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экологической экспертизы, оценки воздействия на окруэк:ающую среду и 
нормирования. Наибольшее внимание уделено оценке воздействия на ок
ружающую среду выбросов, сбросов и отходов, наиболее распространен
ных на территории республики производств. Приведены значения пре
дельно -  допустимых концентраций в компонентах окруэ/сающей среды 
и дана интерпретация терминов, наиболее часто употребляющихся в 
процедуре оценки воздействия на окруэюаюгцую среду (ОВОС).

Справочник предназначен для широкого круга специалистов Госком
природы, проектных организаций, министерств и ведомств, занимаю
щихся оценкой воздействия на окруэюающую среду, экологической экспер
тизой, природоохранной деятельностью.
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ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

Экологическая оценка (Э О )-  процесс систематического ана
лиза и оценки экологических последствий намечаемой деятельнос
ти, консультаций с заинтересованными сторонами, а также учёт 
результатов этого анализа и консультаций в планировании, проек
тировании, утверждении и осуществлении данной деятельности. 
ЭО не ограничивается этапом планирования, охватывает все этапы 
осуществления намечаемой деятельности. Предмет ЭО -  воздейс
твие намечаемой деятельности на окружающую среду.

ЭО воздействия намечаемой деятельности — превентивный, 
упреждающий инструмент экологического регулирования, наце
ленный на учёт экологических последствий намечаемой деятель
ности до начала её осуществления, основу которой составляют 
экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Системы ЭО намечаемой деятельности исполь
зуются практически во всех странах мира и во многих междуна
родных организациях. ЭО основана на простом принципе: легче 
выявить и предотвратить негативные для окружающей среды пос
ледствия деятельности на стадии планирования, чем обнар>окить 
и исправлять их на стадии её осуществления. ЭО позволяет учи
тывать экологические факторы уже на стадии формулировки це
лей, планирования и принятия решений об осуществлении той или 
иной деятельности.

Терминология ЭО. В силу особенностей формирования меха
низмов ЭО соответствующая терминология первоначально сложи
лась в английском языке и изменилась по мере развития практики 
ЭО и представлений о ней. Впервые формальная система оценки



воздействия намечаемой деятельности на окружающую сред 
введена в действие федеральным «Законом США о Национально^ 
политике в области окружающей среды» (National Environmental 
Policy Act или NEPA). В первые годы своего применения процесс 
оценки, выполняемый в соответствии с NEPA, назывался NEPA 
процессом. Затем он получил особое название -  Environmental 
Impact Analysis («анализ воздействия на окружающую среду») а 
позднее -  Environmental Impact Assessment (E lА) -  оценка воздейс
твий на окружающую среду (в некоторых литературных источни
ках переводится и как «экологическая оценка проектов», ЭОП) 
Именно термин EIA закрепился в конце 70-х годов в качестве ос
новного, обозначающего систематический процесс анализа потен
циальных экологических последствий намечаемой деятельности и 
учёта его результатов в процессе принятия решений. Дальнейшее 
развитие ЭО связано не только с проектами строительства конк
ретных объектов, но и с ЭО стратегических решений: планов тер
риториального и отраслевого развития, комплексных программ, 
стратегий, нормативно-правовых актов. Анализ экологических 
последствий стратегических решений получил название Strategic 
Environmental Assessment (SEA), что можно перевести как «стра
тегическая экологическая оценка» (СЭО). По мере введения СЭО, 
термин Е1А начал применяться в основном для ЭО проектов кон
кретных хозяйственных объектов. В 90-е годы получил распро
странение термин Environmental Assessment (ЕА) -  экологическая 
оценка, который охватывает как оценку проектного уровня EIA, 
так и стратегическую экологическую оценку (SEA). Некоторыми 
авторами по настоящее время термин EIA используется для обоз
начения оценки как стратегического, так и проектного уровней. 
Термин EIA в разных странах имеют разное значение. Например, 
аналог терм ина Environmental Impact Assessment в В еликобрита
нии и в Европейском союзе -, Environmental Assessment, а в США 
этот термин обозначает одну из начальных стадии процесса EIA. 
В Новой Зеландии аналогом термина EIA является Assessment of 
Environmental Effects («оценка экологических последствий»). На
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русский язык термины EIA и ЕА переводились по-разному. Наибо
лее распространёнными переводами были «оценка воздействия на 
окружающую среду» (ОВОС). В практике большинства стран СНГ 
и в Узбекистане эти термины имеют самостоятельные определе
ния. Термин ЕА обычно используется для обозначения всего про
цесса учёта возможных экологических последствий в принятии 
управленческих и иных решений. По законодательству Респуб
лики Узбекистан, такой процесс включает в себя: оценку воздейс
твия, проводимую заказчиками (в том числе в рамках процедуры 

} ОВОС); эколог ическую экспертизу; ряд согласований с государс-
1 | твенными органами. Таким образом, ОВОС является лишь частью
% общего процесса ЭО и термин ЭО употребляется как эквивалент
I] английского термина Environmental Assessment. Системы ЭО при-
г пятые в разных странах отличаются друг о друга. В конкретных

национальных системах общие элементы ЭО могут реализоваться 
lU в различных формах, которые обусловлены особенностями нацио-
I:* нального законодательства и административной системы в той или
I  иной стране, сложившимся подходом к принятию решений, нако-
,1 нец, общим социальным, экономическим, культурным контекстом,
г В силу этих причин, ЕА во всех странах не может иметь совершен

но одинаковые содержание, процедурное оформление и элементов 
■ 1  оценки.
 ̂ Стадии развития систем ЭО. Системы ЭО сравнительно моло

ды и быстро развиваются. Их развитие шло «волнообразно», кото
рые условно разделены на три стадии или «волны». П ервая ста
дия последовала за принятием Конгрессом США (1969 г.) и затем 

I  подписанием 1 января 1970 года президентом США Р. Никсоном
«Закона о Национальной политике в области окружающей среды»

' (NEPA), потребовавшим от федеральных ведомств «учитывать,
при принятии крупных решений, экологические последствия пла
нируемой деятельности». Во многих странах эту дату считают на
чалом деятельности под названием ОВОС. NEPA требовал, чтобы 
принятие решений, которые могут повлечь за собой значительные

I экологические последствия, предварялось составлением так назы-



Справочник эколога.э^„,^.^^

ваемого Environmental Impact Statement EIS («Заявления об оценке 
воздействия на окружающую среду, ЗВОС»), которое затем долж
но использоваться ведомствами в процессе принятия решений по 
намечаемой деятельности. Это достаточно декларативное требова
ние, было подкреплено всего одним формальным обязательством* 
-«С оставлять EIS и делать его открытым для заинтересованных 
сторон, любых лиц и организаций». Поэтому NEPA был воспри
нять многими со скептицизмом. Однако, совершенно неожиданно 
закон был охарактеризован как «открывший новую эру в экологи
ческом регулировании». Федеральные ведомства США вынужде
ны были существенно переориентировать, экологизировать свою 
деятельность. Доступность ЗВОС предоставила общественности, 
экологическим и другим организациям возможность активно кон
тролировать соблюдение требований NEPA. Действия ведомств, 
игнорировавших составление ЗВОС, активно оспаривались в суде. 
Судебные разбирательства затягивали выполнение проектов, на
носили экономический ущерб. Ведомства стали стараться не до
водить дело до судебного разбирательства. Кроме того, на основе 
анализа практики применения NEPA в 1973 году была принята спе
циальная инструкция, а в 1978 году -  «Положение о NEPA Совета 
по качеству окружаьощей среды (СКОС)». СКОС заложил основу 
современного процесса ЭО и сформировал основные требования 
к ЗВОС. Эти требования включали: всестороннее исследование 
и описание ожидаемых экологических последствий планируемой 
деятельности; сравнение экологических последствий альтернатив 
предполагаемой деятельности; понятность и краткость (не бо
лее 250 страниц) и т. д. Необходимость выполнения требований 
СКОС и судов дала импульс к тому, что федеральные агентства 
стали приглашать на работу экологов, которые изменили традици
онную технократическую атмосферу проектных и строительных 
департаментов. Экологические вопросы стали предметом анали
за, обсуждения и постепенно, фактором проектирования. Состав
ление ЗВОС позволяло ведомствам заранее увидеть возможные 
последствия намечаемой деятельности. Уже в начале 70-х годов
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процедуры, подобные описанным в NEPA, были введены в Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии. Первая «волна» распространения 
ЭО характеризовалась тем, что, этот процесс вводился в законо
дательно-административные системы. На этой стадии основные 
концепции, принципы и методы ещё находились в стадии форми
рования. Вторая «волна» распространения системы ЭО связана с 
их выходом за пределы североамериканских и схожих с ними за
конодательно-административных систем. С 80-х годов началась 
работа над общеевропейским законом Е1А, который был оформ
лен Директивой Европейского Сообщества от 3 июля 1985 года, 
потребовавшей от национальных правительств включения про
цедуры ЭО в процесс принятия решений по определённым типам 
проектов. К концу 1980-х годов страны Европейского союза при
няли новые или изменили существующие законы. Успешное ис
пользование систем ЭО проектов европейскими странами проде
монстрировало универсальность и гибкость этого подхода, то есть 
его применимость в контексте таких различных систем принятия 
решений и планирования, как, например, британская, германская, 
шведская. Третья «волна» распространения ЭО имеет несколько 
аспектов: а) ЭО все больше применяется на международном уров
не. В 1991 году на конференции в Эспо, Финляндия, проводимой 
под эгидой Европейской экономической комиссии ООН, 29 стран 
и Европейское сообщество подписали Конвенцию о проведении 
ЭО проектов, которые могут иметь значительные трансграничные 
экологические последствия, под названием «Конвенция об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». 
Согласно этой Конвенции, материалы по ОВОС таких проектов 
должны быть полностью доступны соседней стране; б) важней
шим шагом в распространении ЭО по всему миру, особенно в 
развивающихся странах, явилось их принятие международными 
организациями, как Азиатский банк развития; Всемирный банк; 
Европейский союз; Европейская экономическая комиссия ООН и 
т. д.; в) изменения общественно-политических систем в бывших 
социалистических странах и намерения некоторых из них войти
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в Европейский союз привело к принятию положений и законов об 
ЭО ОВОС, а также законов об экологической экспертизе, почти 
всеми странами с переходной экономикой; г) повышение внимания 
к СЭО. Многолетний опыт применения ЭО на проектном уровне 
продемонстрировал, что её возможности рассматривать достаточ
но широкий круг альтернатив, а также учитывать кумулятивные 
воздействия большого количества проектов, ограничены. Кроме 
ТОГО, все большее признание начали получать идеи устойчивого 
развития, требующие учёта наряду с экономическими и социаль
ными и экологических acneicroB при разработке планов, программ 
и стратегий развития. СЭО развивалось как инструмент, потенци
ально способный решить обе проблемы: рассмотреть более широ
кий круг альтернатив и воздействий, чем ЭО проектов, и включить 
экологические соображения в цели стратегического планирова
ния. Данной стадии развития ЭО в Республике Узбекистан соот
ветствовали образование Государственного комитета Узбекистана 
по охране природы (1988г.), принятие ряда законов: «Об охране 
природы» (1992); «Об особо охраняемых природных территориях» 
(1993 г.); «О воде и водопользовании» (1993г); «Об охране атмос
ферного воздуха» (1996 г.); «Об охране и использовании животного 
мира» (1997 г.); «Об охране и использовании растительного мира» 
(1997 г.) и др., а также несколько позже Закона «Об экологической 
экспертизе» (2000г.). Произвёл коренной поворот в стадии разви
тия ЭО и в целом в экологической политике Республики Узбекис
тан, вышедшая в свет в 1997 году книга Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова -  «Узбекистан на пороге XXI века: 
угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса», одна из глав 
которой посвящена экологической безопасности и экологическим 
проблемам. В Узбекистане, как и во многих странах СНГ развива
ется модель, основанная на процессах ОВОС и экологической экс
пертизы. В настоящее время системы ЭО сначала на проектном, а 
затем и на стратегическом уровнях, прочно вошли в законодатель
ства более сотни стран и ряда международных организаций.
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Принцип превентивности ЭО -  ЭО проводится до принятия 
основных решений по реализации намечаемой деятельности, её 
результаты используются при выработке и принятии решений. ЭО 
также должна проводиться и до принятия важнейших проектных 
решений. Одним из важных инструментов реализации принци
па превентивности является анализ альтернатив. Рассмотрение и 
сравнение нескольких альтернатив достижения целей намечаемой 
деятельности и вариантов её осушествления даёт возможность 
принять оптимальное решение в зависимости от результатов ЭО.

Экспертиза (франц. expertise, от лат. expertus -  опытный) -  ис
следование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, ре
шение которых требует специальных познаний в области науки, 
техники, искусства и т. д., с представлением мотивированного 
заключения. Эксперт -  в праве лицо, обладающее специальными 
знаниями и привлекаемые органами расследования, судом и ины
ми государственными и общественными органами для проведения 
экспертизы. Наиболее часто проводятся экспертиза планово-эко- 
номические, бухгалтерские, врачебно-трудовые, судебные.

Экологическая экспертиза (ЭЭ). При осуществлении различ
ных проектов важно предусмотреть все возможные негативные 
воздействия планируемой деятельности на природные экосисте
мы, элементы техносферы и, естественно, здоровье самого чело
века. Поэтому почти одновременно с оценкой риска отдельных ин
женерных систем и сооружений формировалась процедура ОВОС 
и «экологическая экспертиза». Ныне ЭЭ является важнейшим инс
трументом государственной политики в области охраны окружаю
щей природной среды (ОПС) и управления природопользованием. 
Соответственно, ЭЭ -  оценка уровня возможных негативных воз
действий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ОПС 
и природные ресурсы, осуществляемая в целях предупреждения 
возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 
ОПС и связанных с ними социальных, экономических и иных пос
ледствий. Согласно закону Республики Узбекистан «Об экологи-
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ческой э кс п е р ти зе » , ЭЭ -  установление соответствия намечаемой 
и иной хо зя й с тв е н н о й  деятельности экологическим требованиям и 
определ ение допустимости реализации объекта ЭЭ. ЭЭ осущест
вляется в виде государственной (ГЭЭ), общественной (ОЭЭ), а
также экологического аудита (ЭА).

Пели ЭЭ. ЭЭ проводится в целях определения: соответствия 
э ко л о ги ч е с ки м  требованиям прогнозируемой хозяйственной и  

иной деятельности на стадиях, предшествующих принятию реше
ния о ее реализации; уровня экологической опасности намечаемой 
или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, кото
рая может оказать либо оказывает отрицательное воздействие на 
состояние ОПС и здоровье граждан; достаточности и обоснован
ности предусматриваемых мер по охране О П С  и рациональному 
использованию природных ресурсов.

Основные принципы ЭЭ -  законность; объективность; обос
нованность; обязательность учета требований экологической бе
зопасности; презумпция потенциальной экологической опасности 
любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности; комплек
сность оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
ОПС и здоровье граждан.

Финансирование ЭЭ. Финансирование ГЭЭ и ЭА осуществля
ется за счет средств заказчика в порядке, установленном законо
дательством. Финансирование ОЭЭ осуществляется за счет собс
твенных средств негосударственных некоммерческих организаций 
или граждан.

Государственная ЭЭ -  ЭЭ, проводимая специализированными 
экспертными подразделениями Государственного комитета Рес
публики Узбекистан по охране природы.

Объе1сгы государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
бъектами ГЭЭ являются: проекты государственных программ, 
1Цепций, схем размещения и развития производительных сил, 

мрп ^‘̂ ономики и социальной сферы; материалы выбора зе-

пооектная^^^^^^^^ строительства; предпроектная и
документация; проекты нормативно-технических и
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инструктивно-методических документов, регламентирующих хо
зяйственную и иную деятельность, связанную с использованием 
природных ресурсов; документация по созданию новых видов тех
ники, технологий, материалов, веществ, продукции; действующие 
предприятия и другие объекты, оказывающие негативное влияние 
на состояние окружающей природной среды и здоровье граждан; 
материалы комплексного обследования территорий в целях пос
ледующего придания им статуса особо охраняемых природных 
территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и эколо
гического бедствия; все виды градостроительной документации; 
объекты со специальным правовым режимом.

Специально уполномоченный государственный орган в 
области государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). 
Специально уполномоченным государственным органом в области 
ГЭЭ является Государственный комитет Республики Узбекистан 
по охране природы, который: организует и проводит ГЭЭ; разра
батывает и утверждает нормативно-технические и инструктивно
методические документы по ГЭЭ, общественной экологической 
экспертизе, а также по экологическому аудиту; привлекает экспер
тов и специалистов к проведению ГЭЭ; направляет в банковские 
и иные кредитные организации представления о приостановлении 
(прекращении) финансирования, кредитования и других финан
совых операций в отношении объектов, не получивших положи
тельного заключения ГЭЭ; осуществляет контроль за исполнением 
заключений ГЭЭ; осуществляет сотрудничество с природоохран
ными организациями других государств и международными орга
низациями по вопросам проведения ЭЭ.

Органы Госкомприроды по государственной экологичес
кой экспертизе (ГЭЭ). Органами Госкомприроды по ГЭЭ явля
ются: Главное управление по ГЭЭ Госкомприроды Республики Уз
бекистан (Главгосэкоэкспертиза); ГЭЭ Государственного комитета 
по охране природы Республики Каракалпакстан; ГЭЭ областных и 
Ташкентского городского комитетов по охране природы. Органы 
Госкомприроды по ГЭЭ составляют единую систему ГЭЭ, мето-
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руководство которой осуществляется Главгосэкоэкспер- 

■ лавгосэкоэкспсртиза (ГГЭЭ). Постановлением Совета Ми-
„„CTDOB Узбекской ССР от 29 августа 1988 года № 305 введена 
«Схема управления государственного комитета Узбекской ССР по 
охране природы». Данной Схемой определена «Структура цент
рального аппарата Государственного комитета Узбекской ССР по 
охране природы», в состав которой, наряду с другими подразделе- 
ниями центрального аппарата, включена и «Главная государствен
ная экологическая экспертиза» (на правах основного управления 
Госкомприроды). С 1 декабря 1995 г., Приказом Госкомприроды 
Республики Узбекистан № 03-1037 от 22.08.1995 г., ГГЭЭ переведе
но на полный хозяйственный расчет, на основании письма Кабине
та Министров Республики Узбекистан № 11/27-39 от 08.09.1995 г. 
с учетом заключений Министерства финансов Республики Узбе
кистан № 65-04-01/220 от 28.08.1995 г. и Госкомпрогнозстата № 6- 
2п/9-4-2278 от 06.09.1995 г.

Обязательность проведения государственной экологичес
кой экспертизы (ГЭЭ). Перечень видов деятельности, проведение 
по которым ГЭЭ является обязательным, устанавливается законо
дательством. Объекты ГЭЭ (виды деятельности) по уровню их воз
действия на окружающую среду разделены на четыре категории. 
В соответствии с законодательными а1сгами Республики Узбекис
тан, в зависимости от категорий видов деятельности, экспертиза 
объектов ГЭЭ проводится Главгосэкоэкспертизой (I и II категорий 
видов деятельности) и ГЭЭ Государственных комитетов по охране 
природы Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского 
городского комитетов по охране природы (III и IV категорий видов 
деятельности).

Законодательная база государственной экологической экс-
пертизы (ГЭЭ). Необходимость проведения ГЭЭ, как обязатель-
тиш окружающей среды, предшествующей приня-
Узбекистан решения, установлена Законом Республики

бекисган «Об охране природы» (декабрь 1992 г.), которым оп-



ределены объекты ГЭЭ и запрещена реализация проектов без по
ложительного заключения ГЭЭ; «Положением о государственном 
комитете Республики Узбекистан по охране природы» (утвержден
ным Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 
26 апреля 1996 г. № 232-1) одним из задач Госкомприроды опреде
лено проведение ГЭЭ. Законом Республики Узбекистан «Об эколо
гической экспертизе» определены: специально уполномоченный 
государственный орган в области ГЭЭ -  Госкомприроды; объекты 
ГЭЭ; проведение ГЭЭ специализированными экспертными под
разделениями Госкомприроды. Законом «Об отходах» введено в 
полномочие Госкомприроды проведение ГЭЭ НИИ, технологичес
ких разработок и проектно-сметной документации в области обра
щения с отходами. Объекты ГЭЭ и перечень видов деятельности, 
по которым осуществляется ГЭЭ, установлены так*же Постановле
нием Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.12.2001 г. 
№ 491.

Материалы, представляемые заказчиком для проведения 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). 1. По про
ектируемым объектам -  материалы оценки воздействия на окру
жающую среду (ОВОС). 2. По действующим объектам -  проекты 
экологических нормативов; ЗВОС, разработанное при установле
нии факта воздействия объекта на окружающую природную среду 
(ОПС) и здоровье фаждан. 3. Вся разработанная документация: 
проекты государственных программ, концепций, схем размещения 
и развития производительных сил, отраслей экономики и социаль
ной сферы; материалы выбора земельных участков под все виды 
строительства; проекты нормативно -  технических и инструктив
но -  методических документов (технических условий, стандартов, 
экологических нормативов, правил, инструкций), регламентиру
ющих хозяйственную и иную деятельность, связанную с исполь
зованием природных ресурсов; документация по созданию новых 
видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции; ма
териалы комплексного обследования территорий в целях последу
ющего придания им статуса охраняемых природных территорий.

Понятие об экологической оценке 15
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' “ требования, предъявляемые при проведении государствен
н о й  экологической экспертизы (ГЭЭ). Обязательными требова
ниями являются: проверка соответствия представленных материа
лов природоохранному законодательству; анализ достоверности и 
полноты сведений об экологических и социальных последствиях 
намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятель
ности; проверка обоснованности оценки воздействия биологичес
ких, химических веществ и технологий на окружающую природ
ную среду; проверка правильности оценки уровня экологической 
опасности последствий реализации намечаемой или осуществляе
мой хозяйственной и иной деятельности; выявление достаточности 
и обоснованности мер по обеспечению требований экологической 
безопасности; проверка обоснованности проектов экологических 
нормативов; при установлении ГЭЭ несоответствия состава или 
содержания представленной документации требованиям природо
охранного законодательства и нормативных документов, выдача 
заказчику заключения с сообщением о причинах отказа от даль
нейшего рассмотрения.

Срок проведения государственной экологической экспер
тизы (ГЭЭ). Срок проведения ГЭЭ не должен превыщать трид
цати дней. В зависимости от сложности объекта ГЭЭ, срок ее 
проведения может быть продлен председателем Государственного 
комитета Республики Узбекистан по охране природы, но не более 
чем на два месяца.

Сроки проведения ГЭЭ по категориям видов деятельности оп- 
ределяется законодательством.

Заключение государственной экологической экспертизы
). о результатам рассмотрения материалов ОВОС, органом

„ с„ ер т „ „



возможных негативных экологических последствиях, связанных с 
деятельностью (реализацией) объекта, и выводы о допустимости 
(положительное заключение) или недопустимости (отрицательное 
заключение) реализации объекта экспертизы. Заключение офор
мляется на официальном бланке, подписывается заместителем 
председателя Госкомприроды или председателем соответствую
щего комитета по охране природы Республики Каракалпакстан, 
области, города Ташкента, проводившего ГЭЭ. Заключение Глав- 
госэкоэкспертизы по одному экземпляру направляется заказчику и 
соответствующему комитету по охране природы, на подконтроль
ной территории которого находится объект экспертизы, а ЗГЭЭ, 
подготовленные ГЭЭ комитетов по охране природы Республики 
Каракал пакстан, областей и г. Ташкента, по одному экземпляру на
правляются заказчику и соответствующим инспекциям комитетов 
для контроля. Положительное заключение органов Госкомприро
ды по ГЭЭ является обязательным документом для открытия фи
нансирования банковскими и иными кредитными организациями 
и исполнения юридическими и физическими лицами при реализа
ции объекта ГЭЭ. Положительное заключение органов Госкомпри
роды по ГЭЭ не имеет юридическую силу, если объект, на который 
выдано ЗГЭЭ, не реализован в течение трех лет с момента его вы
дачи. В таком случае ЗГЭЭ должно быть пересмотрено органом 
Госкомприроды, ранее выдавшим заключение.

Обязательность исполнения заключения государственной 
экологической экспертизы (ЗГЭЭ). ЗГЭЭ обязательно для ис
полнения юридическими и физическими лицами при финансиро
вании и реализации объекта ГЭЭ. Запрещается финансирование 
проектов банковскими и иными кредитными организациями, а 
также их реализация без положительного ЗГЭЭ. При получении 
ЗГЭЭ о недопустимости реализации объекта ГЭЭ заказчик обязан 
обеспечить доработку проекта в соответствии с предложениями, 
содержащимися в заключении, и повторно представить материа
лы на ГЭЭ либо отказаться от намечаемой или осуществляемой 
хозяйственной и иной деятельности. Лица, виновные в нарушении
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законодательства об ЭЭ, несут ответственность в установленном 
законом порядке.

Срок действия заключения государственной экологичес
кой экспертизы (ЗГЭЭ). ЗГЭЭ о соответствии объекта ГЭЭ эко
логическим требованиям имеет юридическую силу в течение трех 
лет со дня его выдачи.

Права органов Госкомприроды по государственной эколо
гической экспертизе (ГЭЭ). Органы Госкомприроды имеют пра
во: получать от министерств, ведомств, организаций и заказчиков 
сведения, справочные, информационные и другие материалы, необ
ходимые для проведения ГЭЭ; отклонять представленные на ГЭЭ 
материалы, не отвечающие требованиям нормативных актов при
родоохранного законодательства; уточнять достоверность пред
ставленных на ЭЭ материалов с выездом на место; осуществлять 
иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

Обязанности органов Госкомприроды по государственной 
экологической экспертизе (ГЭЭ) -  осуществление ГЭЭ объек
тов, обязательность прохождения экспертизы которых установле
на законодательством; изучение, анализ, проведение ГЭЭ объектов 
на основе представленных материалов по ОВОС, экологических 
нормативов, проектов и других документов; информирование за
казчика (по его запросу) о ходе ЭЭ и о ее результатах в течение 3 
дней по истечении срока рассмотрения; выдача заключения ГЭЭ; 
обеспечение сохранности представленных на ГЭЭ материалов и 
неразглашение сведений, составляющих государственную, воен
ную, служебную и коммерческую тайну; хранение в органе Гос
комприроды, проводившем ГЭЭ, одного экземпляра всех докумен
тов, по которым проведена ЭЭ.

Ответственность органов Госкомприроды по государствен
ной экологической экспертизе (ГЭЭ). Органы Госкомприроды по 
ГЭЭ, а также эксперты, в соответствии с законодательством, несут 
ответственность за обеспечение своевременного, комплексного, 
объективного и качественного проведения экспертизы и выдачи 
заключения в установленном порядке.

I g Справочник эколога-эксперта
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Права эксперта государственной экологической эксперти
зы (ЭГЭЭ) -  получать сведения и материалы, необходимые для 
проведения ГЭЭ; отклонять представленные на ГЭЭ материалы, не 
отвечающие требованиям законодательства; иметь особое мнение 
по объекту ГЭЭ, которое прилагается к заключению ГЭЭ. ЭГЭЭ 
может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

Обязанности эксперта государственной экологической эк
спертизы (ГЭЭ) -  соблюдение порядка и условий осуществления 
ГЭЭ; обеспечение своевременного, комплексного, объективного, 
качественного проведения ГЭЭ и выдачи заключения в установлен
ном порядке; заявление самоотвода при наличии личной заинтере
сованности в отношении конкретного объекта ГЭЭ; обеспечение 
сохранности представленных на ГЭЭ материалов и неразглащение 
сведений, составляющих государственную, военную, служебную 
и коммерческую тайну. Эксперт ГЭЭ может нести и другие обязан
ности в соответствии с законодательством.

Ответственность эксперта государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ) -  Эксперт ГЭЭ несёт ответственность в соот
ветствии с законодательством за невыполнение или ненадлежа
щее выполнение своих обязанностей, причинившее материальный 
ущерб или моральный вред правам или охраняемым законом инте
ресам заказчика.

Независимость эксперта экологической экспертизы (ЭЭЭ). 
Независимость ЭЭЭ установлена законодательством Республики 
Узбекистан, которым не допускается вмешательство Заказчика ЭЭ 
либо иных заинтересованных лиц в деятельность ЭЭЭ.

Права заказчика экологической экспертизы (ЗЭЭ). Права 
ЗЭЭ включают: получения консультации и необходимой методи
ческой помощи по вопросам проведения ЭЭ; представления ЭЭЭ 
предложения, замечания, разъяснения относительно объектов ЭЭ 
и результатов экологического аудита; подачи ходатайства о прове
дении дополнительной ЭЭ; получения информации о ходе прове
дения ЭЭ и иных прав в соответствии с законодательством.
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О тветственность заказчика экологической экспертизы 
(ЗЭЭ). ЗЭЭ несет ответственность за организацию проведения 
ОВОС, за полноту, достоверность и качество материалов ОВОС, 
представляемых на государственную экологическую экспертизу.

Внештатный эксперт по экологической экспертизе. Орга
ны Госкомприроды по государственной экологической экспертизе 
(ГЭЭ), в зависимости от специфики и сложности рассматриваемого 
объекта, для ГЭЭ на договорной основе могут привлекать одного 
или группы квааифицированных специалистов и ученых -  внештат
ного эксперта (экспертов), при необходимости иностранных, выво
ды или заключения которых имеют рекомендательный характер.

Воздействие на окружающую среду -  Любое изменение в 
окружающей среде, которое полностью или частично может быть 
результатом хозяйственной или иной деятельности. Отрицатель
ное воздействие на окружающую среду оказывают любые потоки 
вещества, энергии и информации, непосредственно образующие
ся или способные возникнуть в ней в результате антропогенной 
деятельности и приводящие к её деградации в результате необра
тимых последствий изменения. По определению в «Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном кон
тексте», «Воздействие» означает любые последствия планируемой 
деятельности для окргжающей среды, включая здоровья и безопас
ность людей, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт 
исторические памятники и другие материальные объеюгы или 
взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает также пос
ледствия для культурного наследия или социально-экономических 
уел..,,,. ф . " Г  "
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Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) -  вид
деятельности по выполнению, анализу и учёту прямых, косвенных 
и иных последствий воздействия на окружающую среду планиру
емой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия реше
ния о возможности или невозможности её осуществления. ОВОС 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности -процесс анализа 
вида деятельности, проводимый до принятия решения о его осу
ществлении, способствующий принятию экологически ориенти
рованного управленческого решения, посредством определения 
возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 
последствий, учёта общественного мнения, разработки мер по 
уменьшению и предотвращению негативных воздействий. ОВОС 
являе'гся также процедурой учёта экологических требований за
конодательства при подготовке и принятии решений о социально- 
экономическом развитии общества.

«Оценка воздействия на окружающую среду» -  национальная 
процедура оценки возможного воздействия планируемой деятель
ности на окружающую среду.

Этапы ОВОС. ОВОС может состоять из: проекта заявления о 
воздействии на окружающую среду (ПЗВОС); заявления об эко
логических последствиях (ЗЭП); в случаях, предусмотренных за
конодательством, заявления о воздействии на окружающую среду 
(ЗВОС). ПЗВОС выполняется на этапе замысла намечаемой или 
прогнозируемой хозяйственной и иной деятельности, представля
ется на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) до на
чала финансирования объекта. ЗВОС выполняется в том случае, 
когда по результатам проведения ГЭЭ ПЗВОС была установлена 
необходимость выполнения дополнительных изысканий, натурных 
обследований, специальных анализов, модельных экспериментов 
и разработки аргументированных природоохранных мероприятий. 
ЗВОС представляется на ГЭЭ до утверждения технико-экономи
ческого обоснования объекта ГЭЭ. Необходимость разработки 
ЗВОС определяется органом Госкомприроды по ГЭЭ по результа
там рассмотрения ПЗВОС. ЗЭП представляется до приемки объек-
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воздействии на окружающую среду.
ГппрпжаниР -̂ тяпов ОВОС- ^
а). Содержание ПЗВОС; состояние окружающей среды (ОС) 

до начала осуществления намечаемой деятельности, населенность 
территории, освоение земель, анализ особенностей ОС; ситуаци
онный план с указанием имеющихся рекреационных зон, населен
ных пунктов, ирригационных, мелиоративных объектов, сельхо
зугодий, линий электропередач, транспортных, водопроводных, 
газопроводных коммуникаций и других сведений о местности, 
предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомогательные 
объекты, используемые техника, технология, природные ресурсы, 
материалы, сырье, топливо, анализ их воздействий на ОС, экологи
ческая опасность производимой продукции; ожидаемые выбросы, 
сбросы, отходы, их негативные воздействия на окружающую при
родную среду (ОПС) и способы обезвреживания; складирование, 
хранение и утилизация отходов; анализ альтернатив намечаемой 
или осуществляемой деятельности и технологических решений с 
позиции охраны природы, с учетом достижений науки, техники и 
передового опыта; организационные, технические, технологичес
кие решения и мероприятия, исключающие негативные экологи
ческие последствия и снижающие воздействие объекта эксперти
зы на ОС; анализ аварийных ситуаций; прогноз изменений ОС и
экологических последствий в результате реализации объекта экс
пертизы,

б). Содержание ЗВОС: оценка экологических проблем вы
бранной площадки по результатам инженерно-геологических 
изыскании, модельных и других необходимых исследований- эко- 
^гическии анализ технологии применительно к выявленным’про- 

мам площадки; результаты общественных слушаний (при необ



мероприятий, предотвращающих негативные последствия реали
зации объекта экспертизы,

в). Содержание ЗЭП: корректировка проектных решений и 
другие принятые меры по результатам рассмотрения органами 
Госкомприроды проекта ЗВОС, а также по предложениям, внесен
ным при общественных слушаниях; экологические нормативы, 
регламентирующие деятельность объекта экспертизы; требования 
к организации работ и выполнению мероприятий по экологичес
кому сопровождению эксплуатации объекта; основные выводы о 
возможности осуществления хозяйственной деятельности.

Для видов деятельности, относящихся к IV категории воздейс
твия на окружающую среду, на ГЭЭ заказчиком представляется 
(ПЗВОС), содержащий: план размещения объекта с указанием 
видов использования территории; описание технологии произ
водства; сведения о наличии канализации и требования к сбросу 
сточных вод; количество и состав выбросов; количество и условия 
складирования отходов; природоохранные мероприятия.

Общественное слушание (ОС) -  часть процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), осуществляемая при 
необходимости путём встреч заинтересованных сторон по поводу 
намечаемой деятельности, обеспечивающая прямые и обратные 
информационные связи, участия населения в принятии решений 
по реализации любой деятельности, затрагивающей условия его 
существования. ОС является рычагом, способствующим улуч
шения качества и оперативности выявления, прогноза, анализа и 
оценки возможных экологических, социальных и других последс
твий реализации намечаемой деятельности. Предложения, вне
сённые в процессе ОС, рассматриваются при принятии решений, 
разработке ОВОС и проектов. ОС проводятся: на национальном 
уровне, когда преимущества и издержки реализации принимаемо
го решения носят общенациональный характер; на местном, ре
гиональном уровнях, когда преимущества и издержки реализации 
проекта распространяются на определённый регион или район. ОС 
преимущественно организуются в районе осуществления намечае-
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леятельности, а также при необходимости, в любом доступном 
: ; : ; е  по согласованию со всеми заинтересованными сторонами.

Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ)- вид эколо
гической экспертизы, осуществляемая по инициативе негосударс
твенных некоммерческих организаций и граждан в любой сфере 
деятельности, которая нуждается в экологическом обосновании. 
Законодательством запрещается препятствование осуществлению
ОЭЭ. ОЭЭ проводится на добровольных началах и может осущест
вляться независимо от проведения государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ). ОЭЭ может быть проведена в целом по объекту 
с рассмотрением всех касающихся к нему экологических вопро
сов и проблем в комплексе, или по узкому конкретному вопросу 
(виду воздействия) объекга экспертизы. ГЭЭ и ОЭЭ регулируются 
одними и теми же законами, однако функции этих процедур, а так
же их место в системе принятия решений существенным образом 
различаются. Как и во многих странах, в Республике Узбекистан 
процедура ОЭЭ пока практически не регламентирована. Заключе
ние ОЭЭ имеет рекомендательный характер.

Экологический аудит (ЗА). «Экологический аудит -  неза
висимая экологическая экспертиза действующих предприятий и 
других объектов, оказывающих негативное влияние на состояние 
окружающей природной среды (ОПС), проводимая экологически
ми аудиторами (фирмами) в порядке и на условиях, установлен
ных законодательством. ЭА проводится по решению собственника 
объекга, хозяйственной и иной деятельности» (Закон Республики 
Узбекистан «Об экологической экспертизе»). ЭА является систе
матизированным процессом получения, изучения и оценки эколо
гической информации об объекте аудита на основе осуществле
нная независимой от заказчика (инвестора) проекта, разработчика

нош ен™ , окружающую ,

= — Г - - ™ "



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Цели государственной экологической экспертизы
Государственная экологическая экспертиза является обязатель

ной мерой охраны окружающей природной среды, предшествую
щей принятию хозяйственного рещения.

Проведение государственной экологической экспертизы осу
ществляется в порядке, определяемом законодательством Респуб
лики Узбекистан.

Целями государственной экологической экспертизы являют
ся определение уровня экологической опасности намечаемой или 
осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, оценки их 
соответствия требованиям природоохранного законодательства, 
определение достаточности и обоснованности предусматривае
мых проектами мер по охране природы.

Объекты государственной экологической экспертизы
Государственной экологической экспертизе подлежат;
-  проекты государственных программ, концепций, основных 

направлений и схем размещения и развития производительных сил 
и отраслей народного хозяйства;

-  материалы выбора площадок под все виды строительства, 
предплановая, предпроектная и проектная документации;

-  программы исследовательских работ, связанных с оценкой 
экологического состояния, использованием природных ресурсов;

-  проекты инструктивно-методических и нормативно-техни
ческих документов, регламентирующих хозяйственную деятель
ность и использование природных ресурсов;
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яокумеитация по созданию новой техники, технологий ма- 
'  пТвёшеств в том числе закупаемых за рубежом, и иная

дХмеитация и техника, стандарты на продукцию;
ввозимая в Республику Узбекистан и вывозимая из Респуб-

ЛИКИ Узбекистан продукция;
-  химические вещества;
-  экологическая ситуация отдельных регионов, мест и объ

ектов;
-  действующие предприятия и другие объекты, оказывающие 

негативное влияние на состояние окружающей природной среды.
Реализация проектов без положительного заключения госу

дарственной экологической экспертизы запрещается.

Государственная санитарно-экологическая экспертиза
Государственная санитарно-экологическая экспертиза прово

дится в целях определения степени вредного воздействия загряз
нения окружающей природной среды на здоровье человека.

Государственная санитарно-экологическая экспертиза назнача
ется Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по 
инициативе органов здравоохранения, Государственного комитета 
Республики Узбекистан по охране природы и правоохранительных 
органов.

Порядок проведения государственной санитарно-экологичес
кий экспертизы и ее методика утверждаются Министерством здра
воохранения Республики Узбекистан по согласованию с Государс
твенным комитетом Республики Узбекистан по охране природы.

Общественная экологическая экспертиза 
Общественная экологическая экспертиза осуществляется неза- 

висимыми группами специалистов по инициативе общественных
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

25.05.2000 г.
№ 73-Н

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Статья 1. Понятие экологической экспертизы

Под экологической экспертизой понимается установление 
соответствия намечаемой или осуществляемой хозяйственной и 
иной деятельности экологическим требованиям и определение до
пустимости реализации объекта экологической экспертизы.

Статья 2. Законодательство 
об экологической экспертизе

Законодательство об экологической экспертизе состоит из на
стоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан уста
новлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законода
тельством Республики Узбекистан об экологической экспертизе, то 
применяются правила международного договора.

Статья 3. Цели экологической экспертизы

Экологическая экспертиза проводится в целях определения;
соответствия экологическим требованиям прогнозируемой хо

зяйственной и иной деятельности на стадиях, предществующих 
принятию решения об ее реализации

уровня экологической опасности намечаемой или осуществля
емой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 
либо оказывает отрицательное воздействие на состояние окружа
ющей природной среды и здоровье граждан;
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природной среды и рациональному использо

ванию природных ресурсов.

Статья 4. Виды экологической экспертизы

Экологическая экспертиза осуществляется в виде государс
твенной и общественной экологической экспертизы, а также экс- 

логического аудита.

Статья 5. Основные принципы 
экологической экспертизы

Основными принципами экологической экспертизы являются:
законность;
объективность;
обоснованность;
обязательность учета требований экологической безопасности; 
презумпция потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
комплексность оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду и здоровье 
граждан.

Статья 6. Гласность экологической экспертизы

Заказчики экологической экспертизы могут опубликовывать 
в средствах массовой информации объявление об ее проведении.
В этом случае в течение месяца со дня завершения экологической 
экспертизы публикуются сведения об ее результатах.

Перечень объектов, для которых обязательно объявление о про
ведении государственной экологической экспертизы и публикация 
сведении о ее результатах в средствах массовой информации уста
навливается законодательством. ,
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Статья 7. Независимость эксперта 
экологической экспертизы

Вмешательство заказчика экологической экспертизы либо 
иных заинтересованных лиц в деятельность эксперта экологичес
кой экспертизы не допускается.

Статья 8. Права заказчика 
экологической экспертизы

Заказчик экологической экспертизы имеет право: 
получать консультации и необходимую методическую помощь 

по вопросам проведения экологической экспертизы;
представлять экспертам экологической экспертизы предложе

ния, замечания, разъяснения относительно объектов экологичес
кой экспертизы и результаты экологического аудита;

ходатайствовать о проведении дополнительной экологической 
экспертизы;

получать информацию о ходе проведения экологической экс
пертизы.

Заказчик экологической экспертизы может иметь и иные права 
в соответствии с законодательством.

Статья 9. Обязанности заказчика 
экологической экспертизы

Заказчик экологической экспертизы обязан: 
представлять на экологическую экспертизу материалы в соот

ветствии с требованиями законодательства;
оплачивать проведение государственной экологической экс

пертизы в порядке, установленном законодательством;
выполнять требования, указанные в заключении государствен

ной экологической экспертизы.



Заказчик экологической экспертизы может нести и другие обя-
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Статья 10. Финансирование 
экологической экспертизы

Финансирование государственной экологической экспертизы и 
экологического аудита осуществляется за счет средств заказчика в 
порядке, установленном законодательством.

Финансирование общественной экологической экспертизы 
осуществляется за счет собственных средств негосударственных 
некоммерческих организаций или граждан.

Статья 11. Объекты государственной 
экологической экспертизы

Объектами государственной экологической экспертизы явля- 
:я:
проекты государственных программ, концепций, схем разме

щения и развития производительных сил, отраслей экономики и 
социальной сферы;

материалы выбора земельных участков под все виды строи
тельства;

предпроектная и проектная документация;
проекты нормативно-технических и инструктивно-методичес- 

ких документов, регламентирующих хозяйственную и иную де
ятельность, связанную с использованием природных ресурсов;

документация по созданию новых видов техники, технологий, 
материалов, веществ, продукции;

действующие предприятия и другие объекты, оказывающие 
негативное влияние на состояние окружающей природной среды 
И здоровье граждан;

материалы комплексного обследования территорий в целях 
последующего придания им станса особо охранТемых прироТнь"
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территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и экологи
ческого бедствия;

все виды градостроительной документации; 
объекты со специальным правовым режимом.

Статья 12. Специально уполномоченный 
государственный орган в области 

государственной экологической экспертизы

Специально уполномоченным государственным органом в об
ласти государственной экологической экспертизы является Госу
дарственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.

Государственный комитет Республики Узбекистан по охране 
природы:

организует и проводит государственную экологическую экс
пертизу;

разрабатывает и утверждает нормативно-технические и инс- 
труктивно-методические документы по государственной и об
щественной экологической экспертизе, а также экологическому 
аудиту;

привлекает экспертов и специалистов к проведению государс
твенной экологической экспертизы;

направляет в банковские и иные кредитные организации пред
ставления о приостановлении (прекращении) финансирования, 
кредитования и других финансовых операций в отношении объек
тов, не получивших положительного заключения государственной 
экологической экспертизы;

осуществляет контроль за исполнением заключений государс
твенной экологической экспертизы;

осуществляет сотрудничество с природоохранными организа
циями других государств и международными организациями по 
вопросам проведения экологической экспертизы;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
тельством.



Статья 13. Обязательность проведения 
государственной экологической экспертизы

Проведение государственное экологической экспертизы объек
тов, указанных в статье 11 настоящего Закона, является обязатель-
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ным.̂1.
Государственная экологическая экспертиза проводится специа

лизированными экспертными подразделениями Государственного 
комитета Республики Узбекистан по охране природы, Государс- 
твенного комитета Республики Каракалпакстан по охране приро
ды, областных и ташкентского городского комитетов по охране 

природы.

Статья 14. Требования, предъявляемые при
проведении государственiiofi экологической экспертизы

При проведении государственной экологической экспертизы 
осуществляется:

проверка соответствия представленных материалов природо
охранному законодательству;

анализ достоверности и полноты сведений об экологических 
и социальных последствиях намечаемой или осуществляемой хо
зяйственной и иной деятельности;

проверка обоснованности оценки воздействия биологических,
химических веществ и технологий на окружающую природную
среду;

проверка правильности оценки уровня экологической опаснос
ти последствий реализации намечаемой или осуществляемой хо
зяйственной и иной деятельности;

выявление достаточности и обоснованности мер по обеспече
нию треоовании экологической, безопасности-

э , о ; „ г „ , е с . „



Статья 15. Материалы, представляемые для 
проведения государственной экологической экспертизы

Для проведения государственной экологической экспертизы 
заказчиком представляются:

по проектируемым объектам -  материалы оценки воздействия 
на окружающую среду, содержащие проект заявления о воздейс
твии на окружающую среду, заявление об экологических последс
твиях, а в случаях, предусмотренных законодательством, -  заявле
ние о воздействии на окружающую среду;

по действующим объектам -  проекты экологических нормати
вов, заявление о воздействии на окружающую среду, разработан
ное при установлении факта воздействия объекта на окружающую 
природную среду и здоровье граждан. Заказчик вправе дополни
тельно представить материалы экологического аудита;

по объектам, указанным в абзацах втором, третьем, пятом и 
восьмом статьи 11 настоящего Закона, -  вся разработанная доку
ментация.

Проект заявления о воздействии на окружающую среду пред
ставляется до начала финансирования объекта государственной 
экологической экспертизы.

Заявление о воздействии на окружающую среду представляет
ся до утверждения технико-экономического обоснования объекта 
государственной экологической экспертизы.

Заявление об экологических последствиях представляется до 
приемки объекта в эксплуатацию в порядке, установленном зако
нодательством.

Статья 16. Права эксперта 
государственной экологической экспертизы

Эксперт государственной экологической экспертизы имеет 
право:

получать сведения и материалы, необходимые для проведения 
государственной экологической экспертизы;

Э кол оги ческая  эк сп ер т и за _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ства;1  особое мнение по объслу государственной экологической 
экспертизы, которое прилагается к заключению государственной
экологической экспертизы.

Эксперт государственной экологическом экспертизы может
иметь и иные права в соответствии с законодательством.

Статья 17. Обязанности эксперта 
государственной экологической экспертизы

Эксперт государственной экологической экспертизы обязан: 
соблюдать порядок и условия осуществления государственной 

экологической экспертизы;
обеспечивать своевременное, комплексное, объективное, ка

чественное проведение государственной экологической эксперти
зы и выдачу заключения в установленном порядке;

заявлять самоотвод при наличии личной заинтересованности 
в отношении конкретного объекта государственной экологической 
экспертизы;

ооеспечивать сохранность представленных на государствен
ную экологическую экспертизу материалов и неразглашение све
дений, составляющих государственную, военную, служебную и 
коммерческую тайну.

Эксперт государственной экологической экспертизы может не- 
сти и другие обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 18. Ответственность эксперта 
государственной экологической экспертизы

Эксперт государственной экологической экспертизы за невы



или охраняемым законом интересам заказчика, а также за иные 
нарушения законодательства об экологической экспертизе несет 
ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 19. Сроки проведения 
государственной экологической экспертизы

Срок проведения государственной экологической экспертизы 
не должен превышать тридцати дней. В зависимости от сложности 
объекта государственной экологической экспертизы срок ее прове
дения может быть продлен председателем Государственного коми
тета Республики Узбекистан по охране природы, но не более чем 
на два месяца.

Статья 20. Заключение 
государственной экологической экспертизы

По результатам государственной экологической экспертизы со
ставляется заключение, содержащее выводы о допустимости реа
лизации объекта государственной экологической экспертизы.

Статья 21. Обязательность исполнения заключения 
государственной экологической экспертизы

Заключение государственной экологической экспертизы обя
зательно для исполнения юридическими и физическими лицами 
при финансировании и реализации объекта государственной эко
логической экспертизы. Запрещается финансирование проектов 
банковскими и иными кредитными организациями, а также их ре
ализация без положительного заключения государственной эколо
гической экспертизы.

При заключении государственной экологической экспертизы о 
недопустимости реализации объекта государственной экологичес
кой экспертизы заказчик обязан обеспечить доработку проекта в

Экологическая экспертиза 3 5
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Статья 22. Срок действия заключения 
государственной экологической экспертизы

Заключение государственной экологической экспертизы о со
ответствии объекта государственной экологической экспертизы 
экологическим требованиям имеет юридическую силу в течение 
трех лет со дня его выдачи.

Статья 23. Общественная экологическая экспертиза

Общественная экологическая экспертиза может осуществлять
ся по инициативе негосударственных некоммерческих организа
ций и граждан в любой сфере деятельности, которая нуждается 
в экологическом обосновании. Запрещается препятствовать осу
ществлению общественной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза может осуществлять
ся независимо от проведения государственной экологической экс
пертизы.

Заключение общественной экологической экспертизы имеет 
рекомендательный характер.

Статья 24. Экологический аудит 

Экологический аудит -  независимая экологическая эксперти-



Экологический аудит проводится по решению собственника 
объекта хозяйственной и иной деятельности.

Статья 25. Разрешение споров

Споры, возникающие при организации и проведении экологи
ческой экспертизы, разрешаются в порядке, установленном зако
нодательством.

Статья 26. Ответственность за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе

Лица, виновные в нарушении законодательства об экологичес
кой экспертизу, несут ответственность в установленном законом 
порядке.

Э кол оги ч еская  эксп ерт и за

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

ре с п у б л и к и  УЗБЕКИСТАН
3 1 . 12.2001 г.

№491 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

В соответствии  с Прогрзммои дсиствии по обсспсчснию вы
полнения Указа Президента Республики Узбекистан от 2 июня 
2000 года № УП-2612 «О мерах по реализации Программ по либе
рализации и углублению реформ в политической, экономической 
и духовной сферах общества, обеспечению безопасности стра
ны», а также в целях реализации Закона Республики Узбекистан 
«Об экологической экспертизе» и осуществления мер по развитию 
нормативно-правовой базы обеспечения экологической безопас
ности Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
-Положение о государственной экологической экспертизе в

Республике Узбекистан согласно приложению № 1;
-  Перечень видов деятельности, по которым осуществляется

государственная экологическая экспертиза, согласно приложению 
№2.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан
I. Л. Холтоева.

Пре.мьер-мииистр 
Республики Узбекистан

У. Султанов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Постановлению КМ РУз 

от 31.12.2001 г. №491

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной экологической экспертизе 

в Республике Узбекистан

1. Государственная экологическая экспертиза -  это вид эко
логической экспертизы, осуществляемой специализированными 
экспертными подразделениями -  органами Государственного ко
митета Республики Узбекистан по охране природы (в дальнейшем 
Госкомприрода), целью которой является определение:

-  соответствия прогнозируемой, намечаемой или осуществля
емой хозяйственной и иной деятельности экологическим требова
ниям;

-  уровня экологической опасности намечаемой и осуществля
емой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 
или оказывает отрицательное воздействие на состояние окружаю
щей среды и здоровье граждан;

-достаточности и обоснованности предусматриваемых мер по 
охране окружающей среды и рациональному использованию при
родных ресурсов.

2. Органами Госкомприроды по государственной экологичес
кой экспертизе являются:

-Г лавное управление по государственной экологической экс
пертизе Госкомприроды (в дальнейшем Главгосэкоэкспертиза);

-  государственная экологическая экспертиза Государственного 
комитета по охране природы Республики Каракалпакстан;

-  государственная экологическая экспертиза областных и Таш
кентского городского комитетов по охране природы.

Органы Госкомприроды по государственной экологической 
экспертизе составляют единую систему государственной экологи
ческой экспертизы, методическое руководство которой осущест
вляется Главгосэкоэкспертизой.

Э к ол оги ч еск ая  ж сп ер т т а
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объееты со специальным правовым режимом (по видам деятель-

логическую экспертизу по следующим объектам:
преГрое^ная и проемная документация, действующие 

„пелприятия и другие объекты, оказывающие негативное влияние 
„а Гтояиие окружающей природной средь, и здоровье граждан.

ности относящимся к I и II категориям);
-материалы комплексного обследования территории в целях 

последующего придания им статуса особо охраняемых природных 
территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации, а также
экологического бедствия;

-  документация по созданию новых видов техники, техноло
гий, материалов, веществ, продукции;

-проекты государственных программ, концепций, схем разме
щения и развития производительных сил, отраслей экономики и 
социальной сферы;

-  градостроительная документация для объектов прое1ггирова- 
ния с численностью населения более 50 тыс. человек;

-проекты нормативно-технических и инструктивно-методи
ческих документов (технических условий, стандартов, экологи
ческих нормативов, правил, инструкций), регламентирующих хо
зяйственную и иную деятельность, связанную с использованием 
природных ресурсов.

Государственная экологическая экспертиза Республики Кара- 
калпакстан, областей и г. Ташкента осуществляют государствен
ную экологическую экспертизу по следующим объектам:

-  предпроектная и проектная документация, действующие 
предприятия и другие объекты, оказывающие негативное влияние 
на состояние окружающей природной среды и здоровье граждан

..
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ваемого объекта, для государственной экологической экспертизы 
на договорной основе могут привлекать одного или группы квали
фицированных специалистов и ученых, при необходимости инос
транных экспертов, выводы или заключения которых имеют реко- 
мендательный характер.

Экологическая экспертиза материалов выбора земельных учас
тков под все виды строительства проводится в составе объектов 
предпроектной и проектной документации.

4. Органы Госкомприроды по государственной экологической 
экспертизе в соответствии с возложенными на них задачами:

а) осуществляют государственную экологическую экспертизу 
объектов, обязательность прохождения экспертизы которых ус
тановлена Законами Республики Узбекистан «Об экологической 
экспертизе», «Об охране природы» и другими законодательными 
актами Республики Узбекистан»;

б) изучают, анализируют, проводят государственную экологи
ческую экспертизу объектов на основе представленных материа
лов по оценке воздействия на окружающую среду, экологических 
нормативов, проектов и других документов;

в) информируют заказчика (по его запросу) о ходе экологичес
кой экспертизы и о ее результатах в течение 3 дней по истечении 
срока рассмотрения;

г) выдают заключения государственной экологической экс
пертизы.

5. Органы Госкомприроды по государственной экологической 
экспертизе имеют право:

-  получать от министерств, ведомств, организаций и заказчи
ков сведения, справочные, информационные и другие материалы, 
необходимые для проведения государственной экологической экс
пертизы;

-  отклонять представленные на государственную экологичес
кую экспертизу материалы, не отвечающие требованиям норма
тивных актов природоохранного законодательства;

Экологическая жспертиш_________ __________
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^ " Т ^ н я т ь  достоверность представленных на экологическую
экспертизу материалов с выездом на место;

осуществлять иные виды деятельности в соответствии с за-

конодательством.

6 Органы Госкомприроды Республики Узбекистан ио госу
дарственной экологической экспертизе, а также эксперты, в соот
ветствии с законодательством, несут ответственность за обеспече
ние своевременного, комплексного, объективного и качественного 
проведения экспертизы и выдачи заключения в установленном 
порядке.

7. Права и обязанности эксперта государственной экологи
ческой экспертизы определяются в соответствии с Законом Рес
публики Узбекистан «Об экологической экспертизе», другими 
законодательными актами Республики Узбекистан, настоящим 
Положением.

8. Заказчик несет ответственность за организацию проведения 
оценки воздействия на окружающую среду, за полноту, достовер
ность и качество материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, представляемых на государственную экологическую экс
пертизу.

9. Права и обязанности заказчика государственной экологи
ческой экспертизы определяются Законом Республики Узбекистан 
«Об экологической экспертизе», другими законодательными акта
ми Республики Узбекистан.

10. На государственную экологическую экспертизу заказчи
ком представляются:

а) по проектируемым объектам (предпроектная и проектная 
документация; все виды градостроительной документации; объек-

окпужаюпшт' *”' " ' ' ' ' в о з д е й с т в и я  на Окружающую среду, содержащие следующие этапы:



-  проект заявления о воздействии на окружающую среду, кото
рый выполняется на этапе замысла намечаемой или прогнозируе
мой хозяйственной и ирюй деятельности, до начала финансирова
ния объекта;

-заявление о воздействии на окружающую среду, которое 
выполняется в том случае, когда по результатам проведения госу
дарственной экологической экспертизы проекта заявления о воз
действии на окружающую среду была установлена необходимость 
выполнения дополнительных изысканий, натурных обследований, 
специальных анализов, модельных экспериментов и разработки 
аргументированных природоохранных мероприятий. Заявление о 
воздействии на окружающую среду представляется до утвержде
ния технико-экономического обоснования объекта государствен
ной экологической экспертизы. Необходимость разработки заявле
ния о воздействии на окружающую среду определяется органом 
Госкомприроды по государственной экологической экспертизе по 
результатам рассмотрения проекта заявления о воздействии на ок
ружающую среду;

-  заявление об экологических последствиях, которое выполня
ется до приемки объекта в эксплуатацию и является заключитель
ным этапом процедуры оценки воздействия на окружающую среду 
проектируемых объектов;

б) по действующим объектам (действующие предприятия и 
другие объекты, оказывающие негативное влияние на состояние 
окружающей природной среды и здоровье граждан)-проекты эко
логических нормативов, заявление о воздействии на окружающую 
среду, разработанное при установлении факта воздействия объекта 
на окружающую среду и здоровье граждан. Заказчик может допол
нительно представить материалы экологического аудита;

в) по остальным объектам:
-  проекты государственных программ, концепций, схем разме

щения и развития производительных сил, отраслей экономики и 
социальной сферы;

-п роекты  нормативно-технических и инструктивно-методи
ческих документов (технических условий, стандартов, экологи-

Экологическая jKcnepmina



Справочник жолога-эксперта

' '  L  ппавил инструкций), регламентирующих хо-
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Т Г д а е т а Т п о  созда».,ю новых «идо. техиикн, тех н о » .
ГИЙ материалов, веществ, продукции,

1епиалы комплексного обследования территории в целях 
последующего придания им статуса особо охраняемых зон и зон 
чпезвычайной экологической ситуации и экологического бедс- 
t L  -  представляется разработанная документация.

Для видов деятельности, относящихся к IV категории, выпол
няется только проект заявления о воздействии на окружа1ощую 
среду.

II. Этапы оценки воздействия на окружающую среду должны 
содержать следующие основные вопросы (в зависимости от вида
и характера работ):

а) проект заявления о воздействии на окружающую среду:
-  состояние окружающей среды до начала осуществления на

мечаемой деятельности, населенность территории, освоение зе
мель, анализ особенностей окружающей среды;

-  сР1туационный план с указанием имеющихся рекреационных 
зон, населенных пунктов, ирригационных, мелиоративных объек
тов, сельхозугодий, линий электропередач, транспортных, водо
проводных, газопроводных коммуникаций и других сведений о 
местности;

-  предусматриваемые (намечаемые) основные и вспомога
тельные объекты, используемые техника, технология, природные 
ресурсы, материалы, сырье, топливо, анализ их воздействий на
окружающую среду, экологическая опасность производимой про
дукции; ^

их негативные воз- 
ствия на окружающую среду и способы обезвреживания- 

складирование, хранение и утилизация отходов-

ятел“ьнГтГиГе‘’' " ’" '™ ' намечаемой или осущесталяемой де- 
с

У  и, гехники и передового опыта;



-  организационные, технические, технологические решения и 
мероприятия, исключающие негативные экологические последс
твия и снижающие воздействие объекта экспертизы на окружаю
щую среду;

-  анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сцена
рием предотвращения их негативных последствий);

-  прогноз изменений окружающей среды и экологических пос
ледствий в результате реализации объекта экспертизы;

б) заявление о воздействии на окружающую среду:
-  оценка экологических проблем выбранной площадки по ре

зультатам инженерно-геологических изысканий, модельных и дру
гих необходимых исследований;

-  экологический анализ технологии применительно к выявлен
ным проблемам площадки;

-  результаты общественных слушаний (при необходимости);
-  аргументированные исследования природоохранных мероп

риятий, предотвращающих негативные последствия реализации 
объекта экспертизы;

в) заявление об экологических последствиях:
корректировка проектных решений и другие принятые меры

по результатам рассмотрения органами Госкомприроды проекта 
заявления о воздействии на окружающую среду, а также по пред
ложениям, внесенным при общественных слушаниях;

-  экологические нормативы, регламентирующие деятельность 
объекта экспертизы;

-  требования к организации работ и выполнению мероприятий 
по экологическому сопровождению эксплуатации объекта;

-  основные выводы о возможности осуществления хозяйствен
ной деятельности.

Для видов деятельности, относящихся к IV категории, на госу
дарственную экологическую экспертизу заказчиком представляет
ся проект заявления о воздействии на окружающую среду, содер
жащий следующую информацию:

-  план размещения объекта с указанием видов использования 
территории;

Экологическая экспертиза_______________



ных вод;
_ количество и состав выбросов,
_ количество и условия складирования отходов,
-  природоохранные мероприятия.

12 При установлении государственной экологической экс
пертизой несоответствия состава или содержания представлен
ной документации требованиям настоящего Положения или тре
бованиям других нормативных документов, заказчику выдается 
заключение с сообщением о причинах отказа от дальнейшего рас
смотрения.

13. При проведении государственной экологической эксперти
зы могут быть использованы материалы экологического аудита и 
общественной экологической экспертизы.

14. По результатам рассхмотрения материалов оценки воз
действия на окружающую среду органом Госкомприроды по госу
дарственной экологической экспертизе составляется заключение 
государственной экологической экспертизы, содержащее необ
ходимую информацию об объекте экспертизы, технологических 
процессах, организации работ и о предусмотренных мерах по ох
ране окружающей среды, возможных негативных экологических 
последствиях, связанных с деятельностью (реализацией) объекта, 
и выводы о допустимости (положительное заключение) или не-
допустимости (отрицательное заключение) реализации объекта 
экспертизы.

Заключение оформляется на официальном бланке, подписыва
ется заместителем председателя Госкомприроды или председате-

К аГ кГ пГ '™ ^“ Т ™  ™ Республики
Карак^пакстан, области, города Ташкента, проводившего госу-
дарственную экологическую экспертизу.

Справочник эколога-эксперта



15. Срок проведения государственной экологической экспер
тизы для видов деятельности:

I и П категории, а также:
-  материалов комплексного обследования территорий в целях 

последующего придания им статуса особо охраняемых природных 
территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации, а также 
экологического бедствия;

-  документации по созданию новых видов техники, техноло
гий, материалов, веществ, продукции;

-  проектов государственных программ, концепций, схем раз
мещения и развития производительных сил, отраслей экономики 
и социальной сферы;

-  градостроительной документации;
-  проектов нормативно-технических и инструктивно-методи

ческих документов (технических условий, стандартов, экологи
ческих нормативов, правил, инструкций), регламентирующих хо
зяйственную и иную деятельность, связанную с использованием 
природных ресурсов -  до 30 дней;

III категории -  20 дней;
IV категории -  10 дней со дня представления необходимых для 

проведения государственной экологической экспертизы докумен
тов при наличии платежного документа, подтверждающего факт 
оплаты за экспертизу.

В зависимости от сложности объекта срок проведения экспер
тизы может быть продлен председателем Госкомприроды, но не 
более чем на 2 месяца для видов деятельности, относящихся к I и
II категориям, и на 1 месяц для остальных категорий.

16. Заключение Главгосэкоэкспертизы по одному экземпляру 
направляется заказчику и соответствующему комитету по охра
не природы, на подконтрольной территории которого находится 
объект экспертизы, а заключения государственной экологической 
экспертизы, подготовленные государственными экологическими 
экспертизами комитетов по охране природы Республики Каракал- 
пакстан, областей и г. Ташкента, по одному экземпляру направ-

Экологическая экспертиза



ляются 
контроля

соответствующим инспекциям комитетов длязвкззчику

с  правой и ПК эколога-эксперта

17 Заказчик, получивший отрицательное заключение госу
дарственной экологической экспертизы, обеспечивает доработку 
проекта в соответствии с предложениями, содержащимися в за
ключении, и повторно представляет материалы на государствен
ную экологическую экспертизу либо отказывается от намечаемой 
или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности.

18. Положительное заключение органов Госкомприроды по 
государственной экологической экспертизе является обязательным 
документом для открытия финансирования банковскими и иными 
кредитными организациями и исполнения юридическими и физи
ческими лицами при реализации объекта государственной эколо
гической экспертизы.

19. Положительное заключение органов Госкомприроды по 
государственной экологической экспертизе не имеет юридическ7ю 
силу, если объект, на который выдано заключение государствен
ной экологической экспертизы, не реализован в течение трех лет с 
момента его выдачи. В таком случае заключение государственной 
экологической экспертизы должно быть пересмотрено органом 
Госкомприроды, ранее выдавшим заключение.

20. Органы Госкомприроды по экологической экспертизе 
обеспечивают сохранность представленных на государственную 
экологическую экспертизу материалов и неразглашение сведений, 
составляющих государственную, военную, служебную и коммер
ческую тайну Один экземпляр всех документов, по которым про
ведена экологическая экспертиза, хранится в органе Госкомприро
ды, проводившем государственную экологическую экспертизу.

спеотиз1ГГГ.''"Т государственными экологическими эк
спертизами Республики Каракалпакстан, областей, г. Ташкента и
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заказчиком оформляются протоколом разногласия и рассм 
ются Главгосэкоэкспертизой с участием представителя гос1лапГ 
твенной экологической экспертизы, выдавшей заключение 
казчика экспертизы. ’ ”

Разногласия между заказчиком и Главгосэкоэкспертизой рас 
сматриваются Госкомприродой в присутствии представителей 
сторон. Срок рассмотрения разногласий не должен превышать 45 
календарных дней со дня поступления прогокола разногласий и 
других необходимых материалов.

Разногласия между органами Госкомприроды по государствен
ной экологической экспертизе и ее заказчиками могут быть рас
смотрены в хозяйственных судах Республики Узбекистан в поряд
ке, установленном законодательством.

22. Деятельность органов Госкомприроды по государственной 
экологической экспертизе финансируется за счет средств, поступа
ющих от оплаты расходов, связанных с проведением государствен
ной экологической экспертизы, а также других работ, выполняе
мых по договору в установленном законодательством порядке.

23. Размер оплаты за проведение государственной экологи- 
ческой экспертизы предпроектной и проектной документации, 
действующих предприятий и других объемов, оказывающих не
гативное влияние на состояние окружающей природной среды и 
здоровье граждан, объектов со специальным правовым режимом 
органами Госкомприроды устанавливается в соответствии с их ка
тегориями по видам деятельности, относящихся:

к I категории -  70 минимальных размеров заработной платы;
к II категории -  50 минимальных размеров заработной платы;
к III категории — 25 минимальных размеров заработной платы;
к IV категории — 3 минимальных размера заработной платы.
За выполнение государственной экологической экспертизы 

проектов нормативно-технических и инструктивно-методических 
документов, регламентирующих хозяйственную и иную деятель
ность, связанную с использованием природных ресурсов, устанав-



л'^вается в размере 30 процентов от оплаты государственной эко- 
л Геско/экспертизы объе,сга соответствующей категории.

Если представленный одним  заказчиком документ для госу- 
п.оственной экологической экспертизы является комплексным и 

СОСТОИТ  из нескольких объе1аов различной категории, то плата за 
государственную экологическую экспертизу взимается по одному 
из них, соответствующему высшей категории.

Материалы выбора земельных участков под все виды строи
тельства объею-ов, подлежащих государственной экологической 
экспертизе, рассматриваются в составе проекта заявления о воз
действии на окружающую среду, и отдельная плата за рассмотре
ние не взимается.

За проведение государственной экологической экспертизы 
проектов концепций, схем размещения и развития производитель
ных сил, отраслей экономики, документации по созданию новых 
видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции, 
градостроительной документации для объектов проектирования 
с численностью более 50 тыс. человек, материалов комплексно
го обследования территорий в целях последующего придания им 
статуса особо охраняемых природных территорий, зон чрезвычай
ной экологической ситуации и экологического бедствия -  оплата 
устанавливается в размере 70 минимальных размеров заработной 
платы.

За проведение государственной экологической экспертизы 
градостроительной документации для объектов проектирования с 
численностью 50 тыс. человек и менее оплата устанавливается в 
размере 25 минимальных размеров заработной платы.

Государственная экологическая экспертиза проектов государс
твенных программ, концепций и схем развития социальной сферы 
проводится без оплаты.

э к с п е ™ Г '" “"" государственной экологической

Справочник эколога-эксперта
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II категория

III категория

IV категория

ОВОС

ОВОС

проект ЗВОС

Главгосэкоэкспер-
тиза

Региональные орга
ны ГЭЭ

50 МРЗП

25 МРЗП

ю

Региональные орга- 3 МРЗП 
ны ГЭЭ

Проекты нормативно-технических и 
инструктивно-методических докумен
тов. регламентирующих хозяйствен
ную и иную деятельность, связанную с 
использованием природных ресурсов

Разработанная документация Главгосэкоэкспер-
тиза

Документация по созданию новых ви
дов техники, технологий, материалов, 
веществ, продукции

7 Действующие предприятия и другие 
объекты, оказывающие негативное 
влияние на состояние окружающей 
природной среды и здоровье граждан:

I категория

В размере 30 про
центов от оплаты 
государствешюй 
экологической эк
спертизы объекта 
соответствующ ей 
категории

Разработанная документация Главгосэкоэкспер-
тиза

Проекты экологических нор
мативов; ЗВОС (в случае ус
тановления факта воздействия 
объекта на окружающую среду 
и здоровье фаждан)

Главгосэкоэкспер-
тиза

70 МРЗП

70 МРЗП

О

§

I
II

I

11 категория Проекты экологических нор
мативов; ЗВОС (в случае ус
тановления факта воздействия 
объекта на окружающую среду 
и здоровье фаждан)

Главгосэкоэкспер-
тиза

50 МРЗП

III категория Проекты экологических нор Региональные орга 25 МРЗП
мативов; ЗВОС (в случае ус
тановления факта воздействия 
объекта на окружающую среду 
и здоровье фаждан)

ны ГЭЭ

IV категория Проекты экологических норма
тивов Проект ЗВОС (в случае 
установления факта воздейс
твия объекта на окружающую 
среду и здоровье фаждан)

Региональные орга
ны ГЭЭ

3 МРЗП

8 Материалы комплексного обследова
ния территорий в целях последующего 
придания им статуса особо охраняе
мых природных территорий, зон чрез
вычайной экологической ситуации и 
экологического бедствия

Разработанная документация Главгосэкоэкспер-
тиза

70 МРЗП

9 Градостроительная документация: Для ОВОС Главгосэкоэкспер-
тиза

70 МРЗП

объектов проектирования с численнос
тью более 50 тыс. человек

Для объектов проектирования с чис
ленностью 50 тыс. человек и менее

Для объектов проектирования 
с численностью более 50 тыс.

Региональные орга
ны ГЭЭ

человек

I

i
>.
a
a

Lk)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
«5» июня 2009 г. № 152

О внесении изменений и дополнений, а также 
признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Узбекистан

(Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 15 мая 2009 г. № ПП-1112 

«О мерах по дальнейшей поддержке и развитию 
предпринимательской деятельности»)

В соответствии с Постановлением Президента Республики Уз
бекистан от 15 мая 2009 г. № ПП-1112 «О мерах по дальнейшей 
поддержке и развитию предпринимательской деятельности» Каби
нет Министров постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Пра
вительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
абзац пятый пункта 1 и приложение № 4 к постановлению Ка

бинета Министров от 20 января 2000 г. № 18 «О государственном 
учете жилищного фонда Республики Узбекистан» (СП Республики 
Узбекистан, 2000 г., № 1, ст. 5);

пункт 3 приложения № 1 к постановлению Кабинета Минист
ров от 18 мая 2005 г. № 127 «О внесении изменений и дополнений, 
а также признании утратившими силу некоторых решений Пра
вительства Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 
2005 г., № 5, ст. 26);

абзац третий пункта 3 приложения к постановлению Каби
нета Министров от 1 марта 2007 г. № 43 «О внесении изменений 
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» 
(СП Республики Узбекистан, 2007 г., № 2-3, ст. 13).

Э кол оги ч еская  эксп ерт и за
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 ̂ , распроаранить с ! июня 2009 года на юридических и ф„.
ш, не являющихся субъектами предпринимательства, 

порядка оформления разрешительных документов на пе- 
помещений в категорию нежилых, предусмотренный 

С Г е  нем о порядке государственной регистрации, постановки 
Г уТ ег субъектов предпринимательства и оформления разреши
тельных документов, утвержденным постановлением Кабинета 
Министров от 20 августа 2003 г. № 357. ^

4 Министерствам и ведомствам в месячный срок обеспечить 
приведение ведомственных нормативно-правовых aicroB в соот
ветствие с настоящим постановлением.

5 Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Уз
бекистан Азимова Р. С.

Справочник эколога-эксперша

Премьер-министр
Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев
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Приложение 

к постановлению 

Кабинета Министров 
от «5» июня 2009 г. № 152

Изменения и дополнения, 
вносимые в некоторые решения 

Правительства Республики Узбекистан

1. Ставки государственной пошлины, утвержденные поста
новлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 г. № 533 (СП 
Республики Узбекистан, 1994 г., № 11, ст 49), дополнить пунктами 
9-11 следующего содержания:

«9. За государственную регистрацию субъектов предприни
мательства в инспекциях по регистрации субъектов предпринима
тельства при хокимиятах районов (городов) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей без образования юридическо
го лица -  две минимальные заработные платы.

10. За государственную регистрацию индивидуальных пред
принимателей без образования юридического лица, завозящих то
вары, предназначенные для коммерческой деятельности, в органах 
государственной налоговой службы -  две минимальные заработ
ные платы.

11. За государственную регистрацию кредитных союзов Цен
тральным банком Республики Узбекистан -  три минимальные за
работные платы».

2. В постановлении Кабинета Министров от 31 декабря 2001 г. 
№491 «Об утверждении Положения о государственной экологи
ческой экспертизе в Республике Узбекистан» (СП Республики Уз
бекистан, 2001 г., № 11-12, ст. 65):

а) в Положении о государственной экологической экспертизе в 
Республике Узбекистан:

в пункте 23:
в абзацах втором — четвертом цифры «70», «50» и «25» заме

нить соответственно цифрами «50», «30» и «15»;
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бзаце пятом слова «3 минимальных размера заработной 
платы» заменить словами «1 минимальный размер заработной

""Тз'абзаца девятого слова «документации по созданию новых 
видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции» ис-

ключить;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«За проведение государственной экологической экспертизы 

проектов документации по созданию новых видов техники, техно
логий, материалов, веществ, продукции оплата устанавливается в 
размере 30 минимальных размеров заработной платы»;

абзацы десятый и одиннадцатый считать абзацами одиннадца-
тым и двенадцатым;

в графе «Размер оплаты за проведение ГЭЭ» приложения: 
в пунктах 4, 7 и 10 цифры «70», «50», «25» и «3» заменить со

ответственно цифрами «50», «30», «15» и «1»; 
в пункте 6 цифру «70» заменить цифрой «30»;
б) в Перечне видов деятельности, по которым осуществляется 

государственная экологическая экспертиза:
в Видах деятельности, относящихся к 1 категории воздействия 

на окружающую среду (высокий риск): 
из пункта 3 слова «и II» исключить; 
пункты 14,25 и 38 признать утратившими силу; 
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Плотины»;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Фармацевтические заводы и фабрики (за исключением 

предприятий по расфасовке готовых лекарственных средств)»;
пункты 1-48 Видов деятельности, относящихся ко II категории 

воздействия на окружающую среду (средний риск), заменить пунк
тами 1-47 следующего содержания:

«1. Автомобильные дороги областного значения.
2. Аэродромы.
3. Базы нефти и нефти продуктов П категории.



4. Бурение нефтяных и газовых скважин.
5. Водозаборы подземных вод межобластного значения.
6. Водоводы республиканского и межобластного значения.
7. Водохранилища объемом до 200 млн. куб. м.
8 . Гидроэлектростанции с мощностью 30 МВт и менее.
9. Городские полигоны бытовых отходов (для населенных пун

ктов с численностью от 100 до 200  тыс. человек).
10. Горно-обогатительные фабрики производительностью до

1 млн. тонн.
11. Депо железнодорожные.
12. Добыча горнорудного и горно-химического сырья с объ

емом горной массы до 2 млн. куб. м/год и рекультивация карьеров, 
образовавшихся при добыче.

13. Добыча и переработка общераспространенных полезных 
ископаемых объемом свыше 30 тыс. куб. м/год.

14. Железные дороги ведомственного значения.
15. Канализационные очистные сооружения мощностью от 50 

до 280 MVcyTKH.
16. Комплексы по производству пищевой продукции, включая 

масложировую отрасль и биодобавки.
17. Предприятия, использующие биотехнологии, включая пе

реработку коконов.
18. Линии электропередач областного значения.
19. Лубяная промышленность.
20. Магистральные каналы, реки пропускной способностью 

свыше 50 куб. м/с и коллекторы с проектно-расчетным расходом 
свыше 20  куб. м/с.

21. Мебельные комбинаты и фабрики.
22. Мукомольные комбинаты.
23. Мусороперерабатывающие заводы.
24. Нефте- и газопроводы областного значения.
25. Освоение новых земель площадью более 100 га.
26. Дамбы.
27. Предприятия по производству алкогольных напитков.

Экологическая экспертиза



28 Предприятия по окраске и лакированию кож.^
29. Предприятия по химической пропитке тканей и бумаги ла

ками объемом более 300 т/год.
30 Предприятия по переработке отходов И! класса опасности.
31. Предприятия стройиндустрии, за исключением произ-

водств асбеста и цемента.
32 Производство бумаги и картона.
33. Производство древесно-стружечных и древесно-волокнис

тых плит.
34. Производство стекловолокна.
35. Производство инертных газов.
36. Производство косметических препаратов.
37. Предприятия по производству красителей, включая лакок

расочные материалы.
38. Производство полимерных изделий и синтетических мате

риалов, включая моющие и чистящие вещества.
39. Производство электротехнического оборудования.
40. Прядильные и ткацкие фабрики при наличии красильных и 

отбеленных производств.
41. Птицефабрики.
42. Поиск и разведка полезных ископаемых.
43. Радиотехническая и электронная промышленность.
44. Реконструкция и мелиоративное улучшение староорошае

мых земель на площадях более 1 ООО га.
45. Склады ядохимикатов областного значения, включая удоб

рения.
46. Тепловые электростанции и другие установки для сжига

ния с тепловой мощностью от 100 до 300 МВт.
47. Хлопкоперерабатывающая промышленность»;

пункты 1-62 Видов деятельности, относящихся к 1П категории

<̂ РеДУ (низкий риск), заменить пунк
тами 1 -53 следующего содержания:

«I. Автомобильные дороги местного значения
2. Автопарки.
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3. Автозаправочные и газозаправочные станции.
4. Базы нефти и нефтепродуктов Ш категории.
5. Водозаборы подземных вод областного значения.
6. Водоводы областного и районного значения.
7. Газопроводы поселкового значения.
8 . Добыча и переработка общераспространенных полезных 

ископаемых объемом менее 30 тыс. куб. м/год.
9. Животноводческие комплексы.
10. Звероводческие хозяйства.
11. Канализационные очистные сооружения производитель

ностью менее 50 тыс. м^сутки.
12. Ковровые фабрики.
13. Производство и розлив безалкогольных напитков.
14. Производство сырцового кирпича, включая его обжиг в на

польных печах.
15. Обработка кожи.
16. Магистральные каналы пропускной способностью менее 

50 куб. м /с воды и коллекторы с проектно-расчетным расходом 
менее 20  куб. м/с воды.

17. Мясная промышленность (бойни и переработка).
18. Нефтесклады предприятий и организаций.
19. Освоение новых земель площадью до 100 га.
20. Полигоны бытовых отходов для населенных пунктов с чис

ленностью населения менее 100 тыс. человек.
21. Предприятия по переработке шерсти.
22. Предприятия по переработке отходов IV класса опасности.
23. Предприятия по переработке хлопкового волокна.
24. Предприятия по переработке молока.
25. Предприятия по химической пропитке тканей и бумаги ла

ками объемом производства менее 300 т/год.
26. Производство отделочных материалов, используемых в 

строительстве.
27. Производство обуви.
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28. Производство комбикормов.
29 Производство мыла.
зо’ П роизводство изделий из стекла, не содержащего токсич-

ных веществ.
31. Производство фарфоровых изделии.
32 Прядильные и ткацкие фабрики без красильных и отбель

ных цехов.
33. Птицефермы.
34. Предприятия по расфасовке готовых лекарственных 

средств.
35. Реконструкция и мелиоративное улучшение орошаемых 

земель на площади от 100 до 1 ООО га.
36. Ремонт двигателей и машин, а также их окраска.
37. Водоемы для разведения рыбы площадью свыше 30 га и 

переработка рыбы.
38. Рынки с количеством более 50 посадочных мест.
39. Сборка, ремонт электрооборудования и металлообработка.
40. Свиноводческие фермы.
41. Селехранилища.
42. Склады ядохимикатов районного значения, включая удоб

рения.
43. Спецобъекты правоохранительных органов.
44. Типофафии.
45. Тепловые электростанции и другие установки для сжига

ния мощностью менее 100 МВт.
46. Трамвайно-троллейбусные депо.

47. Хлопкозаготовительные пункты.
48. Хлораторные
49. Хлебокомбинаты.
50. Химчистки.

51. Холодильные установки емкостью более 50 тонн
52. Цеха по производству карбида кальция.

• Чаеразвесочные фабрики»;



пункты 1-30 Видов деятельности, относящиеся к IV категории 
воздействия на окружающую среду (локальное воздействие), заме
нить пунктами 1-32 следующего содержания:

«I. Автосервисные пункты.
2. Бани и сауны общественного пользования.
3 Водоводы и водохозяйственные сети внутрихозяйственного

значения.
4. Ветеринарные лечебницы.
5. Реставрация резинотехнических изделий, вулканизация и

мелкий ремонт автомобилей.
6 . Водоемы для разведения рыбы до 30 га без переработки

рыбы.
7. Гаражи и автостоянки предприятий, организаций и обще

ственного пользования.
8 . Кладбища.
9. Зернохранилища.
10. Ковровые цеха.
11. Пошивочные производства.
12. Цеха по изготовлению и ремонту мебели.
13. Ваточесальные предприятия.
14. Минимельницы.
15. Мойка автомобилей.
16. Обработка камня.
17. Объекты рекреационного и жилищно-гражданского назна

чения, а также соцкультбыта, не имеющие котельных и очистных 
сооружений.

18. Освоение внутрихозяйственных земель.
19. Площадки для складирования твердых бытовых отходов.
2 0 . Производство ювелирных изделий.
2 1 . Переработка и консервирование сельхозпродукции.
2 2 . Предприятия общественного питания.
23. Пункты приемки и хранения кокона.
24. Рынки с количеством менее 50 посадочных мест.
25. Реконструкция и мелиоративное улучшение староорошае-
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ия площади менее 100 га.
" " 'г Г с т Д с к и е  помещения для хранения сельскохозяйственной

"Р°"Гстроительаво внутрихозяйственных водохозяйственных

'" ‘Т Г  теплииы и парники за исключением личных подсобных

’‘“'ТГхлебопекарни, производство хлебобулочных и макарон-
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ных изделий.
30. Цеха по производству извести

----НJU* I1W ----
31. Производство кондитерских изделий.
32. Фермы крупного рогатого скота, коневодческие и овцевод

ческие».



ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Источники выбросов вредных вещ еств в атмосферу могут бы ть 
как естественного, так и антропогенного происхождения.

Выбросы естественного происхождения поступаю т в атм осое- 
ру в результате вулканической деятельности, выветривания почвы 
и горных пород, лесных пожаров, отмирания растений, волнения 
моря (сопровождающегося образованием брызг), сгорания м етео

ритов.
Выбросы антропогенного происхождения образую тся преж де  

всего в процессе сжигания ископаемого топлива (в двигателях  
внутреннего сгорания, на тепловых электростанциях, в отопитель
ных системах), а также при сжигании промышленных и бытовых 
отходов, ядерных взрывов и др.

Соотношение и количество поступаю щ их в атмосф еру вред
ных веществ естественного и антропогенного происхождения по
казано в табл. 3.

По составу вещества, поступаю щ ие в атмосферу, подразделя
ются на газообразные, твердые и жидкие. При этом на долю  газо
образных веществ (оксид углерода, диоксид и другие производные 
серы, углеводороды, оксиды азота, органические соединения) при
ходится около 90%, а на долю твердых (пыль, тяж елые металлы, 
минеральные и органические соединения, радиоактивны е вещ ест- 
в а )-о к о л о  10%; масса жидких примесей (серная кислота) мала по 
сравнению с массой газообразных и твердых.

Оксид углерода (СО) -  самая распространенная и наиболее 
значительная часть газообразных выбросов.
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Основная масса СО образуется в процессе сжигания ископае
мого топлива. При этом двигатели внутреннего сгорания являются 
главным источником оксида углерода. Максимальное количество 
СО образуется в период прогревания двигателя, а также в случае 
переобогащенной смеси. Объем оксида углерода может достигать 
10% объема выхлопных газов.

Диоксид серы (или сернистый газ) выделяется в атмосферу при 
использовании человеком ископаемого топлива, в первую очередь 
угля, поскольку любое топливо содержит большее или меньшее 
количество серы (от долей процента до 5-7%).

Таблица 3
Масса (т/год) загрязняющих веществ,

выбрасываемых в атмосфер^V

Вещество
Естественные Антропогенные
поступления выбросы

Оксид углерода (СО) - 3.5x10»
Диоксид серы (SOJ 1.4x10*̂ 1.45x10”
Оксиды азота (NOJ 1.4x10” (1.5/2.0)xlQ7
Аэрозоль (твердые частицы) (7.7/22.0)xlQ'f» (9.6/26.0)х Ю'о
Полихлорвиниловые вещества, 
фреоны

— 2.0x10^

Озон (Oj 2.0x10*' —

Углеводороды 1.0x10'̂ 1.0x10 -̂
Свинец(РЬ) — 2.0x10'
Ртуть (Hg) - 5.0x10'

В атмосферу поступает еще одно соединение серы -  серово
дород (H,S), антропогенная эмиссия которого невелика; большая 
же часть его производится микроорганизмами в почве и морской 
среде (около 100 Мт/год).

Основным источником связанного азота в атмосфере считается 
процесс денитрификации в почвах и водах, в результате чего в при- 
земныи слои поступает 1100-1350 млн. т. окислов азота.

Азотсодержащие атмосферные выбросы хараетерны для ши- 
кого комплекса промышленных предприятий (энергетической
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и химической промышленности) и транспорта. Основная масса 
азотсодержащих промышленных выбросов представлена продук
тами сгорания ископаемого топлива. Кроме того, они поступают в 
атмосферу в виде специфических промышленных загрязнителей 
некоторых производств (аммиака, азотной кислоты, минеральных 
удобрений, взрывчатых веществ и др.). Поступающие из антропо
генных источников в атмосферу соединения азота на 90-95% пред
ставлены оксидом азота (N0), который быстро вступает в фото
химические реакции с образованием других окислов (N0 ,̂ N^Oj, 
NO2O5). Поэтому в атмосфере обычно присутствует смесь окис
лов азота, легко переходящих друг в друга при фотохимических 
реакциях. Азотсодержащие продукты выбросов промышленности 
и автотранспорта составляют лишь 5-10% от общей эмиссии свя
занного азота в атмосферу.

Экологическое значение промышленных и природных окислов 
азота различно. Природное поступление связанного азота созда
ет относительно равномерный фоновый уровень его содержания в 
атмосфере. Концентрация азотсодержащих соединений невысока. 
Поступление азотсодержащих выбросов промышленных предпри
ятий и автотранспорта может локально создавать концентрации, 
превышающие токсические для растений, животных и человека 
уровни.

Основным естественным источником выделения углеводоро
дов являются растения (на их долю приходится около 1 Гт в год), 
а антропогенным -  автотранспорт (двигатели внутреннего сго
рания и топливные баки автомобилей). При неполном сгорании 
происходит к тому же образование (синтез) опасных канцероген
ных циклических углеводородов. Особенно много канцерогенных 
(вызывающих рак легких) углеводородов содержится в гудронах и 
саже, выбрасываемых дизельными двигателями и отопительными 
системами.

Реакции фотохимического окисления с образованием озона и 
атомарного кислорода носят циклический характер, поэтому даже 
незначительное присутствие в атмосфере оксидов азота дает боль-
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шое количество сильных окислителей актнвиэируюших реакции 
™  компонентами атмосферных выбросов. Ооразование фото- 

имического смога, типичного спутника крупнейших промышлен
ных центров, происходит в результате фотохимических реакций в 
атмосфере. Взаимодействие углеводородов с оксидами азота, ак
тивизированное образовавшимися окислителями, дает вторичные 
фотохимические зафязнители, которые часто имеют большое от
рицательное воздействие на окружающую среду, чем непосредс
твенная токсичность исходных соединений. Примером вторичных 
загрязнителей, компонентов фотохимического смога, могут слу
жить пероксиацетилнитрат (PAN) CH,(CO)OONO, или перокси- 
бензолпитрат (PBZN) C^Hj(CO)OONOj.

Аммиак менее распространен среди азотсодержащих промыш
ленных выбросов. Токсичные концеР1трации его обычно достига
ются вблизи производящих его предприятий.

Как и в случае газообразных загрязняющих веществ, к аэрозо
лям естественного происхождения -  твердым и жидким частицам, 
взвешенным в воздухе, -  добавилось значительное количество аэ
розолей антропогенного происхождения.

По физико-химическим свойствам аэрозоли делят на: пыль и 
сажу (твердые частицы), дым (сильно обводненные частицы) и 
капли (тумана, облаков, осадков).

В составе аэрозоля всегда присутствуют четыре группы ве- 
шеств: сульфаты, органические соединения, твердый углерод и 
вода, относительное содержание которых колеблется в широких 
пределах, отражающих условия образования газов предшествен- 
ников (включая географическое распределение растительности и 
режим ее жизнедеятелыюсти) и влияние метеорологических усло
вий на распределение в атмосфере.

Гвердыи углерод -  это различного вида сажа, радиус частиц 
кгяорои в момент образования близок к 0.003-0.005 мкм а кон- 
ш ггр^ия весьма изменчива -  от I мкг/м^ в особо чистых районах

1 с т ш n T a i  задымленных. Вскоре после образования
•астиць, сажи объединятся в хлопья радиусом в несколько сотых
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микрометра, захватываются частицами другой природы (напри
мер, каплями осадков) и удаляются из атмосферы через интepвaJlы 
времени, колеблющиеся от нескольких десятков часов до 1-2 не
дель.

Роль сажи в атмосфере определяется не только вредным воз
действием на человека, прежде всего на органы дыхания, но и 
тем, что из всех составляющих аэрозоля сажа наиболее сильно 
поглощает солнечную и земную радиацию в широком диапазоне 
длин волн (от 0.25-13 мкм) и тем самым может оказывать сущес
твенное влияние на термический режим атмосферы и земной по
верхности.

Роль сульфатов значительна прежде всего потому, что наиболее 
крупные частицы их служат ядрами конденсации, определяющими 
условия образования и микроструктуру облаков и туманов. Велико 
содержание сульфатов в дымках -  широко распространенном явле
нии (особенно в городах), оказывающем существенное влияние на 
радиационный теплообмен и альбедо планеты.

В связи с увеличением антропогенных выбросов сульфатов в 
последние десятилетия заметно возросла их биологическая актив
ность, сопровождающая отравление растительности и животного 
мира (так называемые кислотные дожди).

Вклад антропогенных выбросов в общий баланс аэрозоля су
ществен для всех составляющих (для твердого углерода он преоб
ладает над естественным, для сульфатов и органического вещества 
составляет примерно 25% естественного) и со временем продол
жает увеличиваться.

Состояние атмосферного воздуха зависит от количества вы
бросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на 
которой осуществляются выбросы, и от климатических условий, 
определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасыва
емых веществ.

Источники загрязнения атмосферы различаются по мощнос
ти выброса (мощные, крупные, мелкие), высоте выброса (низкие, 
средней высоты и высокие), температуре выходящих газов (на-
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™  и холодные). К мощным источникам загрязнения относят
ся производства типа метш,лургических и химических заводов, 
заводов строительных материалов, тепловые электростанции
 ̂ ^ ____ ____ пгижЗк 1-»• -и др к мелким источникам загрязнения -  небольшие котельные 

и предприятия местной и пищевой промышленности, трубы печ
ного отопления и т. п. Большое количество мелких источников
м о ж е т  значительно загрязнять воздух. Под низкими источниками 
понимают такие, в которых выброс осуществляется ниже 50 м, 
под высокими -  выброс выше 50 м. Нагретыми условно назы
вают источники, у которых температура выбрасываемой смеси 
выше 50° С; при более низкой температуре выбросы считаются
ХОЛОДНЫМИ.

Кроме того, источники загрязнения атмосферы подразделя
ются на организованные, когда выбросы вредных веществ осу
ществляются через трубу, и неорганизованные (выбросы авто
транспорта, при разфузке, складировании и пересыпке сыпучих 
материалов и т. д.).

В выбросах предприятий различных отраслей промышленнос
ти и транспорта содержится большое число различных вредных 
примесей.

Промышленные предприятия выбрасывают в воздух самые 
разнообразные загрязнения. Практически при всех видах про
мышленной деятельности происходят выделения пыли. Особенно 
много ее поступает в атмосферу от предприятий черной и цветной 
металлургии, машиностроительных заводов и заводов по выпуску 
строительных материалов.

В табл.4 показаны ряды относительной концентрации хими
ческих элементов в пыли некоторых производств, типичных для 
крупных городов.

Пыль химических производств отличается разнообразием на
капливающихся химических элементов и высокими их концентра-

друТ их пГ ™ '  встречаются вдругих промышленных отходах Тяк- пип.Дал. 1 ак, пыль от производств по пп- 
лучению чистых веществ обогащена W (в 1000 раз), Sb, Sn, Cd, Hf
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(в 100 раз). В пыли от изготовления масляных красок накаплива
ются Hg, Сс1 (в 1000 раз), Ag, Zn, Sn, Си, Bi,W (в 100 раз).

От предприятий химической промышленности в атмосферу 
поступают различные газообразные соединения. При производс
тве серной кислоты с отходяндими газами выбрасываются в атмос
феру сернистые соединения, оксиды азота, соединения мышьяка и 
токсичная пыль. При производстве азотной кислоты оксиды азота, 
аммиак и оксид углерода, при производстве хлора -  хлор и соляная 
кислота, при производстве суперфосфата фтористоводородная и 
кремнийфтористоводородная кислота, при производстве целлюло
зы и бумаги -  диоксид серы, дисульфид, сероводород, сероуглерод, 
хлор, формальдегид и меркаптаны, при производстве искусствен
ного волокна -  сероводород и сероуглерод.

Большое количество вредных веществ выбрасывается в ат
мосферу предприятиями нефтяной промышленности, в том чис
ле оксиды серы и азота, оксид углерода, углеводороды, сероводо
род, меркаптаны и несгоревшие твердые частицы, содержащие 
бенз(а)пирен.

Производство цемента связано с выбросами из печей обжига 
пыли и диоксида серы.

Предприятия по производству белковых концентратов выбра
сывают в атмосферу пыль белково-витаминных концентратов, 
фурфурол.

Значительно загрязняют атмосферу населенных пунктов теп
лоэнергетические установки, особенно в поставке пыли, оксидов 
серы и азота. Количество выбросов оксидов азота зависит от типа 
сжигающего оборудования и режима процесса горения и может 
составлять близкую величину для разных видов топлива -  угля, 
мазута, газа. Оксиды серы (в основном, сернистый ангидрид) об
разуются при сгорании угля и мазута, количество их определяется 
количеством серы в топливе. Поступление сернистого ангидрида 
от предприятий энергетики составляет большую часть общего его 
поступления в атмосферу. Выброс твердых частиц также зависит 
от вида и качества топлива.



Таблица 4
Ассоциации химических элементов в п ы ляхра 2личиы х производств

Процесс Ряды относительной концентрации
11x1000 пхЮО пхЮ п х |

Переработки цветных {металлоп
Переработка лома баббита

Производство алюминия 
Выплавка олова

Производство аккумуляторов

Mg, Sb, Cd

Машиностроение ii металлообработка
Литье чугуна
Литье стали 
Выбивка форм
Очистка отливов в дробеметных и 
пескоструйных установках
Кузнечно-прессовое производство
Механическая обработка черных 
металлов
Механическая обработка цветных 
металлов
Производство и заточка инструментов 
Сборка узлов машин

Си, Zn, РЬ 

W

In, Bi, Pb, Sn, g, 
Zn, As

Cd,Zn,Sb, Pb,Cu 
Sb, Ag, Sn, Zn, Pb, 

Cd, VV
Bi, Pb, Cd, Sn

Cu, Cr, T1

W, Sn, Cr, Bi, Mo 
Cr, Ga, Bi, Mo

Ni, As, Co, Cu, Zn, 
W, In, T1

W, Ni, Mo

Mn, Ag, B, Co 
Cu, Co, V, Ni

W,Mo

Zn
W,Mo,Cu

Cr,Ni

Zn, W

Mo, Co, Sn, Pb, Sn

Sn, Sb, Ni, W 

W
Cr, Ni, Cu

W, Mn 
Cr, Ni, Co, Zn

W,Sn

Cr, Cu, Ni, V

Mo, Sn, Pb, Cu, Cr
Mn, Zn, B, Pb, Mo 

Mo, Zn, Co, Pb 
V, Co

Mo, Ni, Sn, Co.Pb 
Mn, V, Pb, Sn

Co, Mo, V

Zn, Sc

Процесс Ряды отиосительнои концентрации
пхЮОО nxlOO nxlO nxl

Химические производства

Производство чистых веществ W Sb, Sn, Cd, Hf Ag, Pb, Sn, Bi, Nb Cu, Mo, Ni, Zn

Изготовление масляных красок Hg, Cd Ag, Zn, Sn, Cu, Bi, 
W

Sb, Mo Co, Sn, Ni

Коксохимическое производство Hg - Sb, W, Zn, Pb Mo, Sn

Измельчение компонентов для - - Pb, Sb, Sn, W Sn
производства пластмассы

Производство стройматериалов

Обжиг цементной шихты - Ag Sb, Zn, Bi, W Sn, Tl, Cu, Mo, Ba

Помол цементного кликера - - Sb Zn, Mo, Cu, Sc, Ba, 
Ag

Производство керамзита - Pb W, Ag, Bi Co, Zn, Cu, Li, Ni, 
V,Cr

Производство перлитовых плит - W, Sb Mo, Pb Sn, Sr, V, Co, N1, 
Zn, Cu

Производство огнеупорного кирпича - Sb, Pb Bi V, Cu, Cr, Sn, B, Ga, 
Zn, Nb

'^неогетика

Сжигание угля на ТЭС - - B, Pb, Mo, Ge Be, Li, V, Ni, Cu, 
Zn, Ag. W

Сжигание мазута на ТЭС - V, Ni Cr, Zn, Mo, W, Pb Cu, Ag, Sn

5se
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Наибольший выброс пыли дают установки, работающие на 
vrn Например, электростанция, сжигающая ежегодно I млн. т.

ольностью 20% даже при эффективности пылеулавливаю- 
шего'оборудования 94-98% выбрась.вает в атмосферу 4-12 тыс. т.

мелких частиц пыли.
При сгорании мазута образуется на два порядка меньше твер

дых частиц, чем при сжигании угля. В мазутной золе содержится 
6 12% V 3-4% Ni, а концентрации остальных элементов анало- 
гйчнь” содержания’в yгoль^юй золе. Твердые частицы выбросов на 
отечественных мазутных элеетростанциях не улавливаются.

Сжигание природного газа дает в 10 раз меньше твердых час-
тиц, чем сжигание мазута.

Загрязнение атмосферы пылью происходит и при сжигании 
твердых бытовых отходов открытым способом или на мусоро- 
сжигаюших заводах. Тонкая фракция продуктов сжигания мусора 
летучая зола -  отличается весьма высокими концентрациями Bi 
(в 10000 раз выше кларкового значения), Ag, Sn, Pb, Cd, Sd, Zn 
(b 100 раз выше), причем металлы частично находятся в подвиж
ной форме и могут легко вымываться из золы.

Одним из главных источников загрязнения атмосферного воз
духа урбанизированных территорий является транспорт.

Из всех видов транспорта в наибольшей мере загрязняет ок
ружающую среду в городах автомобильный, роль других видов -  
железнодорожного, водного, воздушного -  значительно меньше. 
В РУз на долю выбросов автотранспорта приходится более 60% 
общего количества, а в городах Ташкент, Андижан, Бухара, Гулис- 
тан, Самарканд и др. -  более 80%.

Большинство сортов бензина содержит в качестве антидето- 
национной присадки тетраэтилсвинец (0.41-0.82 г/л), а в дизель
ное топливо для уменьшения в составе отработавших газов сажи 
вводят металлоорганические соединения на основе РЬ Си Ni Сг 
(0.02-0.25%). ’ ’ ’

Выхлопные газы транспортных двигателей — чрезвычайно слож- 
иая смесь компонентов, в них обнаружено более 200  химических 
соединении и элементов, из которых наиболее вредными являются
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оксид углерода (0.5-10% объемов выбросов), оксид азота (до 0.8%), 
несгоревшие углеводороды (0.2-3%). Наибольшее количество за
грязняющих вешеств дают бензиновые карбюраторные двигате
ли -  особенно оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, свинца; 
в выхлопах дизельных двигателей больше сернистых соединений, 
сажи, присутствует бенз(а)пирен. Свинец (в виде кислородсодержа
щих соединений, карбонатов, фосфатов и др.) поступает в воздух 
при работе транспорта на этилированном бензине. При сжигании 
1 л бензина в воздух попадает 200-400 мг свинца, в течение года 
один автомобиль выбрасывает в среднем около 1 кг этого металла.

Загрязняет атмосферный воздух также пыль, которая поднима
ется с проезжей части магистралей при работе городского транс
порта. Она обогащена не только свинцом, но и цинком, кадмием за 
счет истирания шин.

Носителем основной массы тяжелых металлов в атмосфере яв
ляются аэрозоли -  твердые частицы, взвешенные в воздухе и явля
ющиеся ядрами конденсации паров воды, размером от нескольких 
микрометров до 0.1 мкм и менее. Частицы крупнее 10 мкм, попав
шие в атмосферу, быстро осаждаются. До 80-90% микроэлементов, 
содержащихся в аэрозолях, связано с частицами размером около 
1 мкм. Время пребывания таких частиц в атмосфере около 5 сут, а 
наиболее мелкие частицы остаются в атмосфере свыше 3-4 недель.

При постоянных параметрах выбросов уровень загрязнения ат
мосферы существенно зависит от климатических условий: направ
ления, условий переноса и распространения примесей в атмос
фере, интенсивности солнечной радиации, определяющей фото
химического превращения примесей и возникновение вторичных 
продуктов загрязнения воздуха, количества и продолжительности 
атмосферных осадков, приводящих к вымыванию примесей из ат
мосферы. Поэтому снижение загрязнения атмосферы должно осу
ществляться технологическими средствами с учетом характерных 
особенностей климатических условий в рассматриваемом районе.

Влияние метеорологических условий проявляется по разно
му при холодных и нагретых выбросах из высоких и низких труб. 
Концентрации примеси в приземном слое атмосферы под факе-
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лись на расстоянии 1-3 км. Onacni.ie скоросш licipa были около
1-: мс.

Я 1Я хололиых и низких иыбросои (например нреднрня гня нс- 
к>сствсииого BOjioKiia) наиГюлыпне копнет ранни наблюдаются на 
промплоталкх* и ripnnciaioiiuix к пен районах. С удалением на 2 км 
коицстраиия умеиыиасгся \\ 3-5 рач. Наиболее опасные neipi.1, 
при которых досттались наиболыпие копнет раннн, сос1аилялн
0.5-1 м/с.

Рассеивающая способность атмосферы чавнси г oi nepi нкаль- 
иою распределения icMnepai^pbi н скоросгн нетра. Если гемнера- 
гура с В1ЛС010И падасч, ю  создаются усло1И1я ннтенснтюго гурбу- 
лиитпою обмена. Чате нссго нсустойчшию сос юяние атмос(|)еры 
наОлюдастся летом ti дпснпос время. При таких услопиях у чем- 
IIOH попсрхмости огмечаю1ся большие копиептрации и ночможны



.„Ill'IIIKMII.III.IC К(И1сГ)П1111И их со  И|К-МС11СМ. 1ч*Л11 I» lipiUL-Mlli.M снос
мпчдухм icMiicpiiiypii с m.icoioii рискч (пиисрс-им iCMiirpmypi.i), m 

paccciimiiiMc iipiiMcccii ослпОсипсч, И случае* мошимх и лликмп.иых 

при ем ны х  miMcpciiii при nii iKnx, и ч п см ю с т ,  ui-opiпми ииитимх 

m.iOpt’Ciix К()1и1си1рпиии npiiMcccii Moiyi сущсс|исии(» lunpiiciim..

И случмс ирии()дим11.1х ииисрсии иричсмимс к о и ц с т р и и т !  in 
ИИСИ1 пт m.icoii.i раси().11()жс1и1я исю ч тп сп  11ирм »ис1и1и ип o m om c-  
иию  к их 1И1ЖИсГ| I рииицс. I{cjm исю чиик расиоложси m.mic спои 
ирииол.11Я'ГоГ| ииморсш!, го иримсс!. к MCMiioii и о и с р х и о с т  i iociy-  
имсг и исГ)01И .тих  kojhpiccimix. T.cjm и с ю ч и т с  рпсиоиш hcicm тгж с  
слом и р т 1оди>1'1'п|'1 ииисрс1и1, го осиомиая чаем, иримсси к о и ц с т  
р и р у с 1’ся nHjHi'iH и о и с р х и о с т  4CMjm.

('корос'1'i. iicrpa сиосоПс1'мус1 исрсиосу и расссиаатио иримс- 
cc i i , гак как с усилсиисм acipa noipaciaci и тс и стто см . исрсмс- 
иии1аиии lioviyiMin.ix cjiocit. Мри слабом acipc и paiionc ki.icokiix 
ис1()Ч1ИИ(оп иыГ)росо11 КОИЦСИ1 рации у icMjm умсиитаюгсм ча счс1 
уисличсиич иодьсма факела и уиоса иримсси аисрх. Модьсм ири
мсси особсиио чиачигслси ири иагрсгмх m.iC)|iocax. При си.ш.иом 
i ic ipc na4aJH.ni.iii иодьсм иримсси yMcni.miicicM, ио происходи! 
lunpac'iaimc скоросш исрсиоса иримсси па чиачи icjn.ni.ic расси)и- 
иия. Максимальные коицст рации иримсси ()6 |ичио naGjmviauvic^ 
ири iicKoiopoii скоросш, ко горам паилиасгсм oiiacnoii. ( )иасиам ско- 
poc i I. негра чамиси г oi парамс! рои имОроса. Длм мопи1ЫХ исючии- 
Koit in.iGpoca с Gojn.nniM иерсгрсиом д1имоиых i ачои огиосигсми.ио 
окружаюи^ею 1ючдуха, паиримср длм тсилотих u icK ipocranunii, 

оиа сосгамлмст 5-7 м/с. Длм исгочиикои со сраиитслыю Majn.iM 

оГуьсмом иыбросон и малой гемиературоЛ гаюа, паиримср, длм 
иредирим ги!! химической пр0 мып1ле1июсти, оч̂  ̂бли жа к 1-2 м/с.

11еустоичи1юсгь папранле1И1м иегра сиособсгвус! усилсиию рас- 
сеииаиим ио горизоитали, и коицеитрации у чемли умсиьтаюгсм.

Солиечиая радиацим обусловливает фотохимические реакции 
в атмос(1)ере и формирование различных вторичных продуктов, 
обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, 
поступающие от источников выбросов. Так, в процессе фотохи
мических реакций в атмосфере происходит окисление сернистого

и limnin' iihioponm пи окцумсишщую vpcOy -jj
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газа с образованием сульфатных аэрозолей. В результате фотохи
мического эффекта в ясные солнечные дни в зафязненном воздухе
формируется фотохимический смог. ^

При туманах концентрация примесеи может сильно увеличить
ся С туманами связаны смоги, при которых в течение продолжи
тельного времени удерживаются высокие концентрации вредных

примесей.
Иа распространение примеси влияют также упорядоченные 

вертикальные движения, обусловленные неоднородностью под
стилающей поверхности. В условиях пересеченной местности 
иа наветренных склонах возникают восходящие, а на подветрен- 
пых нисходящие движения, над водоемами летом -  нисходящие, 
а в прибрежных районах -  восходящие движения. При нисходя
щих потоках приземные концентрации увеличиваются, при вос
ходящих уменьшаются. В некоторых формах рельефа, например 
В котловинах, воздух застаивается, что приводит к накоплению 
вредных веществ вблизи подстилающей поверхности, особенно 
от низких источников выбросов, в  холмистой местности макси
мумы приземной концентрации примеси обычно больше, чем при 
отсутствии неровностей рельефа.

Для характеристики предрасположенности местности к загряз
нению по метеорологическим условиям применяют потенциал за
грязнения атмосферы (ПЗА), который понимается как сочетание 
метеорологических факторов, обусловливающих уровень возмож
ного загрязнения атмосферы, -  повторяемость слабого ветра (О-1 
м/с), приземных инверсий, застойного состояния воздуха и повто
ряемость туманов. Согласно классификации различают ПЗА низ
кий (<2.4), умеренный (2.4-2.7), повышенный (2.7-3.0), высокий 
(З.О-З.З) и очень высокий (>3.3).

Наблюдения показывают, что даже при постоянных объемах и 
составах промышленных и транспортных выбросов в результате 
влияния метеорологических условий уровни загрязнения воздуха 
могут различаться в несколько раз.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) наиболее распро- 
страиеииых загрязняющих веществ показаны в табл. 5
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1 1 2 3 4 5 6 7
I8 Альдегид пелларгоновы!! 0,02 2

19 Лльлспш пропионовым (мропаполь) 0,01 3
2 L) Альдегид трпхлоруксуспыи 0,03 3
2 Альдегид Ocra-iuiaiionpoimoiioublii 0,15 4
211 Альдегид эиамтоиым 0,01 3
2' Альфа-3 3 1,2 0,6 0,3 4
2-̂ Альфа-(4-хлорфет1л)-Альфа-( 1-ипклопро-п11лзтил) 1-11- 

1,2.4 грпозолэтапол (алыо) 1,5 3

25 Амоуш 0,05 0,04 0,03 0,02 3
26 Амил бромистым ( 1-бром-11емтап) 0,8 2
27 Амилацетат 0,1 4
28 5/6-Ам1то(2-иараамино-фенпл) беизпмидазол 0,05 0,035 0,02 0,01 3
29 2-Амт1о-1,3.5-трпмет11л-бс113ол (мезпдпн) 0,003 2
30 Амины альфатичсские С15-С20 0,003 2
31 Аммиак 0,2 0,12 0,06 0,04 4
32 Аммония нитрат (аммиачная селитра) 1,5 0,9 0,6 0,3 4
33 ,Аммофос 2,0 0,8 0,4 0,2 4
34 .Лнгидрид вольфрамовый 0,7 0,45 0,25 0,13 3
35 .Ангидрид малеииовыи (пары, аэрозоль) 0,2 0,15 0,1 0,05 2
3 6 / \нгидрид сернистым (сернистый газ, двуокись серы) 0,5 0,2 0,1 0,05 3
37 /\нгидрид уксусный 0,1 0,06 0,04 0,03 3
38 /Ангидрид ффсфорный 0,15 0,1 0,07 0,05 2
39 /Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) 0,1 2
40 /Анилин 0,05 0,04 0,035 0,03 2
41 / брелоко-100 0,5 0,4 0,2 0,15 4

ооо

о
■3о
§

S.J

II
>,

I§

42 Арелоко-200
43 Ацетальдегид
44 9-С Ацетил-7-0-(3-амино-2,3,4-трндезоксиальфа-п- 

мезо-гексапиранозид) 4,6,9, И-тетра-гидротетрацен 
5,12-дион

0,5
0,01

0,4 0,2 0,15

Выброс в атмосферный воздух запрещен
С
■I
ri
зь45 Ацетон 0,35

46 Ацетофенон 0,003
47

48
49
50
51

Бактериальный инсектидный препарат (БИП) 
(действующее начало споровокристаллический 
комплекс)
Барий углекислый (в пересчете на Ва)
Белок пыли белково-витаминного концентрата (БВК)
Бенз(а)пирен

150000 микробных тел куб. м

0,04
0,005

0,012
0,003

0,008 0,004
0,0015 0,001

Бензиловый эфир уксусной кислоты (бензилацетат)

52
53

54
55

56

5-Бензилфурил 3 метиловый эфир (Биоресметрин)
Бензин (нефтяной малосернистый в пересчете на 
углерод)___________ _____________________________
Бензин сланцевый (в пересчете на углерод)
Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного 
пиролиза бурых углей (в пересчете на суммарный 
органический углерод)____________ ___________________

0,1 мкг 100 куб. м
0,05
0,09

5,0

0,03
0,07

0,02 0,01
0,055

3,0

0,05

Бензол

0,25

2,0

0,04

1,5

1,5 1,0 0,4 0,1
0,02

57 Бензатиазолил (Сульфан морфодид)-(Сульфенамид М) 0,1 0,06 0,04

58 Бензотрифторид 0,3

59
60

Битоксибацилин (действующее начало см. БИИ) 

;ифектрин (толстар)_________________ ___________

4,5 10 мкр. тел. куо. м

0,02
00



1 2 S n 1 
0 01

<1 7

6 I Борат кальция 0 1 0.0/ 0 ‘.-/
0 0-1 1

1 \
6.2 Бром (),l' 0 </!<  ̂ 1 

4 i6.3 О-Бромапизол 1.П
0.0 i 116- \ Бромос1иол (f.l 0 .1 _ 0.00 1

6t О-Бромфспол O.l t 0,0H (J.0*> 0,0 i J 1
2

6( П-Брох1(|)снол O.l i 0,0K 0,1Г) 0,0^ 2

67 1-3 Бутадмеп (Д п в тт л ) 3.0 2.0 1.4 1.0 i
68 Byiaii 200,0 4 1
69 Бутил бромистый 0,7 2
70 Бутилацетат 0,1 4
71 Б>т^илен 3,0 4
72 Бугиловыи эфир акрилово!'! кислоты (бутилакрилат) 0,0075 2
73 2-Буп илтиобензтиазол (Бутил-каптакс) 0,015 3
74 Ванадия пятиокись 0,01 0,007 0,004 0,002 1
75 Взвешенные вещества до 10 мкм 0,5 0,3 0,1 0,05 3
76 Взвешенные вещества 0,5 0,35 0,2 0,15 3
77 Винилацетат 0,15 3
78 Висмута оксид 0,25 0,15 0,10 0,05 3
79 ]Водород бромистый 1 0,4 0,2 0,1 3
80 ]Водород мышьяковистый 0,01 0,007 0,004 0,002 2
81 ]Водород фосфористый 0,01 0,004 0,002 0,001 2
82 1Зодород хлористый (кислота соляная по молекуле HCL) 0,2 2
83 IВодород цианистый (синильная кислота) 0,03 0,02 0,015 0,03 2
84 IЗольфромат натрия 0,5 0,3 0,15 0,1 3
85 I"ексаметилен диамин 0,002 2 i

о
"3
§.с

3;

IW>.Ci3
Iс

1 2 3 4 5 6 7
86 Гексаметиленимин 0,1 0,06 0,04 0,02 2

87 Гексаметиленимин М-нитробензоат 0,1 2

88 Гексан 60 4

89 Гексаметилентетрааминовая соль 2 хлорфосфоновой 
кислоты (гемитрел) 0,05 3

90 Гексафторбензол 0,8 0,5 0,25 0,1 2

91 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло (2,2,1) гептен 2,5,6-бис 
(оксиметил) сульфит (гиодан) 0,017 0,006 0,003 0,0017 2

92 Гексахлорциклогексан (гексахлоран) 0,03 1

93 Гексен 0,4 0,25 0,13 0,085 3

94 Гексил бромистый (1-бромгексан) 1 2

95 Гексиловый эфир уксусной кислоты (гексилацетат) 0,1 4

96 Гептен 0,35 0,2 0,12 0,065 3

97 Гептил бромистый 1,0 2

98 Германия двуокись (в пересчете на германий) 0,2 0,12 0,08 0,04 3

99 Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись 
кумола)

0,007 2

100 Лемлробаииилин ЗхЮ-' мкр. тел. куб. м

101 Децил-бромистый (1 -Бромдекан) 1 2

102
103

Диамид угольной кислоты (карбамид) 1,0 0,7 0,4 0,2 4

4,4-Диаминодифенил-сульфон 0,25 0,15 0,08 0,05 3

104 Пиангиприл пиромелотовой кислоты 0,02 0,015 0,013 0,01 2
1 ÛT
105 Диаминотриэтилбензол 0,2 0,15 0,12 0,1 3
1 \j^ 

106 Диацетатцеллюлоза 0,5 0,35 0,2 0,1 3
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I 1 2 jt 4
148 Диметиловый эфир ортафталевой кис лоты •. 1 _ _
149 Д{гхлорфгорметан (фреон 21 > . >П .(1
150 Дихлорэтан _ ■ . -
15 1 Диииклотексилалгина чгалорзстворичая с.% ю 'р 

коррозии МСД/Ч)
15:1 Дициклогекс»ыамина н»гграпг (ингибитор коррозии 

НДА) fA2
А '

153 Диэтил алтн
154 В-Диэтиламииоэтилмер-каптан 1
155 А-Диэтилаиилин ! 0,01 -
156 0,0 Диэтил 0(2изопропил 4-метти1 6 пирамилил 

тиофосфат (базудии) j —

157 Диэтилкетоп ! 0,5 f --
158 Диэтиловый эфир 1,0 j 0 . i f ' - -Л
159 Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) 0,0015 1 \ У Х 1
160 0,0 Диэтил 8-(6хлорбензо-ксазонилин 3-метил) 

дитиофосфат (фозалон) 0,03 *
161 Диэтилхлортиофосфат 0,025 0.02 1 0лП5 с^о: '
162 :Железа окись (в пересчете на железо) 0,2 0,12 0,0о Оли
163:

5
Железа сульфат (железный купорос в пересчете на 
келезо) 0,035 0.02 0,012

f —--------------
! Олчг

1
164:>Келеза хлорид (в пересчете на железо) 0,02 0,012 О.ООо 0.1НЧ
165 3

1
1

Жидкость НГЖ-4 (смесь постоянного состава на основе 
шбутилфинилфос-фата-93%, Т У -38,10174080-по 
щбутилфинилфосфату)

0,01 0,0075 ().()()(> 0.005 ■'1166!]1ола сланцевая 0.3 0,2 0,14 0,1 ' !l
3

1 2 3 4 5 6 7
167 Изоамил бромистый 0,8 2
168 Изобутенилкарбинол 0,075 4
169 Изобутил бромистый 0,7 2
170 Изобутиловый эфир уксусной кислоты (изобутилацетат) 0,1 4
171 Изобутилнитрил 0,02 0,015 0,012 0,01 2

172 Изопропил бромистый (2 промпронан) 0,6 2

173 Изопропилбензол (кумол) 0,014 4
174 Изопропил-2-(1 мeтил-N-пpoпил) 4, бдинитро-фенил- 

карбонат(акрекс)
0,02 0,008 0,004 0,002 2

175 Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (ИДСПГ, 
контроль по фенолу)

0,006 3

176 Индия Hvnpar (в пересчете на индий) 0,025 0,015 0,008 0,005 -}

177 Йод 0,15 0,1 0,05 0,03 ->

178 Кадмий азотнокислый (в пересчете на кадмий) 0,0015 0,001 0,0005 0,0003 1

179 Кадмий йодистый (в пересчете на кадмий) 0,0015 0,001 0,0005 0,0003 1

180 Кадмий сернокислый (в пересчете на кадмий) 0,0015 0,001 0,0005 0,0003 1

181 Кадмий хлористый (в пересчете на кадмий) 0,0015 0,001 0,0005 0,0003 1

182 Кадмия окись (в пересчете на кадмий) 0,005 0,003 0,0016 0,001 ->

183 Калий карбонат (поташ) 0,1 0,075 0,06 0,05 4

184 Калий ксаитогенат этиловый 0,05 0,03 0,015 0,01 ">

185 Карбомидно-формальде-гидные удобрения (КФУ) 0,4 0,25 0,15 0,1 4

186 Капролак-там (пары,аэрозоль) 0,06 3

187 Кетоксилаты (кетостим) 0,02 3

188 Карбонат циклогексил-амина(КЦА) 0,07 3

189 Кислота азотная (по молекуле H N03) 0,4 0,3 0,2 0.15 X



! 2 3 4 5 6 7
190 Кислота акриловад 0,1 0,08 0,06 0,04 3
19 1 Кислота борная 0,2 0,08 0,04 0,02 3
19:2 Кислота альфа броммас-ляиая 0,01 0,007 0,004 0,003 2
19:J Кислота валериановая 0,03 0,02 0,014 0,01 3
19-1 Кислота капроновая 0,01 0,0075 0,006 0,005 3
195 Кислота масляная 0,015 0,013 0,012 0,01 3
196 Кислота мcтaкpилoв^lя 0,03 0,02 0,014 0,01 3
197 Кислота муравьиная 0,2 2
198 Кислота перфторвалс-риановая 0,1 3
199 Кислота пропионовая 0,015 3
200 Кислота себационовая 0,15 0,12 0,1 0,08 3
201 Кислота серная (по молекуле H 2S04) 0,3 0,2 0,14 0,1 2
202 Кислота терефталевая 0,01 0,004 0,002 0,001 1
203 Кислота уксусная 0,2 0,012 0,08 0,06 3
204 Краситель ША-290 2,0 1,2 0,8 0,5 3
205 Краситель Ф-240 2,0 1,2 0,8 0,5 3
206 :Краситель Ф-205 0,5 0,35 0,2 0,1 3
207 Кобальт металлический 0,005 0,003 0,0016 0,001 1
208 Кобальт сернокислый (в пересчете на кобальт) 0,001 0,0008 0,0006 0,0004 2
209 Композиция ДОН-52 (в пересчете на изопропанол) 0,6 3
210 Ссилол 0,2 3
211 Сусцид 0,05 0,03 0,015 0,01 3
212 Типидоцид 3000()  М 1 ф .  тел. 1 C У'б. м
213 Л̂асло нефтяное минеральное (препарат 30) 0,05

4  I
214 Л̂агния окись 0,4 0,2 0,1 0,05

оооо

Id

1 2 3 4 5 6 7

215 Магния хлорид 1,5 0,9 0,5 0,3 4

216 Марганец и его соединения (в пересчете на двуокись 
марганца)

0,005 0,003 0,0016 0,001 2

217 Меди окись 0,01 0,006 0,003 0,002 2

218 Меди трихлорфенолят 0,006 0,0045 0,0036 0,003 2

219 Медь сернистая (в пересчете на медь) 0,003 0,002 0,0015 0,001 2

220 Медь сернокислая (в пересчете на медь) сульфат меди, 
сернокислая медь, медный купорос

0,003 0,002 0,0015 0,001 2

221 Медь хлористая (в пересчете на медь) 0,01 0,004 0,003 0,002 2

222 Медь хлорная (в пересчете на медь) 0,003 0,002 0,0014 0,001 2

223 Мелиорант 0,5 0,2 0,1 0,05 4

224 Меприн бактериальный 0,01 2

225 2-Меркаптобензатиазол (каптакс) 0,12 3

226 2-Меркаптоэтанол (монотиоэтиленгликоль) 0,07 3

227 Метал ьдегид (ацетальдегид-тетрамер) 0,003 2

228 ®-3-метил-2-(4-трифтор-метилхлорфенила-мино)
бутановой кислоты (К8 )-3-фенокси-Х-цианобензиловый 
эфир (Маврик, Флювалинат).в

0,1 0,07 0,05 0,03 3

229 Метилацетат 0,07 4

230 2-Метилбутадиен-1,3 (Изопрен) 0,5 3

231 Метил-1 - ( б у т и л  карбомоил)-2-бензимидазолкарбомат
(узген)

0,35 0,2 0,09 0,05 3

232 4-Метил-5,6-дигидропиран 1,2 2

233 Метилен бромистый 0,1 0,07 0,05 0,04 4

234 Метилен йодистый 0,4 4

§
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1 2 3 4 5 6 7
23 5 McriiJieii хлористый 0,8 4
23 6 4-McniJicmerpa-riiJipomipaii 1,5 3
23 7 Метили юбу* 0,1 4
23 S Мстилмеркпптии 9*104 2
23‘) Мстилпитрофос 0,05 3
24() 3-(Мстилтибутапоп-0-метилкарбамио Л осим (Драпип) 0,01 3
241 МетилоиьпЧ эфир акрилопоГ| кислоты (Mci акрилат) 0,01 4
242 Мстилопыи )фир muicpnanoBoii кислот!.! (мстилвалсрат 0,03 3
243 Мстило1и.!|1 эфир ^!cтaкp!Iлono^i кислоты 

(метил истакри;!ат) 0,1 0,04 0,02 0,01 3

244 Л-Метилстиро;! 0,04 3
245 МеТИО!!!!!! 0,6 3
246 2-Метокси-2-мстилпропа!! (Мстил-трибутилопыи эфир) 0,5 4
247 N-бета Метокс и эт11 л хл ор-а цстат-О-тол у 11Д| i и (Тол у и н) 0,03 3
248 Мильбскс (смесь 1-1 бис-4-хлорфспилэтаиола п П 

члорфенил-2,4-5-трихлорфениловосульфида) 0,2 0,15 0,12 0,1 3
249 jМоиобеизилтолуол 0,02 2
250 1̂ он о 11зобутилоп!>!|‘1 эфир этиленгликоля 1,0 0,7 0,5 0,3 3
251 ГИоиоизопропиловыи эфир этиленгликоля 1,5 1,2 0,8 0,5 3
252 ГИоиоэтиламии 0,004 0,0025 0,0015 0,001 2
253 Л̂оиоэтиланилии 0,04 3254 Л̂онохлорацетат-диэтилеигликоль 0,05 0,03 Г 0,015 0,01 3
255 ЛЛоиохлорпентафторбензол 0,6 0,4 0,16 0,1 3
256 NЛопоэтиламии 0,0!

40
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257 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на 
мышьяк)

0,015 0,01 0,006 0,003 2

258 Натрий оловяннокислый гидрат (в пересчете на олово) 0,1 0,07 0,04 0,02 3

259 Натрия сульфат 0,3 0,2 0,14 0,1 3

260 Натрия сульфит 0,3 0,2 0,14 0,1 3

261 Натрия сульфат-сульфатные соли 0,3 0,2 0,14 0,1 3

262 Нафталин 0,003 4

263 1 -Haфтил-N-мeтилкapбaмaт (севин) 0,02 0,006 0,004 0,002 2

264 Альфа нафтахинон 0,005 1

265 В-нафтол 0,006 0,005 0,004 0,003 2

266 Никель металлический 0,005 0,003 0,0015 0,001 2

267 Никеля растворимые соли (в пересчете на никель) 0,002 0,001 0,0005 0,0002 1

268 Никель сернокислый (в пересчете на никель) 0,002 0,0015 0,0012 0,001 1

269 Никеля окись (в пересчете на никель) 0,005 0,003 0,0015 0,001 2

270 Нитрилы карбоновых кислот (С17-С20) 0,04 3

271 Нитробензол 0,004 3

272 М-Нитробромбензол 0,008 2

273 О-Нитрохлорбензол 0,12 0,07 0,03 0,01 2

274 М-Нитрохлорбензол 0,004 2

275 Н- Нитрохлорбензол 0,004 2

276 З-Нитро-4-хлорбензотри-фторид 0,005 3

277 Озон 0,16 0,1 0,045 0,03 1

278 Оксимбенвел-Д-циклогек-сил 0,2-метанол-3,6-дихлор- 
беизел (Бен вел) оке им

0,01 3

279 Окситетрациклин 0,01 2
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280 Qkci 1тетра m i кл и па хлорал п i драт 0,01

о

28 Октаф гортолуол 1,3
282 Олово диоксид (в псресчстс па олово) 0,1 0,07 0,035 0,02
283 Олово оксид (в пересчете па олово) 0,1 0,07 0,035 0,02
284 Олово сульфат (в пересчеге па олово) 0,1 0,07 0,035
285 Олово хлорид (в пересчете па олово) 0,5 0,2 0,1

0,02
0,05

286
287
288
289

Оловяпокислый пафий гидрат (в пересчете па олово) 0,1 0,07 0,03
Папоктии 35 0,0 0,006 0,003
Парамолпптапаммоппя (п пересчете па молибден) 0,5 0,35

290
291
292
293

Пеппцпллпп
0,2

0,05
Пептадиеп 1,3 (пиперилеп)

0,02 0,005
0,5

Пептап
Петафторбеизол

100,0 60,0 35,0

294
295

Пемтафторфепол
1,2 0,7 0,3

Перметрииовом кислоты метиловыи эфир
0,8

296
297
298
299
300

Перфторгептан
0,08

Перфтороктан
90,0

Пиволоил уксусный эфир
Пиридин

301
302
303

Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид (полифетилсиоксид)
Полихлорпенин (смесь хлорированных бициклических 
соединений)
Пропил бромистый (1,1 -бромпрюпан)
Пропилен
Пропилена окись

90,0
0,2

0,08
0,5 0,35

0,005

0,6
3,0

0,08

0,25

0,02
0,002

О,!
0,0025

25,0
О,

0,15

I•С

I
si
I

304

305
306
307

308

309

310

Пропиловый эфир валериановой кислоты 
(Пропилвалерат)
Пропиловый эфир уксусной кислоты (Пропилацетат)

Пыль солей Арала
Пыль неорагическая, содержащая более 70% двуокиси 
кремния (двуокись кремния Динас и др.)
Пыль неорганическая, содержащая от 20% до 70% 
ДВУОКИСИ кремния (Шамот цемент и др.)
Пыль неорганическая, содержащая менее 70% двуокиси 
кремния (Доломит и д р . ) ____________________________

311
312

Пыль хлопковая
Пыль зерновая
Пыль (зерновая и хлопковая) микробная аэрозоль

313
314

315
316

Пюзилад супер
Пыль цементового производства с содержанием окисла 
кальция более 60% и диоксида кремния 20%
Растворитель ацетоно-кожевенпый АКР (по этанолу)

317
318

Растворитель бутилфор-миатный БЭФ (по сумме 
ацетатов)

0,03

0,1
0,5

0,15

0,36

0,5

Растворитель древесно-спиртовой марки «А»
Растворитель древесно-спиртовой марки «Э» (контроль 
по ацетону)____________________________________________

0,5
0,3

0,08

0,15

0,5

0,3

0,12

0,07

0,3

0,1

0,2

0,35

0,2
0,12

0,2

0,08

0,14

0,2

0,05

0,1

0,1
0,06

0,15

0,05

0,1

0,035

0,05

0,15

0,05
0,03

При нали
чии плесе
ни грибов 
не более 
1,5x10"
0,02

0,02

о-
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1
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319
320
321

Растворитель мебельпы»! Л1У1Р-3 (контроль но толуолу)
Ртути окись желтая (в мсрссчсгс па ртугь)

322
Ртуо̂ п окись красная (в пересчете па ртуть)

323

Ртуть азотнокислая закпспая водная (в пересчете па 
piyib)

324
Ргл̂ ть амндохлорная (в пересчете па ртуть)

325

Ртуть азогпокнслая окнспая водная (в пересчете па 
ртуть)

326
327
328
329
330

Ртуть лвуноднстая (в пересчете па ртуть)
Рт>ть металлическая
Ртуть уксуснокислая (в пересчете на ртуть)
Ртуть хлористая (Кало\!оль, п пересчете на ртуть)
Рт>ть хлорная (Сулема, в пересчете на ртуть)

33
332

Сажа
Сандофап

333
334

Свинец, свинца ацетат, свинца окись и его соединения, 
кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на свинец)
Свинец сернистын (в пересчете на свинец)

335
336
337
338
339

Селена двуокись (в пересчете на селен) 
Сера элементарная

Известковый серный отвар (по элементарной сере)
Сероводород
Сероуглерод

Синтетические моющие средства типа Кристалл на основе 
]алкилсудьфата натрия (контроль по алкилсульфа1унагрия)

0,09
0,0015
0,0015

0,0015

0,0015

0,001
0,001

0,001

0,001

0,0015

0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015

0,15
0,2

0,0015

0,009
0,0001

0,07

0,001

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

о,;

0,001

0,006
0,00008

0,07
0,008
0,03

0,04

0,02

0,025

0,0006
0,0006

0,0006

0,0006

0,0003
0,0003

0,0003

0,(^3
0,0006

0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006

0,07

0,0006

0,003
0,00006

0,01

0,014

0,0003

0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003

0,05

0,0003

0,0017
0,00005

0,005

0,01
и

t

340 Скипидар 2,0 U6 1,2
341 Смола легкая высоскоростного перолиза бурых углей 

(по фенолу)_____________________________________
0,004

342 Спирт амиловый
343 Спирт бензиловый
344 Спирт бутиловый
345 Спирт гексиловый

346 С пирт 1,1 -дигидро-перфтор-амиловый

347 Спирт 1,1 -дигидропер-фтор-гептиловый

348 Спирт изобутиловый

349 Спирт изооктиловый (2-этилгексанол)

350 Спирт изопропиловый

351 Спирт метиловый
352 Спирт октиловый

353 Спирт пропиловый
354 Спирт этиловый
355 Стирол
356 Стабилизатор С -2147

357 Сурьма пятисернистая (в пересчете на сурьму)

0,01
0,16
0,1
0,8 0,5
0,3
0,1
0,1
0,15
0,6
1,0
0,6
0,3
5,0

0,04
2,0
0,1

0,8
0,4

0,4

0,65
0,3

0,015
1,0

0,06

0,005
0,6
0,04

1,0

0,2

0,5
0,2

0,002

0,4
0,02
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358 Таллия карбонат (в пересчете на талий)

359 Теллура двуокись (в пересчете на теллур)

0,002 0,001 0,0006 0,0004
0,0025 0,0015 0,001 0,0005

360 Термостойкая прядильная эмульсия (контроль по сумме 
альдегидов, окиси этилена)___________ _________________

0,002

361 Тетрогидрофуран 0,2

362 Тетраметилгиурамдисуль-фит (Тиурам-Д) 0,05 0,04 0,03 0,02 чО
LTt



1 2 3 4 5 6 7
363 Тстрафт0р')т11леи 6,0 3,0 1,0 0,5 4
364 З-Тетрафторэток-см-феппл-мочсвпна (темплоп, 

тетрафлуроп) 0,6 0,24 0,12 0,06 3

36 5 Теграхлорпропап 0,07 0,06 0,05 0,04 2

36(S 1,1,2,2-Тс 1 рахлорэтаи 0,06 4
36'7 Тстрахлорэтилеп (перхлорзтмлсм) 0,5 0,3 0,12 0,06 2
368 Тетрациклин 0,01 0,008 0,007 0,006 2
36̂ ; Теграэтилтиурамдисульфил (Тиурам-Е) 0,1 0,07 0,045 0,03 3
370 1,2,3-Тилдиваиил-5-К-фсиил-мочсвипа (Дропп) 0,5 0,4 0,3 0,2 4
371 Тиофен 0,6 4
372 Толуи 1 щизоциан иг 0,05 0,035 0,025 0,02 1
373 Толуол 0,6 3
374 Тстрабромметап (бромоформ) 0,25 0,15 0,1 0,05 3
375 Тpi шцетатцел л юл оза 0,5 0,35 0,2 0,1 3
376 2,2,3.3,-тетраметил циклопропан карбоновой кислоты 2- 

циано-З-феноксибензиловый эфир (Данитол) 0,01 0,008 0,006 0,005 2
377

1
2-(4-трет-бутилфеноксн-цинклогек-сил 
пропаргилсульфит (Омайт, пропартит, комит) 0,05 0,03 0,016 0,01 3

378 1,1,3-Трибром Пропан (Пропилеи Трибромид) 0,015 0,01 0,007 0,005 2
379 !ь,5,5-Трибутилтритио-фосфат (Бутиоофос) 0,01 2
380 11,1,3-Тригидрооктафтор-пентанол 1,0 0,5 0,1 0,05 4
381 11,1,3-Тригидрооктафтор-пропанол 1>0 0,5 0,1 0,05 4
382 1Грнкризол (смесь-орта, пара, мета изомеров) 0,005 2
383 1 рикарбамидо хлорат натрия (Сихат) 0,1 4
384 1 риметиламин 0,15 1
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385 N-(3-тpифтopмeти-лфeнил)-N-N-димeтил-мoчeвинa
(которан)

0,5 0,25 0,1 0,05 3

386 Трихлорметан (хлороформ) 0,3 0,15 0,06 0,03 2

387 1,2,3-Трихлорпропан 0,5 0,2 0,1 0,05 3

388 1,1,1 -Трихлорэтан (Метилхлорформ) 2,0 0,8 0,4 0,2 4

389 Трихлорэтилен 4,0 3,0 1,5 1,0 3

390 Триэтилбензол 0,4 0,4 0,35 0,3 4

391 Тетраэтиламин 0,14 3

392 Углеводороды-предельные С 12-С 19 (растворитель РПК- 
256П и др. в пересчете на суммарный органический 
углерод)

1,0 4

393 Углерод четыреххлористый 4,0 2,5 1,3 0,7 2

394 Углерода окись 5,0 4,0 3,5 3,0 4

395 Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием 
окиси кальция 35-40% дисперсность до 3 мкм и ниже не 
менее 97%)

0,05 0,04 0,03 0,02 2

396 3-фенокси-альфа-циано-бензиловый эфир альфа- 
изопропил 4-хлорфинил уксусной кислоты (сумацидин, 
фенвариант)

0,02 0,016 0,012 0,01 3

397 Хлорид-хлорат кальция 0,2 2

398 3-феноксибензальдегид 0,09 0,06 0,045 0,03 3

399 З-феноксибензиловый 0,2 0,15 0,09 0,06 4

400 Фенол 0,01 0,007 0,005 0,003 1

401 Фенолы сланцевые 0,007 3

402 Фенольная фракция легкой смолы высокосортного 
пиролиза бурых углей

0,008 2
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1 2 3 4 5 6 1 7  1
4o:I Феррит бариевым (в пересчете па барии) 0,04 0,016 0,008 0,004 1 3 1
40 \̂ Феррит магний-марганцевыП (в пересчете па марганец) 0,01 0,006 0,004 0,002 i 2 1
40f Феррит-маргапсц-цинковыи (в пересчете па марганец) 0,01 0,006 0,004 0,002 ( 2 1
40^ Феррит никель медный (в пересчете на никель) 0,02 0,012 0,006 0,004 1 2 \
407 Феррит никель ципковыи (в пересчете на цинк) 0,015 0,01 0,006 0,003 1 2 '
408 Феррит цианид калия (красная кровяная соль) 0,2 0,12 0,06 0,04 1 4
409 Феррицианнд калия (желтая кровяная соль) 0,2 0,12 0,06 0,04 4
410 Флогореагент ФЛОКР-З (по хлору) 0,1 0,06 0,045 0,03 2
411 Флюкс канифольныи активированный (ФКТ) (контроль 

по канифоли) 0,3
" i

412 Формальдегид 0,035 0,012 0,006 0,003 ■ 2
413 Фтористые соединения, газообразные, фтористый 

водород 0,012 0,008 0,004 0,0025 3

414 Фтористые соединения неорганические, хорошо 
растворимые (натрия фторид, натрия гексафторсиликат) 0,03 0,02 0,014 0,01 2

415 Фтористые соединения неорганические 
плохорастворимые (алюминия фторид, кальция фторид, 
натрия гексафторалининат)

0,2 0,1 0,06 0,03 2

416 Фурфурол 0,05 3
417:Хлор 0,1 0,06 0,045 0,03 2
418 ]М-Хлоранилин 0,01 1
419 1П-Хлоранилин 0,04 0,025 0,015 0,01 2
4 2 0 .^ ь ф а  хлорацетофенол 0,01 3
421 :?Спор0прен 0,02 0,008 0,004 0,002 3
422 1Н1-Хлорбензотрифторид 0,1 3

r>
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423 Хлоропрен 0,02 0,008 0,004 0,002 2
424 Хлортетрациклин 0,05 2
425 М-Хлорфенилизоцианат 0,0005 2
426 Н-Хлорфенилизоцианат 0,0015 2

427 2-Хлорциклогексилтно-М-фталамид (хлор ЦТФ) 3,5 1,5 0,7 0,35 4

428 Хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хлора) 0,0075 0,0045 0,003 0,0015 1

429 Бета-Циано-3-фенокси-бензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2 
димециклопропанкарбок-силат (Рипкорд)

0,04 0,02 0,014 0,01 3

430 Циклогексан 1,4 4

431 Циклогексанол 0,06 3

432 Циклогексанон 0,04 3

433 Циклогексаноноксим 0,1 3

434 Ы-Циклогексил-2-бензатиазолил сульфенамид 
Сульфенамид Ц

0,07 0,05 0,04 0,03 3

435 N -Циклогекилтио-фталамид 0,3 4

436 Цинка окись (в пересчете на цинк) 0,25 0,15 0,1 0,05 3

437 Цинка сульфат (в пересчете на цинк) 0,04 0,02 0,012 0,008 2

438 Эпихлоргидрин 0,2 2

439 Эпоксид-С-128 1,5 1,0 0,5 0,3 4

440 Этил хлористый 1,0 0,7 0,4 0,2 4

441 N-этиланилин 0,01 4

442 Этилацетат 0,1 4

443 Этилбензол 0,02 ^ 3

444 2-Этилгексилакрилат 0,01 3

445 Этилен 3,0 3
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I 2 3 4 5 6 7
446 Этилена окись 0,3 0,15 0,06 0,03 3
447 Этиленимин 0,001 1
448 Этилси сульфид 0,5 1
449 0-Этил-0,4-(метил тио) фенилпропилдигиофосфат 

(Болстар) 0,01 3
450 Этиловый эфир акрилово!! кислоты (этилакрилат) 0,0007 3
451 Этиловый эфир палериа11ово>'| кислоты (этилхлорат) 0,03 3
452 N-Этил-О-толуидин 0,01 1
453 Этилфторамин-Ы-этил М-(2-метил 2 пропенел) 2,6- 

ции1про-4-(трифтормстил) бснзенамии (саналсн) 0,02 3
454

<
Этофнениро эфир-2-(4-этоксифснил)-2-метилпропил-3- 
})енокснбензил (трибон) 0,05

оо

о
С)

3;

I

I

■§
3Q

(дополнение N9 2)

№ Вещества
Предельно-допустимые концентрации мг/м^ Класс

разовая суточная месячная годовая опасности

1 Мучная пыль: Яменная 0,5 0,3 0,15 0,05 3 кл.

2 Овсяная 0,5 0,3 0,15 0,05 3 кл.

3 Кукурузная 0,5 0,3 0,15 0,05 3 кл.

4 Соевая 0,5 0,3 0,15 0,05 3 кл.

5 Ржаная 0,5 0,3 0,15 0,05 3 кл.

6 Пшеничная 0,5 0,3 0,15 0,05 3 кл.

7 Рисовая 0,5 0,3 0,15 0,05 3 кл.

8 Гороховая 0,5 0,3 0,15 0,05 3 кл.

9 Древесная пыль 0,3 0,15 0,08 0,04 3 кл.

10 Пыль ацетатного шелка 0,3 0,15 0,1 0,04 3 кл.

11 Пыль вискозного шелка 0,3 0,15 0,1 0,04 3 кл.

12 Пыль капрон 0,3 0,15 0,1 0,04 3 кл.

13 Пыль аминопластов 0,3 0,15 0,1 0,04 3 кл.

14 Пыль полиамида ПА-610 0,3 0,15 0,1 0,04 3 кл.

15 Пыль фенопластов ре-зольного типа 0,3 0,15 0,1 0,04 3 кл.

16 Пыль фенол формальдегидного пресс порошка 0,3 0,15 0,1 0,04 3 кл.

17 Пыль фенол формальдегидного СМОЛЫ 0,3 0,15 Од 0,04 3 кл.

18
Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового 
производства (с содержанием свинца до1%).

0,001 0,0004 0,0002 0,0001 I кл.

I
§
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Вещества, выброс которых в 
атмосферный воздух запрещен:

1. Алкалоиды красавки (атропин: скополамин: белла-донин: 

алотропил и др.
2. I -  ( А м и н о - 6 , 7-диметокси-2-хнназолил) 4-(2 фуроил) пине-

разина гидрохлорид.
3. 4-Амино-№1 0 -метилптероил глутаминовая кислота.
4. Андрост-4 ен-1,17-дион.
5. Апилак.
6 . Араноза.
7. 2-Ацетил-1 ,2 ,3 ,4 ,6 , 11-гексагидро-6 , 11-диоксо 7 метокси- 

2 , 3, 5, 12-тетрагидрокси -4 -(0 -(2 ,3 ,6 ,-тридезокси-З-амино-а-мек- 
согексапиранозид)) нафтацен.

8. 2 -Анетокси-11-б, 17-а-дигидраксинреги-4-ен-3,20-дион.
9. Бис-(Р-аимноэтил) дисульфид, дигидрохлорид.
10. 10№№-Бис-(3-хлор-2-гидрокси пропил -№№-диспиртотри- 

пин-перазиний дихлорид.
11. 3-(4-Бис-(2-хлорэтил) аминофенил бутановя кислота.
12. 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметнламиноэтило- 

вый эфир, гидрохлорид.
13. 16а, 17в -/Бутилиден-бис-(окси)/-11,21-дигидропрегнена- 

1,4-диен-3.20-дион (смесь изомеров и 50:50).
14. 4-Гидроксикумарин.
15. 11 в, 21 -Дигидрокси-16а, 17а-изопропилендиокси-а-фторп- 

регна 1-4-диеи-3,20-дион.
16. Дин (4-гидроксикумаринил-З) уксусной этиловой эфир.
17. 1-(^?4-Дигидроксифенил)-2-аминоэанол гидрохлорид.
18. (3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанол гидро

хлорид.

19. - 1-{3,4 Дигидроксифенил)-2-метилаи11ноэтанол гидрохло-
рид (или гидротартрат.

20. В (3,4-Дигидрокифенил) этил амин гидрохлорид.



Влияние выбросов на окружающую среду ^

2 1 . 2-(4(2-Диметиламиноэтокси) фенил-2-этил-1,2-дйфенил
этилена цитрат

22. Диоксидин-1,4-ди-№-окйсь.
23. 6 а, а-Дифтор-16а, 17а-изопропилидендиоксипрегна 1,4 -

д и е н -П в, 2 1 -диол 3,20-дион.
24. 2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолин гидрохлорид.
25. Доксорубицин (14-гидроксирубомицин).
26. Карминомицин.
27. 2а-МетиЛ-5а-аидростанол-17в-оон 3 .
28. 2а-Метил-5а-андростайл-17в-оона-3-капроиат.
29. 2а-Метйл-5а-андр6станол-17в-оона-3-пропионат.
30. 2а-Метил-5а-андростанол-17в-она-3-энантат.
31. Оливомицин.
32. Прегнен-4-ин-20-ол-17в-он-3.
33. Прегнен-4-ол-21-диона-3,20 ацетат.
34. Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и 

изопсорален.
35. Пыль наркотических анальгетиков.
36. 11в,17а-21ТригидрОксип1эегна-1,4-диен-3,20-дион.
37. 3-( 1 -фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумярин.
38. 7-Хлор-2,3-дйгйдро-1 -м6тйл-5-фенйл-1 №-1,4-бензодиазе- 

пИнон.
39. Эметйн, гидрохлорид.

При совместном присутствии в атмосферной воздухе 
эффектном сумМации обладают:

Азота двуокись, Гексен, Ангидрид сернистый. Углерода окись 
Азот двуокйсь, М ^утная зола, Ангидрид сернистый. Азота 

окись
Аммиак, Сероводород
Аммиак, Сероводород, Формальдегид
Ангидрид вольфрамовый. Ангидрид сернистый
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, хи'рнр^'‘пян, 1,2,3-1 трихлорпропан, Тетрахлорэтилен
• ■V ?ч>тнЧ'нзол, Гидроперекись изопропилбеизола 
и >со\тсшиткарбинол, Диметилвинилкарбинол 
-и\»егил-5 .о-днп1дропираи, 4-Метилентетрагидропиран 
Мышьяковистый ангидрид. Свинца ацетат 
Мышьяковистый ангидрид, Германия двуокись 
Озон, Азота двуокись. Формальдегид 
Углерода ою1сь. Азота двуокись, Формальдегид, Гексан 
Кислота пропионовая. Альдегид пропионовый 
Св1шца окись, Аангидрид сернистый 
.\нп1др»и сернистый. Кислота серная 
Анпшрид сернистый. Никель металлический 
Ангидрид сернистый. Сероводород 
Аншдрид сернистый. Азота двуокись
Анпшрид сернистый, Углерода окись, Фенол, Пыль конвертор

ного производства
Ангидрид сернистый. Углерода окись. Азота двуокись, Фенол
Ангидрид сернистый, фенол
Ангидрид сернистый, Водород фтористый
Ангидрид сернистый. Азота двуокись. Водород фтористый
Ангидрид сернистый. Медь сернокислая. Кобальт сернокис

лый, Никель сернокислый

( пршшчиик жолога-жсперта



Ангидрид сернистый. Ангидрид серный, Аммиак, Азота окислы
Сероводород, Динил
Сероводород, Формальдегид
Кислота серная. Кислота соляная. Кислота азотная
Углерода окись, Пыль цементного производства
Кислота уксусная, Ангидрид уксусный
Фенол, Ацетофенол
Фурфурол, Спирт метиловый. Спирт этиловый 
Циклогексан, бензол 
Этилен, Пропилен, Бутилен, Анилин 
Ангидрид фталевый. Ацетон, Акролеин

При совместном присутствии в атмосферном воздухе 
эффектом потенцирования обладают:

Бутилакрилат, мстилакрилат -  с коэффициентом 0,8 
Водород фтористый, фториды неорганические с коэффициен

том 0,8

При совместном присутствии в атмосферном воздухе 
эффектом неполной суммации обладают:

Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, ацетат свинца с 
коэффициентом 1,6

Вольфрам натрия, парамолибдат аммония, мышьяковистый ан
гидрид, ацетат свинца с коэффициентом 2,0

Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, мышьяковистый 
ангидрид, ацетат свинца с коэффициентом 2,0

Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, мышьяковис
тый ангидрид, ацетат свинца и двуокись германия с коэффици
ентом 2,5

Пятиокись ванадия, двуокись азота, сернистого ангидрида, 
окись углерода с коэффициентом 1,38

Влияние выбросов на окружаюи{ую среду I
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ком с коэффициентом 1,6
фенол с аммиа _ ^ ,и а к ,  с е р о в о д о р о д  с коэф ф и ци ен -
Ангидрид сернистьш ,

ТОМ 1,5 J. углеоода окись, азота двуокись, ацетат
Ангидрид сернистыи угл Р

свинца с ’ ствии в атмосферном воздухе

" « г г г д а » » “Г””"
с, . _ Ь - < 1

несколь- 
их концент-

пдк, пдк, пдк„
где С , С„ ... ,С  ̂-  фактические концентрации веществ в ат-

мосферном e W e .  ПДК,, ПДК, ПДК„ -  предельно-допустимые

концентрации тех же веществ.
При разработке дифференцированны х по времени предельно

допустимых концентраций, зафязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест были использованы методические при
емы и подхода профессора М. А. Пинигина.

Указатель основных сниоинмов, технических, 
торговых и фирменных названий веществ 

и их порядковые номера в таблице

Акрекс- 174 
Актеллик- 126 
Альтакс- 108 
Альте -  24
Аммиачная селитра -  32 
АМР-3-319 
Антио- 127
Ацетальдегид тетрамер -  227 
Базудин- 156 
Банвел, оксим -  278
Бензальдегид-JG



Бензилмидазин -  28 
Бензилацетат -  51 
Болетар -  450 
1-бромгексан -  94 
1-бромдекан -  101
1-бромпентал -  26
1,1 -бромпропан -  301
2 -бромпропан -  172 
Бромоформ -  374 
Бугил-акрилат -  72 
Бутил-кантакс -  73 
Бутифос -  379 
Гектахлоран -  92 
Гекси л ацетат -  95 
Гентан -  90
Гидроперикись кумола -  99
Данитол -  376
Дивинил - 6 7
Дилор -  113
Дихлан -  143
Доломит -  309
Дравин -  240
Дропп -3 7 0
Жидкость -  НТЖ-4 -1 6 5  
И Д С П Г -175  
Изобутилацетат -  170 
Изопрен -  230
Ингибитор коррозии МСДА -  151 
Ингибитор коррозии НДА -  152 
Карбамид -  102 

К арбаф ос- 122 

Карминомицин -  14 
Каитакс -  225

влияние выбросов на окрулсаницуш среду
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Кельтан -  И 2 
Кильваль -  125 
Кислота солинаи -  82 
Которан-385 
Кумол -  173 
КЦА-188
Маврик, флюваминат -  228
Мезидин -  29
Метафос -129
М-81, Экатин -  132
Метилакрилат -  241
Метил вал ерат -  242
Метилметакрилат -  243
Метил-третбутиловый эфир -  246
Метил хлороформ -  388
Метостим -  187
Митак- 116
Монотиоэтиленгликоль -  221 
Омайт, пропаргит -  377 
Пеперилен -  290 
Пропилвалерат -  304 
Пропилацетат -  305 
Пропилен, трибромид -  378 
Перхлорэтилен -  367 
Полифенилок'сид -  299 
Рипкорд -  430 
Сапа лон-454 
Севин -  253 
Сернистый газ -  36 
Сульфенамид -  57 
Сульфенамид-Ц -  435 
Сумма, в пересчете на ртуть -  329 
Суммидин, фенвалерат -  396



Сушильная кислота -  83
С и хат-383
Т иодан-91
Тиурам-Е -  369 
Трибон -  455 
Толуин -  242
Темилон, тетрафлурои -  364
ТМТД, Тиурам-Д -  352
Толстар -  60
Узген -  231
Флекр-3 — 410
Ф К Т -411
ф реон-12 -  138
Фреон -  2Ы49
Фреон -2 2 1 3 9
Фосфамид, рогор -  124
Хаёт -  2
Харвейд -  107
Хлор Ц Т Ф -4 2 8
Хлороформ -  386
Ф лороф ос- 128
Этилакралат -  451
2 -этилгексанол -  349
Этилохлорат -  452

Воздействие вредных веществ на почву

В биосферу в качестве твердых отходов ежегодно поступает 
20-30 млрд. т., в виде газообразных 1 млрд. т.

Промышленные выбросы с атмосферными осадками, осажда
ющейся пылью и аэрозолями поступают в почву. Газообразные со
единения могут непосредственно поглощаться почвой и растения
ми, накапливаться последними и передаваться в почву с опадом.

Вдияпые выбросов па oKpyjfcaiouiyM} среду ] 09



содержаний химических элементов в атмос- 
ЛерноТвзвеси позволяет разделить их на три группы (в порядке 
Н еимения показателя концентрации, приводимого в скобках): 

э^менть., накапливающиеся по сравнению с фоном, -  W
(23), Cd (19), Sb (14), Hg (12), Pb (8), Zn (7), Mo (5), Ni (4), Sn (3),

близкими к фоновым, -  Be, Mn,

'-'элементы, содержание которых ниже фонового, -A g  (0.6), Sr 
(О 6), В (0.6), Zn (0.6), Ti (0.6), La (0.4).

Состав химических элементов в перечисленных выше трех 
группах весьма закономерен.

На основании результатов сопряженных исследований метал
лов в атмосферном воздухе и почве и в ряде крупных промышлен
ных городов выявлены количественные связи между концентраци
ями некоторых металлов в этих сопредельных средах.

Наблюдаемые корреляции статистически достоверны и выра
жаются следующими уравнениями регрессии:

зависимость между концентрацией свинца в атмосферном воз
духе X и в выпадениях из атмосферы на снеговой покров у:

у=5317х+130

зависимость между концентрацией меди в атмосферном возду
хе х и почве у: у=840х+165

зависимость между концентрацией меди в атмосферном возду
хе х и почве у: у=526х+457

зависимость между концентрацией ртути в атмосферном воз
духе X и почве у: у= 130х+1

В табл. 6 сведены данные по распределению рассматриваемых 
химических элементов в твердофазных выпадениях на урбанизи
рованной территории.

Справочи UK эко.юга-эксперта
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Таблица 6

Распределение содержаний и нагрузок химических 
элементов в твердофазных выпадениях из атмосферы

Элемент
Среднее  
содержа

ние. мг/кг

Коэфф.
концент

рации

Среднесуточноя
нагрузка

на 1 км^ г на 1 чел. 
мкг

Превышение 
нагрузки над 

фоновой

Бериллий 2.3 1.2 0.874 98.3 44.7

Боо 29.3 0.6 11.324 1274.0 21.8

Литий 33.8 1.7 12.844 1445.1 65.7

Титаи 3800.0 0.6 1440.0 162450.0 24.6

Ванадий 151.0 2.0 57.330 6455.3 76.2

Хром 173.0 2.0 65.740 7395.6 80

Марганец 1170.0 1.4 444.6 50017.5 36

Кобальт 19.1 1.9 7.258 816.5 74

Никель 132.6 4.0 50.388 5668.6 156

Медь 155.0 5.2 58.900 6626.2 274

Цинк 500.0 6.8 190.0 21375.0 374

Стронций 83.1 0.6 31.578 3552.5 25

Иттрий 27.5 0.7 10.450 1175.6 27
Цирконий 329.0 0.6 125.020 14064.7 23.7
Ниобий 19.2 1.0 7.296 820.8 34
Молибден 4.7 4.7 1.786 200.9 183
Серебро 0.31 0.6 1.178 13.2 22
Кадмий 2.52 19.4 0.957 107.7 769
Олово 10.4 2.7 3.952 444.6 104
Сурьма 15.4 14.0 58.520 658.3 548.3
Барий 350.0 0.8 133.0 14952.3 31.6
Лантан 15.7 0.4 5.966 671.2 15.9
Иттербий 2.7 0.7 1.026 115.4 26.1
Вольфрам 22.8 22.8 8.664 974.7 886
Свинец 129.0 8.1 49.020 5514.8 313.3
Висмут 0.55 1.8 0.209 23.5 71.2
Ртуть 1.2 12.0 0.456 51.3 466.4

вах представлены в табл. 7
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Таблица 7

Справочник эколога-эксперта

Глобальные и зональные оценки фона 
микроэлементов в почвах

Глобальные оценки

о
о %
2 £ 

о

Литий

Бериллий

32.0
3.8

S “
1 1  = 
| |  = 
^  о 2

60.0
3.0

30.0
6.0

Зональные оценки

23.5
1.5

26.4
3.0

33.8
3.2

с«3ао
ян
3я

34.2
4.0

оа&и

37.2
1.0

« я 
I  5
? S 6и =

35.0

Бор 12.0 10.0 10.0 5.8 12,3 19.7 30.0 46.0
<1>тор 660.0 500.0 200.0 208.0 312.0 285.0 158.0 170.0 53.2
Фосфор 930.0 770.0 800.0 700.0 1500.0 700.0 700.0 700.0
Сера 470.0 3000.0 850.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
Титаи 4500.0 4500.0 4600.0 4045.0 4400.0 4780.0 4075.0 1990.0 720.0
Ваиалий

Хром

90.0 130.0 100.0 63.5 118.0 145.0 79.0 86.0
83.0 100.0 90.0 180.0 250.0 286.0 328.0 467.0

2120.0

83.0
Марганец

Кобальт

Никель

Медь

Циик

Мышьяк

Стронций

Иттрий

Цирконий

Молибден

Серебро

Кадмий

Олово

Иод

Барий

Иттербий

Вольфрам
Ртуть

Свинец

1000.0 670.0 850.0 715.0 1025.0 885.0 722.0 725.0
18.0 20.0 10.0 8.4 12.4 13.2 11.7 6.9
58.0 95.0 40.0 23.2 30.3 72.1 46.0 19.0
47.0 57.0 20.0
83.0

1.7
80.0 50.0

15.3
41.3

23.5 28.9 15.8 24.0
60.0 62.0 52.3 50.0

6.6 5.0 3.0 4.7
340.0 450.0 300.0
29.0

170.0 
__U

0.07
0.13
2.5
0.4

65.0 
0.33

1.3
0.08
16.0

30.0 
200.0

2.0
0.1

0.3
10.0 

____1̂
80.0
3.0
2.0 
0.4

20.0

300.0
__^
__OĴ

0.5
10.0

__^
50.0

0.01

10.0

238.0

150.0
__1J

0.1

0.7
2.9
5.8

258.0

442.0
__ 32
__ (U
__^

2.8
3.2

__ ^
260.4

5.2 2.5

299.0
4.2 
0.5 
0.5
3.2 
4.0

287.0

420.0
3.2 

__0^
0.4
3.3 
4.2

305.0

12.0

3.0

4.0
1.8

1.5 12.5 13.2 10.0 6.3

670.0
9.6

29.5
20.2
54.6

335.0

2.4

7.2



Среди газообразных токсичных веществ, за! рязняющих почву, 
доминируют соединения серы.

В атмосферных осадках сера находится исключительно в виде 
сульфатов. Менее окисленные соединения подвергаются в атмос
фере быстрому фотохимическому окислению с образованием SO , 
а последующее взаимодействие с атмосферной влагой дает сер

ную кислоту.
Около городов и в крупных промышленных районах поступле

ние серы с атмосферными осадками составляет 60-100 кг/га.
Соединения азота всегда присутствуют в атмосферных осад

ках, главным образом это — аммонийные соединения и нитраты. 
Азот органических соединений и нитритов содержится в незначи
тельных количествах.

Увеличение содержания связанного азота в атмосфере привело 
и к увеличению содержания нитратов и аммония в атмосферных 
осадках. Если в 60-е гг. поступление азота с атмосферными осад
ками на европейской территории СССР оценивалось в среднем в 
2.0-4.5 кг/га в год, то к середине 70-х -  началу 80-х гг. значитель
но возросло и в ряде районов, не прилегающих непосредственно 
к источникам азотсодержащих атмосферных выбросов, достигло 
10-19 кг/га в год.

Содержание азота в атмосферных осадках вблизи источников 
азотсодержащих выбросов может достигать очень больших вели
чин, а количество азота, поступающего с ними в почву, составлять 
сотни килограммов на гектар в год. Так, в районе действия комби
ната, производящего азотные удобрения, в Пулавах (ПНР) средняя 
месячная концентрация N -N H / и N-NO3- ^ атмосферных осадках 
составляет 10-50 мг/л. В почву здесь ежегодно поступает около 
250 кг/га азота, что значительно превышает потребности в азоте 
сельскохозяйственных растений.

Известно, что почва активно поглощает окислы серы и азота 
из атмосферы. Соединения азота разной степени окисленности 
неодинаково поглощаются почвой; N 0  ̂ быстро адсорбируется

влияние выбросов иа окружающую среду___________  j j ̂



Справочник эколога-эксперта
14 ---------------------------- -------- - --------------

почвой и окисляется до нитратов. Вероятно N 0 , в почве может 
реагировать с катионами с образованием NaNO, и KNO,, с водой,

органическим веществом.
Значительно меньше содержится в атмосферных осадках фос- 

фора, основной источник которого в атмосфере -  пыль и морские 
брызги. При сжигании ископаемого топлива фосфор поступает в 
атмосферу в незначительных количествах. Среднее содержание 
фосфора в атмосферных осадках составляет 0.01 мг/л, а поступ
ление на поверхность суши измеряется десятками или сотнями 
фаммов на гектар в год. Одним из основных антропогенных ис
точников атмосферных выбросов фосфора являются предприятия 
по производству минеральных удобрений. Общие потери фосфора 
при производстве удобрений составляют О.Зх Ю'’ т/год.

Многочисленные исследования обнаруживают сильное вли
яние промышленного зафязнения почв на важнейший фактор 
трансформаш1и органического вещества -  почвенные организмы, 
биологическую активность почв (численность, видовой состав, 
биомассу микроорганизмов и беспозвоночных животных, интен
сивность дыхания, ферментативную активность, активность азот- 
фиксации, денитрификации, нитрификационную активность поч
вы). В зависимости от состава и количественного соотношения 
отдельных компонентов промышленные выбросы по разному вли
яют на функционирование микробных существ, способствуя как 
подавлению, так и активизации процессов биохимической транс
формации органических веществ.

Очень высокие концентрации тяжелых металлов, мышьяка и 
сурьмы, превышающие в разных случаях 1 г/л или 1, 10, 100 мг/л, 
токсичны для микроорганизмов. Токсичность проявляется в изме
нении морфологии клеток или клеточного метаболизма, в бактери- 
остазе или гибели клеток.

Одни элементы связываются в основном с клеточной поверх
ностью (медь), вызывая ее повреждения, другие (ртуть) проника
ют внутрь клетки, где связываются с функциональными группами



(в частности, с SH-группами), инактивируя таким образом моле
кулы ферментов, или откладываются в металлической форме. До
полнительные механизмы токсического действия тяжелых метал
лов, мышьяка и сурьмы обусловлены их способностью играть роль 
антиметаболитов, образовывать осадки (или хелаты) с важными 
метаболитами или катализировать их распад, делая их недоступ
ными для клетки. Тяжелые металлы способны к структурному или 
электрохимическому замещению важных элементов, приводяще
му к нарушению ферментативной или клеточной функции. В неко
торых случаях возникают более толерантные к тяжелым металлам 
резистентные штаммы. Повышенная резистентность может быть 
обусловлена уменьшением проницаемости клетки для токсическо
го вещества или его биохимическим обезвреживанием.

Выявлена тесная корреляция между повышенным содержа
нием тяжелых металлов в почве и снижением ее биологической 
активности. Под влиянием агротехногенного загрязнения сернис
тым ангидридом и тяжелыми металлами в почве вдвое снижается 
численность сапрофитных бактерий и актиномицетов, количество 
почвенных грибов и бацилл не изменяется.

Наиболее чувствительными к загрязнению почвы оказались 
сапрофитные бактерии, наиболее устойчивыми -  бактерии, потреб
ляющие минеральный азот. Под влиянием загрязнения уменьши
лось содержание аммонифицирующих бактерий, азотобактера. Бо
лее выносливыми к повышенному содержанию тяжелых металлов 
оказались микроскопические грибы и в меньшей мере актиноми- 
цеты. Для большинства дрожжевых организмов пределы устойчи
вости к тяжелым металлам достаточно широки, а для свинца -  10- 
20 мМ, меди -  2-15, никеля -  1-8, ртути 0.001-0.005 мМ/л среды. 
Загрязнение тяжелыми металлами влияет на численность, содержа
ние мицелия и распределение почвенных микромицетов. Высокий 
уровень загрязнения упрощает видовую структуру комплексов за 
счет уменьшения числа редко встречаемых видов, формирует но
вые, нетипичные для зональных почв комплекса грибов, в которых

Влияние выбросов иа окружающую среду I j 5



о б ы ч н о  доминируют виды с выраженными фитотокснчными свойс
твами. Для чувствительных видов установлены не только уменьше
ния встречаемости, но и изменения морфофункционапьных показа
телей (задержка проростания спор, уменьшение скорости роста ми
целия, скорости спорообразования, изменение толщины мицелия). 
Уменьшение численности и биомассы фибов отмечено в почвах, 
загрязненных выбросами предприятий цветной металлургии.

При добавлении в почву свинца обнаружены изменения микро
биологических популяций, снижается общее количество бактерий 
(в том числе спорообразующих форм), плесени, аммонифицирую
щих микроорганизмов.

Отмечено сильное влияние свинца на почвенные микроорга
низмы на песчаных почвах по сравнению с глинистыми или тор
фяными.

Кадмий, являясь одним из наиболее токсичных загрязнителей, 
способен уменьшить или увеличить логарифмическую скорость 
роста микроорганизмов, снижать микробиологическое дыхание, 
подавлять образование спор грибов, вызывать аномалии в морфо
логии микроорганизмов, ингибировать размножение бактерий и 
снижать проростание спор грибов, оказывать сильное токсическое 
действие на азотфиксирующую активность.

Несмотря на необходимость цинка и меди для нормального ме
таболизма грибов, их сверхвысокие концентрации в почвах вблизи 
металлургических заводов оказались неблагоприятными для мик- 
робиолотческой минерализации. Пороги токсичности цинка со
ставляют 100-200 мг/кг для Bacillus sp., неспорообразующих бак
терий и актиномицетов, 100-1000 м г/кг-для грибов.

Загрязнение тяжелыми металлами подавляет интенсивность 
аэробного дыхания -  наиболее широко используемого показателя 
при измерении общебиологической активности почв. Выявлена 
отрицательная корреляция между выделением углекислого газа и 
концентрациями свинца, никеля, кадмия и ванадия. В эксперимен
тах с добавками тяжелых металлов 1000 мг/кг почвы обнаружено
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отсутствие влияния цинка и существенное снижение выделения 
диоксида углерода под воздействием меди и никеля. Внесение 
10 мг/кг кадмия снижало потребление кислорода и выделение уг
лекислого газа на 40%, тогда как 0.01 мг/кг кадмия стимулировал 
потребление кислорода. При дозе 100 мг/кг лишь ртуть оказывала 
ингибирующее действие на выделение углекислого газа из хвой
ного опада, при дозе 1000 мг/кг уже все металлы, за исключением 
свинца подавляли дыхание. Однако даже относительно высокие 
концентрации тяжелых металлов не снижали интенсивность ды
хания в торфяных (10000  мг/кг свинца) и глинистых почвах, обо
гащенных глюкозой и нитратом аммония (500 мг/кг свинца).

Тяжелые металлы влияют на ферментативную активность 
почв. Ионы металлов ингибируют ферментативные реакции, обра
зуя комплексы с субстратом путем соединения с активной группой 
ферментов или путем реакции с комплексом фермент-субстрат. 
Получена тесная отрицательная корреляция между активностью 
дегидрогеназы и высокими концентрациями никеля, свинца, кад
мия и ванадия. При дозах свинца выше 1000 мг/кг подавляется 
катализ и ряд других окислительно-восстановительных и гидроли
тических процессов, резко падает активность дегидрогеназы.

Наиболее эффективными из 20 микроэлементов ингибитора
ми а1сгивности кислой фосфатазы были ртуть, мышьяк, вольфрам 
и молибден, а щелочной фосфатазы -  серебро, кадмий, ванадий 
и мышьяк. Медь, цинк, свинец и кадмий вызывали подавление 
активности амилазы, ртуть -  целлюлазы, ксилоназы (1000  мг/кг) 
и инвертазы (100 мг/кг). Из 21 микроэлемента концентрации 
25 мкмоль/г почвы (средние значения) наиболее сильно ингиби
ровали активность арилсульфатазы серебро, ртуть, бор, ванадий 
и молибден. Ферменты в естественной почве более резистентны 
к инактивации разными ингибиторами, чем ферменты, испытан
ные in vitro.

Промышленное загрязнение определенного состава и интен
сивности может вызвать активизацию почвенных ферментов. Так,
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.апзязнение тяжелыми металлами в совокупности с другими со
единениями, создающие в почве оптимальную для действия ряда 
Лерментов реакцию среды (нейтральную), может повышать актив
ность каталазы, дегидрогеназы, сульфидоксидазы. Поступление и 
накопление в почве фенольных соединений промышленных вы
бросов вызывает активизацию фенолоксидаз. Активность полифе- 
нолоксидазы повышается и при поступлении в почву фтористых 

соединений.
Изменения в составе почвенных .\!нкрооргаиизмов происходят 

и при зафязнении почв органическими соединениями. Под дейс
твием нефтяного загрязнения уменьшаются видовое разнообразие 
микроорганизмов, численность и биомасса почвенных водорослей. 
Основным экологически важным свойством микроорганизмов яв
ляется способность усваивать углеводороды в качестве единствен
ного источника углеродного питания, что способствует очищению 
среды от нефтепродуктов.

Избыточное загрязнение почв металлами снижает скорость 
разложения растительных остатков, тогда как влияние средних доз 
поллютантов малозаметно. Пороги токсичности для почвенной 
биоты находятся в пределах 1000-10000 мг/кг катиона металла на 
сухой вес почвы, что на 2-3 порядка превышает концентрации ме
таллов в большинстве лесных 3K0cncteM  умеренной зоны. Грибы, 
играющие основную роль в трансформации лесной подстилки, об
ладает большей сопротивляемостью влиянию тяжелых металлов. 
Кроме того, воздействие поллютантов на компоненты почвенной 
биоты может не отразиться на интенсивности разложения вследс
твие адаптации отдельных видов или сдвига в видовом составе.

Воздействие вредных веществ на растительность

Характер и глубина воздействия ззфязняющих веществ в ат
мосфере па растительность зависит от их концентраций и устойчи
вости растений. Взаимоотношение воздействие-реакция слагается



из двух процессов: поглощс11ия загрятяю тих  исшссги и г>с?»Г1ши 
растения на поглощенный загрязнитель.

Под термином «поврежде11ие» нонимакп все реакции ра̂ л<?:- 
„ИЯ, обусловленные загрязнением атмосферы: оГфа^/иммс 
нения метаболизма, уменыиение и1ггенсивнос[и фтосингг^а. ffe- 
кроз листьев, преждевременный листопад или подавление 
Одним из примеров вторичного повреждения являс-тся ослаолсшид: 
морозостойкости озимых зерновых культур, лесных и п:ю/юш/. 
деревьев, усиление распространения некоторых вредителей.

Воздействие на рост, количество и качество урожая (несколыг> 
субъективный фактор) относится к числу наиболее часто исполь
зуемых критериев для оценки экономического ущерба, наносимого 
растениям, используемым в земледелии, лесоводстве и саловолс- 
тве. Наряду с влиянием токсикантов на растительные пишевые 
продукты, корма и растительное сырье имеет также значение их 
воздействие на качество семян, например картофеля или гладиолу
са, равно как и нарущение опыления у лесных культур, ухудшаю
щее их естественное возобновление. Снижение показателей в це
лом связано не только с изменениями внешнего вида растений, но 
и со сдвигами в составе продуктов метаболизма, вызываемом как 
накоплением токсических соединений в растительном материале, 
так и изменением состава растительных сообществ. Дополнрггель- 
ные потери в сельском хозяйстве связаны с невозможностью выра
щивать некоторые чувствительные виды растений в загрязненных 
районах.

Экологическое значение растительности, зависящей от среды 
обитания, объясняется особыми благотворными функциями расте
ний, которые обусловливают включение растительности в качес
тве компонента здоровой сельскохозяйственной и рекреационной 
территории как необходимого условия поддержания водных и кли
матических условий, защиты почвы от ветровой и водной эрозии 
и для уменьшения стрессовых ситуаций в условиях загрязненной 
атмосферы и защиты от шума. Эти экологические функции расте-

Влияние выбросов па окружающую среОу_____________  I j
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НИИ нарушены на больших территориях, поскольку уменьшение 
способности к регенерации приводит к ослаблению растительных 
сообществ и как следствие -  к изменениям биоценозов, а также к 
неустойчивости экосистем.

Эстетическая ценность декоративных насаждении в садах 
и парках снижается, главным образом, вследствие повреждения 
листьев, в меньшей степени -  от снижения прироста. Такой тип 
повреждения растительности встречается теперь все чаще и яв
ляется результатом бурной застройки промышленных и жилых 
районов.

Исследования по изучению влияния концентрации и вре
мени экспозиции растения в загрязненной среде показали, что пов
реждение листьев прогрессивно возрастает по мере увеличения 
концентрации двуокиси серы.

Возрастание силы воздействия с увеличением концентрации 
SO  ̂зависит не от повышения абсолютного количества поглощен
ного загрязнителя, но от высокой скорости поглощения. При боль
ших концентрациях токсического газа в единицу времени прони
кает большее количество, а стало быть, остается меньше времени 
для его детоксикации в организме растения.

Если в единицу времени поглощается мало двуокиси серы, то 
она может успеть окислиться и в определенных пределах подверг
нуться восстановлению и нейтрализации без появления поврежде
ний. Токсичность значительно уменьшается при окислении суль
фита в сульфат.

Различия в скорости поглощения зафязнителей проявляются 
также и в разнообразии симптомов повреждения. Быстрое про
никновение больших количеств загрязнителя в лист вызывает под- 
кисление участков, прилегающих к месту основного поступления 
токсиканта в растение. В результате такого подкисления наступает 
разрушение мезофилла и возникает некроз листа, обычно четко 
отграниченный от обычных тканей. Продолжительное действие
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низких концентраций токсического агента, как правило, сопровож
дается появлением неспецифического хлороза листьев.

Процесс фотосинтеза может восстанавливаться за время от
сутствия загрязнителя.

Например, исключительно токсичная SO^ благодаря нейтрали
зации и восстановительным реакциям окисляется до менее токсич
ного сульфата. Если количество аккумулированной растегтем SO^ 
превышает обезвреживающую способность организма, возникают 
острые повреждения, но при равенстве обоих процессов некрозы 
не появляются. Нейтрализация SO2 осуществляется относительно 
быстро. При солнечном освещении уже через 1-2 ч газации в мезо
филле листьев не удавалось обнаружить SO2.

Ослабление влияния токсиканта при периодических экспозици
ях может быть связано с уменьшением его содержания в растении 
во время промежуточного, свободного от загрязнителя, периода. 
В частности, фториды, находящиеся в растениях в растворимой 
форме и сохраняющие химические свойства свободных неоргани
ческих соединений фтора, могут вымываться и экскретироваться 
из растительных тканей. За неделю, свободную от загрязнения, со
держание F у гладиолуса сорта Снежная принцесса снизилось на 
40-50%, а содержание F в хвое ели уменьшилось за пять месяцев 
от 240 до 40 ч. на млн. в С)^ом материале. Резкие колебания содер
жания С1 также связаны с эффектами вымывания.

В районах с развитой тяжелой индустрией всегда имеется смесь 
различных загрязнителей, в то время как в менее промышленных 
районах одиночные загрязнения могут действовать поочередно, 
обычно в результате изменений направления ветра. Теоретически 
можно допустить, что при таких условиях загрязнения воздействие 
отдельных агентов может ослабляться или усиливаться; возможны 
и аддивные эффекты.

Увеличение повреждающего эффекта отмечено и в экспери
ментах с комбинациями других загрязнителей. Показано, что пов
реждение листьев табака наступает после газации смесью 0.03 ч.
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на млн. ч. озона и 0.30 ч. на млн. ч. SO^ в течение двух или четырех 
часов. В таких концентрациях указанные вещества по отдельности 
не вызывали повреждений. Отмечено усиление воздействия при 
сочетании озона и SO^, концентрации которых были ииже поро
гового уровня SO,. При работе с арахисом было установлено, что 
синергизм действия озона и SO^ вызывает появление иных симпто
мов повреждения, чем в случае действия отдельных загрязнителей 
порознь. Синергизм эффектов этих двух агентов отмечен также в 
экспериментах с табаком, редисом и люцерно)!.

Воздействие двуокиси серы на различные виды растений в 
концентрации менее 0.5 ч. на млн. ч. или двуокиси азота в концен
трациях менее 2.0 ч. на млн. ч. в течение 4 ч не приводило к пов
реждениям. Сочетание этих загрязнителей вызывало повреждения 
листьев при концентрациях в пределах 0.05 до 0.25 ч. на млн. ч. 
Выраженный синергизм показан также для SO, и NO^. Об уве
личении влияния совместного введения повреждающих агентов 
свидетельствовали изменения активности некоторых ферментов 
проростков гороха при концентрациях 0 .2 -2 .0 ч. на млн. ч. SO^ и 
0 .1- 1.0 ч. на млн. ч. NO .̂

Ослабление повреждающего действия токсикантов наблюдает
ся очень редко. Описано содержание фитотоксичности смеси озона 
и продуктов сжигания бензина при добавлении SO^. Имеются ука
зания об ослаблении действия смесей SO  ̂и озона; однако в целом 
считают, что в механизме действия сочетаний агентов доминируют 
аддитивные и синергетические эффекты.

Согласно общепринятому мнению, газообразные загрязните
ли воздуха проникают в мезофилл листа преимущественно путем 
диффузии через устьица. Очевидно, что все внешние факторы, 
регулирующие движения устьиц, должны влиять на поглощение 
атмосферных загрязнителей растениями. Освещение относится к 
числу наиболее важных из этих факторов.

Как показывают многочисленные эксперименты, воздействие 
загрязнителей в утренние часы представляет особую опасность
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О̂ ХРИИЙ Этот вывод особенно важен для прак-гических ус- для рас I спи п.
овий поскольку в результате суточных периодических колебании 

х о д е  метеорологических обменных процессов концентрация за
грязнителей достигает максимума как раз в эти часы.

На основании анализа результатов экспериментов с фотохими
ческими окислителями, проведенных для выяснения роли темпе
ратурных условий в период культивирования растений, было сде
лано заключение о чувствительности растений после пребывания 
в течение одного или нескольких дней перед газацией при низких 
или высоких температурах, в то время как после пребывания при 
нормальных температурах чувствительность увеличивалась. Че
тыре сорта табака, выдерживавшиеся в течение двух недель пе
ред воздействием озона при дневной температуре 20° С и ночной 
15° С , обладали большей устойчивостью, чем растения, выращи
вавшиеся при температурах 25° и 20° С соответственно. Учиты
вая существование зависимости между зависимостью растения и 
содержанием углеводов в листьях, повышение чувствительности 
в условиях высокой температуры может быть объяснено как следс
твие больших скоростей дыхания.

Реакция высших растений на атмосферные загрязнители может 
сильно различаться в зависимости от стадии развития. Коротко- 
живущие растения характеризуются повышенной устойчивостью 
во время ранних стадий развития. Зерновые растения наиболее 
устойчивы на ранних стадиях от момента прорастания до стадии 
двух листьев. Они наиболее чувствительны на стадии трех лис
тьев, после которой устойчивость повышается. Во время выхода в 
трубку и особенно перед появлением соцветий, как было показано 
фумигационными опытами с HF и H^SiF^ на растениях сорго, лис
тья приобретают более высокую чувствительность, которая сохра
няется вплоть до созревания семян. Озимый ячмень более чувс
твителен к HF на стадии двух листьев и в период кущения, нежели 
в период между этими двумя стадиями.

Воздействие загрязнителей во время «критических стадий 
развития», начиная от формирования зерна до созревания, может



.«ать весьма отрицательное влияние на урожай. Это становится 
тным если учесть, что во время этой физиологической фазы 

"Гоисходит «переключение» потока веществ на формирование ге- 
н^ативных органов и большая часть транспортных метаболитов 
направляется в колос на образование зерна. Поврежде>и.е листьев 
в период колошения при прочих благоприятных условиях роста, 
однако мало сказывается на урожае зерна. У двудольных, напри
мер у î cTOBOH фасоли, критическая стадия развития также при
ходится на период между цветением и ранним созреванием семян.  
Повреждение семядолей тоже сильно отражается на урожайности. 
Полевые наблюдения показали справедливость этого положения, 
в особенности, для свеклы, подвергнутой действию газообразных

соединений фтора.
Изучение поглощения атмосферных токсикантов растениями

„а разных стадиях развития растений позволило выявить сущест
вование некоторой параллели между поглощением загрязнителей 
и интенсивностью обмена веществ, определяющей их продуктив

ность.
Накопление серы, равно как и фтора, увеличивалось с уско

рением роста растений. Аналогичная зависимость, по-видимому, 
справедлива и в случае аккумуляции хлоридов.

Не обнаружили корреляции между повреждением в форме не
кроза листьев или подавления роста и накоплением серы. Из всех 
изученных стадий вегетативного развития наиболее устойчивы 
ранние стадии, когда, несмотря на обычно высокое накопление 
серы, повреждения листьев выражены слабее.

Сравнительно мало данных имеется о чувствительности мно
голетних растений к атмосферным токсикантам в различные пери
оды развития. На основании наблюдений в естественных услови
ях было сделано заключение, что повышенная чувствительность 
появляется у хвойных в завершающей стадии роста молодых рас
тении в период интенсивного общего прироста и сохраняется до 
раннего этапа их генеративной зрелости.

Справочи UK Уколога-эксперта
---------------------------------  -



Не известно, связаны ли указанные явления полностью или 
только частично с наследственной устойчивостью. Высокие моло
дые и взрослые деревья, образующие лесной полог, находятся в 
условиях более интенсивного обмена воздуха. Этим объясняются 
различия в скорости накопления токсикантов при одной и той же 
его концентрации, наблюдаемые в различных ярусах леса па за
грязненной территории.

Повреждающее воздействие загрязнителей па высокочувстви
тельные хвойные деревья выражается в замедлении роста хвои, 
уплощении лесного полога, постепенном изреживании древосто- 
ев вследствие иссущения и, наконец, распаде насаждения в целом.
В этом процессе следует четко различать скорость гибели от хрони
ческих и от острых повреждений. К числу эффектов, вызываемых 
загрязнителями при действии на семенные и косточковые плодо
вые деревья, относится уменьщение размера листьев, ранний лис
топад, который в сочетании с нарушениями обмена веществ может 
приводить к замедлению роста побегов и формирования почек на 
следующий год и оказывать влияние на созревание плодов и дре
весины.

Различия в устойчивости многолетних растений обусловлены 
также ритмическим изменением фаз активности. Опасность пов
реждения лиственных деревьев и кустарников атмосферными за
грязнителями в зимний период незначительна. Вечнозеленые рас
тения тоже меньше страдают в состоянии покоя, чем в процессе 
активного роста, главным образом в результате уменьшения газо
обмена.

Из всех органов растения листья являются самыми чувстви
тельными к действию атмосферных загрязнителей, как впрочем, 
и к действию многих других факторов. Такая чувствительность 
объясняется тем, что большинство важных физиологических про
цессов осуществляется в листе, который служит как бы центром 
вариабельности или пластичности организма. Поэтому лист с его 
различными стадиями развития представляет собой исключитель-

Влияние выбросов на окружающую среду  ̂^5
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ВпошГразвившиеся листья сильнее повреждаются высоки
ми концентрациями зафязнителя, чем молодые или более старые 
пистья Как показали эти, а также многие другие эксперименты с 
кратковременными воздействиями больших ко^щентраций SO,, 
степень повреждения листьев больше зависит от физиологическо
го возраста листа, чем от фактического возраста.

Взаимосвязь между степенью повреждения листьев и различи
ями их возраста значительно зависит от концентрации загрязните
ля При долговременных воздействиях низкой концентрации ток
сикантов старые листья обычно начинают страдать раньше, чем 
молодые. Это показано в опытах с яблонями, грушей, свеклой и
КОНСКИМИ бобами.

Сравнение накопления серы и степени повреждения позволяет 
сделать заключение, что листья с более высокой физиологической 
активностью являются также и более устойчивыми к действию за
грязнителя.

Симптомы повреждения после воздействия HF прежде все
го проявляются у самых молодых листьев, которые еще распус
каются, как это наблюдали в экспериментах с сахарной свеклой, 
тополем, ольхой черной, кленом остролистным, березой, далией и 
гвоздикой. У развивающихся листьев сахарной свеклы было силь
ное торможение роста без видимых признаков повреждения. На 
молодой развивающейся хвое желтой сосны появляется некроз, 
несмотря на меньшее, чем в иглах хвои прошлых лет накопление 
фторидов.

Влияние определенного химического вещества на растения 
помимо величины фитотоксичности зависит от скорости погло
щения, распределения, механизма действия и выделения органами 
растения.

Сера как незаменимый элемент находится в растениях в орга
нической и неорганической формах. По сравнению с другими ор-
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ганами растения наиболее богаты серой листья. Содержание орга
нически связанной серы колеблется от 0.06% в хвое до 0.7% в лис
тьях некоторых крестоцветных. Нейтральная сера в органических 
соединениях входит в состав сульфгидрильных, дисульфидных и 
сульфо-групп или гетероциклических ядер. SH-форма серы имеет 
большое значение в процессах синтеза незаменимых аминокислот 
цистеина и метионина. Путем окисления сульфгидрильные соеди
нения превращаготся в соединения, содержащие сульфид.

Несвязанная в органических соединениях сера присутствует 
в растениях в форме сульфата и в зависимости от поглощения из 
почвы и воздуха ее количество в растении может значительно пре
вышать количество органической серы.

В обмене веществ растения сульфаты активируют процессы 
брожения, способствуют поддержанию коллоидной структуры 
протоплазмы, увеличивают интенсивность ассимиляции и влияют 
на синтез углеводов сильнее, чем хлориды. Роль серы в обмене ве
ществ свидетельствует о том, что сера является питательным ве
ществом, замена которого любым другим элементом невозможна.

Избыток серы в почве приводит к заболеваниям только в экс
тремальных условиях обитания на почвах с высоким содержанием 
сульфата кальция или при чрезмерном удобрении.

Высшие растения поглощают серу через корни главным об
разом в форме сульфатов. Дополнительным источником серы мо
жет служить ассимиляция SO^ из воздуха. Растения хлопчатника 
способны поглощать из воздуха до 50% всей содержащейся в них 
серы.

Согласно современным представлениям фтор, присутствую
щий в форме фторидов, не является необходимым для развития 
растений элементом.

Фториды могут поглощаться из почвы и воздуха, причем на
ивысшее содержание их отмечено в листьях. Естественное содер
жание фторидов в растениях, выросших в свободных от промыш
ленности районах, невелико и составляет обычно менее 20  ч. на
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Ч сухого вещества. Исключение составляют некоторые виды 
Г ” Например, в растениях чая найдено содержание фторидов в 

пп 355 ч. на млн. сухого вещества, причем старыеПределах ОТ 3 /
листья содержат наибольшее количество.

За исключением таких «растении-накопнтелеи» содержание 
Аторидов в почве мало или совсем не отражается на их накопле
нии в растениях. После поглощения фторидов из питательной сре
ды содержание его всегда выше в корнях, чем в надземных частях 
растений. ->ги взаимосвязи носят обратный характер после пребы
вания растений в атмосфере, содержащей HF.

Опасность для растительности почти исключительно связа
на с прямым воздействием газообразных соедине1т й  фтора на 
надземные части растений. Косвенные эффекты, вызываемые на- 
копленпем фторидов в почвах, отмечены лишь вблизи мощных 
источников выброса. Только небольшая часть фторидов почвы 
доступна для растений. Этим объясняются и низкие природные 
концентрации фторидов в растениях, хотя их содержание в зем
ной коре составляет 0.07%, т. е. фтор так же распространен, как 
фосфор и сера. Подобно цинку и свинцу, большие количества 
фторидов в почвах могут оказывать долговременные воздействия 
на растительность, превосходящие повреждение от атмосферно- 
го фторида.

Другим отличием в последствиях действия фторидов от дейс
твия серы и хлоридов является накопление фторидов в кормовых 
растениях, что может вызвать заболевание животных. Огромный 
экономический ущерб сельскому хозяйству, в особенности, раз
ведению крупного рогатого скота, связан с флюорозом, который 
в настоящее время представляет собой наиболее серьезное забо
левание, непосредственно вызываемое действием атмосферных 
загрязнителей. Совокупность симптомов хронического флюороза, 
возникшего в результате поедания в течение долгого времени кор
мов с высоким содержанием фторидов, включает дефекты эмали 
резцов, поражения суставов и повышенную ломкость длинных



трубчатых костей, ребер, нижмих челюстных костей, а также нару
шение функций ферментов. Заболевание сопровождается затруд
нением жевания, отсутствием аппетита, хромотой, потерей веса, 
снижением плодовитости и уменьшением молочной и мясной про
дуктивности.

Подобно сере и фторидам, хлор в форме хлоридов может пог
лощаться корнями и листьями растений. По общему мнению ис
следователей поглощение хлоридов прямо пропорционально их 
содержанию в питательном субстрате. Большой избыток хлори
дов может вызвать разрушение хлорофилла путем фотоокисления 
и появление некрозов. Не столь значительные избытки хлоридов 
сопровождаются уменьшением количества хлорофилла, что выяв
ляется в появлении хлороза.

О концентрировании химических элементов и, прежде всего, 
тяжелых металлов сельскохозяйственной продукцией в связи с 
применением в качестве удобрений отходов и сточных вод имеет
ся много данных.

Во всех случаях, когда источник отходов и их характеристика 
были известны, выводы однозначны: внесение отходов больших 
промышленных городов с повышенным содержанием токсичных 
элементов сопровождается их концентрированием растениями. 
Для малых непромышленных городов этого не наблгодается.

В растениях, выращенных на почвах, удобренных компостом, 
наблюдается рост зольности и увеличение биологического погло
щения элементов, в число которых входят также те, которые по ва
ловым содержаниям как загрязнители не выявляются. Химические 
элементы поглощаются растениями не в эквивалентных по отно
шению к их содержанию в почве количествах. Более того, участ
ки концентрирования в растениях и почвах иногда не совпадают. 
Тем не менее, почти все элементы, концентрирующиеся в осадках 
сточных вод и почвах, накапливаются и в растениях. Увеличение 
концентрации химических элементов в растениях довольно значи
тельно -  3-14 раз (табл.8 ).
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ВЛИЯНИЕ СБРОСОВ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Переброска вод 
Ирригация

Подземные воды
Использование

Виды воздействия и нормы качества природных вод

Источники сбросов вредных веществ в водные объекты могут 
носить как естественный, так и антропогенный характер.

К поверхностным водным объектам относятся воды рек, кана
лов, коллекторов, временных водотоков, озер, водохранилищ, пру
дов, временных водоемов.

К естественным источникам воздействия относят условия фор
мирования поверхностного или подземного водного стока, разно
образные природные явления, накопление органических веществ
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в результате отмирания растительных и животных организмов, к 
антропогенным -  природопреобразуюшую деятельность люден.

Последствием развития индустрии, промышленного и комму
нального строительства, транспорта, хозяйственной и бытовой де
ятельности человека является изменение состояния водной среды,
ухудшение качества воды.

Выделяют химическое, физическое и биологическое воздейс
твие на состояние водных объектов.

Химическое воздействие проявляется при изменении естест
венных химических свойств воды в результате увеличения содер
жания в ней вредных примесей, как неорганической (минеральные 
соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы и т. п.), так и органи
ческой природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, 
поверхностно-активные вещества, пестициды и т. п.).

Основная причина химического воздействия на водные объек
ты -  сброс в водотоки и водоемы неочищенных или недостаточно 
очищенных сточных вод промышленных предприятий, комму
нального и сельского хозяйства.

Физическое воздействие связано с изменением физических па
раметров водной среды и определяется тепловыми, механически
ми и радиоактивными примесями. Источником теплового воздейс
твия на водотоки является сброс подогретых вод ТЭС, АЭС или 
сточных вод производств. Радиоактивное загрязнение природных 
вод обусловлено поступлением радиоактивных отходов в водные 
объекты от предприятий, добывающих радиоактивное сырье, обо
гатительных фабрик радиоактивных руд, атомных электростанций, 
а также от различных предприятий и учреждений, использующих 
в своей работе радионуклиды.

Биологическое воздействие заключается в изменении свойств 
водной среды в результате увеличения количества несвойственных 
ей видов микроорганизмов, растений и животных(бактерии, гри
бы, простейшие, черви), привнесенных извне.

Бактериальное и биологическое воздействие возникает в при
родных водах главным образом при попадании бытовых стоков
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(воды кухонь, туалетных комнат, прачечных, столовых, больниц) и 
сточных вод некоторых промышленных предприятий.

Все загрязняющие вещества, поступающие в природные воды, 
вызывают различные качественные изменения, которые могут про
являться в следующем виде:

-  изменение физических свойств (нарущение первоначальной 
прозрачности и окраски, возникновение неприятных запахов и 
привкусов и т. п.);

-  изменение химического состава, в частности, появление в 
воде вредных веществ;

-  появление плавающих веществ на поверхности воды и отло
жений на дне;

-  сокращение в воде количества растворенного кислорода 
вследствие расхода его на окисление поступающих в водоем орга
нических веществ загрязнения;

появление новых бактерий, в том числе болезнетворных. При 
оценке качества природных вод используют нормативы вредных 
веществ в воде. Нормирование качества воды состоит в установ
лении совокупности допустимых значений показателей состава и 
свойств воды водных объектов, в пределах которых надежно обес
печивается здоровье населения, благоприятные условия водополь
зования и экологическое благополучие водного объекта.

Концентрацию вещества в воде, выше которой вода непригод
на для одного или нескольких видов водопользования, называют 
предельно допустимой концентрацией (ПДК).

Различают следующие виды водопользования:
-  хозяйственно-питьевое;
-  коммунально-бытовое;
-  лечебное, курортное и оздоровительное;
-  для сельскохозяйственного производства;
-  орошение;
-  промышленное;
-  гидроэнергетическое;
-  водный транспорт и лесосплав;



-  рыбохозяйственное;
-  сброс сточных вод;
сан1!тарные пропуски и пр. Нормы качества поверхностных вод 

устанавлены для условий хозяйственно-питьевого, коммунально
бытового и рыбохозяйственного водопользования. Рекомендуемый 
Перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) нормиро
ванных веществ в воде водных объектов приведен в Таблице 9.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится ис
пользование водных объектов или их участков в качестве источни
ка хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснаб
жения предприятий пищевой промышленности.

К коммунально-бытовому водопользованию относится исполь
зование водных объектов для капания, спорта и отдыха населения, 
а также иное использование водных объектов, находящихся в чер
те населенных мест.

К рыбохозяйственному водопользованию относится исполь
зование водных объектов для обитания, размножения и миграции 
рыб и других водных организмов. Постоянно действующие реки, 
каналы и коллектора, на всем протяжении отнесены к водотокам 
рыбохозяйственного назначения. Пересыхающие водотоки, водо
емы и те, которые не связаны с речными системами, отнесены к во
дотокам категории культурно-бытового назначения. Специальное 
указание Госкомприроды РУз.

К ирригационному водопользованию относятся водные объек
ты использующие воды только на орощение сельскохозяйственных 
культур.

Нормы качества подземных вод устанавливаются для условий 
хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового водопользования.

Перечень вредных веществ непрерывно расширяется, а норми
рующие значения ПДК уточняются.

Качество воды оценивают по признаку или комплексу при
знаков -  так называемому критерию качества воды. Существуют
следующие виды критериев: гигиенический, рыбохозяйственный, 
экологический и экономический.

j Справочник эколога-тсперта
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Гигиенический критерий -  это критерий качества воды, учи
тывающий токсикологическую, эпидемиологическую и радиоак
тивную безопасность воды и наличие благоприятных свойств для 
здоровья живущего и последующих поколений людей.

Рыбохозяйственным критерием называют критерий качества 
воды, учитывающий пригодность ее для обитания и развития про
мысловых рыб и промысловых водных организмов.

Экологический критерий -  это критерий качества воды, учи
тывающий условия нормального во времени функционирования 
водной экологической системы.

Экономическим критерием называют критерий качества, учи
тывающие рентабельность использования воды водного объекта.

Согласно правилам охраны поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами водоемы и водотоки (водные объекты) считают
ся загрязненными, если показатели состава и свойства воды в них 
изменились в результате прямого или косвенного влияния произ
водственной деятельности и бытового использования населением 
и частично или полностью непригодны для одного из видов водо
пользования.

Критерием загрязненности служит ухудшение качества воды 
вследствие изменения ее органолептических свойств и появления 
вредных для человека, животных, птиц, рыб, кормовых и промыс
ловых организмов веществ, а также повышение температуры воды, 
изменяющее условия нормальной жизнедеятельности водных ор
ганизмов. Пригодность поверхностных вод для хозяйственно-пи
тьевых, культурно-бытовых и рыбохозяйственных целей опреде
ляется их соответствием требованиям и нормативам, изложенным 
в Правилах охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 
водами.

В случае одновременного использования водного объекта или 
его участка для различных нужд народного хозяйства следует ис
ходить из более жестких нормативов качества поверхностных вод.
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Общие требовании к составу и свойствам воды водных объектов, 
используемых для хозяйственных и кулы урно-бы товы х целей

OS

Показатели состава 
II CBoiicTB воды

Водополыопаиие

хозяйствсипо-питьепое кулы урно-бы товое

Взвешспмыс вещества По сравнению с природными услови 
не должно увеличиться при сбр

0.25 мг/дм^

Для водоемов и водотоков, содер 
природных взвешенных вещестЕ 

Взвеси со скоростью выпaдcи^ 
и более 0.2 мм/с — для водохр;

ями содержание взвешенных веществ 
)осе сточных вод больше чем на

0.75 мг/дм'

)жащих в межень более 30 мг/дм^ 
допускается увеличение до 5%.

1я более 0.4 мм/с для водотоков 
1НИЛИЩ к спуск'у запрещаются

Плавающие примеси На поверхности воды не должно быть пленок 
нефтепродуктов и скоплений других примесей

Запахи и привкусы Интенсивьюсть более

Обнаруживаются непосредственно или 
при последующем хлорировании

Вода не должна сообщать посторон

1 балла не допускается

Обр|аружива10тся непосредственно

1НИХ запахов и привкусов мясу рыб
Окраска Не должна обнаружив; 

20 см
зться в столбике воды

10 см 1

i
C lOb

>,
w
I

I
Iw

Г5
■33

Показатели состава и 
свойств воды

Водопользование 1

хозяйственно-питьевое культурно-бытовое

Температура Летняя температура в результате спуска сточных вод не должна повышаться 
более чем на 3° С по сравнению со среднемесячной температурой воды 

в самый жаркий месяц за последние 10 лет

Водородный показа тель 
(pH)

Не должен выходить за пределы 6.5 ... 8.5 pH

Минерализация воды Не должна превышать по сухому остатку 
1000 мг/дм^в том числе хлоридов 
350 мг/дм^ и сульфатов 500 мг/дм^

Нормируется по приведенному выше по
казателю «привкусы»

Растворенный кислород Не менее 4 мг/дм^ в любой период года в пробе, отобранной до 12 ч дня

Биохимическое потребле
ние кислорода (БПКполн)

При 20° С не до.

3.0 мг/дм^

пжно превышать

6.0 мг/дм’

ХПК Не должно

15.0 мг/дм^

превышать

30.0 мг/дм^

Возбудители заболеваний Не допускаются

Ядовитые вещества Не должны содержаться в концетрациях, оказывающих прямо 
или косвенно вредное влияние на здоровье людей

П4
r .

rs

I
I

I
*3

OJ
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Показатели качества воды i 
источников водоснабжения

ПОДЗС!МНЫХ
по к.1ассам

1 Наименование показателя
Пока]

вод
(ате.1и качества 
ы по классам

------------- ----------------------- 1 2 3

Мутность, мг/дм^ не более 1.5 1.5 10.0
Цветность,градусы,не более 20 20 30

Водород, показатель (pH) 6-9 6-9 6-9

Железо (Fe), мг/дм\ не более 0.3 5.0 10.0

Марганец (Мп), мг/дм^ не более 0.1 1.0 2.0
Сероводород(Н,5),мг/дм\не более отсут. отсут. 3.0

Фтор F), мг/дм\ не более 0.7 0.7 5.0

Окнсляемость перманганатная, мг/дм\ не более 2.0 5.0 10.0
Число бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП) в 1 л, не более

3 100 1000

Показатели качества воды поверхностных 
источников водоснабжения по классам

Наименование ноказате.1Я Показатели качества 
воды по классам

1 2 3

Мутность, мг/дм^ не более 20 1500 10000
Цвстность,гралусы,не более 30 50 100
Запах,баллы,не более 2 3 4

Водород, показатель (pH) 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-S.5

Железо (Ре), мг/дм\ не более 0.3 1.0 3.0

Марганец (Мп), мг/дм^ не более 0.1 1.0 2.0
Фтор (F), мг/дм\ не более 0.7 0.7 0.7

Окнсляемость перманганатная, мгО/л, не более 7.0 15.0 20.0
БПК полное, мгО/л, не более 3.0 5.0 7.0
Число лактозоположительных кишечных 
палочек (ЛКП) в 1 л, не более

1000 10000 50000



П р и м е ч а н и е :  количество одноклеточных организмов фитоп
ланктона в воде поверхностных водоисточников не должно пре
вышать 5 клеток в I мл, а в воде подземных водоисточников они
должны отсутствовать.

Водные объекты, предназначенные для хозяйственно-питьево- 
РО и культурно-бытового водопользования, подразделяют на две 
категории: к I категории относят водный объект, служащий источ
ником централизованного или нецентрализованного хозяйствен
но-питьевого водоснабжения, а также водоснабжения предприятий 
пищевой промышленности, ко И — водный объект, используемый 
для купания, спорта и отдыха населения, а также находящийся в
черте населенных мест.

Состав и свойства воды водного объекта в пунктах хозяйствен
но-питьевого и культурно-бытового водопользования ни по одно
му показателю не должны превышать нормативы, приведенные 
в таблице 1 0 , а концентрации вредных веществ не должны быть 
выше утвержденных для этих объектов ПДК вредных веществ.

Различают две категории водоемов рыбохозяйственного ис
пользования. К 1 категории относят водные объекты, в которых 
сохраняются и воспроизводятся ценные виды рыб, обладающих 
высокой чувствительностью к кислороду; ко II -  водные обьек- 
ты, используемые для других рыбохозяйственных целей. Состав и 
свойства воды таких водоемов должны удовлетворять рыбохозяйс
твенным требованиям (табл. 1 0 ), а концентрации вредных веществ 
в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных 
целей, не должны превышать ПДК вредных веществ, установлен
ные для таких водоемов.

р ...... . cfmocoe иа окружаю1ц) Ш среду



140

Таблица 10

Справочник эколога-jKcnepma

Общие требования к составу и свойствам воды водных 
объектов, используемых для рыбохозяйственных целей

Показатели

Взвешенные вещества

Плавающие примеси 

Окраска, запахи и привкусы

Категория водоема
II

376,812
376,812

376,812

376,812

емпература

Водородный показатель 

Растворенный кислород

6 мг/дм-

Биохимическое norpe6neiHie

Ядовитые

376.812
376.812
Не должна превышать естественную темпера
туру водоема или водотока более чем на 5° С. 
Допускается общее повышение температуры 
волы не более чем до 20° С летом и 5° С зи
мой для водных объектов, в которых обитают 
холодноводные рыбы (лососевые и сиговые), 
и не более чем до 28° С летом и 8° С зимой 
для остальных водных объектов. В местах 
нерестилищ налима запрещается повышение 
температуры воды зимой более чем до 2° С.
Не должен выходить за пределы 6.5...8.5 pH
В зимний (подледный) период не должен 
быть ниже

4 мг/дм^
В летний (открытый) период во всех водных 
об1>ектов должен быть не ниже 6 мг/дм  ̂в про
бе, отобранной до 12 ч дня
При 20° С не должно превышать 3 мг/дм^ 
Если в зимний период содержание раство
ренного кислорода в воде водных объектов
I категории рыбохозяйственного водопользо
вания снижается до 6 мг/дм\ а II -  до 4 мг/дм^ 
то допускается сброс в них только тех сточ
ных вод, которые не изменяют БПК.
Не должны содержаться в концентрациях 
оказывающих прямо или косвенно вредное 
воздействие на рыб и водные организмы, слу- 
жащие кормовой базой для рыб
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Предельно-допустимые концентрации 
загрязняющих веществ в воде поверхностных 

водных объектов по категориям использования

Рыбохозяйс Культур- Хозпить- Ирригаци
Параметры твенное иобытовос свое онное*)

хпк 15 40 30 40
БПК20, мгО/л 3 3-6 3-7 10

РИ 6.5-8.5 6.5-S.5 6.5-S.5 6.5-S.5
Взвешенные в-ва 15 30 30 50
Минерализация 1000 1000 1000-1500 1000
в т, ч.: сульфаты 100 500 400-500
хлориды 300 350 250-350
Азот аммонийный ' 0 5 2 0.5 1.5
(аммоний солевой) (N H /)
Азот нитpитный(NO,‘) 0.02 0.5 . 3 • 0.5
Азот нитpaтный(NO,') 9.1 25 45 25
Нитриты 0.08 3.3 3
Нитраты 40 45 45
Фосфаты (Р043*) 0.3 1 3.5 1
Эфирорастворимые 0.05 0.8 0.8 0.8
Нефтепродукты 0.05 0.3 0.1 0.3
СПАВ О.! 0.5 0.5 0.5
Фенол 0.001 0.001 0.001-0.1 0.001
Ф тор(F) 0.05 1.5 0.7 1
Мышьяк (As) 0.05 0.05 , 0.05 0.1
Железо (Fe) 0.05 0.5 * 0.3-3 5
Хром (Сгб*) 0.001 0.1 0.05 0.1
Медь (Си) 0.001 1 1 1
Цинк (Zn) 1 / 0.01 1 - .3 5
Цианиды ^ 0.05 0.1
Свинец(РЬ) 0.03 0.1 0.03 0.2
Никель (Ni) 0.01 0.1 0.1
Кадмий (Cd) 0.005 0.01
Кобальт (Со) 0.1 1
Молибден (Мо) 0.0012 0.5 0.25
Стронций(S r/) 2 7
Селен (Se) 0.001 0.01 ’
Роданиды 0.1
Ртуть (Hg) 0.005 0.0005
*) -  Рекомендуемые ПДК вод (мг/л)
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Источники сбросов

Основными видами хозяйственной деятельности, оказыва
ющими наибольшее влияние на качественные и количественные 
изменения водных ресурсов, являются: водопотреблен не на про
мышленные и коммунальные нужды, сбросы отработанных вод, 
переброска стока, урбанизация, создание водохранилищ, ороше
ние и обводнение засушливых земель, осушение, агролесомелио
ративные мероприятия и т. д.

Особенностью использования воды в промышленности явля
ется то, что ее подавляющая часть после использования в процессе 
производства возвращается в водные объекты в виде сточных вод. 
Безвозвратное водопотребление составляет незначительную часть 
от водозабора (5 - 10%) и не может существенно сказаться на коли
чественном изменении водных ресурсов крупных районов. Качест
во же воды в водном объекте под влиянием промышленных стоков 
меняется очень существенно, т. е. сброс отработанных сточных 
вод приводит к загрязнению водотоков и водоемов.

Количество и состав загрязняющих веществ в промышленных 
сточных водах зависят от вида производства, исходного сырья, раз
личных добавочных продуктов, участвующих в технологических 
процессах.

Кроме того, состав сточных вод конкретного производства за
висит от принятой на данном производстве технологии, от вида и 
совершенства производственной аппаратуры и т. д. Состав сточ
ных вод промышленности многообразен и даже для одного и того 
же производства колеблется в весьма широких пределах.

Наиболее интенсивно загрязняют поверхностные воды такие 
отрасли промышленности, как металлургическая, химическая, 
нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая. Основными 
загрязняющими веществами в сточных водах этих отраслей про
мышленности являются: нефть, фенолы, цветные металлы, слож
ные химические соединения.



Сточные воды в металлургии образуются на всех стадиях про
изводства: добыча, обогащение, выплавка металла. Рудник, обога
тительные фабрики, металлургические заводы часто располагают
ся отдельно и имеют собственные характерные сточные воды.

Шахтные воды по происхождению являются природными. Они 
загрязнены грубодиспертными примесями (частицы породы, гли
на, песок и пр.), минеральными солями (хлориды, сульфаты, се- 
ликаты), ионами тяжелых металлов (медь, никель, цинк, свинец, 
железо, молибден, вольфрам и др.). Содержание в шахтных водах 
тяжелых металлов очень сильно зависит от pH воды. При рЫ шахт
ных вод более 6 ,8  ионы тяжелых металлов в растворе практически 
должны отсутствовать.

Сточные воды на флотационных обогатительных фабриках об
разуются при промывке руды, из хвостовых стоков после флотации 
и из сливов сгустителей. Сточные воды содержат взвешенные ве
щества, флотореагенты, нефтепродукты, ионы тяжелых металлов.

Сточные воды от гидрометаллургических заводов впрямую за
висят от производства и перерабатывающих руд.

В результате работы химических предприятий в водоемы по
падает большое количество разнообразных по составу и свойствам 
органических соединений, в том числе ранее не существовавших 
в природе. Часть этих веществ исключительно активна в биологи
ческом отношении, они с трудно поддаются биологической очист
ке, действию физических реагентов, т. е. трудноудалимы из стоков. 
Среди этих веществ особое место занимают синтетические мою
щие средства-детергенты, производство которых интенсивно раз
вивается во всех странах.

Сточные воды различных отраслей химической промышлен
ности по составу различаются очень сильно. Состав сточных вод 
зависит от вида производства, системы водоотведения, способа 
очистки и т. д. Стоки крупных химических комплексов за счет раз
бавления и усреднения потоков от отдельных производств стано
вятся приемлемыми для биологической очистки.

В л и я н и е  сбросов па окружающую среду j
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Сточные воды газовой промышленности образуются в резуль
тате обводнения эксплуатационных скважин засоленными плас
товыми и пресными конденсационными водами, при сепарации 
углеводородов на установках подготовки газа, отведения соленых 
вод с установок умягчения воды, условно-чистых вод от градирен 
и котельных, от газоперерабатывающих заводов, при стортительс- 
тве и эксплуатации подземных хранилищ газа, конденсата и газоп- 

родуктов.
Пластовые воды газовых и нефтяных месторождений содер

жат: соли 10-50 г/л, иод до 30 мг/л, бром до 2000 мг/л, органи
ческие вещества (кислоты, фенолы, эфиры, спирты, бензол и др.), 
аммоний 100-150 мг/л, водорастворимые газы (метан и его гомо
логи и др.)

Сточные воды в нефтяной промышленности образуются в 
процессе бурения и эксплуатации нефтяных скважин, загрязнены 
нерастворимыми минеральными примесями, включая глину и пр. 
Получаемые в процессе эксплуатации сточные воды загрязнены 
нефтью и минеральными примесями. Сточные воды образуются 
также при периодической чистке и помывке нефтяных резервуаров. 
0 с1ювную массу сточных вод составляют пластовые и промывные 
воды. Содержание нефти и механических примесей в сточных во
дах нефтепромыслов зависит от местных условий , меняется по 
временам года и в течении суток. Минерализация пластовых вод от 
различных нефтяных месторождений колеблется от 1 до 240 г/л, 
содержание натриевых солей нафтегювых кислот составляет от 
600 до 2000 мг/л. В пластовых водах иногда присутствует бром до 
500 мг/л, иод до 50 мг/л, бор, железо, барий до 400 мг/л, стронций 
до 400 мг/л, сероводород 200-300 мг/л. Пластовые воды, сопровож
дающие сернистые и парафинистые нефти, содержат до 300 мг/л 
сернистых соединений и до 2-3 г/л парафина.

Производственные сточные воды на НПЗ образуются практи
чески на всех технологических установках. В настоящее время на 
нефтеперерабатывающих заводах топливного профиля на очистку



отводится 0 .2 -0 .3  м*' сточных вод на 1 т перерабатываемой нефти, 
на заводах масляного профиля -  0.4 ... 0.6 mVt.

В табл. 11 приведена характеристика сточных вод нефтепере
рабатывающих заводов.

На современных нефтеперерабатывающих заводах сброс и от
ведение сточных вод проводят по двум основным системам кана
лизации.

Первая система канализации включает сточные воды после ох
лаждения аппаратуры, сальников насосов, промывки лотков, смы
ва полов производственных помещений, после конденсаторов сме
шения, скрубберов, дождевые стоки и т. д. В сточных водах первой 
системы канализации в среднем имеется 3 г/дм^ нефтепродуктов и 
100...300 мг/дм^ взвешенных веществ.

Вторая система канализации состоит из раздельных сетей для 
сбора и отвода сточных вод, содержащих нефть, минеральные 
соли, сернистые соединения (в том числе сернисто-щелочные 
воды от аппаратов по защелачиванию нефтепродуктов), кислотные 
сточные воды. В систему второй канализации поступают также 
стоки нефтехимических производств: синтетического этилового 
спирта, сульфанола, этилирования бензина. В сточных водах вто
рой системы содержится в среднем около 5 г/л нефтепродуктов и 
0.3...0.5 г/л взвешенных частиц.

Промышленность основного органического и нефтехимичес
кого синтеза выпускает большое количество разнообразных моно
меров, которые используются для получения синтетических смол, 
волокон, каучуков, пластмасс, красителей, поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и других продуктов. В каждом производстве обра- 
зуются сточные воды различного состава. Основные загрязнения в 
технологических жидких стоках — органические вещества целевых 
и побочных продуктов, масляные фракции абсорбционно-десорб- 
ционных колонн, твердофазные материалы.

На современных тепловых электростанциях имеется ряд стоков, 
зафязненными минеральными маслами и мазутом. Пути проникно

В.тяние сбросов на окружаюи{ую среду_______________________
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вения масел и мазута в стоки различны. Так, масла попадают в ох
лаждающую воду сбросного циркуляционного водовода, стоки тур
бинного цеха и водоподготовительной установки из-за неплотнос
тей трубных систем маслоохладителей питательных насосов и тур
бин, систем смазки и охлаждения насосгюго оборудования. Мазут в 
конденсаты мазутного хозяйства попадает в связи с периодическим 
появлением свищей и неплотностей в змеевиковых и выносных по- 
дофевателях. Охлаждающая вода компрессорных загрязняется мас
лами вследствие сбросов в нее конденсата влагомаслоотдели гелей 
и воздушных ресиверов. Незначительная часть сточных вод (вода, 
подаваемая на охлаждение нажи.\п1ых втулок мазутных насосов) на 
большинстве электростанций сжигается под энергетическими кот
лами, остальные стоки, поскольку их нeвoз^южнo сжечь в котлах из- 
за больших объемов, сбрасываются без всякой очистки в водоемы.

Значительную часть сточных вод электростанций составляют 
отработанные воды после обмывки поверхностей нагрева котлов, 
в частности регенеративных воздухоподогревателей (РВП), сис
тематически обмываемых на протяжении всей работы котла. Кон
центрация ядовитых веществ в обмывочной воде очень высока, не
соизмеримо выше пределов, допускаемых санитарными нормами. 
Например, концентрация ванадия достигает 200 мг/дм^ и более.

С головной части водоподготовительных установок ГРЭС сбра
сывается шлам, химический состав которого близок природному 
илу (SiO ,̂ CaCOj, MgSi0 3 , Ре,Оз и т. д.) и отличается лишь соотно
шением компонентов, наличием извести СаСОН)^ и более высоким, 
чем в природном иле, содержанием органических соединений.

В процессе водоподготовки на объектах энергетики образуют
ся кислые и щелочные воды.

Источником кислых сточных вод являются Н-катионитовые 
фильтры, в основном I ступени (кислые воды, сбрасываемые с 
Н-катионитовых фильтров II и III ступеней составляют всего 10- 
20%). Эти воды кроме кислотности отличаются высоким соле со
держанием (8000-10000 мг/дм^) и высокой жесткостью (80-100 мг- 
экв/кг).
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Сточные воды нейтрального характера дают Ыа-катионитовые 
фильтры. Эти воды характеризуются высоким солесодержаиием 
(до 2 0 0 0 0  M rW ) и высокой жесткостью (80-100 мг-экв/кг).

Сточные воды Н-катионитового (особенно I ступени) и Na-Ka- 
тионитовых фильтров часто содержат большое количество железа
(100  мг/дм^ и выше).

Сточные воды анионитовых фильтров 1 ступени содержат 
сульфаты, хлориды, едкий натр; солесодержание достигает 2 0 0 0 0 - 
40000 мг/дм^

Сточные воды анионитовых фильтров И и III ступени содержат 
в ocifOBHOM силикаты типа NaSi0 3 , сульфаты и хлориды, а также 
большое количество органических веществ (которое может пре
вышать окисляемость исходной воды в 1 0 -2 0  раз и более), кроме 
того, они содержат значительное количество едкого натра, избы
ток которого при регенерации обычно в несколько раз превыша
ет стехио.метрическое соотношение. Солесодержание этих вод, 
как правило очень велико и может в отдельных случаях достигать 
100000  мг/дм\

В повседневной практике, когда речь идет о сточных водах 
водоподготовительных установок, как правило, подразумеваются 
именно кислые воды. Особое внимание на них обращается потому, 
что они вызывают коррозию оборудования, разрушают асбоцемен
тные трубы ливневой канализации и т. д. На сточные щелочные 
воды почти не обращают внимание, хотя для обитателей водоемов 
они более опасны.

В настоящее время широко проводится нейтрализация кислых 
вод в баках шламом или известковым молоком, в результате чего 
воды выходят перенеитрализованные. Выдержать стехиометри- 
ческие соотношения, применяя такие реагенты как известковое 
молоко и шлам, практически невозможно: они, как правило, дают
ся в большом избытке, и сточные воды оказываются перенейтра- 
лизованными и такими поступают в водоем или ливневую канали
зацию. Если нейтрализованные воды сбрасываются в водоем, то 
целесообразно их немного недонейтрализовать (рН=6.5-6.7), так
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как в этом случае они значительно менее опасны для обитателей 
водоемов.

Особым видом промышленного загрязнения водных объекотв 
является тепловое загрязнение, обусловленное выпуском теплых 
вод от различных энергетических установок. Огромное количест
во тепла, поступающего с нагретыми сбросными водами в водные 
объекты, оказывает существенное влияние на их термический и 
биологический режим. Наблюдения, проводившиеся в зоне воз
действия теплых вод, показали, что в этой зоне нарушаются усло
вия нереста рыб, может гибнуть зоопланктон, повышается зара
женность рыб паразитами и т. д.

Интенсивность влияния теплового загрязнения зависит от тем
пературы нагревания воды. Для лета выявлена следующая харак
терная последовательность воздействия повышенных температур 
воды на биоценоз озер и искусственных водоемов:

-  при температуре до 26° С не наблюдается вредного воздейс
твия;

-  в пределах 26-30° С наступает состояние угнетения жизнеде
ятельности рыб;

-  свыше 30° С наблюдается вредное воздействие на биоценоз;
-  при 34°-36° С возникают летальные условия для рыб и неко

торых видов других организмов.
Хозяйственно-бытовые (коммунальные) сточные воды состав

ляют примерно 2 0 % всего объема стоков, поступающих в повер
хностные водоемы (70-80% приходится на долю промышленных 
сточных вод). Однако, если объемы промышленных стоков и ко
личество загрязняющих веществ в них могут быть уменьшены (за 
счет внедрения оборотного водоснабжения, изменения технологии 
производства и т. д.), то для хозяйственно-бытовых стоков харак
терно постоянное нарастание их объемов, обусловленное ростом 
численности населения, увеличения водопотребления, улучшени
ем санитарно-гигиенических условий жизни в современных горо
дах и населенных пунктах.
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Количество загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых 
стоках относительно стабильно (объем загрязнений, приходящих
ся на I жителя), что позволяет рассчитывать объемы сбрасываемых 
игрязнении в зависимости от числа жителей, объема водопотреб- 
ления. социально-экономического уклада и т. д.

Средние нормы загрязнения в расчете на 1 жителя приведены 
в таблице 12.

Стабильность состава коммунальных стоков позволяет про
гнозировать качество воды в водоприемнике в зависимости от его 
водности и гидрогеологического режима, определяющих его спо
собность к самоочищению, а также от количества загрязнений, оп
ределяемых численностью населения.

Таблица 12

Допустимое загрязнение бытовых 
сточных вод на 1 жителя

Иигрслмеиты и показатели Загрязненность, г/сут

Взвешенные вещества 65

Азот аммонийных солей (N) 8

Фосфаты (PjOj) 3.3

в том числе от моюших веществ 1.6

Хлориды 9

БПК5 в осветленной жидкости 35

БПКполн в осветленной жидкости 40

Окисляемость(по Кубелю)(0,) 5-7

В настоящее время даже на очень крупных водотоках ниже 
больших городов наблюдается интенсивное загрязнение, что объ
ясняется особыми свойствами бытовых стоков — наличием в них 
большого количество бактерий (главным образом кищечных). Бы- I
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говые стоки привлекают к себе особое внимание в силу бактери
альных свойств-они могут явиться причиной возникновения ин
фекционных заболеваний.

Концентрация населения, промышленности, строительства на 
ограниченных площадях приводит к изменению всех ос1ювных 
элементов природной среды: воздушного бассейна, почвенного и 
растительного покрова, грунтовых и поверхностных вод.

Изменение качества природных вод на урбанизированной тер
ритории обусловлено тем, что в пределах города формируется ог
ромное количество сточных вод промышленного и хозяйственно
бытового использования, которые поступают в водные объекты, а 
также в подземные воды в черте города или вблизи него. Кроме 
того, большое количество загрязнений поступает в водные источ
ники с поверхностным стоком с городской территории (так назы
ваемые поливо-моечные воды) и с атмосферными осадками (лив
невый сток).

Влияние ливневого стока и поливо-моечных вод на качество 
вод водных объектов весьма существенно. Эти воды содержат 
большое количество минеральных и органических веществ, а об
щее количество загрязненных веществ в этих водах оценивается в 
8-15% от суммарного количества веществ, поступающих с хозяйс
твенно-бытовыми стоками с той же территории.

Совместное влияние промышленных, хозяйственно-бытовых, 
ливневых и моечных вод приводит к следующим основным изме
нениям состава природных вод на урбанизированной территории: 
увеличивается концентрация растворенных органических и био
генных веществ; резко снижается содержание растворенного кис
лорода; характерным загрязняющим веществом становятся синте
тические поверхностно-активные вещества (СПАВ), интенсивно 
используемые как в промышленности, так и в быту; усиливается 
бактериальное загрязнение.

Воздействие на водные ресурсы урбанизированной территории 
обусловлено прежде всего увеличением потребления воды населе
нием и промышленностью.



Необходимость обеспечения человечества продукггами пита
ния приводит к постоянному расширению объема мелиоративных 
мероприятий, направленных на вовлечение в сельскохозяйствен- 
мое производство новых земель -  как засушливых, так и сильно 
увлажненных.

Орошение оказывает наиболее существенное влияние на вод
ный режим и водные ресурсы территории. Под влиянием ороше
ния изменяются среднегодовой сток, его внутригодовое распре
деление, экстремальные значения стока (особенно минимальное). 
Вынос солей с орошаемых массивов приводит к повышению ми
нерализации воды в реках, к изменению их химического состава. 
Характер и интенсивность изменения названных характеристик 
зависит от многих условий: физико-географических, гидрологи
ческих, гидрохимических и даже технических (метода орошения, 
технического состояния оросительных систем и т. д.).

Влияние орошения на внутригодовое распределение и его эк
спериментальные значения сказывается следующим образом сни
жается сток в вегетационный период (за счет увеличения потерь 
воды на транспирацию) и увеличивается сток осенью и зимой, ког
да происходит приток воды с орошаемых массивов в гидрографи
ческую сеть.

Изменение химического состава и качества воды рек в районах 
орошаемого земледелия обусловлено выносом солей с орошаемых 
массивов. Количество солей, поступающих в реки, составляет де
сятки, а в условиях сильно засоленных по^ш и сотни тонн с 1 га. 
Вынос такого количества солей в реки значительно повышает ми
нерализацию воды в них и изменяет ее химический состав. Сте
пень увеличения минерализации зависит от соотношения расходов 
воды рек и расходов возвратных вод, от соотношения их минерали
зации, доли орошаемых земель в общей площади водосбора реки 
и т. д.

Поступление в реку коллекторных -  дренажно вод приводит 
к увеличению минерализации воды и загрязнению остатками ми-
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неральных удобрений. При этом влияние, оказываемое стоком с 
орошаемых массивов, прямо пропорционально их доле в пло
щади водосбора. Ярким примером роста минерализации воды в 
реке с увеличением орошаемых площадей в ее бассейне являет
ся р. Сырдарья. За 25 лет площадь орошаемых земель в бассейне 
реки увеличилась на 800 тыс. га (т. е. в 1.5 раза), а минерализация 
воды возросла с 400 до 1000 мг/дм^ т. е. увеличилась в 2.5 раза! 
Одновременно изменился и ионный состав воды: ранее гидрокар- 
бонатно-кальциевая вода стала сульфатно-натриевой, в воде уве
личилось содержание хлора. Этот пример иллюстрирует общую 
закономерность изменения минерализации и химического состава 
воды рек, в бассейнах которых осуществляется орошение.

В районе городов загрязнение водотоков и водоемов может 
происходить не только за счет сброса коммунально-бытовых и 
промышленных вод, но и в результате стока дождевых и моечных 
вод с городской территории. Эти воды обычно содержат большое 
количество минеральных и органических веществ. Загрязненность 
вод взвешенными веществами может колебаться в больших пре
делах (например, 500-5000 мг/дм^), а значение БПК5 изменяться 
в 10 раз. Поступление таких вод ухудшает органолептические 
свойства воды, ее кислородный режим и способствует заилению 
водотоков и водоемов вследствие большого количества взвесей и 
крупных частиц, содержащихся в них. При этом, чем лучше про
изводится очистка промышленно-бытовых сточных вод, сбрасыва
емых в водные объекты, тем значительнее влияние, оказываемое 
водами, стекающими с городской территории и не подвергавших
ся такой очистке. Их значение возрастает летом в периоды дли
тельного отсутствия осадков, когда меженный сток снижается до 
минимума, а интенсивность поливо-моечных работ на городской 
территории резко увеличивается.

Источниками воздействия на подземные воды могут быть: 
места хранения и транспортировки промышленной продукции и 
отходов производства; места аккумуляции коммунальных и быто-
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вых отходов; сельскохозяйственные или другие угодья, на которых 
применяются удобрения, пестициды и другие химические вещес
тва; загрязненные участки поверхностных водных объектов, пи
тающих подземные воды; зафязненные участки водоносного го
ризонта, естественно или искусственно связанного со смежными 
водоносными горизонтами; участки инфильтрации загрязненных 
атмосферных осадков; промышленные площадки предприятий; 
поля фильтрации; буровые скважины и другие горные выработки.

Наиболее распространено микробное и химическое загрязне-
мие подземных вод.

Микробному загрязнению чаще подвергаются грунтовые воды. 
Очаги загрязнения образуются при наличии полей ассенизации и 
фильтрации, скотных дворов, поглощающих ям, через которые 
происходит прямая фильтрация загрязненных вод.

Загрязнение подземных вод химическими веществами может 
осуществляться через загрязнет1ые поверхностные воды, которые 
питают подземные.

В подземные воды могут поступать поверхностно-активные ве
щества (ПАВ). Загрязнение ПАВ наблюдается при использовании 
почвенных методов очистки сточных вод, в состав которых входят 
ПАВ, при пополнении запасов подземных вод из поверхностных 
водоисточников, содержащих ПАВ.

Загрязнение артезианских вод может иметь место при сбросе 
сточных вод в поглощающие скважины, а также при протекании 
загрязненных грунтовых вод через корродированные трубы и за- 
трубное пространство заброщенных скважин, имеющих дефекты.

Гидрологические факторы формирования 
качества поверхностных вод

Качество вод в водоемах и водотоках формируется под влияни
ем многих процессов: поступления и выноса химических веществ 
со сточными водами; перемещения и разбавления внесенных зй-
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грязнений; химических процессов трансформации и взаимодейс
твия загрязняющих веществ с естествещ|ыми компонентами воды; 
биохимических, биологических, физико-химических и физических 
процессов, протекающих в водных объектах. Все эти процессы в 
большей или меньшей степени связаны с гидрологическим режи
мом водного объекта, его гидродинамическими и морфологичес
кими характеристиками.

В зависимости от интенсивности воздействия сточных вод на 
водные массы реки или водоема в последних выделяют зоны за
грязнения и зоны влияния загрязняющих сбросов.

Зоной загрязнения называют ту часть потока или водоема, в ко
торой при поступлении загрязняющих веществ нарушаются био
логические и биохимические процессы, а концентрация загрязня
ющих веществ превышает установленные нормы по санитарным, 
рыбохозяйственным или другим показателям. Грунты в этой зоне 
также оказываются загрязненными.

Зоной влияния называют ту часть потока или водоема, в кото
рую попадают сточные воды из зоны загрязнения или же непос
редственно из сброса, но вследствие невысокой концентрации за
грязняющих веществ или же кратковременности загрязнения в ней 
сохраняется естественный характер биологических и биохимичес
ких процессов. Концентрация загрязняющих веществ в среднем не 
превышает нормы, но могут наблюдаться отдельные объемы срав
нительно сильно загрязненной воды.

Формирование зоны загрязнения происходит постепенно, на
чиная с момента ввода в действие сбросных сооружений. В зави
симости от режима потока (или водоема), режима сброса стоков 
и от других факторов сформированная зона загрязнения будет 
устойчивой во времени и пространстве или же будет менять свои 
размеры и формы. В районе сброса сточных вод за счет осаждения 
содержащихся в ней взвешенных веществ образуется зона загряз
нения донных отложений. Загрязненные грунты в этой зоне могут 
слул<ить источником вторичного загрязнения водных масс в случае
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изменения гидрологического режима, гидравлических хараетерис- 
тик или ветро-волиового режима в водоемах.

В результате процессов разбавления, аэрации, биохимичес
ких, химических и физических процессов, протекающих в водном 
объекте, происходит восстановление первоначальных свойств и 
состава воды (самоочищение). Среди этих процессов гидродина
мический процесс разбавления является важнейшей, а иногда и 
решающей частью самоочищения воды от растворенных загрязня
ющих ингредиентов.

Под разбавлением понимают процесс снижения концентрации 
загрязняющих веществ, входящих в состав сточных вод, за счет 
смешения с водой водотока или водоема.

Смешение концентрации взвешенных веществ, содержащих
ся в сточных водах, может происходить за счет их осаждения под 
действием силы тяжести. Интенсивность этого процесса будет 
зависеть как от размера и массы частиц, так и от гидрологичес
ких характеристик рек и водоемов (структуры и режима течений, 
ветро-волнового режима). Формирующаяся в районе сброса сточ
ных вод зона зафязнения донных отложений при изменении гид
родинамических условий может явиться источником вторичного 
загрязнения сточных вод.

Одним из важнейших факторов качества воды является водный 
режим рек, его изменение во времени и по территории и связанные 
с этим изменения химического состава поверхностных вод, что в 
свою очередь влияет на биологический режим водотоков.

Водность рек в маловодный период лимитирует не только коли
чество воды, возможьюе для использования в хозяйственных целях, 
но и ограничивает сброс в реки сточных вод, даже условно чистых, 
поскольку способности водотоков в отношении разбавления этих 
вод и самоочищения являются наименьшими в маловодный пери
од. Поэтому, при оценке разбавляющей способности реки за рас
четный обычно принимается минимальный расход воды 9 5 %-ной 
обеспеченности, как соответствующий наихудшим условиям для 
формирования качества воды.
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Пригодность воды для удовлетворения нужд народного хозяйс
тва устанавливается путем оценки ее химических, физических и 
биологических показателей. Из гидрохимических характеристик 
наиболее важными являются такие, как минерализация, ионный 
состав и количество органических веществ.

Наиболее строгие нормы качества воды пpeдycмoтpe^н>l при 
использовании рек для питьевого водоснабжения, исключая от
дельные виды промышленного водопотребления (химическая, 
целлюлозно-бумажная). Для технологических нужд используется 
вода, к которой предъявляются обычно значительно меньшие тре
бования в отношении качества. При этом основное внимание уде
ляется оценке жесткости и агрессивности, как наиболее вредным 
ее свойствам, особенно при употреблении воды в паросиловых 
установках или при охлаждении агрегатов. Требования к качеству 
воды, используемой в сельском хозяйстве и животноводстве, не
сколько снижены по сравнению с питьевой водой по таким показа
телям, как цветность, прозрачность, запах.

Общие требования к составу и свойствам воды в местах во
допотребления и водопользования нормируют ее минерализацию, 
концентрацию посторонних примесей (взвешенные вещества), 
содержание растворенного кислорода и биохимическую потреб
ность в нем (БПК), водородный показатель (pH), цвет, запах, тем
пературу, отсутствие возбудителей заболеваний и безвредность в 
отношении содержания ядовитых и радиоактивных веществ.

С гидрохимических позиций качество воды чаще всего оце
нивается по таким основным показателям, как ее минерализация, 
жесткость, агрессивность, наличие органических веществ, био
генных соединений и вредных примесей. О качестве воды можно 
судить и по гидробиологическим признакам: на основании данных 
и видовом составе гидробионтов с учетом количества присутству
ющих в воде органических и токсичных веществ.

При загрязнении в природные воды попадают минеральные 
и органические вещества, а также различные живые микроорга
низмы (биологическое и бактериальное загрязнение). Степень
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загрязнения природных вод, характеризуемая концентрацией за- 
грязняюших веществ, не постоянна во времени и по территории. 
Она уменьшается с увеличением количества чистой воды, которое 
может происходить в результате добавления чистой воды при вы
падении атмосферных осадков, таянии снега и льда, притока све
жей воды с выше расположенной части водосбора или из незаг
рязненных акваторий водоема, а также в процессе самоочищения 
воды. Последнее происходит лишь до тех пор, пока концентрация 
загрязняющих веществ не превысит физической возможности 
реки к самоочищению, которое наступает при неспособности реки 
осуществить разбавление сточных вод в необходимой мере. Это же 
относится и к водоемам.

Наименьший поток свежих вод в водотоки и водоемы наблюда
ется в маловодную фазу стока, когда питание рек и озер осущест
вляется лишь за счет подземных вод. Поэтому наибольшая кон
центрация зафязняющих веществ в них происходит в меженный 
период и в этот же период они имеют наименьшую разбавляющую 
способность и замедленный процесс самоочищения, особенно 
зимой. Следовательно, наиболее интенсивно ухудшение качества 
воды может произойти в период низкого стока на реках.

Концентрация ионов водорода (pH) -  один из важнейших по
казателей качества воды. От значения pH зависят интенсивность 
протекания химических и биологических процессов в природных 
водах, жизнедеятельность водных растений, устойчивость различ
ных форм миграции элементов, агрессивность воздействия воды 
на металл и бетон.

По окислительно-восстановительному потенциалу (Eh) судят о 
химико-биологическом состоянии водоема. От его значения зави
сят жизнедеятельность микроорганизмов, направление и способы 
трансформаций органического вещества природных вод.

Кислород постоянно присутствует в поверхностных водах. Ре
жим его в значительной степени обусловлен химико-биологичес- 
ким состоянием водоемов.
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Содержание кислорода в воде зависит от площади открытой 
водной поверхности, скорости течения воды и турбулентного 
перемешивания водных масс, ог температуры воды, а также от 
биохимических и других факторов. Именно в меженный период 
большинство этих характеристик имеет наименьшие значения и, 
следовательно, не способствует повьниению содержания кисло
рода в воде, особенно зимой. Поэтому в период зимней межени 
количество кислорода максимально сокращается. Чем длительнее 
меженный период, тем острее чувствуется кислородная недоста
точность в воде, тем строже следует следить за качественным со
стоянием водотоков и водоемов, используемых в народном хозяйс
тве. Снижение содержания кислорода в воде увеличивает воспри
имчивость водных организмов к воздействию токсичных веществ, 
попадающих в водные объекты, и резко уменьшает способность 
воды к самоочищению.

Потребление растворенного в воде кислорода связано с хими
ческими и биохимическими процессами окисления органических 
и некоторых неорганических веществ (Fe^', Мп, , N H /, NO^', СН^, 
Н, и др.), а также с дыханием водных организмов. Скорость его 
потребления увеличивается с повышением температуры воды, ко
личества бактерий и других водных организмов и веществ, под
вергающихся химическому и биохимическому окислению. Кон
центрация кислорода определяет значение окислительно -  вос
становительного потенциала и в значительной мере направление 
и скорость процессов химического и биохимического окисления 
органических и неорганических соединений.

Химическая потребность в кислороде (ХПК) или бихромат- 
ная окисляемость дает представление о количестве органических 
веществ в пробе воды, способных к окислению сильными окис
лителями, и выражается в мг/дм^ кислорода, израсходованного на 
окисление всех органических веществ, находящихся в этой пробе. 
ХПК -  основной показатель загрязнений промышленными сточ
ными водами.
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Биохимическая потребность в кислороде (БПК) -  количество 
кислорода в мг/дм', использованного для полного биохимического 
окисления органических веществ аэробными мик-роорганизмами 
(без учета расхода кислорода на нитрификацию). БПК основной 
показатель зафязнения сточных вод. На практике обычно опреде
ляют частичное потребление кислорода в течение 5 сут -  БПК^, а 
для более подробного изучения характера загрязнений и скорости 
окисления органических веществ на сооружениях биологической
очистки -  БПК,(̂ .

Одним из основных показателей качества воды, важным для
многих водопотребителей (коммунально-бытовое, промышленное, 
сельскохозяйственное и др.), является естественная минерализа
ция воды. Она непосредственно связана с расходом воды в реке и 
зависит от водного режима водотока. С уменьшением расхода воды 
наблюдается интенсивное увеличение ее минерализации, достига
ющее мaкcимaJ^ьныx значений при наибольшем истощении речно
го стока, т  е. при его минимальном значении, особенно в случае 
питания рек из глубоких водоносных горизонтов, заключенных 
в легко растворимых гидрокарбонатных породах. Поэтому, чем 
большую долю в речном стоке составляют воды глубоких водо
носных горизонтов, тем выше его минерализация. Ее наименьшее 
значение наблюдается в зоне избыточного увлажнения, а наиболь
ш ее- в зоне недостаточного увлажнения. В этом же направлении 
увеличивается глубина залегания водоносных горизонтов, дрени
руемых реками, и величина эрозионного вреза их русел, повыша
ется минерализация подземных вод.

В отношении химического состава вод наблюдается подобная 
же картина. В зоне минерализации до 600 мг/дм^ (малая минера
лизация) отмечается преобладание анионов НСО^ и катионов С а /, 
а в зоне повышенной минерализации происходит смена анионов 
НСОз', на S0^“' и CI', а катионов Са,^ на Na' Mg^'.

Сведения о м[шерализации воды имеют большое значение при 
оценке пригодности речных вод для орошения сельскохозяйствен
ных культур. Обычно вода считается пригодной для орошения.
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если количество растворенных в ней солей не превышает ЮОО мг/ 
дМ’̂ Однако в южных районах из-за недостаточного увлажнения 
это значение часто больп1е и поэтому возникают трудности с ис
пользованием вод для орошения в меженный период, хотя именно 
тогда она особенно необходима.

Образующиеся при орошении возвратные воды имеют повы
шенное содержание солей, вымываемых из почво-грун гов при оро
шении, а также ядохимикаты. Для некоторых оросительных сис
тем минерализация коллекторно-дренажных вод, сбрасываемых с 
орошаемой территории в водотоки, превышает их естественную 
минерализацию в 5-10 раз. Поэтому в районах интенсивного оро- 
1иения минерализация воды в реках постоянно повышается.

При использовании воды в питьевых, промышленных и хо
зяйственно-бытовых целях большое значение имеет ее жесткость, 
измеряемая количеством Са^" и Mg,% выраженного в мг-экв/л. О б
щая жесткость слагается из устранимой (удаляемой кипячением) 
и постоянной. Последняя в свою очередь делится на остаточную  
и неустранимую. Условно вода считается мягкой, если общая ж ес
ткость составляет менее 3 м г-экв/дм \ жесткой -  до 9 мг-экв/дм^ и 
очень жесткой, мало пригодной для практического использования, 
если общая жесткость превышает 9 мг-экв/дм^ Помимо общ ей 
жесткости определенное значение имеют устранимая и постоян
ная жесткости и их соотношение. Общая ж есткость, как правило, 
повышается с ростом минерализации воды.

Общая жесткость воды значительно уменьш ается, когда пита
ние рек осуществляется поверхностными водами. П оэтому в ме
женный период жесткость воды в реках является предельной В 
остальные сезоны года, т. е. в многоводную фазу стока, она значи
тельно меньше. В период половодья ж есткость воды может бы ть в 
три-четыре раза меньше, чем в межень.

Ионы кальция в основном преобладаю т в м алом инерализован
ных водах, относящихся к гидрокарбонатному классу. Д анны е о 
содержании кальция необходимы при реш ении вопросов связан- 

Формированием химического состава природны х’ вод их
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происхождением, a также при исследовании карбоиатно-кальцие-
вого равновесия.

Магний придает воде горьковатый вкус, поэтому концентрация
его в питьевых водах должна быть ограниченном. Поскольку маг

ний подобно кальцию обусловливает жесткость волы, к содержа

нию его в водах, питающих паросиловые установки, предъявляют 

высокие требования, так как в присутствии карбонатов, сульфатов 

и ряда других анионов магний образует прочную накнпь. Данные 

о содержании магния необходимы при решении вопросов, С11язан- 

ных С происхождением вод и формированием их химического со

става.
Натрий и калий являются одним из главных химических ком

понентов природных вод. Помимо геохимического значеьшя изу
чение содержания натрия и калия в природных водах необходимо 
для разработки научно обоснованных мероприятий но охране и 
использованию природных вод в народном хозяйстве. Например, 
по характерным концентрациям и режиму этих элементов в реч
ных водах можно установить их фоновые концентрации, это нуж
но знать при изучении загрязненности рек, при решении вопросов
о пригодности вод для орошения, использования в промышленных 
технологических процессах.

Сульфаты присутствуют практически во всех поверхностных 
водах. Значительное их количество поступает в водоемы в процес
се отмира1Н1я организмов и окисления наземных и водных вешеств 
растительного и животного происхождения и с подземным сто
ком. Сульфаты так*же выносятся в водоемы со сточными водами 
предприятий стекольной, бумажной, мыловаренной, текстильной 
промышленности, с бытовыми стоками и стоками с сельскохозяйс
твенных угодий. Данные о содержании сульфатов необходимы при 
решении вопросов, связанных с происхождением вод, оценке воз- 
М0Ж1ЮСТИ их использования для питьевого и хозяйственного во- 
допотребления, орошения, при строительстве гидротехнических 
сооружений и т. д.
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Хлориды преобладают в высокомиперализованных водах. При 
повышении их содержания ухудшаются вкусовые качества воды, 
вода становится малопригодной для питьевого водоснабжения, 
многих технических и хозяйственных целей и для орошения сель
скохозяйственных угодий. Знание о содержании и 1юведе[н1и хло
ридов в водах необходимо при решении вопросов их круговорота в 
природе и изучении процессов соленакопления.

При промышленно-бытовом водоснабжении большое значение 
имеют биогенные соединения, находящиеся в воде. Их количество 
связано с жизнедеятельностью водных организмов. Основное зна
чение имеют нитриты, нитраты, общее железо, фосфаты и кремний. 
Наличие нитритов указывает на свежее загрязнение водного объ
екта сточными водами, поскольку они являются промежуточной 
формой окисления азота и очень неустойчивы во времени, быст
ро окисляются и переходят в нитраты. Поэтому их содержание в 
воде обычно колеблется от О до 0.1 мг/дм\ Наибольшее количество 
нитритов наблюдается зимой, особенно перед началом половодья. 
Самые низкие концентрации этих соединений отмечаются летом, 
когда особенно интенсивна деятельность фитопланктона, питаю
щегося ими.

Нитраты содержатся в воде в большом количестве (в среднем 
до 5 мг/дм^), поскольку они являются конечным продуктом про
цесса минерализации органического вещества. Нитраты также 
потребляются фитопланктоном, поэтому в теплый период года их 
очень мало в воде, зато зимой это количество возрастает в десятки 
раз.

Концентрация аммонийного азота -  показатель, указывающий 
на загрязненность фекальными водами, в которых аммонийные 
соли образуются при гидролизе мочевины и распаде белка при 
гниении.

В поверхностных водах аммонийный азот находится, главным 
образом, в виде ионов аммония и недиссоциированных молекул 
N H p H .
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Фосфор -  один из главных биогенных элементов, определяю- 
ишх продуктивность водоема. Соединения фосфора встречаются 
во всех живых организмах и регулируют энергетические процес
сы клеточного обмена. В природных водах соединения фосфора 
находятся в растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях. 
Растворенный фосфор представляет собой неорганические орто-, 
пара-, мета- и полифосфаты и органические фосфаты.

Грунтовые воды содержат обычно незначительное количество 
фосфатов. В поверхностные воды фосфаты попадают, главным об- 
разо.м, из почвы с различными сточными водами или из органичес
кой массы при ее разложении.

Появление значительного количества фосфатов в питьевой 
воде указывает на ее загрязнение.

Под терминол! «общий фосфор» понимают все виды фосфатов 
(растворимые и нерастворимые, неорганические и органические), 
содержащихся в воде.

Содержание растворенного минерального фосфора в различ
ных водах обычно незначительно -  до 0.2 мг Р/дм\ достигая мак
симума зимой.

Железо -  это биологически активный элемент, влияющий на 
интенсивность развития фитопланктона и качественный состав 
микрофлоры в водоеме. При превышении его содержания в воде 
до 2 мг/дм^ значительно ухудшаются ее Органолептические свойс
тва, вода приобретает неприятный вяжущий вкус и становится ма
лопригодной для использования в технических целях.

Содержание железа меняется во времени в большей степени. 
В летний меженный период его количество в воде наименьшее 
вследствие интенсивного фотосинтеза и хорошей аэрации воды. 
В зимнюю межень потребление железа растительностью прекра
щается, образование окисного железа из закисного в результате 
прекращения аэрации практически отсутствует и поэтому содер
жание железа возрастает значительно. Однако, наибольшее коли
чество железа воды содержат в период половодья, когда наиболее
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интенсивно растворяются железистые соединения, находящиеся в 
почвенном слое.

Содержание кремния в воде достигает максимального значе
ния зимой, когда водные объекты питаются грунтовыми водами, 
вносящими этот элемент, а его потребление диатомовыми водо
рослями отсутствует. Разница между концентрациями кремния в 
зимнюю и летнюю межень составляет сотни процентов.

Нефтепродукты относят к числу наиболее распространенных 
и опасных веществ, загрязняющих поверхностные воды и оказы
вающих неблагоприятное воздействие на организм человека, жи
вотный мир, водную растительность, физическое, химическое и 
биологическое состояние водоема. Наличие в воде нефтепродук
тов отражается на развитии икры и мальков рыб, на численности и 
составе кормовых ресурсов рек, на качестве и пригодности в пищу 
промысловой рыбы. Образование пленки на поверхности воды 
снижает самоочищающие способности водоемов. Биохимическое 
разложение нефтепродуктов в поверхностных водах протекает 
очень медленно. Скорость биохимического окисления зависит от 
многих фаооров: температуры воды, наличия в воде кислорода 
и биогенных веществ, от химического состава сбрасываемых не
фтепродуктов, наличия в воде высшей растительности и т. д. Од
нако, даже при благоприятных условиях разложение взвешенной в 
воде нефти (ее распад и удаление из водоема) происходит не быст
рее, чем за 100-150 дней.

При недостаточном количестве кислорода в воде в несколько 
раз снижается скорость биохимического разложения нефтепродук
тов, попадающих с берегов или от водного транспорта. Допустимое 
содержание нефтепродуктов в воде не должно превышать 0.05 мг/ 
д м \ Следовательно, оно в значительной мере зависит от количес
тва воды, интенсивности перемешивания и разбавления, которые 
наименьшими бывают в период минимального стока. Для большей 
части водных объектов это происходит зимой, когда температура 
воды очень низкая, что тоже резко замедляет скорость разложения
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нефтепродуктов. Поэтому в зимний меженный период влияние не
фтепродуктов, как зафязняющего компонента, на качество воды

будет наибольшим.
Сточные воды предприятий химической промышленности, 

таких, как коксохимические, сланцевые, лесохимические, анили- 
покрасочные, нередко содержат фенолы.

Фенолы -  производные бензола с одной или несколькими гид
роксильными фуппами. Их принято делить на две группы: лету
чие с паром (фенол, крезолы, ксиленолы, гваякол, тимол) и неле
тучие (резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол и другие
многоатомные фенолы).

Содержание фенолов должно быть ограничено в водах, ис
пользуемых для водоснабжения, рыборазведения, водопоя скота. 
Спуск в водоемы и водотоки фенольных вод резко ухудшает их 
общее санитарное состояние, оказывая отрицательное влияние на 
живые организмы не только своей ядовитостью, но и значитель
ным изменением режима биогенных элементов и растворенных 
газов (О ,̂ COJ.

В токсикологическом и органолептическом отношении фенолы 
неравноценны. Летучие с паром фенолы более токсичны и обла
дают более интенсивным запахом при хлорировании, чем нелету
чие. Наиболее токсичными для рыб являются гидрохинон, затем 
нафтены, ксиленолы, пирокатехин, крезолы, фенол, резорцин, 
пирогаллол, флороглюцин. Наиболее интенсивный распад фено
лов происходит при высокой температуре воды и резко снижается 
при температуре воды меньше 7° С. Поэтому в летний меженный 
период, когда глубина на реках (и озерах) небольшая, происходит 
хорошее прогревание речных вод, способствующее уменьшению 
содержания фенолов. Однако, снижение содержания кислорода в 
воде задерживает этот процесс. Скорость распада фенолов зави
сит также от целого ряда причин, включающих качественный и 
количественный состав фенолов, наличие в воде органических ве
ществ, сероводорода, кислых смол и других химических веществ.
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Следовательно, летом содержание фенолов в воде рек и озер может 
значительно колебаться. Зимой, когда температура воды и содер
жание в ней кислорода становятся весьма низкими, концентрация 
фенолов может быть высокой и сохраняться длительное время 
В этом отношении зимняя межень является наиболее неблагопри- 
ятиым периодом.

При сбросе в реки шахтных и рудничных вод, а также сточ
ных вод рудообогатительных фабрик и предприятий электрохими
ческой и химической промышленности происходит загрязнение 
воды цинком и медью. При их значительной концентрации задер- ' 
живается процесс самоочищения воды от органических веществ. 
Ионы меди и цинка могут удаляться из воды лишь в результате 
химических реакций, процессов сорбирования и потребления их 
водной растительностью. Однако полностью они, как правило, не 
удаляются из воды, поэтому основное значение для снижения их 
концентраций имеет процесс разбавления сточных вод. Он проис
ходит тем интенсивнее, чем больше расход речных вод превышает 
расход сточных. В меженный период это соотношение является на
именьшим, если сброс сточных вод остается постоянным. Следо
вательно, в этот период происходит наибольшее загрязнение вод, 
что необходимо учитывать и сокращать или вообще прекращать 
сброс сточных вод в водные объекты.

Медь содержится в воде в ионной форме и в виде комплексных 
соединений с органическими и неорганическими веществами. Не
достаточное содержание меди в почвах отрицательно сказывается 
на синтезе белков, жиров и витаминов и приводит к бесплодию 
растительных организмов. Вместе с тем, избыточные концентра
ции меди оказывают неблагоприятное воздействие на раститель
ные и животные организмы.

Цинк встречается в воде, главным образом, в ионной форме, в 
форме его цианидных и тартратных комплексов и иногда в нерас- 
творенных формах: в виде гидроокиси, карбоната, сульфида и т. д. 
Многие соединения цинка и, прежде всего, его сульфат и хлорид
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токсичны, в то же время цинк относится к числу активных микро
элементов, способствующих росту и нормальному развитию рас
тительных микроорганизмов.

Свинец находится в природных водах в растворенном (в виде 
неорганических и органо-минеральных комплексов, а также про
стых ионов) и взвешенном (сорбированном, главным образом, в 
виде сульфатов и карбонатов) состояниях. Вследствие его токсич
ности и способности накапливаться в организмах явления острого 
и хронического отравления наблюдаются при длительном потреб
лении воды даже с низким содержанием этого элемента.

Соединения ртути в поверхностных водах встречаются в рас
творенном и взвешенном состоягшях. В водоемах ртуть может нахо
диться в виде метилртутных соединений. Соединения ртути высо
котоксичны, поражают нервную систему, вызывают изменения сли
зистой оболочки, крови, нарушение двигательной функции и секре
ции желудочно-кишечного тракта и т. д. Метилртутиые соединения 
накапливаются в рыбе и могут попадать в организм человека.

Соединения хрома в повышенных количествах обладают кан
церогенными свойствами. В поверхностных водах эти соединения 
находятся в растворенном и взвешенном состояниях, соотношение 
между которыми зависит от состава и температуры вод, значения 
pH раствора. Взвешенные формы хрома представляют собой, в ос
новном, сорбированные соединения.

Соединения кадмия играют важную роль в ряде ферментатив
ных процессов в животных организмах, а также оказывают стиму
лирующее влияние на рост некоторых растений. В повышенных 
концентрациях соли кадмия могут вызывать воспаление почек, 
жировое перерождение печени и сердца, кишечные кровотечения. 
Токсичность кадмия проявляется в наибольшей степени в сочета
нии его с другими токсичными веществами.

Растворенные формы кадмия в поверхностных водах представ
ляют собой, главным образом, неорганические и органо-минераль- 
ные комплексы. Основная взвешенная форма кадмия — его сорби
рованные соединения.



Соединения никеля являются окислительными катализаторами 
и играют важную роль в кроветворных процессах. В поверхност
ных водах эти соединения находятся в растворен1юм, взвешенном 
и коллоидном состояниях, соотношение между которыми зависит 
от состава и температуры вод, значения рЫ раствора. Растворен
ные формы никеля представляют собой, главным образом, комп
лексные ионы. Повышенное содержание никеля оказывает специ
фическое воздействие на сосуды головного мозга и надпочечников, 
вызывая множественные кровоизлияния.

Марганец участвует в процессах восстановления нитратов, 
ассимиляции азота растениями и в ряде других биохимических 
процессов. Важная экологическая и физиологическая роль этого 
элемента вызывает необходимость изучения его содержания и рас
пределения в природных водах. Колебания концентраций марганца 
представляют большой интерес при гидробиологических, гидро
химических, гидротехнических и геохимических исследованиях.

Главная форма миграции соединений марганца в поверхност
ных водах -  взвеси, состав которых зависит от состава пород, дре
нируемых водами, а также коллоидные гидроокиси тяжелых ме
таллов и сорбированные соединения марганца. Кобальт относит
ся к числу элементов, которые редко обнаруживают в природных 
водах. В небольших количествах он оказывает стимулирующее 
влияние на важнейшие физиологические процессы в растениях и 
животных (интенсивность фотосинтеза, дыхание, водный обмен). 
В повышенных концентрациях соединения кобальта становятся 
токсичными: нарушают функции нервной системы, желудочно-ки
шечного тракта, кроветворных органов, почек.

В поверхностных водах соединения кобальта находятся в рас
творенном и взвешенном состоянии, соотношение между кото
рыми определяется составом, температурой вод и значением pH 
раствора. Растворенные формы кобальта представлены, в основ
ном, комплексными соединениями, в том числе с органическими 
веществами природных вод.
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Соединения мышьяка в повышенных концентрациях являются 
токсичными для организма человека и животных, тормозят окис- 
лительиые процессы, ухудшают снабжение кислородом органов и 
тканей. В поверхностных водах эти соединения находятся в рас
творенном и взвешенном состояниях, соотношение между кото
рыми определяется составом вод, значением рЫ раствора. Взве
шенный мышьяк представляет собой сорбированные соединения 
(сорбентом могут быть гидроокись железа, глгтистые минералы 
и др.). В растворенном состоянии мышьяк встречается в трех- и 
пятивалентной формах.

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) 
представляют собой обширную группу загрязняющих воду соеди
нений, различных по своей структуре, относящихся к разным хи
мическим классам. В зависимости от свойств, проявляемых СПАВ 
при растворении в воде, их делят на анионоактивные, катионоак- 
тивпые, амфолитные и неионогенные. Наиболее распространены 
апионоактивные СПАВ, которые в водном растворе ионизируются 
с образованием отрицательно заряженных органических ионов. 
СПАВ оказывает значительное влияние на химико-биологическое 
состояние водоемов и водотоков. В их присутствии может нару
шаться слизистая оболочка жабр рыб, что снижает сопротивляе
мость рыб к заболеваниям. СПАВ уменьшают поверхностное на
пряжение воды и воздействуют на кислородный и даже темпера
турный режимы воды.

При попадании в воду моющих синтетических веществ она 
приобретает неприятный привкус и запах, ухудшается ее биохими
ческая очистительная способность, угнетается или совсем прекра
щается развитие водной растительности, а при большой концент
рации СПАВ даже ооразуются стойкие скопления пены на поверх
ности воды. Скорость разложения этих веществ зависит помимо их 
химического строения и концентрации в воде от температуры воды 
и дефицита растворенного в ней кислорода, т. е. в основном от тех 
же факторов, что и скорость распада фенолов. Поэтому условия и 
время их наибольшей возможной концентрации в воде совпадают.

j ______________ Справочник жолога-жсперта



Хлорорганические и фосфорор.аничсскис псс,ииил1л, гпигк.кг, 
применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с нрсяи 1с,1ями сс ч, 
скохозяйственных культур, часто (гопадают к водные истг,чни|^и 
Содержание их вследствие токсичности должно быть ограничено 
в водах, используемых для водоснабжсиия, рыборазвсления, tlcKo- 
торые пестициды даже в незначительных коли'гесчвах ухуяишкгг 
органолептические свойства воды. Заг рязнение воды нсстинидами 
отрицательно сказывается на условиях обитания рыб и качестве 
рыбных продуктов. Особенно опасно 3ai рязнеггис пес'гинидами 
грунтовых вод, идущих на питьевое водоснабжение.

Немаловажное значение для (формирования качества води и.ме- 
ет температурный режим водных объектов. Нарушение тепловсн 
го режима рек и озер происходит при сбросе промышленных вод 
с повышенной температурой. Основными поставщиками таких 
вод являются тепловые электростанции. Речная вода, используе
мая для охлаждения агрегатов станций, нафевается по сравнению 
с первоначальной температурой в среднем на 7-8° С летом и на 
12-14° С зимой. Температура сбрасываемых вод не должна превы
шать температуру источника водоснабжения более, чем на 3-5° С. 
Иначе в водном объекте начинается интенсивное развитие биоло
гических организмов и растительности, особенно, сине-зеленых 
водорослей, увеличивается потребление кислорода, замедляются 
процессы самоочищения и т. п. Все это ведет к ухудшению качес
тва воды. Понятно, что в маловодный период влияние сбрасывае
мых теплых вод на качество воды реки или озера, принимающих 
их, может быть наибольшим, особенно летом, когда достаточно 
высока естественная температура воды.

Воздейсшвие сточных вод на водотоки

Природные водотоки и водоемы представляют собой сложные 
экологические системы (экосистемы) существования биоценоза -  
соо щества живых организмов (животных и растений). Эти систе
мы создавались в течение многих тысячелетий эволюции живого
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мира. Водоемы являются не только сборниками и хранилищами 
воды, в которых вода усредняется по качеству, но в них непрерыв
но протекают процессы изменения состава примесей -  приближе
ние к равновесию. Оно может быть нарушено в результате челове
ческой деятельности, в частности, сброса сточных вод.

Живые организмы (гидробионты), населяющие водоемы, тес
но связаны между собой условиями жизни, и в первую очередь ре
сурсами питания. Гидробионты играют основную роль в процессе 
самоочищения водоемов. Часть гидробионтов (обычно растения) 
синтезируют органические вещества, используя при этом неорга
нические соединения из окружающей среды , такие, как СО,, NH^ 
и др.

Другие гидробионты (обычно животные) усваивают готовые 
органические вещества. Водоросли также минерализуют органи
ческие вещества. В процессе фотосинтеза они при этом выделяют 
кислород- Основная часть кислорода поступает в водоем путем аэ
рации при контакте воды с воздухом.

Микроорганизмы (бактерии) стимулируют процесс минерали
зации органики при окислении ее кислородом.

Отклонение экосистемы от равновесного состояния, вызванное, 
например, сбросом сточных вод, может привести к отравлению и 
даже гибели определенного вида (популяции) гидробионтов, ко
торое приведет к цепной реакции угнетения всего биоценоза. От
клонение от равновесия интенсифицирует процессы, приводящие 
водоем в опти\!альное состояние, которые называют процессами 
самоочищения водоема.

Важнейщие из этих процессов следующие: осаждение грубо
дисперсных и коагуляция коллоидных примесей; окисление (ми
нерализация) органических примесей; окисление минеральных 
примесей кислорода; нейтрализация кислот и оснований за счет 
буферной емкости воды водоема (щелочности), приводящая к из
менению ее pH; гидролиз ионов тяжелых металлов, приводящий к 
ооразованию их малорастворимых гидроокисей и выделению их 
из воды; установление углекислотного равновесия (стабилизация)
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в воде, сопровождающееся или выделением твердой фазы (CaCOj), 
или переходом части ее в воду.

Процессы самоочищения водоемов зависят от гидробиологи
ческой и гидрохимической обстановки в них. Основными фактора
ми, существенно влияющими на водоемы, являются темнерагура 
воды, минералогический состав примесей, кo^щeнтpaция кисло
рода, показатель pH воды, концентрации вредных примесей, пре
пятствующих или затрудняющих протеканию процессов самоочи
щения водоемов.

Для гидробионтов наиболее благоприятен показатель 
р Н = 6 . 5 - 8 . 5 .

Температура оказывает мощное воздействие на биоценоз в во
доеме. С одной стороны, температура оказывает прямое влияние 
на скорость протекания химических реакций, с другой -  на ско
рость восстановления дефицита кислорода. При повышении тем
пературы ускоряются процессы размножения гидробионтов.

Восприимчивость живых организмов к токсичным веществам 
с повыщением температуры обычно увеличивается. При повыше
нии температуры до 30° С сокращается прирост водорослей, по
ражается фауна, рыбы становятся малоподвижными и перестают 
кормиться. Кроме того, с ростом температуры уменьшается рас
творимость кислорода в воде.

Резкий перепад температур, который возникает при сбросе 
в водоем нагретых вод, приводит к гибели рыбы и представляет 
серьезную угрозу рыбному хозяйству. Влияние сточных вод, тем
пература которых на 6-9° С выше температуры речной воды, гу
бительно даже для рыб, адаптированных к летней температуре до 
+25° С.

Среднемесячная температура воды в расчетном створе водоема 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
летом после сброса нагретой воды не должна повышаться более 
чем на 3° С по сравнению с естественной среднемесячной темпе
ратурой воды на поверхности водоема или водотока для наиболее 
жаркого месяца года. Для рыбохозяйственных водоемов темпера-



тура воды в расчетном створе летом не должна повышаться более, 
чем иа 5° С по сравнению с естественной в месте водовыпуска. 
Среднемесячная температура воды наиболее жаркого месяца в рас
четном створе рыбохозяйственных водоемов не должна превышать 
28° С, а для водоемов с холодноводными рыбами (лососевыми и 
сиговыми) не должна превышать 20° С.

Предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредного вещес
тва в воде водоема называется его концентрация, которая при еже
дневном воздействии в течение длительного времени на организм 
человека не вызывает каких-либо патологических изменений и за- 
болева1ШЙ, обнаруживаемых современными методами исследова
ний, а также не нарушает биологического оптимума в водоеме.

В таблице 13 приведены ПДК некоторых веществ, характер
ных для энергетики. Ниже рассматривается воздействие на водото
ки отдельных соединений, содержащихся в стоках ТЭС.

Нефтепродукты. Попадающие в водоемы стоки, содержащие 
нефтепродукты, вызывают появление у воды запаха и привкуса 
керосина, образование пленки или масляных пятен на ее повер
хности и отложений тяжелых нефтепродуктов на дне водоемов. 
Пленка нефтепродуктов нарушает процесс газообмена и препятс
твует проникновению в воду световых лучей, загрязняет берега и 
прибрежную растительность.

Попавшие в водоем нефтепродукты в результате нефтехими
ческого окисления постепешю разлагаются на углекислоту и воду. 
Однако этот процесс протекает медленно и зависит от количества 
растворенного в воде кислорода , температуры воды и количества 
микроорганизмов в ней. В летнее время пленка нефтепродуктов 
разлагается на 50-80% в течение 5-7 дней, при температуре ниже 
+ 10° С процесс разложения идет более длительно, а при +4° С раз
ложения вообще не происходит.

Донные отложения нефтепродуктов удаляются еще более мед
ленно и становятся источником вторичного загрязнения воды.

Наличие в воде нефтепродуктов делает воду непригодной для 
пигья. Особенно большой ущерб наносится рыбному хозяйству.
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Рыбы наиболее чувствительны к изменению химическою состава 
воды и к попаданию в нес нефтепродуктов в эмбриональном пе 
риоде. Нефтепродукты, попадающие в водоем, приводят к гибели 
планктона -  важной составляющей кормовой базы рыб

От загрязнения водоемов неф гепродуктами страдают также во
доплавающие птицы. В первую очередь повреждаются оперение и 
кожа птиц. При обильном поражении птицы погибают.

Кислоты II щелочи. Кислые и щелочные воды изменяют пока
затель pH воды водоема в районе их сброса. Изменение pH отрица
тельно сказывается на флоре и фауне водоема, нарущает биохими
ческие процессы и физиологические функции рыб и других живых 
организмов. При повышении щелочности воды, т. е. при рН>9.5 у 
рыб разрущается кожный покров, ткани плавников и жабры, вод
ные растения угнетаются, ухудшается самоочищение водоема. При 
снижении показателя, т. е. при рН<5 неорганические (серная, соля
ная, азотная) и органические (уксусная, молочная, виннокаменная 
и др.) кислоты оказывают на рыб токсическое воздействие.

Соединения вэнадия обладают способностью накапливаться 
в организме. Они являются ядами с весьма разнообразным дейс
твием на организм и способы вызвать изменения в органах крово
обращения, дыхания, в нервной системе; приводят к нарушению 
обмена веществ и аллергическим поражениям кожи.

Соедннення железа. Растворимые соли железа, образующиеся 
в результате воздействия кислоты на металл теплоэнергетического 
оборудования, при нейтрализации кислых растворов щелочью пе
реходят в гидрат оксида железа, выпадающий в осадок и могущий 
отлагаться на жабрах рыб. Комплексы железа с лимонной кисло
той отрицательно влияют на цвет и запах воды. Кроме того, соли 
железа обладают некоторым общим токсическим действием', а со
единения трехвалентного (окисного) железа действует обжигающе 
на пищеварительный тракт.

Соединения никеля поражают ткань легких, вызывают функ
циональные нарушения центральной нервной системы, желудоч
ные заболевания, снижение кровяного давления.

В.тяпие сбросов на окружающую cnedv
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I oiMiiiieim»! 'it' *» обладают общим токсическим действием и 
1\ри шбмюмиом иоиадаиии в организм вызывают нарушения же- 
\\ юмно-кишсмною тракта. Для рыб опасны даже незначительные
Kv'HUcmpaiuiM меди.

Нитриты и иитраты. Воды, содержащие нитриты и нитраты 
в К1\п 1мсствах, превышающих предельно допустимые, не могут 
оыть испольюваны для питьевого водоснабжения. При их упот
реблении наблюдались случаи тяжелой метгемоглобанемии. Кро- 
мс того, нитраты неблагоприятно воздействуют на высших беспоз
воночных и рыб.

Аммиак и соли аммония тормозят биологические процессы 
в водоемах и высокотоксичны для рыб. Кроме того, аммониевые 
соли в результате биохимических процессов окисляются до нит
ратов.

Трнлои Б. Растворы трилона Б токсичны для микроорганиз
мов, в TON! числе и для тех, которые участвуют в процессах био
химической очистки. Комплексы трилона Б с солями жесткости 
обладают значительно меньшей токсичностью, однако комплексы 
его с солями железа окрашивают воду водоема и придают ей не
приятный запах.

Ингибиторы ОП-7, ОП-10 придают запах воде и специфи
ческий привк7 С рыбе. Поэтому для водных объектов, используе
мых для рыбохозяйственных целей, ли\н1тирующим показателем 
вредности ингибиторов ОП-7 и ОП-10 является токсикологичес
кий показатель, а для водных объектов хозяйственно-питьевого и 
к7 льтурно-бытового водопользования -  органолептический (вкус, 
запах).

Гидразии, соедииепия фтора, м ы ш ьяка, рт>ти ядовиты как 
для человека, так и для фауны водоемов. Однако в воде, исполь
зуемой для питьевых целей, должна быть определенная концент
рация фтор-ионов (приблизительно 1.0-1.5 мг/дм^). Как меньшие, 
так и большие ко1щентрации фтора вредны для человеческого ор
ганизма.
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Повышенное солесодержание сточных вод, даже обусловлен
ное наличием нейтральных солей, близких по составу к солям 
содержащимся в обычных водах водоемов, может оказать отрица
тельное влияние на <|)лору и фауну водоемов.

Ш лам, находящийся в сбросных водах нредочисток водопод
готовительных установок объектов энергетики, содержит органи
ческие вещества. Попадая в водоем, он способствует снижению 
содержания кислорода в воде из-за окисления этих органических 
веществ, что может привести к нарушению процессов самоочище
ния водоема, а в зимнее время к развитию замора рыбы. Содержа
щиеся в шламе хлопья оксидов железа и избыток извести поража
ют слизистую жабр у рыбы, приводя ее к гибели.

В таблице 14 представлен примерный усредненный состав сто
ков, исходя из полученных данных химического анализа проб, взя
тых из бассейнов-отстойников некоторых элекгтростанций. Вещес
тва эти по своему влиянию на санитарный режим водоемов могут 
быть разделены на три группы.

К первой должны быть отнесены неорганические вещества со
держание которых в данных растворах близко к значениям ПДК. 
Ими являются сульфаты и хлориды кальция, натрия, магния. Сброс 
в водоем сточных вод, содержащих эти вещества, будет лишь не
сколько повышать солесодержание воды.

Вторую группу составляют вещества, содержание которых зна
чительно превышает ПДК; к ним необходимо отнести соли метал
лов (железа, меди, цинка), фторсодержащие соединения, гидразин 
мышьяк. Эти вещества не могут быть пока биологически перера- 
оотаны в безвредные продукты.

Третья группа объединяет все органические вещ ества, а так
же аммонийные соли, нитриты, сульфиды. Общим для веществ 
этой группы является то, что все они могут быть окислены до 
безвредных или менее вредных продуктов: воды, углекислоты 
«тратов, сульфатов, фосфатов, поглощая при этом из воды рас-

~ и ~  -  Р - ь . Л е -
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Расчет распределения концентрации вещества в воде

В естественных условиях химический состав вод регулируется 
природными процессами, когда поддерживается равновесие меж
ду поступлением химических элементов в воду и выведением из 
нее. В результате хозяйственной деятельности человека в водото
ки сбрасываются сточные воды промышленного и сельскохозяйс
твенного производства, а также-коммунально бытовые стоки. Они 
уменьшают содержание растворенного кислорода, увеличивают 
концентрации различных химических веществ, тем самым ухуд
шают качество воды.

Качество воды -  характеристика состава и свойств воды, оп
ределяющая ее пригодность для конкретных видов водопользо
вания.

При сбросе сточных вод или других видах хозяйственной де
ятельности, влияющих на состояние водных объектов, используе
мых для хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых целей, 
нормы качества поверхностных вод или их природный состав и 
свойства должны выдерживаться на водотоках, начиная со створа, 
расположенного в одном километре выше ближайшего по течению 
пункта водопользования (водозабор для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, места купания, организованного отдыха, террито
рии населенного пункта и т. д.) вплоть до самого места водополь
зования, а на водоемах -  на акватории в радиусе одного километра 
от пункта водопользования.

В водохранилищах и нижнем бьефе плотины гидроэлектрос
танции, работающей в резко переменном режиме, необходимо 
учитывать возможность воздействия на пункты водопользования 
обратного течения при резкой смене режима работы электростан
ции или прекращении ее работы.

При сбросе сточных вод или других видах хозяйственной де
ятельности, влияющих на состояние рыбохозяйственного водото
ков и водоемов, нормы качества поверхностных вод или их при
родного состава (в случае природного превышения этих норм)
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ДОЛЖНЫ соблюдаться на протяжении всего участка водопользова
ния, начиная с контрольного створа, определяемого в каждом кон
кретном случае органами Госкомприроды, но не более 500 м от 
места сброса сточных вод или расположения других источников 
загрязнения поверхностных вод (мест добычи полезных ископае
мых, производства работ на водном объекте и т. д.)

В случае одновременного использования водного объекта или 
его участка для различных нужд населения и народного хозяйства 
к составу и свойствам поверхностных вод предъявляются наибо
лее жесткие нормы из числа установленных.

Для сбросов сточных вод в черте населенного пункта ПДС 
устанавливается, исходя из отнесения нормативных требований 
к составу и свойствам воды в водных объектах к самим сточным 
водам.

Нормирование сбросов загрязняющих веществ в природную 
среду производится путем установления величин предельно-до
пустимых сбросов данных веществ со сточными водами в поверх
ностные водные объекты и на рельеф местности. Под предельно
допустимым сбросом (ПДС) вещества понимается масса вещества 
в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установ- 
ле1шым режимом в данном пункте водного объекта (рельефа мес
тности) с целью обеспечения норм качества воды в контрольном 
пункте.

Величина ПДС определяется как произведение среднесуточно
го часового расхода сточных вод q (м^ч) на допустимую к сбросу 
концентрацию загрязняющего вещества С (г/м^).

ПДС=яхС, г/час ( 1)
Нормы ПДС разрабатываются с учетом:
— категории водопользования водного объекта, принимающего 

сточные воды;
-  качества воды водного объекта — реки, водоема;
— ассимилирующей способности воды водного объекта;
-  возможности разбавления сточных вод водой объекта, при

нимающего стоки;

.а Г
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-предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных ве
ществ в воде водного объекта;

-общ их требований к составу и свойствам воды водных объ
ектов.

Если фоновая загрязненность водного объекта по каким либо 
показателям не позволяет обеспечить нормативное качество воды 
в контрольном пункте, то ПДС по этим показателям расчитыва
ется исходя из отнесения нормативных требований к составу и 
свойствам водных объектов к самим сточным водам. Если фоновая 
загрязненность водного объекта обусловлена естественными при
чинами, то ПДС может приниматься, исходя из условий соблюде
ния в контрольном пункте сформировавшегося фонового качества 
воды. К естественным причинам, формирующим качество воды, 
относятся факторы, не входящие в хозяйственное звено круговоро
та воды, включая возвратные воды всех видов (сточные, сбросные 
и дренажные). Для тех веществ, для которых нормируется прира
щение к природному естественному фону взвещенные вещества, 
алюминий, ионы меди, селена, теллура, фтора и др.), ПДС должен 
расчитываться с учетом этих допустимых приращений к природ
ному естественному фону.

При сбросе теплообменных вод ТЭС и других подобных объ
ектов требования к составу сбрасываемых вод при расчете ПДС 
устанавливаются в виде допустимых приращений и концентраци
ям нормированных веществ в воде водного объекта в месте водоза
бора (при условии водопользования одним водным объектом).

Нормирование сбросов загрязняющих веществ со сточными 
водами осуществляется по 2 0  параметрам, которые характеризуют 
основные промышленные загрязнения в Республике Узбекистан, а 
именно; химическая потребность в кислороде (ХПК), биологичес
кая потребность в кислороде (БИК^), водородный показатель (pH), 
взвешенные вещества, минерализация, аммонийный азот, азот 
нитратный (N0 3 *), азот нитритный (NO^'), фосфаты, эфирораство
римые вещества, нефтепродукты, СПАВ, фенол, фтор, мышьяк, 
железо, медь (Си), хром (Сг (VI), цинк (Zn), свинец (РЬ).



,..лж111.1 соГи11одат1.ся ма протяжении всего участка водопользова
ния и,1чмм.1Я с контрольного створа, определяемого в каждом кон- 
крсшом случае оргтгами Госкомприроды, но ме более 500 м от 
мости сброса сточных вод или расположения других источников 
инрямнения номсрхностных вол (мест добычи полезных ископае- 
Mi.ix, нрс^изиодства работ на водном объекте и т, д.)

1̂  случае одновременного использования водного объекта или 
его учасгка для различных нужд населения и народного хозяйства 
к составу и CHoiicTBiiM поверхностных вод предъявляются наибо
лее жесгкие нормы из числа установленных.

Для сбросов сточных вод в черте населенного пункта ПДС 
усгана1итвается, исходя из отнесения нормативных требований 
к составу и свойствам воды в водных объектах к самим сточным 
йодам.

Нормирование сбросов загрязняющих веществ в природную 
среду производится путем установления величин предельно-до
пустимых сбросов данных веществ со сточными водами в поверх
ностные водные объекты и на рельеф местности. Под предельно- 
допустимым сбросом (ПДС) вещества понимается масса вещества 
в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установ
ленным режимом в данном пункте водного объекта (рельефа мес
тности) с целью обеспечения норм качества воды в контрольном 
пункте.

Величина ПДС определяется как произведение среднесуточно
го часового расхода ст-очных вод q (mV4 ) па допустимую к сбросу 
кощдептрацию загрязняющего вещества С (г/м^).

ПДС=яхС, г/час ( 1)
11ормы ПДС разрабатываются с учетом:
-  категории водопользования водного объекта, принимающего 

сточные воды;
-  качества воды водного объекта -  реки, водоема;
-  ассимилирующей способности воды водного объекта;
-  возможности разбавления сточных вод водой объекта, при

нимающего стоки;
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-  пределыю-допустимых концентраций (ПДК) вредных ве
ществ в воде водного объекта;

-  общих требований к составу и свойствам воды водных объ
ектов.

Если фоновая загрязненность водного объекта по каким либо 
показателям не позволяет обеспечить нормативное качество воды 
в контрольном пункте, то ПДС по этим показателям расчитыва
ется исходя из отнесения нормативных требований к составу и 
свойствам водных объектов к самим сточным водам. Если фоновая 
загрязненность водного объекта обусловлена естественными при
чинами, то ПДС может приниматься, исходя из условий соблюде- 
Ш1Я в контрольном пункте сформировавшегося фонового качества 
воды. К естественным причинам, формирующим качество воды, 
относятся факторы, не входящие в хозяйственное звено круговоро
та воды, включая возвратные воды всех видов (сточные, сбросные 
и дренажные). Для тех веществ, для которых нормируется прира
щение к природному естественному фону взвешенные вещества, 
алюминий, ионы меди, селена, теллура, фтора и др.), ПДС должен 
расчитываться с учетом этих допустимых приращений к природ
ному естественному фону.

При сбросе теплообменных вод ТЭС и других подобных объ
ектов требования к составу сбрасываемых вод при расчете ПДС 
устанавливаются в виде допустимых приращений и концентраци
ям нормированных веществ в воде водного объекта в месте водоза
бора (при условии водопользования одним водным объектом).

Нормирование сбросов загрязняющих веществ со сточными 
водами осуществляется по 2 0  параметрам, которые характеризуют 
основные промышленные загрязнения в Республике Узбекистан, а 
именно: химическая потребность в кислороде (ХПК), биологичес
кая потребность в кислороде (БПК^), водородный показатель (pH), 
взвешенные вещества, минерализация, аммонийный азот, азот 
нитратный (N0 3 *), азот нитритный (NO2'), фосфаты, эфирораство
римые вещества, нефтепродукты, СПАВ, фенол, фтор, мышьяк, 
железо, медь (Си), хром (Сг (VI), цинк (Zn), свинец (РЬ).
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Химический состав сточных вод может уточняться за счет 

дополнительного ввода специфических показателей загрязнения 

сточных вод данного предприятия.
При расчете норм ПДС учитываются разбавляющая и асси

милирующая способности водного объекта, обоснованием норм 
служат данные специальных гидрологических, гидрохимических, 
геохимических, гидробиологических и других наблюдений, прово
димых организациями, имеющими лицензию на право проведения 
таких работ. В качестве исходных данных о качестве воды могут 
быть использованы природные фоновые значения незагрязненных 
участков водных объектов, особо охраняемых водных объектов, 
водных объектов в пределах заповедников со сходными геолого
географическими условиями и фондовые материалы исследований 
прошлых лет.

Нормирование сбросов зафязняющих веществ со сточными 
водами на рельеф местности производится исходя из данных о 
типе, проницаемости и фильтруемости грунтов формирующих ес
тественное днище водоприемника, сведений об объеме естествен- 
рюго понижения местности принимающего сточные воды, уровнях 
залегания фунтовых вод и их качествешюм составе.

Нормы предельно допустимых сбросов вредных веществ уста
навливаются по каждому источнику загрязнения, исходя из усло
вия недопустимости превыщения предельно допустимых концент
раций вредных веществ в водных объектах и условий его целевого 
использования.

При расчете норм ПДС для зафязняющих веществ, сбрасыва
емых со сточными водами, подвергаемых очистке используются 
технически достижимые показатели(ТДП):

ТДП| -  показатели сточных вод, достижимые при оптимальной 
эксплуатации действующих на объекте очистных сооружений;

ТДП2 -  показатели сточных вод, достижимые при применении 
типовои технологии, обеспечивающей наилучщее качество очи
щенной воды с учетом технических и экономических возможнос
тей в каждый установленный Госкомприродой период времени;



ТДП3 -  показатели сточных вод, достижимые при применении 
наиболее эффективной технологии и максимально приближенные 
к нормативам ПДК.

Технически достижимые показатели для сточных вод подвер
гающихся очистке принимаются предприятиями различных отрас
лей промышленности и коммунальными объектами на основании 
отраслевых нормативных документов или руководящих докумен
тов Госкомприроды Републики Узбекистан.

Расчет норм ПДС на основе технически достижимых показа
телей производится только для загрязняющих веществ, удаляе
мых в процессе очистки сточных вод по технологии реализуемой 
на объекте.

Для прогнозирования возможного неблагоприятного измене
ния химического состава воды необходимо знать концентрацию 
загрязняющих веществ в контрольном створе реки. Для консерва
тивных веществ расчет производится по формуле

Q + CJ
С к -  концентрация рассматриваемого вещества в контрольном 

створе реки, мг/дм^
Cst -  концентрация вещества в сточной воде, мг/дм^ 
с у -  концентрация вещества в фоновом створе реки, мг/дм\ 
0 , q -  расходы речной и сточной воды, м^сек.
Для неконсервативных веществ (фенолы, нефтепродукты, 

СПАВ, цинк, медь и т. д,), которые могут отличаться в сточной и 
речной воде как формой, так и составом, уравнение приобретает 
более сложный вид.

Q + q Q + q Q-\-q

E f -  коэффициент неконсервативности вещества, имеющегося 
в речной воде до выпуска сточных вод; в случае незагрязненной 
речной воды Ef=\

Est -  коэффициент неконсервативности аналогичного вещест
ва, сбрасываемого со сточной водой.

Влияние сбросов на окружающую среду ^
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Коэффициент неконсервативности определяется по формуле:

Est=e-I<st^Tst, где
основание натуральных логарифмов,

/Гл/-суммарный коэффициент скорости самоочищения загряз
няющего вещества, сбрасываемого со сточной водой, сут-1;

xst -  время добегания загрязненной речной воды от фонового 
створа до контрольного створа, сут.

Процесс смешения сточных вод с водой водоема определяется 
по формулам:

KL = Ksr + {Kst-Ksr)xe-a4 l  ГДе:
KL, Kst\ Kst -  концентрации загрязнения соответственно на 

расстоянии L, средняя, при полном смешении сточной жидкости; 
е-основание натуральных логарифмов; 
а -  коэффициент, учитывающий влияние гидравлических фак

торов на процесс смешения и определяемый по формуле:
Е-  где, 
8

<р -  коэффициент извилистости реки (отношение длины между 
двумя пунктами по форватеру к длине по прямой);

С=1.0 для берегового выпуска и .5 для выпуска в форватер;
g -  расход сточных вод в mVc c k .

Значение Е для равнинных рек находится по формуле Потапова:
„ vsrxHsr

vsr -  средняя скорость в водоеме;
Я?г-средняя глубина водоема.
Коэффициент разбавления а в промежуточном створе:

\ - e - a \ f Zа = — ------------
\ + -  e - a \ f Z  

Ч

Данные о расходе сточных вод и содержании в них загрязня
ющих веществ должны передаваться с предприятий, осуществля
ющих эксплуатацию очистных сооружений и сброс сточных вод. 
За расход сточной воды берется минимальный расход. Фоновые 
концентрации загрязняющих веществ (CJ) выбираются по данным 
систематических или рекогносцировочных наблюдений.
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Термины и их определения 
к разделу Влияние сбросов на окружающую среду

Биоочистка
(биологическая
очистка)

Удаление посторонних или вредных веществ из вод и почв с 
помощью живых организмов, способствующих фильтрации 
[или разложению) этих примесей и восстановлению первич
ных свойств среды.

Биохимическое
потребление
кислорода
ГБПК)

KojumecTBO растворенного кислорода, потребляемое на био
химическое окисление содержащихся в воде веществ в опре
деленный интервал времени и при определенных условиях.

Вегетациоииыи
период

период с 1 апреля до 1 октября календарного года

Вертикальный
дреиаж

Вертикальная насосная скважина 100 м и более

Вид (биологи
ческий)

Совокупность особей, образующая географические или эко
логические популяции. Особи обладают общими морфофи- 
зиологическими признаками, способны в природных усло
виях скрещиваться друг с другом и в совокупности занимают 
сплошной или частично разорванный ареал. Вид представляет 
собой также систему генотипов, формирующих опрелеленную 
СОВОКУПНОСТЬ экологических нищ в биогеоценозах. Общее 
число видов на Земле оценивается числами от 1,5 до 5 млрд.

Водные
экосистемы

подсистема природных экосистем, включает сообщество жи
вых существ в его среде обитания, объединенное в единое 
функциональное целое на основе взаимозависимости и при
чинно-следственных связей

Водный объект Сосредоточение природных вод на поверхности сущи либо в 
горных породах, имеющее характерные формы распростране
ния и черты режима.

Водоем Водный объект в углублении сущи, характеризующийся за
медленным движением воды или его полным отсутствием 
(озеро, водохранилище, пруд, болото)

Водозабор Сооружение или устройство для забора воды из водоема, во
дотока или подземного источника.

Водоотведение Отведение возвратных вод в водный объект, в городскую кана
лизацию или передача их другим предприятиям для использо
вания или очистки

Водоохранная
зона

Территория, граничащая с поверхностными водными объекта
ми, где устанавливается особый режим использования и охра
ны природных ресурсов и ведения хозяйственной деятельнос
ти. Понятие «особого режима» предполагает наложение огра
ничений на землепользование, необходимых для сохранения 
водотоков в надлежащем состоянии.
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Водоохраннын
комплекс

Система сооружений и устройств для поддержания треоуемо- 
го количества и качества воды в заданных створах или пунктах 
водных объектов.

Водопользова
тель

Юридическое или физическое лицо осуществляемое водо
пользование.

Волопопижепие Иск7 сственн0е понижение уровня подземных вод путем по- 
верхиостного или глубинного водоотбора.

Водоприемник Понижергие (обычно заполненное водой), в которое КДВ отво
дятся для сброса

Водопроводная
сеть

Система трубопроводов с сооружениями на их для подачи 
воды к местам се потребления

Водосброс дренажный коллектор большой пропускной способности (не 
все такие дренажные коллекторы называются водосбросами)

Водоснабжение Совокупность мероприятий (добыча воды из природных ис
точников, ее очистка, 1ранспортирование и подача) по обеспе
чению водой потребителей -  бытовых нужд, промышленных 
предприятий и т. п.

Водоток Перемещающаяся в русле вода (река, ручей, капал, коллектор 
и т. п.). Отличают временные и постоя1П1ые водотоки.

Водохранилище Искусственный водоем, образованный водоподпорным соору
жением на водотоке с целью хранения воды и регулирования 
стока.

Возвратная вода Вода, организованно возвращае.мая с помощью технических 
сооружений и средств из хозяйственного звена круговорота 
волы в естественные звенья (озерные, реч1п>1е, литологичес
кие). Обобщенное название отводимых в водный объект сточ
ных или коллекторно-дренажных вод.

Вредное
трансграничное
воздействие

лробые знач»ггельные вредные последствия, возникающие в 
результате изменения состояния трансфаничных вод, вызыва
емого деятельностью человека, физический источник которой 
расположен полностью или частично в районе, находящемся 
под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 
среды в районе, находящемуся под юрисдикцией другой Сто
роны

Временный
водоток

Водоток, движение воды в котором происходит не постоян1ю 
(пересыхающий).

Гидромелиора
тивная сеть

Система каналов, лотков и трубопроводов с сооружениями на 
них для подачи и отведения воды при мелиорации земель.

Грунтовые воды Подземные воды первого от поверхности земли постоянно су
ществующего водогюспого пласта, расположещюго на первом 
от поверхности водоупоре.

Деградания
среды

Общее ухудшение среды (природной или природной и соци
альной). Чаще используется по отношению к конкретным объ
ектам и компонентам среды (деградация почвы, дефадация 
ландшафта и др.)

1
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Дренажная вода Подземная вода, отводимая от ороишемых и осутасммх зе
мельных массивов, входит в понятие возврашой вол1.|.

Дрснаж ны н
коллектор

Открытый капал, отбирающий дренажные воды из нолевых 
дрен в точке сброса

Заболачивание Процесс, который происходит там, где фунтовые воды подхо
дят близко к поверхности грунта

Загрязнение вод Процесс изменения состава и свойств воды в водном объекте в 
результате поступления в него загрязняющих веществ.

Загрязнение
радиоактивное

Присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри 
металла, в воздухе, теле человека или в другом месте в коли
честве, превышающем уровни, установленные «Нормами ра
диационной безопасности (НРБ-99)»

Загрязненны е
воды

воды, содержащие примеси в количествах, прев1>ииающих
пдк

Засорение вод Накопление в водных объектах посторонних предметов.

Канал Искусственно созданное русло, нередко с без}1апорным дви
жением воды, связывающее два или более водных объекта 
(реки, озера, моря...) или отводящее воду в определенном 
направлении. Каналы делят на энергетические, оросительные 
(ирригационные), обводнительные (увеличивающие водность 
смежного водного объекта), осущительные, водопроводные, 
рыбоводные и другие.

К анализацион
ная сеть

Систем трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на 
них для сбора и отведения сточных вод

Канализация Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод
Л имитирую щ ий  
признак вред
ности вещ ества  
в воде

Признак, характеризующийся наименьщей безвредной кон
центрацией вещества в воде.

М инерализация Сумма концентрации N a‘, К ,̂ Са^, Mg' , НСО,, SO  ̂и С1.
Н ормативно- 
очищ енны е  
сточны е воды

Сточные воды, отведение которых после очистки в водные 
объекты не приводит к нарущению качества воды в контроли
руемом створе или пункте водопользования

Нормативы во
допользования

Научно-обоснованные нормы забора воды из водного объекта 
водопользователями, выраженные удельными объемами или 
расходами воды на единицу продукции, площади, объема, веса 
и др.

Н орм ированное
вещ ество

Примесь в воде, для которой установлена предельно-допусти
мая концентрация.

О боротное
водоснабж ение

Системы технического водоснабжения, в которой отработан
ная вода, после соответствующей обработки, повторно ис
пользуется в том же технологическом процессе.
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Окружам)*” ^”
срела

Внешний мир, окружаюшии живые существа в той мере, в 
какой он воспринимается органами чувств и органами fiepe- 
движения животных и побуждает их к определённому пове
дению

Орошаемые
земли

Земли, пригодные для сельскохозяис'твенного использова1И1я 
и полива, на которых имеется оросительная сеть, связанная с 
источником орошения, водные ресурсы которого обеспечива
ют полив этих земель

Орошспнс Искусственное увлажнение почвы и поверхности растении. 
Существует много способов -  дождева1П1см, сплоптым на
пуском. по бороздам, капельное, импульсное, лимагщое...

Очистка 
сточных вод

Обработка сточных вод с целью разрушения hjhi удаления из 
них определенных веществ

Псстннилы Химические препараты, применяемые для борьбы с вредите- 
гтями и болезнями растений: инсектициды, фунгициды, бак-тр- 
римилы. гербициды, нематоциды, акарициды н т. д. К пести- 
иилям относятся так-же дефолианты, десиканты, регуляторм 
роста расте1Н1Й. Систематическое применение высокотоксич
ных пестицидов, особенно в повышенных дозах, создаёт опас
ность зафязнения ими окружающе|1 среды, приводит к унич
тожению полезных животных, отравлению человека.

Поверхностные
во;|ы

Воды, находящиеся на поверхности суши в виде различных 
водных объектов{водоток, ручей, рукав, канал, коллектор...)

Поглоп1ан)ший
колодец

Колодец или шахта (с закрепленными стенками), в которые 
сбрасываются воды.

Подземные
воды

Вода в л1ггосфере во всех физических состояниях. (Бассейн, 
водоносный горизонт, месторождение)

Поля орошения Специально подготовленные участки, предназначенные для 
биологической очистки сточных вод и для выращивания на 
них сельскохозяйственных культур.

Поля
фильтрапни

Терр»ггории, предназначенные (специально устроенные) для 
биолошческой очистки сточных вод от зафязнений и, как пра
вило, не используемых для других целей.

Потерн В орос1ггельной системе любая вода, которая не использует
ся культурой (включая утечку из каналов, потери при проходе 
воды непосредствещю в дренаже)

Предельно 
допустимая 
коннентрапня 
вешесгва в воде 
(ПДК)

Концентрация индивидуального вещества в воде, выше кото
рого вода пригодна для установленного водопользования. При 
концентрации веществ равной или меньшей ПДК вода остает
ся такой же безвредной для всего живого, как и вода, в которой 
полностью отсутствует данное вещество.

Промывка Процесс выноса солей из корнеобитаемой зоны за счет внесе
ния большого объема воды

Пруд Мелководное водохранилище площадью не более 1 км̂
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Пруд-
иакопнтсль

Ь1ебольиюй искусствсиный водоем в специально выкопанном 
углублении на поверхности земли, прелназначентий для на- 
<опле»н1я и хранения воды для различных хозяйственных це- 
1ей

Разбавление Понижение концентрации вещества в воде путем ее смешения 
: менее концентрированной водой

дренаж а Сток воды при проходе через дренажную систему
С амоочищ ение
природной
среды

Способность природной среды разрушать, перерабатывать 
или переводить в неопасное состояние попадающие в неё за
грязняющие компоненты.

С анитарны е
попуски

эпизодические или периодические сбросы воды из водохра
нилища для очищения русла рек и улучшения качества воды 
в ней

Сброс По отношению к загрязняющим веществам или сточным во
дам, содержащим такие загрязняющие вещества, означает лю
бое действие или процесс, осуществляемые водопользовате- 
прм, независимо от причин, которые привели к поступлению .

любые утечки, удаления, разливы, протекания, откачки, выде
ления, опорожнения и пр.

Сбросная вода Оросительная и поливомоечная вода, отводимые соответс
твенно от орошаемых сельхозугодий и застроенных террито
рий; разновидность возвратной воды.

С войства воды Совокупность физических, химических, физико-химических, 
органолептических, биохимических и других качеств воды.

С остав воды Совокутюсть примесей в воде минеральных и органических 
веществ в ионном, молекулярном, комплексном, кoлJюиднoм 
и взвешенном состоянии, а также изотопный состав содержа
щихся в ней радионуклидов.

Сточная вода Хозяйственно-бытовая сточная вода населенных мест, дож
девая (снеговая) сточная вода, стекающая с застрое1П1ых тер
риторий, производственная сточная вода; разновидность воз
вратной воды

Т оксикологи
ческий конт
роль воды

Проверка методом биотестирования соответсвия токсических 
свойств воды установленным требованиям.

Т рансгранич
ные воды

любые поверхностные или подземные воды, которые обозна
чают, пересекают границы между двумя или более государс
твами или расположены на таких границах; в тех случаях, 
когда трансграничные воды впадают непосредственно в море, 
пределы таких трансграничных вод ограничиваются прямой 
линией, пересекающей их устье между точками, расположен
ными на линии малой воды на их берег

Фильтрация Движение жидкости в пористой среде.
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фоновая кон
центрация

вещества в воде, рассчитываемая применитель
но к данному источнику примесей в фоновом створе водного 
объекта при расчетных гидрологических условиях, учитываю
щая влияние всех источников примесей за исключением дан
ного и с т о ч н и к а . ---------------------------------------------- -

Хвостохрани-
лнню

Замкнутый или полузамкнутый (полу замкнутость возникав!̂  
при создании земляной или подобной ей плотины, через ко
торую частично фильтруется жидкость) бассейн для хранения 
жидких хвостов (и I ходов).

Химическое
потребление
кислорола
ГХПЮ

Количество кислорода, потребляемое при химическом окис
лении содержащихся в воде органических и 11сор1аническнх 
веществ под действием различных окислителеи.

Цветение воды Массовое развитие фитопланктона, сопровождающееся изме
нением окраски воды. Ухуднтет кислородный режим водоё
мов вызывает заморы рыб и др. водных животных.

Экологические
попуски

расходы воды в водотоке, обеспечивающие соблюдение требо
ваний экологической устойчивосги водных и существующих в 
воде природных объектов
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Аборнген -  коренной обитатель какой-то местности, исстари

в ней живущий, но не обязательно тут возникший и эволюциони
ровавший.

Абразия -  разрушение берегов и прибрежных частей дна круп
ных водоёмов (морей, озер и водохранилищ) волнами и прибоем. 
Интенсивность А. зависит от степени воздействия волн. Возникает 
при крутизне исходного откоса прибрежной части дна более 0,01.
А. Наблюдается также по берегам всех водоёмов и водотоков от 
воли, поднимаемых проходящими моторными судами.

Авифауна: 1) перечень всех видов птиц, постоянно, сезонно 
или случайно живущих, а также оказавшихся (залетевших) на дан
ной территории; 2) птицы какой-то местности.

Автохор(ы) -  растения и грибы, зачатки (семена, споры и др.) 
которых распространяются саморазбрасыванием {мехаиохоры), в 
том числе простым падением под влиянием силы тяжести (баро
хоры) или путем созревания плодов и семян в почве на некотором 
расстоянии от материнского растения (геокарпия). См. Аллохоры,

Адвентикатор -  вид пришлый, случайный для данного сооб
щества (биол.).

Coo6ufecmeo -  система организмов, совместно живущих в пре
делах некоторого естественного объёма пространства. Могут рас
сматриваться отдельно, например С. микроорганизмов (микробио
ценоз), С. растений (фитобиоценоз), С. животных (зооценоз) и т. д. 
Иногда С. понимается как синоним биоценоза.

Аквабионт -  термин, предлагаемый для обозначения обитате
лей континентальных водоёмов.

Аквабиосфера -  подразделение гидробиосферы, охватываю
щее континентальные, гл. обр. пресноводные бассейны.

А квакультура -  разведение полезных организмов в водной 
среде, в том числе мари культура (морская аквакультура)/

Аллохоры -  растения и грибы, зачатки (семена, споры и др.) 
которых распространяются при помощи внешних факторов: ветра 
{анелюхоры), воды (гидрохоры), животных {зоохоры) и человека 
(антропохоры).



Амфибионт -  организм, живущий в одних возрастных фазах 
развития (обычно личиночных) в воде или почве, а в других -  на 
суше, напр, большинство лягушек, стрекозы, комары и др.

Литропофит(ы) -  растения, вошедшие в местную флору бла
годаря человеку (культурные, окультуренные сорные), и любые 
виды, постоянно растущие на местообитаниях, созданных челове
ком.

Апофит -  растение из числа местных видов, легко поселяю
щееся на пашнях и др. местообитаниях, создаваемых человеком, и 
становящееся здесь сорняком.

Арборетум-древесный питомник. C\i. Дендрарий.
Ареал естественный -  apeai, не измененный (расширенный, 

суженный и т. д.) человеческой деятельностью.
Ареал искусственный -  apeai систематической группы жи

вого, ограниченный, расширенный или искусственно сформиро
ванный человеком в ходе преднамерегнюй или бессознательной 
деятельности.

Ареал расширяющийся -  область обитания вида, расширяю
щаяся по биологическим или антропогенным причинам.

Ареал эндемичный -  очень узкая область распространения 
вида, др. систематической группы или типа биологического сооб
щества. См. Эндемик.

Аспект -  внешн[н1 вид растительного сообщества, который 
может меняться на протяжении вегетационного периода из-за пе
ремен в условиях произрастания или со сменой фенологических 
фаз, преобладающих в сообществе растений (бот.).

Ассоциация растительная: I) естественно сложившаяся в 
пределах какого-то ареша со сходными условиями существования 
растительность, однородная по видовому составу, соотношению 
жизненных форм., функциональным связям, типу круговорота 
веществ, продуктивности и тенденциям развития; 2) основная 
единица классификации растительного покрова, совокупность од
нородных фитоценозов. Обычно название ассоциации даётся по 
господствующим формам растительности.
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Асфиксия -  удушье, острое кислородное голодание организ
ма вплоть до полного прекращения дыхания. Возникает при недо
статке аэрации, в том числе при вымокании растений. См. также

Залюр.
А ттрактант -  вещество, используемое для привлечения жи

вых организмов.
А ут(о)эколог11я -  экологическая дисциплина, изучающая вза

имоотношения организма (вида, особи) с окружающей его средой.
Ср. Сииэкология.

А эротаксация -  качественная и количественная оценка при
родных ресурсов (гл. обр. леса) путем глазомерного их определе
ния или анализа аэрофотоснимков.

Баланс увлажнения -  разность между количеством осадков 
и испаряемостью  за определенный отрезок времени в данном
месте.

Бенталь -  дно водоёма, заселённое организмами, обитающи
ми на грунте или в его толще. См. Бентос.

Бентос -  совокупность животных и растительных организмов, 
обитающих на дне водоёмов. См. Зообентос.

Бентофаг -  животное, питающееся организмами, живущими 
на дне водоёма, но нередко само опускающееся на дно лишь в по
исках пищи, напр, некоторые рыбы.

Бногены: 1) вещества (в том числе химические элементы), 
необходимые для существования живых организмов; 2) вещества, 
синтезируемые (порождаемые) организмами в ходе жизнедеятель
ности, напр, фитонциды и др.; 3) вещества, возникшие в результате 
разложения остатков организмов, но ещё не полностью минерали
зованные.

Биодеградация -  свойство материалов или объектов изменять 
свою структуру (качество) под влиянием биологических агентов; 
обычно подразумевается потеря полезных свойств.

Биоиндикатор: 1) группа особей одного вида или сообщество, 
по наличию, состоянию и поведению которых судят об изменениях 
в среде, в том числе о присутствии и концентрации загрязнителей;
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2) вид или сообщество, которые указывают на характерные осо
бенности среды, обусловленные наличием полезных ископаемых.

Биотоп: 1) относительно однородное по абиотическим факто
рам среды пространство, занятое биоценозом; 2) синоним местоо
битания вида.

Биоценоз -  любое сообщество взаимосвязанных организмов, 
живущих на каком-либо участке суши или водоёма.

Бонитировка -  качественная оценка отдельных природных 
ресурсов (вод, земель, лесов, животного мира и т. п.), их терри
ториальных сочетаний или совок7Пностей (биогеоценозов, ланд
шафтов, угодий, заповедных участков и т. п.).

Браконьерство -  добыча или любое др. уничтожение диких 
животных с нарушением правил охоты, рыболовства и др. требо
ваний законодательства по охране животного мира.

Буря соляная -  подъём ветром солей высыхающего Аральско
го моря и разнос их, в том числе перенос в сторону земледельчес
ких районов Казахстана и др. Республик Средней Азии, а также в 
земледельческие районы низовий Волги.

Бьеф -  участок реки или канала выше или ниже подпорного 
сооружения (плотины, шлюза).

Взвеси в воде -  взвешенные в воде частицы органического и 
неорганического происхождения (мельчайшие организмы, органи
ческие остатки, песчаные, илистые частицы и т. п.).

Взрыв нопулянноннын -  резкое, многократное увеличение 
численности особей какого-либо вида, связанное с выключением 
обычных механизмов её регуляции.

Вид местный -  см. Абориген.
Вид эндемичный -  см. Эндемик.
Водоём эвтрофный -  водоём с большим содержанием биоген

ных веществ.
Водохранилище многолетнего регулирования — водохра

нилище, полезная ёмкость которого обеспечивает регулирование 
стока в многолетнем периоде (цикл наполнения и опорожнения
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больше одного года). Принято различать также водохранилища се
зонного, годичного, недельного и суточного регулирования стока.

Воздействие аддитивное -  совокупное воздействие несколь
ких загрязнителей (химических и физических).

Воздействие синэргическое. (В прежнем справочнике опе
чатка).

Вымокание (растений) -  гибель растений из-за отсутствия 
притока воздуха к корням при стоянии воды на поверхности почвы 
или в верхних её горизонтах.

Вытеснение -  замещение одного экологически близкого вида 
другим в результате возникновения условий, благоприятствующих 
экспансии одного из видов. Может вести к вымиранию вытеснен
ного вида.

Гербицид -  вещество, используемое для избирательного или 
полного уничтожения нежелательных растений.

Дендрарий -  коллекция живых деревьев и кустарников, куль
тивируемых в открытом грунте (см. Арборетум). Насаждения Д., 
обычно формируемые в стиле ландщафтного парка, могут быть са
мостоятельными или входить в состав ботанического сада.

Детергент(ы) -  поверхностно-активное синтетическое ве
щество, употребляемое в промышленности и в быту как моющее 
средство и эмульгатор. Служит одним из основных химических за
грязнителей водоёмов, так как с трудом подвергается разложению 
микроорганизмами.

Детериорация (среды) -  ухудшение окружающей человека 
природной среды; обычно подразумевается -  в результате её ант
ропогенного загрязнения.

Жор -  посленерестовое интенсивное питание у рыб.
Завод рыбоводный (рыборазводный разг.) -  хозяйство, заня

тое искусственным оплодотворением икры и выращиванием рыб
ной молоди для выпуска её в естественные водоёмы с целью уве
личения их рыбопродуктивности или восстановления вида рыб, 
ставшего редким.
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Залужение отвалов -  комплекс мероприятий по созданию про
дуктивного травяного покрова на отвашх с посевом многолетних
злаково-бобовых трав.

Замор -  массовая гибель водных организмов, вызванная сни
жением содержания кислорода в воде.

Зарастание (водоёма) -  постепенное заполнение объёма или 
только поверхности водоёма макроскопическими водорослями и 
др. водными растениями.

Зообентос -  совокупность животных -  обитателей дна водоёма.
Зоопланктон -  совокупность животных, обитающих (как пра

вило, свободно парящих) в толще воды морских и пресноводных 
водоёмов и не способных противостоять переносу течениями.

Зоофаг-организм, питающийся животными, плотоядный вид.
Зооценоз -  совокупность взаимосвязанных видов животных, 

сложившаяся на каком-то пространстве.
Изоляция -  разобщение особей или их групп (популяций, био

тических сообществ и т. п.) друг от друга. Часто возникает по ан
тропогенным причинам, напр, шоссейная дорога, трасса газопро
вода и др. линейные сооружения. Нередко служит предпосылкой к 
исчезновению этих популяций, а иногда и видов, сообществ.

Иммиграция; 1) вселение в какую-то местность организмов, 
здесь раньше не обитавших; 2) вселение граждан одного государс
тва на постоянное или длительное жительство в пределы террито
рии др.государства.

Инсектицид -  вещество, используемое для уничтожения не
желательных в хозяйстве или природных сообществах насекомых.

Интродукция; 1) преднамеренный или случайный перенос 
особей какого-либо вида живого за пределы ареапа\ 2) успешное 
внедрение (как правило, благодаря сознательной или бессозна
тельной деятельности человека) какого-то чужого вида в местные 
природные комплексы.

Примечание. Проведение интродукции многие авторы рас
сматривают как нежечатетьное мероприятие, нарушающее при
родный бачанс.
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Ихтноцид -  вещество, используемое для уничтожения «сор
ной» (хозяйственно нежелательной) рыбы, обитаемой обычно в 
небольшом замкнутом водоёме.

Катаробионт -  организм, обитающий в незагрязненных хо
лодных пресных водах с большим содержанием растворенного
кислорода.

Катаценоз -  финальная стадия дигрессии биотического сооб
щества, характеризуемая малым числом сохранившихся видов и 
деградацией биотической среды.

Класс сапробности -  класс (степень) загрязнения воды орга
ническими веществами.

Коалесценция -  прилипание эмульгированных примесей 
к твердой поверхности. Свойство, используемое в процессах 
очистки.

Комплекс водоохранный -  система сооружений и устройств, 
предназначенных для обеспечения норм охраны вод.

Концентрация максимальная -  содержание вещества, не вы
зывающее нарушения биологических процессов в водоёме.

Космополит (организм) -  глобально распространенный вид 
или иная систематическая категория отсутствующие лишь на от
носительно ограниченных территориях (Антарктида, ледники 
Гренландии и т. п.).

Миграция рыб -  это массовые, обычно активные, но иног
да и пассивные перемещения из одного местообитания в другое. 
Миграционный цикл обычно состоит из; I) нерестовой миграции, 
т. е. перемещения рыбы от мест кормежки или зимовки к местам 
размножения -  нерестилищам; 2) нагульной, или кормовой, мигра
ции -  перемещения от мест размножения или зимовки к местам 
нагула; 3) зимовальной миграции -  перемещения от мест размно
жения или нагула к местам зимовки.

М инерализация: 1) процесс распада органических соедине
ний до углекислоты, воды и простых солей, происходящий с учас
тием или без участия редуцентов', 2) концентрация солей в водах, 
выражается в мг/л, г/л, г/м^ и %о.
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!Чодуль стока -  объём стока-1 в единицу времени с единицы 
площади водосбора. Вычисляется путем деления объёма стока на 
площадь водосбора и выражается в л/0<км^ или mVcxkmI

Надежность экологическая -  способность экосистемы отно
сительно полно самовосстанавливаться и саморегулироваться в 
течение сукцессионного или эволюционного отрезка её существо
вания. Простейший механизм поддержания Н. э. -  замена выбыв- 
щего по каким-то причинам вида другим, экологически близким.

Неофит -  недавно появившееся в местной флоре растение, для 
которого иногда можно даже указать год появления. Термин чаще 
используется для обозначения вновь проникших в агроценозы сор
няков.

Нерестилище -  место икрометания (нереста) рыб.
Норма водоотведения -  установленное количество отводи

мых сточных вод на одного человека или на условную единицу 
продукции, характерную для данного производства.

Олигосапроб -  организм, населяющий чистые, незагрязнен
ные воды (биоиндикатор высокой чистоты вод).

Перифитон -  организмы, прикреплённые или уцепившиеся 
за стебли и листья высших водных растений и др. поверхности, 
возвышающиеся над дном водоёма или водотока. Синоним -  об
растание.

riecmuifuc) -  \nm\4QCKoe соединение, используемое для защиты 
растений, с.-х. продуктов, древесины, изделий из шерсти, хлопка, 
кожи, для уничтожения эктопаразитов животных и борьбы с пере
носчиками опасных заболеваний.

Правила рыболовства -  виды рыб, сроки, места, орудия про
мысла, количество этих орудий, размер ячеи сетей и др. нормати
вы, устанавливаемые в законодательном и/или ведомственном по
рядке.

Пса.ммобиоит -  организм -  обитатель сыпучих песков.
Регенерация -  многозначный термин, обозначающий восста

новление, возрождение чего-то (напр, восстановление эксплуата-
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иионных свойств огработавших нефтяных масел с целью их нов- 
торного использования).

Редуцеит(ы) -  организмы, гл. обр. бактерии и грибы, в ходе 
всей жизнедеятельности превращающие органические остатки в 
неорганические вещества.(См. Минерализация).

Рыбоводство: 1) отрасль народного хозяйства, ориентирован
ная на разведение рыбы, увеличение и улучшение рыбных запа
сов в естественных водоёмах; 2) отрасль рыбного хозяйства (в том 
числе прудовое, озерное Р.), связанная с разведением рыб для по
лучения товарной продукции; 3) прикладная научная дисциплина, 
исследующая принципы и методы разведения рыбы в искусствен
ных и природных водоёмах.

Рыбозаградитель -  специальное устройство, служащее пре
пятствием для попадания рыбы в опасную для неё или для техни
ческого сооружения зону (см. Сооружение рыбозащитное).

Рыболовство: 1) промысловое -  добыча рыбы (и нерыбных 
водных животных, кроме млекопитающих) как ценного пищево
го продукта или сырья для технических и медицинских целей;
2) спортивное -  добыча рыбы (а также ракообразных, моллюсков 
и др. живых водных объектов) с рекреационными (в основном) 
целями.

Рыбопитомник -  предприятие, занимающееся оплодотворе
нием, инкубацией икры и выращиванием молоди рыб для последу
ющего её доращивания до товарного размера в рыбоводных прудах 
или для выпуска в природные водоёмы.

Рыбопродуктивность -  валовая биологическая продукция 
всех видов рыб, отнесенная к единице площади акватории.

Рыбоход -  сооружение, предназначенное для прохода рыбы 
через естественные препятствия или искусственно созданные пре
грады.

Сооружение рыбозащитное-устройство, защищающее рыбу, 
особенно молодь, от попадания в головные водозаборы каналов, 
насосных станций и др. (см. также Рыбозаградитель).

Влияние сбросов на окружающую среду j
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Среда обитания -  совокупность абиотических и биотических 
условий жизни организма (биол.).

Стенобионт -  организм, требующий строго определенных ус
ловий существования.

Сукцессия -  последовательная смена биоценозов, преемствен
но возникающих на одной и той же территории (биотопе) под вли
янием природных факторов или воздействия человека.

Таксация -  оценка количества чего-то, определение его цены, 
ценности.

Таксация водных объектов -  установление рыбохозяйствен
ной ценности водных объектов.

Фитопланктон -  совокупность «парящих» в толще воды рас
тений, пп. обр. микроскопических водорослей.

Хозяйство прудовое -  совокупность прудов и вспомогатель
ных сооружений, предназначенных для товарного выращивания 
рыбы (как продукта питания).

Ценоз -  любое сообщество (биоценоз, зооценоз, фитоценоз и 
т  п.).

Шкала цветности (цветов) воды -  условные индексы для 
определения цвета воды в водоемах (или сбросной воды) путём 
сличения окраски исследуемой воды с заранее изготовленным на
бором цветов. Набор Ш. ц. состоит из 22 стеклянных запаянных 
пробирок диаметром 8-10 мм, наполненных цветными раствора
ми, образующими постепенные градации от синего до коричнево
го цвета.

Эврибионт-организм, живущий в различных, порой резко от
личающихся друг от друга условиях среды. Ср. Стенобионт.



БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Использование земель и влияние на экосистему
Ухудшение экологического состояния земельных ресурсов, 

процессы опустынивания и деградации земель ведут к снижению 
биологической и экономической продуктивности ландшафтов. 
В результате происходит потеря мест обитания и вырождение ви
довой структуры растительного и животного мира.

Песчаные пустыни 
Гипсовая/щебнистая пустыня 
Глинистая пустыня 
Солончаковая пустыня 
Горные и предгорные эк-мы 
Тугаи
Водно-болотные экосистемы 
Экосистемы речных долин

Около 80% территории Узбекистана занято пустынями и по
лупустынями. Чрезмерная эксплуатация пустынных земель и их 
ресурсов посредством активной пастбищно-животноводческой
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иягпузки и добычи полезных ископаемых выразилась в сокраще- 
Гии и обеднении растительного покрова, эрозии почв, расширения 
зоны песков.

Пустынная экосистема Узбекистана 
отличается богатой флорой и фауной. 
Она является основным местом обитания 
редких и исчезающих видов животных, 
джейрана, индийского медоеда, могиль
ника и т. д. Например, только в Кызылку
мах насчитывается 937 видов растений, 

свыше 500 видов и подвидов позвоночных животных и около 950 
беспозвоночных.

Важной составляющей наиболее хрупкой экосистемы Узбекис
тана являются горные районы, составляющие около 20% его терри
тории, где формируется порядка 17% всего объема водного стока. 
При этом горные экосистемы имеют большое значение в развитии 
гидроэнергетики и поддержания рекреационных ресурсов. Между 
тем более 20% территории горных районов находится в зоне воз
действия эрозии почв, оползней, обвалов, лавин и селей.

Горные степи располагаются на высо
те 2000-2600 м. над уровнем моря.

Основные почвы -  темные сероземы. Средняя температура 11- 
14 градусов Цельсия. Флористический состав представлен 634 ви
дами растений, здесь обитает 20 видов животных и птиц.
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В речных и прибрежных экосисте
мах выделяются три основных типа мест 
обитания: тростниковые заросли, откры
тые отмели и тугаи. Состав фауны срав
нительно не богат, но имеет свои специ
фические особенности. Флористический 
состав тугайного типа растительности 

представлен 285 видами сосудистых растений. Эти экосистемы ох
ватывают в основном равнинные участки долины рек Амударья и 

Сырдарья.

За последние десять лет для нужд сельского хозяйства было 
изъято около 150 тыс. га особо ценных тугайных лесных земель. 
Также из-за интенсивного развития процесса дефадации лесов на 
землях долгосрочного пользования произошло истощение расти- 
тельного покрова и другие негативные процессы.

Экосистемы увлаж ненных терри
торий и дельт подобны речным и при
брежным, но в отличии от них характе
ризуется большей площадью водных 
пространств и большим общим уровнем 
увлажненности. Их можно подразделить 
на естественные (дельта Амударьи) и 

антропогенные (искусственные водоемы и озера). Низовья Аму
дарьи -  исторически сложившиеся места концентрации многих 
водно-болотных птиц, как на гнездовании, так и во время сезон
ных миграций. Растительность антропогенных увлажненных 
территорий -  тугайно-тростниковая характерная для естествен
ных водоемов.
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Горные экосистемы подразделяются на 
предгорные полупустыни, горные лист
венные леса, арчевые леса, альпийские 
луга и высокогорья. Предгорные полупус
тыни располагаются на высоте 800-1200 
метров над уровнем моря. Почвы -  свет
лые сероземы. Среднегодовая температу

ра в Западном Тянь-Шане 12,6 фад. Цельсия. Пояс предгорных по
лупустынь занимает 2/3 площади горной территории республики.

Растительность представлена 400 видами растений. Общая 
площадь горных лесов около 300 тыс. га, а субальпийских и аль
пийских лугов (высота над у. м. от 2700 до 3700 м) 600 тыс. га.

Основную угрозу биоразнообразию представляет антропоген
ная деятельность -  сельскохозяйственное производство (особенно 
отгонное животноводство), горнодобывающая промышленность и 
энергетика:

Потеря мест обитания
Растительные сообщества подвержены гидрологическим 
(ирригация, каналы/коллектора, озера) и техногенным воз
действиям (промышленность, инфраструктура и т. д.), пе- 
репасам и вырубке растительности для топлива или хозяйс
твенных потребностей.
Развитие молодых древесных тугайных сообществ не про
исходит из-за отсутствия затоплений пойм; тугайные леса 
стали частью процесса опустынивания и кустарничковые 
тугайные сообщества стали доминирующими (территории 
Енгенирузак, Заир, Кашкадарья, заповедник Бадай-Тугай). 
Освоение целинных и залежных земель под сельхозкульту
ры, строительство каналов и коллекторов привели к изме
нению и снижению многих видов флоры и фауны.

Потеря биоразнообразия
• Продолжается внесение различных видов фауны в Крас

ную книгу.



биоразнообразие

Охраняемые территории

Биологическое разнообразие У чбскист.а n p c / i c . - i , „ 
II тыс. видов растений и более 15 м.,е. жи„..пи.,х, 
мизма составляет 9,2%. Видовая 'Я1лсми'1иоем. р.клсиий ' im - /  
ет 8%, млекопитающих -  15%, иресмыкан.ишхся л<, 
лее эффективно биологическое рачнообрачис .1аибо;,с.“ и 4 ^ С ■>- 
„о сохраняется в заповедниках, нрир<,д,н,,х ианиоиал.-им/ 
заказниках и других особо охраняемых нрир.уннлх .срри,-^^'. /

В Узбекистане в систему охраняемых территорий входят де
вять государственных заповедников (220760 га), два националь-



 ̂ !^я7ПП га) республиканский экоиентр «Джейран»
„УХ парка 5 9 7 ^  заказников (1223920 га) и два
(5140 га), де „„„„ц ков  природы (3480 га). Общая площадь 
государственных^^ 2052000 га или приблизительно 4,6% всей тер- 
которых состав ревенные заповедники попадают под

ИЮ I т с с и ф и к а и и и  охраняемых зон Международного со- 
категорию nUCN) Национальные парки -  категория 11,

-
роды -  категория IV.

Справочник эколога-эксперта



В Таблице 4.1. Приложения приводится перечень охраняемых 
природных территорий Республики Узбекистан.

Киоразиообрате __________________207

Зааминский государственый заповедник

Завершены работы по приданию статуса «охраняемых при
родных территорий» (ОПТ) 19 крупным месторождениям -  зонам 
формирования пресных подземных вод и по всем крупным рекам, 
таким как Амударья и Сырдарья, Кашкадарья, Заравшан, Чирчик, 
Сурхандарья, Нарын и Карадарья. Общая площадь охраняемых 
природных территорий месторождений подземных вод составляет 
407356 га, водоохранных зон 8 рек в пределах территории Респуб
лики Узбекистан -  155416,5 га, в т. ч. земли прибрежной полосы 
27900,5 га.
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В Таблице 4.2. Приложения приведен перечень месторожде
ний пресных подземных вод, которым придан статус «охраняемые 
природные территории». В Таблице 3 представлена информация о 
площадях установленных водоохранных зон и прибрежных полос 
рек в пределах территории Республики Узбекистан.

Таблица 4.3.

Площади установленных водоохранных 
ЗОИ и прибрежных полос рек в пределах 
территории Республики Узбекистан (га)

п/п
Наименование рек Водоохранная

зона
В т. ч. прибрежная 

полоса

1. Кашкаларья 13106,9 1507,6

2. Заравшан 29789,3 3710,2

3. Чирчик 9160,6 1440,6

4. Сурхандарья 9208,0 1521,3

5. Карадарья 7540,7 1213,1

6. Нарыи 4310,7 459,3

7. Амударья 50054 10206,3

8. Сырдарья 32246,3 7842,1

Итого: 155416,5 27900,5

Леса

Общая площадь лесного государственного фонда Республики 
Узбекистан (ГЛФ) составляет 8597,4 тысяч гектаров, около 18% 
от общей площади страны. Покрытая лесом площадь составляет
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2374,8 тысяч га. что составляет 5 3% от ок....- 
лики. При этом на каждого жителя приходится 
„„о«  тошт  ̂ Зеили „«„ого фо„д, р.с„о„аг.к,,;Л  7Z'"°‘ 
.  „,„ы»но.„есча«ой „ .,е  -  7000,1

Г ”  ™' '  I” '  " ’■' -таро. „ .  .„ Г м
зоне 164,3 тысяча гектаров. >иннои

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20U1 2002 2003 2004 2005 2006
а
1

B O C u ia n  iLioutiWib 8.2 9.1 8,9 9,1 9,2 8 3 8.5 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

т . ч . по кр ы гая  лесом 2 2.8 2.8 2,9 3 2,4 2.4 2.4 2.2 2 J 2,4 2,4 2.8

Примечание; п I W  и 2001 году 1смли лесного фонда резко сократились, вслсдствин передачи чемель Бричмуллинского. 
Лхангаранского. П аркентско го и Ч нрчнкского лссхоюв Ташкентской области в распоряжение хокимнята Ташкентской

o6.iacTH

Рис. /. Динамика состояния земель лесного фонда в период с 1994 по 2006 гг.

Леса играют огромную природоохранную и мелиоративную 
роль. Покрытые лесом площади в Узбекистане составляют 1,4 млн. 
га (лесистость -  3%), даже с учетом залесенных и закустарненных 
пустынных пастбищ лесистость не превышает 5-6%. Наибольшая 
часть лесов находится в песчанной зоне, где основными лесооб
разующими породами являются саксаул, кандым, черкес и др. 
В горной и долинной части находится около 0,3 млн. га лесов и 
лесных насаждений. Особую ценность представляют арчовые гор
ные леса -  около 200 тыс. га.
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Арчевый лес на северных склонах Чаткачьского хребта

Можжевельник виргинский -  Junipons sp
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Основной лесообразующей породой в горах является можже
вельник, который занимает приблизительно 204 тысячи гектаров 
Пойменные леса в прошлом были непроходимыми насаждениями 
из местных видов тополей. Имеющиеся различные кустарники 
сейчас подвергаются особенно серьез1юму антропогенному воз
действию. Остальная часть площадей занята насаждениями из 
песчаных пород, кустарников и других широколиственных пород. 
Плантации интродуцированных древесных видов присутствуют в 
Д О ЛИ Н Н О Й  и горной зонах Республики.

V '7'к

;’lv -М)., д

'Л . ч '

Саксаул и другие пустын
ные кустарники, которые 
растут главным образом на 
песчаных почвах, очень важ
ны для защиты песков от 
ветровой эрозии и улучше
ния резко континентального 
климата пустыни. Наиболь
шие площади земель лесного 
фонда расположены в Рес
публике Каракалпакстан в 
Бухарской и Навоийской об
ластях; наименьшие площа
ди лесного фонда находятся 

Самаркандской, Сырдарь- 
инской областях и в Ферган
ской долине.

Республика богата разнообразием растительных видов. На 
территории республики встречаются 68 видов древесных, 320 кус
тарниковых пород и 2953 травянистой растительности, наиболее 
распространенные древесные виды из которых составляет следу
ющие:
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Таблица 4.4,

Разнообразие растительных видов Узбекистана

Всего покрытая лесом плошадь, из них Тыс. га 2278,7 100%

Саксаул - / / - 1385,5 60,8

Арча -II- 225,6 9,9

Грсбеишик - / / - Ж1,Ъ 9,1

Черкез -II- 152,7 6,7

Тураига -II- 61,5 2,7

Орехоплодные -II- 52.4 2,3

Каилым - / / - 41,0 1,8

Прочие кустарниковые породы - / / - 123,1 5,7

Прочие древесные породы - / / - 29,6 1,3

Рис, 2. Распределение заме,чь государственного 
лесного фонда Республики Узбекистан
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Табл1ща 4.5.

Лесные ресурсы Республики Узбекистан 
за 2004-2005 года

г ■“0 п
" 3
1  i
1  = 
| |

Лесовостаиовления (тыс. га)
В т. ч. на осу
шенном дне 

Арала (тыс. га)

Всего

в том числе

Посадка и 
посев лесных 

культур

Содействие 
естественному 

возобновле
нию леса

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

803,7 832,5 43,605 45,445 42,952 42,685 0,653 2,760 21,362 20,678

Рис.З. Распределение земель государственного лесного фонда Республики 
Узбекистан по категориям, общая площадь -8110,5 тыс. га (2003 г.)
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I
3 §■
о =
■б- я
'S я.я а“ U

D .  Ь  

? '=J3 пс W
со Uи оГ^ у

. 1  ^

эIS
о

sCвоп

r*~,о
r j

r i
г  г r isC

'Л,n

r«l
r i r-40m

c .
oo'rJr i

°Яг^'00 СТ'«Л|

1Г»
O'оr j

04'гч
О'̂
г '̂

40
40'O' ”t '

го
<Nоо.о00

|Лооп r f
>q
r ivO

r-̂
1гГr~- r f oo'inrn

Ч-
Г-'
n

го
оо о"»Г(

ГО̂
го'ооГ'!

O'
Ov'Г4

Oi
Г''

ю

п

о
чг •п

ооо

тSс<ч r f
ITî
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Естественные леса занимают порядка 20% от общей площади
гослесфонда.

В республике функционируют 93 лесохозяйственных предпри
ятия из них:

67 лесхозов,
8 специализированных лесхозов,
8 самостоятельных лесных участков,
6 заповедников, 3 охотничьих хозяйства,
1 народный парк.
Лесхозы республики ежегодно производят посев и посадку 

леса на площади около 42 тыс. га, из них посев на площади 27 тыс. 
га и посадка -  15 тыс. га.

В последнее время доля посадки в общем объеме лесоразве
дения постепенно увеличивается, т. к. посадка является более эф
фективным методом лесоразведения -  увеличивается сохранность 
культур, повышается их приживаемость.

Таблица 4.7.

Состояние лесоразведения в Республике Узбекистан 
за период 1995-2003 гг.

Ед.
Н31И

В том числе по годам
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Всего
лесоразведение т. га 32,2 33,2 34,5 40,0 41,6 41,6 42,2 42,2 42,5

В т. ч. посев т. га 27,6 28,5 30,2 32,4 31,4 33,0 32,2 29,9 29,0
посадка т. га 4,6 4,7 4,3 7,6 10,2 8,6 10,0 12,3 13,5

Из общего объ
ема на осушен
ном дне Арала

т. га 11,4 14,8 14,9 15,3 16,7 17,7 17,9 20,4 20,6

Перевод л/к в 
покрытую ле
сом площадь

т. га 27,2 30,3 22,0 27,7 19,7 37,9 42Д 48,6 32,2

Приживаемость 
лесных культур % 36,6 35,5 43,8 42,4 45,6 48,1 41,5 41 38,4

Оценка успещ- 
ности л/культ. удов. удов. хор. хор. хор. хор. хор. хор. удов.
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Лесопосадка на осушенном дне Аральского моря

Эа последние 12 лет на осушенном дне Арала заложено бо
лее 200 тысяч гектар лесных защитных насаждений из саксаула и 
других песчаных пород (ежегодно по 20 тыс. га). В зоне этих за
щитных насаждений уже на 2-ой год после посадки скорость вет
ра снижается на 20%, в 5 летнем возрасте на 80%, в 6-ти летнем 
на 90%, в 7-ми летнем скорость ветра затухает, резко сокращается 
подъем вредных мельчайщих частиц с поверхности земли, корне
вая система саксаула и других кустарников укрепляет поверхность 
ПОЧВЫ, что способствует появлению травянистого покрова и тем 
самым восстанавливается экосистема.

В настоящее время по проблемам Арала проводится сотруд
ничество с Германией, Францией, ведутся переговоры с Турцией. 
Основными проектами реализации являются создание лесных за
щитных насаждений на осушенном дне Аральского моря. Кроме 
того, имеются ряд проблем, требующих инвестиционной помощи. 
Это создание защитного пояса в пустынной зоне Бухарской и На- 
воийской областей, который будет предохранять орошаемые оази
сы Бухарской, Навоийской областей от отрицательного влияния 
иссушающих ветров Кызылкума.

Таблица 4.8.

Объем лесоме.1норативных работ, выполненных 
на осушенном дне Аральского моря (Республика 

Каракалпакстан) по Главному управлению 
ленного хозяйства за период 1995-2006 гг.

№ Годы Общая плошадь посадки 
и посева, тыс. га

1. 1995 11,4
2. 1996 14,8
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№ Годы
Общая площадь посадки 

и посева, тыс. га

3. 1997 14,8
4. 1998 15,3
5. 1999 16,7
6. 2000 17,7
7. 2001 17,9
8. 2002 20,4
9. 2003 20,6
10. 2004 21,4
11. 2005 20,7
12. 2006 16,0

ИТОГО 204,7
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ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ НА 
ОСУШЕННОМ ДН Е АРАЛЬСКОГО МОРЯ

25 Г

1095 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20М 2005 2006

Г0;1Ы
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Редкие и исчезающие виды животных, 
занесенных в Красную Книгу

Узбекистан располагает значительными площадями охотни- 
чье-рыболовных угодий -  до 38 млн. га, из них около 1,0 млн. га 
составляет водный фонд -  озера, реки, водохранилища.

Таблица 4.9.

Видовое разнообразие видов животных 
и внесенных в Красную книгу Узбекистана

Виды
млекопи
тающ их птиц рептилий рыб беспозво

ночных
Фауна республи
ки насчитывает 97 424 58 83 21337

Из них внесены в 
Красную книгу 24 48 16 18 36

Под охраной находится также более 300 видов птиц, из них 45 
видов и подвидов относятся в исчезающим и редким.

V .

в  горных заповедниках и народном парке обитает 73 вида миг
рирующих птиц, оседлых -  23 вида, гнездящихся -  84 вида.

В пойменно -  тугайных заповедниках выявлено 102 вида и 
подвида мигрирующих, оседлых -  18 видов, гнездящихся -  80 ви
дов птиц.
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Таблица 4.10,

Число редких и исчезаюших видов животных Узбекистана 
(по Красной книге Республики Узбекистан, 2003)

Г

Класс
Число
видов

Редкие н исчезающие 
виды и подвиды в%

R p r  п тй О Н О Ч Н Ы С
21337 78 0,4

83 18 21,7

fArnohibia) 3 — -

р г̂гпчпии ^Reotilia) 59 16 27,1

П т м п ы  fA vC S ) 424 48 11,3

м  пг»»гг»питаюшие (Mamrnalia) 97 24 24,7

Всего 22003 184 0,8

Серый варан -  редкий обитатель пустыни Кызылкум. 
Внесен в Красную книгу Узбекистана.
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Таблица 4.11, 

Видовое разнообразие с элементами эндемизма

Класс Число
видов

Эилсмнки, вилы 
II подвиды

в%

Рыбы (Pisces) 83 43 51,8

Земноводные (Amphibia) 3 - -

Рептилии (Reptilia) 59 30 50,8

Птицы (Aves) 424 8 1,9

Млекопитающие (Mammalia) 97 15 15,5

Всего 666 96 14,4

В 2001 г. была сформирована новая Красная Книга, куда вошли 
184 вида животных, что превышало в предыдущей на 71 вид.

Редкие и исчезающие виды растений, 
занесенных в Красную Книгу

Флора Узбекистана в настоящее время насчитывает более 4100 
видов растений. Из них более 3000 видов представляют высшие 
дикорастущие растения, из которых 9% -  эндемы. Это указывает 
на богатство видового состава растительного мира Узбекистана.

На всех охраняемых природных территориях (заповедниках и 
Народном парке) взято под охрану свыше 1115 видов высших рас
тений, из них 66 видов и подвидов редких растений, включенных в 
Красную книгу Республики Узбекистан.

Безответственное отношение к сохранению богатства расти
тельного мира и нерациональное его использование привело к его 
оскудению. Так, в 1991 году в Красную книгу Республики Узбекис-
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тан было внесено 163 вида растений, а в 1999 году уже внесено 301 
вид Некоторые виды растений попади в Красную книгу из-за ин
т е н с и в н ы х  заготовок сырья дикорастущих растений или массового 
сбора декоративных видов (лук анзор, тюльпаны, пионы).

Пион степной -  
Раеота hybrida

Тюлъпш1 Кауфмана -  
ТиИра Kaufmanniana

Таблица 4.12. 

Заготовка растительного сы рья по Узбекистану

Объемы заготовки растительного сырья (тонн)

В целом по Узбекистану; 2002 г. 2003 г 2004 г

Нормативная заготовка (квота) 508,3 491,7 581,76

Фактическая заготовка 490,3 250,6 301,3
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Бересклет Коонмана -  Euonimus koopmatmii 
Редкое растение, внесенное в Красную книгу* Узбекистана

В последней Красной Книге растений (1998 г), количество ви
дов составляло 301 и превысило предыдущую (1984 г.) на 138 ви
дов.
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Перечень охраняемых природных 
территорий Республики Узбекистан
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Таблш^а 4.1.

Название Место расположения
1лощаль, 
тыс. га

(год организации, 
орган управления) Административное

1
Географическое

I. Государственные заповедники
(Соответствует категории МСОП -  1а)
1. Заамииский 
(1928, 1960, МСВХ)

Джизакская область. 
Заамииский район

Памире-Алай, 
Туркестанский хр. 26,840

2. Чаткальский (1947, 
Ташоблхокимият)

Ташкентская область. 
Паркеетский, Боста- 

лыкский районы.

Западный Тянь-Шань, 
Чаткальский хр. 35,724

3. «Бадай-Тугай» 
(1971, МСВХ)

Каракал пакстан 
Берунийский район Пойма р. Амударья 6,462

4. Кызылкумский 
(1971, МСВХ)

Бухарская, 
Хорезмская область. 
Ромитанский район.

Пойма р. Амударья 10,311

5. Зарафшаиский 
(1975, МСВХ)

Самаркандская об
ласть. Джамбайский 

район.
Пойма р. Заравшан 2,352

6. Китабский 
(1979, ГКГМР)

Кашкадарьинская 
область. Китабский 

район.

Памиро-Алай, 
Зарафшаиский хр. 3,938

7. Нуратинский 
(1975, МСВХ)

Джизакская область. 
Форижский район.

Памиро-Алай, 
Нуратинский хр. 17,752

8. Гиссарский 
(1983, ГКОП)

Кашкадарьинская 
область. Яккобатский 

район.

Памиро-Алай, 
Гиссарский хр. 80,986

9. Сурханский 
(1987, МСВХ)

Сурхандарьинекая 
область.

Памиро-Алай, 
хр. Кугитанг 24,554

Общая площадь 208,176
Процент от общей территории республики 0,46%
И. Природные парки
(Соответствует категории МСОП -  II)
1. Заамииский народ
ный (1976, МСВХ)

Джизакская область. 
Заамииский район.

Памиро-Алай, 
Туркестанский хр. 24,110

2. Угам-Чаткальский 
национальный (1990, 
Тащоблхокимиат)

Ташкентская область 
Босталыкский, 

Паркентский, Ахан- 
гаранский районы

Хребты Западного 
Тянь-Шаня 574,590

Общая площадь 598,700
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III. Государственные памятники природы
г г — r . ^ r ^ T v r u t ^  кятегопии МСОП -  1Щ-----------
1. «Варданзи»
(107<? 1Q83, ГКОП)

Бухарская область.
Центральный

Кызылкум 0,3

2. «Ятьяван» 
П991. ГКОП)

Ферганская область. Ферганская долина 1,842

3. Миибулакский 
(1993. ГКОП)

Наманганская
область.

Ферганская долина 1,000

4. Чустский 
/1994. ГКОП)

Наманганская
область.

Ферганская долина 0,96

5. (^Центральная Фер
гана» ( 1995,ГКОП)

Ферганская область. Ферганская долина 0,1425

Общая плошаль 3,3805
IV. Территории для сохранения, воспроизводства и восста11ов.1 ения отде
льных природных объектов и комплексов
(Соответствует категории МСОП -  IV)
1ака1ники
1. Лрнасайский 
П983. ГКОП)

Джизакская область. Центральный
Кызылкум 66,300

2. «Актау» 
П992. ГКОП)

Самаркандская
область.

Памиро-Алай, 
хр. Актау 15,420

3. «Денгизкуль» 
(1973,1992, ГКОП)

Бухарская область. Южный Кызылкум 8,6225

4. «Каракнр» 
(1992, ГКОП)

Бухарская область. Южный Кызылкум 30,000

5. Карнабчульскин 
(1992, ГКОП)

Самаркандская
область. Южный Кызылкум 40,000

6. Котрабатский 
(1992. ГКОП)

Самарк-андская
область.

Памиро-Алай, 
хр. Актау 16.300

Мубарекский 
(1998, ГКОП)

Кашкадарьинская
область. Южный Кызылкум 236,846

7. «Сайгачий» 
(1991, ГКОП) Каракал пакстан Плато Ус1 юрт 1000

8. «Сармыш» 
(1991, ГКОП) Навоийская область. Памиро-Алай, 

хр. Актау 2,520

9, «Сечанкуль» 
(1992, ГКОП)

Кашкадарьинская
область. Южньн1 Кызылкум 7,0375

«Судочье» 
(1991, ГКОП) Каракалпакстан Дельта р. Амударья 50,000

10. «Дрофиный» 
(1998, ГКОП) Навоийская область. Южный Кызылкум 25,000
Общая плошаль 1498,050
Природные питомники
1. Экоце!ггр «Джей
ран» (1976, ГКОП) Бухарская область. Юго-западный

Кызылкум 7,122

Общая площадь категорий опт, обеспечивающих устойчивое долговременное 
coxpaneFHie биоразнообразия 239.3
Процент от общей территории республики 11 0.53%
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VI. Территории для управления отдельными прнродиымн ресурсами
(Соответствует категории МСОП VI)
Пргохозяйственные предприятия
1. Лесхозы 
(кол-во -  12, МСВХ)

Республика
Каракалпакистан - 1342,835

2. Лесхозы 
(кол-во — 2, МСВХ)

Андижанская область - 1,975

3. Лесхозы 
г^ол-во-Ю , МСВХ)

Бухарская область - 572,010

4. Лесхозы 
(кол-во — 7, МСВХ)

Джизакская область - 190,484

5. Лесхозы 
(кол-во -  12, МСВХ)

Кашкадарьинская
область - 217,184

6. Лесхозы 
(кол-во -  7, МСВХ)

Навоийская область - 2093,255

7. Лесхозы 
(кол-во- 3 ,  МСВХ)

Наманганская
область - 58,934

8. Лесхозы 
(кол-во -  7, МСВХ)

Самаркандская
область - 27,227

9. Лесхозы 
(кол-во -  2, МСВХ)

Сырдарьинская
область - 7,528

10. Лесхозы 
(кол-во -  6, МСВХ)

Сурхандарьинская
область - 246,800

11. Лесхозы 
(кол-во -  3, МСВХ)

Тащкентская область. - 6,249

12. Лесхозы 
(кол-во -  1. МСВХ)

Ферганская область - 12,254

13. Лесхозы 
(кол-во -  1, МСВХ)

Хорезмская область. - 78,412

Общая площадь 4855,147
Охотничьи хозяйства
1. Казахдарьинекое 
охот, хоз-во МСВХ

Республика
Каракалпакистан Дельта Амударьи. 402,970

2. Кунградское охот, 
хоз-во МСВХ

Республика
Каракалпакистан Плато Устюрт. 2606,515

3. Лесоохотн. хоз-во 
«Дальверзин МСВХ

Ташкентская область
Правобережные учас
тки реки Сырдарьи в 

среднем течении
5,360

4. Арнасайское охот, 
хоз-во МСВХ

Джизакская область
Сев.-вост. часть оз. 

Айдаркуль и прилежа 
щие территории суши

- 16,500 
1

5. Каракульское охот, 
хоз-во МСВХ

Бухарская область
Прилежащие к зап. 

Части 03. Денгизкуль 
территории суши

8,275

Общая площадь 3039,62
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Таблица 4.2.

ПЕРЕЧЕНЬ
месторождений пресных подземных вод, которым 

придано статус «Охраняемых природных территории»

[(аимеиоваине областей 
и районов

Название месторождений Площцдь
( r a j

Месторождения областного значения

1. Наманган, область
Алмас-Варзикское

Исковот-Пешкурское
22664,8
49677,2

2.
Самаркандская обл. 
Кошрабатский р-н Иуратинское (уч. Дзюш) 2800

3. Навои11Ская Нуратинскнй р-н Участок Янгиабадский 4900

4. Ташкент, область
Чимганское месторож., 

участок Чимган 153,4

5. Ферганская область Исфаринское месторож., 
. участок Бешарыкский 2195,9

6. Джизакская обл. Рават-Зааминское месторождение 7662,5

7. Сурхандарьинская обл. Ходжа-И пакское 
Пошхурдское

20607
44248

Итого: 154908,8
Mccтopoждe^нfя эеснубликанск'ого значения

1. Джизакская обл.
Предгорное месторождение 29548
Санзарское месторождение 4206

2. Сурхандарьинск*ая область Северо-Сурхандарьинск.
месторождение 14570

3. На.манган. обл. Нарынское месторождение* 5685
4. Андижан, обл . Ош-Араванское месторождение* 35294

5. Самарканд, обл. Современная долина 
р. Зарафшан* 47467,2

6. Кашкадарьин. обл. Китабо-Шахрисабзское* 63482

7. Ферганская область Чимион-Аввальское
Сохское

17036
16913

8. Ташкентская область Чирчикское
Ахангаранское

7622
10624

Итого: 252447,2
Всего: 407356,0



ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Общие сведения о твердых отходаху 
способах их переработки и захоронения

Все, что производится человечеством для удовлетворения его 
потребностей в виде продуктов питания, одежды, мебели, машин, 
т. е. все, что добывается, строится, выпускается промышленностью 
и выращивается сельским хозяйством, -  рано или поздно превра
щается в отходы. Часть этих отходов удаляется вместе со сточны
ми водами, другая часть в виде газов, паров и пыли попадает в 
атмосферу, но большая часть выбрасывается в виде твердых отхо
дов. Поэтому развитие безотходного производства (по замкнутому 
циклу), значительно сокращающего количество промышленных 
отходов, в частности твердых, является актуальной проблемой.

Промышленные отходы получаются от производственных пред
приятий, специфических производств. Их составляющие обычно: 
древесина, бумага, текстиль, кожа, резина, гипс, соли, шлаки, зола, 
формовочная земля, металл, отходы животного происхождения, 
строительный мусор (отходы строительных материалов и конс
трукций при новом строительстве и ремонте зданий и сооружений). 
В состав твердых бытовых отходов (мусора) входят; зола и шлак, 
бумага, пластмасса, пищевые отходы, металл, стекло и пр.

Удаление (вывоз) промышленных отходов, как правило, осу
ществляется самими предприятиями в специальные места захоро
нения (иногда отвалы) или на общие свалки, куда вывозятся твер
дые бытовые отходы (мусор) из городов.



Твердые бытовые отходы по мусоросборникам собираются в 
мусороприемные камеры и далее в мусоровозы. При отсутствии 
мусоропроводов мусор собирается в специальные контейнеры, за
тем перегружается на мусоровозы. В некоторых городах органи
зован сбор от населения непосредственно в мусоровозы, которые 
приезжают для этого в строго установленное время. Однако, все 
эти методы несовершенны и в ряде случаев негигиеничны, так как 
мусороприемные камеры и контейнеры являются источником не
приятных запахов и рассадником насекомых и грызунов.

В подавляющем большинстве случаев твердые отходы удаля
ются вывозным путем пока еше в основном на так называемые 
неконтролируемые свалки -  специально отведенные в пригородах 
отгороженные участки. Отходы на них разлагаются, часто заго
раются, в результате происходит загрязнение воздушной среды, 
иногда токсичными веществами, которые могут попасть на свал
ки с промышленными отходами. Кроме того, вредные вещества из 
неконтролируемых свалок, например из пищевых отходов, могут 
вымываться дождем, талыми водами, и загрязнять водоемы и под
земные воды.

Для уменьшения загрязнения окружающей среды было пред- 
ложегю вместо неконтролируемых свалок применять полигоны 
для твердых отходов.

Для такого полигона выбирают место по возможности в гли
нистом грунте, в котором можно складировать отходы в течение 
20-25 лет и более. Основание выбранной площади делают в виде 
огромного корыта глубиной примергю 1.5 м. Фильтрат скапливает
ся в нем, остается в пределах полигона и не загрязняет водоемы и 
подземные воды. При необходимости (большое количество осад
ков) фильтрат забирают со дна корыта насосными установками и 
разбрызгивают по поверхности укладываемых отходов. Одна часть 
фильтрата испаряется с поверхности, другая проникает вглубь, где 
вызывает медленный биотермический процесс с повышением тем- 
пераг>'ры примерно до 30° С.
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До дна доходит ие более 5% перекачиваемой жидкости. Если 
глинистого грунта нет и основание для полигона приходится де
лать в водопроницаемых грунтах, дно корыта выстилают слоем 
привозной глины толщиной 0.5 м.

В течение суток вывозят отходы на одну площадку полигона и 
уплотняют бульдозерами послойно до 2-метровой высоты. На сле
дующие сутки отходы вывозят на другую площадку, а предыду
щую обязательно укрывают изолирующим слоем грунта толщиной 
0.25 м. Изоляция грунтом и его последующее уплотнение препятс
твует загрязнению наружной воздущной среды, а также распро
странению мух и грызунов. По мере загрузки полигона отходами 
из разровненных слоев извлекают металлолом.

Для сокращения площади полигон зафужают многослойно. 
Конструктивные схемы допускают высоту 60 м. При этом для ус
тойчивой работы бульдозера необходимо устраивать пологий вне
шний откос, образующий с горизонтом угол в 15. После заполне
ния полигона поверхность его покрывают растительным грунтом.

После полной загрузки полигона и закрытия его раститель
ным грунтом поверхность последнего можно использовать для 
устройства парков, садов, игровых площадок и пр. В закрытых от 
соприкосновения с воздухом бытовых и пищевых промышленных 
отходах, находящихся в насыпях полигона, возникает анаэробный 
процесс, при этом выделяется биогаз (смесь метана и углекисло
го газа), который при определенных условиях можно использовать 
как топливо. Такой опыт имеется в ВНР, где при высоте засыпки 
отходов 7 м этот газ отбирают с помощью отсасывающих труб. До
полнительные устройства, связанные с этим, как показал опыт, в 
течение года окупаются многократно. Рассматриваемые полигоны 
твердых отходов предназначены в основном для отходов бытового 
происхождения. Однако, проведенными исследованиями установ
лено, что часть промышленных отходов (по номенклатуре более 
10 тыс. видов) может быть принята при определенных условиях на 
полигоны твердых бытовых отходов для совместного захоронения.
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Главным направлением в устранении вредного воздействия на 
окружающую среду промышленных, в том числе токсичных отхо
дов, является их использование в производственных циклах, т. е 
организация малоотходных производств. Однако, в ряде случаев 
для нейтрализации промышленных отходов приходится устраи
вать специальные сооружения.

Некоторые виды твердых промышленных отходов вследствие 
их токсичности необходимо обезвреживать на специальных соору
жениях (табл. 15.). Эти сооружения могут находиться в ведении 
предприятия, дающего токсичные отходы и располагаться на его 
территории. Токсичные промышленные отходы могут также скла
дироваться, перерабатываться и нейтрализоваться централизован
но на полигонах и станциях переработки и нейтрализации. Спе
циальные полигоны организуют двух видов: для обезвреживания 
одного вида отходов только захоронением или химическим спосо
бом, а также комплексные.

Захоронение промышленных отходов производят в котлованах 
глубиной до 10-12 м в специальной таре, размещаемой в котлова
нах и железобетонных резервуарах (особо вредные отходы). Кот
лованы располагают в водонепроницаемых фунтах.

Таблш{а 15

Основные вилы твердых и шламообразных 
токсичных промышленных отходов, подлежащих 
обезвреживанию на специальных сооружениях*

Отхолы Вредные вещества, 
содержащиеся в отходах

Отрасли химичсскон промышлеиностн
Хлорная
Графитовый шлам (производства сии- 
1СТИЧССКОГО каучука, хлопа, каустика)

Ртуть

Метанол (отходы производства 
оргстекла)

Метанол

Шламы (производства солей 
мопохлоруксусиой кислоты)

Гексахлоран, метанол, трихлорбензол
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Отходы Вредные вен1еетва, 
----------Ш1ержашнеся и

Бумажные мешки ДДКурот^р^пи^Гцииеб;----- ------------------
ХВИхлорфенолят меди, тиупяи.п

Шламы (производства 
трихлооФеиолята меди)

1 рихлорфеиол — ---------

Отработанные катализаторы 
пиястполимепов

Бензол, дихлорэтан

Коагулюм и омега полимеры Хлоропрен
Осмолы трихлорбензола (производства 
уппбрений)

Гексахлорен, трихлорбензол

гтрли шолство хромовых соединений
Шлам (производства монохромата 
патоия)

Шестивалентный хром

Хлористый натрий (производства 
(дихромата калия)

То же

Содовая
Цинковая изгарь Цинк
Иск7 сствс11110е волокно
Шламы Диметилтерефталат,терефталевая 

кислота, цинк, мель
Отходы фильтрации капролактама Капролактам
Отходы установки метанолиза Метанол
Лакокрасочная
Пленки лаков и эмалей (отходы при 
очистке оборудования)

Цинк, хром, растворители, окисленные 
масла

Шламы Цинк, магний
Хнмико-фогографическая
Отходы производства гипосульфита Фенол
Отходы производства сульфита 
безводного

Фенол

Отходы магнитного лака, коллодия, 
красок

Бутилацетат, толуол, дихлорэтан, 
метанол

Пластмассы
Заполимеризовавшаяся смола Фенол
Азотная
Шлам (смолы) с установки очистки 
коксового газа

Канцерогенные вещества

Отработанные масла цеха синтеза и 
компрессии

То же

Кубовый остаток от разгонки 
моноэтаноламина

Моноэтаноламин

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность
Алюмосиликатный адсорбент от 
очистки масел, парабина

Хром, кобальт
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Отиоды
Кислые гупроны с содержанием серной 
1сис-1оты более 30%
Фусы и фусосмольные остатки получе- 
ния кокса и гази<Ьикация полукокса
Железохромовый катализатор КМС 482 
(нроизволства стиролов)_______________
Отработанная глина
Отходы процесса фильтрапии с 
усгаиовок алкилгЬенольных присадок
Отработанные катализаторы К-16, 
К-22. КПФ

Вредные вещества, 
содержащиеся в irraiyic.

Серная кислота

Фенол

Хром

Масла
Цинк

Хром

Маитностроенис
Осалок хромсодержаших стоков Хром
Осалок цианисшх стоков Циан

ХромСтержневые смеси на органическом 
связующем________________________
Осалок после вакуум-фильтров стан- 
ний нейтрализации гальва[1ических 
цехов

Цинк, хром, никель, кадмий, свинец, 
медь, хлорофос, тиокол

Мелицинская промышленность
Отходы производства синтомицина Бром, дихлорэтан, метанол
Цветная металлургия
Отходы обогащения и шламы Соли тяжелых металлов

Огневой метод ликвидации отходов позволяет сократить пло
щади участков полигонов. Целесообразно сжигать осадки, предва
рительно прошедшие стадию механического обезвоживания (ваку
ум-фильтры, центрифуги или фильтр-прессы).

Радиоактивные отходы собираются в местах их образования 
отдельью от других отходов в специальные сборники, внутрешше 
поверхности которых изготовляются из гладкого малосорбирую- 
щего материала. Мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от 
сборника с радиоактивными отходами не должна превышать 10 
мбэр/год. Транспортировка к местам захоронения производится на 
специально оборудованных автомашинах, причем мощность дозы 
в кабине водителя должна быть не более 2.8 мбэр/год. Автомаши
ны и сменные сборники после каждого рейса должны дезактиви
роваться.



Переработка твердых отходов на компост является более совер
шенным приемом их обезвреживания и использования. Применя
ют полевое компостирование, кроме того, отходы перерабатывают 
на специальных заводах. Наиболее совершенным сейчас считается 
непрерывный процесс компостирования с аэробным окислением 
органических отходов во вращающемся наклонном барабане фер- 
метере.

Сжигание твердых отходов в кострах или примитивных печах 
нельзя считать целесообразным, так как при этом загрязняется воз
душная среда и не используется образующаяся тепловая энергия. 
Может быть оправдано сжигание в специальных печах специфи
ческих больничных отходов, которые удаляются и обезврежива
ются отдельно от бытовых. Однако, при использовании тепловой 
энергии и очистке уходящих газов сжигание твердых отходов явля
ется целесообразным. Этот процесс происходит на мусоросжига
тельных станциях (заводах), имеющих паровые или водогрейные 
котлы со специальными топками, например, с расположенными 
наклонно вращающимися валками колосниковой решетки. Тем
пература в топке должна быть не менее 1000° С, для того, чтобы 
сгорали все дурнопахнущие примеси газов и не происходило бы 
зашлаковьшания колосников. Перед выходом в дымовую трубу 
газы необходимо очищать, например с помощью электрических 
фильтров. Металлический лом отделяют от шлака электромагнит
ным сепаратором.

Применение сжигания или компостирования для обезврежива
ния отходов зависит от местных условий.

Переработка отходов на компост и сжигание их с использова
нием получающейся при этом теплоты являются, по существу, за
вершением безотходного процесса.

В последние годы в разных странах появилось много новых 
предложений и исследований, направленных на использование 
твердых бытовых отходов. Это прежде всего переработка мусора 
пиролизом с образованием кокса, жидкого и газообразного топли
ва. Преимущество получения из отходов топлива по сравнению с

В:шя!ше опиходов на окруж ающую среду______________ 235



получением теплоты при сжигании мусора состоит в возможное- 
ти накопления топлива и его транспортировки. Разрабатываются 
предложения по производству из городского мусора метанола, ам- 
миака и мочевины.

Гигантски выросшее потребление минерального сырья при
водит к накоплению огромных объемов отходов, а их удаление и 
складирование перестает быть экономически оправданным. Про
мышленное производство растет во всем мире из года в год, и пока 
пропорционально его росту увеличивается количество отходов, 
возрастая приблизительно в 2 раза за 8-10 лет.

Высокие темпы потребления минеральных ресурсов не сопро
вождаются повышением комплексности их использования и пол
нотой извлечения из недр, сокращением и устранением потерь при 
добыче, обогащении и переработке полезных ископаемых. Еще 
более значительно отстает такое направление совершенствования 
производства, как комплексное использование первичных природ
ных ископаемых и вовлечение в производство шлаков, шламов, 
золы и других отходов и побочных продуктов.

Высокая зафязненность окружающей среды в результате вы
бросов и накопления отходов представляет потенциальную опас
ность для естественных экологических систем различного уровня, 
а также для здоровья человека. За последние годы выявлен и воз
ник целый ряд неизвестных ранее болезней -  эндокринных, аллер
гических, токсических, в том числе лучевых, токсико-аллергичес- 
ких,-вызванных действием химических веществ, выбрасываемых 
человеком в окружающую среду.

Экономико-экологические аспекты 
рекультивации нарушенных зел1ель

Рекультивация земель, связанная с добычей и переработкой 
минерального сырья, охватывает следующие основные виды на
рушений: деформация земной поверхности вследствие подземной 
разработки месторождений полезных ископаемых без закладки
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выработанного пространства; выемки, образующиеся в результате 
отработки месторождений полезных ископаемых открытым спо
собом (карьеры, разрезы); отвалы горных пород (терриконы, плос

кие отвалы) и др.
Способы рекультивации земель, занятых терриконами и други

ми отвалами, могут быть различны:
1) отвалы разбираются и отходы вывозятся для засыпки овра

гов балок и других поверхностей, не используемых в народном 
хозяйстве;

2) отвалы разбираются и отходы вывозятся на строительные 
объекты (шоссейные дороги, предприятия по производству строи
тельных материалов и удобрений для сельского хозяйства;

3) отвалы используются под лесопосадки, зоны отдыха, спор
тивные и другие сооружения.

Самый дорогой способ -  это первый, а засыпка балок и оврагов 
может приводить к нарушению региональной гидрогеологии.

Рекультивация нарушенных земель направлена не только 
на возврат земли в сельскохозяйственный или лесной фонд, на 
предотвращение оползней, но и на создание экономико-экологи
ческой сбалансированности природной среды (рис. 1). Наиболее 
продолжительным этапом восстановления земель является пе
риод биологической рекультивации, который обычно составляет 
15-30 лет.

Результаты проведения рекультивационных работ показали, что 
за исключением участков, расположенных в районах с интенсивно 
расчлененным рельефом, большим количеством осадков и суро
выми климатическими условиями, почти все нарушенные земли 
поддаются восстановлению. Особо важное значение имеет прове
дение таких работ в связи с сокращением земельных угодий (коли
чество пашни на душу населения уменьшилось с 1.0 га в 1953 г. до 
0.88 га в 1975 г.). Рекультивационные работы позволяют не только 
восстанавливать нарушенные земли, но и улучшать первоначаль
ный ландшафт, придавать ему более привлекательный вид.
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Рис. I. Основные направления и этапы рекультивации нарушенных замапь



Оценка воздействия твердых отходов 
на окружающую среду
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В результате различных видов деятельности человека создают
ся огромные количества отходов.

Химический состав отходов весьма разнообразен. Их харак
терной чертой является наличие широкой ассоциации накаплива
ющихся элементов, совместное нахождение которых обусловлено 
не только общностью свойств, но и (в отличие от природных ассо
циаций) спецификой производства и бытовой деятельности.

Для производств, связанных с первичной или вторичной пе
реработкой материалов (металлообработка, химическая промыш
ленность, промышленность стройматериалов, энергетика) харак
терна концентрация химических элементов во всех типах отходов 
(выбросы, стоки, твердые отходы). При этом качественный состав 
ассоциаций сонахождения близок. Для производств, обрабатыва
ющих органическое сырье (пищевая, текстильная промышлен
ность), более характерно накопление химических элементов в 
стоках.

Значительная часть твердых и жидких отходов утилизируется. 
Наиболее полно используется лом металла, отходы пищевой, мясо
молочной промышленности, отходы бумаги, текстиля, масло- и не
фтесодержащие отходы. В 1980 г. в нашей стране из отходов была 
произведена каждая третья тонна стали, четвертая тонна бумаги и 
картона, пятая тонна цветных металлов и серной кислоты.

Большая часть неутилизированных отходов вывозится на свал
ки, в результате чего поблизости от населенных пунктов концен
трируются огромные массы свалочного материала, обогащенного 
тяжелыми металлами. Свалки -  потенциальные источники поступ
ления металлов в подземные и поверхностные воды, в прилегаю
щую почву.

Высокими концентрациями многих тяжелых металлов отли
чаются коммунально-бытовые отходы -  твердые бытовые отходы 
и осадки городских очистных сооружений. Часть их перераба



тывается в компост, используемый в качестве удобрения, и ста
новится источником загрязнения сельскохозяйственных почв и 
продукции.

Коммунально-бытовые и производственные стоки поступают 
в поверхностные водные объекты или непосредственно (условно 
чистые стоки) или после заводских и/или городских очистных со
оружений. При этом взвесь, не уловленная при локальной очис
тке стоков, задерживается на городских очистных сооружениях, 
обогащая металлами осадки, которые иногда вывозятся в качестве 
удобрений на сельскохозяйственные поля. Растворенные металлы 
также частично задерживаются очистными сооружениями, а час
тично поступают в водные объекты, увеличивая в них содержания 
металлов.

Газовые и пылегазовые выбросы от работающего оборудова
ния (организованные и неорганизованные выбросы), от складиру
емых и транспортируемых отходов и сырья (как правило, неорга
низованные выбросы) загрязняют воздушный бассейн.

Таким образом, промышленные выбросы и стоки определяют 
совреме1П1ое качество вод, атмосферы и (через выпадения) почв в 
урбанизованных зонах и их обрамлении. Твердые отходы (быто
вые и промышленные) образуют фиксированные скопления хими
ческих элементов -  источник загрязнения почв и воды.

Виды промышленных отходов многообразны. Наиболее объ
емные отходы образуются на металлургических комбинатах, 
мaши^юcтpoитeльныx заводах, предприятиях стройиндустрии 
и энергетики -  это шлак, зола, формовочные материалы, разно
образная уловленная пыль. Наряду с отходами, специфическими 
для определенных производств, на предприятиях разного профиля 
накапливаются большие объемы одинаковых отходов: древесины, 
резины, пластмассы, краски, растворителей, нефтепродуктов и др. 
Помимо этого, на каждом предприятии имеется производственный 
и строительный мусор, который по объему часто превосходит все 
остальные виды отходов.
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Отходы разнообразны по химическому составу. Некоторые из 
отличаются высокими концентрациями отдельных химичес

к и х  элементов, в том числе токсичных.
В таблице 16 приведены ассоциации химических элементов, 

накапливающихся (относительно средних содержаний в земной 
коре) в главных видах твердых отходов на типичных для городов
производствах.

Основными отходами в черной металлургии являются шлаки, 
шламы, пыль, отходы производства кокса.

Из сталеплавильных и ферросплавных шлаков, обладающих 
высокой нейтрализирующей способностью и содержащих в не
большом количестве необходимые растениям микроэлементы (В, 
Мо Си, Zn, Со, V и др.) и Р производят известковую муку для сель
ского хозяйства. Учитывая высокие концентрации в шлаке токсич
ных металлов (например, хрома) этот способ требует экологичес
кого обоснования. Применяют шлак также в дорожном строитель
стве и литейном производстве.

Таблица 16

Ассоциац1И1 химических элементов 
в твердых промышленных отходах

Ряды относительной концентрации

Вид отходов пхЮОО пхЮО пхЮ пх1

Черная металлургия

Шлак доменный — — - Мп, Сг, V, 
В, Sr

Шлак сталеплавильный и 
ферросплавной

Мп, Сг, V

Цветная металлургия
Шлак медеплавильных печей — Си — -

Шлак свинцовой шахтной плавки Zn, РЬ Си — —

Шлак никелевого производства - Сг Ni, Со, Си -
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Ряды относительноII коицеитраиии
Вид отходов пхЮОО пхЮО nxio nx |

Машиностроение и металлообработка
Шлак чугуна - Мп Сг —

Шлак стали - Мп Сг V
Шлак алюминия - - W Cr,Co
Шлак магния - W - Zn, Cr, Co
Горелая земля — — w Mo, Zn, 

Cu, Pb
Пыль от лробсмстиых и 
пескоструйных установок

— W, Мо Сг, Ni, Си V,Co

Гальванические осадк-и Cd Си, Сг, РЬ Ni, Zn -
Химическая нромытлеииость

Шлам очистных сооружений Cd.Ag As. РЬ, Сг Cu Mo,Ni
Шлам от производства красителей Со, Ag Си Zn,Ni -
Шлам от производства пластмасс - Zn, Со Mo, Ni, Cr Pb, Co, V
Отходы фенопластов - As - B, Co, V
Отходы резины - - Zn Cd, Cu

Легкая промышленность
Кожевенные отходы Сг - - —

Полиграфическое производство
Бумажная пыль - - Sb Zn, Pb
Осадки цехов цинк-офафии и 
гальванического

Sn, Zn, Си, 
Ni, Сг, Sb

Pb -

Бетонная смесь (брак) Производство стройматериалов
- - - Zn, Pb, Cu

Энергетика
Зола и шлак теплоэлектростанций

■

Pb, Mo, 
Be, V, Ni, 
Cu, Zn, W

Кроме шлаков в металлургическом процессе образуется много 
шламопылевых отходов — до 100 кг на одну тонну стали.

Особенно высокими концентрациями металлов (4-6% Zn, 1-2% 
РЬ, а также Сг, Ni, Cd) отличается пыль электроплавильных печей. 
Из-за вредных примесей она не используется и является источни-
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ком загрязнения окружающей среды легко вымываемыми токсич
ными металлами (Cd, Сг, РЬ, Se).

Весьма многоотходной отраслью производства является цвет
ная металлургия, объединяющая сотни горнодобывающих, обога
тительных, металлургических и обрабатывающих предприятий, на 
которых перерабатываются десятки типов руд и извлекается более 
70 химических элементов.

Основные отходы производства отрасли -  хвосты обогащения 
руд, шламы, шлаки, пыль. Объем накопленных вскрьпиных пород 
в отвалах и отходах обогатительных фабрик, хвостохранилищах 
составлял в стране в 1980 г. 2.5 млрд т, а объемы отвальных шлаков 
и шламов -  соответственно, 317 и 114 млн т.

Отвальные шлаки отличаются очень высокими содержаниями 
многих цветных металлов. Шлаки медеплавильных печей содер
жат 0.4-0.6% Си (коэффициент концентрации Кс 85-130), шлаки 
свинцовой шахтной плавки 6-22% Zn (Кс 720-2650), 1-3.5% РЬ 
(Кс 620-2180), 0.15-0.7% Си (Кс 30-150); при производстве никеля 
получается шлак, содержащий 1% Сг (Кс 120), 0.08-0.18% Ni (Кс 
14-30), 0.03-0.1% Си (Кс 6-20), 0.02-0.03% Со (Кс 12-17). Исполь
зование шлаков в отрасли не превышает 15%.

Ежегодно в цветной металлургии улавливается и обезврежи
вается около 30 млн т пыли и газообразных вредных веществ. В 
зависимости от профиля производства пыль содержит Си, РЬ, Zn, 
Ni, Sn, As, Bi, Cd и другие элементы.

Места хранения неутилизируемых отходов предприятий отрас
ли часто не имеют хорошей изоляции и являются мощным потен
циальным источником поступления токсичных химических эле
ментов в окружающую среду.

Наиболее объемные виды твердых отходов приходятся на ли
тейные цехи машиностроительных заводов. В основном, это шлаки 
и горелая земля; общее их количество на предприятиях крупного 
индустриального города может достигать сотен тысяч тонн в год.

При плавке алюминия с большим количеством флюса образу
ется шлак, дробимая часть которого содержит от 4 до 42% алюми-



ния в металлических включениях, количество которых составляет 
несколько процентов. В шлаке концентрируется W (в 10 раз выше 
кларка), Сг, Со (в 7 раз).

Шлаки алюминия частично перерабатываются на заводах вто
ричных металлов. Переработка магниевых шлаков в отечествен
ной промышленности пока не производится. Имеются сообщения 
об использовании за рубежом магниевых шлаков для извлечения 
магния и приготовления удобрений.

В атмосферных условиях алюминий и магний в шлаках в те
чение года почти полностью окисляются, из шлаков вымываются 
хлориды и фториды, засоляя почву, загрязняя водоемы и грунто- 
Bfjie воды.

Объемными отходами литейных цехов являются использован
ные формовочные материалы и, в первую очередь, горелая земля. 
Хотя их частично регенерируют и возврашают в производство, не
используемая часть велика по объему -  десятки тысяч тонн в год на 
одном предприятии. Основой формовочных материалов является 
кремнезем (кварцевый песок) и алюмосиликаты (глина). Содержа
ния микроэлементов в свежих материалах близки к кларковым зна
чениям. При заливке металлов происходит небольшое обогащение 
формовочных материалов некоторыми химическими элементами, 
но существенного их концентрирования не происходит.

С процессами химического травления и гальванического пок
рытия металлических поверхностей связано образование на заво
дах накопления больших количеств одного из наиболее токсичных 
видов отходов -  осадков физико-химической очистки стоков.

В осадках большинства из них обнаружены очень высокие кон
центрации Си, Zn, Cd, Ni, Сг, Sn, реже встречаются РЬ, Ag, Bi.

Наиболее широкие ассоциации металлов с повышенными кон
центрациями характерны для осадков предприятий автомобилест
роения, электротехнического машиностроения, приборостроения, 
машиностроения для легкой и пищевой промышленности, хими
ческого и нефтехимического машиностроения. Причем, в осадках 
этих производств наблюдаются очень высокие уровни содержаний

244 ________________________Справочник эколога-эксперта



В л и я н и е  ottLXodoe па окружающ}чо среду 245

металлов: автомобилестроение -  Zn (2.3%), РЬ (1.2%); приборос
троение- Sn (2.1%), Си (1.9%), РЬ (1.4%), Bi (0.09%); электротех
ническое машиностроение -  Си (7.2%); Zn (5.6%), Ni (3.3%). Cd 
(2 .6%); машиностроение для легкой промышленности -  Сг (3.7%), 
РЬ (2.2%); химическое и нефтехимическое машиностроение -  Си 
(4.6%), Сг (3.8%), Sn (3.3%), Ag (0.0017%).

В среднем гальванические осадки содержат по сравнению с 
земной корой в тысячи раз больше Cd, в сотни раз -  Си, Сг, РЬ в 
десятки р аз- N i  и Zn (максимальные коэффициенты концентрации 
на один-два порядка выше).

Особенность предприятий химической промышленности-  
широкий круг вовлекаемого в переработку сырья, специфичность 
технологических процессов, многообразие номенклатуры выпус
каемой продукции и изделий. Отходы в больших объемах накапли
ваются на предприятиях, связанных с обогащением и переработ
кой минерального сырья. К многотонным отходам относятся фос- 
фогипс, пиритные огарки, галитовые отходы, железный купорос 
и др. В настоящее время налажена частичная утилизация только 
фосфогипса и пиритных огарков. Для предприятий, не произво
дящих переработку горнохимического сырья, характерен относи
тельно малый объем образования специфических отходов по от
дельным процессам, что является серьезным препятствием для их 
утилизации.

Разнообразные отходы текстиля, пластмасс, кожи, бумаги, 
шлама, и других материалов накапливаются на предприятиях лег
кой промышленности. Большая их часть используется. Частично 
утилизируются и отходы от обработки кожи, но в основном они 
вывозятся на свалки. Вместе с тем отходы, связанные с крашени
ем, дублением и раскроем выделанных кож, содержат до 2-3% Сг. 
За рубежом такие отходы используют для извлечения хрома.

Производство строительных материалов связано с переработ
кой огромных объемов природных (известняк, глина, песок, гранит 
и др.) и искусственных (пластмассы и др.) материалов. Широко 
используются в отрасли отходы других промышленных предпри-



nipatiwtHUH **̂ >1ога-,ксперп1а

........... . -̂1с1с |р0 станций. пиритные
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V. >-лЧ":ь ископаемых углей 4-4.5%, горючих сланцев -  до 
'  Состав золы твердых топлив меняется в ши-
гх’с А прс:1ела\ (в %): SiO, 30-60, АЦО3 18-39, Р е ^ з  5-21, СаО I- 
^  М^О К.,0 0.2-3.8 , N a,0  0.02-2.3. Кроме макроэлементов 
в юле прис>тствуют в меньших количествах многие химические 
зиементы (табл. 17).

Зола искх)паемых углей обогащена по сравнению с земной ко
рой В. Мо, As, Ge, Be, Pb, Zn, Sn, W. Если в среднем для углей сте
пень кх>нцентрации элементов невелика, то для углей отдельных 
бассейнов и месторождений она достигает для отдельных элемен
тов нескольких раз, а для углей, добываемых некоторыми предпри
ятиями, -  десятков раз.

Отходы, образующиеся в населенных пунктах в процессе ком
мунально-бытовой деятельности, сопоставимы по объему с про
мышленными отходами. Коммунально-бытовые отходы включают 
городской мусор (твердые бытовые отходы), осадки городских 
очистных сооружений и очистных сооружений поверхностного 
стока.

Количество твердых бытовых отходов на душу населения со
ставляет в городах 0.15-0.3 т/год и продолжает увеличиваться в 
связи с усилением процесса урбанизации и расширением произ
водства товаров потребления.
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Около 98% ТБО вывозится иа свалки. Расчеты показывют, что 
с мусором города с миллионным населением на свалку ежегодно 
поступает 200-250 т Zn и Си, 70-80 т Sn и РЬ, 4 т Sb, 0.5-1 т Ag и 
Cd, 0.02 THg  (табл. 18).

Большую и хорошо известную специалистам проблему пред
ставляет фосфогипс. В настоящее время разработагю мгюжество 
вариантов его применения в сельском хозяйстве для улучшения 
кислых (в композиции с известковыми материалами и органичес
кими удобрениями) и щелочных (солонцовых) почв. Все эти спо
собы, однако, разрабатываются практически без учета уровня за
грязнения фосфогипса элементами-примесями фосфорных руд.

Исследование состава двух разновидностей фосфогипса, ха
рактеризующих предприятия, перерабатывающие апатитовое и 
фосфоритовое сырье, показывает близость их состава. В обоих 
случаях фосфогипс является концентратом S и Sr (в 100 раз боль
ше кларковых величин), а также широкой ассоциации редкозе
мельных элементов (La, Се, Ей, Sm, Nd), Y и F (в 10-20 раз выше 
кларковой величины).

Прогнозные расчеты показывают, что при внесении 60 т/га 
фосфогипса, содержание Sr может превысить верхний безопасный 
предел (600 мг/кг). Остальные элементы практически не могут 
быть оценены, так как их биогеохимия и экологическая значи
мость не изучена.

Большинство химических элементов присутствует в горных 
породах в сульфидных формах. В условиях дневной поверхности 
они начинают испытывать активное воздействие агентов химичес
кого и микробиологического выветривания. При этом миграцион
ная подвижность продуктов выветривания обусловлена, прежде 
всего, количеством сульфидов (и, следовательно, образующейся 
при их окислении серной кислоты -  наиболее активного агента, 
переводящего тяжелые металлы в подвижные формы), а также 
сорбционными, нейтрализующими и осадительными свойства
ми вмещающих оруднение горных пород. Во многих случаях со
держания сульфидов в отходах (особенно, в хвостах) превышают
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10 20% при содержании металлов (РЬ, Zn, Си), в десятки и сот„„ 
п а з  в ы ш е  фоновых. Вышелачивание химических элементов в хвос- 
™хпанилишах интенсифицируется также кислотными остатками 
флотоагентов, поступающих вместе со сбросными водами.

Изучение на месторождениях поведения химических элемен
тов в естественных корах выветривания позволяет дать прогноз их

поведения в отвалах.
L  пород кремнистого состава при выветриван.ш часто на-

блюдаегся резкая дифференциация в поведении химических эле
ментов Многие элементы очень подвижны и энергично выносятся 
(7п Со Си Cd Se -  почти всегда; РЬ и As -  часто, особенно при 
оби^ии’пирита)'. Другие элементы (в частности, Мо, Ag, Ва) накап
ливаются чаше всего с гидроксидами Fe.
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Тавтща 17

Среднее содержание xihvihmcckhx 
элементов в золе углей, г/т

Элемент Угли СССР
Угли мира (по Я. Э. Юлович) Земная кора 

(по Л. П. Ви- 
ногралову)бурые каменные

Литий 32 80 110 32

Бериллий 5 11 21 3.8

Бор 190 560 680 12

Скандий 6 15 20 10

Титан 6600 2600 4600 4500

Ванадий 120 120 180 90

Хром 45 70 86 83
Марганец 890 510 460 1000
Кобальт 18 20 34 18
Никель 36 51 90 58
Медь 65 48 80 47
Цинк 142 100 150 83
Галлий 16 36 5! 19
Германий 4 9 20 1.4
Мышьяк - 60 90 1.8
Стронций 410 1100 460 340
Иттрий 33 37 47 29
Цирконий 270 160 250 170
Ниобий 15 5 12 20
Молибден 7 13 25 1.1
Кадмий - 3 6.5 0.13
Серебро 0.007 — - 0.07
Олово 4 4.1 7.5 2.5
Барий 830 890 930 650
Лантан 25 - - 29
Иттербий 3 5 7 0.33
Вольфрам 2 — - 1.3
Свинец 36 53 170 16
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Таблица Jfi

Содержание химических элементов в продуктах 
сжигания твердых бытовых отходов разных городов

Элемент

Продукты сжигания ТБО

Висмут

Серебро

СодержаIIне, %

0.0003-0.0013

0.0006-0.0021

Коэффнииент
коннеитранни

300-1300

86-300

Летучая зола

Содержание, %

0.01

0.003-0.01

Ко)фф|||1ие|и
копнен грации

10000

430-1430

Олово 0.02-0.18 80-720 0.22-0.3 880-1200

Свинец 0.155-0.186 97-116 0.45-1 281-625

Калмий 0.0005-0.0012 38-923 0.005-0.01 380-770

Сурьма 0.003-0.009 60-180 0.01-0.02 200-400

Медь 0.015-0.4 32-85 0.07-0.3 15-64

Циик 0.18-0.56 22-68 1-3 120-360

Хром 0.06-0.16 7-20 0.08-0.6 10-200

Ргуть 0.00004-0.00009 5-10

Примечание. Коэ(1)фиц11еиты коицеитрации рассчитаны отиосительпо содер
жания элементов в литосфере.

В породах алюмосиликатного состава, для которых характерно 
образование глинистых кор выветривания, подвижность многих 
химических элементов уменьшается в связи с появлением сорб
ционного барьера. В условиях выветривания первичных ореолов 
(вкрапленный характер проявления минерализации) даже цинк 
часто становится малоподвижным. Лишь для анионогенных эле
ментов (селен, теллур) наблюдается энергичный вынос. Однако 
это уменьшение подвижности наблюдается далеко не всегда, оно 
обусловлено временными соотношениями между процессами об-



разоваиия глинистых материалов и окислигсльиым ра'фуп/еписм
сульфидов.

Для пород карбоматпо-глииистого состава гсидсниия умень
шения подвижности химических элсмс[ггов проявлена очень конт
растно. Даже в условиях BbiBCTpHBatHifl срав//итс*льно бо/атых руд 
большинство химических элементов ведет себя инергно.

В отвалах интенсивность процессов выветривания многократ
но усиливается. Это связано с их высокой нронинаемостью для 
агентов выветривания и хорошими условиями д;1я удаления рас
творимых продуктов выветривания, не успевающих осадиться на 
геохимических барьерах. Это, co6 ctbcihio, и приводит к загрязне
нию окружающей среды.

Имеется ряд исследований, демонстрирующих отрицатель
ное воздействие на биоту мест захоронения отходов добычи и 
обогащений. При этом оно сохраняется даже через десятки лет 
после закрытия рудников. Так, в Уэльсе и Сомерсете в 100-500 м 
от старых породных отвалов вследствие ветровой и водной эро
зии образовались аномалии с содержанием свинца в растениях 
до 275 мкг/г, что превышает допустимый уровень. При выпасе 
на этих участках отмечались случаи гибели домашнего скота. 
При этом оно сохраняется в фекалиях коров. Содержание кад
мия, например достигало 6-50 мкг/г (при норме 1-2 мкг/г). Ана
логичные случаи наблюдались в Шотландии при выпасе в районе 
дорог, построенных из отвалов свинцового рудника. У погибших 
коров здесь обнаружилось высокое (2 мг/л) содержание свинца 
в крови. На Чиатурском месторождении выявлено обогащение 
марганцем растений, произрастающих на отвалах и в депрессиях 
с намытыми почвами. Листья кукурузы содержали 250-500 мг/кг 
Мп, клевер -  80-164 мг/кг, люцерна -  59-132 мг/кг, солома злако
вых (пшеница, рожь, овес) 22.5-198 мг/кг. В среднем количество 
марганца в сеянных травах в 2 раза меньше, чем в укосах трав 
естественных лугов.

В шт. Айхадо (США), где сосредоточено 35% фосфорных 
рудников, отвалы засевались люцерной и кормовыми травами на

в т япие ottLXodoe на окружающую cpi'Oy_________  5̂ )
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плошади 160 га, куда шел сброс стоков в разные годы. Реэульта- 
т, I геохимических исследований показали, что как в старых, так 
и’в новых отвалах наблюдается интенсивное загрязнение почвы 
и растительности. Вместе с тем тенденции к снижению уровней 
загрязнения на старых отвалах довольно отчетливые.

На полях расположенных в пределах нескольких сотен мет
ров от отвалов старого рудника в Западном Уэльсе, содержания 
металлов в почвах варьируют (средние -  максимальные, в скоб
к а х -  допустимые): РЬ 1759-14910 мг/кг (70 мг/кг). Си 32-42 (29), 
7 п -96-641 (195), C d -  1.4-2.9 (2.4). Основной загрязнитель здесь 
свинец На полях наблюдалась гибель животных и отмечеью по- 
вышен.юе содержание свинца в крови детей этого района (14.7- 
44.1 мг/100  мл).

Содержания химических элементов 
в почве и растительности из района 

отвалов фосфоритовых руд, мг/кг

Таблица 19

Характеристика
отвалов

Объек*т
опробования Zn С(1 РЬ

Старые Почва 443 14.5 20.3

Люцерна 41 1.1 2.1

Кормовые травы 70 1.4 0.6

Молодые Почва 1112 33.4 33.7

Люцерна 63 4.6 3.7

Кормовые травы 96 1.8 1.7

Контроль Почва 54 1.0 15.4

Люцерна 34 0.4 2.2

Кормовые травы 30 0.1 0.6
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Таблица 20

Содержания химических элементов 
в траве и кустарниках, произрастающих 

на ночвах отвалов, мг/кг

Место отбора проб Со Ni Си As Se Mo Pb

Трава:

на почвах отвала

на контрольном участке

Кустарники:

на почвах отвала

на контрольном участке

0.34

0.76

17

1.06

0.55

0.33

0.40

0.49

3.0

5.6

4.7

5.1

33

35

16

0.7

0.13

0.04

0.43

0.10

51

2.4

57

48

133

9

200

27

12

0.4

2.0

0.16

0.07

4.8

0.04

Немытые листья содержали в 3-12 раз больше свинца, чем 
мытые, что свидетельствует о роли пылевого фактора. Среднее 
содержание свинца в мытых листьях составило 75.4 мг/кг (до 
128 мг/кг).

Отходы урановых горно-обогатительных предприятий содер
жат токсичные элементы (As, Мо, Se, V), а также тяжелые металлы 
(Со, Ni, Си, РЬ), находящиеся обычно в форме сульфидов. Многие 
из этих элементов в результате процессов выщелачивания, проис
ходящих на хвостохранилищах, попадают в окружающую среду, 
загрязняя почву, грунтовые воды, растения.

В РУз разработаны санитарные правила и нормы оценки степе
ни загрязнения почвы разных типов землепользования.
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Наименование показателей 
сапнтарного сосюяпнн ночи

Применяемое! ь показателей сами гарного состоянн»! почв

Санитарное число

насе-
леннын
HVHKI

Лммонпмны11 азот

Питратнын азот

Хлориды

куроргов 
н зон от

дыха

рЫ

Пестициды (остаточные количества)

Тяжелые металлы

Нефть и нефтепродукты

Фенолы летучие

Сернистые соединения

+

зон еанп г. 
охраны  

петочнн- 
ков водо- 

снаПж.

санптарно 
заж1гг11ы \ 
зон пред- 
прнягнн

+

транс
портных
земель

сельхозу
годпй

Канцерогенные вещества 

Радиоактивные вещества

+

У+

Нанменованне показателен 
санитарного состояния почв

Применяемость показателей санитарного состояния почв

насе
ленный

пункт

курортов 
и зон от

дыха

зон санит. 
охраны 

источни
ков водо- 

снабж.

санитарио 
зажитиых 
зон пред
приятий

транс
портных

земель

сельхозу
годий

лесных
угодий

Макрохимические удобрения ± ± - - - + -

Микрохимические удобрения ± ± - - - -г +

Термофильные бактерии ± ± ± ± ± -

Бактерии группы кишечной палочки + + + -ь + + ±

Клостридиум перфрингенс + + + ■г ± + -

Патогенные микроорганизмы (по 
эпидпоканиям)

+ + + + + + +

Яйца и личинки гельминтов 
(жизнеспособные)

+ + + ± + + ±

Личинки и куколки синантропных 
мух (жизнеспособные)

+ + -ь ± — ±

Hi

ЗнаЛ'+^ознаиает, что соответствующий показатель обязатепен для определения санитарного состояния почв:
знак «-»  -  показатель не является обязательным и
знак «±» -  показатель обязателен при напичии источника загрязнения.
Показатели санитарного состояния почв, обязательные для определения различаются по видам зе.шепшьзования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Пояснения к применяе.мым терминам

Термин

Санитарная охрана 
почв

Санитарное 
состояние почв

Показатели 
санитарного 
состояния почв

Пояснение

Система законодательных, организационных и санитарно
технических мероприятий, направленных на предупреж
дение зафязнения почв бытовыми н промышле1Н1ыми вы
бросами и отходами, а так-же веществами, нелснаправленио 
применяемыми в сельском и лесном хозяйствах

Совокупность физикхнхимических и биологических 
свойств почвы, определяющих ее безопасность в эпидеми- 
ологическ-ом и гигиеническом отношениях.

Комплекс критериев (санетарно-химических и санитарно- 
мик-робиологических), позволяющих оценить санитарное 
состояние почв.

Термофильные
бактерии

Группа микроорганизмов, относящихся к различным сисле- 
матическим единицам, имеющая температурный максимум 
в пределах 35-60^ С. Попадают в почву с пылью, навозом и 
компостами. В чистых почвах отсутствуют. Служат инди
каторами специфического зафязнення.

Клостридум
перфрингенс

Анаэробный микроорга1Н13м, постоянно обитающий в ки
шечнике человека и животных. В почву попадает с фека
лиями. Благодаря способ1Юсти образовывать споры может 
длительно сохраняться в почве. В чистых почвах отсутс
твует. Служит показателем фекального зафязР1ения.

Гельминты

Параз1ггические черви, возбудители мьюгих болезней чело
века и животных. Яйца и личинки ряда гельминтов разви
ваются до инвазионной стадии во внешней среде и, в част
ности, в почве, при контакте с которой возможно заражение 
человека и животных.

Синантропные мухи

Мухи, обитающие в жилище человека или на территории 
населенных пунктов, размножение которых вне селитьбы 
невозможно. Являются переносчиками возбудителей мно
гих болезней.

Основными критериями гигиенической оценки опасности за
грязнения почвы вредными веществами являются научно-обосно- 
ванные предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентиро
вочно допустимые концентрации (ОДК) их в почве. ПДК и ОДК 
представляют комплексные показатели безвредного для человека 
содержания химических веществ в почве, так как используемые



при их научном обосновании критерии отражают все возможные 
пути опосредованного воздействия загрязнителя на контактирую
щие среды, биологическую активность почвы и процессы ее само
очищения.

ПДК вещества в почве -  это его максимальное содержание, при 
котором происходит миграция препарата в сопредельные с почвой 
среды (растения, воду, воздух) в количествах, не превышающих 
гигиенические нормативы этого вещества в указанных объектах, а 
также не наблюдается отрицательного влияния вещества на биоло
гическую активность почвы.

ОДК пестицида в почве определяется по установленным ги
гиеническим нормативам -  допустимым остаточным количествам 
(М д у ) пестицидов в растительных культурах расчетным путем.с 
учетом коэффициента запаса. В этом случае, если максимально на
блюдаемый уровень загрязнения ниже расчетного значения, нужно 
учитывать принцип толерантности: в качестве ОДК рекомендует
ся максимальный уровень загрязнения почвы при использовании 
препарата в сельском хозяйстве.

Влияние отходов на окружающую среду____________________  257
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Таблица 22

1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЭКЗОГЕННЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ (мг/кг)

Наименование ПДК мг/кг
по обшесапитаоному лимитирующему показателю вредности:

1. Бе1п(а)пирсн 0.02
2. Ванадий 150.0
3. Ванадий+марганец 1000.0
4. Вольфрам 10.0
5. Келыан 1.0
6. Кобальт 5.0/50.0
7. Медь 3.0/
8. Молибден 10.0
9. Никель 4.0
10. Отходы флотации угля (ОФУ) 3000.0
11. Свинец 32.0
12. Сера элементарная 160.0
13. Серная кислота 160.0
14. Фосфаты 21.2
15. Фурфурол 3.0
16. Хром 6.0

по В01лушн0-миграцн0ни0му лимитирующему показателю вредности:
17. Альфамстилсптрол 0.5
18. Бензол 0.3
19. Изопропилбензол 0.5
20. Сероводород 0.4
21. Стирол 0.1
22. Формальдегид 7.0

по водно-миграционному лимитирующему показателю вредности:
23. Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) 80.0
24. Комплексные фаиулирова1П1ые удобрения (КГУ) 120.0
25. Марганец 1500.0
26. Нитраты 130.0
27. Хлористый калий 560.0

по транслокационному лимитирующему показателю вредности:
28. Кислоты (орто, -мета, -пара) 0.3
29. Мышьяк 2.0
30. Ртуть 2.1
31- Свинец+Ртуть 20.0+1.0
32. Сурьма 4.5
33. Толуол 0.3
34. Фтор 2.8/10.0
35. Цинк
Примечание: в числитече-  вечичииа П лк nnriifij-urimu rhnnx,u.i а

23.0/

личина допустимого валового содержания элаиента в почве.
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Таблица 23

П. ОРИЕНТИРОВОЧНО ДОПУСТИМЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК) ПРЕПАРАТОВ 

В ПОЧВЕ (мг/кг)

Наименование ОДК мг/кг
1. Адмирал 1.15
2. Афодарм 0.9
3. Альто 0.15
4. Анплауд 0.39
5. Байлетон 1.91
6. Байтаи-универсал 1.15
7. Базаргаи 1.15
8. Банвел 0.25
9. Баста 0.1
10. Бензофосфат 0.15
И. Бета-байроцид 0.17
12. Би-58 1.15
13. Бордосская жидкость 0.15
14. Бронотак 1.23
15. Вертимек 0.5
16. Витавакс 1.5
17. Гаучо 1.15
18. Гезагард 0.5
19. Гексахлоран 0.1
20. Геметрел 0.9
21. Гомелин 6x10^1. Т./КГ

22. Голтикс 0.4
23. Грвистар не допускается
24. Данитол 0.01
25. ДДТ и его метаболиты 0.5
26. Демитан 0.2
27. Дендробациллин 6x10' м. т./кг
28. Дерозал 0.1
29. Децис 1.15
30. Диазинон 1.15
31. Дивидент 0.3
32. Дропп, дропп ультра 0.15
33. Железный купорос 1.0
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HaiiMCifOBaiiiie и д  к  м г /к т ^
34. Зсллек (U 5
35, Земкор o.es"" "
36. Зиед 0 J ? " '
37. Известково-ссрпый отвар (ИСО) o7i5 "
38. Инсегар 0,3 '
39. Кампозап-М 1.15 ’
40. Каратаи-ЛЦ 1.0
41. Каратэ 0,05 ^
42. Карбафос 0.15 '
43. Кетостим 0.9
44, Киимикс 0.92
45. Которан, котонекс 0.03
46, Кронетон 0.4
47, Кусцил 0.15
48. Ларвин 0.5
49. Лоидакс 0.02
50, Маврик 2Е 0.62
51. Медный купорос 0.74
52. Митак 0.15
53. Морфонол 0.15
54. Моцсрсл 1.15
55. Пабу 0.15
56. Нажот 0.84
57. Нсорои 0.05
58, Писсоран 0.5
59. Ыиграи.трсфлан.Трифлурекс 0.1
60. Нурелл-Д 0.02
61. Пусан 1.15
62. Омайт 1.9
63. Ортси 0.5
64. Марднср 0.1
65. Пегас 0.2
66. Пепнтран.стомп 1.15
67. Перметрип 1.15
68. Пике 1.15
69. Пиринекс 0.2
70. Преп 1.15
71. Препарат No30 0.15
72. Пропаиид,агропур,суркопур 1.5
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Наименование ОД К мг/кг
73. Panкол 0.05
74. Ракснл,фолликур 1.15
75. Саидофан 0.15
76. Сатис 0.03
77. Сатурн 1.15
78. Семерон 0.1
79. Сера 0.15
80. Сириус 1.15
81. Сихат 0.16
82. Сопалеп 0.15
83. Суми-альфа 1.0
84. Сумитион 1.0
85. Талстар 0.15
86. Тарга 0.1
87. Тачигарсн 1.15
88. Текто 1.0
89. Телл 0.1
90. Тилт,бампер 0.2
91. Толуип 0.5
92. Тотрил 9.2
93. Топаз 0.1
94. Топсии-М 0.5
95. Требой 0.39
96. Триходермии 1x10'’ м. Т./КГ

97. Туриигин 1.33
98. Фавихол 0.62
99. Фацет 1.15
100. Формалин 0.15
101. Фуидазол 0.1
102. Фуроре-супер 0.05
103. Хает 0.16
104. Харвейд 0.15
105. Хлорат магния 1.0
106. Хлорат-хлорид кальция 0.15
107. Хлорокись меди 0.15
108. Хлоронеб 0.6
109. Цимбуш,циперкил 0.02
110. Шогун 0.15
111. Этоксилин не допускается



ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП ОТХОДОВ И МЕТОДОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

№ груп
пы отхо

дов
01ХОЛЫ Сосган отхолои Л| pel ai noe 

co c iоипие

----------------------------------------- -------------------------

Методы переработки и захоронения

1 Гальнаничес- 
ких произ
водств

Слабокислыс или ще
лочные, содержащие 
соли металлов или их 
гидроксилы

Жидкие 
влажностью 
8()- >̂5% но 

массе

Физико-химический метод переработки, }аключаю- 
uun'icH в пониженш! в-'шжиости некоторых металлов 
(СгЬб Мп+7), нейтрализации, осаждении гидроксидов 
и других нерастворимых солей, фильтрации. Осадки 
после (|}ильтрации гранснортируются на захоронение в 
сиециальные карты, а фильтрат нанравляется на очис- 
гку

2 Шламовые 
осадки очист- 
иых сооруже
ний

То же, содержащие ми- 
иерш1ьиые соли, соли 
металлов или их гид
роксиды

Жидкие 
влажностью 
80-90% по 

массе

То же

3 Содержащие 
мышьяк; 
а) жидкие

Мышьяковый и мьши>- 
яковистый ангидриды 
и другие соединения 
мьиш>яка в смеси с дру
гими солями

Жидкие 
влажносгыо 
85-98% 1Ю 

массе

Физико-химический метод переработки, заключаю
щийся в переводе соединений мышьяка в арсенид 
кальция, отстаива^нщ и филырации. Осадок после 
фильтрации транспортируется на захоронение в специ
альные карты, а фильтрат направляется на выпарку.

1
(
б) твердые и 
смолообразиые

Соли мышьяка Твердые 
влажностью 

10-15% по 
массе

Затаривание в герметичные контейнеры и захоронение

юONю

IС)

№ груп
пы отхо

дов
Отходы Состав отходов

Агрегатное
состояинс

1Методы переработки и захоронения

4 Содержащие 
циа1Н1Стые 
соединения и 
другие соеди
нения

Твердые, жидкие Физико-химический метод переработки, заключаю
щийся в дроблении твердых отходов и их перемеши
вании с жидкими отходалн! (или водой), переводе ци
анидов в цианаты, отстаивании и фильтрации. Осадок 
после фильтрации транспортируется на захоронение 
в специальные карты, а фильтрат направляется на ло
кальные очистные сооружения

5 Органичес
кие горючие: 
а) твердые

Обтирочные материалы; 
загрязненные опилки; 
ветошь; загрязненная 
деревянная тара; твер
дые смолы; мастика; 
промасленная бумага 
и упаковка; обрезки 
пластмасс, оргстекла; 
остатки лакокрасочных 
материалов; пестициды

Твердые Термическое обезвреживание с утилизацией тепла 
отходящих газов для выработки водяного пара энер- 
гетически.х параметров в котлах-утилизаторах и с сис
темой очистки отходящих газов от уноса пыли и пара 
хлористого водорода, фтористого водорода и оксидов 
серы. Зола и шлак, образующиеся при сжигании отхо
дов, транспортируются на захоронение в специальные 
карты (при отсутствия согласования на утилизацию со 
строительными или сельскохозяйственными организа
циями)

б) жидкие Жидкие нефтепродукты, 
не подлежащие регене
рации; масла; загряз
ненные растворители; 
заф я зн ен н ы е бензин, 
керосин, нефть и мазут

Жидкие 
влажностью 
до 15% по 

массе

То же

Si

1
5

S

5

юON



№ груп
пы отхо

дов
Отходы Сосгаи отходов Агрегатное

состояние Методы переработки и inxoponeuiisi

в) пасто
образные

Загрязненные пасто
образные лаки, ^мши1, 
смолы, краски, масла и 
смазка

Пастооб
разные 

влажностью 
до 10% гю 

массе

То же

6 Жидкие ор- 
гаиичсские 
горючие, содер
жащие хлор(ие 
меиее 40%)

3ai рязнеитие раствори
тели, кубовые остатки

Жидкие
ШК1ЖНОС1ЫО
до 15% по 

массе

Термическое обезвреживание с утилизацией тепла 
огходящих газов для выработки водяного пара в кот
лах-утилизаторах и с системой утилизации хлористого 
водорода в виде раст нора соляной кислоты, хлористой^ 
кальция или других солей

7

1

Сточные воды 
(только сточ
ные воды, 
которые техни
чески нельзя 
обезвредить су- 
ществующи\и| 
физико-хими
ческими и био
логическими 
методами

Слабокислые или ще
лочные, содержащие ор
ганические и минераль
ные соли или вещества

Жидкие 
влажностью 
до 80-98% 
по массе

Термическое обезврежив;1ние с последующей очист
кой от уноса солей. Смесь минеральных соле!*!, обра
зующихся в результате термического обезвреживания, 
выводится из процесса фильтрацией (сущкой) и транс
портируется на захоронение в специальные карты

8 ]
1
1

Гальваничес- ' 
1СИХ произ
водств 

----------------------

Смесь солей металлов 
или ИХ гидроксидов

Твердые 
влажностью 

10-15% по 
массе

!

Транспортируются на захоро?1ение в специальные кар
ты (обезвоженные отходы гальванических производств 
транспортируются на залоронет1е только при отсутс
твии эффективных методов извлечения из них ценных 
металлов /

№  груп
пы отхо

дов
Отходы Состав отходов

Агрегатное
состояние

Методы переработки и захоронения

9 Ртутьсодержа
щие

Неисправные ртутные 
дуговые и люминесцен
тные лампы

Твердые Демеркуризация ламп с утилизацией ртути и других 
ценных металлов

10 Песок, загряз
ненный не
фтепродуктами

Песок и нефтепродукты Твердые 
влажностью 
до 10% по 

массе

Прокаливание с утилизацией песка и последующей 
очисткой дымовых газов от уноса песка и примесей 
вредных веществ

И Формовочная
земля

Земля, загрязненная 
органическими вещес
твами

То же Прокаливание с утилизацией земли и последующей 
очисткой дымовых газов от уноса земли и примесей 
вредных веществ

12 Испорченные и 
немаркирован
ные баллоны

Испорченные баллоны с 
остатками веществ

То же Подрыв баллонов в специальной камере и последу
ющая промывка и нейтрализация. Промывные воды 
направляются на физико-химическое или термическое 
обезвреживание

13 Сильнодейству
ющие ядовитые 
вещества

Мышьяковый и мышь
яковистый ангидриды, 
сулема, соли синильной 
кислоты, соли нитри- 
лакриловой кислоты

Твердые,
пастообраз

ные

Затаривание в герметичные контейнеры и захоронение 
в специальные карты

а
г

:§
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ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ отходов. 
РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ 

СОВМЕСТНО С БЫТОВЫМИ

Вилы отходов Отрасль мромытленпости или п р е д .  

приятия, где пакаплипается отхол

1 группа
Вспенивающихся полистирольных 
пластиков производства твердые 
отходы

Объедините «Пластпо;н1мер»

Вырубка резины Обувная промышле1шость
Гетипакс электротехнический лис
товой 111-08 (отход от производства 
электроизоляционных материалов)

Электротехническая промышлетюсть

Липкая лента ЛСНПЛ-0.17 (отход 
при производстве электроизоляцион
ных материалов)

Электротехническая промышлс1июсть

Полиэтиленовая трубка ПНП (отход 
при производстве электроизоляцион
ных материалов)

Элекэротехиическая промышленность

Суспензионного производства сополи- 
м ср ()В  стирола с акрилонитрилом или 
метилметакрилатом твердые отходы

Объединение «Пластполимер»

Суспензионного произволе!ва 
полистирольных пластиков 
произволе!ва твердые отходы

Объединение «Пластполимер»

Суспензионного и эмульсионного 
полистиролов производства твердые 
отходы

Объединение «Пластполимер»

Стеклолакоткань ЛСЭ-0.15 (отход 
при производстве электроизоляцион- 
IH.IX материалов)

Электротехническая промышленность

Стеклянная ткань Э 2-62 (отход при 
производстве электроизоляционных 
материалов)

Электротех1шческая промышленность

Текстолит электротехнической лис
товой Б-16,0 (отход при производстве 
электроизоляционных материалов)

Элек-фотехническая промышленность

Фенопласт 03-010432 (отход при 
производстве электроизоляционных 
материалов)

Электротехническая промышленность
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Вилы отходов Oipacwii. прочытлеииосги и.ж пред
приятия, где иакаиливается огход

Эмульсионного производства 
акрилопитрил-бутадиеноиитриловых 
пластиков твердые отходы

Объединение «Пластполимер

II 1 руина
Древесные и опилочно-стружечпые 
отходы (не включают в себя опилки.

Машиностроительные заволы

идущие на посыпание полов в произ
водственных помещениях)
Невозвратная деревянная и бумажная 
тара (не включают в себя промаслен
ную бумагу)

Предприятия авиашюнной 
промышленности

III группа

(смешение с твердыми бытовыми отходами в соот1юшении 1:10)
Лоскут хромовой (отходы легкой 
промышленности)

Обувная промышленность

Отбельная земля (отход пищевой 
промышленности)

Жирокомбинаты

IV группа "

(смешение с твердыми бытовыми отходами в соотношении 1:20)
Активированный уголь производства 
витамина В-6

Витами1Н1ые заводы

Обрезь кожзаменителей Обувная промышленность, 
автомобильные заводы
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДЫХ И ШЛАМООБРАЗНЫХ 
ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, 

РЛЗМЕШЕНИЯ КОТОРЫХ НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ 
ОТХОДОВ НЕДОПУСТИМО

Вид отхода Вредные вен(сетва, 
солержан|иеся в огходах

Отрасли химичсскои промыпысииости

Хлорная
Графитовый шлам производства син
тетического каучука, хлора, каустика

Ртуть

Метанол отходы производства 
оргстекла

Метанол

Шламы производства солей 
монохлоруксусной кислоты

Гексахлоран, метанол, трихлорбензол

Ьулшжпые мешки ДДТ, уротропин, ш теб , 
трихлорфенолят меди, тиурам-Д

Ц]ламы производства Трихлорфенол, трихлорфенолята меди
Отработанные катализаторы 
производства пластополимеров

Бензол, дихлорэтан

Коагулюм и омега полимеры Хлоропрен
Осмолы трихлорбензола 
производства удобрений

Гексахлоран, трихлорбензол

Хромовые соелиисиия
Шлам производства монохромата 
натрия

Шесгивалентный хром

Хлористый натрий производства 
бихромата калия

То же

Соловая
Цинковая изгарь Цинк
Иск>ссгвсииое волокно
Шламы Диметилтерефталат, терефталевая 

кислота, НИНК, медь
Отходы от фильтрации капролактама Капролактам
Отходы установки метанолиза Метанол
Лакокрасочная
Пленки лаков и эмалей, отходы при 
зачистки oбopyдoвafн^я

Цинк, хром, растворители, 
окислительные масла
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Вид отхода Вредные вещества, 
содержаншеся в отходах

Шлимы Цинк, мапшй
Y П м и ко-фото граф н ч ес кая
Отходы производства гипосульфита Фенол
Отходы производства суль(|)ита 
безводного

То же

Отходы магнитного лака, коллодия, 
кпасок

Бутилацетат, толуол, дихлорэтан, 
метанол

Пластмассы
Ъполимеризованная смола Фенол
Лчотная промышленность
Шлам (смолы) с установки очистки 
коксового газа

Канцерогенные вещества

Отработанные масла цеха синтеза и 
компрессии

То же

Кубовый остаток от разгонки 
моноэтаноламина

Моноэтаноламин

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность
Алюмосиликатный адсорбе1гг от 
очистки масел, парафина

Хром, кобальт

Кислые гудроны с содержанием 
серной кислоты выше 30%

Серная кислота

Фусы и фусосмоляные остатки полу
чения кокса и газификации полукокса

Фенол

Железо-хромовый катализатор 
КМС-482 от производства стиролов

Хром

Отработанная глина Масла
Отходы процесса фильтрации с уста
новок алкилфенольных присадок

Цинк

Отработанные катализаторы К-16, 
к-22, КНФ

Хром

Машиностроение
Осадок хромсодержащих стоков Хром
Осадок цианистых стоков Циан
Стержневые смеси на органическом 
связующем

Хром

Осадок после вакуум-фильтров, 
станций нейтрализации 
гальванических цехов

Цинк, хром, никель, кадмий, свинец, 
медь, хлорофос, тиокол

Медицинская промышленность
Отходы производства синтомицина Бром, дихлорэтан, метанол
Отходы обогащения и шламы Соли тяжелых металлов



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует 
учитывать климатогеографические и почвенные особенности, гео
логические и гидрологические условия местности. Не допускает
ся размещение полигонов на территории зон санитарнои охраны 
водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны 
курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 
в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах 
массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до фа- 
нин полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны 
может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосфе
ру. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она 
выходит из пределов нормативной зоны. Уменьщение санитарно
защитной зоны производится в установленном порядке. На учас
тке, намеченном для paзмeщe^н^я полигона для бытовых отходов, 
проводятся caFHiTapHoe обследование, геологические и гидрологи
ческие изыскания. Перспективными являются места, где выявле
ны глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на 
глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глуби
ной более 1 м и участки с выходами фунтовых вод в виде ключей. 
Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия 
в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных на
сыпей.

Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в 
соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом 
планировки и застройки города и его пригородной зоны. Полигон 
для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной 
территории, исключающей возможность смыва атмосферными 
осадками части отходов и зафязнения ими прилегающих земель
ных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных на
селенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под
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полигоны ТБО иа территории оврагов, начиная с его верховьев, 
что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод 
путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода 
этих вод в открытые водоемы.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства 
полигонов ТБО выдает территориальный ЦГСЭЫ.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных 
частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория 
для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

Устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соот
ветствии с установленным порядком по проектированию, эксплуа
тации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

По всей площади участка складирования предусматривается 
устройство котлована с целью получения грунта для промежуточ
ной и окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из котло
ванов складируется в отвалах по периметру полигона.

С учетом объема годовых атмосферных осадков, испаритель
ной способности почв и влажности складируемых ТБО учитыва
ется возможность образования в их толще жидкой фазы -  филь
трата.

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м̂  ТБО в год, 
рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи 
устраиваются перпендикулярно направлению господствующих 
ветров, что препятствует разносу ТБО. Грунт, полученный от ры
тья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТБО.

Основание (днище) траншеи в климатических зонах, где воз
можно образование фильтрата, должно быть не менее чем на 0,5 м 
заглублено в глинистые грунты.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени 
заполнения траншей:

а) в период температур выше 0° С в течение 1-2 месяцев;
б) в период температур ниже 0° С -  на весь период промерза

ния грунтов.
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Складирование ТБО в воду на болотистых и заливаемых павод- 
п«.,Ги 1 а м и  участках не допускается. До использования таких 

Г Г к 1  под полигон ТБО на них должна устраиваться подсыпка

ГГн ы й  у р о м ь  „= „р ™ о с т н ы х  или „ ...Д К О .Ы Х  « . . .  При 
Г п к " y i . a n c «  »д о ,п о р и ы й  ,к р .и . П р . , . « . ™  .р у ..т о .™  

“  и ,б и « е  » = и ~  1 »  " »  п о .«р х»о с гь  н а „о е ,„с «  . . .о „ „ р ,к .ш „ ,
слой с предварительным осушением ф унта.

Справочник эко.юга-эксперша272 ---------------------- ----------------------- -- ----------

1

L_



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И ГЕОЛОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Геологическая среда (ГС) является абиотической основой 
ландшафта, которая в значительной мере предопределяет эко
логическое состояние и эволюцию территорий. Существование 
ландшафтных систем во многом зависит от характера почвенно
го покрова, формирования почвенных, подземных и поверхнос
тных вод.

В почвенном слое происходит круговорот органических ве
ществ, образуется гумус, миграция и накопление минеральных ве
ществ, тяжелых металлов, редких и рассеянных элементов, кото
рые обеспечивают или угнетают жизнедеятельность растительно
го покрова-основного аккумулятора солнечной энергии. Флора, в 
свою очередь, обеспечивает питательные функции живых организ
мов и, соответственно, человека. В то же время, в почвах в первую 
очередь аккумулируются загрязняющие вещества, поступающие 
на земную поверхность.

Через верхние слои литосферы происходит обмен веществом 
и энергией между атмосферой и поверхностной гидросферой. Из 
литосферы в почву и атмосферу поступают токсичные газы (радон, 
сероводород и т. п.), летучие элементы (ртуть) по флюидопроводя
щим разрывным структурам, особенно по сейсмотектоническим 
активизированным разломам.

В подземных водах осуществляется миграция химических 
элементов в ГС и реализуется водотепломассоперенос в систе
ме «вода-порода». Вода входит в структуру живых организмов и 
активно участвует в процессах взаимедействия ГС и биосферы.



Этим определяется огромная экологическая роль поверхностных 
и подземных вод.

Важное экологическое значение имеет взаимодействие ГС с ат
мосферой, поверхностной гидросферой, что приводит к непрерыв
ному изменению земной поверхности, формированию экологичес
ки опасных процессов: землетрясений, оползней, эрозии почв и 
многих других ухудшающих среду обитания живых организмов и 
че;говека.

ГС является той частью литосферы, с которой непосредствен- 
по связаны все виды наземного и подземного строительства, раз
нообразная хозяйственная деятельность, земледелие, горнорудная 
промышленность и т. п. Они оказывают огромное воздействие на 
состояние, свойства и динамик7  ГС. В свою очередь реакция ГС 
на техногенные возмущения предопределяет дискомфорт сущес
твования промышленных и сельско-хозяйственных объектов и их 
функционирование.

ГС является субстратом, где аккумулируются природные и тех
ногенные загрязняющие вещества. Поэтому геоэкология, как на
ука, ставит перед собой задачу исследования процессов взаимоот
ношения ГС и антропогенеза (техногенеза). Основными объекта
ми геолого-экологических исследований являются горные породы, 
почвы, поверхностные и подземные воды, газовая составляющая 
компонентов природной среды, геохимические, геодинамические 
и другие современные геологические процессы, происходящие в 
естественных условиях и под воздействием техногенеза, а также 
техногенные объекты и геолого-техногенные промышленные сис
темы, влияющие на состояние ГС и среды обитания биоты.

В послед1Гие годы в комплекс геолого-экологических иссле
дований включается изучение состояния растений, микрофлоры, 
простейших живых организмов, животных. Особенностью геоло
го-экологических работ в Узбекистане является их комплексность 
и, практически одновременное изучение всех компонентов при
родной среды, что позволяет объективно оценивать современное 
состояние ГС и биоты; своевременно принимать природоохранные
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меры, прогнозировать развитие геолого-экологических процессов 
и разрабатывать способы рекультивации.

В процессе площадных геолого-экологических исследований 
предусматривается литомониторинг, т. е. слежение за динамикой 
ГС и ее компонентов, разработка геолого-экологических моделей 
ГС в различных природно-технологических системах и прогнози
рование возможных негативных процессов.

Основным видом геолого-экологических исследований яв
ляются: -  экогеохимическое опробование почв и подпочвенных 
грунтов с анализом содержания токсичных элементов, загрязняю
щих химических веществ (нитратов, пестицидов, нефтепродуктов, 
анионно-катионного состава), степени засоления и т. п.

Основными объектами геолого-экологических исследований 
являются горные породы, подземные и поверхностные воды, поч
вы и подпочвенные отложения, различные геохимические и сейс
мотектонические процессы, геотехногенные системы, влияющие 
на параметры ГС и экосистем, геохимия растений.

Табтща 24

Среднестатистическая характеристика содержаний 
элементов в почвах по литературным данным

Элемент
Почва (по 
Д. П. Ма- 

люге, 1963)

Почва(по 
А. П. Ви

ноградову, 
1956)

Почва (по 
А. J. Bowen, 

М. 1966)

Почва (по 
Ф. Я. Сап

рыкину, 
1984)

Почва(по 
Сидоренко, 
1988). Реко
мендуемые 

ПДК
Мышьяк 1 5 6 2.0
Кадмий 0.5 0.5 0.06 -

Ртуть 0.06 0.01 0.03 2.1
Селен 0.01 0.01 0.2
Свинец 10 10 10 18.4 32.23
Цинк 50 50 50 75.5
Бор 10 10 10 33.0
Кобальт 10 8 8 9.8
Никель 40 40 40 16.7 4
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Элемент
Почва(по 
Д. П. Ма- 

люге, 1963)

Почва (по 
А. П. Ви

ноградову, 
1956)

П очва(по  
А. .1. Bowen, 

М .1966)

Почва (по 
Ф. Я. Сап

рыкину, 
1984)*

ПонвГ(пГ
Сидоренко, 
>988). Реко- 
^«сндуемые

Молиблен 20 2 2 1.52
Медь 20 20 20 41.3 з ~ ^
Сурьма - - 2-10 4 . Г ^
Варий 500 500 500 243.0
Ванадий 100 100 100 ■ ■
Вольфрам - - -
Марганец 850 850 850 675.4
Стронций 300 300 ^ 300 156.1
Литий 30 30
Ьсриллий 6 6
ф-гор 200 200
Матрий
Фосфор 800 800
Сера 850 - -

Калий 1.36% 15000
Титан 4600 4600 5000
Хром 200 200 100 6
Железо 38000 40000 38000
Бром 5 5 5
Руоилий 60 100 100
Цирконий 300 300 300
Ссреоро 0.1 0.08 0.1
Олово 10 10 10
Иод 5 5 5
Цезий 5 5 6
Золото - - —

Торий 6 6 5
Уран 1 1 1
Скандий - 7
Га.1лий — 30 30
Германий — 1 1
Иттрий — 50 50
Ниобий — — —

Лантан - 40 30
Церий - 50 50
Итгербий - — —

Гаф1Н»й - 6 6
Европий - - 0.1
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Та6л1ща25

Нормативные и рекомендуемые предельно-допустимые 
концентрации (П Д К )  для почв

------- Рекомендуемые ПДК, мг/кг
Элементы Нормативные 

ПДК, мг/кт
Для почв России 

(по Сидоренко 1988)
Для помв Германии 

(по Kloke А. 1980)

Мышьяк 2 2 20

Кадмий - - 3

Ртуть 2.1 2.1 2

Свинец 32 32 100

Цинк 23 X 23 X 300

Кобальт 5х - 50

Никель 4х 4х 50

Молибден - - 5

Медь Зх Зх 100

Сурьма 4.5 4.5 С

Ванадий 150 - 50

Стронций - - 10

Хром 6х - 100

Олово - - 50

Марганец 700Х - -

Ванадий+

марганец 100+100 - -

Свинец+

ртуть 120+1 - -

Фтор Юхх - -

Фтор 2х - -

Примечание: >^-подвижиая форма:  ̂^-водорастворимая форма.
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Таблица 26

Влияние дисбаланса элементов в организме людей на 
различные заболевания (но И. В. Ломоносову, 1990)

Элементы
Заболевание Автор исследо

ванийизбыток недостаток

Ni, Мп, V Си, Fe анемия. Г. 11. Бутаков

Си Zn. Fe, Ti сахарный

Ni,Cr диабет Л. Г. Вобковская

Ca, I, F, Cu, Co, 
B, Mo, Cr, Ni

сколиоз М. В. Алексеев

Си, Zn Fe язвенная болезнь 
12-типерстнон кишки

Л. Е. Смирнова

лекоз - / / -

Zn инфаркт миокарда - / / -

Ag эпилепсия - l l -

K, Na, Ca, Mo аритмия сердца с.  А. Коровин

Zn, Fc изменения в составе плазмы 
к-рови и эритроцитов

В. В. Оробей

Примечание: При составлении данной таблицы и при общем описании воздейс
твия тяжелых метагюв на человека использовались данные Ю. И. MocKaieea 
(1985), А. И. Сутурмна (1986), И. В. Ломоносова (1986), В. В, Ковальского (1974, 
1982) и многих других исаледователей.
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Таблица 27

Поражение живых органов, их систем 
или функций под воздействием тяжелых 

металлов и некоторых других соединений

Органы, системы н функции Элементы

Печень кадмий, хром, никель

Глотка рт>ггь, никель

Сердечно-сосудистая система кадмий

Скелет кадмий

Половая система ртуть

Выделительная система кадмий, ртуть, мышьяк, хром, никель

Респираторный тракт кадмий, мышьяк

Центральная нервная система ртуть

Периферическая нервная 
система

ртуть, мышьяк

Кровь кадмий, мышьяк, железо

Эмбриотоксичность,
мутагенность

ртуть, хром, никель, марганец

Злокачественные опухоли кадмий, мышьяк, хром, кобальт, свинец, ртуть, 
нитраты, двуокись серы, бенз (а) пирен

Хромосомные эберрации кадмий, никель, хром, мышьяк

Аллергия хром, никель, кобальт, бериллий, свинец, алю
миний, цинк, красители пищевых продуктов: 
амарант, бензойная кислота, партрации



Таблица 28

TiiiiiijumiH гехиогеиных систем ii возлюжиое 
| | \  иоздепстние на ГС

Тип
Сельско
хозяйс
твенным с 
огс\тствие\ 
мелиорацни

Подтип
Земледельчес
кий

Вил ---------------------------Вопюжиое волдсйсшис на ii*ojioi ическую срслу___________
IhMCHCHHc услотн! питании мод емных вод, соотношения между инфильтрацией и повеп\- 
носгмым стоком, загря «немие фунтовых вод, почв и порол юны аэрации, активизация эрозии, 
дефляция, овраюоораюванис. плоскостной смыв почв, изменение свойств пород

Жинотновод-
ческмн

Пастбин!-
ный а ш ''''' их ресурсов за с с т  iiacTOiimnoii лигрсс- 

illwo с м ........... ...  овра1ообра10 наи1.я, плоскос-

Животно
водческих
комплексос

'“' I’" '"'-’""'-’ .................. огложсншг I K W J C M l l b l X  11 поверхностных ПОЧ 1И-
мспсние их ai рессивпости и коррозийиосги

Лесотехниче с кий
мо!Г' """""" ......... . оврагшбразования. плоскостного

Водохозяйс
твенный

Мелиоратив-
ный-

Водоснабжен-
ческий

Осуши
тельный Понплсннс уровней грунтовых вол. умсньшеппе влажности ночвогрунтов деф ляция jurn»i 

ненис нолзешшх вол. изменение (улучшенпе) свойств фунтов ш.ря1-
Ирригаци
онный Увсли leiHic питания, подпор и снижение уровня фунтовых вод, забопачпвапнс засорение н 

№,ож™ип' аливи1шшя°“" " подземных вод и покровных,
нзмен:Г'с„о1с?Гфу:"тоГ.... ... г^пторнй,/

Осушение территорий, уменьшение меженного реч.юго стока, просадки зе%.нон поверхности /  
повышение ипженерно-сейсл.огеологической устойчивости гго^лн^ч
свойств грунтов, нарушение их теплового режима мзлгсиь/пгс^

-

Тип Подтип Вид Возможное воздействие па геологическ>'Ю среду
i
1Горнодобы-

вающий-
Шахтный Понижение уровней подземных вод, образование техногенных грунтов, проседания и прова

лы земной поверхности, активизация карста, суффозия, формирование кислых вод, загрязне- 
ниеподземных вод, снижение сейсмостойкости породных массивов, изменение напряженного 
состояния пород

Карьерный Понижение уровней подземных вод, оползни, склоновые процессы, загрязнение вод, измене
ние напряженного состояния пород, образование техногенных грунтов

Промыш-
ленный

Машинострои
тельный

Уплотнение грунтов, загрязнение подземных вод и пород, нарушение термовлагопереноса

Металлурги
ческий

Загрязнение пород, поверхностных и подземных вод, атмосферы, образование кислых дож
дей. изменение агрессивности и коррозийности вод

Химический Загрязнение пород, поверхностных и подземных вод

Городской Изменеьше условий формирования подземных вод, уровней фунтовых вод, подтопление тер
риторий, активизация АГП, загрязнение пород, поверхностных и подземных вод, изменение 
термовлажностного режима пород, подзе,\шых вод, изменение рельефа, образоваьше техно
генных фунтов и водоносных горизогггов, суффозия, изменение коррозийности вод и пород, 
изменение поверхностного стока

1

!

i

Транспорт
ный

Железнодо
рожный, авто
дорожный, не- 
фтепроводный 
и газопровод
ный, электри
ческий

Зафязнепие фунтовых вод и пород зоны аэрации активизации ЭГП, перераспределение по
верхностного и подземного стока, изменение теплового режима и свойств пород

Энергети
ческий

Гидроэнергети
ческий

Оползни, переработка берегов с актив11зациеи оползней подтопления, карста, суффозии; акти- 
визаш1я техногенной сейсмичности, снижение сейсмостойкости ГТС

Теплоэнергети
ческий

Зафязнение грунтов и грунтовых вод, изменение температурного режима I С, изменение теп
лового режима вод и пород, активизация ЭГП

Ядерноэнерге-
тический

Радиоактивное зафязнение грунтов и фy^ггoвыx вод, изменение теплового режима вод и по
род, активизация ЭГМ

Рекреацион
ный

Незначительное изменение условий формировния подземных вод. локально загрязнение по
род и подземных вод

н

ГОоо



Особенностью принятого комплекса исследований в Узбекис 
тане является одновременность изучения состояния большинства 
компонентов природной среды. В сближенные интервалы времени 
производится отбор проб почв, почвообразующих грунтов повер
хностных и грунтовых вод, газового состава почв, грунтов и под
земных вод, растений.

Через почвы происходит обмен ГС с наземной биотой; на почвы 
в первую очередь, воздействуют техногенные процессы (промы1и- 
лен1юсть, транспорт, сельское хозяйств и т. п.). Поэтому почвы яв
ляются основным объектом геолого-экологического изучения.

В мировой практике собран обширный материал по оценкам 
среднего содержания большинства элементов, распространенных 
в природе. В таблице 24 приводится сводка содержаний средних 
элементов в почвах поданным известных ученых, которые получе
ны в разные годы. Как видим, определенные значения содержания 
по большинству элементов близки между собой. Поэтому данная 
таблица может быть использована для сравнительной оценки со- 
стоя11ия почв в каждом исследуемом регионе.

Обращаем внимание на последний столбец, в котором пред
ставлены рекомендуемые предельно допустимые концентрации 
элементов в почвах. Подход к нормированию содержания микро
элементов в почвах в разных странах и у разных исследователей 
во многом отличается. Поэтому рекомендуемые значения содержа
ний варьируют.

В таблице 25 показаны нормативные ПДК, принятые компе
тентными органами и используемые в странах СНГ, а также для 
почв Германии. Как видно из таблицы, в Германии применяются 
более высокие уровни содержания токсикантов в почвах по боль
шинству элементов.

Важным фактором, определяющим количество тяжелых метал
лов в почвах, является антропогенное воздействие на природную 
среду. Основными антропогенными источниками поступления 
микроэлементов в почву являются: выбросы и сбросы промпред- 
приятий; применение минеральных удобрений и пестицидов; для
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аридной климатической зоны -  поступление металлов с поливны
ми водами; поступление токсикантов с органическими и мине
ральными удобрениями; с отходами промышленного производства 
(шлак, зола), бытовым мусором. Важным источником техногенно
го загрязнения в промышленных, горнорудных и рудоперерабаты
вающих зонах являются плоскостной сток, пыление и утечки из 
хвостохранилищ отходов (производства, отвалов, сток рудничных 
вод и т. п.).

В металлогенически специализированных геологических райо
нах большое влияние на увеличение содержание тяжелых элемен
тов в почвах оказывает снос элементов с поднятий.

Разнообразие факторов, влияющих на накопление элементов в 
почвах требуют изучения их содержания площадными съемками с 
опробованием по равномерным сетям в каждом конкретном райо
не. В Узбекистане такие работы проводятся планомерно на всех 
орошаемых сельхозугодьях комплексной геолого-экологической 
экспедицией ГГП «Кизилтепагеология».

Актуальносгь геолого-экологических исследований связана с 
тем, что превышения ПДК в компонентах природной среды нару
шает биологически оптимальное равновесие жизнедеятельности 
животных и человека. Так, избыточное поступление токсичных 
элементов в организм поражает избирательно органы животных и 
человека. Эти металлы и химические вещества могут поступать 
через дыхательные пути, воду и пищу, полученную из сельхозп
родуктов, выращенную на загрязненных почвах, или животных, 
питающихся загрязненной растительностью.

В таблице 26 иллюстрируются типичные поражения органов и 
функций жизнедеятельности живых организмов.

Негативное воздействие на биоту оказывает также и недоста
ток элементов.

Так, недостаток меди в почвах приводит к замедлению окис- 
лительно-восстановительной реакции клеточного дыхания, фо
тосинтеза, усвояемость молекулярного дыхания. Как следствие 
это сказывается на сельскохозяйственных животных. Появляется



анемия или так называемая «лизуха» у ягнят, экзотическая эток- 
СИЯ и т. п.

в  таблице 27 собраны данные о некоторых аномальных пару, 
тениях жизнедеятельности человека при избытке или недостатке 
элементов. Как было показано выше, нарушение микроэлемеитно- 
го равновесия в организмах людей приводит ко многим заболева
ниям Биологические эффекты, вызванные изменениями химичес
кой среды, сводятся к процессам, в результате кото- рых часть по
пуляций приспосабливается к новым условиям обитания, а другая 
заболевает или гибнет. Этим обуслав-чивается вся важность оценки 
уровня накопления тяжелых мета.плов в природной среде. Подход 
к этому должен быть взвешенным и естественным и BHnojuwTb эту 
работу до;гжны специалисты. Проведение геолого-экологических 
работ должно производиться прежде всего в селитебных районах, 
промышленно-городских агломерациях, зонах интенсивного веде- 
ПИЯ сельского хозяйства.

Для прогноза возможного изменения природной среды под воз
действием техногенеза в таблице 28 приведена ориентировочная 
тишвация техногенных систем и их воздействие на геологичес- 
кую среду.
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РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Радиоактивность -  свойство ядер некоторых элементов пре
вращаться в ядра других элементов путем испускания электронов 
(бета-частиц), ядра гелия (альфа-частиц). Радиоактивный распад в 
большинстве случаев сопровождается выделением энергии в виде 
гамма-квантов (гамма-излучение). Основными природными эле- 
ментами-родоначальниками промежуточных радиоактивных се
мейств являются уран, актиноуран и торий. В конечном итоге они 
дают стабильные изотопы свинца.

Горные породы, имеющие в своем составе радиоактивные эле
менты могут быть в той или иной степени радиоактивными. На
иболее радиоактивными являются изверженные породы (граниты, 
кислые эффузивы), черные сланцы. Осадочные осложнения также 
могут быть иногда радиоактивны и даже содержать урановое ору- 
денение.

Радиоактивное излучение представляет существенную опас
ность (при получении больших доз) для человека. Люди заболева
ют болезнями крови (лейкемия, лейкопения), поражаются кровет
ворные органы, проявляются онкологические заболевания, пора
жается кишечник и т. п.

В связи с развитием ядерной физики в промышленности и дру
гих отраслях народного хозяйства стали применяться ядерные тех
нологии, появилось большое количество изотопов, обладающих 
интенсивным радиоактивным излучением. Контакты людей с ра
диоактивными веществами увеличиваются, что требует усиления



мер по обеспечению радиационной безопасности. Острым chi на 
лом в этом плане послужила авария на Чернобыльской АЭС.

В Узбекистане основные возможные объекты радиационного 
поражения могут быть связаны с природной радиоактивностью в 
частности, с воздействием материалов (горных пород, щебня, шла
ков, золы) используемых в строительстве, сжиганием радиоактив
ных углей, строительством промышленных сооружений и жилых 
домов на грунтах и породах, обладающих высокой радиоактивнос
тью. Острота проблемы требует принятия соответствующих мер. 
По инструкции УзОСН 30-94 определены меры контроля за строй
материалами и допустимые уровни суммарной удельной активнос
ти естественных радионуклидов для строительных метериалов:

-  она не должна превышать 370 Б кхкг' для всех видов строи
тельства;

-  740 Бкхкг' и менее для промышленного и дорожного стро
ительства;

-  1350 Бк^кг' для строительства дорог за пределами населен
ных пунктов.

Приняты также уровни эксплуатационной дозы гамма-излу
чения:

-д л я  вновь проектируемых и строящихся зданий с постоян
ным проживанием людей 30 мкР/ч (сравним уровень фоновой ра
диоактивности территории г. Ташкента: -  30 мкР/ч);

-  для эксплуатируемых в настоящее время зданий не более 
50 мкР/ч.

В настоящее время планетарно обострилась проблема радона. 
Радон -  радиоактивный изотоп уранового ряда. Если есть в по
родах, материалах уран (радий), обязательным следствием будет 
проявление радона. Поскольку радон -  инертный газ, он механи
ческим путем легко поступает в здания из материалов строитель
ства. В начале 80-х годов совершенно случайно возник интерес к 
воздействию радона на население, поскольку до этого вопрос не 
исследовался.

286 ________________



Оказалось, что концентрация радона в жилых домах (особенно 
одноэтажных) часто превышает уровень предельно допустимых 
концентраций, установленных даже для работников урановых руд
ников. Обращает внимание тот факт, что страны с естественными 
условиями радиационного риска быстро его снижают. Швеция с 
400 (1980 г.) до 100 (1984 г.); США с 200 (1984 г.) до 80 (1985 г.) 
Бк/м^

Это связано с тем, что на урановых рудниках, как правило, хо
рошо поставленная служба радиационной безопасности успешно 
борется с накоплением радиологически опасных концентраций 
радона, в то время как коммунальные службы СЭС только подхо
дят к пониманию необходимости борьбы с радиологически вред
ным воздействием радона в быту на непрофессиональные группы 
населения. Острота вопроса определяется выявлением большого 
количества зданий, уровень концентрации радона в которых пред
ставляет несомненную радиологическую опасность.

Так, в Англии обнаружено около 20 тысяч домов с концентра
цией радона свыше 400 Бк/м^ что в несколько раз превышает при
нятые там уровни ПДК. В Швейцарских Альпах при обследовании 
400 домов были установлены средние уровни концентрации радо
на в 230 Бк/м \ концентрации радона в подвалах часто превышали 
1000 Бк/м \ Столь же остра проблема радиологического воздейс
твия радона на население в Швеции.

Считается, что до 70% вредного воздействия радиоактивности 
на людей связано с радоном в жилых зданиях. По данным радио
логов от 2 до 40 тысяч смертей от рака легких в США произошло в 
результате вдыхания радона в жилищах.

Радон проникает в жилище следующими путями:
-  из недр Земли через фундамент зданий;
-  из строительного материала (цемент, щебень, кирпич и 

т. п.);
-  с водопроводной водой, бытовым газом и некоторыми други

ми продуктами жизнеобеспечения.
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Проблемы, порождаемые накоплением радона в помещениях, 
связаны со здоровьем населения. Поэтому при проектировании 
стпоительства зданий небходимо в первую очередь на местности 
и'следовать степень радноакивности пород, оценнть возможность 
проявления геопатогенных зон, которые обладают как бы «дыха
нием» В геологоразведочной практике часты случаи, когда в сла- 
бооадиоакгивных породах по трещ и1Н.ым зонам накапливаются 
объемы радона, превышающие в сотни и более раз радиоактивные 
ПОРОДЫ Кстати, параллельно с радоном по геопатогенным зонам 
МОГУТ поступать и другие токсичные газы (сероводород, угарный 
газ^пары ртути и других летучих металлов, которые не менее 
опасны, чем радон.

Проблемы радиоэкологии в настоящее время трудно решаются 
и з - з а  недостатка соответствующей очень чувствительном аппара- 
^ р ы , хотя мстоды картирования разработаны и в Узбекистане уже 
ведутся.

Приняты ПДК по радону:
-  для прое1аируемых и строящихся помещении, постоянным 

пребыванием людей 40 Бк/м’; лп
- в  существующих помещениях при содержании оолее 40- 

100 Бк/м’ необходимо принимать стандартные защитные меры.
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Приюжеиие N9 1

РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
ВЫБРОСАМИ ОДИНОЧНОГО ИСТОЧНИКА

1) Максимальное значение приземной концентрации вредно
го вещества См (мг/м^) при выбросе газовоздушной смеси из оди
ночного точечного источника с круглым устьем достигается при 
неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии Хм 
(м) от источника и определяется по формуле 

AMFmnrj

(О

где А -  коэффициент, зависящий от температурной стратифи
кации атмосферы;

М  (г/с) -  масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосфе
ру в единицу времени;

безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседа
ния вредных веществ в атмосферном воздухе;

т и п  -  коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоз
душной смеси из устья источника выброса;

Н  (м) -  высота источника выброса над уровнем земли (для на
земных источников при расчетах применяется Н=1 м);

}] -  безразмерный коэффициент, учитывающий влияние релье
фа местности, в случае ровной или слабопересеченной местности 
с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, i]=\\

АТ  (°С) -  разность между температурой выбрасываемой газо
воздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного 
воздуха Тв;

( mVc ) -  расход газовоздушной смеси, определяемый по фор
муле

(2)
4

где D (м) -  диаметр устья источника выброса;
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0)  ̂(м/с) -  средняя скорость выхода газовоздушной меси из ус
тья источника выброса.

2) Значение коэффициента Л, соответствующее неблагопри
ятным метеорологическим условиям, при которых концентрация 
вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принима
ется равным:

а) 250 -  для районов Средней Азии южнее 400 с. ш.
б) 200  -  для остальной территории Средней Азии.

3) Значения мощности выброса М (г/с) и расхода газовоздуш
ной смеси ( mVc ) при проектировании предприятий определяют
ся расчетом в технологической части проекта или принимаются в 
соответствии с действующими для данного производства (процес
са) нормативами. В расчете принимаются сочетания М и реаль
но имеющие место в течении года при установленных (обычных) 
условиях эксплуатации предприятия, при которых достигается 
максимальное значение См.

Примечания:
1) Значение М  следует относить к 20-30-минутному периоду 

осреднения, в том числе и в случаях, когда продолжитепьность 
выброса менее 20 минут.

2) Расчеты концентраций, как правто, проводятся по тем ве
ществам, выбросы которых удовлетворяют требованиям П. 5,21.

4) При определении значения ЛТ (°С) следует принимать 
температуру окружающего ат\юсфер1юг0 воздуха Г (°С), равной 
средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца года по СНиП 2.01.01-82, а температуру выбрасы
ваемой в атмосферу газовоздушной смеси Т (°С) -  по действую
щим для данного производства технологическим нормативам.

Примечания:
1) Для котечьных, работающих по отопительному графику, 

допускается при расчетах принимать значения Т равными сред
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ним температурам наружного воздуха за самый холодный месяц 
„о СНиП 2.01.01-82.

2) При отсутствии данных по Г в СНиП 2.01.01-82 они за
прашиваются в территориальном управлении Госкомгидромета 
(УГКС) по месту расположения предприятия.

5) Значение безразмерного коэффициента F принимается:
а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэ

розолей (пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания ко
торых практически равна нулю) -  1;

6) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п. 5а) 
при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов 
не менее 90% -  2; от 75 до 90% -  2,5; менее 75% и при отсутствии 
очистки -  3.

Примечания:
1) При наличии данных о распределении на выбросе частиц 

аэрозолей по размерам определяются диаметр так что мас
са всех частиц диаметром больше составляет 5Уо общей мас
сы частиц, и соответствующая d  ̂ скорость оседания (м/с). 
Значение коэффициента F устанавливается в зависимости от 
безразмерного отношения ь^/и ,̂ где и̂  ̂ -  опасная скорость вет
ра (см п. 9). При этом F=J в случае и^/и^<0,015 и F=I,5 в случае 
0,015<v hi^<0.050. Для остальных значений v̂ /û  ̂ коэффициент 
F устанавливается согласно п. 56.

2) Вне зависимости от эффективности очистки значение ко
эффициента F принимается равным 3 при расчетах концентра
ций пыли в атмосферном воздухе для производств, в которых со
держание водяного пара в выбросах достаточно для того, чтобы 
в течении всего года наблюдалась его интенсивная конденсация 
сразу же после выхода в атмосферу, а так.же коагуляция влалс- 
ных пылевых частиц (например, при производстве глинозема мок
рым способом).
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6 ) Значения коэффициентов т и п  определяются в зависим 
ти от параметров f, d , и и f :*  ̂ М М С

/  = 1000-^^— ;
 ̂ Я'ДГ’ (3)

(4)

(5)

Коэффициент m определяется в зависимости от /  по рис. I или 
ПО формулам:

<̂ . = 0 , 6 5 ^ ;

с. = 1 .3 ^ ;  я

Л = 800(4. f .

т =

т =

0.67.0.i7 7 -0 ,3 4 V 7 " P " ^ ^ '° ° ^
1.47

при f> 100 .

(7а)

(76)

m т

Рис. 2.2.



Для /е</<10^ значение коэффициента m вычисляется при . 
Коэффициент п при /<100 определяется в зависимости от v по 

рис. 2 или формулам
А 7 = 1  при v>2  (8а)
rj=0.532vJ-2A3v +3A3 при 0.5</;,<2 (86)
/7=4.41»,̂  при У,<0.5 (8в)
При />100 или АТ^О коэффициент п вычисляется по п. 7

7) Для />100 (или /dr-O) и v>0.5 (холодные выбросы) при рас
чете С вместо формулы ( 1) используется формула

’ А М Г пГ ]

г д е /(■= —  = ------1= ,  ( 10)

причем п определяется по формулам (8а) -  (86) при 
Аналогично при /<100 и ^„<0.5 или />100 и iJ^<0,5 (случаи 

предельно малых опасных скоростей ветра) расчет вместо ( 1) 
производится по формуле

A M F m 'r j  ,j,

где m -2 .8 6 т  при /<100, d,<0.5; (12а)
т - 0,9  при / > 100, У^<0.5 (126)
Примечания:
Формулы (9), (И) являются частными случаями общей форму

лы (1).

8) Расстояние (м) от источника выбросов, на котором при
земная концентрация С (мг/м^) при неблагоприятных метеороло
гических условиях достигает максимального значения С опреде
ляется по формуле

X „ = ^ ^ d H ;  (13) 
4

где безразмерный коэффициент d  при /< 1 0 0  находится по фор
мулам;
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J  =  2.48(l + 0 .2 8 V X )" P “ '̂ »‘̂ °-^ (14а)

d  =  4.95i^„(l +  0 ,2 8 ^ 7 )  "Р” 0,5<о„<2

^ =  7^ " у „ (1 + 0 ,2 8 ^ 7 )  ,14^)

При />100 или zir=0 значение <У находится по формулам:

d=5.7 при «^<0.5 ( 15а) 
с1=11.4й„при0,5<о„<2 (156)

‘1=>6д/С "Р ” ''-^2- (15в)
9) значение опасной скорости (м/с) на уровне флюгера 

(обычно 10 м от уровня земли), при которой достигается наиболь
шее значение приземной концентрации вредных веществ См , в 
случае f<100 определяется по формулам:

f/^=0,5 при d^<0.5; (16а)
U = v ^ n p u O M v ^ < 2 ]  (166)
U = v J \ - \ - 0 M ) n p n v > 2 .  (16в)
При />100 или jr ~ 0  значение вычисляется по формулам:
и  = 0 ,5  при ^^<0.5; 
L̂ =̂i3m при 0,5<у^<2; 
и  = 2 ,2 6  при V >2.

(17а)
(176)
(17в)



10) Максимальное значение приземной концентрации вредно
го вещества (мг/м^) при неблагоприятных метеорологических 
условиях и скорости ветра U (м/с), определяется по формуле:

( 1 8 )
Где г -  безразмерная величина, определяемая в зависимости от 

отношения и/и^^ по рис. 2,3 или по формулам:

r= 0.67(U /U J^J.67(U /U f-J .34(U /U f при U/U <]’ (19а)

г =  —------------------------------- при U/Um >L (196)

Примечания.
При проведение расчетов не используются значения скорости 

ветра U<0.5 м/с, а также скорости ветра U>U”, где U" -  значе
ние скорости ветра, превышаемое в данной местности в среднем 
многолетнем режиме в 5% случаев. Это значение запрашивается в 
УГКС Госкомгидромета, на территории которого располагается 
предприятие, или определяется по климатическому справочнику.

11) Расстояние от источника выброса (м), на котором при 
скорости ветра U и неблагоприятных метеорологических условиях 
приземная концентрация вредных веществ достигает максималь
ного значения С (мг/м^), определяется по формуле:

X =^рХ, (20)
лш ^ л г

где р -  безразмерный коэффициент, определяемый в зависи
мости от отнощения U/Um п о рис. 2,3 или по формулам:

р= 3  при U/Um<0.25; (21а)
P=8,43(1-U/Um)5+1  при 0,25<U/Um <J; (216)
P=0,32U/Um +0,68 при U/Um> L  (21в)
12) При опасной скорости ветра приземная концентрация 

вредных веществ С (мг/м^)в атмосфере по оси факела выброса на 
различных расстояниях X  (м) от источника выброса определяется 
по формуле:

, (22)

Радиология и радиационная безопасность 295



296 ___________ _________  Справочник

где -  безразмерный коэффициент, определяемый в зависи 
мости от отношения Х/Х^ и коэффициента F  по рис. 2,4 или по 
формулам:

<1 =3 ( Ш / - 8(Х /Х /+ 6( Х /Х /  при Х/Х  <1-, ,23а)

1,13
S при 1'^Х/Х

' Q , n [ X ! X j + \

X I X .
■Ь=3 ,5 * (Х /Х .)’ -3 5 .2 (Л - 'А - .)н- 1 2 0 " '’" ' ' ‘ ' ' " ™ ' - ’ *

1
npi\ F<J.5 v\ Х/Х >8. (23г)

■' Q , \ { X I X j + 2 M { X I X ^ ) - \ l , %

Для низких или наземных источников (высотой Н  не более 
10 м) при значении Х/Х^<1 величина 5 /“, определяемую в зависи
мости от Х/Х^ и Н по рис. 2,5 или по формуле:

s^^=0J25(10-H)+0.125(H-2)s^ при 2<Н<1(). (24)

Примечание.
Анаюгично опредечяется значение концентрации вредных ве

ществ на различных расстояниях по оси факеча при других значе
ниях скоростей ветра U и неблагоприятных метеорологических 
условиях. По формулам (18), (20) опредашотся значения величии 
^ии ^ии ^  зависимости от отношения Х/Х^^ опредепяется значе
ние по рис.2.4, 2.5. IL1U по формулам (23), (24). Искомое значение 
концентрации вредного вещества опредачяется путем умноже
ния С на Sии /

13) значение приземной концентрации вредных веществ в ат
мосфере (мг/м^) на расстоянии у  (м) по перпендикуляру к оси 
факела выброса определяется по формуле:

C = s f .  (25)



р (̂)цо,1ог11Я и радиационная Спчопасиость т

St

Рис. 2.4.

где -  безразмерный коэффициент, определяемый в зависи
мости от скорости ветра U (м/с) и отношения у/Х по значению ар
гумента ty:

и /t = при и<5;

при и>5;

(26а)

(266)

по рис. 2.6  или по формуле:

1
= т

1 +  5/ +12,8г%  +  17/%+45 ’
(27)
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14) Максимальная концентрация С,„ (мг/мз,, достигается „а 
расстоянии X от источника выброса на оси факела при скопости 
ветра Um x , определяется по формуле:

С = i ' ,C ,лог / (28^
где безразмерный коэффициент.', находится в зависимости от 

отношения Х/Х^  ̂по рис. 2.7. или по формулам:

s 'r 4 X /X J ^ -4 X /X J 4 6 (X /X f  при Х/Х <1-, (29а)

(296)

2,55

л '=0,13
X

+ 9 при 8<~~<.24\
■Л.

(29в)

X I X .

5 ',=4,75
X  X

- 1 4 0 ------ + 1435 при 2^<— <50; F < /.5 ; (29г)
X .. X

2,26

',=0,1
X  X

+  7 ,41 --------160 при 24<— <80;F>1.5; (29д)
X .. X  „

X I X .

s'=3,5S
X  X

- 3 5 , 2 ----- +  120 п р и — > 50;F < /.5 ; (29е)
X .. X

1
X  X

+  2 ,4 7 --------178 п р и — > а д ^ > 7 .5 ; (29ж)
X. .  Х^^
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Скорость ветра U m x  при этом рассчитывается по формуле*

.п J, и

где безразмерный коэффициент / ,  определяется в зависимост 
от отношения Х/Х^ по рис. 2 ,8  или по формуле: "

f = I  при Х /Х <Г, 
0,75 + 0,25А'/Л'„

/ г  . / ------- ;■ 49" при К Х /Х < 8 \

(31 а) 

(316) 

(31 в) 

(31 г)

+ { X I 9 X j  
f= 0 .2 5  при 8<Х/Х<8():

f  =1.0 при Х/Х>8()\

Примечание.
Ест рассчитанная по форлте (30) скорость ветра <0.5 м/с 

IL1U величииа С определяет ся как максима!ыюе зна
чение из кот^ентраций на расстоянии X. рассчитанных при трех 
скоростях ветра: 0,5 м/с, U": соответствующая Сскорость  
ветра принимается за U^.

15) Расчеты определения концентраций С. (мг/м^) на разных 
высотах Z (м) над подстилающей поверхностью при Х<Х^^  ̂ произ
водятся по формуле:

(32)
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Значение С^, г и вычисляются согласно п. I, 7 J0  и 13 а ко-

эффнциент л. определяется в зависимости от параметров л и’ Л по
рис. 2 .9 . или по формулам:  ̂ ^

1 +

при <),</;
(hi) при h>\ .

Здесь: h = X /X j,

- (\ + 5d^)H
d = 0 .0 6 V „ \jf /u  + 0.034(v^ m y  при / < / 00 ; 

d= 0 ,28  v'„ Ш  + 0 .0 3 4 (u ; m y  при /> /0 0 ;

b ,+ (h ,+ 0 .2 i\  + 0 . \ { b , - \ f )

(зза)
(ззб) 

(34)

(35)

(зба)

(збб)

При f < f < 1 0 0  коэффициент d2 вычисляется no формуле (36a), 
при Д = /; при v^<0,5 или v<0,5 соответственно в (36а) и (366) при
нимается 0^=0,5 или v^~0,5.
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Опасная скорость ветра (м/с) на уровне флюгера, при кото- 
рой на высоте z достагается максимальная концентрация, опреде 
ляется по формуле:

и  ч , и ,vr / м’
(37)

•гА»
Л/с. z / f t

рис*? ''' о зависимости от Х/Х^ по
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16) Расчеты загрязнения атмосферы при выбросах газовоз
душной смеси из источника с прямоугольным устьем (шахты) про
изводятся по проведенным выше формулам при средней скорости 
со̂  и значениях (м) и ( mVc ).

Средняя скорость выхода в атмосферу газовоздушной смеси 
со ( м / с )  определяется по формуле:

К  
c o rY b '
где L ( м ) -  длина устья;

Ь -  ширина устья.

Эффективный диаметр устья (м) определяется по формуле:

‘'■ - Т Г ь -
Эффективный расход выходящей в атмосферу в единицу вре

мени газовоздушной смеси ( mVc) определяется по формуле:

тЮ ^
(40)

4
Примечание.
Для источников с квадратным устьем (L=b) эффективный 

диаметр равняется длине стороны квадрата. В остапьном 
расчете рассеивания вредных веществ производится как для вы
бросов из источника с круглым устьем.

17) Решение обратных задач по определению мощности вы
броса М  и высоты Я, соответствующих заданному уровню, макси
мальной приземной концентрации С  ̂ при прочих фиксированных 
параметрах выброса, находится следующим образом.

Мощность выброса М  (г/с), соответствующая заданному зна
чению, максимальной концентрации (мг/м^), определяется по 
формуле:

С Н 2

М  = ------ \jV ,A T , (41)
AFmnTj



0̂4 Справочник эко.\

И случае 1>КШ или ЛТ^О определяется по формуле:

Л/ =
(42)АГпг] D

Высота источника /7, соответствующая заданному значению 
С , в случае ЛТ^О определяется по формуле:

хЗ/4
AMFDf]] 

^ У С  ’

Если вычисленному по формуле (43) значению Н  соответству
ет \\< 2 м/с, то И  уточняется методом последовательных прибли
жений по формуле:

чЗ/4

И  =

п
(44)

где « и -  значения определенного по рис. 2 .2 . или по форму
лам (8 ) коэффициента п, полученные соответственно по значениям 
Я  и Я   ̂ (при j= I  в формуле (44) принимается а значение 
определяется по (43)).

Формулы (43), (44) используются также для определения Н при

ЛТ^О. Если при этом выполняется условие Н<со^

де1нюе Я  является точным. Если же Н>со,
Ю Р

А Т

\QD

А Т
, то для определе

ния предварительного значения высоты Н  используется формула: 

Н =  (45)

По найденному значению И  определяются на основании фор
мул (3)-(6) величины/ ,  1) ,̂ 6  ̂ и устанавливается в первом при
ближении произведения коэффициентов т и п. Дальнейшие уточ
нения значения Н  выполняются по формуле:

(46)



Р а д и о л о г и я  и  р а д и а ц и о н н а я  б е з о п а с п о с ш ь

-— ■ ------------------------ -------
Где W и с о о т в е т с т в у ю т /у  , а/?7 , „ / /  / 

стся А а определяется по (45))/  ̂  ̂ "Рииим^?^

П р и м е ч а н и я .

1) Ушочиепш, эпачешш Н  по фop^,y,a^, ,44) и т >  ппо,а..,ои 
ся до тех пор. пока Ова поссОоваташш пшЪеипых v ,L en u T ,U n  
и H .J  .будутраш/чаться мепее чем но I и

2) ПриоОповрашшюСпшобШимостиучета.,ияш,яре.^И^
местпостп п застройки в формулах M i M l i  „ /^ t .  '/  и  ( 4 j )  i p  eC lU 4 lJ ifv

,, пришшается прошведе,ше поправок к лшксимашшй ко,ше7т
ра„ш, па рельеф и застройку определен,,ых сог.асо  p a i o Z  T '  
П р и л о ,ж е и и ю  2. ‘ ^  ^

18) В случае выбросов в атмосферу, обусловленных сжигани 
ем топлива, при фиксированных высоте и диаметре устья r Z ^  
соответствующий См расход тогшива Р (т/ч) определяется п о ^ Р

С  Y
^yd ^A F m n rj

Где с!̂  (г/кг) — количество выбрасываемого в атмосферу вредно
го вещества на единицу массы топлива (в необходимых случаях с 
учетом пылегазоочистки);

( m V k f ) -  расход газовоздушной смеси, выделяющейся на 
единицу массы топлива.

19) Для каждого источника радиус зоны влияния рассчитыва
ется как наибольшее из двух расстояний от источника и X,, где 
Х=10Х^^, а величинах, определяется как расстояние от источника, 
начиная с которого С<0.05ПДК.

Пргшечание.
Значение Х^ при ручных расчетах находится графически с по

мощью рис. 2.4. а, б. На вертикальной оси откладывается точка 
0,05ПДК/См, через которую проводится параллечьиая горизон
тальной оси линия до пересечения с графиком функции за мак-



с1шумом. Из точки пересечения опускается перпеидикупяр на 
pu3onmaihuyjo ось, полученное значение Х/Х ̂ умножается на X  ̂
результате чего определяется искомое значение. При С "̂ 0,05Пдк 
значение Х̂  полагается равным нулю.

20) при полной нагрузке оборудования средняя концентрация 
(г/м^) в устье источника, равная:

.  М
^и  (48)

Определяется по формулам:

306 ________________________________ Справочник f̂<o:wca-)Kcn^^^

- С Я '
С =— ----------3

“ AFmnrj\
АТ

npi\f<100, (49а)

. 8С
С =— ---------прир»1()0 или (496)

“ AFnDrj

где (мг/м^) -  соответствующая С максимальная приземная 
концентрация.

РАСЧЕТ ЗА ГРЯЗН ЕН И Я А ТМ О СФ ЕРЫ  
ВЫ БРОСАМ И Л И Н Е Й Н О ГО  И С ТО Ч Н И К А

1) При расчете рассеивания выбросов от линейного источника 
длиной L наибольшая концентрация вредной примеси См дости
гается в случае ветра вдоль источника на расстоянии Хм (мг/м^) и 
расстояния Хм (м) определяется по формулам:

( 1)

+ (2)

Здесь значения и Х^, а также соответствующее им значе- 
ние принимаются равными максимальной концентрации С^, 
расстоянию Х^ и опасной скорости U для одиночного источника



той же мощности М  с круглым устьем диаметром и расходом 
выбрасываемой газовоздушиой смеси При этом эффективный 
диаметр устья фонаря (м) определяется по формуле:

2LV,

где V, (mVc) -  расход вы брасываемой из фонаря в единицу вре
мени газовоздуш ной см еси;

со̂  (м/с) -  средняя скорость выхода из фонаря газовоздуи]ной 
смеси. Величина определяется по найденному значению D и 
формуле (40).

За высоту источника выброса И  (м) принимается высота над 
уровнем земли верхней кромки ветроотбойных щитов фонаря или 
верхней кромки фонаря при отсутствии ветроотбойных щитов. 
Средняя скорость выхода в атмосферу газовоздушной смеси из аэ- 
рационного фонаря (м/с) определяется экспериментальным пу
тем или по расчету аэрации. Масса выбрасываемого в атмосферу 
в единицу времени вредного вещества М (г/с) принимается равной 
суммарному выбросу из всего фонаря. Величина J T (°С) принима
ется такой же, как и для одиночного источника выбросов.

Безразмерный коэффициент 5̂  и 5̂  в (1) и (2) определяется в 
зависимости от отношения L/X\^ по рис. 3.2.

2) Распределение концентраций вредных веществ С на рассто
янии X  от центра аэрационного фонаря при ветре, направленном 
вдоль или поперек фонаря, рассчитывается по формулам Прило
жения 1.

3) При произвольном направлении ветра по отношению к ли
нейному источнику типа аэрационного фонаря этот источник ус
ловно представляется в виде группы N  одинаковых источников 
значения максимальной концентрации вредной примеси и со
ответствующих ей расстояния и опасной скорости опреде
ляются как:

Ра )̂ш)Логия и радиащшшшя беюпасиость______________  3q*7
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/
С..

с  =
N  (7)

Примечание.
Расчеты коицетпращш по формулам данного раздела произво 

дятся для расстояний от произвольного корпуса, больших X  ' 
расстояний, меньишх X J . необходимо учитывать влияние здания 
на котором расположен фонарь, в соответствии с формул^щ 
Приложения 2.

4) Число одинаковых равноудаленных одиночных источников 
yV, на которое делится аэрационный фонарь при расчетах, опреде
ляется (с округлением до ближайшего большего целого числа) по 
формуле:

5l 4 U
л,— .

где A'fM) -  наименьшее расстояние от аэрационного фонаря до 
расчетной точки на местности;

и  -  расчетная скорость ветра.
Примечания.
1) С увеличением протяженности L аэра1цюнного фонаря N 

увеличивается, но, как правило, достаточно принимать N не бо
лее И).

2) при расчетах загрязнения атмосферы для скорости ветра 
и .  не равной U m  , для ка.ждого из одиночных источников значение 
максимачьной концетпрации вредных веществ Сми (мг/мЗ) опре
деляется по (рормуле:

гС
С (10)

дг
а соответствующее расстояние X  (м) -  по формуле:
К .- Р К ' ^ ( I I)
Здесь г и р -  безразмерные коэффициенты, определяемые в со

ответствии СП. 10 и II по значению отношения U/U .



5) Расчеты приземных концентраций от линеЙ1юго источни
ка, аппроксимирующего совокупность одиночных источников 
выброса с близкими значениями высот, выполняются по тем же 
формулам, что для аэрационного фонаря, но при расчете вспомога
тельных величин C J X J  и 6^^'вместо используются средние 
значения Vj, характерные для одиночных источников.

6) При ветре, перпендикулярном линейному источнику, или 
при произвольном направлении ветра вычисления основываются 
на замене линейного источника совокупностью одинаковых равно
удаленных условных точечных источников.

При ветре вдоль линейного источника значения максимальной 
концентрации С  ̂расстояния и опасной скорости ветра опре
деляются по формулам (1), (2) и (6) с использованием формул (4), 
(5) или рис. 3.2. концентрация С вдоль оси факела на расстоянии Л" 
от центра линейного источника при скорости ветра определяет
ся по формуле (1) Приложения 1.

Примечание.
Если расчетной точке соответствует опредечетюе по фор

муле (9) значение N>10, то линейный источник представляется в 
виде суммы нескольких меньших по размеру линейных источников 
таким образом, чтобы выделить участки линейного источника, 
для которых N<10. оставшиеся линейные источники дешпся на 
равноудаченные точечные источники так, чтобы расстояние 
мелсду HILMU не превышало 2XJ.

7) Мощность выброса М, соответствующая заданному значе
нию максимальной концентрации С^, для случая выбросов от оди
ночного аэрационного фонаря определяется по формуле:

М .
( 12)

S

Где как соответствующая С  ̂мощность выброса из одиноч
ного источника находится по формуле (41) или (42) при V=Vj^ и 
D=D^, определяемым по (2.40), (3.3).

PaOuo io f̂f» // радиационная безопасность



РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
ВЫБРОСАМИ ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ 

И ПЛОЩАДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Призе\и1ая концентрация вредных веществ С (мг/м^) в лю
бой точке местности при наличии N  источников определяется как 
сумма концентраций веществ от отдельных и ст о ч т 1ков при задан
ных направлении и скорости ветра.

с = с , + с , + . . . ( , )

где ... +С.^ -  концентрации вредного вещества соот
ветственно от первого. Второго, N-ro источников, расположенных 
с наветренной стороны при рассматриваемом направлении ветра.

Примечания.
1) При проектировании предприятии, зданий и сооружений 

следует предусматривать минимачьное число источников выбро
са вредньих веществ в атмосферу, объединяя удачяамые вещества 
от ряда источников i lx  выделения в одну трубу, шахту и т. п.

2) Учет влияния рельефа местности и застройки в случае не
обходимости осуществляется в соответствии с рекомендащ1ями 
раздела 4 и пртожения 2.

3) В необходимых случаях, когда известно, что имеются неуч
тенные (фоновые) источники выброса того же вредного вещес
тва U1U веществ, обладающих с ним эффектом суммащш (другие 
предприятия города, промрайона, транспорт, ототение и т. п.), 
в правой части (5.1.) добавляется слагаемое Схаракт еризую щ ее  
фоновое загрязнение от неучтенных источников.

4) Если рассчитанная по формуле (5.1.) концетпрация С удов
летворяет неравенству C>0,lq^^, где

7=1
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а (г/с) и V,j (мУс)-мощность выброса и расход газовоздуш- 
иой смеси j  -го  источника, то вместо (5.1.) при расчете призем
ной концентрации С используется формула:

N

С~' л (^)

У=1
5) Как и для одиночного источника, при расчетах призем

ных концентраций выбросами группы источников принимается 
наиболее неблагоприятное сочетание значений Л/ и V.̂ , реаш ю  
осуществляется на всех рассматриваемых источниках одновре
менно.

2) В целях ускорения и упрощения расчетов количество рас
сматриваемых источников выброса сокращается путем их объ
единения (особенно мелких источников) в отдельные условные 
источники. Способ установления источников, подлежащих объ
единению, и определения их параметров выброса, изложенный 
в п. 5.4., обеспечивает относительную погрещность о расчетных 
концентраций, удовлетворяющую условию:

а<0.25 (4)
3) В случае использования машинного (ориентированного на 

применение ЭВМ) алгоритма объединения группы N  точечных 
источников значения з также координаты 
размещения ^и~^ио условного источника, заменяюще
го объединяемую группу, определяются по формулам:

С„„=Х С„^ (5)
у=1

(6)
^мо 7=1 

1 ^
и  =------У с  и  . (7)МО ^  /  J  MJ MJ V /

^лю j=l

радиология и радиационная безопасность 3 1 j
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В)
Здесь как и выше, индексом /  при величинах С X  II v . 

обозначены отдельные источники, объединяемые в группу. '

4) Если рассматриваются мелкие источники, для каждого из 
которых выполняется хотя бы одно из условий:

С .
( 10)пдк 

с х
<1 2 0

ПДК
то объединение таких источников осуществляется при одно

временном выполнении условий:

( 12)

АА .̂.
<0.3 (13)

^  <0,3 (14)

где (м) -  минимальное расстояние от объединяемых источ
ников до узлов расчетной сетки точек;

(м) -  максимальное расстояние между двумя из объединяе
мых источников;

(м) и AU^ (м/с) -  соответственно максимальные отклоне
ния величин Л' от А" а U от U .VJ ио «/ МО

Если условия (10) и ( I I ) одновременно не выполнены, то объ
единение таких источников осуществляется при одновременном 
выполнении условий:

А-.»

Lew



L<0,061„„ (15,

^ ^ < 0 . 0 9  (16)
^  МП

^ ^ < 0 . 0 3  (17)
^  МО

при равенстве нулю АХм и AUm числовой коэффициент в (12) 
и (15) следует увеличить в 1,7 раза. В 1,7 раза увеличивается также 
числовой коэффициент в (13) и (16) (при одинаковых а
также в (14) и (17) (при одинаковых и L<H).

При невыполнении для группы мелких источников условий 
( 12)-(14) или для группы более крупных источников условий (15)- 
(17) эта группа разбивается на отдельные группы, для которых 
указанные неравенства выполняются.

Примечания.
1) При сведении в одну точку источников выбросов с одина

ковыми значениями Н, D, и АТ расчетное значение макс1шачь- 
ной концентрации вредного вещества от этой группы источников 
несколько завышается. Если в одну точку сводятся источники с 
различными Н. D, V^u АТ, то возмоэк'но как небольшое завышение, 
так и некоторое занижение С С удачением от объединяемых 
источников погрешность за счет сведения группы источников в 
одну точку убывает.

2) Источники выброса, для которых принятие при расчетах 
одинаковых координат не сказывается заметно на вепичине 
называются близкорасполо.женными.

3) Результаты точных расчетов приземных концентраций 
не допускается корректировать по результатам прибли.женных 
расчетов с объединением источников.

4) При отсутствии возмолаюсти применения ЭВМ для рас
четов по (5)-(9) с учетом условий (10)-(17) допускается прово
дить объединение источников выброса с близкими параметрами 
и координатами расположения вручную. При этом для условного

раОио. югия и радиационная безопасиость  ̂I ^



ппьедииеииогп источника пршпшаются значения сушлшрного вы 
проса Л/ от всех объединяемых источников, средние арифмсщи 
ческие значения высоты Н, диаметра устья D. температура т 
и скорости выхода газовозду шной смеси из устья источники 
а также координат источников z/У . При большом р а з б р о с е  

указанных параметров и координат группа источников разбивц- 
ется на более м е1кие группы с близкими значениями параметров 
и координат. Большой разброс значений мощности выброса М 
препятствует объединению.

5) Если расчеты приземных концентраций выполняются для 
участков местности, пргиегающих к площадке, то под следу
ет принимать минимум из расстояний из каждого из объединяе
мых источников до ближайшей границы промплощадки.

6) С учетом требований пункта 5.4. в единый условный ис
точник прежде всего объединяются группы примерно одинаковых 
шахт и других вентюяционных источников одного производствен
ного здания U7U изолированного по воздухообмену производствен
ного помещения, а так.же групп близкорасположенных источни
ков однотипных технологических установок на открытом возду
хе и т. п. Если имеется несколько групп однотипных источников, 
то рекомендуется сначат свести к одному источт(ку каждую 
из этих групп, а затем проработать возможности датьнейшего 
объединения источников.

7) Для аэрационных фонарей перед принятием решения об 
их сведении (в том числе сов.местно с точечными источниками) 
в один условный точечный источник вычисляются эффективные 
диаметр D и расход выбрасываемой газовоздушной смеси по 
значениям которых после этого опредечяются C^=CJ,  X^^=XJ,

8) Игшженный а 1горитм объединения источников применим 
так.же для комбинации веществ с суммирующимся вредным дейс
твием. В этом случае для ка.ждого (j-го) источника по формуле 
(6.2.) вычисляется мощность выброса, приведенная к выбросу од- 
ного из веществ.
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9) расчете приземной концентрации на пролтющаОке в 
соответствии с Приложением 2 вместо (5,12, и (5,15) критерием 
бъединения источников, расположетшх на одном здании, явля

ется условие определяется в соответствии с При
ложением 2 (п. 1.5). При расчетах концентрации на крыше здания 
от источников, расположенных на этой крыше, величины Х^. и 
Ц определяются с использованием в качестве высоты источника 
превышения его устья над крышей здания (но не менее 2 м).

5) Значение максимальной суммарной концентрации (мг/м^) 
от N  расположенных на площадке близко друг от друга (см. п. 5.4.) 
одиночных источников, имеющих равные значения высоты, диа
метра устья, скорости выхода в атмосферу и температуры газовоз
душной смеси, определяется по формуле:

AMFmnTi J  N
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VAT

где M{v!c) -  суммарная мощность выброса всеми источниками 
в атмосферу;

V ( mVc) -  суммарный расход выбрасываемой всеми источника
ми газовоздушной смеси, определяемый по формуле:

V=V^N (19)
Значение параметра определяется по формуле:

\V M
у =0,653 ------- (20)

 ̂ \  N H

В остальном схема расчета концентраций веществ, обуслов
ленных выбросами от группы близко расположенных друг к другу 
одинаковых одиночных источников выброса, не отличается от про
веденной в разделе 2 настоящего ОНД схемы расчета для одиноч
ного источника.

6) Расчет концентраций веществ, обусловленных выбросами 
из близко расположенных друг к другу одинаковых источников.



когда JT -:0  или значение параметра/ > / 0 0 ,  производится г
, О ^^поль-зование\т формул раздела 2 для одиночного источника со спм

И1ИМИ изменениями: ; Л /-сум м арн ая мощность выброса из 
всех источников; формула (2.10) преобразуется к виду:
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7) Значение максимальной приземной концентрации вредных 
веществ (мг/м’) при выбросах через многоствольную трубу 
стволов) рассчитывается по формуле:

С = С " + ^ /С '- С " >  ,22)
Расстояние (м), на котором достигается максимальная кон

центрация С , определяется но формуле:
х = х ^ 1 , ( х : - х : ,  ,23)
Опасная скорость ветра (м/с) вычисляется следующим об

разом:
u j - u : ^ d , ( u : - u : )  (24)
Здесь С^'(мг/м^) -  максимальная приземная концс}гграция, оп

ределяемая по формуле (2.1.) при значениях параметров выброса 
для одного ствола и мощности выброса М (г/с), равной суммарной 
мощности выброса из всех стволов;

А'^'и соответственно расстояние, на котором наблюдается 
максимальная концентрация вредных веществ (мг/м-), и опас
ная скорость ветра (м/с), определяемые по формулам (2.13)-(1- 
17) при параметрах выброса для одного ствола;

CJ' (мг/м-) -  максимальная приземная концентрация, опреде
ляемая по формуле (2.1.) при мощности Л/(г/с), равной суммарной 
мощности выброса из всех стволов, диаметре D, равном эффектив
ному диаметру источника выброса (м), который определяется 
по формуле:

D = d 4 n  (25)
VJ' -  расстояние, соответствующее максимальной концентра- 

ции CJ* (мг/м^), и опасная скорость ветра, определяемые по фор
мулам (2.13)-(2.17) с учетом D=D^ (м), ( mVc);



d, -  безразмерный коэффициент, определяемый по формуле- 

l - d
' ' ' d ^ H - D  (26)

где / (м) -  среднее расстож те между центрами устьев ство- 
лов;

D (м) -  диаметр устья ствола;
с/̂  -  безразмерный коэффициент, определяемые по формулам 

(2,36а), (2,366). В остальном расчете производится, как для оди- 
НОЧНОГО источника выброса.

Примечание.
1) При / большем или равном с/ / /  для мпогостволыюГ, трубы в 

расчетах пршшмавтся: C ~CJ(mz/m>),X=XJ(m), U =U ’(m/0 .
2) Если многоствольная труба представляет собой трубу. 

разде.пеш1ую на секторы, т. е. состоит из стволов секторной 
формы, то расчеты выполняются так же. как для одноствольной 
трубы при D =D  и (см. 2.40), где

Радиология и радиацшшиая беюпаашсть
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(27)
К

Здесь S -  суммарная площадь устьев всех действующих ство
лов.

3) В случае когда температура Г и скорость выхода со̂  га- 
зовоздуитой смеси для отдельных стволов раничаются между 
собой, для расчетов принимаются их средневзвешенные значения, 
полученные с учетом расходов газовоздушной смеси для отдельных 
стволов.

8) Для источников выброса, имеющих различные параметры, 
расчет приземных концентраций начинается с определения для 
всех источников по каждому веществу максимальных приземных 
концентраций C^J  и опасных скоростей (Û ,̂
и „2 •••' какому-либо веществу сумма максимальных
приземных концентраций от всех источников окажется мень
шей или равной ПДК fC С то (при отсутствии
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необходимости учета суммарного действия нескольких вред 
веществ и фонового загрязнения атмосферы) расчеты приземной 
концентрации этого вещества производятся по требованию орга 
нов Госкомгидромета иди Минздрава. Такие расчеты выполняются 
также при оценке фактического уровня заф язнения воздуха.

При расчетах определяется средневзвешенная опасная ско 
рость ветра (м/с) для группы N  источников по формуле:

С + С  н— С 
Отдельно для всех веществ к которым относятся вычисленные 
(для разных веществ они иногда существенно различаются), 

определяются значения 1 и | Если по рассмат
риваемому веществу сумма 1 меньше или равняется ПДК, 
то дальнейщие расчеты производятся главным образом при оценке 
фактического уровня загрязнения воздуха.

Если сумма | больше ПДК,  то для направлений 
ветра, соответствующих переносу вредных веществ от источни
ков на расчетную область, при скоростях ветра: Uj ,
0,5 м /с -  производится расчет суммарных концентраций от всех 
источников в узлах расчетной сетки, после чего наибольшая из них 
принимается за максимальную концентрацию С^.

Примечание.
В (5.28) в.место С и U допускается использовать зиачетт’ '  и/ ц/

^uxi ^Mxj иаветреииы.х источников, определенные для каждой 
расчетной точки в соответствии с п. 2.14.

9) Расчеты приземных концентраций упрощаются, если среди 
N  сгруппированных в порядке убывания
точников выброса предприятия имеется Nj источников, которым 
по данному веществу соответствуют малые значения (вычис
ленные в необходимых случаях с учетом застройки). При этом оп
ределяется разность между ПДК и суммой от источников 
н рассчитывается максимальная суммарная концентрация См для 
остальных N-Nj источников. В тех случаях когда сумма от них



не превышает 0.05 ПДК  (см. также примечаиие), указанные ис
точников могут быть исключены из рассмотрения.

Если N  источников расположены в порядке убывания значений 
выбросов М  т. е. М>М, >  ... >М ^ то из этих источников с [ia- 
именьшими значениями М также могут быть для упрощения рас
четов загрязнения атмосферы отброшены, если;

^ М ^ < 0 . 0 1 ^ М ,  (29)
y=yV-/V2+l
Примечание.
Рекомендация п. 5.9. выполняются, если отношения средней 

высоты исключаемых из рассмотрения источников к средней вы
соте сохраняемых при расчетах источников превосходит ‘/̂ .

10) Расчет приземных концентраций веществ от источников, 
группирующихся на площадке вдоль некоторой прямой, можно 
производить, считая все источники расположенными на этой ли
нии, при условии, что каждому из них при соответствует

п..л..п„„гчя ч раОчацчошшя бсюпаашсть 3 19

и У
мс

, меньшее или равное 0,01-0,02 (у (м) -  расстояние от

источника до прямой). Для каждого источника строятся кривые 
распределения концентрации. Начало координат каждой кривой, 
характеризующей изменение концентрации С в зависимости от 
расстояния X, совмещается с местоположением источника, а кон
центрации суммируются. При этом рассматриваются два вари
анта. В одном из них принимается, что ветер направлен с 1-го на 
N-U источник, в другом -  в противоположном направлении. Для 
различных расстояний X  производится сложение концентраций и 
определяются значения суммарной концентрации С. Наибольшее 
значение С принимается за максимальную концентрацию С .̂

Примечание.
Указанным способом производятся ручные расчеты при нали

чии двух источников, располоэ/сенных далеко друг от друга (или 
двух групп источников).



11) Расчет приземных концентраций веществ от ист 
которые не могут быть сведены в одну точк^ или па obhv

OOUivir.
прямую, при отсутствии возможности применения ЭВМ vr

} *'Р01Ца.
ется, если можно провести прямую , около которой группип 
6 ольп1ая часть основных источников. В i to m  случае осущес^^ 

вляется сложение значений концентраций для двух противопГ 
ложных направлений ветра вдоль этой прямой; ближайшие ис 
точники переносятся на прямую, а при расчете концситрацип от 
остальных источников используется формула (2.25). Если среди 
источников, перенесенных на ось, имеются круппые, для кото
рых одновременно не выполняются условия (5.10), (5 .11), го при 
каждом направлении ветра рассчитываются также суммарные 
концентрации в точках максимумов концентраций от крупных 
источников.

12) Расчет приземных концентраций при выбросах от больше
го числа источников, рассредоточенных на площадке значитель
ных размеров, следует производить на электронных вычислитель
ных машинах, тем более, что при разработках по проектированию 
и нормированию, как правило, рассматривается большее число 
вариантов объединения выбросов, размещения источников на пло
щадке, способов очистки выбросов и других мероприятий. Шаги 
расчетной сетки, как правило, не должно превышать 1500-2000. 
Размеры указанной области должны соответствовать размерам 
зоны влияния рассматриваемой совокупности источников.

Примечание.
Разработанные различньши организа1{ия\1и и вычислительны

ми lieiimpaMU программы, реачизующие расчетные схемы данного 
ОНД, должны согчасовываться с Госкомгидрометом.

13) Одним из способов сокращения объема вычислительных 
работ является представление совок^упности большего числа од
нотипных источников выброса (труб печного отопления, резерву- 
арных полей и пр.), а также рассредоточенных по обширной тер-
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ритории источников неорганизованного выбоося 
Источников. ^-^ощадных

Радиология и радиационная безопасность

источников
Примечание
группы точечных источников объединяются в площадиый ис

точник при достаточно равномерном распределении источников 
по тощади и при условии близости таких параметров выброса, 
к а к  высота (Н) и диаметр устья (D) источников, m&itnepamypa (Т) 
и скорость выхода (соО) газоводуитой смеси из устья источников. 
При большом разбросе указанных параметров группа источников 
представляется несколькими площадньши источниками с более 
близкими значениями этих параметров. Критерием вогмо.жности 
представления группу одиночных источников иющадным источ
ником является соблюдение неравенств (5.13), (5.14) при выполне
нии для каждого источника условий (5.10) или (5.11); неравенств
(5.16), (5.17) при невыполнении для каждого точечного источника 
условий (5.10) и (5.11).

14) При ветре, направленном перпендикулярно одной из сто
рон указанного площадного источника, концентрация (как на тер
ритории самого источника, так и за его пределами) рассчитывается 
по формулам Приложения 1.

15) При расчетах для произвольного направления ветра пло
щадной источник представляется в виде совокупности N  равно
мерно рассредоточенных одиночных источников. Значение N  оп
ределяется по формуле:

. .  (30)п
Здесь (м^) -  площадь рассматриваемого источника;

(^ ) ~ расстояние от центра площадного источника до расчет
ной точки;

и  -  расчетная скорость ветра;

значение N  вычисляется с округлением до ближайшего боль
шего целого числа.
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Из (5.30) следует, что для расчетных точек, расположе 
расстоянии, большем площадной источник может ̂
сматриваться как одиночный точечный источник {N-1)

Для каждого из этих одиночных точечных источников 
ния максимальной приземной концентрации расстояния 
котором достигается эта максимальная концентрация, и on 
скорости ветра определяются по формулам:

/г

С = ^
N  <31)

(32)

(33)
где C J' XJ '  и UJ' -  это значения и для одиночного 

точечного источника, совокупность которых образует площадной 
источник; при расчете CJ'  в качестве М  используется суммарный 
выброс от всех источников.

Примечания
1) Если расчеты приземных концентрации относятся к учас

тку местности, на котором расположен /пощадной источник, то 
цечесообразно, чтобы условные источники нахоскпись б центрах 
ячеек расчетной сеткой точек.

2) Формулы для юощадного источника указанного типа при
меняются при выбросах от резервуарных парков предприятии, 
совокупностей мелких бытовых котельных и печных труб в горо
дах, а также групп низких венппияционных источников (при рас
четах загрязнении апиюсферы для участков, расположенных за 
предеш\ш промплощадки). Использование формул для площадного 
источника сучцественно упрощает подготовку числового матери- 
aia при расчетах загрязнения атмосферы на ЭВМ. Информация о 
вкладах площадных источников в суммарное загрязнение атмос
феры более показатешш. чем анаюгичная информация по отде
льным мачким источникам

3. Если расчеты относятся к участку местности, на котором 
расположен площадкой источник, то он представляется в виде



суммы нескольких меньших по размеру площадных источников 
таким образом, чтобы выдепить участки площадного источника, 
для которых опредеченное по формулам (530а), (5.306) значение 
Ыудовлетворяет условию N<100. Оставшиеся площадные источ
ники представляются в виде совокупности точечных источников, 
располо.жениые в узлах квадратной сетки, шаг которой не превос
ходит ".

16) При выбросе из N  источников расчет суммарной концен
трации Cz, соответствующей уровню z над поверхностью земли, 
производится по формулам (5.1)-(5.3) с заменой С на С. и С на 
С.. Концентрации от отдельных источников С^, соответствующие 
этим источникам опасные скорости ветра U , и максимальные кон-M-J
центрации | определяются согласно п. 2.15. При этом
должны соблюдаться требования, следующие из п. 5.8 при замене 
С на С и и  на и  .

Примечание.
Расчеты по п. 5.16 производятся при выборе положения ус

тьев воздухозаборных труб и шахт, линий электропередачи и дру
гих объектов, расположенных на открытых участках местности 
или же на участках, где максимальная высота зданий (соорулсе- 
ний) не менее чем в 2,5 раза ниже высоты воздухозабора при ус
ловии, что источники выброса не располагаются в ветровой тени 
зданий (сооружений), В остальных случаях расчет проводился в 
соответствии с Приложением 2.

17) Формулы п. 5.1-5.16 предназначены для решения прямой 
задачи расчета суммарной концентрации С от N  источников по их 
заданным параметрам выброса, а также для решения обратной за
дачи определения мощностей выброса М., (/=7, 2, ... N)y соответс
твующих заданному значению максимальной приземной концент
рации (при фиксированных координатах источников выброса, 
их высотах Я  и диаметрах устья D., скоростях выхода к пере
гревах АТ. газовоздушной смеси).

Радиология и раОиациопиая Оеюпасиость



18) Значение cyviNfapHoro выброса Л/, соответствую 
данному значению максимальной концентрации С лляII I pYi r̂j,
N  близкорасположенных одиночных источников с одинаков 
высотами и другими параметрами выброса АТ, D си) 
деляется по формулам (2.41), (2.42); в данном случае в форм”^  
полагается дГ (F  -  суммарный расход выбрасываемой из в
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источников газовоздушной смеси).

'лах
всех

/  ' (34)
Я и -Я м\

19) В случае многоствольной трубы выброс Л/из всех стволов 
соответствующий при l< d j i  определяется по формуле-

c . ,  “
М=— -------

я .  +^1

где q j  и q j '  (мг/м") -  приземные максимальные концентрации 
при М=1 г/с, рассчитанные соответственно при значениях пара
метров Dv\Vj  для одного ствола и при их эффективных значениях 

(5.25), (5.27) и V h  (2.40). Безразмерный коэффициент опре
деляется по формуле (5.26)= При l > d j i  выброс М  определяется в 
соответствии с п. 5.18.

При произвольном фиксированном размещении группы источ
ников с заданными параметрами выброса {HJ Dj coOj и AT) мощнос
ти источников Mj, соответствующие См определяются так, чтобы 
наибольщее значение суммарной концентрации max С рассчитан
ное по (5.1) при переборе скоростей и направлений ветра, удовлет
воряло условию:

max С=С^ (35)
В случае yv одинаковых источников выброса значения Л/ опре

деляются по формуле:

(3 6 )

где -  максимальное значение рассчитанной по (5.1) сум
марной концентрации С при «начальных» значениях мощности 
выброса Л/^. В общем случае из (5.35) определяется начальное 
приближение для значений Л/ уточняемое с учетом требований



технической реализуемости и оптимального выбора мощностей
источников.

Примечания.
1) Для одинаковых источников выброса в (5.36) величина С 

вычисляется при М^=1 г/с. В общем случае значения устанав
ливаются с учетом различия в мощностях выброса из труб разной 
высоты.

2) Алгоритмы поиска оптимальных значений М, и соответс
твующие программы расчета должны согласовываться с Главной 
геофизической обсерваторией.

20) Для совокупности источников отдельных предприятий 
рассчитываются зоны влияния, включающие в себя круги радиу
сом (см. п. 2.19), проведенные вокруг каждой из труб предпри
ятия, и участки местности, где рассчитанная по (5.1) суммарная 
концентрация от всей совокупности источников выброса данного 
предприятия, в том числе низких и неорганизованных выбросов, 
превышает 0,05 ПДК.

Зоны влияния источников и предприятий рассчитываются по 
каждому вредному веществу (комбинации вредных веществ с сум
мирующимся вредным действием) отдельно.

Примечание.
При определении размеров зон влияния предприятия расчеты 

на ЭВМ допускается приближенно проводить только для одного 
направления ветра (с приятия на центр города), средневзвешен
ной опасной скорости ветра U=U^j причем расчетная область 
представляется отрезком между центром предприятия и грани
цей города.

5.21. Для ускорения и упрощения расчетов приземных концен
траций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасыва
емых вредных веществ, для которых

- ^ > Ф  (37)
ПДК

Радиология и радиациоииая баопасность
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Ф=0,01Н приН Юм
Ф=0.! при Н~<1Пм. (38)

Здесь М  (г/с) -  суммарное значение выброса от всех ис 
предприятия, соответствующее наиболее нсблагопрняпГ'"'" 

установленных условий выброса, вютючая вентиляционные"'*"^ 
ники и неорганизованные выбросы; "сгоц.

ПДК (мг/м’) -  максимальная разовая предельно допуст 
концентрация; Н (м) -  средневзвешенная по предприятию в 
та, источников выброса (см. п. 7.8).

КОВ



ТЕРМИНОЛОГИЯ

а б с о р б е н т  -  жидкость или твердое тело, гюглошаюшсс ra j, 
растворенное вещество или энергию во всем своем о^гьемс (ср. Лл- 
сорбент).

а б с о р б ц и я  -  поглощение вещества или энергии всей мас
сой (объемом) поглощающего тела (другого вещества): газа жид
ким или твердым веществом, любого загрязнителя -  ими же; ос
лабление света при прохождении через вещество, поглощение зву
ка телами.

АГЛОМЕРАЦИЯ -  (городская) -  пространственно и функци
онально единая группировка поселений городского типа, состав
ляющая общую социально-экономическую и экологическую сис
тему.

А ГРО БИ О ГЕО Ц ЕН О З -  неустойчивая экосистема с искус
ственно созданным или обедненным видами естественных биоти
ческих сообществ, дающих сельско-хозяйственную продукцию. А. 
не способен длительно существовать без постоянной поддержки 
человека.

АДАПТАЦИЯ: 1) эволюционно возникщее приспособление 
организмов к условиям среды, выражающееся в изменении их 
внешних и внутренних особенностей (биол.); 2) любое приспособ
ление органа, функции или организма к изменяющимся условиям 
среды (мед.); 3) совокупность реакций (живой) системы, подде
рживающих ее функциональную устойчивость при изменении ус
ловий среды, окружающих эту систему.

А Д С О РБЕН Т -  вещество с большой удельной (внутренней или 
наружной) поверхностью, на которой происходит накопление (ад
сорбция) веществ из соприкасающихся с ней газов или растворов.

А ДСО РБЦ И Я -  концентрирование веществ из газа или рас
твора, происходящее на поверхности твердого тела или жидкости 
(концентрирование вещества из объема фаз на поверхности их раз-

/ Ipu.Koicenue М* 2
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дела). Отличают физическую (обратимую) и химическую ( 
тимую) адсорбцию. В частности обратимая адсорбция использ 
ся в хроматографическом анализе. 

Адсорбция играет важную роль в концентрации одних т
тов и удалении других при явлениях миграции (напримсп

I » '*ЗК0 П-лсние калия в почвах и вынос натрия).
АКВАТОРИЯ -  водное пространство, ограниченное естес 

твенными, искусственными или воображаемыми (условными) 
границами. Как правило,акватория рассматривается как объемное 
образование, включающее водную толщу до дна водоема, подсти
лающие слои литосферы и воздушное пространство, исключая 
космические высоты (практически выше 50-100 км).

АККЛИМ АТИЗАЦИЯ:
1) комплекс мероприятий по вселению вида в гювые места 

обитания, проводимый в целях обогащения естественных или ис
кусственных сообществ полезными для человека организмами;

2) приспособление вида (или организма) к новым условиям 
существования, в которые он попал с искусственным его пересе
лением;

3) процесс адаптации интродуцированного вида к существо
ванию в новых условиях, заключающийся в образовании генети
чески специфичной популяции перемещенного вида в недрах мес
тного биоценоза и преобразовагнщ в результате этого структуры 
биологического сообщества.

АККТМУЛЯЦИЯ, АККУМ УЛИРОВАНИЕ:
1) накопление, собирание воедино чего-то, включая физичес

кие агенты, химические вещества и т. д.; .
2) процесс накопления на поверхности земли (на суше и дне 

водных бассейнов, включая океаны) минеральных веществ и ор
ганических остатков; в зависимости от геологического фактора, 
вызывающего А., различают вулканическую, водную (речную, 
морск7 ю), ветровую (эоловую), ледниковую и др. виды А.; челове
ческая деятельность оказывает значительное воздействие на про
цессы А. (геол.).
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В последние десятилетня особое значение преобретает общая 
и локальная антропогенная А. на поверхности земли тяжелых ме
таллов и радиоактивных веществ. Этот процесс местами достигает 
угрожающих размеров.

АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ БИОЛОГИЧЕСКАЯ -  интенсив
ность жизненных процессов в почве. Выражается общим количес
твом микроорганизмов на 1 г почвы или количеством углекислоты, 
выделяемой в единицу времени («дыхание почвы»).

АКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНАЯ -  совокупность цикличес
ких и нециклических физических изменений, происходящих на 
солнце. Обусловлена, главным бразом, взаимодействием солнеч
ного магнитного поля и плазмы. В годы максимума А. с. возника
ет большое количество солнечных пятен, представляющих собой 
гигантские электромагниты. Вокруг пятен происходят мощные 
взрывы-вспышки. В годы минимума А. с. число пятен и взрывов 
сокращается. В моменты вспышек Солнце выбрасывает огромное 
количество энергии и заряженных частиц, которые, достигая Зем
ли, вызывают на ней электромагнитные бури, полярные сияния и 
др. явления. Есть предположение, что изменение А. с. влияет на 
климат и многие биосферные процессы, в том числе на измене
ние численности животных, состояние здоровья людей и т. п. А. с. 
связывают также с землетрясениями, извержениями фязевых вул
канов и т. д. Предполага!отся следующие циклы А. с. (округленно, 
в годах): 1850; 600; 400; 178; 169; 88; 83; 33; 22; 16.1; 11.5 (11.1); 
6.5; 4.3. Следует иметь ввиду, что одновременно проявляются как 
прямые, так и опосредованные воздействия А. с. на биосферу. Это 
приводит к нечеткости ритмов явлений, необходимости учитывать 
буферные эффекты, вторичные реакции живого вещества и др. яв
лений.

АЛГОРИТМ (АЛГОРИФМ) -  набор правил, четкая после
довательность действий, позволяющих автоматически (механи
чески) решать какую-то конкретную задачу (из некоторого класса 
однотипных задач). Например, правила извлечения корня из числа, 
набор правил экологической экспертизы проектов, экологического 
прогнозирования и т. п.
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А Л Л Е РГ И Я  -  состояние повыш енной и/и1и и̂ oт̂ o
*1^вращеннон

п

действии этих вешесп-в. В последние годы Л. получила

акти вн оаи  животного организма на определе!жые вещества " 
имущественно органические, развивающ ееся при повторнох/'*^^

Широкоераспространение в связи с загрязнением окружающей че 
среды. Частота заболеваний А. возросла в несколько десятков 

АЛЛЮВИЙ (АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ) -  о^о 
жения, формирующиеся постоянными водными потоками в рец 
ных долинах. Различается А. горных и равнинных долин Для 
первого характерен грубообломочный материал с преобладанием 
галечника. В равнинных долинах формируется А. с более однород- 
пым мелкозср1П1Стым материалом. В аллювпалыпих отложениях 
древних рек, как правило, формируются месторождения подзем, 
пых вод, по ним осуществляется их подземный сток.

АЛЬФ А -ЛУЧИ  -  один из видов излучегшя радиоактивных 
элементов. В результате са.\юпропзвольного альфа-распада ядра 
радиоактивного элемента выделяется альфа-частица, состоящая 
из 2-х протонов и 2-х нейтронов и обладающая сильным ионизи
рующим воздействие.м на вещества. Естественные радионуклиды 
уран, торий и их дочерние продукты распада являются носителями 
альфа-излучения.

С ерьезную проблему в экологии создает воздействие па чело
века газообразного альфа-и злу чате л я радона и торопа, которые по
падая в дыхательные органы вызывает онкологические заболеваия. 
Установлены допустимые уровьп! среднегодовой эквивалентной 
равновесной концентрапии [ЭРК] радона -  222 в воздухе помеще
ний: с постоянным пребыванием людей (40 Бкм'^); торопа 30 Бкм  ̂
(УзРСН 30-94).

АМПЛИТУДА Э К О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  -  пределы приспособля
емости вида или сообщества к меняюпщмся условиям среды.

АНАБИОЗ -  состояние живого организма, при котором рез
ко снижается обмен веществ и отсутствуют видимые проявления 

жизни. Позволяет некоторым видам пережить крайне неблагопри
ятные периоды жизни (зимний, экстремально засушливый и т. п.).
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Терминология

АНАЭРОБНЫ Й -  термин, применяемым в отношении орга
низмов (микрофлоры), развиваюишхся в отсутствии свободного 
кислорода, а также в отношении обстановки, процессов и явлений, 
связанных с ними. Область развития А. процессов -  застойный ре
жим, скопление органического вещества, где генерируются такие 
токсичные газы как сероводород, оксид углерода, метан и другие 
компоненты. Здесь образуются восстановительные геохимические 
условия, в которых происходит накопление поливалентных эле
ментов (уран, молибден, селен и др.).

АНОМ АЛИЯ -  любое отклонение от 1юрмы или обшей зако
номерности. Например: бактериальная А. -  повышенное по срав
нению с окружающей местностью содержание бактерий в грунте, 
в поверхностных или подземных водах; гравитационная А. -  раз
ность между наблюдаемой силой тяжести и ее нормальным (тео
ретическим) значением в той же точке; магнитная А. -  отклоне
ние значений магнитного поля Земли от его нормальной величины 
(обычно обусловленное залеганием магнетитовых или титаномаг- 
нетитовых руд); А. развития организма-структурные или функци
ональные отклонения у организма по сравнению с нормой, обус
ловленные нарушениями его эмбрионального или постнатального 
(после рождения) развития.

А Н ТИ БИ О ТИ К(И ) -  вещества, выделяемые некоторыми ор
ганизмами (например, плесневыми грибами, бактериями), способ
ные оказывать губительное воздействие на другие организмы.

А НТИЦИКЛОН -  область в атмосфере, характеризующаяся 
повышенным давлением воздуха; наивысшее давление -  в центре
А., убывает к периферии. Давление в центре А. на уровне моря 
повышается до 1025-1040 мбар, а иногда (напр., зимой в А зии)-до  
1070 мбар (при среднем давлении на уровне моря 1010-1015 мбар). 
Продолжительность существования отдельного А. -  несколько су
ток, иногда недель. Как и циклоны, А. перемещаются в направ
лении общего переноса воздуха в тропосфере с запада на восток, 
отклоняясь при этом к низким широтам. Средняя скорость переме
щения А. — около 30 км/час в северном полушарии и ок. 40 км/час 
в южн., но нередко А. малоподвижны. Размер А. в поперечнике
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порядка тыс. км. Температура тропосферы в А. повышена 
над самой поверхностью суши зимой она может быть очень^^*^  ̂
кой), облачность мала, осадки, как правило, отсутствуют л 
выхолаживание зимой и прогревание летом земной нов'ерхно'*^^ 
высоко. Ветры по внутренней части А. слабы, но усиливаютсГ”. 
его периферии.

Л Н Т Р О П О Г Е Н  -  последний из геологических периодов от 
возникновения рода Человек до современности продолжительнос
тью, по разным воззрениям, от 1.8 до 5.5 млн. лет. 

А Н Т РО П О Г Е Н Е З:
1) изменение и саморазвитие природных объектов и явлений 

под воздействием человеческой деятелььюсти (экол.);
2) происхождение человека, становление его как вида, т. е. 

процесс историко-эволюшюшюго формирования физического об
лика людей (включая расообразование), развития их трудовой де
ятельности, речи, а так*же общества -  в ходе социогенеза (аитр.).

Л П ТРО П О С И С ТЕ М  А -  человечество как развивающееся це
лое, включающее человека как биологический вид, его материаль
ную и духовную К7льтуру, производительные силы и производс
твенные отношения общества (общ. экол.).

АН ТРО П О СФ ЕРА :
1) земная сфера, где живет и куда временно проникает (с помо

щью спутников и т. п.) человечество;
2) сфера Земли и ближнего космоса, которая в наибольшей 

степени прямо и косвенно видоизменена человеком в прошлом и 
будет еще больше изменена людьми в будущем;

3) используемая людьми часть биосферы (географической, 
ландшафтной оболочки).

Синоним: социосфера.
АРЕАЛ -  область распространения:
1) систематической группы живых организмов (вида, рода и 

т. д.);
2) определенного типа сообществ;
3) сходных условий;
4) сходных объектов (населенных мест и т. п.).
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а р е а л  э к о л о г и ч е с к и й  -  регион, где вид может обитать 
в связи с наличием подходящих для иего условий вие зависимости 
от того, где расположен этот регион и отделен ли он непреодоли
мыми для вида префадами.

а р х и т е к т у р а  э к о л о г и ч е с к а я  -  новейшее направле
ние в архитектуре, районной и городской планировке, стремящее- 
ся максимально учесть экологические и социально-экологические 
потребности конкретного человека от его рождения до глубокой 
старости. А. э. старается приблизить людей к природе (создание 
вблизи жилых массивов и домов зеленых зон отдыха, обеспечение 
хотя бы крошечными садиками и т. п.), избавить их от монотон
ности городского пространства (строительство домов различной 
конфигурации, окраски и т. п.), гиподинамии, правильно распре
делить население по площади (не более 100 человек на 1 га, стро
ительство микрорайонов на 30 тыс. человек с соотношением мало
этажного и многоэтажного строительства в пропорции 7:3), сохра
нить не менее 50% пространства населенного места для зеленых 
насаждений, изолировать население от трасс движения транспор
та, создать условия для общения между людьми и т. д. См. «Грусть 
новых городов».

А ССИ М И ЛЯЦ ИЯ
1) превращение веществ, поступающих из внешней среды в 

собственное тело организма (протоплазму его клеток или отложе
ния запасов) (биол.);

2) слияние народов, при котором один народ воспринимает 
язык, культуру, традиции и приемы природопользования др. наро
да (этн.).

А ТМ О ГЕН Н Ы Й  -  общий термин для образований, возник
ших в результате воздействия атмосферных агентов.

АТМ ОГЕОХИМ ИЯ -  наука о распределении (концентрации, 
расселении и делении) газов в недрах земли, водах, почвах. В А. 
используются достижения из области изучения месторождений 
полезных ископаемых, гидрогеохимии, тектоники, сейсмологии.
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биоиенозов газогеиерирующей аэробной и анаэробной \и,кп ^ 
ры, возиикаюших в природных условиях и под воздействием 
ропогс[1ных процессов.

АТМОСФЕРА:
1) газообразная оболочка планеты, на Земле состоящая из сме 

си различных газов, водяных паров и пыли. А. делят на фопос 
феру, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу. Приблизи- 
тельной состав атмосферы (общая масса 5.9̂ < Ю'̂  т)*

____________ ___ _____________________ C»pa«04„»,.  ̂^

Сплержанис в иижннх с.юях атосф ср ы . ®/п
/«luMuii 1 ы и 1«1>Ы

но объему •10 массе
Азот 78.084 75.5
Кислород 20.946 23.14
Лргои 0.934 1.28

ilcoH 0.0018 0.0012

Гелий 0.000524 0.00007

Криптон 0.000114 0.0003

Водород 0.00005 0.000005

Углекислый газ (в среднем) 0.034 0.0466

Водяной пар:

в полярных широтах 0.2 -

у "жватора 2.6 -

Озон;

в тропосфере 0.000001 -

в стратосфере 0.001-0.0001 -

Метан 0.00016 0.00009

Окись углерода 0.000001 0.0000003

Тысячные доли, 
в воздухе городов -  до

0.000008 0.0000078

* ТаСпица отражает только порядок чисел (иапр., массу А. оценивают от до 
5.15 до 5.^^ 10'- т), поскольку' количество атмосферных примесей непрерывно 
меняется (растет содержание СО  ̂ и др. газов и т. п.). Количество пыли в А. 
зависит от интенсивности вулканизма, антропогенных выбросов и скорости 
оса.ждения частиц, поэтому тру'дно определимо.



Современная А. в значительной степени продукт живого ве
щества биосферы. Полное обновление кислорода планеты живым 
веществом происходит за 5200-5800 лет. Вся его масса усваигшется 
живыми организмами приблизительно за 2 тыс. лет, вся углекисло
т а - з а  300-395 лет;

2) как компонент биогеоценоза -  слой воздуха в подпочве, 
почве и над ее поверхностью, в пределах которого наблюдается 
взаимное влияние компонентов биогеоценоза;

3) вышедшая из употребления единица давления: давление 
ртутного столба высотой 760 мм на широте 45° на уровне моря 
при температуре 0° (ускорение силы тяжести 980.616 см/с'); в 
Международной системе единиц (СИ) А. заменена паскалем (Па).
1 а т м .=  101.325 кПа.

АТМОСФЕРА РУДНИЧНАЯ -  смесь газов, паров и пыли, 
заполняюшая горные выработки. Поступаюший атмосферный 
воздух видоизменяется; уменьшается количество кислорода, уве
личивается содержание углекислого газа, добавляются различные 
токсичные газы и пары, взрывчатые газы (метан и др.), увеличи
вается влажность, температура и давление. По существующим 
правилам техники безопасности в Р. а. кислорода не должно быть 
менее 20%, максимальное содержание углекислоты -  0.5%, мета
на -  1 %, окиси углерода -  0.002%, окиси азота 0.00025%, сернис
того газа -  0.0007%, сероводорода 0.00066%, максимальная темпе
ратура +25° С.

АЭРАЦИЯ -  естественное или искусственное поступление 
воздуха в какую-нибудь среду (воду, почву и т. д.). Может произ
водиться при помощи технических средств или путем ликвидации 
преграды (льда, масляной пленки и т. п.), препятствующей естест
венному доступу воздуха к поверхности воды, почвы и т. д.

А ЭРО БН Ы Й  -  термин, применяемый в отношении организ
мов (микрофлоры), нуждающихся для жизни и развития в наличие 
свободного кислорода, а также в отношении обстановок, процессов 
и др. явлений, происходящих в кислородной среде. А. процессы и 
область существования А. организмов происходят в условиях про-
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иикновения атмосферного кислорода в верхние слои ат
и подземные воды. В А. условиях происходит окислен»» '

• горных
пород и минералов, м иф ация поливалентных элементов- к
вание газообразных окислов; СО^, N 0 , и др. ’ о-

ЛЭРО ЗО ЛЬ -  взвешенные в газообразной среде частичк 
твердых или жидких веществ. А. с жидкими частицами -  ту 
твердыми частицами -  дым. Радиус твердых частиц А. Ю 
капель -  10'̂ *̂  10 ' см.

А Э РО П О Н И К А  -  выращивание растений без почвы во влаж- 
ном воздухе путем периодического опрыскивания корней пита- 
телын.1ми растворами, применяется в теплицах, оранжереях, кос
мических кораблях и т. п.

АЭРОСФ ЕРА -  земная оболочка, состоящая из атмосферы 
почвенного и подпочвенного воздуха (подземной тропосферы).

А ЭРО СЪЕМ КА  -  получение изображений земной и водной 
поверхностей с летательных аппаратов (в том числе космических) 
в различных зонах спектра электромагнитных волн (аэрофото
съемка, тепловая съемка -  по тепловым свойствам объектов, ра
диолокационная съемка, многозональная съемка -  в нескольких 
зонах спектра и т. п.).

АЭРО Ф О ТО СЪ ЕМ КА  -  фотографирование земной поверх
ности (суши, вод) с самолета, дирижабля, аэростата и т. д. в целях 
выявления особенностей рельефа, характера волнения вод, густо
ты и распределения растительности, дислокации и численности 
стад крупных животных, степени загрязнения земной и водной 
поверхностей и т. п. Съемка, производимая с больших высот с по
мощью космических аппаратов, носит название спутниковой или 
космической.

БАЗА ДАННЫ Х -  совокупность сведений, хранимых в запо
минающих устройствах вычислительной машины. Эти сведения 
выступают как исходные для решения проблемных задач на основе 
машинных программ. В природопользовании это главным образом 
прогнозные и управленческие задачи.

33^ ________________ _______________ Справочник эы.1ога.э.с.
--- -
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Б Л 1А Н С  ВОДНЫ Й -  соотнош ение приходной и расходной 
т е й  круговорота воды на каком-то пространстве вплоть до нда-

петы в целом.

М ировой водный баланс
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Земной
шар___
Мировом
океан

Суша

fijioiuiljib 
,2млн. км

510
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мм
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800
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мм
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485

эеине
м

577x10'-

505x10'2

72x10'^

С'юк в океан
мм

130

315

м ’

47x10"

47х|0'2

БАЛАНС ВО Д О Х О ЗЯЙ С ТВ ЕН Н Ы Й  -  количественное со
поставление наличия водных ресурсов и потребностей в воде в 
пределах определенного региона.

БАЛАНС Т Е П Л О В О Й  -  совокупность прихода и расхода 
тепла. Различают Б. т. атмосферы, Б. т. земной поверхности (Б. т. 
деятельной поверхности), Б. т. Земли (Б. т. системы «Земля -  ат
мосфера»), Б. т. почвы и др. его виды. Всегда Б. т. определяется для 
какого-то объекта за сравнительно короткий промежуток времени. 
В течение длительного времени Б. т. как алгебраическая сумма 
прихода и расхода тепла, равен нулю.

БАНК Д А Н Н Ы Х  -  информационно-справочная система, со
держащая накопленную и поддерживаемую в рабочем состоянии 
совокупность сведений (базу данных) и машинных программ, не
обходимых для решения определенного набора задач. Б. д. обеспе
чивает информацией коллективы пользователей или дает материал 
для решения проблемно ориентированных, обычно прогнозных и 
управленческих задач. Б. д., как правило, автоматизирован на ос
нове ЭВМ с большой памятью и дисплеями.

В ЭВМ закладывается совокупность непрерывно ooHoaisevibrv 
программ, позволяющих решать конкретные вопросы. В 
допользовании, к сожалению Б. д. создают редко и плохо их iic-
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пользуют. Как правило, нет o6meHauHOHajibHbix, не говоря 
глобальном экологическом, Б. д. В связи с огромным объеч^^^  ̂
спенификой необходимой информации в природопользовам ^

Б %̂ W Со»
.д . -  чрезвычайно сложный и трудоемкий процес 

требующий практически создания новой отрасли науки и практи' 
ки. Организация упомянутых Б. д. различного назначения -  важ
ная задача ближайшего будущего.

«БЛРЬКР з в у к о в о й » -  условное наименование скорости 
звука в атмосфере (при 0° С -  331.8 м/с), превышение которой дви
гающимся телом вызывает образование моншой ударной волны

БАССЕЙН ВО ДО С БО РН Ы Й  -  территория, на которой соби
раются воды, поступающие затем в водоток или стоячий водоем 
(ручей, реку, пруд, озеро, море).

БАССЕЙН О Т С ТО Й Н Ы Й  -  водный бассейн, очищающий 
мутные воды от взвешенных частиц. Б. о. применяются при очис
тке сточных вод. Водохранилища и др. участки с пониженной ско
ростью течения в руслах водотоков играют роль Б. о. и поэтому 
заиливаются.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ -  сово- 
к7 пность условий, обеспечивающих минимальный уровень небла
гоприятных воздействий природы и технологических процессов 
ее освоения на здоровье людей. Б. в п. рассматривают в пределах 
всех форм отраслевого природопользования и в области прямого и 
опосредованного воздействия на человека (глобально, регионально 
и лoкaJ^ьнo). Особо рассматривается социальная составляющая Б. в 
п., так как даже мнимая угроза может приводить к усилению стрес
са и как результат -  к повышегшю заболеваемости населения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ:
1) совок7 пность действий, состояний и процессов, прямо или 

косвенно не приводящих к жизненно важным ущербам (или уг
розам таких ущербов), наносимым природной среде, отдельным 
людям и человечеству;

2) комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающий 
экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне,
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к которому физически, социально-экономически, технолологичес- 
ки и политически готово (может без серьезных ущербов адаптиро
ваться) человечество. Б. э. может быть рассмотрена в глобальных, 
региональных, локальных и условно точечных рамках, в том числе 
в пределах государств и их любых подразделений. Фактически же 
она характеризует геосистемы (экосистемы) различного иерар
хического ранга -  от биогеоценозов (агро-, урбоценозов) до био
сферы в целом. Б. э. ограничена временными рамками и размахом 
производимых акцийжратковременное воздействие может быть 
относительно безопасным, а длительное опасным, изменение в 
локальных рамках почти безобидным, а широкомасштабное -  фа
тальным. Сила воздействия иногда может не иметь решающего 
значения -  для многих факторов (напр., воздействия некоторых 
пестицидов, биологических агентов) прак'гически нет нижнего бе
зопасного предела концентраций (ПДК равна нулю), особенно при 
большой длительности воздействия (могут не реагировать живу
щие поколения, но страдать их потомки).

БИОГАЗ -  смесь газов (примерный состав: метан -  55-65%, 
углекислый газ -  35-45%, примеси азота, водорода, кислорода и 
сероводорода), образующаяся в процессе разложения отходов (на
воза, соломы и т. п.) или органических бытовых отходов целлюлоз
ными анаэробными организмами при участии бактерий метаново
го брожения. Способы промышленного получения Б. известны с 
конца прошлого века (1885 г.). Привлек к себе внимание в связи с 
энергетическим кризисом. Используется как топливо. В мире экс
плуатируется более 8 млн. установок для получения Б., в том числе 
промышленных (в основном примитивные в Китае и Индии, но в 
последнее время в промышленно развитых странах). В СССР име
ются экспериментальные установки для получения Б.

БИ О ГЕН ЕЗ:
1) образование органических соединений живыми организ

мами;
2) утверждение, что все живое происходит только от живого. 

Противопоставляется взглядам о самозарождении организмов.



г
(  правг^„и^.

а
Ы И М 1 0 1  И Я  ком и ICKC ',и а 1 ж й о 5 ги зн и и с о и п 1 г„ г .

^  пность Havu ifi.i.v n jyiaiojiiMX
I.MOVI;

1) крушюс сис1см11о-и;ографическое (экосиспемное) п 
ри Vi'-ii'-iinc и ирслслах 1фир<),1ио-к.1и\1атической зоны (н

Г  ̂ ^  Природ.
1КИ<) ипяси UMfnoffM), например, оиом влажных тропически 
jiecoii (')кол.). li ')1ом смысле понятие «Б.>/ близко или совпадае^ 
с иситманием ланлта(|)Гной нрови[Н1ии в экологической иитер
Ире I амии;

2 ) исюримески сложившееся биотическое сообщество (биол )•
к )Г()М и1ачении термин «Ь.» имеет чисто биоценотический смысл 
как исюрически сложившаяся биота.

1Л10М ЛССЛ -  выражешюе в единицах массы (веса) или энер- 
I ИИ K0JHi4ccTB0 ж ивою  вещества тех или иных организмов (попу- 
лянии, видов, группы видов,отдельных живых экологических ком- 
нонентов, сообществ в целом), приходящееся на единицу площади 
или об1,ема. В весовых единицах относится к сырому или сухому 
состоянию живого вещества. Определяют биомассу консументов, 
продуцентов и редуцентов.

ВИОСФЕРЛ (Э У БИ О С Ф ЕРА , С О Б С Т В Е Н Н О  БИОСФЕ
РА) -  нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть 
;штосферы Земли, населенные живыми организмами, «область су
ществования живого вещества» (В. И. Вернадский); оболочка Зем
ли, в которой совокупная деятельность живых организмов прояв
ляется, как геохимический фактор планетарного масштаба. Б. -  са
мая крупная (глобальная) экосистема Земли -  область системного 
взаимодействия живого и косного вещества на планете.

БИОСФЕРА И Ч ЕЛ О В ЕК  -  глобальное (всеземное) соот
ношение между биосферой и развивающимся человечеством, как 
одним из составляющих живого вещества в особой, социальной 
форме. Развитие системы «биосфера и человек» следует рассмат
ривать в интегральной совокупности, а не каждое составляющее 
изолированно и даже во внешней взаимосвязи.



БИОТА:
1) исторически сложившийся комплекс живых организмов, 

обитающих на какой-то крупной территории, изолированной лю
быми (напр., биогеографическими) барьерами;

2) совокупность организмов, населяющих какой-то произ
вольно выбранный регион вис зависимости от функциональной 
и исторической связи между собой (напр., Б. административного 
подразделения -  государства, области и т. д.).

БИ О ТЕХ Н ОЛО ГИ Я:
1) пограничная между биологией и техникой научная дисцип

лина и сфера прак1ики, изучающая пути и методы изменения окру
жающей человека природной среды в соответствии с его потреб
ностями;

2) совокупность методов и приемов получения полезных для 
человека продуктов и явлений с помощью биологических агентов, 
напр., производство кормовых белков с помощью микроорганиз
мов, очистка сточных вод на биофильтрах и т. п. Частным случаем 
Б. служит генная, клеточная и экологическая инженерия, а также 
прикладная (инженерная) биология.

БИ О ЭН ЕРГЕТИ КА :
1) энергетика, основанная на использовании биотоплива. 

Включает искусственное получение биомассы (выращивание во
дорослей, быстрорастущих деревьев и т. п.);

2) научная дисциплина, исследующая энергетические процес
сы в клетках, особях, экосистемах и т. д. (биол.);

3) сами эти процессы.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ -  создание на какой- 

то площади материально-технических и/или эстетических удобств 
для жизни, работы или отдыха людей (напр., проведение водопро
вода и канализации, расчистка троп, расстановка скамеек в парке, 
создание живописных уголков в населенном месте и т. д.).

БОГАРА:
1) земли в районах орошаемого земледелия, на которых сельс- 

ко-хозяйственные растения возделываются без полива;
2) неполивные земли.

Терминология
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IU ИИ ( МИ) Ш ( ) \  Е Н И О Е :
Ь  MiMiiMccKoc соединение, возникш ее в рез>льтате жизнеле- 

•iU' ibih)CMi opiaifHiMOB (но tiQ обязательно входящие в состав их 
»с п,

-) химическим 'элемент или соединение, необходимое для под- 
к'ржлиия /ки1ни;

Ъ нстсство, создаваемое и перерабатываемое организмами. 
1И'.ИИ’( ГВО В И О К О С Н О Е — вещество, «которое создается

о топрсмсиио живыми организмами и косными процессами» и яв- 
JHU к  и « ыкопомсрной структурой из живого и косного вещества», 
иппр., iio'iMa.

IH '.IU H 'M U ) В И О Л О ГИ Ч ЕС К И  А К Т И В Н О Е  -  любое ве- 
. I имулирующее или подавляющее процессы жизнеде-

• и, и IOM числе регенерацию и рост организмов. К В. б. а.



относят фитогормоны, стероидные (животные) гормоны и ряд др. 
веществ (этилен, СО^, синтетические ингибиторы (замедлители) 
роста, цветения и т. п.), гербициды и др.

ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ:
1) химическое соединение, которое при контакте с организ

мом человека может вызвать производственные травмы, профес
сиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья;

2) химическое вещество, вызывающее нарушения в росте, раз
витии или состоянии здоровья организмов, а также могущее пов
лиять на эти показатели со временем, в том числе, в цепи поколе
ний.

ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ:
1) обычно сравнительно сложное соединение углерода с др. 

элементами.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ -  влия

ние окружающей организм абиотической и биотической сред, в том 
числе особей того же вида, на организм и обратное воздействие ор
ганизма на среду его обитания. В контактах с др. организмами и их 
сообществами различагот пассивные косвенные взаимоотношения 
через изменение среды и активные прямые взаимоотношения.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ -  ком
плексное воздействие антропогенных факторов на природу и при
родных факторов на здоровье и хозяйство человека. В историчес
ком процессе сначала наблюдалось ослабление воздействия при
роды на человечество и усиление его влияния на среду, но затем, 
особенно в наше время, силы воздействия как бы уравнялись, и 
любые изменения природы оказывают мощное локальное, регио
нальное и глобальное воздействие на людей и их хозяйство.

ВЗРЫВ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ -  резкое увеличение народо
населения, связанное с изменением социально-экономических или 
общеэкологических условий жизни.

ВИБРАЦИИ -  сложный колебательный процесс с широким 
диапозоном частот, возникающий в результате передачи перемен
ного давления (колебаний энергии) от какого-то механического
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источника (в том числе при сопротивлении), одна из форм ф 
•iccKOfo загрязиеиия среды.

ВИД (биологический) -  совокупность особей, образующа 
географически или ж ологически викарирующие популяции

ВИД РЕДКИЙ не находящийся под прямой уфозой исчезно 
всния, но встречающийся в таком малом числе особей и/или попу 
линий, на столь ограниченной территории и в столь специфичес 
ких местах обитания, что может быстро исчезнуть.

ВИ РУС(Ы ) -  неклеточные формы жизни, способные прони
кать в определенные живые клетки и размножаться только внут
ри зтих клеток. В. -  внутриклеточные паразиты на генетическом 
уровне.

a iA m o B O P O T :
1) то же, что и круговорот воды (в природе);
2) часть общего круговорота воды в природе, включающего 

испарение с поверхности Земли, перенос водяного пара, его кон- 
денсанню в атмосфере, образование облаков, выпадение осадков. 
Загрязнение поверхности суши и океана, особенно нефтью, и 
изменение характера растительности заметно меняют интенсив
ность В.

ВЛА Ж Н О СТЬ ВОЗДУХА -  содержание в воздухе водяного 
пара. Характеризуется абсолютной и относительной влажностью 
(последняя измеряется в процентах к насыщению), дефицитом 
влажности, упругостью водяного пара, точкой росы и удельной 
влажностью (отношением массы водяного пара к массе влажного 
воздуха в том же объеме).

ВОДА -  химическое соединение водорода с кислородом в со
отношении (по весу) 11.11% водорода и 88.89% кислорода.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ -  вода, в которой показатели бактериаль
ных, органолептических свойств и степени токсичности химичес
ких веществ находятся в пределах норм питьевого водоснабжения.

ВОДА П РО М Ы Ш ЛЕН Н А Я — вода, ресурсы и состав компо
нентов опорой достаточны для извлечения этих компонентов в 
пр1>мышленных масштабах.

3 4 4 ____________________________........................................................
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ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ -  вода, кроме питьевой, минераль
ной и промышленной, пригодная для использования в народном
хозяйстве.

ВОДА ТЯЖЕЛАЯ -  разновидность воды, состоящая из более 
тяжелых изотопов водорода и кислорода по сравнению с теми, что 
образуют обычную воду. Существует 36 изотопных разновиднос
тей воды, обусловленных тремя изотопами водорода и щестью изо
топами кислорода. В общем объеме природных вод тяжелая вода 
составляет 1/5000 часть.

ВОДА УСЛОВНО ЧИСТАЯ:
1) вода, незагрязненная выше установленного предела или в 

которой с добавлением чистой воды концентрация загрязнителей 
доведена до разрешаемого законодательством уровня;

2) сточные воды, спуск которых без очистки в данный водный 
объект не приводит к нарушению нормы качества воды в местах 
водопользования.

ВОДА ЧИСТАЯ -  вода, не содержащая загрязнений. С сани
тарной точки зрения В. ч. -  не вызывающая у человека ухудшения 
здоровья. В. ч. -  нередко условное, субъективное понятие, так как 
спутниками воды могут быть вещества и микроорганизмы в раз
личной концентрации, одними людьми воспринимаемые как не
допустимые, другими -  как вполне приемлемые добавки, у одних 
лиц вызывающие, у других не вызывающие болезненных явлений. 
Верхним санитарным пределом, отличающим В. ч. от воды загряз
ненной, может служить невозможность для человеческого орга
низма (индивидуального или в цепи поколений) адаптироваться к 
некоторой концентрации загрязнений. Однако в истории медицины 
известны случаи, когда высокая зараженность вод холерным виб
рионом (во Франции) не приводила к вспышке холеры, а в то же 
время ничтожное их число (в Германии) вызвала такую вспышку.

ВОДОЕМ РЕКРЕАЦИОННЫЙ -  любой водный объект, ис
пользуемый как место отдыха на воде (лодочный, байдарочный, 
парусный спорт, туризм и прогулки) и на берегах с купанием в 
нем или без него. К В. р. относят и водотоки, а не только пруды.



mepa, водохраиилиша и моря (Черное, Каспийское, Азовское 
сык-Куль, бассейны Волги, Дона, Днепра и др.). Примером 
крупного В. р. с прекрасными пляжами, но крайне ограничен^" 
вочможностью купапия из-за низкой температуры воды может 
ЖИТ1. 03. Байкал.

В О Д О ЕМ К О С ТЬ П РО И ЗВ О Д С ТВ А  -  количество воды ис 
пользуемой для получения единицы готовой продукции.

ВОДОЗАБОР:
1) ип^ятие воды из водоема или водотока для удовлетворения 

хозяйственных или бытовых нужд;
2) комплекс гидротехнических сооружений и оборудования 

предназначенных для изъятия воды из открытого водоема, водото
ка или подземного источника, подъема уровня воды на заданную 
высоту, регулирования уровня, сброса паводковых вод и приема 
воды в отводящие устройства с подачей ее в водоводы для транс
портировки и использования.

ВОДОЗАБОР СУММАРНЫЙ -  расход воды, изымаемой од
новременно в различных точках водотока, водоема или канала.

ВОДОЗАДЕРЖАН НЕ -  мероприятия, осуществляемые на 
водосборах, -  лесопосадки, террасирование склонов, снегозадер
жание, поперечная пахота и др. -  с целью уменьшения поверхнос
тного стока, увеличения просачивания воды в почву и снижения 
склоновой эрозии почв.

ВОДООБМЕН:
1) постепенная смена воды, ее возобновление в ходе круго

ворота;
2) то же, но с учетом перемешивания вод.
ВОДООТВЕДЕНИЕ:
1) совок7 пность санитарных мероприятий и технических ус

тройств, обеспечивающих удаление сточных вод за пределы насе
ленного места или промышлешюго предприятия; осуществляется 
с помощью ливневой, промышленной и бытовой, внутренней и 
наружной канализации;

2) В. с помощью водоотводного канала — освобождение от 
воды русла реки с целью проведения в ficm гидротехнических ра-
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бог или для охраны от затопления рекой каких-то объектов в пери
од половодья или паводка.

ВОДООЧИСТКА -  техническое доведение качества воды, 
П0ступа10щей в водопроводную сеть, до установленных нормати
вами показателей.

ВОДОПОДГОТОВКА -  улучшение качества природных вод, 
используемых в технологических процессах и для бытовых нужд.

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ -  порядок, условия и формы исполь
зования водных ресурсов:

1) использование водных объектов для удовлетворения любых 
нужд населения и народного хозяйства;

2) использование воды в хозяйственных или бытовых целях 
без изъятия их из водных объектов, путем «пропускания ее через 
себя» (напр., гидроэлектростанцией или водяной мельницей);

3) совокупность всех форм и видов использования водных ре
сурсов в общей системе природопользования. Возможно В. (I, 2) 
без изменения качества воды (очень редко) и с изменением ее ка
чества (в том числе видового состава животного и растительного 
мира).

ВО Д О П О ТРЕБЛ ЕН И Е -  потребление воды из водного объ
екта или из систем водоснабжения. Отличают возвратное В. -  с 
возвращением забранной воды в источник и безвозвратное В. -  с 
расходом ее на фильтрацию, испарение и т. п.

ВО Д О СН А БЖ ЕН И Е — совокупность мероприятий (полу
чение воды из природных источников, ее очистка, транспортиро
вание и подача) по обеспечению водой потребителей -  бытовых 
нужд, промышленных предприятий и т. п. Удельные нормы ком
мунально-бытового В. в странах мира колеблются от 3 до 700 л на 
человека в сутки. В. очень быстро развивается.

ВО ДО СН А БЖ ЕН И Е О БО РО ТН О Е -  относительно быст
рое повторное поступление использованной воды в технологичес
кие циклы или бытовые водопроводные сети после ее очистки (в 
технологических циклах иногда без нее). В некоторых отраслях 
промышленности превышает 80% всей используемой воды, в оби-
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таемых космических аппаратах достигает 100%. В силкиг^ ^
ильно уроани,

зированных регионах практически вся вода поступает в во 
водные сети по принципу В. о., но, поскольку отрезок времени^ 
определении понятия В. о. точно не установлен, границу псрвич  ̂
ного потребления воды и В. о. установить трудно. Технологичес 
кая грань В. о. -  использование воды без поступления ее в природ 
ные циклы.

ВОДОТОК -  перемещающаяся в русле вода (ручей, река и 
т. п.). Отличают временные и постоянные В.

ВОДОХРАНИЛИЩ Е -  иск7сственный или естественный 
(озерный) водоем с замедленным водообменом объемом более 
1 млн м \  уровневый режим которого иск-усственно изменен и пос
тоянно регулируется гидpoтexf!ичecкими сооружениями в целях 
накопления и последующего использования запасов воды.

ВОДЫ ГРУ Н ТО В Ы Е -  воды, образующие в толще геологи
ческих пород первый (верхний) водоносный горизонт. Отличают 
М1ЮГ0 разновидностей В. г., в том числе безнапорные и напорные
В. г, т. е. имеющие свободную поверхность, давление на которую 
равно атмосферному или превышает его.

ВОДЫ Д РЕ Н А Ж Н Ы Е  -  поверхностные или подземные воды, 
собираемые дренажными сооружениями и отводимые ими в дру
гое место. Дренажные сооружения также делят на поверхностные 
и подземные.

ВОДЫ .МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ (обычно в приложении к 
грунтовым водам) -  воды, содержащие в заметном количестве ми
неральные вещества. Различают слабо- (0.5-5 г/л), средне- (5-30 г/л) 
и сильноминерализованные (более 30 г/л растворимых солей) воды.

ВОДЫ П О В Е РХ Н О С ТН Ы Е  -  воды, постоянно или вре
менно находящиеся на земной поверхности как водные объек
ты любого (твердого, жидкого) физического состояния. К В. п. 
относятся воды рек, временных водотоков, озер, водохранилищ, 
прудов, временных водоемов, болот, ледников, наледей и снеж
ного покрова.
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ВОДЫ ПОДЗЕМ НЫ Е -  воды, находящиеся в почве и геоло
гических породах земной коры в любых физических состояниях 
включая и химически связанную воду. В составе В. п. различают 
грунтовые воды и Mfwrne другие их виды (по условиям залегаиия, 
происхождению, качеству и т. п. ггоказателям).

ВОДЫ П РЕСН Ы Е -  воды с содержанием растворимых солей 
ДО 1 г/л (в зависимости от химического состава).

ВОДЫ С О Л ЕН Ы Е — воды слабосоленые — с содержанием 
растворимых солей от 3 до 10 г/л, соленые и очень соленые-от 10 
до 50 г/л, рассольные (рапа) -  более 50 г/л растворимых солей.

ВОДЫ С ТО ЧН Ы Е:
1) воды, бывшие в производственно-бытовом или сельско-хо- 

зяйственном употреблении, а также прошедшие через какую-то 
загрязненную территорию, в том числе населенного пункта (про
мышленные, сельско-хозяйственные, коммунально-бытовые, лив
невые и т. п. стоки);

2) воды, отводимые после использования в бытовой и произ
водственной деятельности человека. В. с. должны подвергаться 
очистке.

ВОДЫ ТЕРМ А Л ЬН Ы Е -  нагретая или даже перегретая, с 
температурой выше 100° С, вода, естественно изливающаяся из 
земных глубин или добываемая с помощью бурения скважин.

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения -  специали
зированное учреждение Организации Объединенных Наций, де
ятельность которой направлена на борьбу с особо опасными бо
лезнями, разработку междунар^одных санитарных правил и др. Ос
нована в 1946 г. Местопребывание г. Женева (Швейцария).

ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТРОПОГЕННОЕ:
1) влияние человечества на окружающую его среду, но не обя

зательно прямое;
2) сумма прямых и опосредованных (косвенных) влияний че

ловечества на окружающую его среду;
3) фактор, вызвавший (в сумме с другими) формирование че

ловека как биосоциального существа.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ:
1) суммирование всех порций одного фактора с усилением 

тего  влияния, но с сохранением характера воздействия;
2) изменение характера воздействия фактора в связи с -

” КЦ-
чественным изменением вследствие количественного увеличен»

3) усиливающееся воздействие химического вещества или 
действующего агента, связанное с их накоплением в особи, пище 
вой цепи, экосистеме или их совок7 пностях.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ ОПОСРЕДОВАННОЕ-н е
преднамеренное изменение природы в результате цегтых реакций 
или вторичных явлений, связанных с хозяйственными мероприя
тиями (напр., подтопление территорий при создании водохрани
лищ, образование токсичных веществ при так называемом вто
ричном загрязнении). Требует тщательного пропюзирования, так 
как иногда ущерб от него превышает полезный эффект основного 
мероприятия.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ ПРЯМОЕ -  непосредствен
ное, но отнюдь не всегда планируемое и желаемое изменение при
роды в ходе хозяйственно деятельности. Отличают антропичеек^ю 
(непосредственное воздействие людей как таковых), антропоген
ную (порожденное людьми и их хозяйственной деятельностью), 
ащщтивную (совокупную), к-умулятивную (с усилением действу
ющего фактора, его существенным измене1П1см при ко'шчествен- 
ном увеличении) и синергическ'ую формы прямого воздействия на 
природу.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СИНЕРГИЧЕСКОЕ -  увеличе1ше (млн 
уменьшение) силы воздействия одного фактора или наличие дру
гого (или других), т. е. комплексное воздействие нескольких фак
торов, при котором общий эффект оказывается иным, чем при воз
действии каждого фактора порознь. Напр., пониженное сопротив
ление организма к холоду при нефтяном загрязнении.

ВОЗДУХ АТМОСФЕРНЫЙ:
1) естественная смесь газов, сложившаяся в ходе эволюции 

Земли;
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2) воздух вне жилых или производственных помещений (техн.,
сан ИТ.).

ВО ЗМ ЕЩ ЕН И Е УЩ ЕРБА (ВРЕДА) В ПРИРОДОПОЛЬ
ЗОВАНИИ:

1) компенсирование дополнительных затрат одного природо- 
пользователя др. природопользователем. Ущерб (вред) возникает в 
результате изменения количества и ухудшения качества природных 
ресурсов и/или др. внешних условий технологических процессов;

2) компенсация физическим лицам (гражданам) потерь, воз- 
1!икших от ухудшения их здоровья или условий ведения личного 
(частного) хозяйства в результате загрязнения окружающей среды 
или иного ее неблагоприятного изменения. Проводится виновни
ками ущерба (вреда) -  юридическими лицами (предприятиями) и 
отдельными гражданами.

ВОЛЮ НТАРИЗМ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ -  хозяйствование 
без учета экологических ограничений.

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ (населения) -  воздейс
твие на сознание в процессе начального формирования (соци
ализации) личности и в последующее время с целью выработки 
социально-психологических установок и активной гражданской 
позиции бережного отношения к совокупности природных и со
циальных благ (природным ресурсам, условиям окружающей сре
ды, памятникам культуры, экосистемам всех уровней иерархии до 
глобально биосферы, видам живого, отдельным их популяциям и 
т. д.). В. э. достигается с помощью комплекса природоохранного и 
экологического обучения, включающего воспитание в узком смыс
ле слова, как социализацию личности, школьное просвещение, 
среднее и высшее специальное образование и пропаганду экологи
ческую и природоохранную.

ВОСПРОИЗВОДСТВО СРЕДЫ , ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ ЧЕЛО
ВЕКА -  комплекс мероприятий (экономических, технологических, 
организационных и др.) и их научное обеспечение, составляющее 
особую сферу общественного производства (наряду с воспроиз
водством природых ресурсов) и направленные на поддержание



параметров среды жизни в пределах, благоприятных для суще 
вования человека как биологического вида и его успешного соци 
ально-экоиомического развития.

<гВСЕ1У1ИРНАЯ С ТРА ТЕГИ Я  ОХРАНЫ  ПРИРОДЫ»>ч^еж 
дународный док7 мент, разработанный Международным союзом 
охраны природы и природных ресурсов (М СОП) при поддержке 
Программы ООН по окружающей среде (Ю НЕП) и содействии 
Всемирного фонда охраны дикой природы, направленный на «уп- 
равление использованием человечеством биосферы, жосистем и 
видов, составляюншх ее, таким образом, чтобы они могли при
носить устойчивую пользу настоящему поколению и в то же вре
мя сохранили свой потенциал, чтобы соответствовать нуждам и 
стремлениям будущих поколений». «В. с. о. п.» провозглашена в 
1980 г.

«ВСЕМ И РН А Я Х А РТИ Я П РИ РО Д Ы » -  документ, приня
тый Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 г., опрсделяюпшй, что 
основные природные процессы (глобальный круговорот вешеств и 
т. п.) должны сохраняться на относительно неизмешюм уровне, а 
всем формам жизни должна быть обеспечена возможность сущес
твования.

В Ы БРО С (Ы ) -  кратковременное или за определенное (час, 
сутки) время поступление в окружающую среду любых загрязни
телей.

Различают:
1 ) В. от отдельного HCT04FHlKa;
2) суммарный В. на площади города, региона, государства, их 

фуппы, мира в целом.
ВЫ БРО С АВАРИЙНЫ Й -  поступление загрязняющих ве

ществ в окружающую человека среду в результате нарушения тех
нологического процесса или аварии.

ВЫ БРО С П РЕД ЕЛ ЬН О  Д О П У С Т И М Ы Й  (ПДВ):
1) выброс вредных веществ в атмосферу, устанавливаемым 

для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что
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п р и зе м н а я  к о н ц е н т р а ц и я  зт и х  в е щ е с т в  н е  н р с в ы с и т  п р е л с л ы ю  ,ю -  

п у с т и м у ю  к о н ц е н т р а ц и ю  (П Д К );

2) объем (количество) загрязняющего вещества, в1.|брасыва- 
емого отдельным источником за единицу времени, превышение 
которого ведет к неблагоприятным последствиям в окружающей 
природной среде или опасно для здоровья человека (ведет к пре
вышению предельно допустимых концентра1щй -  ПДК -  в среде, 
окружающей источник загрязнения).

В Ы БРО С Ы , ВРЕМ ЕН Н О  СОГЛАСОВАННЫ Е (ВСВ) -  вы
бросы вредных веществ в атмосферу, устанавливаемые для afia- 
логичных по мощностям и технологическим процессам предпри
ятий, достигших наилучшей технологии производства.

ВЫ Щ ЕЛАЧИВАНИЕ -  извлечение отдельных составляющих 
твердого вещества путем перевода их в раствор (обычно водный) 
с помощью химических растворителей или микроорганизмов 
(напр., щелочное извлечение лигнина из древесины, бактериаль
ное В. урана из руд).

ГАЗООЧИСТКА -  задержание из промышленных газов со
держащихся в них (вредных) примесей.

ГА ЗО У СТО Й ЧИ ВО СТЬ -  способность организмов и их со
обществ (а также технических устройств) выносить относительно 
большие концентрации летучих веществ, обычно не входящих в 
состав воздуха.

ГАЗЫ В Ы Х Л О П Н Ы Е -  выбрасываемые из двигателей внут
реннего сгорания. Г. в. содержат большое число ядовитых компо
нентов (СО, при этилированном бензине — свинец и др.), поэтому 
их состав регулируется все более жесткими ГОСТами и др. норма
тивами.

ГАЗЫ Д Ы М О В Ы Е  — образующиеся при сжигании минераль
ных или растительных топлив. Высокое содержание в Г  д. вред
ных химических веществ (сернистый газ, газы типа N0^ и др.) и 
радиоактивных элементов требует их очистки. Кислотные осадки 
(дожди) образуются, главным образом, в результате выброса Г. д.



ГАЗЫ ОТРАБОТАВШИЕ (ОТРАБОТАННЫЕ)-
газы. В01-никаюшие в технологических процессах и выбрасыва

ж аю ш ую  среду. Могут быть организованными (выбросы^
в трубы) и неорганизованными (идущими в шели г,„. 
т. п.). "«мещеиия и

ГАЗЫ О Т Х О Д Я Щ И Е  (У Х О Д Я Щ И Е ) -  продукты его а, 
выбрасываемые в дымовую  трубу.

Г Е Н О Ф О Н Д :

1) совокупность генов одной группы особей (популяции гр п 
пы популяций или вида), в пределах которой они характеризуютс 
определенной частотой встречаемости (ген.);

2) Вся совокупность видов живых организмов с их проявив
шимися и потениальными наследственными задатками.

Г Е О С И С Т Е М А  -  особого рода материальная система, состо
ящая из взаимообусловленных природных компонентов,взаимос 
вязанных в своем размещении и развивающихся во времени как 
части целого. Практически любые структурные физико-географи
ческие образование от фации до географической (ландшафтной) 
оболочки Земли. Термин, близкий к экосистеме, но, по некоторым 
воззрениям как родовое понятие охватывает и образования типа 
ТПК, системы расселения и т. п.

ГЕОХИМ ИЯ -географ о-геологическая отрасль, исследующая 
химический состав Земли, распространение в ней химических эле
ментов (на поверхности и внутри геосфер), законы их поведения, 
сочетания и миграции (в том числе круговороты).

ГЕОЭК'ОЛОГИЯ -  раздел экологии (по другим воззрениям 
географии), исследующий экосистемы (геосистемы) высоких ие
рархических уровней -  до биосферы включительно. Синонимы; 
ландшафтная экология, иногда биогеоценология.

ГЕРБИ Ц И Д  -  вещество, используемое для избирательного 
или полного уничтожения нежелательных травянистых (иногда 
кустарниковых и древесных) растений. В высоких концентрациях 
Г., как правило, опасен для здоровья человека и жизни животных.

ГЕТЕРОСФ ЕРЛ -  слои атмосферы выше 90-100 км, в которых 
состав воздуха значительно изменяется с высотой из-за фотодис-
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социации молекул газа и диффузионного разделения компонентов
атмосферы.

ГИГИЕНА -  отрасль медицины, изучающая влияние окружа
ющей человека среды и производственной деятельности на здо
ровье людей и разрабатывающая оптимальные, научно обоснован
ные требования к условиям жизни и труда населения. Г. в отличие 
от экологии человека ограничивается местами непосредственного 
обитания и работы человека (жилище, предприятие, населенное 
место и т. п.). Г. включает общую, коммунальную, питания, соци
альную, труда, рациональную, Г. детей и подростков и др. разделы. 
Иногда выделяют ландщафтную Г. (гл. обр. природных зон).

ГИ ГРО С К О П И ЧН О С ТЬ -  свойство веществ поглощать 
(сорбировать) парообразную влагу.

ГИДРАТАЦИЯ:
1) взаимодействие воды с другими химическими соединения

ми, в результате чего могут возникать новые химические соедине
ния; Г. многих ионных соединений сопровождается их электроли
тической диссоциацией; Г. играет существенную роль в процессах 
обмена веществ в живых организмах (хим., биол.);

2) процесс связывания частиц водорастворимого вещества с 
молекулами воды, образование гидратов (хим.);

3) поглощение воды коллоидами (хим., геол.);
4) любое заполнение вещества водой (техн., разг.).
ГИ ДРОБИОЛОГИЯ -  научная дисциплина, исследующая

жизнь пресных и океанических вод во всех ее проявлениях.
ГИДРОБИОСФ ЕРА -  часть биосферы в пределах гидросфе

ры. Применяемый за рубежом и отчасти в отечественной литера
туре термин биогидросфера менее удачен, так как семантически 
подчеркивает, что гидросфера якобы производное живых организ
мов, что неверно.

ГИДРОСФЕРА -  совокупность всех вод Земли; материко
вых (глубинных, почвенных, поверхностных), океанических а ат
мосферных. Как особая земная оболочка рассматриваются лишь 
воды, находящиеся на поверхности планеты (метериковые и океа
нические).
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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА -  получение энергии от тею/м.„-
/ЩСИ ВОЛиСО строительством плсггин или без него.

ГИ П О К С И Я  -  пониженное содержание кислорода в 
организма, наблюдаемое при недостатке кислорода в воздухГГ^ 
которых заболеваниях и отравлениях. Иногда возникает при повь 
шенной влажности воздуха и пониженном атмосферном давлении 
когда содержание кислорода в воздухе ниже климатической мор' 
мы. Г характерна и для жителей городов при сильном загрязнении 
воздуха. Русский эквивалент и синоним -  кислородное голодание 

ГИ П С О ВА Н И Е П О ЧВ -  внесение в почву гипса с целью за
мены поглощенного натрия на кальций; улучшает физико-хими- 
ческие свойсгва солонцов и солонцеватых почв, повышает их пло
дородие. Г. -  одна из форм химической мелиорации.

ГО М ГО СТЛ З (ИС) -  состояние внутреннего динамическо
го равновесия природной системы, поддерживаемое регулярным 
возобновлением основных ее структур, поддерживаемое регуляр
ным возобновлением основных ее структур, вешественно-энерге- 
гического состава и постоянной функциональной саморегуляцией 
се компонентов. Г. характерен и необходим для всех природных 
систем -  от космических до организма и атома. Термин «Г.» чаще 
всего употребляется для орган измен ного (структурного) уровня 
организации.

ГО РИ ЗОН Т водоносный -то л щ а  геологической породы, 
нас1.пцснной водой (может залегать между или быть лишь подсти
лаемой водоупорными породами; в первом случае носит название 
горизонта межпластовых, во втором -  грунтовых вод).

ГОС Т (на показатели среды, охрану природы) -  государствен
ный общесоюзный стандарт, устанавливающий обязательные нор
ма г и biw качества природной среды или среды внутри населенных 
мест, помещений и т. д. Устанавливается на физические, химичес
кие, биологические и комплексные (пригодность для жизни, эсте
т к а  и т. д.) объекты.

Г Г’ЛНИЦЛ(Ы ) БИ О С Ф ЕРЫ  -  предел слоя возможного су
ществования и самовоспроизведения живого вещества — область



жизни и размножения живых существ. Обычно в литературе оп
ределяется от уровня 20-22 км над поверхностью Земли (ниже 
озонового экрана) до 11 км в глубину океана (или до глубинной 
изотермы ЮОо, расположенной от 1.5-2 км до 10-15 км под повер
хностью суши или дном океана). Фактически мощность биосферы 
меньше: 6-7 км над поверхностью Земли, где сохраняются темпе
ратуры, при которых идут нормальные биохимические процессы, 
до глубинной изотермы ЮОо на суше (по результатам сверхглу
бокого буре1Н1Я на Кольском полуострове она лежит на глубине 
около 6 км от поверхности Земли) и максимальной глубины 11034 
(10924) м в океане.

ГРАНИЦА(Ы) ЗАПОВЕДНИКА ОПТИМ АЛЬНАЯ(Ы Е)-  
граница, обеспечивающая наиболее полное выполнение заповед
ником поставленных при его выделении целей. Как правило, долж
на проходить по водоразделам (а если по водотокам, то включать 
в себя помимо части бассейнов этих водотоков еще и бассейн хотя 
бы малой реки). При выделении заповедных акваторий обеспечи
вающая чистоту вод (следует учитывать течения, потоки сточных 
вод, выносы рек и т. п.) и не разрывающая ареалы индивидуально
го развития морских организмов. (В связи со сказанным, как пра
вило, невозможно с помощью заповедания сохранить природные 
виды рыб и др. широко мигрирующие организмы).

ГРАНИЦА ЭКО СИСТЕМ Ы  (БИОГЕОЦЕНОЗА, БИО
ЦЕНОЗА, ГЕО С И С ТЕМ Ы , ПРИРОДНОЙ СИСТЕМ Ы , ФИ
ЗИКО-ГЕОГРАФ ИЧЕСКАЯ, ФИТОЦЕНОЗА) -  переходная 
полоса, в пределах которой меняется соотношение (баланс) эко
логических компонентов (системообразующий фактор), а следо
вательно, изменяются факторы среды и видовой состав биоты. 
Обычно бывает нечеткой в связи с тем, что это понятие отражает 
не столько морфологическую, сколько функционально-системную 
характеристику экосистемы.

ГРО М К О С Т Ь ЗВУКА -  субъективно воспринимаемое воз
действие звука на организм человека. Измеряется в фонах. При 
одинаковой интенсивности наибольшей громкостью обладают



звуки в диапазоне частот 700-6000 Гц. Нулевой уровень Г з 
ветствует звуковому давлению 20 мкПа и силе звука 10-12 ВтГ' 
при частоте 1 кГц.

ГРУ Н Т:
1) обобщенное наименование любой горной породы, залега 

FOUicH преимущественно в пределах зоны выветривания земной 
коры и рассматриваемой с инженерно-строительной точки зрения 
или при общем подходе к особенностям земной поверхности (мер
злый, твердый Г. и т. п.);

2) название формы ведения сельского хозяйства (грунт откры
тый, грунт закрытый).

ГУМ УС -  органическое вещество почвы, образующееся в 
результате разложения растительных и животных остатков и про
дуктов жизнедеятельности организмов. В Г. содержатся основные 
элементы питания растений. Г. имеет темную окраску Он состоит 
из гуминовых кислот, фульвокислот, гумина и ульмина. Возникает 
в результате гумификации. Почвы, богатые Г., обладают высоким 
плодородием.

ДАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОЕ -  изменение давления в среде при 
распространении звуковых волн по сравнению с давлением при 
отсутствии волн, выражаемое в децибелах.

«ДАВЛЕНИЕ» О БЩ ЕСТВА  НА С РЕД У  -  степень иитен 
сивности эксплуатации природных ресурсов, приводящей к изме
нениям в окружающей людей природной среде. Увеличивается по 
мерс расширения производства, роста населения и повышения его 
материальных и культурных потребностей.

ДЕГИДРАТАЦИЯ:
1) обезвоживание -  процесс выделения воды из любого вещес

тва (горных пород, минералов и т. д.).; Д. осадка сточных вод -  его 
обезвоживание перед транспортировкой и сжиганием или иной 
формой утилизации;

2) в более точном понимании — реакция отщепления воды от 
молекул неорганического вещества и органического с о е д и н е н и я
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под действием физических (напр.,тепла) или водоотнимающих хи
мических агентов.

ДЕГРАДАЦИЯ ЛАНДШАФТА -  его естественное или ант
ропогенное упрощение, снижение хозяйственного и эстетического 
потенциала вплоть до превращения в пустошь.

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ(Ы ) -  постепенное ухудшение свойств 
почв, вызвагнюе изменением условий почвообразования в резуль
тате естественных причин (напр., наступление лесов или сухой 
степи на черноземы) или хозяйственной деятельностью человека 
(неправильная агротехника, загрязнение и т. д.) и сопровождаю
щееся уменьшением содержания гумуса, разрушением почвенной 
струкпуры и снижением плодородия.

ДЕГРАДАЦИЯ СРЕДЫ :
1) ухудшение природной среды жизни человека;
2) совместное ухудшение природных условий и социальной 

среды жизни (напр., в некоторых городах).
ДЕЗАКТИВАЦИЯ -  удаление радиоактивного загрязнения с 

поверхности предметов.
ДЕЗОДОРАЦИЯ СТОЧНЫ Х ВОД (ГАЗОВЫХ ПРИМЕ

СЕЙ) -  устранение запаха и одновременно части вредных компо
нентов газа, образующегося при скоплении сточных вод и неко
торых видах их очистки (биологической), при производственных 
процессах (получение горючего газа и т. п.), испарении из дурно- 
пахнущих материалов, сырья и в ряде случаев готовой продукции.

ДЕМ ОГРАФИЯ:
1) научная дисциплина о закономерностях воспроизводства 

населения в общественно исторической обусловленности этого 
процесса (демогр.);

2) Д. социально-экономическая — научная отрасль, изучающая 
население, его географию, структуру, состав, количественную и 
пространственно-временную динамику, воспроизводство (рожда
емость, смертность, продолжительность жизни) в их обществен
но-исторической обусловленности; 3) Д. биологическая -  сумма

_________________________________ 35 c;
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статистических сведений о составе популяции: ч и с л е н н о с т и '''^  
ности населения, возрастном и половом составе. '

Примечание: в последние годы формируется новое и 
ние Д.-2 -  демография экологическая, или Д. социально-эк 
ческая, исследуюшая взаимосвязь демографических процессо^*  ̂
природной средой жизни людей. ^

Д ЕН У Д А Ц И Я  -  перемещение выветривания горных пород 
водой, ветром, льдом или под воздействием силы тяжести с боле 
высоких уровней на более низкие.

Д Е П О П У Л Я Ц И Я  -  уменьшение численности населения лю- 
дей или животных. В отношении растений чаще говорят об изре- 
живании.

Симптомы людской Д. уже наблюдаются в развитых капита
листических странах. Напр., предполагается, что при общем росте 
населения Земли к 2000 г. до 6.1 млрд и к 2025 г. до 8.2 млрд чело
век численность населения в ФРГ сократится с 61 до 38 млн, а в 
Бельгии -  с 10 до 8 млн.

Д ЕП РЕС С И Я  П О Д ЗЕМ Н Ы Х  ВОД -  снижение свободной 
или напорной поверхности подземных вод до уровня естествепно- 
10 (балки, долины) или искусственного (скважины, колодцы, дре
нажные канавы, горные выработки и т. п.) дренажа.

Д ЕФ И Ц И Т В Л А Ж Н О СТИ  (почвы) -  разность между на
именьшей влагоемкостью почвы и ее фактической влажностью 
в рассматриваемый мо.мент времени, выражается в миллиметрах 
слоя воды tuiH в процентах от веса сухой почвы.

Д ЕФ И Ц И Т ВЛА Ж Н О СТИ  (воздуха) -  разность между уп
ругостью водяного пара, насыщающего пространство при данной 
темперагуре и давлении воздуха, и упругостью фактически содер- 
жаи1егося в воздухе водяного пара.

Д ЕФ И Ц И Т КИСЛОРОДА:
1) в воде -  разность между максимальным количеством кис

лорода, которое при данных температуре и давлении может нахо
диться в воде, и количеством кислорода, фактически содержаще
гося в воде;
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2) в воздухе -  разность между нормальным (естественным) для 
данного места содержанием кислорода в воздухе (в среднем для 
Земли 20.95% по объему и 23.14% по массе) и фактически наблю
дающимся. Д. к. в воздухе больших городов достигает почти 1%.

ДЕФЛЯЦИЯ -  выдувание, обтачивание и шлифование горных 
пород и почв минеральными частицами, приносимыми ветром, 
а также перенос тонких продуктов выветривания горных пород 
(пыли, песка и т. п.). Д. наиболее интенсивно происходит в пусты
нях. Синоним: развевание, частичный синоним -  выдувание (толь
ко унос частиц).

ДЕФ О ЛИ А Н Т -  вещество, используемое для уничтожения 
листвы растений (напр., для облегчения механизированного сбора 
хлопка). Применение Д. -  дефолиация.

ДЕЦ И БЕЛ  -  единица измерения интенсивности (мощности, 
звукового давления) звука, равная 0.1 бела. Условное обозначение 
дБ. Поскольку шкала силы звука строится на логарифмах отноше
ния данной величины звука, сравниваемой с порогом слышимос
ти, принимаемым за ноль, интенсивность звука в 10 дБ превышает 
порог слышимости в 10 раз, в 20 дБ -  в 100 раз, а болевой порог в 
120 дБ -  в I трлн (10'^) раз больше уровня полной тишины.

ДИНАМ ИКА ЛАНДШАФТА -  изменение ландшафта во вре
мени, связанное, главным образом с переменами в состоянии отде
льных средообразующих компонентов.

ДИНАМ ИКА Ф ИТОЦЕНОЗА -  периодические и непери
одические изменения растительных сообществ, за исключением 
эволюционно-исторического процесса их формирования (ценоге- 
неза), рассматриваемого особо.

ДИНАМ ИКА ЧИСЛЕННОСТИ:
1) изменение плотности видового населения (численности ор

ганизмов;
2) колебание общего числа организмов в пределах системати

ческой категории или территории.
ДИНАМ ИКА ЭКОСИСТЕМ Ы  (БИОГЕОЦЕНОЗА) -  изме

нение экосистемы (биогеоценоза) под воздействием сил извне и 
внутренних противоречий ее развития:
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1) стю сительно обратимые и необратимые смены сообще 
вызванные различными, как правило, не строго циклическими 
риодическими) факторами и идущие в течение очень длительн  ̂
(многих веков) интервала времени (вековая Д. э.);

2) одна из форм циклических (периодических) изменений 
сообществе (суточных, сезонных, погодно-те\н1сратурных, возоб 
новительных и т. д.), связанная со сменой сезонов года (сезонная
Д. '5.);

3) обратимые изменения экосистем, вызванные непостоянны
ми внеп1ними факторами, с постепенным возвратом к практически 
исходному состоянию (суточные, сезонные, погодные восстанови
тельные типы динамик).

Д ИНАМ ИКА Э К О С И С ТЕМ Ы  (Б И О Г Е О Ц Е Н О ЗА ) АНТ- 
РО П О ГЕНН А Я -  смена сообществ (сукцессия) под влиянием че
ловеческой деятельности. Как правило, это относительно обрати
мые смены катастрофического характера (после рубок леса и т. п.).

Д О Ж Д Ь кислотный, кислый (К И С Л О Т Н Ы Е , КИС
Л Ы Е  О С А Д К И )-д о ж д ь (и снег), подкисленный (число pH ниже 
5.6) из-за растворения в атмосферной влаге промышленных вы
бросов (SO,, NOx, HCi и др.). В свою очередь кислотные осадки 
подкисляют водоемы и почву, что приводит к гибели рыбы, других 
водных организмов и резкому снижению прироста лесов и их усы
ханию.

ДОЗА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ:
1) количество единиц физического фактора (напр., радиация) 

или вещества, приходящееся на один индивид и так или иначе вли
яющее на данный организм; та же доза воздействия может не ока
зывать заметного влияния на другие аналогичные организмы или 
влиять на них иным образом (экол.);

2) количество радиации, получаемой одним человеком за оп
ределенный отрезок времени (мед., физ.).

ДОЗА ЛЕТАЛЬНАЯ (А БС О Л Ю ТН А Я ) LД -  минимальное 
количество вредного агента, попадание которого в организм неми- 
нve^ю приводит к его смерти.
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Д О З А П Р Е Д Е Л Ь Н О Д О П У С Т И М Л Я ( П Д Д ) - м а к с м м а л ь н о е
к о л и ч е с т в о  в р е д н о г о  а г е н т а ,  п р о н и к н о в е н и е  к о то р о го  в о р га н и зм  

( ч е р е з  д ы х а н и е ,  п и щ у  и т. д . )  и л и  и х  с о о б щ е с т в а  е щ е  не о к а з ы в а е т  

н а  н и х  п а г у б н о г о  в л и я н и я .  У с т а н а в л и в а е т с я  е д и н о в р е м е н н а я  ПДД 
и ПДД з а  о п р е д е л е н н ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  ( ч а с ,  д е н ь  и т. п .).

ДОЗА ТОКСИЧЕСКАЯ -  м и н и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  вр е д н о го  

а г е н т а ,  п р и в о д я щ е е  к  з а м е т н о м у  о т р а в л е н и ю  о р г а н и з м а .

ДОМИНАНТ:
1) вид, количественно преобладающий в данном сообществе, 

как правило, в сравнении с близкими формами или во всяком слу
чае входящими в один уровень экологической пирамиды или ярус 
растительности (экол.);

2) особь, господствующая в группе (стаде, стае, и т. п.).
ДОМИНАНТНОСТЬ (ДОМИНИРОВАНИЕ):
1) способность вида занимать в сообществе главенствующее 

положение и оказывать преобладающее влияние на ход биоцено- 
тических процессов (экол.);

2) преобладание эффекта действия определенного аллеля 
(гена) в процессе реализации генотипа в фенотипе, выражающееся 
в том, что доминантный аллель более или менее подавляет дейс
твие другого (рецессивного) аллеля (ген.).

ДЫМ - взвешенные в газообразной среде твердые частицы. 
Раздражающе действуют на органы дыхания. Нередко содержит 
токсичные вещества (в том числе тяжелые и радиоактивные эле
менты).

«ДЫРА» ОЗОНОВАЯ (ОЗОННАЯ) - значительное про
странство в озоносфере планеты с заметно пониженным (до 50%) 
содержанием озона. К настоящему времени (1987 г.) зарегестри- 
роваиа от года к году расширяющаяся (темпы расширения -4% в 
год) «Д». о. над Антарктикой (выходящая за контуры материка) и 
менее значительное аналогичное образование в Арктике. Причи
ны возникновения «Д».о., впервые отмеченные в начале 80-х го
дов XX  в., пока не совсем ясны. Предполагается как естественное, 
так и антропогенное (от выбросов фреонов и сведения лесов как
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продуцентов кислорода) их происхождение. Пост 
роятно. ' более ве, 

ЕМ КО С Т Ь  С РЕД Ы  - степень способности какого 
■жения поллерживать функции некоего биотического '
(индивида, их группы и т. п.), рассматриваемого, как 
в выделяемой совокупности. Р̂ 'льпос

ЕМ КО С Т Ь  С РЕД Ы  б и о л о г и ч е с к а я  - степеии
СПО.собиости природного ИЛИ природно-аитропогеипого окру- 

обеспечивать нормальную жизнедеятельность (дыхание, питание 
размножение, отдых и т. д.) определенному числу организмов и их 
сообществ без заметного нарушения самого окружения.

Е М К О С Т Ь  С РЕД Ы  Х О ЗЯИ С Т ВЕН Н Л Я  -  п р е д е л ы  физико- 
х и м и ч е с к и х  в о з м о ж н о с т е й  с р е д ы ,  и с ч е р п а н и е  к о т о р ы х  в  процессе 
х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р и в о д и т  к  н е ж е л а т е л ь н ы м  измене
н и я м  в  н е й  ( с д в и г у ’ э к о л о г и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  и  т. п . )

ЕМ К О С Т Ь  Т ЕРРИ Т О РИ И  ( х о з я й с т в е н н а я )  -  в о з м о ж н о с т ь  

р а с ш и р е н и я  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  д а н н о й  п л о щ а д и , как 

б е з  к р у п н ы х  д о п о л ь п а е л ь н ы х  з а т р а т  н а  е е  о б у с т р о й с т в о ,  главн ы м  

о б р а з о м  п у т е м  и н т е н с и ф и к а ц и и ,  к о м п л е к с н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  о с 

в о е н н ы х  р е с у р с о в ,  т а к  и  с  д о п о л н и т е л ь н ы м и  к а п и т а л ь н ы м и  затра

т а м и  н а  о б у с т р о й с т в о  и  в о в л е ч е н и е  в  х о з я й с т в е н н о е  и с п о л ь з о в а 

н и е  н о в ы х  р е с у р с о в  ( п о т е н ц и а л ь н а я  Е. т . ) .

ЕС Т ЕС Т В О ЗН А Н И Е - С 0 В 0 К7 П Н 0 С Т Ь  з н а н и й  о  ж и в о й  и н е ж и 

в о й  п р и р о д е .  С и н о н и м  -  е с т е с т в е н н ы е  н а у к и  ( в  ц е л о м ) .

Ж ЕС Т К О С Т Ь  ВОДЫ - с о д е р ж а н и е  в  н е й  растворенных солей  

Н 1 е л о ч н о з е м е л ь н ы х  металлов — к а л ь ц и я ,  м а г н и я  и д р . Проявляется 
в  о б р а з о в а н и и  н а к и п и ,  п л о х о м  р а с т в о р е н и и  м ы л а ,  непригодности 
в о д ы  д л я  т е х н о л о г и ч е с к и х  ц е л е й .

Ж И ВУ Ч ЕС Т Ь  ЭКОСИСТЕЛНэ! -  е е  с п о с о б н о с т ь  в ы д е р ж и 

в а т ь  р е з к и е  к о л е б а н и я  а б и о т и ч е с к о й  с р е д ы ,  м а с с о в ы е  р а з м н о ж е 

н и я  и л и  д л и т е л ь н ы е  и с ч е з н о в е н и я  о т д е л ь н ы х  в и д о в ,  б о л ь ш и е  а н т 

р о п о г е н н ы е  н а г р у з к и  ( э к о л . ) .

Ж ИЗНЕСПОСОБНОСТЬ -  с п о с о б н о с т ь  о с о б и  с о х р а н я т ь  

с в о е  с у и 1 е с т в о в а н и е  в  м е н я ю щ и х с я  у с л о в и я х  с р е д ы .  В к л ю ч а е т  

а н а ю м о - ф и з и о л о г и ч е с к и е  н о р м ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  ( о т с у т с т в и е



аномалий) и рефлекторно-психологические нормативы ответных 
реакций на изменения в окружающей среде (эти реакции должны 
соответствовать реальным ситуациям).

ЗАГАЗОВАННОСТЬ:
1) наличие в воздухе вредных или взрывоопасных газообраз

ных веществ в ощутимых концентрациях;
2) изменение состава воздуха в сторону заметного увеличения 

содержания в нем любого из газов (в том числе обычно входящих 
в состав атмосферы) против обычной нормы.

Степень 3. может меняться от обычных колебаний ее уровня 
в естественных условиях (напр., повышенное содержание озона 
после грозы, лесные запахи смолы, фитонцидов) до, как правило, 
антропогенно вызванных предельно допустимых концентраций. 
Сверх последних 3. следует считать угрожающей или даже катас
трофической.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ - привнесение в среду или возникновение в 
ней новых, обычно не характерных для нее физических, химичес
ких, информационных или биологических агентов или превыше
ние в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего 
уровня.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЕ - загрязнение, возни
кающее в результате хозяйственной деятельности людей, в том 
числе их прямого или косвенного влияния на состав и интенсив
ность природного загрязнения, например, путем гидростроительс
тва, создания дорожных покрытий.

ЗАГРЯЗНЕНИ Е АТМ ОСФЕРЫ  - привнесение в воздух или 
образование в нем физических агентов, химических веществ или 
организмов, неблагоприятно воздействующих на среду жизни или 
наносящих урон материальным ценностям.

ЗАГРЯЗНЕНИ Е АЭРОЗОЛЬНОЕ-загрязнение воздуха мел
кодисперсными жидкими и твердыми веществами.

ЗАГРЯЗН ЕН И Е БИОЛОГИЧЕСКОЕ:
1) привнесение в среду и размножение в ней нежелательных 

для человека организмов;

Терминология



2) проникновение (естественное или благодаря деятеть^^^ 
человека) в эксплуатируемые экосистемы и технологические^^^ 
ройства видов организмов, чуждых данным сообществам м 
но там отсутствующих.

При загрязнении микроорганизмами говорят о бактериологи 
ческом загрязнении.

ЗА ГРЯЗН ЕН И Е ВТО РИ ЧН О Е - образование (синтез) опас 
ных загрязнителей в ходе физико-химических процессов, идущих 
непосредственно в среде. Отдельные реагенты такого взаимодейс
твия могут быть неопасными. Так, из нетоксичных составляющих 
в некоторых местах образуется ядовитьи*! газ - фосген, а фреоиы 
химически инертные у поверхности Земли, вступают в стратосфе
ре в фотохимические реакции, давая ион хлора, служащий катали
затором при разрушении озонового экрана планеты.

ЗА ГРЯЗН ЕН И Е ГИ Д РО С Ф ЕРЫ  - поступление в гидросфе
ру загрязнителей в количествах и концентрациях, способных нару
шить нормальные условия среды значительных по размерам вод
ных объектов: рек и эстуариев, водохранилищ, др. искусственных 
водоемов, озер, океанов и морей, грунтовых и подземных вод.

ЗА ГРЯЗН ЕН И Е ГЛО БАЛЬНО Е (ФОНОВО-БИОСФЕР
НОЕ) - загрязнение-1, обнаруживаемое в любой точке планеты 
далеко от ее источника (напр., ДДТ в яйцах пингвинов в Антарк
тиде).

ЗАГРЯЗН ЕН И Е ЕС Т ЕС Т ВЕН Н О Е - загрязнение, возник
шее в результате природных, как правило, катастрофических про
цессов (напр., мощно извержение вулкана и т. п.), вне всякого вли
яния человека на эти процессы.

ЗАГРЯЗНЕНИ Е КА ТА С ТРО ФИ ЧЕС КО Е — естественное 
(напр., выброс пепла вулканом) или антропогенное загрязнение, 
приводящее к  крайне неблагоприятным последствиям в каком- 
либо сфере хозяйства, для здоровья человека или о к р у ж а ю щ е й  

природы.
ЗАГРЯЗНЕНИ Е ЛО КАЛЬН О Е - загрязнение н е б о л ь ш о г о  

региона (обычно вокруг промышленного предприятия, населенно-
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го пункта и т. п. мест). Отличают также точечное загрязнение от 
единичной трубы или неорганизоваьнюго источника.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ - поступление в среду загряз
нителей, непосредственно образующихся в ходе естественных, 
природно-антропогенных и чисто антропогенных процессов.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - поступление в них 
антропогенных загрязнителей с поверхности земли, от свалок, 
подземного захоронения отходов и др. источников. В настоящее 
время процесс 3. п. в. получил чрезвычайно широкое распростра
нение, особенно в США и Западной Европе. Загрязняются не толь
ко грунтовые воды верхних горизонтов (вода из колодцев, мелких 
скважин), но и артезианские воды глубинных слоев земли. Пути 
проникновения многих зафязнителей в подземные воды недоста
точно ясны.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЕ - загрязнение, вызванное ка
кими-то естественными, обычно катастрофическими причинами 
(извержение вулкана, селевой поток и т. п.), происходящее вне вли
яния человека на природные процессы или в результате отдален
ного косвенного воздействия людей на природу. От 3. п. следует 
отличать более узкое понятие естественного загрязнения, происхо
дящего вне всякого влияния человека на природные процессы.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОМ ЫШ ЛЕННОЕ - вызываемое отде
льно взятым предприятием или их совокупностью. В настоящее 
время практически приобрело глобальные масштабы.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ (ТЕРМАЛЬНОЕ) - форма фи
зического (обычно антропогенного) загрязнения, происходящего 
в результате повышения температуры среды, главным образом, в 
связи с промышленными выбросами нагретого воздуха, отходя
щих газов и вод.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖ ЕЛ Ы М И  МЕТАЛЛАМИ - процесс 
локального, регионального и глобального накопления свинца, рту
ти, кадмия и др. тяжелых металлов на поверхности Земли.

ЗАКАЗНИК - участок, в пределах которого (постоянно или 
временно) запрещены отдельные виды и формы хозяйственной
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деятельности для обеспечения одного или многих видов 
сушеств, биогеоценозов, одного или нескольких э к п п п г . 

компонентов или общего характера охраняемой местности 
ЗА КО Н (Ы ) ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ - свод основных ю 

дических норм, регулирующих гocyдapcтвe^нп>le мероприятиГ*̂ ^̂  
правленные иг охрану, рациональное использование и расширен 
нос воспроизводство природных ресурсов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИРОДООХРАННОЕ - установ
ление юридических (правовых) норм и правил, а также введ ен ие  

ответственности за их нарушение в области охраны природы 
Включает правовую охрану природных (естественных) ресурсов 
природных (особо) охраняемых территорий, природной о к р у ж а ю -  

1и е й  среды городов (населенных мест), пригородных зон, зел ен ы х  

зон, курортов, а так-же природоохранные международно-правовые 
акты.

ЗАПАСЫ ВОДЫ (ВЛА ГИ ) В П О ЧВЕ - количество воды (в 
мм или MVra), содержащееся в рассматриваемом (обычно продук
тивном) слое почвы. Исчисляется как произведение влажност 
слоя на его объемный вес и мощность, разделенное на 10. Выделя
ют 3. в. (в.) в п. мертвый - соответствующий полному отсутствию 
доступной (растениям) влаги.

ЗАПАСЫ ПОДЗЕМ НЫ Х ВОД - количество гравитационной 
воды, которое находится в порах, пустотах и i ретинах водонос
ных горизонтов горных пород. Различают 3. п. в. геологические 
(объем подземных вод, участвующих в подземном стоке и занима- 
юнщх поровое пространство зоны насыщения литосферы); общие 
(суммарно статистические и динамические 3. п. в.); статические, 
или вековые (часть геологических 3. п. в. - запасы в водоносных 
горизонтах со свободным зеркалом ниже зоны колебания уровня 
и запасы напорных водоносных горизонтов); возобновляемые, иди 
активные, или динамические (ежегодно возобновляемые, равные 
естественному расходу); эксплуатационные (часть с т а т и ч е с к и х  и 
динамических запасов, которая может быть получена с помощью 
рациональных методов без ухудшения эксплуатационного режима
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„ качества воды в течение амортизационного срока службы водо
заборного сооружения); невозобновляемые (противоположные по 
определению возобновляемым); упругие (запасы, высвобождаю
щиеся при вскрытии водоносного пласта и снижении давления в 
нем при откачке или самоизлиянни вод за счет объемного расши
рения воды и уменьшения норового гфостранства самого пласта в 
связи со снижением г идростачического давления в нем); регулиро- 
вочныс (объем воды, заключающийся в зоне еезонмых колебаний 
уровня подземного стояния вод со свободным зеркалом). Эксплу
атационные запасы в зависимости от степени изученности место
рождения, качества воды, условий эксплуатации подразделяют на 
категории А, В, С1 и С2.

ЗАПОВЕДНИК БИОСФЕРНЫЙ:
I) репрезентативная ландшафтная единица, выделяемая в со

ответствии с программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» с це
лью ее сохранения, исследования (и/или мониторинга).

ЗАПЫ ЛЕННОСТЬ (воздуха) - наличие в воздухе мелких 
твердых (пылевых) частиц естественного или антропогенного про- 
исхождегшя. В ряде случаев взрывоопасна. При высоких концент
рациях пыли, напр., в угольных шахтах возникают профессиональ
ные заболевания - силикозы.

ЗАСОЛЕНИЕ ВОД - превышение обычной концентрации 
солей в результате естественных или антропогенных причин: для 
пресной воды - свыше 0.5-1 г/дм̂  для солоноватой - более 3- 
10 г/дм̂  и для соленой воды - свыше первоначальной (естествен
ной) концентрации солей - более 10-50 г/дм\

ЗАТРАТЫ ПРИРОДООХРАННЫЕ - общественно необходи
мые расходы на поддержание качества среды жизни, функциониро
вания хозяйственных отраслей и на общее поддержание природно- 
ресурсного потенциала, включая сохранение экологического рав
новесия на всех уровнях - от локального до глобального. В составе 
3. п. можно выделить собственно экологические издержки обще
ственного производства, общехозяйственные издержки, связанные 
с поддержанием природно-ресурсного потенциала, и издержки



общественного развития, куда дополнительно вхолят
*̂ P̂ TKi ijвоспроизводство человека (рекреация и т  п.), создание б - 

природно-ресурсного потенциала и др. подобные расходы 
численные категории издержек не полностью совпадают “ХОДа-г
друг в друга, хотя наивысшая сумма у последней и п а и м с п ь ш  

первой градации. ^
ЗА ХО РО Н ЕН И Е ОТХОДОВ - помещение их под зсмпю 

геологические выработки (брошенные угольные шахты, соляны' 
копи, иногда специально созданные полости) или в глубочайшие 
впадины морского дна без возможности обратного извлечения
3. о. - одна из наиболее трудноразрешимых проблем охраны при
роды и окружающей человека природной среды, так как место аб
солютно безопасного захоронения наиболее токсичных и радиоак
тивных отходов пока не найдено. Возлагавишеся надежды на ли
нии разломов земной коры, вдоль которых контейнеры с отходами 
будут постепенно погр>"жаться в магму, видимо, не оправдались 
из-за крайней медлительности процесса.

ЗАЩ ИТА СРЕД Ы  - комплекс международных, государствен
ных, региональных и локальных административных, правовых, 
технологических, плановых, управленческих, экономических, со
циальных, политических и общественных мероприятий, направ
ленных на охрану окружающей человека среды в целом или при
родной среды обитания людей.

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА-свод данных о редких, исчезающих и ти
пичных раст1ггельных сообществах, нуждающихся в особой охра
не (напр., Зеленая книга Украинской ССР. Киев, 1987). Правильнее 
говорить о Зеленой книге биотических сообществ или экосистем.

ЗЕМ ЛЕПО ЛЬЗО ВАНИЕ:
1) порядок, условия и формы эксплуатации земель (юрид.);
2) совокуп1юсть земельных участков, эксплуатируемых земле

пользователем.
ЗЕМ ЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - физическое или юридическое 

лицо, пользующееся (ведущее хозяйство) землей: отдельный граж
данин, коллектив, учреждение, предприятие и т. д. В повседнев
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ной практике на одном и том же участке иногда ведут хозяйство 
несколько пользователей (напр., лесное и охотничье хозяйства). В 
этом случае основной 3. тот, кому принадлежит (приписана) тер
ритория.

ЗЕ1У1ЛИ Н АРУШ ЕНН Ы Е - земли, утратившие свою хозяйс
твенную ценность или являющиеся источником отрицательного 
воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвен
ного и растительного покрова, гидрологического режима и обра
зованием техногенного рельефа в результате производственной 
деятельности человека.

ЗОНА АДАПТИВНАЯ:
1) часть биосферы с определенным набором физико-географи- 

ческих и биологических характеристик, определяющих выработ- 
к'у специальных адаптаций и формирование экологических ниш 
(напр., зона литорали, пустынная зона и т. п.);

2) название условного многомерного пространства, опреде
ляемого общими экологическими характеристиками отдельных 
крупных групп животных и др. организмов (напр., 3. а. акул, гры
зунов, птиц и т. п.).

ЗОНА АРИДНАЯ:
1) на суше - засушливая полоса с сухим теплым или жарким 

континентальным климатом (жаркие пустыни, полупустыни, су
хие степи), с сельско-хозяйственной точки зрения характеризуемая 
невозможностью неорошаемого полеводства и подавленностью 
развития кормовых растений для скота (с.-х.);

2) над океаном - климатическая зона, в пределах которой ис
парение с водной поверхности преобладает над выпадением ат
мосферных осадков (геогр., метеор.).

ЗОНА АЭРАЦИИ - верхняя толща земной коры между ее по
верхностью и зеркалом грунтовых вод. Содержит гигроскопичес
кие, пленочные и капиллярные воды; временно в ней появляется 
гравитационная вода. 3. а. - место наиболее активного развития 
подземной жизни.

Терминология



ЗОНА Б У Ф ЕРН А Я  - полоса, прилегающая к запев 
пределах которой запрещаются любые действия, способные”*'̂ ’  ̂
щить установленный в нем природный режим. Хотя заповедн̂ *̂ .̂  ̂
является землепользователем в 3. б., все хозяйственные \\- 
ятия в ней по существующему законодательству должны быть̂ .̂̂ ' 
гласованы с его администрацией.

ЗОНА ВОДООХРАННАЯ -территория, выделяемая .гая ох а 
ны подземных или поверхностных вод от загрязнения, па которой 
обычно запрещена или ограничена хозяйственная деятельность и 
проводятся лесовосстановительные работы.

ЗОНА Ж И Л А Я  (С ЕЛ И Т ЕБ Н А Я ) - район населенного иу,,. 
к'га, предназначенный исключительно или почти исключительно 
для размещения жилья с выводом из него или запрещением строи- 
тельства в нем промышленных объектов.

ЗОНА ЗАТО ПЛЕНИЯ - территория, заливаемая водой в ре
зультате образования водохранилища, вообще техноген1юго подъ
ема уровня воды (п>тем подпора и т. п. приемов).

ЗОНА ИНФИЛЬТРАЦИИ - верхний слой литосферы, где 
происходит просачивание вод в глубь горных пород до уровня 
грунтовых вод.

ЗОНА ОТДЫ ХА - традиционно используемая природная 
или специально организованная территория, где жители населсн- 
ного пункта проводят часы досуга; обычно располагается в пре
делах зеленой зоны, но может быть и внутри поселений (парки, 
скверы).

ЗОНА ОХРАНН.\Я - участок земли вдоль воздушных линий 
электропередачи на заданном расстоянии от крайних проводов.

ЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ - территория, в пределах которой 
повышается уровень подземных вод в результате их подпора во
дохранилищем или иным гидротехническим сооружением до хо
зяйственно недопустимых отметок, нередко с выходом на днев
ную поверхность. При этом создаются помехи для г р а ж д а н с к о г о ,  

промышленного строительства (включая угрозу разрушения ранее 
возведенных строений), транспорта, сельского хозяйства и резко
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нарушаются структура и состав природных биогеоценозов, часто 
происходит заболачивание территории.

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ - район водозабора или 
др. источника водоснабжения, где устанавливается особый режим 
охраны вод от загрязнения химическими веществами, заражения 
организмами и нроникновения сточных вод. 3. с. о. разделяют на 
две подзоны - строгого режима (с ограждением, иногда специаль- 
1ЮЙ охраной, обсадкой водоохранными лесными насаждениями и 
т. п.), где запрещено строительство и подзона ограничений (с со
хранением существующей растительности, догюлнительной по
садкой леса, особым санитарным режимом и т. п.), где отдельные 
формы интенсивного природопользования,включая ограниченное 
строительство, допускаются.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  РИСКА-места на поверхности 
сущи и в акваториях Мирового океана, где человеческая деятель
ность может создать опасные экологические ситуации, напр, зоны 
подводной добычи нефти на морском шельфе, опасные для про
ходящих танкеров участки моря, где может произойти их авария с 
разливом нефти и т. п.

ИЗМ ЕНЕНИЕ СРЕДЫ НЕОБРАТИМОЕ - перемена в сре
дообразующих компонентах или их сочетаниях, которая не может 
быть компенсирована в ходе природных восстановительных про
цессов (в том числе естественной сукцессии). Примером таких из
менений служат эволюционные изменения, ведущие к смене гео
логических эпох с вымиранием многих прежде господствовавших 
групп растений и животных. И. с. н. может возникать в результате 
антропогенных и антропических воздействий.

ИМ М УНИТЕТ - невосприимчивость организма к инфекции 
или яду; по отношению к растениям невосприимчивость или ус
тойчивость растений к заболеваниям и вредителям.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ - ре
гистрация их количества, расположения, мощности, состава вы
брасываемых веществ, соответствия установленным предельно 
допустимым нормам выброса этих веществ (ПДВ) и др. характе
ристик.
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У̂ к̂о-
И Н ВЕН ТА РИ ЗА Ц И Я П РИ РО Д Н Ы Х РЕС УРС О В^

личества, качества, лш г\ш ки  запасов, формы и степени 
таиии естественных ресурсов.

И Н ВЕРС И Я  А Т М О С Ф ЕРН А Я  (ТЕМ П ЕРАТУРНАЯ 
ЗО ВАЯ) - смещение охлажденных слоев воздуха (газов) 
скопление их под слоями теплого воздуха (этому с п о с о б с т в у к | |  

котловины, долины и др. отрицательные формы рельефа), что ве 
дет к снижению рассеивания загрязняющих веществ и увеличению 
их концентрации в приземной части атмосферы.

И Н ГИ БИ ТО Р:
1) вещество, выделяемое организмом, замедляющее развитие 

др. особей того же вида или др. видов (биол.);
2) любое вещество, тормозящее биологические процессы;
3) вещество, замехзяющее протекание химических реакций. 
И Н Д ЕКС (Ы ) ЗА ГРЯЗН ЕН И Я  - качественная и количествен

ная характеристика зафязняющего начала (вещества, излуче1и1я и 
т. п.). Очень многозначный термин, включающий понятия объема 
(количества) вещества-загрязнителя в среде и степени его воздейс
твия на объекты, в том числе человека, соотнесенные со временем 
или интенсивностью процесса.

ИНДЕКС(Ы ) КАЧЕСТВА ВОДЫ:
1) перечень показателей свойств воды, характеризующих се 

пригодность для хозяйственно-промыщленных и/или бытовых це
лей;

2) численная оценка качества воды по совок-упности основных 
показателей, рассматриваемых в зависимости от формы использо
вания воды.

ИНДЕКС КАЧЕСТВА СРЕД Ы :
1) числовой показатель состояния окружающей человека сре

ды, различно выражаемый в зависимости от поставленных целей и 
контролируемых объектов (или здоровья человека); в ряде случаев 
бывает субъективным. И. к. с. может быть выражен в баллах (напр., 
эстетичность ландщафта по некоторым методикам выражается по 
200-балльной шкале) или в абсолютных показателях (в том числе



в ПДК и др. единицах степени загрязнения каким-то веществом, 
их группой и т. п.), а также качественными показателями (хорошо', 
плохо, лучше, хуже и т. п.) предпочтения субъектов (соц., геогр., 
охр. прир.);

2) показатель, отражающий пригодность среды для жизни ор
ганизма; обычно выражается степенью заболеваемости, интенсив
ности размножения, смертности или выживаемости-1 (экол.).

ИНДИКАТОР - физическое явление, химическое вещество 
или организм, наличие, количество или перемена состояния (ин
тенсивности цвета, поведения и т. п.) которых указывают на харак
тер или изменение свойств окружающей их среды.

ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ - индикатор, сигнализиру
ющий о наличии, кумуляции, изменении количества или качест
венного состава загрязнителей в окружающей среде. Может быть 
физическим, химическим и биологическим с их вариантами. Био
логические И. 3. называют также апробионтами.

ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - комплекс со
оружений, предприятий, учреждений, сетей и технологических 
систем, обеспечивающих условия сохранения среды жизни че
ловека (среды, окружающей человека). И. э. включает элементы 
традиционных производственной и социальной инфраструктуры 
(особенно последней), сооружения, предприятия, учреждения, 
предупреждающие и ликвидирующие неблагоприятные явления 
природы и социального дискомфорта (система мониторинга, очис
тные сооружения, охрана лесов, плотины, дамбы, дренаж; комму
нальное хозяйство, сфера обслеживания и т. п.), а также совокуп
ность природных (особо) охраняемых территорий (заповедники, 
заказники, национальные и природные парки, зеленые зоны, пар
ковые и защитные леса, памятники природы и т. д.).

ИОНИЗАЦИЯ — превращение атомов и молекул в положи
тельно и отрицательно заряженные ионы. Степень ионизации оп
ределяется отношением числа ионов к числу нейтральных частиц. 
И. происходит от многих причин (поглощения электромагнитно
го излучения - фотоиоиизация, при нагревании тела термическая

Тсрмчио.^огпя_____________________________



И . ,  п р и  в о з д е й с т в и и  э л е к т р и ч е с к о г о  п о л я  и  д р . ) ,  в  т о м  

в л и я н и е м  р а с т и т е л ь н о с т и ,  п о в ы ш а ю щ е й  к о н ц е н т р а ц и ю  

д л я  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а  л е г к и х  и о н о в .  Н а п р и м е р ,  в  л е с н о м  

с т е п е н ь  И .  к и с л о р о д а  о б ы ч н о  в  2 -3  р а з а  в ы ш е ,  ч е м  н а д  

10 р а з  в ы 1л е ,  ч е м  н а д  л у г о м ,  и п р и м е р н о  в  150 р а з  в ы ш е ,  ч е м  в 

д у х е  ж и л ы х  п о м е щ е н и й .  Н а и в ы с ш е й  о т р и ц а т е л ь н о  и о н и зи р у ю щ ^ ^  

с п о с о б н о с т ь ю  о б л а д а ю т  а к а ц и я  б е л а я ,  д у б  ч е р е ш ч а т ы и  и красиь|{|* 

е л ь  о б ы к н о в е н н а я ,  л и с т в е н н и ц а  с и б и р с к а я ,  с о с н а  о б ы к н о в е н н а я  

м о ж ж е в е л ь н и к  и  р я д  д р . р а с т е н и й .  О д н а к о  н е к о т о р ы е  растения 
с н и ж а ю т  к о л и ч е с т в о  л е г к и х  и о н о в  и п о в ы ш а ю т  ч и с л о  тяж елы х* 

т и с  я г о д н ы й ,  т а б а к  д у ш и с т ы й ,  ч е р е м у х а ,  г в о з д и к а  с а д о в а я ,  ш ал

ф е й  б л е с т я щ и й ,  м а г н о л и я ,  м и м о з а ,  а р а л и я  и э в к а л и п т

ИО НОСФЕРА - слой атмосферы (нижняя И. от 50-80 до 400- 
500 км, верхняя П. - до нескольких тыс. км), отличающийся зна
чительным количеством положительно ионизированных молекул 
и атомов атмосферных газов и свободных электронов. И. играет 
важную роль в распространении на земле радиоволн короткого 
диапазона, в ней наблюдается полярные сияния и ионосферные 
магнитные бури, отражающиеся на состоянии наземных организ
мов.

ИСТОЧНИК ЗА ГРЯЗН ЕН И Я :
1) точка выброса веществ (труба и т. п.);
2) хозяйственный или природный объект, производящий за

грязняющее вещество;
3) регион, откуда поступают загрязняющие вещества (при 

дальнем и трансграничном пере1юсе);
4) внерегиональный фон загрязнений, накопленных в среде 

(напр., в воздушной - СО,, в водной - их кислотность и т. п.).
КАДАСТР - систематизированный свод данных, включающий 

качественную и количественную опись объектов или явлений, в 
ряде случаев с их экономической (эколого-социально-экономичес- 
кой) оценкой. Содержит их физико-географическую характерис
тику, классификацию, данные о динамике, степени изученности и 
эколого-социалыю-экономическ'ую оценку с приложением карто
графических и статистических материалов. Может включать реко-

376 ,
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мендации по использованию объекпов или явлений, предложения 
мер по их охране, указания на необходимость дальнейших иссле
дований и др. данные.

КАНЦ ЕРО ГЕН  - вещество или физический агент, способс
твующие развитию злокачественных новообразований или их воз- 
ник1ювению. Большинство К. антропогенного происхождения (по- 
лихлорбифенилы и др.).

КАТАСТРОФА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ:
1) природная аномалия (длительная засуха, массовый мор ско

та и т. п.), нередко возникающая на основе прямого или косвенного 
воздействия человеческой деятельности па природные процессы 
и ведущая к остронеблагоприятным экономическим последствиям 
или массовой гибели населения определенного региона (пример- 
Сахельская К. э. начала 70-х гг. нашего века);

2) авария технического устройства (атомной элекпростанции, 
танкера и т. д.), приведшая к остронеблагоприятным изменениям в 
среде и, как правило, массовой гибели живых организмов и эконо
мическому ущербу;

3) одно из состояний природы.
КАЧЕСТВО ВОД(Ы) - степень соответствия показателей ка

чества воды потребностям людей и/или технологическим требо
ваниям (в том числе для полива). Последние в ряде случаев могут 
быть более жесткими, чем потребительское К. в.

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА - степень соответствия его физико
химических и биологических характеристик потребностям чело
века и/или технологическим требованиям.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ;
1) совокупность условий, обеспечивающих (или не обеспечи

вающих) комплекс здоровья человека личного и общественного, 
т. е. соответствие среды жизни человека его потребностям, интег
рально отражаемое средней продолжительностью жизни, мерой 
здоровья людей и уровнем их заболеваемости (физической и пси
хической), стандартизированных для данной группы населения;

2) соответствие среды жизни социально-психологическим ус
тановкам личности.

Терминология
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K A 4 FXTBO  П РИ РО Д Н Ы Х ВОД - степень соотвегств 
зико-химических и биологических характеристик вод рас^Г*^ 
емым нуждам (питьевого, промышленного, сельско-хтаг 
го использования, как мест ооитания ценных рыб и др. жив 

КА ЧЕС ТВО  С РЕД Ы  - степень соответствия природпь!Г̂  ̂
ловий потребностям людей или др. живых организмов (биот 

КВО ТА:
1) законодательно установленная норма добычи (число paip̂ , 

тенных к отстрелу или отлову, сбору и т. п.) особей популяции 
хозяйственно ценного вида;

2) законодательно или в результате международного согла
шения установленная степень использования природного ресурса 
или норма любого воздействия (загрязне1П1я определенным вещес
твом, их совокупностью, рекреационного пресса и т. п.), опреде
ляемая для каждого пользователя как доля от общей суммы такого 
использования или воздействия, оказываемого всеми странами, 
промышленными предприятиями и т. д.

КЛ АССИ ФИ КАЦ И Я ВО Д Н Ы Х ОБЪЕКТОВ-переченьфи
зико-географических, режимных и морфологических особеннос
тей водных объектов, позволяющий их объединять в хозяйственно 
значимые грутшы.

КЛАССИ ФИ КАЦ И Я ВОДОТОКОВ - перечень величин, от
ражающих продолжительность и период стоков, гидрологический 
режим, размер и водность водотоков, характеризующих опреде
ленные их группы.

КЛАССИФИКАЦ ИЯ ВРЕД Н Ы Х  В ЕЩ ЕС Т В  (ЗАГРЯЗНИ
ТЕЛ ЕЙ ) разделение вредных веществ (зафязнителей) по степеии 
опасности, агрегатному состоянию, характеру воздействия на че
ловека, хозяйственные объекты и по др. признакам.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ДЗЕМ НЫ Х ВОД - перечень под
земных вод по режимным характеристикам, по ф и л ьтр ац и о н н ы м  

параметрам, позволяющий объединить подземные воды в хозяйс
твенно значимые группы.



КОМ ФОРТНОСТЬ СРЕДЫ - субъссгивное чувство и о&ьек- 
тивное состояние полного здоровья при данных условиях окружа
ющей человека среды, включая ее природные и социально-эконо
мические показатели.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - искусственное 
поддержание на определенном уровне температуры, влажности, 
чистоты и скорости перемещения воздуха внутри жилых , обще
ственных и производственных помещений с целью создания оп
тимальных условий для жизни и работы людей, а также (или) для 
нормального хода технологических процессов.

КОНТРОЛЬ О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  (человека) ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ - наблюдение за соответствием ее физико-химических 
параметров и насыщенности организмами (обычно подразумева
ется микроскопическими) потребностям человека.

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩ ЕСТВ (ЗА
ГРЯЗН И ТЕЛЕЙ ) наблюдение за их количеством в воздухе, воде, 
почвах, пищевых продуктах и регистрация отклонения наблюдае
мых количеств от принятых нормативов.

КОНЦЕНТРАЦИЯ:
1) сосредоточение, скопление чего-то в одном месте или вок

руг одного центра;
2) отнощение массы вещества к его объему (К. молярная);
3) количество вещества, распределенное (растворенное, дис

персное) в определенном количестве др. вещества. Единица К. в 
системе СИ-моль/м .̂

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОРОГОВАЯ - содержание загрязни
теля в воздухе, вызывающее изменения в характеристике безу
словного сгибательного рефлекса у кроликов при 40-минутном 
воздействия.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (ПДК)-
норматив количество вредного вещества в окружающей среде, при 
постоянном контакте или при воздействии за определенный про
межуток времени практически не влияющее на здоровье человека 
и не вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства.

Термичо.югия
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Устанавл1вается в законодательном порядке или реком 
компетентными учреждениями (комиссиями и т. п ) в 
время при определении ПДК учитывается не только

'-•епемь B ii,
яния загрязнителей на здоровье человека, но и воздействие 
1агрязнителей на диких животных, pacтe^нIя, грибы, м„к 
низмы. а так-же на природные сообщества в целом 11грп..г. ''̂ДОВЭН Ия
самого последнего времени привели к выводу об отсутствии ии • 
них безопасных порогов (а следовательно, ПДК) при воздейств» 
канцерогенов и ионизирующей радиации. Любое превышение ими 
привычных природных фонов опасно для живых организмов хотя 
бы генетически, в цепи поколений.

Концентрация пределыю допустимая максимальная разовая 
химического вещества в воздухе населенных мест. Эта концеитра- 
ция при вдыхании в течение 30 мин не должна вызывать рефлек
торных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека 
(ПДКм. р.).Концентрация пределыю допустимая в воздухе рабо
чей зоны (Беспамятное, стр. 8).

КОНЦЕНТРАЦ ИЯ СРЕД Н ЕГО Д О ВАЯ - средняя из числа 
среднемесячных, выявленных в течение года.

КОНЦЕНТРАЦИЯ С РЕД Н ЕМ ЕС Я Ч Н А Я  - средняя концен
трация из числа среднесуточных.

КОНЦЕНТРАЦИЯ С РЕД Н ЕС УТО ЧН А Я - средняя концен
трация из числа разовых, выявленных в течение суток.

КОНЦЕНТРАЦИЯ С РЕД Н ЕС УТО ЧН А Я ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ (ПДКсс) - концентрация загрязнителя в возду
хе, не оказывающая на человека прямого или косвенного вредного 
воздействия при круглосуточном вдыхании.

КОНЦЕНТРАЦИЯ Т О КС И ЧЕС КА Я  - диапазон концентра
ций вредных веществ, которые способны при различной длитель
ности воздействия вызывать гибель подопытных животных; в пос
леднее время принято считать токсической концентрацию вредно
го начала, вызывающую гибель половины подопытных ж и в о т н ы х  

в течение 30 дней воздействия.



Термпшиогия
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОНОВАЯ:
1 ) с о д е р ж а н и е  в е щ е с т в  в в о з д у х е  и л и  во д е , о п р е д е л я е м о е  

г л о б а л ь н ы м и  и р е г и о н а л ь н ы м и  е с т е с т в е н н о  п р о и с х о д я щ и м и
п р о ц е с с а м и ;

2 ) с о д е р ж а н и е  в е щ е с т в  в  в о з д у х е  и л и  вод е , о п р е д е л я е м о е  гло 

б а л ь н о й  и л и  р е г и о н а л ь н о й  с у м м о й  е с т е с т в е н н ы х  и а н т р о п о г е н н ы х  

п р о ц е с с о в ;

3 )  с о д е р ж а н и е  в е щ е с т в  в  в о з д у х е  н а с е л е н н ы х  м е ст , о п р е д е л я 

е м о е  н е у ч и т ы в а е м ы м и  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  и т р а н с п о р т н ы м и  в ы 

б р о с а м и  и / и л и  п р и в н о с о м  з а г р я з н и т е л е й  и з с м е ж н ы х  р е ги о н о в .

КО ЭФФИ Ц И ЕН Т АРИДНОСТИ -  ф у н к ц и я  о т  о с а д к о в  и 

т е м п е р а т у р ы ,  в ы р а ж а ю щ а я  о т н о с и т е л ь н ы й  н е д о с т а т о к  а т м о с ф е р 

н ы х  о с а д к о в  в  д а н н о м  м е с т е .

КО ЭФФ И Ц И ЕН Т БЕЗОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ- 
м е р а  в л и я н и я  з а г р я з н и т е л я  н а  з д о р о в ь е  ч е л о в е к а .

КО ЭФФИ Ц И ЕН Т ВРЕДНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА -  от- 

н о щ е н и е  в е с а  ( и л и  о б ъ е м а )  о т д е л ь н ы х  з а г р я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  в 

в ы б р о с а х  п р е д п р и я т и я  к  в е с у  ( о б ъ е м у )  и с п о л ь з у е м о г о  с ы р ь я  и ли  

г о т о в о й  п р о д у к ц и и .

КО ЭФФИ Ц И ЕН Т ДИФФУЗИИ -  б е з р а з м е р н а я  в е л и ч и н а , 

х а р а к т е р и з у ю щ а я  с к о р о с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  в е щ е с т в  в ка ко й -то  

с р е д е  в  н а п р а в л е н и и  у б ы в а н и я  е го  к о н ц е н т р а ц и и .

КО ЭФФ И Ц И ЕН Т ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ -  к о л и ч е с т в о  

о б р а з у ю щ и х с я  з а г р я з н и т е л е й  н а  е д и н и ц у  п о л у ч а е м о й  п р о д у к ц и и  

( п р и  п е р е р а б о т к е  о п р е д е л е н н о г о  в и д а  с ы р ь я  в  р а м к а х  с у щ е с т в у 

ю щ е й  т е х н о л о г и и )  и л и  н а  е д и н и ц у  и н т е н с и в н о с т и  о п р е д е л е н н о го  

в и д а  д е я т е л ь н о с т и  (н а п р . ,  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а ) .

КРАСНАЯ КНИГА -  с п и с о к  р е д к и х  и н а х о д я щ и х с я  п о д  у г р о 

з о й  и с ч е з н о в е н и я  о р г а н и з м о в ;  а н н о т и р о в а н н ы й  п е р е ч е н ь  в и д о в  и 

п о д в и д о в  с  у к а з а н и е м  с о в р е м е н н о г о  п р о ш л о г о  р а с п р о с т р а н е н и я , 

ч и с л е н н о с т и  и  п р и ч и н  е е  с о к р а щ е н и я ,  о с о б е н н о с т е й  в о с п р о и з 

в о д с т в а ,  у ж е  п р и н я т ы х  и  н е о б х о д и м ы х  м е р  о х р а н ы  в и д о в . И м е 

ю т с я  м е ж д у н а р о д н ы й ,  н а ц и о н а л ь н ы й  ( в  м а с ш т а б а х  г о с у д а р с т в а )  и



------
локштьный варианты К. к., а также отдельно К. к. растений^^^^ 
пых и др. систематических групп. ’ ‘'*'*ивот.

КРИ ЗИ С  Э К О Л О ГИ Ч ЕС К И Й :
1) напряженное состояние взаимоотношений межлу 

чеством и природои, характеризующееся несоответствием 
вития производительных сил и производственных отношен|1й̂  ̂
человеческом обществе ресурсно-экологическим возможност  ̂
биосферы. К. э. характеризуется не просто и не столько усмлещр" 
воздействия человека на природу, но и (это следует особо подмер 
кнуть) резким увеличением влияния измененной людьми природы 
Hao6iuecTBeFHioe развитие. Наиболее известны К. э. перепромысла 
крупных позвоночных животных (50-К) тыс. лет назад) и совре
менный К. э. От К. э. следует отличать катастрофу экологическую: 
кризис - обратимое состояние, в котором человек выступает ак
тивно действующей стороной, катастрофа - необратимое явление, 
человек тут вынужден»ю пассивная, страдаюншя сторона;

2) в более широком понимании К. э. - фазы развития биосфе
ры, на которых происходит качественное обновление живого ве- 
niecTBa (вымирание одних видов и возник1Ювение других).

В предистории и истории человечества выделяют следующие 
К.э.(1 и 2);

1. изменения среды обитания живых существ, вызвавшие 
возникновение прямоходящих антропоидов - непосредственных 
предков человека (т. е. К. э.-2);

2. кризис относительного обеднения доступных примитивно
му человек7  ресурсов промысла и собирательства, обусловившего 
стихийные биотехнические мероприятия типа выжигания расти
тельности для ее лучшего и раннего роста;

3. первый антропогенный экологический кризис - массовое 
у1П1чтожение (перепромысел) крупных животных («кризис кон- 
сументов»), - связанный с последовавшей за ним с е л ь с к о - х о з я й с -  

твспиой экологической революцией;
4. экологический кризис засоления почв и дефадация прими

тивного поливного земледелия, недостаточность его для расту-
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ш е г о  н а р о д о н а с е л е н и я  З е м л и ,  ч т о  п р и в е л о  к п р е и м у т е с т в е т ю м у  

р а з в и т и ю  н е п о л и в и о г о  з е м л е д е л и я ;

5. К. э. массового уиичтожепия и нехватка растительных ре
сурсов («кризис продуцентов»), CBH3ahnibm с общим бурным разви
тием производительных сил общества, вызвав1иий широкое при
менение минеральных ресурсов, промышленную, а затем и науч- 
но-тех и и ческу ю револ юци ю;

6. современный кризис угрозы недопустимого глобального 
загрязне1П1я (редуценты не успевают очищать биосферу от антро
погенных продуктов или потенциально это не способны сделать 
в силу неприродного характера выбрасываемых синтетических 
веществ, поэтому этот кризис можно назвать «кризисом редуцен
тов»), которому соответствует высший этап научно-технической 
революции - реутилизация продуктов и условное замыкание тех
нологических циклов.

КРИТЕРИЙ  ЭКО ЛО ГИЧЕСКИЙ - признак, на основании 
которого производится оценка, определение или классификация 
экологических систем, процессов и явлений. Вопрос о К. э. очень 
важен для экологического обоснования проекта, экологическо
го планирования, прогнозирования, экологической экспертизы, 
всех типов экологической и эколого-экономической оценки при
родопользовательских мероприятий. К. э. может быть природоза- 
щитным (сохранение целостности экосистемы, вида живого, его 
местообитания и т. п.), антропоэкологическим (воздействием на 
человека, на его популяции) и хозяйственным (вплоть до воздейс
твия на всю системы « общество-природа»). Шкала К. э. в приро
допользовании обязательно должна строиться с учетом всех трех 
типов критериев.

КРУГО ВО РО Т ВЕЩ ЕС ТВ -  м н о г о к р а т н о е  у ч а с т и е  в е щ е с т в  

в  п р о ц е с с а х ,  п р о т е к а ю щ и х  в  а т м о с ф е р е ,  г и д р о с ф е р е  и л и т о с ф е 

р е , в  т о м  ч и с л е  в  т е х  с л о я х ,  к о т о р ы е  в х о д я т  в  б и о с ф е р у  п л а н е т ы . 

О с о б о е  з н а ч е н и е  и м е е т  к р у г о в о р о т  б и о ф и л ь н ы х  э л е м е н т о в  -  а з о та , 

ф о с ф о р а ,  с е р ы .
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КРУГОВОРОТ воды (в природе) > циркуляция 

Земле, происхоляшая по условной схеме: выпадепие 
иых осадков, поверхностный и подземный сток ик1 
испарение, перенос во^тяного пара в атмосфере, его к 
повторное выпадение атмосферных осадков. В процессе 
мосфере, между нею и поверхностью литосферы м ее н' 
внутри недр литосферы. Антропогенные воздействия на п 
(загрязнение поверхности планеты, спрямление русл рек изме̂  ̂
ние климата, растительности, структуры почв, создание водо 
НИЛИ1И и т. д.) заметно изменяют процесс К. в.

КРУ ГО ВО РО Т  У ГЛ ЕКИ С Л О Т Ы  (УГЛЕРОДА) - процесс 
освобождения и связывания двуокиси углерода (СО^), включая ее 
растворение в воде oкea^юв, идущий практически по двум циклам 
океаническому и континента-зьному, объедините между которы
ми происходит через атмосферную углекислоту. Баланс углерода 
в биосфере положителен в связи с антропогенными выбросами. 
Хотя в последнее время наблюдается некоторое замедление роста 
концентрации углекислоты в атмосфере, до конца века все же ожи
дается увеличение концентрации СО, еще на 12-20%.

КУМ УЛЯЦ И Я ЗА ГРЯ ЗН И Т ЕЛ ЕЙ  - суммирование вредных 
"зффектов от воздействия загрязнителей. К. з. может происходить в 
результате сосредоточения действующего начала по принципу до- 
полнительного-усиливающего-воздействия химических, физичес
ких и биологических факторов или быть результатом споптаипого 
синтеза нового химического агента, действие которого силы1ее, 
чем изначальное воздействие на объект, организм или сообихество 
его химических предшественников.

ЛАНДШ АФТ ПРИРОДНЫЙ - ландшафт, не преобразован
ный человеческой деятельностью, а потому обладающий естест
венным саморазвитием.

ЛАНДШ АФТ Т ЕХН О ГЕН Н Ы Й  - разновидность антропо- 
гешюго ландшафта, особенности формирования и структуры ко
торого обусловлены производственной деятельностью человека, 
связанной с использованием мощных технических средств. Воз-



действие может быть прямым (механическое парушеиие земель, 
растительности, затопление и т. п.) и косвенным (чагрязиеиие про
мышленными выбросами, нодкисление осадков, фактор беспо
койства и т. д.)-

ЛЕС  ЗЛЩ ИТИЫ Й -естествеииая или посаженная древесно- 
кустарниковая растительность, сохраняемая или культивируемая в 
целях создания благоприятной природной среды для жизни людей, 
регулирования водного режима, предупреждения зрозии почв, со
здания условий ДĴ я жизни ценных животных (напр., рыбоохран
ные леса на нерестовых реках) и т. п. задач, включая защиту техни
ческих и строительных объектов от заноса снегом, песком, пылью 
и т. п. Отличают средообразуютие, ресурсоохранные и объектоза
щитные леса.

ЛЕС  РЕКРЕАЦ И О Н Н Ы Й  - естественный или посаженный 
лес, используемый для различных видов отдыха и санитарно-ку- 
рортного лечения.

ЛЕСОЗАЩ ИТА - мероприятия по охране леса от вредителей, 
болезней и пожаров.

ЛИТОСФЕРА - верхняя «твердая» оболочка Земли, постепен
но переходящая с глубиной в сферы с меньшей прочностью вещес
тва. Включает земную кору и верхнюю мантию Земли. Мощность 
Л. - 50-200 км, в том числе земной коры - до 75 км на континентах 
и 10 км под дном океана.

М ИКРОКЛИМ АТ - климат значительных географических 
пространств - от географического района (ландшафта в регио
нальном понимании) до планеты в целом.

М И КРО ЭЛЕМ ЕН Т - химический элемент, содержащийся 
в теле живых организмов в концентрации от 0.001 до 60% от их 
массы (О, Н, С, N, К, Са, S, Mg, Na, Cl, Fe и др.). Из числа М. вы
деляют органогенные элементы (органогены)-О, С, Н, N, из кото
рых преимущественно построены органические вещества белки, 
жиры, углеводы, ферменты, гормоны, витамины и продукты их 
превращений.

________ _____________________ ________________ 385



М АН ТИ Я ЗЕМ Л И  - одна из земных оболочек п 
ная между земной корой (граничит с ней по поверхнос̂ ^̂ "̂*̂ ^̂ ' 
ровичича) и ядром Земли. Нижняя граница М. 3. лежит^^ 
не ок. 2900 км. Выделяют верхнюю М. 3. толщиной 80()-9qô ^̂ ‘̂ 
нижнюю М. 3. мощностью ок. 2 тыс. км. М. 3. СОСТш.т̂  
преимупхественно из тяжелых минералов, оогатых магиие\ и )j(g.
лезом.

М ЕДИЦИНА Э К О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  - комплексная научная 
диспиплина, рассматривающая все аспекты воздействия окружаю
щей человека среды на его здоровье с нентром внимания к факто- 
рам, непосредствен1Ю ведущим к заболеваниям.

М ЕЗО СФЕРА  - слой атмосферы, лежащий выше стратосфе- 
ры в пределах 50-80 км над поверхностью земли и сменяемый тер
мосферой; характеризуется понижс1Н1ем температуры с высотой 
(примерно от О® до -90° С.

М ЕТ ЕО Ч У ВС Т ВИ Т ЕЛ ЬН О С Т Ь  - зависимость физиологи
ческого состояния организма (человека, животного, растения) от 
погоды и отдельных метеорологических факторов (давления, на- 
пряжен»юсти магнит1Юго поля и т. п.).

М ИКРОКЛИМ АТ:
1) климат небольшой территории или искусстве^июго образо

вания (опушка леса, склона холма, берега озера, норы, кроны дере
ва, кочки на болоте и т. п.);

2) климат приземного слоя воздуха.
М ИКРО ЭЛЕМ ЕНТ:
1) химический элемент, необходимый организмам в ничтож

ных количествах, но определяющий успешность их развития или 
безболезненное существование;

2) химический элемент, содержащийся в растениях и живот
ных в количествах от пх 10 * до пх весовых процентов и служа
щий активатором биохимических процессов в организме; 3) любой 
элемент, находящийся в рассматриваемой среде (воде, угле и т п.) 
в количествах ниже 0.1% (геол.). К М. обычно относят В, F, Р, V,Cr, 
Мп, Со, Ni, Си, Zn, As, Se, Вг, Sr, Mo, Ag, Cd, in, Sn, Sb, Те, 1, Ba, W,
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Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Ra, U. Число M. no мерс исследований, особенно 
В значении (3), непрерывно растет.

МОНИТОРИНГ - слежение за какими-то о&ьектами или яв- 
лениями; в приложении к среде жизни.

МОНИТОРИНГ ГЛОБАЛЬНЫЙ - слежение за общемиро
выми процессами и явлениями в биосфере Земли и ее экосфере, 
включая все их экологические компоненты и предупреждение о 
возникающих экстремальных ситуациях.

МОНИТОРИНГ О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  (человека) СРЕДЫ - 
слежение за состоянием окружающей человека природной среды и 
предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных 
или опасных для здоровья людей и др. живых организмов.

МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНЫ Й - слежение за процес
сами и явлениями в пределах какого-то региона, где эти процес
сы и явления могут отличаться и по природному характеру, и по 
антропогенным воздействиям от базового фона, характерного для 
всей биосферы.

МУТАЦИЯ - резкое наследственное изменение организмов, 
меняющее их морфологические и/или физиолого-поведенческие 
признаки. Связано с изменением числа и структуры хромосом, с 
изменением структуры отдельного гена или их группы.

М УТНОСТЬ воды - содержание взвешенных веществ в 
единице объема смеси воды и этих веществ, выражаемое в весо
вых единицах (г/м\ мг/дм̂ ) или единицах объема.

М. в., как правило, возрастает в водоемах по мере приближе
ния к берегу (зависит от волн, размывающих берег), а в водото
ках - от поверхности к их дну (увеличивается течением, размыва
ющим донные осадки). Максимальная М. в. наблюдается во время 
гюловодья.

М Ы Ш Л ЕН И Е ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКО Е:
1) диалектико-материалистическое рассмотрение явлений с 

учетом форм воздействия человечества на природу и обратного 
влияния природы.

Тер.шшо:югия



мягкость воды - малое содержание
калышя и магния. Противопоставляется жесткости 
му содержанию )тих веществ в воде.

Н А ГРУЗКА  А Н Т РО П О ГЕН Н А Я  - степень прямого 
BCFHioro воздействия людей и их хозяйства на природу в цс 
на ее отдельные экологические компоненты и элеменм и г.' '■''̂ Ндщзл
ТЫ, природные ресурсы, виды живого и г. д.).

Н А ГРУЗКА  НА ПРИРОДУ (О К РУ Ж А Ю Щ У Ю  ПРИРо 
Н УЮ  С РГД У ) соотношение силы антропоге1пп,1\ воздействиГ 
степени восстановительных способностей природы.

Н АГРУЗКА  PFKPEAЦ И O H ^Г\Я - степень иегюсрсдствсн 
ного ВЛИЯЬП1Я отдыхаюпшх людей (т>'ризм, сбор «даров» leca 
сгюртивная охота, рыболовство и т. п.), их транспортных средав 
строительства временных н вторых (дачных) жилищ и др. со
оружений на природные комплексы или рекреационные объекты 
(живо1П1сные места, памятники архитектуры и т.д.). Выражается 
количеством людей или человеко-дней на единицу площади или 
рекреационный объект за определенньп1 промежуток времени 
(обычно за день или за год). Различают оптимальную, предельную 
(максима.тьно допустимую) и деструкционную (шбельную) рек
реационную нагрузку, т. е. не приводящую к нару1иениям в при
роде (рекреационном объекте), вызываюп1ую такие нарушения, 
но обратимого характера и приводящую к гибели рекреационную 
территорию iLTH комплекс.

НАДЗОР САННТАРНЫЙ (САННТАРНО-ЭПИДЕМИО- 
ЛО ГП ЧЕСКИ Й ) ГО СУД АРС ТВЕН Н Ы Й  - контроль за соблю
дением и выполнением санитарно-гигиенических и противоэпиде
мических норм и правил. Осуществляется в санитарно-эпидеми
ологической службой. Основная задача этой службы - осущест
вление мероприятий, направленных на предупреждение и ликви
дацию инфекпионных болезней, соблюдение нормативов качества 
продуктов пита»щя и допустимых степеней зафязнения объектов 
окружающей человека среды промыщленными, сельско-хозяйс- 
твенными и xoзяйcтвe^щo-бытoвыми отходами, на оздоровление 
условий труда и быта людей.

------------ ^



Н Л Р О Д О Н А С Е Л Е Н И Е - с о в о к у п и о с т ь л ю д е й ,  п р о ж и в а ю щ и х
па какой-то крупной территории (до всей планеты включительно), 
обычно с учетом рассово-'зтнического и возрастгю-полово! о соста
ва (демогр.). Н. мира на 1 января 1988 г. превысило 5 млрд. чело
век. Поскольку площадь ойкумены оценивается в 135.8 млн. км% 
средняя плотность Н. - ок. 37 человек на 1 км% а на 1 человека 
приходится несколько более 2.7 га площади ойкумены.

Н АРУШ ЕН И Е О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  (человека) СРЕДЫ - лю
бое изменение природных, природно-антропогенных или социаль
ных условий, превышающее или не превыщающее биологические 
или социально-экономические способности человека к адаптации 
(с ухудшением или без нарушения его здоровья). В первом случае 
часто говорят о разрушении окружающей (человека) среды.

Н АРУШ ЕН И Е ПРИРОДНОГО (ЭКОЛОГИЧЕСКОГО) 
РАВНОВЕСИЯ - изменение в процессах взаимодействия и соста
ве компонентов и элементов экосистемы, ведущее в ко!1ечном сче
те к ее замене др. экосистемой на длительный или условно беско
нечный срок. Например, вырубка лесов в засушливой зоне может 
привести к смещению природного баланса в сторону развития эко
системы пустыни - устойчивого (равновесного, квазистационар- 
ного) образования, в нашем примере возникающего взамен лесной 
экосистемы, также бывшей до ее нарушения рубкой в равновесии 
со средой.

Н АРУШ ЕН И Е ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКО Е:
1) отклонение от обычного состояния (нормы) экосистемы 

любого иерархического уровня организации (от биогеоценоза до 
биосферы). Н. э. может произойти в одном из экологических ком
понентов или в экосистеме в целом, быть причинно внешним для 
рассматриваемой экосистемы или внутренним для нее, иметь ан
тропогенный или естественный характер,быть локальным, реги
ональным или глобальным. Подразумевается, что интенсивность 
Н. э. недостаточна для того, чтобы привести к необратимому раз
рушению экосистемы, что она способна самовосстановиться до 
относительно прежнего состояния;
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2} любое временное или постоянное отадонени^'^'Г''''"***^ 

ятных лля человека условий среды жизни (экол че
Н И ТРАТЫ  - С О Л И  азотной кислоты (И. аммония̂ *̂̂ ^̂  

щелочноземельных металлов называют селитпчч.. v' н
• ‘^̂0» ILlMpoKo пгчменяемые в промышленности и особенно r гр jlbCKO\| ХОЗЯЙот

При несоблюдении норм удобрения полей Ы. накапливаются 
шевых продуктах и вызывают тяжелые отравления

Н И Ш А Э К О Л О Г И Ч Г Х К Л Я  - место вида в „р„роде. 
чаюп1се не только положение вида в нросфанствс, по и функц 
опальную роль его в сообществе (напр., трофический статус) и 
его положение относительно абиотических условий существо 
вания (температуры, влажности и т. п.). Если местообитание это 
как бы <̂ адрсс» орга»н!зма, то Н. э. - это его «профессия». Н.э 
может быть занята или не занята видом, так как это фуикциональ- 
пое место вида в экосистеме, включая его роль в этом образова
нии. Выражение «свободная экологическая нища» означает, что в 
экосистеме слаба конк7 ре1ЩИЯ за какой-то вид корма и есть недо
статочно используемая сумма др. условий для обитания некоего 
вида, входящего в аналогичные экосистемы, но отсутствующего 
в рассматриваемой.

Н О О С Ф Е Р А  - букв, «мыслящая оболочка», сфера разума, 
высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением 
и становлением в ней цивилизованного человечества, с периодом, 
когда разумная человеческая деятельность становится главным оп
ределяющим фактором развития на Земле.

Н О РМ А  В О Д О П О Т Р Е Б Л Е Н И Я  - установленное количест
во воды на одного жителя или условную единицу производимом 
продукции (единицу измерения в сфере обслуживания). Н. в. - в 
Москве до 500 л в сутки на 1 человека.

Н О РМ А  В Ы Б Р О С А  — суммарное количество газообразных 
и/или жидких отходов, разрешаемое предприятию для сброса в ок
ружающую среду. Объем Н. в. определяется из расчета, что куму
ляция вредных выбросов от всех предприятий данного региона не 
создаст в нем концентраций загрязнителей, превышающих ПДК.



НОРМА ЗАГРЯЗНЕНИ Я - предельная концентрация ве- 
шеств, поступающего или содержащегося в среде, допускаемая 
нормативными актами.

НОРМА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ - качествсн- 
,ю-количесгвенный показатель, соблюдение которого гарантирует 
безопасные или оптимальные условия существования человека 
(напр., норма жилой площади на одного члена семью, норма ка
чества воды, воздуха и т. д.). Синоним - норматив гигиенический

НОРМА СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДЫ Х ВЕЩ ЕСТВ - допусти- 
мая концентрация твердых веществ в уходящих газах.

HOP1VIA С Т О К А  — среднее значение величины поверхност
ного водного стока за многолетний период. Норма годового стока 
среднее арифметическое годовых величин стока; норма весеннего 
стока - та же величина от многолетних показателей стока весной. 
Вычисляют Н. с. за месяц, сезон и т. п.

Н О Р М И Р О В А Н И Е  К А Ч ЕС Т В А  С РЕД Ы  (воды, воздуха, 
почв...) установление пределов, в которых допускается изменение 
ее естественных свойства. Обычно норма определяется по реакции 
самого чуткого к изменениям среды вида организмов (организма- 
индикатора), но могут устанавливаться также санитарно-гигиени
ческие и экономические целесообразные нормативы.

О Б Е З В О Ж И В А Н И Е  О ТХО Д О В - технологический прием 
отделения воды от отходов или отбросов в целях их дальнейшей 
переработки (брикетирования, сжигания и т. п.).

О Б Е З З А Р А Ж И В А Н И Е  - комплекс мероприятий, направлен
ных на:

1) подавление очага инфекционного или природноочагового 
заболевания (мед.);

2) разрушение образовавшихся или искусственно распростра
ненных ядов (санит.);

3) уничтожение карантинных видов растений и животных 
(с.-х.);

4) стерилизация инструментов, материалов, помещений.
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O I.K lll  f ИКЛИИЬ (ObFAlFXEHMEi -  „.и/ ML4e3H0Beuu«
........... сстсствсниых причин или антропогенн

Iним IcMiiM О. ii.iaiicTbi, по различным оценкам
лсс()11()кр1лг()и плшиади в год. ' о̂от

О Ь О С Н О В Л И И Р  П Р О Е К Т А  З К О Л О Г И Ч Е С К О Е ^

Ю Л ЬС И Ш  вероятного отсутствия неблагоприятных ЭКОЛО! 

иослелствий (отклонений от принятых нормативов) 
нреллаг аемого проекта и, нао6орот,улумтения в ходе его ос 
вления условий Ш1я жизни людей и функционировамия хозяйств 
I locin вероятностный характер, так как видимые плюсы н 
сы в силу фактора неопределенности и приттпа неполноты им 
формапии могут не реализоваться на практике. О. п. э. базируется 
на 'жологическом прогнозировании и первичной (предпроектиой) 
'жолог ической 1кспертизе. О. п. з. можно считать реализованным 
лить при условии максимальной (желательно стопроценлюи) 
вероятности получения плюсов и минимальном (желательно пол
ном) отсутствии минусов в принятой нормативной шкале. Полнота 
и информационная обеспеченность такой шкалы зависят от уровня 
знаний. В каждом конкретном случае этот уровень должен быть 
максимально возможным для данного этапа развития науки.

О БРЛЬО ТКЛ ОТХОДОВ -сепарация цент,1х веществ,разде
ление отходов на фракции (стекло, металл, бумага...), извлечение 
этих фракций, обезвоживание, сжигание горючей части отходов и 
т. II.

ОЬРЛЗОВЛИИЕ ПРИРОДООХРЛННОЕ-системаобучения, 
направленная на усвоение теории и практики охраны природы.

ОБРАЗОВАНИЕ Э К О Л О ГИ Ч ЕС КО Е  - система обучения, 
направленная на усвоение теории и практики всеобщей экологии 
как одной из фундаментальных основ п р и р о д о п о л ьзо ван и я . Фак
тически включает элементы географических, биолого-медицинс- 

ких, социально-экономических и отчасти технологических отрас
лей знания.

ОБЩ НОСТЬ ЭКО СИ СТЕМ  - их сходство по видовому со
ставу входящих в них организмов; выражается коэффициентом



общности, вычисленным для каждой крупной систематической 
категории (всех высших растений - общность фитоцемозов, всех 
позвоночных животных, только для птиц и т. п.).

О Б Ъ Е К Т  ВО Д Н Ы Й ;
1) река, озеро, болото, водохранилище, ледник или другая 

(|)орма сосредоточения воды на поверхности суши (напр., снеж
ный [юкров), для изучения которых применяются гидрологичес
кие способы измерения и анализа;

2) то же, но с добавлением почвенных и подземных вод.
О Б Ъ Е К Т  (О С О БО ) О Х РА Н Я ЕМ Ы Й :
1) памятник архитектуры или природы, находящийся под ох

раной закона или обычаев;
2) любой объект (вид живого, популяция, памятник природно

го или культурного наследия...) или явление природы, юридичес
ки (на основе правительственных, ведомственных постановлений, 
распоряжений, актов...) находящиеся под охраной в большей мере, 
чем другие, сходные с ним.

О Б Ъ Е К Т  П РИ РО Д О П О Л ЬЗО ВА Н И Я  - пространственно 
ограниченный комплекс (территориальное сочетание) конкретных 
природных ресурсов, для которого характерны взаимообусловлен
ное (интегральное) использование ресурсов в рамках имеющихся 
или планируемых технологий, относительная однородность при
родно-экономических условий развития хозяйства, его специали
зации, технической вооруженности, обеспеченности материльны- 
ми и трудовыми ресурсами. Пример: территория со сравнительно 
однородными почвенно-климатическим и социально-экономичес
кими условиями ведения сельского хозяйства.

О Б Ъ Е К Т  Р Е К Р Е А Ц И О Н Н Ы Й  - любое ограниченное по 
площади место, обладающее особо привлекательными для отдыха 
свойствами. Природный О. р. - участок природы ограниченного 
размера, охотно используемый для отдыха, - пруд, озеро, лесная 
поляна, памятник природы, видовая площадка. Поскольку любая 
территория неоднородна и имеет участки различной - высокой и 
низкой - привлекательности для отдыха, наличие достаточного
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числа О. р. определяет рекреационную емкость территории~^ 
насекомых.

ОДОРЛНТ - пахучее вещество, загрязняющее bo3 ivv о
а так-укеиспользуемое для одорации. '•

ОЗОН - трехатомная молекула кислорода (О^), облада» 
большой химической реактивностью и токсичностью. ^

О ЗО НИРО ВАНИЕ - обработка воды и/или воздуха озоном 
для уничтожения микроорганизмов и устранения неприятных за 
пахов.

О ЗО НО СФЕРА (О ЗО Н О ВЫ Й  ЭКРА Н ) - слой атмосферы в 
пределах стратосферы, лежанхий на высотах 7-8 км на полюсах 
17-18 км на экваторе и до 50 км (с наибольшей плотностью озона 
на высотах 20-22 км) над поверхностью планеты и отличающийся 
повышен!ЮЙ концентрацией молекул озона (в 10 раз выше, чему 
поверхности Земли), поглощающих ультрафиолетовое излучение, 
гибельное для организмов. Преполагается, что глобальное загряз
нение атмосферы некоторыми веществами и физическими агента
ми может нарушить плотность озонового экрана.

О П РЕС Н ЕН И Е ВОДЫ - уменьше1П1е количества солей, со
держащихся в природных водах, осаждение из морских или засо
ленных грунтовых вод содержащихся в них солей до уровня, необ
ходимого для тех1Юлогического использования вод hjhi употребле
ния их для питья. Разработаны установки для опреснения морских 
вод, способных обеспечить населенные пункты с числом жителей 
в 100-150 тыс. человек.

ОПТИМИЗАЦИЯ О КРУ Ж А Ю Щ ЕЙ  Ч ЕЛ О ВЕКА  СРЕДЫ:
1) мероприятия по приведению окружающей человека среды в 

состояние, наиболее соответствующее потребностям хозяйства;
2) то же в целях достижения наилучшего состояния здоровья 

населения;
3) объединение пониманий 1 и 2.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКО Л О ГИ ЧЕС КА Я :
1) достижение наиболее рационального экологического рав

новесия (с точки зрения долгосрочной перспективы развития хо-

3JM____________  _____  Справочник гко.1ога.̂ ^.„^...



зяиства и сохранения условий жизни людей) с помощью благо
приятного сочетания экологических компонентов и территорий 
(экосистем) с различной степенью преобразованности человеком. 
Обычно О. э. регионально подчинена определенным хозяйствен
ным целям;

2) достижение фазы экологического равновесия, наиболее 
полно сохраняющей биотическое разнообразие (биол.).

О С Л Д К О Н Л К О П Л Е Н И Е  - образование всех видов отложе
ний на поверхности Земли при переходе осаждаемого вещества из 
подвижного, взвешенного или растворенного (в воздушной или 
водной среде) в неподвижное (осадок) состояние. О. происходит 
на суше, на дне океанов, морей, озер, рек, любых др. водоемов. 
В связи с антропогенным загрязнением в О. местами возникают 
необычно высокие концентрации некоторых веществ, иногда ядо
витых, напр., тяжелых металлов.

О С А Д О К С Т О Ч Н Ы Х  ВОД - отстаивающаяся при очистке 
сточных вод твердая составляющая, включающая минеральные 
и органические вещества. О. с. в. используют в качестве местных 
удобрений сельско-хозяйственных и лесных культур, иногда для 
получения биогаза. При общесплавной канализации в составе 
О. с. в. нередко присутствуют токсичные вещества (тяжелые ме
таллы и др.), ограничивающие их применение в качестве сельско
хозяйственных удобрений.

О С В Е Т Л Е Н И Е  ВО Д Ы  -технологический процесс снижения 
количества примесей в воде, обусловливающих ее мутность.

О С ТА Т О К  Н Е С Г О Р А Е М Ы Й  - часть отходов, не сгорающих 
в условиях естественной атмосферы.

О ТХО Д Ы  - непригодные для производства данной продукции 
виды сырья, его неупотребимые остатки или возникающие в ходе 
технологических процессов вещества (твердые, жидкие и газооб
разные) и энергия, не подвергающиеся утилизации в рассматрива
емом производстве (в том числе с.-х. и в строительстве). О. одного 
производства могут служить сырьем для другого. Как правило, в 
категорию О. не включают природное вещество, неявно использу-
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емое в технологических циклах, воздух, его кислород п 
/транзитом» воду и т. п. Нередко не учитываются и эн "
О. При учете всех видов О. количество полезного 
продукта составляет не более 2% от вовлекаемых прироГГ"^*^  ̂
niecTB и энергии (ocтaJ^ьныe 98% составляют О.). Получен",
Hiero соотношения, видимо, принципишшно невозможно 
реутилизация ведет к значительным затратам энергии. Как 
ло, энергетический коэффициент полезного действия всех пром̂  
водственных процессов общества суммарно близок к 0.2% - степс 
ни утилизации солнечной энергии растительностью. Вредные О 
должны подвергаться нейтра-нпации. Неиспользуемые О. превра 
Н1аются в oTopocFji.

О Т Х О Д Ы  Т О К С И Ч Н Ы Е  - отходы, способные вызывать от
равление или иное поражение живых существ.

О Х РЛ Н Л  А Т М О С Ф Е Р Ы  (О Х Р А Н А  А ТМ О СФ ЕРН О ГО  
В О З Д У Х А ) - комплекс мероприятии, обеспечивающий сохране
ние химического состава воздуха и энергетики (в целом-физики) 
атмосферы во всех ее слоях. Включает минимизацию промьшшен- 
ных, транспортных и коммунально-бытовых выбросов в воздуш
ную среду.

О ХРА Н А  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  (человека) С Р Е Д Ы  - совокуп
ность охраны социально-экономической и природной сред, окру
жающих человека; комплекс международных, i осударственных, 
региональных и локальных (местных) административно-хозяйс
твенных, технологических, политических, юридических и обще
ственных мероприятий, направленных на обеспечение социально- 
экономического, культурно-исторического, физического, химичес
кого и биологического комфорта, необходимого для сохранения 
здоровья человека.

О ХРЛНЛ П РИ РО Д Н О Й  С Р Е Д Ы , О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  ЧЕ- 
Л О В Е К А  - комплекс международных, государственных и регио
нальных административно-хозяйственных, политических и обще
ственных мероприятий по обеспечению физических, химических 
и биологических параметров функционипования природных сис-



тем в пределах, необходимых с точки зрения здоровья и благосо
стояния человека.

О Ц Е Н К А  П Р О Е К Т А  Э К О Л О Г О - Э К О Н О М И Ч Е С К А Я -
одна из составляющих экспертизы проек'гов - де!1ежная или бал
льная оценка воздействия будущей хозяйствешюй акции на при
родные ресурсы, строительные объекты, хозяйстве1шые функции 
(урожаи сельхозкультур и т. п.) и здоровье человека. Производится 
по специальным, утвержденhf̂ fm плaнoвF.Fми органами методикам. 
Oт̂ FOCИFCЯ к глубине изменений среды, их размерности, площади 
или объему предполагаемого загрязнения (напр., TbFC. т вредных 
aTMOC(|)epFFbFX выбросов). О. п. э.-э. должна вклFOчaть в себя более 
1Е]ирокий круг вопросов: возможные цепные реакции в природе, 
воздействие их на местное население и т. п. Напр., возможность 
возникновения антропогенных землетрясений, др. стихийных 
бедствий.

О Ц Е Н К А  У Щ Е Р Б О В  О Т  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  - определение 
экономических и внеэкономических потерь, связанных с более 
быстрым H3FiocoM инженерных сооружений, зданий, коррозией ма
териалов, с искажением технологических процессов близлежащих 
производств, увеличением заболеваемости и снижением трудос
пособности людей, уменьшением урожайности или ухудшением 
качества с.-х. продукции и др. явлениями, причиной которых слу
жит (|)H3H4ecFvoe, химическое и биологическое загрязнение cpeдьF. 
Как правило, проводится в денежном выражении. Деньги в данном 
случае BbFcrynaFOT не только как экономический показатель, но и 
как условная мера социальных и экологических ущербов. Эконо- 
мичecF<aя (денежная) О. у. от з. cpeдьF возможна лишь в конечных 
величинах, в то время как ущерб может достигать значения прак
тической («дурной») бесконечности при безвозвратной потере ос
новных ценностей типа вида живого, человеческой жизни, куль
турных памятников и т. п.

О Ц Е Н К А  Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  - определение состояния сре
ды жизни или степени воздействия на нее каких-то факторов.
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О Ц ЕН КА  ЭКО Л О ГО -ЭКО Н О М И Ч ЕС КА Я  ип 7 ^ * ^  
ЭКО Л О ГО -С О Ц И А Л ЬН О -ЭКО Н О М И ЧЕС КА Я - «
иый» подход к событиям, явлениям, ресурсам и обьектам '̂̂ '̂'"'*'' 
тий из признания равной важности экологической т ... 
1кономическои составляющих. Состоит из окологичегк-п.';

оценки ручетом динамики воздействия,определения социального ц 
событий, явлений, ресурсов и объектов (так*жс в динамике) 
номической оценки и интегрируется в некую системную об1щ/*^ 
определенной (и определяемой в нату'ральных показателях бадГ*- 
или денежных единицах) важности для жизни и развития обще 
ства. Возможна в приложешш как к природным, так и к матери 
альным ценностям. Одна из составляющих может доминировать 
даже абсолютно преобладать (напр., в оценке памятника природы 
имеющего преимущественно социальную ценность). В отличнсот 
'жономической оценки природных ресурсов и объектов О. э.-с.-э 
не замыкается на экономике региона или страны, а базируется на 
общемировом взгляде на вещи. Одним из следствий этого, как пра
вило, служит отсутствие нулевого значения оценок.

ОЧИСТКА:
1) устранение посторонних и нежелательных веществ с повер

хности или из объема какого-то объекта (атмосферы, воды, сырья 
и т. п.);

2) освобождение твердых, жидких или газовых отходов отза- 
1 рязняющих среду вредных примесей (т. е. очистка отходов от не
желательных компонентов).

ОЧИСТКА ВОДЫ - устранение посторонних примесей из 
вод (включая живые организмы) с помощью механических, физи- 
ко-химических (хлорированием, озонированием и т. п.) и биологи
ческих ме̂ годов.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА - устранение из воздуха посторонних 
примесей и доведение его качества до природного с помощью фи
зико-химических методов.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ в о д -устранение из сточных вод ор
ганизмов, взвешенных и растворенных веществ, могущих оказать 
неблагоприятное воздействие на здоровье человека и природу.

Щ ___________________________________ ^"равоччик
-------



ОЧИСТКА СТО ЧН Ы Х ВОД МЕХАНИЧЕСКАЯ-удаление
легко осаждающихся и всплывающих веществ техническими уст
ройствами и методами. Чаще всего производится с помоп1ью фу- 
бозернистых и мелкозернистых (гравийно-песчаных) фильтров.

ОЧИСТКА СТО ЧН Ы Х вод ХИ М И ЧЕС КА Я - удаление 
загрязнителей с помощью химических агентов и с использовани
ем физико-химических свойств веществ. Включает коагуляцию с 
осаждением (освобождение сточных вод от фосфора, взвешершых 
и коллоидных веществ), адсорбцию (удаление растворенных орга
нических веществ) и хлорирование (уничтожение живых организ- 
мов - дезинфекцию воды).

ОЧИСТКА ФЛОТАЦИОННАЯ-очистка твердого топлива и 
рудных материалов от балластных, вредных и др. нежелательных 
примесей во флатационном аппарате.

ОЧИСТКА ХИ М И ЧЕС КА Я  — связывание вредных веществ 
химическими реагентами.

ПАТОГЕННОСТЬ - способность живых существ (как прави
ло, микроорганизмов) вызывать заболевания других организмов.

ПДВ (предельно допустимый выброс) - см. Выброс предельно 
допустимый.

ПДД (предельно допустимая доза) - см. Доза предечыю допус
тимая.

ПДК (предельно допустимая концентрация) - см. Коицеитра- 
ция предельно допустимая.

НДС (предельно допустимый сброс) - см. Сброс предельно до
пустимый.

П ЕРЕНО С ЗАГРЯЗН ЕН И Й  — их перемещение в результате 
диффузии или турбулентных потоков (воздуха, воды). В настоящее 
время имеет глобальный размах. Особое значение приобрело под- 
кисление (ацидификация) осадков.

П ЕРЕН О С ЗАГРЯЗН ЕН И Й  ТРАНСГРАНИЧНЫ Й - рас
пространение загрязнений с территорий одной страны на площадь 
другого государства. Напр., значительная часть загрязнений тер
ритории Канады происходит из США, Скандинавских стран — из
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ФРГ, Великобритании и др. государств Центральной F 
П. 3. т. вызывает необходимость международных еог ' 
предотвраишнии загрязнения среды. о

[IR PFPA BO T K A  О ТХО ДО В - механическое, фижко- 
ческое и биологическое преобразование промышленных 
говых (коммунальных) отходов с целью нейтрализации вредн'*' 
компонентов или извлечения из отходов полезных составляют, '̂  
при1 одных лдя повторного использования.

ПЛАН ПО О ХРАН Е ПРИ РО Д Ы  - часть народнохозяйствен 
ного планирования - намечаемые и обеспечиваемые фипапсирова 
нием мероприятия по сокращению ущербов от загрязнения среды 
наруте1н1й природного баланса и по созданию эколого-ресурсного 
фундамента будущего социально-экономического развития стра
ны и ее регионов, рассчитанные на определенный плановый срок 
(квартал, год,).

П ЛАН И РО ВАН И Е (охраны окружающей среды человека) 
СРЕД Ы  установление норм и стандартов на комгюненты природ
ной среды (чистоту воздуха, воды и т.д.), полдержание которых 
осуществляется путем планового перевода предприятий на меиее 
вредные технологии или посредством передислокации и закры
тия части предприятий, особещю резко изменяющих среду жизми 
(охр. прир.).

ПЛАНИРО ВАНИЕ ЭКО Л О ГИ Ч ЕС КО Е - расчет потенци
ально возможтюго изъятия или иной эксплуатации природных ре
сурсов или территорий без заметного нарущения существующего 
или намечаемого хозяйственно целесообразного экологического 
равновесия и без нанесения существе!того ущерба одной хозяйс
твенной отраслью другим в случае совместного использования 
ими естественных благ.

ПЛАТА ЗА ЗА ГРЯЗН ЕН И Е С Р Е Д Ы  - денежное возмещение 
предприятиями социально-экономического ущерба, наносимого 
хозяйству и здоровью людей от загрязнения среды. Зависит от со
става и интенсивности тех1югенных выбросов. Принцип «загряз- 
ияющий-платит» широко использус*тся в мировой экономике.



П Л О Т Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я :
1) среднее число особей вида или группы систематически или 

экологически близких видов (напр., мышевидных грызунов) на 
единицу площади или объема пространства (экол.);

2) относительно человека: число жителей на единицу площа
ди страны или региона (демогр.). Средняя плотность 11аселения 
мира свыше 36 человек на 1 км“. Наивысшая П. и. в Монако (около 
16 тыс. человек на 1 км"), затем следуют Сингапур (более 4 тыс.), 
Мальта (1200), Бахрейн, Бангладеш (свыше 600), Япония, Нидер
ланды, BcJH,rHfl (более 300 человек на 1 км-) и др. страны. Средняя 
П. н. в СССР была 12,5 человека на 1 км^

ПОДДЕРЖАНИЕ ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКО ГО  РАВНОВЕСИЯ:
1) территориальное - сохранение природных экосистем на 

части территории с таким расчетом, чтобы специально выделен
ные участки поддерживали ранее существовавший или желаемый 
баланс между средообразующими компонентами; осуществляется 
с помощью системы природных (особо) охраняемых территорий;

2) компонентное - искусственное добавление какого-то из сре
дообразующих компонентов при его нехватке против естественно 
существовавшего количества (напр., путем лесопосадок) или, на
оборот, снижение количества этого компонента при его временном 
избытке (напр., путем регуляции численности животных, осуше
ния земель);

3) социально-экономическое - развитие природопользования 
в соответствии с ресурсными возможностями региона и мира в це
лом без переэксплуатации природных ресурсов, ведущее к дегра
дации природы.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  ВОДЫ - совокупность биоло
гических и физико-химических характеристик воды: трофосап- 
робности, солености и жесткости, водородного показателя pH, 
концентрации вредных веществ.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ М И РЕСУРСАМ И (природ
ными благами) их вовлечение в хозяйственный оборот и исполь
зование в качестве среды жизни человека или общественного про-

Tepv tiuo.io ^ u f t_____________________________________ ______ 401



402

иэводства (в значении природных условий) Кяк г.,,
_ - 'фЗВИЛО п

(п. б) бывает конкурентным, так как употребление их ’
целей обычно ведет к недостатку (прямому или косвенно! 
других.

ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ -  ,.рр„„р„„, „рс„„
(обычно специально устроенные) атя биологической . 
сточных вод от загрязнителей и, как правило, не используемы'̂ *'” 
др. целей.

П О Р О Г  В О З Д Е Й С Т В И Я  (Ч > В С Т В 1 1 Т Е Л Ы Ю С Т И )- ,,
именыиее воздействие, ощущаемое организмом или регнетриру 
смое Г1рибором.

П О Р О Г  1 Ч П Л Х Л :
1) мини.ма-тьное органолептически ощущаемое (с помощью 

обоняния) количество пахучего вещества;
2) число разбавлении пробы сточных вод чистой водой, после 

которого исчезает неприятны и запах.
П О Р О Г  И З М Е Н Е Н И Я  В  П Р И Р О Д Е  - сила воздействия на 

природную систему, приводящая к существенным изменениям в 
функционировании се как целого или в составляющих ее подсис
темах и средообразующих компонентах. Определение П. и. в п. 
еще очень далеко от полной теоретической обработки.

П О Т О К  М И Г Р А Ц И О Н Н Ы Й :
1) образное выражение для мигрируюнп1Х организмов одного 

или разных видов. Может быть четко направленным или растека- 
юишмся из какого-либо центра в разные стороны (напр., при рас
селении молодняка животных). Обыч1Ю не измеряется в точных 
единицах (биогеогр);

2) количество людей, перемещающихся из одного региона 
(страны) в другой или другие регионы или страны (демогр.);

3) число генотипов, выходящих (или входящих) в данную ге
нетическую группу (популяцию, вид) за единицу времени; выра
жается в числе вновь появившихся из других популяций аллелей 
(ген.).



П О ТРЕБЛЕН И Е КИСЛОРОДА БИО ЛО ГИЧЕСКО Е 
(ВП К) - показатель загрязнения воды, характеризуемый количес- 
гвом кислорода, которое за установленное время (обычно за 5 су
ток, БПК5) ношло на окисление химических загрязнителей, содер
жащихся в единице объема воды.

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛ О ВЕКА  ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е:
1) Поскольку жизненное благополучие человека зависит от 

удовлетворе1Н1я всех его главных потребностей, эти два термина 
обозначают одно и то же понятие;

2) потребности человека, вытекающие из необходимости свя
зей людей с природой в широком смысле слова от нужды в при
родных ресурсах до эстетических с ней контактов. В последнем 
случае из понятия «П. ч. э.» искусственно, в методических целях, 
исключаются социально-экономические стороны человеческих 
потребностей, социальная среда жизни.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ — антропоге1тое изменение 
сложившегося экологического равновесия для увеличения биоло
гической продуктивности или хозяйственной производительности 
природных комплексов. П. п. может быть связано с хозяйственным 
освоением новых пространств или восстановлением биологичес
кой или иной продуктивности природных систем. Общее истори
ческое направление П. п. - от климаксовых к максимально омоло
женным экосистемам (от коренных естественной растительности 
и животного мира к пашне). В ряде случаев оно приводит к той или 
др. степени деградации биотических сообществ, и тогда П. п. оз
начает обратный процесс «постарения» экосистем, приближения 
их к зональному климаксу. Наиболее плодотворно П. п. в случаях, 
когда имеет место опустынивание территории, т. е. когда П. п. вос
станавливает ее биологическую продуктивность и хозяйственную 
производительность. П. п. ограничено действием законов, правил 
и принципов экологии и природопользования. Представления о 
возможности беспредельного П. п. человеком ушло в прошлое. 
Люди неминуемо совершают П. п. в результате изменяющихся вза
имоотношений в системе «общество-природа», но лишь в рамках.
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ликтусмых упомянутыми вше законами, правилами и пп ■
ми. Чрезмерное П. п. пагубно экономически и опасно эко 
ки, так как в конечном итоге может создать условия, неприг̂ д'̂ ^̂  
лля жизни человека как биологического вида. ;

П РИ РОДОПОЛ ЬЗОВЛ Н и Е: I
1) совокупность всех форм эксплуатации природио-ресурс,,̂  ̂

го потенциала (1,2) и мер по его сохранению. II. включает:
извлечение и переработк7  природных ресурсов, их возобмов 

леиие или воспроизводство;
- использование и охрану природных условий среды жизни и 

в) сохранение (поядержание), воспроизводство (восстановление) 
и рапиональное изменение экологического баланса (равновесия 
квазистанионарного состояния) природных систем, что служит 
основой сохранения природно-ресурсного потенциала развития 
обн1сства;

2) совокупность производительных сил, производственных 
отношений и соответствуюших организационно-экономических 
форм и учреждений, связанных с первичным присвоением, ис
пользованием и воспроизводством человеком объектов окружаю
щей его природной среды хтя удовлетворения его потребностей;

3) использование природных ресурсов в процессе обществен
ного производства для целей удовлетворения магериальных и 
культурных потребностей общества;

4) совокупность воздействия человечества на географическую 
оболочку Земли;

5) комплексная научная дисциплина, исследующая обшие 
принципы рационального (для данного исторического момента) 
использования природных ресурсов человеческим обществом.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РАЦ ИО НАЛЬНО Е - система 
деятельности, призванная обеспечить экономную эксплуатацию 
природных ресурсов и условий и наиболее эффективный режим 
их воспроизводства с учетом перспективных интересов развиваю
щего хозяйства и сохранения здоровья людей. Таким образом, П. р. 
высокоэффективное хозяйствование, не приводящее к резким из-
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 ̂ М1ЯМ природно-ресурсного иотегпишла, к которым социаль- 
юмически не готово человечество, н не ведущее к глубоким 

"^'еГсГам в окружаюн1ей человека природной среде, наносяп1Им
о здоровью или угрожающим самой его жизни.

П РИ РО Д О П О ЛЬЗО ВЛ ТЕЛЬ - любое юридическое и физи
ческое лицо, гак как каждое предприятие и каждый человек поль
зуется природными ресурсами и условиями жизни, а вне природы 
существовать не могут. Даже в условиях космического полета кос
монавты остаются П., так как затрачивают ресурсы, выведенные 
на орбиту с Земли. В экономике особо выделяют П.-предприятие, 
П -учреждение и П.-ведомство, деятельность которых непосредс
твенно базируется па природных ресурсах и целиком зависит от 
их изъятия. Такое вычленение закономерно, \ю при определении 
путей формирования платгюсти («возмездности») природопользо
вания следует учитывать всеобщий его характер.

ПРОБЛЕМ А ГЛО БА ЛЬН А Я - природное, природно-антро- 
погенное или чисто антропогенное (в том числе экономическое, 
социальное и др.) явление, затрагивающее мир в целом.

ПРОБЛЕМ А Э1СОЛОГИЧЕСКАЯ - любые явления, связан
ные с замет[1ыми воздействиями человека на природу, обратными 
влияниями природы на человека и его эко1юмику, с жизненно и 
хозяйственно значимыми процессами, обусловленными естест
венными причинами (стихийные бедствия, климатические возму
щения, массовые нерегулярные миграции — выселения животных 
и т. п.).

ПРОГНОЗ - всякое конкретное предсказание или вероятное 
суждение о состоянии чего-то (кого-то) или о проявлении како
го-то события в будущем (П. исхода болезни, развития эпидемии, 
П. погоды, П. общественного развития и т. п.). П. основан на выбо
ре из множества наиболее вероятных, с точки зрения прогнозиста, 
событий, явлений, направлений развития, последствий какого-то 
действия (П. влияния предприятия на окружающую его среду П 
воздействия обводнения или осушения местности на природу и хо
зяйственное развитие, П. наводнений, цунами, селей и др. стихий-
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nbfx бедствий). П. представляется в устном, письменном 
в форме MaiiJHiHiOH программы. Обычно он бывает мног̂ *̂̂ ^̂  
ным (как правило, трехвариантным). Осуществляется с 
определенных приемов.

П РО ГН О З И ЗМ ЕН ЕН И Я  С РЕД Ы  - предсказание усггоГ. 
вых перемен в природной среде, происходящих в результате 
ных пенных реакций, связанных как с прямым воздействием̂ !̂ '̂*' 
вечества на среду, так и с отда-тенными косвенными послсдстви! 
ми ^тих воздействий, вкJ^к)чaя изменения, нередко принимаемы* 
за чисто естественные (фактически, в настоящее время природн(|! 
антропо[е1Н1ые). Если центр тяжести в прогнозе переносится на 
явления последнего типа, говорят о физико-географическом про
гнозе. 11. и. с. представляет собой интеграцию прогнозов воздейс
твия на среду и ответных реакций среды на зти воздействия.

тЮ ГН О З И Р О В Л Н И Е  э к о л о г и ч е с к о е -предсказание
возможного поведения природных систем, определяемого естес- 
гг̂ енными процессами и воздействием на них человечества. По 
масштабам прогнозируемых явлений П. э. делят на глобальное 
(физико-географическое), региона.тьное (в пределах нескольких 
стран, одного материка, океана и т. п.), нанионалыюе (в пределах 
юсударства) и локальное (для небольших территории). П.э. не 
имеет ограничений по временной шка-ie (возможно, и делается на 
неопределенно долгое будущее).

ИРОГРЛМ\Г\ ООН по О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  (человека) СРЕ
ДЕ (lOHEn-UNEP-united Nation Environment Program) - межпра
вительственная программа, начатая по инициативе Стокгольмской 
конференции ООН по окружающей среде (1972 г.) и решению Ге
неральной Ассамблеи ООП (1973 г.) и посвященная наиболее оа- 
рым проблемам современного экологического кризиса (опустыни
ванию планеты, деградации почв, обезлесиванию (обезлесенню) 
Земли, резкому ухудшению качества и уменьшению количества 
пресных вод, загрязнению мирового океана и т.д.). В программе 
участвуют представители 58 государств мира, избираемые Гене
ральной Ассамблеей ООН раз в 3 года. Штаб-квартира ЮНЕП на- 
ходгггся в г. Найроби (Кения).



ПРОГРАММА «Ч ЕЛ О В ЕК  И БИ О СФЕРА  (ЧИБ-МАБ- 
МАВ-Мап and Biosphere) - международная маучно-исследова- 
гельская программа Ю НЕСКО (продолжение Международной 
биологической программы), направленная на решение ряда эколо- 
, „ческих вопросов, сформулированных в виде отдельных (14) под
программ-проектов (в основном, о влиянии человека на экосисте
мы и обратном влиянии экосистем на человека). Принята в 1970 г., 
работы начаты в 1971 г. В работе участвуют около 90 стран.

ПРОГРАММА ЭКО Л О ГИ Ч ЕС КА Я  - программа, направ
ленная на взаимную экологическую оптимизацию природных сис
тем и народного хозяйства (народнохозяйственного комплекса), 
включая охрану природы и окружающей человека среды с целью 
достижения:

a) строгого баланса процессов воспроизводства и использова
ния природно-ресурсного потенциала в интересах длительного и 
устойчивого экономического роста;

b ) наиболее благоприятного для здоровья настоящих и буду
щих поколений людей состояния природной и социальной среды 
жизни во всех районах и местах проживания населения; в) сохра
нения генетической (и всего комплекса природной) информации, 
уникальных ландшафтов, памятников природы, культуры и др. 
объектов и территорий, так или иначе воздействующих или мо
гущих воздействовать на человека, его социально-экономическое 
благополучие и развитие. П. э. должна включать стратегию охраны 
природы и строго выверенные эколого-социально-экономические 
нормативные показатели состояния природной среды, экосистем 
и т. п., сопряженные с местными условиями и общими планами 
развития народного хозяйства страны.

П РО ЕКТИ РО ВАН И Е Э КО Л О ГИ Ч ЕС КО Е :
I) натурное определение наиболее рациональных размеров, 

функционального состояния, темпов и направления развития 
крупных экологических систем, а также соотношения природных, 
природно-антропогенных, антропогенных и чисто искусственных 
территориальных образований (естественных участков «дикой»
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приролы, таких же участков, видоизмененных челов 
раювапных им в агросистемы и нацело измененных 
бакомплексы) для по;шержания этих эколог ических 
лательном состоянии. П. э. базируется на знании и учс^^*''  ̂
правил и принципов экологии и природопользования-

2) просктно-экологическое решение какой-то пробле\ 
занной со строительством или любым другим зиашг - 
вмешательством в среду жизни и в среду функцио11ировшшя*'''̂  
зяйства, напр., Г1. э. зоны строительства БАМа. Вкиочпрт' группу
рекомендуемых мероприятии, которые по мнению проектировищ 
ков приведут к созданию наиболее благоприят1юП экологической 
обстановки как в зоне строительства, чак и в смежных регионах 
(иногда до глоба<1ьного уровня включительно).

ПРО ЗРАЧНО СТЬ ВОДЫ , ВО ЗД УХА - их свойство пропус
кать световые лучи. Зависит от физических свойств м наличия в 
среле примесей. В ряде мест (в урбанизирова1Н1ых ареалах) ив 
среднем г юба.1ьно резко снизилась. Особенно заметно это в Арк- 
тике и высокогорных районах (папр., на Мссык-Куле), где види
мость от десятков км снизилась до нескольких км.

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗО ТХО Д Н О Е - условное понятие для 
хозяйственной деятельности (включая промьниленную и сельско- 
хозяйствс1П1ую индустрию), в ходе которой практически не образу
ется вредных для природы отходов. Фактически любое 11. б. всегда 
имеет отходы, хотя бы в виде использованной энерг»н1 (в против
ном случае наруишлись бы приннипы термодинамики). Более точ
ным термином для П. б. служит производство малоотходное.

ПРОПАГАНДА Э КО Л О ГИ Ч ЕС КА Я  - отбор и широкое 
распространите через органы массовой информации и коммуни
кации (газеты, радио, телевиде1Н1е, ж-урналы, публичные лекции 
и т. п.) фактов, взглядов и идей, обеспечивающих формирование 
экологического мировоззрения, понимание необходимости гармо
ничного взаимодействия человека с природой.

П РО СВЕЩ ЕН И Е ЭКО Л О ГИ Ч ЕС КО Е - воспитание эко
логического мировоззрения — глубокого понимания факта тесной 
связи человечества с экологическими процессами в природе.I



ПЫ ЛЬ:
I ) в атмосфере - совокупность взвешенных в воздухе мелких 

 ̂ ' см) твердых частиц, способных в отличие от дыма оседать 
Ирм безветрии. Источники П.: выветривание горных пород, вулка
нические извержения (вулканическая П., мелкий пепел), ветровая 
эрозия почв, выбросы промышленных предприятий, транспорта, 
частицы истира10шихся изделий (иапр., каучука шип в дорожпой 
П ), частицы космического и биологического (пыльца, споры, 
микроорганизмы) происхождения и т. п. Основное количество П. 
сосредоточено до высоты 500 м. В чистом воздухе за городом на
I см̂  приходится несколько десятков пылинок, а в промышленных 
районах насчитывается до сотен тысяч. Вместе с дымом П. служит 
одной из причин образования смога лондонского типа и ледяного 
смога;

2) в воздухе жилых и производственных помещений, промыш
ленных зон и т. п. - паходяшиеся в воздухе твердые частицы од
нородного и разнородного физико-механического и химического 
состава (П. из атмосферы, одежды, производимых работ и т. п.). П. 
раздражает органы дыхания, вызывает респираторные и профес
сиональные заболевания, аллергию.

РАВНОВЕСИЕ В СИ СТЕМ Е «ОБЩ ЕСТВО-ПРИРОДА» 
(СОЦИО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ) — непрерывно изменяющееся со
отношение между природными ресурсами и естественными усло
виями и степенью их использования и видоизменения человеком, 
определяемой развитием производительных сил общества и харак
тером производственных отношений. Это равновесие очень под
вижно, и поэтому его называют динамическим (квазистационар- 
иым состоянием). Оно ограничено в истории человечества таким 
давлением хозяйства на среду обитания людей, которое еще сохра
няет естественные условия жизни человека как вида (те условия, в 
которых способен существовать человек как организм)

РАВНОВЕСИЕ ЭКО Л О ГИ ЧЕСКО Е (квазистационарное, 
квазиравновесное состояние экологических систем):

I) баланс естественных или измененных человеком средобра- 
зующих компонентов и природных процессов, приводящий к дли-
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тельному (условно бесконечному) существованию дайн " "темы; ■
2) динамическое равенство прихода и оттока энетч,. 

ва и информации, поддерживающее экосистему в качестве| 
релелеином состоянии или ведущее к закономерной смеис̂ '̂ ^̂ '̂ 
экосистемы другой в ряду сукцессионного развития x 
для данного географического места и геологимского периода Гь 
личают компонентное. Р. э., основанное на балансе экологическ 
компонентов внутри одной экосистемы, и геррик^риалыюе р'*' 
возникающее при некотором соотнотении интенсивно (агроцено! 
чы, урбакомнлексы и т. п.) и экстенсивно (выпасы, естественны 
леса, заповедники и т. п.) эксплуатируемых участков, обеспечива
ющем отсутствие сдвигов в экологическом балансе крупных тер
риторий в целом.

РА ВН О ВЕС И Е Э К О Л О ГИ Ч ЕС К О Е  ЦЕЛЕСООБРАЗ
Н О Е-  природно-антропогенное равновесие, поддерживаемое па 
уровне, дающем максимальный эколого-соцнально-экономнчес- 
кий эффект в течение условно бесконечного времени.

РАДИАЦИЯ СО ЛН ЕЧН АЯ (С О Л Н ЕЧН О Е ИХ1УЧЕНИЕ)- 
элcк r̂poмar^нlтнoc и корпуск7 Лярное излучение Солнца. Элект
ромагнитная радиация (лучистая энергия cojnma) - электромаг
нитные волны, распространяющиеся со скоростью 300 тыс. км/с. 
Р. с. доходит до земной поверхности в виде прямой и рассеянной 
радиации. Около 48% Р. с. приходится па видимую часть спектра 
(0.38-0.76 мкм), 45% - на инфракрасные лучи (более 0.76 мкм) и 
7% - на ультрафиолетовое излучение (менее 0.38 мкм). Корпус
кулярная радиация состоит в основном из пpoтo^юв, д в и ж у щ и х с я  

со скоростью 300-1500 км/с и практически нацело у л а в л и в а е м ы х  

магнитосферой Земли. Р. э. обычно измеряют в тепловых едини
цах - калориях за единицу времени на единицу площади. Всего 
Земля получает от Солнца 2.4х 10'̂  кал лучистой энергии в 1 мин.

РАЗМЕР ЭКО С И СТЕМ Ы  - пространство (объем), при нали
чии которого возможно осуществлегше процессов саморегуляции 
и самовосстановления совок'упности составляющих экосистему
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образующих компонентов и элементов. Размер любой сис- 
средо  ̂ экологической, ие может определяться в физи-
^ - kIi’x единицах измерения (длины, площади, объема и т. д.), ои 
' жет выражаться лишь системной мерой, учитывающей ocyniecT- 
^Гмость протекающих процессов обмена и управления. Напри- 
мер водные экосистемы иногда занимают очень незначительные 
объемы (пруд, небольшое озеро), а элементарные арктические 
^осистемы суши занимают нередко многие сотни и тысячи га.

РАЙ О Н И РО ВАН И Е - территориальное обобн1ение каких-то 
групп сходных явлений или объектов и пространственное отчле- 
меиис их от др. гюдобных групп. Отличают:

a) Р. как процесс выявления дифференциации и интеграции 
комплекса территориальных признаков и явлений;

b ) Р. как результат Р.: карта, схема и т. п.
c) Р. как сфера практического приложения хозяйственных при

емов в соответствии с Р.-1 (Р. мероприятий, сортов культурных 
растений, архитектурных норм и т. п.). Формы Р.: интегральное 
(систем взаимосвязей обидества и природы); комплексное (физико- 
географическое, экономико-географическое, социально-геграфи- 
ческое и т.д.); отраслевое (климатическое, геоморфологическое, 
почвенное, геоботаническое, зогеографическое и др.); общенауч
ное и прикладное (для изучения природных процессов и хозяйс
твенных рекомендаций); дедуктивное («сверху») и индуктивное 
(«снизу»); индивидуальное (выделение неповторимых контуров) 
и типологическое (объединение выделов по определенным общим 
свойствам); неформализованное и на основе математических мето
дов (компьютерное, машинное).

Примечание. Р. всегда в той или иной степени субъективно, так 
как резкие перерывы постепенности в природе и обществе редки 
(даже переход от суши к океану не строго линеен), а принципы, 
лежащие в основе той или другой схемы Р., строго определить 
довольно сложно, в связи с этим обычно существует несколько 
параллельных схем Р. каждого явления, выражающегося в про
странстве, разработанных различными авторами.
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Р А С С Е И В А Н И Е :
1) уменьшение концентрации вещества (объектов) 

действием каких-то причин;
2) распространение волн в неоднородной среде с об 

ем вторичных волн.
РА С С ЕИ ВА Н И Е В РЕД Н Ы Х  ВЫ БРО С О В  - у̂ ен̂ ц,

коннентрании загрязнителя в атмосфере (для водном сп.-т'“И'-ДЫ гово.
рят о разведении загрязненной жидкости) под воздействием (Ь 
зических причин (потока воздуха, диффузии газов...), обычно 
мерс удаления от источника выброса.

РАСТВОР - однородная система с равномерным распределе 
нисм одного вещества в среде другого.

РАС ТИ ТЕЛ ЬН О С ТЬ А Н Т РО П О ГЕН Н А Я  - растительные 
сообщества, возникшие под влиянием деятельности человека, его 
хозяйственных или непреднамеренных воздействий. Возможны 
три варианта в понимании термина:

a) растительность в исключительно антропогенных сообщес
твах;

b ) растительность в природно-антропогенных сообществах;
c) растительность в природных сообществах, ист,ггавшая ан

тропогенное влияние.
РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ПРИРО ДЫ  (ОХРАНУ ОКРУЖЛ- 

Ю Щ ЕИ С РЕД Ы ) часть государственного бюджета или обшнс 
капи галовложения государственного и частного секлоров, направ
ляемые па охрану и воспроизводство природных ресурсов, сохра- 
пспие природных условий жизни общества. Точное исчисление 
размера Р. на о. п. весьма затруд1Штельпо, поскольку помимо цен
трализованных капита-товложений на основные природоохранные 
фонды они включают тск'ущие эксплуатационные затраты, трудно
отделимые от расходов на удовлетворение др. оби1ественных нужд. 
Важно, что эти расходы в последнее время непрерывно растут как 
в относительных, так и в абсолютных показателях и будут продол
жать расти в обозримое время. По существующим оценкам в раз
витых капиталистических странах они составляют от 0.5 до 5/о»

Г
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„П 17% ва л о во го  н а ц и о н а л ь н о г о  продукта (ВНП), в СССР 

_ около 1% от валового общественного продуета. Пред- 
” т̂ся иго к концу века гги расходы повсеместно достигнут
среднего ур о в н я  5 %  о т  В Н П .

РЕГИОН:
I ) п р о стр а н ство , ограниченное физико-географическими, эко- 

м и ко -гео гр аф и чсскн м и , административными или какими-либо 
другими р уб е ж а м и . «Безразмерное территориальное понятие, ис
п о л ьзу е м о е  во многих отраслях знаний;

1) кр уп н о е  территориальное (акваториалыюе) подразделение 
Земли, о х в а ты в а ю щ е е  несколько стран, значительных администра
тивн ы х  частей одной страны (Европейский Р. СССР, Сибирский 
р и т. п.) или крупную часть Мирового океана (Тихоокеанский Р.,
Западпоатлантический Р. и т. п.).

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ - искусственное восстановление плодо
родия почвы и растительного покрова после техногенного наруше
ния природы (открытыми горными разработками и т. п.).

РЕКУЛЬТИВАЦ ИЯ ЗЕМ ЕЛ Ь  - комплекс мероприятий, на
правленных на восстановление проду1стивности нарушенных 
земель, а также на улучшение условий окружагощей среды. На 
действующих предприятиях, связанных с нарушением земель, Р. з. 
должна быть неотъемлемой частью технологических процессов. 

РЕСУРСЫ :
I) любые источники и предпосылки получения необходимых 

людям материальных и духовных благ, которые можно реализо
вать при суш,ествующих технологиях и социально-экономических 
отношениях. Р. принято делить на три основные группы: матери
альные, трудовые, в том числе интеллектуальные, и природные 
(естественныеХобщ.). В экономике и экономической географии 
иногда различают Р. и условия, проводя грань между этими поня
тиями в зависимости от того, участвуют ли рассматриваемые тела
1 '„Гп Г “ материальной деятельности людей
говопТ'’’ условия). Однако это различие условно(говорят и о климатических Р.);

2) запасы, источники средств;
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3) средство, к которому обращаются в необходимом 
вовлеченный в хозяйство или какое-то дело Р.);

4) потенпиальные источники получения Р. - потри..

РИ С К в П РИ РО Д О П О ЛЬЗО ВАНИ И  - вероятность
гоприятных последствий того или иного реп1ения п гпп;; 
региональной или лока-1ьнои эксплуатагит природных рс 
и в процессе использования естественных условий, функциоци *̂̂ 
вания сооружения, технологической линии и т. п., нотребляюц  ̂
тги ресурсы, в пределах и за пределами нормативного срока ихра 
боты. Р. в п. для хозяйственно-территориальных решении обычно 
снижается со временем, а для соор>'жений, как правило, растет с их 
старением (напр., в сгроительстве ГЭС из-за снижения прочности 
основания плотины и всех соор>^женнй гидроузла). Рассмафивают 
жономические, социальные и экологические критерии Р. в п.

РИ СК 'Ж О Л О ГИ Ч ЕС К И Й  - вероятность неблагоприятных 
для для экологических ресурсов последствий любых (преднаме- 
РСНН1ИХ или случайных, постепенных и катастрофических) антро
погенных изменений природных объектов и факторов.

СЛ/КЛ - твердый продукт неполного сгорания или термичес
кого разложения углеводородов.

СЛМООЧИЩ ЕИИЕ-естественное разрушение заг рязнителя 
в среде (воде, почве и др.) в результате природных физических,хи
мических и биологических процессов. Длительность С. резко ме
няется в зависимости от географического места: в маргинальных 
зонах и на Севере оно идет медленно. Для многих стойких загряз- 
шгтелей самоочистительная способность природы равна нулю.

САМ О О ЧИЩ ЕНИЕ ВОД - совокупность всех природных 
процессов в загрязненных водах, ведущих к восстановлению пер
воначальных свойств и состава воды.

Примечание. В прошлом веке С. в. в реках Европейской Рос
сии происходило на протяжении ок. 30 км их течения. Ныне С. в. 
утеряно. В Сибири оно не происходит на всем течении даже таких 
крупных рек, как Обь, Енисей, Лена и Амур.
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ГВРО С  П РЕД ЕЛ ЬН О  Д О П УС ТИ М Ы Й  (веществ в водный 

(ПДС) - масса вещества в сточных водах, максимально 
к отведени.о в установле.ншм режиме в данном пунк- 

!Г в  единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в 
пмтоочьиом пункте. ПДС установливается с учетом ПДК веществ 

" ^,g„ax водопользования, ассимилирующей снособности водно- 
”о объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых 
вешеств между водопользователями, сбрасывающими сточные
ВОДЫ.

СЕДИМ ЕНТАЦИЯ:
1) оседание под действием силы тяжести взвешеитих в газе 

или жидкости различных примесей, напр., частиц жидкости в воз
духе, частиц грунта в воде (техн.,);

2) накопление в водоеме органических и минеральных осад
ков, образующих илистые сапропелевые отложения (гидр.);

3) совокупность физических, химических и биологических 
процессов, происходящих в поверхностной зоне земной коры и 
ведущих к возникновению всех видов осадков (к осадкообразова
нию). Понятие «С.» включает весь цикл - от разрушения материн
ской породы до отвердевания осадков и образования новой геоло
гической породы.

СЕЛИТЬБА (С ЕЛ И Т ЕБН А Я  Т ЕР Р И Т О РИ Я ) -  основная 
часть города, предназначенная для строительства жилых домов и 
общественных зданий.

СИСТЕМ А КО Н ТРО ЛЯ - совокупность приборов и уст
ройств, позволяющая следить за каким-то процессом. Может быть 
автоматизированной, например, автоматизированная система кон
троля качества среды (воды, воздуха, среды жизни и т. п.).

СИТУАЦИЯ А ВА РИ Й Н А Я В ПРИ РО Д О П О ЛЬЗО ВА- 
НИИ - кратковременное резкое нарушение технологических цик
лов использования природных ресурсов, обычно ведущее к небла
гоприятным последствиям вплоть до катастрофы экологической и
Г э г Г о ж Г " ' бедствия (например, прорыв плотины

может вызвать наводнение).
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СИТУАЦИЯ ЭКОЛОГИЧРХКИ КОНФЛИКТН^
кальное или региональное ухудшение сосггояния среды 
гря мнение вод, во'̂ духа, деградация почв и т. п.), рассма̂ ^̂ *̂  ̂
как общественно неоправданное или опасное к*аи- .

ФЗВИЛО Та«мин применяют по отношению к антропогенным, а ме ^  
явлениям.

С Л У Ж Б А  Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  -органиювамное („а ос
спепиалыюй сети станции, наблюдатслып,1х пунктов 
ваемых профессионалами, и сбора сведении от коррсслоцдс 
]Побитслей и общественных организаций) слежение за состоян̂  ̂
'жосистем планеты - от глoбaJ'lьнoй биосферы до злементарных 
биогеоценоюв и их отдельных экологических комгюнемтов и апт 
рогююнных модификаций (квазиприродной и артепрмродной сре
ды ) в сочетании с централизованной (в масштабах стран, их частей 
крупных регионов, материков, мира в целом) обработкой данных 
их эколого-сониально-экономической оценкой, интерпретацией и 
прогнозным анализом. С. э. - новое прикладное направление в на
уке и общественной практике, одна из важнейпшх и необходимых 
составляющих управления природопользованием, в том числе ох
раны природы и окружающей человека среды.

СМ О Г:
1) сочетание пылевых частиц и капель тумана (от англ. 

«smoke» - дым, копоть и «fog» - ["устой туман);
2) термин, широко используемый для обозначения видимого 

загрязнения воздуха любого характера. Интенсивный С. вызывает 
удун1ьс, приступы бронхиальной астмы, аллергические реакции, 
раздражение глаз, повреждение растительности, зданий и соору
жений (особенно сильно страдают покрытия и скульптурные эле
менты). Печально знамеш1т С. 1952 г. в Лондоне. Он унес более 
4 тыс. жизней.

СМОГ ФО ТО ХИ М И ЧЕСКИ Й  (лос-анджелесского типа, су
хой) вторичное (к'у'мулятивное) загрязнение воздуха, в о з н и к а ю щ е е  

в результате разложения загрязняющих веществ солнечными луча 
ми, особенно ультрафиолетовыми. Главный ядовитый компонент
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tN. ----------
с. ф. - озон (О3). Дополнительными его составляющими служа! 
угарный газ (СО ), соединения азота (N O J. перекись ацетилнитр!- 
та. азотная кислота (WNO,> и др. Образующаяся в пронсссе хозяйс
твенной деятельности людей N 0 переходит в NO,; далее, вследс
твие малой собственной  энергии диссоциации и действия фотолиза 
в присутствии фотонниииаторов происходит распад NO в N0+0 
и синтез О и Oj в О,. Возникающие в присутствии (СН ) радикалы 
ОН способствуют накоплепто О̂ . Общая схема реакций-

1̂0^+ульграфиолет—>Ь10+0 
ОЮ,+металлпческие аэрозоли (М ) ->0 +М 
Oj+NO-^NO^+O  ̂ ’
0+олефины (гидрокарбоиаты)—> R+R'OМ Г

Oj+олефи 11 ы—> производи ые 
RiQj-^ROj 
R0,+0,^R0+0,

или R— R'
\ /
О

ROj+NO- ■RO+NO,
R0 ,+S02->R0 +S03
80з+И,0-^Н,80^
0 + R C H 0 — o ’h + RC O
RCO+О,—>RC(0)02  - пероксиацетиловый радикал
r _C -6-0-N 0^-^R-C -0-0-N 02  (ПАН )

О О
На образование и устойчивость этого типа смога влияют ат

мосферная инверсия, солнечное излучение и степень загрязнения 
воздуха транспортными и промышленными газами.

СОЗНАНИЕ Э К О Л О ГИ Ч ЕС К О Е  - индивидуальная и кол
лективная (общественная) способность понимания неразрывной 
связи человека и человечества с природой, зависимости благополу
чия людей от целостности и сравнительной неизменности природ
ной среды обитания человека и использования этого понимания в 
практической деятельности. Исходной позицией С. э. служит тот
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очевидный факт, что неразумное антропогенное изменени
жизни на Земле, в1э1ходяшее за пределы адаптивных способ^^^  ̂
человечества как биологического вида (например, в ходе 
ной ядерной войны), в силу высокой скорости процесса 
приведет к вымиранию этого вида (соц., соц.-экол.).

С О Л ГЛ О С ТЬ ВОДЫ - градация содержания растворим̂  
солей в природных водах: пресная вода-до 0.5-1 г/ш^ corm 
тая вода - от 1 до 3, слаоосоленая вода - от 3 до 10, соленая и очен 
соленая вода - от 10 до 50, рассол (рапа) - более 50

СПО СО БНО СТЬ СЛ М О О ЧИ С ТИ ТЕЛЫ 1Л Я (к самоочи 
1НСНИЮ) свойство разлагать загрязнители до усвояемых живыми 
организмами и вовлекаемых в биотический кругооборот веществ 
Основано на ноглошении и разложении загрязгттелей, главным 
образом микроорганизмами и зависит от их количества и физиоло-
I ической активности. Иногда зафязнители предварительно адсор
бируются неорганическими веществами, а затем лишь разлагают
ся орга1Н13мами. С. с. особенно важна д.1я почв и рек. Во многих 
регионах интенсивность загрязнения почв превышает их С. с. При 
редком населении в умеренном климате и слабом развитии хозяйс
тва реки ранее полностью самоочищались на протяжении 30-40 км 
течения. Ныне антропогенная нагрузка на реки превышает их С. с., 
например, в Сибири самоочищение рек не происходит даже при их 
длине в тысячи км.

СРЕДА:
1) вещество и или пространство, окружающее рассматривае

мый объект (физ.);
2) природные тела и явле1Н1я, с которыми организм находится 

в прямых или косвенных взаимоот1юшепиях (экол.);
3) 3)совок'упность физически-х (природных), природно-ант- 

р01югенных (культурных ландшафтов, населенных мест) и соци
альных факторов жизни человека (соц.-экол.).

СРЕДА ЖИЗНИ ЧЕЛ О ВЕКА  — coвoкyп^юcть природной сре
ды, квазиприродной, развитой среды («второй природы»), среды 
населенных мест (инфраструктуры) и внутриквартирной (жилой)



Tem iiiii» '^ " ' ----------------------------------------
иогеприродиой среды), т. с. комплекс природных, прмрод- 

среды (арге I ^о,^„алыю-экопомических факпоров, воздеис-но-ап гропогспиь.
л1 1 1п\ ИЯ ч сл о в ск я .
РГЯЛ О КРУ Ж А Ю Щ А Я  Ч Е Л О В Е К А  - совокупность 

г ‘^„ческой биотической и социальной сред (а одновременно 
Г,,лиоП. квазиприродной, артенриродной и др. сред), совмес- 

и иепосрелствеиио оказывающих влия.гие и их хозяйство. 
ВС  о ч. выделяют; интимную среду (жилье, др. искусственные 
соо\т<етя, семья, соседи, рабочий коллектив), в которой человек 
1̂ оводиг 60-90% всего времени жизни; ближнюю среду (населен
ное место от поселка до мегалополиса, включая ближние зеленые 
зоны, окружение земляков и т. п.); дальнюю, или регионал1,ную, 
среду (обеспечивающую людей основной массой продовольствия 
п рекреацией, окружение родного этноса и т. п.); глобальную среду. 
Отличают также реальную и потенциальную среду (не используе
мую или мало используемую часть дальней среды, а также районы 
возможного еще освоения в перспективе).

СРЕДА ПРИРОДНАЯ - то же, что среда, окружающая чело
века, но вне зависимости от непосредственных контактов с чело
веком. Может рассматриваться по отношению к животным, расте
ниям и т. д.

СРЕДА ЭКО Л О ГИ Ч ЕС КА Я  - то же, что и среда внешняя, 
но в приложении лишь к живым организмам или объектам с учас- 
тием живого. Поэтому нельзя говорить С. э. про предприятия или 
технологической линии, если не имеются в виду люди или живые 
организмы в составе этих образований.

СТАНДАРТ - нормативно-технический документ, устанавли
вающий комплекс норм, правил, требований, обязательных для ис
полнения в определенных областях деятельности. В области тер
минологии следование С. необязательно 

СТОК:

ной копы (п т некоторого объема толщи зем-
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территории (бассейна и т. п.) сначала в ручьи и реки 
или замкнутые континентальные водоемы, откуда вода * 
ет свой оборот иными путями (главным образом в вите

2) количество воды, стекающей с данного участка 
досбора) за определенное время (сутки, месяц, юд  ̂  ̂ д 
жают: средним расходом воды (в m Vc ), слоем С. (в мм „* 
объемом С. (в м )̂, модулем С. (в л/с><км- или mVcxkm-).

СТО К з а г р я з н е н н ы й  - сточные волы, содержащие 
меси в количествах, превьниающих ПДК.

СТО К М И РО ВО Й  - вся масса воды с ее механическими ихи 
мичсскими спутниками, стекаюн1ая с суши в Мировой океан ищ 
замкнутые континентальные водоемы. Пресная вода рек, едино 
временно находящаяся в них. стекает за 14 дней.

СТО К с у м м а р н ы й  - все формы водного стока с какой-то 
площади или пересекающие рассматриваемый створ.

С ТРАТИСФЕРА - строй литосферы, лежащий выше мстамор- 
(|)ической оболочки, где возможно существование некоторых форм 
жизни. Сложена осадочными и бывпп1ми осадочными (метамор
фическими) породами.

СТРАТОСФЕРА - слой атмосферы (над полюсами - иачинаяс 
Х-И) км, па экваторе - с 16-18 и до 40, по другим данным до 55 км
о1 поверхности Земли), отличающийся в умеренных и полярных 
широтах 1ЮЧТИ гюстоянной (-45°, -75° С в зависимости от врсменн 
года) в нижней части и резко возрастающей с высотой и верхнем 
части (в среднем 0̂ , до -2(У\ +20° С) температурой и расположе
нием па высоте 22-25 км слоя максимальной концсп грации озона. 
Нижняя граница С. меняется в зависимости от широты местности, 

времени года и 1Щклопической деятельности. Преобладающие вет

ры, нередко сильные (до 100 м/с), - западные, летом выше 20 км- 
восточные.

СТРУКТУРА ЭКО С И С ТЕМ Ы  - естественное функцио
нально-морфологическое членение экосистемы на подсистемы и 
блоки, ифающие в экосистеме роль «кирпичиков». В число струк- 
гурных элементов входят популяции, консорции, синузии, ярусы



______________________________________________
'  ’  т  л Т e с т р у к т у р ы  биоценоза (фитоиемоча) и
С ^Р^геоиеио;а(экосистем м ).
 ̂ ВТОРИЧНОЕ:

и Гезиые компоненты, извлекаемые из ранее уже ис.юльзо- 
LnstcroB или материалов (отходы производства, потреб-

\,еталлолом, макулатура и т. п.);
ж е  в совокупности с сырьем, получаемым в ходе вторич- 

,гГ-,ксплуатации ранее отработанных (например, нефтяных) мес- 
оождемий (в случае нефти - остаточной нефти, «выжимаемои» 

под высоким давлением подаваемых в скважины жидкостей или
газов);

3) вторичные материальные ресурсы, которые в пастоян1ее 
время могут повторно бьггь использованы в народном хозяйс гве.

ТЕХНОГЕНЕЗ - процесс изменения природных комплексов 
под воздействием производственной деятельности человека. За
ключается в преобразовании биосферы, вызываемом совокупнос
тью геохимических процессов, связанных с технической и техно
логической деятельностью людей по извлечению из окружающей 
среды, концентрации и перегруппировке целого ряда химических 
элементов, их минеральных и органических соединений.

ТЕХНОЛОГИЯ - совокупность методов обработки, изготов
ления, изменения свойств, формы сырья, MaTepnajmB или полу
фабрикатов, применяемая в процессе производства для получения 
готовой продукции.

ТЕХНОЛОГИЯ «БЕЗОТХОДНАЯ»:
I) технология, дающая технически достигнутый миинмаль- 

мын объем твердых, жидких, газообразных и тепловых отходов и 
выбросов (т. е. синоним технологии малоотходной)

ТЕХНОЛОГИЯ М АЛО О ТХО Д Н АЯ - технолог,,,, поз.оля- 

Т И Я . г е Г Е х Г л о Г И я Г ™ ' ' " ^ ' ' * ' '  '^ " « Т Е Х Н О П О .
процессов хараетеоинх ^̂ ’‘“ °™гия, построенная по типу
Должение.’ "Р^Р^ь., иногда как прямое их про-
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ТЕХНОПОЛИС(Ы ) - узколокальиое сочетание 
следовательских центров и промышленных предприяти”^̂ '̂ ^̂ '’̂- 
передовых наукоемких отраслей хозяйства. Наибопыиее̂ *̂ ” ’̂-̂сс 
Т. получили в Японии.

ТЕХНОСФЕРА:
1) часть биосферы, коренным образом преобразопя1

^  I Чйч
веком в технические и техногенные ооъекты (здания, дороги 
низмы и т. п., в артеприродную среду); I

2 ) часть биосферы (по некоторым (редк.) представлениям 
временем вся биосфера), преобразованная людьми с помощ̂^̂ 
прямого и косвенного воздействия технических средств в цел̂  ̂
паилучшего соответствия социально-экономическим потребное 
тям человечества;

3) практически замкнутая регионально-глобальиая будущая 
технологическая система утилизации и реутилизации вовлекае
мых в хозяйственный оборот природных ресурсов, рассчитанная 
на изоляцию хозяйственно-производственных циклов от природ
ного обмена вещества и потока энергии.

ТЕХНОТОП - совок7 пность промышленных предприятий, 
сети городских улиц, дорог, транспорта и средств связи, в совокуп
ности составляющая среду обитания живых организмов, главным 
образом сенантропов.

ТОКСИКАНТ -ядовитое вещество.
ТОКСИЧНОСТЬ - ядовитость, способность некоторых хи

мических элементов, соединений и биогенных веществ оказывать 
вредное действие на организмы (человека, животных, растения, 
грибы, микроорганизмы).

ТОКСИЧНОСТЬ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ - отравляющая 
способность этих выбросов, определяемая концентрацией в них 
вредных веществ.

ТОКСИЧНОСТЬ ПОРОД - наличие в горных породах ток
сичных агентов в ко1щентрациях, угнетающих рост и развитие 
растений и животных (тяжелых металлов, высокой кислотности- 
pH ниже 3.5 или щелочности — pH водной суспензии выше 9 и Др- 
факторов).



СГОРАНИЯ -отравляющая 
ТОКСИЧНОСТЬ окислы аюта, углерода,

способность этих ;оединення. Нижних безопасных для
а.нз(а)г.ире- и ДР-̂  ̂ организмов порогов концентраиии многих

организмов выносить отклонения факторов

" ’Т )' ZZcZTZrZoTori^T^^^^^^^ иммунологической реак- 
, потери или снижения организмом животного (включая чело- 

;Гка) способ>юсти вырабатывать антитела, что снижает иммунитет 
(мед) В ряде случаев Т. связан с загрязнением среды обитания, 
особенно в связи с производством биологически активных пище
вых добавок. Экол. и мед. значения термина «Т.» противополож-

ны.
Т Р О П О С Ф Е Р А  - нижиий слой атмосферы (до 16-18 км на эк

ваторе, 10-12 км над умеренными широтами и 8-10 км над полю
сами), в котором заключено 4/5 всей массы атмосферного воздуха 
(включая водяной пар), происходит большинство метеорологичес
ких процессов и сосредоточена вся наземная жизнь на планете. 
Температура в Т. падает с высотой в среднем на 0.65° С каждые 
100 м.

ТРУБА ДЫМОВАЯ - сооружение для создания тяги и отвода 
продуктов сгорания из печей, котлов и сушил в атмосферу. Увели
чение высоты трубы (иногда до 300 м) снижает приземную кон
центрацию загрязнителя, но увеличивает ареал его разброса, тем 
самым со временем отравляя более значительную, чем при низкой 
трубе, площадь.

С Т О Ч Н А Я  - труба, по которой стоки
сливаются в водоем или накопитель.

Mocfcpt*?”  “ ''^"‘̂ ’̂ ‘'НО-ЖИДКОЙ дисперсной фазе. В  ат-

создает препятствия ,  работе траиспорта,
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вает коррозию материалов, а при резком снижении г ^  
атмосферы приводит к падению урожаев. Токсичные Т I
радиоактивные Т., могут быть опасны лля здоровья 
да и для нормального хода технологических процессов ' ̂

УДАР ЗВУКОВОЙ - ударная волна, возникающая при „ 
тении самолетом звуковой скорости, с громоподобным 
стигаю1лая поверхносги земли и вызываюншя реакцию бесп - 
тва у живых организмов и при определенных условиях могущ̂  
служить причиной их гибели и разрушения природных и создан 
IH.IX человеком объектов (возникновение камнепадов, снежных 
лавин, разрушения стекол в домах, даже потолочных и стеновых 
блоков).

УЛЛВ.1ИВЛИИЕ Ю .1Ы - удаление твердых продуктов го
рения из уходящих газов котлов и промышленных тепловых аг
регатов.

УЛЛВ.1ИВЛ11ИЕ ПЫЛИ-удаленнее помощью специальных
приспособлений (скрубберов и др.) пыли из газообразных техно
логических отходов.

УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ - переработка, сжигание захо
ронение или рассеивание отлодов.

УП1ЧВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ (человека) 
СРЕДЫ - обеспечение вьнюлнения норм и требований, ограни
чивающих вредное воздействие процессов производства и вы
пускаемой продукции на окружающую среду, и рационалы!ое 
использование природных ресурсов, их восстановление и воспро
изводство.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОЙ - регуляция человеком количес
тва и соотношения средообразуюших компонентов и сочетания 
мнтенсив1ю и экстенсивно эксплуатируемых территорий в целях 
создания хозяйствен но-производительных природных комплексов, 
способных к саморегуляции или требующих минимальных вложе
ний средств, материалов и энергии для сохранения экологического 
равновесия.



у п р а в л е н и е  „озволяет изменить природные явлс-
^"'’ ГпрТиессГ(усшшть или ограничить их) в желательном для

р е с у р с а м и  (РЕС УР-
воздействие па источппки природных 

'ГеТях наиболее полного их извлечения (для певозоб- 
ресурсов в самовосстановления (для возобиовимь.х

в к л ю ч а я  для последних их культивацию. 
'’̂ П РАВЛЕН И Е СИСТЕМ НОЕ (В Н У Т РИ С И С Т ЕМ Н О Е )-
. . м о о е г у л я ш . я  п р и р о д н о й  системы на основе вещественно-энер
гетических и  и н ф о р м а ц и о н н ы х  прямых и  обратных связей меж
ду подсистемами и  другими ее частями, направленная на подде
р ж а н и е  определенных количественных характеристик, структуры 
н р а з в и т и я  всей системы как целого. Отличают популяционную, 
копсорциотгую и оргаиизмеиную ф о р м ы  системного самоуправ
л е н и я .

УРБАНИЗАЦИЯ:
1) рост и развитие городов; увеличение удельного веса город

ского населения в стране, регионе, мире;
2) приобретение сельской местностью внешних и социальных 

черт, характерных для города;
3) процесс повышения роли городов в развитии общества 
УРБАЭКОЛОГИЯ:
1) архитектура экологическая (в региональных рамках) с вклю

чением архитектуры ландшафтной или без нее;
2) то же, что экология градостроительная 
УРОВЕНЬ ВРЕДНЫХ ВЕЩ ЕС Т В  Ф О Н О ВЫ Й

ная концентрация вредных вещеТтв в L n .  ~

величина вредных веществ. абсолютная или относительная



Справочник ̂ »̂ 'oioja-jKcnepniQ

ОБРЛЮ ВЛНИЯЬ.-ypO BFA lb И» полученных в хоае специального
„иалистов) ^ '̂ ” ”\!!!,ед еляем ая по адекватносту, принимаемых 
Лучения ситуациям и соогтветствию т̂их рете«„й

1 ®- — ...................  : :селения) - широта охвата населения знаниями в области охраны 
нрирг)Л1.| и прочность усвоения пих знаний, определяемая по
применения их на практике.

УРО ВЕНЬ ЗкО ЛО ГИЧЕСКО ГО  СОЗНАНИЯ - о.
^ с̂пеньпонимания роли 1кологических факторов в жизни общества 

УС ЛОВИЯ ПРИГЧ)Д11().ЛНТРОПОГЕННЫЕ - совокуп
ность (интеграция) природных условий, прямых и косвенных воз
действий человеческой деятельности.

УС’ЛОВИЯ ПРИРОДНЫЕ (естественные):
1) совокупность живых организмов, тел и явлений природы, 

суп1ествующих помимо деятельности людей (хотя в ряде случаев 
преобразованных ими), влияющих на др. живые организмы, тела и 
явления, рассматриваемые как центральные в изучаемой системе 
отношений;

2 ) тела и сш1ы природы, существенные па данном уровне раз
вития производительных сил для жизни и хозяйственной деятель
ности общества, но непосредственно не участвующие в матери
альной, производственной и непроизводственной деятельность 
людей, напр., климат (геогр.);

3) тела и силы природы, необходимые для получения конечно
го продукта прямого и непрямого потребления, но н е п о с р е д с т в е н 

н о  НС входящие в его состав (эконом.).
УСЛОВИЯ СРЕДЫ - совок'упность факторов ( о р г а н и з м о в ,  

тел и явлений) от космических воздействий Вселенной на Сол
нечную систему до непосредственного воздействия окружаюшеи 

среды (в том числе человека) на отдельную особь, г ю п у л я ц и ю  или 
сообщество.



- "еживая природа
окружшошая организм или Hf.on объссг и так или ииаче воздеис-

^ " ^ ' ^ Г ш В и Г с Р Е Д Ы  Б И О Т И Ч Е С К И Е -живая природа, ок- 
„vжaюшaя организм или др. объект (в том числе др. особи того же 
Î Ln) и так или иначе воздействующая на него.

УСТОЙЧИВОСТЬ СИ СТЕМ Ы  -способность системы оста- 
ваться относительно неизменной в течение определенного периода 
Т п п тт  внешним и внутренним возмущениям.

У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  - способность эко
системы сохранять свою структуру и функциональные особеннос
ти при воздействии внешних (и внутренних для глобальных систем) 
факторов. Нередко рассматривается как синоним стабильности.

У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  Э К О С И С Т Е М Ы  - ее способность к ре- 
акш1ям, пропорциональным по величине силе воздействия. Неус
тойчивость экосистемы - несоответственно большой ее отклик на 
относительно слабое воздействие.

У Т И Л И З А Ц И Я  БЫ ТО ВЫ Х ОТХОДОВ - извлечение из них 
ц е н н ы х  (в основном металлов) и негорючих (стекло) компонентов 
с  п о с л е д у ю щ и м  сжиганием или сбраживанием органических ве
ществ для получения энергии (непосредственно или через получе
ние биогаза) и  сырья для производства стройматериалов, компос- 
тов и т. п .

УТИЛИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ-использова
ние энергии или веществ (газообразных, пылевидных, капельных), 
находящихся в отработанном воздухе промышленных установок 
или помещений. Например, получение серной кислоты из газов, 
содержащих серу, в цветной металлургии.

УТИЛИЗАЦИЯ П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Х ОТХОДОВ - их ис
пользование в качестве вторичного сырья, топлива, удобрений и 
для др. целей.

УТИЛИЗАЦИЯ сточных вод - использование природ
ных компонентов, содержащихся (растворенных или взвешенных) 
в ытовых, ливневых или промышленных стоках или применение
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яих ВОЛ после очистки для оро1иения полей и/ти i 
дe^^ий.

УЩЕРВ-фактические или возможные экономические 
альиые потери, возникающие в результате каких-то 
явлений, в том числе изменений природной среды, ее заг 
Различают У. прямой и У. косвенный. Р̂ ч̂енця.

УЩ ЕРБ КО СВЕННЫ Й - возникающий в результате о 
нательного воздействия на производительные силы общесГ̂  ̂
нелом, в том числе на человека (рост заболеваемости, инвалид 
ности...).

УЩ ЕРБ (нанесение ущерба) О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
С’РЕДЕ жолого-сониально-экономически значимое ее искусст
венное изменение.

УЩ ЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ - факгические и воз
можные убытки народного хозяйства, связанные с зафязпеиием 
(включая прямые и косвенные воздействия, а также дополнитель
ные затраты на ликвидацию отрицательных последствий загряз
нения). Учитываются так*же потери, связанные с ухудшением здо
ровья населения, сокращением хтительности трудового периода н 
ЖИЗШ1 людей.

УЩ ЕРБ, НРЕДОТВРЛЩЕННБНТ СОВОКУПНЫЙ - пря
мой и косвенный ущербы, превентивно ликвидированные в ре
зультате серии мероприятий, - разность между потенциальным 
(худшим из всех вариантов) и фактически имеющим место в сло
жившихся условиях- Оценивается в экономических (денежных) и 
внеэкономических показателях.

УЩЕРБ 1Н̂ Я\10Г1 - отрицательное общественное потреб
ление (затраты на ликвида1щю воздействия, недовыработка про
мышленной, сельско-хозяйственной продукции и т. п.) от антропо
генных и природных причин (авария, стихиЙ1юе бедствие и т. д.).

УЩЕРБ СОЦИЛЛБНО-ЭКОНОЛН1ЧЕСКИЙ - неоправ
данное снижение фактического или потенциалыюго имуществен
ною (материального) богатства и темпов с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о г о

L
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о общества, его отдельных групп и членов (в том числе 
J “ylem .e з д о р о в ь я  живущего паселепия и в р я д у  б у д у м . .> х  его по-

'^ ''у'ш ЕРБ ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКИ Й  - жоиомические и исчисляе-
J  денежном выражении внеэкономические потери оби1ества, 

'" ’о ых можно было бы избежать при оптимальном (условно иде- 
^ном) С0СГ0Я1Н1И природной среды, выводимой из него техиоген-
„ И М И  в о з д е й с т в и я м и .

У Щ Е Р Б  Э К О Л О Г О - С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И И  -

н е о п р а в д а н н о е  спижеиие природно-ресурсного потенциала раз
в и т и я  о б щ е с т в а  (от наруше1н1я экологического равновесия, ис
чезновения видов живого, ухудшения условий отдыха, обеднения 
и с т о ч н и к о в  промысла и др. нр»1родных благ и т. п.) в совокупности 
с  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м  ущербом. Эта совокупность не ч и с 

т о  а р и ф м е т и ч е с к а я ,  а  представляет системное объединение и по
э т о м у  может быть значительно выше простой суммы. Например, 
н а р у ш е н и е  экологического равновесия в экосистемах высокого 
и е р а р х и ч е с к о г о  уровня может вызвать учащение стихийных бедс
т в и й ,  к о т о р ы е  приведут к материальным потерям, в свою очередь 
о т р а ж а ю щ и м с я  на социальном развитии, а снижение темпов пос
л е д н е г о ,  в е д я  к недостаточности информации, в том числе об ок
ружающей ч е л о в е к а  среде, вновь повлечет за собой негативные 
п о с л е д с т в и я  в материальной и экологической областях.

УЩЕРБ ЭК0Л0Г0-ЭК0Н01У1ИЧЕСКИЙ:
1) уменьшение объема получаемой продукции или прибыли в 

результате неблагоприятных воздействий на окружающую пред
приятие, ТПК и т. п. среду при соблюдении существующих норма
тивов на параметры этой среды;

2) любые потери предприятий, ТПК и т. п. от неблагоприят- 
ных воздействий на окружающую среду.

УЯЗВИМОСТЬ ЛАНДШАФТА, ЭКО С И С ТЕМ Ы  - свойс- 

- Г Г Г . Г  —  .„е-
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ФЛКЕЛ:
1) расходящийся в виде конуса поток газа иш -х-.

-  * ^̂ *̂Дкости rv.личают Ф. вертикальиыи, горизонтальный и наземным
шийся по поверхности земли), нестационарный, воз11ика!о̂ '̂̂ *̂
период пуска и/или отключения теплового или '

^̂ 'СКого

--------------- ---- ------------- >но.1„га.,,.

аг регата, а также периодически раоотающего источника и с 
парный.

Ф А КТ О Р ;
1) движущая сила процессов или условие, влияющее ма них 

существенное обстоятельство в каком-либо fipouecce, явлении-
2) в факториальном анализе - выражение корреляции между 

изучаемыми переменными (мат.).
Ф А КТ О Р  АБИ О ТИ ЧЕС  КИ Й  (А БИ О ГЕН Н Ы Й ) - условие 

или совокупность условий неорганического мира, фактор неживой 
природы, в значительной степени условно отделяемый от антропо- 
1сн»пих и биогенных факторов.

Ф А КТО Р А Н Т РО И И ЧЕС КИ Й  - фактор, возникающий в 
ходе непосредственного воздействия человека на что-то.

ФА КТО Р А Н Т РО П О ГЕН Н Ы Й  - фактор, косвенно обязан
ный своим происхождением деятельности (планируемой н случай
ной, настоящей и прощдой) человека.

ФАКТО Р АТМОСФЕРНЬН1 - фактор, связанный с физичес
ким состоянием и химическим составом атмосферы (степенью ее 
разреженности, температурой, составом и т. п., включая атмосфер
ные загрязнители).

ФАКТО Р ВРЕД НЫ Й:
1) производственный фактор, воздействие которого на работа

ющего в определенных условиях приводит к травме или к резкому 
ухудщению здоровья;

2) jHo6oe воздействие, нежелательное для человека.
ФАКТОР ВТО РИЧНЫ Й - возникающий как следствие дейс

твия фактора первичного. Например, вегетация растительности 
связана с климатическими воздействиями, а те в свою о ч е р е д ь - с  
инсоляцией.

к
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" " ' ^ ^ з а г р я з н е н и я  с р е д ы  - воздействие, обуслов-

I .^ическими, химическими или биологическими видами 
окружаюи1его еубье.сг или обьек-г иростраиетва. 

загрязп  ̂ И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  - действующим на одни объ- 
субъекты и не оказывающий заметного влияния на др.
Иапримср, степень освещенности очень важна для све- 

" Г, шых видов и ие сушественна для почвенных, пенюрных и 
Тмс" ПЛЫ.ЫХ существ. Отсутствие иотребиости в свете не означает 
молпоП независимости этих организмов от энергии Солнца.

ФАКТОР КЛИМ АТИ ЧЕСКИЙ  - фактор, происходяиши от 
о с о б е н н о с т е й  посгупления солнечной энергии на поверхность 
Земли, характера циркуляции воздушных масс, баланса тепла и 
в л а г и ,  динамики атмосферного давления и др. метеорологических 
элементов.

ФАКТОР ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫИ - природным 
фактор, измененный человеком настолько, что он количестве1НК) 
и качественно отличается ог исходного. Может бьггь прямым, не
посредственным (например, климат города имеет свои особеннос
ти) и опосредованным (среда, создаваемая вторичной расти гель- 
мостыо).

ФАКТОР ПРИРОДНЫЙ — любой фактор, действуюн^ий вне 
и помимо участия человека (неантропогенный) или связанный с 
его оиологической суннюстью, т. е. естественгюе воздействие при
роды или природной среды, в определенной мере изменяемое, но 
до конца не снимаемое в отношении человека действием социаль
ных факторов, включая техногенное воздействие

ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - источником воздейс
твия которого служит производство любого рода. Для природы
эго техногенный фактор, для человека - фактор производстветюй 
среды.

ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - любое условие среды на
™ Г Г р и Г  реакциями (за р̂е-

способностей л с « „  „ета .м .ь.с ф а,.
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ФАКТОР ЭКОСИСТЕМ НЫ Й - воздействие, источи/ 
срелой которого служит структура, история и/или функция “ 
темы. Понятие, близкое к фактору биоцеиотическому и 
комплексному с его подразделениями, но с акцентом на объект 
фактор сформировался. ’

ФАУНА:
1) зволюнионно-исторически сложившаяся совокупность 

видов животных, обитающих или обитав1них в геологическом про 
шлом на данной территории (акватории);

2 ) список видов животных, обитающих на данной территории 
(аквагории - д;1я водных животных),

ФИТОНЦИД(Ы)- химически активные продукты выделения 
растений, в подавляющем большинстве случаев газообразные, по- 
давляюн1е или губительно действующие на микроорганизмы (бак
терии, грибы и др.), в том числе болезнетворные.

ФЛОРА:
1) зволюцион1Ю-исторически сложившаяся совок7 пность ви

дов растений, об»ггаюших или обитавших в геологическом про
шлом на определенной территории (акватории) или в составе от- 
делыюго растительного сообщества; 2 ) список видов расте11ий, 
обитаюишх на да»пюй территории (акватории); 3) совокупность 
микроорганизмов, населяющих как^ю-то полость тела, его орган, 
например, кишечная Ф .  (мед.).

ФОМ (ед1П1ииа уровня громкости звука) — единица измерения 
уровня громкости звука, воспринимаемою людьми, равная мощ
ности звука в 40 дБ при его частоте в I тыс. Гц. Так, как звук той 
же интенсивности в 40 дБ на частоте 5 тыс. Гц кажется вдвое более
I ромким, так^ю громкость оценивают в 2 фона. По этой шкале зву
ки свыше 50 фон создают шумовой дискомфорт.

ФОМ ПРИРОДНЫ1! - естественная концентрация или сте
пень воздействия природных веществ и др. агентов на ч т о - л и б о . 

Ф .  п. может быть различным в зависимости от места и времени, 
благоприятным и неблагоприятным ;ц1Я живых организмов. Эво- 
люциопно закрепленная степень реакции соответствует привыч-
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Ф  FI Такой Ф .  п., как правило, не оказывает офицателыюго 
" ” Т т 1Я на организмы, но иногда все-таки возникают эндемии,

ш'шые'с повышенным или сниженным содержа1И1ем веществ 
Гприроде, например, эндемический зоб при нехватке йода. Радио- 
штивный 'ф. н. может вызывать повышенный мутагенез и быть
тсрато геном.

ФОТОСИНТЕЗ - окислителыю-воссгановительпая реакция 
синтеза органических веществ с noviouibio световой энергии. Еже
годно в ходе Ф .  усваивается порядка 200 млрд т СО, и выделяется 
около 145 млрд т свободного кислорода. Ф .  послужит причиной 
резкого увеличения содержания О3 в атмосфере Земли, благода
ря чему возникла озоносфера (озоновый экран), что в совокуп
ности позволило жизни выйти на сушу. Общая энергия Ф .  равна 
104x10,, Вт.

ФРЕОНЫ (ХЛАДОНЫ) - группа галогеносодержащих ве
ществ: Ф - 1 1 (C F C I 3 ), Ф-12 (C F ^ C I,),  Ф -22  (C H C 1 F J  и др., кипящих 
при комнатной температуре, высоколетучих, химически инертных 
у поверхности Земли, используемых в холодильной промышлен
ности и как распылители (в частности, с.-х. пестицидов и веществ 
в аэрозольных упаковках). Поднимаясь в стратосферу, подверга
ются фотохимическому разложению с выделением иона хлора, 
служащего катализатором химических реакций, разрушающих мо
лекулы озона, защищающего планету от жесткого ультрафиолето
вого излучения.

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ - замкнутый или полузамкнутый 
(полузамкнутость возникает при создании земляной или подобной 
ей плотины, через которую частично инфильтруется жидкость) 
бассейн для хранения жидких хвостов.

ХВОСТЫ - отходы (обычно подразумеваются жидкие или га- 
зообразные), возникающие при обогащении полезных ископаемых 
или др. технологических процессах.

ХЕМОСОРБЦИЯ - поглощение газов, паров, растворенных 
веществ жидкими и твердыми сорбентами с образованием на по
верхности раздела новой фазы или компонента. Разновидность
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адсорбции. В прошлом X. называли химические реакции 
жидкими или твердыми вешествами.

ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ - обработка питьевой во 
сточных вод водным раствором хлора с целью обе 
Поскольку X. питьевой воды в ряде случаев приводит к 
вапию мутагенов и канцерогенов (веществ, вызывающих 
ческие перестройки и раковые заболевания), его заменяют' 
рованием, т. е. обработкой питьевых вод озоном. Дтя «умя1 

воды» (снижения количества солеи шелочно-земельных метздод 
«ткшш») в технологических процессах производят магиитнук| 
обработку воды (ее «омагничивание»).

ХРЛНГЛИЕ ОТХОДОВ - содержание отходов в специальных 
емкостях (контейнерах или хранилищах). Высокотоксичные, ра. 
диоак̂ гив1н.1е отходы заключают в металлические капсулы, а затем 
в кубы из отвердевшего жидкого стекла, помещаехпне в отработан
ные соляные копи или в др. иск7 сстве1П1ые пустоты в земной коре, 
куда не поступают подземные воды и отк7 да невозможен случай
ный прорыв аварийно образовавшихся токсичных газов (но откуда 
контейнеры могут быть при нужде извлечены). От X. о. следует 
отличать их захоронение, при котором извлечение контейнеров с 
отходами, как правило, невозможно или крайне затруднено.

ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ - внутреннее единство систе
мы, се относительная отдифференцировашюсть от окружающей 
среды и причинно-следственная сопряжс1НЮ(ГГЬ ее частей.

ЦЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - вернее, наценка, возникающая 
в результате необходимости экономических вложений на нейтра
лизацию прямых, опосредованных или косвенных з к о л о !  ических 
последствий данной формы хозяйственной деятельности (очист
ку, орга1Н1зацию защитных зон, ущербы др. отраслям хозяйства и 
т. п.). Например, открытые разработки полезных ископаемых вы
зывают длинную цепь прямых и косвенных ущербов, в том числе 
от сопутствующего истощения сопряженных природных ресурсов, 
илэятия значительных площадей плодородных земель, и з м е н е н и я  

водного режима на огромных территориях и т. п., развеивания ток-
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С 1 1 Ч П Ы Х  горных пород на больших пространствах, ущерба здоро
вью населения от всего перечисленного, снижения урожайности 
сельско-хозяйственных культур, геохимических заболеваний (эн
демий) среди доман1него скота, птины и лр. форм ущерба диким 
„ домаш1Н1М животным и растениям. Ц. э. должна исчисляться с 
учетом возрастания ущерба со временем, так как цепные реакции 
в природе обычно ведут к усилению неблагоприятных эффектов, а 
сами нарушаемые ресурсы непрерывно дорожают (напр., ресурсы 
отдыха, ранее не включавшиеся в экономические оценки, шине не 
могут игнорироваться). В общем виде: энергия и вещество при
родных ресурсов в ходе эксплуатации постепенно деградируют к 
формам, все менее пригодным для хозяйственного использования, 
отражением чего и служит Ц. э.

ЦИКЛ ЗАМКНУТЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - много
кратное (теоретически бесконечное) повторное использование 
материального ресурса (воды, воздуха и т. п.) в производстве с 
предварительным охлаждением, очисткой и т. п. процессами, воз
вращающими ресурсу необходимое для заданной технологии ка
чество. Ц. 3. п. может охватить ряд производств; при этом ресурс 
из последнего в цепи производства поступает в первый. Полной 
замкнутости производственных циклов достигнуть невозможно: 
всегда имеются утечки и расходы. Кроме того, энергия невозврати
ма-ее поток однонаправлен. Так что выражение «Ц. з. п.» следует 
понимать как условное, обозначающее стремление к максималь- 
1юй цикличности производственных процессов.

ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - полный круг технологи
ческих процессов и работ, дающий готовую продукцию или полу-
фабрикат, намеченный как конечная продукция данного предпри- 
ятия.

ЧАСТИЦА ТВЕРДАЯ ВЗВЕШ ЕННАЯ (ТВЧ) - любая твер
дая летучая частица. В состав ТВЧ входят грунтовая пыль, лету
чая зола угольь,ых ТЭЦ, различные аэрозоли, в том числе солевые 
(морских солеи, летучих почвенных соленых грунтов), твердые

__________________ __________________——------------------------- ------------I__



Жц.

частицы аетомобильных выбросов, выхлопов ip 
роюли с металлургических и др. заводов и т. п 

ЧУВСТВИТЕЛЬНО СТЬ:
1) свойство организмов (протокариот, ipnooB, растениГ

вотиых) воспринимать раздражение из внешней
\г и от сппотвентих тканей и органов. У высших животных со сп

рованной нервной системой нервные клетки (рецепторы- м> 
хемо-, фото- и др.) имеют высок7 ю избирательную Ч. к р а ’ 
раздражителям (тактильным от прнкос»ювеш!я, болевым 
ратурным, световым, химическим, мышечно-суставным, внбра 
нионным, давления и др.). К некоторым воздействиям организмы 
не чувствительны, напр, к ионизнруюп1ей радиации. Более просто 
устроенные организмы без нервной системы также реагируют на 
разлражеш1Я из внешней среды. Для mix характерны хемо-, фото- 
гео- и др. таксисы и тропизмы;

2 ) сила нервно-психологического (психического) ответа на 
информационное раздражение: Ч. колеблется практически от от
сутствия реакции до максимальной раздражимости, переход за 
порог которой приводит к смерти (например, 1югибают некоторые 
плененшие животные) или у человека и о  приводит к инфаркту, к 
сумасшествию и т. п.;

3 ) степень реакции биоиндикатора на оказываемое па него 
воздействие - со стороны избранного веп1ест ва, физического или 
биоло! ического фактора либо со стороны окружаюп1сй его среды 
в целом;

4) величина (степень) обшей реакции организма на оказывае
мое на него воздействие (разг.).

Ш К Л .1 Л  К А Ч Е С Т В А  В О Д Ы  - индекс качества воды (PDI). 
основанный на учете распространенности, продолжительности и 
степени ее загрязнения.

Ш К А .1 А  К А Ч Е С Т В А  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  (человека) СРЕ- 
ДЫ - индекс качества среды (EQ I) - условный показатель, осно
ванный на реакции человеческого организма на внешние воздеис 
1ВИЯ, но определяемый техническими методами.
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ц ^ К  ЭКО ЛО ГИЧЕСКИЙ - внезапное осознание o6uie- 
экологических затруднений в его социально-экономическом 

'̂̂ в̂итии. (За рубежом термин получил широкое распространение 
'̂̂ ?Те годы XX в.) Эти затруднения имеют свою П1калу, ос1юваг1- 

” о на силе неблагоприятных явлений в среде жизни и их естес- 
т^ниой и искусственной обратимости. Различают экологический 
кризис (обратимые неблагоприятные явления, затрудняющие эко
номический рост), экологическую катастрофу (труднообратимые 
за длительное время - многие десятки, сотни лет очень 11еблаго- 
приятные явления, приводящие к упадку экономического разви
тия его дальнейшей невозможности впредь до воссоздания благо
приятной природной среды), экологический коллапс (практически 
необратимые природно-антропогенные явления, исключающие 
возможность самого существования человека в образовавшей
ся среде). Промежуточной фазой служит критическое состояние 
(между кризисом и катастрофой), при котором обнаруживается 
полная потеря ресурсов, делающая скорость социально-экономи
ческого развития нулевой, но потеря ресурсов еще обратима или 
заменима за сравнительно короткое время (считанные годы, не
многие десятки лет).

ШУМ:
1) беспорядочные колебания различной физической при

роды, отличающиеся сложностью временной и спектральной 
структуры;

2) комплекс звуков, вызывающий неприятное ощущение или 
разрушающий орган слуха, практически - любые звуки, выхо
дящие за рамки звукового комфорта. Одна из форм физического 
(волнового) зафязнения среды жизни. Физиолого-биохимическая 
адаптация к Ш. невозможна. Особенно тяжело переносятся внезап
ные резкие звуки высокой частоты. Ш. более 90 дБ вызывает пос
тепенное ослабление слуха, болезни нервно-психического стресса 
(сильное угнетение нервной системы или, наоборот, ее возбужде
ние), язвенную болезнь, гипертонию, повышает агрессивность и 
т. Д. Очень сильный шум (свыше 110 дБ) ведет к так называемому

437



_____  (Справочник JKo ioea.,.

шумовому опьянению (нередко агрессивному, возбу-жденн 
стоянию), а затем к разрушению тканей тела, прежде 
вого аппарата. Шкала силы звука строится на логарифмах̂ '̂ ^̂  ̂
П1ений данной величины звука к порогу слышимости. 
менее устойчивы к сильному шуму, у них в условиях 
дискомфорта быстрее возникают признаки неврастении. Силь 
шум - физический наркотик.

|11У\1 БЫТОВОЙ - возникающий в жилых помещениях 
работы радиоа1П!арагуры, бытовых приборов и поведения людей 

Устраняется гюмимо К7 льтуры поведения xopouien звукоиюляци- 
ей и звукопоглотительными устройствами, в гом числе бесшумной 
бытовой техникой, допустимый уровень шума от которой порядка 
40 дГ>. Общий уровень шума в жилых помещениях не должен пре
вышать 40 дБ днем и 30 дБ ночью.

1ЛУМ ГИ’ОИЗВОДСТВГИНЫЙ - создаваемый в производс
твенных помещениях работающими механизмами и машинами. 
Подавляется звукопоглотительными устройствами (степами, по
толками) или созданием «противошума» (шума той же интенсив
ности и с той же волной, но в противофазе; наложение шума и 
«противошума» приводит к гашению звуковой волны.

ШУМ ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ - источником которого служит 
промышлен!юе предприятие. Для снижения его воздействия на 
жителей населенных мест устраивают противоп1умовые разрывы 
и лесные защитные полосы.

ШУМ ТРЛНСПОРТНЫЙ - создаваемый моторами, колеса
ми, тормозами и аэродинамическими особенностями транспор
тных средств. Подавляется глушителями выхлопов, кожухами, 
увеличением обтекаемости к*узовов, улучшение покрытий дорог 
(дорожных одежд), установкой экра1юв.

ШУМ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ - шум с непрерывным спект
ром шириной более одной октавы.

ШУМОЗЛЩИТЛ - мероприятия по снижению шума на про
изводстве, транспорте, при фажданском и промышленном стро
ительстве, на дорогах, улицах. Осуществляется с помощью архи-
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НО строительных методов: применение звукопоглоп1аю.иих 
'̂ '"^малов, рациональное расположение и размеры строителы1ых 
Тектов создание противошумовых разрывов - oTneceinie жилых 

в глубь кварталов, вынос шумовых производств в сто- 
населенного пункта, конструирование npoTHBOHjyMOBbix 

оконных клапанов и др., специальных экранов (вдоль дорог и улиц, 
Г в и д е  земляных валов, стенок различных конструкций, шумоот- 
ражаюшие, как правило, нежилые строения - магазины, гаражи, 
склады и т. д.), создание полос зеленых насаждений (эффективны 
полосы в 50 м и более шириной, главным образом летом), соору
жение на балконах и лоджиях массивных или гофрированных ог
раждений, «взятие» рельсовых дорог в туннели и т. п.

ЭВОЛЮЦИЯ - необратимое и в известной мере направлен
ное историческое развитие живой природы, сопровождающееся 
изменением генетического состава популяций, формированием 
адаптаций, образованием и вымиранием видов, преобразованием 
биогеоценозов, крупных экосистем и биосферы в целом.

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ  - процесс непрерывного, одно
временного и взаимосвязанного изменения:

a) характера живого вещества (возникновения, развития и вы
мирания видов, формирования и разрушения биотических сооб
ществ);

b) свойств биосферы как оболочки Земли, преобразуемой этим 
веществом, и в) экосферы планеты.

ЭКОЛОГИЯ:
1) часть биологии (биоэкология), изучающая отношения ор

ганизмов (особей, популяций, биоценозов и т. п.) между собой и 
окружающей средой, включает экологию особей (аут(о)экология), 
популяций (популяционная экология, демэкология) и сообществ 
(синэкология);

2) дисциплина, изучающая общие законы функционирования 
экосистем различного иерархического уровня;

3) комплексная наука, исследующая среду обитания живых су
ществ (включая человека);
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4) область знаний, рассматривающая некую сов 
предметов и явлений с точки зрения субъекта или 
правило, живого или с участием живого), принимаемого  ̂
тра.п,пый в тгой совокупности (это может быть и промыш̂  
прелириятие);

5) исследование положения человека как вила и обшег 
зкосфере планеты, его связей с экологическими системами и мерь 
воздействия на них.

)КОЛО[ ИЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ - раздел экологии, иссле
дующий основные современные зако!юмерности взаимоотиошс- 
ния организмов и их популяций с природной средой.

)К0Л01 ИЯ ГРАДОГТРОИТЕЛЬПАЯ - изучение про
цессов формирования жилой среды в связи с развитием городов 
и систем расселения, а так*же в связи с возможными пределами и 
последствиями изменений, вызываемых этими процессами. Внут
ренняя среда П0мещс!щй в понятие «Э. г.» не входит. Ее изучает 
особая ветвь науки - экистика.

ЭКОЛОГИЯ ЛИНА\П1ЧЕСКАЯ (эволюционно-динамичес
кая) - дисциплина, изучающая отношения организмов и их групп 
(популяций) со средой обитания в динамико-эволюционном плане 
(динэкология).

ЭКОЛОГИЯ животных - раздел экологии, изучающий 
образ жизни животных в связи с условиями их существования и 
значение факторов среды для основных отправлений животных 
организмов (питания, размножения, выживания, колебаний чис- 
лсниости и т. п.).

экология ИНЖЕНЕРНАЯ - см. Экология промыипешт. 
ЭКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - область научного знания, 

интегрируюишя в единый комплекс гигиену, токсикологию и эко
логию человека. М. э., видимо, следует считать разделом социаль
ной экологии (мед.).

ЗКОЛО[ ИЯ ОБЩАЯ — отрасль науки об общих закономер
ностях взаимоотношений организмов и среды (по представлениям 
некоторых ученых - только на надорганизменном уровне органи-

m ___________________________________Справочник JKftjfvo-iv
------------------ — ---------
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рибов if pnCTCinin, гик nV .-ПК для прокариот, грпиип .. , ------------------
заиии). ■'̂ Р‘'‘'"7 -Л10‘ПЯ человека как биолотческос cyu.ec.во . 

жпвоп-ььх _  разработка ..орм ..спол.лопа-
ЭКОЛОГИЯ  ̂ до..уст..м...х нагрузок ..а

„„я ,ф..ролпых ptcyp различного „ерарх..чсского

^ХГ«экологиза....... хозяйства. В более o6...efi трак-
S .e ....e  меха..измов разрушения биосферы человеком,

™“''бов рсдотвра-леиия этого процесса .. разработка нри.и.ипов 
Т о , ь o.i ..с..ользова.,ия природ..ых ресурсов без де. рада-

L.HiiiinoB экологии и природопользования.
^ Л О Г И Я  ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ (И Н Ж ЕН ЕРН А Я ):
I) раздел «большой» экологии, рассматриваюи.ий воздействие 

промышленности (иногда всего хозяйства - пром1..шлениости, 
транспорта и сельского хозяйства) - от отдельных предприятий до 
техносферы - на природу и, наоборот,влияние условий природной 
Среды на функционирование предприятий и их комплексов;

2) знание способов формирования и закономерностей функ
ционирования крайне упрощенных биоценозов, применяемых в 
технологических процессах. Употребление термина «Э. п. (и.)» 
в данном случае ошибочно, так как разработка технологических 
процессов очистки и т. п. относится к инженерному разделу био
технологии.

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛ О ВЕКА :
1) комплексная дисциплина, исследующая общие законы взаи- 

моотношения биосферы (ее подразделений) и антропосистемь, (ее 
этруктурнмх уровней человечества, его групп (популяций и инди-

— Г -
2) экология человеческой личности;

этносах. Э. ч. вю^ючаТ Учение об
гические отношения людей и этоло-

природе, т. е. представляет c S o 7  отношение людей
авляет собой комплексну.о эколого-соци-
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ajibfio-iKoiioNfHMecKyio отрасль знания, где все сониапьн 
мическис и природные условия рассматриваются как 
важиые составляющие среды жизни человека. обеснечГ'"*'^'’'' 
разные стороны его потребностей. “ ®®'ouine

Э КО Н О М И КА  П РИ РО Д О П О ЛЬЗО ВАН И Я - пп,
 ̂  ̂ ' “ ’Дсл Кои

крстиои :)К0110МИКИ, изучающим главным образом вопросы
номимеской (в ряде случаев также и внеэкономической) о
приролных ресурсов и такой же оценки ущербов от загрязнен,
среды.

Г̂Зкоиомика природопользования» - новая отрасль пауки изу 
чаютая ме'годы наиболее эффективного воздействия человека на 
природу в целях поддержания динамического равновесия круго
ворота веществ в природе. Расходы на поддержание этого равно
весия имеют coBepnjeiHio определенную цель: сохранить наиболее 
благоприятные в экономическом смысле условия воспроизводства 
материальных благ как в настоящем, так и в будущем. Основной 
вопрос экономики природопользования - обеспечение роста эф
фективности издержек на поддержание нормальных природных 
условий воспроизводства.

'ЖОСИСТЕМЛ - экологическая система - любое сообщество 
живых существ и ею среда обитания, объединенные в единое фун
кциональное целое,возникающее на основе взаимозависимости и 
причинно-следственных связей, существующих между отдельны
ми экологическими компонентами.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА - определение эколого-социалыю- 
экономической эффективности предполагаемого строительства в 
сравнении с выработанной нормативной базой или имеющимися 
образцами. В экологической части содержит оценку вероятных 
воздействий данного предприятия (хозяйства) па окружающую его 
среду за весь период его функпио|щрования, включая воздействия, 
связанные с вероятными изменениями исходного сырья, демонта
жем или др. формой ликвидации хозяйс'тва.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА ОБЩ ЕСТВЕННАЯ - всенарод
ное (референдум) или региональное щирокое обсуждение проекта, 
особенно крупного.



" ' " ' T Z ^ A  ПРОЕКТА ПРЕДПРИЯТИЯ ЭКОЛОГИ- 
ЭКСПЕР вероятных экологических последствии

Даппого предприятия в сравиеиии с желательным 
' состоянием среды жизи.. людей ( т .  е .  предприятие

"  п сверхнормативно воздействовать иа среду жизни и пе
„е ло-™*" |,|.̂ ц̂о„а.гь собственно работе и функционировашно 
Г!!Гжаших предприятий, нарушая через окружающую их ере- 

Г т е х и о л о г и ч е с к и х  процессов). Э. п. п. э. включает оценку 
^Lcviennoro воздействия предприятия на природные ресур- 
природные условия, факторы дальнейшего развития хозяйства 

условия жизни людей обычно локального участка местности. 
В идеале указашшя оценка должна базироваться па совокупЕЮСти 
экологических  1юрмативов, которые еще находятся в стадии раз- 
работки. Э. п. п. э. - обязательное звено общей экспертизы про- 
ею^ов-должна производиться небольшой группой высококвали
фицированных специалистов, имеющих соответствующий опыт 
работы, неносредственгю на местности.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ П РИ РО 
ДЫ - оценка эколого-социально-экономической эффективности 
предполагаемого изменения природной среды на региональном 
уровне. Состоит из общей экспертизы проекта (объекта строи
тельства, непосредственно хозяйственного мероприятия) и эколо- 
го-социально-экономической экспертизы неизбежных природных 
цепных реакций (а также социально-экономической перспективы), 
которые затронут интересы нынешнего и грядущих поколе!hiй 
людей, экосистемы (и геосистемы) всех иерархических уровней, 
вплоть до биосферы и экосферы планеты в целом. Э. п. п. п. долж
на производиться раздельно для двух вышеуказанных экспертных 
направлений, сначала покомпонентно (для экологических компо
нентов), а затем интегрально (для всех уровней экологической ие
рархии и экономико-географического районирования) Ппи этом

экологические, социал^ые J ' T Z Z  

^̂ eннTй д Г „а м и Гс °''“ ' ' ' ' " '  "^Раметры (в статике и долговре- 
намике с многовариантным анализом). Специфичность
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О. П. п. п. требует особой профессиональной подготовки 
правило, пока не учитывается и, к сожалению, приводит 
обосповапности экспертиз). Э. п. п. п. опирается па весь 
леке законов, правил и принципов экологии и прироюм 
ния, проверку вероятного их действия в рамках осутествт 
проекта и соответствия проводимых хозяйственных меромрияГ̂  
этим фундаментальным положениям.

ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНОЛОГИИ (техники) ЭКОЛОГИЧЕс 
КАЯ - определение их экосовместимости и степени pecypcoes' 
кости, а для технологий - и малоотходности в сравнет1и с вырабо
танным нормативом или имеющимися лучн1ими образцами. Напр 
обычно гусеничный транспорт не пригоден для использования в 
зоне тундр, так как нарушает там почвенный покров, восстанавли
вающийся лищь через многие десятилетия; так называемая безвод
ная технология производства бумаги имеет преимущества перед 
[ралинионной; получение энергии с минимальным воздействием 
на среду, в том числе без существенного выброса тепла, предпоч
тительнее «грязной» технологии ее выработки и т. п.

ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - оценка воздействий 
па среду жизни, природные ресурсы и здоровье людей комплекса 
хозяйственных нововведений (в том числе преобразования приро
ды) в масштабах избранного региона. Включает не просто сумму 
экологических экспертиз технологии (техники), проектов предпри
ятий и экспертизы проекта преобразования природы, по так-же и 
иптегра;п,пый их анализ для рассматриваемого региона, экосистем 
различной иерархии, иногда даже биосферы в целом. Выражается 
как в экономических, так и во внеэкономических (угроза для здо
ровья людей, ущерб для живых организмов, ухудшение «качества 
жизни»...) показателях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КОНКУ
РЕНТНАЯ - использование несколькими хозяйственными отрас
лями (или предприятиями) одних и тех же природных ресурсов, 
папрпмер воды - промышленностью, сельским и коммунальным  
хозяйствами. Практически всякая эксплуатация ресурсов оказыва-
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ПУАТАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСО В МНОГОЦЕ- 
ЭКСПЛ' „̂ ,.,,,,е и полное использование приролных рссур 

'ссш'см м и н и м а л ь н о г о  ущерба одной о. раслыо хозянсп ва 
' с л а б ы м  ,.ару.иенисм природных пронессов, обсснечива- 

,п«1>ство природопользования данного типа. 
' ° ‘'Т Г м Е Н Т  ХИ М И ЧЕСКИ Й  БИ О ФИ ЛЬИ Ы И  - химичес- 

гДлсмсит, входящий в состав живого вещества пли пеооход..- 
'  П для иоддержаиия жизии (главным образом углерод, кислород, 
1плород азот, сера, кальций, калий и микроэлементы).

З^ М ЕН Т  ЭКОСИСТЕМЫ - простейип)й, далее ггеделнмып 
(ПРИ сохранении харакгериых функций) дискрет экологического 
компонента, например, особь в составе биотических экологичес-
ких компонентов.

ЭМИССИЯ:
1) выброс в окружающую среду газообразных отходов и/или 

тепла;
2) испускание фотонов, электронов, ионов и др. частиц нагре

тыми телами или телами, на которые воздействуют внешние элект
рические и электроматнитные поля или потоки быстрых частиц.

ЭМИССИЯ ДЫ1УЮВЫХ ГАЗОВ - выброс дымовых газов из 
котлов и печей. Их полезные компоненты следует улавливать с по
мощью очистного оборудования и использовать в хозяйстве. 

ЭНДЕМИЗМ:
1) распространение организмов в узко ограниченном геогра

фическом районе;
2) степень эндемизма - относительное число видов живого, 

встречающихся на определенном пространстве (напр.,коитинентс' 
острове, в географической области, районе, экосистеме, расти-

лТниГ

г и о , ? м й ~  обитающий только в данном пе-
z : f o ; : r : r :  - р - Г в е ^ .Р • п.) и не живущии в других.



__________________________________ £ ^ « о ч „и к  жологи.,,.

ЭИДРМИЯ - постоянное проявление какого-то заболе 
определенной местности. ^̂ ‘̂ ияв

ЭНДОБИОСФЕРА - теоретически возможный биос(Ье 
ный комплекс (сочетание организмов и пригодной Х1я их ■  ̂
преобразованной ими среды), образующийся не на повсрхГГ̂ *'*’ 
а в глубине космического тела (при отсутствии на поверхмо 
Напр., простейшие представители живого могут составлять Э рд 
нимеда - спутника Юпитера. Здесь толстьн1 слой жидкой поды 
характеристиками, близкими к тем, что существуют в океанах Зем 
ли на глубине около 10 км, имеется пол 5()-ки.юмстровым ледяным
FiaiHiHpcM.

ЭПДОЭК'ОЛОГИЯ - раздел науки, изучающий взаимоотно
шения макроинливида с его внутренними симбионтами и этих 
симбионтов между собой, например человека с кишечной флорой 
и видов >той флоры в кишечнике человека (жвачного животного с 
его кишечной микрофлорой, термитов с такой же флорой и микро- 
opi анизмов-симбионтов между собой). Микросимбионты при этом 
11омо1ают пищеварению и в ходе его синтезируют дополнитель
ные ш!тательные вещества (нутриенты), в том числе незаменимые. 
Они усваиваются мак-роорганизмом - хозяином. Биологическое 
загрязнение среды жизни и проник»ювение в организмы веществ, 
нодавляюндих развитие симбионтов (включение в рационы пнта- 
1Н1Я, медикаментозное лечение, случайное попадание), приводит 
к ухудшению здоровья макроорганизмов, их заражению чуждыми 
видами. Тот же эффект может воз1нжать при сложении неполно
ценных вн>тренних симбионенозов (обедненных или с иным, чем 
в норме, видовым составом). Э. рассматривается как раздел эколо
гии, медицины и физиологии.

Примечание. В экологии BFieujnne по отношению к централь
ному индивиду организмы, сг̂ язанные с ним, рассматриваются как 
консорбенты индивидуальной консорции (а если это паразиты, 
то они составляют паразитоценоз организма). Внутренний сим- 
биоценоз изучает Э., но общепринятого названия для самого сим- 
бноценоза не существует, поэтому Э. герминологически неверно



447

!1^^^!Гсм.1б«от.|'.оских орсашечов^ Особи- 

»« “ •■” ’  "  " . ’S n . li с ко,.сорО.»га..и .ю гут 6 ь , т ь ь ,  кон-
* ..O'? —ГГТИКА - область хозяйства, охватывающая э.фгети-

ЭНЕРГЕТИКЛ преобразование, передачу, сохраие-
„еские и использовашге различных видов

Г . а  из форм „рпродоиользоваиия. В иерсие-сгиве
гки возможный объем получаемом эиергии практически 

дапмческ существенпые ограиичс1П1Я по тер-

‘ нений видимо, близки к количеству эиергии, усваиваемому 
Z .  ,ми организмами биосферы в совокупиости с др. эиергетичес- 
l u i  процессами, и д у щ и м и  иа иоверхиости Земли (удвоеш.е этих 
количеств энергии, вероятно, катастрофично или во всяком слу
чае кризисио о т р а з и т с я  на биосфере). Указанный лимит близок к 
140-150x10'- Вт(фотосинтетические процессы- 104x10'- Вт, гео
термальная энергия - 32х 10'̂  Вт), но следует учитывать охлажда
ю щ ее а н т р о п о г е н н о е  воздействие этой же деятельности, прибли
ж а ю щ е е с я  к 100"̂  110х I О'- Вт.

ЭНЕРГЕТИКА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ — получение энергии 
не из традиционных ископаемых ее источников (угля, нефти, слан
цев, газа), а от Солнца, геотермальных источников путем исполь
зования разности температур и т. п. К ней относят и смешанные 
нсгочиики энергии. В некоторых случаях к Э. а. относят атомную 
энергетику. Часть источников Э. а. обладает большей эко(лого) 
совместимостью, чем традиционная энергетика.

ЭРОЗИЯ - разрушение горных пород, почв или любых др по- 
верхностен с нарушением их целостности и изменением их'фи-

- связи с неправильным веп водами и ветромв
поля



ПОЛОС и кулис, оголение земли при строительстве, добыч 
пых ископаемых, перевыпасе...).
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ЭРОЗИЯ ВОДНАЯ - процесс разрушения почв, геоюп,
мес-ких порол и строительных материалов талыми, дождевыми 

кучими водами. Э. в. классифицируется на многие виды- п 
встрикальная, глубинная, ирригационная, капельная, овражца 
плоскостная, подземная и др. Обычно не разделяют мехатще̂  
кую Э. в. и Э. в., связанную с растворенными в воде химическими 
веществами, например кислотами в кислотных осадках, одиако 
приложении к почвам 7то делается.

ЭРОЗИЯ ДОРОЖИЛЯ - разрушение дорожного покрытия 
полотна дороги и придорожных сооруже!пп'! водными потоками 
<̂1н>рма ТСХ1ЮГСНН0Й эрозии.

ЭРОЗИЯ ПОЧВ процесс разрушения верхних, наиболее пло
дородных слоев почвы и подстилающих пород талыми и дождевы
ми водами (водная Э. п.) или ветром (ветровая Э. п., дефляция, вы
дувание). В ряде мест от Э. п. утрачивается больше плодородных 
земель, чем вновь осваивается.

ЭРОЗИЯ почв ВЕТРОВАЯ (ДЕФЛЯЦИЯ, ВЫДУВЛ- 
ПИЕ) - процесс разрушения и переотложепия почвенных частиц 
воздушными потоками. Наиболее разрушительна дефляция иа пес
чаных и торфяных почвах. При очень силь»юм процессе дефляции 
возникают пыльные (черные) бури.

ЗРОЗИЯ почв ВОДНАЯ - п р о ц е с с  р а з р у ш е ш 1Я и п ер ео т-  

л о ж е и и я  п о ч в е 1 Ш ы х  частиц в о д н ы м и  п о т о к а м и .  Н а и б о л е е  ч е т к о е  

в ы р а ж е н и е  Э. п . в .  -  о б р а з о в а н и е  оврагов.
ЭРОЗИЯ ТЕХНОГЕННАЯ - все формы эрозии, в ы з в а н н о й  

техническими средствами. Фактически одна из разновидостеи ан
тропогенной эрозии, но такая к-тассификация не принята.

)«1)ФЕКТИВНОСТЬ ОХРАНЫ ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ (чело- 
пека) СРЕДЫ - эколого-соцпалыю-экономическая прибыль (в 
экономических и внеэкономических показателях хороший инди
катор- состояние здоровья людей, особенно детей, и п р о д о л ж и -  

телыюсть жизни), получаемая в результате сохранения чистоты и
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" ^ ^ ^ р и р о д п о П  среды, а также артеприродиои м кназм- 
проДукгивио^г''"’ ;Р . ;   ̂ „ключают и социально-:,ко.,о-
„риродпои ‘-•Р''* Нередко сравнивают лишь затраты на ох-
мическую экономическим эффектом (но принпипу
рапу '-■Р'-’''*'’' " „е всегда достаточно полно харакгернзует
« з а т р а т ы - в ы п у с к » ) ,  т о

"  % 1 ! , е к т и в н о с т ь  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  - эко-
^ ' Lb„o-3KOHON>H4ecKa« результативность использования 
'̂ ппи'х ресурсов и эксплуатации природиои среды. ^

'^ 'С р е ^ г и в н о с т ь  у п р а в л е н и я  о х р а н о й  о к р у -
•ЯГЛЮШЕЙ (человека) СРЕДЫ - эколого-соинально-экономи- 

ская результативность мероприятий по предотвращению отрн- 
цэтелы.ых воздействий хозяйственных процессов на качество ок-
пужаюшей человека среды.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКО Л О ГИ ЧЕС КАЯ - отношение био
м а с с ы ,  с ъ е д а е м о й  хищником (потребителем), к потребляемому 
ж е р т в о й  корму (питательным веществам, энергии и т. д . ) .  Выража
ется о б ы ч н о  в  энергетических показателях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО- 
МИЧЕСКАЯ - сравнение комплексов цен сходных или функци
онально заменяющих устройств между собой или сравнение ме
роприятий и выбор наиболее выгодного варианта (с суждением о 
допустимости акции при сличении с принятым (рассчитанным) 
эталоном (замыкающим по затратам)).

ЮНЕП - см. Программа ООН по окружающей человека среде. 
ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопро- 

сам образования, науки и культуры - U N ESK O  - United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) - межправительс
твенная организация, образованная в 1946 г. как специализирован
ное учреждение ООН, содействующее укреплению мира и безо- 

сотрудничеству народов путем раепро- 
Десятков Выпускает несколько 

миоа “  "^периодических изданий на многих 
мира, в том числе по проблеме природопользования и охра-языках



НЫ природы ежекваргальиый журнал «Природа и ресурсы» щ 
квартира ЮНЕСКО находится в Париже. Важное значение Юн^
С КО придает работе в области сохранения природных ресур̂ о 
охраны окружающей человека среды. Для осуществления рабоГ 
')тих направлениях осуществляются международные программ "• 
Человек и биосфера. Международная гидрологическая программ̂  
и Международная программа геологической корреляции.

ЯR^EHИF. АНТРОПОГЕННОЕ - вышашюе хо1яйствеиной 
деятельностью человека или его 1юведеннем (например, выпуги- 
вание птин, шум у норы зверя...). Лингвистически правнлы1ее 
«явление антроническое», так как дословно «антропогенный» оз
начает не только «пopoждe^нlый человеком», но и «рождающий 
человека». Традинионно сложился именно такой термин: явление 
антропогенное.

ЯВЛЕНИЕ НРНРОДНО-ЛНТРОПОГЕННОЕ - вызванное 
суммарным воздействием человека и природных факторов. Чело
веческая деятельность может быть пусковым механизмом природ
ною явления. Например, так называемые наведенные, или «рукот- 
гюриые» землетрясения, ооусловленные дополнительным давле
нием на земную кору наполненного водохранилища, нредставля!от 
собой природные явления, первоначальная причина которых-де
ятельность человека.

ЯМЛ о т с т о й н а я  - место (бассейн или резервуар) сосре
доточения и первичной очистки (в процессе отстаивания) сточных 
вод. в некоторых случаях в Я. о. образуется микрофлора, разлага 
юншя загрязнитель (напр., мыло), и фильтрующаяся через стенки 
Я. о. вода оказывается малотоксичной.
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Удельные показатели образования отходов 
производства и потребления

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

П рилож ение N q 3

^̂ -7ггг:г;.г.п 111111г11не ОУД черных металлов.
Обогатсмис 
железных руд

Хвосты сухой магнитной сепарации

Хвосты мокрой магнитной
сепарации
Хносты отсадки

5-12% от переработанной 
руды
35-80% от переработан
ной руды
до 30% от исходной руды

Обогащение
марганцевых
руд

Хвосты мокрой магнитной 
сепарации
Отходы флотации и дешламации

до 6%  от переработанной 
руды
до 45% от переработан
ной руды

Мптяллу'пгичсскос производство.
производство
агломерата

Шлам агломерационных фабрик 30,5-31,2 кг/т агломерата

Производство
чугуна

Шлаки доменные 
Пыль колошниковая 
Шлам газоочисток доменных печей 
Шлам подбуцкерных помещений

471-478 кг/т чугуна 
33-36 кг/т чугуна
25.4-28,3 кг/т чугуна
11.5-13,9 кг/т чугуна

Производство
стали

Шлаки сталеплавильные
Шлам газоочисток мартеновских
печей
Шлам газоочисток конверторов 
Шлам газоочисток электросталепла
вильных печей

168-170 кг/т стали 
6,7-13,9 кг/т стали

13,6-16,2 кг/т стали 
5-25 кг/т стали

Черная металлургия, производство и выпуск готовой продукции:
чугун
сталь
чугунное
литье, включая
трубы
стального
литья
прокат
поковки и
штамповки
стальные
трубы
метизы
продукция
прочих видов

Металлоотходы (остатки чугуна и 
стали, сплески, обрезь, немерные 
концы, недокат, стружка, металл, 
извлекаемый из шлаков и формовоч
ных земель, литейного мусора, брак 
и т. п.)

4 кг/т чугуна 
34 кг/ т стали 
330 кг/т продукции

551 кг/т продукции

206-229 кг/т продукции 
178 кг/т продукции

80 кг/т труб

65 кг/т продукции 
40 кг/т продукции
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(Коксование 
угля

Ректификация 
сырого бензола 
(производство 
попутного про
дукта коксова
ния)__________

Фус каменноугольный 
Кислая смолка сульфатного 
отделения

S ' ” " ' * " * » "-

Кислая смолка (при очистке сырого 
бензола)
Кислота серная регенерированная 
Кубовые остатки (при окончательной 
ректификации)

Г)чистка коксо
вого газа

Агломерацион
ное производс
тво.

Отработанный раствор мышьякх)во- 
содовых сероочисток коксового газа 
Г>фа6отанный раствор вак^ум-кар- 
бонатных сер«у>чисток к-оксового газа
Шлам железосодержашни

32,6 кг/т сырого беи1зола

40-58 кг̂ т OMnuicmion) 
бензола

ла

,9-0,3 к> б. м/т серы

0,35-0,51 К7 6 . дм/тыс. 
куб. м_________
0,38-7,65 т/т массы агло- 
шихты (в зависимости 
от влажности, толщины 
слоя шихты и на,мичня 
мелких фракций^

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Добыча и оГи)1 aiiicmie р\л цветных металлов.
Дсюыча рул цветных ме- I 
таллов

Породы ВСК'рЫШ- 
ные и вмешаюшие

80% от перерабатываемой 
горной массы

Производство б0КС1ГТ0В0Г0 
глинозема

Шлам 1,1 т/т глинозема

Производство нефелинового 
глиноюма

Шлам 7,0 т/т глшюзема

Производство алунитового 
глинозема

Шлам 4,5 т/т глинозема

Обогащение руд цветных 
металлов

Хвосты
обогащения

60% от массы получаемой 
руды (уредненный показатель 
для оценки общей массы 
(ггходов при обогащении руд 
iiRtrrMMX металлов) ---- -

Шахтная плавка медных руд 
(содержание меди в концен- 
трании 1-2% )

Шлаки 50-100 т/т металла

Шахтная плавка окисленной 
никелевой руды (содержа
ние никеля 0.8-1:2% )

Шлаки 100-200 т/т металла
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Х И М И Ч Е С К А Я  И Н Е Ф Т Е Х И М И Ч Е С К А Я  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

калня (флоташюинын
rz \

|11ле11110С1Ь
Отходы галитовые флотацион
ные (хвосты (Ьлотации)

2,500 т/т продукции

Шламы глинистые 0,250 т/т продукции
РПОСОО) ----------г.
Производство калиино- Отходы галитовые флотацион

ные (хвосты (Ьлотации)
2,390-2,700 т/т 
продукции^тгмиепого KUMMviijjv--------

дЗб1̂  пород (руд)̂  
содержащих ссру

Породы вскрышные:

суглинки и неогеновые глины 
гипсовый камень 
щелочно-фавийно-песчаная 
смесь

0,564 т/т продукции 
(суммарно)
0,460 т/т продукции 
0,070 т/т продукции 
0,034 т/т продукции

Обогащение серных руд 
м(»топом гЬлотаиим

Хвосты флотации (отвальные) 4,200-5,300 т/т 
продукции

Производство серы мето
дом обогащения серной 
nVMbI

Хвосты флотации (отвальные) 4,200 т/т продукции

Производство серы мето
дом выплавки из сернисто
го концентрата

Гранулы пустой породы 0,490 т/т продукции

Добыча апатитовых и 
фосфоритных руд

Породы вскрышные:

породы скальные
глина
песок
известняк
известняковая высевка

5,340 руды 
(суммарно) 
0,770 руды 
0,330 руды 
3,110 руды 
0,850 руды 
0,280 руды

Производство апатитового 
ко»щентрата (обогащение 
апатитовых руд)

Хвосты флотационного 
обогащения

1,737 т/т продукции

Производство флотацион
ного фосфоритного кон
центрата с содержанием 
28% Р,0,

Хвосты флотации 5,016 т/т продукции

Производство мытого фос
форитного концентрата 
(обогащение фосфоритных 
руд)

Отходы рудомоек 2,019-3,518 т/т 
продукции

Производство сортирован
ной (Ьос(Ьооной руды

Мелочь фосфорная рудная 
Натрия гидросульфид

0,660 т/т продукции 
0,100 т/т продукции

Разработка рудных масс, 
содержащих магний

Глина соленосная, вскрыша 
скальная, зубер

2,027 т/т продукции

Производство кондицион
ного известняка из горной 
массы (на предприятиях 
содового производства)

Отходы известняка в виде 
мелких фракций

1,188 т/т продукции
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Производство кондииион- ( 
ного мела из горной массы 
(на предприятиях содового 
ппоизволс!ва)

>тходы мела в виде мелких 
[)ракций

ч /С IIIJISII« *1 А И  ̂if •
Производство аммиака на 
основе каталитической 
парокислородновозлушной 
конверсии метана под дав
лением 0.4-0.9 атм. (абс.)

Конденсат (после 
использования тепла)

Производство аммиака на 
основе парокислородной 
конверсии метана под дав
лением 20 атм. (аос.)

Конденсат (после 
использования тепла)

Производство аммиака на 
основе паровой конверсии 
мс'тана в трубчатых печах 
пол лавлением 40 атм. (абс.)

Конденсат (после 
использования тепла)

1 т/т пролукц31Г

Производство серной 
кислоты контактным спо
собом

Шзам серный (пиритные 
огарки)

0,Ь%-и,%От/т
продукции

Производство серной кис
лоты башенным спос1Юом

Шлам серный (пиритные 
огарки)

0,600-0,666 т/т ^  
ШКЩУКШШ

Производство серной кнс- 
JIOTЫ на установке СК-28

1Лтам серный (пиритные 
огаркм)

0,102 т/т продукции

Производство KajTbUHHH- 
рованной соды (на пред
приятиях солового npoin- 
водства)

Диспьперная жидкость 
(сульфатный раствор) 
Осадок после диспиыяиии 
или отстаивания раствора 
К шлам)

8,139-10,500 т/т ■"
продукции
0,124 т/т продукции

Производство к'а>сп!чес- 
кой СОЛЫ (на предприятиях
содового ППОИЗВОЛСТВЛ)

|Шлам (от фильтрации) 2,000 т/т продукции

Производство каустичес
кой соды лиафрагменным 
способом (на предприяти
ях хлорного производства)

Огарки граф|гговые 

Шлам (фильтрованный кек) 

Рассол сульфатный

0,003-0,005 т/т
продукции
0,05()-0,117т/т
продукции
0.236 т/тп о огаш

Производство кау стичес
кой солы ртутным спо
собом (на предприятиях 
хлорного ппоизвоаства»

Граф»повые отходы (плиты и 
стержни с содержанием ртути)

0,004 т/т продукции

Производство каустичес
кой соды (на предприятиях 
органического CHjrre3a)

Шлам (с установок вывода 
; сульфата)

0,200 т/т продукции
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кой соды известковым спо
собом (на предприятиях

Шлам (от гашения извести) 0.013 т/т продукции
Шлам (от фильтрации) 0,100 т/т продукции

производство
..•K-tii rf*nНТПЫ

Шлам (от фильтрации) 0,010 т/т продукции

•,мм11ач110И_сШ11и25-------
Производство Хвосты флотации 1,400 т/т продукции

л»лггЬо1М1ТН011_мХ!111----- —
производство оОесфтореи- 
ного фосфата на основе 
апатитового концентрата

Раствор фторосодержанщй 
( ! % H 2SiF,)

2,860 т/т продукции

nhVQ \ S>J------- ----- -—
Производство обесфторен- 
иого фосфата на основе
флотоконцентрата

р О )

Раствор фторосодержащий 
( l% H .S iF j

2,232 т/т продукции

Производство фосфорной 
кислоты дигидратной упа- 
pefHioii (54% Р-0,)

Раствор фторосодержащий
( 10% H ,S iF J
Фосфогипс

0,258 т/т продукции 

3,040 т/т продукции
Производство экстракци
онной фосфорной кислоты 
на основе апатита (дигид
ратной, 100% Р,0.)

Фосфогипс-дигидрат (сухой) 4,239 т/т продукции

Производство экстракци
онной фосфорной кислоты 
на основе апатита(полу- 
гидратной. 100% Р,0.)

Фосфоги пс-полу гидрат 
(сухой)

3,590 т/т продукции

Производство экстракци- 
отюй фосфорной кислоты 
на основе фосфорита 
Каоатау (100% Р,0,)

Фосфогипс-дигидрат (сухой) 5,428 т/т продукции

Производство простого су- 
пер(Ьос(Ьата (18,7% Р,0,)

Раствор фторсодержащий 
(10%bLSiP^)

0,070 т/т продукции

Производство двойного 
суперфосфата поточного 
(43% P.O.)

Раствор' фторсодержаший 
(1 0 % H ,S iP J

0,235 т/т продукции

Производство хлористого 
калия (обогащенных 
калийных удобоений)

Галитовые отходы 4,000 т/т продукции

Производство 
калиевой селитры

Шлам (от фильтрации) 
Соль (после сушки)

0,010 т/т продукции 
4,000 т/т продукции

Производство магнезии 
углекислой (на предпри
ятиях основной химии)

Шлам (от фильтрации) 1,100 т/т продукции

Производство сернистого 
натрия(технического)

Шлам (от фильтрации) 0,720 т/т продукции
производство 
борной кислоты

Шлам 2,700 т/т продукции
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1

Справочник эколога-
Ш''̂ Р1Пс

Произволство криолита илам алюминия фтористого 
от фильтрации)

Прои^волство 
фтористого алюминия

Кремнегель (от фильтрации) ----
прсипппгам

П помы тленность химнчс(;кнх волокон и нитей.
Произволство ')тилацетата Дистиллят отпарки 

)тилацетата-сырца
-•*.ит/тпроду|;;Л;;р

Пр )̂Ичволство вискозно
го волокна и вискозного 
жгута

Г>гходы от формирования и 
резки (кислые)
Шлам (при использовании 
негашеной извести)

0.158 т/т продукт,,,

Произволство вискозной 
корлной нити

Мокрая рвань (кислая) 
Шлам (при использовании 
негашеной извести)

0,158 т/т продукции

производство вискозного 
штапельного волокна

Отходы от вытяжки, отделки и 
резки (кислые)
Шлам (при использовании 
негашеной извести)

т/т продук̂ Ц̂Г 

0,158 т/т продукции

Произволство текстильной 
вискозной нити

Отходы мокрые от формирова
ния нитей (кислые)
Шлам (при использовании 
негашеной извести)

U.UJU т/т продукций’ 

0,158 т/т продукции

Произволство целлюлоз
ной пленки, включая лаки
рованную и пишев(>ю (на 
предприятиях производс
тва химических волокон)

Оттюды мокрые (кислые) 0.001-0,045 т/т ’ 
продукции

Произволство вискозной 
оболочки для сосисок и 
колбас (на предприятиях 
производства химических 
волокон)

Отходы оболочки 0,003 т/тыс. пог. м

Производство серо>тлеро- 
да(сырьевой продукт)

Шлам (кек) серный 
(от фш1ьтрации)

0,028 т/т продукции

Производство текстильной 
капроновой нити

Смола (СЛИТКУ!)
Капратактам зкстракционных 
вод (при периодическзэм 
способе производства) 
Капраюл акт ам но-ол и гомер- 
ный концентрат (при непре
рывном способе производства) 
Щетина (фильерная рвань) 
Отходы волокнистые 
(невьгтянутые)
Отходы волокнистые 
(вытянутые)

0,018 т/т продукции 
0,121 т/т продукции

0,117 т/т продукции

0,013 т/т продукции 
0,058 т/т продукции

0,046 т/т продукции
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и кордио" нити

капронового 
И штапельного волокна

Производство аниднои 
технической нити

Производство лавсановой 
технической ти и

Смола (слитки)
Капролактам экстракционных 
вод (при периодическом 
способе производства) 
Концентрат кап рол актам но- 
олигомерный (при непрерыв
ном способе производства) 
Щетина (фильерная рвань) 
Отходы волокнистые 
(невытянутые)
Отходы волокнистые 
(вытянутые)
Корд (концы и срезь[)_________
Смола (слитки) 
Капролактамно-олигомерный 
концентрат
Щетина (фильерная рвань) 
Отходы волокнистые 
(невытянутые)
Отходы волок1Н1Стые 
(вытянутые)
Смола (слитки)
Щетина (фильерная рвань) 
Отходы волокнистые 
(невытянутые)
Отходы волокнистые 
(вытянутые)
Смола (слитки)
Щетина (фильерная рвань) 
Отходы волокнистые 
(невытянутые)
Отходы волокнистые 
(вытянутые)
Метанол

0,015 т/т продукции 
0 ,121 т/т продукции

0,117 т/т продук1и1и

0,012 т/т продукции 
0,039 т/т продукции

0,027 т/т продукции

0.022 т/т продукции
0,001 т/т продукции 
0,069 т/т продукции

0,001 т/т продукции 
0,085 т/т продукции

0,018 т/т продукции

0,016 т/т продукции 
0,014 т/т продукции 
0,050 т/т продукции

0,030 т/т продукции

0,032 т/т продукции 
0,006 т/т продукции 
0,039 т/т продукции

0,093 т/т продукции

0,386 т/т продукции
Производство лавсановой 
кордной и технической 
нити

Смола (слитки)
Щетина (фильерная рвань) 
Отходы волокнистые 
(невытянутые)
Отходы волокнистые 
(вытянутые)
Метанол

0,040 т/т продукции 
0,007 т/т продукции 
0,056 т/т продукции

0,77 т/т продукции

0,386 т/т продукции
Производство лавсаново
го штапельного волокна 
периодическим способом 
на основе диметилтере- 
фталата

Смола (слитки)
Щетина (фильерная рвань) 
Отходы волокнистые 
(невытянутые)
Отходы волокнистые 
(вытянутые)
Метанол

0,012 т/т продукции 
0,001 т/т продукции 
0,054 т/т продукции

0,040 т/т продукции

0,356 т/т продукции
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Производство лавсанового 
ттапельиого волокна не
прерывным способом на 
основе терефталсвой кис
лоты (ТФ К)

Смола (слитхи)
Щетина (фильериая рвань) 
Отходы волокнистые 
(нсвытянутые)
Отходы волокнистые 
(вытянутые)

Производство нитронового 
тгапсльного волокна

Смола (слитки)
Щетина (фильерная рвань) 
Отходы волокнистые 
(вы гянутые)
Сточные воды с экстракции 
Сточные воды с кDaпJeния

0,039 т т

0.051

Поомышлспиоси. синтетических смо. 1  и пласгическиу мягг
11роичволс-тво поливинило
вой смолы (поливинилхло
рида, fIBX )

1р<̂ )изв̂ )дств0 стирола 
(исходный материал
Производство 
сот м Iимс-ров стирола

Пульпа саже-смоляная 
Крупнолисперсная фракция 
Корки ПВХ 
кЧбовые остатки

Кубовые остатки

Отходы полимера

Производство чистообмен
ных материалов полимери- 
замионного типа на основе 
сополимера стирола с ди- 
гшнилбснзолом

Отходы полимера

0,(L^ т/т продукции 
0,(̂ 1 о т/т продукции 
0,144 кг/т продук
ции (укрупненный 
показатель)
0,020 т/т продукции

0,003 т/т продукции

0,040 т/т продукции

[|роизводство 
пенополиурсгана (П П У)

Отходы полимера 0,070 т/т 11родукции

Производство фенатофор- 
мальдегилной смолы_____

Отходы смолы (утильные) 0,003 т/т продукции

Производство фенолофор- 
мальлсг илных порошков

Отходы прссс-порошков (пььзь 
и мелкие фракции полимера)

0,006 т/т продукции

Приизводство <[>енопласта
Производство
метилакрилата

Отходы полимера 0.005 т/т продудши
Отходы полимера 0,080 т/т продукции

Производство этилена 
и пропилена

Циат1ггы синтетические в 
гранулах (отработанные)

0,180 т/т продукции

Производство полиэтилена 
(сырьевой ПРОДУКТ!

Отходы полиэтилена (жгуты, 
глыбы, россыпь гранул и т. п.

0,010 т/т продукции
|лыиы. pucwbiiib 1т>амул и
Кислота уксу сная (100%) 
Кислота уксусная (20%)

Производство ацетилцел
люлозы на основе хлопко- 
вой целлюлозы

1,808 т/т продукции 
2,261 г/т продукции

11роизводство ацетилцел
люлозы на основе древес- 
ной целлюлозы

Кислота уксусная ( 100% ) 
Кислота уксусная (20% )

1,940 т/т продукции 
2,430 т/т продукции

Производство 
метил целлюлочы

Щелочь отжимная 0,400 т/т продукции



Производство

y,cyciroii кислоты

гьЗйзвоДстао
дютилгсксаиола

пйпам>вш"<»
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Производство крсмпииор 
панических смол (аието-

Кубовые остатки 
( rojioBbioMjI2£2iii 
Отходы процесса
а ц е т п л и р о в а н и я ( с и р о п )

Осмол
Медный катализатор в 
таблетках (отработаииый) 
Никелевый катализатор в 
таблетках (отработан п ы й) 
Суспензия отработанного ни
келевого катализатора 
Отходы в виде высококипя- 
timx продуктов ------------
Метилацетат

0,039 т/т продукции 

0,003 т/т продукцил
0,002 т/т продукции 

0,002 т/т продукщи! 

0,002 т/т продукции 

0,139 т/т продук1Ц1И

2,10 0  т/т продукции

Промышленность

II ||здел1пиШ Ш ^

п л а с т м а с с о в ы х  и з д е л и й ,  с г с л о п л а с т н к о в ,  с т е к л о в о л о к н а

Производство пенопласта 
па основе эмульсионного 
ппмипинилхяорида (ПВХ-1)
Производство пенопласта 
па основе эмульсионного 
пплистирола (ПС-Ij-----
Производство пенопласта 
па основе эмульсионного 
полистирола (ПС-4)______
Производство прессован
ных изделий из пресс-по- 
рошков пенопласта АГ-4С 
и пенопласта АГ-4В______

Отходы пенопласта (полосы и 
обрезки)

Отходы пенопласта (полосы и 
обрезки)

Отходы пенопласта (полосы и 
обрезки)

Пресс-остатки (облой, грат)

0,136 т/т продукции

0,035 т/т продукции

0,015 т/т продукции

0 ,120  т/т продукции

Производство прессован
ных технических изделий 
из феиолформальдегидных 
порошков

Пресс-остатки (облой, фат) 0,029-0,100 т/т 
продукции

Производство пресеован- 
fibix изделий на основе 
фенопластов У 1-301-07 и 
фенопластов 76

Пресс-остатки (волокнит, 
облой, заусенцы)

0,083-0,100 т/т 
продукции

Производство прессован
ных изделий из порошко- 
вых Фенопластов

Пресс-остатки и отходы меха
нической обработки изделий

0,200 т/т продукции

Производство прессован
ных изделий из ами- 
нопластов

Пресс-остатки и отходы меха
нической обработки изделий

Производство прессованных 
технических изделий из кар-
Шмидных Прегг-ппрош,̂ од

0,067-0,100 т/т 
продукции

Пресс-остатки (облой, грат) 0,035 т/т продукции
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Прпи шодство эластичного С 
листового пенополиуре- к 
тана на основе полиэфира 
П -2200

>брыв|си, куски, обрезки Tf 
орки блоков

Производство ЭЛаС7И»1НОГО Г 
листовг)Го пенополиурета- к 
на на основе простых по
лиэфиров (лапрол 3003)

>брывки, куски, обреэки, ( 
орки блоков

Прои-^волств̂ ) эластичного f 
р ул0 !Н 10 Г0 пенополиуре- » 
тана на основе полиэфира 
П-2200

)брывки, куски, обрезки, 
сорки рулонов 0,424 т/Гпроду^;Ц

[ 1роитволство блочного пе
нополиуретана на основе 
полиэфира П-2200

корки блоков
0,215 т/т продукции!

Проиэволство формован
ных иэлелий из пенополи
уретана на основе лапрола 
3(ЮЗ

Остатки от заливок, обрезки 
кромок готовых изделий, брак 
и т. п.

0.056 т/т продукш1»Г|

Проиэволство формован
ных излелий из полуэкес- 
ткок) пенополиуретана на 
основе лапрола 5003-2Б-10 
и полиизопианата

Остатки от заливок, обрезки 
К"ромок юювых изделии, брак 
и т. п.

0,074 т/т продукции 1

Производство формован
ных изделий из И1пефаль- 
ного пенополиуретана на 
основе лапрола 5003-2Б-10 
и полиизонианапга

Остатки от заливок, обрезки 
к-ромок готовых изделий, брак 
и т. п.

0,032 т/т продукции]

Производство политг»пе- 
иовой пленки <^Повиден» 
и изготовление пакетов на 
ее основе

Отходы пленки, содержащие 
сополимер винилхлорида и 
винилизохлорида

0,023 т/т продукции!

Производство изделий из 
полининилхлорида (П ВХ), 
кроме пленки

Отходы ПВХ 0,032 т/т продукции I

Производство клеящей 
прозрачной защитной 
пленки ПВХ и покрытий 
на ее основе

Обрезки пленки (подложки) 0,066 т/т продукции 1

Производство пленки ПВ] 
(без клеящегося покт̂ ыти*

К Отходы от перерабоггк-и 
1) исходной массы (суммарные)

0,052 т/т продукции^

Производство изделий из 
сополимера стирола МСН 
(кроме литья)

Отходы сополимера
1

0,163 т/т продукции
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(ли-
гых изделий) 113 полнстн-
рояа него сополимеров
Гмг" N^ril ГАИ, АБС)

Отходы полистирола 
и сополимеров

0,040 т/т продукции

( Iv1  ̂ 1 VIV- 1 ----- ‘—
Производство литья 
(литых ичдслий) из поли- 
, л 10

Отходы полимера 0,170 т/т продукции

производство изделии
11-1 Г1ППИП̂ ''ЧЛ̂ )В

Отходы полиамидов 0,360 т/т продукции

Производство изделии 
из пластмасс на основе 
ПА 12-10

Отходы полиамидов 0,330 т/т продукции

Производство изделии 
из пластмасс на основе 
ПА 12-11-1

Отходы полиамидов 0,150 т/т продукции

Производство литья (ли
тых изделий) из полимер- 
пых материалов на основе 
полиэтилена низкого дав- 
jieniiH

Отходы полиэтилена 0,040 т/т продукции

Производство литья (ли
тых изделий) из полимер
ных материалов на основе 
полипоопилена

Отходы полипропилена 0,050 т/т продукции

Производство изделии из
полиметилметакрилата
«Дакпил»

Отходы
полиметилметакрилата

0,420 т/т продукции

Производство изделий из 
интегрального пенополи
уретана (ППУ)

Огходы (суммарные) эластич
ного ППУ (вспененная масса, 
куски, пропитанные восковой 
эмульсией, смазка и т. п.)

1,050 т/т продукции

Производство 
пластика АБС

Осадки сточных вод (влаж
ность 70-90%)

0,003 т/т продукции

Производство листового 
стеклопластика, в т. ч. 
полиэбипного

Отходы (обрезки) 
стеклопластика

0,025-0,033 т/т 
продукции

Производство изделий из 
стеклопластиков

Отходы стеклопластиков 0,108 т/т продукции

Производство фольгиро- 
ванного стеклотекстолита

Пресс-отходы 
Отходы стеклоткани 
Обрезки стеклотекстолита

0,017 т/т продукции 
0,023 т/т продукции 
0.065 т/т поодукции

Производство полиакри- 
лонитрильного волокна 
«Нитрон» солевым спосо
бом (на предприятиях про
мышленности пластмассо
вых изделий, стеклоплас
тиков и стекловолокна')

Шлам (песок)
Отходы волокна и прядильно
го раствора (мокрые) 
Фильтр-порошок 
(отработанный)

0,010 т/т продукции 
0,016 т/т продукции

0,020 т/т продукции



462

ПрошволстЕЮ ripecc-ма- С 
тсриала (прем и кса) марки ( 
nCK-5IU20H,30H) г

Отходы стеклопластиков i 
к-уски, обрезки, содержащие 
толимерную смолу и стекло- 
1аполнитель)

Прошводство пресс-ма- С 
тсриала марки ДСП-4Р-2 ( 
материалоемкости

>тходы стеклопластиков 
куски, обрезки, содержащие 
толимерную смолу и стекло- 
наполнитель)

Производство пресс-мате
риала Г С П-Я (16, 24, 32)

Г)тходы стеклопластиков 
к>ски. обрезки, содержащие 

полимерную смолу и стекло- 
наполнитель)

Проичволство пресс-мате- 
риа;1а марки Г С’П-40

Отходы стеклопластиков 
(к>ски, обрезки, содержащие 
гюлимерную смолу и стекло- 
наполнитель)

Ч.Ч34 т/т продукт,,,

Производство прспрега 
ЛП-66-151 иЛП-70-151

1

Отходы стекломатериала, со
держащего полимерную смолу 
и стекловолокнистый напол
нитель
Отходы связу ющего вещества 
Отходы ацетона

Т/Т иродукт1ии

0,019 т/т продукции 
0,019 т/т ПРО Д УЮ ^

Производство стеклово
локна, ровиига, матов, 
холстов

Отходы стекловолокна 
( фубые )
Пыль стеклянная

0,287 т/т продукции 

0,004 т/т ПР0ДУИ1ИН
Производство
стеклошариков

Песок кварцевый 
Мел
Доломит

0,003 т/т продукции 
0,005 т/т продукции 
0,005 т/т продукции

Производство крупиога- 
баритиых прессованных 
изделии из ирепрсга

Отходы препрега 0,030-0,117 т/т 
продукции

Ллкокпасочная поомышлеиностъ.
Производство олифы, в 
т. ч. масляной

Фуза масел 
Погоны маслянистые

0,005 т/т продукции 
0.010 т/т продукции

Производство охры CVXOH Отвал (сгт сепарации) 0.150 т/ттюдукции
Производство нинковых 
белил (сухих)

Шлаки 0,300 т/т продукции

Производство дву окиси 
титана (сырьевой продукт)

Купорос железный 
(кристаллизированный) 
Кислота сс-рная

2,294 т/т продукции 

8/>00 т/т поодукции
Производство
дифснилпропана

Кубовые остатки 0,010 т/т продукции

Производство
пентаэритрита

Раствор (маточный), 
содержащий смолы 
Гипс

1,000 т/т продукции 

1 ,f)On т/т продукции
Производство 
фталсвою ангидрида

Кубовые остатки 0,090 т/т продукции



густотертых красок 
шпатлсвок---------------------
Промьпилсииостьсинтстн-
шткпх к-расителеи.-------
Производство

^  ^  L» I • ~ ^

г  Раствор ................. соаоржм
nniii Mvn.wbHii^j;U i! i£ i!^ -
Отходы лакокрасочимс
Шлам СТОК01»

Отходы красок н тпаглсмок 
Шлам стоков

IipOM3D»JM---
1 ,3 -динитробензола

Производство 
1-нитронафталина

Производство
4-амииотолуола

Кислота серная

Кислота серная

Шлам железа

Производство
2-хлоранилипа

Шлам железа

0,.| |П 1̂ 1 |1(1ИМУ<‘<Н1И

I ,JS ‘> |/| 1 1 |»илу»'

О .о Ш  1̂ 1 к р и м у м н п !

|/ку<». м i ИМ'ИМ

0,(10?. |/| 11|м»лу1‘ 1НП1 
0,200 I/II.IL*. куГ». М 
скжон

0 ,‘)Н5 г/| и р о л у к м и и  
( и  I lC p C C 'IC IC  мл 
100% содержание
ОСМ ОНМ ОК) КОМГН)-
иемта) HJHi 1,427 г/т 
продукции (п ircpc- 
сметс » иатурши>иом 
виде)________________
0,10 2  т/т продукции 
(в пересчете па 
100%  содержание 
осповпого компо
нента) или 0,170 т/т 
продукции (в пере
счете в натуральном 
виде)__________ ___

,408 т/т продукции 
(в пересчете на 
100%  содержание 
основного компо
нента) или 2,335 т/т 
продукции (в пере
счете в натуральном 
виде)
,389 т/т продукции 

(в пересчете на 
100%  содержание 
основного компо
нента) или 2,396 т/т 
продукции (в пере
счете в натуральном 
виде)



С>|ра«оч|,цд

Троизволство
2-аминогтолуола

Произволстрю
2,5-лихлоранилина

1илам железа

1р(»ичволство
2-хлор-5-аминатолуола-
4-ГФК

11роизводство 
3 - 1 1 и тро-4- ам и 1 1 отол > ала

Прошводство И-кнслггты

Производство дисперсного 
фиолетового красителя 
2С-основаиия

лам железа

Кислота уксусная

'^'«содержание 
основного компо.
»ента)или4,4%т/т
продукции (в пере.
^  в натуральное

Г'Т продукч;;;; 
(в пересчете на 
100%  содержание
основного компо
нента) или 6.106 т/т 
продукции (в пере
счете в натуральном 
виде)
0,800 т/т продукции

пересчете на 
100%  содержание 
основного компо
нента) или 1,895 т/т 
продукции (в пере
счете в натуральном 
виде)

Отходы производства 
Сислота серная 
Натрия сульфат 
Органические примеси 
Суммарные отходы отстаива
ния аминораствора 
Отходы фильтрации 
Натрия сульфат 
Аммония сульфагг 
Кислота серная 
Сернистъги ангидрид 
Органические примеси______
Кислота серная

0,366 т/т продукции 
в пересчете на 

100%  содержание 
основного компо
нента) или 1,128 т/т 
продукции (в пере
счете в натуральном 
виде)_________ _

3,327 т/т продукции 
0,248 т/т продукции 
2,250 т/т продукции 
0,201 т/т продукции

3,040 т/т продукции 
0,472 т/т продукции 
0,250 т/т продукции 
0!030 т/т продукции 
П ЛИ (\ т/т Гф О Д У И №
55,415 т/т 
продукции



Удельные пока jama i и оОрамтиния отходов,.,

I Кислота сорная

g is S ^ ’^.мгто-желтого

[0^96сГт7Гп[Н1ДУ 

17,922 т/т
продукиЧИ.

книи

KiULLlJ

Шлам^кёле^

27,600 т/т

0 ,6 12  т/т продукичч

0,438 т/т продукции

Производство кубозоля 
ярко-зеленого С (ярко-
челенын пигмент)̂ ---- -
Производство кубозоля 
дрк-плеленого Ж пигмента
„  _____'n iirtiill П11ГО

Шлам железа
0,455 т/т продукции

Шлам железа 0,493 т/т продукции
Производство к ; ' --
Ярко-зеленого Ж  пигмента_________________________________
Производство тнонпдиго Раствор (маточный), содержа-
черпого пигмеита_________щнй сульфат цппка____________

Dooruon ^мятпимый^ солепжа-

3,80 т/т продукции

мерного пигмепта_________ |щнй сульфат цинка___________
Производство тиоиндпго Раствор (маточный), содержа-
коричневого Ж-пигмента щий сульфит-сульфаты_______
Производство мсзиднна Шлам железа__________________

1пп/.м-,пппртпг> IРаствор (маточный), содержа-
щий сульфит-сульфаты

23,000 т/т 
продукции

г  ’ Г - ------------- -----------------

Производство г U C 1 D»JJJ V *'««' “ • '• h

бета-нафтола_____________ |щий сульфит-сульфаты
Производство синтетического каучука.___________
ППППЧЙППГТПП ИСХППИПГО СЫ П КЯ ЛЛЯ R K inn fioT IC H  k-aV4^

12,083 т/т продукции
,240 т/т продукции

Производство исходного сырья для выработки каучука на предприятиях 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности:_________
этилбензола методом алки- 
лирования этилена

стирола

Смола полиалкилбензольная

Шлам гидроокиси алюминия 
или 25% раствор хлористого 
алюминия (отработанный ка
тализатор!
Кубовые остатки 
ректификации стирола 
Шлам (отработанный 
катализатор ИМ-290п

50-75 кг/т 
этилбензола 
8 кг/т этилбензола 
(в пересчете иа 
00% вещества)

25 кг/т стирола 

30 кг/т продукции
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[^адиеиа и изопрена Кубовые остатки производства
изопрена
Фракция пипериленовая при 
ректификации изопрена-сырца 
в отделении очистки 
Смолы (легкие и тяжелые) 
регенерации отработанного 
растворителя

Произволство буталиен- 
с [ипол{,иого каучука
Производство бутадиен- 
питпильного каучука
Произволство 
изопрсиового каучука
Произволство
%QijjKav4VKa
Произволство товарных 
латсксов

[27 кг/т Mionpeiî  

25 кг/т изопрена

17 кг/т продукции

Отходы каучука (к-рошки, 
куски и т. п.)

2.4 кг/т продукции

Отходы ка>'чука (к-рошки, 
к\ски и т. п.)_____________

7.0 кг/т продукции

Отходы каучука (к-рошки, 
к\ски и т. п.)________
Отходы ка>'чука (к-рошки, 
к\ски и т. п»)
Отходы каучуковые

6,6 кг/т продукции 

кг/т продукции 

j  11,3 кг/т продукции

lIpoMi.im.icmiocTb основного ор1 анического синтеза
lpOИЗB̂ )ЛCTBO "  "

бутиловых спиртов
К > б о в ы е  о с т а т к и

«Головка>» бутиловых cmipTOB 
(прозрачная жидкость с содер
жанием до 60% изоб>тилового 
спирта)

14-118 кг/т 
бутанола
25-46 кг/т бутанола

Произволство феназа Смола фенольная 
|(клбовый остаток)
Фракция
ал ьфамет}1л стирольная 
Сточные волы (фенол - 6% )

Производство си!ггетн- 
чсских, жирных кислот 
(СЖ К)

130-150 кг/т фенола'

88-90 кг/т фсназа

80-300 кг/т 
получаемого

Кислые стоки 
(суммарный выход)

Сульфатные стоки 
(8-12%  водный раствор 
сульфата натрия)

2,5 т/т перерабаты
ваемого парафина 
при 6-8%  концен

трации в стоках 
пнзкомолекуляр- 
ных кислот) или 5 
,т/т кислот фракции 
С10-С20(120 кг/т 
кислот в пересчете 
на 100%  низкомоле
кулярных кислот) 
8-9 куб. м/т кислот 
фракции С10-С20 
или (в пересчете на 
100% содержания

|n » 4 S Q « L - ---------------------
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Производство
1гтпп>типсвинца

Шлам свинецсодержатий 
(до 70%)

3,117 т/т продукции

Прои’шодство метил- 
ф е н  илдихдорсн лама
(МФДХС)

Отходы МФДХС 
(промежуточные фракции) 
Отходы МФДХС ‘ 
(головные фракции) 
Дитолилметан 
(отработанная жидкость)

0,173 т/т продукции 

0,388 т/т продукции 

0,070 т/т продукции

Производство этилхлорси- 
лапов, в т. ч. ЭДХС, ЭТХС,
дэдхс

Отходы этилхлорсиланов 
(головные фракции) 
Кубовые остатки

Кремнемедный сплав 
(отработанный)
Шлам

0,031 т/т продукции

0,062-0,123 т/т
продукции
0,137 т/т продукции

0,040 т/т продукции
производство метилхлор- 
силанов, в т. ч. ДМДХС, 
МТХС, МДХС, ТМХС

Отходы метилхлорсиланов 
(головные фракции) 
Кремнемедный сплав 
(отработанный)
Кубовые остатки 
Пек (после осветления 
кубовых остатков)
Шлам

0,013 т/т продукции

0,112 т/т продукции

0,060 т/т продукции 
0,020 т/т продукции

0,040 т/т продукции
Производство
фенилтрихлорсилана

Бензол (80%)
Кремний четыреххлористый 
(отработанный)
Кубовые остатки

0,260 т/т продукции 
1,320 т/т продукции

0,200-0,250 т/т 
продукции

Производство этиламинов Амины высококипящие 0,210 т/т продукции
Производство
фенилхлорсилана

Шлам 0,040 т/т продукции

Производство алкилэтано- 
ламинов методом синтеза 
пергидрата мочевины

Кубовые остатки 0,209 т/т продукции

Производство алкилэтано- 
ламииов методом взаимо
действия диметиламина с 
окисью этилена

Кубовые остатки 0,129 т/т продукции

Производство хлорэфа-40 Кубовые остатки 0,913 т/т продукции
Производство летексов 
СВХ-1,СВХ-П

Корки сополимеров 
Кубовые остатки

0,034 т/т продукции 
0,496 тыс. куб. м/т 
продукции

Производство 
сополимеров А-15, А-15-0

Корки сополимеров 0,290 т/т продукции
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Производство 
кремикйорганических 
лаков и жил костей

Справочник >колога-

Отходы от ректификации 
(промежуточный слой) 
Мочевина солянокислая 
(отработанный раствор от 
производства жидкостей) 
Масло КС-19 (отработанное) 
Легкие фракции (от произ
водства лаков КО-991) 
Фильтрующий Marepnaji (от
работанный при производстве 
жидк-остей СТС, ПФМ С, 136-4) 
Активированный уголь, ас
канит (отработанный при 
производстве жидкостей СГС, 
ПФМ С)
Кубовые остатки (от произ
водства лаков КО-991 и 
жидкх>сти СГС )
'>П1ловый спирт (на стадии 
гидролиза жидк-ости СГС )

Тат>ол (в промывных водах при 
проюводстве жидкости СГС) 
Раствор магния хлористого (с 
головной фракции и промыв
ными водами жидкости СГС ) 
Осадок с содержанием натрия 
хлористого (от производства 
жидкости ГКЖ -10, 11)
Осадок с содержанием 
аммония хлористого (от про- 
изволства жидкости 141-5)

ЮЛ 00 т/т продукции
1

3.200 т/т продукции

0,030 т/т прод\к1ши 
0,238 т/т продукции

0,057 т/т продукции 

0,0\ 2  т/т продукции

0 ,100 т/т продукции

0,560 т/т продукции 
(в пересчете на 
ЮОУо спирта)
0,687 т/т продукции 
(сухого вещества) 
9,311 т/т продукции

0,016 т/т продукции

3,000 т/т продукции

Произволство алюминийа.1 ки.1 ов:
лшпыалюмохлорила.

т̂илaлк>мoдиxĴ opидa 
и тризтилалюминия

Керосин ТС-1 (отработанный)
Бензин «Калоша» 
(отраГютанный)

3 J0 0  т/т m
1 ̂ 00 т/т продукции

И1 нилалюмогилрила Бензин (отработанный) 1 Г̂Ют/тП1ХШШПИИ
щпзоиутилалюмогилрила
Производство тетраг>!д- 
ролпциклопентадиена и 
трппиклолексапа

Керосин (отработанный) 3 J 00 т/т щ

Производство 
хладонов-1 1, 12

^Ьиловый спирт от промывки 
(отработанный)
Шстой (после изомеризации)I IIV/WWIW rf ДГУ/.Т!

Катализатор (отработанный) 
Ку'бовые остатки 
Щелочь (ОТТ работай ная)
• t ■ _ - г .

2,200 т/т продукции

12 000т/т1шаДУЖШЮ
0 ,100 т/т продукции 
0,007 т/т продукции 
0 ПП1 т/т птюдуждиа

Производство четыреххло- 
рпстого кт»емния

Шлак (от хлорирования) 0,003 т/т продукции

Производство хлорного 
железа

Шлак (от хлорирования) 
Шлак (от уловителей)

0,050 т/т продукции 
О О Н  т/т п р с я У Ю Д ]
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Производство
. 1П11ГТПГ0 ЛГПОМИПИЯ

Шлак хлористого а;поминия 
(сублимированного)

0,200 т/т продукнии

fiMpHL IUI W ----- - “ 1

производство Коксовая пыль 0,020 т/т продукнии

----- ------
Производство
г.п1П(ЬогФ'^рИ«Ч кислоты

Шлам (от сжигания) 0,350 г/т продукции

Производство углеводо
родов (методом (Шииера-
T n n illlK l)

Марганцовая руда 
(отработа1Н1ая)

0,025 г/т продукции

Производство 
1 пикж* пфосфата

Кубовые остатки 0,010 т/т продукции

Производство
грибутил(1)0 сфата

Кубовые остатки 
Остаток солей 
(водно-солевой слой)

0,015 т/т продукции 
12,000 т/т 
продукции

Произволе гво 
|ри(Ьсиилфос(1)ата

Кубовые остатки 0,017 т/т продукции

Производство
трихлор1 тилсна

Известковое молоко 
(отработанное)

0,001 тыс. куб. м/т 
продукции

Производство 
оромистого этила

Сульфат железа 0,860 г/т продукции

Производство
этилсиликата

Шлам
Смолка (после отстоя)

0,015 т/т продукции 
0,090 т/т продукции

Производство сульфоната Раствор, содержащий сульфат 
натрия (120 г/л)

2,200 т/т продукции

Производство хлороформа Щелочь (отработанная) 1,500 т/т продукции
Производство
мстилеихлорида

Щелочь (отработанная) 2,350 г/т продукции

Производство полиэти- 
леиполиаминов (па пред
приятиях орга1П1чеекого 
синтеза)

Водный раствор, 
содержащий отходы 
полиэтиленполиаминов

20,000 т/т 
продукции

Производство дибутилкап- 
рилата- и дибутилдилаура- 
та олова

Водный раствор, содержащий 
65% натрия хлористого,
18% бензола, 12% магния 
хлористого

10,000 т/т 
продукции

Производство жидкости 
ФМ-1322/300 (смесь ме- 
тилфенилсилоксанов)

Щелочь
(отработа1Н1ЫЙ раствор)

14,400 т/т 
продукции

Производство
гексаметилдисилазана

Водный раствор, содержащий 
26% натрия хлористого

8,00 т/т продукции

Производство бромоформа Раствор (маточный), содержа
щий 13% натрия бромистого

15,300 т/т 
продукции

Производство 
бромистого железа

Рапа(отработанная) 183 т/т продукции

Производство йода (на 
предприятиях органичес
кого синтеза)

Рапа(отработанная) 148 т/т продукции
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Произволствг» гаустичсс- f 
кой СОЛЫ (на прслприятиях  ̂
органического синтеза) 1

с

Суски бетона от разборки
>лсктролизеров
илам (с установок вывода
;ульфата из рассола)

ПрОИ'!ВГ)ЛСТВО хлорн ой  < 
и tBccTH ( на п релп ри я ГИЯХ 
о р ган и ческо го  CHHTC'ia)

>гсев извести обоженной

Г 1рои'1Волстж) 35% хлор
ной HiRCCTH  (на прел
прия ГИЯХ органическг)го 
синтеза 1

Г>тсев извес-ти обоженной 
1елопал

Г>гхолы фасовки 0.02(1 т/т про;,ук„„„

1 IpoH'tfWvicTfU) кагализато- 
pofibII-5M, ЬПЛ-2,5(спо- 
соГ)стг?ук»1ПИЙ \4а1спиал)

Г)тссв угля з,иио т/т пролу ;̂;;;̂

Шииияя ПП0МЫ111.1С11Н0С11
11риг(гговлепис резиновых 
смесей у1ля обрезинки кор- 
ла и используемых тканей 
ft прои *волстве Г1Н1И

Отходы резиновые нев>лка1П1- 
зиро ванные

1-1.3% от изютов-'* 
легпюй массы

( )Г»речинка (покрытие 
рсзиногюй смесью) корла 
и тканей тин на ко.танл- 
ровьгх линиях иппнюго
нги)И {вол(.тт1

Отходы брак-ованного корда 
и других тканей

1,6-2,5% от массьГ" 
изготовленных шии

И итовление бортовых 
колен н обрезинки мета-т-
локопла

Отходы металлические (авто- 
плетенки, проволоки.корда)

до 5% от массы 
изготовленных шии

Ироишолство рсипшгслпическ’их шлелий (РТИ ).
11роизволство 
формовых РТИ

[Отходы резиновые 
невулкагнпированпые 
Огчоды резиновые 
в\лкани1иро ванные

0,035 т/т продукции 

0,199 т/т продукции

11рои шолство 
нсформовых РТИ

Отходы резиновые 
невулканизиро ванные 
Отходы резиновые 
в\лканизиро ванные

0,026 т/т продукции 

0,085 т/т продукции

11р(*нзвпдство резиновых 
пластин(технических)

Гто л ы  резиновые 
невулканизированные 
Отходы резиновые 
в\лканизиро ванные

0,008 т/т продукции 

0,035 т/т продукции

11роизволство 
юшфной резины

Отходы резиновые 
нев\лканизироваиные

0,015 т/т продукции

Производство 
резиновых рукавов

Отходы резиновые 
нев>'лканизиро ванные 
Отходы резиновые 
невулканизированные

0,004 т/г продукции

0,012 т/т продукции

Производство формовых 
рсзиио-ткапевы х и злел и й

Отходы резино-тканевыс 
невулканизированные

0,035 т/т продукции
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пеформовых 
рсзипо-ткамсвых изделии

Отходы резино-тканевые 
невулка1Н13ированные 
Отходы резино-тканевые 
вулканизироваш1ые

0,009 т/т продукции 

0,040 т/т продукции

Производство резиио- 
ткаисвых технических

О̂ гходы резино-тка11свые 
невулканизированные

0,007 т/т продукции

пластин,_______________
Производство 
прорсзииеииых ткаией

Отходы резино-тканевые 
невулканизированные 
Отходы резино-тканевые 
вулканизированные 
Текстильные отходы

0,009 т/тыс. пог. м 

0,069 т/тыс, пог. м 

0,126 т/тыс. пог. м
Производство 
рсмисй клиповых

Отходы резино-тканевые 
невулканизированные 
Текстильные отходы

0,029 т/тыс. уел. ед. 

0,010 т/тыс. уел. ед.
Производство рукавов 
иапориых прокладочных

Отходы резино-тканевые 
невулканизированные 
Отходы резино-тканевые 
вулканизированные 
Текстильные отходы

0,010 т/тыс. пог. м 

0,044 т/тыс. пог. м 

0,010 т/тыс. пог. м
Производство 
рукавов всасывающих

Отходы резино-тканевые 
невулканизированные 
Отходы резино-тканевые 
вулканизированные 
Текстильные отходы

0,003 т/тыс. пог. м 

0,047 т/тыс. пог. м 

0,010 т/тыс. пог. м
Производство 
рукавов спиральных

О̂ гходы резино-тканевые 
невулканизированные 
Отходы резино-тканевые 
вулканизированные 
Текстильные отходы

0,015 т/тыс. пог. м 

0,126 т/тыс. пог. м 

0,010 т/тыс. пог. м
Производство 
конвейерной ленты

Отходы резино-тканевые 
вулканизирова1шые

0,053 т/тыс. пог. м

Производство асбестотехнических изделий.
Производство фрикцион
ного материала и изделий 
из него (тормозных накла
док, колодок, фрикцион
ных дисков и т. пЛ

Отходы асбеста, пыль 
шлифовальная

44-68 кг/тыс. шт. 
изд.

Производство 
резиновой обуви.

Отходы резины 0,049 т/тыс. пар 
продукции

Производство химических реактивов и особо чистых вешеств.
Производство магния 
углекислого и окиси 
магния

Калий хлористый
Раствор (маточный) от отжима
кристаллов

3,770 т/т продукции 
1,170 т/т продукции

Производство 
тетрабутокс ититана

Аммоний хлористый 1,020 т/т продукции

Производство
полибутилтитаната

Аммоний хлористый 1,260 т/т продукции
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Г1рОИЗВГ)ДСТВО 
IfiVOKHCll тиомочсвииы

Раствор (маточный), содержа
ний n ,SO , 18 г/л Ю,58(Г?7;—  

0.6QQ 7 А»

( lp0H3B0;jCTB0
итакоиовой кислоты

Активированный уголь (отра- 
гкгганный)
Мицелит

11рОИ1ВОЛСТВО 
муравьиной кислоты 
г 1пг«Ы гитпокиипня

^aтpия сульфанат

Производство ссриистого 
аммония (технического) 
Ипоизволство гл и пепина

 ̂/1 А\.1ДЫ 11Иии.г1КмИТ3
Кубовые остатки 

К\бовые остатки

Д В й й г

(1пои1В^»лстно ацетона 
Производство бутилаиста- 
та (мапки <̂ Л», «Во)

Кубовые остатки 
Кубовые остатки мр1!дук!!!!![

Производство тыанетата 
(мапки ^̂ Л»)

Кубовые остатки 'M-:uT/T пролу5и

11роизв<)Лство ти(»момеви> 
нм (технической)

Шлам т/т проду1^ Г

11рои зволство 
сернокислого олова

Раствор (маточный) 
от фильфацин и огжима 
Раствор ( маточный) 
с лекагггацин

0,552 т/т продукции 

1 ,*̂ 46 т/т продукции

11роизводство 
сернокислого железа

Раствор ( маточный) 
от це1гп5ифугнрования

1..i/o Т/Т продукции

11рГ)ИЗВОЛСТВО
гсрнокислои мели

Раствор (маточный) 
от це1Ггри(17\тирования

4,400 т/т продукшпГ

Произволств(1
ЯНГЙрНОИ КИСЛ(ТТЫ

Раствор, содержащий 
нитрат натня

1,170 т/т продукции

Произ1юлство феназона Раствор (маточный) 
от (Ьильтрацни (сЬ\тат)

8.000 т/т продукции

Пропзв<1Лство фуразолило- 
на (ветеринарного)

Раствор фильтрата, содержа- 
iiHiii 5-н»ткиЬупН)Уполаиетата

9.500 т/т продукции

IlDOHiBOJCTBo K'HC.ioDoia и ниеотных газов.
Произвсыство кислорода П 1с-точ ь (о фаботан н ы й 

раствор)
0,023 т/куб. м 
кислоооая

Производство ацетилена Кислота серная (отработанная) 0,100 Т/К7 6 . м 
ацетилен»

Иполукния гтпйпгп пптняшгтпя.
Производство монохрома
та нафия (щелока в пере
счете на 67 Сг,0 )

Шлам монохромагта натрия 3,019 т/т продукции

Производство жткенои из- 
весги на основе известняка 
(полуфабрикат и товарная
ПР0ЛУК1и!Я)

Известняк-недонал 
1 (СаСО ,-1(Х)%)

0,148 т/т продукции

Производство жженой 
извести на основе мела 
(полуфабрикат и товарная 
нролукиия)

Мел-недонал 
(СаСО,- 100%)

0,096 т/т продукции
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I |роизводство сернистого 
„атрия (в расчете 63% 
Na,S) с использованием 
кокса в качестве восстано- 
пмтсля и то11Лива

Шлам сернистого натрия 0,347 т/т продукции

Производство сернистого 
натрия (в расчете 63% 
Na,S) с использованием 
кокса только в качестве 
«осстаиовителя

Шлам сернистого натрия 0,237 т/т продукции

Производство 
бихромага калия

11 атрий хлористый 0,558 т/т продукции

Производство хлорной 
извести (на предприятиях 
rn;iOROrO нооизводс'тва)

11едопал 0 J 70 т/т продукции

Ппо/1Укиия хлорного производства.
Производс'тво хлорбензола Кислота соляная (100% MCI) 

Кислота соляная (27,5% MCI)
0,332 т/т продукции 
1,200 т/т продукции

Производство 
хлорпарафина ХП-470

Кислота соляная ( 100%  HCI) 
Кислота соляная (27,5% MCI) 
Щелочь (отработанная) 
(NaOH-ЗОг/л)

0,466 г/т продукции 
1,690 т/т продукции 
0,433 т/т продукции

Производство 
хлорпарафина ХП-600

Кислота соляная (100% НС1) 
Кислота соляная (27,5% НС1) 
Щелочь (отработанная) 
(NaOH-ЗОг/л)

0,442 т/т продукции 
1,540 т/т продукции 
0,433 т/т продукции

Производство 
хлорпарафина ХП-13

Кислота соляная ( 100%  НС1) 
Кислота соляная (27,5% I1CI) 
Щелочь (отработанная) 
(NaOH-ЗОг/л)

0,134 т/т продукции 
0,487 т/т продукции 
0,433 т/т продукции

Производство винилхлори- 
да на основе гидрохлори
рования ацетилена

Кислота соляная (100% НС!) 
Кислота соляная (27,5% ИС1)

0,410 т/т продукции 
0,150 т/т продукции

[Производство
винилнденхлорида

Раствор едкого натра 
(отработанный) 
Известковое молоко 
(отработанное)

1,637 т/т продукции 

5,578 т/т продукции

Производство хлорнафта- 
лина, хлорскипидара, ме- 
тилцеллюлозы

Щелочь огжимная 
Кубовые остатки

0,400 т/т продукции 
0,127 т/т продукции

Производство этилацетата Кубовые остатки (суммарные) 0,044 т/т ПРОДУКЦИИ
Производство капролакта- 
ма (на предприятиях хлор
ного производства)

Кубовые остатки с содержани
ем: 86%  фенола, 10%  цикло- 
гексанола, 4% циклогексанона

0,034 т/т продукции

Производство
тетрахлообензола

Кубовые остатки 1,595 т/т продукции

1 фоизводство 
ортохлорфенола

Кубовые остатки 0,580 т/т продукции
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Производство хлороформа 
на основе хлорирования 
метана___________________
Производство монохлорук-
сусной кислоты___________
Прг»изволство хлораля

Производство 
технического хлорофоса

Кислота соляная (100% ИС1) 
Кислота соляная (27.5% HCI)

Кислота соля1<ая (100% ПС1) 
Кислота соляная (27,5% ПС1)

’^ '“ "'Тпр,,лукц„„

Кислота соляная (100% ПС1) 
Кислота соляная (27,5% HCI)
Кислота соляная (абгазная) 
Х-юртгил (в абгазах) 
Хлормстил 
Кислота соляная 
(отработанная)
Осмол
Известковое молокх) 
(отработанное)______

11роизводство 
27,5% тех1Н1ческого 
хлорофоса

Производство 
нишилакриловой кислоты
Производство 
метакриловой кислоты
Производство 
I сксаметиленлиамина

Кислота соляная слабая 
(абгазная)
Известковое молоко 
(отработанное)_________
Аиетон-нитрил

Аммония бисулы|)ат 
(раствор в серной кислоте)
Катализатор процесса 
п!лрирования (отработанный)

osnn^/’0.500 т/т продукции

0.087 т/т продукции 
4,310 т/т продукции

120 т/т продукции 

4,310 т/т продукции

0,040 т/т продукции

4,886 т/т продукции

0.324 т/т продукции

Производство хлорметила Ката-тизатор (отработанный)

Катализатор (отработанный) 
Смола пиролизная (тяжелая)

0,001-(J,095 т/т 
продукции

Производство этилового 
спирта (па предприятиях 
хлорною производства)

0,005 т/т продукции 
3,500 т/т продукции

Произгюдство извести 
(на предприятиях хлорного 
производства)_____________

Известняковая мелочь 0,110  т/т продукции

Производство известково
го молока (на предприяти- 
ях хлорного производства)

Отходы гашеной извести 
(недопал, песок)

Пропзводсгво бертолето
вой соли (па предприятиях 
хлорного производства)

Педопал
(при гашении извести)

Производство карбида 
кальция(на предприятиях 
хлорного производства)
Производство ацетилена 
(па предприятиях хлорного 
производства)

Отходы ферросилиция 
Пьыь коксовая или 
ве1гпь1яционная
Пыль карбидная

Производство гипохлор»гга 
ка.1 ьцпя

Натрий хлористый
Раствор (маточный), содержа-
щий 10%  гипохлорита кальция

0,318 т/т продукции

0.587 т/т продукции

0,004 т/т продукции 
0,003 т/т продукции

0,010 т/т продукции

0,302 т/т продукции 
2,323 т/т продукции
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[рТропзволство мстил-
этилхлорсилаиа и фе-
нилтрпхлорсилана(иа
предприятиях хлорного

Сплав кремiгсмсд!iый 
(отработанный) 
Кубовые остатки 
Бензол

0,110 |/г ч ро лу кн и и

{),210 г/| иродукнии 
0,580 т/т нродукнии

прпИТВОДС1 Bui------------
Производство
четыреххлористого
кремния

Огарки печные процесса 
хлорирования 
Хлориды металлов 
Известковое молоко 
(отработанное)

0,012 т/т npi)jiyKiiHH

0,073 т/т п р од у кц и и  
1,500 г/т [[родукпии

производство 
vnnnHPTOrO ПЛЮМИНИЯ

Отвал хлористый 0,560 т/т продукции

Производство тетраэтил
свинца (на предприятиях 
хлорного производства)

Шлам (40% И,SO,, 40% Fe,SO„)
Шламовая соль
Щелочь

4,650 т/т продукции 
0,261 т/т продукции 
0,018 т/т продукции

Производство фтористого 
алюминия (на предприяти
ях ХЛОРНОГО производства)

Шлам кремнсгель 1,300 т/т продукции

Производство феназона Раствор циркуляционный 
Раствор оксипродукта 
щелочный
Водно-солевой раствор 
с содержанием 7,5% 
хлористого натрия

1,530 т/т продукции 
0,200 т/т продукции

19,200 т/т 
продукции

Поолукция азотного производства.
Производство
технического гексахлорана

Железо хлорное 0,023 т/т продукции

Производство капролакта- 
ма (на предприятиях 
азотного производства

Аммония сульфат 
(кристаллический)
Сода кальцинированная (плав)

2,106 т/т продутсции 

2,846 т/т прод>тшми
Производство синтетичес
кого метана на основе па
рокислородной конверсии 
метана

Изобутиловое масло 
Эфир диметиловый 
Предгон 
Конденсат

0,013 т/т продукции 
0,025 т/т прод>тшии 
0.007 т/т npcjy-RTuiH 
0,780 т/т продлтапш

Производство синтетичес
кого метанола на основе 
пароуглекислой конверсии 
природного газа в трубча
тых печах

Изобутиловое масло 
Эфир диметиловый 
Предгон 
Конденсат

0,004 т/т проду’кцш! 
0,016 т/т продукции 
0,007 т/т прод>тсш1и 
0,492 т/т прод>1 сции

Производство синтетичес
кого метанола на основе 
сочетания каталитической 
и высокотемпературной 
конверсии природного газа 
под давлением 20 атм. и 
синтеза метанола под дав
лением 45-50 атм.

Фракции высших спиртов
Предгон
Конденсат

0,006 т/т прод>кш!п I 
0,007 т/т прол\тщни 
1,000 т/т продлтсшш
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11рои'1во;1ство СИ1ГТСТИЧСС- 
к'ого метанола на основе 
сочетания ката^титической 
и высокотемпературной 
конверсии прир<1Лиого raia 
пол давлением 20 атм. и 
синтеза метанола под дав
лением 370 атм.

Зфир диметиловый 
Фракции высших спиртов 
Предгон 
Конденсат

0,(Х)6 т/т 
о.(Юбт/т
0 X S O  -г/«■«50 т/т „роду,,

Г1рс)ИЗВолство синтетичес
ки о метанола на основе 
синтез-газа производства 
ацетилена

Фракции высших спиртов
Предгон
Конденсат 2 т-т продукции 

0.111 т/т продукции

Производство си1гге- 
тического метанола на 
основе конверсии метана 
в трубчатых печах и рек
тификации метанола в лве
CrVHCfHI

Фракции высших спиртов
Предгон
Конденсат

п ппЛ 7
1 1[ ?  "Р^лукцин 
' ’ * '3 т/т продукции

f lp o H iB O v ic T R O  фосфора II ю1рбофоса. ~  —
Производство 
жел юго фосг|)ора

Шлак огненно-жидкий

Пыль коттрельная 
Ферро<})осфор 
1Ллам гЬосфорный

11.100 т/т 
продукции 
0.200 т/т продукции 
0,200 т/т Г1родукции 
0.100 т/т т х ш ж ^

Производство 
каг>оо(1и»са (ЗГ)*/о)

Смолообразные соединения 0,02« т/т продукции

И(»ЛСк'»П<)МНОС HIV»H3BOTCTBO.
Производство 
жи 1КОГО ппома

Железо хлорное 0,980 т/т продукции

Производство 
мстила 6пс1мистого

К>^вые остатки 2,060 т/т продукции

Производство 
натрия бромистого

1Ллам 0,550 т/т продукции

Пргинволство окиси магнияt Маг ния окись (техиическ'ая) 0.110  т/ттювУШ Н
1 илролизное производство 
(на предприятиях хими
ческой и нефтехимической 
нромыышлснноспО, в т. ч.
cmipTa и (ЬупФугюла

Липнш 0,350-0.380 т/т 
продукции
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Машиностроение и 1металлооГ>|)аГ»о1К21

П]5^^пводство ЛИ! ьсвых 
изделий из чугуна иа 
предприятиях машино
строения и металлообра-

Шлак ваграночный 
Земля (|)ормовочная 
горелая
Лом огнеугюрных 
изделий

I20-IK5 Kf/т чстьиш  
до 220 Kf/f пр()ду1спии

до 190 кг/f пролукиии

Производство литьевых 
изделий из craJHi на пред
приятиях машинострое
ния и металлообработки

Шлак сталеплавильный 
Земля формовочная 
юрелая
Лом огнеупорных 
изделий

до 105 кг/т металла 
до 760 кг/т пролукпии

до 190 кг/т пролук1ши

Обработка чугунного 
литья

Металлоотходы в виде 
кусков, чугунной крошки, 
стружки ИТ. п.

в среднем 35% (п  массы 
заготовок

Обработка проката 
черных металлов

Металлоотходы в виде 
К>'СК0В, чугунной крошки, 
стружки и т. п.

в среднем 15% от массы 
заготовок

Обработка отливок 
цветных металлов

Металлоотходы в виде 
кусков, чугунной крошки, 
стоужки и т. п.

до 60% от массы 
заготовок

Обработка металла 
(изготовление деталей) на 
расточных станках

Металлическая стружка, 
куски металла и т. п.

в среднем 12-24 кг за сие
ну или 1,5-3 кг/час в зави
симости от массы деталей 
и сложности обоаботки

Обработка металла 
(изготовление деталей) на 
токарных и токарно-ре- 
вольверных станках

Металлическая стружка, 
куски металла и т. п.

в среднем 20 кг за счен> 
или 2,5 кг/час в зависи
мости от массы детален 
и сложности обоаботки

Обработка металла 
(изготовление деталей) на 
продольно-строгальных 
станках

Металлическая стружка, 
куски металла и т. п.

в среднем 48 кг за смен> 
или 6 кг/час в зависимос
ти от массы деталей и 
сложности обработки 1

Обработка металла 
(изготовление деталей) на 
фрезерных станках

Металлическая стружка, 
куски металла и т. п.

в среднем 48-72 кг за сме-! 
ну или 6-9 кг/час в зави- ' 
симости от массы деталей! 
и сложности ooDaoaiKH |

Обработка металла 
(изготовление деталей) на 
карусельных станках

Металлическая стружка, 
куски металла и т. п.

до 90 кг за с\!ен> 1ши i 
11,3 кг/час в зависимости j 
от массы деталей и слож- | 
ности обоаботки 1

Зачистка и шлифовка 
металлических изделий

Отходы абразивного по
рошка, пыли

Отходы металла (шлам 
шлифовочный)

в среднем 1,5 кг на 1 тыс. 
деталей в зависимости от 
норм выработки 
в среднем 0,1 кг/Т про
дукции в зависимости от 
ноом выоаботю!
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С:ре;|нсотрас-1евыс улсльн 
мошиностросиии.

ые показатели оораювания метал.юоТ^одоТГ*^

Произволствотсхиоло- с 
гимеского оборудования 
для металлургической, 
горно-химимсской про
мышленности, продукции 
оисргстимеского машино- 
строеиня, котлостроения, 
кузнсмно-прсссового и 
литейного оборудования 
и подъем но-транспорт
ных механизмов

>гходы металла
1
‘" ' ‘ кг/ти сп о л м ’; ; ; : ; ^
металла

Железнодорожное
матиностроснис

Отходы металла 185 кг/т используемого 
металла

Химимеское, полимерное 
и нефтяное машиностро
ение

Отходы металла 226 кг/т используемого 
металла

Станкостроение и произ
водство технологического 
ооорудования

Отходы металла 205 кг/т используемого 
металла

Инс7руме1ггальное 
II рои «ГШЛСТВО

Отходы металла 419 кг/т используемого 
металла

[ 1ри6оростроенис Отходы металла 463 кг/т используемого 
металла

Л втомобилестросн не Отходы металла 263 кг/т используемого 
металла

11роизводство тракторов, 
сельскохозяйственных и 
дорожно-строительных 
машин

Отходы металла 218 кг/т используемого 
металла

С у достроен не Отходы металла 235 кг/т используемого 
металла

Производство изделий 
oomcMamHHOcTpoHTtiib- 
ного назначения

Отходы металла 290 кг/т используемого 
металла

Пропзволегво нздс.знй из п^застимеских масс, сгск-юп.застика и стек-юво- 
локпа (на прелпрнятиях машиностроения).
11рОИЗВ1)ДСТВО формовых 
изделий из полистирола 
И его сополимеров

Отходы полимеров 0,04-0,170 т/т общей 
массы изделий

Производство формовых 
изделий из полиамидов

Отходы полимеров 0,020-0,330 т/т обшей 
массы изделий

Производство формовых 
изделий из пенополиуре
тана (ППУ) полгжесткоп

Отходы ППУ 0,070-0,100 т/т общей 
массы изделий

N



п о к а ш т с л и  о б р а з о в а н и я  о т х о д о в . . . 479

„зделий лз пепополпуре 
тама(ППУ)и1'теТ’®">-

Отходы ППУ до 1,000 т/т обшей массы 
издели»!

„^хизлелииизфеиоло-
формальдсгпдных пресс-

Пресс-отходы 0 ,006-0 ,100 т/т обшей 
массы изделий

___________________ ____ Отходы органического 
стекла

0,540 т/т обшей массы 
изделии

оппшиуссKOljJ ^ ----- -
профиль-

но-погопажпых нздсли»
„3 металлмзировампой

Отходы профиля 0,034 т/т общей массы 
изделий

nimL I MUirCDi---------- -------------
Производство пластмас
совых изделий с металлп- 

покрытием

Шлам 0,550 т/т общей массы 
изделий

Гальваническое
производство.

Осадки сточных вод при 
реагентном способе очис
тки (98-99,6% влажности) 
Осадки сточных вод 
при электрокоагуляцион- 
ном способе очистки 
(98-99,6% влажности)

3-10%  объема сточных 
вод

6-12%  объема сточных 
вод

Производство асбестотех- 
нических изделий и па- 
ромита (иа предприятиях 
машиностроения).
Изготовление фрикцион- i 
ных тормозных накладок i 
(колодок) для автомоби
лей, сельскохозяйствен
ной и дорожно-строи
тельной техники

Отходы асбеста, пыль 
шлифовальная

40-44 кг/тыс. шт. изделий

Изготовление фрикцион- ( 
ных дисков сиепле|Н1я i 
Изготовление паронитя г

>гходы асбеста, пыль ( 
нлиЛовальная
ЗТХОЛР>1 П я о л И L1 т* о

)8 кг/тыс. шт. изделий

Изготовление паронито- С 
вых изделий
11П0И'ЧНППГ*'Гпл «

ПариНИТЗ
)тходы паронита ^ к г / т  продукиии 

10 /Ь кг/т продукции
•pun доидс 1 ВО углегра- ^ 

(^тной продукг^ии ^глерод и графитосодер- 
сащие OTxoi^bi иУо от объема (м ассы ) 

глеграфитной nooi^yKi^MM
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Лесная, деревообрабатывающая 
целлюлозно-бумажная промышленность

JIccojaroTOBKa. Сучья, вершники 

Кора

Малоценная древесина 
(хворост, валежник, 
обломки стволов)

Отходы раск*ряжовки

Корни, пни

Древесная зелень

^“^7% иГиоьсма 
срубленной лрсвссинп 
4-10% ото0ьема
срубленной дрсвеснны
ДО 11 /о от объема сруб
ленной и вывезенной дг>е 
весииынли 5-12 куб. 
»|.1рубленной плошали 
3-12% от объема 
срубленной лревесины 
14-20% от об1.ема 
срубленной наземной 
части деревьев 
32-74 кг/куб. м 
срубленной доевеош и

Л с с о т ы ы ю с  npoinbO jciRO .
Окорка круглых лесома- 
тсришюв

Отходы окоркн-луб

Кора

Отшеп

7,8-11,2% от объема 
окариваемого сырья 
1,2^,8%  от объема 
окариваемого сырья 
0,4-0,5% от объема 
окариваемого сы пи

Раскрой бревен на 
пилорамах

Горбыль, рейки 
OniLTKH
Кора

15-22% от объема сырья 
7-18% от объема сырья 
6-12% от объема СШВ1

Лфсгатная переработка
бревен

Отсев шепы 1,8-2,3% от объема сырья

Шпалопиление Кусковые отходы 
от раск-ряжовки 
Кусковые отходы 
от распиловки 
On»LlKH

1,5-2,0% от объема 
хвойного сырья 
10-12% от объема 
хвойного сырья 
8-10% от объема 
хвойного сыоья

ДсрсвппГтабптка. .. _
Производство столярных 
надел и и (окна, двери и 
т. п.)

Опилки, стружка 

Кусковые отходы

15.0-19,0% от объема ис
ходных тиюматериалов
25.0-30,0% от об1>ема ис
ходных пилома1еииаяо»

Изготовление деревянных 
нестроганых деталей для 
домостроения (балки, 
лаги, стропила, обрешет
ка и т. п.)

Опилки, стружка 

Кусковые отходы

10 .0 - 1 2 ,0 % от объема 
используемого сырья
18.0-22,0% от объема 
используемого сырья
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И^;7отовлеп^ фрезеро
ванны х деталей(налич
ник, раскладка, плинтус, 
поручни, обшивка и т. п.)

Опилки 1
?

Стружка  ̂

Кусковые отходы ^

13.0-16,0% от объема ис- 
содных пиломатериалов 
^9,0-33,0% от обт>ема ис
ходных пиломатериалов
22.0-35,0% от объема ис
ходных пиломатсоиалов

Т ф 51ово^во  упаковоч
ной тары (ятиков)

Обрезки
1

Опилки
1

52% исходных 
пиломатериалов 
16% исходных 
пиломатеоиалов

П роизводство  штучного 
паркета

Кусковые отходы

Опилки

Стружка

44.0-55,0% от объема 
используемого сырья
8.0-10,0% от объема 
используемого сырья
12.0-14,0% от объема 
используемого сыоья

Производство паркетных 
изделий

Кусковые отходы 

Опилки, стружка 

Пыль шлифовальная

34.0-50,0% от объема 
используемого сырья
20.0-23,0% от объема 
используемого сырья 
0,5-0,8% от объема 
используемого сыоья

rh n u p n iin c  ПООИЗВОДСТВО.
Изготовление фанеры Карандаши

Обрезки шпона, шпон- 
рванина
Обрезки фанеры

Опилки, шлифовальная 
пыль
Отрезки кряжей

10-13% от объема 
используемого сырья 
20-30% от объема 
используемого сырья 
5-18% от объема 
используемого сырья 
0,5-3,5% от объема 
используемого сырья 
1,5-3,0% от объема 
используемого сырья

Производство мебели. Обрезки пиломатериалов

Стружка древесная

Опилки древесные

Обрезки столярных дре
весных плит (ДВП, ДСП) 
Опилки, стружка от плит 
Обрезки фанеры

Опилки от раскроя 
фанеры
Пыль шлифовальная

25.0-35,0% от объема ис
ходных пиломатериалов
8.0-18,0% от объема ис
ходных пиломатериалов
14.0-16,0% от объема ис
ходных пиломатериалов
10.0-15,0% от объема 
плит
3,8-8,0% от объема плит
10.0-15,0% от объема 
фанеры
0,5-1,5% от объема 
фанеры
0,5-1,0% от объема сырья 
всех видов
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Обрезки облицовочных 
материалов 
Обрезки шпона

JV-55% от объема 
исходного I i in rw ..

Пр01П В0;1СТВ0 
древесных пластиков.

Обрезки шпона 

Опилки

Отходы форматной 
обрезки

:>,и-(),0% от'объсмГ'"^— ^
используемого сырья
1 . 0 - 6 , 0 %  от объема 
используемого сырья
9 .0 - 2 4 ,0 0 / 0  от объемГ
используемпгп п

Гилролиш ое производс
тво (па предприятиях 
деревообрабатываю щ ей 
и пеллюлозпо-бумажпой 
промып1лсппости), в 
т. Ч. прои 1В0ДСГВ0 этило
вого спирта.

Липш н

МОН лревеснон массы

Промышленность строительных материалов

Производство кирпича.
Производство кирпича 
керамического

Кирпичный бой 3,0% от объема 
продукции

Производство кирпича 
силикатного

Кирпичный бой 1,3% от объема 
продукции

Ирои1водство к т р а г т а а . Kcpзмз^ггoвaя пыль 5-10% от массы сьгоья
Производство строи
тельных же.1сзобстои- 
пых и)де.1ий.

Металл оотходы 120 кг/т потребленных 
черных металлов

Производство отдоточ- 
пою материа^за (п.зит) из 
природного камня (гра
нита, мрамора и т. п.).

Шлам камнеобработки 
(резки), брак

25-33% от обработанной 
массы природных камней

Использование оконного и invrnx  вилов стекла в стооительстве:
отгрузка Стеклобой 1 % от общей массы 

(объема) стекла
транспортировка 2,8% от обшей массы 

(объема) стекла
разфузкаа 1,2% от общей массы 

(объема) стекла
хранение 1,3% от общей массы 

(nfW^pvia) стекла
раскрой 1,9% от общей массы 

(объема) стекла — -
повторное остекление 
зданий

12-15% от общей массы 
(объема) с т е к л а --------
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Легкая промышленность

Хлопчатобумажное производство
Первичная переработка 
хлопка-сырца

Изготовление хлопчатобу
мажной пряжи (прядиль
ное производство гребен
ной и кардной системы  
соответстветю )

Улюк волокнистый от 
хлопка-сырца 1-го сорта 
Улюк волокнистый от 
хлопка-сырца 2-го сорта 
Улюк волокнистый от 
хлопка-сырца 3-го сорта 
Улюк волокнистый от 
х;юпка-сырца 4-го сорта 
Пух хлопковый при 
однократном линтеровании 
Пух х;юпковый при 
двухкратном линтеровании 
Пух хлопковый при 
трехкратном линтеровании

0,7% от массы сырца

,0% от массы сырца

,4% от массы сырца

2,1% от массы сырца

0,172% от массы 
сырца
0,4% от массы сырца 

0,7% от массы сырца

Пух подвальный (циклон
ный), с фильтров (№ 1) 
Орешек и пух трепальный 
(№ 2-За)
Орешек и пух трепальный 
(№ 4-4а)
Орешек и пух трепальный 
2-го пропуска (№ 5)
Подбор крашенного волокна 
(№ 6)
Орешек и пух чесальный 
(№ 7, 8а)
Очес кардный (№ 10-13а)

Очес фебенной (№ 14-16а)

Пух с палок и с чистителей 
(№ 17)
Рвань ровницы линейной 
плотности 333,3 текс и менее 
(№ 18-21а)
Колечки и мычка (X» 22-32а)

Подметь чистая (№ 33,33а)

Подметь загрязненная 
(№ 34,43а)
Подметь грязная (№ 35,35а)

6,46 кг/т; 5,36 кг/т 
пряжи
30,14 кг/т; 28,02 кт/т 
пряжи

5,96 кт/т 
пряжи

5,03 кг/т; 4,77 кг/т 
пряжи
0,86 кг/т; 9,72 кг/т 
пряжи
12,92 кг/т; 20,50 кг/т
пряжи
32,30 кг/т; 27,00 кг/т 
пряжи
244,04 кг/т 
пряжи
2,58 кг/т; 2,38 кг/т 
пряжи 
3,50 кг/т 
пряжи

21,53 кг/т; 19,67 кг/т 
пряжи
,44 кг/т; 1,19 кг/т 

пряжи
4,31 кг/т; 3,58 кг/т 
пряжи
2,16 кг/т; 1,79 кг/т 
пряжи__________
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Изгоггомеиис хлопчато- Г 
бумажных тканей (хлоп
чатобумажное произволе- 
1W) )  Г

1утанка (№  м -  36-38)

Сонцы пряжи (№  ч -  39-50) ( 
1олметъ ткацкая (№  м -  57)

псани 1

345.(1 кг/т млн. КВ « 
ткани 1

Г)тлелка готовой хлопча- t 
тобумажиой ткани

(

flDAllЧППЛСТВО.

весовой лоскут 

в р е з к а  (лоскут-<'лапша»)

Первичная обработка 
льна и прочих лубяных 
волокон

Костра льняная (от тресты)

Kocipa конопляная 
(от тресты)
Костра кенафная 
(от nyfia)
Костра кенафная 
(от семянной тресты)

от массьГ *1 
сырья 1
65-70®/о от массы I
сырья 1
20-25%  от массы I
сырья 1
70-75% от массы I
сырья 1

Очес льна (льночесальное 
производство)

Конны веревок и кр>тцы 
Вытряска

1̂ ,4уо от массы сырья) 
2,0% от массы м щ .»  1

И згогтовление льняной 
пряжи (оческовос мокрое 
короткое прядильное про
изводство)

Концы веревок и крутцы 
Вытряска
Рвань мокро прял ильная 
(<^жвака>»)

0,4% от массы сырья] 
6,0% от массы сырья 1 
2,5% от массы сырья I

Изготов^пенис льняной 
пряжи (оческовое сухос 
короггкос прядильное про
изводство)

Концы веревок и крутцы 
Вьгтряска
Рвань сухопрядильная

0,4% от массы сырья 1 
10,0% от массы сырья 1 
1,0% от массы сырья 1

Изготовление льняной 
пряжи (льняное мокрое 
ллитю е прядильное про
изводство)

Концы веревок и крутцы 
Рвань мокропрялильная 
(«ж-вака»)

0,4% от массы сырья | 
1,8% от массы сырья |

Изготовление льняной 
пряжи (лбияное сухое 
длинное прядильное про
изводство)

Концы веревок и кр>тцы 
Рвань сухопрядильная

0,4% от массы сырья | 
0,5% от массы сырья 1

Изгсповлеиис льняной 
ткани (ткацкое произволе- 
тво)

Рвань пряжи 

Подметь

0,8-1,6% от массы | 
пряжи 1 
0 .1 %  от массы m m o  1

Отделка готовой льняной 
ткани

Весовой лоскут и лоскут 
«лапша»

0 , 1% суг массы ткани 1

Пс11ЬКО-ДЖ>ТОВО€ 1ГООИ31ЮЛСТВО. __________ 1
Изготовление пеньковых 
каиаггов

Концы веревок и крутцы 
Вытряска 
Рвань пряжи 
Концы каната

0,4% от массы сырья 1
0,5% от массы сырья |
0 ,6 % от массы сырья I 
0 ,0 15% от массы сы- I
оья __________ »

г \
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Изготовление итагата Концы веревок и крутцы i 
Вытряска

1
Рвань пряжи 
Концы шпагата

*»,4Уо от массы сырья 
7.5-12,3% от массы 
сырья
П.7% от массы пряжи 
0,01% от массы 
готовой пролукиии

Изготовление веревок Концы веревок и кругцы 
Вытряска

Рвань пряжи
Концы веревки и прядей

и,4% от массы сырья 
5,3-14,3% от массы 
сырья
0,7% от массы пряжи 
0,01% от массы 
готовой продукиии

Изготовление мешков Вытряска и другие отходы 
подготовки сырья 
Рвань пряжи (от прядения)

Рвань пряжи (от ткачес'тва)

3,2-12% от массы 
сырья
0,025-0,7% от массы 
сырья
1,6% от массы 
готовой продукции

Ш ерстяное производство.
Первичная обработка 
шерсти

Прядомые отходы 
Неп рядом ые отходы 
Шерстяной жир (рабочий 
отход)

0,1% от массы сырья 
1,3% от массы сырья 
1,85% от массы сырья

Изготовление ишрстяной 
пряжи (фсбенное пряде
ние)

Прядомые отходы (сдир, 
очес, концы пряжи и т. п.)

10,7% от массы сырья

Ыепрядомые отходы (выпады, 
обор, очес, подметь и т. п.)

3,3% от массы сырья

Изготовление шерстяной 
пряжи (аппаратное пря
дение)

Прядомые отходы (сдир, 
очес, концы пряжи и т. п.) 
Непрядомые отходы (выпады, 
обор, очес, подметь и т. п.)

4,5% от массы сырья 

0,5% от массы сырья

Изготовление шерстяной 
ткани (камвольное ткац
кое производство)

Ко1шы пряжи 
Подметь

1,0% от массы пряжи 
0,3% от массы пряжи

Изготовление шерстяной 
ткани (суконное ткацкое 
производство)

Концы пряжи 
Подметь

1,8% от массы пряжи 
0,8% от массы пряжи

_L.------- ------  '
Отделка готовых шерстя
ных камвольных тканей

Лоскут весовой

Ворсальный сбой, 
стригальный кноп

0,3% от массы 
готовой ткани 
0,1% от массы 
готовой тка1Ш

Отделка готовых 
суконных тканей

Лоскут весовой 
Ворсальный сбой, 
стригальный кноп

0,6% от массы сукиа 
3,7% от массы сукна 

_________________
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IIICilKOBOC ПРОИЗВОДСТВО.

Справочник !колога-

Изгогговленис пряжи 
толковых натуральных, 
искусствсчтых и синтсти- 
меских нитей (крутильное 
произволство)

Отходы шелка сырца 
Отходы искусственных 
нитей
Отходы си1ггетических нитей 
Отходы крученых изделий 
(нитей из сочетания искусст- 
венных нитей_______

Изготовление шелковых 
натуральных, искусст
венных и синтетических 
тканей (тканкое нроиз-
ВОЛСТВГ))

СП массы сыры

Отходы искусственных 
нитей и волокон

Отходы си1ггстических 
нитей и волокон

Отходы шелка сырца 
и пряжи

Отходы сочетаемых 
к'ру'ченых изде-тий (нитей 
и волокон)
Отходы применяемой 
хлопчатобумажной пряжи

0,5% (основа). 0,8% ^  
(>ток) от массы интсй 
1(сырья)
0,5% (основа), 0,8% 
(уток) от массы нитей 
(сырья)
0,4% (основа), 0,5% 
(уток) от массы нитей 
(сырья)
0,58% (основа), 0,8% 
(уток) от массы 1нпей 
(сырья)
10,7% (основа), 1,1% 
(уток) от массы нитей 
( с ы р ь я )

Отделка готовых шелко
вых натуральных, искус
ственных и синтетичес
ких тканей

Весовой лоск'ут шелковых 
тканей
Весовой лоскут шелковых 
тканей в сочетании с други
ми волокнами 
Весовой лоскут 
иску сственных тканей 
Весовой лоскут искусствен
ных тканей в сочетании с 
другими волокнами 
Весовой лоскут 
сшггетических тканей 
Весовой лоскут си1ггетичес- 
ких тк-аней в сочетании с 
ЛРУП1МИ волокнами________

0,58% от  м ассы  
го то вы х  тканей  
0,7% от м ассы  
го то в ы х  TKaneii

0,88% от массы 
готовых тканей 
0 ,71 % от массы 
готовых тканей

,23% от массы 
готовых тканей 
0,88% от массы 
готовых тканей

Изгогов.1С11ие других ви
дов тканей, в том числе 
их химических волокон
Озлелка пестротканых 
тканей, »13готовленных на 
жаккардовых станках

Весовой лоскут 0 ,6 1 % от массы 
готовых тканей

Отделка прочих пестрот- 
каных тканей

Весовой лоскут

Отделка гладкокрашеных 
тканей

0,5% от массы 
гпггпвых тканей

Весовой лоскут 1,0% от массы 
гптовых тканей.
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тво (персматывапне или 
смовапие, вязание изде
лий, проведение швейно-
р аск р о й н о к етгел ьн ы х

операций).

Швейное производство 
(раскрой тканей, подго
товка отделочных матери
алов, пошив одежды).

Весовой лоскут

Суммарные отходы исполь
зования шерстяной пряжи 
Суммарные отходы исполь
зования нолушерстяной 
пряжи
Суммарные отходы исполь- 
зова1Н1я хлопчатобумажной 
пряжи
Суммарные отходы исполь
зования искуссгвениой пря
жи и нитей
Суммарные отходы исполь- 
зова1Н1я синтетической пря
жи и нитей
Суммарные отходы исполь
зования нитей (пряжи) -  
смеси натуральных 
с химическими в различном 
процентном соотношении
Отходы (обрезки) шерстяных 
и полушерстяных тканей 
Отходы (обрезки) хлопчато
бумажных тканей 
Отходы (обрезки) льняных 
тканей
Отходы (обрезки) шелковых 
тканей
Отходы используемых пень- 
код'жутовых материалов 
Отходы используемых нетка- 
|[ых материалов____________

1,3% от массы готовых 
тканей
16,2% от массы 
продукции 
18,4% от массы 
продукции

14,2% от массы 
продукции

21,4% от массы 
продукции

19,7% от массы 
продукции

18,6% от массы 
продукции

16,5% от массы 
продукции 
16,0% от массы 
продукции 
10,5% от массы 
продукции 
17,5% от массы 
продукции 
9,0% от массы 
продукции 
12,5% от массы 
продукции

Кожевенное производство.
150 кг/т сырья 
(шкуры)
154,2 кг/т сырья 
(шкуры)
8 1,8 кг/т сырья 
(шкуры)
4.0 кг/100 кв. м 
продукции (кожи)
4.0 кг/100 кв. м 
продукции (кожи)

Изготовление 
натуральных кож

Мездра

Обрезь гольевая спилковая и
кантовочная
Стружка кожевенная

Обрезь от хромовых кож

Обрезь от юфтевых кож

Изготовление искусствен
ных мягких кож

Отходы искусственной кожи 3,0% от массы
продукции
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ГIpoH ^волство изделий 
И1 ИСКуССТБСИИЫХ кож с 
исполыоваиис вторичиых 
кожевенных магтсриалов
Мсю вое произволство.

Отходы производства 2.5% от массы 
чролукции

Вылслка и окраска сырья 
.(сырсйно-красильное про
изводство)

JcpcTb от овчин 
меховых, шубных) 

Складская обрялка овчин 
меховых, шубных) 
оловки от Н1к>рок кролика 

1лснка от стрижки шк-урок 
кролика
IJepCTb от шк->рок кролика 

(стриженных, нестрижен
ных)
Мсзлра от овчин 
меховых, шу-бных)

Лосклт от шкурок к*ролика 
(скорняжный, подножный) 
1оскут от шк->рок каракуля 
подножный)

Мсзлра различных шкурок

9,0; /.о  кг/инК)кв. 
'соответствси!!о 
48,7; 55,7 кг/Ш(Юкв. 
дм соответсчвеиио
'13,3 кг/1000 UIT.
14,9 кг/1000 IUT.

6,0; 2,0 кг/1000 шт. 
соответственно

300; 271 кг/1000 шт. 
соответствеино 
1,2; 3,8 кг/1000 шт. 
соответственно 
6,0 кг/1000 шт.

2,0-6,0 кг/1000 ш .
И олгтовка, выкройка 
шкур или шк7 рок, пошив 
изделий (скорняжно-по- 
тивочное производство)

Подножный лоскут 
от меховых овчин 
Скорняжный лоскут 
от меховых овчин 
Подножный лоскут 
от ш>бных овчин 
С корняжный лоскут 
от ш>бных овчин 
Подножный лоскут 
от шкурок каракуля 
Подножный лоскут 
от шк-урок кролика 
Скорняжный лоскут от 
шкурок каракуля и ктюлика

2,1 кг/1000 дм мех. 
по.зуфабриката
1.0 кг/1 ООО кв. дм мех. 1 
полуфабриката 
2,9 кг/1000 кв. дм мех. 
по.чуфабриката
0,9 кг/1000 кв. дм мех. 
полуфабриката
2,4 кг/1000 кв. дм мех. 
полуфабриката
2.0 кг/1000 кв. дм мех. 
полуфабриката
1,6 кт/1000 кв. дм мех. 
полуфабриката

Обувная промышленность
Производство обувного 
карто»ш

Отходы картона

Производство подошвен
ной резины

Отходы резины

13.0% от массы 
п р о д у к ш 1И (удельны й 
показатель сбора 
отходов)
1 0 ,0 % от массы 

продукции (удельный 
показатель сбора 
отходов)_____________
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Производсюо материалов 
для низа обуви на основе
полиэфироуретанов и 
rinvniv полимеров

Отходы nojHiMepoB 6,0% от массы продук
ции (удельный показа
тель сбора отходов)

п р о и  шодсгво материалов 
для низа обуви на основе 
нагуралыюй кожи

Обрезь от кож для низа 
обуви

4,1 кг/100 кв. м 
продукции (кожи)

Пошив (производство) 
обуви

Обрезь хромовая

Вырубка от юфтевых кож

Вырубка кожевенная (жест
ких кож)

21,7 кг/100 кв. м сырья 
(кожи)
40,8кг/100 кв. м сырья 
(кожи)
94,5 кг/100 кв. м сырья 
(кожи)

групповые отраслевые нормативы образования вторичных материальных 
npcvncoB  в легкой промышленности.
Хлопчатобумажное
производство

Отходы 1 группы прядомые 
Отходы 2 группы прядомые 
Отходы 3 группы ватные 
Отходы 4 группы низкосор
тные
Отходы 5 фуппы обтироч
ные
Отходы 6 группы кустарные

19,4% от сырья 
4,52% от сырья 
3,18% от сырья 
3,34% от сырья

0,18% от сырья

0,71 % от сырья
Швейное производство Отходы закройного швейно

го производства
2,85-6,1% от 
продукции

Шелковое производство Коконы прядомые и двойные

Отходы производства пряжи 
из химических волокон

130 кг/т массы 
заготовки 
5,59% от сырья

Кожевенное производство Отходы кожи 2,5% от продукции

Пищевая промышленность

Производство
с а х а р а .

Свежий жом (наличие сухих 
веществ -  6,5%)
Отжатый жом (сухих 
веществ -10-12% ) 
Прессованный жом 
(сухих веществ -  12%) 
Меласса (кормовая патока) 
Дефекат (фильтрационный 
осадок), влажность 20% 
Рафинадная патока 
Свекловичный «бой» и 
хвостики свеклы

83% от массы 
переработанной свеклы 
41-51,9% от массы 
переработашюй свеклы
16.5-37,4% от массы 
переработанной свеклы
3.5-5% от массы свеклы
5-9,2% от массы свеклы

1.5-2% от массы сахарозы 
3,0% от массы свеклы
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Часлггжировое про-
HlBOilCTBO.

Подсолнечная лузга 
Жмых подсолнечный 
Шрот подсолнечный 
Горчичный жмых 
Фосфатилныс концентраты 
Соапсточные жиры 
Шрот и жмых льняной 
Г>тработанный 
фильтрующий порошок: 
кизельгур 
перлит
Отработанный катализатор 
«никель на кизельгуре» 
Отработанный ката.И!затор 
«никель медный»
Глицерин сырой

Гудрон жирных кислот

1рсипв(мство спир- 
юв и ликсроволом- 
ной пролукпии

Зернокартофельная барда

Двуокись углерода 
брожения
Дрож-жи-сахаро-м ицеты 
Послеспиртовая барда

1ослелрожжсвая барда

18 5”/ ' " ! ^ ' ' “ " ' ' " "  
55’3 58V
л * I l i t

от ооьсма масла 

57,88/„ от .юи-ма сырь.

,4 кг/т масла 
0,5 кг/т масла 
0,5 кг/т са.'1омассы 

идрированных жиров) 
0,4 кг/т саломассы

10% массы расщепляемых 
жиров
3.5-9,5% от массы сырых 
жирных кислот

Нииолс^1ьческос
производство.

Прои1во1сгво нива 
и бе1алк'огольиы\ 
напитков.

реони
Выжимки сладкие при 
использовании пресса 
непрерывного действия 
Выжимки сладкие при 
использовании гилравличес 
кого, пневматического или 
ви!ггового пресса 
Жидкие дрож-жевые осадки 
Отжатые дрожжевые осадки
Зерновые отходы 
Сплав ячменя 
Солодовые ростки

Солодовая лробиг1а

Дрожжи пивные жидкие 
Хмелевая дробина 
Белковый отстой 
(прессованный)________

13,8-13,5 дал/дал спирта 
(содержание спирта в 
бражке 8-8,2%)
3,5 кг/дал спирта

1,8 кг/дал спирта
1,7 дал/дал этилового 

спирта 
14 дал/дал этилового СПШУМ

1,8-8,5 кг/100 К1 вииофала 
7-12 к| /1(Ю кг винофада

12-17 кг/100 кг винограда

2-7 кг/100 кг винофада 
0.5-2.5 кг/100 кг винопмда
19 кг/т ячменя 
10 кг/т ячменя (1%)
3,5-6% от массы готового 
солода
2,5 т/1000 дал miea 
(влажность 86%)
1,0% от массы пива 
60% от задаваемого хмеля 
35 кг/100 дал пива
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Переработка пло
дов фруктовых 
кульО'Р*

Яблочные, айвовые 
выжимки 
Отходы от плодов 
косточковых культур

28-36% от массы 
перерабатываемого сырья 
4,1-10,1% от массы 
перерабатываемого сырья

ПсрсраГю ! ка тома
тов (производство 
томатных соков и
iiuPTI.l).

Томатные выжимки и 
семена томатов 
(неиспользуемые)

11-32% от массы 
перерабатываемого сырья

п опРппГ ю гка картофеля.
П роизводство  су ш е
ного картоф еля

Отходы при переработке 1,96-2,74 кг/кг готовой 
продукции

П роизводство  карто 
ф ельны х х л о п ьев

Отходы при переработке 3,08 кг/кг готовой 
продукции

П роизводство  карто- 
фс^ЛЫЮМ крупки

Огходы при переработке 3,14-4,13 кг/кг готовой 
продукции

П е р е р а б о т к а  К 7К 7- 
p v ib i.

Стержни початков кукурузы 20-22% от массы 
перерабатываемого сырья

П е р е р а б о т к а  з е р 
н о в ы х  к у л ь т у р  
(пшеницы, ржи, яч
меня, риса) в крупы 
(MVKV).

Лузга (пшеничная, ржаная, 
ячменная, рисовая)

до 26% от массы 
перерабатываемого сырья

Кпахмалыю-паточное производство.
Проиэводство крах
мала

Картофельная мезга

Отцеженная мезга (центро
бежно-лопастными ситами)

Отпрессованная мезга 
(мезгопрессом ZPE)

Картофельный сок (а, с, в)

Экстракт кукурузный 
(а, с, в)
Кукурузный зародыш 

Мезга кукурузная (а, в, с) 

Глютен (а, с, в)

3,85% к массе используемо
го картофеля
45% к массе используемого 
картофеля% (сод. сухих ве
ществ -  10%)
11,25% к массе используе
мого картофеля (содержание 
сухих веществ -  25%)
4,5% к массе используемого 
картофеля
6,0% к массе используемой 
кукурузы
6,0% к массе используемой 
кукурузы
10,0% к массе используемой 
кукурузы
10,0% к массе используемой 
кукурузы

Производство патоки Диатом итовый 
фильтрационный осадок 
Угольный
фильтрационный осадок 
Мальтозный жмых

0,096 т/т товю патоки 

0,037 т/т тов. патоки 

1.14 т/т тов. патоки
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ПерераПотка
пииограла.

Випофалные выжимки 

Семена
• ‘J- 12% от массьГпёпеп'к^ 

1 от массы
виногаадиЕрПг

Производство 
глюкозы и пролук- 
гов па сс основе.

Дпатом итовый фильграци- 
энный осадок 
Угольный фильтрационный 
осадок 
Г илрол

D . l i j  т ,т  г л ю к о т ? ® * ~ — . 

0,138 т/т глюкозы 

^^555 т/т тпиапш^ъм —-
Производство
KOHiicMiparoB.

Отходы при производстве 
кониентрагтов первых и вто
рых блюл HCII(l;ll. jyCMOro сырья или

,1 5 кг/т готовой прпщгшвп
Производство
полуфабрикатов.

Отходы при производстве 
полуфабрикатов мучных из
делий и слалких блюл 
Отходы при производстве 
сухих

^ < Т Г  общего kZ S ® " ® -  
используечого сырья или
189 кг/т готовоП продукции

МерераГютка мяса 
(разлс.1ка мясных 
гуп1 крупного 
скота, овен, к о 1 и 
свиней)*

Кость 15-17 л  от псрсрабатывае- 
МОЙ массы туш

Производство л и м о н н о й  КИС.10ТЫ.
Поверхностный спо
соб производства

Гипсовый ULiaM 
Фшьтрат нитрата ка.п.ция с 
содержанием сухих вешеств 
Мипелий

1.34 т/т к-рнстал. кислоты 
7 к*уб. м/кристал. кислоты

160 кг/т Кристал, кислоты
1 лубинпый способ 
произволства

Гипсовый iiLTaM 
Фильтрат нитрата ка.1ьиия с 
содержанием су^их вещесгв 
Мипелий

1,3 т/т крнстал. кислоты 
15 К7 6 . м/т крнстал. кислоты

230 кг/т Кристал, кислоты
Прон (ВОДСГВО 
молочной КИС.10ТЫ.

Известковый осалок 60-90 кг/т 100% молочной
КИСЛОТЫ

Проишодсгво 
растворимых кофе 
и кофейных 
напитков.

Шлам кофейный 60-65% от ИСХОДНОГО сырья 
или 1,5-2 т/т продукции

Выпуск чайной 
прод'укпии.

Чайная пыль, черешки, 
смстки, волоски, зач!аслен- 
ный и зафязнепный чай 
чайных фабрик первичной 
обработки

80 кг/т сырья

Чайная п ы л ь. замас.те1Н1ЫЙ 
и за гр я зн ен н ы й  чай  ч а е р а з 
в есо ч н ы х  и ч а е п р е с с о в о ч - 
ных фабрик

2 ,0  кг/т продукции

Чайная 11ыль, замасленный 
и загрязненный чай чаераз
весочных и фабрик зеленого 
кирпичного чая

9,0 кг/т продукции
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П р о и зв о д с т в о  
т а б а ч н о -м а х о р о ч -

Мекондициопная арматура 
(отходы при ферментации 
табака)

'0,5% от сырья

пых изделий._______ Iтабака) I
Использование тары  в пиц||евои
Тптяпнвамие (Бой стекла:Затаривание 
пищевой продукции 
п пскляииыс банки
Затаривание 
пищевой продукции 
в бутылки: 
вин
шампа11ского
коньяка
пива
безалкогольных
напитков
минеральной воды
ликеро-водочных
изделий
молочных продуктов 
растительного масла 
соков, сиропов 
уксуса___________ _

Бой стекла: 
от пустых банок 
от заполненных банок

Бой стекла

,5-5,5% от прим. тары
10,8-1,85% от прим. тары

3% от прим. тары 
14% от прим. тары 
3% от прим. тары 
3,5% от прим. тары 
3,5% от прим. тары

5% от прим. тары 
2,95% от прим. тары

12,1% от прим. тары 
3% от прим. тары 
5% от прим. тары 
3% от ПРИМ. тары

Сельское хозяйство

Животноводство
Выращивание крупного 
рогатого скота 
Убой и переработка туш 
Выращивание свиней

Убой и переработка туш 
Птицеводство

Навоз

Жидкие отходы 
Кал

Жидкие отходы

1,5 кг/л молока или 7-8% 
от массы животных в сутки
6.5-30 л/кг живой массы 
6-8% от массы животных 
в сутки
3.6-3,8 л/кг живой массы

Выращивание птицы 
Убой и переработка 
бройлеров (тущек)

Помет
Жидкие отходы

5% от массы птицы в сутки 
6,8-12,7 л/кг живой массы
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При исп олы ован и и  и преработке бумаги и
•^'^ртона

X?
п/п

Вил бумаги  
(картона)

Газетная азеты, выпускаемые на ро
тационных машинах 

азеты, выпускаемые на 
плоскопечатных машинах

Типографская

Офсетная

Для глубокой печати

Писчая

Вил пролукини

Книжно-журнальная про- 
Л ниия_________________
Книжно-журнальная и изоб- 
разительная продукция 
Изобразительная и ж>рналь-
ная пролукция
Бланки писчей бумаги стан- 
лартизнрованных форматов, 
тетради, листы блокнотов, 
записных книжек, диплом
ных папок, проспектов, 
тгикетки и лруп 1е бумажно- 
беловые товары____________

Для MHO«HTejibHHx 
аппаратов

Бланки хпя деловых (учреж
денческих) писем, записных 
книжек, б>^галтерские и 
иные стзнлартизированные 
доклментальные (Ьормы

« « н ч а т и в о б р ^
1Ш Я

7,0

18.0

22J)

10,0

8,0

Картографическая

Оберточная

Карты, а,1ьбомы, проспекты 
и др. продукш1Я картофафи- 
ческого (топофафического) 
характера

15,0

Пакеты, кульки и другие 
бумажно-беловые товары 
упаковочного характера

Диаграмма
10 ГУгикетчиая

11

3.0 -  для предприятий 
легкой и пищевой про 
мышленности;
8 .0  д л я  предприятий 
п о л и ф а ф и ч е с к о й  про- 
мытленности

Диаграммная продукция 10,0

Обложечная

12

13

Мешочная (ттша 
«Крафт»)

Этикетки, почтовые и иные 
отк*рытки, визитки, обтяжки 
Д1Я корсюок и т. п._________

20,0

Обложки для тетрадей 
Обложки для книг, альбомов, 
атласов, [1роспектов и т. п.

10,0
13,0

Рисовальная

Бумажные меп1ки 3,9

Альбомы для рисования, 
бумажно-беловые товары для 
плакатной продукции и т. п.

9,0
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1ертежная  ̂
л 
t

Стандартизированные бу
мажно-беловые товары для 
1ертежных работ, альбомы 
1ЛЯ чеочения и т. п.

8,0

"]Т 1пгрфокарточпая ЛеоФокаиты 10.0
16 Иундштучная

(
VlyHAUJTyKH для папирос и 
:игаоет

6,0

17 Пля обоев Эбои 14.91 * L \i 
18 Сигаретная или 

шпиросиая
Папиросы и сигареты 3,0

19 Пачечная и короОоч- 
1ая для упаковки та- 

FinuHOH поодукции

Коробки, пакеты для упаков
ки табачной продукции

3,0-8,0

20 Шпульная Бумажные патроны для текс
тильной промышленности

29,0

21 Мелованная
(основа)

Этикетки, обложки, вклейки, 
проспекты, открытки, визит
ки и другая продукция повы
шенного качества

22,0

22 Форзацная Фоозацы книг и брошюр 7,7
23 Промокательная Промокательная бумага 4.0
24 Шпагатная Шпагат 5,0
25 Картон коробочный Негофрированная упаковоч

ная тара, коробки, альбомы, 
папки, скоросшиватели и т. п.

10,0 -  для специализи
рованных предприятий 
(цехов), выпускающих 
бумажно-канцелярскую 
и упаковочную продук
цию; 30,0 -  для неспе
циализированных пред
приятий

26 Картон таоный Картонная транспортная тара 9,0
27 Картон переплетный Книжные, альбомные, блок

нотные и иные переплеты, 
художестве^шые упаковоч
ные коробки, игрушки и 
другие галантерейные (сер
висные) изделия, изготовлен
ные с применением бумаги и 
картона

19,0

28 Картон
облицовочный

Сухая штукатурка, детали 
пля облицовки

5,0

29

30

Картон чемоданный 

1 Поессшпан

Чемоданы и хозяйственные 
сумки, канцелярские папки 
(регистраторы), игрушки, 
каркасный материал для 
кожгалантерейных и других 
изделий подобного типа 
Переплеты

15.0

19.0
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№
п/п

И сточник п браю ваи и я отходов

нако111Р..и., TiTxnfm1

2

^ н л и 1ино-коммунальное хозяйство, 
а ^ с л н с м
ПСТИ11И11Я

на человека ^

3
4

Ястский сал, ясли 
Школа, техникум, институт

i^4K rio./K Y <) — — . 

i l js L i iL j  ^ KV6.
5
6

Театр, кинотеатр 
Учрс/кдснис, прел приятие

30 кг (0.2 KYU. м 1 на м ргтУ  —
40-70 кг (0,2-o,j ю «. м) ад------ — .
сотрудника (оаботннкп)

7 Проловолыгтвенный магазин 1ои-‘э.. кг (...к -1,5 ) „а K B .T T S ; ;^  
плоша^ти м«вои

И Промтоварный магазин 80-200 кг (0,3-1,3 куб. м) на кп м 
торговой плоп^а^п

9 Рынок 10()-2СЮ кг (0.6-1.3 N'>•0 . м) на кв м 
торговой плошали

10 (*анатории, пансионаты, дома отлыха 250 кг (1 куб. м) на место
II ^окза-1, ainoHODT, аэровокта-т 125 КТ (0,5 куб. м) на кв. м плпташ»
12 Накопление ТБО в благоустрскпных 

ломах:
при отборе пищевых o iходов 

без отбора нишевых отходов

---------------- -

180-200 кг(0,9-1,0ктб. м)на 
человек-а в год 
210-225 кг (1,0-1,1 куб. м) на 
человека в год

13 Общая норма накопле!П1я ТБО по 
благоустроенным жилым и обще
ственным ЗлТаниям для городов 
с населе1н!ем более 100 тыс чел.

260-280 кг (1,4-1,5 куб. м) па 
человека в год

Образование обтирочны х материалов

Л*5
п/н

Наименование станков или обор>- 
дования (техники)

Норма образования за смсиу, г 
(из расчета 8-ми часового 

рабочего времени)
1 Спсниа.1ьные ток'ао(1ые 120
2 Токапно-ви»гторезные обдирочные 70-200
3 Токарно-отрезные, нентровальные, 

однотпинлельные автоматы
70

4 Карусельные, расточные, продольно
строгальные, прололыю-брезерные

150-200

5 Сверлильные sn.RO
6 Шлифовальные, копировальные, при

тирочные, универсально-заточные
80-100

7 Заточные станки для резцов, пил, 
фрез, плашек и лр.

35

8 Метизные станки 40
9 Ремонт и монтаж станков 100
10 Ремонт электрооборудования ISO
11 Обслуживание и ремонт автомобиль

ной техники
Показатели и их размерность указаны 
в разделе 3.4.. п. 2------------ ---------------
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Образование отходов при эксплуатации 
и обслуживании автомобильного транспорта

№
п/и

Вид проводи
мых работ

Ежедневное
техническое
обслуживание
автомобилей

Очередное 
и сезонное 
техническое 
обслужи ва- 
ние, текущий 
ремонт авто
мобилей (ТО- 
!,ТО -2,ТР)

Нап1мсповапне 
образуюпшхся отходов

Сточные воды после мойки
автомобилей:
легковых

грузовых

автобусов

i"u.iniiw удельных 
леи Образующихся отходов 
(в расчете на один автомо

биль соответствующей клас- 
— -------сификаини)

Отработанные моторные 
масла автомобилей: 
легковых

грузовых, работающих на 
бензине и сжиженном газе 
фузовых, работающих на 
дизельном топливе 
автобусов, работающих на 
бензине и сжиженном газе 
автобусов, работающих на 
дизельном топливе 
внедорожных автомобилей- 
самосвалов, и другой подоб
ной техники, работающей 
на дизельном топливе 
Отработанные трансмисси 
онные масла автомобилей: 
легковых

грузовых, работающих на 
бензине и сжиженном газе 
грузовых, работающих на 
[дизельном топливе 
автобусов, работающих на 
бензине и сжиженном газе 
автобусов, работающих на 
дизельном топливе 
внедорожных автомобилей- 
самосвалов, и другой подоб
ной техники, работающей 
на дизельном топливе_____

8,0 куб. м на 10 тыс. км 
пробега*
9,5 куб. м на 10 тыс. км 
пробега 
15куб. м па 10 тыс. км прпЯ»г^

0,56 л на 100 л 
израсходованного топлива 
lO,7l л на 100 л 
израсходоватюго топлива 
0,77 л на 100 л 
израсходоваиьюго топлива 
0,73 л на 100 л 
израсходованного топлива
0.85 л на 100 л 
израсходованного топлива
1, 17 л на 100 л 
израсходованного топлива

0,02 л на 100 л 
израсходованного топлива 
0,04 л на 100 л 
израсходованного топлива 
0,05 л на 100 л 
израсходованного топлива 
0,03 л на 100 л 
израсходованного топлива 
0,06 л на 100 л 
израсходованного топлива 
1,17 л на 100 л 
израсходованного топлива
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Отработанные специальные 
масла (гидравлические): 
автомобилей, с установлен
ным на них рабочим обору
дованием с гидравлическим 
приводом и автобусов, 
работающих на дизельном 
топливе
автобусов, работающих на 
дизельном топливе и сжи
женном газе
внедорожных автомобилей- 
самосвалов, и дру гой подоб
ной техники 

амасленная обтирочная 
ветошь от обсл>'живания 
автомобилей: 
легковых
ф\ТОВЫ Х
автобусов

Ремонт дета
лей, узлов и 
афсгатов ав
томобилей

ом черных металлов, об
разующихся при ремонте 
автомобш1сй (непригодные 
детали и утлы, к^ски метал
ла, металлическая стружка, 
осплтси сварочных электро
дов, проволоки и т. п.): 
легковых 
гр>товых 
автобусов
Лом черных металлов от 
замены агрегатов автомо
билей: 
легковых 
гр>товых 
автобусов
Лом цветных металлов,
образующихся при ремо1гге
автомобилей:
легковых
грузовых
автобусов
Лом цветных металлов от 
замены агрегатов автомо
билей: 
легковых 
фузовых
а в т о б у с о в _________

0.1 л на 100 л

израсходованного топлива

0,01-0,1 л па 100 л израсходо
ванного топлива (в зависимос
ти от марки автобуса)
0,6 л на 100 л мзрасходованно 
14) топлива

1,05 кг на 10 тыс. км пробега* 
2,18 кг на 10 тыс. км пробега 
3,0 кг на 10 тыс. км пробега

8,0 кг на 10 тыс. км пробега
20.2 кг на 10 тыс. км пробега
26.3 кг на 10 тыс. км пробега

22,5 кг на 10 тыс. км пробега*'
86.0 КТ на 10 тыс. км пробега
62.0 кг па IО тыс. км пробега

0,19 кг на 10 тыс. км пробега 
0,55 кг на 10 тыс. км пробега 
0,77 кг на 10 тыс. км пробега

3.5 кг на 10 тыс. км пробега*’ 
31,8 кг на 10 тыс. км пробега
44.5 кг на 10 тыс. км пробега
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Шиномонтаж
ные, шино
ремонтные и 
вулканизаци
онные работы

Изношенные шины и
автомобильные камеры
автомобилей;
легковых
фузовых
автобусов
Отходы резинотех!шческих 
материалов, образующиеся 
при проведении вулканиза
ционных работ для автомо
билей: 
легковых 
грузовых 
автобусов

3,7 кг па 10 тыс. км пробега 
19,1 кг на 10 тыс, км пробега 
17,3 кг на 10 тыс. км пробега

Отработанные электролиты
от акк-умуляторных батарей
автомобилей:
легковых
грузовых
автобусов
Лом свинца от отработан
ных аккумуляторных бата
рей автомобилей: 
легковых

грузовых
автобусов
Сточные воды от промывки 
аккумулятивных батарей 
(деталей аккумуляторов) и 
используемого оборудова
ния (посуды) автомобилей: 
легковых 
грузовых 
автобусов

0,1 кг на 10 тыс. км пробега 
0,2 кг на 10 тыс. км пробега 

,2 кг на 10 тыс. км пробега
Ремонт или 
замена акку
муляторных 
батарей 0,6 л па 10 тыс. км пробега

2,7 л на 10 тыс. км пробега 
0,94 л на 10 тыс. км пробега

0,94 кг на 10 тыс. км 
пробега***
4,18 кг на 10 тыс. км пробега 

,31 кг па 10 тыс. км пробега

Деревообра
батывающие 
и обойные 
работы, 
распаковка 
материалов и 
запасных час 
гей из упако
вочной тары

0,05 л на 10 тыс. км пробега 
0,42 л па 10 тыс. км пробега 
,0.41 л на 10 тыс. км пробега

Отходы деревянной тары, 
образующиеся при проведе
нии работ для автомобилей: 
легковых 
фузовых 
автобусов
Отходы текстильных мате
риалов, образующиеся при 
проведении работ для авто
мобилей: 
легковых 
Фузовых
автобусов ---------

1,4 кг на 10 тыс. км пробега 
Г00,9 кг на 10 тыс. км пробега
45,5 кг на 10 тыс. км пробега

0,2 кг на 10 тыс. км пробега 
0,1 кг на 10 тыс. км пробега
1 !о кг на 10 тыс. км пробега.
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Отходы кожевенных матери
алов (искусственных кож), 
образующиеся при прове
дении обойных работ для 
автобусов
Отходы пластмассовых ма
териалов (фурнитуры, тары) 
и политтилена, образующи
еся при проведении работ 
для автомобилей: 
легковых 
фузовых 
автобусов
Макулатура, образу ющаяся
при проведении работ для
автомобилей:
легковых
грузовых
аетот'сов

С)красп'1иые
работы

Отходы лак*ок-расочных 
материалов от пок-раски ав- 
томоб»ьтей:
легковых
грузовых
авт>к>\сов

0,4 КТ на 10 тыс. км пробега 
0,7 кг на 10 тыс. км пробега
1,1 кг на 10 тыс. км пробега

0,8 кг на 10 тыс. км пробега
1,9 кг на 10 тыс. км пробега
1.1 кг на 10 тыс. км пробега

0,3 кг на 10 тыс. км пробега
0,8 кг на IО тыс. км пробега
1.0 кг на 10 тыс. км пробега

flpiLMcuaiiUH к paidc-iy S.4.
* '1f)cch и ()aiee показатели (на 10 тыс. к.и пробега одного автамобтя соответс
твующей классификации} рассчитаны с целью упрощения опреОечения образую
щихся отходов. На практике ежегодный пробег автолюбюей в средней состав
ляет: легковыл - 20 30 тыс. к.м; легковых -  такси и автобусов -  60 80 тыс. 
к.м: грузовых -  55 ^  60 тыс. к.м.
•* Средний капита1ьный ремонт автамобтей с заменой (ремонтом) основных 
упов и агрегатов проводится исходя из технического состояния и установлеи- 
ных норм пробега. Для легковых автомобилей проведение капита1ьного ремонта 
ос\'щестя1яется после 150 -г 200 тыс. к.м пробега, грузовых -  300 350 тыс. к.м, 
автобусов -400-^ 500 тыс. к.м.

При расчетах образования лама свинца без учета пробега автомобтя -  срок 
службы аккумуляторных батарей составляет 3-4 года.
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Рекомендуемые нормативы сбора отходов 
потребления в качестве вторичного сырья

№
п/||

Наименование 
вторичного сы

рья

Ианчеиованис потрсб.1яе- 1 
мой продукции р 

(

1ормативы сбора вго- 
ичного сырья (в % от 
)бъсма образующихся 

отходов)
1 Л̂акулатура в С)бергочная и упаковочная 40-45

Iфоизводствепиом бумага
гютрсблении Е)умажные мешки сухие 40-50

/Архивная документация 100
I(оробочная тара (картонная) 65
<артонная транспортная тара 45
Ипули (неармированные) 35
Гильзы, втулки 40-55

2 'уЛакулатура от на "азеты 60-75
селения Журналы

Книги
Бумага писчая и беловые из
делия
Бумажная упаковка, коробоч
ная тара

50-70
15-20
50-60

60-70

3 Вторичные поли
мерные матери

Полиэтиленовая сельскохо
зяйственная пленка

80

алы Мешки из-под минеральных 
удобрений 
Полимерная тара 
Сетеснастные материалы

80

80
75

4 Вторичные текс
тильные матери
алы

Текстильные изделия: 
шерстяные, полушерстяные, 
льняные
хлопчатобумажные
шелковые
пенькоджуговые

70

63
75
40

5 Кость Потребление мяса и мясных 
продуктов населением; 
в семейном (домашнем пита
нии)
в системе обшепита и сервис
ного обслуживания

15 от объема 
потребления мяса 

. 19,5 от объема 
потребления мяса

6 Изношенные пок
рышки и автомо
бильные камеры

. Покрышки (камеры) автомо
бильной, дорожно-сфоитель- 
ной и сельскохозяйственной
техники ----------- -

75 от объема образова-
- ния (по массе, с учетом

износа при эксплуата
ции) ------1
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Рекомендуемые минимальные нормативы 
сбора отработанных нефтепродуктов

Si
л/п

Наименование
оф аботаи ны х

псфгспролуктоп

О бозначе
ние груп
пы отра- 

богаппы х  
нефтепро

дуктов

О риентировочны е ио"?;;?^ 
тивы  сбора ограбоганиы» 

масел и исфтспролуктов в % 
от нсхолною  количества noi°. 
ре6.1ения (ио упаиов-тенным

иоомам Dacvnno\
1 2 3 4 — ^  '  -- -----
1 Лгшаииоииыс масла:

масла типа МС-8 МИО* 10
масла типа МС -20 ММО** 16 —

2 Масла для карбюраторных 
лнигатслсй (аетолы)

ММО ЗЬ

3 Масла моторные .шя дизель
ных лвигатслсй

ММО

4 Лизельные ч«асла тепловозные ММО 20 ■"
5 /(нтельпые масла для судовых 

яви laT слей
ММО 8

6 Трансмиссионные viacra СНО*** см. примечание
7 1 илпавлические масла:

тпеГ>уюнн1е сеянной  замены МИО 80
всссею1Н1ые МИО 60

X Инлустриальные масла:
без пписалок МИО 50
с присалкамн МИО 35

<; Турби1Н1ые масла МИО 60
10 Трансформаторные масла МИО 60
11 Кабельные МИО 55
12 Компрессорные МИО 55
13 Вак\лмные масла ММО 50
14 Масла притирочные МИО 5
15 Масла лтя прокатных станов ММО 20
16 Обкаточные масла; осевые, не

фтяные промывочные жилктос- 
тн: цилиндровые масла, смеси 
нефгн и ие(Ьтепрол\таов

сно см. примечание ***

* Мас 'ш отрапотаипые UHdy cmpuaihUbie и рабочие жидкости Оля гш)росистаи. 
гаютурСпчшыс. приборные, траисг/юрматориые и турбинные масла.
** Масла моторные отработанные бля аниационных поршневых, карбюраторных 
и Оизапыпях двигатаей. ка\трессорные, вакуумные и индустриачьные масла.
*** Смесь нефтепродуктов отработанных, в т. ч.:
нефтяные промывочные жидкости: масла для термической обработки .\iemai- 
лов: чн1нндровые, осевые, трансмиссионные масла; масла для прокатных ста
нов: нефтепродукты, извлекаемые из отработанных нефтяных эмульсий: смеси 
нефти и нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения, транспор
тирования и извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод.
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Осадки очистных согфужц.ии

№
п/п

Наименование отрас
лей, произволстп или 
мест, где проводится 
очист ка сточных вод

Маимспоиаиие 
оГфа}у|о1иихся оса,IKOH

1
<

ihsrunnta

Очистка сточных вод 
при производстве элект- 
ро- и теплоэпсргии ТЭС

Осадки сточных вод ;о,1 f,.,r ,7 г.. >

!
1

Очистка сточных вод 
промышленных пред
приятий:

1

-  черной металлургии Осадки сточных вод 0,7-1/|глс7шюа.
-  цветной металлургии Осадки сточных вол OJ-H Г'лстокж
-  целлюлозно-бумажной 
промышленности

Осадки сточных вод 025-/J.4 г л сктг

-  коксохимического 
производства

Осадки сточных вод 03-1 J& г л 1гт'чг.1

-  нефтеперерабатываю
щей промышленности

Нефтешламы нефтепере
рабатывающих заводов

до 10 СП 
еыой нсфтЕ

-основной химии Осадки сточных вод 5-29 г л стоил
-  производства 
кальшнтрованиой соды

Осадки сточных вол до 1 2 0 г л

-  текстильной 
промышленности

Осадки сточных вод 0 Л 5 -1 2 г л г т »

-  пищевой промышлен
ности (кроме сахарной)

Осадки сточных вол г л

-  сахарной 
промышленности

Осадки сточных вод 0. г i  г гж л  
_____________________  ̂ — ------

Очистка сточных вод 
гальванопроизводств;
-  при реагентном 
способе обезвреживания 
(очистке вод)

Осадки очистных соор\-|3-10^* сг 
жений (при влажности ^ ст о о п  
98-99,6% ) !

-  при электрокоагуляци- 
онном способе обезвре
живания (очистке вод)

Осадк'и очистных соор>-6- 12*9 
жений (при влажности стсчньп. am 
98 -  99,6%) 1

Очистка сточных вод 
на городских станциях 
аэрации

Осадки очистных соор>- j-5-LC**« гг дгьгжл 
жений (смесь осадшв стс=2 ых 
первичных отстойник® 
и уплотненного избы
точного активного ю а 
при средней влажноста
Qf> ---------------- ---------
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Очистка сточных вод ав- 
топрелприятий,стоянок 
и гаражей ипдивилуаль- 
ного автотранспорта (из 
расчета на один автомо
биль);

Осадки сточных вод 
влажностью 95 ^  98%) 

от мойки автомобилей и 
их деталей:

оборудованных очис
тными сооружениями 
при мойке автомобилей 
механическим методом

легковых

гр>товых

автобусов

Иаслонефтеотходы. 
обводненные (80%) от 
мойки автомобилей и их 
деталей:

легковых

гр)“зовых

автобусов

5.54 кг на 10 тыс. knT ^
осга (сухого вещества бс1
учета массы воды)*

146,3 кг на 10 тыс. км 
пробега (сухого вещест
ва без учета массы воды

22.2 кт на 10 тыс. км 
пробега (сухого вещест
ва без учета массы воды

0,87 кг на 10 тыс. км про
бега (сухого вещества без 
учета массы воды)*

2,99 КТ на 10 тыс. км 
пробега (сухого вещест
ва без учета массы воды)

1,73 кг на 10 тыс. км 
пробега (сухого вещест
ва без учета массы воды)

-оборудованных очис- 
Т1НИМИ сооружениями 
при мойке автомобилей 
методом напорной фло- 
TaiuiH

Осадки сточных вод 
(влажностью 95 ^  98%) 
от мойки автомобилей и 
их деталей:

легковых

фузовых

автобусов

3,29 кг на 10 тыс. км 
пробега (сухого вещест
ва без учета массы воды)

80,79 кг на 10 тыс. км 
пробега (сухого вещест
ва без учета массы воды)

12,7 кг на 10 тыс. км 
пробега (сухого вещест
ва без учета массы воды)
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Флотомаслотлам (влаж
ностью 90%) от мойки 
автомобилей и их де
талей:
легковых

грузовых

автобусов

3,22 Kf на 10 тыс гм 
пробе! а (cyxiHO ecfjjcci' 
ва без учегга
69,99 кг на 10 тыс, г*< 
пробега (сухого кшсст- 
ва без учета массы во;а/ *
11,73 кг на 10 тыс гм 
пробега (сухого вг^дсст- 
ва без учета u^ccu всом»

[Отработанный фильтру
ющий материал очист
ных сооружений**;
а) зернистый (дробле
ный керамзит, керам
зитовый и кварцевый 
песок) при очистке 
[СТОЧНЫХ вод от мойки 
автомобилей:
[легковых

грузовых 

автобусов

б) полимерный (пенопо- 
[лиуретан) при очистке 
сточных вод при мойке 
автомобилей: 

легковых

грузовых

автобусов

в)синтетический 
(сипрон) при очистке 
сточных вод от мойки 
автомобилей:_______ _

2,14-4,70 кг на 10 тыг- 
К-М пробега 
13,7-30,1 п -ва 10 тъас- 
KSI пробега
2 ,8-бЛ кгна 10т=к 
пробега

2.1 кг на lOibKLiM 
пробега
27,4-ЗОЛ кг на 10 
КМ пробега
5,6-62 кг на 10 тъдс- 
пробега
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Очистка сточных вод в 
ссл1>ском хозяйстве (жи- 
вотиоволческис фермы 
и птицефабрики)______

легковых

грузовых

автобусов

Осадки сточных вод

на
пробега
45,8 кг на IО тыс км 
пробега
9,4 КТ на 10 тыс. км
пробега
6-30 г/л стоков

Примечания к разделу а
♦ ЗОесь и daiee поктатели (на 10 тыс. к.м пробега одного автомобтя соответс- 
таующсй классификации) рассчитаны с целью упрощения образующихся отп- 
()оп. На практике ежегодный пробег автамобтей в среднем составляет: 
легковых -  20 -  30 тыс. к.м: легковых-такси и автобусов - 60- ^  80 тыс. км; гру
зовых -  55 60 тыс. К.М.
** В нормативах образования отработанных фтьтрующих лштериаюв (фюь- 
трующих загрузок) очистных сооружений приведены данные для конкретного 
фтьтру'ющего .\tamepuaia с у’четам его использования в отдазьности от дру
гих. При использовании очистных сооружений с комбинированными <шрианта.ми 
фтьтрующш загрузок норматив необходимо откорректировать пропорцио- 
нально ILX процентному^ соотношению.
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Циклоны ЦОК

Предназначены для санитарной очистки вентиляционных вы
бросов от пыли с повышенными абразивными свойствами. Допус
кается применение циклонов при слипающихся пылях типа сажи 
и талька. Применяются в литейных, термических цехах, в цехах 
механической обработки металла, в заточных и обдирочных уста- 
новках и др. Циклоны изготавливаются в климатическом исполне
нии «УХЛ» с категорией размещения 1 и 4 по ГОСТ 15150-69, сейс
мичность циклонов не регламентируется, категория по взрывной, 
взрывопожарной и пожарной опасности - Д  по СНиП 2.09.02-85.

Циклон состоит из корпуса с входным патрубком, внутреннего 
конуса, выхлопной трубы и пылесборника. Пылесборник может 
быть в виде бункера или выдвижного ящика. Короткая часть ци
линдрического корпуса переходит в расширяющийся книзу конус, 
непосредственно присоединяющийся к пылеприемному бункеру. 
При установке циклона на кронштейне бункер имеет коническую 
форму, а к пылевыпускному отверстию может подсоединятся за
твор типа «мигалки» или шиберный затвор. Рекомендуется уста
новка на кронштейне циклона диаметром не более 300 мм. Для 
повышения эффективности пылеосаждения и предохранения 
осевшей пыли от взмучивания и уноса из бункера в нижней части 
циклона устанавливается внутренний конус. Угол при основании 
внутреннего конуса зависит от рода и характера осаждаемой пыли: 
для сухой пыли -  45°, для сажи и талька -  60°.

Очистка воздуха от пыли осуществляется под действием цен
тробежных сил. Очищенный воздух отводится через выхлопную 
трубу, а пыль через кольцевую щель между нижней частью рас
ширяющегося конуса корпуса и внутренним конусом попадает в 
бункер или пылесборник с выдвижным ящиком. Освободивший
ся от пыли воздух возвращается обратно в корпус циклона через 
центральное отверстие внутреннего конуса. Во избежание износа
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вентилятора циклоны рекомендуется устанавливать перед 
лятором. Циклоны включают одиннадцать типоразмеров 
ЮН1ИХСЯ между собой пропускной способностью  по возду' 
д o 8 7 0 0 м V ч . W o t  130

№ Циклопа
Проитволитель- 

пость, м ’/ч
Размеры, ММ 
1> II•>м " ■ ^Ьсса, КГ.

ЦИКЛОМ цок 1 130-187 100 520 6.2
циклон цок 2 290-415 150 780 12,82
циклон цокз 515-748 200 1040 20,38
циклон цок 4 880-1170 250 1300 30,52
циклон цокз 1170-1670 300 1560 42,75
циклон цок 6 1790-2500 370 1924 63,47
циклон цок 7 2620-3760 455 2366 93,48
циклон цок 8 3500-5000 525 2730 123,5
циклон цок 9 4375-6250 585 3042 151,9
циклон цок 10 5250-7500 645 3354 184,28
циклон цок и 6130-8740 695 3614 212,21
Циклоны типа ЦОК с бунк-сром.
ЦИКЛОН цок 1 130-187 268 1270 17,46
циклон ЦОК 2 29fM15 368 1655 30,55
циклон цок 3 515-748 468 2040 45,7
циклон цок 4 880-1170 568 2425 64,75
циклон цок 5 1170-1670 730 2810 124,58
циклон цок 6 1790-2500 870 3349 169.42
циклон цок 7 2620-3760 1040 4004 230,61
циклон цок 8 3500-5000 1254 4543 438,69
циклон цок 9 4375-6250 1374 5005 528,45
циклон цок 10 5250-7500 1494 5467 588,74
циклон цок 11 6130-8740 1594 5852 654,1
Циклопы типа ЦОК с вылвижпым ящиком.
циклон цок 1 130-187 250 1020 20,37
циклон цок 2 290-415 375 1280 35,39
циклон цок 3 515-748 500 1540 54,19
циклон цок 4 880-1170 625 1800 73,24
циклон цок 5 1170-1670 750 2060 97,06
циклон цок 6 1790-2500 925 2424 135,9
циклон цок 7 2620-3760 1137,5 2866 191,58
циклон цок 8 3500-5000 1312,5 3230 244,84
циклон цок 9 4375-6250 1462,5 3542 296,14
циклон цок 10 5250-7500 1612,5 3854 351,94
циклон цок и 6130-8740 1737,5 4114 401,62
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ЦИКЛОН с  ОБРАТНЫМ КОНУСОМ ТИПА ЦОК 
С ПЫЛЕСБОРНИКОМ В ВИДЕ БУНКЕРА

Нттпмяятору

I

•ОМУ»
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циклон с О Б Р А Т Н Ы М  К О Н У С О М  Т И П А  Ц О К  С 
П Ы Л Р Х Б О Р Н И К О М  В В И Д Е  В Ы Д В И Ж Н О Г О  ЯЩИКА

ч

1.



Циклоны ц о к

УСТАНОВКА ЦИКЛОНА НА КРОНШТЕЙНЕ
511

 ̂B XO H 9 C V 0 /X»

1 -  циклон:
2 -  кронштейн:
3 -  бункер конический:
4 -  пьтевыпускное отверстие
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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ (СИСТЕМА СИ)

Единицы ишереиия длины
I сантиметр (см) 10 мм 0,3937 дюйма
1 метр (м) 100 см 1,0936 ярда
1 километр (км) 1000 м 0,6214 мили
1 ИУИК! 0,353 мм
1 дюйм 25,4 мм 72 пункта
1 ярд 0,9144 метра 36 дюймов
1 миля 1,6093 км 1760 ярдов
Единицы ишереиия амкости
1 куб. дециметр (дм^) 1 ООО куб. см 0,0353 куб. фут
1 кубометр (м^) 1 ООО куб. дм 1,308 куб. ярд
1 ЛИф 1 куб, дм 0,22 галлона
1 куб, ярд 27 куб. футов 0,7646 куб. м
1 пиита 0,5683 литра 4 ДЖИЛЛ
1 галлон 4,5461 литра 8 пинт
Единицы игиерения тощади
1 КВ, метр (м‘) 10000 кв. см 1,196 кв. ярд
1 гектар (га). 10000 кв. м 2,4711 акр
1 километр (км) 1000 м 0,6214 мили
1 кв. киломеф (км-) 100 га 0,3861 мили
1 кв. ярд 9 кв. футов 0,8361 кв. м
1 акр 4840 кв. ярдов 4046,9 кв. м
Единицы ишереиия веса
1 |рамм (г) 1000 миллиграмм 0,0353 унции
1 килограмм (кг) 1000 грамм 2,2046 фунта
1 той (ton) 2240 фунтов 1,0161 Т0Ш1Ы
1 тонна (т) 1 ООО кг 0,9842 тон (ton)
I унция 28,35 грамма 437,5 grains
1 фу1гг 0,4536 кг 16 унций
Единицы ишереиия топлива
Галлоны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Литры 4,55 9,09 13,64 18,18 22,73 27,28 31,82 36,3'J 40,91 45,46

Единицы ишереиия скорости
миль/час 20 30 40 50 60 70 80 90 100
км/час 32 48 64 80 96 112 128 144 160

Единицы ишереиия удельного давления
фунтов иа кв. 
дюйм 20 22 24 26 28 30 32 34

килограмм иа 
кв. см 1,4 1,54 1,68 1,82 1,96 2,10 2,24 2,39



Конвертация метрических единиц (умнож»пъ на число)
акр1л в гектары [),4047 --1
куо. дюймы в куб. см 16.39 ---------- --
куб. фупл в Kyti. метры П.02832
Kvo. ярлы в куб. метры 0,0746
КУГ). уЦОЙМЫ в лигры 0.01639 ------------
ф у1Ы в метры 0.3048
галлот .1 в литры 4.S46
граны в граммы 0,0648
,1К)1Ыы в са1гтич«етры 2.54
МИЛН в километры 1.609
уииии в граммы 28.35
фунты в килограммы 0.4536
фунты в 1раммы 453,6
кв. люнмы в кв. сантнмстры 6.452
кв. футы в кв. метры 0.0929
кв. ярлы в кв. метры 0,8361
кв. мили в кв. километры 2.59
тонны (Ions) в килограммы 1016.0
ярлы в метры 10.9144
Мс.>кд\'иаро()иая кодировка рагмепов бумаги
формат мм дюймы

ЛО 841x1189 33‘//46V ^

Л1 594x841 23V.X33'/,

Л2 420x594 l6'/,x23V,

ЛЗ 297^420 11V '6 '/ ,

А4 210^297 8 '/,x |lV ,

А5 148x210 5V.X8V,

А6 105x148 4V.X5V,

Л7 74x105 2V.X4'/,



Единицы ихмереиия

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ДОЗЫ 
ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИАЦИИ

515

Действие иотпирующих излучений представляет собой слож 
ный процесс. Эффсю облучемия зависит от величины поглощен
ной дозы, ее мощности, вида излучения, объема облучения тканей 
н органов. Для его количественной оценки введены специальные 
единицы, которые делятся на внесистемные и единицы в систе
ме СИ. Сейчас использувотся преимущественно единицы системы 
СИ. Ниже в таблице дан перечень единиц измерения радиологи
ческих величии и проведено сравнение единиц системы СИ и вне- 
системных единиц.

Таблица.

Основные радиологические величины и единицы
Всличииа Наименование и обозначение 

единицы измерения
Соотношения

между
единицамиВнесистемные Си

Активмость 
нуклида, А

Кюри (Ки, Ci) Беккерель (Бк, Bq) 1 Ки=3,7-10"> Бк

I Бк=1 расп/с

1 Бк=2,7-10" Ки

Экспозицион
ная доза, X

Рентген (Р, R) Кулон/кг 
(IOi/кг, C/kg)

1 Р=2,58-10-‘Кл/кг

1 Кл/к1-3.88-10’ Р

Поглощенная 
доза, D

Рад (рал, rad) Грей (Гр, Gy) 1 рад-10 * Гр

1 Гр=1 Дж/кг

Эквивалентная 
доза, Н

Бэр (бэр, rem) Зиверт (Зв, Sv) 1 бэр=10* Зв

1 Зв=100бэр

Интегральная 
доза излучения

Рад-грамм 
(радт, rad-g)

Грей -  кг 
(Гр-кг, Gykg) •

I рад р=10 ’ Гр-кг

1 Гр'кг=10  ̂радт
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С О О Т Н О Ш Е Н И Е  Е Д И Н И Ц  
Ф И З И Ч Е С К И Х  В Е Л И Ч И Н

Е л и н и н а -̂OOTIIOIUCIllirrĵ  
аонускаемой к

ш ипи. СЛ11||И1К.Й_ НС
^  В10ДЯЩС|| г 1|

Н аи м ен ован и е
вел и чи н ы н а и м ен о в а н и е обозначение

Д;1ииа л̂икрои мк -------
1нгсгрем 10-'» V,

Масса ic in n c p ц 100 кг
Сила к'илограмм-с»ыа-се- КГСС‘/м 9,80665 КТ ( т о ^ ; ; ^

кунда в квадрате на
SiCTp
яина дин 10-' Н
KTUorpaMM-ciLia КГС 9,80665 Н (точно)

1 TOHHa-ciLia ТС 9806,65 Н (точно)
стен СИ 10' II

Распрелелсиная к и л оф ам м -с1Ц|а на кгс/.м 9,80665 Н/м (точно)
линейная нагрузка метр

тоииа-с1ьза на метр тс/м 9806,65 Н/м (точно)
Pacпpcлeлeнflaя 1 кипогра.мм-сила на кгс/м^ 9,80665 Па (точно)
поверхностная | 
нагрузка

квадратный метр 
[тонна-сила на 
1 квадратный метр

ТС/М‘ 9806,65 Па (точно)

Давление, напря
жение (механи

{дина на квадратный 
сатим етр-кило-

дин/см‘
ктс/м‘

0,1 Па 
9,80665 Па ( гочно)

ческое) ;грамм-с»1па на
1к"втратныи Mcip 
килофамм-сила кгс/мм^ 9,80665-10^’ Па (точно)
на квадратный
миллиметр
килофамм-с»ша кгс/см- 98066,5 Па (точно)
на кватратный
са1ггиметр
техническая ат 101325 Па (точно)
aтмocфq)a 
физическая 
атмосфера 
миллиметр водяного

атм 

мм. вод. ст. 9,80665 Па (точно)
столба

133,322 Памиллимсгр ртутного 
столба

мм. рт. ст

пьеза пз 103 Па
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Нормативные и f 
расчетные сопро- ь 
ТНШ1СПИЯ растя-  ̂
жен ИЮ, изгибу, 
сжатию, смятию, 
срезу, сцепление

:илофамм-сшш на 
свадратный санти- 
lerp

кгс/см‘ 9,80665*10̂  (точно)

Работа, энергия фГ эрг 10-’ Дж
<илограмм-сила-метр кгсм 9,80665 Дж (точно)
килоджоуль
стенметр)

кДж Ю'Дж

пошадиная сила-час л. с-ч 2,64780-106 дж
Мощность эрг в секунду эрг/с 10’ Вт

килофамм сила-метр 
в секунду

кгс-м/с 9,80665 Вт (точно)

киловагг (стенметр в 
секунду)

кВт 10" Вт

лошадиная сила л. с 735,499 Вт
Динамическая пуаз п 0,1 Па-с
вязкость пъеза-секунда ПЗ'С 10' Па-с

килограмм-сила-се
кунда на квадратный 
метр

кгс-с/м- 9,80665 Па-с (точно)

Кинематическая стоке Ст 10-» м7С
вязкость

Количество тепло ка;юрия кал 4,1868 Дж (точно)
ты, термодинами
ческий потенциал. эрг эрг Ю'^Дж
теплота фазового 
превращения

Теплоемкость килокалория на 
градус Цельсия

ккал/°С 4,1868-10'Дж/°С

Удельная теплоем
кость

■ килокалория на 
килограмм-фадус 
Цельсия

ккал (кг °С) 4,1868-10' Дж/(кг“С)

калория на фамм- 
фадус Цельсия

Кал (г°С) 4,1868 Дж/(гТ)

эрг на фамм-фадус 
Цельсия

Эрг(г°С) 10-’Дж/(г°С)
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Теплопроволность килокалория на метр- 
час-градус Цельсия

ккал (м'ч Х )

калория на санти-
метр-секунду-градус
Цельсия

кал (см с '̂ С)

->рг на сантиметр-се- 
кунду-градус Цель
сия

эрг (СМ’С °С) 10-Цт/(м°С) ^

Ko'JффиIJиefгт 
теплообмена, теп
лоотдачи, тепло-

килокалория на к-вад- 
ратный метр-час-фа- 
дус Цельсия

ккал (м*'Ч °С) 1,163 Вт/(м^ ‘>С) ^

перс лач и калория на кватрат- 
н ы йсанти метр-сскун- 
ду-градус Цельсия

кат(см‘ с °С ) 4,1868* 1 0* Вт/(м* °С)

эрг на квадратный 
са1ггиметр секунду- 
гралус Цельсия

эрг(см *с°С ) 10-’ Вт/(м^ ® сГ*"

Пока ш ель тепло
ус в<»еиия повсрх- 
Н0СП1 пола

килокалория на квад
ратный метр-час-гра- 
дус Цельсия

кк*ал (м- ч °С) 1,163 Вт/ (м‘ Х )

Сопротивление
теплопередаче

квадратный метр-час- 
градус Цельсия на 
к)шока.1орню

м*'Ч °С ккал 0,86 м- Т /В т

Сопротивление
пар«>прониианию

квадратный метр-час- 
ми-ътимсгр ртутного 
столба на фамм

( м- ч мм.  
рт, ст.)/г

133.322 м ^ П а /г

Сопротивление
воздулопронииа-
нию

квадратный метр-час- 
миллнметр водяного 
столба на к^L^oфaмм

(М-Ч'ММ.
вод. ст.)/кг

9.80665 м* ч Па/кг
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НЕМЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ

Иеметричсскнс елнинцы, применяе
мые в англоязычных странах Ьдиннцы международной 

системы ГИ
Длина ---------------------

миля (США) 1,60934 км
ярд (yard) 914,4 мм
(|)ут (loot) 304,8 мм
дюйм (inch) 25,4 мм

Площадь
квадратная миля 2,58999 км-
акр (акгс) 4046,86 м-
ква;1ратиый ярд 0,836127 м’-
квадратный фут 929,030 см'

Объём, вместимость
акр-фут 1233,48 м’
кубический ярд 0,764555 м'
кубический фут 28,3169 м'
баррель нефтяной 158,987 дм̂
бушель 35,2391 дм’
галлон жидкостный 3,78541 дм'
галлон сухой 4,40488 дм'

кварта сухая 1,10122 дм'

кварта жидкостная 0,946353 дм'

пинта сухая 0,550610 дм'

пинта жидкостная 0,473176 дм'

Масса
фунт 0,453592 кг

унция 28,3495 г

драхма (Bg) 1,77185 г

гоан 64,7989 мг

MmimncTb -------------------------------------
лошадиная сила; 745,7 Вт

Температура -----------------------------------------
градус Фаренгейта Р=(п.адус Цельсиях9/5Н^-------
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ВНЕСИСТЕ1ЧНЫ Е ЕДИ Н И Ц Ы

Наименование Обозначение
1 CjJ И И И11 й % 1II

Г.дииины vrJOBOH скорости
LJ L11 Jf )0|Л)1 В Ihfiy 1 У

ОП(»гя»т в ci;i<vnjjy
ии/ МИМ
об/сск рал/ceif '

Ь /ж нины  мониюсти
Лопшлияйя сила л. с. ^ 7 3 6 1гг=75 KfZJ7;:;r

к:лииины давления
1>йр бар 10' ||/м! ~
Ми.ыи,М1Г1р ргут!10го столба ММ рт. ст. 133..Чн/м:
Тсх и и чис кая ат'Иосфепа i am ttiM кг/см‘ 9.8-10' и/м=
Физичсская атмосфера 1 атм 1.01310'м!м1

Р.;1ИИИИЫ теплоты
Калория кал 1 4.1868 дж

Fl;iHHHHi.i Бремени
Миллисекупл i мсек 0,001 сек
MiiHVTa 1 мин 60 сек
Час i ч 3600 сек

Клинины плоского угла
\ралус 1 ( ) 0,0175 рад
Мимута ; (') 2,9110-‘ рад
f'cKvm.j 1 п 4,85-10^ рад

ДЕСЯТИЧНЫ Е ПРИСТАВКИ

Отношение к 
1лавиой елинине Иаимеиование

С окращ енны е обозначения буквами
р>сскимн .1атинскими 

и греческими
10*2 тсра Т Т
10" гига Г G
КУ- нега м М
10’ кило к К
10- гекто г h
10» дека да da
10' леин д d
10-2 cainri с с
10-’ милли м т
10-̂ МИКТХ) мк U
\0^ нано и П
10-'2 пико п Р

Примечание. Кратные и дольные единицы образуются путай умножения ти де
ления на степень числа 10. Их наименования получаются прибавлением указан
ных в таблице приставок к наименованиям основных и производных единиц.
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СООТНОШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Соотношения механических единиц системы СИ с единицами

Сдишшы массы
1 г=0,001 кг 1 кг=1000 г
1 U (т. е. м.)=9,81 1 кг=0,102 и(т. е. МО
1 т= 1 ООО кг 1 кг=0,001 т

Единицы силы

1 дии=10'^ м 1 н=10  ̂дин
1 кгс=9,81 кг 1 н=0,102 кгс

Единицы работы, энергии, теплоты

1 кгс-м=9,81 дж 1 дж=0,102 кгс м
1 кал=4,19 дж 1 дж=0,239 кап

1 ват-ч=3,6-10^ дж 1 дж=2,78*10~‘ вт-ч

Единицы мощности
1 кгс-м/сек=9,81 вт 1 вр=0,102 кгс-м/сек

1 л. с =736 ВТ 1 в1-1,36'10-^л.с. 1

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ 
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температурные
ш калы

Темпер

кнпе-
ппя

воды

)ат)ра

плав
ления
льда

2 6 
§  1
% 1

Соотношения 
между градуса
ми р ачичны х  

шкал

Перевод температуры в граду
сы международной и абсолют

ной шкал

°С  -  фалусы меж
дународной шкалы 
(шкалы Цельсия)

100 0 -273,2 1»C=0,8R=
1,8°F = 1“ K п°С=(п+273Д)°К

°R  -  градусы 
шкалы Реомюра

80 0 -218,56 1“ R=1,25° С= 
2,25" F=l,25° К

„'■Я=^и‘’С =(7П + 273.2} к
4 V4

°F  -  градусы 
шкалы Фаренгейта

212 32 -459,79 1“F=0,556°C =  
0,445° R=0,556“ К

„ор = ̂ (л - 32)“С = |̂ (̂п - 32) + 273.2j“K.

°К  -  градусы 
абсолютной шкалы 
(шкалы Кельвина)

373,3 273,2 0 1° К=1“ с=  
0,8° R=1,8°F п° К=(п-273,2)°С
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ПЕРЕВОД Д Ю Й М О В В М И ЛЛИМ ЕТРЫ

Перевод дю ймов и тысячных долей дюймов в миллим 
дюйм=25,400 мм)

ЛЮНММ м м ЛОЙМЫ MM 1Н)НМЫ MM ^

0,001 0,025 0,010 0.254 0,10 2.54(P“
f),002 0,051 0,020 0,509 0,20 5,08
О/ЮЗ 0,076 0,030 0,762 0,30 7 ,б Т ^
o sm 0,102 О.ГЖ) 1,016 0,40 10,16
0.005 0,127 1 0,050 1,270 0,50 12,7
0,006 0,152 ■ 0,060 1,524 0,60 15,24^
0,fK)7 0,178 1 1 0,070 1,778 0,70 17,780

I о ,оок о л о з  i 0,080 2,032 0,75 19.050
(),Ш 0Л29 i 0,090 2,286 0,80 20,320

\ ! 1 0,90 22.8601

■’м
- ■ j 

1 0,397 1 j 11,113 28,575

1 0,794 1 , 12.700 1 '/. 31,750

1.588 ; ! 14.288 34,925
1 3,175 1 1 15.875 38,100

4.763
f ■ ■
i 19,050 •V. 41,275

' ft.350 22,225 44,450

■' 1*. ! 7,93X I 25,400 47.625

'« j 9.525 20,988 2 50,800

ПЕРЕВОД М ИЛЛИМ ЕТРОВ В ДЮ ЙМ Ы

MM .1ЮЙМЫ { MM Л О Й М Ы MM люймы MM .1ЮЙМЫ

0,01 0,0004 0,1 0,0f)39 I 0,0394 10 0,394
0,02 0,ГКЮ8 0,2 0,0079 2 0,0787 20 0,787
0,03 0,fXM2 0,3 0,0118 3 0,1181 30 1,181
0,04 0,(Ю16 0,4 0,0158 4 0,1575 40 1,575
0,05 0,0020 0.5 0,0197 5 0,1969 50 1,969
0,06 0,0024 0,6 0,0236 6 0,2362 60 2.362
0,07 0,0028 0,7 0.0276 7 0,2756 70 2,756
0,08 0,0032 0,8 0,0315 8 0,3150 80 3,150
0,09 0,0035 0,9 0,0354 9 0,3543 90 3,543
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ПЕРЕВОД ЛОШАДИНЫХ СИЛ В КИЛОВАТТЫ

л. с. кВт л. с. кВт л. с. кВт
1 0,74 7 5,15 14 10,30
2 1,47 8 5,88 15 11,03
3 2,21 9 6.62 16 11,77
4 2,94 10 7,35 17 12,50
5 3,68 11 8,09 18 13,24
6 4,41 12 8,83 19 13,97

13 9,56 20 14,71

ПЕРЕВОД ГРАДУСОВ В РАДИАНЫ

Угол Дуга Угол Дуга Угол Дуга Угол Дуга

Г' 0,000005 Г 0,000291 1° 0.017453 20° 0,349066

2 " 0 ,0 0 0 0 1 0 2 ' 0,000582 Т 0,034907 30° 0,523599.

3" 0,000015 3' 0,000873 У 0,052360 40° 0,698132

4" 0,000019 4' 0,001164 4° 0,069813 50° 0,872665

5" 0,000024 5' 0,001454 5“ 0,087266 60° 1,047198

6 " 0,000029 6 ' 0,001745 6° 0,104220 90° 1.570796

Т 0,000034 Т 0,002036 Т 0,122173 180° 3,14593

8 " 0,000039 8 ' 0,002327 8° 0,139626 270° 4,712389

9" 0,000044 9' 0,002618 90 0,157080 360° 6,283185

10" 0,000049 10 ' 0,002909 10° 0,174533

* - 1  рад=57Ч7'4Г: Г=0,017453рад.
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