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ВВЕДЕНИЕ

Законом Союза ССР об охране атмосферного воздуха (статьи 13 и 14)1 приняты 
положения, регламентирующие размещение, проектирование строительство и ввод в 
эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние 
атмосферного воздуха. В соответствии с требованиями градостроительных и сани
тарных норм в целях охраны окружающей среды населенных пунктов промышленные 
предприятия, на которых после соответствующих мер по очистке выбросов сохраня
ется выделение в атмосферу вредных веществ, должны отделятся от жилой застрой
ки санитарно-защитными зонами.

Настоящим Руководством устанавливается порядок разработки санитарно-за
щитных зон промышленных предприятий на разных уровнях градостроительного 
проектирования: схеме и проекте районной планировки, технико-экономических основах 
(ТЭО) генерального плана развития крупного города, схеме генерального плана 
групп предприятий, проекте планировки городского промышленного района, а также 
при разработке технического проекта и рабочих чертежей озеленения санитарно-за
щитной зоны.

Настоящее Руководство распространяется на проектирование санитарно-защит
ных зон, находящихся в черте застройки города или поселка, при величине разрыва 
между границей территории промышленного предприятия и границей жилых районов, 
не превышающей 3000 м. В Руководстве не рассматриваются вопросы защиты внешней 
среды населенных пунктов от иных видов неблагоприятного воздействия промышлен

ных предприятий (шум, вибрация, ультразвук, электромагнитные волны, радиочас
тоты, статическое электричество, радиация, ионизирующие излучения).

Руководство разработано Центральным научно-исследовательским и проектным 
институтом по градостроительству Госграж данстроя с участием Государственного 
проектного института Гипрокоммунстрой Министерства жилищно-коммунального хо
зяйства РСФСР (канд. архит. Ю. В. Жданович, архит. В. Н. Антонинов, д-р архит. 
Ю. П. Бочаров, инж. Д. И. Ващекин).

1 Закон Союза ССР об охране атмосферного воздуха постановлением Верховного 
Совета СССР от 25 июня 1980 г, введен в действие с 1 января J981 г,



1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Проектировать санитарно-защитные зоны про
мышленных предприятий следует на основе рекоменда
ций настоящего Руководства с учетом соответствующих 
требований, приведенных в СНиП П-60-75* «Планировка 
и застройка городов, поселков и сельских населенных 
пунктов», СНиП 11-89-80 «Генеральные планы про
мышленных предприятий», СН 2&5-7'1 «Санитарные нор
мы проектирования промышленных предприятий».

1.2. В Руководстве принимается следующий ряд по
нятий: «зона загрязнения», «санитарно-защитная зона», 
«разрыв от источника производственных выбросов в 
атмосферу» (рис. 1).

Рис. 1. Определение понятий 
А — территория промышленного предприятия; Б — санитарно-за
щитная зона промышленного предприятия; В  — селитебная тер

ритория; Г  — защитная зона сельскохозяйственных или лесных 
угодий; Д  — территория сельскохозяйственных угодий; 1 — источ

ник производственных выбросов в атмосферу; 2 — разрыв от 
источника производственных выбросов до границы селитебной 
территории; 3 -г  разрыв от источника производственных выбро
сов до границы сельскохозяйственных или лесных угодий; 4 —• 
граница зоны загрязнения, в пределах которой приземная кон
центрация вредных веществ превышает значения ПДК для на
селенных пунктов; 5 — граница зоны загрязнения, в пределах 
которой приземная концентрация вредных веществ превышает до
пустимые нормы для сельскохозяйственных или лесных уго
дий; 6 — ширина санитарно-защитной зоны промышленного пред

приятия

Под понятием «зона загрязнения» имеется в виду 
территория вокруг источника загрязнения, в пределах 
которой приземный слой асмосфоры загрязнен вредными 
веществами, содержащимися в производственных выбро
сах, в концентрациях, превышающих допустимые нормы.

Под понятием «санитарно-защитная зона» имеется в 
виду часть зоны загрязнения в пределах между грани
цей промышленного предприятия и границей селитебной 
территории населенного пункта. Санитарно-защитная зо
на устанавливается в целях снижения уровня загрязне
ния атмосферного воздуха до установленных пределов 
после проведения на предприятиях всех, мер по очистке 
промышленных выбросов. Зона должна быть соответ
ствующим образом пл^нировочно организована, озеле
нена и благоустроена.
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П р и м е ч а н и е .  Понятие, санитарно-защитная зона» 
отличается от установленного СН 245-Til, где допуска
ется включение в зону части промышленной и городской 
территории.

Под понятием «разрыв от источника производствен
ных выбросов в атмосферу» имеется в виду расстояние 
от источника выбросов, на котором достигается уровень 
допустимой концентрации вредных веществ <в ‘Приземном 
слое атмосферы.

1.3. Комплексное решение санитарно-защитных зон 
с определением их сметной стоимости входит в задачу 
промышленных предприятий. Территория санитарно-за
щитных зон, находящихся в черте городской застройки, 
включается согласно СНиП Н-60-75* в баланс террито
рий города.

1.4. Проектирование санитарно-защитных зон в ча
сти установления размеров, зонирования территории с 
отведением участков под озеленение, застройку, про
кладку транспортных путей и сетей инженерных комму
никаций, а также решения архитектурно-планировочных 
задач должно осуществляться в увязке с планировоч
ной организацией промышленных предприятий и райо
нов жилой застройки, прилегающих к зонам.

1.5. Территория санитарно-защитных зон промышлен
ных предприятий не должна рассматриваться в качест
ве резерва расширения территории предприятий.

1.6. Руководящие положения по озеленению и благо
устройству санитарно-защитных зон (разд. 5) приняты 
с учетом технических указаний по проектированию и 
содержанию зеленых насаждений в санитарно-защитных 
зонах промышленных предприятий, разработанных Ака
демией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова 
и утвержденных приказом по Министерству жилищно- 
коммунального хозяйства РСФСР N° 103 от 12 марта 
19713 г.

2. П О Р Я Д О К  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я

2.1. Проектирование санитарно-защитных зон про
мышленных предприятий в части установления их раз
меров, планировочной организации, озеленения и благо
устройства, а также порядок оформления, согласования 
и утверждения проектной документации должны нахо
диться в увязке с проектными материалами, вылолняе= 
мьши для соответствующего уровня градостроительного 
проектирования:

I — схемой районной планировки; II —  проектом 
районной планировки; III—технико-экономическими ос
новами (ТЭО) развития крупного города; IV —  гене
ральным планом города или поселка; V— проектом 
планировки промышленной зоны (района) города вы
полняемыми в соответствии с Инструкцией о составе, 
порядке разработки, согласования и утверждения схем 
и проектов районной планировки, планировки и заст
ройки городов, поселков и сельских населенных пунктов/ 
/ВСН  38-82; VI— схемой генерального плана промыш
ленного узла, выполняемой в соответствии с Инструкци
ей по разработке схем генеральных планов групп пред
приятий с общими объектами (промышленных узлов) СН 
387-78, а также VII —  техническим проектом озеленения 
санитарно-защитной зоны; V III— рабочими чертежами 
озеленения санитарно-защитной зоны, выполняемыми сог
ласно рекомендациям, приведенным в настоящем Руко
водстве.

2.2. При разработке схемы районной планировки (I) 
или проекта районной планировки (II) в схемах комп
лексной оценки территории, выполняемых соответствен
но в М «  1 :ЗОО.ООЮ —  1 : 100000 и в М =  1 : 50 000 — 
—  1 :2 5 0 0 0 , в целях общего обоснования функциональ
ного зонирования территории должны устанавливаться 
зоны загрязнения промышленных предприятий (про
мышленных узлов) (рис. 2 ).



Рис. 2. Схема районной 
планировки. Зоны загряз
нения в схеме комплекс
ной оценки территории 

1 — город и поселки; 2 — 
промышленные предприятия 
проектируемые; 3 — промыш
ленные предприятия сущест
вующие; 4 — железные доро
ги; 5 — автомобильные доро
ги; 6 — зоны загрязнения 
проектируемых промышлен
ных предприятий; 7 — зоны 
загрязнения существующих 
промышленных предприятий

Размеры зон загрязнения должны устанавливаться, 
как правило, путем расчета рассеивания в атмосфере 
вредных веществ, содержащихся © выбросах предприя
тий (см. разд. 3 настоящего Руководства), для чего в 
составе исходных материалов для разработки схемы .и 
проекта районной планировки должны приводиться дан
ные по производственно-технологическим параметрам (с 
учетом перспективы развития промышленных предприя
тий) по форме, приведенной в прил. 1.

В проекте районной планировки, наряду с установле
нием общих зон загрязнения, должны выделяться в пре
делах границ предприятий и жилой застройки санитар
но-защитные зоны.

2.3. Зоны загрязнения, установленные в проекте рай
онной планировки, подлежат согласованию с исполко
мами местных Советов народных депутатов, местными 
органами Министерства здравоохранения, а также—Ми
нистерством сельского хозяйства.

2.4. При разработке технико-экономических- основ 
(ТЭО) развития крупного города (III) в схеме сани
тарно-гигиенической оценки существующего состояния 
окружающей среды (выполняемой на копии опорного 
плана в М =  1 : 25 000 —  1 : 10  000) должны быть ука
заны, по данным местных санэпидстанций (СЭС), все 
существующие источники загрязнения окружающей

среды, в том числе источники промышленных выбросав 
в атмосферу и ранее установленные санитарно-защитные 
зоны промышленных предприятий.

В схеме санитарно-гигиенической оценки прогнозируе
мого состояния окружающей среды (выполняемой на 
копии эскиза, генерального плана города в М — 1 :
: 25000-— 1 : 10000) для существующих, реконструируе
мых и проектируемых промышленных предприятий дол
жны быть определены размеры санитарно-защитных зон 
с  учетом планируемых -мероприятий по развитию пред
приятий, а также мероприятий, -направленных на охра
ну окружающей среды от промышленных загрязнений.

2.5. При разработке генерального плана города или 
поселка (IV) в схеме санитарно-гигиенической оценки 
существующего состояния окружающей среды (выпол
няемой в масштабах 1-: 10 600, 1 :5000, 1 :2000 в зави
симости от величины города или поселка) должны быть 
указаны существующие источники загрязнения воздуш
ной -среды, а также санитарно-защитные зоны промыш
ленных предприятий по данным, установленным ранее 
при разработке ТЭО развития города.

В схеме санитарно-гигиенической оценки прогнози
руемого состояния -окружающей среды (выполняемой в 
тех же масштабах, что и схема существующего состоя
ния окружающей среды), должны быть указаны кроме
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существующих источников загрязнения также источни
ки загрязнения атмосферы вновь проектируемых пред
приятий.

при разработке генерального плана города а целях 
проверки принятых размеров санитарно-защитных зон 
следует проводить контрольный расчет рассеивания про
изводственных вредностей с учетом уточненного комп
лекса источников выбросов и перспективного уровня 
технологии производства, а также фонового загрязне
ния (рис. 3).

Рис. 3. Функциональное зонирование города (к схеме 
санитарно-гигиенической оценки состояния окружающей 

среды)
1 — селитебная зона; 2 — промышленная зона; 3 — научно-учеб
ная зона; 4 — коммунально--складская зона; 5 — трааспортная 
территория; 6 — общественные центры; 7 — парки; 8 — зоны 
массового отдыха; 9 — санитарно-защитная зона; 10— источники 

загрязнения атмосферного воздуха

2.6. В проекте генерального плана города (поселка) 
территория санитарно-защитных зон должна включаться 
в таблицы «Проектное использование территории города 
(поселка)», «Баланс территории города», согласно фор
мам СНиП П-60-75* «Планировка и застройка городов, 
поселков и сельских населенных пунктов», приведенным 
в прил. 4 и 5.

2.7. При разработке проекта планировки промышлен
ной зоны (района) города (V ):

а) в схеме планировки района, выполняемой в М =  
=  1 ; 5000, должны устанавливаться границы санитар
но-защитных зон по материалам генплана города;

б) в схеме санитарно-гигиенической оценки современ
ного состояния окружающей среды, выполняемой в М «  
»  Ii: ,2000, наносятся источники загрязнения атмосферы 
по данным проектов предприятий и устанавливаются 
границы санитарно-защитных зон с учетом планировоч
ной структуры района;

в) в эскизе планировки и застройки, выполняемом в 
М — 1 : 2000, должна быть дана архитектурно-планиро
вочная организация территории санитарно-защитной зо
ны с указанием существующей, сохраняемой и проекти
руемой застройки, характера озеленения и благоустрой
ства, а также должен быть выделен первый этап осу
ществления санитарно-защитной зоны.

В эскизе планировки и застройки должно быть пре
дусмотрено размещение объектов, а также благоустрой-
б

ство и озеленение санитарно-защитных зон с учетом 
повышения эффективности очистки воздушного бассейна 
и возможного в дальнейшем сокращения размеров са- 
ни! арно-защитных зон;

г) в схеме инженерной подготовки территории и 
оценки прогнозируемого состояния окружающей среды, 
выполняемой в й  =  1 : 20Ш, должны быть указаны ме
роприятия по инженерной подготовке, направленные на 
обеспечение охраны окружающей среды, а также выде
лены участки с различной степенью загрязнения про
изводственными выбросами;

д) в разбивочном чертеже, выполняемом в М — 1 :
: 2000, на территории санитарно-защитной зоны должны 
быть указаны координаты углов красных линий с при
вязкой их к опорным зданиям или к закрепленным на 
местности геодезическим пунктам.

2.8. Утвержденный в установленном порядке проект 
планировки промышленной зоны (района) города, в 
составе которого должна быть разработана санитарно
защитная зона, является основой для выдачи задания 
на разработку технического (техно-рабочего) проекта 
озеленения санитарно-защитной зоны.

Порядок разработки технического (техно-рабочего) 
проекта озеленения санитарно-защитных зон, а также 
рабочих чертежей озеленения приведен в разделе 5 на
стоящего Руководства.

2.9. При разработке схемы генерального плана про
мышленного узла (VI) согласно Инструкции СН 387-78 
(п. 1.2) должно обеспечиваться наиболее эффективное 
кооперирование строительства общих для группы пред
приятий объектов. При решении санитарно-защитной зо
ны промышленного узла (являющейся общим для дан
ной группы объектом) следует дополнительно рассмот
реть планировочную структуру генеральных планов от
дельных предприятий, входящих в группу с  целью ис
ключения неблагоприятного размещения источников про
изводственных выбросов в атмосферу, при котором мо
жет происходить (в расчетных направлениях) наложе
ние факелов выбросов, приводящее к увеличению при
земных концентраций вредных веществ и к увеличению 
размеров санитарно-защитных зон (рис. 4, 5).

2.10. Порядок и характер разработки материалов, 
связанных с проектированием санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий на всех уровнях градо
строительного проектирования, приведен в табл. ill.

3. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Р А З М Е Р О В  
ЗОН З А Г Р Я З Н Е Н И Я  

И С А Н И ТА РН О -ЗА Щ И ТН Ы Х ЗОН

3.1. Размеры зон загрязнения промышленных пред
приятий должны устанавливаться, как правило, путем 
расчета рассеивания в атмосфере вредных веществ, вы
брасываемых из источников после применения на послед
них эффективных средств очистки. Расчет рассеивания 
производится в соответствии с «Указаниями по расчету 
рассеивания в атмосфере выбросов предприятий» 
СН 369-74.

Исходными данными для расчета являются:
а) производственно-технологические параметры ис

точников выброса вредных веществ (выдаваемые техно
логическими организациями) по форме, приведенной в 
прил. I;

б) схема генерального плана предприятия (промыш
ленного узла) с указанием координат источников про
изводственных выбросов в атмосферу, по данным техно
логических организаций;

в) показатели по существующему и прогнозируемо
му фоновому загрязнению атмосферного воздуха в рай
оне проектируемого предприятия по данным местной 
санэпидстанции (СЭС) и Гидрометеослужбы;



с Рис. 4. Санитарно-защитная зона в схеме генерального 
плана промышленного узла

1 — территории промышленных предприятий, входящих в груп
пу промышленного узла; 2 — селитебная территория; 3 — источ
ники загрязнения атмосферного воздуха; 4 — санитарно-защит

ная зона

г) расчетная температура воздуха, 0 С, наиболее х о 
лодного и теплого периодов времени года, данные о 
средней годовой скорости ветра, м /с, и повторяемость 
ветра, % , по материалам долголетних наблюдений близ
лежащей к месту строительства метеостанции.

3 .2 . При определении размеров зон загрязнений, 
предприятий или промышленных узлов с  многочислен
ными, рассредоточенными и разнохарактерными источ
никами выбросов в атмосферу вредных веществ расчет 
рассеивания следует производить по унифицированной 
программе расчета загрязнения атмосферы с применени
ем Э В М , разработанной Главной геофизической обсер
ваторией им. А. И. Воейкова. Расчетом на Э В М  комп
лексно вычисляется суммарная наземная концентрация 
по рассматриваемым видам вредных веществ, со зд ав ае
мая всеми источниками загрязнения.

Результаты  расчета распространения вредностей в 
атмосфере обрабаты ваю тся и оформляются для каж дого  
вида вредностей в виде изолиний, наносимых на. схем у  
генплана по заготовленной прямоугольной координатной 
сетке с  размерами для генплана района или города 
4 0 0 — 500 м, а для генплана предприятия или промузла 
100—1200 м.

Значения одинаковых показателей содержания вред
ных веществ на плане местности соединяются изоли
ниями.

3 .3 . При установлении зон загрязнения в целях оп
ределения мест размещения населенных пунктов крите
рием являются показатели предельно допустимых кон
центраций (П Д К ) вредных веществ в атмосферном воз
д у хе  населенных мест согласно табл. 1892— 7 8  (см. 
прил. 3 ) .

П р и м е ч а н и е .  Н а территориях санитарно-охран
ных зон курортов, в м естах размещения крупных сан а
ториев и домов отды ха, зон ах отды ха городов с  населе
нием более 200  тыс. человек приземные максимальные 
концентрации вредных веществ не должны превышать
0,8 ПДК.

JL

Рис. 5 . Влияние положения группы источников произ
водственных выбросов в атмосф еру на ширину санитар

но-защитной зоны:

а) положение группы источников производственных выбро
сов в атмосферу, при котором не происходит опасного сум 
мирования приземных концентраций вредных веществ. Ширина 
санитарно-защитной зоны устанавливается оптимальных раз
меров;

б) положение группы источников производственных вы бро
сов в атмосферу, при котором происходит суммирование при
земных концентраций вредных веществ. Ширина санитарно-за
щитной зоны должны устанавливаться увеличенных размеров;
А — территория промышленного предприятия; В — селитебная 

территория; I, И, III — источники производственных выбросов 
в атмосферу; I — кривые приземных концентраций вредных ве
ществ от отдельных источников выброса; 2 — кривые суммар
ных приземных концентраций от группы источников выброса, 
3 уровень максимальной приземной концентрации вредного 
вещества; 4 — уровень предельно допустимой концентрации 
(ПДК) вредного вещества в атмосферном воздухе населенных 
пунктов; Xi — величина разрыва от источника производственных 
выбросов в атмосферу, ближайшего к границе селитебной тер

ритории ;Х2 —- величина разрыва от более удаленного источни
ка выбросов; Хг — величина разрыва от наиболее удаленного 
источника выбросов; У — расстояние между осями источников 
выбросов (перпендикулярными к границе селитебной террито
рии). Источники производственных выбросов в атмосферу условно 
принятых с одинаковыми производственно-технологическими па

раметрами; L  — ширина санитарно-защитной зоны
7



Т а б л и ц а  1

Сводная таблица порядка и характера разработки санитарно-защитных зон промышленных предприятий 
на различных уровнях градостроительного проектирования

№
п.п.

Уровень
проектирования

Наименование проектной 
документации Масштаб чертежей Характер разработки

I Схема районной 
планировки

Схема комплексной оцен
ки территории

1 : 300 000— 1 : 100 000 Устанавливаются размеры зон загряз
нения

II

III

Проект районной 
планировки

ТЭО развития 
крупного города

То же

Схема санитарно-гигие
нической оценки сущест
вующего состояния ок
ружающей среды

1 : 50 000 — 1 : 25 000 

1 : 100 000— 1 :2|5 000

Устанавливаются размеры зон загряз
нения и границы санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий (про
мышленных узлов)
Устанавливаются размеры зон загряз
нения существующих предприятий

Схема санитарно-гигие
нической оценки прогно
зируемого состояния ок
ружающей среды

1 : 100000 — 1 : 25 000 Устанавливаются размеры зон загряз
нения и санитарно-защитных зон с 
учетом вновь проектируемых пред
приятий и перспективного развития 
существующих предприятий (лромуз- 
лов)

IV Генеральный план 
города С х емд санитар н о - гиги е- 

нической оценки сущест
вующего состояния окру
жающей среды

1 : Ю 000 — 1 : 5000 — 
1 :2000

Указываются размеры санитарно-за
щитных зон промышленных пред
приятий (с учетом существующего 
уровня загрязнения)

Схема санитарно-гигие
нической оценки прогно
зируемого состояния ок
ружающей среды

1 : lOOtOiO — 11 : 5000 — 
1 : '2000

Уточняются расчетом размеры сани
тарно-защитных зон промышленных 
предприятий с включением их терри
тории в таблицу баланса территорий 
города (поселка)

Схема санитарно-гигие
нической оценки совре
менного состояния окру
жающей ореды

1 : 2000 Установление источников загрязнения 
атмосферы и нанесение границ сани
тарно-защитных зон

V Проект планиров
ки промышлен
ной зоны (райо
на) города

Эскиз застройки 1 : 2000 Устанавливается архитектурно-плани
ровочная организация санитарно-за
щитных зон с указанием сохраняемой 
существующей и проектируемой за
стройки, характера и вида зеленых 
насаждений проездов и дорог

Схема инженерной под
готовки территории и 
оценки прогнозируемого 
состояния окружающей 
среды

1 : 21000 В санитарно-защитной зоне указы
ваются существующие и проектные 
мероприятия по инженерной подго
товке, направленные на обеспечение 
охраны окружающей среды

Разбивочный чертеж 
красных линий

1 : 2000' В санитарно-защитной зоне указыва
ются координаты углов красных ли
ний с привязкой их к геодезическим 
пунктам

VI Схема генераль
ного плана про
мышленного узла

Ситуационный план рай
она размещения про
мышленного узла (групп 
предприятий). Сущест
вующая планировочная 
структура

1 : 25 000 — 1 : 10000 Устанавливаются границы зон загряз
нения и санитарно-защитных зон
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Продолжение табл. 1

№
п.п.

Уровень
проектирования

Наименование проектной 
документации Масштаб чертежей Характер разработки

VII Технический 
проект озеленения 
и благоустройства 
санитарно-защит
ной зоны

Генеральный план сани
тарно-защитной зоны и 
прочие чертежи

1 ; ЮООО— 1 : 5000 — 
1 : 2000— 1 : 1000 —
1 : 500

Уточняется планировочная организа
ция санитарно-защитной зоны, уста
навливаются типы и конструкции по
садок, ассортимент древесно-кустар
никовых пород, цветов и газонных 
трав, разрабатывается агротехника 
работ по озеленению, определяются 
объемы работ по озеленению, инже
нерному оборудованию и благоустрой
ству озеленяемых территорий 
Составляется смета на озеленение и 
благоустройство санитарно-защитной 
зоны

VIII Рабочие чертежи 
озеленения сани
тарно-защитной 
зоны

Разбивочный, посадоч
ный и другие чертежи

1: 2QCO — 1 : Ю00 — 
1 ; 500 — 1 :2  00 —

1 : 100

Выполняются рабочие чертежи на 
производство работ по озеленению, 
инженерному оборудованию и благо
устройству озеленяемых территорий

При размещении вблизи промышленных предприятий 
сельскохозяйственных или лесных угодий критерием для 
установления зон загрязнения должны приниматься нор
мы предельно допустимых концентраций вредных ве
ществ в атмосферном воздухе, устанавливаемые для 
соответствующего вида растительности Министерством 
сельского хозяйства СССР или Государственным коми
тетом лесного хозяйства СССР.

3.4. При разработке схем или проектов районной 
планировки в тех случаях, когда на этих этапах градо
строительного проектирования отсутствуют законченные 
технологические проекты предприятий и не могут быть 
выданы точные данные по производственно-технологиче
ским параметрам источников выбросов в атмосферу, 
для расчета рассеивания в атмосфере вредных веществ 
следует принимать ориентировочные, обобщенные и 
укрупненные показатели, основанные на аналогах по 
характеру и мощности соответствующих производств.

3.5. Устанавливать границы санитарно-защитных зон, 
определяемые .в пределах зон загрязнения, следует с 
учетом конкретных условий планировки промышленного 
района города (поселка) и согласовывать с местными 
органами санитарного 'надзора.

3.6. При размещении предприятий с незначительным 
количеством источников производственных выбросов в 
атмосферу (до 20 источников) для определения разме
ров санитарно-защитиых зон целесообразно пользовать
ся Методическим руководством по определению разме
ров санитарно-защитных зон и предельно допустимых 
выбросов (ПДВ), приведенным в прил. 2.

3.7. Перед определением размеров санитарно-защит
ных зон следует предварительно установить (по мето
дике, приведенной в прил. 2) величину ПДВ по каж
дому виду вредного вещества, содержащемуся в выбро
сах предприятий. Если величина ПДВ окажется выше 
или равной исходной величине выброса согласно тех
нологическим данным, дальнейшего расчета по опреде
лению размеров санитарно-защитной зоны можно не 
производить. В этих случаях санитарно-защитная зона 
устанавливается минимальной по согласованию с мест
ными органами санитарного надзора.

3.8. Ширина санитарно-защитной зоны может уста
навливаться минимальной по согласованию с  органами 
санитарного надзора, если расчетная граница зоны за
грязнения окажется в пределах территории предприя
тия или если расчетное расстояние от источника выбро

сов до места, на котором достигается уровень допусти
мой концентрации, меньше размера, установленного для 
.соответствующего класса вредности предприятия по са
нитарной классификации производств (СН 245-71).

3.9. Увеличение высоты источников выброса (высоты 
труб) в целях достижения лучшего рассеивания в ат
мосфере вредных веществ следует применять только пос
ле использования всех современных технических средств 
по сокращению объемов выброса. Причем, учитывая, 
что с увеличением высоты источника выброса отдаляет
ся от источника место установления максимальной при
земной концентрации, следует проследить, чтобы это 
мероприятие не вызывало необходимости увеличения 
ширины санитарно-защитной зоны.

3.10. При определении границ санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий в условиях реконструк
ции предприятий и сложившейся застройки города 
следует придерживаться следующего порядка.

На схеме планировки городского промышленного 
района наносится граница зоны загрязнения, установ
ленная расчетом рассеивания в атмосфере вредных ве
ществ, содержащихся в выбросах действующих пред
приятий (до их реконструкции).

В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 «Правила уста
новления допустимых выбросов вредных веществ про
мышленными предприятиями» находят уровень допусти
мого выброса, который может быть поэтапно достигнут 
на предприятиях при дальнейшем совершенствовании 
технологии производств и повышении эффективности 
средств пылезологазоочистки. Повторным расчетом рас
сеивания в атмосфере производственных выбросов с 
учетом улучшенных производственно-технологических 
параметров уточняются размеры зоны загрязнения.

Граница санитарно-защитной зоны фиксируется по 
конкретным для каждого случая условиям градострои
тельного и планировочного порядка.

Жилой фонд с лечебными и детскими учреждениями, 
находящийся <в пределах уточненных границ зоны за
грязнения, подлежит выводу. Причем капитальные жи
лые и общественные здания могут быть переоборудова
ны для использования их под объекты служебного или 
хозяйственного назначения (лаборатории, склады и т. 
д.). Вся -ветхая застройка подлежит сносу.

Жилой фонд, размещенный в части города, в преде
лах которого будет обеспечено нормальное состояние 
внешней среды после планируемого поэтапного прове-
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дения реконструкции предприятия и сокращения выбро
сов в атмосферу, сохраняется.

принципиальная схема установления границ санитар
но-защитной зоны в условиях реконструкции предприя
тия и сложившейся застройки города приведена на 
рис. 6.

/

Рис. 6. Принципиальная схема установления границы 
санитарно-защитной зоны в условиях реконструкции 

предприятия и сложившейся застройки города
А — территория промышленного предприятия, подлежащего ре
конструкции с поэтапным сокращением выбросов в атмосферу, 
Б — территория города; В — санитарно-защитная зона; /  — ис
точник производственных выбросов в атмосферу; 2 — зона за
грязнения выбросами предприятия, установленная до его ре
конструкции; 3 — зона загрязнения предприятия с учетом со
кращенного объема выбросов после его реконструкции; 4 — 
граница санитарно-защитной зоны, установленная с учетом пла
нировочных ограничений; 5 — район города, из которого выно
сятся весь жилой фонд, лечебные и детские учреждения; 6 — 
район города, в пределах которого будет обеспечено нормаль
ное состояние внешней среды после проведения полной ре

конструкции предприятия

В случаях, когда не представляется возможным уст
ранить или существенно уменьшить выбросы вредных 
веществ от отдельных предприятий и объектов, в тер
риториально-ведомственных планах должны опреде
ляться сроки .вывода этих предприятий и объектов из 
селитебных зон городов и других населенных пунктов 
или сроки .изменения производственного профиля этих 
предприятий и объектов.

3.11. При установлении санитарно-защитных зон не
обходимо учитывать влияние на размер зон, положение 
группы источников производственных выбросов в атмо
сферу на территории предприятий (рис. 5).

При фронтальном размещении группы источников вы
бросов (параллельно границе селитебной территории), 
при котором в расчетном направлении не происходит 
наложение факелов и исключается опасная концентрация 
в атмосфере вредных веществ, ширина санитарно-за
щитной зоны устанавливается оптимальных размеров 
(рис. 5, а). В случаях сосредоточенного размещения 
группы источников выбросав, при котором в расчетном 
направлении создается наложение факелов производ
ственных выбросов и происходит опасное суммирование 
приземных концентраций, ширина санитарно-защитной 
зоны должна быть увеличена (рис. 5, б).

3.12. Размеры санитарно-защитных зон для склад
ских зданий и сооружений следует устанавливать в со 
ответствии с  нормативными документами по проектиро
ванию складских зданий и сооружений различного на

значения, а также придерживаться требований главы 
СНиП 11-89-80 «Генеральные планы промышленных 
предприятий».

3.13. Размеры санитарно-защитных зон (величина 
разрывов) для сельскохозяйственных предприятий и объ
ектов сельскохозяйственного назначения, для канализа
ционных очистных сооружений, а также величину разры
вов от зданий насосных станций канализации см. в 
црил. 6 и 7.

4. П Л А Н И Р О В О Ч Н А Я  О Р ГА Н И З А Ц И Я  
С А Н И Т А Р Н О -З А Щ И Т Н Ы Х  ЗОН

4.1. Планировочная организация санитарно-защитных 
зон кроме выполнения основной задачи защиты воздуш
ной среды населенных пунктов от промышленных за
грязнений должна также отвечать требованиям архи
тектурно-композиционной увязки жилых районов города 
с промышленными предприятиями.

4.2. При планировке санитарно-защитных зон следу
ет учитывать, что одним из важных факторов, обеспечи
вающих защиту воздушной среды населенных пунктов 
от промышленных загрязнений, является озеленение зон 
газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждения
ми конструкций защитных посадок которых приведены в 
разд. 5 настоящего Руководства.

4.3. Зонирование территории санитарно-защитных 
зон с  установлением участков под застройку, озеленение 
защитными древесно-кустарниковыми насаждениями, 
прокладка транспортных путей и размещение сети ин
женерных коммуникаций должны осуществляться с уче
том различной интенсивности загрязнения производ
ственными выбросами приземного слоя атмосферы на 
территории зоны. Для этой цели следует составлять 
комплексную графоаналитическую схему кривых призем
ных концентраций вредных веществ от всех основных 
источников .выбросов предприятий согласно примеру, 
приведенному на рис. 7.

4.4. Участки под застройку объектов, размещаемых на 
территории санитарно-защитных зон, следует отводить 
в местах, в которых по условиям закономерности рас
пространения производственных выбросов обеспечивается 
(наименьшая степень загрязнения приземного слоя атмо
сферы.

4.5. При планировке и застройке санитарно-защит
ных зон следует руководствоваться номенклатурой объ
ектов и планировочных элементов, допускаемых к раз
мещению на территории зон в зависимости от их ши
рины, приведенной в табл. 2.

4.6. При планировочной организации санитарно-за
щитных зон и установления номенклатуры объектов и 
планировочных элементов, размещаемых на участках 
зон, следует руководствоваться принципиальными схе
мами зонирования территории зон в зависимости от их 
Ширины:

а) для санитарно-защитных зон шириной до 300 м 
схемой, приведенной на рис. 8;

б) то же, от 300 до 1000 м схемой, приведенной на 
рис. 9;

в) то же, от 1000 до 3000 м схемой, приведенной на 
рис. 10.

4.7. Защитное озеленение санитарно-защитных зон 
древесно-кустарниковыми насаждениями должно зани
мать площадь (из расчета по ширине зоны):

а) для зон шириной до Э00 м — не менее 60%;
б) то же, от 300 до 10D0 м — не менее 50%;
в) »  » 1000 » 3000 м — » 40%.

4.8. В санитарно-защитной зоне не допускается раз
мещение городских стадионов, садов и парков обществен
ного пользования, а также общеобразовательных школ, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учрежде* 
ний общего пользования,
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Рис. 7. Схема зонирования санитарко-защитной зоны с учетом уровня загрязнения ее территории производ
ственными выбросами в атмосферу

А — территория промышленного предприятия; Б — селитебная территория; В — участки санитарно-защитной зоны, в преде
лах которых расчетом устанавливается наибольшая степень загрязнения атмосферного воздуха;

I —  источники производственных выбросов в атмосферу организованного вида (через трубы); 2 — источник производственных 
выбросов в атмосферу неорганизованного вида; 3 — кривая приземной концентрации вредных веществ от источника неоргани
зованного вида выбросов; 4 — кривые приземных концентраций вредных веществ от отдельных источников организованного 
вида выбросов; 5 — кривые суммирования приземных концентраций вредных веществ от источников организованного и неор
ганизованного видов выброса; 6  — уровень максимальной суммарной величины приземной концентрации вредного вещества; 
7 _  уровень предельно допустимой концентрации (П Д К) рассматриваемого вредного вещества для населенных пунктов; 8 — 
ширина санитарно-защитной зоны; 9 — участок зоны, отводимый под размещение системы защитных полос древесно-кустарни
ковых насаждений; 10 — участок зоны, отводимый под размещение зеленого массива древесно-кустарниковых насаждений;
II — участки, отводимые под застройку объектами, допускаемыми к размещению на территории санитарно-защитных зон

Т а б л и ц а  2 Продолжение табл. 2

Н оменклатура объектов и планировочных элементов, 
допускаемы х к размещению на территории 

санитарно-защитных зон в зависимости от их ширины

Ширина зоны, м

z l

Наименование
до  300 300—

1000
1000—
3000

Озеленение, благоустройство

1 Древесно-кустарниковые н асаж 
дения

+ 4- 4-

2 Газоны , цветники + 4-
Я Питомники 4-
4 Сельскохозяйственные _ -_ 4"

15
культуры
Площ адки для отды ха рабо
тающ их на предприятиях

4- 4- 4-

Ширина зоны, м

Наименование
до 300

300— 1 0 0 0 -
1000 3000

Транспортные сети I

6 Автодороги, проезды 4- +
7 Развязки дорог в разных 

уровнях
—1 —

8 Тротуары 4- +
9 Велосипедные дорожки 4- +

m Стоянки автомотовело- 
транспорта

4- 4-

11 Ж елезнодорожные пути — . —
12 Вертолетные площадки 

Инженерные коммуникации
13 Сети инженерных коммуника

ций
+ 4-

и

+
+

 
+

+
+

 
+

+



П родолж ение табл. 2
А

Ширина зоны, м

в
g K

Наименование
до 300 300—

1000
1000-
3000

14 Л Э П  от 20  до ПО кВ 4- +
119 Л Э П  от ПО до 2 2 0  кВ

Здания административно
служ ебного и научно- 

технического назначения

4-

№ Административно-служебные 
здания промпредприятий

'+ + +

17 Здания научно-технического 
назначения промпредприятий

+ + +

1в Помещения для аварийного 
персонала и охраны предприя
тий

+ + +

19 Профтехучилища, техникумы + + +
2 0 Павильоны стационарного на

блюдения за  загрязнением ат 
мосферы

Здания торгово-коммунального  
назначения

4- 4- +

21 Торговые здания, киоски 4- 4- +
2 2 Заводские столовые 4- 4 - . 4*
2i3 Заводские поликлиники, ам бу

латории поликлиники
+ + 4-

24 П ож арное дело + + 4*
25 Бани, прачечные + 4- 4-
2 6 Гараж и + + 4*
27 Котельные (на газовом топли

ве с обоснованием их размещ е
ния расчетом рассеивания)

+ +■

28 Промтоварные склады, не вы
деляющие вредностей

+ +

29 Мелкие предприятия, ,не выде
ляющие производственных 
вредностей

t—1 + +

&

Рис. 9. Принципиальная схем а зонирования территории 
санитарно-защитной зоны  шириной от  3-00' до 1000 м  с  
указанием номенклатуры объектов и планировочных 

элементов, размещ аемы х на участках зоны / — V
А — территория промышленного предприятия; Б — селитебная

территория
I  — защитные древесно-кустарниковые насаждения, площадки 
для отдыха работающих на предприятиях, автодороги, развил
ки дорог в  разных уровнях, тротуары, площадки для автомото- 
велотранспорта, пожарные депо, бани, прачечные, автобазы, 
склады (кроме продовольственных), не выделяющие вредности, 
мелкие безвредные предприятия, котельные; II — сети инже
нерных коммуникаций, Л Э П ; III  — защитные древесно-кустар
никовые насаждения; IV  — автодороги, тротуары, велосипедные 
дорожки, гаражи индивидуальных машин, торговые точки; V  —  
транспортные пути, соединяющие промышленное предприятие с 
жилыми районами, предзаводские площади, административно
служебные здания, профессиональные училища, проходные кон
торы, помещения аварийного персонала, заводские поликлини
ки, амбулатории, здания общественного питания, торговые

здания

Рис. 8. Принципиальная схем а зонирования территории 
санитарно-защитной зоны шириной до 3(0:0 м с у к аза
нием номенклатуры объектов и планировочных элемен

тов, размещ аемых на участках зоны / —III
А — территория промышленного предприятия; Б — селитебная

территория
I — защитные древесно-кустарниковые насаждения, площадки 
для отдыха работающих на предприятии, автодороги, тротуа
ры, стоянки автомотовелотранспорта, пожарные депо, бани, пра
чечные, склады (кроме продовольственных), котельные, гаражи;
II  — защитные древесно-кустарниковые насаждения, гаражи ин
дивидуальных машин, автодороги, тротуары, велосипедные до
рожки, торговые точки, павильоны стационарного наблюдения 
за  загрязнением атмосферы; III  —  дороги, соединяющие про
мышленное предприятие с жилыми районами, предзаводские 
площадки, административно-служебные здания, профессиональ
ные училища, проходные конторы, помещения, аварийного пер

сонала, здания общественного питания, торговые здания

Рис. 10. Принципиальная схем а зонирования территории 
санитарно-защитной зоны шириной от 1000 д о  3 0 0 0  м с  
указанием номенклатуры объектов и планировочных эле

м ентов/ размещ аемых на участках зоны I— VII 
А — территория промышленного предприятия; Б — селитебная

территория
I — защитные древесно-кустарниковые насаждения, площадки 
для отдыха работающих на предприятиях, автодороги, тротуа
ры, стоянки автомотовелотранспорта, пожарные депо, бани, 
прачечные, мелкие бёзвредные предприятия, автобазы, склады, 
котельные; II  —  сети инженерных коммуникаций, Л Э П ; / / /  — 
транзитные автомагистрали, развязки дорог в разных уровнях, 
железнодорожные пути, стоянки, вертолетные площадки; IV  — 
лесопитомники, технические культуры; V  — защитные древесно
кустарниковые насаждения; V I  — автодороги, тротуары, вело
дорожки, гаражи индивидуальных автомашин, торговые точки; 
V II  —  предзаводские площадки, административно-служебные 
здания, проходные конторы, помещения аварийного персонала, 
заводские поликлиники, амбулатории, здания общественного 
питания, торговые здания, транспортные сети, соединяющие 

предприятия с жилым районом

4 .9 . Использование территорий санитарно-защитных 
зон для сельскохозяйственного производства под поле
вые, огородные или садовы е .культуры допускается толь
ко по согласованию  в каж дом конкретном случае с
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местными органами Министерства сельского хозяйства 
СССР и органами санитарно-эпидемиологической 
службы.

5. О З Е Л Е Н Е Н И Е  И Б Л А ГО У С Т Р О Й С Т В О  
С А Н И Т А Р Н О -З А Щ И Т Н Ы Х  ЗО Н

5.1. Проектирование озеленения санитарно-защитных 
зон должно осуществляться с  учетом характера про
мышленных загрязнений, а также местных природно- 
климатических и топографических условий.

5.2. Растения, используемые для озеленения сани
тарно-защитных зон, должны быть эффективными в са
нитарном отношении и достаточно устойчивыми к за
грязнению атмосферы и почв промышленными выбросами.

При проектировании озеленения санитарн-о-защитных 
зон следует отдавать предпочтение созданию смешан
ных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих 
большей биологической устойчивостью и более высокими 
декоративными достоинствами по сравнению с однопо
родными посадками. При этом не менее 50i% общего 
числа высаживаемых деревьев должна занимать глав
ная древесная порода, обладающая наибольшей сани
тарно-гигиенической эффективностью, жизнеспособностью 
в данных почвенно-климатических условиях и устойчи
востью по отношению к выбросам данного промпред- 
приятия. Остальные древесные породы являются допол
нительными, способствующими лучшему росту главной 
породы. Менее устойчивые породы, но дающие большой 
эффект в очистке воздуха, как древесные, так и ку
старниковые, размещаются внутри массива под при
крытием опушечных посадок.

Для опушечных насаждений подбираются наиболее 
устойчивые породы деревьев и кустарников. Опушечным 
насаждениям, обращенным к селитебной территории, про
мышленным предприятиям, административным зданиям, 
дорогам следует придавать более живописный характер 
путем создания сложных по контуру групп, посадок 
солитеров, использования высокодекоративных растений, 
контрастных сочетаний и других композиционных 
приемов.

5.3. При подборе растений для озеленения санитар
но-защитных зон следует руководствоваться «Картой 
древнекультурных районов СССР» (прил. 9, рис. 25), 
таблицей «Географические зоны применения ассортимен
та деревьев и кустарников» (прил. 10) и таблицей «А с
сортимент деревьев и кустарников для озеленения са
нитарно-защитных зон промышленных предприятий» 
(прил. Ill),

Для цветочного оформления санитарно-защитных зон 
рекомендуется использовать густоустойчивые виды од
нолетних, двухлетних и многолетних цветочных расте
ний, приведенные в таблице «Ассортимент цветочных 
растений» (прил. 12). Для создания газонов на терри
тории санитарно-защитной зоны рекомендуются газон
ные травы, приведенные в таблице «Ассортимент газон
ных трав» (прил. 13).

5.4. Существующие зеленые насаждения на террито
рии санитарно-защитной зоны должны быть максимально 
сохранены и включены в общую систему озеленения зо
ны. При необходимости должны предусматриваться ме
роприятия по их реконструкции.

5.5. Вновь создаваемые зеленые насаждения решают
ся посадками плотной структуры изолирующего типа, 
которые создают на пути загрязненного воздушного пото
ка механическую преграду, осаждая и поглощая часть 
вредных выбросов, или посадками ажурной структуры 
фильтрующего типа, выполняющими роль механического 
и биологического фильтра загрязненного воздушного 
потока.

5.6. Изолирующие посадки типов ЛПИ-1, ЛПИ-2, 
ЛМИ (рис. ’11, 12, 13') создаются в виде плотных дре-

Рпс. 11. Конструкция 
лесозащитной полосы 
изолирующего типа 

(ЛПИ-1)
1 — деревья главной по
роды; 2 — кустарник вы
сокий; 3—кустарник сред

ний; 4 — газон

Ркс. 1!Й. Конструкция лесозащитной полосы изолирую
щего типа (ЛПИ-2)

1 — деревья главной породы; 2 — деревья сопутствующей поро
ды; 3 — кустарник высокий; 4 —• кустарник средний; 5 — газон

Рис. 13. Конструкция лесного массива изолирующего 
типа (ЛМИ)

1 — деревья главной породы; 2 — деревья сопутствующей поро
ды; 3  — кустарник высокий; 4 — кустарник средний; 3 — газон
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Рис. 14. Конструкция лесозащитной полосы фильтрую
щего типа (ЛПФ-1)

1 — деревья главной породы; 2 — газон

весных массивов и -полос с опушками из кустарников на 
территории санитарно-защитных зон. Насаждения изо
лирующего тина размещаются у промышленного пред
приятия.

Наиболее эффективны посадки с обтекаемыми опуш
ками, т. е. созданными кустарниковыми и древесными 
породами с постепенно уменьшающимися по высоте 
кронами.

Деревья основной породы в изолирующих посадках 
высаживаются через 3 м в ряду при расстоянии 3 м 
между рядами; расстояние между деревьями сопутствую
щих пород “ 2— 2,5 м; крупные кустарники высажива
ются на расстоянии 1— 1,5 м друг от друга; мелкие — 
0,5 м при ширине междурядий 2— 1,5 м.

Для скорейшего достижения фронтальной сомкнуто
сти насаждений в посадки изолирующего типа внутрь

Рис. 15. Конструкция лесозащитной полосы фильтрую
щего типа (ЛГТФ-2)

/ —деревья главной породы; 2 — газон

1(4

полос и массивов могут быть введены дополнительно ку
старники.

5.7. Посадки фильтрующего типа ЛПФЛ. ЛПФ-2. 
ЛМФ (рис. 14, 15, 16) являются основными в защитных 
насаждениях, ими могут быть заняты также предзавод- 
ские входные территории, участки пешеходных маршру
тов и мест кратковременного отдыха.

Схемой размещения насаждений с фильтрующими 
посадками предусматривается чередование в шахматном 
порядке закрытых и открытых пространств. В качестве 
открытых пространств наряду с участками, озелененны
ми низкой растительностью, могут рассматриваться до
роги, транспортные развязки, железнодорожные станции, 
площадки крытых складов, автостоянки и др. При этом 
соблюдение в плане строгой геометрической формы и 
размещения массивов и открытых участков необязательно.

Участки под фильтрующие посадки рекомендуется 
отводить площадью не менее 3—3,5 га, под открытые 
пространства площадью 1— 1,5 га. Фильтрующие посадки 
выполняются в виде различных по площади массивов и 
полос без кустарниковых опушек. Составляющие их по
роды должны иметь крупные и высокоподнятые кроны. 
Для увеличения листовой поверхности допускается вве
дение внутрь массива кустарниковых пород—5— ,10% 
количества высаживаемых деревьев.

5.8. Участки зеленых насаждений санитарно-защит
ных зон, примыкающие к жилой застройке, можно осу
ществлять по типу скверов и бульваров, предназначен
ных для транзитного движения пешеходов.

5.9. Оптимальные условия проветривания и очистки 
воздушного бассейна в санитарно-защитной зоне дости
гаются созданием коридоров проветривания, особенно в 
направлении господствующих ветров.

Необходимость создания коридоров проветривания 
должна быть учтена архитектурно-планировочным реше
нием санитарно-защитной зоны. В качестве коридоров 
проветривания могут быть использованы трассы авто
мобильных и железных дорог, линии высоковольтных 
электропередач, водоемы и другие открытые про
странства.

Коридоры проветривания не должны быть направле
ны © сторону жилой застройки.

Рис. 16. Конструкция лесного массива фильтрующего 
типа (ЛМФ)

/ — деревья главной породы; 2 — кустарник высокий; 5 — газон



5.10. При создании санитарно-защитных зон на обле
сенных территориях необходимо обеспечить хорошее про
ветривание и отвод загрязненных воздушных масс как 
с  самой промплощадки, так и с территории санитарно
защитной зоны путем создания просек шириной 60— 
80 м, но не более 1100 м, направленных в сторону от жи
лой застройки. Go стороны просеки насаждения не дол
жны иметь плотных опушек, препятствующих их про
ветриванию.

Если лесной массив сформирован из пород, не устой
чивых к загрязнению территории промышленными вы
бросами, необходимо предусмотреть лесохозяйственные 
мероприятия по постепенной замене этих пород на устой
чивые.

5.11. Для предотвращения эрозии почв предусматри
вается проведение мероприятий по закреплению насаж
дениями 'оврагов, балок, крутых склонов в соответствии 
с агролесомелиоративными требованиями. При этом учи
тывается необходимость проветривания территории: 
склоны следует на 60—70.% оставлять открытыми, раз
мещая высококронные древесные насаждения небольши
ми группами, кулисами. Плотные массивы могут созда
ваться при удалении от бровки оврага не менее чем на 
200'—3)00 м.

5.12. При проектировании насаждений санитарно-за
щитной зоны в условиях реконструкции промышленных 
предприятий, расположенных в городской застройке, не
обходимо предусмотреть интенсивное озеленение:

•участков, с которых выводятся жилые, детские и ле
чебные учреждения;

участков, свободных от застройки и освобождающих
ся после сноса малоценных и ветхих строений;

участков отработанных карьеров; отвалов отходов 
производства, ликвидируемых свалок и т. д.

При проектировании санитарно-защитных зон дей
ствующих предприятий в стесненных условиях сложив
шейся городской застройки удельный вес озеленяемых 
территорий и их размещение устанавливаются по согла
сованию с местными органами санитарного надзора н 
органами строительства и архитектуры.

5.13. Проектирование озеленения санитарно-защитной 
зоны должно осуществляться с учетом утвержденных 
технико-экономических обоснований (ТЭО) строитель
ства предприятий или другой предпроектной докумен
тации, заменяющей ТЭО (схемы и др.), в которых на
ряду с подтверждением экономической целесообразности 
и хозяйственной необходимости строительства или ре
конструкции предприятия определяются:

обоснованность принятых размеров санитарно-защит
ной зоны;

характер использования ее территории;
затраты на создание зоны с включением в них стои

мости озеленения и благоустройства озеленяемой терри
тории, а также затрат, связанных с изъятием земель из 
сельскохозяйственного пользования и выносом жилья, 
детских и лечебных учреждений;

очередность выполнения указанных выше работ;
стадийность проектирования.
При сложных условиях создания санитарно-защитной 

зоны проектирование ведется в две стадии с разработ
кой проекта и рабочей документации. При несложных 
условиях должны разрабатываться рабочие (одностадий
ные) проекты озеленения санитарно-защитной зоны в 
целом или по очередям строительства, определенным 
ТЭО.

Если проект озеленения санитарно-защитной зоны вы
полняется в составе проекта строительства или рекон
струкции предприятия, стадийность проектирования озе
ленения зоны, как правило, определяется стадийностью 
проектирования предприятия.

5.14. Задание на проектирование озеленения санитар
но-защитной зоны выдается заказчиком проекта в со
ответствии с решениями и технико-экономическими пока

зателями, включая стоимость строительства, принятыми
в ТЭО строительства или реконструкции предприятий, 
утвержденными в установленном порядке.

В случаях когда строительство санитарно-защитной 
зоны намечается осуществлять очередями, задание на 
проектирование составляется и утверждается с технико- 
экономическими показателями первой очереди строитель
ства, при этом в задании должны приводиться также 
технико-экономические показатели санитарно-защитной 
зоны на полное ее развитие. На каждую последующую 
очередь составляется и утверждается отдельное задание 
на проектирование.

Проектные организации (генеральная и субподряд-* 
ная) должны принимать непосредственное участие в раз
работке заданий на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в поряд
ке, предусмотренном СН 202-8Т*.

Форма задания на проектирование дана в прил. 8. 
Вместе с заданием на проектирование заказчикам 

выдаются проектной организации следующие материалы: 
санитарное задание органов санитарной охраны; 
архитектурно-планировочное задание, составленное 

местными органами строительства и архитектуры;
технические условия на проектирование инженерных 

сетей;
материалы по ранее проведенным инженерным изы

сканиям, имеющимся у заказчика проекта;
характеристика выбросов промышленного предприя

тия загрязняющих окружающую среду, в том числе ха
рактеристика интенсивности загрязнения территории са
нитарно-защитной зоны;

сведения о микроклиматических условиях территории, 
в том числе о повторяемости направлений ветра по ме
сяцам года;

материалы, характеризующие размещение существую
щих и проектируемых зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций;

материалы, характеризующие планировку территории 
зоны [проекты детальной планировки промышленного 
узла, промышленного района и др., разработка которых 
предшествовала выполнению рабочего проекта озеленения 
(проекта озеленения)];

каталоги Единых районных единичных расценок и 
Сборники сметных цен на материалы, привязанные к 
местным условиям, размеры накладных расходов и на
числений.

В случае необходимости изъятия земель из сельско
хозяйственного пользования, выноса с территории зоны 
жилья, детских и лечебных учреждений заказчиком вы
даются:

справка Исполкома местного Совета народных депу
татов о санитарной норме жилой площади на 1 жителя 
в м2, принятой в данном населенном пункте при распре
делении жилья;

справка о средней плановой стоимости 1 м2, жилой 
площади, утвержденной для данного города или района, 
с учетом соответствующего объема строительства объ
ектов соцкультбыта и инженерных сетей;

ведомость инвентаризации строений, находящихся на 
территории зоны, с указанием числа проживающих в 
них жителей, мест в детских и лечебных учреждениях и 
балансовой стоимости строений;

оценочная стоимость плодово-ягодных насаждений, 
находящихся в личной собственности граждан, пересе
ляемых с территории зоны;

справка исполкома местного Совета народных депу
татов о размере убытков, причиняемых хозяйствам в 
связи с изъятием земель сельхозугодий из сельскохозяй
ственного пользования.

5.15. К изысканиям, материалы которых необходимы 
для разработки проекта озеленения санитарно-защитной 
зоны, относятся:

топографическая съемка в масштабе согласно п. 5.17
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для разработки проекта и согласно п. 5.19 настоящего 
Руководства для разработки соответственно рабочего 
проекта и рабочей документации:

почвенное исследование в М 1 :5000 для участков 
с однородным почвенным покровом (I— II категории 
сложности) и в М 1 : ,1000 —-1 : 20QOr Для участков со 
сложным почвенным покровом (III категории слож
ности);

■обследование существующих зеленых насаждений 
как на территории санитарно-защитной зоны, так и на 
аналогичных по условиям произрастания участках с 
целью выявления породного состава растений, устойчи
вости их к промышленным выбросам и общего со
стояния;

агролесомелиоративное обследование с целью опре
деления оптимальных условий произрастания растений 
(подготовка почвы, посадка, уход за насаждениями) и 
выявления на территории санитарно-защитной зоны дей
ствующих оврагов, оползней, размывов, подвижных пес
ков и других проявлений эрозии;

агроэкономическое обследование с целью выявления 
возможности обеспечения зеленого строительства поса
дочным, посевным материалом, растительной землей и 
другими строительными материалами;

водохозяйственное обследование, определяющее необ
ходимость орошения, источники водоснабжения,, состоя
ние существующих водоемов, выбор способа орошения, 
местные оросительные нормы и кратность поливов, ма
териал труб и пр.

5.16. В случаях когда исходные данные, необходи
мые для проектирования, отсутствуют или имеющиеся 
исходные данные не могут быть использованы при про
ектировании, заказчик согласно СН 202-8Г* может 
поручить генеральной проектной организации или, по ее 
рекомендации, .специализированной проектной (изыска
тельской) организации подготовить по отдельному до
говору необходимые для проектирования исходные ма
териалы; при этом изыскания включаются в состав ос
новного договора на проектно-изыскательские работы, а 
подготовка прочих исходных материалов выполняется 
за счет средств основной деятельности предприятия-за
казчика или средств, выделяемых ему на эти цели вы
шестоящей организацией.

5.17. В проекте (рабочем проекте) озеленения сани
тарно-защитной зоны решаются следующие вопросы:

уточняются намеченные в ТЭО функциональное зо
нирование и планировка территории с учетом проектных 
планировочных разработок, предшествовавших выпол
нению проекта (проекты детальной планировки промыш
ленного узла, промышленного района и другие проекты 
планировки);

устанавливаются типы и конструкции посадок, под
бирается ассортимент деревьев, кустарников, цветочных 
растений и газонных трав, разрабатывается агротехника 
работ по озеленению и уходу за насаждениями в пер
вый год после посадки, определяются объем работ и 
потребность в материалах для озеленения;

разрабатываются мероприятия по максимальному со
хранению и эффективному использованию в защитных 
целях существующих зеленых насаждений с определени
ем объема работ по их реконструкции;

предусматриваются мероприятия по инженерной под
готовке озеленяемых территорий, занятых отработанны
ми карьерами, отвалами отходов промышленного и 
строительного производства, а также заболоченных, эро
дированных и других территорий, непригодных для озе
ленения в их естественном виде. Инженерная подго
товка выполняется с максимальным сохранением сущест
вующего рельефа в целях сокращения объема земляных 
работ;

на отдельных участках защитных насаждений, если 
это необходимо, проектируются эксплуатационные до-
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роги, а на участках, решенных по типу скверов и буль
варов, ■— пешеходные дороги и электроосвещение;

решается организация полива зеленых насаждений, 
определяются нормы, методы и способы орошения.

В зависимости от выбранного способа орошения раз
рабатывается проект открытой или закрытой поливоч
ной сети, определяются объем работ и потребность в 
материалах и оборудовании для полива, а также коли
чество поливомоечных машин для полива насаждений 
на участках, где не предусматривается строительство 
поливочной сети.

В районах, где по природно-климатическим условиям 
зеленые насаждения требуют постоянного полива при 
эксплуатации, поливочная сеть проектируется постоян
ной, в остальных районах — временной, из расчета регу
лярного полива насаждений в первые 4—б  лет после 
посадки;

определяются штаты производственного персонала 
по уходу за насаждениями, потребность в машинах и 
механизмах для ухода;

решаются вопросы организации озеленительных 
работ;

определяется стоимость озеленения;
составляется пояснительная записка, в которой крат

ко излагается содержание проекта.
Примерная структура пояснительной записки к про

екту озеленения санитарно-защитой зоны:
Введение.
К Анализ исходных документов.
2. Проектное решение (архитектурно-планировочная 

организация, озеленение, инженерная подготовка, благо
устройство и инженерное оборудование, объем работ, 
очередность и 'стоимость строительства, организация ра
бот по строительству и уходу за озелененными террито
риями.

Приложение. Копии исходных документов, материа
лов предварительного согласования и др.).

Графический раздел проекта включает генеральный 
план, планы и схемы, характеризующие решение инже
нерной подготовки, озеленения, благоустройства и инже
нерного оборудования территории, а также других воп
росов, рассмотренных проектом.

Генеральный план и основные чертежи (планы) дру
гих разделов проекта выполняются в масштабе 1 : 10 000 
при общей площади зоны более 50010 га.

1 :15000 при площади от 10D0 до 5000 га; 1:2000 
при площади от 100 до 1000 га; 1 : 1000 (1 :500) при
площади менее 100 га.

На основных чертежах каждого раздела проекта да
ется объем работ по этому разделу, а на генеральном 
плане — сводный объем основных работ по всем раз
делам проекта.

На генеральном плане показываются границы золы 
загрязнения и санитарно-защитной зоны, существующие 
(сохраняемые и подлежащие сносу) и проектируемые 
здания, сооружения, инженерные коммуникации, зеле
ные насаждения, приводится баланс площадей терри
тории.

На плане инженерной подготовки показываются уча
стки производства земляных работ, дренажная сеть и 
отражаются другие мероприятия по инженерной подго
товке, предусмотренные проектом.

На плане озеленения (дендроплане) показываются 
существующие, реконструируемые и проектируемые на
саждения с указанием типов посадок, вариантов схем 
смешения древесно-кустарниковых пород.

На плане благоустройства показываются проектируе
мые дороги и даются типы дорожных покрытий.

На плане электрических сетей показываются точки 
подключения к источникам питания и трассы основных 
сетей. На плане поливочной сети показываются точки 
подключения к источникам водоснабжения, трассировка



магистральных сетей, а также насосные станции и дру
гие сооружения. При незначительной насыщенности чер
тежей отдельных разделов проекта они могут быть сов
мещены.

5.18. В сметах на озеленение санитарно-защитной зо
ны должны быть учтены затраты на производство всех 
строительных работ, предусмотренных проектами инже
нерной подготовки, озеленения (включая уход за на
саждениями в первый год после посадки), благоустрой
ства и инженерного оборудования озеленяемой террито
рии. В затратах на организацию санитарно-защитной зо
ны должны быть также учтены:

возмещение убытков, причиняемых хозяйствам в свя
зи с изъятием земель;

затраты на освоение новых земель взамен изымае
мых из сельскохозяйственного производства;

затраты на вывод с территории санитарно-защитной 
воны жилого фонда, а также детских и лечебных уч
реждений, в том числе компенсация за плодово-ягодные 
насаждения, находящиеся в личной собственности 
граждан, переселяемых из зоны;

снос малоценных и ветхих строений.
Стоимость строительства зданий, допускаемых к 

размещению на территории санитарно-защитной зоны, 
коммунально-складских сооружений, ЛЭП, дорог и т. д., 
а также стоимость благоустройства их участков в за
траты на строительство санитарно-защитной зоны не 
включаются.

5.19. Рабочие чертежи озеленения разрабатываются 
на основании утвержденного технического проекта. В со
став рабочих чертежей на работы по озеленению вхо
дят разбивочные чертежи планировки и насаждений, 
посадочные чертежи, схемы конструкций насаждений в 
лесополосах и массивах.

Разбивочные и посадочные чертежи выполняются в 
масштабе:

для санитарно-защитных зон, несложных по плани
ровке и озеленению,—  1 : 2000— 1 : 1 ООО;

для санитарно-защитных зон или их отдельных уча
стков, сложных по планировке и озеленению, —  1 :500;

для деталей планировки и озеленения —  1 : 200; 1 :
: ю а

На посадочных чертежах условными знаками изо
бражаются сохраняемые существующие насаждения и 
проектируемые лесные массивы, лесозащитные полосы, 
аллейные, рядовые, групповые и куртинные посадки де
ревьев и кустарников, газоны, цветники, а также все 
существующие и проектируемые сооружения и комму
никации или коридоры коммуникаций.

На посадочном чертеже приводятся:

объем работ по озеленению и реконструкции сущест
вующих насаждений;

таблица потребности в посадочном материале в шту
ках по всем видам посадок (массивы, группы, полосы 
и др.) по принятому в проекте ассортименту.

К посадочному чертежу прилагаются конструкции 
массивов и лесополос.

На разбивочных чертежах проектируемые зеленые 
насаждения (массивы, группы, лесополосы, аллеи и т. 
п.) должны быть привязаны к опорным знакам строи
тельной сетки, базисным линиям, закрепленным в на
туре, или к дорожной сети, зданиям, сооружениям и 
другим постоянным, хорошо заметным в натуре опо
знавательным точкам.

Аналогичным способом выполняется привязка эле
ментов благоустройства озеленяемых территорий и се
тей инженерного оборудования.

При незначительной графической насыщенности раз
бивочных и посадочных чертежей они могут быть сов
мещены.

Содержание рабочей документации по инженерной 
подготовке благоустройству и инженерному оборудова
нию озеленяемых территорий определяется соответству
ющими техническими условиями.

5.20. При одностадийном проектировании в рабочем 
проекте озеленения санитарно-защитной зоны реша
ются все задачи проекта, а также выполняются необ
ходимые для производства работ чертежи на инженер
ную подготовку, озеленение, благоустройство и инже
нерное оборудование озеленяемой территории.

Проект включает пояснительную запцеку, графи
ческий материал и сметы на строительство. Пояснитель
ная записка должна иметь примерно ту же структуру, 
что и записка к проекту. Графический материал вклю
чает генеральный план санитарно-за1цитной зоны и, 
если это необходимо, основные чертежи по отдельным 
разделам, предусмотренные требованиями к составу 
графического материала проекта; а также рабочие чер
тежи по всем разделам проекта.

Требования к сметам на строительство те же, что и 
требования к сметам, выполняемым к проекту.

Проекты (рабочие проекты) озеленения и благоуст
ройства санитарно-защитных зон и сметы на строитель
ство подлежат согласованию и утверждению в порядке, 
установленном правилами разработки, согласования и 
утверждения проектно-сметной документаций на строи
тельство предприятий, зданий и сооружений (СН 202- 
-81*).

Рабочая документация, разработанная в соответст
вии с утвержденным проектом, согласованию не под
лежит.

2 —  2248 17



ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
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мого маш иностроительного предприятия (из практики проектирования Ц Н И И П  гр ад остр ои тел ьства)

А — территория промышленного предприятия; Б — селитебная территория;
/  — заводоуправление; 2 — медицинский пункт; 3 — учебный центр; 4 — центр технического обслуживания автомашин; 5  — авто
заправочная станция; 6 — городской пункт мойки легковых автомашин; 7 —  школа рабочей молодежи; 8 —  СКВ; 9 —  рынок; 
Ю _  городская понизительная подстанция; / /  — кооперативные гараж и (подзем ны е); 12 —  контрольно-пропускные пункты; 
13 — оранжерея; 14 — инженерно-лабораторный корпус; 15 — кооперативные погреба; 16 —  пожарное депо; 17 — гостиница; 
18 — торговый комплекс; 19 — комбинат бытового обслуживания; 20 — кафе-ресторан; 21 — профтехучилище; 22 —  кинотеатр;
2 3 __Дом быта; 24 ___многоэтажные манежные гараж и; 25 — пункт наблюдения за  загрязнением атмосферы; 26 — питомник; 27 —
участок с существующей ветхой жилой застройкой, подлежащей сносу; 28 —  озеленение в виде системы лесозащитных полос; 
29 — озеленение в виде защитного лесного м ассива; 30 — стоянки автомотовелотранспорта; 31 — участки под сельскохозяйствен
ные технические культуры- 32 — сети инженерных коммуникаций (подзем ны е); 33 — профтехучилище; 3 4 — Н И И ; 35 —  баня- 

’ ’ сауна; 36 — административное здание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОСТАВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ПАРАМЕТРАМ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗОН ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ПУТЕМ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ В АТМОСФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВРЕДНОСТЕЙ

Форма таблицы

Номер источника 
выброса по схеме 

планировки

Координаты

Наименование предприятия, 
характеристика источника 

выброса (труба, шахта, 
фонарь и т. д.)
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П р и м е ч а н и я :  1. При выдаче данных по количеству вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу 
(гр. 6), а также температуры выбрасываемой газавоздушной смеси (гр. 11) необходимо указывать обоснован
ность этих данных: расчетные, измеренные (натурные) и т. д.

2. При наличии источника в виде аэрационного фонаря, высоту (гр. 7) принимать до верхней кромки 
фонаря.

3. При .наличии прямоугольного устья источника (гр. 9) указывать размеры длины и ширины устья; при 
наличии аэрационного фонаря — длину фонаря.

4. При необходимости выдачи исходных данных для разработки проектов районной планировки или ТЗО 
показатели по исходным данным принимать осредненными и обобщенными.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО
ЗАЩИТНЫХ ЗОН И ВЕЛИЧИН ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (П ДВ)

ПУТЕМ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ В АТМОСФЕРЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВЫБРОСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Определение величины разрывов от источников про
изводственных выбросов в атмосферу, регламентирую
щих размеры санитдрно-защитных зон, производится в 
следующем порядке.

На схеме планировки промышленного района города 
координируются места размещения источников произ
водственных выбросов в атмосферу и устанавливаются 
для них расчетные направления.

По материалам местной метеостанции или главы 
СНиП «Строительная климатология и геофизика» уста
навливаются метеорологические данные, необходимые 
для проведения расчета:

а) показатели в расчетных направлениях средней 
скорости ветра, м/с;

б) показатели в расчетных направлениях повторяе
мости ветра, %;

в) средняя температура наружного воздуха в 13 ч 
наиболее жаркого месяца года.

По данным местной санэпидстанции устанавливается 
степень фоновой концентрации (при ее наличии) того 
или другого вредного вещества в атмосферном воздухе 
населенных мест.

Расстояние от источников производственных выбро
сов в атмосферу, на котором достигается уровень до
пустимой концентрации, определяется путем расчета рас
сеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий по приведенным ниже расчет-» 
ным формулам (согласно Указаниям СН 369-714).

П р и м е ч а н и е .  Методика расчета относится к ус
ловиям распространения производственных выбросов 
над ровной или слабопересеченной местностью с пере
падами высот, не превышающими 50 м на 1 км в ра
диусе до 60 высот труб. При проектировании санитарно
защитных зон в условиях сложного рельефа следует за 
указаниями по расчету обращаться в Главную геофи
зическую обсерваторию им. А. И. Воейкова Главгидро- 
метслужбы.

Методическое руководство предусматривает .расчет 
по определению расстояния, на котором достигается уро
вень допустимой приземной концентрации вредных ве
ществ от следующих видов источников выброса:

от одиночного точечного источника с круглым устьем 
выброса нагретой газовоздушной смеси;

то же, с круглым устьем выброса холодной газо
воздушной омеси;

то же, с прямоугольным устьем выброса нагретой 
или холодной газовоздушной смеси;

от группы источников.
Порядок расчета. По каждому источнику опреде

ляются:
1) величина максимальной приземной концентрации 

см, мг/м3, рассматриваемого вредного вещества;
2) величина опасной скорости ветра « м, м/с, при 

которой имеет место наибольшее значение приземной 
концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе;

3) величина максимальной приземной концентрации
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Си*, мг/м3, с учетом показателей местной средней скоро
сти ветра в расчетных направлениях;

4) расстояние хм, м, от источника выброса, на кото
ром достигается максимальная величина приземной кон
центрации см, мг/м3;

5) расстояние х Ми, м, от источника, на котором до
стигается максимальная приземная концентрация смм, 
мг/м3, с учетом показателей местной средней скорости 
ветра и в расчетных направлениях;

6) расстояние х, м, от источника в расчетном направ
лении, на котором достигается уровень приземной кон
центрации рассматриваемого вредного вещества, не пре
вышающей ПДК;

7) величина разрыва /, м, в расчетном направлении 
от источника, размер которого соответствует расстоя
нию х, м, скорректированному с  учетом местных пока
зателей повторяемости, %, ветра.

Перед началом проведения расчета по определению 
размеров санитарло-защитных зон с учетом исходных 
данных для расчета следует проверить для каждого ис
точника (по методике, изложенной ниже) величину ПДВ 
вредного вещества. Если расчетный показатель ПДВ, 
г/с, выше количества выбрасываемого вредного веще
ства М, г/с, принимаемого для расчета, и если нет вбли
зи других источников с  аналогичным видом выброса 
(фонового загрязнения), дальнейший расчет от данного 
источника может не производиться (см. п. 3.7).

Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ 
от одиночного точечного источника 

с круглым устьем выброса 
нагретой газовоздушной смеси

1. Величина максимальной приземной концентрации 
вредных веществ см, мг/м3, определяется по формуле

С м
AMFmn

w f r v T b T '
(i)

где А — коэффициент, зависящий от температурной 
стратификации атмосферы, определяющей усло
вия вертикального и горизонтального рассеива
ния вредных веществ в атмосферном воздухе, 

с2/3 - мг - град1 / 3 /г ;
М —  количество вредного вещества, выбрасываемого 

в атмосферу, г/с;
F —  безразмерный коэффициент, учитывающий ско

рость оседания вредных веществ в атмосфер
ном воздухе;

т и п  — безразмерные коэффициенты, учитывающие ус
ловия выхода газовоздушной смеси из устья 
источника выброса;

Я  —  высота источника выброса над уровнем земли, 
м;

Vj — объем газовоздушной смеси, м3с, выбрасывае
мой в атмосферу, определяемой по формуле

а) для субтропической зоны Азии (лежащей юж
нее 40° с. ш . ) ...............................................................
б) для Казахстана, Нижнего^ Поволжья, Кавказа,
Молдавии, ОиОири, Дальнего Востока и для осталь
ных районов Средней А з и и ....................................
в) для севера и северо-запада европейской террито
рии СССР, Среднего Поволжья, Урала и Украины
г) для Центральной части европейской территории
С С С Р .................................................................................
Безразмерный коэффициент F принимается:
а) для газообразных вредных веществ
б) для пыли, если средний коэффициент очистки 
равен:
не менее 9 0 % ................................................................
от 75 до 9 0 % ...............................................................
менее 7 6 % .......................................................................

Величина безразмерного коэффициента т определя
ется по формуле

840

200

160

120

1

2
2,5
3

1
т ■■

0,67 +  ОД У f +  0,34 у f

где /  =  10® ■
щ й

Н2 АТ

( 3)

(4)

Величина коэффициента т может быть определена 
по графику, приведенному на рис. 19.

Рис. 19. График для определения значений безразмер
ного коэффициента т

Величина безразмерного коэффициента п определя
ется в зависимости от параметра ум, м/с,

Ум 0,65
V ^

(5)

при ум ^ 0 ,3  п =  3; (6)

при 0,3 <  vM < 2  п =  3 — У(ом — 0,3) (4,36 — ум);  (7) 

при ум >  2 п =  1. (8)

Vi =
я Я 2
— — 0)о,

4
(2)

Величина коэффициента п может быть определена по 
графику, приведенному на рис. 210.

где D —  диаметр, м, устья источника выброса;
о)о — средняя скорость выхода газовоздушной смеси 

из устья источника выброса, м/с;
АТ  —  разность между температурой выбрасываемой 

газовоздушной смеси Тг и температурой окру
жающего атмосферного воздуха 7’В,°С. Тв при
нимается равной средней температуре наруж
ного воздуха в Г'З ч наиболее жаркого месяца 
года; Гг, °С — температуре выбрасываемой газо- 
воздушной смеси по технологическим нормам.

Величина коэффициента А, с2/3 мг-град1/ 3/^  при 
расчетах должна приниматься:

Рис. 20. График для оп
ределения значения без
размерного коэффициента 

п
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2. Величина опасной скорости ветра, цм, м/с, при ко
тором имеет место наибольшее значение приземной кон
центрации вредных веществ в атмосферном воздухе, оп
ределяется в зависимости от параметра чм:
при vM ^  0,5 «м -  0,5; (9)

при 0,5 <  Им 2 Им =  Им; (10)
при vK >  2 uM =  Ом (1 +  0,12 у f ). (И )

3. Величина максимальной приземной концентрации 
С'ми, мг/м3, с учетом показателей местной средней ско
рости ветра и, м/с, отличающейся от опасной скорости 
ветра «м, м/с, определяется по формуле

Сии — гс м, ( 12)
где г — безразмерная величина, определяемая в зависи-

и
мости от соотношения -------- ;

Им
ипри ------ ^
Им

г =  0,67 ( —  \ +  1,67 
\ Им >

(13)

при

СИ)
Величина г может быть определена по графику, при

веденному на рис. 21.

Рис. 21. График для определения значений безразмер
ных коэффициентов г и р

4. Расстояние хм, м, от источника, на котором до
стигается максимальная приземная концентрация, опре
деляется по формуле

хм =  dH. (15)
В случаях когда коэффициент 2, хм определяется 

по формуле
(5 — F)

х „ =  —— -— — сШ, (16)

где d — безразмерная величина, определяемая в зависи
мости от параметра Ом.

з
при о „  <  2 d =  4,95 о „  (1 +  0,28У f ) ; (17)

з
при ом> 2  d =  7 У о м (1 +  0,28Y f ). (18)

5. Расстояние ХМи, м. от источника, на котором до
стигается максимальная приземная концентрация си«, 
мг/м3, с учетом местной средней скорости ветра и, м/с, 
в расчетных направлениях по странам света, отличаю
щейся от опасной скорости ветра « к, м/с, определяется 
по формуле

Хм и =  рхм, (19)
где р — безразмерная величина, определяемая в зависи-

и
мости от соотношения ----- ;

Мм

при —  0,25 /7 =  3; 
Мм

(20)

и . / и Vпри 0,25 < ------<  И р =  8,43 ( 1 - —  + 1;Им \ Им /
(21)

при —  > 1  р =  0,32 [ —  ) +  0,68.
Мм \ Мм /

( 22)

Величина р может быть определена по графику, при
веденному на рис. 21.

6. Расстояние х, м, от источника выброса, на котором 
достигается приземная концентрация вредного вещест
ва, не превышающая уровень ПДК, определяется по 
формуле

с -  SyCu (23)
определения величины приземной концентрации вредных 
веществ с, мг/м3- по оси факела на различных расстоя
ниях,
где Si — безразмерная величина, определяемая в зави

симости от соотношения ——  и графиков, при- 
приведенных на рис. 22 и 2В.

Рис. 22. График для определения безраз-
jf

мерного коэффициента Si (при-----г^8)
Хи

Рис. 23. График для определения безраз-%
мерного коэффициента Si (при - —  >  8)

Ли

* 12 14 16 18 20 22 21 26 28 30 32 Я 36 38 40 42 44 46 46 50л/к„
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Подставляя под значение с, мг/м3, величину ПДК 
рассматриваемого вредного вещества, а под значение 
см — величину максимальной приземной концентрации 
этого вещества с учетом показателей местной средней 
скорости ветра сыи, мг/м3, получаем преобразованную 
формулу

ПДК =  Sic „и, откуда s i
п д к

Cm u
(24)

Расстояние х к, м, от источника выброса, на котором 
достигается максимальная величина -приземной концент
рации см, мг/м3, определяется по формуле (15)

Хм =  dH,

или (при 2) — по формуле (16)

Х м
(5—F) 

4
dH

На графиках, приведенных на рис. 22 и 23, откла
дывая по линии $i величину, равную соотношению
п д к  X
--------- по линии------ , находим соответствующую ей вс

е м и --------------------------Хм
личину а.

Из равенства ~ ~  =  а определяем
* м

* = ( а ) * м .  (25)

Санитарный разрыв /, м, соответствующий расстоя
нию х , м, уточненному в расчетных направлениях в за
висимости от местной розы ветров, определяется по 
формуле

/ =  * - £ - ,  (26)
Ро

где Р — показатель повторяемости, %, ветра в расчет
ном направлении;

Р0 — показатель повторяемости, %, ветра при круго
вой розе ветров (весьмирумбовой),

100
т. е. ро -  — —  *  12,5%.

Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ 
от одиночного точечного источника 

с круглым устьем выброса 
холодной газовоздушной смеси

Величина максимальной приземной концентрации 
вредных веществ см« мг/м3, для выброса холодной газо- 
воздушной смеси определяется по формуле

где

См
AMFn

Я4/3

к  =
D

8 V\ *

(27)

(28)

Значения А , М, F, Я, D, Vb щ  определены выше. 
п — безразмерный коэффициент, определяется в зависи

мости от параметра ом, вычисляемого по формуле

Vm 1,3
СОрР
U (29)

Величина безмерного коэффициента п в зависимости 
от о м определяется по формуле (6), (7), (8) или по 
графику, приведенному на рис. 20.

Опасная скорость ветра им, м/с, определяется в за
висимости от параметра vM-

при о м^ 0 ,5  цм =  0,5;

при 0 ,5 < Ом ^ 2  Им =  « м;

при Ом >  2 Пм =  2,2 Ом. (30)

Величина максимальной цриземной концентрации сМи, 
мг/м3, в зависимости от показателей местной средней 
скорости ветра и, м/с, в расчетных направлениях опре
деляется во формулам (112), (13)- (14),
22

где d — безмерный коэффициент, определяемый в зави
симости от параметра ом:

при о„ ^  2 < * = 1 1 ,4 о м; (31)

при Ом >  2 d =  16,1 У Ом . (32)

Расстояние х Ми> м, от источника выброса, на котором 
достигается максимальная приземная концентрация с 
учетам показателей местной средней скорости ветра 
м/с, в расчетных направлениях определяется по форму
лам (18) — (21).

Расстояние х мн, м, от источника выброса, на котором: 
концентрация вредного вещества, не превышающая ПДК* 
а также величина разрыва /, м, в зависимости от мест
ной розы ветров определяется по формулам (23) — (25).

Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ 
от одиночного точечного источника 
с прямоугольным устьем выброса 

нагретой или холодной газовоздушной смеси

Расчет рассеивания и определение санитарных раз
рывав от такого вида источников выброса газовоздуш
ной смеси объемом V,, м3/с, производятся по вышепри
веденной методике для источников с круглым устьем 
выброса с учетом изменения следующих параметров:

диаметр устья D источника А ,. м;
объем газовоздушной смеси V, =  1ЛЭ, м3/с.
Эффективный диаметр устья источника определяется 

по формуле

D э
2 Lb 
Lb

(33)

где L — длина устья источника, м; 
b — ширина устья источника, м.

Средняя скорость выхода в атмосферу газовоздуш
ной смеси соо, м/с, определяется по формуле

Vx
с о о = — • (34)

Эффективный объем выходящей в атмосферу газо- 
воздушной смеси определяется по формуле

я D2 э
V\9 = --------------о)0. (35)

4

Расчет по определению разрывов 
от группы источников

В разделе рассматриваются следующие случаи:
а. Группа точечных, близко расположенных источни

ков с одинаковыми производственно-технологическими 
параметрами выброса нагретой или холодной газовоз
душной смеси с однородным видом вредного вещества.

б. Группа точечных рассредоточенных источников с 
одинаковыми производственно-технологическими пара
метрами выброса нагретой или холодной газовоздушной 
смеси с одинаковым видом вредного вещества.

в. Группа точечных рассредоточенных источников с 
различными производственно-технологическими парамет*



рами выброса газовоздушной смеси с различными вида
ми вред-ных веществ (не обладающих суммацией дей
ствия).

а. Г р у п п а -  т о ч е ч н ы х ,  б л и з к о  р а с п о л о 
ж е н н ы х  и с т о ч н и к о в  с о д и н а к о в ы м и  п а р а 
м е т р а м и  в ы б р о с а  н а г р е т о й  и л и  х о л о д н о й  
г а з о в о з д у ш н о й  с м е с и  с о д н и м  в и д о м  в р е д -  
л о г о  в е щ е с т в а .

При расчете рассеивания и определения разрывов от 
группы одинаковых, близко расположенных друг к дру
гу источников рекомендуется координаты всех источни
ков сводить в один геометрический центр.

Величина максимальной суммарной приземной кон
центрации вредных веществ см, мг/м3, от группы N 
близко расположенных источников с одинаковыми па
раметрами определяется по формуле

для нагретого выброса:

AMFmn N 
' Н2 У  V Д Т ;

(36)

для холодноге выброса — по формуле (27),

хсде
ND 
8К  '

(37)

М —  суммарное количество вредного вещества, г/с* 
выбрасываемого в атмосферу всеми источни
ками;

V — суммарный объем газовоздушной смеси, м3/с, 
выбрасываемой в атмосферу всеми источниками 
(V  =  VVV).

Определение значений Л, Af, F , m, п, Н, Д 7, D Vx 
дано выше, при определении величин концентраций от 
одиночных источников.

Величина параметра v для группы источников опре
деляется по формуле

3 Л и АТ
ум -  0,65 у  V * J  (38)

Дальнейший расчет рассеивания в атмосфере вред
ных веществ и определения величины разрыва от груп
пы N близко расположенных друг к другу одинаковых 
источников ведется как от одиночного источника, рас
положенного в геометрическом центре этой группы ис
точников.

б. Г р у п п а  т о ч е ч н ы х  р а с с р е д о т о ч е н н ы х  
и с т о ч н и к о в  с о д и н а к о в ы м и  п р о и з в о д 
с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и м и  п а р а м е т р а м и  
н а г р е т о г о  и л и  х о л о д н о г о  в ы б р о с а  о д н о 
р о д н о г о  в р е д н о г о  в е щ е с т в а .

Расчет рассеивания и определения разрывов от груп
пы N рассредоточенных источников с одинаковыми па
раметрами выброса однородного вещества 'проводится в 
следующем порядке.

Для упрощения расчета следует координаты мест по
ложения источников совмещать на одну расчетную пря
мую, около которой эти источники группируются (учи
тывая при этом, что расчетная величина суммарной 
максимальной приземной концентрации в этом случае 
может быть несколько завышенной).

Величина максимальной приземной концентрации 
вредного вещества с м, мг/.м3, для каждого источника 
определяется согласно приведенной выше методике рас
чета для одиночного источника.

Суммарная величина максимальной приземной кон
центрации 2  см, мг/м3, от группы источников определя
ется графически путем построения совмещенных кривых 
распределения приземных концентраций в пространстве 
на различных расстояниях.

Величина суммарной максимальной приземной кон
центрации 2  смм, мг/м3, от группы источников с учетом

показателей местной средней скорости ветра в расчет
ном направлении определяется с учетом показателя со
отношения средней местной скорости ветра и и опасной 
скорости ветра нм по приведенной выше методике.

Расстояние х, м, на котором достигается ПДК и ве
личина разрыва /, м, с учетом показателей местной розы 
ветров по повторяемости, %, устанавливается согласно 
вышеприведенной методике для одиночного источника с 
определением расстояния от места положения крайнего 
из группы (близлежащего к селитебной территории) ис
точника.

В случаях когда по своему взаимоположению источ
ники не могут быть совмещены на одну прямую, расчет 
определения величины суммарной приземной макси
мальной концентрации 2 см мг/м3, величины расстояния 
х, м, на котором достигается значение ПДК, и величины 
разрывов /, м, ведется от места положения доминирую
щего в группе источника с учетом добавочного влияния 
на него концентраций вредных веществ от соседних ис
точников.

Величина добавочной концентрации от каждого со
седнего источника су> ось расчетного направления кото
рого находится на расстоянии р, м. от линии расчетного 
направления доминирующего источника определяется 
по формуле

„  (39)
Су — одС,

где с -— величина концентрации соседнего источника по 
его оси на расстоянии х, м;

S2 — безразмерная величина, определяемая в зависи
мости от местной средней скорости ветра и,

м/с, и отношения по формуле 
Нм

S2 =
+  ] [ w  ( - « - ) * ]

(40)

или по графику, приведенному на рис. 24.

Рис. 24. График для определения значений безразмер
ного коэффициента S2

Расстояние х, м, и величина разрыва /, м, с учетом 
показателей местной розы ветров по повторяемости, %> 
устанавливается от места положения доминирующего 
из группы источника (близлежащего к границе селитеб
ной территории), и расчет от него ведется по методике^ 
приведенной выше для одиночного источника.

в. Г р у п п а  т о ч е ч н ы х  р а с с р е д о т о ч е н н ы х  
и с т о ч н и к о в  с р а з л и ч н ы м и  п р о и з в о д с т 
в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и м и  п а р а м е т р а м и  
в ы б р о с о в  р а з н о р о д н ы х  в р е д н ы х  в е щ е с т в .

Расчет и определение разрывов от группы рассредо
точенных N источников с различными производственно-
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технологическими .параметрами выбросов разнородных 
в-редиых веществ (не обладающих суммацией действия) 
проводятся для каждой подгруппы по виду вредного 
вещества.

Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ 
от группы N источников, имеющих различные параметры 
выбросов, производится начиная с  определения для всех 
источников по каждому вредному веществу максималь
ных приземных концентраций см (смь сМ2, - . . ,  См* )  и 
опасных скоростей ветра ии («мь Имг, Wm* ) .

Если по какому-либо виду вредные вещества сум
ма максимальных приземных концентраций 2  см ока
жется ниже или равной ПДК, то в том случае, если 
отсутствует необходимость учета суммации действия не
которых вредных веществ или учета фоновой концент
рации, дальнейшего расчета рассеивания можно не про
изводить и разрывов от такой группы источников расче
том не устанавливать.

В случаях когда сумма максимальных приземных 
концентраций 2 ск превышает ПДК, следует определить 
для всей группы источников средневзвешенную опасную 
скорость ветра имс, м/с, по формуле

4* Um$Cm2 4" . . . 4'Um.nCmn’
U мс =  ! Т  ! ’ (41)

См1 4- См2 “Г . . . 4"См*
для всех вредных веществ, по которым ведется расчет.

Для N близко расположенных друг к другу источни
ков с различными параметрами выброса вредных ве
ществ определяется средневзвешенная величина расстоя
ния Хмис, м, по формуле

Хми\Сми1 4" Хки2^ми2 4" . . .  4* Хми nCvlu N 
Хмис в  ( “  "" . (42)

Сми! 4" Сми2 4" ••• 4~ CmuW
Максимальная суммарная приземная концентрация 

от группы источников различных параметров одного 
вида вредных веществ, группирующихся вдоль расчет
ной прямой, устанавливается графически путем построе
ния кривых распределения концентрации от^ каждого 
источника и их совмещения на одной прямой.

Расстояние xf м (величина разрыва в расчетном на
правлении) определяется по методике, изложенной вы
ше для группы источников с одинаковыми параметрами.

Максимальная концентрация см, мг/м3, и величина 
разрыва /, м, от группы источников, которые по своему 
взаимоположению не могут быть совмещены на одну 
прямую, определяются для доминирующего в группе 
источника (по своей мощности и положению по отноше
нию к селитебной территории) с учетом средневзвешен
ного расстояния д?м«о* м, и учетом добавочного влияния 
на величину его максимальной концентрации вредных 
веществ от соседних источников по формулам (39), 
(40).

Разрывы от группы источников устанавливаются в 
каждом расчетном направлении по наибольшему 
размеру.

Определение предельно допустимых выбросов 
вредных веществ из источников в атмосферу

Под понятием «предельно допустимый выброс» (ПДВ) 
подразумевается количество выбрасываемого из источ
ника в атмосферу вредного вещества, г/с, при котором 
устанавливается величина максимальной приземной кон
центрации этого вещества, не превышающая предельно 
допустимой нормы (ПДК), мг/м3.

Величина ПДВ вредного вещества из одиночного то
чечного источника с круглым устьем нагретого выброса 
определяется по формуле

п д р _ П Д К //2У Vi AT  
AFmn (43)

Величина ПДВ вредного вещества из одиночного 
точечного источника с круглым устьем хвлодного выбро
са определяется по формуле

п д в  =  1 м м к ,
AFnD

(44)

где значения показателей да.ны выше.
При наличии в районе размещения источников вы

броса в атмосферу, фоновой концентрации того или 
другого вещества следует в формулах расчета ПДВ 
вместо значения ПДК подставлять величину, равную 
ПДК с вычетом фоновой концентрации.

При выбросе в атмосферу из группы близко располо
женных источников равличных вредных веществ, обла
дающих суммацией действия в соответствии с таблицей, 
приведенной в прил. 3; сумма их выброса должна соот
ветствовать формуле

#1 #2 Вя
ПДВ: *  ПДВ3 ' •*’ +  ПДВ* (45)

где Ви В2 , . . .  и т. д .— количество выбрасываемого
вредного вещества из источ
ника;

ПДВЬ ПДВг, . . .  и т. д .— значения соответствующих
им ПДВ.

Установление для каждого источника его ПДВ в ат
мосферу того или другого вредного вещества дает воз
можность при сопоставлении ПДВ с исходными данны
ми по количеству выброса определять относительную 
мощность источника, а также степень его значения в об
щем фоне загрязнения окружающей среды.

Сопоставление показателей ПДВ с действительным 
количеством выбрасываемого вредного вещества из ис
точников бывает необходимо в практике при решении 
вопроса о долевом участии предприятий, находящихся 
в системе промузлов, в строительстве санитарно-защит
ных зон.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест1

ПДК, мг/м3

с
с
£

Вещества макси
мальная
разовая

средне
суточная

: 
кл

ас
с 

оп
ас

но
ст

и
1 Азота двуокись 0,085 0,085 2
2 Акролеин 0,03 0,03 2
3 Акрилонитрил Нет 0,03 2
4 Альдегид масляный 0,015 0,015 3
5 Амил бромистый 

( 1-бромпентан)
0,8 Нет 2

6 «-Амилацетат 0,1 0,15 4
7 Амилены (смесь 

изомеров)
1,5 1,5 4

8 5/6-Амино (2-параамино- 
фенил) бензимидазол

Нет 0,01 3

9 Амины алифатические 
Ci5 — С20

0,003 0,003 2

1 Список предельно допустимых концентраций 
(ПДК) № 1892—78, утвержденный Главным государст
венным санитарным врачом СССР П. Н. Бургасовым 
1 авг. 1978 г.

24



Продолжение прил. 3 

пдк, кг/м'
№

 п
. п

. Вещества макси
мальная
разовая

средне
суточная

Со
85« Я
§5

10 2-Амино-1, 3, 5-триме- 
тилбензюл (мезидин)

0,003 0,003 2
11 Аммиак 0,2 0,2 4
12 Ангидрид малеиновый 

(тары, аэрозоль) 
Анпридрид сернистый

0,2 0,05 2
13 0,5 0,05 3
14 Ангидрид уксусный 0,1 0,03 3
10 Ангидрид фосфорный 0,15 0,05 2
16 Ангидрид фталевый 

(пары, аэрозоль)
0,1 0,10 2

1,7 Анилин 0,05 0,03 2
18 Ацетальдегид 0,01 0,01 3
19 Ацетон 0Д5 0,35 4
210 Ацетофенон 0,003 0,003 3
21 3,4-бенз(а)пирен — 0,1 мкг/ 

/100 м8
1

22 Бензин (нефтяной, мало- 
сернистый в пересчете на 
С)

5 1,5 4

23 Бензин 'Сланцевый в пере
счете на С

0,05 0,05 4

24 Бензол 1,5 0,8 2
26 Бромбензол 0,03 2
26 Бромфенол (орто-) 0,13 0,03 2
’27 Бромфенол (пара-) 0,13 0,03 2
28 Бутан 200 ___! 4
i29 1, 3-Бутадиен (дивинил) 3 1 4
30 Бутил бромистый 

(1-бромбутан)
0,7 — 2

31 Бутилацетат 0,1 0,1 4
30 Бутилен 3 3 4
33 Бутифос (S, S, S-трибу- 

тилтритиофосфлт)
0,01 о,oil 2

34 Ванадий пятиокись ___ 0,002 1
35 Взвешенные вещества 1 0,5 0,05 3
36 Винилацетат 0,15 0,15 3
37 Водород хлористый 

(соляная кислота) по мо
лекуле НС1

0,2 0,2 2

38 Водород цианистый 
(синильная кислота) — 0,01 2

39 Г ексаметилендиамин 0,001 0,001 2
40 Г ексаметиленамин 0,1 0,02 2
41 Гексаметиленамин м-нит 

робензоат (ингибитор 
корразии Г-12:)

0,02 3

42 Г евзсаи 60 4
43 Гексафторбензол 0,8 — 2
44 Гексахлорциклогексан

(гексахлоран)
0,03 0,03 1

45 Гексил бромистый 
(1-бром гексан)

1 — 2

46 Гептил бромистый 
(1-бромгептан)

1 — 2

47 Гидроперекись изопро
пилбензола (гидропере
кись кумола)

0,007 0,007 2

48 Децил бромистый 
(1)-бромдекан)

1 2

1 ПДК взвешенных веществ не распространяются 
на специфические аэрозоли металлов, биологических и 
лекарственных препаратов и др.

Продолжение прил. 3

ПДК., мг/м»

С Вещества макси- средне-

я
5
О

С мальная суточная «Ч <4
ё разовая н 5

О W

49 4,4-Диаминодифенил- 0,05 3

50
сушьфон
Дибромбензол (пара-) 0,2 — 2

51 Дикетен 0,007 — 2
52 Диметиламин 0,005 0,005 2
53 Диметиланилин , 0,0055 0,0055 2
54 4,4-Дкметилдиокоан-1,3 0.0IL 0,004 2
56 Диметилдисульфид 0,7 ■—4 4
56 ОД-Ди'Метил-S- 0,003 0,003

57

(М-метилкарбамидоме- 
тил) дитиофоефат 
(фосфамид, рогор)

0,010,0-Диметил-Б-2- 0,01 Z
(1 ЛАметилкарбомоил- 
этилтио этилтиофосфат),

58
кильваль
бД-Диметил-S-(1,2-бис- 0,015 — 2

69
карбэтоксиэтилдитио- 
фосфат) (карбофос) 
0,0-Диметил-О- (4- 
нитрофенил), тиофосфат

0,008 — 1

60

61

(метафос)
0,0-Диметил (1-окси-2,2, 
2-трихлорэтил) фосфо- 
нат (хлорофос)

0,04 0,02 2

4Диметилсульфид 0,08 —
62 Диметилформамид 0,03 0,03 А

163 ДО-Диметил- S -этил- 0,001 0,001!

64
меркаптоэтилдитиофос- 
фат (М-81, экатин)

0,01Динил (смесь 25% Дифе
нила и 75% дифенилок-

0,01

65
сида)
Дифторхлорметан 100 10 4

66
(фреон-22)

о,аи О
3, 4-Дихлоранилин 0,01

67 Дихлордифторметан 100 10

68
(фреон-12)

0,05 о
2,3-Дихлор-1,4-нафта- 0,05

69
хинон (дихлон)

0,18 з
1,2-Дихлорпропан — о

70 1,3-Дихлорпропилен 0,1 0,01 471 Дихлорфторметан 100 10

72
(фреон-2,1)

1Дихлорэтан 3
73 Дициклогексиламина 

малорастворимая соль
0,008 А

(ингибитор МСДА)
74 Дициклогексиламина 

нитрит (ингибитор корро-
0,02

зии НДА)
0,0575 Зиэтиламин 0,05 4

76 Р-Диэтиламиноэтил- 0,6 0,6 2
меркаптан

0,01 о7(7 0,0-Диэтил-0- (2-изо- 
пропил-4-метил-6-пири- 
мидил) тиофосфат (базу-

0,01

дин)
0,0178 ОД-Диэтил-Б-(6-хлор- 

бензоксазонилин- 
3-метил) дитиофоефат 
(фозалон)

0,01

0,8719 Изоамил бромистый 
(1 -бром-3-метилбутан)

2
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Продолжение прил. 3

ПДК, мг/м’

в Вещества м а к с и - средне-

Я
d
О

в мальная суточная и и
« К  В U2 О

80 Изобутил бромистый 0,7 2

811)
(1-бром-2-метилпропан) 
Изопропил бромистый __ 40,6

82
(2-бром-пропан)
Изопропилбензол 0,014 0,014 3

83'
(кумол)
Капролактам (пары, 0,06 0,06 3

84
аэрозоль)
Карбонат циклогексила- 
мина, (КЦА)
Кислота азотная по мо-

— 20,07

85 0,4 0,4 3

86
лекуле HN03
Кислота валериановая 0,03 0,01 3

87 Кислота капроновая 0,01 0,005 3
88 Кислота масляная 0,015 0,01 3
89 хчислша пропионовая 0,015 — 2

90 Кислота серная по моле
куле H2SO4

0,3 0,1
3

91 Кислота уксусная 0,2 0,06 1
92 Кобальт металлический _ 0,001 3
93 Ксилол 0,2 0,2 2

94 Марганец и его соеди
нения (в пересчете на

0,01

Мп02) _ 0,002 2

95
96

Медь окись
2-Меркаптоэтанол
(монотиоэтиленгликоль)

0,07 0,07 3

97 Метальдегид 0,003 0,003 2

98 Метилацетат 0,07 0,07 Л

99 Метилен хлористый 8 , 8 — 4

100 Метилмеркаптан 9-10- 6 — 2

101 а-Метилстирол 0,04 0,04 3
102 Метиловый эфир акрило- 0 ,0 1 0 ,0 1 4

вой кислоты (метилакри
лат)

103 Метиловый эфир 
метакриловой кислоты

0 ,1 0 ,1 3

104
(метилметакрилат) 
Мильбекс (смесь: 0 , 2 0 ,1 3
1,1 -бдс-4-хлорфенил- 
этанол и п-хлорфенил- 
-2,4,5-трихлорфенилазо- 
сульфид)
Моноизобутиловый эфир 1 ‘ 0,3 3105 этиленгликоля (бутил-
целлозольв)
Моноизопропиловый 1,5 0,5 3106 эфир этиленгликоля 
(пропилцеллозольв)

107 Монометиланилин 0,04 0,04 3
108 Моноэтиламии 0 ,0 1 0 ,0 1 3
109 Мышьяк, неорганические 

соединения, кроме HjAs
— 0,003 2

в пересчете на As
НО Нафталин 0,003 0,003 4
Ml (1-Нафтол 0,006 0,003 2

1:12 а-Нафтахинон 0,005 0,005 1

113 Никель (растворимые 
соли)

— 0 , 0 0 0 2 1

114 Никель металлический — 0 , 0 0 1 2
115 Никель окись — 0,00|11 2
116 Нитробензол 0,008 0,008 2
117 Нитробромбензол

( м е т а - )
0 , 1 2 0 , 0 1 2

Продолжение прил. 3

ПДК, мг/м3

В
а
S

Вещества макси
мальная
разовая

средне
суточная

кл
ас

с
оп

ас
но

е!

118 Нитрохлорбензол
(мета-)

0,004 0,004 2

119 Нитрохлорбензол (орто- 0,004 0,004 2
Ю Т Нитрохлорбензол (пара-) 0,004 0,004 2
121 Озон ** 0,16 ** 0,03 1
122 Окситетрациклин 0,01 — 2
1123 Окситетрациклина

хлоралгидрат
0,01 — 2

124 Пенициллин 0,05 0,0025 3
125 Пентан 100 25 4
126 Перхлорэтилен — 0,06 2
1127 Пиридин. 0,08 0,08 2
128 Полихлорпропинен 

(смесь хлорированных 
бициклических соедине
ний)

0,005 0,005 2

129 Пропил бромистый 
( 1,1-бром-пропан)

0,6 -- - 2

1|30 Пропилен. Пыль, содер
жащая SiO2, %

3 3 3

13,1' Динас 85—90% 0,16 0,05 3
ш Шамот 50% 0,3 0,1 3
1313 Цемент 20% 0,3 0,1 3
.1)34 Доломит 8 0,5 0,15 3
136 Ртуть металлическая — 0,0003 1
136 Сажа 0,15 0,05 3
137 Свинец и его соединения 

кроме тетраэтилсвинца l 
пересчете на Рв

0,0003 1

138 Свинец сернистый — 0,0017 1
189 Селен двуокись 0,1 мкг./м- 0,05

мкг/м3
1

140 Сероводород 0,008 0,008 2
141 Сероуглерод 0,03 0,005 2
142 Спирт амиловый 0,01 0,01 3
143 Спирт бутиловый 0,1 0,1 3
144 Спирт изобутиловый 0,1 0,1 4
145 Спирт изооктиловый 

(2-этилгексанол)
0,15 0,15 4

14,6 Спирт изопропиловый 0,6 0,6 3
14'7‘ Спирт метиловый 1 0,5 3
11148 Спирт лропиловый 0,3 0,3 3
149 Спирт этиловый 5 5 4
1,50 Стирол 0,003 0,003 3
151' Теллур двуокись ■“ * 0,5

мкг/м3
1

152 Тетрагидрофуран 0,2 0,2 4
153 Т етрафторэтилен 6 0,5 4
154 Т етрахлорпропен 0,07 0,04 2156 Тетрациклин 0,01 0,006 2
156 Тиофен (тиофуран) 0,6 — 4
157 Т олуилендиизоцианат 0,05 0,02 1
158 Толуол 0,6 0,6 3
159 Трибром-метан

(бромоформ)
— 0,05 3

100 1 Дб-Тригидрооктафтор- 
пентанол (ТС — п=2)

1 0,05 4

161 1,1,3-Тригидротетра- 
фторпропанол (ТС—п =  1)

1 0,05 4

162 Трикрезол (смесь изоме
ров: орто-, мета-, пара-)

0,005 0,005 2

163 1,2,3-Т рихлорпропан — 0,05 3

** С вероятностью появления 1%.
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Продолжение прил. 3

ПДК, mi/m2

в
с
2

Вещества макси
мальная
разовая

средне
суточная

кл
ас

с
[ о

па
сн

ос
ти

164 Трихлорфторметан
(фреон-11)

100 10 4

165 Трихлорэтилен 4 I 3
166 Триэтиламин 0,14 0,14 3
167 Углерода окись 3 1 4
168 Углерод четыреххлори

стый
4 2 2

169 Фенол 0,01 0,01 2
170 Формальдегид 

Фтористые соединения 
(в пересчете на F)

0,035 0,003 2

171 Газообразные соедине
ния (HF, ,SiF4)

0 ,0 2 0,005 2

1712 Хорошо растворимые
неорганические 
фториды (NaF, Na2SiF6)

0,03 0,01 2

1713 1 Ъюхорастворимые 
неорганические фториды 
,AIF3, CaF2, Na3AlF6)

0 ,2 0,03 2

174 ФУРфУРол 0,05 0,05 3
175 Хлор 0,1 0,03 2

1
о176 Хлоранилин (мета-) 0,01 0,01

177 Хлоранилин (пара-) 0,04 0,01 2о
178 Хлорбензол 0,1 0,1 оо179 Хлортетрациклин

(кормовой)
0,05 0,05 2

О180 Хлорфенилизоциаиат
(мета-)

0,005 0,005 А
2

т Хлорфенилизоциаиат
(пара-)

0,0015 0,0015 1
182 Хром шестивалейтный 

(з пересчете на СгОэ)
0,0015 0,0045

183 Циклогексан 1,4 1.4 3
184 Циклогексанол 0,06 0,06 4
185 Циклогексанон 0,04 — 3
186 Циклогексаноноксим 0,1 — 3
187 Цинк окись 0,05 3
188 Эпихлоргидрин 0,2 0,2 2
1189 Этилацетат 0,1 0,1 4
190 Этилбензол 0,02 0,02 3
191 Этилен 3 3 3
192 Этилена окись 0,3 0,03 3
190 Этиленимин 0,001 0,001 1
194 Этиленсульфид ** 

С л о ж н ы е  с м е с и :
0,5 ** — 1

195 Древесноспиртовой 
растворитель марки А 
(ацетоноэфирный)

0,12
i контро; 
по ацето

0,12
1Ь
ну)

4

л
196 Древесноспиртовой 

растворитель марки Э 
(эфирно-ацетоновый)

0,07 0,07
(контроль 
по ацетону)

ч

1(97 Ингибитор древесно
смоляной прямой гонки 
(ИДСПГ)

0,006 I 0,006 
(контроль 
по фенолу)

3

198 Мебельный растворитель 
АМР-3

0,09 | 0,09 
(контроль 
ю толуолу)

3

199 Термостойкая прядильная 
эмульсия (Тепрэм)

0,002 — 
(контроль 
в сумме альдеги
дов, окиси 
этилена)

3

Продолжение прил. 3
1 ПДК. мг/'м*

а Вещества макси- средне-
5о

а
2

мальная
разовая суточная о  оСб (б

к  е м о

200 Флюс канифольный акти- 0,3 0,3 4
вированный (ФКТ) (контроль 

по канифоли)

I. Сохраняются предельно допустимые концентрации 
для каждого вещества в отдельности при совместном 
присутствии в атмосферном воздухе:

1) окиси углерода и сернистого ангидрида;
2) окиси углерода, двуокиси азота и сернистого ан

гидрида;
3) сероводорода и сероуглерода;
4) фталевого, малеинового ангидридов и а-нафта- 

хинона.
II. При совместном присутствии в атмосферном воз

духе нескольких веществ, обладающих суммацией дей
ствия, сумма их концентраций при расчете по приве
денной формуле не должна превышать 1.

ПДК1 ПДкГ +  +  ПДКп ^  1

где Си с2, . . . ,  сп — фактические концентрации
веществ в атмосферном воз
духе,

ПДКь ПДКг* - . . ,  ПДКп — предельно допустимые кон
центрации тех же веществ. 

Эффектом суммации обладают:
1) ацетон, акролеин, фталевый ангидрид;
2) ацентон, ацетофенон;
3) ацетон и фенол;
4) ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол;
5) ацетальдегид и винилацетат;
6) аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца;
7) аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид; 
в) аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома;
9) бензол и ацетофенон;
10) валериановая, капроновая и масляная кислоты;
11) 2,3-Дихлор-11,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон;
12) изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола;
13) озон, двуокись азота и формальдегид;
14) окись углерода, двуокись азота, формальдегид, гек

сан;
15) сернистый ангидрид и аэрозоль серной кислоты;
16) сернистый ангидрид и сероводород;
17) сернистый ангидрид и двуокись азота;
Ш) сернистый ангидрид, окись углерода, фенол и пыль 

конвертерного производства;
19) сернистый ангидрид и фенол;
2.0) сернистый ангидрид и фтористый водород;
21) серный и сернистый ангидриды, аммиак, окислы 

азота;
22) сероводород и динил;
23) сильные минеральные кислоты (серная, соляная и 

азотная);
24) уксусная кислота и уксусный ангидрид;
26) фенол и ацетофенон;
26) фурфурол, метиловый и этиловый спирты;
27) циклогексан и бензол;
28) этилен, пропилен, бутилен и амилен.

III. Эффектом потенцирования обладают:
1) фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8.

27



ВЫБОРКА ИЗ «ПРОЕКТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИ И ГОРОДА (ПОСЕЛКА) НА
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Территории санитарно
защитных зон (за преде
лами площадок пром- 
предприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВЫБОРКА ИЗ «БАЛАНСА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА (П О СЕЛ К А )» (ПО ФОРМЕ СНиП Н -60-75*)

№
B.Q. Территория

Современное
использование

По генеральному плану

на первую очередь на перспективу

га % м2/чел га % м2/чел га % м2/чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Б. Остальные территории

12

13

14

Территории санитарно-защитных зон 
(за пределами площадок промпред- 
приятнй)

Т а б л и ц а  1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОТ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ  

(из СНиП Н-32-74, табл. 1)

Санитарно-защитные зоны от канализационных со
оружений до границ жилой застройки, участков общест
венных зданий и предприятий пищевой промышленности 
следует определять с учетом их перспективного расши
рения и принимать по табл. 1.

Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей 
следует принимать в зависимости от состава и свойств 
шлама по согласованию с органами санитарно-эпиде
миологической службы.

2:8

с
с
«

Наименование сооружений

Санитарно-защитные зоны, 
м, при расчетной произво
дительности сооружений, 

тыс. м3/сут

до 0,2 более 
0,2 до 5

более 
5 до 50

более 
50 до 

280

1 Сооружения механиче
ской и биологической 
очистки с иловыми пло
щадками для сброжен
ных осадков, а также от
дельно расположенные 
иловые площадки

150 200 400 500

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Р А С Ч Е Т Н Ы Й  С Р О К » (П О  Ф О Р М Е  СНиП  1 1 -6 0 -7 5 *)

Остальные территории
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Продолжение табл. 1

Наименование сооружений

Санитарно-защитные зоны, 
м, при расчетной производи

тельности сооружений, 
тыс. м3/сут

к
с
*

до 0,2 более 
0,2 до 5

более 
5 до 50

более 
50 до
280

2 Сооружения механиче
ской и биологической 
очистки с термомехани
ческой обработкой осад
ка в закрытых помеще
ниях

100 150 300 400

3 Поля фильтрации 200 300 500 1000
4 Поля орошения 150 200 400 1000
9 Биологические пруды 200 200 — —

6 Сооружения с циркуля
ционными окислительны
ми каналами

150

7 Насосные станции 15 20 20 30

Примечания:
К Санитарно-защитные зоны для канализационных 

сооружений производительностью более 260 000  м3/сут, 
а также при отступлении от принятой технологии очист
ки сточных вод и обработки осадка устанавливаются 
по согласованию с органами санитарно-эпидемиологиче
ской службы и Госстроем СССР.

2. При отсутствии иловых площадок на территории 
очистных сооружений производительностью более 
0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 310%.

3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га и для 
сооружений механической и биологической очистки про
изводительностью до 50 м3/сут санитарно-защитную зо
ну следует принимать размером 10О м.

4. Для полей подземной фильтрации пропускной спо
собностью менее 15 м3/сут санитарно-защитную зону 
следует принимать размером 15 м.

5. При фильтрующих траншеях и песчано-гравийных 
фильтрах санитарно-защитные зоны следует принимать 
размером 25 м; при септиках и фильтрующих колод

ц а х —  соответственно 5 и 8 м; при аэрационных уста
новках на полное окисление — 50 м.

(э. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 1, 
допускается увеличивать, но не более чем в два раза, 
в случае расположения жилой застройки с подветрен
ной стороны по отношению к очистным сооружениям, 
или уменьшать не более чем на 25% при наличии бла
гоприятной розы ветров.

7. При сушке на иловых площадках сырого (не- 
сброженного) осадка санитарно-защитные зоны уста
навливаются по согласованию с местными органами са
нитарно-эпидемиологической службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ Д Л Я  СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(из СН 245-71, табл. 2)

Сельскохозяйственные предприятия 
и объекты

Размер санитарно
защитной зоны, м

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

Фермы:
а) коневодческие и кроли

ководческие
б) крупного рогатого ско

та (всех специализа
ций), овцеводческие и 
звероводческие

в) птицеводческие
г) свиноводческие 

Птицефабрики 
Ветеринарные лечебницы 
Теплицы и парники:

а) при биологическом обо
греве (навоз)

б) то же (мусор)
в) при обогреве электри

чеством, паром или во
дой

Цехи по приготовлению кор
мов:

а) без использования пище
вых отходов

б) с использованием пи
щевых отходов

Предприятия или цехи по пер
вичной обработке и переработ
ке молока, фруктов и овощей 
Гаражи и парки по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
хранению автомобилей и сель
скохозяйственной техники при 
численности двигателей более 
200 единиц
Хранилища фруктов, овощейг 
картофеля, зерна и другой сель
скохозяйственной продукции, 
материальные склады 
Постройки для содержания жи
вотных и птицы частного 
пользования при квартальной 
застройке 
Склады:

а) для хранения минераль
ных удобрений

б) для хранения минераль
ных удобрений и ядо
химикатов до 20 т

в) для хранения ядохими
катов, т:

до 20

100

300

300
500

1000
200

100

300
Не нормируется

То же 

100

Не нормируется

100

50

50

200

200

200

29



Продолжение прил. 7

Сельскохозяйственные предприятия 
и объекты

Размер санитарно- 
защитной ЗОНЫ/ м

более 20 до 50 30(3
.» 50 > 100 400
»  100 »  300 500
» 300 » 500 700
свыше 500 1000

П р и м е ч а н и е .  Для промышленных специализиро
ванных свиноводческих комплексов санитарно-защитные 
зоны устанавливаются отдельным заданием.

Санитарные разрывы от зданий насосных станций 
канализации следует принимать (из СН 24Б-71, п. 8,6):

а) при расчетной производительности до 
50 000 м3/сут —  30 м;

б) то же, более 50000 м3/сут — 30 м.
П р и м е ч а н и е .  Для насосных станций производи

тельностью до 200 м3/сут допускается принимать сани
тарный разрыв 15 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Утверждаю:
Форма

€ > 19 г

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта озеленения санитарно- 
-зашитной зоны предприятия (комбината, завода и 
т. й.) „________ _________________________________________

1. Наименование объекта___________ ______________________1
2. Задание выдано (указать, к е м )_______________________
3. Наименование проектной организации-исполнителя и

ее ведомственной принадлежности . .___________

Наименование элементов 
задания на проекти

рование

1 Основание для 
проектирования

2 Место расположе
ния объекта

3 Размер и границы

4 Архитектурно-пла
нировочные требо
вания

ПОДПИСИ:
30

Основное содержание задания 
по элементам

Наименование, номера и даты: 
постановлений и решений 
о строительстве или рекон
струкции предприятия; 
решений и распоряжений 
об утверждении ТЭО 
строительства или рекон
струкции предприятия или 
другой проектной докумен
тации, заменяющей ТЭО; 
других документов, являю
щихся основанием для 
проектирования

Наименование района или уча
стка строительства предприя
тия, комбината, завода и т. п. 
Размер (ширина) санитарно
защитной зоны, площадь, гра
ницы, согласованные с органа
ми санитарной охраны 
Архитектурно-планировочные 
требования по решению:

зонирования территории;

Продолжение прил. 8

Наименование элементов
задания на проекти- О сновное  содержание задания

рование по элементам

5 Исходные данные 
для проектирова
ния

планировочной структуры 
территории и отдельных 
зон;
озеленения территории; 
инженерной подготовки, 
благоустройства и инже~ 

нерного оборудования озе- 
леняемых территорий 

Перечень исходных, данных, 
выдаваемых заказчиком про
ектной организации-исполнитс- 

.лю согласно СН 202-81* 
Перечень изысканий, которые 
необходимо выполнить в со
ставе проектно-изыскательских 
работ

6 Намечаемые сроки 
строительства

Сроки начала строительства 
и ввода в эксплуатацию по 
очередям строительства

7 Стадийность
йроектирования

Стадийность проектирования: 
в две стадии с разработкой 
технического проекта и рабо
чих чертежей или в одну ста
дию с разработкой технорабо
чего проекта

8 Намечаемый раз
мер капитальных 
вложений

Стоимость строительства в со
ответствии с ТЭО или другой 
проектной документацией, за
меняющей ТЭО

9 Наименование 
строительной 
организации 
генерального 
подрядчика

10 Особые условия

Генеральная подрядная строи
тельная организация и ее ве
домственная принадлежность

Особые требования к проекту, 
в том числе необходимость оп
ределения и включения в смету 
на строительство затрат на 
следующие цели:

возмещение убытков, при
чиняемых хозяйствам в свя
зи с изъятием земель; 
освоение новых земель вза
мен изымаемых из сель
скохозяйственного произ
водства;
переселение с территории 

санитарно-защитной зоны 
жителей, а также детских 
и лечебных учреждений, в 
том числе компенсация за 
плодово-ягодные насажде
ния, находящиеся в личной 
собственности граждан, пе
реселяемых из зоны; 
снос малоценных и ветхих 
строений

СОГЛАСОВАНО;



КАРТА ДРЕВОКУЛЬТУРНЫХ РАЙОНОВ СССР ПРИЛОЖЕНИЕ У

<0»

Рис. 26. К арта древокультурных районов С С С Р , Древокультурные районы.

1а — тундра европейской части СССР; 1б — лесотундра европейской ч&сти СССР; 2 — то же, об
ласть ели; а—то же, область ели и пихты сибирской; 4—зояа хвойных лесов — область ели. ли
пы н ясеня; 5а, б — зона широколиственно- хвойных лесов -^область еяч, дуба и ясеня; 6а, б  — 
то же, область ели и дуба; 7 — то же, область ели, липы *' пихты сибирской; 8 — то же, об

ласть ели, дуба и граба; 9 — западная лесостепная зона — область дуба и граба; 11а, б — сред
няя лесостепная зона — область дуба, клена и липы; /2 —восточная лесостепная зон а — область дуба, липы и вяза; 13—горнобашкирский лесостепной район с преоб

ладанием липы и березы; /4 —лесостепи Крымского п-ва; 15— лесостепь предгорий Северного Кавказа; 16 — западная байрачная степь: 17 — центральная байрачная 
степь; 18—восточная байрачная степь; 19—северокавказская байрачная степь; 20— при черноморская сухая степь; 21а, б—весьма засушливая степы на каштановых поч
вах; 22 — солончаковая полупустыня; 23 — Южный берег Крыма; 24а, б, в — Крыкско- Кавказская ботаническая провинция Черноморского побережья;- 25—влажный суб
тропический район; 26—переходный субтропический район центральной и восточной части Грузии; 27—Азербайджанская ССР; 28—Армянское нагорье; 29а—тундра 

Сибири; 29б—лесотундра Сибири; 30—область хвойных лесов западносибирского типа; 31 — область хвойных лесов восточносибирского типа; 32а, б  — лесостепь восточ
носибирского типа; 33—лесостепь западносибирского типа; 34—сухие1 безлесные степи Западной Сибири; 35—полуостров Средней Азии; 36а, б, в—среднеазиатские пус
тыни северного типа; 37а, б—среднеазиатские пустыни южного типа; 53—долины тугайных зарослей и богарного земледелия Таджикистана; 38а—П'амнро-Алтайский' 

подрайон; 39 — межгорные долины Киргизии; 40 — горные леса алтайско-саянского типа; 41а, б, в — область охотско-камчатской флоры; 42а, б, в-— область мань
чжурской флоры. (Карта составлена на основе материалов: 1. К о л е с н и к о в  А. И. Декоративная дендрологи», М. «Лесная промышленность», 1974. 2* V а л  а к т  и* 
о н о в И. И., B y  А. В ., С т е л ь м а х о в и ч М. Л . Декоративные деревья и кустарники для озеленения городов европейской части РСФСР. М., Стройиздат, 1966. 3 Г а 
л а к т и о н о в  И. И., В у А. В. Декоративные деревья и кустарники для озеленения городов азиатской части РСФ СР. М., Изд-во МКХ РСФ СР. 19632 4*. Временные 
технические условия на проектирование работ по озеленению. М., Изд-во МКХ РСФ СР, 1962%..



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ АССОРIИМЕНТА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

№
п.п. Названия пород Зоны применения

1
2

Айлант высочайший 
Акация белая

3
4
5
6
7

Гледичия трехколючковая 
Ива белая, форма плакучая 
Клен ясенелистный 
Тополь лавролистный
Шелковица белая

1
2

Акация желтая 
Бирючина обыкновенная

3
4
5
6
7
8 
9

Бузина красная 
Жимолость татарская 
Лох серебристый 
Лох узколистный
Снежноягодник 
Чубушник обыкновенный 
Шиповник краснолистный

1 Виноград пятилистный

1
2
3
4
5
6 
7

Абрикос обыкновенный 
Береза бородавчатая 
Береза пушистая 
Вяз обыкновенный 
Вяз перистоветвистый 
Вяз шершавый 
Дуб красный

8
9

10
11
12
13
114

Катальпа великолепная 
Клен полевой 
Осина
Рябина обыкновенная 
Софора японская 
Тополь бальзамический 
Тополь канадский

15 Тополь китайский

16
17
18
19
20

Тополь берлинский 
Черемуха обыкновенная 
Черешня обыкновенная 
Яблоня сибирская 
Ясень зеленый

21 Ясень обыкновенный

22 Ясень пенсильванский

1 Айва обыкновенная

I. Породы, устойчивые против производственных выбросов
Д е р е в ь я

9, 1,4—6, 19, 20, 21а, 22ю, 24а, б; 26,127, 28а; 37ю; 38; 30ю
5; бюз; 8— 11; 14—1117; 19; 20; 21а; 12йю; 24а; б; 26—27; 28; 36—
39' 426
9; ’к>; 14— 117; 19—20; 21а; 22; 24а; б; 26—27; 28а; 366; в; 37—39 
2—22; 24а; 26; 27; 28; 30ц; ю; 31ю; 32—40; 41в; 42 
2ю; Зю; 4—22; 24а; б; 26—27; 286; ЗОю; 33—(36 
2—7; 12—13; 30с; ю; Э1с; ю; 33; 40—42
5; 8— 11; 14— 17; 19-122; 24а; б; ,27|-ч28; ЗЗю, в; 34—40; 42; 26

К у с т а р н и к и  
2—22; 24а; б; 2 6 -28 ; 30—42
5ю; 6ю; 8— И; 14— 17; 18юз; 19—22; 24а; Б; 26—28; 36; Эбв; 37а; 

б; 38; 39; 426
2—118; 30—31; 33; 34; 40; 416; в; 42
2—8; 10—22; 24а; 27—28; ЗОю; 31ю; 313-135; 36а; в; 40; 42
2ю; Зю; 4— 13; ЗОю; 31ю; 33; 40; 42
5; 6ю; 8— 10; 14— 17; 18ю; ,19—22; 24а; 26; 27; 28а; б; 33—37 
2ю; Зю; 4—21; 42а; ЗОюз; 33; 35; 36>в; 39—40; 41 в; 42 
4—128; ЗОюз; 33—39; 42в
2—22; 24а; 27—28; ЗОю; 31ю; 32—36; 39—40; 41в; 42

v 1 И Я iH ьг

2ю; Зю; 4—23; 24а, б; 26—28; ЗОюз; 32ю; 33—40; 41в; 42

II. Породы, относительно устойчивые против производственных
выбросов

Д е р е в ь я
9; 10; 16— 16; 22—23; 26—28; 37—38
2—15; 17— 18; 21;’27-128; 30; 31ю; 32; 34; 40; 44 б, в; 42
1а, б; 2—8; 296; з; 30; 31с
2—22; ,24а; 28; ЗОю; 33—34; 36в; 37—39; 426, в
10в; 11 ю; 12юз; 16юв; 17— 18; 20—22; 27 ;28а, в; 33—30- 42
2ю; Зю; 4—21; 24а; б; 26; 286; ЗОюз; 36; 36в; 38—40
1,76: о1ЮЗ} п^ 1й; 14~ 17: 18э; 198—21; 24а, б; 26; 28в;Зов; ЗУ; 4-26
8-НЮ; 14—17; 20—27; 36а; в; 37ю; 38—39; 426

7— 11; 12з; 14— 17; Ц8з; 19; 210; 21юз; 24а; б; 26—28; 36в 
2 -7 ;  12-18; 216; 22; 30 -3 5  ; 366; 40-41 
2—22; 24а; 28бв; ЗОю; 31ю; 32—35; 36в; 39—40; 41в- 42 
Э М О ю ;^ И -^ Ш Ю М 9 -2 1 ; 22ю; 2 3 -27 ; 28а; суб.; 27ю; 38; 39ю

5; ад3’ 8 1.1; 12з; 14— 17; 18з; 19— 22; 24а; 27; 28а; б; в; ЗЗюв; 36в; 37юв

т : *  ?1 .М 2 .87 " ; 12,; и ~ ' 7'- ш - к  30“ ’ 31” ; 32- ® -
4Т 7А l l ~ lh  ,7~ 18; 30гоз; 33—35; 40; 42а; б 16; 2—7; 11— 13; ЗОю; 31юв; 33; 40—42
2 ’ 787 | 11 !Ч23;, 71I47 q 7ад9~ ^ ; 36в; 37ю; 38: 39,°; 40103 2—7, 11—13, 17— 18; ЗОю; 31ю; 32—34; 40; 41в* 42
39- 40з 4~ 8’ l0_l22; 24а; 27; 26- 281 ЗОю; 32—35; 36®; 37юв;

Э4— Збв3’ 8— 11; 12з; 14~~17: 18з1 19—21; 22юз; 26—,27; 28бв;
4 -8 ;  11-12; 27; 28; ЗОю; 33

К у с т а р н и к и

28Ю;;3 & 3 7 ; ^  2 ‘ 3; 22ю; 23; 24а; бВ; 25~

32



Продолжение прил. 10

№
п.п. Названия пород Зоны применения

2
3
4
5

6

7
8
9

10 
11 
12
13
14
15
16 
11.7 
18
19
20

21
22
23
24
25
26

Аморфа кустарниковая 
Барбарис обыкновенный 
Бересклет европейский 
Боярышник обыкновенный

Гортензия метельчатая

Дерен белый 
Ива козья
Калина обыкновенная 
Кизильник блестящий 
Клен гиннала 
Клен татарский 
Птелея трехлистиая 
Пузыреплодник калинолистный 
Сирень венгерская 
Сирень обыкновенная 
Смородина золотистая 
Смородина красная 
Смородина черная 
Спирея Вангутта

Спирея иволистная 
Скумпия величественная 
Сумах пушистый 
Тамариск
Шиповник морщинистый 
Шиповник обыкновенный

£б ;Л 9- ,1; V4r~ l7> 19—22; 24а; б; 28; 36—39; 426 
2 -2 2 ;  24а; 2 6 -2 8 ; ЗОю; 3 2 -4 0 ; 42

£ ; ®—,Ш; 14— 17; 19—20; 21ю; 22ю; 24а; б; 366; 39; 42 
39- 42а-~б в 123: И ~ 22; 24а; б; 2 6 _2 8 1 34—35; 36а; б; 37ю; 38—

36^?;Зв̂ Ю|:9842б2L 14~ 17: 1 9 -21 ': 24а; б: 26; 28; 30ю: 31ю; 33ю3; 
2— 13; А 0ю,; 3! ю’; 33—34; 36в; 39св; 40; 41в; 42 
2—8’ 12—113; 30; 31ц; 32—33; 40; 41в 
2 -2 2  24а; 26—28; ЗОю; 31ю; 33; 36в; 39; 40; 42 

T i 1^ 13'* 16; 30101 31l° : 3 2 -3 3 ; 40.; 41в; 42 
4 - ‘ 8: ЗОю; 31 ю; 32—34; 36в; 39— 4.0; 416; в; 42 
2—122; 24а; 26—28; ЗОю; 3 3 -3 6

7п18;~ 11: 12з; 14—20; 33—34; Збв; 39 
2— 22; 28; ЗОю; Э1ю; 32—34; 36в; 39
о3 :от 28V3°Ю; 31к>; 32— 33; 40; 41в; 422— 28; ЗОю; 31ю; 32̂ —40; 41в; 42
2-н22; 24а; 27; ЗОю; 32—36; 39; 4,1в; 4:2
о 11юз: 14—116; 19— 21а; 24а; 36в; 39; 426
2—21; 28; ЗОю; 31ю; 32—34; 36в; 39—40; 41в; 42
4 ~ 6 ;/ з ;  8— 11'; 12з; 14—<17; 18з; 19-421; 22ю; 23—28; ЗОюз; 33—
34; 36в; 39; 426
2—7; 11— 13; ЗОю; 31ю; 32—35; Збв; 39—40; 411 в; 42
8— 10; 14— 2.1'; 28; Збв; 37в; 37ю; 38—39
5; бюз; 8— 17; 19—21а; 22ю; 24а; 27—28; Збв; 37—39; 426
14— 16; 17ю; 19— 24; 26
2—7; Ц.— 13; ЗОю; '3.1ю; 32—33; 40— 42
5; 6; 7юз; 8—<12; 14—22; 24.а; ЗЗю; 34—36; 39; 40; 42,а; б

П р и м е ч а н и е .  Литеры при номерах районов означают: а, б, в, — подрайоны; ю — юг данного района; с — се
вер; в — восток; з — запад; ц — центр; юв — юго-восток; юг — юго-запад.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

АССОРТИМЕНТ Д Е РЕВ Ь ЕВ  И КУСТАРНИКОВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

Д е р е в ь я

1 Айлант высочайший 3 4 -3 3
2 Акация белая 3 4 3 3
3 Гледичия трех- 

колючковая
3 4 4i 4

4 Ива белая, форма 
плакучая

— 4 4 —1

5 Клен ясенелистный — —■ — —

6 Тополь канадский 3 4 4 4
7 Шелковица белая 4 4 4 3

3 —  21248

__ __, — 4 — — 4 и. ф
4 —. 3 3 4 — 3 4 н. ф
— — — — 5 — — 4 и. ф

3 4 3 3 4 — 4 4 и. ф

4 5 3 __ 4 4 и. ф
4 4 — -4 5 4 5 5 и. ф

—1 — —- —. — 4 5 и. ф

24
4

18

36

33
34 
31

33
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№
п.п.

.1
2

3
4
5 
<6
7
8

9

1

1

,2
3
4

5

6 
17 
8

9
10 
11

12
ГЗ

14
15
16
17

18

19
20 
21 
22

1
2

Газоустойчивость растений в условиях загрязнения атмосферного воздуха
выбросами предприятий
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5  ч « 2 а g

О. 2я я 2

17

К у с т а р н и к и
Акация желтая 3 13 [3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 и.
Бирючина обыкновен
ная

3 4 4 4 — 3 3 3 4 4 — 4 4 и.

Бузина красная — 3 3 3 3 (3 4 4 4 4 4 4 4 и. ф.
Жимолость татарская 4 — 3 3 ____ 4 5 — 3 4 4 4 4 и. ф.
Дох серебристый 3 — — 4 3 4 4 4 4 — 4 3 4 и. ф.
Лох узколистный — 4 3 4 — .— 5 — 4 — 4 4 4 и. ф.
Снежноягодник — 4 4 3 ____ ____ 3 4 4 — — 4 4 и.
Чубушник обыкно
венный

— 3 4 — — — — —1 — — — 4 4 №. ф.

Шиповник красно- 
листный

4 3

Л и

4

а н ы

4 4 а. ф.

0,2
0,3

ОД

2,0

IВиноград пяти-
1ЛИСТНЫЙ

4 4 д 3 5 4 15 0,1

II. Породы, относительно устойчивые против производственных выбросов
Д е р е в ь я

Абрикос обыкновен
ный

— 3 3 3 4 и.

Береза бородавчатая — 3 3 — 3 — — 3 — 3 — 3 3 ф.
Береза пушистая — — — — — — 3 (4 — — — 4 3 ф.
Вяз обыкновенный 3 3 3 3 — — — — — 3 — 3 3 и.ф.

Вяз перистоветви
стый

3 4 4 3 — — — — — — 3 3 4 и.ф.

Вя!з шершавый — 3 — 3 _ — — __ — — — — 4 я. ф.
Д уб красный .— — — — — — — _ — — — 4 4 ;и.

ф.Катальпа великолеп
ная

— 3 4 — — — — — — —
~ _

Клен полевой —. 4 3 — _ — — — — — — — — ф.
Осина — — — — _ — 4 5 3 — — 4 4 и. ф.
Рябина обыкновен
ная

— 3 3 — — — — 3 — — 3 3 3 ф.

Софора японская — 4 4 —. — — — — — 3 — — — ф.
Тополь бальзами
ческий

3 3 3 3 — 3 3 4 — 4 4 3 и. ф.

Тополь берлинский — 3 3 — — — 3 — 3 — 3 4 3 и. ф.
Тополь китайский — — — — — — 4 — — — — — 4 я. ф.
Тополь ла.вролистный — — — — — — 4 — 3 — — 4 4 и. ф.
Черемуха обыкно
венная

3 __ — — 4 4 4 и.

Черешня обыкновен
ная!

— 4 4 — — — — — — 4 4 и.

Яблоня сибирская 3 — 4 — — — — ■4 — — — 4 — и.
Ясень зеленый — 3 4 4 —. 3 <4 — 3 3 4 3 4 и. ф.
Ясень обыкновенный — 3 — 3 — — 3 — 3 — 4 — 3 и. ф.
Ясень пенсильванский 3 3

к>? с т а ) н и к и
3 4 и. ф.

Айва обыкновенная — 4 4 — — — 3 — — — и.
Аморфа кустарни
ковая1

3 3 —н
“ -

' и.

34
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ГазоустоАчнвость растений в условиях загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами предприятий: сиet*
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1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 Барбарис обыкновен
ный?

— 4 3 — — 3 — — — — — 3 4 и. —

4 Бересклет европей
ский 3 — — — — — — — 4 — — — 4 и. 0.6

5 Боярышник обыкно
венный — 3 4 3 — — 3 3 — 3 — — 3 и. ф. ■

6 Гортензия метельча
тая

— 3 3 — —■ — в — •— — — -— 3 ф.

7 Дерен белый _ 3 3 3 — .— 3 4 3 4 3 3 3 -и. ф. —
8 Ива козья — _ _ — — — — 4 4 — 3 4 и. ф. —-
9 Калина обыкновенная — _ _ — 3 — 3 .— «м» ■ ■ — 3 и. ф. —

113 Кизильник̂  блестящий — — _ 3 .— 3 3 4 3 .4 — 3 4 и. ф. —
И Клен гиннала 3 3 3 — — 3 — — 3 3 — 4 4 и. ф. —
12 Клен татарский 3 —- — — — — 4 3 — — .3 3 и. ф. —
13 Птелея трехли-стиая _ 4 4 •и. 0,5
14 Пузыреплодник 

кали полистный — 4 3 — — — 3 4 3 — 4 4 3 и. ф.

15 Сирень венгерская — 3 3 — 3 3 — 3 4 — 4 3 и. ф. —
16 Сирень обыкновенная 3 — 3 3 — — 3 3 -— 4 — 4 3 и. ф. 1,6
17 Смородина золоти

стая
— 4 — 4 — — 3 4 3 — — 4 — и.

18 Смородина красная __ — 4 — — — 3 4 — 3 — 4 и. -
19 Смородина черная — — — — — 3 — — _ — 4 — и.

0А20 Спирея Вангутта _, 3 4 — — — — — 3 — — — 4 и.
21 Спирея иволистная ■ — — 3 — — _ — —. _ — 4 3 и.
2.2 Скумпия величествен

ная
3 4 3 — — 13 — — — 3 — 4 4 и. ф.

213 Сумах пушистый — 3 3 — — — — — 13 — — — и. ф. —
24 Тамариск — 3 3 4 — — — — — — 4 и. —
2l5 Шиповник морщини

стый
3 *— —- 0 4 3 — 3 —■ 3 4 3 и. ф.

26 Шиповник обыкно
венный

3 3 4 4 и. ф.

П р и м е ч а н и я :  1. Гаэоустойчивость оценивается по пятибалльной шкале: « 5 » — -не имеющие видимых 
повреждений, рост и -развитие нормальное, декоративность высокая; «4» —  с  небольшими отклонениями от нор
мы, не снижающими декоративность; «3» —  имеющие ожоги на листьях (30—«40%), декоративность удовлетво
рительная; «2» —  очень ослабленные растения, имеющие ожоги н.а листьях (50— 601%), декоративность низкая; 
«I»— погибающие растения. 2. Отсутствие оценки в графах 3— 15 означает, что проверенных данных об устой
чивости породы в условиях данного типа производства нет. 3. В качестве сопутствующей породы могут быть 
попользованы: абрикос обыкновенный, дуб красный, кгтальпа великолепная, клеи полевой, клен ясенелистный, 
рябина обыкновенная, софора японская, черемуха обыкновенная, черешня обыкновенная, яблоня сибирская. 
4. Прочерки в графах 16 и 17 говорят об отсутствии данных, т. е. что указанные растения не вошли в число 
иоследуемых пород.

35



ПРИЛОЖЕНИЕ 12

АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

№ п. п. Название растений Расстояние в рядах при 
посадке» см Тип применения

О д н о л е т н и к и
1 Алиссум морской 8— 10 Бордюры, вазы

а Антиррииум 15—20 Рабатки, вазы, группы

3 Астра китайская 15—20 Рабатки, группы

4 Вербена гибридная 15— 20 Бордюры, рабатки, вазы, группы

5 Гвоздика китайская 15—$5 Рабатки, клумбы

6 Диморфотека выемчатая 20—25 Группы в газоне

7 Космея дваждыиеристая 15-30
(после прореживания)

Рабатки, массивы

8 Календула лекарственная 15—,20
(после прореживания)

Рабатки, группы

9 Левкой летний 15—00 Клумбы, рабатки, группы

10 Лобелия Эринус 8— 10 Бордюры, вазы

11 Настурция большая 10—25 Группы на газоне, вазы

12 Петуния гибридная 10—25 Клумбы, группы, вазы

13 ГТеретрум девичий 8— 10. Бордюры

|Г4 Портулак крупноцветный 10— 15 Группы на газоне, бордюры

15 Тагетес рассеченный 115—25 Рабатки, группы на газоне

16 Циния1 изящная 11(5—(20 Клумбы, рабатки
Д в у л е т н и к и  и м н о г о л е т н и к и

1 Виола двуцветная 10—.20 Бордюры, группы на газоне
а Гвоздика Гренадин 10—15 Клумбы, рабатки

3 Гвоздика перистая 15—20 Бордюры, рабатки, группы, альпинарии

4 Аквилегия гибридная 15—25 Группы, микебордеры
&

6

Астра альпийская 

Гайлардия гибридная

15—30

/20—30

Бордюры, микебордеры, каменистые 
участки
Группы на газоне

7 Дельфиниум гибридный 25—40 Солитеры, группы, микебордеры

8 Ирис 10—20 Группы, опушки, микебордеры

9 Кореопсис крупноцветный 2 0 -4 0 Группы на газоне

10 Лихнис халкедонский 15—20 Группы, микебордеры

11 Рудбекия блестящая 25—30 То же,

Ш Сапонария лекарственная 15,-20 Группы

13 Флокс метельчатый 15—20 Группы, микебордеры
П р и м е ч а н и я :  1. Рекомендуемый способ посадкиоднолетников и двулетников — рассадой (алис- 

сум, коомея, календула, тагетес— посевом в грунт); многолетников — рассадой, делением куста или корневи
ща (аквилегия—только рассадой). 2. Рекомендуемый ассортимент цветочных растений молено применять в зо
не умеренной постоянной загазованности и слабой периодической, кроме календулы и гвоздики перистой, кото
рые выносят зону сильной постоянной загазованности.



ПРИЛОЖЕНИЕ 13

АССОРТИМЕНТ ГАЗОННЫХ ТРАВ

№ 
и .и. Название растений Норма высева 

семян, кг/га
Скорость роста и срок создания прочной 

дернины

1 Костер безостый 120— 150 Медленнорастущий, 3— 4 г.

а Мятлик луговой 100—(1120 Медленнорастущий, 2—3 г.

3 Овсяница луговая 120— 150 Быстрорастущая, 2—3 г.

4 Овсяница красная 120— 150 Медленнорастущая, 3—4 г.

5 Пырей ползучий 100— 130 Медленнорастущая, 3 г.

6 Полевица белая 25—40 Медленнорастущая, 3 г.

7 Райграс пастбищный 150— 180 Быстрорастущий, 1 г.

8 Тимофеевка луговая 100—200 Быстрорастущая, 2 г.

П р и м е ч а н и я :  1. Все указанные газонные травыморозоустойчивы, кроме райграса пастбищного, который 
менее морозоустойчив, 2. Приведенные в ассортиментнойтаблице газонные травы рекомендуются для создания 
газонов в умеренной постоянной и слабой периодическойзагазованности.
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