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Госстроя СССР и Всесоюзным Центральным научно-ис
следовательским институтом охраны труда (ВЦНИИОТ) 
ВЦСПС.

Настоящее Руководство содержит методы расчета, 
с помощью которых можно определить степень загрязне
ния воздуха, создаваемого низкими источниками, при
нять необходимые меры по сокращению количества выб
расываемых вредных веществ и оценить их эффектив
ность.

Для контроля за выбросами рекомендованы выпус
каемые отечественными заводами типы контрольно-из
мерительных приборов. Даны примеры расчетов и про
грамма определения концентраций вредных веществ от 
низких точечных и линейных источников на ЭВМ 
«Мир-2».

Руководство предназначено для инженерно-техни
ческих работников, занимающихся вопросами защиты 
воздушной среды от загрязнения технологическими и 
вентиляционными выбросами, может быть полезно ги
гиенистам, санитарным врачам и работникам по технике 
безопасности.

Табл. 5, рис. 16.
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ПРЕДИ СЛО ВИ Е

Руководство является дополнением к «Указаниям по расчету 
рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбро
сах предприятий» (СН 369-74). В отличие от этих Указаний, не рас
пространяющихся на расчеты рассеивания вредных веществ на про
мышленных площадках и участках, расположенных в пределах аэро
динамической тени, образуемой зданиями и сооружениями, настоя
щее Руководство содержит методы расчета, с помощью которых 
можно определить степень загрязнения воздуха непосредственно на 
промышленных площадках (над крышей здания, за зданием, в меж
корпусных пространствах) и прилегающих территориях, оценить эф
фективность комплекса мероприятий, обеспечивающего требуемую 
санитарными нормами чистоту воздуха на промышленных площад
ках, селитебных зонах, в местах расположения воздухозаборных 
устройств, а также установить для каждого источника величину 
предельно допустимого выброса вредных веществ.

В Руководстве приводятся расчетные формулы для определения 
концентраций вредных веществ, выбрасываемых из низких труб и 
аэрационных фонарей отдельно стоящих узких и широких зданий, а 
также для выбросов от смежных зданий. Методы расчета иллюстри
руются на примерах по определению ожидаемых концентраций вред
ных веществ и величин предельно допустимого выброса (ПДВ) при 
действии одиночных точечных и линейных источников, а также груп
пы из нескольких различных источников. К методике прилагаются 
перечень контрольно-измерительных приборов и сигнализирующей 
аппаратуры, выпускаемой отечественной промышленностью, и про
грамма для расчетов на ЭВМ.

Руководство разработано Центральным научно-исследователь
ским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зда
ний и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР и Всесоюз
ным Центральным научно-исследовательским институтом охраны тру
да (ВЦНИИОТ) ВЦСПС.

Руководство разработано взамен «Рекомендаций по определению 
высоты вентиляционных выбросов» (шифр 1732), выпущенных Гос- 
химпроектом и ВЦНИИОТ ВЦСПС в 1971 г., и «Временных рекомен
даций по комплексному решению выбросов и воздухозабора на про
мышленной площадке», одобренных Главпромстройпроектом Гос
строя СССР в 1972 г.

В разработке Руководства принимали участие: инженеры 3. Я. 
Константинова (руководитель темы), О. Д, Гесслер (ЦНИИПром
зданий); д-р техн. наук, проф. В. С. Никитин (научный руководи
тель), канд. техн. наук Я. Г. Максимкина, инженеры В. Т. Самсонов, 
Л. В. Плотникова, канд. физ.-мат. наук Р. Н. Михайлов 
(ВЦНИИОТ).
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1. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1.1. Настоящее Руководство предназначено для расчетов ожи

даемого загрязнения воздуха с целью проверки достаточности и 
эффективности мероприятий по защите воздушного бассейна от за
грязнения низкими промышленными выбросами вновь проектируе
мых, расширяемых и реконструируемых предприятий.

1.2. Руководство применимо как для отдельных зданий с источ
никами выбросов, так и для промышленных площадок с группой 
зданий и комплексом одновременно действующих разнообразных вы
бросов.

1.3. В комплексе мероприятий, направленных на уменьшение за
грязнения воздушной среды, в первую очередь должны предусмат
риваться:

совершенствование технологического процесса и доведение его 
до «безотходного» производства;

герметизация оборудования и коммуникаций; 
максимально возможная очистка технологических и вентиляцион

ных выбросов, отвечающая современному техническому уровню раз
вития промышленности.

1.4. В целях естественного проветривания площадок промышлен
ных предприятий, технологические процессы которых связаны с вы
делением вредных веществ, следует:

промышленные предприятия располагать, как правило, на гори
зонтальных площадках вытянутой формы и ориентированных длин
ной осью перпендикулярно преобладающему направлению ветра;

здания на промышленной площадке предусматривать простой 
формы без пристроек и надстроек;

наиболее высокие, длинные, узкие здания располагать у завет
ренной стороны промышленной площадки;

при последовательном расположении минимальное расстояние 
между смежными зданиями, как правило, принимать не менее четы
рех высот;

при большой протяженности зданий предусматривать сквозные 
проемы, приподнятые на опорах здания или части их;

при компоновке производств, располагаемых в нескольких зда
ниях и сооружениях различной высоты, рекомендуется объекты 
меньшей высоты размещать с наветренной стороны промышленной 
площадки;

при отсутствии преобладающего (в значительной степени) на
правления ветра более высокие здания и сооружения целесообразно 
размещать ближе к центру планировочного блока.

1.5. Промышленные предприятия, технологические процессы ко
торых связаны с выделением токсических веществ, не следует разме
щать:

в районах со слабыми ветрами, длительными и часто повторяю
щимися штилями, инверсиями и туманами;

в районах, имеющих значительные фоновые загрязнений воздуха 
одноименными вредными веществами или веществами однонаправ
ленного действия.

1.6. Значительные массивы зеленых насаждений, примыкающие 
к промышленным площадкам, должны иметь разрывы и просеки для 
интенсификации естественного проветривания площадок.

1.7. Расчет по определению возможного загрязнения воздуха 
производить после разработки всех технологических и санитарно-

6



технических мероприятий по снижению и ограничению суммарного 
валового выброса вредных веществ. При превышении предельно до
пустимых концентраций следует разрабатывать дополнительные ме
роприятия по снижению вредных веществ в воздухе путем повыше
ния эффективности очистных устройств, сооружения новых газо
очистных установок, совершенствования отдельных технологических 
узлов и процессов, увеличения высоты труб, уменьшения выбросов 
от соседних предприятий и т. д.

1.8. Концентрации вредных веществ от низких источников в на
ружном воздухе промышленных площадок (в местах воздухоприем
ных устройств систем механической вентиляции и кондиционирова
ния воздуха и проемов для приточной естественной вентиляции) и 
на прилегающих территориях следует определять по формулам разд. 
6—8 настоящего Руководства.

1.9. Концентрации вредных веществ в приземном слое от высо
ких источников (труб) следует определять в соответствии с 
СН 369-74.

2. О СН О ВН Ы Е ТРЕБО ВА Н И Я 
К РА ЗМ ЕЩ ЕН И Ю  ВЫ БРО СО В 

И ВО ЗДУ Х О П РИ ЕМ Н Ы Х  УСТРОЙСТВ

2.1. В районах с ярко выраженным господствующим направлени
ем ветра у наветренной стороны промышленной площадки следует 
располагать здания производств, имеющих наименьшие количества и 
токсичность выбрасываемых вредных веществ примесей, а у завет
ренной — с большими.

2.2. При сочетании зданий с высокими и низкими источниками 
вредных веществ их следует располагать в последовательности, 
обеспечивающей снижение высоты выбросов в направлении от на
ветренной к заветренной стороне промышленной площадки.

2.3. Для предупреждения наложения факелов распространения 
вредных веществ от находящихся на зданиях наиболее интенсивных 
источников их следует располагать так, чтобы оси факелов не сов
падали.

2.4. Технологические выбросы и выбросы местных отсосов, со
держащие пыль, вредные газы и пары, должны подвергаться очистке 
перед выходом в атмосферу. Строительство высоких труб для рас
сеивания технологических и вентиляционных выбросов вместо очист
ки должно допускаться в исключительных случаях (когда отсутству
ют методы надежной очистки) и должно иметь технико-экономи
ческое обоснование.

2.5. Очистку выбрасываемого загрязненного воздуха не следует 
предусматривать, если путем естественного рассеивания расчетные 
концентрации вредных веществ с учетом перспектив развития произ
водства будут соответствовать требованиям «Санитарных норм про
ектирования промышленных предприятий» (СН 245-71).

2.6. Трубы для выброса вредных веществ должны оборудоваться 
газоанализаторами, расходомерами для определения концентраций и 
расхода загрязненного воздуха с целью контроля за валовыми выб
росами. Рекомендуемые типы контрольно-измерительных приборов и 
сигнализирующей аппаратуры приведены в прил. 1.

7



2.7. Выбор мест размещения воздухоприемных устройств должен 
быть обоснован расчетом ожидаемых концентраций по формулам, 
приведенным в табл. 1—3 разд. 6—8 данного Руководства, а в слож
ных случаях — путем моделирования.

2.8. В связи с тем что допустимое содержание вредных веществ 
в приточном воздухе, установленное СН 245-71 в размере 0,3 СИдн 
рабочей зоны производственных помещений, влечет за собой значи
тельное увеличение воздухообмена, следует стремиться к обеспече
нию более низкой концентрации вредных веществ в приточном воз
духе.

2.9. Устройство удаленных воздухозаборов, расположенных вне 
территории промышленной площадки, может быть допущено только 
в исключительных случаях при соответствующих технико-экономи
ческом и санитарно-гигиеническом обоснованиях.
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Рис. 1. Размеры циркуляционных зон, возникающих при обтекании 
отдельно стоящего группы зданий

а — узкого здания; б  — широкого; в  — группы зданий при расположении пер
вого по потоку узкого здания; г — группы зданий при расположении первого 
по потоку широкого здания; / .  / / — здания; /  — зона подпора; 2 —  единая  
циркуляционная зона; 3 — наветренная циркуляционная зона; 4 — заветрен

ная циркуляционная зона; 5 — меж корпусная циркуляционная зона
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х ЗДАНИЙ

3.1. По градациям, имеющим значение для расчетов загрязнения 
воздуха, промышленные здания следует подразделять на отдельно 
стоящие узкие, отдельно стоящие широкие, длинные, короткие, а 
также смежные здания при расположении первого по потоку узкого 
или широкого зданий. К узким следует относить здания шириной 
6<2,5Язд, к  широким — если ширина 6 > 2 ,5 Я ЗД. К длинным сле
дует относить здания с размером /, перпендикулярным направлению 
ветра, более 10Язд, к коротким — если /< Ю Я ЗД> Смежными сле
дует считать два параллельно расположенных здания с расстоя
нием между ними Xi не более 8 Язд, если первое по потоку здание 
широкое, и не более 10ЯЗД, если оно узкое. При больших расстояни
ях между ними здания следует рассматривать как отдельно стоящие.

3.2. При обтекании ветром промышленных зданий возникают 
замкнутые, плохо проветриваемые циркуляционные зоны, размеры 
которых следует учитывать при расчетах рассеивания вредных ве
ществ на территории промышленных площадок:

при обтекании ветром узкого здания возникает единая циркуля
ционная зона, которая распространяется от заветренной стены зда
ния на расстояние 6 Я ЗД. Высота этой зоны в среднем составляет 
1,8 Язд от поверхности земли (рис. 1, а ) ;

при обтекании ветром широкого здания над ним возникает на
ветренная циркуляционная зона длиной 2,5 Я зд и высотой от поверх
ности земли 1,8 Я зд. За зданием возникает заветренная циркуляци
онная зона длиной 4 Я зд и высотой около Я3д (см. рис. 1, 6);

между двумя параллельно установленными зданиями возникает 
единая межкорпусная циркуляционная зона длиной до 10Язд, если 
первое по потоку здание узкое (см. рис. 1,в), и до 8 Язд, если пер
вое по потоку здание широкое (см. рис. 1, г).

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

4.1. При расчетах загрязнения воздуха на промышленных пло
щадках и прилегающих к ним территориях источники вредных ве
ществ следует подразделять на низкие и высокие, линейные и точеч
ные, внутренние и внешние, периодического и непрерывного дейст
вия, изотермические и нагретые.

4.2. Низкими следует считать точечные и линейные источники, 
вредные вещества которых загрязняют наветренную и заветренную 
циркуляционные зоны широкого здания, единую циркуляционную зо
ну узкого здания или межкорпусную циркуляционную зону двух 
смежных зданий.

4.3. Границу низких источников Ягр, м (рис. 2), при их разме
щении на крыше соответственно узкого, широкого отдельно стоящего 
здания или на крыше первого по потоку двух смежных зданий сле
дует определять соответственно по формулам;

Я < 0,36 63 -f- 2,5 Н9д$ о )
Яур < 0,36 6а + 1 .7 (2)
Ягр < 0,36 (68 +  +  Я м (3)
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При расположении источников за зданием в пределах циркуля
ционных зон следует в формулах (1) — (3) принимать b3= —xU) где 
хя — расстояние от заветренной стены здания до источника, распо
ложенного в пределах циркуляционных зон.

4.4. Источники, из которых вредные вещества выбрасываются 
на высоте, равной или превышающей границу низких выбросов для 
рассматриваемой циркуляционной зоны и не поступают в указанные 
в п. 4.2 циркуляционные зоны, следует относить к высоким.

4.5. Высокий источник для рассматриваемой циркуляционной 
зоны может оказаться низким для последующих зданий, расположен
ных в направлении движения ветра, в том случае, если выбрасывае
мые им вредные вещества загрязняют возникающие за ними цирку
ляционные зоны. В этом случае создаваемая этим источником кон
центрация должна рассматриваться как фоновая для соответствую
щей циркуляционной зоны и рассчитываться по зависимостям, изло
женным в СН 369-74 для высоких источников.

4.6. К точечным следует относить источники (трубы, шахты, 
крышные вентиляторы и т. п.), факелы распространения вредных 
веществ которых не налагаются друг на друга в пределах половины 
заветренной или единой циркуляционной зон, или в пределах меж
корпусной циркуляционной зоны (рис. 3).

4.7. К линейным следует относить те источники, которые имеют 
значительную протяженность в направлении, перпендикулярном вет
ру (аэрационные фонари, открытые оконные проемы, находящиеся 
между зданиями технологические линии и т. п.), а также точечные 
источники, факелы распространения вредных веществ которых нала
гаются друг на друга на указанном в п. 4.6 расстоянии. Предельное 
расстояние между точечными источниками, при котором они должны 
рассматриваться как линейные (см. рис. 3), следует определять по 
формулам, приведенным в разд. 6—8.

4.8. Низкие линейные и точечные источники следует подразде-

а — узкого; б — широкого; в — группы зданий при расположении первого по 
потоку узкого здания; г — группы зданий при расположении первого по по
току широкого здания; 1 — граница низких источников; 2 — область размеще

ния низких внешних источников

Рис. 2. Граница низких источников для зданий

10



Рис. 3. К определению условий наложения факелов распространения
вредных веществ

Л 2, 5, 6 — точечные источники; 3, 4 — линейные источники

лять на внутренние, вредные вещества которых полностью участвуют 
в загрязнении циркуляционных зон, и внешние, вредные вещества 
которых участвуют в загрязнении этих зон частично, что должно 
учитываться с помощью коэффициентов т н k t входящих в расчет
ные формулы.

4.9. К внутренним источникам следует относить:
для узкого здания — все источники, выбрасывающие вредные ве

щества в пределах единой циркуляционной зоны;
для широкого здания— все источники, выбрасывающие вредные 

вещества в пределах заветренной циркуляционной зоны;
для смежных зданий — все источники, выбрасывающие вредные 

вещества в пределах межкорпусной циркуляционной зоны.
4.10. К низким внешним источникам следует относить:
для узкого здания — все источники, расположенные на крыше и 

в примыкающей к заветренной стене здания половине единой цирку
ляционной зоны, выбрасывающие вредные вещества между верхней 
границей этой зоны и ниже границы низких источников (см. рис. 
2, а);

для широкого здания — все источники, расположенные на крыше 
и выбрасывающие вредные вещества ниже границы низких источни
ков, а также расположенные в примыкающей к заветренной стене 
здания половине циркуляционной зоны и выбрасывающие вредные 
вещества выше ее границы, но ниже границы низких источников (см. 
рис. 2, б );

для смежных зданий, если первое по потоку здание узкое — все 
источники, расположенные на крыше первого здания и в межкорпус
ной циркуляционной зоне, выбрасывающие вредные вещества над 
верхней границей этой зоны, но ниже границы низких источников 
выбросов (см. рис. 2, в) ;

для смежных зданий, если первое по потоку здание широкое — 
все источники, расположенные на крыше первого здания и в меж-
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корпусной циркуляционной зоне, выбрасывающие вредные вещества 
выше уровня крыши, но ниже границы низких источников (см. 
рио. 2, а).

4.11, Точечные и линейные источники следует подразделять на 
источники непрерывного и периодического действия. Расчетные фор
мулы, приведенные в табл. 1—3 разд. 6—8, следует распространять 
только на источники непрерывного действия, являющиеся основными 
источниками загрязнения атмосферы промышленных площадок и при
легающих к ним территорий.

4.12. Все источники следует подразделять на изотермические и 
неизотермические. Расчетные формулы табл. 1—3, как правило, рас
пространяются на изотермические источники, а для неизотермиче
ских они дают несколько завышенные результаты расчетных кон
центраций для промышленных площадок и прилегающих к ним тер
риторий, что следует рассматривать как некоторый запас.

5. О П РЕД ЕЛ ЕН И Е УРОВНЯ 
ЗА ГРЯЗН ЕН И Я ВОЗДУХА 

НИЗКИМИ ИСТОЧНИКАМИ 
И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ 

РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ

5.1. Расчетные формулы распространяются на организованные 
источники, выбрасывающие газ, газовоздушную смесь или воздух, за
грязненный высокодисперсной пылью. Формулы действительны при 
высоте источника, не превышающей Ягр, определяемой согласно 
п. 4.3.

5.2. Уровень загрязнения воздуха следует рассчитывать:
около отдельно стоящего узкого здания — в соответствии с 

разд. 6;
около отдельно стоящего широкого здания — в соответствии с 

разд. 7;
в межкорпусных пространствах — в соответствии с разд. 8.
5.3. Расчетную скорость ветра согласно рекомендациям Минздра

ва СССР следует принимать равной 1 м/с.
5.4. За расчетное следует принимать направление ветра, перпен

дикулярное продольной оси здания. При продольном направлении 
ветра и размещении на крыше линейного или группы точечных ис
точников концентрации вредных веществ ориентировочно могут 
быть рассчитаны по формулам табл. 1—3.

5.5. Расчеты по проверке правильности выбора мест размещения 
воздухоприемных устройств следует вести по доминирующему вред
ному веществу в выбросах, которое определяется по показателю Рд, 
м3/с, рассчитываемому по следующим формулам:

для промышленной площадки в случае расположения на ней 
воздухоприемных устройств и действия одиночного источника, 
выбрасывающего вредные вещества разнонаправленного действия:

Р* “
М

о.зс ц
пдк

(4)
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то же, при выбросе вредных веществ однонаправленного дей
ствия:

М i м5
0,3 0,3 CW ] +

Мл
0,ЗС

- L - . (5)
пдк.

то же, при наличии ряда источников, выбрасывающих вредные 
вещества разнонаправленного или однонаправленного действия:

161

для населенных пунктов и при действии источников, выбрасыва
ющих вредные вещества разнонаправленного действия:

М
Яд =  - г - - 1 ;  (7)

Слдк

то же, для каждого источника, выбрасывающего вредные веще
ства однонаправленного действия:

С С
^ЦДК» °П Д К 2

(8)

Расчеты по формулам (4) — (8) должны проводиться для всех 
вредных веществ, содержащихся в выбросах каждого источника.

5.6. Доминирующим следует считать вещество, для которого ве
личина показателя Рд будет наибольшей. Мероприятия по обеспече
нию требуемой санитарными нормами чистоты атмосферного воздуха 
на промышленных площадках и прилегающих территориях должны 
разрабатываться для источников, выделяющих вредные вещества, 
показатель Рл которых превышает нуль. При значениях Рд, равных 
или меньших нуля, эти мероприятия можно не предусматривать.

5.7. Влияние высоты выброса низких внешних источников (см. 
п. 4.10) на уровень загрязнения атмосферы следует учитывать коэф
фициентом k , определяемым по графику рис. 4. Коэффициент k сле-

Рис. 4. Величина коэффициента kf учи
тывающего возвышение устья источника

над крышей здания.
Н  — 1 .8Я ЗД

/ / — ------------------------- при расположении устья ис-
Ягр- 1  *8//дд

точника вне единой циркуляционной или меж 
корпусной зоны узкого здания и над навет
ренной зоной широкого здания;

Н — Hq д
И  -- -------------------  — при расположении устья

^  гр ^ э д
источника вне наветренной циркуляционной 
зоны, над заветренной зоной циркуляции и над 
межкорпусной циркуляционной зоной, когда 
первое по потоку здание широкое.
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Рис. 5. График для определения значений безразмерных коэффици
ентов S, Si, S2, S3f S4

для S X = \ t4l+bi\ для S iX = \ t4l+b+x\  для S2X = &2; для S3X ~l,4 /+ x; для
= (Я-ЯЗД) ^

дует принимать равным 1 при выбросе вредных веществ из источни
ков в наветренную или единую циркуляционные зоны.

5.8. При действии линейных источников уровень загрязнения 
воздуха в заветренной, единой и межкорпусной циркуляционных зо
нах достаточно рассчитывать для любой точки этих зон, так как кон
центрации вредных веществ в их пределах одинаковы.

5.9. При действии точечных источников максимальные концент
рации вредных веществ следует рассчитывать на оси х их факела, 
а в указанных циркуляционных зонах — на этой же оси У заветрен
ной стены здания.

5.10. При выборе мест воздухоприемных устройств и решении 
других задач, связанных с определением концентраций Су, создавае
мых точечными источниками, следует на величины осевых концент
раций Сх вводить понижающие коэффициенты S, Si, S2, S3 и S4, оп
ределяемые по формулам (9) — (13) или по графику рис. 5. Эти ко-
эффициенты рассчитываются в зависимости от мест 
источников и мест определения концентраций:

расположения

Г 30 у* 1 
~ eXPL (1.4Z +  W * ] ' (9)

Г зо & 1 
*‘ ~ МР[ (1,4 < +  » + .,*  Г

(10)

О Г *>И1

^ п г г
(П)
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( 12)

St  =  exp

S3 =  exp, [ _____ — ----1 ;
L (1 >4 i +  *)2 J

3 0 [ ( / / - Я зд)а +  У2]
l2
b2

[

] •
(13)

5.11. Максимальную ширину раскрытия факела каждого точеч
ного источника в пределах заветренной и единой циркуляционных 
зон следует принимать равной 10ЯЗД, что должно учитываться при 
расчетах уровня загрязнения приземного слоя атмосферы этих зон в 
соответствии с примечаниями к табл. 1—3.

5.12. При расчете концентрации вредных веществ за вторым и 
последующими зданиями по направлению ветра следует учитывать 
уровень загрязнения воздуха, поступающего к этим зданиям, рас
сматривая его как фон.

5.13. При необходимости выполнения большого количества рас
четов следует пользоваться ЭВМ «Мир-2», программа для которой 
приведена в прил. 2.

5.14. Для определения уровня загрязнения воздуха промышлен
ных площадок и примыкающих к ним территорий необходимо иметь 
следующие исходные данные:

основные размеры зданий (длина, ширина, высота) и межкор
пусных пространств;

места расположения источников, типы и виды источников вред
ных веществ;

характеристики источников вредных веществ (интенсивность вы
деления, геометрические размеры источников, условия выхода газо
воздушной смеси);

состав и концентрацию вредных веществ в выбросах, их предель
но допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны и в атмосфер
ном воздухе населенных пунктов;

розу ветров района расположения предприятия;
фоновую концентрацию вредных веществ, содержащуюся в ат

мосферном воздухе.
5.15. Уровень загрязнения воздуха рассчитывается в следующем 

порядке:
устанавливается тип отдельно стоящего здания (широкое или 

узкое), а для смежных — тип первого по потоку здания;
определяется, относятся здания к отдельно стоящим или к 

смежным;
оценивается вид (линейный или точечный) и тип (внутренний 

или внешний) источников.
На основании этих данных по табл. 1—3 выбираются формулы 

для проведения расчетов, а по рис. 4, 5, 7, 8, 12, 13 принимаются со
ответствующие численные значения входящих в выбранные формулы 
коэффициентов k, S и т.

Определяется уровень загрязнения атмосферы в местах распо
ложения воздухоприемных устройств на промплощадке и за ее пре
делами при действии всех точечных и линейных источников.
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6. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 
ДЛЯ О П РЕД ЕЛЕН И Я КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ВРЕДНЫ Х ВЕЩЕСТВ
У О ТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО УЗКОГО ЗДАНИЯ 

И ПРИМ ЕРЫ  РЕШ ЕНИЙ

6.1. Расчеты загрязнения воздуха выбросами отдельно стоящего 
узкого здания (Х1> 10Яад, &^2,5ЯЭд) следует выполнять по форму
лам табл. 1. Формулы действительны при высоте источника, не пре
вышающей величину ЯРр, определяемую по формуле (1).

6.2. Величину коэффициента к для узких отдельно стоящих зда
ний при выбросе вредных веществ в единую циркуляционную зону 
следует принимать равной 1.

6.3. При наличии трех и более точечных источников приблизи
тельно равной интенсивности и высоты их можно рассматривать как 
линейные, если предельное расстояние между ними не превышает 
величину Ду, м (см. рис. 3), определяемую по следующим формулам;

при расположении источников на крыше здания
Ду<0,28(&; +  ^  +  6Язд); (14)

при расположении источников за зданием
Д£/<0,28(х' +  х" +  6Язд). (15)

6.4. Примеры расчетов.
Пример L Размеры здания: длина /=  48 м, ширина 6=24 м, вы

сота Язд= 12 м | Jf~~ =  2< 2 ,5  Язд) . В центре на крыше здания

имеется труба высотой Н —15 м, через которую выбрасывается газо
воздушная смесь в объеме L =

Н --12

л
4 Н=15

\ А , 6
у//?/////////?///

1А,5
/77777777777777

/ 6 
Ч-А

№2
2L

$

м

Рис. 6. Схемы к примерам 1 и 2
о — здание с точечный источником; 
б — здание с линейным источником; 
/  _  труба; 2 — аэрационный фонарь; 
А , 6  — места расположения воздухо
приемных устройств систем вентиляции

=  10 м3/с с содержанием ам
миака (0,ЗСПдк=0,3 • 20 «
= 6 мг/м3) М=1500 мг/с, оки
си углерода (0,ЗСпдкг=0,3»20= 
= 6  мг/м8), М =  1000мг/с и се
роводорода (0,ЗСп дк=0,3 • 10 =* 
=  3 мг/м3) М =  600 мг/с.

Фоновые концентрации в 
районе расположения здания 
по данным санитарно-эпиде
миологических станций (СЭС) 
составляют: аммиака —
0,5 мг/м3, окиси углерода — 
1,2 мг/м3, сероводорода — от
сутствует. Проверить возмож
ность размещения воздухопри
емных устройств механической 
вентиляции в точках А и Б 
(рис. 6). Расчет достаточно 
провести по доминирующему 
веществу в выбросах. Опреде
ляем показатель доминирующе-
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Т а б л и ц а  1со
Iоо

с
с

Место расположения 
устья источника

Место
определения

концентрации

Расчетная формула для определения концентраций 
от источников С, мг/м3

точечных линейных

1 2

1 В единой циркуляционной зоне 
узкого отдельно стоящего* 
здания или над ней

а)

з

В единой 
куляционной 
не
О ̂  х  ̂  6//зд

цир-
30-

б) Вне циркуля
ционной зоны за 
зданием на рас
стоянии х  от з а 
ветренной стены 
при Х > 6 # зд

1 , з м * г  0 ,6  ,

]( \ t4l +  b +  x)*

С Х ,у  —
55М6

ц (1 ,4 l +  Ь +  х)* 5 l

2Mfe

7,2Mfe 

v l(b +  х)

П р и м е ч а н и е .  1. При определении Сх  и Су  для точечного источника, когда значение / превышает 10Я3д, во второе 
слагаемое следует подставлять предельное значение /, равное 10Я3д, а в формулу для расчета величин 5 5 4 — предельное зна* 

^  ченне у, равное 5ЯЗД, так как величиной концентрации в направлении оси у, превышающем 5Я вд, можно пренебречь.
2. Заштрихованная часть рисунка — загрязненная зона.



го вещества по формуле:

Рп ~
М

для аммика

для окиси углерода

0 ,3 Спдк 

1500

I;

6
ю =  240 м3/с;

1000

6
Рд =  — — 10 =  157 м3/с;

для сероводорода

Р д
600

— Ю =  190 м3/с.о
Из сопоставления показателей Р д выявляем, что доминирующим 

веществом в данном источнике является аммиак, по которому оце
ниваем возможность размещения воздухоприемных устройств.

Концентрация аммиака в точке Л, расположенной в единой цир
куляционной зоне на оси факела х, определяется по формуле

_ 1,ЗД Ц Г 0,6 42
Х v 1Нз а 1 ^ ( \ , 4 1  +  Ь +  х)*

Подставляя в формулу величину /г, равную 1, так как выброс 
осуществляется в единую циркуляционную зону (см. п. 6.2), и зна
чения М, v, Нзд, I, b и х = 0 , получим

] ,3-1500*1 
1

Г о ,б
1.12*48

42
48 (1,4*48 +  24 +  0)2 8 мг/м3.

С учетом фона общая концентрация аммиака в точке А составит

СА =  Сх +  Сф =  11 -8 +  °>5 =  12-3 мг/м®.
Концентрация аммиака в точке Б определяется по формуле 

1,3 М& Г 0.6 42 I
- |Я ЗД/ + (1,4/ +  Н-*)*  Т

св —

В связи с тем, что значение I не превышает 10Яад, а 1/ =  5Яад, 
расчеты ведем на фактические значения I и у. Величину Si опреде
ляем по формуле (10):

Г 30t/2 1 г 30.122
S i-exp  | — (1 ' 4l +  b +  x)t  j — ехР [ (1>4 .48 +  24 +  0)2 ~  ’ 1

к 1,3-1500.1 Г 0.
У 1 [l2- 48 ‘ (1,4-48 +  24 +  0)*

48 +  24 +  0)*

■0,5э| =  7,8 мг/м®.

Так как концентрации аммиака в местах воздухозабора (точки 
А и Б) превышают предельно допустимую для приточного воздуха 
(0,ЗСПДк==6 мг/м3), то следует предусмотреть очистку загрязненного 
воздуха или увеличить высоту трубы. С помощью коэффициента k 
определим необходимую высоту трубы Я, обеспечивающую требуе-
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мую нормами чистоту приточного воздуха в точке А. При искомой 
высоте трубы значение k будет:

k = 0,3 Cjпдк
Са 12,3

=  0,49.

__ По графику рис. 4 этому значению k соответствует значение 
И=0,5.

„  75 Я — 1 ,8 Я,
Из зависимости Я = зд имеемЯгр — 1,8 Язд

° ’5 =  ’ ОТКУДа Я=28>2
где ЯГр, согласно формуле (1) п. 4.3, равно

Ягр =  0,36 bs +  2,5 Язд =  0,36*12 +  2,5-12 =  34,3 м.
Найденная расчетом высота трубы Я —28,2 м обеспечит требу

емую санитарными нормами чистоту приточного воздуха во всех про
емах с заветренной стороны здания.

Пример 2. Для условий примера 1 определим концентрации вред
ных веществ в проемах для приточной вентиляции на заветренной 
стене здания при выбросе газовоздушной смеси из аэрационного фо
наря длиной, равной длине здания, и Я=15 м. Доминирующим ве
ществом и в этом случае также является аммиак.

Концентрацию аммиака определяем по формуле
2Ш

Согласно п. 6.2 к — 1.
2-15001
1-48-12

=  5,2 мг/м3.

Таким образом, полученная концентрация аммиака С—5,2 мг/м3 
не превышает 0,ЗСПдк для приточного воздуха во всех проемах на 
заветренной стене здания.

7. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
У ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ШИРОКОГО ЗДАНИЯ 

И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИИ

7.1. Расчеты уровня загрязнения воздуха выбросами отдельно 
стоящего широкого здания следует выполнять по формулам табл. 2.
Выбор формулы осуществляется в зависимости от расположения ис
точника и места определения концентраций. Формулы действитель
ны при высоте источника, не превышающей величины НТР, определя
емой по формуле (2).

3* 19



toо Т а б л и ц а  2

с  Место расположения
п устья источника
£
1 2

1 В наветренной циркуляционной 
не

Место
определения
концентрации

Расчетная формула для определения концентрации 
от источников С, мг/м3

точечных линейных

3 4 5

а) В наветренной 
циркуляцион
ной зоне

2,5 Яэд

1,ЗМГ 1г  л_иХ'У — „ is 1 1 ^ |_Я зд/

42 Л 
1 (1 ,4 / +  г»!)2 S J

с  3>9М
vlH зд

б) На крыше вне 
наветренной 
циркуляцион
ной зоны на 
расстоянии от 
наветренной сте
ны здания 
6 i> 2 ,5  Язд

55М
х,у ~  v(l,4l +  bj)2

6,2М
v lh

в) В заветренной 
циркуляцирн- 
ной зоне
0 < x s ^ 4  Я3д

5,6М тп
Сх — .гг Si vtH3 д

2 ,8Mm
С =  -------

vH3Al

1 1

г) Вне заветрен
ной циркуляци
онной зоны за 
зданием на рас
стоянии от за
ветренной стены
х > 4  Я3д

15М
-- 1/и \ \* vl(b +  x)

c 7,2M
vi (b +  x)

2 На крыше широкого отдельно стоя- 
ящего здания вне наветренной 
циркуляционной зоны при Я <
<0,3

а) На крыше вне 
наветренной цир
куляционной зо
ны
b 1 2,5 Язд

„ 55М 
С х ,у — 2 5а 

vb\ +  55L
,, _  7 -2M

vlbz+ 7 t2L

б) В заветренной 
циркуляцион
ной зоне 
0 < х ^ 4 Я эд

1,3Mm Г 0,8 , 
* [ H ^ i  1 

42 1
1 (1,4I +  *)*S,J

2,8Mm
C =  --------

vHSAl

в) Вне заветрен
ной циркуляци
онной зоны за 
зданием на рас
стоянии от за
ветренной стены 
х  >  4Яэд

55Mm 7,2Mm
L x ’y ~  v ( l , 4 l  +  x )> + 5 5 L " 3

C
~ »/(* . +  *) + 7 ,2L



Продолжение табл. 2

Место расположения 
устья источника

Место
определения
концентрации

Над крышей широкого здания вне 
наветренной циркуляционной зо
ны _
при //> 0 ,3

а) На крыше вне 
наветренной 
циркуляцион- 
онной зоны при

&2> 2,8(Я - Я 3д)
и у < 2 ,8  (Я—Я зд)

Расчетная формула для определения концентрации 
от источников С, мг/м3

точечных

С * >у —
26М

vb%+ 26L $4

6) В заветренной 
циркуляцион
ной зоне
0<х<!4Я зд

Сх*у —
1 ,З М  mk r j M

[Язд/
+

20

(1,41 +  х)*

ЗД‘

5з

в) Вне заветрен
ной циркуляци
онной зоны за 
зданием на рас- Сх>у —

26Mkm

линейных

С =
3,6М

vlb% “Ь 3,6L

С =
1,4М mk 

vlH3A

o (l,4 / +  x)2 +  26L
С = 3,6М km

vl (b3 +  x) +  3 t6L

4 В заветренной циркуляционной зо- 
це широкого здания и над ней

стоянии от за
ветренной стены 
х > 4 Я эд

В заветренной
1 ,зм л  г °*8

Cxty I и  .
циркуляцион-
ной зоне 42
0 < х ^ 4 Я зд (1,4 l +  x)* 3J

б) Вне заветрен
ной циркуляци
онной зоны за 
зданием на рас
стоянии от за
ветренной стены 
х > 4 Я 3д

Сх*у  —
55М6

* 1 ,4  t + x ) * Sz

2,8Мб
у///3д

7,2М6
vlx

КЗ
СО П р и м е ч а н и е .  См. примеч. к табл. 1.



Рис. 7. Величина коэффициен
та т для линейных источников, 
размещенных на крыше отдель
но стоящего здания в навет
ренной циркуляционной зоне

v HJ и пне этой зоны

7.2. Коэффициент ш, показывающий, какая часть примесей под
ступает в заветренную циркуляционную зону за зданием, зависящий 
от места расположения на крыше точечного или линейного источни
ка, определяется по графикам рис. 7 и 8.

7.3. При наличии трех и более точечных источников примерно 
одинаковой интенсивности, высоты и расположенных приблизитель
но на одинаковом расстоянии от заветренной кромки крыши широко
го здания их можно рассматривать как линейные, если предельные 
расстояния между ними не превышают величину м (см. рис. 3), 
определяемую по следующим формулам:

Рис. 8. Величина коэффициента т  для точечных источников, разме
щенных на крыше отдельно стоящего здания в наветренной цирку-

Ь \  /_ ь3 \
ляциониой зоне ь *= ~  и вне этой зоны =  —  J 

' н »я> \  Нзл>
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при расположении источников на крыше вне наветренной цирку
ляционной зоны

Д у < 0 ,2 8  +  4 / / J ;  (16)

зоне
циркуляционной

07)

высота

при расположении источников в заветренной

Ду < 0 ,2 8  ( * '+ * " + 4 Я ЗД).
7.4. Примеры расчетов:
Пример 3. Размеры здания: длина /=150 м, ширина 6=100 м, 

Я ,д =  20 м; = 5 > 2 ,5  Я зд|  На здании имеются источни

ки /, 2 и 3 (рис. 9), выбрасы
вающие хлоропрен (0,ЗСПДк =  
=0,3-2 =  0,6 мг/м3) в количест
ве M j=950 мг/с; Мг=700 мг/с; 
М з=800мг/с через трубы Н\ =  
=26 м, Я г-2 2  м, Я 3=24 м. 
Объемы газовоздушной смеси 
Z,t =  120 м8/с, 7,2=100 м3/с;
7,з=110 м8/с. Определить кон
центрацию хлоропрена в месте 
воздухоприемного устройства 
на заветренной стене здания 
(точка А).

При этом направлении вет
ра источник 2 будет находить
ся в наветренной циркуляцион
ной зоне, так как расстояние от 
наветренной стены здания до 
источника меньше 2.5Я3д, а вы
сота источника И2 меньше 
1,8ЯЗД. Уровень загрязнения 
воздуха хлоропреном в возду- 
хозаборе (точка А), располо
женном в заветренной циркуля
ционной зоне от источника 2, 
определяем по формуле

Сг =

ПП6 Н*п Н-2Ч

щ  I

1 l

3
j o
с м

* 2

?
1

8 8

, W . 35 55 .20

150
-------------------------  —  1•

Л 2, 
бы);

Рис. 9. Схема к примеру 3
3 — источники загрязнения (тру- 
А — воэдухоприемные устройства 

систем вентиляции

5,6 Mm
v lH ЭД

Источники L  и 3, расположенные вне наветренной зоны, должны 
рассматриваться при заданном направлении ветра как точечные, так 
как расстояние между ними, равное 90 м, больше величины Ау, опре
деляемой в соответствии с формулой (2)

Ду =  0,28 (6з +  &з +  4ЯЭД) = 0 ,2 8  (40 +  25 +  4-20) =  40,6 м.

По формуле (2) п. 4.3 определяем, относятся ли источники 1 и 
3 к низким:

7/гр =  0 ,3 6  6 з + 1 , 7 Я 3д;
Ягр1 = 0 ,3 6 -4 0 +  1,7-20 =  48,4 м;
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Hr9i =  0 ,3 6 -2 5 +  1,7*20 =  43 м.
Так как высоты труб Н t и Яз не превышают величин Я и

— 26 — 20 -  24 — 20
Я  , а Я , =  — -----— =  0,21 и Я 3 =  —-----гг = 0 ,1 7 меньше значе-

гр3 1 48,4 — 20 43 — 20
ния 0,3, то для расчетов следует пользоваться формулой п. 2 табл. 2.

1,3 Mm Г 0 ,8
с у ~  .. \ и  1 +

42

v 1_#зд l (1,4 I +  х)а
Концентрация хлоропрена в точке А будет складываться из кон

центрации С , С и С :
5,6М а т 2 , 1,3 Mi mi w

~ _ А
vЕ

х
Г 0.В
к з д /

+

СА — Сх,  +  СУ1 +  С у, —

42 .Л  . 1 ,ЗМ3 т 3 Г 0,8
v lH 3K

"I 1,ЗМ3 т 3 Г 0,8 42 л*~|
J +  » к д / +  0 . 4 /  +  * )8 S 3 J -зд / ' (1,4 / +  *)* _eJ 1 о | ЯЗД/ ' (I .4 / +  *)»

В этих формулах значения коэффициентов m для источников 2, 
/, 3 определяются по графику на рис 8.

Ъ 100 ^
Для источника 2 при Ъ =  “ —  =  —  =  5 для отдельно стоя-

Язд 20
щего здания согласно рис. 8 т 2=0,41. _

Для источников 1 и 3 величины b определяются из равенства 
Ь3 40 ш 25

b =  —  и соответственно равны Ьх~  —  =  2 и =  —  =  1,25.
п  зд 20 20

Согласно рис. 8 значения mi =  0,7, а т 3 =  0,88.
Коэффициенты S 3 и 5 3 для источников 1 и 3 определяются по 

графику на рис. 5 или по формуле (8):
Г — 30 у* I

1

S‘  =  ехр -  « Р  г- ».1В] -
а) для источника 1

б) для источника 3

S ; " “ Р [(1,4-150 4 1̂0)* ] -<=*Р f- I .88j _ 0 . 15.
Подставляя в формулу для определения суммарной концентра

ции 2С а все значения, получим:

S 5,6-700-0,41 1,3-950*0,7 Г 0,8
л “~ 1-150-20 +  1 |_20-150 +

+
42

+

(1,4.150 +  0)а 
42

(1,4-150 + О)2

П ..1 . 1,3-800-0,88 Г 0,8 , 
■°,44| +  1 |.20-150 +

0, 1б|  =  0 ,54+  0,58+  0,35=  1,47 мг/м8
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Расчет показал, что концентрация хлоропрена в месте воздухо- 
приемных устройств в точке Л превысит 0,ЗСПДк, равную для приточ
ного воздуха 0,6 мг/м3.

Следовательно, необходимо ограничить количество выбрасыва
емого хлоропрена, в первую очередь, путем усовершенствования 
технологического процесса и оборудования или введением дополни* 
тельной очистки газовоздушной смеси перед выбросом в атмосферу. 
Допустимое количество хлоропрена в выбросах и необходимая сте
пень очистки определяются в соответствии с разд. 10. Если исчерпана 
возможность усовершенствования технологии и повышения эффек
тивности очистки, то увеличивается высота труб. Необходимая высо
та труб рассчитывается аналогично примеру /.

Пример 4. Размеры здания: длина /=180 м, ширина 6 =  120 м, 

высота # Эд =  12 м =  Ю >2,5 Язд|  .

На здании имеются (рис. 
10) аэрационный фонарь высо
той //i= 1 5  м и труба высотой 
#2=15 м. Выбрасывается сер
нистый ангидрид (0,ЗСВдк= 
=  3 мг/м3) через аэрационный 
фонарь в количестве Mi =  
=  1800 мг/с, через трубу М2 =  
=80 мг/с. Объем газовоздуш
ной смеси, уходящей через фо
нарь, L i=360 м3/с, через тру
бу— L2 =  10 м3/с. Определить 
при скорости ветра н=1 м/с 
концентрации сернистого ан
гидрида в воздухоприемных 
устройствах на крыше здания 
(точка Л), на заветренной сте
не его (точка £) и на расстоя
нии 35 м от здания (точка В ).

В точке А концентрации 
сернистого ангидрида будут 
создаваться только выбросами 
из линейного источника /. Ис
точник 2 не будет влиять на 
концентрацию в точке Л, так 
как точка Л находится вне фа
кела, создаваемого источни
ком 2.

Определим, относится ли 
источник 1 к низким. Согласно 
п. 4.2

# гр =  0 ,3 6 6 з + 1 ,7 # 3д

Рис. 10. Схема к примеру 4
/ — аэрационный фонарь; 2 — труба 
для выброса вредных веществ; А , В 
В — воздухоприемные устройства си

стем приточной вентиляции

при
# гр =  0,36-57 +  1,7* 12 =  20,6 +  20,4 =  41 м, 

так как # 1< # гр, то источник низкий.
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Концентрация сернистого ангидрида в точке А согласно табл. 2 
определяется по формуле, когда источник находится вне наветрен
ной циркуляционной зоны

7 ,2 М% 7,2-1800 f , ,
° л ~  i>J6a +  7 , 2 L “  1-180-27 +  7,2-360“  ’ МГ/“ '

В точке Б концентрация сернистого ангидрида будет суммиро
ваться от источника 1 (СО и источника 2

Концентрацию Ci определим по формуле

Ci —
г.вМ хтх 2,81800-0,53

vlHЗД 1.180.12
=  1,24 мг/м3.

Концентрацию CXi определим по формуле
_  1,ЗМат а Г 0,8 42 1

**  ̂ + (1.4/ + Х)* J
1,3-80-0,69 Г 0,8Г-U2-

42
180 (1,4-120 +  0)*

0,13 мг/м3.

В этих формулах значения коэффициентов rrit и т 2 определены 
по графикам на рис. 7 и 8.

Для отдельно стоящего здания и линейного источника согласно 
Ь3 57

рис. 7 при ~ —  =  ~  =  4,75Нзд 12
коэффициент тх =  0,53, а для точечного источника по рис. 8 при 
-  bz 25
bz=  —— =  —  = 2 ,0 8  величина т 2=0,69.

Л 3д
Концентрация сернистого ангидрида в точке Б будет 

СБ = с г +  Сх> =  1,24 +  0 ,1 3 =  1,37 мг/м3.

В точке В на расстоянии 35 м от здания (в заветренной цирку
ляционной зоне) концентрация сернистого ангидрида определяется 
как суммарная от источников 1 и 2 по формулам:

а) для линейного источника, расположенного вне наветренной
циркуляционной зоны и при Я < 0,3:

2,8 nij 
1 '

б) для точечного источника при тех же условиях
1 .3 М ,т ,Г 0,8 42

о к д ! + (1.4/ +  *)>58и* ]■
Величину S3 определяем по формуле (8) 

L (1,41 +  х)* I или по графику на рис. 5.

Так как точка В находится в заветренной циркуляционной зоне 
и расстояние между осью факела источника и этой точкой превыша
ет 60 м (у>.5Язд), то в соответствии с примеч. 1 к табл. 1 при рас-
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четах по этой формуле принимаем предельное значение у = 60 м и 
/=120 м, тогда

Г -30-6Q2 1 .
1 “  еХР [(1,4 120 +  35)» J) °* ‘

Следовательно: 

Ci -

_  1,3-80 0,69
СУ>~ J

2,8-1800-0,53
1-180-12

=  1,24 мг/м8;

[ + -------- —--------0,07] =  0,03 мг/м8.
[l2-180 ' (1,4-120 +  35)8 J

Концентрация сернистого ангидрида в точке В
с в  = с х+  Су2 =  1,24 +  0,03 =  1,27 мг/м3.

Расчет показал, что концентрации сернистого ангидрида в местах 
воздухозабора (точки Л, Б , В) ниже 0,ЗСПдк и удовлетворяют требо
ваниям санитарных норм.

Пример 5. Размеры здания: /=100 м, 6 = 60 м, Язд=10 м. Загряз
ненный воздух в количестве L] = 90 000 м3/ч выбрасывается из аэра
ционного фонаря с концентрацией окислов азота С =20 мг/м8,ух,
а также из трубы в количестве L2=252 м3/ч с концентрацией окис
лов азота С =14 000 мг/м8. Высота аэрационного фонаря Hi =

У *а
= 15 м, а трубы Нг= 17 м, Указанные источники расположены в на
ветренной циркуляционной зоне (рис. 11). Определить уровень за
грязнения воздуха над крышей здания, в заветренной циркуляциои-

Н-15 JbJl

Рис. 11. Схема к примеру 5
/  — аэрационный фонарь; 2 — труба 

для выброса вредных веществ
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ной зоне и за ее пределами на расстоянии до 60 м при направлении 
ветра, перпендикулярном продольной оси здания, и сопоставить по
лученные концентрации с предельно допустимыми по окислам азота 
для приточного воздуха (0,ЗСПдК=1,5 мг/м3) и населенных мест
(Спдк =0,085 мг/м3) при наличии жилой застройки на расстоянии 
60 м.

Количество выбрасываемых источниками окислов азота будет: 
а) аэрационным фонарем

б) трубой

Mi
90 000 
3600

• 20=500 мг/с;

М2 =
252

3600
• 14 000=1000 мг/с.

Так как здание широкое (6 = 6ЯЗД) и источники расположены в 
наветренной циркуляционной зоне, то концентрации определяются по 
следующим формулам табл. 2:

1. На крыше здания в наветренной циркуляционной зоне: 
а) для линейного источника 1

3,9M i 3 ,9500
vlH зд Ы 0 0 1 0

б) для точечного источника 2
1,ЗМ2 Г 1

V \.Н зд  I

=  1,95 мг/м3;

42
(l,4 f +  6i)2’]

Для оценки изменения концентрации в наветренной циркуляци
онной зоне определим ее значения в трех точках при &i=0; 6t=10 м 
b 1=25 м:

Сх*

1,3-1000 42
1 L10-100 (1,4-100 +  0)* Ь 9 мг/м3.

Аналогично при bi =  10 м С ^ =  3,6 мг/м3, а при &t =  25 м 
—3,2 мг/м3.

2. На крыше здания вне наветренной циркуляционной зоны: 
а) для линейного источника /

Г 6’2М
1 bi vl

Для оценки изменения концентраций окислов азота вне наветрен
ной циркуляционной зоны определим ее значения для предельных 
случаев, т. е. при bi=25 м и fci=60 м

6,2-500 
25*1*100

=  1,2 мг/м3.

Аналогично при &i =  60 м Ct =0 ,5  мг/м3 
б) для точечного источника 2

г  55 м а 
** о(1,4 l +  bt)* #
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Концентрацию С определяем для значений Ьi =  25; 40 и 60 м
Хп

55*1000 
1 (1,4*100+25)2

— 2 мг/м3.

Аналогично для 6 i= 4 0  м =1,7 мг/м3, а для 64=60 м 
С =1,4 мг/м3.

■*а
3. В заветренной циркуляционной зоне: 
а) для линейного источника 1

2,8 Mj /TZj 2,8'500 *0,5 . _
Сх =  —-----^ ^  =  —---------- — = 0 ,7  мг/м3.

Язди/ 10-1*100.

Так как 6 =
60

Язд 10 
б) для точечного источника 2

5,6 М 2т 2 5,6-1000*0,37
Са =

6, то согласно рис. 7 т= 0 ,5 ;

=  2,1 мг/м3.
Я зд у/ 10 1*100

Величина коэффициента /п2 принимается согласно рис. 8 при
6 = 6.

4. Вне заветренной циркуляционной зоны: 
а) для> линейного источника 1

7,2М
1 »/(& +  *)'

Определяем Сi на границе заветренной циркуляционной зоны 
(я=4Я зд=40 м) и на расстоянии 60 м за ее пределами (х=100 м)

Сх
7,2*500 

М 00 (60 +  40)
=  0,36 мг/м3.

Аналогично при х — 100 м Ct =  0,2 мг/м3. 
б) для точечного источника 2

15М
vl(b +  x) '

Величины С2 определяем для тех же значений х

С2
15-1000

М 00 (60 +  40)
=  1,5 мг/м3

При х=100 м 02=^0,94 мг/м3. Суммарные концентрации в каж
дой рассматренной точке будут складываться из концентраций Ct и 
С2, создаваемых источниками 1 п 2.

Из расчета следует, что при совместном действии источников 
концентрация окислов азота в заветренной циркуляционной зоне и 
на расстоянии до 20 м за ее пределами будет превышать предельно 
допустимую концентрацию для промышленных площадок.

В связи с этим необходимо предусматривать комплекс мероприя
тий, снижающий концентрацию окислов азота на указанной терри
тории до 0,ЗСПДк, если на ней будут располагаться воздухозаборы, 
и до С пдк =0,085 мг/м3 в жилой застройке.
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8. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 
ДЛЯ О П РЕД ЕЛЕН И Я КОНЦЕНТРАЦИИ 

ВРЕДНЫ Х ВЕЩЕСТВ 
В МЕЖКОРПУСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

8.1. Расчеты загрязнения воздуха точечными и линейными источ
никами в межкорпусном пространстве следует выполнять по форму
лам табл. 3.

Зависимости действительны при высоте источников, не превыша
ющей величину Ягр, определяемую по формуле (3).

8.2. При наличии трех и более точечных источников приблизи
тельно равной интенсивности, высоты и расположения от заветренной 
кромки крыши здания их можно рассматривать как линейные, если 
предельное расстояние между ними не превышает величину Ду (см. 
рис, 3), определяемую по следующим формулам:

при расположении источников на крыше первого по потоку 
здания

при расположении источников в межкорпусной циркуляционной
зоне

8.3. Коэффициент т ,  показывающий, какая часть вредных ве
ществ поступает в межкорпусную циркуляционную зону, зависящий 
от места расположения источника на крыше широкого здания и рас
стояния между зданиями, следует определять по рис. 12 и 13.

8.4. При определении концентраций вредных веществ на крыше 
первого по потоку широкого здания следует пользоваться формула
ми, приведенными в табл. 2 разд. 7.

8.5. Примеры расчетов.

(18)

Ду < 0,28 (х ' +  х" +  2хх). (19)

t

Рис. 12. Величина коэффициен
та т для линейных источни
ков, размещенных на крыше 
первого по потоку широкого 
здания в наветренной циркуля

ционной зоне

О
2 В Ю
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Рис. 13. Величина коэффициента т для точечных источников, разме
щенных на крыше первого по потоку широкого здания в наветрен

ной циркуляционной зоне (^ г=37Г“ ) и вне этой зоны ——)
\ Л а/ \  " за/

Пример 6. Размеры зданий I и II (рис. 14) следующие: длина 
100 м, ширина 24 м, высота 10 м. Через каждый фонарь, установ
ленный на зданиях I и II, выбрасывается воздух в объеме £ i;$= 
=500 000 м3/ч, загрязненный хлором с концентрацией С =  С =Ух1 Ух*
=2,24 мг/м3 (Спдк—1 мг/м3). Кроме того, через каждую из труб 
высотой соответственно 20 и 15 м удаляется загрязненный воздух 
в объеме Z-2;4= 10 000 м3/ч с концентрацией хлора С =С =

У х л У х *
=20 мг/м3.

Определить концентрацию хлора за зданиями I и II в местах 
воздухоприемных устройств в точках А и Б при скорости ветра 1 м/с.

Количество выделяющегося хлора из каждого фонаря равно: 
М ^М в-500 000-2,24=1 120 000 мг/ч=311 мг/с.

Количество выделяющегося хлора из труб 2 и 4 равно: Мг=М4= 
= 10 000-20 =200 000 мг/ч=55,6 мг/с.

Так как первое по потоку здание узкое и расстояние между ни
ми Х\ менее 6Я 3д, то концентрацию хлора в межкорпусном про
странстве в точке А следует определять по следующим формулам 
табл. 3:

а) для линейного источника (1)
7,2 Mi 

vl (*i +  b)
7,2-311 1 

1 100 (40+24)
=  0,35 мг/м$2

б) для точечного источника (2) 

1.3 Мд k% [ . ,  -<\1£ 42
(1.41 +  Ь +  х)* 5 |] .V



Т а б л и ц а  3СО

сс
£

Место расположения 
устья источника

Место определения 
концентрации

Расчетная формула для определения 
концентрации от источников С, мг/м3

точечных линейных

I 2 3 4 5

1 В наветренной циркуляционной зоне 
первого по потоку широкого зда
ния

V

В межкорпусной цирку
ляционной зоне при:
а) #эд * .̂х\ 4#зд

14,4М т
с ‘ « -  ЫХ1 s >

7,2 Мт 
С -  ’VlXy

------------- Е2хх9
1Xt-Щд 
1

1
То же, при: 

б) 4#3д<Х1<8#зд
3,6М т

С*-У~ vlH3„ Sl
1,8Мтс =  —-------
VIHзд

2 На крыше вне наветренной циркуля
ционной зоны первого по потоку 
широкого здания при # < 0 ,3

То же, при:
а) #зд < ! - ^ 1  ̂ ^4#зд

1,3Af тГ 2 
о [/** 

42 -  1 
+  (1,4/ +  *)* Ss

+
7,2 Мт 

vlx 1

а? --- -
То же, при: 
б) 4#зд <Xj <8#зд

1 ,ЗМтГ 0,5 п ._I_ + л 1,8Мтv 1НЗЛ
Ш ь-

8
L ОД

1 42 -1

8F
ьс:•»«»о1о

i (1.4Н-ДС)* ° 3.
1 1

СОсл

3

4

Над крышей первого по потоку 
широкого здания и # > 0 ,3

В межкорпусной циркуляционной зо
не при расположении первого 
по потоку широкого здания

V

В межкорпусной цирку
ляционной зоне при:
а) #зд ■<•£! 4#зд

1,3 Mmft Г2,0 
*•* о |> i  +

+  (1.4М-Х)* Ss]

3,6 М mk
С = ----- ;------vlxx

То же, при: 

б) 4#зд <  *1 ̂  8#  зд

1,ЗМ т£Г0,5
С^ “  о и Я зд +  

20 „ "|
+  (1 ,41+х)* S3J

М mk
С ~  VlH3д

То же, при:
а) #эд JCi 4#ад

1.3МГ2.0 
0 [lx ^  

42 1
+  (I ,4 H -* )* SsJ

с _ 7’2м
vlXi

То же, при: 

б) 4#зд< х 1<8#»д
1 ,ЗМ Г 0,5 

*« v [Ш,л '

1 42 -1

с - 1’8 м
ц!#зд

(1.4/ +  х)г J



GOО Продолжение табл. 3

с
с

Место расположения 
устья источника

Место
определения

Расчетная формула для определения 
концентрации от источников С, мг/м3

£
концентрации

точечных линейных

I 2 3 4 5

5 Над межкорпусной циркуляционной 
зоной при расположении первого 
по потоку широкого здания и
Я >  0,3

3 межкорпусной цирку
ляционной зоне при
а) Я з д < * 1 ^ 4 / /ад

, 1,3Mfe Г 2
'*■* v [tot +

20 - 1  
+  ( l ,4 /  +  x)a58J

3,6 М&
vlX\

6 В межкорпусной циркуляционной зо
не при расположении первого по 
потоку узкого здания и над ней

То же, при: 
б) 4 //8д 5^8//ад

1,3 Mk Г 0,5 
к’в ~  v [ ш ЛЛ 1

20 „ I
( l ,4 /  +  x)*SsJ

Mk
VlH зд

То же, при: 
а) Я 8д ^ ^ б Я з д

Ч .З М ф .б
* *  v Ui* +  

42 1

+  (l,4 l+ b + x )* S l\

7.2МА 
vl (Xf+fc)

То же, при: 
б) бЯ8д ^  10Я8д

1,ЗМй Г0.25
х 'у £  1 м ад

+  (l,4 H -M -* )l S l ]

c  1.3MA 
у/Яад



Величину коэффициента k следует определить по рис. 4. Так как 
//г,>=0,36(6а+Jfi) +#3д=0,36(4+40) +10=25,8 м, а

Н =
Я -  1,8 Язд 20— 18

Я гр — 1,8Я ЗД 2 5 ,8 -1 8
=  0,26, то ka =  0,9;

1,3-55,6-0,9 1,5 42
40-100 ' (1,4 100+24 +  0)я

„ г - З Оу* 1 Г — 30 • 208 1 .
Sl “  eXPL (1,41 +  b +  х)8 J “  eXP 1(1.4*100 +  24 +  0)8J ’

H=/5
H=20

100 +  24 +  0)8. 

H=/5 H=!5

0,638 =0,09 мг/м3;

638.

5 L

IM < T T ~ T l i M
z ^ l

/77У ///7 /7 /У ////// 777777

Рис. 14. Схема к примеру 6
I, II  — здания; I, 3 — аэрационные фонари; 2, 4 — трубы для выброса вред
ных веществ; А, Б — воздухопрнемлые устройства систем приточной венти

ляции

Суммарная концентрация в точке А при одновременном действии 
линейного (1) и точечного (2) источников будет:

2  СА =  Сх +  Су% =  0,35 +  0,09 =  0,44 мг/м3.

Таким образом, концентрация хлора в месте воздухозабора 
(точка А) превышает 0,ЗСПДи-0,3 мг/м3, поэтому необходимо разра
батывать мероприятия, обеспечивающие требуемую нормами чистоту 
атмосферного воздуха.
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Концентрация хлора, поступающего в единую циркуляционную 
зону второго здания, равна концентрации в уходящем из межкор
пусного пространства воздухе. Концентрация в точке Б будет 
равна концентрации, создаваемой линейным источником 7, и концент
рации, создаваемой точечным источником 2. Так как от линейного 
источника в межкорпусном пространстве концентрация хлора оди
накова в любой точке, то она согласно выше приведенному расчету 
равна 0,35 мг/м3. В связи с тем, что расстояние между осями точеч
ного источника 2 и воздухоприемного устройства, расположенного в 
точке Б, превышает г /= 5 # зд, то в соответствии с примечанием к
табл. 1 второе слагаемое в формуле для определения С можноу*
не учитывать. Следовательно, концентрация, создаваемая точечным 
источником 2 в точке Б, будет:

Л I,3M 2ft2*l»5 
с 2 =  —

V X i l

1,95-55,6-0,9 
1,0-40.100

=  0,025 мг/м8.

Отсюда общая концентрация хлора в воздухе, поступающем к 
точке Б, будет:

СБ =  0,35 +  0,025 =  0,375 мг/м8.

Из этого следует, что даже без учета уровня загрязнения единой 
циркуляционной зоны источниками 3 и 4 в точке Б располагать воз
духозаборное устройство нельзя (С р>0,ЗСПдН).ь

Пример 7. Определить концентрации вредных веществ в меж
корпусных пространствах и проверить возможность размещения воз
духоприемных устройств в точках Л, Б и Б (рис. 15) при выбросах 
вредных веществ через трубу /, аэрационный фонарь 2 и трубу 3.

Через трубу 1 высотой #1=18 м выбрасывается газовоздушная 
смесь в объеме L i=  10 м3/с с содержанием окиси углерода (0,ЗСПДк= 
=6 мг/м3) в количестве Mi=320 мг/с и окислов азота M t =50 мг/с 
(0,3СПДк= 1,5 мг/м3); через аэрационный фонарь 2 высотой #2=15 м 
выбрасывается окись углерода в объеме L2=400 м8/с и в количестве 
М2= 2500 мг/с; через трубу 3 высотой # з =  14 м выбрасывается окись 
углерода Б3= 12 м3/с и Л4з= 150 мг/с.

Размеры зданий: I — длина /i =  180 м, ширина &i=96 м, высота
Н 8Д, =  ' 4  м

II — длина /2=  130 м, ширина 62 = 30 м, высота # ЭД2 =  12 м

III — длина /з= 130 м, ширина Ьз=40 м, высота # ЗД| = 1 2 м

(
40

—  =  3,3 > 2 ,5 #

Расчеты достаточно провести по доминирующему в выбросах 
веществу. Для этого по каждому веществу, содержащемуся в выбро-
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сах, определяем показатель доминирующего вещества Яд. Вещество 
с наибольшим значением Рл и будет доминирующим. В данном при
мере через источник 1 выбрасываются окись углерода и окислы азо
та; определяем величину Рл для источника 1 по формуле:

Mi
0,3 с

— L1*
пдк

а) для окиси углерода
320

Р д =  — — 10 =  43,3 мз/с;
6

б) для окислов азота
50

Рд =  — — 10 =  23,3 м*/с.
1,5

Расчет показывает, что доминирующим веществом является 
окись углерода. Так как источник 2 выбрасывает тоже окись углеро-

тнляции
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да, то проверку на доминирующее вещество для фонаря проводить 
не следует.

Выбираем по табл. 3 расчетные формулы для определения кон
центраций в точке Л, создаваемых выбросами из источников 1 и 2.

Так как источник 1 находится в наветренной циркуляционной 
зоне широкого здания I (6>2,5#зд), а расстояние между зданиями 
;ti=60 м (4Язд<Х 1^8#вд), следует пользоваться формулой

„ _3,6 Мх т1

Х ~  ^ " з д ,  '

Для линейного источника 2, находящегося вне наветренной цир
куляционной зоны того же здания и на том же расстоянии между 
зданиями, следует пользоваться следующей формулой:

1,8 ’Ма т а

Суммарная концентрация окиси углерода в точке А 

2 < m  =  CXi + C 2.

В этих формулах значения mi и т 2 принимаются по графикам 
рис. 12, 13 и равны соответственно 0,25 и 0,88.

Суммарная концентрация окиси углерода в точке А межкорпус
ного пространства будет

у  3,6*320-0,25 1,8>2500’0,88
h  A -  * i+  а ”  Ы40-14 +  1-180*14 “

=  0,15 +  1,57 =  1,72 мг/м3.

Таким же образом определяется концентрация окиси углерода в 
точке 5, но в формулу С вводим поправочный коэффициент Si,
учитывающий падение концентраций, создаваемых точечным источни
ком по оси у:

2 С в =  СЖ15х +  С2.
Коэффициент

о Г 30** 1 Г 30-55» 1 „
i - e x p l ( j t4/ +  & +  JC)a J - e x p [ (1,4-140+96+60)* J ~  ’ '

Суммарная концентрация окиси углерода в точке Б

E C fi =  0 ,15-0 ,46+  1,57 =  1,64 мг/м3.

В точке В , расположенной на наветренной стене здания III, кон
центрация окиси углерода будет складываться из концентраций, 
создаваемых источниками /, 2 и 3.

s c e - c ^  +  Cj +  c , , .
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Концентрация, создаваемая в точке В источниками / и 2, равна: 
3,6-320-0,25

С =  CXt S , +  С, =  н о  ^  0,94 +  1.57 =  1,71 мг/м*.

где
Г 30-20* 1

Si -  exp | — 4 14() +  gg +  150)2] =  0.94-

Концентрацию окиси углерода, создаваемую источником 3 в точ
ке В межкорпусной циркуляционной зоны при расположении первого 
по потоку узкого здания и при Х1<6#8Д, определяем по формуле

с  _ 1,ЗМ М 1,5 42
V U *  +  (1,4/ +  Ь +  х)*

=  1,3-150-1 Г 1 , 5 _________ 42_______
~  1 |б0-130 +  (1,4-120 +  30 +  60)*
Так как устье трубы не выходит за границу циркуляционной зо

ны над зданием II, то в этом случае Ы 1,
Концентрация окиси углерода в точке В будет

2  с в  =  0,14 +  1,57 +  0,16 =  1,87 мг/м3,

что не превышает величину, допустимую по СН 245-71, равную
6 мг/м3.

=  0,16 мг/м3.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ,
СОЗДАВАЕМОГО КОМПЛЕКСОМ НИЗКИХ 

и в ы с о к и х  ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОМЫ Ш ЛЕННОЙ 

П ЛО Щ АД КЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМ И

9Л. При наличии на промышленной площадке высоких и низких 
источников выбросов расчеты по определению загрязнения следует 
производить, руководствуясь пп. 1.8, 1.9 и 4.3.

9.2. Концентрации, создаваемые низкими и высокими выбросами 
в атмосферном воздухе, необходимо суммировать. Для сопоставле
ния концентраций с предельно допустимыми принимается суммарная 
концентрация, создаваемая высокими и низкими источниками и фо
ном в заданной точке или на границе санитарно-защитной зоны

С0 =  2Св+ 2 С „  +  Сф. (20)

9.3. Примеры расчетов.
Пример 8. Для условий примера 7 и при наличии на площадке 

трубы высотой //=80 м, выбрасывающей окись углерода, определить
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Рис. 16. Схема к примеру 8
/ ,  / / ,  111 — здани»; 1. S — низкие трубы для выброса вредных веществ; 
аэрационный фонарь; 4 — высокая труба для выброса вредных веществ; 

место определения концентраций

2 —  

Г -

суммарные концентрации от высокого источника 4 и низких Л 2 и 3 
(рис. 16) на расстоянии 500 м от источника 4 (точка Г).

Расчеты, проведенные в соответствии с Указаниями СН 369*74, 
показали, что концентрации окиси углерода С< на расстоянии 500 м 
от высокого источника 4 равны Св= 0 ,8  мг/м3.

Суммарная концентрация 2СН будет складываться из концент
раций, создаваемых каждым низким источником в точке Г.

2 Сн =  Cf -f- Cj +  Cj.

Согласно п. Ur» табл. 2 концентрация

15 Mi
vl (b + x )

15-320
1-180(96 +  740)

— 0,03 мг/м3;

согласно п. 2«в» табл. 2 концентрация

7,2М  a ma fca 7 ,2 -2500-0,88-1
* в  vl(b» +  x )+7 ,2L  ~  1 -180 (45+740)+7,2-400 ~  °*09 мг/м’ ;
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согласно п. «б» табл. 1 концентрация

55М* 55*150*J
=  0,0] мг/м*.

ц(1,41 +  Ь+ х)*  1 (1,4*130+30 +  650)2

Общая концентрация в точке Г будет:

С0 =  Св +  2 Сн =  0,8 +  0,03 +  0,09 +  0,01 =  0,93 мг/ма.

что в 3,4 раза меньше максимальной разовой предельно допустимой 
концентрации окиси углерода в атмосферном воздухе населенных 
мест (3 мг/м3)

10. О П РЕ Д Е Л Е Н И Е
П Р Е Д Е Л Ь Н О  Д О П УС ТИ М О ГО  ВЫ БРОСА 
И НЕОБХОДИМ ОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ 

З АГРЯ ЗН Е Н Н О ГО  ВОЗДУХА 
для НИЗКИХ источников

10.1. Для обеспечения требуемой чистоты атмосферного воздуха 
в местах воздухоприемных устройств (0,ЗСпдк) следует по формулам 
табл. 4 определять предельно допустимый выброс вредного вещества 
(ПДВ) для каждого линейного или точечного источника.

10.2. При совместном действии линейных или точечных источ
ников, расположенных на крыше широкого здания в заветренной или 
межкорпусной циркуляционных зонах, ПДВ следует определять с 
учетом коэффициента пропорциональности п при приведении интен
сивности выделения рассматриваемого вредного вещества линейны
ми или точечными источниками к интенсивности одного из них, при
нимаемой при сопоставлении за единицу.

10.3. Приведенные зависимости для определения ПДВ справед
ливы при условии, что для проветривания промышленных площадок 
поступает воздух, не загрязненный аналогичными вредными веще
ствами.

10.4. При определении величины ПДВ следует учитывать пер
спективы развития предприятия и связанное с этим возможное уве
личение валовых выбросов путем введения в расчетные формулы 
соответствующего коэффициента запаса.

10.5. Общая степень очистки выбрасываемого в атмосферу за
грязненного воздуха при совместном действии различных линейных и 
точечных источников, обеспечивающая необходимую чистоту атмос
ферного воздуха на промышленных площадках, может быть опреде
лена по следующим формулам:

а) для отдельно стоящего широкого здания

(21)
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Т а б л и ц а  4

сс
Место размещения воздухозаборных 

устройств
Место расположения 

устья источников

Расчетная формула для определения ПДВ 
от источников Мд в̂, г/с -

2 точечных . линейных

1 2 3 4 5

1

2

В наветренной циркуляционной зоне
широкого здания

L  * А )
р Щ

—~ «о,\
1 Ь>2.5Н,а

На крыше широкого здания вне на
ветренной циркуляционной зоны

л
LL

Ъ >2.5 Нзд M il
\

3

при 62> 2 ,8  ( Я — Я зд) и ^ < 2,8 (Я  — 
Я зд )

В наветренной циркуля
ционной зоне

МПдв —
0,23 Спдк v

"  Г 1 42 1
1/Я3д +  (l,4 /+ *i)*J

Мпдв == 0,08СПдкХ 
X у/Язд

а) То же Мпдв =  0,005 Спдк v X
х  (1 л  +  ъ ^

Мпдв =  0,05СПДКХ 
X bxvl

б) На крыше широкого 
здания вне наветрен
ной циркуляционной 
зоны при Я ^ 0,3

Мпдв “  0,005 Спдк X 
X (vbl +  55L)

Мпдв =  0,04СПДкХ
X (vlb2 +  7,2L)

в) То же, 
при Я >0 ,3

Мпдв — 0,01 С ПДК ^ 

X (vb22 +  26L)
Мпдв — 0,08СПДКХ 

X (vlb2 +  3,6L)

1

СП

3 В заветренной циркуляционной
широкого здания

p r i l l , *
^ 1M s } •

г) Совместное действие 
точечных или линей
ных источников, ука
занных в пп. «а»—«в»

Мпдв —
Мпдв1л0 +  Мпдв1п +  Мпдв

По +  Л +  1

зоне

а) В наветренной цирку
ляционной зоне

б) На крыше вне навет
ренной циркуляцион
ной зоны при Я й̂ 0,3

в) То же, 
при Я >0 ,3

г) В заветренной цирку
ляционной зоне или 
над ней

Мпдв —
0,05 Спдк ^ а д  vl 

т

Мддв —
1 1Сццк 

т

Мпдв —
0,23 Спдк и

т
Г_М_ 42 I
[ Я з д Г  (M /+ *)2J

М ПДВ — 
0,23 Спдк о

,Г_М  , 20 1
[яздГ (!,«+*)• J

Мпдв —
0,23 Сцдк у

42
LH n l ^ V . * l  +  xY

Мпдв =
0. 1 ^Спдк ^ЗД о/ 

т

Мвдв —
0,11Я9Д vl 

mk

Мпдв —
0 » ^  Спдк^здр/ 

k



Продолжение табл. 4

Место размещения воздухозаборных 
устройств

Место расположения 
устья источников

Расчетная формула для определения ПДВ
ОТ ИСТОЧНИКОВ М г /с

пдв* '

точечных линейных
2 3 4 5

д) Совместное действие 
всех линейных или то
чечных источников, 
указанных в пп. «а» — 
«г»

„  Мпдв, Л1 “ЬМ ПД|Ц п 
Мпдв — . _

п 1 “Г  Л*
а +  м пд«. « з +  МПЛЕ. 

+  л 8 +  1

В единой циркуляционной зоне уз
кого здания

В единой циркуляцион
ной зоне или над ней

Мпдв — 
0 , 2 3 С ц д к р

ГО,6
1нзлц \ ,

42
4 Л - Н - Х ) * ]

мяда =
^  ^ПДК^ЙДvl

k

В межкорпусной циркуляционной зо
не при расположении первого по 
потоку широкого здания и расстоя
нии Лад<;*4^4//#д

а) В наветренной цирку
ляционной зоне Мпдв — 0»02Сддк^-у1

m
Мпдв =  

0»0^Сид»р/х^ 
m

_X___UU-1 т1
[ Ь>?.5л___ zM fo 1

б) Над крышей вне на* 
ветренной циркуляци
онной зоны при / / <  
^ 0 ,3 m

МПдв — 
0,23Спдко

Г 2 42 1 
[U i (1 t4f +  x)*J

Мпдв =
0 , OiCaarvixs 

m

в) То же, при 
я > 0 ,3 mk

Мпдв — 
0,23Спдко

г 2 42 1 
[ixi (1,4/ +  *)* ]

Мпдв =
_  0.08СПддр^

mk

г) В межкорпусной цир
куляционной зоне

МПдв —
0,23Спдк^

^ [  2 42 1 
U*i (1,4/ +  ж)> J

Мпдв =
=  0,04СпдКо/лс|

д) Над межкорпусной 
циркуляционной зоной

Мпдв =  
0,23СПдк^

4 2 +  20 1U*1 (1 ,4/+*)*J

Мпдв =
0,08Спдку/Лу

k



Ос Продолжение табл. 4

с
Б

2
г

Место размещения воздухозаборных 
устройств Me ото расположения 

устья источников

Расчетная формула для определения ПДВ 
от источников Мпдв, г/с

точечных линейных
2 3 4 5

е) Совместное действие 
всех точечных или ли
нейных источников, 
указанных в пп. «а» — 
«д»

Мпдв —
МпдВ1Л1+Мпдваяа+МпДВ8Лз+Мпдв4Я4+Мпдв» 

п% +  Па +  п9 +  п4 +  *

6 В межкорпусной циркуляционной зо
не при расположении первого по 
потоку широкого здания и расстоя
ния 4ЯЯд < х 1<8Я зд

а) В наветренной цирку
ляционной зоне

0,08СпдкЯзДо/
М „д в-

Мпдв —
0 ,17СПдкЯзДц/ 

~  пг

б) Над крышей вне на
ветренной циркуляци
онной зоны при И <  
< 0 ,3

Мпдв =
0,23Спдк»

[0,5 . 42 1 
m НяаГ  (1,4/ +  *)*]

Мпдв =
0 ,17СпдкЯздц/ 

~~ пг

в) То же, при 
Я > 0 ,3

Мпдв =  
0,23СПДкО

~  г°.5  20 1
Няж1 ' (1,4/ + ж)2.

. .  0,ЗЯздц/ 
Мпдв_ mk

г) В межкорпусной цир
куляционной зоне

Мпдв —
0,23Спдк^

- Г  0,5 42 1 
{НЗАГ  ( ! , «  +  *)• J

Мпдв —
= 0 ,1 7СпдкЯадЦ/

д) Над межкорпусной 
циркуляционной зоной

Мпдв “
0 ,2ЭСадкР

Мпдв —
0 ,08С п дк^ Я Эд

k
[0,5 20 1 
[Нзл1 h ( l,4 H -x )a J

k

е) Совместное действие 
всех точечных или ли
нейных источников, 
указанных в п.п. «а»— 
«Д»

„  МпдВ1П1 +  MnAB,rtj + . . . . +  МпдВ 
Мпдв -------- щ  +  п2 +  '
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СЛо Продолжение табл. 4

Место размещения воздухозаборных 
уетройств

Место расположения 
устья источников

Расчетная формула для определения ПДВ 
от источников Мпдв, г/с

точечных линейных

2 3 4 5

7 В межкорпусной циркуляционной зо
не при расположении первого по 
потоку узкого здания и расстоянии
Н зд ^ ^ 1 ^ б Я |д

„---
l i  I

11____
х j 3=

В межкорпусной цир
куляционной зоне или 
над ней

МцдВ —
0,23СПдКр

f—[ Xli
^  0 , 2 3 С П д к Р ___________

42 I 
+  (1,41 +  6 +  x)*J

М ц д в  —

0,04СпдкР/(*1+&)
к

То же, при
6 Я ,д < х 1< 10Я

То же
ад

М П д в  —

0,23СПдкР

k
*0,25

0,23СНдк°

+
42

(1,4/+  6+*)*

М р д и —

0 ,23СрдкР^эд
к



б) для отдельно стоящего узкого зданщ

’k “ ioo( i - A l f - ) ' % <и|
Необходимая степень очистки выбросов для обеспечения чисто

ты воздуха в межкорпусном пространстве двух смежных зданий, 
если первое по потоку из них широкое или узкое, может быть опре
делена соответственно по формулам (21), (22).

10.6. Требуемая общая эффективность комплекса мероприятий, 
обеспечивающая необходимую чистоту атмосферного воздуха на гра
нице санитарно-защитной зоны при совместном действии линейных и 
точечных низких и высоких источников, может быть определена по 
следующей формуле:

n° =  100( l - ^ ) ,  % (23)

10.7. Примеры расчетов.

Пример 9. Для условий примера 3 определить ПДВ хлоропрена 
источниками 7, 2, 3 (см. рис. 9) для воздухоприемного устройства, 
расположенного в точке А.

Определим по формулам табл. 4 ПДВ хлоропрена при условии 
обеспечения чистоты воздуха в заветренной циркуляционной зоне и 
действии только одного из указанных источников, расположенных:

а) в наветренной циркуляционной зоне (источник 2)

0,05Спдк о/У/зд 0,05 *2* 1 ♦ 150*20 
М“ ' . -------------щ --------------------- М 5 ------- - « “ Ч *

б) вне наветренной циркуляционной зоны (источник 1) при 
0,23СПДК у ________ 0,23-2-1

Мпдв, — Г 0.8 42 1 Г 0,8 42 \
m iLHiA l +  (1,41 +  x)*J ’ [20-150 (1,4-150+0)*j

=  575 мг/с;
в) вне наветренной циркуляционной зоны (источник 3) при

0 ,23С п .цк v
М пдв. =

Г  0 . 8  _________4 2

[ / / З д /  ( М И

ть
" зд  

0,23-2*1
42

0 , 8 8  [20150  +  ( 1, 4 - 1 5 0 + 0 ) *  J

+*)Ч
=  436 мг/е.

Предельно допустимый выброс при совместном действии трех 
источников и обеспечении требуемой СН 245-71 чистоты атмосфер
ного воздуха в заветренной циркуляционной зоне следует определить 
по следующей формуле

5* 51



где
Мддв —

575

Mi fix “j- Mgfl2 +  М3

nl +  n2 +

"‘ “ Ззё” l,32;
545 ,

ns =  -  =  1.2S.

575-1,32 +  545-1,25 +  436 ,
м пдв = -------- . ------ =  525 мг/с.1 ,3 2 +  1 ,2 5 + 1

Таким образом, суммарный выброс трех источников должен быть 
не более 525 мг/с. При этом интенсивность каждого из источников не 
должна превышать следующих значений:

МПДВ!
525

=  1,32 — =  194 мг/с;

525
МпДВ2=  1.25 - =  184 мг/с; 

525
м-  =  з - ^  =  ,47мг/с-

Пример 10. Для тех же условий (см. пример 9) определить не
обходимую эффективность очистки загрязненного воздуха от хлоро- 
прена для каждого источника, обеспечивающую в заветренной цир
куляционной зоне концентрацию, равную 0,3 СПдк.

Определим, следует ли применять очистку загрязненного возду
ха для каждого источника по величине показателя доминирующего 
вещества:

- 120) - ,ои “,,с:

р-— ‘ - ‘ • Н 55-’ -0 ( о ™ - ™ ) - 587

р * - т° ‘■ ( ^ - ' • ■ ) " “’88' ’0S  -"',)-,°52 м,/е-

Поскольку -величины Рд превышают нуль для трех источников, 
следовательно, очистку следует предусматривать для всех источ
ников.

Необходимая эффективность очистки выбросов от хлоропрена 
будет:

Ло=  100^1
0 ,зс пдк

С\ +  +  Сз /
100 1

0,3*2,О
0,57 +  0,72 +  0 ,3б) 64%.

Следовательно, эффективность газоочистных устройств, устанав
ливаемых на каждом источнике, должна быть при данном направ
лении ветра не ниже 64%.
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Аналогичным образом определяется требуемая эффективность 
очистных устройств и при других направлениях ветра, а при распо
ложении около рассматриваемого предприятия селитебных зон она 
рассчитывается для различных направлений ветра, исходя из макси
мальной разовой предельно допустимой концентрации хлоропрена в 
атмосферном воздухе населенных мест. За окончательную эффектив
ность газоочистных устройств, устанавливаемых на каждом источ
нике, должна приниматься наибольшая из рассчитанных.
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1

1

2 3 4 5 в 7 8 9 10

Автоматический
газоанализатор

ТХ2301 п Метан, водород, 
горючие газы, 
пары

% объе
ма

0-2,5;
0—5

±4 4 СКВ аналитичес
кого приборо
строения АН 

СССР (Ленин
град)

2 Газоанализатор Атмосфера с

Озон мг/м* 0 - 0 , 1 ;
0—0,54

— — ОКБА (Москва)Сернистый газ »
0-0,5;
0—2;
0— 10

Сероводород I 0—0,5

1 I I  I I 1

л Автоматический
газоанализатор

ГКП-1 с Сернистый газ мг/м* 0—1;
0—2;
0—5;
0—10

±6 8 ОКБА (Москва)

4 Анализатор ГСФ-1М с Сернистый газ » 0—]; 
0—5

±10 — Эксперименталь
ный завод меди
цинских изделий 
(Киев)

5 Г азоанализатор г м к - з с Окись углерода > 0—40;
0—80;
0—400

— — НИИтехноприбор
(Смоленск)

6 Г азораспредели
тель г х п

То же мг/л 0—0,0125—
0,25

— 0,3 —

Сероводород э 0—0,005—
0.1

Сернистый газ » 0-0,02-
0,2

Окислы азота ! 0-0,004—
0.16
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1 2 3 4 & 6 7 8 9 10

*71 Г азоанализатор ГИП—10МБЗ С Окись углерода % объема 0—0,005 ±10 | 60 ОКБА (Москва)

8 Кондуктометриче
ская установка КУ-3 П

Двуокись углеро
да

мг/м3 0-50;
0—2500

±5 14 СКБ ВНИИОТ 
(Ленинград)Окись углерода » 0—50;

0—500

Бензин » 0—750

9 Г азоанализатор ПГА—ВПМ П

Окислы азота мг/л 0,001—
0,01

±30 —
Киевский завод 

аналитического 
приборострое
ния (Киев)

Окись углерода 0,01—
0,05

Сурьмянистый во
дород

» 0,00015—
0,005

10 Универсальный
газоанализатор

Керосин, бензин, 
триэтиламин

» 0,05—0,5;
0,02—0,1

Сероводород мг/м* 0—30;
0—300

Аммиак в 0-30;
0—300

Окись азота » 0-50;
0—200

Двуокись азота » 0—50

УГ-2 П
Сернистый газ в 0—30;

0—200 ±10 1

Окись углерода 15—120;
0—400

Ацетилен » 0—1400;
0—6000

Бензин > 0—1000;
0-5000

Пары фракций 
нефти (керосин, 
уайт-спирит и др.)

» 0—1000

Завод химических 
реактивов (Чер
кассы)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бензол мг/м* 0— 200;
0— 1000

Толуол » 0—500;
0 - 2 0 0 0

Ксилол I 0—500;
0— 2000

Этиловый эфир » 0—3000

Метиловый спирт » 0—500

Ацетон » 0—2000

Хлористый водо
род

» 0—30;
0— 100

11

1

Газоанализатор

1

УФГА-2

1

с Двуокись азота, 
сернистый газ, 
сероводород, се
роуглерод, аце
тилен

» ±4 ВНИИ аналитиче
ского приборо
строения (Киев)

12 Газоанализатор

ФГЦ-1 с Сероводород мг/м3 0—30;
0 - 1 0 ;
0—3

± 2 0 70 Тульский филиал 
ОКБА (Тула)ФГЦ-3 с Синильная кисло

та
» 0—0,5

ФГЦ-4 с Аммиак » 0— 20

13 Газоанализатор ФЖС-1 с

Сероуглерод » 0 - 2 0

— — То же

Уксусная кислота » 0— 10

Уксусный ангид
рид

> 0— 10

Формальдегид » 0— 1

Синтетические 
жирные кислоты

>

14 Сигнализатор ФЛС-2,11 с Сероводород » 10—30 — — Тульский филиал 
ОКБА (Тула)
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15 Индикатор ФЛП-2,1 П Сероводород мг/м3 10—30 ±30 — Тульский филиал 
ОКБА (Тула)

16 Автоматический
газоанализатор

фК-00686
ФК-00684 С

Аммиак мг/л 0,001— 
0,01

»Алкиламины 0,0005—
0,005

Окислы азота ъ 0,005—
0,03

17 Универсальный га- 
зоанализтор ФЛ-5501М С

Сероводород » 0—0,01

± 1 0 70
Смоленский завод 

средств автома
тики (Смоленск)

Сернистый газ 0— 0 ,0 2

Аммиак 0—0,005

Двуокись азота » 0—0,05

1 1

Г идрацин — гид
рат

» 0—0,002

Озон » 0—0,0001;
0—0,0005

18 Автоматический Ф Л-6801 С Фреон-12 мг/м3 0—500 ± ю 69
То жегазоанализатор

ФЛ-6802 с То же I 0—500 ±10—
20 37

19 Экспресс-анализа- ЭА-0201 п
Окись углерода мг/л 0—0,05 ±15

5
Завод химических 

реактивов (Чер
кассы)тор

Окислы азота 0—0,008 ±25

АМТ-3 с Метан % объема — ±0,2

20 Анализатор датчик
ДМТ-ЗТ с » То же

0—2,5; 
0 -1 ,8 ; 
аварий

ный сиг
нал при 
0,5; 0,7; 
1,0; 1,5; 

2,0

±0.2
—

Завод «Красный 
металлист» (Ко- 
нотоп)

Аппарат сигнали
затор

АС-ЗТ с » » 0—2,5 ±0,3 — То же
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Изготовительразмер
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1 2 з * 5 в 7 8 9 10

21 Аппаратура систе
мы контроля 
уровня загазо
ванности

ГАЗ-1 С Метан % объе
ма

0 1 ±0,2 — Завод «Красный 
металлист» (Ко- 
нотоп)

22 Газоопредели-
тель ГИК-3 п

» То же 0—3

±0.3 2,2
Чирчикский фили

ал ОКБА (Чир- 
чик)

Водород » 0—2

Двуокись углерода > 0—1

23 Газоанализатор ГС-СОМ с Окись углерода » 0,02—
1.15 ±10 —

Киевский завод 
аналитического 

приборострое
ния (Киев)

1 1 1

24 Г азоанализаторы 
автоматические

ГП-У1, ГП-У2 С Сернистый газ % объе
ма

0—1 ±5 16 Уральский научно- 
исследователь
ский химический 
институт (Сверд
ловск)

Метан То же 0 -6 Новосибирский
приборострои-

25 Г азоопределитель ИГА-6 П
Двуокись углеро

да
1 0 -6

2,4 тельный завод 
имени В. И. Ле
нина (Новоси
бирск)

26 Лабораторный
интерферометр

ЛИ-4М П Метан > 0-12 — — То же

27 Автоматический
газоанализатор

МН-3001М С Пары различных 
топлив (градуи
ровка по бута
новоздушной 
смеси)

% объе
ма

Пределы 
измерения 
по бутану 

0—1,2

±0,08 82 Завод газоанали
заторов (г. Выру 
ЭССР)

28 Метан-реле ММР-61 С Метан То же 1,5 0,5 — МакНИИ (Макеев
ка Донецкой 
обл.)

29 Оптико-акустиче
ский газоанали
затор

ОА-2309 С » » 0—30;0— 
50; 0-70; 

0—100

±2,5 57 Смоленский завод 
средств автома
тики (Смоленск)
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30 Автоматический
газоанализатор

ОА-5501 С Окись углерода 
или метан

% объе
ма

0—0,5; 
0—0,1; 
0—0,2; 
0—0,5

+ 5 -
10

Смоленский завод 
средств автома
тики (Смоленск)

31
Г азоанализатор

ПГФ2 Ml- 
Hl АУ-4 
(«Метан»)

П Метан То же 0,37-1,2; 
1,2-4.2

±0,5
±0,50

3

Харьковский фили
ал ОКБА (Харь
ков)ПГФ2М1-

ИЗГУ-4 П

Коксовый газ » 0 .2 -1 ;
0,1—4

±0,1
±0,5

Этилен » 0,05—
0,25;

0.25—2,0

±0,5

±0,25

Пропан I 0,1-0,4; 
0,4-2.0

±0,1
±0,3

1

Пропилен » 0,06-0,3; 
0,3—1,7

±0,05
±0,25

Метиловый спирт » 0,35—1,1; 
1.1-5,5

±0,2;
±1.0

Этиловый спирт » 0,2—0,65; 
0,65—3,7 н-

н-
о

 о

Диэтиловый эфир » 0*08-0,4; 
0,4-2,2

±0,05;
±0,2

Бензин Б-70 мг/л 2,5—12,5 ±2

Бензин Б-95/130 » I 12,5—80 ±1,25

32 Автоматические
газоанализато
ры

ТП-1116М,
ТП-1117

С Водород % объе
ма

0—6 ±0,15 55 Завод газоанали
заторов (г. Вы- 
ру ЭССР)

33 Газоанализатор ТП-1123 П То же 0—4 ±0,15 3,8 То же

34
Автоматические 

датчики газоана
лизаторов

ТП-1126 с » 1 0—4 ±0,2 5

>ТП-1128 с » > 0—6 ±0,2 16,7

ТП-1132 с » » 0—6 ±0,2 5,5



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОГРАММА РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

ОТ НИЗКИХ ИСТОЧНИКОВ НА ЭВМ «МИР-2*

1. Описание алгоритма для точечных источников

Алгоритм вычислений составлен согласно изложенной выше ме
тодике. Первоначально определяется тип здания (широкое или уз
кое, отдельно стоящее или смежное). После этого проверяется, от
носится ли источник к низким. Если источник оказался высоким, то 
дальнейший расчет не производится и ЭВМ останавливается. На эк
ран выдается информация ВЫ-1. Далее при помощи системы услов
ных операторов по заданным координатам источника (ХР, YPf ZP),  
точки наблюдения (XN, YN, ZN) и типу здания определяется номер 
формулы ИФ для расчета концентрации вредных веществ. Если в вы
бранную формулу входят коэффициенты КР=К  и МР*М, то они 
вычисляются по соответствующим формулам. После выбора ЭВМ но
мера формулы производится вывод выбранного номера на экран. 
Если заданные значения параметров не охватываются предложенны
ми формулами или произошла ошибка в задании исходных данных, 
то N 0 = 0, при этом на экран выдаются значения ХР9 ZP, XN , YN. 
После выбора номера формулы N 0  задаются значения аргументов и 
параметров, входящих в формулы: X —XN—B ; B1=XN; B2=*XN— 
—ХР; Y—YP—YN. Выбранная формула F[JV0] вызывается в рабо
чую зону, где производится вычисление концентрации КЦР. Вычис
ленное значение выводится на экран. Одновременно выводятся зна
чения величин Xf У, КР, МР. На этом вычисления заканчиваются.

Программа состоит из двух информатив и одной директивы. 
Под операторную информативу необходимо отвести три страницы 
памяти, а под описательную — две страницы. При задании исход
ных данных следует иметь в виду, что координатная система совме
щена с наветренной стеной здания. Ось X направлена по ветру, ось 
У — перпендикулярно ему, ось Z — по высоте здания. Начало коор
динат выбрано в наветренном углу здания на уровне земли.

Ниже приведен текст программы.
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”E’TIP=3”TO”(”E”ZP<YO”TO”BbI= - 1 ”ИНА”ВЫ=1); "ВЫВ’ЧИ, 
ПР, ВЫ ;”Е’*ВЫ > 0’’TO”"CTOn,,;NO=0;

,,E'TIP=1”H”XP<2.5XH”H”XN<2.5XH”M”ZN=H ”ТО”(” 
E”ZP< 1.8XH”T0”N 0=1);”E,T1P=1”H” XP<2.5XH,,H”XNX2.6X  
H’*H,,XN<B”T0”(”E”ZP<1.8ХН,,ТО”ЫФ=2”ИНА”НФ=20);АК =  
(ZP—Н)/(Ш0—H);,,E,,nP =l*’H’*XP<2.SxH"H”XN>B”H,,XN <B+  
HX4”TO”(AM=B/H;MP=MM(AM);,,E”ZP< 1.8XH”TO’*NO=3”HHA 
•*(KP=K(AK);MP=MM((B—ХР)/Н);КФ=21));"Е”ПР=1”И”ХР <  2.5 
XH”H”XN>B+4XH*’TO”(”E’*ZP< 1.8XH”TO”NO=4”HHA” (KP= 
K(AK);AM=B/H;MP=MM(AM);NO=22));”E”n P = l ,,H” XP>2.5XH” 
H”XP<B”H”XN>2.6XH”H”XN<B”TO”(”E”AK<.3”TO”NO=5”HH 
A”NO=20);”E’TIP= 1 ”И”ХР > 2.5 X Н”И”ХР < B,*H"XN > B”H”XN <  
B+4XH”TO”(AM=(B—XP)/H;MP=MM(AM);”E”AK< .3”ТО”ЫФ=6 
”ИНАКР=К(АК)”КФ=21);”Е”ПР=1”И,,ХР>2.5ХН”И”ХР<В”И” 
XN>B+4XH*’TO”(AM= (B—XP)/Н ;MP =  MM(AM);”E”AK< .3”TO” 
ЫФ=7”ИНА”(КР=К(АК);ЫФ=22));”Е,’ПР^1”И”ХР>В”И”ХР < В 
+4X H ”H”XN>B”H,,XN<B+4XH”TO”(N®=8;”E”ZP < H”TO”KP 
=  1 ”ИНА”КР=К(АК));”Е”ПР= 1 ”И”Х Р<2.5ХН +В”И"ХР> В”И” 
ХЫ>В+4ХН”Т0”(КР=К(АК);ЫФ=9);”Е”ПР=3”И”ХР<В+6ХН ” 
H”XN < В+6Х H”TO”(”E”ZP < 1. 8Х Н”ТО”КР= 1”HHA”(AK=(ZP— 
Н Х 1.8)/Y0—Н Х 1.8);КР=К(АК)ДОФ=10);”Е’’ПР=3”И”Х Р <В + 6Х 
H”H"XN>B+6XH”TO'*(AK=(ZP—HX1.8)/(Y0 — НХ1.8);”E”ZP< 
1.8ХН”ТО”К Р=Г’ИНА”КР=К(АК);КФ=11);”Е”ПР=2’’И”Х1>Н” 
И”Х1 <4XH”H”XP<2.5XH”H”XN>B’’H’’XN<B+X1”T0”(AM=B/ 
H;MP=MM(AM);”E”ZP< 1.8ХН”ТО”КФ=12”ИНА”(АК= (ZP — H)/ 
(МК-Н);КР=К(АК)^Ф=14));”Е”ПР=2"И”ХЫ>В”И,,ХЫ<В+Х1” 
И”Х1 >4ХН”И”Х1 <8Х Н ”ТО”(АМ=В/Н;МР=ММ (AM);”E”ZP< 1. 
8ХН”ТО”ЫФ=13”ИНА"(АК=(гР-Н)/(МК—Н)КР=К(АК);МР =  М 
М((В—ХР)/Н) ;ЫФ= 15));”Е”ПР=2”И”Х 1 < 4 X Н”И”Х 1 > ,Н”И”ХР > 
2.5Х Н”И”ХР<В” И”ХЫ» В”И”ХЫ < В+Х 1 ”ТО”( АК= (ZP—Н) /(МК 
—Н);АМ=(В—ХР)/Н;МР=ММ(АМ);”Е”АК < .3”ТО”ЫФ=23”ИНА”( 
КР= К(АК) ;1МФ= 14));”Е”ПР=2”’И”Х 1 > 4 X Н”И”Х 1 < 8Х Н”И"ХР > 
2.5ХН"И”ХР < B”H"XN>B”H”XN < B + X t”TO”(AK=(ZP—Н) /(МК 
—Н);АМ=(В—XP)/H;MP=MM(AM);”E”AK <.3’’TO”N®=24”HHA”( 
КР=К(АК);ЫФ=15));"Е”ПР=2"И”Х1<4 ХН”И”Х1>Н”И”ХР>В” 
И’’ХР <В +Х  1”H"XN> B”H”XN < В+Х 1”ТО”(АК—(ZP—Н)/(МК—Н
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) ;” Е” АК <  . 3” TO”N O=25” HHA” (K P= К(АК);ЫФ= 16));” Е” П Р= 2” I I 
” Х1 > Н Х 4 ,,И’*Х1 < 8 X H ”H” XN>B” H” XNB +  Х1” И” Х Р>В  ” И"Х Р 
< B + X 1 ” T 0 ” (AK=(ZP—Н)/(МК—Н );’'Е ”А К < .3 ” ТО” ЫФ=26” ИНА 
” (КР=К(АК);КФ=17));*’Е”П Р = 4 ” И” Х 1> Н ” И” Х1 < 6 Х Н ” И” Х Р <  
X 1+B ” H” X N <X 1+B ” T 0 ” (” E”ZP <  1.8Х Н ” Т 0 ” КР =  1” ИНА” (АК 
= ( Z P - H X  1.8)/(МК—Н Х 1,8);КР=К(АК));ЫФ=18); ,,Е”П Р = 4”И ” Х 
1> 6X H ” H” X 1<10X H ” H” X P < X 1+ B ,,H” XN<X14-B,,J '0 ” (” E”Z P <  
1 .8Х Н ”ТО” К Р =  1 ”HHA” (AK=(ZP—Н X 1,8 )/(М К -Н Х  1.8); КР =  К 
(АК))ДОФ= 19);” ВЫВ”01 ,ЫФ;”Е” ЫФ=0” ТО” ” ВЫВ,,01 ,ХР, ZP, XN;X 
H ;X = X N -B ;B 1= X N ;B 2= X N -X P ; Y =Y P—YN;” E” X l> 4 X H ” T 0 ”M 
P=M P/X1 Х 4Х Н ;” ВЗЯ” Р ^Ф ];"В Ы Ч ” РЗ;”ПОЛО,*КЦР;” ВЫВ” 01 ,X, 
У ,КР,М Р)КЦР’,КОН” 0
”nyCT”F[26]=1.3XM/VX(l/(LXH)+42/(1.4XLl+Bl)t2XEXP(- 
3 0 X Y t2 /(1 .4 X L I+ B l)t2 )) ,5 5 x M (V X (1 .4 X L + B l)t2 )X E X P ( — 30 
X Y f2/(1 .4X L + B l)f2 ),5 .6X M X M P /(V xbX H )X E X P (—30XY f2/(1.4 
X L + B + X )f2 ), 15XM/(VXLX (B+X ))X EX P(—30X Y f2/(l,4X  L + B +  
X)f2) ,55XM /(V X B2f2+55X J)X EXP(—30X Yf2/B2f2), 1 .ЗХМ X МР/ 
V X (.8 /(H X L )+ 4 2 /(1 .4 X L l+ X )t2 x E X P (—30X Y t2/(l,4X L l+ X )t2)), 
55X M X M P/(V X (1.4X L +X )t2+55X J)X EX P(—30X Y t2/(1.4X  L+X). 
T 2 ),1 .3X M X K P /V X (.8 /(L X H )+ 42/(1 .4X L l+ X )t2X E X P (-30X Y t2 / 
(1 .4 x L l+ X )t2 )) ,5 5 X M X K P /(V X (1 .4 X L + X )t2 )X E X P (-3 0 X Y t2 /(l 
.4 X L + X )t2 ) ,1 .3 X M X K P /V X (.6 /(H X L )+ 4 2 /(1 .4 X L l+ B + X )t2  XE 
X P (-3 0 X Y t2 /(1 .4 X L l+ B + X )t2 )),5 5 X M X K P /(V X (1 .4 X L + B + X )t 
2 )XEXP(—30X Y |2/(l .4 X L + B + X )|2 ) , 14.4XM X M P/(VXLXX1)XE 
XP(—30X Y |2 /(1 .4X L + B + X )t2 ),3 .6X M X M P /(V xL X H )X E X P (—30
X Y T 2/(1 .4X L + B xX )t2),1 .3X M X M PX K P/V X (2/(L X X l)+ 20/(1 .4X
L l+ X )t2 X E X P (-3 0 x Y t2 /(1 .4 x L l+ X )|2 )) ,1 .3 X M X M P X K P /V X  (. 
5 /(L X H )+ 20 /(l .4 X L l+ X )t2 X E X P (-3 0 X Y t2 /(l .4XL1 +  X)|2)) ,1 .3  
X M X K P /V X (2 /(L X X l)+ 2 0 /(1 .4 X L l+ X )t2 x E X P (- 30X Y t2/(1.4X  
L l+ X )|2 )) , 1,3X M X K P /V X (.5 /(L X H )+ 20 /(l .4X L 1+ X )|2X E X P ( -  
30X Y t2 /(1 .4X L l+ X )t2 )),1 .3X M X K P /V X (1 .5 /(X lX L )+ 42 /(1 .4X L l 
+ B + X j2 X  E X P (-30X  Y |2 /( 1.4 X LI + B + X )t2 )) , 1. ЗХМ X KP/V X (.25 
/(L X H )+ 42 /(l ,4 X L l+ B + X )t2 X E X P (-3 0 X Y T 2 /(l .4 X L 1 + B + X )|2 ) 
),26X M /(V X B 2t2+ 26X J)X E X P(-30X ((Z P—H )t2+Yt2)/B2T2),1.3X  
M xM P X K P /V X (.8 /(H X L )+ 20 /(l ,4XL1+X)T2XEXP(—3 0 X Y t2 /(l. 
4X L 4rX )|2 )),26X M X M P X K P /(V X (1 .4  XL+XT2 +  2 6 X J)X E X P (-
30X Y t2 /(1 .4X L + X )t2),1 .3X M X M P /V X (2/(L X X l) +  4 2 /(1 .4 x L l+  
X )t2X EXP(—30X Y t2 /(1 .4X L l+ X )f2 )),1 .3X M  X M P/V X (.5 /(L X H ) 
+ 4 2 /(1 .4 X L l+ X )t2X E X P (-30X Y f2 /(1 .4X L l+ X )t2 )),1 .3X M V X (2 / 
(L X X l)+ 4 2 /(1 .4 X L l+ X )t2 X E X P (—30X Y f2 /(1 .4X L l+ X )t2 )),1 .3X  
M /V X (.6 /(L X H )+ 42 /(1 .4X L l+ X )t2X E X P (—30X Y t2 /(1 .4X L l+ X )| 
2))MM(ARG)=(MT[E(ARG)]+(ARG—E(ARG))X(MT[E(ARG)+1]—MT 
[E(ARG)J)) X 1/(H X 4);K (A RG )=K T[E(A R G X 5)+1]+(A R G - E(ARGx 
5) X . 2) X (KT[E(ARG X 5)+ 2]—KT[E(ARG X 5 )+  1 ] ) / . 2;MT[ 17 ]=  1,. 5 5 ,. 
4 7 ,.4 ,.3 5 ,.3 1 ,



.28, .26, .24, .22, .2,.19,.18,.16,.15,.15, .КТ[7]=1, .95, .7, .3, .08, 
0 ,0 “КОН“ 0

Для вычисления по предложенной программе необходимо за
дать следующие параметры:

М — количество примесей, мг/с;
/  — количество воздуха, м3/с;

6, Я, L — ширина, высота и длина здания, м;
Х Р \
YP  >— координаты источника, м;
ZP J 
Х Я |
VN I — координаты точки наблюдения, м;
ZN  )

V — скорость ветра, м/с;
XI — расстояние между зданиями, м.

Если здание отдельно стоящее, то в качестве XI нужно выбрать 
достаточно большую величину, например XI =  103.

Ниже приводятся примеры директив:
«ВЫП» М =55,6; /  =  10 000; 6 = 2 4 ; Я = 1 0 ; £ .=  100; Х Р=20; 

У Р-70; ХР=20; ХЯ=24; УЯ=50; Z N = 5; V=l ;  Х1=40; ”на "конц” 
кон”.

Полученное значение КЦР=0.09
«ВЫП» М =  1500; /  =  10; 6 = 2 4 ; Я  =  12; L =  48; Х Р = 1 2 ;У Р = 2 4 ; 

Z P =  15; X N = 2 4 ; У Я = 12; Z N = 0; V = \ ;  Х/ =  103; ”На”конц”кон”. 
Полученное значение КЦР=7,8.

2. Описание алгоритма для линейных источников

Алгоритм вычислений составлен согласно изложенной выше ме
тодике расчета концентраций вредных веществ от низких линейных 
источников. Системы координат и обозначений приняты такими же, 
как для точечных источников. Так как линейные источники имеют 
протяженность приблизительно соответствующую длине здания, то 
при задании координат источника следует ограничиться ХР и ZP.

Сначала определяется тип здания и проверяется высота источ
ника. Если источник высокий, то на экран выдается ВЫ-1, и маши
на останавливается. Затем ЭВМ выбирает номер формулы, по кото
рой нужно производить расчет. Если в формулу входят коэффици
енты КР—К и ML=M1, то они вычисляются по соответствующим за
висимостям. После выбора ЭВМ номера формулы производится его 
вывод на экран. Если заданные значения параметров не охватывают
ся предложенными формулами, то N 0 —0. После этого ЭВМ вычис
ляет значение концентрации в заданной точке.

Программа состоит из двух информатив и одной директивы. Под 
операторную информативу необходимо отвести три страницы памяти, 
а под описательную — одну страницу.

*ПУСТ,,КОНЛ.,,Е” В > 2 .5 Х Н ” ТО,,Ш И =1,,ИНА*,Ш И = — 1;” Е”ШИ 
> 0 ” ТО” (” Е "Х 1> 8Х Н ” ТО”СМ =—Г ,ИНА”СМ==1)**ИНА,,(” Е”Х1> 
ЮХН” ТО”СМ =—Г И Н А ” СМ =1);Ш 0=.36Х(В—Х Р )+ 1 .7X H :Y 0=.
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36 X (В—ХР)+2.5 X Н;МК=. 36Х (В—ХР+Х1 )+Н; ”Е”ШИ > 0”ТО”(” 
Е”СМ < 0”ТО”ПР= 1 ”ИНА”ПР=2)”ИНА” (” Е”СМ<0” ТО”ПР=3”И 
НА”ПР=4);”Е”ПР= 1 ”TO’,(”E”ZP<mO”TO”BbI= —1 "ИНА”ВЫ= 1 
);’’Е*’ПР=2”ИЛИ”ПР=4”ТО”(”Е”2Р<МК”ТО”ВЫ=—1”ИНА”ВЫ 
=  l);”E”nP = 3”TO”(” E”ZP<"YO”TO"BbI=—1”ИНА”ВЫ =  1);"ВЫВ 
”01 ,ПР,ВЫ;”Е”ВЫ>0”ТО"”СТОП” ;НФ=0;МЬ=1;КР=1; ”Е”ПР=1 
” H”XP<2.5XH”H”XN<2.5XH"H”ZN=H”TO”(”E”ZP< 1.8 ХН”Т 
0"ЫФ=1);”Е”П Р=Г,И”ХР<2.бХН"И”ХЫ>2.бХН”И”ХЫ<В”Т0 
”(”E”ZP< 1.8XH"TO"IvM>=2”HHA”N®=20);AK=(ZP—Н)/(Ш0—Н) 
АМ=В/Н;”Е”ПР= 1 "H”XP<2.5XH”H”XN> B”H”XN < В +  НХ4”Т 
0 ”(ML=M1(AM);”E”ZP< 1.8XH"TO”№ = 3 ”HHA”(KP=K(AK); ЫФ 
=21;ML=M1((B—ХР)/Н)));АМ=(В—ХР)/Н;”Е”ПР=1”И”ХР<2.5Х 
H”H”XN>B+4XH”TO”(”E”Z P^l .8ХН”ТО”КФ=4”ИНА”(КР=К) 
АК);МЬ=М1(АМ);КФ=22));”Е”ПР=1”И”ХР>2.5ХН”И”ХР<В”И” 
XN> 2.5Х H”H”XN < В”ТО”(”Е”АК< .3”ТО”ЫФ=б”ИНА”ЫФ=20) 
”Е”ПР=1”И”Х Р>2.5хН ”И”ХР<В”И”ХЫ>В”И”ХЫ<В+4ХН”Т 
0 ”(ML=Ml(AM);"E”AK<.3”T0’W = 6 ”HHA”(№=2l;KP=K(AK)) 
);”Е”ПР=1”И”ХР>2.5ХН”И”ХР<В”И”ХЫ>В+4ХН”ТО"(МЬ =  
М1(АМ);”Е”АК< .3”ТО”КФ=7”ИНА”(КР=К(АК);ЫФ=22));”Е”ПР 
=  Г ,И”ХР>В”И”ХР<В+4ХН” И”ХЫ>В”И”ХЫ<В+4Х H”TO”(N 
O =8;K P=l;”E”ZP>H”T0”KP=K(AK));”E”nP =  1”И”ХР<2.5ХН 
-(-B”H”XP>B”H”XN>B4XH”TO”(”E”AK<0”TO”KP=1”NHA”KP 
=K(AK);W=9);AK=(ZP—НХ1 8)/(Y0-HX 1.8);”Е,,ПР=3”И”ХР < 
B+6XH”H”XN<B+6XH”TO”(”E”ZP>1.8XH”TO”KP=K(AK);N® 
=  10);”E”nP = 3”H”XP<B+6XH"H”XN>B+6XH”TO,,(”E”ZP > 1. 
8Х Н”ТО”КР= К(АК) ;ЫФ= 11); AK=(ZP—Н X 1.8)/(МК—Н X 1.8); AM 
=В/Н ;”Е”ПР=2”И”Х1 >Н”И” Х1 <4ХН”И”ХР<2 5ХН”И”ХЫ>В 
”H”XN<B+X1”T0”(ML=M1(AM);"E”ZP<I .8ХН”ТО”ЫФ=12”ИН 
A”(KP=K(AK);ML=M1((B—XP)/H);I*t>=14));”E”nP=2"H ”XN>B” 
H”XN<B+X1”H”X1>4+H”H”X1<8XH”T0”(ML=M1(AM);”E”ZP 
<1.8XH”TO”№ = 13”HHA’’(KPs=K(AK);ML=Ml((B—ХР)/Н);ЫФ= 
15)) ;AK=(ZP—Н) /(МК—Н); АМ= (В-ХР) /Н;”Е”ПР=2”И"Х 1 < 4 X Н 
”H”X1H”H”XP>2.5XH"H"XP<B”H”XN> B"H”XNB+X1”T0”(M 
L=M1(AM);”E”AK< .3”ТО”ЫФ=23”ИНА”(КР=К(АК);ЫФ= 14));"Е 
”ПР=2"И”Х1 >4ХН”И”Х1 <8ХН"И”ХР>2.5ХН” И”ХР< В”И”Х 
N> B”H”XN < В+Х l”TO"(ML=M 1(АМ) ;”Е” АК < ,3”ТО”Ф=24”ИНА 
”(КР=К(АК);ЫФ=15));”Е”ПР= 2”И”Х1 < 4ХН”И”Х1 > Н”И” ХР 
>B”H”XP<B+X1”H”XN>B”H” XN<B+X1”T0”(”E”AK<.3”T0” 
ЫФ=25”ИНА”(КР=К(АК);ЫФ=16));”Е” ПР=2”И”Х1 >4ХН”И” Х1 
<8XH”H”XN»B”H”XN<B+X1”H”XP>B”H"XP<B+X1”T0”(”E 
” КА< .3”TO’W =26”HHA”(KP=K(AK),^=17));AK=(ZP— НХ1. 
8)/(МК—НХ1.8);”Е”ПР=4”И”Х1>Н”И”Х1<6ХН’’И, ’ХР< Х1+В 
” H”XN<X1+B”T0”("E"ZP> 1.8ХН"ТО”КР=К (AK);N®= 18);”Е” 
ПР=4”И”Х1>6ХН”И”Х1<10ХН”И”ХР<Х1+В”И”ХЫ<Х1+В'’Т 
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0 ”(”Е"2Р> 1.8ХН”ТО”КР-К(АК)^Ф=19);”ВЫВ’,01,ЫФ;”Е”ЫФ«= 
0”ТО””ВЫВ”01 ,XP,ZP,XN,ZN;”E”X1 >4XH”H,,ML^1”T0”ML=M 
L/X1X4XH;Y=YN;”E*W =20,,TO”S=EXP(—30X((ZP-H)t2+YT2) 
/(XN—ХР)[2)”ИНА”8=1;МР=Ц[ЫФ];”ВЗЯ”МХ[МФ];”ВЫЧ”РЗ;”ПО 
J10"X;KUL=NPXM X MLXKPXS/(VXLXX);”BbIB"01 ,X,KP,ML, 
KML”KOH"<>
’nyCT'’K(ARG)=KT[E (ARGX5H-1]+(ARG -  E (ARGX6)X .2)X[K' 
T[E (ARGX5H-2J—KT[E (ARGX5)+1])/ .2;KT[7]=1,.95, .7, .3, .08,0 
,0;M1(ARG)="E”X1 >4”H”ARG<2”T0” 1”HHA”(MT1[E (ARG) +  1] 
-f(ARG—E (ARG))X(MT1[E (ARG)+21-MT1[E (ARG)+11))XX1/(HX 
4);MTl[18]=l,.86,.71,.59,-49,.42,.38,.34,.29,.26, .24, .22, .21,. 19, 
.18,. 17,.16,. 16; N[26J=3.9,6.2,2.8,7.2,7.2,2.8,7.2,2.8,7.2,2,7.2,7 
.2,1.8,3.6,1,3.6,1,7.2,1.3,3.6,1.4,3.6,7,2,1.8,7.2,1.8;MX[26J= H, 
XN,H,XN,(VXLx(XN—XP)+7.2XJ)/(VXL),H,(VXLX(XN—XP) +  
7.2XJ)/(VXL),H,XN—B,H,XN,X1,H,X1,H,X1,H,X1+B,H,(VXL 
X(XN-XP)+3.6XJ)/(VXL),H,(VXLX(XN—XP)+3.6XJ)/(VXL),X 
1,H,XI,H"KOH” 0

Примеры директив.
«Вып> М=311; /= 90 ; 6=24; Я =10; L=100; X l=40; V = l; 

ХЯ=15; Z P =  15; Х Я =24; ZM=5; Y N = 5 0 ;  на ”конл”; икон”. 
Полученное-значение концентрации K Y L = 0,35.
«Вып» М=1800; /=360; 6=120; Я =12; 1=180; Х1 =  10!; Р=1; 

Х Р = 60; Z P -15 ; ХЯ=155; Z tf=0; УЛ7=90; на "конл”; ”кон” 
Полученное значение концентрации K Y L = 0,978.
Текст программы можно получить по адресу: 119021, Москва, 

Г-21, Оболенский пер., д. 10, ВЦНЙИОТ ВЦСПС.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН, в х о д я щ и х  В ФОРМУЛЫ

В приведенных в данном Руководстве формулах приняты следу
ющие обозначения:

С — расчетная концентрация вредного вещества в наруж
ном воздухе, мг/м3;

М — количество вредного вещества, выбрасываемого ис
точником в атмосферу, мг/с;

v — расчетная скорость ветра, м/с;
На а — высота здания от уровня земли до его крыши при 

плоской кровле: до конька крыши при двускатной 
кровле; до верха карниза фонаря при продольных 
фонарях, расположенных менее чем на 3 м от навет
ренной кромки здания, м;

Н — высота источника от уровня земли до его устья, м;
Нтр — высота границы низких источников, м;

I — длина здания, принимаемая перпендикулярно на
правлению ветра, м;

b — ширина здания (вдоль направления ветра), м;
х — расстояние от заветренной стены здания до точки, в 

которой определяется концентрация, м;
х х — расстояние между зданиями, м;
у — расстояние от оси факела перпендикулярно направ

лению ветра до точки, в которой определяется кон
центрация, м;

Ъх — расстояние в пределах крыши от наветренной стены 
широкого здания до точки, в которой определяется 
концентрация, м;

Ь% — расстояние в пределах крыши широкого здания от 
источника до точки, в которой определяется концент
рация, м;

— расстояние в пределах крыши от источника до завет
ренной стены здания, м;

Спдк — предельно допустимая концентрация вредного веще
ства в воздухе рабочей зоны (табл. 4 СН 245-71), 
мг/м3;

СПДк — предельно допустимая концентрация вредного веще
ства в атмосферном воздухе населенных пунктов 
(табл. 3 СН 245-71), мг/м3;

2СН — суммарная концентрация, создаваемая низкими ис
точниками загрязнения, мг/м3;

2СВ — суммарная концентрация, создаваемая высокими ис
точниками загрязнения, мг/м3;

Сф — фоновая концентрация, мг/м3;
2С0 — общая суммарная концентрация, создаваемая низки

ми, высокими источниками и фоном, мг/м3;
Яд— показатель доминирующего вещества, м3/с;
L — объем газовоздушной смеси, выбрасываемой из ис

точника, м3/с;
m — безразмерный коэффициент заноса вредных веществ 

для линейных и точечных источников отдельно стоя-
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щего широкого здания, а также межкорпусного про
странства, показывающий, какое количество выделя
емых источниками веществ участвует в загрязнении 
циркуляционных зон;

k — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 
высоты выброса вредных веществ на уровень загряз
нения циркуляционных зон;

Sj 5 i ;S*;S>;S4 — вспомогательные безразмерные величины, позволя
ющие определять концентрации вредных веществ в 
любой точке факела их распространения от точеч
ных источников;

Мпдв — предельно допустимый выброс вредного вещества 
для линейных или точечных низких источников; 

а\ ntf /ij — коэффициенты пропорциональности при приведении 
интенсивности источников различного типа к интен
сивности одного из них, принимаемой при сопостав
лении за единицу.

2С* — суммарная концентрация от внутренних линейных и 
точечных источников в заветренной циркуляционной 
зоне широкого здания, мг/м3;

2С Й — суммарная концентрация в заветренной циркуляци
онной зоне широкого здания от внешних линейных и 
точечных источников, расположенных на крыше в 
наветренной циркуляционной зоне, мг/м3;

2С$ — суммарная концентрация в заветренной циркуляци
онной зоне широкого здания от внешних линейных и 
точечных источников, расположенных на крыше вне 
наветренной циркуляционной зоны до границы низ
ких источников, мг/м3;

2С |  — суммарная концентрация в единой циркуляционной 
зоне от линейных и точечных источников, располо
женных в этой зоне и выше ее до границы низких 
источников, мг/м3;

2С| — суммарная концентрация на границе санитарно-за
щитной зоны от линейных и точечных низких и вы
соких источников, мг/м3.
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