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Исследование воздействия выбросов предприятия 
энергетики на прилегающую территорию

С.В. Шабанова, ст. преподаватель, Р.Ф. Сагитов, к.т.н., 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГУ, Д.П. Перехода, ОАО Гелиевый 
завод

Одними из приоритетных источников загряз-

нения атмосферного воздуха и окружающей среды 

в целом являются предприятия энергетической 

промышленности [1]. 

Объекты и методы исследования. Цель проведён-

ной работы – исследование воздействия выбросов 

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» на состояние при-

легающей территории.

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» является основ-

ным источником тепло- и электроснабжения 

нефтехимического объединения ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» (ОАО «ГПНС»). Установленная 

электрическая мощность станции 530 МВт, тепло-

вая мощность по отборному пару – 1619 Гкал/ч.

В составе ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» функ-

ционируют следующие производственные цехи: кот-

лотурбинный, электрический, химический, тепловой 

автоматики и измерений, цех единого ремонта, про-

изводственная химико-аналитическая лаборатория.

Предприятие располагается в пределах север-

ной промзоны в промышленно-коммунальном 

северо-западном районе г. Салавата. Расстояние 

до ближайшей застройки составляет 3 км к северо-

востоку от территории промплощадки ТЭЦ. 

Санитарно-защитная зона в соответствии с Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500 м. Топли вом 

для ООО «НСТЭЦ» являются газ и мазут [2].

Основными источниками выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу являются дымовые 

трубы. С дымовыми газами от котлов в атмосферу 

поступают: диоксид и оксид азота, диоксид серы 

(сернистый ангидрид), мазутная зола, оксид угле-

рода и бенз(а)пирен [1].

Были отобраны и проанализированы пробы по-

чвы на различных расстояниях от предприятия [3]. 

В ходе проведённых исследований были получены 

следующие результаты (табл. 1).

Анализируя концентрации загрязняющих ве-

ществ в почве, можно выделить приоритетные 

среди кислотообразующих: гидрокарбонат-ионы, 

концентрация которых находится в интервале 

383,83 – 955,68 мг/кг, хлорид-ионы, концентрация 

которых изменяется в интервале 170,5 – 408,5 мг/кг;

Пробы почвы на всех исследуемых расстояниях 

по значениям рН имеют кислую среду.

Графическая зависимость концентраций за-

грязняющих веществ от расстояния представлена 

на рисунках 1 – 5.

1. Концентрация загрязняющих веществ в почве, мг/кг

Место отбора пробы Загрязняющие вещества рН

HCO3- Cl- НS- NH4+ SO42-

500 м (граница СЗЗ) 531,2 346,5 7,05 564,65 8,83 4,53

1000 м 510,88 408,5 5,74 567,7 8,275 4,73

1500 м 610 170,5 9,5 7,25 9,5 4,83

2000 м 935,3 190,25 9,3 7,35 9,3 4,83

2500 м 955,68 225,39 3,38 274,85 5,05 4,84

3000 м 383,83 232,43 3,99 81,05 3,2 4,84
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Рис. 1 – Зависимость концентрации гидрокарбонат-ионов в пробах почвы от расстояния до источника 
загрязнения
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Рис. 2 – Зависимость концентрации хлорид-ионов в пробах почвы от расстояния до источника загрязнения
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Рис. 3 – Зависимость концентрации гидросульфид-ионов в пробах почвы от расстояния до источника 
загрязнения
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Рис. 4 – Зависимость концентрации ионов аммония в пробах почвы от расстояния до источника загрязнения
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Рис. 5 – Зависимость концентрации сульфат-ионов в пробах почвы от расстояния до источника загрязнения

Концентрации хлорид-ионов, ионов аммония, 

сульфат-ионов имеют наибольшие значения в не-

посредственной близости от источника загрязнения 

(500–1000 м). Концентрации гидрокарбонат-ионов, 

гидросульфид-ионов, сульфат-ионов имеют наи-

большие значения на расстоянии от 1500 до 2500 м 

от источника загрязнения. 

На рисунке 6 показаны изменения рН почвы 

в зависимости от удаления от источника загряз-

нения.
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Рис. 6 – Зависимость значений рН почвы от расстояния до источника загрязнения

Значения рН свидетельствуют о том, что про-

бы почвы на всех исследуемых расстояниях имеют 

кислую среду, причём с увеличением расстояния от 

источника рН почвы стремится к нейтральному.

При исследовании антропогенного воздействия 

загрязняющих веществ на почву необходимым 

является комплексная оценка степени загрязнения 

почвенного покрова. О химическом загрязнении 

почвы нельзя судить только по концентрации за-

грязняющих веществ. Поэтому степень загрязнения 

почвенного покрова оценивается по коэффициенту 

концентрации (К) и по суммарному показателю 

химического загрязнения почв (ПХЗ), который 

определяется по формуле [4]:

 ПХЗп=К1+К2+К3+………..Кn= Кi  (1)
где Кi – коэффициент концентрации i-го за-

грязняющего вещества,

 Кi=Сi/Сф (2)
где Сi – концентрация i-го загрязняющего компонен-

та, мг/кг;
 Сф – фоновая концентрация i-го загрязняющего 
компонента, мг/кг.

Коэффициент концентрации определялся от-

носительно фоновых концентраций. Полученные 

значения представлены в таблице 2.



208

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Влияние тяжёлых металлов на растительный покров 
при воздействии дорожно-транспортного комплекса 
(на примере Оренбургской области)
И.В. Чикенёва, к.б.н., Е.Е. Лутовина, к.б.н.,
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГПУ

В Российской Федерации создан и успеш-

но функционирует современный транспортный 

комплекс, обеспечивающий её территориальную 

целостность и национальную безопасность. Эко-

номические показатели работы транспортного 

комплекса Оренбуржья в последние годы харак-

теризуются динамичным ростом. Экологическая 

обстановка Оренбуржья остаётся достаточно слож-

ной. Ключевую роль в развитии региона играет 

автомобильный транспорт. За последние 15 лет 

автомобильный парк увеличился более чем в 2 раза, 

при этом сеть дорог, пропускная способность 

основных магистралей практически не изменились. 

Автомобильная дорога (АД) – комплекс соору-

жений для безопасного и удобного движения авто-

мобилей с расчётными скоростями и нагрузками. 

Одной из важнейших транспортно-эксплуа-

тационных характеристик АД является её пропуск-

ная способность (ПС). Величина ПС в основном 

зависит от ширины и количества полос движения, 

радиусов закруглений и продольных уклонов, со-

става транспортного потока, скорости движения, 

погоды. Максимальная ПС двухполосной дороги 

шириной 7 – 7,5 м при благоприятных дорожных 

условиях (сухое покрытие, открытый незастроен-

ный прямолинейный и горизонтальный участок 

без пересечений в одном уровне и т. д.) составляет 

около 2 тыс. легковых автомобилей в час, или 

примерно 20 тыс. легковых автомобилей в сутки. 

Наличие грузового движения резко снижает ПС 

и при 70 – 80 % грузовых автомобилей в транс-

портном потоке ПС двухполосной АД шириной 

7 – 7,5 м составляет 8 – 9 тыс. автомобилей в сутки. 

Если фактическая интенсивность движения на 

автодорогах превышает величину ПС, образуются 

заторы и транспортно-эксплуатационные показа-

тели дорог резко снижаются [1]. 

Практика государственного управления авто-

транспортным комплексом и природоохранной 

деятельностью, принятая в Российской Федерации, 

характеризуется в настоящее время недостаточно 

чётким и системным определением основных на-

правлений решения проблем обеспечения экологи-

ческой безопасности автомобильного транспорта. 

Низкая эффективность действующей системы 

обеспечения экологической безопасности авто-

мобильного транспорта обусловлена прежде всего 

тем, что действующее природоохранное законода-

тельство ориентировано на проблемы, связанные 

По коэффициенту концентрации приоритетным 

загрязняющим веществом среди кислотообразующих 

являются хлорид-ионы, превышение фоновой кон-

центрации которых составляет от 10,93 до 26,19 раза.

Далее было проведено ранжирование территории 

по ПХЗ и рН. Ранжирование проводилось согласно 

критериям, разработанным в 1992 г. Министерством 

природы РФ.

Результаты ранжирования показали, что на 

границе санитарно-защитной зоны, а также на 

расстоянии 1000 м от предприятия значение ПХЗ 

находится в интервале 37,1 – 40,4. Вследствие этого 

исследуемую территорию можно отнести к зоне 

с чрезвычайной экологической ситуацией. А на 

расстоянии 1500 – 3000 м от предприятия значение 

ПХЗ находится в интервале 18,47 – 24,1, что свиде-

тельствует о том, что данная территория относится 

к зоне с критической экологической ситуацией.

По показателю рН <5,6 можно отметить, что на 

расстоянии от 500 до 3000 м от предприятия терри-

тория относится к зоне экологического бедствия.
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2. Коэффициенты концентрации и ПХЗ почвы

Место отбора пробы
Загрязняющие вещества

ПХЗ
HCO3- Cl- НS- NH4+ SO42-

500 м (граница СЗЗ) 1,76 22,21 3,07 8,91 1,14 37,1

1000 м 1,69 26,19 2,5 8,95 1,07 40,4

1500 м 2,02 10,93 4,13 0,11 1,23 18,47

2000 м 3,1 12,2 4,04 0,12 1,2 20,71

2500 м 3,17 14,45 1,47 4,36 0,65 24,1

3000 м 1,27 14,9 1,73 1,28 0,41 19,59




