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УДК 502.5(203)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают методику расчета копией* 
траций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий. Нормы должны соблюдаться при проек
тировании предприятий, а также при нормировании выбросов 
в атмосферу реконструируемых и действующих предприятий.

1.2. Нормы предназначены для расчета приземных концентра
ций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также верти
кального распределения концентраций.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха харак
теризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, 
соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, 
в том числе опасной скорости ветра. Нормы не распространяются 
на расчет концентраций на дальних (более 100 км) расстояниях 
от источников выброса.

1.3. В зависимости от высоты Я устья источника выброса 
вредного вещества над уровнем земной поверхности указанный ис
точник относится к одному из следующих четырех классов: а) вы
сокие источники, Я 5*50 м; б) источники средней высоты. Я»» 
=•10... 50 м; в) низкие источники, Я =  2 .... 10 м; г) наземные 
источники, Я ^  2 м.

Для источников всех указанных классов в расчетных форму
лах длина (высота) выражена в метрах, время — в секундах, 
масса вредных веществ — в граммах, их концентрация в атмо
сферном воздухе — в миллиграммах на кубический метр, концен
трация на выходе из источника — в граммах на кубический метр.

1.4. При одновременном совместном присутствии в атмосфер
ном воздухе нескольких (л) веществ, обладающих в соответствии 
с перечнем, утвержденным Минздравом СССР, суммацией вред-

Внесена Управлением Утверждена Срок введения
наблюдений м контроля Председателем 1 января 1987 г.
загрязнения природной Госкомгмдромета
среды Госкомгмдромета 4 августа. 1986 г.
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ного действия, для каждой группы указанных осшсств однонаправ
ленного вредного действия рассчитывается безразмерная суммар
ная концентрация q или значения концентраций п вредных ве
ществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся 
условно к значению концентрации с одного нз них.

Безразмерная концентрация q определяется по формуле

4 ■“  7ШКГ +  Пдк. +  • • • +  ПЛК« ' *1Л)
где си Сз, . v , с» (мг/м?) — расчетные концентрации вредных ве
ществ о атмосферном воздухе в одной и тон же точке местности; 
ПДКь ПДК* ..... ПДКп (мг/м3) — соответствующие максималь
ные .разовые предельно допустимые концентрации вредных ве
ществ в атмосферном воздулс.

Приведенная концентрация с рассчитывается по формуле

с Сг +  Cf ПДК.
пдк, ~Ь • * * 4- сп пдк. 

пдк„ * ( 1. 2)

где с| — концентрация вещества, к которому осуществляется при
ведение; ПДК 1 — его ПДК; Гг. • • сп и ПДК?*.* ПДКп — концентра
ции и ПДК других веществ, входящих п рассматриваемую группу 
суммации.

1.5. Расчет концентрации вредных веществ, претерпевающих 
полностью или частично химические превращения (трансформа
цию) в более вредные вещества, проводится по каждому исход
ному и образующемуся веществу отдельно. При этом мощность 
источников для каждого вещества устанавливается с учетом мак
симально возможной трансформации исходных веществ в более 
токсичные. Степень указанной трансформации устанавливается по 
согласованию с Госкомгидрометом и Минздравом СССР.

1.6. Расчетами определяются разовые концентрации, относя
щиеся к 20—30*минуткому интервалу осреднения.

2. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСА/МИ 
ОДИНОЧНОГО ИСТОЧНИКА

2.1. Максимальное значение приземной концентрации вредного 
вещества см (мг/мэ) при выбросе газовоздушной смеси из одиноч
ного точечного источника с круглым устьем достигается при не
благоприятных метеорологических условиях па расстоянии .yiM ( м ) 
от источника и определяется по формуле

АМРтпц
с" ~  нЧ У С ъТ  *

(2. 1)

где А — коэффициент, зависящий от температурной стратификации 
атмосферы; Л! (г/с) — масса вредного вещества, выбрасываемого 
и згмосферу в единицу времени; F — безразмерный коэффици
ент. учитывающий скорбеть оседания вредных веществ и атмо-
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сфсрном воздухе; т и п — коэффициенты, учитывающие условия 
выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; Н (м) — 
высота источника выброса над уровнем земли* (для наземных ис
точников при расчетах принимается И ***2 м); ц — безразмерный 
коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (см. раз
дел 4), в случае ровной или слабопсрсссчсш'ой-месгиостн с пере
падом высот, нс превышающим 50 м па I км. 1Д~1; Д7" (°С) — 
разность между температурой выбрасываемой глзопоздушной 
смеси 7*г и температурой окружающего атмосферного воздуха Г,; 
V% (мя/с) — расход газовоздушной смеси, определяемый но фор 
муле

V , - (2 .2)

где D (м )—диаметр устья источника выброса; и‘6 (м /с)— сред
няя скорость выхода газоооздушной смеси из устья источника dm- 
-броса.

2.2. Значение коэффициента А, соотвс1ствуютес неблагоприят
ным метеорологическим условиям, при которых концентрация вред
ных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается 
равным:

а) 250 — для районов Средней Азин южнее 40е с. ш., Бурятской 
АССР н Читинской области;

б) 200 — для Европейской территории СССР: для рапоноо
РСФСР южнее 50° с. ш.. для остальных районов Нижнего По
волжья, Кавказа, Молдавии; для Азиатской территории СССР: 
для Казахстана, Дальнего Востока и остальной территории Си
бири и Средней Азин;

в) 180 — для Европейской территории СССР и Урала от 50 до 
52е с. ш. за исключением попадающих в эту зону перечисленных 
выше районов и Украины;

г) 160 — для Европейской территории СССР и Урала севернее 
52е с. ш. (за исключением Центра ЕТС), а также для Украины 
(для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м 
в зоне от 50 до 52ч с. ш. — 180. а южнее 50° с. ш. — 200);

д) 140 — для Московской, Тульской, Рязанской, Владимир
ской, Калужской, Ивановской областей.

Примечен и ft. :
Дм: других территорий значения коэффициента А должны приниматься соот- 

истстаующимн лсансииям коэффициента А дли районов СССР со сходнымд кли
матическими условиями турбулентного обмена.

2.3. Значении мощности выброса М (r/с) и расхода газовоз
душной смеси V% (м3/с) при проектировании предприятии опреде
ляются расчетом в технологической части проекта или принима
ются в соответствии с действующимн для данного производства 
(процесса) нормативами. В расчете принимаются сочетания .4 и 
Vi, реально имеющие место и течение гола при установленных 
(обычных) условиях эксплуатации предприятия, при которых до
стигается максимальное значение r?i.



П р и м е ч а н и я ,
1. Значение А! следует относить к 20—30 минутному периоду осреднения, 

в том «меле и в случаях, когда продолжительность выброса менее 20 мин.
2. Расчеты концентраций, как правило, проводятся по тем веществам, вы

броси которых удовлетворяют требованиям п. 5.21.
2.4. При определении значения А Г (°С) следует принимать 

температуру окружающего атмосферного воздуха 7\> (°С), равной 
средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца года по СНиП 2.01.01—82, а температуру иыбра- 
сызаемой d атмосферу газовоздушной смеси Гг (°С)— по дейст
вующим для данного производства технологическим нормативам.

П р и м е ч а й  и я.
J. Для котельных, работающих по отопительному графику, допускается при 

расчетах принимать значения Г, равными средним температурам наружного 
*зоэ дух а за самый холодный месяц по СНиП 2.01.01—82.

2. При отсутствии данных по Г, в СНнП 2.01.01—82 они запрашиваются 
в территориальном управлении Госкомгидромста (УГКС) по месту расположе
ния предприятия.

2.5. Значение безразмерного коэффициента F принимается:
а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных 

аэрозолей (пили, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания 
которых практически равна нулю) — 1;

б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п.2.5а) 
при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов 
нс мсисе 90 % — 2; от 75 до 90 % — 2,5; менее 75 % и при отсутст
вии очистки — 3.

П р и м е ч а н и я .
1. При наличии данных о распределении на выбросе частиц .аэрозолей ло>

размерам определяются диаметр dt , так что масса всех частиц диаметром 
больше de составляет 5 % общей массы частиц, и соответствующая dc скорость 
оседания ve (м/с). Значение коэффициента F устанавливается в зависимости 
от безразмерного отношения ог/«„. где им — опасная скорость ветра (см. п. 2.9). 
При этом 5**«1 о случае 0,015 и 1,5 в случае 0,01 5< ое/п>1̂ 0.030.
Для остальных значений с*в/«м коэффициент F устанавливается согласно п. 2.56.

2. Вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента F 
принимается равным 3 при расчетах концентраций пыли в атмосферном воз
духе для производств, в которых содержание водяного пара в выбросах до
статочно для того, чтобы % течение всего года наблюдалась его интенсивная 
конденсация сразу же после выхода в атмосферу, а также коагуляция влажных 
пылевых частиц (например, при производстве глинозема мокрым способом).

2.6. Значения коэффициентов т и п  определяются в зависимо
сти от параметров /, ом, k f9:

(2.3)

(2.4)

(2.5)

).== 800(г-Т)\ (2 .0
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Коэффициент т определяется в зависимости от f по рнс. 2.1 
или по формулам:

I —« * ^  ' 0 0 . (2.7а)--------------4=--------- -=г- при / <  100;0.67 + 0.1 V/ +0.34 Л*/

т* =  при / >  100. (2.76)

т гп

Для /« <  f <  100 значение коэффициента m вычисляется при 
/ “ /»•

Коэффициент п при / <  100 определяется ь зависимости от оы. 
по рис. 2.2 или формулам

п — 1 при оч ̂  2; (2.3а)
л =.0,5320^-2.130*4-3,13 при 0,5 <  он < 2 ; (2.66)

л « 4 ,4 о м при t\,< 0 ,5 . (2.8в)
При 100 или ДГр̂ О коэффициент п вычисляется по п. 2.7,
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2.7. Для 100 (или Д 7'«0) и t /  >  0,5 (холодные выбросы) 
при расчете см вместо формулы (2.1) используется формула

AMFni\ „ 
и ч (2.9)

где

/С « D
&Vi

I (2.10)

причем п определяется по формулам (2.8а) — (2.8в) при Vh^ v '^  
Аналогично при / <  100 н с\м <  0,5 или / 100 и у' < 0 ,5

(случаи предельно малых опасных скоростей ветра) расчет сн 
вместо (2.1) производится но формуле

AMFm'r\
(2.11)

где
т '  =  2,86ш при /< 1 0 0 ,  ум <  0,5; (2.12а)

их =  0,9 при / ^ 1 0 0 ,  <  0,5. (2.126)
Примечание.
Формулы (2.9). (2.П) являются частными случаями обииеЛ формулы

( 2 . 1) .

2.8. Расстояние хм (м) о г источника выбросов, на котором при
земная концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных метеороло
гических условиях достигает максимального значения см, опреде
ляется по формуле

х* — а н , (2.13)

где безразмерный коэффициент d при / <  100 находится по фор
мулам:

d =  2,48 (l 0,28 -y7J) при о„<0,5; (2.14а)
d =  4,95ои(1 -1-0,28V D  при 0 . 5 < о м< 2 ;  (2.146)
r fr = 7 V t^ (H -0 .2 8 -^ n  при ом > 2 .  (2.14s)

При [ >  100 или AT-xzQ значение d находится по формулам: 

5,7 при о. < 0 ,5 ; (2.15а)
^=11,40м при 0,5 <  Ом < 2 ;  (2.156)

при Ом >  2. (2.15в)

2.9. Значение опасной скорости «м (м/с) на уровне флюгера 
(обычно 10 м от уровня земли), при которой достигается пап0о-п.-

К



шее значение приземной концентрации вредных веществ в слу
чае / <  100 определяется по формулам:

иы « 0 ,5  при с,4 ^ 0 ,5 ;  (2.16а)
uu =  vu при 0 ,5 < и м< 2 ;  (2.166)

и«“ Ом(1+0,12  V D  ПРИ t'u >  2. (2.16g)
При / > 1 0 0  или ДГг^О значение и* вычисляется по фор

мулам:
нм =*0,5 при с/м < 0 ,5 ;  (2.17а)

им =  г*м при 0,5 <  ои < 2 ;  (2.176)
им=« 2,2о* при с\( >  2. (2.17в)

Л*

2.10, Максимальное значение приземной концентрации вредного 
вещества сми (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических 
условиях и скорости ветра и (м/с), отличающейся от опасной ско
рости ветра цм (м/с), определяется по формуле

Сни =  гсн. (2.18)
где г — безразмерная величина, определяемая в зависимости от 
отношения и/им по рис. 2.3 или по формулам:

г «  0,67 (ujuu) +  1.67 (и/циу  - 1 ,3 4  (м/uj* при и/ин <  I:
3 («/Нм)

2 (н/«м)* — (u/Wm) 2
При н/нм >  1.

(2.19а)

(2.196)

Примечание.
При прооедешш расчетов по используются значения скорости остра ; /<  

-<0,5 м/с, а также скорости остра где и"— значение скорости остра,
превышаемое в данном местности в среднем многолетнем режиме в 5 % слу
чаев. Это значение эдпрлштпк’тсн и УГКС Госкомгндромста, на территории ко
торого располагается предприятие, или определяется но климатическому спра
вочнику.

2.11, Расстояние от источника выброса дгМ44 (м), на котором 
лри скороеJн ветра и и нсблигопрньтных метеорологических уело-

9



•\пул приземная концентрация вредных веществ достигает макси- 
альпого значения cNlu (мг/м3), определяется по формуле:

=» р х м, (2 .2 0 )

где р — безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости 
м* отношения и! и м по рис. 2.3 или по формулам:

р ™ 3  при ц /«„< 0 ,25 ; (2.21а)

р =  S.43 (1 — и/и„У -\- 1 при 0,25 <  uju4 <  1; (2.216)

р =  0,32ы/им 0,68 при и /и и > 1 .  (2.21 в)

2.12. При опасной скорости ветра им приземная концентрация 
вредных зсществ с (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса 
на различных расстояниях х (м) от источника выброса определя
ется по формула

(2.22)
где si — безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости 
ст отношения х/хм н коэффициента F по рис. 2.4 или по форму
лам:

s, =  3 (х/х J 4 — 8 (х/хм)э +  6 (х/хм)* при х/хм <  1; (2.23а)

1.13
5| ~  0,13 (X/JCM) 2 +  1 ПрИ

(2.236)

Si — x fx  м
3,о8 (х /х„ )2 -  35.2 ( х / х ч) 4- 120 при F < 1 , 5  и х/хм >  8;

(2.23в)

0.1 { х / х и)* 4 -2,47  ( х / х „ ) - 1 7 ; 8  ПрИ ^  >  1,5 И х / Х » > 8 '

(2.23г)

Для низких и наземных источников (высотой И  нс более 10 м) 
при значениях х/хм< 1  величина s i в (2.22) заменяется на вели
чину s*J, определяемую в зависимости от х/хм и И по рис. 2.5 или
по формуле

s* =  0,125 (10 — /У) 0,125 (// — 2) s, при 2 < Я < 1 0 .  (2.24)

П р и м е ч а н и е .
Аналогично определяется значение концентрации вредных веществ на раз

личных расстояниях по оси факела при других лппчемнлх скоростей ветра и 
и неблагоприятных метеорологических условиях. По формулам (2.18), (2.20) 
определяются значения величин и х щш. В зависимости от отношения х / х » ы 
определяется значение $, по рис. 2.4, 2.5 или но формулам (2.23), (2.24). Иско
мое значение концентрации нргдиого псшестал он ре дел чс геи путем умножения 
£м« па sb



2.13. Значение приземной концентрации вредных веществ и ат
мосфере с„  (мг/м*) на расстоянии у  (я ) по перпендикуляру к оси 
факела выброса определяется ло формуле

Cff SjC,

s t

(2.25)

где st — безразмерный коэффициент, определяемый а зависимости 
от скорости ветра и (м/с) п отношения ylx ло значению аргу
мента t v:

, «У* при ц ^ 5 ; (2.26а>

+* %
/ — 2С .‘я Jt* - при и >  Ь (2.266)

по рис. 2.6 или по формуле
S, в»------ —-----"Г 1 (2.27)
* (1 -1-5/, + 12. Зч- +  '

И
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2,14. Максимальная концентрация с** (мг/м1). достигающаяся 
на расстоянии х  от источника выброса на оск факела при скорости 
ветра и их, определяется но формуле

с„х =* SiCu, (2.28)

где безразмерный коэффициент s't находится в зависимости от от
ношения х!хм по рис. 2.7 или по формулам:

si =  3 (x fxS  — 8 (x!xuf  -f  б (xjxu)' при xjx„ <  1; 
U

s  I 0.1 и,'**}*-}- 1 лрн 1 <  x j x u <  8;

(2.20с)

(2.206)

' 2, iw о ^  ^  л лSi » ------Г— То-------  при 8 <  —  ^  24;
л »о / *  \  . л * ц

(2.2ЭВ)

°-' 3 ( v )  + а

« I - ------ ------------------------------  при 2 4 < - f - < S 0 ; , F < l , 5 ;
4,75( — Г - 1 4 0  — +  1-П5 

\ х и J Хы
(2.29г)

Si =

Si

2,26

“• ' Ш + 7 ’' " 4 г

при 24 <  —  < 8 0 ; F >  1,5;
160 Хы

х/х,
(2.29д)

при - ^ - > 8 0 ;  f ^ l . 5 ;

(2.25е)

при -2— >  80; F >  1.5.

(2.29ж)
Скорость ветра и^х при этом рассчитывается по формуле

=  (2.30)

S |

3-“ ( - г г )  - З5’г ' г г + 1 *1

0 . l ( — Y +  2.47 —----- 178
\  *« /  *u

где безразмерный коэффициент /, определяется в зависимости от 
отношения х/хм по рис. 2.8 или по формулам:

f, =  1 при 
0.75 Н 0.25*/х»

1 +  (*/»*,.)•

х /х *  <  1;

при 1 <  х/х* <  8;

(2.31а)

(2.316)

/, =  0.25 при 8 <  х/х* <  80; (2.31 в)
/ ,  =  1.0 при х / х * ^ & С .  (2.31 г )

Примечание.
Если рассчитанная по формуле (2.20) скорость остра и*, <0,6 м/с или «*«>*<• 

(cv. о. 2J0), то игл* мча г нв опреди-тегся как максимальное иычгнне нъ



концентраций на расстоянии х . рассчитанных при трех скоростях ветра: 0,5 м/с. 
Пн. «*; соответствующая с*ж скороеtb остра нрпиимается за ин*.

2.15. Расчеты распределения концентраций с, (мг/м3) на раз
ных высотах г (м) над подстилающей поверхностью при х  <  .vMU 
производятся по формуле

с, rcMs,s,. (2.32)

Значения см, г и s2 вычисляются согласно п. 2.1, 2.7, 2.10 и 2.13, 
а коэффициент st определяется в зависимости от параметров b i 
н Ьг по рис. 2.9 или по формулам:

st М М (I +0.1 (К-1)*] \ { . (*, +0.2)(>|-1)
p j  +  0 .l( i2- l ) 2l [ b2 -f- (bt +0,2} (I +0,1 (6* — 1)г)

Здесь

при b, <  I; 
sz =  s, (Ь,) при b, >  1.

ь , — х/хШ1;
. _______ г

(1 Н ■

(2.33а)
(2.336)

(2-34)

(2.35)

d t «» 0,06ои V/ /« +  0.03-1 («„/и)* при f < 1 0 0 ;  (2.36а)
</, =  Q ,28 v ju  -f 0,034 (ty/и)3 при { >  100. (2.366)

При ft ^ f <  100 коэффициент d* вычисляется по форм)’ле (2.36а) 
при /-*/,; при i/„ <  0,5 или i/  < 0 ,5  соответственно в (2.36а) и 
(2 ЗСО) принимается iv^O.S или f't =0.5.

1П
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Опасная скорость ветра иУК (м/с) на уровне флюгера, при ко
торой на писотс z достигается максимальная концентрация, опре
деляется по формуле

имг— f,*v (2.37)

Коэффициент /, определяется в зависимости от х/хм по рис. 2.10.
2.16. Расчеты загрязнения атмосферы при выбросах газоооз- 

душнои смеси из источника с прямоугольным устьем (шахты) про
изводятся по приведенным выше формулам при средней скорости 
сс“о и значениях D*~D0 (м) и V\*~Vu (мл/с).

Средняя скорость выхода в атмосферу гэзовоздушпоП смеси 
(м/с) определяется по формуле

Wn “  ~~ЦГ * (2.38)

где L (м) — длина устья; b (м) — ширина устьт.
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Эффективный диаметр устья Д> (м) определяется но формуле

0 , = 2Lb 
L + b (2.39;

Эффективный расход выходящей в атмосферу в единицу вре
мени газовоздушнон смеси \'ул (м3/с) определяется по формуле

ляо:
ы». (2.40)

Примечание.
Для источников с квадратным устьем (1 = Ь) эффективный диаметр 0 9 

равняется длине стороны квадрата. В остальном расчет расгснианнч прелчи:; 
веществ производится как для выбросов из источника с круглим устьем

2.J7. Решение обратных задач 1 ао определению мощности .от
броса М и высоты //, соответствующих заданному уровню макси
мальной приземной концентрации см при прочих фиксированных 
параметрах выброса, находится следующим образом.

Мощность выброса А1 (г/с), соответствующая заданному зна
чению максимальной концентрации с>, (мг/м3), определяется по
формуле

М =  ~ ~  y  VTKf. (2.4!)

В случае /  100 или Д Г« 0
, ,  с»//''* 81',
™ 3=3 ~ЯГщ 0 ~ * (2.42)

Высота источника //, соответствующая заданному значению см. 
в случае Д Г « 0  определяется по формуле

( J j } 1™ :l Y'*
V «й.г* ) 9

'О

Если вычисленному по формуле (2.'13) значению Н соответствует 
v'H <  2 м/с, то / /  уточняется методом последовательных прибли
жений по форх*улс

{2и)

где п, и л,*-! — значения определенного по рис. 2.2 иля по форму
лам (2.8) коэффициента л, полученные соответственно по значе
ниям Hi и / / * - 1 (при i*»l в формуле (2.44) принимается л0=  I, 
а значение //, определяется по (2.43)).

Формулы (2.43), (2.44) используются также для определении

Н при Д Г > 0 .  Если при этом выполняется условие

1 Формулы п. 2.1—2 16 предназначены для решении примой задачи плече** 
концентрации по заданным п (рамырам* пеючинкл.
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то найденное Н является точным. Если же Н V 1(Ш
Т Г то для

определения предварительного значения высоты Н используется 
формула

Н V
АМ Рц (2.45)

По найдениому значению Н определяются на основании формул 
(2.3)— (2.6) величины /, i/M( н /с н устанавливается в первом
приближении произведение коэффициентов т и /г. Дальнейшие 
уточнения значения Я  выполняются по формуле

Hi +, =  Я, д / — -----, (2.46)V m, -  |Л/ -  t v

где пи, щ  соответствуют //,, а — Я,_( (при i*=l принима
ется /яи =  ло=1, а Но определяется по (2.45)).

Примечания.
1. Уточнение значения И по формулам (2 44) н (2.46) производится до тех

лор, пока два последовательно найденных значения И (//« и будут раз
личаться менее чем на 1 м.

2. При одновременной необходимоегн учета плнинмя рельефа местности и 
застройки а формулах (2.41) — (2.43) н (2.45) за величину г\ принимается про
изведение поправок к максимальной концентрации на рельеф н застройку, оп
ределенных согласно разделу 4 и Приложению 2.

2.1S. В случае выбросов в атмосферу, обусловленных сжиганием 
топлива, при фиксированных высоте и диаметре устья трубы соот
ветствующий см расход топлива Р (т/ч) определяется по формуле

“ • йГ • <2 ">

где dj (г /к г )— количество выбрасываемого в атмосферу вредного 
вещества на единицу массы топлива (в необходимых случаях 
с учетом пылегазоочисткн); d% (м3/к г ) — расход глзоаоздушной 
смеси, выделяющейсп на единицу массы топлива.

2.19. Для каждого источника радиус зоны влияния рассчитыва
ется как наибольшее из двух расстояний от источника xt и хг. 
где Х1*=10хм, а величина л*3 определяется как рстсстояние от источ
ника, начиная с которого с ^  0,05 ПДК.

П римечание.
Значение х7 при ручных расчетах находится графически с помощью 

рис. 2.4 в, б. На вертикальной оси откладывается точка 0.05 ПДК/c.v. через 
которую проводится параллельная горизонтальной оси линия ло пересечения 
с графиком функции s x за максимумом. Из точки пересечения опускается пер
пендикуляр на горизонтальную ось, полученное значение jr/r„ умножается мл 
жп. в результате чего определяется искомое значение. При смс£0.05 ПДК зна
чение х* полагается равным нулю.
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2.20. При полной нагрузке оборудования средняя концентрации 
£.ч (г/м3) в устье источника, равная

II (2.43)

определяется по формулам:

г- } / при f < ,0°*

г» -  ПР“ t >  100 нлн лг ~  °*
где см (мг/м3) — соответствующая си максимальная 
концентрация.

призом шн

3. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТЛЮСФЕРЫ ВЫБРОСАЛ»>1 
ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА

3.1. При расчете рассеивания выбросов от линейного источник? 
длиной L наибольшая концентрация вредной ярнмссн с.ч достига

ется и случае ветра вдоль источника на 'расстоянии х* ст проекции 
его центра на земную поверхность. При рассмотрении гэраино»ь- 
ного фонаря (рис. 3.1) как линейного источника значении с„ 
(мг/ы3) н расстояния хи (м) определяются по формулам:.

(3.!)



Здесь значения c \t и .с ',  а также соответствующее им значение 
/ '  принимаются равными максимальной концентрации см. рас
стоянию х„ и опасной скорости им для одиночного источника топ 
же мощности М с круглим устьем диаметром Д» и расходом вы
брасываемой 1 азииоздушиои смеси Ую* При этом эффективный 
дмпмртр устья фонаря (м) определяется по формуле

Д  =
2 LV i (3.3)

где \ \  (мэ/ с ) — расход выбрасываемой из фонаря в единицу вре
мени газовоздушиой смеси, (м/с) — средняя скорость выхода из

финзр>: (йзоноздущнон смеси, Величина Vi3 определяется по пай- 
.гд иному значению А. и формуле (2.40),

За высот'- псiочинка ьыброга Н (м) принимается высота над 
уровнем земли верхней кромки ветроогбойпых щитов фонаря пли 
верхней кромки ф о н ар я  при отсутствии встроотСонных щитив. 
Г.рсдияя ско р о сть  выхода в атмосферу газоиоздуишой смеси из 
аэрационного фонаря из, (м/с) определяется экспериментальным 
путем или ;н» расчету аэрации. Масса выбрасываемого в атмо
сферу н единицу времени вредного вещества М (г/с) принимается 
равной суммарному выбросу из всего фонаря. Величина ДГ (°С) 
принимается такой же, как для одиночного источника выброса.

Безразмерные коэффициенты s* и s4 в (3.1) и (3.2) определяются 
и зл висим**сти от отношения L fx 'M по рис. 3.2 или «о формулам:

___________ \ +  0 ,4 5 L /x l  ______ #

5 l _  I + 0 ,-\SL (x 'H +  0 ,\ ( L f x 'J f  '

\

I “f* 0 ,0 / . /
(3.5)



Опасная скорость ветра ии определяется по формуле

ин — «1, (З.й)

3.2. Распределение концентрации вредных иетесто с н. рас
стоянии х от центра аэрационного фонаря при Петре, направленном 
вдоль нлн поперек фонаря, рассчитывается по формулам Прило
жения 1.

3.3. При произвольном направлении ветра по отношению к ли
нейному источнику типа аэрационного фонаря этот источник ус
ловно представляется в виде группы jV одииакооых равноудален
ных точечных источников. Для каждого из этих одиночных и с т о ч 
н и к о в  значения максимальной концентрации вредной примеси сн 
и соответствующих ей расстояния хм и опасной скорости ии опре
деляются как

Е II т (3.7)

Xu, «м =  U*. (3.8)
Примечание.
Расчею концентрации но формулам данного раздела производятся для

расстоянии от производственного корпуса, больших хм. Для расстояний, мсиь- 
/

или д и. необходимо учитывать влияние здания, на котором расположен фо
нарь. в соответствии с формулами Приложения 2.

3.4. Число одинаковых равноудаленных одиночных источников 
Ы, па которое делится аэрационный фонарь при расчетах, опреде
ляется (с округлением до ближайшего большего целого числа) по* 
формуле

iV 5 L л/й (3.9>

где л* (м )— наименьшее расстояние от аэрационного фонаря до 
расчетной точки на местности, и — расчетная скорость ветра.

Примечания. .
1. С увеличением протяженности L аэрационного фонаря Л' увеличивается, 

но, кпи правило, достаточно принимать У нс-более 10.
2. При расчетах загрязнения атмосферы для скорости ветра и, не равной 

им, для каждого из одиночных источников значение максимальной копией- 
траини вредных иешсств см« (мг/м3) определяется по формуле

ГС.
Сии — N (3.10)

* соответствующее расстояние х иы (м) — по формуле

Х и и  =  р х ч . (3.11)
Здесь г н /I — Гнмра «мерные коэффициенты, определяемые в соответствии 
с и 2.10 и 2 11 но juj'ieumo отношения и/им.

3.5. Расчеты приземных концентрации от линейного источники, 
аппроксимирующего совокупность одиночных источников выброса



с близкими зигчеииялш высот, выполняются по тем же формулам, 
что для аэрационного фонаря, но при расчете вспомогательных ве
личин с' х '  и и ' вместо Dt  и Ки используются средние значе
ния D и V\, характерные дли одиночных источников.

3.6. При ветре, перпендикулярном линейному источнику, или 
при произвольном направлении ветра вычисления основываются 
на замене линейного источника совокупностью одинаковых равно
удаленных условных точечных источников.

При ветре вдоль линейного источника значения максимальной 
концентрации са, расстояния х и и опасной скорости ветра им 
определяются по формулам (3.1), (3.2) и (3.6) с использованием 
формул (3.4), (3.5) или рис. 3.2. Концентрация с вдоль оси факела 
на расстоянии х  от центра линейного источника при скорости 
ветра и„ определяется по формуле (1) Приложения 1.

Примечание.
Пели расчет ной точке соотвстстоует определенное по формуле (3.9) значе

ние ^ > 1 0 , то линейный источник представляется в виде суммы нескольких 
.vru ЮНА ло размеру линей и их источи я кол таким образом, чтобы выделить 
участил линейного источника, для которых Л '^ 1 0 . Оставшиеся линейные источ
ники делятся на равноудаленные точечные источники так, чтобы расстояние

/
между ними нс превышало .

3.7. Мощность выброса М ч соответствующая заданному значе
нию максимальной концентрации сЛ/| для случая выбросов от оди
ночного аэрационного фонаря определяется по формуле

'M = = Jr - >  (3-12)

где Л/д как соответствующая с>, мощность выброса из одиночного 
источника находится по формуле (2.41) или (2.42) при Vi=*Vb и 
D --D 0, определяемым по (2.40), (3.3).

4. УЧЕТ ВЛИЯНИЯ РЕЛЬЕФА А\ЕСТНОСТИ 
ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

4.1. Влияние рельефа местности на значение максимально»! 
приземной концентрации е>| от одиночного точечного источника 
учитывается безразмерным коэффигцентом ц в формулах (2.1), 
(2.9), (2.11). Значение ц устанавливается* на основе анализа кар
тографического материала, освещающего рельеф местности в ра
диус? ДО 50 высот наиболее высокого из размещаемых на пром- 
площадке источника, по не менее чем до 2 км»

4.2. Если в окрестности рассматриваемого источник*:» выбросов 
(предприятия) можно выделить отдельные изолированные нрени!- 
етш'.я. вытянутые в одном направлении (»рнд\\ гребень, ложбину.
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уступ), то поправочный коэффициент на рельеф Ч определяется 
по формуле

4 е  I +<Г|(ч.п— О. (*-1)

где определяется но табл. 4.1 в зависимости от форм рельефа, 
сечения которых представлены на рис. 4.1, и безразмерных вели-

Таблица 4.1

Ло*<нша (мпалииа) Уст у в Гр мл а  долм)

Л| я»

4 — 5 с - э 10— 4 - 5 0—0 10-15 4-*
1

.V-, | 10—15 ы - м

< 0 ,5 4 ,0 2 .0 i .6 1.3 3 ,5 1.8 1.5 1,2
1

3 .0
1

1.5 1.4 1.2
0 ,6 - 1 з .о 1.6 1.5 1,2 2 ,7 1.5 J .3 1.2 2 2 и 1.3 1 .0

1 ,1 - 2 ,9 1.8 1.5 1.4 и 1 .8 1.1 1.2 и 1.1 1.3 1.2 1 .0

3 - 5 *,4 1,3 ! .« 1 ,0 1.3 1 .2 и 1.0 1.2 1.2 и 1.0

> 5 1,9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 1.0 1,0 1.0

чип /1|«Я/Ло и Яз"*Ло/Ли («i определяется с точностью до десятых, 
a tb — с точностью до целых). Здесь И — высота источника. Ло— 
высота (глубина) препятствии, по — полуширина гряды, холма 
ложбины пли протяженность бокового склона уступа, Хо— расстоя
ние от середины препятствия в случае гряды или ложбины и от 
верхней кромки склона в случае уступа до источника, как указано 
на рис. 4.1. Значение функции определяется п зависимости от 
отношения |л*«|/п»| по графикам (см. рис. 4.1), соответствующим 
различным формам рельефа. Если источник расположен на верх-

| Ло I
нем плато уступа, в качестве аргумента функции ф| вм есто -------

Оо
Хо

принимается--------- .
По

Если препятствия представляют собой гряды (ложбины), вы
тянутые в одном направлении, значения ho и По определяются для 
поперечного сечения, перпендикулярного этому направлению. Если 
изолированное препятствие представляет собой отдельный холм 
(впадину), то Л0 выбирается соответствующим максимальной (ми
нимальной) отметке препятствия, а — максимальной крутизне 
склона, обращенного к источнику.

Д ля источников выброса, расположенных в зоне влияния не
скольких изолированных препятствий, определяются значения г\ 
для каждого препятствия н используется максимальное из них.

Примечание.
В случае более сложного редг .;.т местности или перепадов высот более 

250 и на I км в указаниями по учету рельефа следует обращаться в тер
риториальные органы Госкомгндромс'та или и Главпио i софизичсскую обссрда- 
т'ично им. Л. И. Воейкова, приложив к запросу соответствующий картографиче
ский материал.



4.3. Учет влияния рельефа местности при определении расстоя- 
имя, где достигается максимум приземной концентрации, осущест
вляется путем умножения коэффициента d в формуле (2.13) на 

1.1отношение---------------
У»| + 0,2

Ь

4.4. Расчет приземных коицептраций по оси факела на различ
ных расстояниях от источника производится по формуле (2.22). 
При этом для расстояний х  от источника, удовлетворяющих нера
венству

х <  б.гх?1 Y n  — I (4.2)

(„деск x^j — значение х„ для рассматриваемого источника в усло
виях ровной или слабоисресечепион местности, т. е. при i)-» l) , от
ношение х/х„ определяется с использованием х«. вычисленного 
я соответствии с п. 4.3. Для больших значении х при вычислении 
отношения х/хм используется значение х„■*л'1')’.



П р и м е ч а н и я .
1. При других скоростях остра расист приводи ген аналогичным образом, 

примем вместо х^  в (4.2) используете» значение aĴ J пелнчики х н и , определен
ной в соотаетстпии с п. 2.11 для условии репной ii.ni сллбопсрессчешиж мест
ности.

2. Если ист очи як оибросои располагается н долине шириной /. 4t« л и его 
высота Н меньше :/» глубины долины, то расисты но формуле (2.22) для на
правления ветра вдоль долины производя ген до расстоянии а\  удовлетворяю
щих условию

х — Е дол л /м  - (1.3)

Д ля больших расстояний функция умножается на величину *  .

4.3. Расчет загрязнения воздуха на промнлощллкс с учетом 
влияния рельефа местности проводится и соответствии с рекомен
дациями Приложения 2. При этом значения см н л*м определяются 
по п. 4.1—4.4, а безразмерный коэффициент Si — о учетом реко
мендации п. 4.4.

4.6. В районах, где может происходить длительный з и стой при- 
меси при сочетании слабых петров с температурными нпт-рспнми 
(например, в глубоких котловинах, в.районах частою  образования 
туманов, в том числе ниже плотин гидроэлектростанций и вблизи 
прудов-охладителей электростанций в районах с суровой зимой, 
а также в районах возможного возникновения смогов), не следует 
размещ ать промышленные предприятия с выбросами вредных ве
ществ; при необходимости строительства п таких районах следует 
принимать дополнительные меры но охране воздушного бассейна 
от загрязнения, согласованные с Госкоммирометом н Минздравом 
СССР.

5. РАСЧЕТ ЗА ГРЯЗН Е Н И Я  АТМОСФЕРЫ ВЫИРОСДМП 
ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ И ПЛОЩ АДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

5.1. Приземная концентрация вред пых истее 1 и с (мг/м-1) в л ю 
бой точке местности при наличии М щеточников определяется как 
сумма концентраций веществ от отдельных источников при з а д а н 
ных направлении и скорости ветра.

с — +  сг Jr  • • • I* Су, (5.1)
где Си • • *• Су — концентрации вредного мсшсства cooiuer- 
вепно от первого, второго, А'-го источников, расположенных с на- 
игтрс'ннон стороны при рассматриваемом направлении ветра.

П р и м еч а н и я .
1. При прост и ропаки н предприятий, зла к и и и сооружений следует пред

усматривать минимальное число источников выброса вредных ясщесто в атмо
сферу. объединяя удаляемые исшсствд от ряда источников их выделения о одну 
трубу, шахту н т. II.

2. Учет и.шшшн рельефа местности и застройки в случае необходимости 
осуществляется в енот него мим с ре конец д линями рлтлсда -I н Приложения 2.

3. 3 необходимых с/нчаих. когда известно, что имеются неучтенные
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(фоновые) источники выброса того же вредного вещество или веществ, обладаю
щих с ним эффектом суммашш (другие предприятия города, промрайона, 
транспорт, отопление и т. п.), в правой части (5.1) добавляется слагаемое 
с+, характеризующее фоновое загрязнение от неучтенных источников.

4. Если рассчитанная по формуле (5.!) концентрация с удовлетворяет не
равенству с > 0,1?* где

.V
10* £  M ta

--------£ £ ------- . (5.2)

t
i —1

a Alt (r/c) n Vxi (м7c) — мощность выброса и расход гаэовоэдушноА смеси 
(•го источника, то вместо (5.1) при расчете приземной концентрации с исполь
зуется формула

ft
Я* У) «<

с ----------Щ ----- . (5.3)

?о +  £  с(
i« l

5. Как и для одиночного источника, при расчетах приземных концентраций 
выбросами группы источников принимается наиболее неблагоприятное сочетание 
значений /ft и V',i# реально осуществляющееся на всех рассматриваемых источ
никах одновременно.

5.2, В целях ускорения а упрощения расчетов количество рас
сматриваемых источников выброса сокращается путем их объеди
нения (особенно мелких источников) в отдельные условные источ
ники. Способ установления источников, подлежащих объединению, 
и определения их параметров выброса, изложенный в п. 5.4, обес
печивает относительную погрешность б расчетных концентрации, 
удовлетворяющую условию

б < 0 . 2 5 .  (5.4)
5.3. В случае использования машинного (ориентированного на 

применение Э В М ) алгоритма объединения группы из N точечных 
источников значения см-~смо, а*м —Хмо, Им —ымр, а также’коорди
наты размещения —Xuo* i/u —1/«« для условного источника, заме
няющего объединяемую группу, определяются по формулам:

с«0ай Z  ' с ы11|'и|
.V

“ "Г— У] Сы,ХыЛ 
Сш> 1-1

(5.5)

(5.6)

N

(5.7)

S

(5.8)

N

— - Г -  £
Сш} t̂ \

(5.9)
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Здесь, как и оышс, индексом i при аслпчичах см. Хч,. х„. 
обозначены отдельные источники. объединяемые л rpviuiv.

5.4. Если рассматриваются мелкие источники, для каждого 
которых выпачнистся хотя бы одно из условий:

С У.
ШПч < 0.2 0>.1 0 ,

идк 120, (5.Ю

то объединен не таких источников осуществляется при одиоврс'-*'11'' 
ном выполнении условий:

£ „ < 0 .1 5 /г, (п. (5.12)

- ^ - < 0 . 3 .  (З.Ю)

А»ч
i*liO 0 .3 . (5. И)

гдя iinin ( м ) — минимальное расстояние от объединяемых нслочни* 
ков до узлов расчетной сетки точек; Lа (м ) — ма.ченма.м.не.е рг.с- 
стокнне между двумя из обч.сдииясмых источников; Лх« (м1 
Л«н (м /с )— соответственно максимальные (•гклоис.ши величин
Х]ц( GT i'>i0 Н lly\i ОТ

Если условия (5.10) к (5.11) одновременно но нинолпси:»- Т!1 
объединение таких источников осуществляется при одновременно:.: 
выполнении условий:

0 .0 0 /, ,.|а . (б.|5>
А*М
•*М«

< 0 . 0 0 |5.Ю)

<  0 ,0 3 .
Usu>

(5.17)

При равеастнс пулю Ал* и Д«>( имеловой коэффициент в (5.12) и 
(5.15) следует увеличить ъ 1>7 раза. В 1,7 раза увеличниаегеи 

также числовой коэффициент п (5.13) и (5.1G) (при одинаковых 
и mi и Дм ^ 7 / ) ,  а также в (5.Ы) и (5.17) (при о д и н аховых х :л; и

При невыполнении для группы мелких источников условии 
(5Л2) — (5.14) ила для группы более крупных источников усло
вии (5.15) — (5.17) эта группа разбивается на отдельные группы, 
для которых указанные неравенства выполняются.

П римечания.
I. При сведении в 63ну точку источников выбросом с одгьн.чосыми дкпч:4- 

пи «ми Н. Dt Vi u i\T  расчетное значение мг.кенмгльчои *снц?1П раина вредного 
вещества от этой группы источников нисколько ^аьышгетси. ьс..1 & одну точку 
сводятся источники с различии и а //, D, 15 и А7\ то асам ажио как неЗэлыиое 
за а т т  ике, так ч некоторое заик жен нс с*. С удалением от объединяем к х 
источников погрешности за счет сведения группы источников в одну точку убы
вает.
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2. Источники выброса* для которых принятие при расчетах одинаковых 
координат нс сказывается заметно на величине ем. называются близкораспо
ложенными.

3. Результаты точных рлечегоп приземных концентраций нс допускается 
корректировать но результатам приближенных расчетов с объединением источ
ников.

4. При отсутствии возможности применения ЭВМ для расчетов по (5.5) —- 
(5.9) с учетом условии (5.10) — (5.17) допускается проводить ЬГи-сдинснис 
источников выброса с близкими параметрами н координатами расположения 
вручную. При этом для \славного объединенного источника принимаются зна
чении суммарного выброса Л/ от всех объединяемых источников, средние ариф
метические значения высоты //, диаметра устья D , температуры Гг и скорости 
выхода U'o Г£мо1Лшушноп смеси из устья источника, а также координат источ
ников дг„, у т. При большом разбросе указанных параметров и координат группа 
источников разбнплетей на более мелкие группы с близкими значениями пара
метров и координат. Большой разброс значении мощности выброса Л! не пре
пятствует объединению.

5. Если расчеты приземных концентрации выполняются для участков мест
ности, прилегающих к промплощадке, то под 1т\„ следует понимать минимум 
из расстоянии от каждого из объединяемых источников до ближайшей к нему 
границы иромилшцадкм.

G. С учетом требований пункта 5.4 в единый условный источник прежде 
всего объединяются группы примерно одинаковых шахт и других вентиляци
онных источников одного произволе тонного здания или изолированного по 
воздухообмену производственного помещения, а также групп близкорасполо
женных источников однотипных техполо!лчеекнх установок на открытом воздухе 
и т. п. Если имеется несколько групп однотипных источников, то рекомендуется 
сначала свести к одному источнику каждую из этих групп, а затем прорабо
тать возможности дальнейшего объединения источников.

7. Для аэрационных фшш|>сй перед принятием решения об их сведении 
(о том числе сопмссшо с точечными источниками) в одни условный точечный 
источник вычисляются эффсктг.злые диаметр устья D , и расход выбрасываемой 
газопоздушной смеси Г!4, по значениям которых после этого определяются
с«о"“ см* х м©мж*ы 11 (см- раздел 3).

8. Изложенный алгоритм объединения источников применим также тля ком
бинации веществ с суммирующимся вредным действием. В этом случае для 
каждого (в) о) источника но формуле (6.2) вычисляется мощность выброса, 
прицеленная к выбросу одного из веществ.

9. При расчете приземной кон ц ен трац ии  на промплощадке в соответствии
с Приложенном 2 вм есто (5 1 2 )  и (5.10) критерием объединения источников, 
расположенных на одном ;|д:тин, я в л яе тся  условие где i m опреде
ляется в соответствии с Приложением 2 (п. |,5). При расчетах концентрации 
на крыше здании от источников, расположенных на этой крыше, величины 
сМ), х м, и и чI определяются с использованием п качестве высоты источника 
пре мы шеи ни ею устья над крышей здания (но не менее 2 м).

/ 5 . 5 .  З н а ч е н и е  м а к с и м а л ь н о й  с у м м а р н о й  к о н ц е н т р а ц и и  с м ( и г / м - 1)  
о т  .V р а с п о л о ж е н н ы х  н а  п л о щ а д к е  б л и з к о  д р у г  о т  д р у г а  ( с м .  л .  5 . 4 )  
о д и н о ч н ы х  и с т о ч н и к о в , и м е ю щ и х  р а в н ы е  з н а ч е н и я  в ы с о т ы ,  д и а 
м е т р а  у с т ь я ,  с к о р о с т и  в ы х о д а  в а т м о с ф е р у  и т е м п е р а т у р ы  г а з о -  
и о з ^ у ш п о п  с м е е м ,  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е

A M F m m \ 3/  N 
775 V ИАГ *

(5.18)

г д е  Л/  ( г / с ) с у м м а р н а я  м о щ н о с т ь  в ы б р о с а  в с е м и  и с т о ч н и к а м и  
и а т м о с ф е р у ;  V  ( м л/ с )  —  с у м м а р н ы м  р а с х о д  в ы б р а с ы в а е м о й  в с е м и  
н е г о ч н н к а м н  г а з о и о з д у ш н о н  с м е с и ,  о п р е д е л я е м ы й  п о  ф о р м у л е

К « = ! / , . V .  " ( 5 . 1 9 )



(5.20)

Значение параметра vu определяется по формуле

ои =  0,65 д У V ЛГ
ит г

В остальном схема расчета концентраций веществ, обусловленных 
выбросами от группы близко расположенных друг к другу одина
ковых одиночных источников выброса, нс отличается от приведен
ной в разделе 2 настоящего ОНД схемы расчета для одиночного 
источника.

5.6. Расчет концентрации веществ, обусловленных выбросами 
из близко расположенных друг к другу одинаковых источников, 
когда Л Г ^ О  или значение параметра 100, производится с ис
пользованием формул раздела 2 для одиночного источника со сле-

V
дующими изменениями; V t ~ — \ М — суммарная мощность выброса 

из всех источников; формула (2.10) преобразуется к виду:

К N D  _  1 /  N
81/ ~  7 .1  V  i*o И

(5.21)

5.7. Значение максимальной приземной концентрации вредных 
веществ си (мг/м3) при выбросах через многоствольную трубу ( N  
стволов) рассчитывается по формуле

сы =  си +  d, (с'н — С и ) ; (5.22)

расстояние х м (м), на котором достигается максимальная концен
трация с14, определяется по формуле

х ы =  Хи *1* (х* х н): (5.23)
опасная скорость ветра и н (м/с) вычисляется следующим обратом:

Uu — U* +  d , ( u u —  til) .  (5.24)
Здесь с 'м (мг/ы*) — максимальная приземная концентрация, опре-
дсляемая по формуле (2.1) при значениях параметров выброса 
для одного ствола н мощности выброса М (г/с), равной суммар
ной мощности выброса нз всех стволов; х'и и и* — соответст
венно расстояние, на котором наблюдается максимальная концен
трация вредных веществ (мг/м3), и опасная скорость ветра 
иы (м/с), определяемые по формулам (2.13)— (2.17) при парамет
рах выброса для одного ствола; с" (мг/м3) — максимальная при
земная концентрация, рассчитываемая по формуле .(2.1) при мощ
ности А/ (г/с), равной суммарной мощности выброса нз всех ство
лов, диаметре Z). равном эффективному диаметру источника вы
броса D t (м), который определяется по формуле

О, Лл/А/. (5.25)
и расходе выходящей газовоздуншон смеси I/,, равном эффектив
ному расходу Ки (м3/с). вычисленному по формуле (2.40); х ”
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«" — расстояние, соответствующее максимальной концентрации 
с" (мг/м*), н опасная скорость ветра, определяемые по формулам
(2.13) — (2.17) с учетом D - = D 3 (м), (м3/с); d\ — безразмер
ный коэффициент, определяемый по формуле

<5-26>

где / ( м ) — среднее расстояние между центрами устьев стволов; 
D  ( м ) — диаметр устья ствола; dz— безразмерный-коэффициент, 
определяемый по формулам (2.36а), (2.360). В остальном расчет 
производится, как для одиночного источника выброса.

П р и м е ч а в  и я.
1. При /. большем или  равном d 2Ht для многоствольной трз'бы в расчетах 

принимается: см = с [ ( (мг/.мЗ), х м * = х м (м) “ Мв ыи (м/с).
2. Если многоствольная труба представляет собой трубу, раз деленную на.

секторы, т. е. состоит из стволов секторной формы, ю  раечс^ы выполняются 
так же, как для одноствольной трубы при 0  =  0* н (см. (2.40)), где

л / Я г -  (5-2Г)
Здесь 5 — суммарная плошэдъ устьев всех действующих стволов.

3. В случае когда температура Тг и скорость выхода t£?0 гаэовоздушнон 
смеси для отдельных стволов различаются между собой, для расчетов прини
маются их средневзвешенные значения, полученные с учетом расходов газовоз- 
душной смеси для отдельных стволов.

5.S. Для источников выброса, имеющих различные параметры, 
расчет приземных концентрации начинается с определения для 
всех источников по каждому веществу максимальных приемных 
концентрации см (cMi, . . . ,  смЛ*) н опасных скоростей ветра 
Цу\ (иmi, иМ2, . . . .  Если по какому-либо веществу сумма мак
симальных приземных концентрации от всех источников ока
жется меньшей или равной П Д К  (Cmi +  Cm2 +  . . . +  Cm.v ^  ПДК) ,  
то (при отсутствии необходимости учета суммарного действия не
скольких вредных веществ н фонового загрязнения атмосферы) 
расчеты приземной концентрации, этого вещества производятся 
по требованию органов Госкомгндромета и Минздрава СССР. 
Такие расчеты выполняются также при оценке фактиче
ского уровня загрязнения воздуха.

При расчетах определяется средневзвешенная опасная скорость 
ветра ымс (м/с) для группы N источников по формуле

иис = «мдсма* -М«.УСЧЛ
См.

(5.28)

Отдельно для всех веществ, к которым относятся вычисленные 
uMr (для разных веществ они иногда существенно различаются), 
определяются значения c>iu|n«u^c н лч1и| мв„мг. Если по рассмат
риваемому веществу сумма cMll| tI==M>ir меньше или равняется ПДК,
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то дальнейшие расчеты производятся главным образом при оценке 
фактического уровня загрязнении воздуха.

Если сумма c*iu | u—и больше ПДК, то для направлений ветра,
соответствующих переносу вредных веществ от источников на рас
четную область, при скоростях ветра; Hue; 0,5ач<-; Коu ytc\ 0.5 м/с — 
производится расчет суммарных концентраций от всех источников 
в узлах расчетной сетки, после чего наибольшая из них принима
ется за максимальную концентрацию сЛ).

Примечание .
В (5.28) вместо Cut и t r * i  допускается использовать значения см.г ; и //ыа» 

для наостренных источников, определенные дли каждой расчетной точки в соот
ветствии с я. 2.14.

5.9. Расчеты приземных концентраций упрощаются, если спели 
N сгруппированных в порядке убывания см, (см1 >  см: >  . ' .  >  
>  Сих) источников выброса предприятия имеется /Vj источников, 
которым по данному веществу соответствуют малые значения сЧ1- 
(вычисленные в необходимых случаях с учетом застройки). При 
этом определяется разность между ПДК и суммой от AS источ
ников и рассчитывается максимальная суммарная концентрация 
см для остальных N — N% источников. В тех случаях, когда сумма

от лих не превышает 0,05 ПДК (см. также примечание), ука
занные N i источников могут быть исключены из рассмотрения.

Если N источников расположены в порядке убывания значении 
выбросов Af, т. е. М\ >  >  . . .  >  МЛ*. то Л'̂  из этих источников
с наименьшими значениями М так/ке могут быть для упрощения 
расчетов загрязнения атмосферы отброшены, если

V V

Z  Mt <  0.01 £  Af,. (5.29)
i —v - . v. + i ; - i

Примечание.
Рекомендации и. 5.9 выполняются, если отношение сродней высоты исклю

чаемых in рассмотрении источников к средней высоте сохраняемых при расче
тах источников превосходит •/,.

5.10. Расчет приземных концентраций веществ от источников, 
группирующихся на площадке вдоль некоторой прямой, м»жно 
производить, считая все источники расположенными на этой ли
нии, при условии, что каждому из них при ц=*и>к соответствует

иие(— —V , меньшее или равное 0,01—0,02 (у (м ) — расстояние от

источника до этой прямей). Д ля каждого исто т и к а  строятся кри
вые распределения концентраций. Начало координат каждой гри
вой, характеризующей изменение концентрации с в зависимости 
от расстояния х, совмещас :я с местоположением источника, а кон
центрации суммируются. При этом рассматриваются два варианта. 
В одном из них принимается, что ветер направлен с Ьго на N-ft 
источник, в другом — в противоположном направлении. Д ля раз
личных расстояний х  производится сложение концентраций и опрс-
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деляются значения суммарной концентрации с. Наибольшее зна
чение с принимается за максимальную концентрацию си.

П р и м ечан ие .
Указанным способом производятся ручные расчеты при наличии двух источ

ников. расположенных далеко друг or друга (или доух групп источников).

5. J. Расчет приземных концентрации веществ от источников, 
которые не могут быть сведены в одну точку или на одну общую 
прямую, при отсутствии возможности применения ЭВМ упроща
ется, если можно провести прямую, около которой группируется 
большая часУь основных источников. В этом случае осуществля
ется сложение значении концом грации для двух противоположных 
направлении ветра вдоль этой прямой; близлежащие источники 
переносятся на прямую, а при расчете концентраций от остальных 
источников используется формула (2.25)...Если среди источников, 
перенесенных на ось, имеются крупные, для которых одновременно 
не выполняются условии '5.10), (5.11), то при каждом направле
нии ветра рассчитываются также суммарные концентрации в точ
ках максимумов концентраций ог крупных источников.

5.12. Расчет приземных концентрации при выбросах от боль
шого числа источников, рассредоточенных на площадке значитель
ных размеров, следует производить на электронных вычислитель
ных машинах, тем более, что при разработках по проектированию 
и нормированию, как правило, рассматривается большое число ва
риантов объединения выбросов, размещения источников на пло
щадке, способов очистки выбросов и других мероприятий. Шаги 
расчетной сетки выбираются в зависимости от размеров области, 
для которой проводятся расчеты. При этом общее количество уз
лов сетки, как правило, не должно превышать 1500—2000. Р а з 
меры. указанной области должны соответствовать размерам зоны 
влияния рассматриваемой совокупности источников.

Пр име ча ние .
Разработанные различными организациями и вычислительными центрами 

программы, реализующие расчетные схемы данного ОИД, должны согласовы
ваться с Главной геофизической обсерваторией имени Л. И. Военкооа Госком- 
гндрочетв.

5.13. Одним из способов сокращения объема вычислительных 
работ является представление совокупности большого числа одно
типных источников выброса (труб печного отопления, резервуар
ных нолей н пр.), а также рассредоточенных по обширной терри
тории источников неорганизованного выброса как площадных ис
точников.

Пр и м е ч а н и е
Группы точечных нсточмнкос объединяются о площадкой источник при до

статочно ряппомериом распределении источников по площади и при услопни 
бигиччп таких параметров выСр'пъ, *ак высота (//) и диаметр устья [D )  
ib TonmiKon. темпера type (Гг) и ск%/-».;сть выхода (аг*) гя.човоз душной смеси in 
\ ; '1ьн |1сг»1Чпш;оп. При большом разбросе указанных нпряметроп группл истом- 
нгм-в i’|’*.MCt:MMi:ciCM несколькими площадными источниками с Оолсс блг'чкцмн
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значениями этих параметров Критерием возможности представления группы 
одиночных источиикоа площадным источником яолястся соблюдение нсрааёнсто 
(5.13), (5.14) при оыполисшш для каждого источника условий (5.10) или 
(5.11); иерааеиств (5.16), (5.17) при невыполнении для каждого точечного 
источника условш! (5.10) и (5.11).

5.14. При ветре, направленном перпендикулярно одной из сто
рон указанного площадного источника, концентрация (как иг тер
ритории самого источника, так и за его пределами) рассчитыва
ется по формулам Приложения 1.

5.15. При расчетах для произвольного направления ветра пло
щадной источник представляется в виде совокупности А' равно
мерно рассредоточенных одиночных источников. Значение N  опре
деляется по формуле

(5.20)

Здесь Sir (м2) — площадь рассматриваемого источника, Ln (м) — 
расстояние от центра площадного источника до расчетной точки, 
и — расчетная скорость ветра, значение N вычисляется с округле
нием до ближайшего большего целого числа.

Из (5.30) следует, что для расчетных точек, расположенных на

расстоянии, большем Ln> 5 V 5 n« площадной источник может 
рассматриваться как одиночный точечным источник (/V—1).

Для каждого из этих одиночных точечных источников значения 
максимальной приземной концентрации см, расстояния x Hf на 
котором достигается эта максимальная концентрация, и опасной 
скорости ветра «м, определяются по формулам:

Си~  N ■ (5.31)

Хи =  х*\ (5.32)

(5.33)

где с " . х м и ц ^— это значения см, х и и им для одиночного точеч
ного источника, совокупность которых образует площадной источ
ник; при расчете с" в качестве М  используется суммарный выброс
от всех источников.

П р и м е ч а н и я .
1. Если расчеты приземных концентрации относятся к участку местности, 

на котором расположен плотадиоЛ источник, то целесообразно, чтобы услов
ные источники находились о центрах ячеек расчетной сетки точек.

2. Формулы для площадного источника указанного типа применяются при 
выбросах от резервуарных парков предприятии, совокупностей мелких битовых 
котельных и печных труб в городах; а также групп низких оептнляцнонних 
источников (при расчетах загрязнения атмосферы дли уч.теткоп. расположенных
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эа пределами промплощадки). Использование формул дя« площадного источ
ника существенно упрощает подготовку числового материала при расчетах за
грязнения атмосферы па ЭВМ Информация о вкладах площадных источников 
в суммарное Загрязнение атмосферы более показательна, чем аналогичная ин
формация по отдельным мелким источникам.

3. Если расчеты относятся к участку местности, на котором расположен 
площадной источник, то он представляется в виде суммы нескольких меньших 
по размеру площадных источников таким образом, чтобы выдели <ь участки 
площадного источника, для которых определенное но формулам (5.30а), (5,306) 
значение iV удовлетворяет услоиню ^ <100. Оставшиеся площадные источники 
представляются в онде совокупности точечных источников, расположенных
в узлах кпадраТиоП сетки, щаг которой не превосходит 2хм.

5.16. При выбросе из N источников расчет суммарной концен
трации ct. соотоетствующей уровню г над поверхностью земли, про
изводится по формулам (5.1)—(5.3) с заменой с на сг и с,- на с 
Концентрации от отдельных источников с,„ соответствующие этим 
источникам опасные скорости ветра имц и максимальные концен
трации c»nf=Ci;|u-.uMlJ определяются согласно и. 2.15. При этом
должны соблюдаться требования, следующие из п. 5.8 при замене

на Сиг/ и И Mi на

П р и меча и п с.
Расчеты по п. 5.16 производятся при выборе положения устьев воздухоза

борных труб н шахт, линий электропередачи и других объектов, расположенных 
на открытых участках местности или же на участках, где максимальная омсота 
зданий (сооружений) не менее чем в 2,5 раза ниже высоты воздухозэбора при 
условии, что источники выброса не располагаются в ветровой тени зданий (со
оружений). В остальных случаях расчет проводится в соответствии с Прило
жением 2.

5.17. Формулы п. 5.1—5.16 предназначены для решения прямой
задачи расчета суммарной концентрации с от Н источников по их 
заданным параметрам выброса, а также для решения обратной 
задачи определения мощностей выброса М,-, (i — l, 2....... N), соот
ветствующих заданному значению максимальной приземной кон
центрации см (при фиксированных координатах источников вы
броса, нх высотах Ht н диаметрах устья D,, скоростях выхода ш<н 
и перегревах АТ{ газопоздушпой смеси).

5.18. Значение суммарного выброса М, соответствующее за
данному значению максимальной концентрации сч, для группы из 
N близкорасположенных одиночных источников с одинаковыми 
высотами и другими параметрами выброса (К,,. ДГ. D, Wo) опреде
ляется по формулам (2.41), (2.42); в Данном случае в формулах

'Vполагается K i=“  (V — суммарный расход выбрасываемой нз всех
источников газовоздушион смеси).

6.19. В случае многоствольной трубы выброс М из всех ство
лов, соответствующий см, при I <. dsH определяется по формуле

М = См

й  + Чн)
(5.34)
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где и 7" (мг/м3' — приземные максимальные концентрации
при М — 1 г/с, рассчитанные соотпстстпенно при значениях пара
метров D и Vi для одного ствола н при их эффективных значе
ниях Dэ (5.25), (5.27) и W» (2.40). Безразмерный коэффициент d t 
определяется по формуле (5.26). При / >  </;// выброс М определя
ется в соответствии с п. 5.18.

При произвольном фиксированном размещении группы источ
ников с заданными параметрами выброса (Hi. Di, юц и Л Г,) мощ
ности источников Mi, соответствующие см, определяются так, чтобы 
наибольшее значение суммарной концентрации max с, рассчитан
ное по (5.1) при переборе скоростей и направлений ветра, удов
летворяло условию

шахе — си. (5.35)

В случае N  одинаковых источников выброса значения Л4< опреде
ляются по формуле

Mt*=* МН1,
С н

(5.36)

где си—'максимальное значение рассчитанной по (5.1) суммарной 
концентрации с при «начальных» значениях мощности выброса Л1щ.

В общем случае из (5.35) определяется начальное приближе
ние для значении /И,, уточняемое с учетом требований технической 
реализуемости и оптимального выбора мощностей источников.

П р и и с ч а и и и.
1. Для одинаковых источников выброса о (5.36) величина си вычисляй с

при г / с. В общем случае значения Л1„, устанавливаются с учетом раз
личия в мощностях выброса из труб разной высоты.

2. Алгоритмы поиска оптимальных значений Af, н соответствующие про
граммы расчета должны согласовываться с Главной геофизической обсервато
рией им. А. II. Воейкова.

5.20. Для совокупности источников отдельных предприятий рас
считываются зоны влияния, включающие в себя круги радиусом 
х х (см. п. 2.19), проведенные вокруг каждой из труб предприятия, 
и участки местности, где рассчитанная по (5. 1) суммарная кон
центрация от всей совокупности источников выброса данного пред
приятия, в том числе низких и неорганизованных выбросов, пре
вышает 0,05 ПДК.

Зоны влияния источников и предприятий рассчитываются по 
каждому вредному веществу (комбинации вредных веществ с сум
мирующимся вредным действием) отдельно.

Примечание.
При определении размеров зон влияния предприятия расчеты на ЭВМ до

пускается приближенно проводить только для одного ияправления ест* а (с пред
приятия на центр города), средневзвешенной опасной скорости остра о — 
причем расчетная область продета плястся отрезком между центром пре "приятия 
и границей города.
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5.21. Лля "  vnpc 1я p гон s m h l .......онцс..
.^ацм,» иа карпом предприятии рассматриваются те из выбрасы
ваемых врсдиьч веществ, для которых

7Щ С>Ф; (5,37)
Ф =  0,01?/ при Н > 10 м, (5.38)
Ф =* 0,1 при Н <  10 м. (5.39)

Здесь М  (г /с)— суммарное значение выброса от всех источников 
предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным нз уста* 
копленных условий выброса, включая вентиляционные источники 
и неорганизованные выбросы; ПДК (мг/м1) — максимальная ра
зовая предельно допустимая концентрация; П  (м) — средневзве
шенная по предприятию высота источников выброса (см. п. 7.8),

6. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ С УЧЕТОМ 
СУММАЦИИ ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ НЕСКОЛЬКИХ 

ВЕЩЕСТВ

6.1. Для веществ, обладающих суммацией вредного действия 
(п. 1.4), безразмерная суммарная концентрация q или приведен
ная к одному веществу суммарная концентрация с рассчитыва
ются с использованием для каждого источника значений мощно
сти Мч или М  соответственно, где

^ - т ^ + т щ г + - ” + т й г -  <«•*>

Л1 =  М|+ М, пдк“ - { * • • • пдк!.**
где Af,. Мг, . . . ,  M n — мощности выброса каждого из п веществ; 
ПДК|, ПДКг, . . . .  ПДКп — максимальные разовые предельно до
пустимые концентрации этих веществ.

Примечание.
В остальной расчетная схема остается без изменения. В частности, учет 

суммации вредного действия для одиночного источника не влияет на значения 
расстояния Хм, где достигается наибольшее загрязнение воздуха, и опасной 
скорости ветра иИ.

6.2. При N% источников для каждой группы из N % веществ 
с суммирующимся вредным действием (из ^каждого отдельного ис
точника выбрасывается от 1 до N • ингредиентов) расчеты начина
ются с вычисления безразмерной суммы о* по формуле

ы!) + • • • + CutN,
ш к +■ пдк,

+ *.wi.V, +

+  . . . + : мУ„ + сыЫ„ +••••!• см.У,.У,
пдк*. (6.3)
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..^poui.......деке , .паче Mai ичы сони . аци. — и
мер вещества, второй индекс — номер источника.

Если о* <  1, то безразмерная концентрация также меньше 
единицы. Если о * >  1. то расчет концентраций q или с осуществ
ляется по формулам раздела 5 с использованием для каждого 
источника вычисленных по формулам (6.1) или (6.2) значений 
мощности выброса.

Значения максимальных концентраций qM пли сы при неблаго
приятных метеорологических условиях находится в соответствии 
с требованиями разделов 2—5 настоящего ОНД с использованием 
для каждого источника рассчитанных по Формуле (6.1) или (6.2) 
мощностей выбросов.

6.4. При рассмотрении комбинации веществ с суммирующимся 
вредным действием средневзвешенная опасная скорость ветра им  
дли совокупности N  источников должна определяться по формуле

?м.“м1 +  4н»ц;,; +
?ы1 + Я„г +

+ ЯыЫ ииЫ 
Т-ЯиЫ (6.4)

где <7„i, фмг, . . . ,  q-us — максимальные значения qu безразмерной 
концентрации q (см. формулу (1.1)) для каждого из N  источни
ков; ..............«m.v — опасные скорости ветра для этих источ
ников, не зависящие от учета эффекта суммации.

6.5. Пои необходимости учет фоновой концентрации веществ 
с суммирующимся вредным действием осуществляется путем до
бавления в числитель каждого из слагаемых в формуле (6.3) зна
чения соответствующей фоновой концентрации (см. разд. 7). Если 
фоновая концентрация установлена сразу для комбинации вещссти 
с суммирующимся вредным действием, то расчеты загрязнения ат
мосферы должны выполняться для той же комбинации веществ.

7 УЧЕТ ФОНОВЫХ КОН ЦЕНТРА ЦП П ПРИ РАСЧЕТАХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И УСТАНОВЛЕНИЕ ФОНА 

РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ

7.1. В случае наличия совокупности источников выброса оклады 
этих источников (пли их части) могут учитываться в расчетах за
грязнения ьоздуха путем использования фоновой концентрации Сф 
(мг/м1), которая для отдельного источника выброса характери
зует загрязнение атмосферы в гоооде или другом населенном пун
кте, создаваемое другими источниками, исключая данный.

Фоновая концом (рання относится к тому же интервалу осред
нения (20—30 мцн), что н максимальная разовая ПДК. По дан
ным наблюдений Сф определяется как уровень концентраций, пре
вышаемый с 5 % наблюдений за разовыми концентрациями.

7.2. Определение фоновой концентрации производится и,- 
основании данных наблюдений за загрязнением атмосферы по

V



нормативной методике, утвержденной Госкомгидрометом и Мин
здравом СССР.

П р и м е ч а н и е .
Оснооые коицгитрзцин устанаиливаюгсп мест ним и органами Госкомгидро- 

мета (УГКС) и Минздрава СССР по данным регулярных наблюдений на сет» 
постои Общегосударственном службы наблюдений и контроля з а  загрязненностью 
объектов природной среды (ОГСНК) или по данным подфзкельных наблю
дений.

7.3. Фоновая концентрация устанавливается либо единым зна
чением по городу, либо, в случае выявления существенной измен
чивости, дифференцированно по территории города (по постам) „ 
а также по градациям скорости и направления ветра.

7.4. При расчетах для действующих и реконструируемых источ
ников (предприятий) используется значение фоновой концентра
ции с'ф представляющей из себя фоновую концентрацию Сф, ив
которой исключен вклад рассматриваемого источника (предприя
тия).
Значение сф вычисляется по формуле

сФ =  с<.(1 — 0,4 — )Сф / при с < 2сф; (7.1)

4  =  0 ,2Сф при с >  2с*. (7.2)

где с — максимальная расчетная концентрация вещества от дан
ного источника (предприятия) для точки размещения поста, на 
котором устанавливался фон, определенная по формулам разделов 
2—6 при значениях параметров выброса, относящихся к периоду 
времени, по данным наблюдений за который определялась фоно
вая концентрация с$.

Примечание.
Для вновь строящегося источника (предприятия)

c i -О ф. (7.3)

7.5. В случаях, предусмотренных п. 1.4, допускается использо
вание фоновой концентрации, вычисленной не по отдельным ве
ществам, а совместно по комбинации веществ с суммирующимся 
вредным действием. При этом фоновая концентрация определяется 
по концентрациям, приведенным к наиболее распространенному из 
веществ, входящих в рассматриваем) ю комбинацию.

7.6. При отсутствии данных наблюдении за приземными кон
центрациями рассматриваемого вредного вещества или в случаях, 
когда в соответствии с нормативной методикой по установлению 
фоновой концентрации (см. п. 7.2) по данным наблюдений фоно
вая концентрация не определяется, учет последней основывается 
на использовании данных инвентаризации выбросов и результатов 
расчетов по формулам настоящего О Н Д  или приближенно по фор
мулам п. 7.8.
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Одним из двух способов учета фоновом концентрации в рас- 
сматрнваемом случае является расчет распределения суммарной 
концентрации от рассматриваемых и других существующих и про
ектируемых источников выбросов вещества или комбинации ве
ществ с суммирующимся вредным действием.

Вторым расчетным способом является замена фоновой концен
трации, определенной по экспериментальным данным, фоновой 
концентрацией, рассчитанной для совокупности источников города 
(промышленного района) по параметрам, полученным при обще
городской инвентаризации выбросов. При этом фоновая концен
трация определяется умножением расчетной концентрации с на 
коэффициент 0,4 с дальнейшим осреднением по территории и вы
делением градаций скорости и направления ветра d соответствии 
с нормативной методикой по определению фоновой концентрации 
(см. п. 7.2).

Примечания.
1. Второй способ, как правило, используется при определении фоновой кон

центрации для городов.
2. При расчете фонового загрязнения воздуха выбросами автотранспорта 

используются формулы раздела 3 для иазсмиых линейных источников (пото..ов 
автомашин на 'улицах) н формулы раздела 5 для наземных площадных источ
ников (при учете выбросов автотранспорта на отдельных участках города).

7.7. За фоновую концентрацию с,и для реконструируемого пред
приятия, которое является единственным источником о городе, 
выбрасывающим рассматриваемое вредное вещество, принимается 
вклад в суммарную концентрацию с источников того же предприя
тия. не подвергающихся реконструкции.

7.8. Для предприятий рассчитываются также значения фоновых 
концентраций с'(т на момент достижения предельно допустимых 
выбросов (на перспективу) по формулам:

t

4» -  - г - - -  ПДК при 4  +  4  >  ПДК; (7.4)

Сф„ =  ПДК - - 4  при 4  -f 4  <  ПДК. <7.5)
где максимальная концентрация веществ от совокупности источни
ков рассматриваемого предприятия вычисляется по формулам 
разделов 2—5 при значениях параметров выброса, относящихся 
к периоду времени, за который определялась боновая концентра
ция с'ф

Примечания.
I. При отсутствии данных наблюдений (см. п. 7.6) концентрации (сф,) 

)-го предприятия (<•” !, 2.......Na) допускается рассчитывать по формуле

(сфп)< I - Mi

т,‘Т Л
М]_
Tii

ПДК.

для

(7.6)
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где-

7J. __ 5*V,b - i o l  / +  l5/V*0i -  jo) / +  25AI(Ji - 3 o ) ) +  . . .
П/“  /И/ * ' e/'

““ ^(o- m> / + A*<|| - jo) / + A*(li~Su) / + • *• (7.8)
Здесь Nu-* число предприятии в городе, Mi (r/c) и 77i (м) — соответственно 
полный выброс и его срсдмевэоешсмпая высота на Ли предприятии; Л4<о-юи, 
Л/<п_ю)  ̂ и т. д.— суммарные выбросы /-го предприятия в интервалах высот 
источников до 10 ы включительно, 11—20. 21—30 м н т. д. Если все источники 
на /-м предприятии я via юте я низкими нлн наземными, т. е. высота выброса 
не превышает 10 и (выбросы могут быть как организованными, так н неорганизо
ванными), то И4 принимается равной 5 м.

2. Применимость разработанных с использованием СфП нормативов ПДВ 
проверяется расчетом концентрацпи по формулам разделов 2—5.

8. НОРМЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ 
ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА, УСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТИОИ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

8Л. При определении минимальной высоты источников выброса 
и установлении предельно допустимых выбросов концентрация 
каждого вредного вещества в приземном слое атмосферы с не дол
жна превышать максимальной разовой предельно допустимой кон
центрации данного вещества в атмосферном воздухе (ПДК),
утвержденной Минздравом СССР:

с <  ПДК, (8.1)
При наличии в атмосфере нескольких (л) вредных веществ, обла
дающих суммацией действия, их безразмерная суммарная концен
трация q , определенная по формуле ( 1.1), не должна превышать 
единицы:

<7<  I. (8.2)
Для. веществ, для которых установлены только среднесуточные
предельно допустимые концентрации (ПДК), используется прибли
женное соотношение между максимальными значениями разовых и 
среднегодовых концентраций и требуется, чтобы

0,1с <  ПДК. (8.3)
При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются

значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха 
(ОБУВ) в порядке, установленном Минздравом СССР. Нормы 
концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе для расти
тельности и животного мира, утвержденные в установленном по
рядке, принимаются при расчетах только в случаях, когда они яв-
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ляются более жесткими, чем ПДК.. утвсрждериые Минздравом 
СССР (ГОСТ 17.2.3.02—78).

8.2. При наличии фонового загрязнения атмосферы в соотно
шениях (8 .1) и (8.3) вместо с следует принимать c-f-Сф, где с* — 
фоновая концентрация вредного вещества. Для веществ, обладаю
щих суммацией вредиого действия, учет фоновых концентраций 
в соотношении (8.1) производится согласно положениям разделав.

8.3. Для зон санитарной охраны курортов, мест размещения 
крупных санаториев н домов отдыха, зон отдыха городов, а также 
для других территорий с повышенными > требованиями к охране 
атмосферного воздуха в формулах (8 .1), (8 .2) и ( 1.1) следует 
ПДК заменить аа 0,8 ПДК.

8.4. Определение минимальной высоты источника выброса.
8.4.1. Минимальная высота одиночного источника выброса 

(трубы) Я  (м), если установлены значения М (г/с), шо(м/с), 
V, (м*/с), D (м), в случае А7”язО определяется по формуле!

M W r o f V J ' ' -  <м >

Если вычисленному по формуле (8.4) значению Я  соответст
вует значение 2, рассчитанное по формуле (2.5), то указан
ное значение Я  является окончательным.

Если о'м<  2, то необходимо при найденном значении Я —Я»
определить величину n —nt по рнс. 2.2 илк по формулам (2.8) и 
последовательными приближениями найти Я->Я2 по Н% и л», . . .
. . .  Я*»Я^| по Hi и rii с помощью формулы

где rii u ni-t — значения безразмерного коэффициента п, опреде
ленного соответственно по значениям Я,- и Hi- ».

Уточнение значения И необходимо производить до тех пор, 
пока два последовательно найденных значения Hi и Н м  практи
чески не будут отличаться друг от друга (с точностью до 1 м).

8.4.2. При Д7*>-0 значение Н  сначала рассчитывается также

согласно п. 8.4.1. Если при этом найденное значение Я 
то оно является окончательным.

Если найденное значение ,то предварительное
значение минимальной высоты выбросов (трубы) 
формуле

Я AMF ч
(ПДК-Сф^ТТдГ *

определяется по

(8.6'
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По найденному таким образом значению И --Н i определяются на 
осноизи'ш формул раздела 2 значения /, t»M, v'^, /# и устанавли
ваются в первом приближении коэффициенты ш » т i и п — т .  Если 
//i-/i:*. 1, то но ш( и /it определяется второе приближение Я»»Яг

по формуле Н "-^Н \л/т .пи  В общем случае ( i + l ) - e  прибли
жение Н м  определяется по формуле

Я i и «*(Л| (8.7>

где ти щ — соответствуют Ни а гт-и п$-1— Hi-u  Если из источ
ника выбрасывается несколько различных вредных веществ, то 
за высоту иыброса должно приниматься наибольшее из значений 
Н , которые определены для каждого вещества в отдельности и для 
групп веществ с суммирующимся вредным действием; В частно
сти, если при отсутствии фона из трубы выбрасывается два вред
ных вещества, для первого из которых значения М и F соответст
вен!!© равны М\ и F а для второго — Мг и F** то зиачепие Н  при 
Fi.Mi >  F:M-i определяется по выбросу первого вредного вещества, 
а при Fu\U <  F-jM-i — по выбросу второго вредного вещества.

5.4.3. При разработке мероприятий по сокращению выбросов, 
проектировании, строительстве и реконструкции предприятий сле
дует предусматривать централизацию выбросов вредных веществ, 
путем максимального сокращения числа труб, вентиляционных 
шахт, дефлекторов, аэрационных фонарей и др.

8.4.4. Увеличение высоты трубы для обеспечения рассеивания 
с целью соблюдения ПДК в приземном слое атмосферы допуска
ется только после полного использования всех доступных на со
временном уровне технических средств по сокращению выбросов 
(в том числе неорганизованных выбросов). При этом использова
ние иа энергетических объектах труб высотой более 250 м, а на 
других производствах — более 200 м допускается только по согла
сованию с органами Госкомгидромета и Минздрава СССР при на
личии технико-экономического обоснования необходимости их со
оружения и расчетов загрязнения воздуха в зонах влияния соору
жаемых объектов.

8.5. Разработка нормативов предельно допустимых и временно 
согласованных выбросов (ПДВ и ВСВ) для стационарных источ
ников.

8.5.1. Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмо
сферу (ПДВ) устанавливается для каждого источника загрязне
ния атмосферы таким образом, что выбросы вредных веществ от 
данного источника н от совокупности источников города или дру
гого населенного пункта с учетом перспективы развития промыш
ленных предприятий к рассеивания вредных веществ в атмосфере 
не создают приземную концентрацию, превышающую их ПДК для 
населения, растительного и животного мира (ГОСТ 17/2.3.02—78).
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8.5.2. Значения ПДВ устанавливаются при разработке ведом* 
ственных предложений по ПДВ. сводных томов «Охрана атмо* 
сферы города н предельно допустимый выброс (ПДВ)», подразде
лов, касающихся защиты атмосферы от загрязнения, в разделе 
«Охрана окружающей среды» различных видов предпроектмой и 
проектной документации на строительство новых н реконструкцию 
существующих предприятий (ППД). Они устанавливаются как 
для строящихся, так и для действующих предприятий.

8.5.3. Установление ПДВ производится с применением методов 
расчета загрязнения атмосферы промышленными выбросами и 
с учетом перспектив развития предприятия, физико-географиче
ских и климатических условий местности, расположения промыш
ленных площадок и участков существующей н проектируемой жи
лой застройки, санаториев, зон отдыха городов, взаимного распо
ложения промышленных площадок и селитебных территорий.

8.5.4. ПДВ (г/с) устанавливаются для условий полной на
грузки технологического и газоочнетиого оборудования и их нор
мальной работы. ПДВ не должны превышаться в любой 20-минут- 
ный период времени.

8.5.5. ПДВ устанавливаются отдельио для каждого источника 
выброса, не являющегося мелким согласно п. 5.4. Для мелких ис
точников целесообразно установление единых ПДВ от их сово
купностей, с предварительным объединением группы источников 
в более мощный (с большими значениями с>и чем у отдельных ис
точников) площадкой или условный точечный источник (п. 5.2— 
5.4, 5.13). Неорганизованные выбросы всего предприятия или от
дельных участков его промплощадки сводятся к площадным ис
точникам или к совокупности условных точечных источников.

8.5.6. Наряду с ПДВ для одиночных источников устанавлива
ются ПДВ для предприятия в целом. При постоянстве выбросов 
они находятся как сумма ПДВ от одиночных источников и групп 
мелких источи икон. При непостоянстве во времени выбросов от 
отдельных источников ПДВ предприятия меньше суммы ПДВ от 
отдельных источников и соответствует максимально возможному 
суммарному выбросу от всех источников предприятия при нормаль
ной работе технологического и газоочнетиого оборудования.

8.5.7. ПДВ определяется для каждого вещества отдельно, а том 
числе и в случаях учета суммации вредного действия нескольких 
веществ.

8.5.8. При установлении ПДВ учитываются фоновые концентра
ции Сф. При определении ПДВ для действующих производств Сф 
заменяется на (см. раздел 7).

8.5.9. Значение ПДВ (г/с) для одиночного источника с круглым 
устьем в случаях Сф <  ПДК определяется по формуле:

ПДВ Л г т п х \
(8.8)
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(8.9)

В случае /  ^  100 или Л7’« 0  ПДВ определяется по формуле:

ПДВ =
(ПЛК —Сф) н '1>

AFm]
8У,
О •

Значение ПДВ для источника с прямоугольным устьем опре- 
дслястся по тем же формулам, но при О —Д, и Vi — Ую (см. 
п. 2.16).

Значение ПДВ для случая выбросов от одиночного аэрацион
ного фонаря определяется по формуле:

ПДВ =  , (8.10)

где ПДВ» находится по формуле (8.8 ) или (8.9) прн V» — Vi.-* и 
Д=*Оа, определяемым пи (3.3), (2.40), а определяется согласно 
п. 3.1.

Приме ча ние .
При необходимости одновременного учета влияния рельефа и застройки 

в формулах (8.8)» (8.9) за величину ц принимается произведение поправок к мак
симальной концентрации на рельеф и застройку.

8.5.10. При установлении ПДВ для одиночного источника вы- 
броса смеси постоянного состава веществ с суммирующимся вред
ным действием сначала определяется вспомогательное значение 
суммарного ПДВ —ПДВс, приведенного к выбросу одного из ве
ществ. Для этого в формулах (8.8), (8.9) используется ПДК дан
ного вещества и суммарный фон Сф, приведенный к этому же ве
ществу. Затем с учетом состава выбросов определяются ПДВ от
дельных вредных веществ.

8.5.11. В случае нескольких одинаковых источников, расстояния 
между которыми удовлетворяют соотношениям (5.12). (5.15). зна
чение ПДВ для каждого источника определяется делением значе
ния суммарного выброса, установленного согласно п. 8.4, на число 
источников N.

8.5.12. В случае многоствольной трубы (при К й г Н )  значение 
ПДВ из всех стволов определяется по формуле

ПДВ =
ПДК — Сф 

ql + d\ (?--4м ) ’
(8. 11)

где и q*u (мг/м3) — приземные максимальные концентрации
вредного вещества прн М— 1 г/с» находимые прн значениях 
параметров выброса для одного ствола и диаметра О/ рав
ного соотистственно фактическому и эффективному диаметрам 
устья (п. 5.7).

Объем газшюэдушиои смеси при расчете <?'' полагается рап
ным его эффективному объему Vi0 (2.40). Безразмерный коэффи
циент dx определяется с использованием формулы (5,26).
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8.5.13. При наличии группы из нескольких источников выброса 
значения ПДВ (ПДВ|. ПДВг. . . . .  ПДВ.у) для каждого (i-ro) ис
точника находятся по формуле >

ПДВ, =  М„ (8 .12)
где МДМц Мг. . . Л1Л*) —такие значения выброса от каждого ис
точника, которые приияты при расчетах загрязнения атмосферы 
от всей совокупности источников и при которых максимальная 
суммарная концентрация в атмосфере при неблагоприятных ме
теорологических условиях не превышает ПДК — с* пли 0,8 ПДК *— 
Сф на территориях, подлежащих особой охране (см. а. 8.3).

8.5.14. При разработке ПДВ для реконструируемого предприя
тия расчеты выполняются на фактическое положение н на пер
спективу. При расчетах на фактическое положение используются 
значения М н Vi по данным последней иплентарнзэшш выбросов 
с внесением в случае необходимости дополнительных уточнений. 
При расчетах на перспективу расчеты производятся отдельно для 
каждого из намеченных этапов сокращения выбросов с использо
ванием значений М и Vi, ожидаемых в результате реализации на
меченных мероприятий.

П р и м е ч а в  и я.
1. Предлагаемый • качестве ПДВ вариант должен быть оптимальным но 

технико-экономическим показателям.
2. Если для какого-либо вредного вс-шсства виполиястсг. соотношение

•V

(Е<Тч/ +  Сф<ПДК. (8.13)
то в этом случае (при отсутствии необходимости учета су ММ Л МИМ Прс.1 мог л дей
ствия нескольких веществ) использование при расчетах значения Л1, могчт бить 
приняты в качестве ПДВ* без расчетов суммарного загрязнения атмосферы.

8.5.15. Установлению ПДВ для отдельного источника предшест
вует определение его зоны влияния, радиус которой приближенно
оценивается как наибольшее из двух расстояний от источ
ника: Х| и xj (м), где xi«- 10х„ (при этом х» соответствует расстоя
нию, на котором е составляет 5 % от см). Значение х» определя
ется как растоянне от источника, начиная с которого с 0,05 
ПДК. Здесь см, хм и .* определяются по формулам разделз 2. 
Значение X: при ручных расчетах находится графически с исполь
зованием рис. 2.4 как расстояние х за максимумом, соответствую
щее $1=0,05 ПДК/с„. При см <  0,05 ПДК значение х- полагается 
равным нулю.

Для предприятий также устанавливаются зоны влияния, вклю
чающие в себя круги радиусом xi. проведенииз вокруг каждой из 
труб предприятия, н участки местности, где рассчитанное на с)ВМ 
суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источни
ков выброса данного предприятия, в том числе низких и неорга
низованных выбросов, превышает 0,05 ПДК-

Зоии влияния источников н предприятий рассчитываются по 
каждому Вредному bcuicctbv (комбинации веществ с суммирую
щимся вредным действием) отдельно.
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Для предприятий и источников, зоны влияния которых целиком 
расположены а участках города, где рассчитанная суммарная кон
центрация от всех источников города с < П Д К .  значения выбро
сов, использованные при указанных расчетах с. принимаются в ка
честве ПДВ.

Примечание.
При определении размеров зоны влияния предприятия расчеты загрязнения 

атмосферы на ЭВМ допускается приближенно производить только для одного 
расчетного направления ветра (с предприятия на центр города), средневзвешен
ной опасной скорости ветра и ~ и т с . причем расчетная область представляется 
отрезком между центром предприятия и границей города.

8,5.16. При детализации фона только по территории города 
в качестве фона сф для предприятия (источника) при установле
нии ПДВ используется его максимальное значение в зоне влияния 
рассматриваемого предприятия (источника). После этого учет 
фона производится обычным образом.

Если фон в зоне влияния детализирован по двум градациям 
скорости ветра (СфХ и Сф2), то для одиночного источника сначала 
определяются вспомогай тьные значения в каждой из градаций 
скорости ветра по следующим формулам:

АРтт\г{
(ПД К- < * / ) / / ' ' *  

M l = 3 ----------------------------

при / < 100,

81',
~Б~

при /  >  100 или А Г «  0.

(8.Н)

(8.15)

Здесь £— 1 или 2 , безразмерный коэффициент fj определяется с по
мощью соотношений (2.19), остальные обозначения аналогичны 
введенным в раздел 2 . Значение / « 1  соответствует той градации 
скорости ветра, в которую попадает опасная скорость ветра 
Для этой градации полагается /у-=1. Если Сф|>сфа, то П Д В = М ,. 
Если >  Сф|, то производится расчет Мг. причем при расчете 
безразмерного коэффициента г* используется скорость а, соответст
вующая середине рассматриваемой градации. В последнем случае 
ПДВ равен минимальному значению из Aft и Af2:

ПДВ — min(Afu Aft). (8.16)
8.5.17. Если с'ф>  ПДК, то увеличение мощности выброса от ре

конструируемых объектов ц строительство на предприятии новых 
объектов с выбросами тех же веществ или веществ, обладающих 
с ними суммацией вредного действия, может быть допущено 
только при одновременном обеспечении снижения выбросов вред
ных веществ в атмосферу на остальных объектах рассматривае
мого предприятия или ил других предприятиях города, обоснован
ного проектными решениями.

8 .5Л8. Наряду с максимальными разовыми ПДВ (г/с) в опера
тивных целях для выполнения проектных оценок темпов енпже-
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пня выбросов к возможностей утилизации уносимых газовоздуш- 
ной смесью вредных веществ устанавливаются годовые значения 
ПДВГ (т/год) для отдельных источников н предприятия в целом.

Для отдельного (i-ro) источника из .V источников предприятия 
ПДВГ< находится с учетом временной неравномерности выбросов, 
в том числе за счет планового ремонта технологического н газо* 
очистного оборудования.

Для предприятия в целом ПДВГ находится по формуле:
.V

ПДВ, -  £  ПДВ„. (8.17)
1 — 1

8.5.19. Для действующих предприятий, если в воздухе городов 
пли других населенных пунктов концентрации вредных веществ 
превышают ПДК* а значения ПДВ в настоящее время не могут 
быть достигнуты, по согласованию с органами Госкомгидромста 
и Минздрава СССР предусматривается поэтапное, с указанием 
длительности каждого этапа, снижение выбросов вредных веществ 
до значений ПДВ, обеспечивающих достижение ПДК. ил и до пол- 
него предотвращения выбросов. На каждом этапе до обеспечения 
значений ПДВ устанавливаются временно согласованные выброси 
вредных веществ (ВСВ) с учетом значений выбросов предприятий 
с наилучшей (в части охраны окружающей среды) достигнутой 
технологией производства, аналогичных по мощности и технологи* 
ческны процессам. При установлении ВСВ следует пользоваться 
темн же приемами расчета, что н при установлении ПДВ.

Примечания.
1. Значения ВСВ, так же как и ПДВ, устанавливаются для источнике»» и для 

предприятия а целом.
2. Следует предусматривать мероприятия по кратковременному снижению 

выбросов » периоды аномально опасных метеоусловия.
3. Если зона влияния источника (вне зависимости от соотношения между 

концентрациями с ш точке его расположения и ПДК) захватывает участит мест- 
ностн, где с>П Д К , то па соответствующем этапе снижения выбросов должно 
устанавливаться значение ВСВ.

4. Для вновь проектируемых предприятий (обьекто») значения ВСВ ire уста
навливаются.

8.6. Определение границ санитарно-защитной зоны пред
приятий.

8.6.1. Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) k  (м), уста
новленные в Санитарных нормах проект||ровання промышленных 
предприятий, должны проверяться расчетом загрязисгпя атмо
сферы в соответствии с требованиями настоящего ОНД (рззделы 
2—о) с учетом перспективы развития предприятия н фактического 
загрязнения атмосферного воздуха.

8.6.2. Полученные но расчету размеры СЗЗ должны уточняться 
отдельно для различных направлений ветра в зависимости от ре
зультатов расчета загрязнении атмосферы и среднегодовой poiw
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(8.18)
ветров района расположения предприятия по формуле

/

где Г (м) — расчетный размер СЗЗ; La (м) — расчетный размер 
участка местности в данном направлении, где концентрация вред* 
них веществ (с учетом фоновой концентрации от других источни
ков) превышает ПДК; Р (%) -  среднегодовая повторяемость на* 
правления ветров рассматриваемого румба; Ро (% )— повторяв* 
мость направлений ветров одного румба при круговой розе вет*

100ров. Например, при восьмнрумбовой розе ветров Р«—>-g——* 12,5 %. 
Значения / и La отсчитываются от границы источников.

П р и м е ч а н и я .
I. Значения I» в общем случае могу г различаться для ветров рааиых 

направлений.
3. С ре л пег олова я роза ветров, характеризуемая значениями Р  л а я  разных 

румбов, принимается по дэиими 'Справочника по климату СССР», в при отсут- 
стоки необходимых ланиых в этом справочнике запрашивается в УГКС ио месту 
рассоложсиия предприятия;

S.O.3. Учитывая значительную пространственную изменчивость 
розы ветров, особенно в условиях сложного рельефа, речных до
лин. вблизи морей, озер к т. и., при использовании справочных 
данных следует согласовать принятую розу ветров с УГКС Гос* 
комгндромета по месту расположения предприятия.

8.6.4. Если а соответствии с предусмотренными техническими 
решениями и расчетами загрязнения атмосферы размеры СЗЗ для 
предприятия получаются больше, чем размеры, установленные Са
нитарными нормами проектирования промышленных предприятий, 
то необходимо пересмотреть проектные решения и обеспечить вы
полнение требований Санитарных норм за счет уменьшения коли
чества выбросов вредных веществ в атмосферу, увеличения высоты 
их выброса с учетом установленных ограничений и др. Если н по
сле дополнительной проработки нс выявлены технические возмож
ности обеспечения размеров СЗЗ, требуемых этими Санитарными 
нормами, то размеры / принимаются в соответствии с результа
тами расчета загрязнения атмосферы по согласованию с Минздра
вом СССР и Госстроем СССР.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

Обязательное

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТ ЛИНБПНЫХ И ПЛОЩАДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИ ВЕТРЕ ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЕК ИСТОЧНИКА

I» Распределение концентраций вредных веществ с на расстоя- 
нпн х  от центра линейного источника длиной L  при ветре, направ*

ленном вдоль этого источника, в случае, когда скорость ветра 
равна им> определяется по формуле

с - ( а - а ) ^ £ - .  (I)

где s ' н s" —безразмерные коэффициенты, определяемые по гра

фику для s$ на рис. I в зависимости от отношений ц

2 х — I
— —  соответственно, причем по пунктирной линии в случае



тяжелой примеси. Здесь значения с ' , х ' определяются согласно 
н. 3.1, 3.5.

При высотах источника Я меньше 10 м безразмерный коэффи
циент Si заменяется на безразмерный коэффициент -":

si (0 -  0.125 (Я -  2) +  0,125 (10 -  Я) при * <  1; (2а)
si ( 0 - М 0  +  0.125 (10 - Я ) Ц -  Sj (t)) при О  1. (26)

где «а определяется по тому же аргументу t с лоиошыо рис. 1. 
При скорости ветра значение с определяется по формуле

с =»p/’(si — $j) ~ £ :4  (3)

•где г  и р  определяются в соответствии с п. 2.10 и 2 .11. по значе-
, , , и 2x+ L  2x — Lпню и /и и, a s \  и з" соответственно по -- ■ и —— — .

~Рхн гРкы
2. Значение максимальной концентрации вредных веществ при 

ветре, направленном поперек линейного источника, определяется 
по формуле

си в  си. (4)
Здесь безразмерный коэффициент ti определяется по формулам:

е, *= 0,923а при а <0,255; (5а)

е‘ “ 1 ^ Т 5Ж  ПрИ °.255 < о<2.32; (56)

с»д  ~а* +  0,'7 ' ПР“ а > 2‘32‘ (5в)

где

о * » — Xjj= r  при и * < 5 . (ба)

X* /
а »»45 при >  о. (66)

Расстояние от линейного источник:, х*. на котором достигается 
максимальная приземная концентрация вредных веществ см. опре
деляется по формуле

хы — с^си;
tj *=* 3 при а <  0,25;

Р
 I? 

—
 00 
W

при 0,25 <  а <  2,25; 
v«

(86)

t ,  гяж 1 при а >  2.25. (8а)

SO



3. Распределение концентраций вредных веществ с (мг/м3) на 
расстоянии х (м) от центра линейного источника при ветре скоро
стью и (м/с), направленном поперек линейного источника, опре* 
делается по формуле

с =  s,s,rc*. (9)

При расчетах начало координат располагается в центре линейного 
источника, ось х  направлена вдоль, а ось у  — перпендикулярно 
направлению ветра.

Концентрация вредных веществ с„ (мг/м3) на расстоянии у  (м) 
от оси факела определяется по формуле

‘• ' ■ - т - К 1 + ■ £ - ) * + ( ' <>°>

Здесь — безразмерный коэффициент, определяемый в соответ
ствии с п. 2.12 по значению отношения г. Р безразмерные

коэффициенты, определяемые в соответствии с и. 2.10 и 2.11 по 
значению отношения u / i / ;  sc,-st, s f — безразмерные коэффици
енты, определяемые по формуле ( 11) или по рис. 2 в зависимости 
от значений L (м), (2y + L )  (м) и (2у  — L ) (м), используемых 
при вычислении аргумента g :

>.57 g [ I
(1 +  0 ,4 4 /* + 0 .5 8 /ff* 1- 0 .49 /* *f ] ( 11)

g=*xlLofu. при u < 5 ,  (12a)
g =  Q,45xjL при и >  5. (126)

Для g >  6,74 функция s* принимается равной I.
П р и м е ч а н и е .
На достаточно большом расстоянии от линейного источника, которому со* 

ответствует безразмерны*! коэффициент близкий к единице, линейный источ*
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ник может рассматриваться как одиночный точечный источник с сИ«=»С̂ , хм— 
И и ы * ш и ы .

4. При ветре, направленном перпендикулярно одной из сторон 
илощадиого источника прямоугольной формы, концентрация (как 
на территории самого источника, так и за его пределами) рассчи
тывается по формуле

т

с — -^т- {g* [*» (gi. gi) -  s> (g. — g». g«)l +

4- g« 1̂ 7 (g., g*) —  S, (g, — g,. g,)l). (13)
St

g>
X g* =• “4r“. gj .

X  X*  U

g« g,== «- (2e. + f.)‘ (14)

g‘
I

gi 1 i£_ g. i — 2* I

x и у — координаты расчетной точки в системе координат с на
чалом в середине наветренного края источника; ж" — расстояние
от одиночного входящего в рассматриваемую совокупность точеч
ного источника, на котором при онасион скорости ветра им—и"
достигается максимальная концентрация; (мг/м1) — максималь
ная концентрация от одиночного точечного источника, которая 
имела бы место в том случае, если бы его выбросы равнялись пол
ному выбросу М от плошадиого источника; L' — меньшее пз зна
чений х и Lz, £< н Lz—протяженности площадного источника со-



ответственно поперек и вдоль ветра; безразмерным коэф ф ициент 
s i{ tu  1г) в зависимости от U н (г определяется по рис. 3 (сплош 
ные линии относятся к легкой, пунктирные — к тяж елой  прим еси).

Примечания.
1. За значение М для нлощадцого источника иршшмзстся максимальный 

суммарпмГ| выброс с его территории с учетом в необходимых случаях асодпо* 
орсмешюсти выбросов ОТ отдельных точечных ИСТОЧНИКОВ.

2. По формулам (13), (14) рассчитывается распределение концентра ни и и
при мч*им. В этом случае е„ заменяется иа с ,̂м дг*— на д£а, — и.
Здесь х'пи”** Р*н* безразмерные коэффициенты г \\ р определяются

по отношению «/«* а соотпстствни с п. 2.10, 2 .11.
3. По прицеленным формулам расчет концентраций производится для пло

щадных источников, у которых £ | / х м п LJx~u не превышает 10. При размерах
площадных источников, пропиши юти х указанные значении, они должны раз
биваться иа несколько площадных источников меньшей площади.

4. Расчеты по формулам Приложения 1 производятся, как правило, без 
применения ЭВ.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЛРОЛ\ПЛОЩАДКЕ 
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ЗАСТРОЙКИ

I. Основные расчетные характеристики

1.1. Влияние застройки (зданий и сооружений) на загрязнение 
воздуха связано с изменением характера воздушных течении 
вблизи здания. При обтекании отдельных здании н их групп могут 
образовываться ветровые теин (застойные зоны) с близкой к нулю 
средней скоростью ветра и интенсивным турбулентным перемеши
ванием. Формулы настоящего Приложения предназначены для 
расчета приземных концентрации в слое 0 - 2  м и вертикального 
распределения концентраций в приземном слое воздуха (включая 
расчет концентраций у стен н крыш зданий) с учетом влияния за
стройки.

Учет влияния застройки осущ ествляется для источников сред 
ней высоты, низких и наземных источников (см. л. 1.3). Р асчет  з а 
грязнения воздуха от высоких источников, как  правило, произво
дится без учета влияния застройки, за  исклю чением случаев, 
предусмотренных и. 1.7 Приложении 2.

П р и м е ч а в  п с.
Классификация источников произвол ни  я в соотпсгс гони с п. 1.3 настоя

щего СПЯ: причем >а Н принимается высота устья идд уровнем подстилаю* 
щеЛ п опер* меч: г и.

53



1.2. Для каждого из рассматриваемых источников перед выпол- 
пением расчетов с учетом застройки определяются по формулам 
раздела 2 значения максимальной концентрации с„, а также рас
стояния дг* и опасной скорости им, при которых достигается кон
центрация с„ при отсутствии застройки.

1.3. Расчет загрязнения воздуха с учетом влпяиия застройки 
производится в случаях, когда здание удалено от источника иа 
расстояние менее хи, или когда источник расположен на здании 
или а зонах возможного образования ветровых теней (п. 1.5 При

ложения 2 ). При этом высота здания Н3 должна быть не менее 
0,4 высоты источника Н (Я»^0,4И). Нели здание удалено от ис
точника на расстояние большее, чем 0,5хн, и основание источника 
не размешается в зоне возможного образования ветровой теин, то 
учет влияния застройки производится в случаях, когда высота 
здания превышает 0,7 высоты источника (Я* >  0.7Я).

Примечания.
1. Как правило, не подлежат учету здания н сооружения высотой менее 

6 м, а также здания и сооружения, максимальный линейный размер которых 
по горизонтали ис превосходит 10 м.

2. Учет сооружений производится в случае, если их коэффициент заполне
ния, определяемый согласно СНиП 11-6—74 «Нагрузки и воздействия», не 
ииже 0.5.

(.4. Рассматриваемое здание, как правило, аппроксимируется 
параллелепипедом (рис. 1) высотой Н,, длиной (размер наи
большей стороны основания) и шириной 1 'ш. Высота Я» опреде
ляется по формуле

где Уа— фактический объем здания, S0 — фактическая площадь 
основания. Значения £/д и £ 'п Должны удовлетворять условию 

L'u(—,Se, а положение боковых сторон аппроксимирующего па
раллелепипеда выбирается так, чтобы они были близки к стенам 
зданий.

Рнс. 1

0 )



Примечания .
1. В случае зданий сложном конфигурации (рис. 2) они аппроксимируются 

несколькими параллелепипедами. При этом расчет приземных концентраций 
производится согласно п. 5 Приложения 2 как для совокупности зданий.

2. Для зданий, имеющих в плане форму, близкую к правильному много
угольнику иля кругу, в качестве основания аппроксимирующего параллелепи
педа берется квадрат.

1.5. Для каждого здания при заданном направлении ветра раз
личаются три основных типа ветровых тенен (рис. 3 а): подвет
ренная ( /) , на крыше ( / / )  и наветренная (зона подпора) ( / / / ) .  
Максимальные значения H it I1jIt Н щ  высоты над уровнем земли 
ветровых тенен указанных типов и нх протяженности L t , L n % L m  
определяются формулами:

# , =*7/„ L\ и» AL*, (2а)
при ^  2L* : Ни =  Н% -f* 0,4La, L\i =  La, (26)
при LA> 2 L ': t iu ~H> + 0,4L\ I „ - 2 L \ <2в)

Яц1 =  0 ,5^, (2г)

£* =  Яз при Я ,< £ ш, (За)
“  Lm при //j ^  JL|q. (36)

Размеры Ln и Ьш устанавливаются в зависимости от направле
ния ветра. В случаях, когда ветер направлен по перпендикуляру 
к стене здания, длина этой стены принимается за Lm; а длина 
смежной стены — за LA (рис. 3 6). В остальных случаях LA и Lm 
устанавливаются в соответствии с п. 2.3 Приложения 2.

Границы ветровых теней устанавливаются по графикам, приве
денным на рис. 3 в—dt или по формулам:

Л, (*) -  tf ,f ,«  Я, [l ( т р - ) 1]  при 0 <  * <  4L*. (4а)

Лц(*) =  # , +  L*/n =  t f ,+  ---- jjj-)
при 0 <  х  <  L u . (46)

при 0 < * < ! • ,  (4в)



где х —расстояние вдоль направления ветра от расчетной точки 
до стены здания. Если ветровые тени здании, которые необходимо

а)

учесть в расчетах, пересекаются, то образуется объединенная тень, 
конфигурация которой определяется согласно л. 9.1 Приложения 2.

Примечания.
1. В отдельных случаях возможен белее детальный учет таммодействия 

вг.роиих теней с использованием рекомендаций и. 9 Приложения 2.
2. Если высота ветровых теней Иш (в зонах I. JI, Ш) окажется менее 2 и,

то принимается м.
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1-6- В общем случае при наличии застройки максимальное зна-
чение приземной концентрации см определяется через максималь
ную концентрацию с*, полученную без учета влияния застройки 
(см. п. 1.2 Приложения 2), по формуле

 ̂ л
См — (^)

где т)м — поправка, учитывающая влияние застройки. Концентра-

ция см достигается на расстоянии л*м от источника при опасной
скорости ветра ы„ и опасном направлении ветра.

1.7. Для высоких источников учет влияния застройки произво
дится по схеме, изложенной в разделах 2—9 данного Приложе
ния, по согласованию с Органами Госкомгидромета в отдельных 
случаях (например, при размещении источников вблизи здания, 
высота которого превышает высоту источников).

2. Расчет максимальных концентраций от одиночного 
точечного источника в случае одного здания

2.1. Порядок определения см устанавливается в зависимости 
от расположения источника относительно здания. При размеще-

Рис. 4

нии основания источника в зонах возможного образования под
ветренной тени при перпендикулярном к с.гне здания направле
нии ветра (;м,, например, рис, 4 а), с„ определяется о соответст
вии с п. 2.2 Приложения 2. При размещении основания источника
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j  зонах, где ветровые 1они образуются только при направлении 
ветра, составляющем острый угол с нормалью к одной из стен зда-

нмя (см, например, рнс. 4 б), с„ определяется в соответствии 
с п. 2.3 Приложения 2. Если основание источника располагается 
вне зон возможного образования ветровой тени на удалении до

Л
1.5L* от их границы .v, (рис. 4 в, г), то расчет с„ производится 
в соответствии с п. 2.4 Приложения 2. В остальных случаях рас
чет максимальных концентраций производится без учета влияния

здании, т. е.

Ветер

Рис. 5

2.2. При размещении основания источника в зонах возможного 
образования ветровых тенен лрн перпендикулярном к степс зда
ния направлении ветра (рис. 4 а)  максимальная приземная кон
центрация достигается при опасном направлении ветра, соответст
вующем переносу воздуха по перпендикуляру о^ здания к источ
нику. В этом случае

И* — “1" s ,( l vm). (6)

б, — /v is. (7)
Коэффициенты в формулах (6 ) и (7) являются безразмерными. 

Коэффициент Гз описывает влияние различия в опасных скоростях

ветра при наличии здания (ыи) н при его отсутствии (и>,). ко-

эффициент л — изменение структуры воздушного потока при на
личии застройки, коэффициенты s и См — влияние турбулентной 
диффузии внутри тени и колебаний направления ветра. Коэффи
циент 5 | имеет тот же смысл, что и в соответствующих формулах 
раздела 2.

Для определения коэффициента г» предварительно вычисли-
*■4

стся опасная скорость ветра по формулам (2.16а) — (2.17d). 
При этом, если высота источника Н меньше высоты зоны ветро
вой тени Нш в точке расположения источника, т. е. I f  <  //,, 
(рис. 5 а ) ,  то расчет входящих в указанные формулы значении 1' л
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и f производится при замене высоты источника Я иа высоту зоны 
тени И ,. Далее коэффициент г3 определяется в зависимости от

Uk/Um по графику, приведенному на рис. 

О 6 7 ( - § - ) + ! . 6 7  ( - £ - )  - 1 .3 4

6% или по формулам

г> 3 Unfit*
2 (йм/и«)*~йм/и« +  2 при - £ - >  1.

№

(8б)

г„Р,

7

Если Я >  Яв (рис. 5 б), то uH>=<uM и гэ= 1.-

При Н >  //* коэффициент г\ определяется по графику, приве
денному па рис. 7, или по формуле

^ = 1 +  Г + 1 6 при Н ^

в зависимости от отношения Я /Я в. При Я < Я ,  принимается зна
чение п, соответствующее Я *■»//„.

г, о



Если
ij <  1.4. 00)

то при расчетах принимается:

1̂ = 1, £„=“£»!. *мв *М' (П1

Коэффициент $ в (7) определяется по графику, приведенному на 
рис. 8, или по формулам:

0.6/J —  2/? +  i t ]  при 0 < / ,  < | ;  
62.2 0.357 _  , < Л < 8 ;

64-К
и (и — \) + И.7

при 

0.51 (/,
/» Ц .62/, {/, -  0 + 2 ,0 9 )  Л (/, 

при 8 <  /, <  50; 
4.01

4 .92)*  ̂ 3.01
-3.63)

». +10 при Л >  50

(12а)

( 126)

(12в)

(12г)
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о зависимости от аргумента
. . .
1 ’ (13)

где при Н < И .  коэффициент р 3 устанавливается в зависимости от 
отношения й и(и м по графику, приведенному на рис. 6, или по фор
мулам:

Р . - З  при -^ -< 0 ,2 5 ; (14а)

р ,»8 ,43(1  - - £ - ) * + 1  при 0,25 <  <  1; (146)

Р. »  0,32 +  0.68 при >  1.Им “М (14в)

а при Н  >  Н» принимается р,*=1. Если при этом 1, где 0i
определяется по формуле (7), то принимаются соотношения (II).

Для низких источников (т. е. при Н  <  10 м), коэффициент s 
в (7) заменяется на St, где St определяется по формулам:

St => 1 при /| <  I и / /  <  2 м;
St =  0,125(10 — Я )+  0,125(Н  — 2)s при Л < 1  и 2 < / / <  10 м;

St =»s-f- при /, >  1 н / / < 2  м; (lf>)

st =  s - f  при /, >  I и 2 <  Н  <  10 м.

Для определения £м предварительно по рис. 9 или по форму 
лпм:

=  136.5/5 — 3*4/2 -г 273г| при / <  1. t 1оа)

фка==18-{-------— ----г- ПрИ /, >  I (IG6)м 1+.0.02/3, к
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находится вспомогательный угол ср,.- (в градусах) в зависимости 
от отношения

£»ш (17)

Безразмерный коэффициент £», определяется по рис. 10 или по 
формуле

Си’ 1 —
(I + 2 . 9 .  к г ^  +  ч . б .  10-»/| 4-9.2 • 10- “ ^ ) 4

(18)

(и

в зависимости от аргумента fj:

/j =  ‘PkV ^ u пРи “м< 5  м/с, (Юа)

/, да 2,24фк при йм >  5 м/с. (Юб)

Если значение См удовлетворяет неравенству
См <0.05. (20)

то принимаются соотношения (11).
При Н/Н1 ^  1 принимается

# , - 1. (21)

При Н/Н,<С 1 коэффициент s определяется в зависимости от от
ношения

I
Х н

Pl*W
(22)

Если 1, то коэффициент находится по формуле (21), а при 
С <  1 коэффициент 5 , находится по рис. 11 в зависимости от от-

Y
ношения I —---- -— или по формуле (2.23а)

РзХи



Расстояние xj. от источника до точки, в которой достигается

максимум приземной концентрации см, в случае 5 ^  1 определя
ется по формуле

Жм “  РэЖм,
а в случае |  <  1 по формулам

*« =  *» при # / / / ,  <  I,

х  —  * П г  пои Я / Я  >  1— Т + и  (0,-ГТ) ри П/ л* >  '•

(23)

(24 а) 

(246)

Примечание.
Если рассчитанное значение йм удовлетворяет условию

М«<1. (25)
то принимается соотношеине (И ).

2.3, В тех случаях, когда основание источника находится в зо
нах, где образование подветренной тени возможно только при на
правлении ветра, отличном от направления нормалей к стенам
здания (см. рис. 4 б), максимальная прнзем..ая концентрация сн 
достигается при опасном направлении ветра, соответствующем пе
реносу воздуха к источнику от ближайшего к нему угла здания.

Расчет 1]м производится при этом по формулам п. 2.2 Приложе
ния 2 со следующими изменениями:

для определения того, какая из сторон здания при указанном 
направлении ветра является подветренной, через центр здания 
(рис. 12 а) проводится прямая, ориентированная вдоль направления

G3



Рис. 12

Й



ветра .  Если эта п р ям а я  н ах о д и тс я  внутри  и ли  на  г р а н и ц а х  
у гл а ,  который о б р азо в ан  д и а г о н а л я м и ,  п р и м ы к а ю щ и м и  к более  
длинной  стороне зд ан и я  (н ап р и м ер ,  к  сторон е  C D  на  рис. 12 а ) ,  
то д а н н а я  сторона р а с см а т р и в ае т ся  к а к  п о д в ет р е н н ая  и ее д л и н а  
о б о зн ачается  а дли н а  см еж н о й  стороны  — £ д. В п ротивном  
сл у ч ае  подветренной яв л яется  б о л е е  к о р о т к а я  ст о р о н а  зд ан и я .  П о 
лученное значение и сп о л ьзу ется  д л я  о п р ед ел ен и я  L*  по ф о р 
муле (3) П рилож ения  2;

величина вы числяется  и з  соотн ош ени и :
« 0 ,5  (С' +С") при (26а)

См « 0 ,5  ( ; ' — I я) при y > V k. (260)
где у — полож ительны й острый угол  (в г р ад у са х )  м е ж д у  опасны м  
н ап р авл ен ием  ветра и н о р м ал ью  к стене  з д ан и я  (рис. 1 2 а ) .  З д ес ь  
С' находг(тся по граф ику , п риведен н ом у  на рпс. i 0, или  по ф о р м у л е  
(18) как  значение Cmi вы численное по ар гу м ен ту  (з (ф Ь р м у л а  ( 1 9 ) )  
при зам ен е  фк на ф« +  у* а С" в ы ч и сл я ет ся  ан ал о ги ч н ы м  о б р азо м  
при зам ен е  ф» на |ф к — у \ .

2.4. Д л я  источников, осн ован ие  которы х  расположено* вне з >ны 
возм ож ного  о б р азо ван и я  подветренной  теин (см. рис. 4 в, г ). 
опасное  направление ветра соответствует  переносу воздуха  от з д а 
ния к источнику по норм али  (рис. 4 о )  или по н ап р а в л е н и ю  от 
б л и ж а й ш ег о  угла зд ан ия  (рис. 4 г ) .  Е сли  при этом р ассто ян и е  o r  
источника до границы ветровой тени х в (рис. 4 в, с) у д о вл е тво р я ет  
условию  х 9 ^  1,5L* (где L*  о п р ед ел я е т ся  в со о тветствии  с п. 2.3 
П р и л о ж ен и я  2),  то

*Пм “  Т|м* П ( t):ib l ) t  г)

+  (28)

^  /ч
где 1|мк н л'.м(1 оп ределяется  в со о тветствии  с и. 2.2, 2.3 П р и л о ж с -

/> /ч
ния 2 к ак  значения г|м н л м д л я  источника» р а с п о л о ж е н н о г о  па 
границе зоны пстроьон тени (т. е. в точке  с к о о р д и н а т о й  л*„). П ри

/Ч
А'ц ;> 1,5L* принимается цм« 1 .

2.5. При разм ещ ении осн ован ия  источника на к р ы ш е  з д а н и я
<-Ч

производится расчет Пм для  двух случаев» в ко то р ы х  н а п р а в л е н и е  
ветра со вп ад ает  с н ап р авл ен ием  н о р м ал и  к д ву м  н аи м ен ее  у д а 
ленны м  от источника стенам  зд а н и я  (рис. 13 а ) .  Д а л е е ,  из п о л у 
ченных значении вы б и р ается  м а к с и м а л ь н о е ,  а со о тв етс тв у ю щ ее  
ему н аправление тетра п р ин и м ается  з а  опасное.

л
Р а с ч е т  Цм для  к а ж д о го  из д ву х  у к а з а н н ы х  н а п р а в л е н и й  в етр а  

производится по ф о р м у л ам  п. 2.2 П р и л о ж е н и я  2 со  сл ед у ю щ и м и  
изменениями:

высота зоны ветровой тени з а м е н я е т с я  па вы соту  зд а н и я
ИШ =  Н Я\ (29)



принимается опасная  скорости ветра гэ= 1; 5 в ф о р -
А*/

муле (7 ) зам ен яется  па коэффициент s, определяемый по ф ор
мулам

5 s при £д <  2L*, (30а)

3 «  - / Д  • при Ья > 21*. (306)

Здесь  .V,. и л*п — расстояния от источника до наветренного и под- 
ветренисго краев  подветренной тени (рис. 13 e ) t a s it и s« — вычис

ляю тся  по ф орм улам  ( 1 3 а — 13 г)  или по графику, приведенному 
па рнс. 8, как значения s  при значениях аргум чита Л, вычислен
ных по ф ормуле (13) при зам ене L i  на х п и соответственно. 
Ф ормула (30) используется та к ж е  в случае низких источников дли

определения коэф ф ициента s L, который подставляется в (7) вме
сто s u  вычисленного по ф ормулам  (13 а — 13г) (при этом в п р а
вой части (30) коэффициенты  s t $ш и $ц заменяются на соответст
вующие значения Sl ).

Примечания.
1. В отдельных случаях опасное направление ветра может бить установ

лено ло проведения расчетов. Так, например, если источник располагается у бо
лее-длинного край крыши, то опасным является направление ветра ло нормали 
к ближайшей стене здания в сторону подветренной тени (см. рис. 13 6 ).

2. Если знр.чеине i* , определяемое по формулам (23)—(24), окажется со
ответствующим точке поверхности крыши, то максимум приземной концентра пни 
достигается непосредственно вблизи подветренной стены здания. В таком слу
чае в формуле (6) Приложения 2 значение определяется по графику, при
веденному на рис. 2.4, или по формулам (2.23) в зависимости от аргумента 
.'м/ти и принимается ******* (рнс. 13 в).
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3. Расчет распределени я  концентрации  от од иночного  
точечного источника при п роизвольны х  с к о р о ст я х  

и н ап р ав л ен и ях  ветра

3.1. Р асч ет  распределения ко н ц ен тр ац и и  от  то ч ечн о го  и сточника 
с учетом влияния застройки  при з а д а н н ы х  ско р о сти  и н згп а о л с *  
нни ветра выполняется д л я  ограниченны х  у ч астк о в  и р о м п л о щ а д к н  
при реш ении отдельны х вопросов, так и х ,  как  р а з м е щ е н и е  воздухо- 
заборов , а т ак ж е  как  со ставн ая  часть  р асчета  з а г р я з н е н и я  в о з 
духа на пром п лощ адке  от совокупности  бо льш о го  ч исла  и сточ ни 
ков (см. п. 6 П рилож ения  2 ).

Д о  проведения расчетов на п лан е  местности  через  источник 
проводится п р ям ая  линия, о р и ен ти р о в ан н ая  вдо л ь  в етр а  (см. 
рис. 12 а ) .  Если эта линия не п ер есекает  осн ован ие  з д а н и я ,  то р а с 
чет распределения приземных кон ц ен трац ий  п р о и зво д и т ся  по ф о р 
м улам  р азд ел а  2 без учета влияни я  зд ан и я .  В с л у ч ае  пересечения 
зд ан и я  линией на плане (рис. 12 а )  у ч и ты вается  в л и ян и е  з а 
стройки. При этом определяется  д ли н а  подветренном стороны  з д а 
ния в соответствии с п. 2.3 П р и л о ж ен и я  2.

П р и зем н ая  концентрация при произвольны х  зн ач ен и я х  с к о р о 
сти и направления ветра р ассчиты вается  по ф о р м у л е

с = с мг (31)

где концентрация см рассчиты вается  в соответствии  с п. 1.2 П р и 
лож ен и я  2, а коэффициент г  о п р ед ел яется  в з а в и си м о ст и  от отно-

шенпя п / н м по графику для  г3, приведенному на рис. 6. О п а с н а я

скорость  ветра гл, с учетом влияния застр о й ки  о п р е д е л я е т с я  в с о 
ответствии с п. 2.2— 2.5 П ри лож ен и я  2.

✓“S
С хема расчета коэффициента ц вы б и р ается  в зави си м о сти  от 

того, находится ли устье источника в подветренной  или н а в е т р е н 
ной тени, расположен ли источник на кры ш е зд а н и я ,  н ад  зо н ам и  
ветровой тени, с наветренной или подветренной сторон ы  от у к а з а н 
ных зон.

Построение границ  зон ветровой тени о су щ ест в л я е т ся  в с о о т 
ветствии с п. 1.5 П ри лож ен и я  2. П ри  этом строится  сечение з д а 
ния вертикальной плоскостью, проходящ ей  через источник и о р и 
ентированной вдоль н аправления ветра (см. рис. 1 2 л ) ,  и в с о о т 
ветствии с п. 1.5 П рилож ения  2 о п р ед ел яю тся  гр ан и ц ы  н а в е т р е н 
ной и подветренной зон ветровой тени.

П р и м е ч а я  н е.
В пределах юн ветровой тенп концентрация гтрнмесн отличается от нуля 

не только с подветренной стороны, но и с наветренной стороны от источника 
и определяется приводимыми ниже формулами.

3.2. При размещении основания источника в зон е  подветренной

теин (рис. 12 6) значение ц в точке, р аспо л о ж енн о й  на расстоянии
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х  от источника вдоль оси факела и на удалении у  от этой оси, 
определяется по формуле

П =  ( 1 ~ 9 * Л  +  &'- (32)
Коэффициент С. зависящий от скорости ветра и и положитель

ного острого угла у между направлением ветра и нормалью к под
ветренной стене здания (рис. 12а), определяется по той же фор
муле (2G), что и См, причем значение /* вычисляется по формуле

л
(19) с заменой и„ на и. При этом, как и ранее, <рЛ определяется 
по рис. 9 или по формулам (16а), (166).

Коэффициент s, находится по формулам (2.23а) — (2.23г) или 
графикам, приведенным на рис. 2.4 а — в, в зависимости от отноше
ния х/рхм. Здесь безразмерный коэффициент р определяется в за 
висимости от отношения и/мм по формулам (2.21а)— (2.21в) или 
по графику, приведенному на рис. 2.3.

Коэффициент S- находится по формуле (2.27) или по графику, 
приведенному на рис. 2.6, в зависимости от отношений

(у =  — г  ПРИ и <  5 м/с, (33а)

5vi
tv ~  ~ р ~  при и  >  5 м/с. (336)

Коэффициент s' находится по формулам

s' =* 6,1, при X <  X», (34а)
s' ** Л|S , (1 — 5") +  51S-S/r при X. <  X <  L \ (346)

s' =  s,s, при X >  L'. (34в)
Здесь

L '  =  р хи при Х . Ч - 5 # . < р х ы. (35а)
£/ =  х ,+ - 5 Я ,  при X.-J-5Н ,>  рхи. (356)

5 “  р * н  +  х _2х, пРн * . +  5 Я . < р х и, (36а)

S 2НШ +  0,6 (х — х,) пРи *. +  5Я.>рх„. (366)

Коэффициент б| вычисляется по формуле (7), причем величины р, 
s и г» определяются согласно п. 2.2 Приложения 2. Если di <  1, 
то принимается д»— 1. Коэффициент jj в формуле (346) вычисля

ется при значении х=*1/. Коэффициент s2 при х ^ х ,  (т. е. внутри 
зоны подветренной тени (см. рис. 12 б) ) вычисляется по фор
мулам

s . =  l при - Л * / 2 < у < 1 * / 2 .  (37а)
s„ =  0 при | у | >  L*l2. (376)
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При х > х л коэффициент s , находится по формуле (2.27) или по 
графику, приведенному на рис. 2 .6 , как значение 52, соответствую 
щее аргументу

________ иу*________
(х -  Хъ +  2,216* V u )2

при к ^  5 м/с,

~ r ~ 'r ? + 5 L *)*' ПР!! “ > 5  м /С - (3 8 >

3.3. При размещении основания источника в зоне подпора (на-
/ч

встренной тени) (см. рис. 12 о) коэффициент ц такж е  рассчиты ва

ется по формуле (32). При этом величины £, и s2 оп ределя
ются в соответствии с п. 3.2 Приложения 2 .

Коэффициент s ' находится по формулам:
при х < х „ , (39а)

s ' =  O.Sj при х н <  х <  хв, (396)

s ' 0 ,s, (1 — s") - f  s ^ s "  при jce <  x <  /Л  (39b)
s ' =  s ,s; при x > L ' t (39r)

где Ot вычисляется по формуле (7 ), a O t— по аналогичной фор

муле с заменой s па s:

ti, =  r 3i)sf
причем

с Х ,,*п —  X * S n

Хш — Хк

(40)

(41)

В случае низких источников вместо s н s -используются зна .епия

s L и Sl* Здесь х„ и Хп — координаты начала и конца здания отно
сительно источника, а х в — координата подветренного края под
ветренной тонн относительно источника (рис, 12 б ).

Коэффициенты $л и s»t вычисляются ло формулам (12а) — ( 12г) 
или но графику, приведенному на рис, 8 , как значения s, соответ
ствующие аргументу fi, определенному по формуле (13) при з а 
мене L t  на Хв и хи соответственно. Д ля низких источников при 
этом используется формула (15).

Коэффициент г3 определяется способом, изложенным в п. 2.2 
Приложения 2.

Коэффициент 5, входящич в 0* в (39), определяется по форму
лам (12в)— *12г) или по графику, приведенному из рис. 8, в з а 
висимости от оытшлшп /(, вычисленного но формуле (13) с за 
меной Lt  ни L n t . где L t ' u - r  длина наветренной зоны вороной 
ичш (ем. п. 1.Й Приложения 2). Коэффициент опрслслнекя



аналогично но формуле (15). Коэффициент st, в формуле (39в), 
вычисляется при значении х — L'.

Если 0| <  I, то принимается — 1. При этом вычисление пара
метра U, но формуле (13) производится с использованием значе
ния рз. определяемого по графику, приведенному на рис. 14, пли 
по формулам

/>,=■ 1 при s f j < I .  (42а)

/•. — 1 +  8,43^0,956 -  ----- при 1 <  srj <  4.35, (426)

рз« 3  при «й >  4,35. (42в)

Р>

Величина L' и коэффициенты s" и Si вычисляются по формулам 
(35) — (37).

3.4. При расположении источника на крыше здания (рис. 12 е)

величина 1} также рассчитывается по формуле (32). При этом ис- 
личнни С. s% и Sz определяются в соответствии с и. 3.2 Приложе
ния 2. Коэффициент s ( находится по формулам:

s ' *• 6,s, при X < x „ (43a)
— s") -f- S,Sss "  при X» <  X <  L', (436)

s ' «* 5,St при X > L', (43в)

где вычисляется по формуле (40). При этом коэффициенты п,
J-3J
s и г  определяются согласно н. 2.5 Приложения 2, а s-л s4 к V  —  
согласно п. 3.2. Приложения 2. Коэффициент $i в формуле (436) 
вычисляется при значении

3.5. Если основание источника размешается с подветренной 
стороны от ветровой теин, причем (рис. 12 ..*), то вели-

чина II определяется по формуле

й |й ч» (Йи. — ()j sis*- (44)
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Здесь ifeia определяется согласно п. 2.4 Приложения 2 с заменой 
на коэффициент С. вычисленный согласно п. 3.2 Приложения 2.

При х ,  >  1,5L* величина rj" определяется по формуле

3 *= s,s,. (45)

3.6. При размещении источника с наветренной стороны от вет
ровой теин на расстоянии ,гм ^  1,5/.* (рис. 12 д) расчет также про
изводится но формуле (43). При этом для участков оси факела, 
приходящихся на наветренную и подветренную зоны тени, коэффн-

цнент St заменяется соответственно на £ s « + ( l — C)si и Cs« +

+  (1 — t)s i. Величина sa вычисляется по формуле (41) с исполь
зованием в качестве хк и х п соответственно координат начала и 
конца наветренной тени относительно источника (рис. 12с?). Ве

личина также вычисляется по формуле (41) с. использованием 
координат начала и конца зоны подветренной тени относительно 
источника.

При х „ >  1.5L* расчет ц выполняется по формуле (45), при
чем для участков факела, приходящихся на наветренную п под
ветренную зоны тени, также производится замена коэффициента

+** л*
с\ на £$.+ (I — С)5» и £$ь +  (1 — t)Si  соответственно.

4. Расчет концентрации от одиночного точечного 
источника в случае двух зданий

4.1. При определении максимального значения приземной кон
центрации в случае двух зданий сначала производится предвари
тельный расчет для двух направлений ветра, которые соответст
вуют опасным направлениям ветра для источника при учете каж 
дого из рассматриваемых зданий Лг* 2 и Kt 2 по отдельности

(рис. 15 а). При этом определяются величины см! н см2 и соответ
ствующие нм углы фи* и фК2. Далее, на плане выполняется допол
нительное графическое построение: через источник проводятся 
прямые, ориентированные вдоль двух указанных направлений 
ветра, от которых откладываются углы фК 1 и фк2 соответственно 
с вершиной в источнике.

Если эти углы не имеют общей части, то см определяется как
*■4 Л

наибольшее из значений сч% и с*;. В противном случае проводится
/-Ч А

также расчет rMi и сч* лля других противоположных направлении 
ветра вдоль биссектрисы ОВ угла АОС , являющегося обшей ча
стью первоначально построенных углов.
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Д ля нааранлсикй негра, при которых ось факела пли ее про

должение проходит через оба здания, строятся отдельные пли, 
ь случае iK-обхилимссти, объединенные зоны метровой тени в со
ответствии с рекомендациями и. 1.5 Приложения 2 (рис. 15 б), 
Нгиранлеимя ьетра, при которых одно из зданий оказывается пол- 
t'ocTMO затопленным (г. с. граница его ветровых теней не каса-

гсп границы объединенной астровой тени), при расчетах смз и

не используются. Величины cMj ( / ” 1, 2, 3, 4) определяются

согласно п. 1.2 с использованием в расчетах в качестве Н й высоты 
обгедпиемией ветровой теин. В случаях /*■ I и / = 2  угол <рк при
нимается равным соответственно q>Ht и фю, а в случаях / —3, / « 4  
величина <рк определяется по формуле

ф* —> 0,5 (фк, +  <pKi). (46)
Исли источник не расположен между корпусами зданий (на

пример, в точке 0 |  на рис. 15 б), то опасные направления ветра 
соответствуют переносу воздуха от зданий к источнику, а расчет 
максимальных приземных концентраций осуществляется по фор
мулам и. 2.2 Приложения 2 . Если источник расположен между

/•ч
корпусами (например, в точке Оз на рис. 156), то рзечет см также 
осуществляется по формулам и. 2.2 Приложения 2. При этом 
я случае образования объединенной зоны ветровой лени (см. п. 9 
Приложения 2 ) в формуле (13) вместо Li и в формулах (22) и 
(24 ) вместо л"в используется протяженность этой зоны LK. Коэффи

циент п для источника, расположенного в мсжкориусиом дворе,



определяется так же, как и для источника, расположенного в под-
<“Чг-

ветренной тени. При LK< L t и / / < # »  полученное значение ^
H t L ,+ H L K

умножается на отношение — .г - — ггт~* где w — определенная
JiLt+HtLtt

в соответствии с л. 1.5 протяженность той зоны ветровой тени, вы
сота которой использована при определении /У, (см. n. 1.5 Прило-

Л
жсиия 2). В общем случае э качестве с» принимается наибольшее

/> л  *-ч
из значений см!» С„2 , Смз Н См;.

П р и м е ч а н и е
При равенстве высот ветровых тепе А от дельных зданий п точке размещения 

источнике в качестве Lj  выбирается наибольшая из протяжен л петой ветровых 
теней этих зданий.

О

Q

р

Рис. 16

4.2. При заданных скорости и направлении ветра расчет при
земных концентраций производится с использованием графиче
ского построения. На плане местности выделяются направления 
ветра, соответствующие одному нз трех возможных случаев 
(рнс. 16): 1) ось факела пересекает одно из зданий (углы QOE и 
FOR на рис. 16); 2) ось факела не пересекает на одного здания и 
3) ось факела пересекает оба здания.

В первом и втором случаях расчет производится в соответст
вии с п, 3 Приложения 2. Б последнем случае дополнительно про
водится описанное в п. 4.1 Приложения 2 (см. рнс. 15 а) графиче
ское построение для опасных направлений ветра, соответствующих 
нормалям к стенам зданий, встроится биссектриса угла АОС. 
Если ось факел) не попала в ‘}гол АОС , то расчет приземных кон
центраций производится без учета взаимодействия петровых тенен 
зданий. В таком случае при размещении источника внутри ветро- 
mm тени или па крыши оцн«>го ил здании влияние згего здания
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учитывается в соответствии с рекомендациями п. 3 Приложения 2. 
Для участков оси факела, приходящихся на ветровые тени второго 
здания, учет влияния этого второго здания также производится 
» соответствии с и. 3 Приложения 2.

В случае если осиоианне источника находится вис зон ветре
ных тенен обоих здании, учет влияния этих зданий также осуще
ствляется в соответствии с и. 3 Приложения 2 отдельно для каж
дого здания.

L:o.iii ось факела попала в угол АОС (рис. 15 а), то расчет при
земных концентраций производится с использованием в качестве 
//„ высоты объединенной зоны ветровой тени, определяемой в со
ответствии с п. 1.5 Приложения 2. При этом в качестве угла у  ис
пользуется положительный острый угол между направлением 
ветра и биссектрисой ОВ угла АОС илн ее продолжением, а <р,( 
определяется по формуле (46). Концентрации вычисляются по 
формулам и. 3 Приложения 2. Если источник расположен в под
остренной тени застройки (например, в точке О на рис. 15 б при 
направлении ветра слепа и, право), то расчет производится по фор
мулам п. 3.2 Приложения 2, причем высота ветровой тени в точке 
размещения источника принимается согласно п. 9 Приложения 2. 
Если источник размещен на крыше второго но потоку здания (на
пример, в точке O-i на рис. 15 б), то расчет производится по фор
мулам п. 3.4 Приложения 2. При размещении источника между 
корпусами (например, в точке Ол на рис. 15 б), расчет произво
дится также ио формулам п. 3.2 Приложения 2. Однако в случае 
образования объединенной ветровой тени (см. и. 9 Приложения 2)

коэффициент 1) и масштаб Li определяются согласно п. 4.1 Прило
жения 2. а коэффициент s '  находится ио формуле (39).

Если источник размещается на крыше первого по потоку зда
ния (точка О* на рис. 15 б), то расчет производится ио формулам 
п. 3.4 Приложения 2 , причем коэффициент s' находится ио фор
муле (39). При этом, в случае образования объединенной ветро
вой теин, вместо б, в первой из формул (39), относящейся к уча-

«ч»
стку факела между корпусами, используется коэффициент (9 , вы-

***+
числс-иний через коэффициент х, определяемый по формуле (30) 
с использованием в качестве хк н х» координат начала и конца

межкорпусного двора относительно источника. Коэффициент 
по второй из формул (39) вычисляется с использованием соотно
шения (41) через координаты относительно источника конца вто
рого здания н подветренного края подветренной теки. Если ис
точник размещается в наветренной теин первого здания (точка О» 
••а рис. 156). то расчет производится в соответствии с л. 3.3 При
ложения 2. При этом для участка факела, соответствующего меж- 
корпусному двору, в случае объединенной ветровой теин, исполь
зуется значение Лсоответствующее координатам начала и копна 
лпира относительно источника.



В остальных случаях расист пронзподится но соотостстпуюншм 
формулам п. 3 Приложения 2. При этом, если источник располо
жен с наветренной стороны застройки на расстоянии более 1,5/.*, 
то для участков факела, приходящихся на зоны встроной тени 
(включая межкорпусиую), используются рекомендации п. 3.G При
ложения 2.

Примечание.
Расчет приземных концентрации па ЭВМ осуществляется согласно п. 5.3.

5. Расчет концентрации от одиночного точечного 
источника в случае группы здании

5.1. При расчетах приземных концентраций учитываются только 
здания, удовлетворяющие требованию п. 1.3 Приложения 2 .

Ветер

Рис. 17

5.2. При расчетах максимальной приземной концентрации paw* 
сматриваются различные возможные пары зданий, учитываемые 
в группе. Для каждой пары в соответствии с n. 4.1 Приложения 2 
выделяется не более четырех направлении ветра и строятся сече
ния проходящими через источник вертикальными плоскостями, 
ориентированными вдоль выделенных направлении ветра. Далее 
согласно п. 1.5 Приложения 2 определяются границы объединен
ных ветровых теней (в случае нх пересечения) н с использованием

их параметров вычисляется значение см>, где / — номер направле

ния ветра. Максимальное из полученных значений см̂  для всех

рассматриваемых направлений ветра принимается в качество см.
5.3. Для расчета приземной концентрации при заданных скоро

сти и направлении ветра в общем случае строится сечение з а 
стройки вертикальной плоскостью, проходящей через источник и 
ориентированной вдоль ветра (рис. 17). При этом учитываются 
только тс эЛання, для которых нормаль к подветренной стене (см. 
п. 2.3 Приложения 2 ) составляет с направлением ветра угол ме
нее <\и. соответствующего данному зданию.

Согласно л. 1.5 Приложения 2. для взаимодействующих ветро
вых тенен строится соответствующие им объединенные зоны. П,>н



этом для рассматриваемого источника выделяются объединенные 
или индивидуальные зоны следующих четырех типов; 1) содержа* 
шая устье источника, 2 ) ближайшая с подветренной стороны, 
3) последующие с подистрснной стороны, 4) ближайшая с навет
ренной стороны.

Дальнейший расчет производится в соответствии с п. 4 При* 
лож^иая 2. При этом каждая объединенная зона характеризуется 
значением qv. равным среднему из значений <ри для зданий, ветро
вые тени которых учитываются при построении данной объединен
ной зоны.

Примечание.
1. Зона тина 4 строится я используется для расчетов только в том случае, 

если тени типа I отсутствуют.
2. При определении (р* не учитываются полностью «затопленные» здания, 

т. с. здания, границы петровых тенен которых не касаются границы объединен
ной ест ровен теин (рис. 17, п. 1.9 Приложения 2).

6. Расчет концентраций от группы источников
6.1. В случае группы из N точечных источников расчет сум

марной приземной концентрации с учетом влияния застройки про
изводится но формулам раздела 5. Перебор скоростей и направле
ний ветра при определении максимальных приземных концентра
ций осуществляется аналогично тому, как зто делается без учета 
влияния застройки. При этом, однако, шаг, с которым изменяется 
направление ветра, не должен быть больше минимального из зна
чений cpi;, соответствующих включенным в расчет зданиям. Выбор 
шагов расчетной сетки производится в зависимости от предъявляе
мых к расчету требовании, однако обычно нецелесообразно исполь
зование в одном расчете более 1600—2500 узлов (при необходимо
сти детализации поля концентрации на большей территории сле
дует проводить последовательные расчеты для се отдельных 
участков).

П р и м е ч а й  и я.
1. До выполнения расчетов проводится объединение источников согласно 

рекомендациям раздела 5.
2. В общем случае указанные расчеты производятся с применением ЭВМ.
6.2. В случае размещения двух одинаковых источников на 

крыше одного здания на расстоянии менее L* друг от друга рэс-
четы максимальной концентрации см производятся при скорости 
ветра, равной ич (т. е. определяемой в соответствии с разделом 2 
опасной скорости ветра для отдели юго источника), для четырех 
направлении ветра (рис. IS и): перпендикулярных более длинной 
стене здания (2 направления) н соответствующих переносу при
меси с одного источника на другой. Для каждого направления 
ветра максимум приземной концентрации определяется по фор
муле

си =  гМ| -f c„j, (47)

где c„t и с*г получаются согласно п. 2 Приложения 2.
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При расчетах для случая переноса с одного источника примеси 
па другой коэффициент ь определяется согласно положений п. 2.3

Приложения 2. Наибольшее из четырех значений сМ( полученных 
по формуле (47), принимается за максимум приземной концентра
ции. Аналогично производится расчет в случае» если расстояние

между источниками превышает Z.*, но один из них находится 
в угле ±фц, отложенном в обе стороны от нормали к стене зда
ния, проходящей через второй источник.

В общем случае, если расстояние между двумя размешенными 
на крыше источниками превышает L* , то выпо шлется следующее 
дополнительное графическое построение. Для каждой из четырех 
стен здания (рпс. 18 б) на отрезке прямой А В Щ соединяющей на 
плане источники выбросов, строится как на диаметре окружность. 
Затем строится точка М пересечения этой окружности с окружно
стью радиусом £Д центр которой расположен о источнике, нахо
дящемся более близко к рассматриваемой ч/геие (для рассматри
ваемого примера— в точке В на рис. 18 б). Из точки, соответст
вующей второму источнику (из точки А на рис. 18 б), проводится 
прямая AN  под углом <р« к нормали к стене. Если точка М попа

V *
с \

Рис. 18



дает внутрь угла t).4;V, то и рассмотрение включается дополнитель
ное направление ветра, соответствующее биссектрисе АС  угла 
MAN.

Аналогичное построение выполняется для других сторон зда
ния, а за',ем расчеты по формуле (47) выполняются для четырех 
направлений ветра, перпендикулярных стенам здания, двух на
правлении ветра, соответствующих переносу с источника на источ
ник, и дополнительных (не более четырех) направлении ветра, со
ответствующих биссектрисам АС .

7. Расчет концентраций в случае выбросоо 
из линейного источника (аэрационного фонаря)

7,1. Д ля аэрационного фонаря расчет максимальных призем
ных KOHUcinраций осуществляется при двух направлениях ветра; 
вдоль и поперек фонаря.

€

Цели вечер направлен вдоль аэрационного фонаря, расчет осу- 
щестилисюи а соответствии с п. 5 —9 Приложения 2. причем вели
чины см, Хч и х/м, характеризующие приземные концентрации при 
отсутствии застройки, определяются в соответствии с разделом и 
Пр нложеннем I.

Если истер иапраилоп поперек фонаря, этот фонарь длиной L 
разбивается па совокупность точенных источников, каждый из ко
торых соответствует участку фонаря длиной L":

L" »  cL. (48)
Коэффициент е в (48) определяется в зависимости от а, где

а =* (49)

но формуле (5) Приложения J или но рис. J9.
Исли длина фонаря L не кратна L", то остаток от делении L 

на L" разбивается пополам и участки полученной длины относится 
к краям аэрационного фонаря.

'Параметры мм и лм для указанных точечных нсточннкоп опре
деляются согласно и. 3.3 с использованием единых значений эф- 
фекынпых диаметра к объема.



Расчет максимальных концентрации осуществляется далее со
гласно п. 2.5 Приложения 2 для одного из точечных источников. 
При этом в формуле (37) вместо L* используются значения L ".

Максимальное из значении см, соответствующих ветру в^оль и 
поперек фонаря, является максимальной приземной концентрацией 
от аэрационного фонаря.

П рим ечания.
1. Разбиение фонаря на точечные источники используют также при рас

четах в случае заданных скорости и направления негра, расчетной точки и т. п. 
по формулам п. 3 Приложения 2. При этом в (37) пмссто L * используется 
значение* L*cos у Ж> тех пор, пока количество условных точечных источников, 
на которые разбивается фонарь, не станет равным Л;, определяемому но фор
муле (3.9).

2. При La < 2L *  два проема аэрационного фонаря заменяются на услоонын 
линейный источник, расположенный посередине между проемами. При этом 
мощность выброса Д1 для условного источника полагается равной суммарной 
мощности выброса из обоих проемов, а объем газопозлушпоп смеси V\ — поло
вике общего объема газовоздушноп смеси, выбрасываемой из фонаря.

8. Расчет распределения концентрации по вертикали, 
на крыше и стенах здания

8 . 1. Если основание источника находится в зоне петровой тони 
на крыше, то расчет концентрации на крыше здания проводится 
по формулам п. 2 , 3 Приложения 2 аналогично случаю размете* 
лия источника в подветренной теин. При этом в качестве высоты 
источника и высоты ветровой тени используются расстояния по 
нормали соответственно от устья источника и границы ветровой 
тени до крыши (если указанные расстояния меньше 2 м, то в рас
четах используется значения 2 м). Если основание источника рас
положено вне зоны ветровой теин, то расчет концентрации на 
крыше проводится по формулам раздела 2 с использованием в к а 
честве высоты источника расстояния по нормали от его устья до 
крыши здании.

Па подветренной стене здания концентрация меняется линейно 
от полученного в соответствии с п. 8.1 Приложения 2 значения на 
уровне крыши до вычисленного согласно п. 2.5 Приложения 2 зн а 
чении приземной концентрации. На наветренной стене здания кон
центрация принимается равной нулю.

8 .2. При размещении основания источника в зоне подпора (на
ветренной теин) па расстоянии д„ от здания (л*„ <  л\м) расчет кон
центрации CfT. достигающейся в точке наветренной стены на вы
соте г над подстилающей поверхностью при скорости ветра ы, 
производится в случае г ^  И ш  по формуле

+ (1  — 0*А >- (50)
В случае г > Я 3 в (50) принимается £ « 0 .  Здесь коэффициенты

V)i. С. 5г и Sz находятся в соответствии с п. 3.3. Приложения 2 при 
скорости остра н, а коэффициент г определяется по формулам

раздела 2 в зависимости от отношения и /и м-
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Коэффициент st а зависимости от отношений z / / / (  \+ b d 2) н 
л'/р.'Ск определяется согласно п. 2.15, а безразмерный коэффициент 
Ог определяется в зависимости от отношения v j n  и параметра / 
по формулам (2.36а), (2.366), причем ом и /  вычисляются по па> 
рамечрам выброса источника согласно формулам раздела 2.

После подстановки формула (60) используется также для
расчета концентрации на наветренной стене здания при xH> x w.

Концентрация на крыше здания с*р в точке с координатами 
(т, (;) относительно источника находится по формуле

где л,; — координата подветренной стены здания относительно нс-
Л *

точннка, а величины О, и определяются в соответствии с и. 3.3.

Приложения 2. Прч этом sa и st принимаются в соответствии 
•; :!. 3.2 Приложения 2 для рассматриваемой точки крыши, a s, 
;;;;хсднтся и зависимости от отношений HJH( l  + fidi) и х/рхм со- 
г таено п. 2.15.

Иа р.одпетрепной степе здания концентрация меняется линейно 
от значения, вычисленного по формуле (51) при х — хм для уровня

крыши, до значения с приземной концентрации.
Лчакснмальная концентрации в рассматриваемой точке покри- 

;п.1 .*дзм11я достшестся при опасной скорое)н д»** Величина 
при z <  Н определяется по графику, приведенному на 

рис. 2.10, и зависимости от аргументов х/хы и х / Н .  При г >  / /  ве* 
личина UmZIuu определяется по рис. 2.10 п зависимости от отноше
ний х/хи и 2 ,5г///(1 +  Sda*), где находится по формулам
(2.30з), (2.366) при значении

Максимальная концентрация в рассматриваемой точке покры
тия определяется по формулам (50) или (51) при / и £, вычис
ленных для случая

П р и м е ч е н  и е.
При £ * *0  формула (50) может бить использована также для расчета коп- 

i;ci; г рлпии ь заданной точке над поверх и остью земли (при отсутствии за
строй ги).

8Л  При размещении источника в зоне подветренной тени кон
центрация сСт на подветренной стене здания принимается равной
значению приземной концентрации 'с у подветренной стелы (при 
том же значении у ), определяемой в соответствии с н. 3.1 Прило
жения 2. Ка наветренной стене здания концентрация принимается 
равной нулю. В случае £д < 2 £ *  концентрация на Крите здания

м.р принимается равной с (1 — £д/2£*). При £д ^ 2 £ *  принимается 
с;.р«9.

П р и м е ч а н и е .
При раз метен и и устья источника 4ннз но потоку ст подветренной зона 

ветроилй теня за ее пределами копией граня я на Крите и с генах здании при* 
И11м:;с:ся раиной )л.но.



8.4. При размещении источника с изостренной стороны от вет
ровых теней здания расчет концепт рации на крыше и стенах зд а 
ния производится по формулам п. 3.6 П рилож ения 2. При этом, 
как и в формулах (50), (51), коэффициент Si зам еняется па su 
где sx вычисляется в соответствии с п. 2.15.

9. Характеристика зон ветровой тени о случае группы здании 
или здания сложной формы

9.1. При обтекании воздушным потоком группы зданий могут 
образовываться объединенные (в том числе меж корпусиы е) зоны

Ветер

Рис. 20

ветровой тени (здания в этом случае называю тся см еж ны м и). 
Конфигурация объединенных зон определяется путем наложении 
зон» построенных мля рассматриваемых зданий, которые при этом 
полагаются отдельно стоящими. З а  границу объединенной зоны 
принимается огибающая границ зон отдельных зданий, а высота 
объединенной зоны в различных точках полагается ршзмой м ак
симальной из высот ветровых теней, участвующих в образовании 
объединенной темп. Пример построения объединенной зоны пока
зан на рис. 20 .

П р и м е ч а  и и с.
Златы , зоны осгропой тени которых полностью иаходш ея внутри зон ост

ровом теин других зданий, при построении объединенных зон не учитин.нотсн.

9.2. Здание сложной формы может быть представлено в виде 
нескольких параллелепипедов с нижним основанием па уровне 
земли. Конфигурация и размеры ветровой тени, возникшими:!! при 
обтекаанн воздушным потоком такого здания, определяю тся в со
ответствии с п. 9.1 Приложения 2 путем налож ения зон для отдель
ных зданий и нахождения огибающей их границы. П римеры по
строения зон ветровой тени для зданий сложной конфигурации 
приведены на рис. 21 .

9.3. В наиболее ответственных случаях, когда необходимо д е 
тально определить форму н размеры зон ветровой тени, возникаю 
щих вблизи отдельных зданий и их групп, а такж е ож идаемое

распределение концентраций, целесообразно проводить экспери
менты по обдуванию макетов зданий в специальных аэродинам и
ческих трубах. При постановке и проведении таких экспсрпм '»• 
той, л также при использовании нх результатов для описания
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обтекания зданий воздушным потоком в реальной атмосфере не
обходимо соблюдать соответствующие критерии подобия.

9.4. Для ориентировочных расчетов приземных концентраций па 
г.ромллощадке при наличии большого числа однотипных источни
ков допускается производить расчет по формулам разделов 2 и 3,

а юлупенние концентрации умножать для точек промплощадки 
на коэффициент ij:

Здесь N  — количество однотипных источников, расположенных от
дельно от промышленных зданий, или количество промышленных
залпиЛ, на которых размешаются однотипные источники, г\ — ко
эффициент, определяемый в соответствии с п. 2.2 Приложения 2 .

Примечания.
I . При умножения на коэффициент t) расчетные концентрации, как праоило, 

зи пытаются. Более точный учет влиянии застройки может бить выполнен по 
формулам разделов 1—5 Приложения 2.

J. Коэффициент п устанавливается в зависимости от отношения средней 
высоты источника на здании (без учета источников высотой более 50 ы) 
н ьисоте здания.

3. Расчеты в соответствия с л. ВЛ производятся при /V>5.

Ветер

Рнс. 21

(52)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Примеры расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе 
в районе источников их выброса при неблагоприятных метеорологических

условиях

П р и м е р  1. Котельная (ровная открытая местность, Новосибирскат об
ласть)

к» п/п Характеристики, обозначения, расчет Сдиниц». Значение

!
2

3
4
5 
<6 
7  

$  

3

Ч исло дымовых труб, N  
Высота дымовых труб, И 
Диаметр устья трубы, О 
Скорость выхода гаэовоздушнон смеси. ш0 

Температура гаэопоздушион смеси, Тт 
Температура окружающего воздуха. Г, 
Выброс двуокиси серы, Afsot 
Выброс золы, АЬ
Выброс окислов азота (в пересчете на дву. 
окись азота), Л1ко,

шт.

м
м

м/с
*С
*С
г/с
Г/с
г/с

I
35

М
7
125
25

12
2,6
0.2

го

II

12

Коэффициенты в формуле (2.1)
А
П

Максимальные разовые предельно допусти- 
мыс концентрации (ПДК) 

двуокиси серы 
золы
окислов азота

Объем газовоздушной смеси (по формуле
(2.2))

мг/м5 
м г/м5 
мг/м*

2CQ
1

0 ,5
0,5
0,035

V\ i i i b i L . 7 м*/с 10,8

13

Н

15

16

Перегрев газовоздушной смеси, ДГ 
ДГ«*ГР- Г .  « 1 2 5 -2 5  
Параметр f  (по формуле (2.3))

' - ,ою5 и й г
Параметр о* (по формуле (2.4))
_ ft ее , 3/  10,8.100ом-0 .6 5  у  ---- 5*------

Парам гр v'H (по формуле (2.5))
, /  _  1,3 * 7 » 1,4 

« 35

•С 100

0,56

м/с 2,04

0,36

83



М п/п Характеристики, обозначения, расчет Единица Значение

17 Параметр /• (по формуле (2.6)) 
/ ,  =  800(0,36)» 37,32

IS Параметр т (по формуле (2.7а) или 
рис. 2 .1)

— 0.9&

19 Параметр п (по формуле (2.8а) или 
рис. 2.2)

Г

20 Опасная скорость ветра и* (по формуле 
(2.16а))

и.ч-2,04 (1 +0 ,12  V6T§6*) м/с 2,2
21 Параметр d (по формуле (2.Нв)) 

d — 7 V57»r (1 +0.28 лУоГВГ) — 12,3

Расчет концентрации двуокиси серы

22 Максимальная концентрация SO» (по фор*] 
муле (2.1)) 1 
^50. 200- 12 - 1 - 0,98 * 1 - 1 мг/м* 0.19
И 35* V10.8 • 100

23 Расстояние х*°*(по формуле (2.13)) 
xjj0* =  12,3 • 35 м 430

24 Коэффициент 5| для расстояния х (по фор
мулам (2.23а), (2.236) или по рис. 2.4)
х =  50 м, х /х„  =  0,116 — 0,069
х =  100 м, х/.Тм ■= 0,256 — 0,232
х = 2 0 0  м, х/хм =  0,465 — 0,633
х =  400 м, х/хм«=0,93 — 1
х =  1000 V, х / х ы =  2.32 — 0,664
х =3000 и, х / х и =6,97 — 0,154

25 Концентрация с*°> на расстоянии х по фор
муле (2.22)
х =  50 м, с =  0,19.0.069 мг/м* 0,01
х =  100 м. с =  0 .19.0,232 мг/м* 0,04
х =  200 м. с =0,19  «0,633 мг/м* 0,12
х  =  400 м, с =  0,19 • 1 мг/м* 0,19
х =  1000м. с -0 .19 .0 .664 мг/м* 0,13
х =  3000 м, с — 0,19 • 0,154 мг/м* 0,03

Расчет концентрации окислов азота

26
Расчет с*°* лрошоолктся аналогично рас
чету (*о»
Концентрации cN0 
шепнем

* н связаны соотно- 

~ 0*0J ?cso*

bff



М л/n Х а р а к т е р и с т и к » , o t o m  к е»м я , р а с ч с г Ел«нкц< Значение

Расчет концентрации золы

27

28

29

30

Золоочнстка отсутствует. Коэффициент F 
(согласно п. 2.5)
Максимальна я концентрации золы по фор
муле (2.1) или по соотношению
J __rsOi _JW* -  0, 19 • 2.6 • 3

^ Г г  13
Расстояние .г* по формуле (2.13) или по 
соотношению

.so8 5 — F 430 5 - 3
4

Коэффициент Si для расстоянии .т (но фор
мулам (2.23а) — (2.23г) или рис. 2.7 и 2.8).
х  ** 50 м* х f x u =  0.233 
х « * 1 0 0 м ,  x fx u * *  0.465 
х  »  200 м, х / х м « 0 ,ЯЗ 
х  ** 400 м, дг/л'ц « 1 , 8 6  
t  «а 1000 М, ДГ/,ГН« 4 ,0 5  
х  »  3000 м. jc/ дгх ** 13,9
Концентрация золы с* на расстоянии х 
(по формуле (2.22))
дг =  50 м. с - 0 . 1 2 . 0,23
дг~ 100 м. с - 0,12  • 0,632
х  *=» 200 м, с - 0 , 1 2 *  0,99
х  «  400 м, c - 0 . 1 2 - O . 7 S
х  «  1000 м, с - 0 , 1 2 - 0 , 2 9 6
х  *=“ 3000 м, с =* 0,12 • 0.023

мг/м3

м

мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/мэ
мг/м3
мг/м3

3

0,12

215

0,232
0,633
1,0
0.78
0,296
0,028

0,03 
о,os 
0 , 1 2  

0,09 
0,04 
0,003

П р и м е р  2. Промышленная котельная с темн же параметрами ныбрссэ 
н при тех же условиях, что в примере 1. Котельная расположена на пром- 
плошадке, се труба размещается непосредственно вблизи здания у середины 
его длниноЛ стороны.

Согласно расчетам в примере 1 для двуокиси серы с*0 * **6,19 мг/м3, «=■ 
« 4 3 0  м, 2,2 м/с; для золы с * « 0,12 мг/м3, х * « 2 1 5  м, н « « 2 ,2  м/с.

к* п/п Характеристики, обоаначеи**, расчет Единица Зтч««*«

1 Высота здания Я- м 26
2 Ширина здания Lu (по и. 1.4 Приложе

ния 2)
м 30

3 Длина здания £.д (ло п. 1.4 Приложения 2) м 60
4 Опасное нянраилшшс ветрэ — норпепдику- 

лярно длинном стороне здинпя. or здания 
к источнику (по п. 2.2 Приложении 2) '



М п/п Характеристики, ойозиачения, расчет Единица Значение

5 При опасном направления ветра:
30длина здания вдоль направления ветра 

/,* (по п. 1,5 Приложения 2)
и

60С ширина "здания поперек направления 
остра Lm (по п. 1.5 Приложения 2)

и

6 Длина (по формуле (3) Прило
жения 2)

и 26

7 Протяженность подостренной тепн (по фор* 
муле (2) Приложения *2)

м 104

8 Высота ветровой тени в точке размещения 
источника Я»**#* (но формуле (2) При-

м 26

ложепня 2)

V
.  Н 35 Отношение —р —■ — -gg- — 1.35

10 Опасная скорость ветра при наличии зда
ния /)=*(*« (по л. 2.2. Приложения 2)

м/с 2.2

и Коэффициент г.*»1 (по л. 2.2 Приложе
ния 2)

— 1

12 Коэффициент 1 (по и. 2.2 Приложе
ния 2}

— 1

13 Коэффициент ц (по формуле (9) Прило
жения 2)

— 6.14

И 60Отношение (по формуле (17) При — 2
ложения 2)

15 Угол <ри (по формуле (166) Приложения 2) *• 42

16
Аргумент /j«»42-V2.2 (по формуле (19) 
Приложения 2)

— 62.3

17 Коэффициент t M (по формуле (18) Прило
жения 2)

— 0.645

18 Коэффициент 3, для расстояния х—хм (по 
формуле (21) Приложения 2)

1

Расчет максимальной концентрации двуокиси сери

Аргумент /| — ~\° ("о формуле (13) — 0.544

Приложения 2 при х*0* »  430 м)
20 Коэффициент 5 (по формуле (12а) Прило

жения 2)
~ 0.322

21 Коэффициент 1 -6,11 -0,3*2 (по формуле 
(7) Приложения 2)

— 1.98

22 Коэффициент —0.645-1.98+ (1 - _ 1,63
— 0,645).* 1 (по формуле (6) Приложе
ния 2)

i
ЯП



М л/л Характеристики, обозначения, рпемет Р.Д1'И1'ЦЛ | ЗмЗ'НЧН*

23 .Максимальная концентрация с^ 4 *=
=  0,19-1.63 (по формуле (5) Прпло 
жегши 2)

мг/м* 0 .Л1

i
Рас'1ст осеоои концентрации дчуокисн серы на рал[личных рлсст -.’Si-'.fX

24 Коэффициент (но п. 3.2 Приложении 
2 при и— й,<)

— 1 0 ,6 J5

25 Коэффицненг s$ из оси факела (по фор
муле (2.27))

— i

26 Коэффициент f} (по формуле (37) Прило
жения 2)

— I

f*- 
00

с-j 
сч

Величина L' (но формуле (35) Приложе
ния 2 )
Коэффициент s j для расстояния л* (по 
и. 3.2 Приложения 2 и формулам (2.23а), 
(2.236))

м 430

х  *=* 50 м, x j x u «  0 , 116 — 0,063
х  в  100 м, x f x 4 «  0.232 — 0,232
х  *** 200 м, x f x u =* 0.465 — 0.633
х  »  '100 м , x f x H ш* 0.930 — 0,099

29
jcrr, 1000 м, х / х н ~  2.32
Коэффициент для расстояния х (по фор
муле (36) Приложения 2)

ОЛЛ * 2 (200- 10*1)

0,664

,Г «а 200 М , S =* -------------------------- —____
j - 430 4- 200 — 2 * 104 

,  2 (400—1041Jf 1S4 400 м, 5 2= —<-------- '-----«—-----:----------

0,454

0,951

30
1 - 430 4  400 — 2 * 104

Коэффициент s' для расстояния х  (по фор
муле (34) Приложения 2)
х  “ .50 М, s ' =  1.98 • 1 — 1,93

100 м. s' «  1.98 - 1 — 1.93
200 м, 5' а  1,98 - 1 * (1 — 0.454) +  

+  1 • 1 • 0.454
— 1.54

JC-.400 м, s ' =* I.9S * I . (I — 0,951) 
+  I • 1 • 0,951

— 1.05

31
л «  1000 м, s '  = 0 ,6 6 4  - 1
Коэффициент 1] для расстояния х (по фор
муле (32) Приложения 2)

0,664

.г =  50 м, ц — (1 — 0.645) - 0,068 • 1 -f- 
-4-0,745 . 1,98

— 1,30

«  100 м, л =  ( I — 0,645) • 0,232 . ! +  
-г 0,645 • 1,98

— 1,36

х  «  200 . . f> «  <1 — 0.6-15) ♦ 0,633 - I +  
*4- 0,645 * 1,51

— 1,22

.г ---* 400 м. (1 — 0,6-15) • 0,999 • I +  
4* O.G45 * 1 .05

— 1,03

.v — 1000 м, п — (1 — 0,645) * 0.664 . 1 -f- 
-j- 0,64о • 0,664

0.661



S* n/a Характеристики, обозначены, расчет Единица Значение

32 Концентрация е па рваггояшш х  (по фор- 
муле (31) Приложения 2)
х  «  50 м, . £ — 0.19- I • 1,30 мг/ы* 0,24
х  ■=< 100 м, t в 0 ,1 9  - 1 • 1,36 мг/м* 0,25
х ™ '200 м, £ - 0 . 1 9 - 1 - 1 . 2 2 «с /и* 0.23
■г-400 * . г —0. 19-1  • 1,03 :ir/u* 0,19
х  — 1000 и. «'— 0.19* 1 -0.664 мг/и* 0.13

Расчет максимальных концентраций золы

33 х , 104»V^i f*i , л , , <#>v
Аргумент 1»* ПГ' *по Ф°РМУЛ* 03> — 1,09

Приложения 2 прп .*„**215 м)
34 Коэффициент $ (по формуле (126) Прило* 

женин 2)
— 0.63

35 Коэффициент 0|«^1 -6.14-0,626 (по форму
ле (7) Приложения 2)

—* 3,84

36 Коэффициент к ч*0,й45 *3,84 4* (1 —
— 0.645) • 1 (по формуле (и) Приложе
ния 2)

2,83

37 Максимальная концентрация с «̂*«0,12*2,83 
(по формуле (5) Приложения 2)

Мг/M* 0,34

Расчет осеней концентрации золы на различных расстояниях

33 Коэффициент £«*£* (как и для двуокиси 
серы)

—

39 Коэффициент sj на оси факела (как и для 
двуокиси серы)

—

40 Коэффициент а, (как ц для двуокиси серы) —
-11 Величина Z/ ж  104 *+■ 5*23 (по формуле (35) 

Приложения 2)
м

42 Коэффшшеит Si для расстояния х (по п. 3.2 
Приложения 2 и формулам (2.23а), (2,236)
а «  50 м, х/дгч — 0,232 
-v »  №0 м. А'/ л и ** 0,465 
лг «  200 м, А'/Аж « 0 ,9 3  
л* ж 400 м, a /a'w« 1 ,8 6  
х  «  loco м. Je/Jttt «  4,65

—

43 Коэффициент s* для рэсеюянля х (по фор
муле (36) Приложения 2)

20(7- 101
Х "1 м S 2 • 2t> -f 0,6 • {200 Ю-|)

0,645

1

i
234

0,232
0,633
0,099
0,779
0,296

0,676



№ п/п Характеристики, обозначения, расчет Единица Значение

44 Коэффициент s' для расстояния х (по фор* 
муле (34) Приложения 2)

« , s '  » 3 , 8 t  • 1 з м
3,$1
1,33

. г idO м, *=*3,84 • 1 _ ..т
*  =  200 м, * '= 3 ,8 4  • 1 • (1 — 0.87G) + _

+  0.979 • I • 0,876 
х  =  4О0 м. s '  — 0 . 7 7 9 . 1 0 779
х — 1000 м, s '  — 0.29G • 1 — о! 296

45 Коэффициент 1) для расстояния х (по фор
муле (32) Приложения 2)
л — 50 м. *| =  (1 - 0 .6 4 5 ) - 0 ,2 3 2  -1 + 2,56

+  0,045 - 3,84
* = 1 0 0  м. ц =  (I — 0.645) • 0.633 - 1 + 2,70

+  0,6-15 • 3.84
х  =  200 м, f |=  ( 1 — 0,615) • 0,999 • 1 + 1,21

+  0.645 - 1.33
* =  400 м, f ) =  (1 - 0 ,6 4 5 )  • 0,779 • 1 + 0.77D

+  0.645 • 0.779
х — 1000 м, tj =* (1 - 0 . 6 1 5 )  - 0 ,290 - 1 + 0,296

46
+  0,645 • 0,296

Концентрация с па рзстояшш х (по фор
муле (31) Приложения 2)
*  =  50 м. г «=0. 12-  I - 2,56 мг/м5 0,31
*«*100 м, г — 0 , 1 2 - 1  • 2,70 мг/м* 0,32
* =  200 м. £ — 0 . 1 2 - 1 - ( . 2 ! мг/м* 0.1 Г>
* =  400 м, £ = 0 , 1 2  • 1 • 0,779 мг/м* 0.09
* =  1000 м, £ =  0,12 - I • 0,296 мг/м5 0,04

П р и м е р  3. Котельном с теми ;кс параметрами и при тех же условиях, 
что з примере 2. Расчет распределении концентрации на оси факела при ско* 
р ост  н=--2,2 м/с и иэирапленки ветра, составляющем угол у « 4 5 *  с опасным 
направлением.

Согласно расчетам в примере 1 для двуокиси серы: с^°* « 0 ,1 8  мг/м.\ 

**°,в 4 3 0  М* м* ю 2 *2 м/с; для эоли: мг/м\ jĉ « 215 м, 2 м/с.

• я/» Характеристики, обозначении, расчет Единица Значение

, - 1 6 В строках 1 — 16 приводятся значения, сов
падающие со значениями в строках 1— 16
примера 2

17 Аргумент / ,« ( 4 2  4  15) *V2,2^ 129
18 Коэффициент %г (по п. 3.2, 2.3 и формуле 

(18) Приложения 2)
— 0,943

19 Аргумент /,** |42 — 45? у/ 2.2 4,4
20 Коэффициент (по пп. 3.2. 2.3 и форму

ле (18) Приложения 2)
0.051



М я/п ,Л*р*кггрн<Г11ки, о^зна^еицн, р*сч«г Единиц* Эн«цсин«

21 Коэффициент С (по л. 3.2 в формуле (26) — 0,446
Приложения 2)
С « 0 ,5  (0 .9 4 3 -0 ,0 5 1 )

Расчет qccaoft концентрации двуокиси сери на различных расстояниях

22 Коэффициент з) для расстоянии х (по фор
муле (32) Приложения - 2) с кспольэооа- 
шин значений коэффициентов согласно 
строкам 26—30 примера 2)*
х — 50 и, fj— (1 -0 .446) - 0.063. t +  

+  0,446 • 1 • 98
—

х — 100 м. 4| — (1 —0,-Иб) • 0,232 - 1 +  
+  0,416 • 1,98

—

х —200 м, Ц— (1 —0.446) -0,633- 1 +  
+  0.446 - 1,51

—

х — 400 м. 4|— (1 —0.416)-0,999- 1 +  
+  0,416 • 1,05

—*‘

х — 1000 м. ч « ( 1  — 0.416) -0,664- 1 +  
+  0.446 - 0.664

*"*

23 Концентрация с на расстоянии х  (но фор
муле (31) Приложения 2)
г — 50 м, £ — 0.19-1-0.921 мг/м*
х — 100 м, £ — 0.19-1-1 .01 МГ/М*
х — 200 м, £ — 0 .1 0 -1 -1 .0 3 MP/M*
х — 400 м. £ — 0 .1 9 -1 -1 ,0 2 мг/м1
х — 1000 м. £ — 0.19 - 1 -0.664 мг/м*

0,921

1.01

1,0.1
1 , 0 2

0,664

0.18 
0,19 
С,20 
0,19 
0,13

Расчет осевой концентрации золы на различных расстояниях

24

90

Козффшшенти я "* расстояниях х (по фор
муле (32) Приложения 2 с использованием 
значений коэффициентов согласно строкам 
43—44 примера 2)

х  — 50 м. Ц — (1 —0,446) - 0,232- 1 +  
+  0.446-3.34

—

х — 100 м. 4) — (1 —0.416)-0,633- 1 +  
+  0,446 • 3,84

—

х  — 200 м. — (1 —0.446)-0,999- 1 +  
+  0.446- 1.33

—
х — 400 м. 4) — (1 —0.446)-0.779- 1 +  

+  0.446 - 0.779
х — 1000 м, 4) — (1 — 0.446) - 0,296 - 1 +  

+  0.446 - 0.296



К» п/п Хкрактернстккн, обозначения, расчет Единица Значение

25 Концентрация с па расстояниях х (по фор
муле (31) Приложения 5)
х**50  XI, i  -=.0.12 - 1 - 1 , 3 4 мг/м* 0,22
х«= 100 м, г — 0 , 1 2 - 1 . 2,06 МГ/м* 0.25
х  — 200 м. « — 0 . I2 -  1 • 1,15 мг/м* 0,11
х  — 400 м, £ » 0 ,1 2  • 1 • 0,779 мг/м* 0.093
х — 1000 м, г — 0,12- 1 -0,296 мг/м* 0.036

П р и м е р  4* Котельная с теми же параметрами и при тех же условиях* 
что в примере 1, расположенная в ложбине. Ветер направлен поперек лож* 
бины.

Согласно расчетам в примере I (для ровного места) для двуокиси серы 
с°= 0 ,19  мг/м\ х2*»430 м; для золы с°*=0.12 мг/м\  х *=*215 м.

п/п Характеристики, обоэ.жигмнк, расчет Единни Значение

1 Глубина ложбины, h0 м 70
2 Полуширина основания ложбины, о* м 600
3 Расстояние от середины ложбины до нсточ- 

инка, х»
м 200

4 35Параметр (по п. 4.2) — 0,5

5 „  600 , 
Параметр " j Q ~  *по п* ***) — 9

6 л  1*о! 200Отношение------— «  -гттт0# оОО — 0,3

7 Функция 4’i(Ix0 |/ae) {по рис. 4.1) — 0,8
8 Коэффициент т\п (по табл. 4.1) “ 2,0
9 Коэффициент I +0.82* (2 —* 1) (по фор

муле (4.1))
— 1,8

10 Коэффициент d  (поп. 4.3) J = 7 *  V2.04 X — 9,57

X (l +  0.28 . л^0Ж ) — 4 4 =  
V l , 8  + 0 , 2

Расчет концентрации двуокиси серы
Максимальная концентрация (по формуле мг/м*
(2.1)) или по соотношению см^*с^т Х
Х п - 0 . 1 9 ' 1 . 8
Расстояние х,** 9.57-35 (по формуле м
(2-13))
Правая часть формулы (4.2) м
6,2хч V 1! ~~ "Г ~  6,2 • 430 f V 0,8

9f



I
N* П/п |

t
Хгрдчгчфмлгики, обоэчгчечи», расчет Единиц» Значение

Ы Ко%ф$ианскт $\ для расстояния х ио к. 2.14 
л*« 5 0  ы, x f x * « 0 , » 4 0 0.108
_т-»100 м. x j x a *=*0,298 — 0.345
х**203 м, x /x w~» 0,597 — 0,8(7
л « 4 0 0 м ,  х/лч,— 1.19 — 0.954
л — 1030 ы. x/ jCm — 2 .Я8 — 0.524

15 it

x«*30Q0 м. (си. пример 1) — 0,154

Концентрация с для расстояния х (но фор
муле < « 2 ))
х*=*50 м, с**0 ,34  « 0.10S мг/м* 0,01
д * » ’00м,  е — 0, 3 4 . 0 , 3 1 5 МГ/Д!* 0,12
Xе» 1*00 м, с**0,.'И *0,317 МГ/М* 0.27
л* ■=» 400 y t с 0, w1! * 0,954 мг/м* 0,32
х «  1000 м, с — 0,34 • 0,524 мг/м* 0,18
х « * Ж 0  и, (см. пример 1) мг /и* 0,03

16

Расчет концентрации золы 

ЛЬ кем молена я коицекгртмня (по формуле мг/м* 0,22

17

(2.1); ;::ш по соо гиошеншо си *■» ‘ 
Х П “ 0.12*!,8

« 5 — 3 Расстояние хы*** — —  9.3/-За (по м 1G3

13

формуле (2.13))

Величина (но формуле (4 2)) м 1200

ID
6.2 V«4 — 1 - .«я— 6 . 2 - V 6 X -215

Ко»фф|щне1лг t i  д л я  ргсстояпия х (по п. 2.1л 
и рис. 2.4)
.**■50 м. .г/гм ■» 0,258 0,345
jc —= 1G0 м, х ;х м« 6 ,5 9 5 _ 0,815
х — 200 н . х /х „ «*«1,19 0,954
х*»4С0 м, х /х м — 2,38 - - 0.651
Х --1000 м, х/Хи —  5.95 - 0.202
д**3000 м, (см. пример I) — 0,028

20 Концентрация е на расстоянии х  (по фор
муле (2.22))
.«■■50 я. с « 0 ,2 2  • 0.343 мг/м* 0.08
Д— МОы. с — 0, 22-0,813 мг/м* 0.18
д — 2>» м, с « 0.22-  0.934 мг/м* 0,21
x  — lft) м, е * » 0 ,2 2 .0,651 мг/м* О.И
•V — 1003 л, с » 0 ,2 2 .0 .2 0 2 мг/м* 0.01
д«;Ч)00 м, (см. пример 1) мг/м* 0,»Ш
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