
 ПРОТОКОЛ 
 ПО СТОЙКИМ ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ К КОНВЕНЦИИ 
 1979 ГОДА О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
 НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
 
 Стороны, 
 
 преисполненные решимости осуществлять Конвенцию о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, 
 
 признавая, что выбросы многих стойких органических загрязнителей переносятся через 
международные границы и осаждаются в Европе, Северной Америке и Арктике, далеко от их 
места происхождения, и что преобладающей средой переноса является атмосфера,  
 
 сознавая, что стойкие органические загрязнители плохо поддаются распаду в природных 
условиях и что с ними связано негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду,  
 
 будучи обеспокоены тем, что стойкие органические загрязнители склонны к биологическому 
накоплению на верхних трофических уровнях до концентраций, которые могут воздействовать на 
здоровье диких животных и людей,  
 
 признавая, что экосистемы Арктики и особенно ее коренное население, основными 
продуктами питания которого являются арктические млекопитающие и рыба, находятся под 
особой угрозой вследствие повышения концентрации стойких органических загрязнителей в 
каждом новом звене пищевой цепи, 
 
 сознавая, что меры по ограничению выбросов стойких органических загрязнителей также 
способствовали бы охране окружающей среды и здоровья человека в районах за пределами 
региона Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, включая 
Арктику и международные воды, 
 
 твердо намереваясь принимать меры в целях предвидения, предотвращения или сведения к 
минимуму выбросов стойких органических загрязнителей с учетом применения подхода, 
основанного на принципе принятия мер предосторожности, который установлен в принципе 15 
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, 
 
 



 

 



 

 принимая во внимание имеющиеся научно-технические данные о выбросах, атмосферных 
процессах и воздействии стойких органических загрязнителей на здоровье человека и 
окружающую среду, а также о затратах на борьбу с загрязнением, и признавая необходимость 
продолжения научно-технического сотрудничества для углубления понимания этих проблем, 
 
 отмечая меры в отношении стойких органических загрязнителей, которые уже принимаются 
некоторыми Сторонами на национальном уровне и/или в соответствии с другими 
международными конвенциями,  
 
 согласились о нижеследующем: 
 
 Статья 1 
 
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 Для целей настоящего Протокола, 
 
1. "Конвенция" означает Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, принятую в Женеве 13 ноября 1979 года; 
 
2. "ЕМЕП" означает Совместную программу наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе; 
 
3. "Исполнительный орган" означает Исполнительный орган по Конвенции, учрежденный в 
соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конвенции; 
 
4. "Комиссия" означает Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных 
Наций; 
 
5. "Стороны" означает, если контекст не требует иного, Стороны настоящего Протокола; 
 
6. "Географический охват ЕМЕП" означает район, определенный в пункте 4 статьи 1 Протокола 
к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 
касающегося долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), принятого в 
Женеве 28 сентября 1984 года; 
 
7. "Стойкие органические загрязнители" (СОЗ) представляют собой органические вещества, 
которые: i) обладают токсичными свойствами; ii) являются стойкими; iii) биологически 
аккумулируются; iv) предрасположены к трансграничному атмосферному переносу на большие 



 

расстояния



 

 a) прекращения производства и использования веществ, перечисленных в приложении I, в 
соответствии с установленными в нем требованиями в отношении осуществления; 
 
 b)  i) обеспечения того, чтобы при уничтожении или удалении веществ, перечисленных 

в приложении I, такое уничтожение или удаление производилось экологически 
обоснованным образом с учетом соответствующих субрегиональных, 
региональных и глобальных режимов, регулирующих управление опасными 
отходами и их удаление, в частности Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной 



 

 a) сокращает свои общие ежегодные выбросы каждого из



 

обязательства, установленные в подпунктах i и iii пункта 5b выше, относятся ко всем 
стационарным источникам этой категории, вместе взятым. 
 
7. Сторона, которая после применения пункта 5b выше не может обеспечить выполнение 
требований пункта 5a выше в отношении вещества, указанного в приложении III, освобождается 
от выполнения своих обязательств, указанных в пункте 5a выше, в отношении этого вещества. 
 
8. Каждая Сторона разрабатывает и ведет кадастры выбросов веществ, перечисленных в 
приложении III, и осуществляет сбор имеющейся информации, относящейся к производству и 
продаже веществ, перечисленных в приложениях I и II, при этом Стороны в пределах 
географического охвата ЕМЕП используют, как минимум, методологии и пространственную и 
временную разбивку, определенные Руководящим органом ЕМЕП, а Стороны за пределами 
географического охвата ЕМЕП ориентируются на методологии, разработанные в рамках плана 
работы Исполнительного органа. Сторона представляет эту информацию в соответствии с 
требованиями о представлении информации, изложенными в статье 9 ниже.  
 
 Статья 4 
 
 ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
1. Пункт 1 статьи 3 не применяется в отношении количеств вещества, которые будут 
использоваться для проведения лабораторных исследований или в качестве базового стандарта. 
 
2. Сторона может предоставлять исключение из пунктов 1a и с статьи 3 в отношении 
конкретного вещества при условии, что это исключение не предоставляется или не используется 
таким образом, который подрывал бы цели настоящего Протокола, и лишь служит для 
достижения следующих целей при соблюдении следующих условий: 
 
 a) для проведения исследований, помимо упомянутых в пункте 1 выше, если: 
 
   i) при предлагаемом использовании и последующем удалении не ожидается 

поступления в окружающую среду значительного количества соответствующего 
вещества; 

 
   ii) цели и характеристики такого исследования подлежат оценке и 

санкционированию Стороной; и 
 
  iii) г



 

оценка защитных мер, прежде чем исследования могут возобновиться; 
 
 b) для принятия необходимых мер в случае возникновения чрезвычайной угрозы 
здоровью людей, если: 
 
   i) Сторона не располагает возможностью осуществлять надлежащие альтернативные 

меры для ликвидации создавшейся ситуации; 
 
   ii) принимаемые меры пропорциональны масштабам и серьезности чрезвычайной 

ситуации; 
 
  iii) принимаются необходимые меры предосторожности для охраны здоровья людей и 

окружающей среды и для обеспечения того, чтобы соответствующее вещество не 
использовалось за пределами географического района, в котором возникла 
чрезвычайная ситуация;  

  iv) исключение предоставляется на период времени, не превышающий 
продолжительности чрезвычайной ситуации; и 

 
   v) после ликвидации чрезвычайной ситуации на любые остающиеся запасы вещества 

распространяются положения пункта 1b статьи 3; 
 
 c) для применения в малых масштабах, которое рассматривается Стороной как 
необходимое, если: 
 
   i) исключение предоставляется на период, составляющий максимум пять лет; 
 
   ii) исключение ранее не предоставлялось ею в соответствии с этой статьей; 
 
  iii) не существует подходящих альтернатив предлагаемому виду использования; 
 
  iv) Сторона произвела оценку выбросов этого вещества в результате применения 

исключения и их вклада в общий объем выбросов этого вещества на территории 
Сторон; 

 
   v) приняты надлежащие меры предосторожности для обеспечения того, чтобы объем 

выбросов в окружающую среду был минимальным; и 
 
  vi) после завершения срока действия исключения любые остающиеся запасы вещества 

включаются в сферу действия положений пункта 1b статьи 3. 
 



 

3. Каждая Сторона не позднее чем через девяносто дней после предоставления исключения в 
соответствии с пунктом 2 выше представляет секретариату как минимум следующую 
информацию: 
 
 a) химическое наименование вещества, в отношении которого применяется исключение; 
 
 b) цель, с которой предоставляется исключение; 
 
 c) условия, на которых предоставляется исключение; 
 
 d) продолжительность периода времени, на который предоставляется исключение; 
 
 e) субъекты или организация, к которым применяется исключение; и 
 
 f) для исключения, предоставляемого в соответствии с подпунктами a и c пункта 2 выше, 
прогнозируемые выбросы вещества в результате применения исключения и оценка их вклада в 
общий объем выбросов вещества с территории Сторон. 
 
4. Секретариат предоставляет всем Сторонам информацию, полученную в соответствии с 
пунктом 3 выше. 
 
 Статья 5 
 
 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
 Стороны, в соответствии со своими законами, нормативными положениями и практикой, 
создают благоприятные условия для облегчения обмена информацией и технологией, 
предназначенной для сокращения образования и выбросов стойких органических загрязнителей, 
и разработки затратоэффективных альтернатив, поощряя, в частности: 
 
 a) контакты и сотрудничество между соответствующими организациями и отдельными 
лицами в частном и государственном секторах, которые могут предоставлять технологию, 
проектные и инженерные услуги, оборудование или финансовые средства; 
 
 b) обмен информацией и доступ к информации о разработке и использовании 
альтернатив стойким органическим загрязнителям, а также об оценке рисков, которые такие 
альтернативы представляют для здоровья человека и окружающей среды, а также обмен 
информацией и доступ к информации об экономических и социальных издержках, связанных с 
такими альтернативами; 
 



 

 c) составление и регулярное обновление списков их уполномоченных органов, 
осуществляющих аналогичную ше



 

 a) 



 

 c) соответствующее воздействие на здоровье человека и окружающую среду, включая 
количественную оценку такого воздействия; 
 
 d) наилучшие имеющиеся методы и практические меры, включая применяемые в 
сельском хозяйстве, и используемые в настоящее время Сторонами или разрабатываемые методы 
и практические меры по ограничению выбросов; 
 
 e) методологии, позволяющие учитывать социально-экономические факторы при оценке 
альтернативных стратегий ограничения выбросов; 
 
 f) основанный на воздействии подход, охватывающий соответствующую информацию, 
включая информацию, получаемую в соответствии с подпунктами a-e выше, об измеренных или 
смоделированных уровнях, путях прохождения в окружающей среде и воздействии на здоровье 
человека и окружающую среду для целей формулирования будущих стратегий ограничения, 
учитывающих также экономические и технологические факторы;  
 
 g) методы оценки национальных выбросов и прогнозирования будущих выбросов 
отдельных стойких 



 

 b) каждая Сторона в пределах 





 







 

2. Для каждого государства и каждой организации, которые указаны в пункте 1 статьи 15 и 
которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол либо 
присоединяются к нему после сдачи на хранение шестнадцатого документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении, Протокол вступает в силу на девяностый день после 
даты сдачи на хранение этой Стороной своего документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении. 
 
 Статья 19 
 
 ВЫХОД 
 
 В любое время по истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Протокола в 
отношении любой Стороны такая Сторона может выйти из него путем направления письменного 
уведомления Депозитарию. Любой такой выход вступает в силу на девяностый день со дня 
получения Депозитарием такого уведомления или в такой более поздний срок, который может 
быть указан в уведомлении о выходе. 
 
 Статья 20 
 
 АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ 
 
 Подлинник настоящего Протокола, английский, русский и французский тексты которого 
являются равно аутентичными, сдается на хранение ГенеральТ



 

 Приложение I 
 
 ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТРАНЕНИЮ 
 
 Если в настоящем Протоколе не указано иного, то данное приложение не применяется к 
перечисляемым ниже веществам в тех случаях, когда они: i) присутствуют как загрязнители в 
продуктах; или ii) присутствуют в изделиях, произведенных или использовавшихся к дате начала 
осуществления; или iii) используются в пределах промышленного объекта в качестве 
промежуточных химических веществ при производстве одного или большего количества 
различных веществ и, таким образом, химически преобразуются. Если не указано иного, каждое 
из приводимых ниже обязательств начинает действовать по вступлении в силу настоящего 
Протокола. 
 

Вещество Требования, касающиеся осуществления 

 Прекращается Условия 

Альдрин Производство Не выдвигаются 

CAS: 309-00-2 Использование Не выдвигаются 

Хлордан Производство Не выдвигаются 

CAS: 57-74-9 Использование Не выдвигаются 

Хлордекон Производство Не выдвигаются 

CAS: 143-50-0 Использование Не выдвигаются 

ДДТ 
CAS: 50-29-3 

Производство 1. Прекращение производства в течение одного года после 
достижения Сторонами консенсуса в отношении того, что для 
ДДТ имеются подходящие альтернативы, пригодные для 
защиты здоровья 



 

Дильдрин Производство Не выдвигаются 

CAS: 60-57-1 Использование Не выдвигаются 
 

Эндрин Производство Не выдвигаются 

CAS: 72-20-8 Использование Не выдвигаются 

Гептахлор Производство Не выдвигаются 

CAS: 76-44-8 Использование Не выдвигаются, за исключением его применения 
аттестованным персоналом для борьбы с муравьем-
соленопсисом парным в закрытых промышленных 
электрораспределительных коробках. Такое использование 
подвергнется переоценке в рамках настоящего Протокола не 
позднее чем через два года после даты его вступления в силу. 

Гексабромдифенил Производство Не выдвигаются 

CAS: 36355-01-8 Использование Не выдвигаются 

Гексахлорбензол 
CAS: 118-74-1 

Производство Не выдвигаются, исключение делается для производства в 
ограниченных целях, оговоренного в заявлении, сдаваемом на 
хранение страной с переходной экономикой при подписании 
или присоединении. 

 Использование Не выдвигаются, исключение делается для ограниченного 
использования, оговоренного в заявлении, сдаваемом на 
хранение страной с переходной экономикой при подписании 
или присоединении. 

Мирекс Производство Не выдвигаются 

CAS: 2385-85-5 Использование Не выдвигаются 

ПХДa Производство Не выдвигаются, исключение делается для стран с переходной 
экономикой, которые прекращают производство в кратчайшие 
возможные сроки, но не позднее 31 декабря 2005 года и 
сообщают о своем намерении сделать это в заявлении, сдаваемом 
на хранение вместе с ратификационной грамотой или 
документом о принятии, утверждении или присоединении. 

 Использование Не выдвигаются, за исключением случаев, указанных в 
приложении II. 

Токсафен Производство Не выдвигаются 

CAS: 8001-35-2 Использование Не выдвигаются 

 
 a Стороны соглашаются произвести в соответствии с Протоколом к 31 декабря 2004 года переоценку производства и 
использования полихлорированных терфенилов и продукта "угилек". 
 
 



 

 Приложение II 
 
 ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ 
 ПОДЛЕЖИТ ОГРАНИЧЕНИЮ 
 
 Если в настоящем Протоколе не указано иного, то данное приложение не применяется к 
перечисляемым ниже веществам в тех случаях, когда они: i) присутствуют как загрязнители в 
продуктах; или ii) присутствуют в изделиях, произведенных или



 

Вещество Требования, касающиеся осуществления 

  Допускаемое использование  Условия 

лесоматериалов и древесины. 

 4. Локальный инсектицид в здраво-охранении 
и ветеринарии. 
 
5. Локальное применение без использо-вания 
самолетов при выращивании сеян-цев, 
ограниченное использование при 
культивировании газонов и выращивании 
саженцев и декоративных растений на от-
крытом воздухе и в закрытых помещениях. 
 
6. Применение в промышленности и в быту в 
закрытых помещениях. 

 

ПХДa ПХД, использовавшиеся на дату вступ-ления в 
силу или произведенные до 31 декабря 
2005 года в соответствии с положениями 
приложения I. 

Стороны прилагают целенаправ-ленные 
усилия для: 

   a) прекращения использования , �� 



 

 



 

 Приложение III 
 
 ВЕЩЕСТВА, 



 

 Приложение IV 
 
 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПХДД/Ф ИЗ КРУПНЫХ 
 СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 I.ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Определение диоксинов и фуранов (ПХДД/Ф) приводится в приложении III к настоящему 
Протоколу. 
 
2. Предельные значения выражаются в нг/м3 или мг/м3 при стандартных условиях (273,15 К, 
101,3 кПа и сухой газ). 
 
3. Предельные значения соотносятся с обычными условиями эксплуатации, включая 
процедуры запуска и остановки, если только для этих случаев не были определены отдельные 
предельные значения. 
 
4. Отбор проб и анализ всех загрязнителей производится в соответствии со стандартами, 
определенными Европейским комитетом стандартов (ЕКС), Международной организацией по 
стандартизации (ИСО), или по стандартным методологиям Соединенных Штатов или Канады. До 
завершения разработки стандартов ЕКС или ИСО применяются национальные стандарты. 
 
5. Для целей проверки в ходе интерпретации результатов измерений в целях определения 
предельных значений необходимо также учитывать погрешность метода измерений. Предельное 
значение считается соблюденным, если результат измерения за вычетом погрешности метода 
измерений не превышает его. 
 
6. Выбросы различных однородных ПХДД/Ф приводятся в виде эквивалентов токсичности 
(Э.Т.) при сопоставлении с 2, 3, 7, 8 - ТХДД в соответствии с системой, предложенной Комитетом 
НАТО по проблемам современного общества (КПСО НАТО) в 1988 году. 
 
 
 II. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРУПНЫХ 
 СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
7. Следующие предельные значения, которые относятся к 11-процентной концентр ���)������� �*  , применяются к мерсчᰀ  чመже   



 

 Твердые медицинские отходы (объем сжигаемых отходов превышает 1 тонну в час) 
   0,5 нг Э.Т./м3 
 
 Опасные отходы (объем сжигаемых отходов превышает 1 тонну в час) 
   0,2 нг Э.Т./м3 
 
 



 

 Приложение V 
 
 НАИЛУЧШИЕ ИМЕЮЩИЕСЯ МЕТОДЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ 
 СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ИЗ КРУПНЫХ 
 СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 
 I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Цель настоящего приложения заключается в предоставлении Сторонам Конвенции 
ориентации для определения наилучших имеющихся методов, с тем чтобы обеспечить им 
возможность выполнить обязательства, содержащиеся в пункте 5 статьи 3 Протокола. 
 
2. "Наилучшие имеющиеся методы" (НИМ) означает наиболее эффективные и передовые на 
данном этапе меры и методы их применения, которые свидетельствуют о практической 
применимости конкретных методов для обеспечения, в принципе, основы для установления 
предельных значений выбросов, которые предназначены для предотвращения, а в тех случаях, 
когда это практически нереализуемо, для общего сокращения выбросов и уменьшения их 
воздействия на окружающую среду в целом: 
 
 - "методы" включает как используемую технологию, так и способы проектирования, 

сооружения, обслуживания, эксплуатации и вывода из эксплуатации установки; 
 
 - "имеющиеся" методы означает методы, разработанные в масштабе, позволяющем 

внедрять их в соответствующем промышленном секторе в приемлемых с экономической 
и технической точек зрения условиях с учетом затрат и выгод, независимо от того, 
происходит ли использование или выработка этих методов на территории 
соответствующей Стороны или нет, при условии, что оператор имеет к ним 
приемлемый доступ; 

 
 - "наилучшие" означает самые эффективные для достижения высокого общего уровня 

охраны окружающей среды в целом. 
 
При определении наилучших имеющихся методов особое внимание следует уделять, в целом или 
в конкретных случаях, перечисляемым ниже факторам, учитывая при этом возможные издержки 
и выгоды какой-либо меры и принципы предосторожности и предотвращения: 
 
 - использование малоотходной технологии; 
 
 - использование менее опасных веществ; 



 

 
 - внедрение рекуперации и рециркуляции веществ, вырабатываемых и используемых в 

процессе, и отходов; 
 
 - сравнимые процессы, объекты или методы деятельности, которые были успешно 

опробованы в промышленных масштабах; 
 
 - технологические достижения и изменения в научных знаниях и понимании проблем; 
 
 - характер, воздействие и объем соответствующих выбросов; 
 
 - даты ввода в эксплуатацию новых или существующих установок; 
 
 - время, необходимое для внедрения наилучших имеющихся методов; 
 
 - потребление и характер сырьевых материалов (включая воду), используемых в процессе, 

и его энергетическая эффективность; 
 
 - необходимость предотвращения или уменьшения до минимума их общего воздействия 

выбросов на окружающую среду и возникающих для нее рисков; 
 
 - необходимость предотвращения аварий и сведения к минимуму их последствий для 

окружающей среды. 
 
Концепция наилучших имеющихся методов не имеет своей целью предписывать какие-либо 
конкретные методы или технологии, а направлена на обеспечение учета технических 
характеристик соответствующей установки, ее географического положения и местных природных 
условий. 
 
3. Информация, касающаяся эффективности мер по ограничению выбросов и связанных с 
ними затрат, основывается на документах, полученных и рассмотренных Целевой группой и 
Подготовительной рабочей группой по СОЗ. Если не указывается иного, то перечисленные 
методы рассматриваются в качестве хорошо зарекомендовавших себя методов на основе 
эксплуатационного опыта. 
 
4. Опыт создания новых установок, на которых применяются методы, обеспечивающие низкий 
уровень выбросов, а также опыт модернизации существующих установок постоянно 
увеличивается. Поэтому потребуется на постоянной основе дорабатывать это приложение и 
вносить в него поправки. Наилучшие имеющиеся методы (НИМ), определенные для новых 
установок, обычно могут применяться и на существующих установках при условии установления 





 

 a) обогрев помещений посредством сжигания древесины и угля; 
 
 b) открытое горение, например сжигание твердых отходов, лесные пожары и сжигание 
остатков сельскохозяйственных культур; 
 
 c) производство кокса







 

восстанавливать оксиды азота), однако в этом с



 

20. 



 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов 

(%)a 

Ориентировочная 
стоимость 

Риск, связанный 
 с управлением 

- оптимизация условий сжигания;   Требуется модерни-
зация всего техно-
логического про-цесса. 

- поддержание температуры на уровне 
не ниже 850EC и равно-мерный 
прогрев топочного газа; 

   

- обеспечение достаточного уров-ня 
содержания кислорода; кон-троль за 
подачей кислорода в зависимости от 
теплотворности и консистенции 
загружаемого материала; и 

   

- обеспечение достаточного времени 
пребывания материала в установке и 
достаточной турбулентности. 

 

   

Меры по очистке топочных газов:    

Предотвращение осаждения твердых 
частиц посредством использования: 

   

- приспособлений для очистки от 
копоти, приспособлений для 
механического сбивания сажи, 
акустических и пароструйных 
сажеобдувочных аппаратов. 

 

  Использование паро-
струйных сажеобду-
вочных аппаратов 
может увеличивать 
интенсивность обра-
зования ПХДД/Ф. 

Общее удаление пыли в мусоро-
сжигательных установках: 

<10 Средняя Удаление ПХДД/Ф, 
адсорбирующихся на 
частицах. Методы 
удаления частиц в 
потоках горячих 
топочных газов 
использовались только 
на опытных 
установках. 

- тканевые фильтры; 1-0,1 Высокая Использование при 
температурах <150EC. 

- керамические фильтры; Низкая 
эффективность 

 Использование при 
температурах 800-
1000EC. 

- циклонные сепараторы; и Низкая 
эффективность 

Средняя  

- электростатическое осаждение. Средняя 
эффективность 

 Использование при 
температуре 450EC; 
можно увеличить 
скорость протека-ния 
синтеза de novo 
ПХДД/Ф, увеличение 



 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов 

(%)a 

Ориентировочная 
стоимость 

Риск, связанный 
 с управлением 

уровня выбросов 
NOx, уменьшение ко-
личества рекупери-
руемой теплоты. 

Каталитическое окисление.   Использование при 
температурах 800-
1000EC. Необ-ходимо 
предусмот-реть 
отдельные меры по 
уменьшению объ-ема 
образующихся газов. 

Резкое охлаждение потока газов.    

Высокоэффективная адсорбционная 
установка с добавлением частиц 
активированного угля (электро-
динамический расходомер Вентури). 

   



 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов 

(%)a 

Ориентировочная 
стоимость 

Риск, связанный 
 с управлением 



 

 b) скрубберная очистка пыли, содержащейся в тканевых фильтрах, с помощью процесса 3-
R (кислотная экстракция тяжелых металлов и деструкционное сжигание органического вещества); 
 
 с) стеклование пыли, содержащейся в тканевых фильтрах; 
 
 d) другие методы иммобилизации; и 
 
 e) применение плазменной технологии. 
 
 B. Термические процессы в металлургической промышленности 
 
24. Отдельные процессы, использующиеся в металлургической промышленности, могут быть 



 



 

Производство цветных металлов (например, 
меди): 

   

Первичные меры:    

- предварительная сортировка металло-лома, 
отказ от использования такого загружаемого 
материала, как металло-лом, содержащий 
пластмассы и ПВХ; снятие покрытий и 
использование изоляционных материалов, 
не содержащих хлора; 

 

 Низкие  

Вторичные меры:    

- резкое охлаждение горячих отходящих 
газов; 

ВысокЫ䔀



 

- раздельный сбор и обработка выбросов, 
возникающих в ходе погрузочно-
разгрузочных операций; и 

 Низкие  

- использование тканевых фильтров в 
сочетании с инжекцией кокса. 

<1 Средние  

Производство вторичного алюминия:    

Первичные меры:    

- прекращение использования 
галогенизированных материалов 
(гексахлорэтана); 

 Низкие  

- прекращение использования смазок, 
содержащих хлор (например, 
хлорированные парафины); и 

 Низкие  

- очистка и сортировка загрязненного 
загружаемого металлолома, например 
посредством удаления 



 

 Агломерационные установки 
 
26. Как свидетельствуют результаты измерений, уровень выбросов ПХДД/Ф, образующихся на 
агломерационных установках в черной металлургии, составляет в целом 0,4-4 нг Э.Т./м3 



 



 

 a) раздельное улавливание выбросов, возникающих в ходе загрузки и выгрузки; и 
 
 b) использование тканевых фильтров или электростатических пылеосадителей в 
сочетании с вдуванием кокса. 
 
33. Исходное сырье, загружаемое в электродуговые печи, нередко содержит масла, эмульсии или 
смазки. Первичные меры общего характера для сокращения выбросов ПХДД/Ф могут 
заключаться в сортировке, обезмасливании и удалении покрытий с металлолома, который может 
содержать пластмассы, резину, краски, пигменты и вулканизирующие добавки. 
 
 Плавильные печи, используемые при вторичном производстве алюминия 
 
34. Уровень выбросов ПХДД/Ф, образующихся на плавильных печах при вторичном 
производстве алюминия, варьируется в пределах 0,1-14 нг Э.Т./м3. Эти уровни определяются 
типом плавильных агрегатов, используемыми материалами и применяемыми методами для 
очистки отходящих газов. 
 
35. В целом, одно- и многоэлементные тканевые фильтры в сочетании с помещаемым перед 
ними известняком/активированным углем/печным углем обеспечивают уровень выбросов в 
размере 0,1 нг Э.Т./м3, при этом эффективность сокращения выбросов составляет 99%. 
 
36. Может также рассматриваться вопрос о применении следующих мер: 
 
 a) минимизация и раздельное удаление и очистка потоков отходящих газов с различной 
степенью загрязнения; 
 
 b) предупреждение осаждения частиц из отходящих газов; 
 
 c) быстрое прохождение диапазона критических температур; 
 
 d) совершенствование процесса предварительной сортировки алюминиевого лома на 
выходе из измельчительных установок путем использования методов сепарации в тяжелой среде и 
сортировки путем осаждения частиц в вихревых потоках; и 
 
 e) совершенствование процесса предварительной очистки алюминиевого лома 
посредством удаления поверхностного слоя смазки и ее сушки. 
 
37. Альтернативные меры d и e играют важную рФဂጀ   , что༞ы  при 



 

использоваться во вращающихся печах. 
 
38. В рамках Конвенции по защите морской среды северо-восточной части Атлантического 
океана продолжается обсуждение вопроса о возможности пересмотра ранее разработанной 
рекомендации о постепенном прекращении использования гексахлорэтана в промышленности по 
производству алюминия. 
 
 



 

39. Обработка продуктов расплава может осуществляться путем использования современной 
технологии, например с помощью смесей азота/хлора в соотношениях от 9:1 до 8:2, оборудования 
для инжекции газа с целью дисперсии мелких частиц и предварительной и последующей азотной 
продувки и вакуумного обезжиривания. Для смесей азота/хлора концентрация выбросов 
ПХДД/Ф составляет около 0,03 нг Э.Т./м3 (в то время как при обработке одним только хлором 
этот показатель превышает 1 нг Э.Т./м3). Обработка хлором требуется для удаления магния и 
других нежелательных компонентов. 
 
 C. Сжигание ископаемого топлива в котлах энергетических 
 установок и в промышленных котлоагрегатах 
 
40. При сжигании ископаемого топлива в котлах энергетических установок и в промышленных 
котлоагрегатах (с тепловой мощностью более 50 МВт) повышение уровня энергоэффективности и 
энергосбережения приведет к уменьшению объема выбросов всех загрязнителей в результате 
сокращения потребностей в топливе. Это также приведет к снижению уровней выбросов 
ПХДД/Ф. Удаление хлора из угля или нефти не будет являться затратоэффективным решением, 
однако в любом случае тенденция к использованию установок, работающих на газе, будет 
способствовать сокращению выбросов ПХДД/Ф в этом секторе. 
 
41. Следует отметить, что уровень выбросов ПХДД/Ф значительно возрастет в случае 
добавления к топливу отработанных материалов (осадка сточных вод, отработанных масел, 
резиновых отходов и т.д.). Сжигание отходов с целью производства энергии следует осуществлять 
только в установках, оснащенных системами для очистки отходящих газов, способными 
обеспечивать высокую эффективность сокращения выбросов ПХДД/Ф (эти системы рассмотрены 
выше в разделе A). 
 
42. Применение методов сокращения выбросов оксидов азота, диоксида серы и твердых частиц 
из дымовых газов может также способствовать устранению выбросов ПХДД/Ф. При 
использовании этих методов эффективность устранения ПХДД/Ф на различных установках 
является разной. В настоящее время проводятся исследования по разработке методов устранения 
ПХДД/Ф; до внедрения этих методов в промышленных масштабах отсутствуют другие 
наилучшие методы для конкретных целей устранения ПХДД/Ф. 
 
 D. Процессы сжигания в бытовом секторе 
 
43. Вклад выбросов, образующихся в связи с эксплуатацией бытовых установок сжигания, в 
общий объем выбросов ПХДД/Ф является менее значительным в тех случаях, когда 
обеспечивается надлежащее сжигание разрешенных для использования видов топлива. Кроме 
того, могут возникать значительные региональные различия в уровнях выбросов с учетом таких 
факторов, как тип и качество топлива, географическая плотность распределения бытовых 



 

установок и особенности их использования. 
 
44. В сравнении с крупными установками для сжигания бытовые печи характеризуются худшим 
коэффициентом 



 

установок, работающих на древесном топливе  
 

Топливо Концентрация 
выбросов 

(нг Э.Т./м3) 

Коэффициент 
выбросов 

 (нг Э.Т./кг) 

Коэффициент 
выбросов 
(нг/ГДж) 

Древесина (бук)  0,02-0,10 0,23-1,3 12-70 
Древесная стружка  0,07-0,21 0,79-2,6  43-140 
Древесно-стружечные 
плиты  

0,02-0,08 0,29-0,9 16-50 

Городские древесные 
отходы 

2,7-14,4 26-173 1 400-9 400 

Коммунально-бытовые 
отходы 

114 3 230  

Древесный уголь  0,03   
 
 
 





 

тележки; 
 
  - обеспечение замкнутости систем транспортировки угля в тех случаях, когда 

осуществляется его предварительный нагрев; 
 
  - отвод рабочих газов и их последующая очистка либо путем направления газов в 

смежную печь, либо в результате их пропускания через сборный трубопровод в 
установку для сжигания газов и затем в очистное устройство. В некоторых случаях 
отводимые рабочие газы могут сжигаться на загрузочных тележках, однако 
экологическая эффективность и 



 

 c) крышки напорных нагнетательных труб должны быть оснащены гидравлическими 
уплотнителями с целью предупреждения выбросов газа и смолы; следует обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию уплотнителей путем их регулярной чистки; 
 
 d) механизмы коксовой печи, предназначенные для эксплуатации печных дверей, должны 
быть оснащены системами для очистки уплотнителей на дверных рамках и дверцах печи; 
 
 e) дверцы коксовой печи: 
 
  - следует использовать дверцы коксовой печи, оснащенные высокоэффективными 

уплотнителями (например, пружинные мембранные дверцы); 
 
  - следует обеспечивать тщательную очистку уплотнителей, установленных на 

печных дверцах и дверных рамках, перед проведением каждой рабочей операции; 
 
  - дверцы коксовой печи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

допускать возможность установки систем для экстракции твердых частиц в 
сочетании с очистным устройством (через сборный трубопровод) в ходе 
выталкивания кокса; 

 
 f) машина для транспортировки кокса должна быть оснащена системой для комплексной 
очистки кожухов, стационарной очистки трубопроводов и газов (предпочтительно, тканевым 
фильтром);  
 
 g) для охлаждения кокса следует использовать процедуры, связанные с низким уровнем 
выбросов, например процедуры сухого тушения кокса. Следует отдавать предпочтение замене 
процесса мокрого тушения кокса процессом сухого тушения при условии, что не допускается 
образования сточных вод в результате использования замкнутой системы циркуляции. Следует 
сокращать объем пыли, образующейся в ходе обработки кокса, подвергнутого процедуре сухого 
тушения. 
 
 



 

53. Процесс производства кокса по технологии, известной, как "производство кокса без 
рекуперации побочных продуктов", связан со значительно меньшим количеством выбросов ПАУ, 
чем при более широко распространенном процессе с рекуперацией побочных продуктов. Это 
происходит потому, что коксовые печи эксплуатируются при отрицательном давлении, что тем 
самым устраняет утечки в атмосферу через дверцы коксовой печи. В процессе коксования сырой 
коксовый газ удаляется из печей с помощью естественной тяги, которая поддерживает 
отрицательное давление в печи. Эти печи не предназначены для рекуперации химических 
побочных продуктов из сырого коксового газа. Вместо этого отходящие газы процесса коксования 
(включая ПАУ) эффективно сжигаются при высоких температурах и длительных сроках 
пребывания в печи. Отходящая теплота, получаемая в результате такого сгорания, используется 
для получения энергии для коксования, а избыточная теплота может использоваться для 
выработки пара. Для обеспечения экономичности такого типа процесса производства кокса может 
потребоваться установка для комбинированного производства электроэнергии на избыточном 
паре. В настоящее время существует только одна коксовая установка без рекуперации побочных 
продуктов, действующая в Соединенных Штатах, и одна - в Австралии. При использовании этого 
процесса, протекающего без 



 

55. Модернизация существующих коксовых батарей для улучшения конденсации отходящих 
газов из всех источников с рекуперацией тепла позволяет сократить атмосферные выбросы ПАУ 
на 86-90% и более (без учета очистки сточных вод). Инвестиционные затраты могут быть покрыты 
в течение пяти лет за счет объема полученной рекуперированной энергии, нагретой воды, газа 
для синтеза и сбережения охлаждающей воды. 
 
56. Увеличение рабочего объема коксовых печей приводит к уменьшению общего числа 
коксовых печей, количества дверей коксовых батарей (т.е. числа печей, из которых выгребается 
кокс), числа уплотнительных прокладок в коксовой батарее и, соответственно, к сокращению 
выбросов ПАУ. Одновременно повышается уровень производительности в результате 
уменьшения эксплуатационных издержек и затрат на рабочую силу. 
 
57. По сравнению с методом мокрого тушения кокса системы сухого тушения кокса требуют 
более высоких инвестиционных затрат. Повышение уровня эксплуатационных издержек может 
компенсироваться путем рекуперации тепла в ходе процесса предварительного нагрева кокса. 
Эффективность использования энергии в рамках комбинированной системы сухого тушения 
кокса и предварительного нагрева угля возрастает с 38 до 65%. В результате использования 
процесса предварительного нагрева угля уровень производительности возрастает на 30%. Он 
может быть повышен на 40% с учетом того, что процесс коксования является более гомогенным. 
 
58. Все емкости и установки, предназначенные для хранения и переработки угольного дегтя и 
его продуктов, должны быть оборудованы системой рекуперации паров или их уничтожения. 
Эксплуатационные издержки издержки





 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов (%)a 

Ориентировочная 
стоимость 

Риск, связанный с 
управлением 

тривающих низкие уровни вы-
бросов, для тушения кокса, 
например путем сухого тушения 
кокса. 

водную среду вестиционные затра-ты 
для мокрого ту-шения 
кокса (но бо-лее низкие 
затраты в результате 
пред-варительного 
нагре-ва кокса и 
исполь-зования 
отходящей теплоты). 

Увеличение масштабов исполь-
зования печей с большим объ-емом 
с целью уменьшения числа 
впускных/выпускных отверстий и 
герметизируемых площадей. 

Значительный Размер капиталовло-
жений приблизитель-
но на 10% выше по 
сравнению с тради-
ционными установ-
ками. 

В большинстве слу-
чаев требуется пол-ная 
модернизация или 
установка но-вой 
коксовой печи. 

 
 a -



 

ограничению выбросов ПАУ, возникающих в ходе анодного производства.  
 
 



 

Таблица 5: Ограничение выбросов ПАУ, образующихся при анодном производстве 
 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов (%)a

Ориентировочная 
стоимость 

Риск





 

Таблица 6: Ограничение выбросов ПАУ при производстве алюминия по методу Сёдерберга 
 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов 

(%)a 

Ориентировочная 
стоимость 

Риск, связанный с 
управлением 

Замена электродов Сёдерберга: 
 
- предварительно спеченными 

электродами (отказ от исполь-
зования смоляной связки); 

 
- инертными анодами. 

3-30 Более высокая 
стоимость элек-
тродов в размере 
800 млн. долл. США

Электроды Сёдерберга явля-
ются более дешевыми по сра-
внению с предварительно 
спеченными анодами, поско-
льку не требуется каких-либо 
установок для спека-ния. В 
настоящее время ве-дутся 
научные исследова-ния, однако 
вряд ли следует надеяться на то, 
что будут найдены какие-либо 
новые возможности. 

    

    

Замкнутые системы, оснащенные 
предварительно спеченными 
анодами, с точечной подачей 
алюминия и эффективным контро-
лем за технологическими про-
цессами, кожух, покрывающий всю 
электролитическую ванну и 
обеспечивающий эффективный 
сбор загрязнителей воздуха. 

1-5  Эффективная эксплуатация и 
мониторинг выбросов явля-ются 
неотъемлемыми направ-
лениями деятельности по 
ограничению выбросов. Низ-



 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов 

(%)a 

Ориентировочная 
стоимость 

Риск, связанный с 
управлением 

- термическое дожигание.    

Использование смолы с более 
высокой температурой плавле-ния 
(электролитические ванны с анодами 
Сёдерберга, 



 

зона конвекции. Зона конвекции, где вода отбирает тепло, должна быть достаточно протяженной 
и теплоэффективной и обеспечивать снижение температуры газов с 1 000EС по 250EС и менее. 
Существует также несколько методов модернизации старых и морально устаревших 



 

печей, использования только необработанной древесины, процедур подготовки топлива и 
надлежащей сушки древесины с целью уменьшения содержания влаги; и 
 
 b) для новых печей - посредством



 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень  
выбросов (%)a 

Ориенти-
ровочная 
стоимость 

Риск, связанный с 
управлением 

эффективной эксплуатации. также достигнуты путем 
активного просве-щения 
общественности в сочетании 
с практиче-ским 
инструктированием и 
введением нормативных 
положений, касающихся 
различных типов печей. 

Программа информирования 
общественности по вопросам 
использования печей, работа-
ющих на древесном топливе. 

   

 
 a Остаточный уровень выбросов по сравнению с уровнем в обычном





 

ограждения, ворота); 
пластмассы (садовые столбики); выбросы, возникающие в ходе 

производства и удаления пластмасс, 
особенно ПВХ. 

бетон (железнодорожные шпалы);  
- замена искусственных конструк-ций 

естественными (таких, как 
укрепление реТ  и т.д.); 

 

- использование необработанной 
древесины 

 

В настояще� � � � � � � � � - разрабатыва-ется 
несколько альтернативных 
технологий консервации ⴀны, 

не связанных с пропиткой дре-весины  
продуктами на основе ПАУ. 

 

 



 

 Приложение VI 
 
 
 СРОКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И НАИЛУЧШИХ 
 ИМЕЮЩИХСЯ МЕТОДОВ В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ 
 СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 
 Сроками для применения предельных значений и наилучших имеющихся методов 
являются: 
 
 a) в отношении новых стационарных источников: два года после даты вступления в силу 
настоящего Протокола; 
 
 b) в отношении существующих стационарных источников: восемь лет после даты 
вступления в силу настоящего Протокола. В случае необходимости для конкретных 
существующих стационарных источников этот период может быть продлен на срок, 
предусматриваемый национальным законодательством для амортизации. 
 
 



 

 Приложение VII 
 
 
 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ 
 ВЫБРОСОВ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ИЗ 
 МОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. Соответствующие определения приводятся в приложении III к настоящему Протоколу. 
 
 
 I. ДОСТИЖИМЫЕ УРОВНИ ВЫБРОСОВ ДЛЯ НОВЫХ 
 АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПАРАМЕТРЫ 
 ТОПЛИВА 
 
 A. Достижимые уровни выбросов для новых автотранспортных средств 
 
2. Дизельные пассажирские автомобили 
 

Год Справочная 
масса 

Предельные значения 

  Масса 
углеводородов и 

NOx 

Масса твердых 
частиц 

01.1.2000 Все 0,56 г/км 0,05 г/км 
01.1.2005 (примерная дата) Все 0,3 г/км 0,025 г/км 
 
 
3. Тяжелые транспортные средства 
 

Испытательный 
год/цикл 

Предельные значения 

 Масса углеводородов Масса твердых частиц 
01.1.2000/цикл ESC 0,66 г/Квт.ч 0,1 г/Квт.ч 
01.1.2000/цикл ETC 0,85 г/Квт.ч 0,16 г/Квт.ч 
 
 
 



 

4. Двигатели внедорожных механизмов 
 
Этап 1 (источник: правило ЕЭК ‟ 96)* 
 

Чистая мощность (Р) 
(Квт) 

Масса углеводородов Масса твердых частиц 

P $ 130 



 

Параметр Единица 
измерения 

Предельные значения Метод 
испытания

  









 

 
20. В таблице 2 приводится сводная информация о мерах по ограничению выбросов ПАУ в 
выхлопных газах дорожных автотранспортных средств. 
 
 
Таблица 2: Ограничение выбросов ПАУ в выхлопных газах дорожных автотранспортных 

средств 
 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов (%)

Риск, связанный 
с управлением 

Двигатели с искровым зажиганием:   
- трехкомпонентные каталитиче-ские 

преобразователи замкну-того цикла, 
10-20 Наличие неэтилиро-

ванного бензина. 
- каталитические преобразовате-ли 

для  
 выбросов . . . 



 

Альтернативные варианты 
управления 

Уровень 
выбросов (%)

Риск, связанный 
с управлением 

- системы электронного управле-ния, 
регулировка скорости впрыска и 
впрыск топлива под высоким 
давлением, 

  

- турбонаддув топлива и промежу-
точное охлаждение, 

  

- рециркуляция выхлопных газов.   
 



 

 Приложение VIII 
 
 
 КАТЕГОРИИ КРУПНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 I. ВВЕДЕНИЕ 
 
 Настоящим перечнем не охватываются установки или части установок для исследований, 
разработок и проверки новых продуктов. Более полное описание этих категорий содержится в 
приложении V. 
 
 
 II. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ 
 

Категория Описание категории 
1 Сжигание, включая совместное сжигание, коммунально-бытовых, 

опасных или медицинских отходов или осадка сточных вод. 
2 Агломерационные фабрики. 
3 Первичное и вторичное производство меди. 
4 Производство стали. 
5 Плавильные заводы в промышленности по вторичному 

производству алюминия. 
6 Сжигание ископаемого топлива в котлах энергетических 

установок и в промышленных котлоагрегатах с тепловой 
мощностью свыше 50 МВтт. 

7 Процессы сжигания в бытовом секторе. 
8 Установки для сжигания древесины с тепловой мощностью ниже 

50 МВтт. 
9 Производство кокса. 

10 Производство анодов. 
11 Производство алюминия по методу Сёдерберга. 
12 Установки для консервирования древесины, причем исключение 

делается для Сторон, для которых эта категория источников не 
вносит значительного вклада в общий объем выбросов ПАУ (в 
соответствии с определением, содержащимся в приложении III). 

 


