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Введение. Одной из основных причин жалоб населения на плохое качество атмосферного воздуха является 
неприятный запах. Целью исследования являлось определение источников выбросов в атмосферный воздух 
вредных загрязняющих веществ, обладающих ольфакторным эффектом, на основе комплексного анализа 
официальных материалов: жалоб населения, данных о метеоусловиях, результатов определения загрязняю-
щих веществ на автоматических станциях, градостроительной ситуации, данных об атмосферных выбро-
сах загрязняющих веществ основных предприятий и расчётах их рассеивания. 
Материал и методы. База анализируемых данных включала картографические материалы, 2 171 показатель 
метеорологических условий, 576 жалоб, более 100 000 данных о загрязнении атмосферного воздуха, сведения 
об источниках выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании для 13 промышленных предприятий. Для 
обработки данных использовались принципы геостатистического анализа, метод (обратных) взвешенных 
расстояний, анализ временных рядов. 
Результаты. В результате проведенного временного анализа жалоб на наличие неприятного запаха в ат-
мосферном воздухе, с учётом регистрируемых направлений ветра были определены районы предполагаемого 
размещения источников выбросов загрязняющих веществ, обладающих ольфакторным эффектом. Ими ока-
зались территории, расположенные в основном к югу, северо-западу и северу (запах сероводорода), к западу 
и югу (химический запах) от селитебной зоны. Данные анализа временных рядов концентраций сероводорода 
и регистрируемых направлений ветра показали, что возможные источники выбросов расположены к югу 
от селитебной зоны. Оценка состава и объёмов выбросов загрязняющих веществ предприятий и расчёта их 
рассеивания позволила установить, что основным источником выделения загрязняющих веществ, обладаю-
щих запахом сероводорода, является полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Для химического запаха, 
других веществ и направлений источники могут быть определены предположительно. 
Заключение. Предлагаемые подходы позволяют определить районы расположения источников выбросов в 
атмосферный воздух вредных загрязняющих веществ, обладающих ольфакторным эффектом и в ряде случа-
ев приоритетное предприятие. 
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Introduction. One of the main reasons for the complaints of the population about the poor air quality is an unpleasant odor. 
The purpose of this study was to determine the sources of emissions into the air of harmful pollutants with an olfactory 
effect on the basis of a comprehensive analysis of official materials: complaints of the population, data on weather 
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связанного со здоровьем [15] . В связи с этим во многих 
странах разработаны подходы к нормированию, контро-
лю и регулированию запаха в атмосферном воздухе, ко-
торые имеют существенные различия . Так, требования к 
качеству воздуха варьируют от полного запрета наличия 
запаха до возможности ощущения раздражения 10% на-
селения [7, 16], подходы к контролю – от исследований 
на источнике с построением различных моделей рассеи-
вания [17] до эпидемиологических исследований, кото-
рые проводятся в течение 6–12 мес с оценкой уровня и 
характера запаха в установленных точках вокруг пред-
приятия группой инспекторов [18] . Анализ регулирова-
ния запахов в атмосферном воздухе на национальном, 
государственном и муниципальном уровнях в 28 странах 
мира показал, что используются разнообразные подхо-
ды: установление максимальных стандартов воздействия 
(maximum impact standard), фиксированных разделитель-
ных расстояний (separation distance standard), стандартов 
выбросов (maximum emission standard), стандартов жалоб 
(maximum annoyance standard), технологических стандар-
тов (technology standard) [3] . В отечественной практике 
предлагались подходы к решению этой проблемы на базе 
органолептического контроля загрязнения атмосферного 
воздуха веществами, обладающими запахом, с возможно-
стью выражения содержания вещества (смеси веществ) в 
любой заданной точке как в концентрации веществ, так 
и в единицах запаха [19], а также исследования запахов 
на источнике и измерения концентрации запаха ольфак-
тометрическим методом в заданных точках с дальнейшим 
использованием расчётных моделей [20] . Однако они не 
находят широкого применения, так как требуют длитель-
ной и систематической работы в области исследования 
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Введение

Одним из ведущих критериев качества атмосферного 
воздуха, влияющим на его оценку и вызывающим жало-
бы населения, является посторонний запах, для характе-
ристики которого в отечественной и зарубежной литера-
туре используются такие термины, как неопределённый, 
специфический, навязчивый или раздражающий [1–3] . 
Значительное количество химических веществ, поступа-
ющих в атмосферный воздух, обладает запахом или раз-
дражающим действием, связанным с запахом . Поэтому в 
многочисленных работах отечественных и иностранных 
авторов выявлены наличие запахов и зависимость их ин-
тенсивности от расстояния от источников выбросов для 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
[4], ТЭЦ и котельных, работающих на мазуте [5], пред-
приятий по обезвреживанию хозяйственно-бытовых, про-
мышленных и поверхностных сточных вод [6, 7], объек-
тов биоразложения отходов [8], реакторов по переработке 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) [9], животновод-
ческих ферм [7, 10, 11], месторождений нефти и газа [12], 
предприятий нефтехимической и химической промыш-
ленности [13, 14] и др .

Запахи, ощущаемые человеком, являются не только 
одним из важнейших показателей, влияющим на оценку 
качества воздуха, но и способны оказывать психологиче-
ское, фармакологическое, физиологическое воздействия; 
запахи могут негативно сказываться на самочувствии и 
даже на здоровье человека . Была выявлена связь частоты 
жалоб с общим ухудшением здоровья, ростом симптомов 
нарушения деятельности дыхательной, пищеваритель-
ной, нервной систем [8, 10], снижением качества жизни, 

conditions, the results of the determination of pollutants at automatic stations, urban situation, data on atmospheric 
emissions of pollutants of the main enterprises and calculations of their dispersion.
Material and Methods. The database included a map materials, 2171 meteorological data, 576 complaints, more than 
100 thousand data about air pollution, information about the emission sources of pollutants and their dispersion for 
13 industrial enterprises. The principles of geostatistical analysis, (inverse) weighted distance method, time-series 
study were used to process the data.
Results. As a result of the time-series analysis of complaints about the presence of odors in the air, taking into account 
the recorded wind directions, there were determined areas of the alleged location of sources of emissions of pollutants 
with olfactory effect. They were the territories located mainly to the South, North-West, and North (smell of hydrogen 
sulfide), to the West and South (chemical smell) of the residential zone. The time- series analysis of hydrogen sulfide 
concentrations and recorded wind directions showed that possible emission sources are located to the South of the 
residential zone. Assessment of the composition and volume of emissions of pollutants of enterprises and calculation 
of their dispersion made it possible to establish the main source of release of pollutants with the smell of hydrogen 
sulfide to be the landfill of municipal solid waste. For the chemical smell, both other substances and directions of the 
sources can be defined approximately.
Conclusion. The proposed approaches allow determining the areas of the location of the sources of emissions of 
harmful pollutants with olfactory effect into the air, and in some cases, the priority enterprise. 
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выброса запаха от различных источников загрязнения 
атмосферы [21], учёта наличия толерантности и разви-
тия адаптации и кумуляции эффектов при воздействии 
веществ, обладающих запахом [22] . Несмотря на то, что, 
по данным государственного доклада об охране окружа-
ющей среды Российской Федерации, в городах с высоким 
и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа в 2016 г . проживало 16,4 млн человек (что составляет 
15% городского населения России [23]), и что наиболее 
частой причиной обращений граждан в суд с просьбой о 
возмещении вреда здоровью в связи с негативным воз-
действием загрязненного воздуха является наличие запа-
хов при осуществлении производственной деятельности 
предприятий и организаций, вероятно поэтому более по-
ловины этих обращений не подлежало удовлетворению 
[2] . Таким образом, имеется необходимость разработки 
и совершенствования подходов к выявлению источников 
выбросов загрязняющих веществ, обладающих ольфак-
торным действием, в атмосферный воздух . 

Материал и методы
Исследования проводились на территории Москов-

ской области в городском округе Балашиха (г .о . Балаши-
ха) с января по сентябрь 2017 г . Информация о градостро-
ительной ситуации основывалась на картографических 
материалах открытых источников и включала данные о 
топографии, административных границах, зонировании 
территории, расположении основных промышленных 
объектов . Ежедневные сведения о метеоусловиях были 
получены с автоматизированной мониторинговой стан-
ции АМС Железнодорожный (Московская область, г .о . 
Балашиха, ул . Гидрогородок) . Представленные данные 
включали сведения о температуре воздуха (°С), направ-
лении (по 16 румбам) и скорости ветра (м/с) . Измерения 
гидрометеорологических характеристик на АМС произ-
водили 8 раз в сутки в 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 час . На 
основании полученных данных была сформирована ком-
пьютерная база данных, которая включала в себя 2 171 
запись . База данных о жалобах населения была сформи-
рована по результатам зарегистрированных обращений 
граждан в единую дежурную диспетчерскую службу, на 
почту Главы города, в Управление Президента по работе 
с обращениями граждан и организаций, Управление по 
работе с обращениями граждан и организаций Админи-
страции Губернатора Московской области, Межрайонную 
природоохранную прокуратуру МО, Аппарат полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в 
ЦФО, «Добродел» – официальный портал правительства 
Московской области . Всего было зарегистрировано 576 
обращений на посторонние запахи в атмосферном возду-
хе, что составило 124,48 на 100 000 человек . Сведения об 
обращениях граждан были геокодированы в ГИС на осно-
ве почтового адреса .

Оценка загрязнения атмосферного воздуха на иссле-
дуемой территории проводилась на основе данных, полу-
ченных в результате мониторинга на двух автоматических 
станциях контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) – 
«Балашиха-Речная» и «Кожухово») по 11 загрязняющим 
веществам и трём суммарным показателям . Следует от-
метить, что расположенные непосредственно в городском 
округе АСКЗА «Балашиха-Речная» начали работать во 
время проведения исследования и не охватывали весь его 
период . Количество проб по каждому веществу на пун-
ктах составило 384 . Поэтому дополнительно были проа-
нализированы данные на ближайшем АСКЗА «Кожухово» 
(3,5 км к югу от границы селитебной зоны г .о . Балашиха), 
количество проб на котором по каждому веществу соста-

вило 9418 . Компьютерная база данных по загрязнению 
атмосферного воздуха включала 107 822 единицы . Для 
более точного территориального определения концентра-
ций использовались принципы геостатистического анали-
за, заложенного в модуле Geostatistical Analyst (ArcGIS), 
который использует значения в опорных точках* и строит 
(интерполирует) непрерывную поверхность . Для интер-
поляции среди всех геостатистических методов нами был 
выбран один из методов детерминистской интерполяции, 
а именно метод (обратных) взвешенных расстояний, так 
как он лучше всего подходит для интерполяции математи-
ческих функций .

Данные об атмосферных выбросах основных пред-
приятий были получены из материалов по разработ-
ке и установлению предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) . Расчёты рассеивания проведены с помощью 
УПРЗА «Эколог-3» в прямоугольной области размером  
30 000 × 30 000 м, охватывающей территорию г .о . Бала-
шиха и прилегающие окрестности . Всего в комплексную 
модель были включены сведения об источниках выбросов 
загрязняющих веществ 13 промышленных предприятий, 
на которых расположены 645 источников, выбрасываю-
щих 75 загрязняющих веществ . 

Для решения поставленных задач, возможности сопо-
ставления картографического и семантического материа-
ла была сформирована географическая информационная 
система (ГИС) [24] . Для выявления связей использовался 
метод анализа временных рядов (time-series study), кото-
рый успешно применялся для оценки влияния метеофак-
торов на здоровье населения [25] .

Результаты
Анализ причин жалоб показал, что в г .о . Балашиха 

преобладали обращения жителей по поводу запаха се-
роводорода, которые составили 405 (87,52%) на 100 000 
человек, достигая 70,3% от всех обращений . Среди по-
ступивших за анализируемый период жалоб второе ран-
говое место занимали жалобы на химический запах – 103  
(22,26%) на 100 000 человек – 17,9% от всех обращений . 
Жалобы на запах гари занимали третье ранговое место – 
19 (4,11%) на 100 000 человек, – 3,3% в общей структуре 
обращений, а все прочие носили единичный характер .

Направление и скорость ветра являются важнейшими 
характеристиками, определяющими параметры рассева-
ния вредных загрязняющих веществ в атмосфере [26, 27] 
и, соответственно, могут оказывать воздействие на ин-
тенсивность жалоб населения . С помощью проведённого 
анализа метеоданных выяснилось, что наиболее частое 
повторение направлений ветра для изучаемой территории 
за весь период наблюдения – западное и юго-западное . 

С помощью анализа временных рядов жалоб и реги-
стрируемых направлений ветра было показано, что наи-
большее количество всех обращений регистрировалось 
при южном направлении – 143 (30,9%) на 100 000 чело-
век, при северо-западном направлении – 132 (28,53%) 
на 100 000 человек и северном направлении ветра –  
86 (18,59%) на 100 000 человек (см . рисунок) . В структуре 
распределения жалоб по направлениям ветра на эти рум-
бы приходилось соответственно 24,8, 22,9 и 14,9% . 

При анализе обращений на запах сероводорода выяв-
лено аналогичное распределение: при южном направле-
нии ветра – 109 (23,56%) на 100 000 человек, при северо-
западном направлении – 101 (21,83%) на 100 000 человек 

* Опорные точки – это точки, в которых измерены значения какого-
либо явления, в данном случае, концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе .
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и при северном направлении – 62 (13,4%) на 100 000 чело-
век, или 26,9, 24,9 и 15,3% от общего количества обраще-
ний на запах сероводорода . 

Анализ обращений на химический запах имел опреде-
лённые отличия от картины, характерной для общего чис-
ла обращений и жалоб на запах сероводорода . Наиболь-
шее количество жалоб регистрировалось при западном 
направлении ветра – 39 (8,43%) на 100 000 населения, при 
южном направлении – 22 (4,75%) на 100 000 населения 
и при северном направлении – 15 (3,24%) на 100 000 на-
селения . На эти направления приходилось соответственно 
37,9, 21,4 и 14,6% от общего количества обращений на хи-
мический запах .

Количество обращений на запах гари было незначи-
тельным – 19 . Наибольшее количество таких обращений 
регистрировалось при северо-западном направлении ве-
тра – 26,3% от общего количества обращений на запах 
гари .

Временной анализ распределения жалоб показал, что 
имелись пики числа обращений в определённые дни на-
блюдения . В целом пиковые уровни обращаемости на 
запах сероводорода отмечались при ветрах тех же на-
правлений, которые характерны для повышенного обще-
го уровня жалоб на неприятные запахи и интенсивности 
жалоб на запах сероводорода: при южном, северо-запад-
ном и северном направлениях . Обращает на себя внима-
ние наличие пиков и при штилевой погоде . Возможно, это 
связано с залповыми выбросами или общими неблагопри-
ятными для рассеивания выбросов метеорологическими 
условиями . 

В результате проведённого временного анализа жалоб 
на наличие неприятного запаха в атмосферном воздухе с 
учётом регистрируемых направлений ветра, были опре-
делены районы предполагаемого размещения источников 
выбросов загрязняющих веществ, обладающих выражен-
ным ольфакторным эффектом . Ими оказались террито-
рии, расположенные в основном к югу, северо-западу и 
северу (запах сероводорода), к западу и югу (химический 
запах) от селитебной зоны г .о . Балашиха .

Следующим важным этапом исследования явился 
анализ данных о реальных концентрациях атмосферных 
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загрязнений, полученных в результате мониторинга на 
АСКЗА . Наиболее часто и в наибольшей степени превы-
шения ПДК отмечались по сероводороду, что совпадает 
с результатами анализа жалоб населения на посторонний 
запах в атмосферном воздухе, согласно которым пре-
обладающими были жалобы на запах сероводорода . По 
остальным ингредиентам за весь период наблюдения ни в 
одной пробе не было превышений нормативов по оксиду 
азота, аммиаку, озону, взвешеннм веществам, метану или 
имелись единичные случаи . С учётом вышеизложенного 
дальнейшая разработка проводилась только по сероводо-
роду . 

Было установлено, что превышения ПДК по постам 
распределялись крайне неравномерно . Так, по сероводо-
роду наиболее часто они отмечались на посту «Балаши-
ха-Речная» и составили 26,08% от общего числа проб, 
отобранных на этом посту . Пробы с превышением ПДК 
регистрировались преимущественно при южном и юго-
восточном направлении ветра . На этом же посту было за-
регистрировано максимальное превышение ПДК в 12,1 
раза . На АСКЗА «Кожухово» максимальное превышение 
ПДК составило 7,3 раза, а процент проб с превышением 
ПДК – 3,2% . 

Анализ временных рядов концентраций сероводорода 
и регистрируемых направлений ветра показал, что воз-
можные источники выбросов расположены к югу, юго-
востоку от АСКЗА «Балашиха-Речная», к северо-востоку 
от АСКЗА «Кожухово» . Следует отметить совпадение 
основных результатов по определению района располо-
жения источников выделения загрязняющих веществ, 
обладающих выраженным ольфакторным эффектом по 
результатам пространственного анализа временных рядов 
распределения жалоб, концентраций сероводорода и на-
правлений ветра для г .о . Балашиха, указывающих на их 
наличие с юга от селитебной зоны . 

В южной части г .о . Балашиха располагаются полигон 
ТКО и шесть предприятий различного профиля, далее к 
югу на расстоянии 1,2 км от селитебной зоны – мусорос-
жигательный завод (МСЗ) и на расстоянии 5,3 км – очист-
ные сооружения для очистки сточных вод . Анализ состава 
их выбросов показал, что сероводород присутствует в вы-
бросах полигона ТКО, трёх предприятий, МСЗ и очистных 
сооружений . Однако объём выбросов этого вещества от 
источников трёх предприятий и МСЗ был незначителен и 
колебался от 10-8 до 0,003 т/г . По результатам расчёта рас-
сеивания было установлено, что зоны превышения ПДК 
по сероводороду не выходили за пределы их промышлен-
ных площадок . Выбросы от очистных сооружений были 
существенно выше (около 6 т/г), но по данным расчётов 
рассеивания изолинии превышения ПДК сероводорода не 
выходят за границу санитарно-защитной зоны (СЗЗ) пред-
приятия и не достигают г .о . Балашиха . Наибольшие вы-
бросы были характерны для полигона ТКО (более 16 т/г) . 
Расчёты рассевания показали, что превышения ПДК серо-
водорода, вызванные этими выбросами, достигают сели-
тебной зоны г .о . Балашиха . Таким образом, на основании 
анализа временных рядов распределения жалоб, концен-
траций сероводорода и направлений ветра, оценки соста-
ва и объёмов выбросов загрязняющих веществ и расчё-
та рассевания было доказано, что основным источником 
выделения загрязняющих веществ, обладающих запахом 
сероводорода, для г .о . Балашиха является полигон ТКО . 
Этот вывод подтверждается результатами по АСКЗА 
«Кожухово», для которого этот полигон располагается с 
северо-востока, и превышения ПДК по сероводороду на 
данном посту наблюдались именно при северо-восточном 
ветре .

Обращения жителей г . Балашихи по поводу посторонних запахов 
в атмосферном воздухе при разном направлении ветра (на 100 000 
человек) .
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Сложнее объяснить жалобы населения, возникающие 
при северо-западном и северном ветрах . Для значитель-
ной части селитебной территории г .о . Балашиха с севе-
ро-запада располагается промышленная зона г .о . Реутов . 
В этой зоне отсутствуют предприятия, выбрасывающие в 
атмосферный воздух сероводород . Расположенные с севе-
ра предприятия также не имеют это вещество в атмосфер-
ных выбросах . Можно высказать предположение, что жа-
лобы были связаны с несанкционированным сжиганием 
мусора в промзоне г .о . Реутов и на свободных территори-
ях северной части г .о . Балашиха после закрытия полигона 
ТКО .

В атмосферных выбросах предприятий, включённых в 
анализ, имеются вещества, которые могут вызывать жа-
лобы на химический запах: азота диоксид, серы диоксид, 
аммиак, фенол, формальдегид, ацетон, бензол, ксилол, 
толуол . Наибольшие объёмы выбросов приходились на 
три первые загрязняющие вещества . Наличие жалоб при 
южном ветре можно связать с той же группой предпри-
ятий, которые рассматривались по сероводороду . Наряду 
с полигоном ТКО существенные объёмы выбросов азота 
диоксида и серы диоксида были от источников очистных 
сооружений и МСЗ . С учётом расстояния от предприятий 
приоритетное значение для г .о . Балашиха имели выбросы 
полигона ТКО . По результатам расчёта рассеивания они 
достигали селитебной зоны, но не превышали ПДК . По 
аммиаку выбросы полигона ТКО составляли почти 1100 
т/г, предприятия по производству минеральной ваты – 330 
т/г, а для остальных они были значительно ниже . По ре-
зультатам расчёта рассеивания концентрации аммиака в 
селитебной зоне не превышали ПДК . При этом вклад вы-
бросов полигона ТКО формировали около 70% от общей 
приземной концентрации, а предприятия по производству 
минеральной ваты – 25% .

В отношении источников химического запаха при за-
падном ветре можно высказать предположение, аналогич-
ное сделанному по жалобам населения на запах серово-
дорода, возникающего при северо-западном ветре . Кроме 
того, с запада от г .о . Балашиха начинается территория г . 
Москвы с разветвлённой сетью автомагистралей .

Обсуждение
Полученные результаты показали, что определение 

возможных источников выбросов в атмосферный воздух 
вредных загрязняющих веществ, обладающих выражен-
ным ольфакторным эффектом, связано с рядом трудно-
стей . Достаточно точно они могут быть выявлены при 
наличии жалоб на запах определённого химического ве-
щества (в нашем случае сероводорода) . Доказательной 
базой при этом является совпадение основных результа-
тов по определению района расположения источников 
выделения сероводорода по результатам пространствен-
ного анализа временных рядов распределения жалоб, 
концентраций сероводорода и направлений ветра . Ис-
пользование ГИС-технологий позволило провести ком-
плексную обработку информации, послойное наложение 
атрибутивных данных на картографическую основу, и с 
учётом атмосферных выбросов сероводорода предпри-
ятиями и рассеивания этих выбросов стало возможным 
определение основного источника при южном направле-
нии ветра . Но при определении источников выделения 
сероводорода, вызывающего жалобы населения при се-
веро-западном и северном ветрах, возникают неопреде-
лённости, связанные с отсутствием предприятий в этих 
направлениях от селитебной зоны предприятий, имею-
щих в составе выбросов данное вещество и превыше-
ния ПДК на АСКЗА при указанных направлениях ветра .  

На наш взгляд, возможны два объяснения этой ситуации: 
1) наличие неучтённых источников (несанкционирован-
ное сжигание мусора) и 2) возможное наличие времен-
ного лага между выбросом и подачей жалобы . Анализ 
фактических данных, полученных по результатам мо-
ниторинга на АСКЗА, показал, что отмечается высокая 
степень нестабильности результатов не только в тече-
ние суток, но в ряде случаев и в течение более коротких 
промежутков вплоть до одного часа . Обращает на себя 
внимание тот факт, что резкие колебания концентраций 
были характерны при превышениях ПДК, – так реги-
стрировались перепады с 6 до 2 ПДК за 1 ч .

Ещё сложнее ситуация сложилась с жалобами более 
общего характера, в нашем случае – на химический запах . 
Подобная жалоба может быть вызвана многими вещества-
ми и их смесями, которые присутствуют в выбросах пред-
приятий . Кроме того, по результатам мониторинга, ни по 
одному из перечисленных в статье веществ практически 
не наблюдалось превышений ПДК на АСКЗА .

Проблема сопоставления результатов лабораторных 
исследований загрязнения атмосферного воздуха с жа-
лобами населения на неблагоприятные запахи в значи-
тельной степени связана с тем, что при обосновании 
ПДКм .р . для пахучих веществ, как правило, выполня-
ются экспериментальные одориметрические измерения, 
целью которых является обоснование порога запаха ве-
щества . При этом воздух, загрязнённый изучаемым ве-
ществом, предъявляется добровольцам, участвующим в 
эксперименте, на время не более 10–15 с, в течение ко-
торого они должны провести одориметрическую оценку 
и ответить на вопрос о наличии или отсутствии запаха 
в предъявляемых пробах воздуха . Статистическая обра-
ботка полученного массива ответов сводится к расчёту 
порога запаха (это концентрация с вероятностью обна-
ружения запаха 16%), а ПДКм .р . получается путём деле-
ния порога на коэффициент запаса [28] . Таким образом, 
ПДКм .р . обосновывается на 10–15-секундный период 
осреднения, а максимальная разовая концентрация изме-
ряется за 20–30 мин . В то же время в реальных условиях 
воздействие может длиться существенно дольше, иметь 
значительные перепады по интенсивности даже в тече-
ние одного часа, запах – усиливаться, ослабляться и даже 
изменяться при комбинированном действии химических 
веществ, что было продемонстрировано в фундамен-
тальных исследованиях отечественных и зарубежных 
физиологов [29] . 

Из вышесказанного становится понятно, что необхо-
димо проведение натурных эпидемиологических исследо-
ваний и совершенствование методических подходов для 
решения этих вопросов .

Заключение
Предлагаемые подходы к определению источников 

выбросов в атмосферный воздух вредных загрязняющих 
веществ, обладающих выраженным ольфакторным эф-
фектом, на основе комплексного анализа временных ря-
дов: жалоб населения, данных о метеоусловиях, резуль-
татов определения загрязняющих веществ на АСКЗА; 
градостроительной ситуации, данных об атмосферных 
выбросах загрязняющих веществ основных предпри-
ятий и расчётах их рассеивания с использованием ГИС-
технологий позволяют определить районы располо-
жения этих источников и в ряде случаев приоритетное 
предприятие . 

Дальнейшее развитие методики требует проведения 
эпидемиологических исследований, опирающихся на ба-
зисные концепции доказательной медицины [30, 31] .
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