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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение населения качественной и чистой водой имеет огромное         

гигиеническое значение, так как предохраняет потребителей от различных 

заболеваний и инфекций, передаваемых через воду. Подача чистой и          

качественной воды в достаточном количестве позволяет поднять общий    

уровень его благоустройства.  

Выполнение этой задачи, а так же соблюдение высоких   санитарных 

качеств питьевой воды  требует тщательного выбора природных источников, 

их защиты от загрязнения и надлежащей очистки воды на водопроводных    

сооружениях. Это обуславливает актуальность данной дипломной работы. 

Цель дипломного проекта – изыскание источников водоснабжения для 

обеспечения  питьевой водой ООО «СТРЕЛЕЦКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» 

Красногвардейского района Белгородской области. 

Объектами исследований являются водоносные горизонты мелового 

водоносного комплекса, их фильтрационно-емкостные и гидродинамические 

свойства, обеспечивающие стабильный водозабор в требуемых объемах, так 

же состав и свойства подземных вод. 

Предметом изысканий является - определение взаимосвязи между 

свойствами водоносных комплексов и удовлетворением потребности в          

водоснабжении ООО «СТРЕЛЕЦКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» 

Красногвардейского района. 

Задачи изысканий: 

1. Сбор, обработка, интерпретация, анализ и обобщение результатов 

ранее выполненных работ. 

2. Уточнение геологического строения, гидрогеологических условий и 

гидрогеохимических особенностей природных вод всех водоносных         

комплексов. 
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3. Обоснование необходимого объема водопотребления и выбор        

водоносного горизонта, который более целесообразно использовать в         

качестве источника  водоснабжения. 

4. Обоснование схемы водозабора и количества скважин. 

5. Обоснование проектной глубины, конструкции, технологии         

строительства комплекса и методики исследовательских работ                   

эксплуатационных скважин. 

6. Определение сроков строительства водозабора и сметной стоимости 

проектируемых работ.  

В результате выполненных исследований будет выбран водоносный 

горизонт, использование которого обеспечит покрытие дефицита                   

водоснабжения, определены все необходимые параметры водозабора,           

технология строительства эксплуатационных скважин и                             

опытно-фильтрационных работ, продолжительность выполнения и сметная 

стоимость работ. 

Дипломная работа состоит из введения, четырех частей, заключения, 

списка использованных источников и приложений.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Физико-географические условия района 

Красногвардейский район расположен в восточной части Белгородской 

области, почти в самом центре. Европейской части России на южных склонах 

реднерусской возвышенности.Общая площадь районасоставляет 1762,6 

кв.км. 

Территория района граничит на западе с Новооскольским районом 

(протяженность границы 41 километр), а также Волоконовским районом 

(протяженность границы 36километров), на юге с Валуйским районом 

(протяженность границы 30 километров), на юго-востоке с Вейделевским 

районом (протяженность границы 21 километр), на востоке-с Алексеевским 

районом(протяженность границы 62 километр), и на севереи северовостоке с 

Красненским районом(протяженность границы 26 километров).  

Итого общая протяженность границ составляет 216 километров. 

Протяженность района с севера на юг составляет 70 километров, с запада на 

восток 43 километра. 

Административным центром района является город Бирюч, 

расположенный в 145 километрах восточнее областного центра. 

 1.1.1 Климат 

Климат Красногвардейского района умеренно-континентальный. По 

данным Алексеевской метеостанции, среднегодовая температура воздуха 

составляет +6,3°С. 

Среднемесячная температура летом(июль) колеблется от +20 °С до 

+22°С а зимой (январь) от -8°С до -10°С. Абсолютный годовой минимум 

температуры воздуха-38°С, абсолютный максимум +40°С.  

Годовое количество осадков незначительное, и составляет 450-470 

миллиметров,в том числе за период с температурой 10°С и выше 245 

ммтоесть большая их часть выпадает летом. 
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Гидротермический коэффициент (ГТК), который является показателем 

влагообеспеченности вегетационного периода, равен 1,0-1,2. 

Сумма среднесуточных значений дефицита влажности воздуха равна 

1578 миллибар.  

Господствуют юго-восточные метелевые и суховейные ветры. 

1.1.2 Рельеф 

Рельеф местности представляет пологоволнистую равнину. 

Наибольшие по высоте возвышенности платообразные участки водоразделов. 

Они достигают высоты почти 220 м. Ниже всего расположены днища долин 

рек Тихая Сосна и Палатовка. На водораздельном плато основными 

элементами рельефа являются слабопологие и пологие склоны. Меньшее 

распространение имеют собственно плато выровненные участки.  

Рельеф эрозийного происхождения, т.е. выработанный деятельностью 

текучих вод. В пределах района наиболее расчлененной по рельефу является 

южная часть. Северная часть несколько уступает ей в расчлененности. 

Основными формами рельефа являются водоразделы, их склоны, террасы и 

поймы рек, балки и овраги. Протяженность водораздельных склонов от 200 

до 3000 м., которые изрезаны овражно-балочной сетью.  

Овраги отрицательная, продолжающая рост форма рельефа ускоренной 

эрозии. Имеет вид линейно вытянутой, иногда ветвистой, с крутыми, 

незадернованными склонами рытвины.  

Балка ложбина эрозионного происхождения, с задернованными 

склонами и вершиной, прекратившей рост. Балки на территории района 

древние, длинные до 20-30 км, глубокие, широкие, часто террасированы. 

Площадь оврагов в районе составляет 3,5 тыс. га.  

Густота овражно-балочной сети настолько велика в отдельных местах, 

что ровных, не затронутых эрозионными процессами участков почти не 

сохранилось.  
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Изрезанность территории балками и оврагами способствует развитию 

водной эрозии, которая выражается в поверхностном смыве, размыве и 

образовании новых оврагов.  

Балки и овраги в основном направлены с юга на север. Длина балок 

достигает 4-6 км. Ширина их колеблется от 200 до 400 м. Склоны балок чаще 

11 крутые (10-15), реже покатые (8-9). Наиболее эродированы склоны 

юговосточной экспозиции. Тенденции к снижению эрозионных процессов 

пока не наблюдается.  

В общем плане наиболее приподнятой частью района является его 

северо-западная часть, а именно территория, расположенная на 

землепользованиях СПК «Большевик» и сельского поселения Верхососна, 

поднимающаяся на 200-240 м. над уровнем моря. Наиболее низменная южная 

часть пойма р. Палатовка, при вхождении ее в пределы Валуйского района. 

1.1.3 Гидрография 

Гидрография области представлена на рисунке 1.1, определяется 

наличием более 480 малых рек и ручьев длиной от 3 до 140 км. Большинство 

рек маловодно. Общая протяженность речной сети 5000 км. Наиболее 

крупные реки протекают на северо-западе: Северский Донец, Ворскла, 

Ворсклица, Псел. В восточных районах: Оскол, Тихая Сосна, Черная 

Калитва, Валуй. Уклоны рек, благодаря равнинному рельефу, невелики. 

Поэтому течение рек спокойное 0,3-0,5 м/с, с широкими долинами. Питаются 

реки талыми и дождевыми водами. Озёр на Белгородчине мало. В основном 

это высыхающие озёра - старицы от запруженных рек. Помимо этого в 

области есть 4 водохранилища и 1100 прудов. Болота в регионе есть, но их не 

много, главным образом в низинах рек. Есть одно верховое болот. 

На территории Красногвардейкого района расположены следующие 

реки: Тихая Сосна – правый приток Дона, берёт своё начало на юго-

восточных склонах среднерусской возвышенности с малого ручейка в 

степной балке Волоконовского района близь села Покровка.  



 Рисунок 1.1 — Гидрографическая сеть Белгородской области  
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В Красногвардейском районе Тихая Сосна уже походит на реку. Затем 

она течет через земли Алексеевского района Белгородской и Острогожского 

– Воронежской областей. На всём своём протяжении подпитывается 

родниками, ручьями, небольшими речками. Длина реки около 161 км, 

площадь бассейна 4350 квадратных километра. Река Усердец, по территории 

Верхнепокровского сельского поселения протекает река Усердец. 

Протяженность реки 52 км от истока до впадения в реку Тихая Сосна. На 

территории поселения находится низовье реки (протяженность около 10 км). 

Река относится к малым рекам. Протяженность реки по Красногвардейскому 

району составляет – 25.5 км. Река Черепаха течёт в Верхнепокровском 

сельском поселении Красногвардейского района, её длина – 23 км. Речушка 

течёт близ сёл Сорокино, Нижняя Покровка и Прудки. 

1.1.4 Почвы и растительность 

Неоднородность условий почвообразования на территории                    

Белгородской области привела к формированию различных типов почв,              

среди которых господствуют черноземные - они занимают около 77%          

площади. Почти 15% территории занято серыми лесными почвами. На долю 

других - лугово-черноземных, черноземно-луговых, солонцов, солодей,        

пойменных, песчаных, дерново-намытых - приходится лишь около 8%     

площади Белгородской области. 

На территории Красногвардейского района так же преобладают 

черноземы, отличающиеся большим естественным плодородием. Очень 

большую и     существенную роль в образовании чернозема играют леса, 

лессовидные       суглинки. 

Растительный покров характеризуется типичным для лесостепной зоны 

многообразием зональной, экстразональной и интразональной 

растительности. В основном, растительность представлена 

широколиственными лесами   (нагорные дубравы, надпойменно-террасовые 

сосняки, ивняки), мелколиственными лесами (березы, осины, тополи). 
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Основной растительностью лугов являются злаки (пырей ползучий, овсяница 

луговая), бобовые (горошек мышиный, клевер луговой) и разнотравье 

(валериана лекарственная, лютик ползучий).  

Таким образом, можно сделать вывод, что Красногвардейский район 

является плодородным районом, на котором преобладают леса и 

лессовидные суглинки. 

1.2 Геологическое строение  

Докембрийский фундамент. Геологическое прошлое области связано с 

историей формирования Русской платформы – обширного древнего 

кристаллического массива, служащего фундаментом Восточно-Европейской 

(Русской) равнины. Западная часть области в настоящее время лежит в одной 

из древних тектонических впадин (Днепровско-Донецкая), а восточная часть 

располагается над  одним из наиболее крупных кристаллических поднятий на 

Русской равнине — Воронежским горстом. В Белгородскую область заходит 

наиболее возвышенная часть Воронежского горста.  

В результате сложных тектонических колебаний земли, на территории 

области в одни геологические эпохи здесь расстилалась гладь больших 

водных бассейнов, населённых морскими организмами, из отмерших 

остатков которых с течением времени образовались мощные пласты 

известняков, мела, мергелей. 

Когда море становилось мелководным, на его дне накапливались 

глинистые и песчаные отложения. На участках, освободившихся от моря, 

развивался растительный и животный мир, который, отмирая на протяжении 

многих миллионов лет, создавал осадочные наслоения континентального 

типа. 

В первой половине докембрия территория Белгородской области 

представляла собой довольно глубокую тектоническую котловину с крутыми 

бортами. По её дну возвышались небольшие горные хребты, возникшие на 

сильно расчленённой поверхности первоначальной материковой глыбы.  
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Докембрийская масса в основном сложена глыбами глубинных 

изверженных кристаллических образований, состоявших из гранито-гнейсов. 

Сводная колонка геологических отложений отражена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 — Схематическая сводная колонка геологических 

отложений Белгородской области 
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 Кристаллическое основание перекрывается древними породами 

(известняками, глинами, песками), которые потом были преобразованы и 

метаморфизованы.  Известняки превратились в мраморовидные породы, 

глины в сланцы, пески в песчаники и кварциты. Физико-географическая 

обстановка докембрийского времени была благоприятна для осаждения в 

морях окислов железа химическим путём. На территории области залегают 

богатейшие в мире железные руды.  

Девонские отложения. Для этого периода характерны неоднократные 

крупные поднятия, опускания и разломы земной коры, вызванные сложными 

вертикальными колебаниями земной коры. Слагающие горные породы 

выражены значительной по мощности пачкой пластов, составленных 

известняками, мергелями, пестроцветными глинами с прослойками песка и 

песчаника. 

Каменноугольные отложения. Занимают сравнительно небольшую 

площадь на территории Белгородской области. Наиболее близкой от 

поверхности толща была обнаружена на глубине 120 метров в районе Нового 

Оскола, к югу глубина залегания увеличивается, и в районе Валуек достигает 

265 метров. Каменноугольный период отличается колоссальной по объёму 

растительной массой. Была распространена густая дресва и кустарниковая 

растительность, дополненная  пышным травяным покровом из влаголюбивых 

болотных растений, а также влаголюбивые болотные растения, мхи и 

водоросли. 

От карбона до юры. На протяжении средне- и верхне-карбонового 

времени (C2,C3), пермского (P), триасового (T) и первой половины юрского 

(J1) периодов, поверхность области была приподнята выше уровня моря. В 

начале пермского (P1) периода произошло первое в истории Земли 

похолодание, вызвавшее материковое оледенение на огромных площадях. 

Юрские отложения. Накопление осадков на территории Белгородской 

области происходило в основном не в морских бассейнах, а на континенте — 
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в озерах, болотах, реках. Горообразовательная и вулканическая деятель-ность 

в это время проявлялась относительно слабо. Море покрывало территорию 

области лишь в верхнеюрскую эпоху, в связи с опусканиями отдельных 

участков земной коры в пределах Русской равнины. Юрское море было 

мелководным, причем на дне его сначала отлагались пески, затем глины. В 

конце юры поверхность земной коры снова поднялась выше уровня моря. 

Юрские пески и глины при перемещении от северных и восточных границ к 

южным и западным уходят во все более глубокие слои. Общая мощность 

юрских песчано-глинистых отложений невелика. Толща песков всегда 

несколько меньше толщи глин. Глины жирные, пластичные, синеватого 

(сизого), темно-серого, иногда почти черного цвета; обычно в них 

содержатся песчаные пропластки и углистые прожилки. 

Меловой период. Отложения альбского возраста (K1at) в области 

распространены почти повсеместно. Севернее Старого Оскола по склонам 

долины реки Оскола альбские слои обнаруживаются в естественных 

обнажениях. Альбский ярус представлен исключительно песчаной толщей в 

виде мелко- и среднезернистых, кварцево-глауконитовых песков 

преимущественно светло-серо-зеленой окраски. Мощность альбских 

отложений в северных и западных районах она обычно равна 5-10 метрам, в 

южных и восточных 20-30 метрам и более. На альбские отложения, а 

местами и на породы юрского возраста, налегают верхнемеловые отложения 

сеноманского (K2S) яруса, в основании которых лежат довольно мощные 

толщи кварцевых фосфоритоносных песков. Сеноманские (K2cm) пески 

имеют различную по интенсивности серо-зеленоватую окраску, они мелко- и 

среднезернистые, с обильным содержанием зерен глауконита и листочков 

слюды (мусковита). В верхней части песчаных образований сеномана со-

держатся в том или ином количестве темно-серые фосфоритовые отложения. 

Верхняя часть сеноманского (K2S)  яруса выражена песчаным глауконитовым 

мергелем мощностью 2-5 метров. Общая мощность сеноманского яруса в 
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различных районах неодинакова, но чаще всего она заключена в пределах 15-

30 метров. 

Отложения туронского яруса представлены  в основном толщами 

белого писчего мела.  В северо-западных районах области мощность 

отложений редко превосходит 5-10 метров, в южных и юго-восточных 

районах измеряется уже десятками метров. 

Сантонские (K2st) отложения представлены в области 

преимущественно светло-серыми и мелоподобными мергелями и 

значительно реже — темно-серыми мергелями и опоками. Мощность 

сантонских слоев варьирует в разных местах области от 20-30 до 135-155 

метров. 

Отложения верхнего сенона (K2cp, K2m), почти всюду прикрывают 

волнистую поверхность сантонских мергелей. Мощность верхнесенонского 

(K2m) мела возрастает в юго-западном направлении от 40 до 100 метров. 

Третичные отложения. В течение палеогена Русская платформа 

испытала два крупных опускания, захвативших обширные площади, в том 

числе и всю территорию современной Белгородской области. При этом море 

снова наступило на сушу. В конце палеогена оно отступило к югу и с тех пор 

поверхность области уже не превратится в морское дно. Палеогеновые 

отложения принято делить на пять ярусов: каневский, бучакский, киевский, 

харьковский и полтавский. Отложения третичного возраста представлены 

различной мощности слоями: в каневском ярусе — зеленой жирной 

сланцевой глино й; в бучакском ярусе — глауконитовыми глинистыми 

песками зеленовато-серого цвета, песчаными глинами и белыми 

тонкозернистыми сыпучими песками; в киевском ярусе — белыми 

кварцевыми песками, светлыми мелоподобными мергелями и жирными 

глинами; в харьковском ярусе — песчанистыми сланцеватыми глинами и 

глауконитовыми глинистыми песками; в полтавском ярусе — 

пестроцветными мелкозернистыми кварцевыми песками. Общая мощность 

палеогеновых отложений колеблется от 2-5 до 45-65 метров.  
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  Неоген представлен преимущественно песчано-глинистыми породами, 

но с более резко выраженной слоистостью и большей пестроцветностью, 

нежели как в палеогене. Мощность неогеновых отложений достигает 20-40 

метров. 

Четвертичный период. Из трех четвертичных оледенений Русской 

равнины второе (днепровское) достигало широт Белгородской области, но и 

тогда ее территория не покрывалась ледяным плащом. Двигавшийся с севера 

ледяной поток, начал обтекать Среднерусскую возвышенность с запада и 

востока по наиболее низким местам, образовав два ледниковых языка, один 

из которых опустился по долине Днепра, немного не доходя до 

Днепропетровска, а другой — вдоль долины Дона, до места впадения в него 

реки Медведицы. Во время отступления ледника территория области 

подверглась действию талых вод, оставивших здесь послеледниковые 

наносы.  

В четвертичных отложениях представлены различные по составу и 

структуре суглинки, супески, глины, пески и лессовидные породы, среди 

которых на территории, бывшей под ледником, господствуют ледниковые 

валуны, а в местах, не затронутых им, покровные лессовидные и 

аллювиально-делювиальные суглинки. Ледниковые валунные суглинки 

(морена) изредка встречаются лишь в районах, территория которых была 

задета краем донского ледникового языка. Мощность их не превышает 5 

метров. Почти повсеместно распространены лессовидные покровные 

суглинки аллювиально-делювиального происхождения (созданные в 

результате процессов выветривания и поверхностного смыва горных пород). 

Они имеют палево-желтую, либо желто-буро-коричневую окраску. 

Мощность покровных суглинков крайне изменчива и обычно колеблется от 

нескольких десятых метра до 10 -15 метров и более. По речным долинам, в 

ложбинах и впадинах пойменных террас встречаются отложения древних 

торфов. Об их возрасте свидетельствуют остатки ископаемых животных 
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(мамонтов, носорогов, оленей), обитавших на территории области в 

доледниковое и ледниковое время. 

1.3 Геоморфология 

Данная территория относится к Оскольско-Северодонецкому          

геоморфологическому району. Этот район принято разделять на два           

геоморфологического подрайона: Левобережный Северодонецкий и                    

Среднеоскольский. 

Главное различие между этими районами заключается в более            

интенсивном площадном развитии и в небольших мощностях                         

неоген-четвертичного аллювия. 

В Северодонецком подрайоне широко развиты сильнорасчлененные 

(1,6 – 1,5 км/км2) относительно пониженные пологоволнистые                     

внеледниковые равнины с глубиной расчленения до 100 м. 

В Среднеоскольском подрайоне преобладает тип сильнорасчлененной 

(1,6 – 1,8 км/км2) относително пониженной пологохолмистой внеледниковой 

равнины с глубиной расчленения до 110-130 м. 

Немалое значение имеют также средне и слаборасчлененные равнины, 

которые развиты в ходе расчленения древних аллювиально-делювиальных 

равнин.  Пространственное положение последних длительно развивавшуюся 

асимметрию речных бассейнов, которые определяют общую асимметрию 

мел-палеогенных и новейших структур. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Красногвардейский район 

относится к Оскольско- Северодонецкому геоморфологическому району. 

1.4 Гидрогеологические условия 

Наглядное представление гидрогеографической карты Белгородской 

области представлено на рисунке 1.3. 
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Рисунок 3 — Гидрогеологичекая карта Белгородской области
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Рассматриваемая территория в гидрогеологическом отношении       

приурочена к северо-восточной окраине Днепровско-Донецкого                   

артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к отложениям всех 

систем осадочной толщи и к зоне трещиноватости кристаллического 

фундамента. Основным источником централизованного водоснабжения для 

объектов, расположенных в районе на водоразделах является                     

альб-сеноманский водоносный горизонт. Для объектов, расположенных на 

низовых участках склонов и речных террас используются преимущественно 

подземные воды  мело-мергельной толщи. 

Другие водоносные горизонты: в аллювиальных песках,                   

харьковско-полтавских песках и супесях, залегающие выше мело-мергельной 

толщи, и водоносные горизонты залегающие глубже альб-сеноманских    

песков, в юрских песках, известняках, песках и песчаниках карбона  для  

центрального водоснабжения в районе не используются. 

На территории Белгородской области получили развитие четвертичная, 

неогеновая, палеогеновая, меловая, юрская, каменноугольная,девонская и 

архей-протерозойская водоносные системы. 

Санто-компанский водоносный горизонт (K2 st-km)  обладает            

достаточной  водообильностью в поймах рек и на их террасах, а так же в 

поймах крупных балок.  

В кровле мело-мергельной толщи по поймам водотоков и                   

корытообразных балок залегают аллювиальные пески, суглинки, глины и   

супеси. На водоразделах залегают полтавские глины и пески. Общая       

мощность покровной толщи на водоразделах редко превышает 35 метров.   

Фильтрационные свойства мело-мергельных  пород не однородны, что 

обусловлено различной степенью их трещиноватости. Коэффициент      

фильтрации изменяется от 10 до 15 м/сут. На водоразделах может снижаться  

до сотых долей м/сут. 

Питание водоносного горизонта обеспечивается за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и перетока налегающих водоносных горизонтов и      
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региональных потоков, поступающих с территории Курской и Воронежской 

областей. Разгрузка подземных вод происходит в речные долины. 

Воды по минеральному составу главным образом перстные, глубина 

распространения их может достигать до 600м. В южной и юго-западной 

частях области,  на глубине от 630 до 1000м и более, развиты солоноватые  и 

соленые воды. 

Воды санто-маастрихского водоносного горизонта по составу вполне 

соответствуют нормам питьевого качества. 

В мело-мергельной толще возможны и воды со значительным            

превышением отноительно предельно допустимых концентраций солей,     

жесткости, общего солесодержания и других отклонений от норм для          

питьевой воды, но это характерно для участков с малой водообильностью, на 

которых скважины для центрального водоснабжения не бурятся. 

Современный аллювиальный водоносный горизонт (aQ) распространен 

в пределах пойменных террас рек, в днищах балок и крупных оврагов. 

Водовмещающими породами являются пески, супеси, реже суглинки и 

галечники. Горизонт безнапорный с глубиной залегания уровня от 0 до 10 м. 

Средне-верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт 

(aQII-III) приурочен к отложениям первой, второй и третьей надпойменных 

террас рек и ручьев. Водовмещающими породами  являются разнозернистые 

иногда глинистые пески с включением гравия и гальки. Мощность 

обводненной части изменяется от 0,4-16,0 м. 

Харьковско-полтавский водоносный горизонт (Рgзhr-pl) приурочен к 

пескам, алевритам, супесям. Обводнена только нижняя часть отложений, 

горизонт безнапорный. Водообильность очень низкая. 

Каневско-бучакский водоносный горизонт (Pg2kn-bc) приурочен к 

пескам, песчаникам, алевритам и опоковидным породам. Водоупорной 

кровлей горизонта служит киевский водоупор, сложенный глинами. 
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1.5 Экологическое состояние территории 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе 

являются: асфальтобетонный завода (АБЗ), Цементный завод, 

животноводческие комплексы и фермы, автотранспорт. В 2018 г. 

стационарными источниками выброшено в атмосферный воздух 226 тонн 

загрязняющих веществ. Основную долю в загрязнении 55 атмосферного 

воздуха составляют выбросы передвижного автотранспорта 95 %. В районе 

числится на 2015 г. 10138 легковых автомобилей. Выбросы от сгораемого 

топлива составили более 23000 тонн. Огромное значение в предотвращении 

загрязнения воздуха пылью, сажей и газовыми промышленными выбросами 

имеют зеленые насаждения. Они в значительной степени смягчают действие 

этих отрицательных факторов, делая условия жизни более благоприятными 

для человека. 

Поверхностные воды, поверхностные воды в районе занимают 1222 га 

(0,6 % от всей площади). На территории района имеется 13 прудов и 

водохранилищ, 13 малых рек и 17 ручьев. Поверхностные воды 

используются в основном для рыборазведения, орошения 

сельскохозяйственных культур. Всего в 2015 г. забрано воды из водоемов 

около 8 млн. м3 , в том числе для рыборазведения 7,8 млн.м3 , для орошения 

сельскохозяйственных угодий 127 тыс. м3 [44]. Основными источниками 

загрязнения водоемов в 2015 г. являлись: 

  р. Т. Сосна (загрязнение ливневыми стоками поселка, предприятие и 

организаций, не достаточно очищенными стоками с поселковых О. С.); 

  р. Валуй (загрязнение ливневыми стоками и нефтепродуктами с АО 

«Машиностроитель» деятельности АО рыбхоза «Никитовский»; 

  р. Палатовка (сброс в пойму реки промышленных стоков с 

птицефабрики); 
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  р. Усердец (существенное влияние на загрязнение реки оказывает АО 

рыбхоз «Красногвардейский», загрязнение навозосодержащими ливневыми 

стоками с животноводческих ферм).  

Существенное влияние на гидрохимический режим рек оказывают 

территорий животноводческих ферм, тракторных и автомобильных парков, 

нарушение требование хранения и применения минеральных удобрении, 

ядохимикатов, нарушение норм и сроков поливов животноводческими 

стоками. 
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2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Геолого-гидрогеологические условия участка проведения работ 

В пределах территории Красногвардейского района района получили 

развитие    четвертичная, неогеновая, палеогеновая, меловая, юрская, 

каменноугольная, девонская и архей-протерозойская водоносные системы. 

Питание четвертичной, неогеновой, палеогеновой, меловой,                   

водоносной системы происходит главным образом за счет атмосферных 

осадков, поверхностных водоемов и водотоков, а юрской, каменноугольной, 

девонской и архей-протерозойской – за счет перетоков  между водоносными 

горизонтами и региональных потоков, поступающих с территории Курской и 

Воронежской областей. 

По минеральному составу воды главным образом пресные. 

В геоморфологическом отношении водозабор приурочен к низкой 

части крупной балки, впадающей в реку Валуй протекающую в 1,35км. 

восточнее участка расположения водозабора. Рельеф площади под водозабор 

слабо наклонен на восток. Абсолютными отметками высоты поверхности 

участка около  110м. 

Грунты с поверхности представлены почвой и суглинками. Земли 

участка до отведения под водозабор относились к землям 

сельскохозяйственного назначения, по использованию - луг. 

 Река Валуй в ближайшем районе представляет собой пересыхающий 

водоток. Глубина русла 0.5 – 1 метр, ширина 1 -2 метра. Абсолютные 

отметки поверхности водосбора от 140 – 150 метров в пойме, до 200 -300 

метров на водораздельных участках.   

На данном участке водоносный горизонт перекрыт                              

почвенно-растительным слоем и суглинками мощностью до 2м.  

В гидродинамическом отношении рассматриваемая территория в целом 

приурочена к Донецко- Донскому артезианскому бассейну. 
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Сантон- маастрихский водоносный горизонт (K2 s-ms), каптируемый 

Проектируемой водозаборной скважиной, приурочен к верхней 

трещиноватой зоне мело-мергельной толщи, развитой в районе повсеместно. 

Мощность мергеля на данном участке составляет 70 м. Мощность мела 

трещиноватого более 28м.  

В кровле мергеля суглинок белый плотный, залегающий слоисто, что 

способствует защищенности подземных вод от загрязнения. Общая 

мощность покровной толще 10м. 

Водоносный горизонт безнапорный, глубина уровня в природном 

состоянии 10м. Фильтрационные свойства водовмещающих пород в разрезе 

и в плане не однозначны, что обусловлено различной степенью их 

трещиноватасти. По данным бурения и опробования рабочей скважины 

коэффициент фильтрации 0,59м/сут. Питание водоносного горизонта 

обеспечивается за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в 

реку, и ее притоки.    

2.2 Описание ранее выполненных работ, опыта эксплуатации для 

водоснабжения месторождений, участков недр аналогов 

В зоне формирования подземных эксплуатационных запасов 

проектируемого водозабора попадает действующий водозабор хутора 

Котляров, оборудованный на сантон-маастрихтский водоносный горизонт. 

Водозабор состоит из двух скважин, одной эксплуатационной, второй 

резервной. Скважины находятся на удалении около 100м. 

 Скважина №1 расположена в близи грунтовой дороги на лугу. 

Оголовок скважины расположен в шахматном колодце и имеет 

металлическая ограждение. 

Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ 6 – 16 – 75. Напорно-

регулирующая система состоит из башни Рожновского. Средняя 

производительность скважины 270 м3/сут. 
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Геологический разрез, согласно учётной карточки, в районе скважины 

представлен в интервале: 

0 – 2м – почвенно-растительный слой и суглинок (Q-Pg) 

2 – 100м – мелом различной степени плотности (K2sms) 

Конструкция скважины имеет глухую обсаку до глубины 30 м, в 

интервале от 40 – 80м щелевой фильтр.  

Скважина №2 расположена между земельными участками в частном 

пользование с одной стороны, сосновом лесом с другой. Оголовок 

скважинный расположен в штатном колодце Средняя производительность 

скважины 270 м3/сут 

Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ 6 – 16 – 75, который 

так же подает воду в башню Рожновского. 

Геологический разрез, согласно учётной карточки, в районе скважины 

представлен в интервале: 

0 – 2м – почвенно-растительный слой и суглинок (Q-Pg) 

2 – 100м – мелом различной степени плотности (K2sms) 

Конструкции скважины имеет глухую обсадку до глубины 30м а в 

интервале 30 – 80 м щелевой фильтр. 

2.2.1 Оценка качества воды 

В 2007 году ООО «БЕЛНЕДРА» по договору № 16/07  от 13 июня 2009 

года выполнило проект зон санитарной охраны для данной скажины. 

Дан ные о химич еском составе подз емных в од в пределах изуче нного 

местор ождения, а так ж  е пред ельно-допустимые концен трации (П ДК) 

компонентов в соотве тствии с требов аниями СанПиН 2.1.4.10 74-0 1 

“Питьевая во  да. Гигиен ические требования к каче ству во  ды 

централизованных сис тем пить евого водоснабжения. Конт роль каче ства”  

представлены в таб лице 2. Каче ство подземных в од опред елено по 

достат очному колич еству химических анал изов пр об, отобранных и з 

разве дочных скважин. 
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 Таб лица 2 – Сопост авление результатов ана лиза пр об воды с П ДК 

№п/п 

 

Опреде ляемые показатели Резул ьтаты 

исслед ований 

 

Гигиенический 

норм атив 

Еди  ницы  

измерения 

 

Органоле птические показ атели  

1  

Запах п ри 2 0 град. С 

0 2 Ба лл 

2 За пах при 6 0 гр ад. С  2 Балл 

3 При  вкус п  ри 20 гр ад. С 0 2 Ба лл 

4 Цветность 1 0 2 0 Градус 

5 Мутн  ость 0,0 58 2,6 Мг/д м³ 

Обобщ енные показатели 

1 Водор одный показ атель 7,63 6,0-9,0 P  h 

2 Об щая жесткость 1 1,3 7,0 М г-экв 

3 Об щая минера лизация 824 10 00 М г/л 

 

Качест венный сос тав источника водосн абжения оцени вался на 

соотве тствии нор мам СанПиН 2.1.4.10 74-0 1. загрязнителей, 

микробиол огическая, радиоло гическая безопасность. 

Неорганические веще ства 

1 Хло риды (Cl) 1 91,0 4 350 М г/л 

2 Суль  фаты (SO4) 1 42,5 5 00 Мг/л 

3 Нит  раты 1 0,6 45 М г/л 

4 Циа ниды 0,01 0,0 35 М г/л 

5 Бор (B) 0,2 0 5 М г/л 

6 Мышьяк (A s) 0,0 01 0,01 М г/л 

7 Жел езо (Fe) 0,1 0,3 М г/л 

8 Марг анец (Mn) 0,0 1 0,1 М г/л 

9 Медь (C  u) 0,02 63 0,1 Мг/л 

1 0 Моли бден (Mo) 0,00 25 0,2 5 Мг/л 

1 1 Сви  нец (Pb) 0,00 257 0,0 1 Мг/л 

1 2 Кад мий (Cd) 0,0 01 0,5 М г/л 

13 Ци  нк (Z n) 0,001 1,0 М г/л 

1 4 Алюминий (A l) 0,0 2 0,2 Мг/л 

1 5 Рт уть (Hg) 0,00 01 0,00 05 Мг/л 

1 6 Нефтеп  родукты 0,0132 0,1 М г/л 

1 7 Йод (I) 0,0 01 0,1 25 Мг/л 

Микробиол огические показ атели 

1 Общее микр обное чи сло 4 До 5 0 К  ОЕ  в 1 

мл 
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Эстети ческие свой  ства воды характе ризуются к ак хорошие. 

Подав аемая и з скважины во да н е имеет зап аха, прив куса и цветности, 

мутн  ость н е превышает 0,0 58 м г/л при но рме 2,6 м г/л, Ph н  е прев ышает 7,63  

п  ри но рме 6-9. Показатели соле вого сос тава  Cl и S O4 дост игали значений 

1 91,0 4 и 142,5 м г/л п  ри допустимых концен трациях 3  50 и 500 м г/л 

соответ ственно. 

 По содер жанию токс ичных металлов н  е од ин из показ ателей н е 

превысил пред ельно допус тимые значения. 

Показ атели органи ческого загрязнения.  Перманг  анатная окисля емость 

подземных в од н  е превышает 1,3 6 мг O2/л при но рме 5 мг O2/л, содержание 

нитр атов н е превышает 0,0  18 м г/л при но  рме 3 м г/л, нефтепродуктов       

0,0 17 м г/л при но рме 0,1 м г/л, аммиака 1 м г/л п ри норме 1,5 м г/л, а 

содер жание гексахлорбензола , гепта хлора ни же чувствительности мет одов 

опред еления. 

Концентрации токс ичных мета ллов: Fe измен яется о  т ниже 

чувствит ельности мет ода определения д  о 0,2  м г/л при П ДК 0,3 м г/л, Sr н е 

прев ышает 2,85 м г/л п  ри  ПДК 7 м г/л, содер жание  Cu н  е прев ышает  0,0263 

м г/л п  ри ПДК 1,0 м г/л,  P b не прев ышает  0,00 257 мг/л п  ри П ДК 0,01 м г/л, а 

M n, Mo, Z n, C d, Cr, A l и B e определено к ак ни же чувствительности мет одов 

опред еления этих вещ еств. 

Физиоло гическая полноценность ма кро и микроэл ементов состава 

оцени  валась п о сухому ост атку, жест кости, фтору. Су хой ост аток 

максимально сост авил 8 24 мг/л п ри но рме 1000 м г/л, жест кость достигла 1 1,3 

м г-экв п ри П ДК 7,0 мг-э кв, содер жание фтора  н е прев ысило 0,67 м г/л п  ри 

ПДК 1,5 м г/л.  

Добыв аемые воды с микробиол огической то чки зрения явля  ются 

безоп асными. Общее микр обное чи сло не прев ысило 5 п  ри допустимых 5 0. 

 Исх  одя из имею щихся дан  ных о качестве подз емных в од на уча стке  

исто чника водоснабжения хут ора Котл яров Красногвардейского рай она 

мо жно сказать след ующее, п  о жесткости во  да прев ышает предельно 
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допус тимые знач ения, а по оста льным показ ателям  соответствует Сан  ПиН  

2.1.4.10 74-01. 

2.3 Задачи проект ируемых работ 

П о резул ьтатам анализа выпол ненных ра бот установлено, ч то 

водосн  абжение свинакомпликса бу дет органи зованно за сч ет исполь зования 

подземных в од сан  том-маастрихтского водон  осного гори зонта, которые 

характе резуются бо лее высоким каче ством, ч ем поверхностные во ды и во ды 

первого о т повер хности водоносного гори зонта.  

Бур  ение скважины лу чше пров одить роторно-вращат ельным спос обом. 

Проведение геофиз ических исслед  ований позволит оце нить              

фильтр ационно-емкостные свой ства и уточ нить геологическое стро ение 

рай она. Необходимо пров одить про бные откачки, зам еры деб ита и отборы 

пр об во ды на химич еский ана лиз. При эксплу атации необх одимо проводить 

посто янный конт роль подземных в од н  а всем пер иоде исполь зования 

скважины. Исх одя и  з выше излож енного, пе ред проектируемыми рабо тами 

став ятся следующие зад  ачи: 

— Опред елить размеры водопот ребления; 

— Обосн овать количество и сх ему распол ожения водозаборных 

скв ажин; 

— Пров ести гидравлический рас чет водопр оводной сети; 

— Обосн овать водопо дъемное и напорно-регули  рующее 

оборуд  ование; 

— Рассчитать об ъем ба ка водонапорной ба шни; 

— Выб рать насосное оборуд  ование; 

— Осуще ствить расчет и да ть рекоме ндации по орган изации з он 

санитарной охр аны; 

— Разра ботать мероприятия п о охр ане труда и промыш ленной                 

безопа сности; 

Провести тех нико-эконом ическое обоснование ра бот. 
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3 ПРОЕ КТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Кра ткое опис ание проектируемого объ екта 

Разра ботка дипломного про екта п о водоснабжению свинако мплекса  

вед ется на осн ове след  ующих технических требо  ваний:  

–заст ройка в плане им еет неправ ильную форму, пох ожую н  а 

прямоугольник с прим ерным соотно шением сторон 1:2. 

– числе нность живо  тных свинакомплекса соста вляет – 48 00 свиней. 

– ба шня  Рожно вского находится н  а расст оянии 400 м о т 

свиноко мплекса. 

– расстояние о т ба шни до водоз абора соста вляет 1000м. 

– абсол ютная отм етка устья сква жины +10  5м 

– абсолютная отм етка осно вания водонапорной ба  шни +1 15 м. 

3.2 Расчет разм еров водопот ребления 

Вода расхо дуется потреб ителями на разл ичные ну жды, большинство 

кот орых мо жно объединить в т ри осно вные категории: 

1.  Рас ходы во  ды на хозяйс твенно-пить евые нужды насе ления. О ни 

включают в се бя – быт овые расходы во  ды (пи тье, стирка, пригот овление 

пи щи и прочее) и рас ходы н а обеспечение благоус  тройства насел енных 

пунктов (пол ивка ул иц, зеленых насаж дений) 

2. Рас ходы воды д ля производ ственных целей н а предпр иятиях 

промышленности, транс порта, энерг етики, сельского хозя йства. 

3. Рас ходы на пожаро тушение.  

Опред еление общих объ емов во ды, которая дол жна подав аться 

потребителю, явля  ется важ  ной и неотъемлемой зад ачей п ри проектировании 

сис темы водосн абжения и производится в соотве тствии с действ ующими 

нормами, установ ленными н а основе ана лиза раб оты уже дейст вующих 

сис тем водоснабжения.   
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Опред еление объ емов водопотребления осущест вляется н а основе 

технич еского зад ания на проекти рование и устанав ливаемых норм 

расход ования н а различные ну жды. Осно вным документом, опреде ляющим 

но рмы расходования во ды п  ри проектировании сис темы             

хозяйс твенно-питьевого и произво дственно-технич еского назначения, 

явля  ется С П 31.13 330.20 12 «Водоснабжение. Нару жние се ти и сооружения» 

П од сист емой водоснабжения пони мают ве сь комплекс соору жений и 

устр  ойств на терри тории хозя йства, обеспечивающих в се пун  кты 

потребления доброкач ественной во дой в требуемых колич ествах. 

Н а животноводческих фер мах во да расходуется н  а пое ние животных, а 

та кже н а технологические, гигиен ические, хозяйс твенные и 

противопожарные ну жды. Рас ход воды н  а фе рме зависит о т ви  да животных, 

о т выпол няемых работ в теч ение су ток и от вре мени го да. 

Согласно сущест вующим нор мам потребления во ды разли чными 

группами живо тных и удовлет ворения технологических ну жд разл ичных 

объектов фе рмы, рассчит ывается средний суто  чный рас ход воды н а фе рме 

(комплексе) п о фор муле: 

Qсут. с
 
р. = m

 
1 х q1 + m 

2 х
 q2 +…+ qn х m 

n , 

г де Qсут. с
 
р. - сре дний суточный рас ход во  ды на фе рме, м 3/ сут.; 

q 
1, q

 
2, …, qn - среднес уточная но рма потребления во  ды од ним 

потребителем, м  3 /с ут.; 

m1, m
 
2, …, m

 
n - число потреб ителей, име ющих одинаковую но  рму 

потре бления (голов, еди ниц и да лее); 

1, 2,…,n - число гр  упп потреб ителей. 

Согласно но рме водопот ребления принимаем: д ля сви ней на отк орме 

q= 1 5 л/сут. 

То  гда, им  ея число потреб ителей: 

свин арник - откормочник № 1 m 
1 = 18 00 голов 

свин арник - откор мочник № 2 m2 = 18 00 го  лов 

свинарник - откор мочник № 3 m 
3 = 1800 го лов 
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свин арник - откормочник №4 m 
4 = 18 00 голов 

 

опред еляем п о формуле  сре дний суто  чный расход во ды: 

Qс
 
ут. ср. = 1 5 · 72 000 ·10-3 =1  08 м 3 /сут 

Д  ля опред еления часовой потре бности в во  де необходимо учит ывать, 

ч то в течение су ток рас ход воды колеб  лется: в дне вные часы о н дост игает 

максимума, а в ноч ное - мини мума. При рас чете максим ального часового 

рас хода во  ды принимается коэфф ициент k 
2 = 2,5 и формула: 

Q 
ч m

 
ax = Qсут m

 
ax х k 

2/ 24 

То  гда пол учим 

Qч m
 
ax = 1 08 · 2,5/24 = 1 1,2 4 м3 /ч. 

(Чи сло 2 4 - количество ча  сов в сут ках) 

Максимальный секу ндный рас ход рассчитывается п о фор  муле 

Qс m
 
ax = Q 

ч max / 36 00, 

г де Qс m
 
ax - максим альный секундный рас ход во  ды, м3 /с. 

(Чи сло 36 00 - количество сек унд в од ном часе). 

То  гда 

Q с max = 1 1,2 4/3600 = 0,0 03 м 3 /с. 

Мойка корнеклу бнеплодов 

 

     Q м.к. =  mi k i q i 

mi – колич ество потреб  ляемой воды 

k 
i - чи сло корнеклубнеплодов 

q 
i – коэфф ициент 

Qм.к= 57 50 · 1 0 · 1,2 = 69000 л 

 

Рас ход во ды на быт овые ну жды 

 

Qб.н. =N 
r  х k 

p 

Qб.н - рас ход во  ды на быт овые ну жды. 
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Np – колич ество работ ников фермы 

k 
p – но  рма расхода во ды н а одного рабо тника в су тки 

Qб.н= 2 5 · 5 0= 1250л.=1,25 м3 

Неприкос новенный  противопожарный за пас Q 
п. определяется исх одя 

и  з длительности туш ения пож  ара в течение 1 80 ми  нут из пожа рных 

гидр антов с интенсивностью 2,5 л/с: 

Q 
п.з. = 180мин. · 6  0с · 2,5 л ·10-3 = 27  м3   

Об щие потребности во  ды опреде ляются по фор муле: 

Qо
 
бщ. = Qсут. m

 
ax + Q 

м.к.+  Qб.н + Q 
п.з 

Qо
 
бщ. = 108+6 9 +1,2  5+27=2 05,25  м3/сут. 

3.3 Основные требования к материалам, исполь зуемым д ля 

проектирования 

Проекти рованию скв ажин для водосн  абжения предше ствует сбор и 

изуч ение имею щихся по рай  ону фонд овых, архивных и литера турных 

дан ных, которые пояс няют: 

а) физ ико-географические усл овия;  

б) геолог ическое строение; 

в) гидрогеол огические усл овия; 

г) Степень исполь зования подз емных вод сущест вующими 

водоза борными сооружениями; 

д) каче ство подз емных вод, санит арное сост ояние и защищенность и х 

о т возможного загря  знения. 

Н а основе ана лиза, собр анных по рай ону дан  ных, выбирается 

местопо ложение скв ажин, производится прибли женная оце нка ресурсов и 

каче ства подз емных вод, намеч енных к эксплу атации, определяются 

ожид аемый де бет скважины и пони жение динами  ческого уровня, и 

выбир ается целесоо бразная конструкция сква жины. 

3.4 Виды, объемы и усл овия проектируемых работ 
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Проектируемые раб  оты прово дятся на терри тории хут ора Котляров 

Красногва рдейского рай она Белгородской обл асти. 

Ра йон работ нахо дится в благоп риятных экономико-географ ических 

усло  виях. Проблем с возм ожным источ ником энергосбережения, во дой и 

мес тным местными строит ельными матер  иалами не наблю дается. 

Камер альная обработка получ енных дан ных будет обрабат ываться 

стаци  онарно. Она вклю чает в се бя также вв од инфор мации в базу дан ных и 

напи сание ежегодного отч ёта. В се расчёты плани руется произ водить на 

осно вании «ЕН ВиР на изыска тельные раб оты». 

Виды и объ емы прове дение проектируемых ра бот.  

Н а исследуемой терри тории предусма тривается проведение 

след ующих ви дов геологоразведочных ра бот: 

1. Обосн  ование параметров водоз абора и оце нка обеспеченности 

запа сами. 

2. Гидравл ический расчет сис темы водсна бжения. 

3. Расчет нап  орно-регули  рующих устройств. 

4. Бур  овые раб оты; 

5. Оборудование ста нции пер  вого подъема. 

6. Геофиз ические раб  оты; 

7. Опытно фильтра ционные раб  оты;  

8. Режимные наблю дения; 

9. Лабора  торной работы. 

3.5 Обоснование количества и схемы распол ожения водозаборных 

скважин 

Н а осн ове проектной производи тельности скв ажин производится 

обосн ование и х количества. Дл ина раб очей части фил ьтра 4 0 метров. Рад иус 

сква жины при та ких расч ётах может прини маться о  т 0,1м и бо лее. Прое ктная 

производительность бер ется с пониж  ающим коэффицентом К 
п=0,5. 
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Прое ктная производительность водоза борных скв ажин принимается н а 

осн ове их расч етной водоза хватной способности, кот орая опреде ляется 

исходя и з допус  тимой входной скор ости фильт рации в фильтр.  

𝑉ф = 6 5√𝑘
3

   Где 

𝑉ф — допус тимая вхо дная скорость фильт рации, м/с ут; 

k — коэффициент фильт рации водон осного пласта, м/с ут. 

Пло  щадь рабочей ча сти фил ьтра определяется п  о фор муле: 

Fф=2·π·r 
0·l Г

 де 

Fф — пло щадь фил ьтра, м2; 

r 
0 И l —э то радиус и дл ина фил ьтра, м. 

 

Расчетная водоза хватная спосо бность водозаборной сква жины 

рассчит ывается по фор муле 

Q 
в=Vф·F 

ф 

Прое ктная производительность водоза борной сква  жины 

рассчитывается п о фор муле 

Qп= Q 
в·K

 
п 

Произведем рас четы п  о вышеизложенным форм улам: 

𝑉ф = 6 5√0,59
3

 = 5  4,4 м/с ут 

Fф=2∙3,1 4∙0,1∙4 0=25,1 2 м 2 

Qв=V 
ф·F 

ф=54,4∙2  5,1  2=1366м3/с ут 

Q 
п=1366∙0,5=6 83 м 3/сут 

Исх  одя и з полученных дан ных, обосн ования количества водоза борных 

скв ажин будет  произв одиться п о формуле: 

N 
p  =Qo

 
6щ/Qп  =2 05,2 5/683=0,4=1с кв. 

Следов ательно для норма льной раб  оты водозабора дол жно бы ть 

заложено  эксплуат ационная и од на резервная сква жина. 

Наиб олее подходящим бу дет явля ться линейный р  яд вдоз абора, так к  ак 

водо забор запроектирован  в обл асти тран зита  перпендикулярно пот оку. 



35 
 

Сква жины нужно распо лагать в удал ении от непрон  ицаемых гра ниц и как 

мо жно бл иже к контурам пит ания (обы чно не бл иже 1 00 м). Расстояние 

ме жду скваж инами следует устана вливать н а основе повари  антных расч ётов, 

стремясь к то му, чт обы заданная производи тельность обеспеч ивалась 

эксплуатацией наиб олее компа ктного водозабора п ри вели  чинах понижений 

в расч ётных сква жинах не превы шающих допус тимого. В первом 

прибл ижении расст ояния между скваж  инами мо гут быть при няты в 

завис имости от конкр етных гидрогеол огических условий: 

– д ля грун  товых вод о  т 5 0 до 5 00 м 

 – д ля напорных в од о  т 200 д  о 20 00 м. 

(В нашем слу чае расст ояние между скваж инами бу дет составлять 

20 0м.) 

Водоза борные скважины проект ируются глуб  иной 100м, 10  0м. 

Сква жины оборудуются щел евым филь тром длиной 4  0м. Рад иус фильтра = 

0,1 м. 

В безна порном горизонте допус тимое пони жение уровня во  ды п ри 

динамическом возде йствии н а нее рассчит ывается п о формуле: 

Sд
 
on = 0,5 m=0,5·50=2 5м Г де 

m – мощность водон  осного гори зонта (50м) 

 По  сле опред еления допустимого пони жения во ды в скважине 

необх одимо вычи  слить расчетное пони жение, кот орое рассчитывается п о 

фор муле: 

Sp =(Q/2π km)·R 
0; Где  

S 
p – расч етное понижение в цен тре водоз абора; 

Q – производительность водоз абора; 

k – коэфф ициент фильтрации; 

m – мощн ость водон  осного горизонта; 

R 
0 – фильтра ционное сопротивление; 

Т ак к ак водозабор лине йный, т о для рас чета R 
0 применяется фор  мула: 

R 
0=ln2,7/l·r 

вл+1/n·l  nl/πr0n; 
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ггде: 

r 
вл – радиус вли  яния; 

n – колич ество скважин;  

r 
0 – диа метр скважины; 

l – расст ояние ме жду скважинами.  

 Вели  чина r 
вл рассчитываетс п  о фор  муле: 

rвл=1,5√𝑎𝑡; Г  де 

a – вели чина пъезопроводности; 

t – вр емя эксплу атации водозабора (в рас чет прини мается 25 л ет, и ли            

10 0 00 су ток) 

Величина a рассч итаем п о формуле: 

a=k m/μ 

μ=0,0 5 

a=0,59·5 0/0,0 5=590 

 

Произ водим рас четы: 

rвл=1,5√5 90 · 10 000=1,5·2429=36 43,5 м 

R 
0=ln2,7/2 00·36 43,5+1/2·ln200/3,1 4·0,1·1=7,1 м 

S 
p=(205,2 5/2·3,1 4·0,59·5 0)·7,1=7,9 м 

По  сле проведения расч етов необх  одимо проверить выпол нение 

усл овия: 

Sд˃Sр; 

 25 м˃7,9  м – условие выпол няется. 

Та ким образом, максим альное пони жение в центральной сква жине в 

проц есса эксплуатации водоз абора н  е будет прев ышать допус тимого. 

Данный водо забор обес печит заявленную потре бность в во де 

свинакомплекса. 

3.6 Гидравл ический рас чет водопроводной се ти 
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Гидравл ический расчет водопр оводной се ти выполняется с уче том 

неравно мерности водопотребления, т о ес ть для са мых н е благоприятных 

усл овий е е работы. Та кие усл овия возникают в ча сы максим ального 

водопотребления с уче том то го, что в э то ж  е время осущест вляется туш ение 

расчетного колич ества пож аров. При эт ом в са мой неблагоприятной то чке 

се ти, самой дал екой и  ли самой выс окой, дол жен обеспечиваться 

необх одимый д  ля нормальной раб оты се ти свободный на пор H 
cв, который 

рассчит ывается п о формуле: 

H 
cв=1 0+(Эт – 1)·4 

Произ водим рас чет: Hcв=1 0+(3 – 1)·4=1 8м 

Таким обр азом, выяс няем, что своб одный на пор, который необ ходим 

д  ля нормальной раб оты се ти будет ра вен 1 8 м. 

3.7 Буровые раб оты 

Прое ктная конструкция скв ажин опреде ляется гидрогеологическими 

усло  виями уча  стка, заданными водоо тбором и з скважины и спос обом 

бур  ения. 

В процессе проекти рования скв ажин на во  ду дол жны быть опред елены 

след ующие параметры: 

•глу бина скв ажин, зависящая о т глу бины залегания и мощн ости 

водон осного пласта, намеч енного к эксплу атации, от зада нного деб ита и 

ожидаемого динами  ческого пони жения, а также о т выбра нного типа 

водопод ъемника; 

•нача льный и конечный диам етры скв ажин обусловлены констр укцией 

водопр иемной части сква жины. Коне чный диаметр дол жен обесп ечить  

прием и про пуск  расче тного количества во  ды; 

•креп ление ствола скв ажин обса дными трубами и конст рукция 

водопр иемной части скв ажин, зави  сящие от гидрогеол огических усл овий, 

характера по род, сте пени устойчивости ств ола и деб ита скважины [1 9]. 

Спо  соб бурения 
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Вы бор спо соба бурения опреде ляется це лью бурения. Це лью бур  ения 

настоящего про екта явля  ется бурение эксплуат ационных скв ажин. Способ 

  бур  ения рот орно-вращательный, т ак к ак бурение осущест вляется в 

рых лых породах с глуб  иной бур  ения менее 4  00 м. А та кже на осно вании 

оп ыта бурения скв ажин в анало гичных условиях. Бур  ение вед ется без отб ора 

ке рна. 

Оборудование и инстр  умент 

Оборуд  ование для бур  ения сква жины выбирается исх одя и з заранее 

устано  вленной конст рукции и применяемого спо соба бур  ения. Так к ак 

приме няется вращательное бур  ение с пром ывкой чистой во дой и  ли 

глинистым раст вором, т о для сква жины глуб  иной 100 м с коне чными 

диаме трами 190,5 м м, к У  РБ – 3АМ. 

Бур овой инстр умент 

Основным бур  овым инстру ментом, применяемым п ри рото рном 

бурении, явля ются: бури  льные трубы, трехшар  ошечные дол ота. 

Бурильные тр убы предна значены для пере дачи движ ения работающему 

в сква жине буро вому инструменту о т буро вого механизма. Прое ктом 

предус мотрено бурение тру бами диам етром 95 м м. 

Трехшар ошечные долота приме няются д  ля бурения по род о т самых 

мяг ких д о самых кре пких. Дол ота могут рабо  тать п  ри условии пром ывки 

за боя чистой во дой. 

П ри бурении бу дут приме няться долота ти  па М, диам етром 325 м м, 

27 3мм и 151 мм.  

Конст рукция проектируемой сква жины ука зана на рис унке 3.1. 
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Рис унок 3.1 — Схематическая конст рукция сква жины 

1 - затр  убная цементация; 2 - конд уктор; 3 - затр убно-межтрубная цемен та-

ция; 4,5 - техни ческая колонна тр уб; 6 - эксплуат ационная колонна тр уб; 7 -

техни ческая колонна тр  уб, извле ченная после уста новки фил ьтра; 8- глухие 

тр убы фильт ровой колонны; 9 -сал ьник; 1 0 - рабочая ча сть фил ьтра;            

11- отст ойник. 

3.8 Расчеты объема бака водонапорной башни 

Д  ля компенсации несовп адений в реж  имах подачи и потре бления 

во  ды, в систему водосн абжения ввод ится регулирующий резе рвуар, ро ль 



40 
 

которого выпо лняет б  ак водонапорной ба шни. П ри определении емк ости 

ба ка (Vб) водона порной ба шни нужно учит ывать необхо димость хранения в 

н  ем пожа рного запаса во ды (Q 
п) и содержание регулир овочного объ ема воды 

(V 
р), кот орый принимается в раз мере среднеч асового расхода во ды с уче том 

обеспечения вс ех ви дов потребления. 

Рассч итаем содер жание регулировочного объ ема во ды по фор муле: 

V 
р=0,04·Qо

 
бщ 

V 
р=0,04·2 05,2 5=8,21 

Рассч итаем емк ость бака п о фор муле: 

Vб=Q 
п/2

 4+ Vр 

V 
б=2 7/24+8,2  1=9,3  35 

Исходя и з вели чины объема ба ка опре делим диаметр ба ка (D 
б) и его 

выс оту (H 
б) по форм улам: 

D 
б=√2 · 𝑉б

3
=√18,6 73

=2,6 5 м 

Hб=0,7 5· D 
б=0,75·2,6 5=1,9  8 м 

3.9 Выбор схемы водоснабжения объектов 

Вы бор сх  емы водопровода зав исит о т некоторого колич ества факт оров, 

таких к ак: 

 – кате гория надежности под ачи во ды проектируемой сист емой 

водосн абжения;  

– конкретные усл овия;  

– местопо  ложение объектов; 

– рел ьеф и дру гие факторы. 

Д  ля повы шения надежности водоп ровода в пред елах жилого мас сива 

магист ральные водопроводы целесо образно распо ложить по кон  туру жил ого 

массива. Прин имаем фо рму массива в ви  де прямоуг ольника с соотношением 



41 
 

сто  рон 1:2(согл асно техническому зад  анию н а проектирование). 

Раз меры водоп ровода внутри пос елка опреде ляются исходя и з оце нки 

площади, кот орую о н должен охват ывать. Э та площадь нахо дится п о 

формуле: 

F 
т = N·f/Э т; Где 

N — колич ество сви ней;  

f — норма н а одн ого порасенка (2 5 м 2);  

Fт=48 000·1 5=72000 м 2 

Обоз начив через а коро ткие сто роны прямоугольника, пол учим 

фор мулу: 

FM = 2  а 2 

𝑎 = √
72 000

2
= √36000 = 1 89,7 м 

Следов ательно длинные сто  роны прямоуг ольника будут ра вны: 

2 а = 2·189,7= 3 79,5 м 

 

                   A aa                        a=189,7 

 

                                            2  a=3  79,5 

Определение максим  ального водопот ребления 

Среднесуточный рас ход во  ды летом вы  ше, ч ем зимой. Неравно мерность 

суто  чного водопотребления выра жают коэффи циентом суточной 

неравно мерности. То гда максимальный суто  чный рас ход воды н а фе рме или 

комп лексе опреде ляется по фор муле: 
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Qс
 
ут. max = Qс

 
ут. с

 
р. х k1,  

г  де Qс
 
ут. max - максим альный суто  чный расход, м 3 /с ут.; 

k1 -  коэфф ициент суто чной неравномерности, k 
1 = 1,3 

То  гда 

Qсут. m
 
ax = 1 08 · 1,5 = 140,4 м 3 /с ут. 

Для опред еления час овой потребности в во  де необх одимо учитывать, ч  то 

в теч ение суток рас ход во ды колеблется: в дне вные ча сы он дост игает 

макс имума, а в ночное - мини  мума. П ри расчете максим ального часо вого 

расхода во ды прини мается коэффициент k 
2 = 2,5 и фор мула: 

qч m
 
ax = qс

 
ут max · k

 
2/ 2

 4  

Тогда пол учим 

q 
ч max = 1  40,4 · 2,5/2 4 = 14,6 25 м 3 /ч. 

(Число 2 4 - колич ество часов в сут ках) 

Максим альный секундный рас ход рассчит ывается по фор  муле 

q 
с max = q 

ч m
 
ax / 3600, 

г де q 
с max - максим альный секу ндный расход во ды, м 3 /с. 

(Число 36  00 - колич ество секунд в од ном ча се). 

Тогда 

q 
с m

 
ax = 14,6 25/36 00 = 0,004 м 3 /с.  

 

Максим альный секундный рас ход  qо
 
бщ определяется к ак су мма всех 

опреде ленных расх одов по фор муле: 

qо
 
бщ =qхпб+ q 

с m
 
ax  

qобщ =1  4,6  25+0,004=1 4,7 л/с ек 

3.10 Опред еление расч етных расходов н а учас тках водопровода 

Д  ля выпол нения гидравлического рас чета водопр оводная сеть 

разби вается н а участки, анало гичные п  о условиям раб оты, д ля каждого и з 

кот орых определяется т ак назыв аемый расчетный рас ход Q 
р, который 

сос тоит и з расхода н а отд ачу воды непосре дственно в пред елах участка 



43 
 

Qп
 
ут(пут евой расход) и транспо ртировку во  ды (транзитный рас ход) Q 

тр и 

определяется п о фор муле: 

    Qр= 0,7(Q 
тр +0,5 Qп

 
ут ) 

Коэффициент 0,5 исполь зуется п ри подача во ды  п о двум водо водам 

коль цевой системе. 

Нагл ядное предст авление участков водопр оводной се ти  представлено 

н  а рис унке 5. 

 

                Водонапорная ба
 
шня   4                                                                    

 

        1                                              3                                          5 

                  10
 
00 м         2       400 м           

            6 

Рис унок 3.2 —  Уча стки водопроводной се ти 

Н а участках, г де н ет потребителей (1-2, 2-3), ве сь расч етный расход бу дет 

транз итным. 

Участок 1-2: Q  
1 - 2  =2 05,25·1 03/36 00/24=2.4 л/с 

Уча сток 2-3: Q2-3 =Q 
mp = qо

 
бщ =14.7 л/с 

Н а участках (3-4; 4-5; 5-6.) проис ходит потре бление воды н а 

хозяйс твенно-питьевые ну жды свиноко мплекса 

Для опред  еления пут евых расходов н а учас тках сети в пред елах жил ого 

массива сле дует счи  тать, что отд ача во ды происходит равно мерно п о длине 

водоп ровода и поэ тому путевой уча сток с дли  ной (а) можно опред елить п о 

формуле: 

qх
 
пб/Р=q 

L; Где 

Р – пери метр уча стка (519,6 м)  

qх
 
пб=1 4,625 л/с ек 

q 
L=14,6 25/5 19,6=0,028 

q 
a=q 

l·a=0,028·8 6,6=2,4  2 л/сек 
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q 
2a=q  

l·2a=0,0 28·1 73,2=4,84 л/с ек 

Уча сток 3-4: Q3-4=0,7(qх
 
пб

4-5+ qх
 
пб

5-6+ qхпб
3-6 +qп

 
ож+0,5 qх

 
пб

3-4) 

Участок 4-5: Q 
4-5=0,7(qх

 
пб

5-6+ qхпб
3-6+qп

 
ож+0,5 qх

 
пб

4-5) 

Участок 5-6: Q 
5-6=0,7(qх

 
пб

3-6+0,5 qхпб
5-6) 

Уча сток 3-6: Q 
3-6=0,7(0,5 qхпб

3-6) 

Q 
3-4=0,7(4,8 4+2,42+4,8 4+4+0,5·2,4 2)=12,1 л/с ек 

Q 
4-5=0,7(2,42+4,8 4+4+0,5·4,8 6)=9,5 л/сек 

Q 
5-6=0,7(4,8 6+0,5·2,42)=4,8 л/с ек 

Q 
3-6=0,7(0,5·4,86)= 1,7 л/с ек 

3.11 Выбор диаметров труб и расчет потерь напора н а участках 

сети 

Пот ери нап  ора на учас тках водопр  оводной сети опреде ляются п о     

формуле: 

∆h =i·l 

г де i — удел ьные потери нап ора; l — дл ина участка водопр  оводной 

се ти, м. 

i=Kq n /d  p  

г де q — расчетный рас ход н  а каждом уча стке; d — расч етный диаметр 

водо водов, м; 

В на шем случае железоб етонные центрифуг ированные, следовательно: 

 К =0,0  02;    n =1,9;     p= 5,1 

Резул ьтаты выполнения под бора диам етров и расчета пот ерь нап  ора на 

учас тках водопр оводной сети све дем в таб  лицу 3.1.  

Таблица 3.1 –  Резул  ьтаты выпол нения подбора диам етров и рас чета 

потерь нап ора н а участках водопр оводной се ти 

№ 

участка 

Расч етный рас ход 

(q),м3 /с 

Дл ина 

уча стка 

(1), м 

Диаметр 

водо водов 

(d), м 

Удел ьные 

потери 

(i) 

Пол ные по-
 тери(∆h), м 

1-2 0,0126 10 00 0,2 0,00 19 1,9 

2-3 0,0163 4 00 0,2 0,00 29 1,16 
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№ 

участка 

Расч етный рас ход 

(q),м3 /с 

Дл ина 

уча стка 

(1), м 

Диаметр 

водо водов 

(d), м 

Удел ьные 

потери 

(i) 

Пол ные по-
 тери(∆h), м 

3-4 0,01 076 8 6,6 0,15 0,00 67 0,5 8 

4-5 0,0083 1 73,2 0,1 5 0,0033 0,5 7 

6-5 0,00 41 86,6 0,1 0,00 75 0,6 5 

3-6 0,00164 1 73,2 0,1 0,00 13 0,23 

∑ 5,1 

 

Получ енные резул ьтаты линейные пот ери нап ора на уча стке о т 

водозабора д о ба шни учитываются п ри выб оре насосного оборуд  ования, а 

лине йные потери н а учас тках от ба шни д о дальней то чки в свинако мплексе 

суммируются и учиты  ваются п ри расчете выс оты осно вания башни (о т зе мли 

до осно вания ба ка). 

Водонапорная ба шня сос тоит из след  ующих осно вных элементов: 

водона порного ба ка и опоры  

Рас чет парам етров водонапорной ба шни свод ится соответственно к 

опред елению габа ритов регулирующей емк ости и оп оры. 

Высота оп оры ба шни рассчитывается п о фор  муле  

Hб = H св + ∆h + (Z 
б – Zрт) [м], г де 

∆h – сумм арная потеря нап  ора о т башни д о расч етной точки,                                                                                                                                                                 

Z 
б – абсол ютная отметка осно вания ба шни,  

  Zрт абсол ютная отм етка в расчетной то чке . 

∆h= 1,1 6+0,58+0,5 7+0,6 5+0,23=3,2 

H б=2 6+3,2-(115–1  25)=2 9,2 – 10 =1 9,2≈1 9 м. 

3.12 Конст рукции и сос тав оборудования ста нции I под ъема 

Выбор нас оса, обеспеч ивающего подачу во  ды в б ак водонапорной 

ба шни и ли резервуар, дол жен обла дать определенной производи тельностью, 

выс отой подачи и диам етром, позво ляющим размещаться в техни ческой 

кол онне с зазором п о диам етру не ме нее 20 мм. 

Высота под  ачи нас оса определяется п о фор муле: 

Ннас = S 
р + h 

ст + hв-б + h 
б +H 

б + (Zб – Z 
в) Г

 де, 
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Sр  –  расч етное пони  жение в скважине 

h 
ст – стати теский уровень 

h 
в-б  – пол ные потери о т водоз абора до ба шни 

H 
б – высота водона порной ба шни 

(Zб – Z 
в) – раз ница абсолютных отм еток ба шни и водозабора 

Нн
 
ас =1  4,2+12+1,9+3,5+1 9+(1 15 – 105)=6 0,6 

Сумм арная производительность работ ающего насо сного оборудования 

водоз абора дол жна на 1 0-1 5% превышать об щую потре бность в воде 

потре бителя. Исх одя из вс ех получ енных данных, дел аем вы вод, что 

беспер  ебойно и качес твенно обеспечивать сель ское посе ление водой 

позв олит уста новка насоса Э ЦВ 6-1 6-75. 

Дета льная конст рукция насоса Э ЦВ предст авлена на рис унке 3.3. 

 

Рис унок 3.3 —  Конструкция нас оса Э ЦВ 
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В своей конст рукции агре  гаты ЭЦВ предст  авляют со  бой 

многоступенчатые центро  бежные нас осы. Они непосре дственно 

устанав ливаются на погру жаемом электрод вигателе, который разме щается в 

ниж  ней части. В вер  хней ча сти помещается  на  сос. Непосре дственно на 

двиг атель монти руется засасывающий кор  пус, кот орый  предохраняется 

впус кным филь  тром. Выходное отве рстие обору дуется обратным клап  аном. 

Кла пан обязан задер  живать жидк ость в выходном трубоп  роводе и обле гчать 

пуск агре гата по  сле остановки в раб  оте. Выхо дное отверстие устро  йства 

креп ится к напорному трубоп роводу посре дством фланца и ли рез ьбы. 

Во избе жание сух  ого хода сле дует устана вливать в скважину дат  чик 

уро  вня жидкости. 

 

Рис унок 3.4 —  Осно вные узлы подзе много пави  льона  станции  пер вого 

под ъема 
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3.13 Опытно-фильтра ционные работы 

Прое ктом предусма тривается проведение отк ачек и  з ранее 

пробу ренных и прое ктных скважин. 

Пе ред буре нием дополнительных скв ажин плани руется проведение 

опы тных один очных откачек в колич естве 1-й шт уки, в ранее пробу ренных 

сква жинах. Откачка прово дится д ля решения след ующих за дач: 

– определение осно вных гидрогеол огических и гидродинамических 

парам етров водон осного горизонта (деб ита, вели  чины понижения, 

коэффи циента фильт рации); 

– изучение гран ичных усл овий водоносного гори  зонта (взаим освязь 

водоносного гори зонта с вышел ежащим); 

– установление завис имости ме жду дебитом и пониж ением уро вня. 

Откачка  прово дится и з водоносного гори зонта в теч ение одних су ток 

н  а каждую и  з скв ажин. 

Замеры деб  ита сква жины в ходе отк ачки произв одятся объемным 

спос обом, с пом ощью измерительного сос уда емко стью 200 л. П о окон чании 

откачки отбир ается пр оба подземных в од (емко стью 3 л) на химич еский 

ана лиз. 

По окон  чании отк ачки в течение 1-4 ча сов вед  утся наблюдения 

(вна чале че рез 2 мин., за тем че рез 10-1 5 м ин.) за восстан  овлением уро  вня. 

Уровень во ды в сква жине замеряется о т од ной, постоянной 

занивели рованной то чки, чаще вс его о  т верха обса дной тр убы [18,2 3]. 

3.1 4 Режимные наблю дения 

Наблю дения за реж имом подз емных вод основы ваются н а  постоянных 

наблю дениях з а уровнем подз емных в од, температурой во ды,  е е химическим 

сост авом. Н о только в слу чае регул ярного проведения наблю дений в 

устано  вленные сроки о ни бу дут являться цен ными. Режи мные наблюдения 
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позв оляют опред елить гидрогеологические пара метры водон осных 

горизонтов и уточ нить гран ичные условия [2 1]. 

По  сле завершения бур  овых ра бот данный про ект предусм атривает 

опробование скв ажин отка чками. 

1. Прокачки. 

Произв одятся с це лью очистки ств ола сква жины от шл ама и 

глини  стого раствора. В проц ессе прок ачкек замеряют рас ходы и уро вни 

воды, а та кже фикс ируют степень освет ления откачи ваемой воды и 

колич ество вынос имого водой пе ск. Ес ли в скважине  устан  овлен  фил ьтр  с  

гравийной   обсы пкой,   в   хо де прокачки пров еряют, н  е происходит л и 

прос адка материала обс ыпки в резул ьтате прокачки. Прок ачка проис ходит в 

течение неско льких ча сов желонкой, эрли фтом и ли насосами. Дан  ные 

прок ачки используются д ля приблиз ительной оценки водооби льности 

водон осного горизонта, произв одятся с пом ощью насоса. 

2. Про бные отк  ачки. 

Производятся в усло виях сла бой гидрогеологической изуче нности 

уча стка заложения скв ажин с це лью определения каче ства  во ды, 

ориентировочного деб ита и соответс твующего ему пони жения уро  вня. На 

осн ове дан ных пробной отк ачки выби рают оборудование д  ля произв одства 

опытной отк ачки и опред еляют ее ре жим. 

Про бная откачка осущест вляется в теч ение одной - тр ех см ен с одним 

макси мально возм ожным понижением уро  вня. 

3. Опы тные  откачки. 

 Явля  ются  од ним  из  осно вных  ви дов  работ, п о резул ьтатам которых 

оцени  ваются возмо жности отбора и з сква жины необходимого колич ества 

во  ды и ее каче ство. П о результатам опы  тных отк ачек определяют след ующие 

показ атели: 

– Производительность сква жины и ли группы скв ажин и завис имость 

дебита о т динами ческого понижения уро вня. 
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– Устойч ивость дебита, пони жение в о времени и ли завис имость  их 

изме нения о т времени и реж  има эксплу атации. 

– Исходные дан ные д ля определения коэффи циента фильт рации, 

радиуса вли  яния, коэффи циента пьезопроводности (уровнепр оводности). 

– Каче ство воды (химич еский сос тав, физические свой ства, санит арное 

состояние) и возмо жность е го изменения в проц ессе эксплу атации. 

– Связь водон осного гори  зонта, намечаемого к эксплу атации, с 

поверхн остными водами и ли дру гими смежными водон осными гориз онтами. 

– Влияние водоо тбора и з скважины (гру ппы скв ажин) на дру гие бл из 

расположенные водоза борные соору жения и возможная сте пень 

взаимод ействия между водоза борными сооруж  ениями (скважинами). 

Продолжи тельность опы тных откачек н  а каж дую ступень пони жения 

опреде ляется в каждом отде льном слу чае в зависимости о  т хара ктера 

водовмещающих по род, и  х фильтрационных сво йств, реж  има водоносного 

гори зонта, слож ности гидрохимических усл овий и п р. 

При прове дении отк ачки независимо о т предусм отренной 

продолжительности п  ри каж дой ступени пони жения дол жны быть 

дости гнуты стаби льные дебиты п  ри устой чивых величинах пони  жений и ли 

доказано непре рывное умень шение дебита (п ри посто  янном понижении) и ли 

пони жение динамического уро вня (п ри постоянном деб ите). 

Пе ред началом отк ачки замер яется статический уро вень во  ды в 

скважине, о т кото рого в дальнейшем и отсчит ываются пони жения уровня в 

проц ессе отк ачки. 

В процессе отк ачек вед  ется журнал опы тной отк ачки, в который в 

пол евых усло  виях заносят дан ные вс ех замеров уро  вня и рас хода воды, 

свед ения о мутн  ости воды, содер жания в н ей взвешенных час тиц гру нта и 

данные о б отб оре проб во ды н а анализ. 

Одновр еменно с веде нием журнала п  о дан  ным замеров соста вляют 

гра фик изменения динами ческого уро вня и дебита сква жины.  
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3.1 5 Лабораторные работы 

 В св язи с тем, ч то дан  ный проект напр авлен н  а разработку сис темы 

водосн  абжения свинокомплекса, осно вной це лью лабораторных ра бот бу дет 

являться  изуч ение химич еского состава подз емных в од. 

При опы тных отка чках для выяв ления устойч ивости химического сос тава 

во  ды при водоо тборе и  з скважины пр обы во ды на сокра щенный химич еский 

анализ отби рают че рез 1 - 2 суток. В ко нце каж дого понижения отби рают 

пр обы воды н а пол ный химический   ана лиз с обязат ельным определением 

содер жания вре дных компонентов (ме ди, ци нка, свинца, мыш ьяка, фт ора, 

фенола) Ес ли сос тав воды п  ри отк ачке изменяется, т о продолжи тельность 

откачки увелич ивается и соответ ственно увеличивается колич ество 

отбир  аемых проб во ды. 

Пр  обы воды н а бактериол огический анализ отби рает предст авитель 

санитарно-эпидемиол огической ста нции в середине и ко нце отк ачки. Каждая 

взя тая пр оба воды снабж ается этик еткой, в которой указ ывают наимен ование 

организации, произв одившей отк ачку, номер пр обы, местопо ложение 

скважины, но  мер сква жины и глубину е е, к то брал пр обу, да ту взятия пр обы. 

В жур  нале откачки дела ется зап  ись об отб оре пр обы, и на ка кой ана лиз взята 

пр оба. Н а сокращенный химич еский ана лиз отбирается 1 л во  ды, н а полный 

химич еский 2 л.  

Д  ля изучения каче ства подз емных вод дан ным прое ктом предусмотрен 

от бор пр об в процессе опы  тной отк ачки из скв ажин н а следующие ви  ды 

анал изов: 

- химический ана лиз (пол ный химический ана лиз, опред  еление 

микрокомпонентов п  о Сан ПиН 2.1.4.1074 - 0  1); 

- спектр альный анализ (опред  еление сух  ого остатка); 

- радиоло гический ана лиз; 

- бактериологический ана лиз. 
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3.16 Расчет и организация зон санитарной охраны 

Зо ны санитарной охр аны —   э то территории вок руг источ ников 

водоснабжения и водопр оводных соору жений, где устанав ливается осо  бый 

режим, исклю чающий и ли ограничивающий возмо  жность и  х загрязнения и ли 

зара жения. Зоны санит арной охр аны устанавливаются н а вс ех действующих, 

строя щихся и проект ируемых водопроводах и дел ятся н а 3 пояса с осо быми 

режи мами.  

I пояс— зо  на стро  гого режима — устанав ливается н а территории, г де 

произв одится забор во  ды и распо  ложены головные соору жения водоп  ровода. 

При исполь зовании откр ытых водоемов терри тория I по яса включает 

противо положный бе рег и участок н е ме нее 200 м ни же водоз абора; при 

исполь зовании подз емных вод — ок оло 0,2 5 га ради усом н е менее 3 0 м 

вок руг скважин, исполь зующих межпла стовые воды; 5 0 м — грун  товые 

воды. Э та терри тория ограждается, окруж  ается пол осой зеленых насаж дений 

и обеспеч ивается охраной; вну три н ее запрещается пребы вание посто ронних 

лиц и строит ельство. 

I I пояс — зо на огран  ичений — охватывает терри  торию, поверх  ностные 

и подземные ст оки кот орой могут вли  ять н а состав и свой ства во ды 

источника водосн абжения. Н а этой терри тории прово дятся мероприятия п о 

охр ане от загря знений хозяйс твенно-бытовыми и промыш ленными сточ ными 

водами. Гра ницы I I пояса д ля прот очных поверхностных водо емов 

устанав ливаются вверх п о теч ению с учетом хара  ктера загря знений и 

скорости самооч ищения во ды. Для подз емных источ ников границы I I по яса 

устанавливаются с уче том интенс ивности процессов самооч ищения п ри 

фильтрации че рез по чву и подстилающие пор оды и скор ости продвижения 

загря знений п о водным гориз онтам.  

I II пояс —  зо  на химич еского загрязнения — опреде ляется 

гидродина мическими расчётами, п ри усл овии поступления посто янных 

химич еских загрязнений з а е ё пределами в водон осный гори зонт. И 
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згрязнения окаж  утся в не области пит ания водоз абора или дост игнут е ё не 

ра нее исте чения срока эксплу атации водоз абора (25 л ет) [2,4]. 

3.16.1 Определение гра ниц I по яса ЗСО 

Сле дует отме тить, что п о гидрогеол огическим условиям, согл асно 

Сан ПиН 2.1.4.1110-0 2, эксплуа тируемый  водоносный комп лекс ст оит 

отнести к ти пу недост аточно защищенных.  

Согл асно требо ваниям СанПиН 2.1.4.11 10-0 2, для недост аточно 

защищ енных водоносных гориз онтов, пер вый пояс З  СО прини мается 

радиусом рав ным 5 0м.   

Мероприятия п о обесп ечению охраны исто  чника водосн абжения в 

пределах   I-г о по яса ЗСО. 

–  Н е допус кается посадка высокос твольных дере вьев, все ви  ды 

строит ельства, не име ющие непосред  ственного отношения к эксплу атации, 

реконс трукции и расширению водопр оводных соору жений. 

–  Исключить возмо жность посту пления загрязняющих вещ еств че рез 

оголовки и ус тья скв ажин, в том чи сле п  ри проведении ремо нтных и 

профилак тических работ. 

–  Обесп ечить беспер ебойную работу аппар атуры д ля систематического 

уч ета объ ёма добываемой во ды. 

– Обору довать запорной арма турой шах тные колодцы. 

3.1 6.2 Опред еление границ I  I и I II поясов З СО 

Рас чет границ трет ьего и вто рого поясов выпо лнен д  ля 

производительности водоз абора, согл асно среднего водопот ребления, Q- 

рав ной 44 м З/с ут. 

Расчет эт их гра ниц ЗСО осуще ствлен аналит ическим способом д ля 

сосредот оченного водозабора. 

Н а осн ове материалов геологора зведочных и разве дочно-

эксплуатационных ра бот, выпол ненных в пределах водоз абора и 
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приле гающих площадей, использ овались след  ующие исходные дан ные д ля 

расчетов: 

мощн  ость водон осного горизонта m=5  0м; 

коэфф ициент фильтрации водон осного гори зонта k= 0,59 м/с ут; 

акти вная пористость n=0,0  4; 

ук лон регионального пот ока I=0,0 06. 

Расчет 2 и 3 поя сов З  СО заключался в след  ующем. 

Рассчи  тываем удельный рас ход естест венного потока q, кот орый ра вен 

q = k·m·I 

q =0,59*5 0*0,0 06 = 0,54 м 2/с ут. 

Устанавливаем поло жение водораз дельной точки N обл асти пит ания вниз 

п  о пот оку, которая нахо дится н а расстоянии: 

x  
p=Q/(2 Пq) 

xp =4 4/(2*3,1 4*0,54) = 1  2,9  7м 

Исходный пара метр, безраз мерного времени Т ра вен: 

Т= q·T/(m·n·х 
р) 

 для рас чета гра ницы третьего по яса З СО (Т3=10  000 су ток) равен  

Т 
3=0,5 4*10000/(5 0*0,0 4*12,9 7)= 2  08,1 

Следовательно, согл асно расч етам по форм улам и испо льзуя 

интерполяцию, полу чаем, ч то при T 
3=2 08,1 

R=R3/ x
 
р =2 14; 

r=r3/ х
 
р=1; 

d=d  
3/ xр =3,1 

 г де: 

R 
3 - протяженность трет ьего по  яса вверх п о пот оку;  

r3 - протяж енность трет ьего пояса вн из п  о потоку;  

d 
3 - поло вина ширины трет ьего по  яса. 

Таким обр азом, пере ходя к размерным един ицам R 
3, r3, d

 
3, полу чаем: 

 – протяженность трет ьего по яса вверх п о пот оку R3 =1 2,9 7·214= 

27 77м; 
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– протяж енность третьего по яса вн из по пот оку r 3= 12,9  7·1=1 3м; 

– половина шир  ины трет ьего пояса d 3 = 1  2,97·3,1 4=4 1м. 

Исходный пара метр Т д  ля расчета гра ницы вто рого пояса З  СО (Т 2=400 

су ток) ра вен: 

T= q·T/(m·n·хр) 

T 
2=0,5 4·400/(5 0·0,0 4· 12,9 7)=8,3 2 

Следовательно п ри T 
2=8,32, 

R=R 
2/ x

 
р =10,5; 

r=r 
2/ x

 
р =1; 

d=d3/ х
 
р =2,7 

г де: 

R2 - протяж енность вто  рого пояса вв ерх п  о потоку; 

r 
2 - протяж енность второго по яса вн из по пот оку; 

d 
2—половина шир ины вто  рого пояса. 

Та ким обр  азом, переходя к разм ерным един ицам R2, r
 
2, d

 
2, получаем: 

– протяж енность вто рого пояса вв ерх п  о потоку ра вна R 2=12,9 7·1 0,5= 

136 м; 

– протяж енность вто рого пояса вн из п о потоку ра  вна г 2=12,9 7·1=1 3м; 

– половина шир  ины вто  рого пояса d 2=1 2,97·2,7=3 5 м. 

Тре тий пояс З СО, ограни ченный водораздельной лин ией, им еет 

площадь ок оло 30 796 м2 и сев еро-вост очное простирание.  

Гра ница вто  рого пояса З СО охват ывает площадь ок оло 98  90 м2. 

Потенц иальных источ ников загрязнения подз емных в од в пределах 2 и 

3 поя сов З СО на мом ент обслед ования не обнар ужено. 

Согл асно СанПиН в I I и I II поясах З СО запр ещены: 

 – закачки и ли сбр осы отработанных в од в подз емные горизонты, 

подз емное склади рование твердых отх одов и разра ботка недр; 

  – разме щение скл адов горюче-смаз очных матер иалов, ядохимикатов и 

минер альных удоб рений, накопителей промс токов, шламохр анилищь и 
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других объе ктов обуслав ливающих опасность химич еского загря знения 

подземных в од; 

– разме щение таких объе ктов допус кается только п  ри доста точной 

природной защище нности подз емных вод, реали зация специ альных 

мероприятий п о защ ите  водоносных гориз онтов о т загрязнения и п о 

соглас ованию с органами Роспотре бнадзора; 

– н  е допускается разме щение кла дбищ, скотомогильников, по лей 

фильт рации, накопителей обуслав ливающих микр обное загрязнение 

подз емных в од, применение удоб рений и ядохим икатов. 

Таблица 3.2 — Пл ан мероп риятий по I  I и I II поясам З СО 

№ Сос тав мероприятий Ср оки выпол нения 

1 Не допу скать возмо жность загрязнения ту ром-

маастр ихского водоносного гори зонта в проц ессе 

хозяйственной деятел ьности и эксплу атации скважины 

Пост  оянно 

2 Осущес твлять производственный конт роль з  а 

содержанием след ующих компо нентов: 

 

2.1 Микробиологические показ атели, за пах, привкус, 

цвет  ность, мутн  ость, pH, жест  кость, окисля емость, Ca, 

M g, S  O4, Cl, N O3, N O2, Fe, су хой ост аток. 

1 раз в ква ртал 

2.2 P  b, Sr, Z n, C  u, Ni, H g, A s,  альфа, бе тта актив ность, радон, 

нефтеп родукты. 

1 р аз в год 

2.3 M n, M o, Cd, A l, C  r, Be, S  e, ГХ ЦГ, ДДТ, СП АВ, циа ниды, 

гексахлорбензол, гепт ахлор 

1 р аз в 5 лет 
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4 ЭКОН ОМИКА И ОРГАН ИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЕКТ ИРУЕМЫХ РА БОТ. РАСЧЕТЫ ЗАТ РАТ ВРЕ МЕНИ, ТРУДА. 

РАС ЧЕТ СМЕ ТНОЙ СТОИМОСТИ РА БОТ 

4.1 Рас четы затрат вре мени прое ктных работ 

Рассмат риваемые раб  оты относятся к лабора торным, нау чно-

прикладным, д ля кот орых общероссийские норма тивные доку менты 

практически отсут ствуют, поэ тому нормы вре мени и зат раты труда 

опреде лялись пря мым расчетом исх одя и з опыта ра нее выпол ненных 

аналогичных ра бот, оста льные данные вз яты и  з сборника врем енных 

сме тных норм н  а геологора зведочные работы. 

Д  ля каж дого вида запроект ированных ра бот приводятся дан ные п о 

обоснованию содер жания зат рат времени, тр уда, транс порта. Затем 

намеч ается шт аб партии, отр яда, ви ды транспорта и оборуд  ования. 

П о каждому ви  ду проект ируемых работ состав ляется таб  лица 

«Основных тех нико-эконом ических показателей». 

Рас чет необхо димого количества производ  ственного перс онала 

проводится след ующим обр азом. 

1. По норма тивам соответс твующего выпуска С СН опреде ляется 

количество бри  гадо-см ен или ста нко-см ен, необходимых д ля выпол нения 

запланированного объ ема ра бот. Для эт ого объ емы работ в физич еском 

выра жении умножаются н а соответ ствующие нормы вре мени. 

2. П о тому ж  е Справ очнику определяется чи сло чел овек-смен И ТР п о 

должностям и п о профе ссиям на од ну бри гадо-смену и  ли н а станко-см ену. 

3. Но рмы затрат тр  уда п о каждой долж ности и ли профессии, 

умнож  аются н а число ста нко-см ен. Полученное произв едение показ ывает 

количество чело веко-см ен, необходимое п о нор мам для выпол нения 

запроекти рованного объема ра бот. 

4. Согл асно календарному пл ану выпол нения работ опреде ляется 

продолжи тельность выполнения ра бот в дн ях. Отношение колич ества 
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чело веко-смен необхо димого п о нормам д  ля выпол нения объема ра бот н а 

данный пер иод в дн ях дает н ам колич ество производственного перс онала. 

4.1.1 Сводная таблица объемов проектных работ 

Таб  лица 4.1 – Сво дная таблица объ емов прое ктных работ 

№ 

п/п 

Наимен  ование ви дов работ Еди  ницы изме рения Объем ра бот 

1 Соста вление проектно-сме тной 

докуме нтации 

отр/м ес 0,4 

2 Рекогносц ировочные работы о тр/м ес 0,1 

3 Изучение фонд овых матер иалов отр/м ес 0,2 

4 Топогеод езические работы о тр/м ес 0,01 

5 Бур овые раб оты бр/м ес 0,3 2 

6 Осуществление опы тных отк  ачек бр/м ес 0,0 82 

7 Лабораторные раб оты б р/мес 0,1 1 

8 Камер альные работы о тр/м ес 0,3 

9 Написание и защ ита отч ета отр/м ес 0,4 

4.1.2 Расчет затрат времени на составление проектно-сметной 

документации 

Зат раты вре мени составляют 0,7 о тр/м ес и приняты н а осно вании 

опыта прове дения анало гичных работ в преды дущие го ды. 

4.1.3 Состав отряда для составления проектно-сме тной 

документации 

Таб  лица 4.2 — Сос тав отряда н а соста вление проектно-сме тной 

докуме нтации (по оп ыту анало гичных работ в преды дущие го  ды) 

№ 

п/п 

Наименование проф  ессий и 

должн  остей 

Задолженность Ок  лад в 

ме сяц, руб 

Об щая 

су мма, руб 

1 Гла вный инж енер проекта 0,1 27 000 27 00 

2 Инженер гидро геолог 0,4 23 000 9200 

3 Инж  енер гео лог 0,1 23000 23 00 

4 Нача льник участка бур овых 

ра бот 

0,1 24000 24 00 

5 Тех  ник 0,4 16000 64 00 

6 Экон омист 0,3 20000 60 00 

Ит  ого                                                                                                             29000 
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4.1.4 Расчет затрат времени н а проведение рекогносцировочных 

работ 

Зат раты времени соста вляют 0,1 о тр/мес и при  няты н а основании 

оп ыта прове дения аналогичных ра бот в преды дущие годы. 

4.1.5 Сос тав отряда для прове дения рекогносцировочных работ 

Таб  лица 4.3 – Сос тав отряда д ля прове дения рекогносцировочных ра  бот 

(п о опыту ра  бот в преды дущие годы) 
№ 

п/п 

Наимен  ование проф ессий и 

должностей 

Задолж енность Ок  лад в 

месяц, р уб 

Об щая 

сумма, р уб 

1 Гла вный инженер про екта 0,1 27 000 2700 

2 Инж енер гидро геолог 0,1 23000 23 00 

3 Инж  енер геолог 0,1 23 000 23 00 

4 Водитель 0,1 20 500 20 50 

5 Геодезист 0,1 20 000 20 00 

Итого                                                                                                             11 350 

4.1.6 Расчет затрат времени н а изучение фондовых материалов 

Затраты вре мени соста вляют 0,2 отр/м ес и при няты на осно вании 

оп ыта проведения анало гичных ра бот в предыдущие го  ды. 

4.1.7 Состав отряда для изучения фондовых материалов 

Таб  лица 4.4 – Состав отр яда д ля изучения фонд овых матер иалов (по 

оп ыту ра бот в предыдущие го  ды) 
№ 

п/п 

Наимен  ование профессий и 

должн  остей 

Задолж енность Оклад в 

ме сяц, р уб 

Общая 

су мма, р уб 

1 Главный инж енер про екта 0,1 27000 27 00 

2 Инж енер гидрогеолог 0,2 23 000 46 00 

3 Инженер гео лог 0,2 23 000 4600 

Ит  ого                                                                                                             11 900 

4.1.8 Расчет затрат времени на проведение топогеодезических работ 
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Таб  лица 4.5 – Рас чет затрат вре мени н а проведение топогеод езических 

ра бот (по оп ыту ра бот в предыдущие го ды), (С СН V табл. 2 5) 

№ 

п/п 

Наимен  ование видов ра бот Но рма времени в 

б р.с м. на е д.ра бот 

Объем, 

ш т 

Об щие 

затраты, 

б р/с м 

1 Перенос н  а мест  ность с плана 

запроект ированных скв ажин 

 

0,1 

 

2 

 

0,2 

2 Уточнение высо тных отм еток 

запроектированных скв ажин 

 

0,0 5 

 

2 

 

0,1 

Итого зат  рат 0,3 

0,0 1 

4.1.9 Расчет затрат времени на бурение скважин 

Исходные дан  ные: 

Бур  овая установка – У  РБ-3 АМ 

Количество скв ажин – 2 ш т 

Глубина скв ажин – 1 00 м 

Начальный диа метр бур  ения – 325.5 м м 

Коне чный диаметр бур  ения – 1 51 мм 

Бур  ение скв ажин будет произв одиться б ез отбора ке рна 

Таб  лица 4.6 – Рас чет зат рат времени н а бур ение скважин (С СН V та бл. 

10) 
Кате гория 

по род 

Объем бур ения, п.м Но рма времени н  а 

бур ение 1 м ст/с м 

Зат  раты времени н  а ве сь 

объем, с т/с м 

II 9 6 0,0 3 2,88 

I II 1 04 0,05 5,2 

    Вс его 2 00  8,08 

Ит  ого в бри гадо-месяцах 0,3 2 

4.1.1 0 Расчет затрат времени на работы сопутствующие бурению 

Таб  лица 4.7 – Расчет зат рат вре мени на раб оты сопутс твующие бурению 

(С СН V та бл. 67, та бл. 7 2) 
№ 

п/п 

Перечень ра бот Еди  ницы 

измерения 

Об ъем Но рма 

времени н  а 

е д. раб., 

б р/с м 

Общие 

зат  раты 

вре мени, 

бр/с м 

1 Мон  таж, демонтаж, 

пере возка б ур. уст. У  РБ-

3  АМ 

 2 0,2 0,4 
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№ 

п/п 

Перечень ра бот Еди  ницы 

измерения 

Об ъем Но рма 

времени н  а 

е д. раб., 

б р/с м 

Общие 

зат  раты 

вре мени, 

бр/с м 

2 Перегон б ур. у ст. УРБ-

3AM с ба зы до уча стка и 

обр атно (40 к м/ч, 3 00 км) 

   3 00 / 4 0 = 

7,5 / 7 = 1,07 

3 Сп уск обса дных колонн 1 00 п.м. 2,1 6 1,37 2,9 6 

4 Сп уск водоподъемных 

тр уб и нас оса 

100 п.м. 1,8 1,3 7 2,4 6 

5 Спуск фильт ровой 

кол  онны 

100 п.м. 2 1,3 7 3,1 2 

6 Отбор пр об во ды Шт. 6 0,0 2 0,1 2 

7 Гамма-кар отаж 1 00 п.м. 2 0,02 0,0 4 

8 Термо  метрия 100 п.м. 2 0,0 2 0,0 4 

9 Электрокаротаж 1 00 п.м. 4 0,0 2 0,08 

1 0 Цемен  тация  

колонны 

 4 0,2 8 0,5 6 

 

Итого 9,6 8 

Ит  ого в бригадо-мес яцах 0,3 2 

Всего зат рат вре мени на бур  ение:  

8,0 8 бр/с м + 9,6  8 бр/с м = 1 7,76 с т/с м, или 0,7 б р/м ес 

4.1.11 Состав отряда для проведения буровых, специальных и 

сопутствующих работ, фонд заработной платы 

Таблица 4.8 – Сос тав отряда д ля прове дения буровых, специ альных и 

сопутс твующих работ, фо  нд зараб отной (ССН 5 та бл. 1 5) 
№ п/п Наименование 

проф ессий и 

должн  остей  

Задолженность Ок  лад в ме сяц, 

руб 

Об щая су мма, 

руб 

1. Инж енер гидро геолог 1,32 23 000 30 360 

2. Начальник уча стка 

бур овых работ 

0,7 24 000 16 800 

3. Бурильщик 1,5 2 23 000 34960 

4. Помо щник 

бурил ьщика 

1,52 20 000 30 400 

5. Техники 0,7 16 000 11 200 

6. Водитель 1,5 2 20 500 31160 

Ит  ого:                                                                                         154 880   руб. 

4.1.12 Расчет времени на опытные откачки 

Вр емя н а опытные отк ачки треб уется по 3 су ток н а каждую сква жину 
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2 4*3=72часа н а 1 сква жину 

72часа*2=1 44 ча са/7=20,6 с т. с м. = 0,82ст/м ес 

Таб  лица 4.9 – Рас чет зат рат времени н а прове дение работ 

сопутс твующих опы тным откачкам (п о оп ыту работ в преды дущие 

го ды), (ССН I  V та бл. 3) 
№ 

п/п 

Перечень ра бот Еди  ницы 

измерения 

Об ъем Но рма 

времени н  а 

е д. раб., 

б р/с м 

Общие 

зат  раты 

вре мени, 

бр/с м 

1 От  бор проб во ды Ш т 6 0,02 0,1 2 

Ит  ого    0,12 

Ит  ого в бри гадо-месяцах                                            0,0 1 

4.1.13 Расчет затрат времени на проведение лабораторных работ 

Таб  лица 4.10 – Расчет зат рат вре мени на прове дение лабора торных 

работ (С СН V II табл. 1.1) 
№ 

п/п 

В ид исслед ования, 

наименование элем ентов 

Еди  ницы 

измерения 

К  ол-в о 

проб 

Но рма 

вре мени, 

бр/ч ас 

Зат  раты 

времени в 

б р/ч ас 

1 Запах п ри 2 0 град. С Пр оба 3 0,0 4 0,12 

2 За пах п ри 60 гр ад. С Пр оба 3 0,04 0,1 2 

3 При  вкус при 2 0 гр ад. С Проба 3 0,0 3 0,0 9 

4 Цветность Пр оба 3 0,0 6 0,18 

5 Мутн  ость Пр оба 3 0,07 0,2 1 

6 Хло  риды (Cl) Пр оба 3 0, 4 8 1,44 

7 Суль  фаты (S O4) Проба 3 0,6 2 1,8 6 

8 Нитраты Пр оба 3 0,2 3 0,69 

9 Циа ниды Пр оба 3 0,28 0,8 4 

1 0 Бор (B) Пр оба 3 0,4 8 1,44 

1 1 Мыш ьяк (As) Пр оба 3 0,4 6 1,38 

1 2 Жел езо (Fe) Пр оба 3 0,0 8 0,24 

1 3 Марг анец (Mn) Пр оба 3 0,3 3 0,99 

1 4 Ме дь (Cu) Пр оба 3 0,2 8 0,84 

1 5 Моли бден (Mo) Пр оба 3 0,3 6 1,08 

1 6 Сви  нец (Pb) Пр оба 3 0,7 2 2,16 

1 7 Кад мий (Cd) Пр оба 3 0,3 7 1,11 

1 8 Ци  нк (Zn) Пр оба 3 0,2 0 0,60 

1 9 Алюм иний (Al) Пр оба 3 0,1 3 0,39 

2 0 Рт уть (Hg) Пр оба 3 0,3 0 0,90 

2 1 Нефтеп  родукты Проба 3 0,2 6 0,7 8 

22 Й од (I) Пр оба 3 0,10 0,3 0 

2 3 Общее микр обное чи сло Проба 3 0,2 3 0,6 9 

24 Бактер иологич. ана лиз Проба 3 0,2 6 0,7 8 

25 Радио метрич. ана лиз Проба 3 0,3 3 0,9 9 

Итого  в бри  гадо-ча сах                                                                                    20,2 2 

Ит  ого в бригадо-мес яцах 0,1 1 
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4.1.14 Состав отряда для проведения лабораторных работ 

Таб  лица 4.11 – Состав отр яда д ля проведения лабора торных ра бот, фонд 

зараб отной пл аты 
№ п/п Наименование 

проф ессий и 

должн  остей  

Задолженность Ок  лад в ме сяц, 

руб 

Об щая су мма, 

руб 

1. З ав. Лабора торией 0,11 23 000 25 30 

2. Инженер-лабо рант 0,1 1 19000 20 90 

3. Тех  ник лаборант 0,1 1 16 000 1760 

Ит  ого:                                                                                               638  0руб. 

4.1.15 Расчет затрат времени на камеральные работы 

Зат раты вре мени на прове дение камер альных работ соста вляет 0,3 

о тр/мес. исх одя и з опыта выпол нения анало гичных работ. 

4.1.16 Состав отряда для проведения камеральных работ 

Таб  лица 4.12 – Сос тав отр яда для прове дения камер альных работ (п о 

оп ыту работ в преды дущие го ды) 
№ 

п/п 

Наименование проф  ессий и 

должн  остей 

Задолженность Ок  лад в ме сяц, 

руб 

Об щая су мма, 

руб 

1 Гла вный инж енер проекта 0,1 27 000 87 50 

2 Инженер гео лог 0,1 23 000 10000 

3 Тех  ник 0,3 16 000 8000 

4 Инж енер гидро геолог 0,3 23000 12 500 

Ит  ого 21700 

4.1.17 Расчет затрат времени на написание и защиту отчета 

Затраты вре мени н а написание и защ иту отч ета составит 0,4 о тр/м ес. 

исходя и з оп ыта выполнения анало гичных ра бот. 

4.1.18 Состав отряда на оставление и защиту отчета 

Таб  лица 4.13 – Состав отр яда н а оставление и защ иту отч ета (по оп ыту 

ра бот в предыдущие го  ды) 
№ 

п/п 

Наимен  ование профессий и 

должн  остей 

Задолж енность Оклад в ме сяц, 

р уб 

Общая су мма, 

р уб 

1 Главный инж енер про екта 0,2 27000 54 00 

2 Инж енер геолог 0,4 23 000 46 00 

3 Техник 0,4 16 000 64 00 

4 Инженер гидро геолог 0,4 23 000 9200 
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№ 

п/п 

Наимен  ование профессий и 

должн  остей 

Задолж енность Оклад в ме сяц, 

р уб 

Общая су мма, 

р уб 

5 Экон омист 0,1 20 000 8000 

Ит  ого                                                                                                           33 600 

4.1.19 Календарный график выполнения работ 

Кален дарный график выпол нения ра бот состав ляется по вс ем ви дам 

работ, предусм отренных прое ктом, с расчетом выпол нения в устано вленные 

сроки (табл. 4.14). П ри разра ботке календарного пл ана выпол нения работ, 

учиты  вается целесооб разность равномерного распре деления объ емов, 

выполняемых ра бот в о времени и устано  вленной очере дности. При 

соблю дении гра фика необходимо учит ывать максим альное использование п о 

вре мени работу оборуд  ования, приспос облений и инструмента. Ес ли раб оты 

запроектированы н а неск олько лет, т о н  а зимний пер иод сле дует оставлять 

выпол нение тяж  елых горных и бур  овых ра бот, а работы 

топомаркш ейдерские, гео лого-съемочные, опробова тельские выпол няются в 

летний пер иод.  

Соста вление календарного гра фика выпол нения работ произв олится 

след ующим образом. В гр  афе 2 записы вается наименование вс ех осно вных и 

вспомогательных ра бот, предусм отренных в проекте. В гр  афе 3 указы  вается 

общая продолжи тельность ра бот. В следующих гра фах черт ится 

продолжительн ость выпол нения работ п о мес яцам, кварталам, го  дам. 

Таб  лица 4.14 – Кален дарный гра фик выполнения ра бот 

№ 

п/п 

Наимен  ование  

видов ра бот 

Задолж енность Месяц го да 

Я
н

в
  ар

ь 

Ф
ев

ар
л
ь
 

М
а  р

т 

А
п

р
  ел

ь 

М
ай

 

И
ю

  н
ь 

1 Соста вление проектно-

сме тной докуме нтации 

0,4       

2 Рекогносцировочные 

раб оты 

0,1       

3 Изуч ение фондовых 

матер иалов 

0,2       

4 Топогеод езические 

работы 

0,0 1       
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№ 

п/п 

Наимен  ование  

видов ра бот 

Задолж енность Месяц го да 

5 Бур овые 

работы 

0,5 2       

6 Осущес твление опытных 

отк ачек 

0,0 82       

7 Лабораторные 

раб оты 

0,1       

8 Камер альные 

работы 

0,3       

9 Напи  сание и защ ита 

отчета 

0,4       

4.1.20 Штатное расписание на выполнение работ 

Таб  лица 4.15 – Штатное распи сание н а выполнение ра бот (п о опыту 

ра бот в преды дущие годы) 
№ 

П/П 

Долж ность Задолж енность Оклад в ме сяц, 

р уб 

Общая су мма, 

р уб 

1 Главный инж енер про екта 0,5 27000 13 500 

2 Инж енер-гидрогеолог 1,0 23 000 23 000 

3 Инженер-гео лог 1,0 23 000 23000 

4 Нача льник уча стка 

буровых ра бот 

1,3 2 24000 31 680 

5 Тех  ник 3,18 16 000 50 880 

6 Экономист 0,7 20 000 14 000 

7 Геодезист 0,0 1 20 000 200 

8 Води  тель 1,5 8 20500 32 390 

9 Бури  льщик 1,38 23 000 31 740 

10 Помо щник бурил ьщика 1,38 20 000 27 600 

11 Завед ующий лабор атории 0,07 28 000 19 60 

12 Тех  ник-лабо рант 0,01 19 000 1 90 

13 Инж енер-лабо рант 0,01 24 000 2 40 

Итого                                                                                                         250 380 

4.2 Расчет сметы на проектные работы 

4.2.1 Сводная смета 

Таблиц 4.16 – Сво дная смета  

№ 

п/п 

Наимен  ование ви дов работ Еди  ницы 

изме рения 

Объем 

ра бот 

Стой мость 

ед.ра бот, 

р уб 

Общая 

стой  мость, 

р уб. 

1 Составление прое ктно-

сме тной документации 

о тр/м ес 0,4 157144 62 857 

2 Рекогносц ировочные работы о тр/м ес 0,1 209315 20 932 

3 Изуч ение фондовых о тр/мес 0,2 88 340 26 502 
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№ 

п/п 

Наимен  ование ви дов работ Еди  ницы 

изме рения 

Объем 

ра бот 

Стой мость 

ед.ра бот, 

р уб 

Общая 

стой  мость, 

р уб. 

матер иалов 

4 Топогеодезические раб оты о тр/мес 0,0 1 68 00 68 

5 Бур овые раб оты бр/с м 1 7,76 19 694 349 765 

6 Проведение опы тных отк ачек бр/с м 2 0,6 19694 405 696 

7 Лабора торные работы ана лиз 5 0 1000 50 000 

8 Камер альные работы о тр/м ес 0,3 156224 46 867 

9 Напи  сание и защита отч ета о тр/мес 0,7 169 976 67 990 

Итого 103 0677 

 

Накл адные расходы (2  5%) –263  919р 

Итого с накла дными расх одами-1294596р. 

План  овые накоп ления (10%) –131  960 

Орган изация и ликвидация ра  бот (2,5%) – 32 990 р 

Резерв (3%) – 39 589 р 

Ит ого – 1499115 р 

Матери альные зат раты (30%) – 449 734 р 

Н ДС (20%) – 299 823 р 

Об  щая стоимость – 177 0240 р 

4.2.2 Расчет сметной стоимости проектно-сметных работ 

Рас чет ведется п о факти ческим и нормативным затр атам. 

Зат раты времени – 0,4 о тр.м ес. 

1.Общая су мма зарп латы – 29000р. 

2.Дополни тельная зарп лата (7,9%) – 2291р. 

Ит ого – 31 291 р. 

3.Отчисления н а социа льное страхование (3 0,2%) – 94 50 р. 

Итого – 40 740 р. 

4.Мате риалы (10% о т зарп латы) – 4074 р. 

5.Аморт изация (1 5% от зарп латы) – 61 11 р. 

6.Услуги – 30 00р. 

7.Тран спорт 1маш.с м. – 38  00 р. 
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Итого осно вных расх одов – 57725 р. 

4.2.3 Расчет сметной стоимости рекогносцировочных работ 

Расчет вед ется п о фактическим и норма тивным затр атам. 

Затраты вре мени 0,1 о  тр.мес. 

1.Об щая су мма зарплаты  - 11  350 р. 

2.Дополни тельная зарплата (7,9%) – 8 97 р. 

Ит ого – 12247 р. 

3.Отчис ления н а социальное страх ование (3 0,2%) – 3699 р. 

Ит ого – 15 946 р. 

4.Материалы (1 0% о т зарплаты) – 15 95 р. 

5.Аморт изация (15% о  т зарп латы) – 2392 р. 

6.Усл уги – 20 00р. 

Итого осно вных расх одов – 21933 р 

4.2.4.Расчет сметной стоимости на изучение фондовых материалов 

Рас чет ведется п о факти ческим и нормативным затр атам. 

Зат раты времени 0,2 о  тр.м ес. 

1.Общая су мма зарп латы 11900 р. 

2.Дополни тельная зарп лата (7,9%) – 940 р. 

Ит ого – 12 840 р. 

3.Отчисления н а социа льное страхование (3 0,2%) – 38 78 р. 

Итого – 16 718 р. 

4.Мате риалы (10% о т зарп латы) – 1672 р. 

5.Аморт изация (1 5% от зарп латы) – 25 08 р. 

6.Услуги – 9 00 р. 

Ит ого основных расх одов – 21 798 р. 

4.2.5 Расчет сметной стоимости на топогеодезические работы 
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Таблица 4.17 – Рас чет сметной стои мости н а топогеодезические раб оты  

(СН ОР 9 табл. 3) 

№ 

п/п 

Наимен  ование Стои мость 

по СН ОР, 

б р/см, р уб. 

Коэ ффи- 

циент 

Стои мость с уче том 

коэффициента, р уб. 

Пер енос на мест  ность с пл ана запроектированных скв ажин (0,2 бр/см) (с м. та бл.5) 

1 Зарплата И ТР 23 48 1,4 657 

2 Отчис ления н а социальное 

страх  ование 

7 09 1,4 199 

3 Мате риалы 3 06 1,15 7 0 

4 Аморт  изация 459 1,1 1 01 

Ит  ого затрат   10 27 

Уточ нение высотных отм еток запроект ированных скважин (0,1 б р/с м) (см. та бл.5) 

5 Зарп  лата ИТР 47 30 1,4 13 24 

6 Отчисления н а социа льное 

страхование 

14 28 1,4 4 00 

7 Материалы 6 16 1,1 5 142 

8 Аморт  изация 9 24 1,1 203 

 Ит  ого   20 69 

Итого сме тная стои  мость 

топогеодезических ра бот 

  30 96 

 

4.2.6 Расчет сметной стоимости на буровые работы 

Расчет сме тной стои  мости одной ста нко-см ены буровой бри гады н а 

установке У РБ-3 АМ. 

Объем ра бот – 8,0 8 ст/с м + 9,6 8 ст/с м = 1 7,76 с т/с м 

Исходные дан ные: 

Глу бина скважины: 1 00 м; 

Диа метр бурения: 32 5мм 

Сре дняя категория по род п о буримости: I II 

Рас чет ведется п о факти ческим и нормативным затр атам: 

1.Зарп лата рабочих – 30 00 р. 

2.Зарп лата ИТР –18 00 р. 

3.Дополни тельная зарплата  7,9% - 3 79 р. 

Ит ого – 5179 р. 

4.Отчис ления н а соц. страх ование 3 0,2% – 1564 р. 
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Ит ого – 67 43 р. 

5.Материальные зат раты: 

а) инстр ументы 10% о  т зарп латы – 674 р 

б) мате риалы 1 5% от зарп латы – 10 11 р 

в) ГСМ: рас ход д из. топливо – 22 56 р; ма сло моторное 42 0р(3% о т 

объема топ  лива) 

Ит ого материальных зат рат – 43 61 р. 

6.Услуги – 15 00 р. 

7.Тран спорт – 2000р. 

8.Аморт изация: 

 • Стои мость буровой уста новки – 380 0000 р. 

 • Срок слу жбы уста новки 5 лет: 5л ет*12 мес*30дн=18 00 дн ей 

 • А = 3800000/18 00= 21 11 р. 

Итого осно вных расх одов (стоимость 1 б  р/с м) – 23087 р. 

Вс его сме  тная стоимость н а бур  овые работы – 23 087 × 1 7,76 = 410 025 

р. 

4.2.7 Рас чет сметной стоимости на проведение опытных откачек 

Расчет вед ется п о фактическим и норма тивным затр атам. 

Затраты вре мени 2 0,6 ст/с м. 

1. Об щая сумма 1 с т. см ены откачек –  19 684 р. 

2. Вс его стоимость опы тных отк ачек – 19684*2  0,6=405 490 р. 

4.2.8 Расчет сметной стоимости на лабораторные работы 

Таблица 4.18 – Рас чет сметной стои мости н а лабораторные раб оты 

(рас чет стоимости 1 ана  лиза вед ется на осн ове факти ческих данных п о 

прове денным работам 20 16-20 17г) 

№ 

п/п 

Наименование ви  дов 

ра бот 

Объем ра бот, 

(к  ол-во 

анал изов) 

Стои мость 

1 анализа 

Об щая стои мость, 

руб. 

1 Пол ный химич еский 

анализ во ды 

2*2 3=46 10 00 46 000 
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№ 

п/п 

Наименование ви  дов 

ра бот 

Объем ра бот, 

(к  ол-во 

анал изов) 

Стои мость 

1 анализа 

Об щая стои мость, 

руб. 

2 Бактерилогич. ана лиз 

во  ды 

2 1000 20 00 

3 Радио метрич. анализ 

во  ды  

2 10 00 2000 

Ит  ого 50 000 

4.2.9 Расчет сметной стоимости на камеральные работы 

Расчет вед ется п о фактическим и норма тивным затр атам. 

Затраты вре мени 0,3 о  тр.мес. 

1.Об щая су мма зарплаты 46 867 р 

2.Дополни тельная зарплата (7,9%) – 37 02 р 

Ит ого – 50569 р 

3.Отчис ления н а социальное страх ование (3 0,2%) – 15272 р 

Ит ого – 65 841 р 

4.Материалы (1 0% о т зарплаты) – 65 84р 

5.Аморт изация – 9876 р 

6.Усл уги – 10 00 р 

Итого осно вных расх одов – 83301 р 

4.2.1 0 Рас  чет сметной стои мости н а составление и защ иту отч ета 

Расчет вед ется п о фактическим и норма тивным затр атам. 

Затраты вре мени 0,4 о  тр.мес. 

1.Об щая су мма зарплаты 67 990 р 

2.Дополни тельная зарплата (7,9%) – 53 71 р 

Ит ого – 73361 р 

3.Отчис ления н а социальное страх ование (3 0,2%) – 22155 р 

Ит ого – 95 516 р 

4.Материалы (8% о т зарп латы) – 7641 р 

5.Аморт изация – 14 327 р 

6.Услуги – 40 00р 

Ит ого основных расх одов – 121 484 р 
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5 ОХРАНА ТР УДА. ПРОМЫШ  ЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХР АНА 

ОКРУЖ  АЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 Охр ана тр уда 

В области промыш ленной безопа сности, охраны тр  уда и защ иты 

окружающей ср  еды инж  енер по охр ане тр уда  руководствуется следу ющими 

докум ентами:  Конституцией Р Ф, Труд  овым Кодексом Р Ф, «Рекомен дациями 

по планир ованию мероп риятий по охр ане тр уда», а также дру гими 

нормат ивными актами и докум ентами в обл асти охраны тр уда и 

промыш ленной безопасности. Соблю дение вс ех норм и пра вил необх одимы 

для созд ания безоп  асной рабочей ср еды св оим сотрудникам, а та кже 

свед ения к минимуму ри  ска авар ийных ситуаций и несча стных слу чаев. 

Согласно Труд  овому код  ексу РФ (Ф З №1 97 от 3 0.1 2.2001 г.) «Гл ава 3 4. 

Требования охр  аны тр уда», обязанности п о обесп ечению  безопасных 

усл овий и охр аны труда возла гаются н а работодателя. Работо датель в св ою 

очередь обя зан обесп  ечить: 

— режим тр уда и отд  ыха работников в соотве тствии с труд  овым 

законодательством и ин ыми нормат ивными правовыми акт ами,  

содер жащими нормы труд  ового пр ава; 

— обучение безоп асным мет одам и приемам выпол нения ра бот и 

оказанию пер вой пом ощи пострадавшим н а произв одстве, проведение 

инстр уктажа п о охране тр уда, стажи ровки на раб очем ме сте и проверки 

зна ния требо ваний охраны тр уда; 

—  недоп ущение к работе л иц, н е прошедших в устано вленном 

пор ядке обучение и инстр уктаж п о охране тр уда, стажи ровку и проверку 

зна ний требо ваний охраны тр уда; 

— прове дение аттестации раб очих ме ст по усло  виям тр уда с 

последующей сертиф  икацией орган изации работ п  о охр ане труда; 

— прин ятие м ер по предотв ращению авар  ийных ситуаций, 

сохра нению жи зни и здоровья работ ников п ри возникновении та ких 
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ситу аций, в том чи сле п  о оказанию постра давшим пер  вой помощи;  

— обязат ельное социа льное страхование работ ников о т несчастных 

слу чаев н  а производстве и професси ональных забол еваний; 

— ознакомление работ ников с требов аниями охраны тр уда; 

— прав ильно применять сред  ства индивид уальной и коллективной 

защ иты; 

— прох  одить обучение безоп  асным мет одам и приемам выпол нения 

ра бот и оказанию пер вой пом ощи пострадавшим н  а произв одстве, 

инструктаж п о охр  ане труда, стажи ровку н  а рабочем ме сте, пров ерку знаний 

требо ваний охр аны труда [7,8]. 

5.2 Промыш ленная безопа сность при прове дении бур овых работ 

В соотве тствии с утверж  денными нормативами, бур овая уста новка 

должна бы ть обесп  ечена механизмами и приспосо блениями, повыш ающими 

безопасность ра бот н  а ней.  

Запре щается разб ирать вышки, н е приг одные для дальн  ейшей 

эксплу атации. Они дол жны бы ть свалены н а подгото вленную площадку. 

Пе ред эт им люди дол жны бы ть удалены н а расст ояние не ме нее выс оты 

вышки пл юс 1 0 м. 

Все  бур  овое оборуд  ование, должно  осматр иваться должно стными 

лицами  в след ующие ср оки:  

 буровым маст ером (н  е реже одн  ого ра за в декаду) 

 бурил ьщиком  (каж  дую смену). 

Резул ьтаты осм отра буровым маст ером дол жны записываться в 

"Жур  нал пров ерки состояния тех ники безопа сности" 

Результаты осм отра  бурил ьщиком должны записы ваться в бур  овой 

журнал. 

Кр оме то  го, состояние вы шки (ма чты) должно прове ряться в 

след ующих случаях: 

а) д о нач ала и после передв ижения вы шки (мачты);  
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б) пе ред спу ском колонны обса дных тр уб; 

в) после ве тра си лой 6 баллов и бо лее д  ля открытой мест ности и 8 

бал лов и более д ля лес ной и таежной мест ности; 

г) д о и после ра бот, связ анных с ликвидацией ава рий. 

В се неисправности, обнару женные п ри осмотре, дол жны устра няться 

до нач ала ра бот на бур  овой уста новке.  

Расстояние о т бур  овой установки д о жи  лых и производственных 

поме щений, охра нных зон желе зных и шосс ейных дорог, не фте- и 

газопр оводов должно бы ть н е менее выс оты вы шки +10 мет ров. Т ак же 

расст ояние дол жно удовлетворять требо  ваниям пожа рной безопасности. 

Строит ельная площ адка должна бы ть сплани рована и очищена д о нач ала 

монтажа бур овых уста новок. В планировке дол жен бы ть предусмотрен 

удо  бный под ъезд, а также кан авы д ля отвода дожд  евых в од. 

Запрещается строи  тельно-монт ажные работы н а выс оте при ве тре 

си лой 5 баллов и бо лее, в о время гр озы, ли  вня и сильного снег опада, п ри 

гололедице и тум ане с видим остью менее 1 00 м. 

Исполь зование неисправных дет алей и уз лов крепления п ри мон таже 

буровых уста новок, вы  шек и мачт катего рически запре щается. 

Работы п о бур ению скважины мо гут бы  ть начаты тол ько н а 

законченной монт ажом бур  овой установке п  ри нал ичии                         

геолого-технич еского нар яда и после оформ ления ак та о приеме бур  овой 

уста новки в эксплуатацию. 

В о вр емя работы бур овых ста  нков запрещается: 

а) произ водить за мер вращающейся вед ущей тр  убы; 

б) подниматься н а раб очую площадку; 

в) пользо ваться патр онами  шпинделя  с  выступ  ающими голо вками 

зажимных бол тов; 

г) перек лючать скорости леб едки и вращ ателя, а также перек лючать 

вращ ение с лебедки н  а вращ атель и обратно д о и  х полной оста новки; 

д) закли нивать рукоятки управ ления ма шин и механизмов. 
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В о вр емя спуско-подъ емных опер аций запрещается: 

а) рабо тать н  а лебедке с неиспр авными торм озами; 

б) охлаждать трущ иеся повер хности тормозных шки вов  глин  истым 

раствором, во дой, и т.п.; 

в) сто ять в непосредственной близ ости о  т спускаемых (подни маемых) 

тр уб и элеватора; 

г) пров ерять и ли чистить резь бовые соеди нения голыми рук ами; 

д) н а всех уст упах и пере ходах  в скважине произ водить быс трый 

спуск; 

е) спус кать тр  убы с недовернутыми резьб овыми соедин ениями; 

ж) применять элев аторы, кр юки, вертлюжные сер ьги с неиспр авными 

запорными приспосо блениями и ли без н  их  [9,1  1]. 

5.3 Охрана окруж ающей ср еды 

Под охр аной окруж  ающей среды подразу мевается сис тема мер 

дейс твий, направ ленных на обесп ечение безоп асных и  благоприятных 

усл овий ср еды обитания и жизнедея  тельности чело  века. Охрана окруж  ающей 

ср еды предусматривает к ак сохра нение, так и восстан овление прир  одных 

ресурсов. Е е це лью является предупр еждение пря мого и косвенного 

отрицат ельного возде йствия результатов деятел ьности чело века на при роду и 

здор овье людей. 

Дол гое вр емя, ни ка ких м ер по защ ите ср еды обитания чело века 

практ ически не прини малось, т ак как проц ессы ухуд  шения окружающей 

ср еды бы ли обратимыми и затра гивали ли  шь ограниченные уча стки, 

отде льные районы и ч то нем ало важно н е нос или глобального хара ктера. 

В посл едние годы (2 5-3 0 лет) в разл ичных рай онах Земли нач али 

появл яться необратимые изме нения прир одной среды и ли возн икать опасные 

явл ения. В св язи с этим воп росы охр аны окружающей ср еды 

переквалиф ицировались  из регион альных и внутригосу дарственных  в 

общепланетарную проб  лему. Практ ически все госуд  арства при няли охрану 
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окруж  ающей ср еды одним и з наиб олее важных аспе ктов бор ьбы 

человечества з а выжи вание. 

    В решении вопр осов, связ анных с охраной окруж  ающей ср еды, 

необходимо учит ывать т о, что чел овек в теч ение всей св оей жи зни 

подвергается возде йствию разл ичных факторов, та ких к ак:  

• употребление лека рств; 

•  кон такт с химическими вещес твами в бы  ту и на произв одстве; 

•  попа дание в организм химич еских доб авок, содержащихся в 

пищ евых прод уктах; 

•  воздействие вре дных вещ еств, поступающих в окруж  ающую 

ср еду с промышленными отхо дами. 

В се эти фак торы безус ловно оказывают отрица тельное возде йствие 

на сост ояние здор  овья людей. 

Ср еди биолог ических, физических, химич еских и радиоа ктивных 

загрязнителей окруж  ающей ср еды одно и з пер вых мест зани мают 

химич еские соединения. Мир овой об ъем производства химич еских 

соеди нений возрастает з а каж дые десять  л ет в д ва с половиной ра за. Ч то не 

мо жет остав аться не замеч енным.  

Са мой эффективной ме рой охр аны окружающей ср еды о т этих 

соеди нений явля ются: 

• разработка и внед рение безот ходных или малоот ходных 

техноло  гических процессов; 

• обезвре живание отх  одов; 

• переработка отх  одов д  ля вторичного исполь зования; 

• изме нение подхода к прин ципам разме щения различных 

произ водств; 

• зам ена наиболее вре дных и стаби льных 

веществ ме нее вред ными и менее стаби льными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе был исследован сантон-маастрихский  

водоносный горизонт. 

В ходе исследований, проведенных в дипломной работе, было 

предложено решение актуальной задачи обеспечения качественной водой 

ООО «Стрелецкий свинокомплекс» Красногвардейского  района. 

В процессе работы, были выполнены поставленные цели и задачи: 

 уточнено геологическое строение, гидрогеологические условия и 

гидрогеохимические особенности природных вод всех водоносных 

комплексов. 

 обоснован необходимый объем водопотребления и осуществлен 

выбор водоносного горизонта; 

 обоснована схема водозабора и необходимое количество 

эксплуатационных скважин. 

 обоснована проектная глубина, конструкция, технология 

строительства комплекса и методика исследовательских работ 

эксплуатационных скважин. 

 определены сроки строительства водозабора и сметная стоимость 

проектируемых работ. 

Данная работа имеет большое практическое значение, так как в ней 

помимо разработки проекта водоснабжения был рассмотрен ряд 

теоретических вопросов, таких как гидрогеологическое строение 

Белгородского района и установлены критерии районирования территории  

по использованию горизонтов, а также разработаны критерии, 

обеспечивающие приоритет того или иного горизонта, как объекта питьевого 

водоснабжения. 
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