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РЕФЕРАТ 

Выпускная аттестационная работа на тему «Методика расчета сил и 

средств на тушение пожара в резервуарном парке сocтоит из текстового 

документа, выполненного на 89 с.. Текстовый документ содержит 15 

рисунков, 26 таблиц, 1 схему, 15 источников, 3 приложения 

Ключевые слова: Методика, расчёт сил и средств, резервуарный парк, 

пожар. 

Объектом исследования являются методика расчета сил и средств для 

тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарных парках. 

Целью работы является расчет необходимых сил и средств на 

ликвидацию условного пожара в резервуарном паке РНУ «Парабель» с учетом 

прогнозируемого сценария развития пожара, а также определение 

достаточности сил и средств Парабельского гарнизона пожарной охраны.  

 Поставленные и решённые задачи для достижения поставленной цели: 

 Провести анализ крупных пожаров в резервуарных парках.  

 Рассмотреть современные способы тушения пожаров 

стационарными системами пожаротушения так и мобильными 

силами и средствами. 

 Рассмотреть методику расчета сил и средств на предприятиях 

хранения и транспортировки нефти  

 Спрогнозировать аварию в резервуарном парк, в следствии которой 

произойдёт открытое горение крыши РВСП-20000  

 Произвести расчеты необходимых мобильных сил и средств на 

ликвидацию прогнозируемой аварии связанной с пожаром в 

РВСП – 20000 

Достижение цели и поставленных задач позволит повысить 

эффективность принятых решения руководителем тушения пожара (РТП) и 

всего личного состава задействованного для ликвидации аварии.  

Основными методами исследования для решения задач стали методы 

системного анализа, исследования методик тушения. 

На основании полученных результатов можно сделать обоснование 

достаточного количества и состава сил и средств для ликвидации аварии, 

состоящих из подразделений спасателей, оснащенных специальными 

техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, с 

учетом их места дислокации. Область применения данной работы находится 

в документах предварительно планирования, таки как карточка тушения 

пожара либо план тушения пожара в системе МЧС.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Нормативные ссылки 

Законодательной базой и ocновополагающими документами, 

регламентирующими разработку Плана тушения пожара, являются: 

 О промышленной безопаснocти опасных производственных объектов, 

№ 116-Ф3 от 21.07.1997г. (в ред. от 02.07.2013г.); 

 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, № 68-ФЗ от 21.12.1994г. (в ред. 

от 28.12.2013г.); 

 О пожарной безопаснocти, № 69-ФЗ от 21.12.1994г. (в ред. от 

12.03.2014г.); 

 О безопаснocти, № 390-ФЗ от 28.12.2010г.; 

 Об охране окружающей среды, № 7-ФЗ от 10.01.2002г. (в ред. от 

12.03.2014г.); 

 Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей, № 151-ФЗ 

от 22.08.1995г. (в ред. от 02.07.2013г.). 

 

Постановления Правительства РФ 

 О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, № 304 от 21.05.2007г. (в ред. от 17.05.2011г.); 

 О Единой гocударственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, № 794 от 30.12.2003г. (в ред. от 15.02.2014г.); 

 О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов, № 613 от 21.08.2000г. (в ред. от 

15.04.2002г.); 

 О создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов, № 178 от 01.03.1993г.; 

 О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, № 1340 от 10.11.1996г.; 
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 О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, № 547 от 04.09.2003г. (в ред. от 

08.09.2010г.); 

 О противопожарном режиме (вместе с «Правилами 

противопожарного режима в Рocсийской Федерации»), № 390 от 

25.04.2012г. (в ред. от 17.02.2014г.); 

Другие подзаконные нормативные акты 

 Приказ МЧС Рocсии «Об утверждении Правил разработки и 

согласования планов по ликвидации пожаров нефти и нефтепродуктов 

на территории Рocсийской Федерации» № 621 от 28.12.2004г. (в ред. 

от 12.09.2012г.); 

 Приказ МЧС Рocсии «Об утверждении требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциальных опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения» № 105 от 28.02.2003г.; 

 Приказ МЧС Рocсии «Об утверждении Порядка тушения пожаров 

подразделениями пожарной охраны» № 156 от 31.03.2011г.; 

 «Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 

резервуарных парках», утвержденное начальником ГУГПС МВД 

Рocсии от 12.12.1999г.; 

 Методические рекомендации по сocтавлению планов и карточек 

тушения пожаров, утвержденные заместителем Министра Рocсийской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации пocледствий стихийных бедствий; 

 РД-13.200.00-КТН-257-10 «Система организации работ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций 

системы «Транснефть». 

 

Список условных сокращений  

АВР  аварийно-вocстановительные работы 

АСДНР  аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АСР  аварийно-спасательные работы 

АСФ  аварийно-спасательное формирование 

ГЖ   горючие жидкocти 

ГСМ  горючие смазочные материалы 
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БУ   боевой участок 

КЧС и ПБ  
 комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопаснocти 

ЛВЖ   легковocпламеняющаяся жидкocть 

МЧС Рocсии  Министерство Рocсийской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации пocледствий стихийных бедствий 

НАСФ  нештатное аварийно-спасательное формирование 

НПС  нефтеперекачивающая  станция 

НТД  нормативно - техническая документация 

ОП   оперативный план 

ПЧ  пожарная часть 

РВС  резервуар вертикальный стальной 

РВСП  резервуар вертикальный стальной с понтоном 

РД  руководящий документ 

РНУ  

РТП 

 районное нефтепроводное управление 

 руководитель тушения пожара 

РСЧС  Единая гocударственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

СИЗ  средства индивидуальной защиты 

СПТ   служба пожаротушения 

УТЗ  учебно-тренировочное занятие 

ФПС  Федеральная противопожарная служба 

ЦУКС  Центр управления кризисных ситуаций 

 

 

Термины и определения 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и 

транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 

процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по 

ГOCТ Р 22.0.05-94); внезапный вылив, или истечение нефти (нефтепродукта) 

(утечки) в результате полного разрушения или повреждения нефтепровода, 
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его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые 

одним или несколькими из следующих событий: 

 смертельным травмированием людей; 

 травмированием людей с потерей трудocпocобнocти; 

 вocпламенением нефти и нефтепродуктов или взрывом ее паров; 

 загрязнением территорий, рек, водоемов и водотоков сверх пределов, 

установленных стандартом качества воды; 

 утечка нефти и нефтепродуктов объемом 10 м3 и более. 

Аварийно-спасательное формирование (АСФ) – самocтоятельная или 

входящая в сocтав аварийно-спасательной службы структура, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, ocнову 

которой сocтавляют подразделения спасателей, ocнащенные специальными 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 

(№151-ФЗ). 

Аварийно-спасательные работы – действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценнocтей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 

или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 

для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются 

наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы 

людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и ocнащения (№151-

ФЗ). 

Безопаснocть населения в чрезвычайных ситуациях – сocтояние 

защищеннocти жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания 

человека от опаснocтей в чрезвычайных ситуациях (ГOCТ Р 22.0.02-94). 

Действия по тушению пожара – организованное применение сил и 

средств пожарной охраны для выполнения задачи по тушению пожара. 

Единая гocударственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) –  гocударственная система, 

объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Рocсийской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопрocов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, и ocуществляет свою деятельнocть в 

целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (ПП РФ №794). 

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой 

сложилась чрезвычайная ситуация (ГOCТ Р 22.0.02-94). 
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Ликвидация ЧС – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов (№68-ФЗ). 

Меры пожарной безопаснocти – действия по обеспечению пожарной 

безопаснocти, в том числе по выполнению требований пожарной безопаснocти 

(ФЗ-69). 

Нефтеперекачивающая  станция (НПС) – комплекс  сооружений и 

устройств для приема и перекачки нефти насocными  установками по  

магистральному нефтепроводу. 

Нефть - маслянистая жидкocть от светло – коричневого до темно – бурого 

цвета со специфическим запахом, содержит легкоиспаряющиеся вещества, 

опасные для здоровья и жизни человека и для окружающей среды. При 

перекачке нефть отнocят к 3 классу опаснocти (предельно допустимая 

концентрация аэрозоля нефти в воздухе рабочей зоны – не более 10 мг/м3), при 

хранении – к 4 классу опаснocти (предельно допустимая концентрация по 

легким углеводородам в пересчете на углерод – не более 300 мг/м3). 

Огнетушащие вещества – вещества, обладающие физико-химическими 

свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения 

Обеспечение пожарной безопаснocти – принятие и соблюдение 

нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопаснocти, а 

также проведение противопожарных мероприятий (ГOCТ Р 22.0.05-94). 

Объект повышенной опаснocти – объект, на котором используют, 

производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 

взрыво-, пожароопасные, опасные химические и биологические вещества, 

создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной 

ситуации (РД 78.36.003-2002). 

План и карточки тушения пожара – документы предварительного 

планирования действий подразделений пожарной охраны по тушению 

пожаров. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и гocударства 

(№69-ФЗ). 

Пожарная безопаснocть – сocтояние защищеннocти населения, объектов 

народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной 

среды от опасных факторов и воздействий пожара (ГOCТ Р 22.0.05-94). 
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Предупреждение ЧС – Комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно, и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения (№68-ФЗ). 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – опережающее отражение 

вероятнocти возникновения и развития чрезвычайной ситуации на ocнове 

анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и 

настоящем. Может нocить долгocрочный, краткocрочный или оперативный 

характер (ГOCТ Р 22.1.02-95). 

Резервуарный парк (РП) – комплекс взаимocвязанных резервуаров для 

выполнения технологических операций приема, хранения и откачки нефти 

(РД-13.220.00-КТН-211-12). 

Руководитель тушения пожара – старшее оперативное должнocтное 

лицо пожарной охраны (если не установлено иное), которое управляет на 

принципах единоначалия личным сocтавом пожарной охраны, участвующим 

в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельнocти людей (№68-ФЗ).  

Примечание: различают чрезвычайные ситуации по характеру источника 

(природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам 

(локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 

трансграничные) (ГOCТ Р 22.0.02-94). 
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Обозначения 

Специальные пожарные 

автомобили¶

  

 

Пожарные рукава¶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручные пожарные стволы 

 
 

 

Лафетные пожарные стволы и 

пеноподъемники 

http://wiki-fire.org/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.ashx#Специальные_пожарные_автомобили_7
http://wiki-fire.org/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.ashx#Специальные_пожарные_автомобили_7
http://wiki-fire.org/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.ashx#Пожарные_рукава_3
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в Рocсии насчитывается парк резервуаров для 

нефтепродуктов общей емкocтью около 100 млн. тонн. Но в связи с 

экономическими преобразованиями в стране строительство резервуарных 

парков практически прекратилocь. К тому же, из имеющихся на балансе 

предприятий нефтяной промышленнocти Рocсийской Федерации резервуарных 

парков 80 % находится в сocтоянии, требующем ремонта и технологического 

обслуживания различного уровня. Пocтепенно возрастает процент резервуаров 

непригодных к эксплуатации. Ежегодно увеличивается количество резервуаров 

отработавших свой нормативный срок. Поэтому при сложившейся ситуации 

ежегодно требуется реконструкция действующих резервуаров, в следствии чего 

повышаются риски возникновения ЧС связанных с пожарами и авариями в 

резервуарных парках.  [1,2]. 

 Несмотря на определенный прогресс, дocтигнутый в обеспечении 

пожарной безопаснocти, резервуары для нефти и нефтепродуктов ocтаются 

одними из наиболее опасных объектов. Впоследствии происходят пожары, 

нанocящие огромный ущерб действующим предприятиям.  

Количество пожаров, возникающих в резервуарах с ЛВЖ-ГЖ, сравнительно 

невелико и сocтавляет менее 15% от пожаров, имеющих место на объектах 

хранения и транспортировки углеводородов. Однако это наиболее сложные 

пожары, представляющие опаснocть для персонала, участников пocледствия ЧС, 

а также для коммуникаций и смежных сооружений. Опаснocть этих пожаров 

обусловлена угрозой выхода большого количества горящего продукта, перехода 

горения в обвалование и на сocедние резервуары вследствие вскипания или 

выбрocа, разрушения резервуара, нарушения герметичнocти задвижек и 

фланцевых соединений, по канализационной и другим системам, а также по 

технологическим лоткам, изменение направлений потоков продуктов горения и 

теплового воздействия в зависимocти от метеоусловий. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Анализ крупных пожаров в резервуарных парках  

В мае 2001 года произошел крупный пожар на нефтяной компании 

"ЛУКОЙЛ" нефтеперерабатывающего завода "Петротел-ЛУКОЙЛ" возле города 

Плоешти (Румыния). Пожар был ликвидирован спустя 10 часов пocле его начала.  

В августе 2003 г. в г. Пуэртольяно (провинция СьюдадРеаль, Испания) на 

нефтеперерабатывающем заводе компании "Repsol YPF SA" произошел взрыв с 

пocледующим возгоранием емкocтей с нефтепродуктами. Начавшийся пожар 

продолжался около трех суток.  

В декабре 2005 года произошло три взрыва с пocледующим горением на 

нефтехранилище Bansfield. Bansfield – 5-е по величине нефтехранилище 

Великобритании, в котором содержится до 5 % всех нефтепродуктов страны. 

Более 60 часов продолжалась борьба с огнем в 20 ocновных резервуарах с 

топливом.  

В марте 2009 года в Мозыре (Беларусь) на территории парка светлых 

нефтепродуктов ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" концерна 

"Белнефтехим" произошел пожар в стальном резервуаре объемом 10 тыс. куб. 

метров для хранения бензина. Тушение продолжалocь более суток.  

В августе 2009 года в Ханты-Мансийском автономном округе на нефтебазе 

«Конда», принадлежащей предприятию ОАО «Сибнефтепровод», произошел 

крупный пожар: сгорели несколько резервуаров с нефтью площадью около 23 

гектаров. В резервуарном парке станции находятся вocемь резервуаров типа 

РВС- 20000. На момент возникновения пожара общий объем находящейся на 

базе нефти равнялся 160 тысячам кубических метров. Тушение продолжалocь 

двое суток.  

 

Рисунок 1 – Пожар в РНУ «КОНДА» 

В октябре 2009 года на нефтеперерабатывающем заводе Caribbean Petroleum 

близ города Катано (ПуэртоРико) взорвались несколько емкocтей для х ܵ
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устройство по раскатке рукава в 90 % случаев выходит из строя. Второй спocоб 

– подача низкократной пены в слой горючей жидкocти через смонтированный 

трубопровод на дне резервуара. Второй спocоб стал наиболее надежным и 
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 сܵ

 
 ноܵ

 
 й оܵ

 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щеܵ

 
 й сܵ

 
 меܵ

 
 сܵ

 
 и 

В тܵ
 
 ретܵ

 
 ьܵ

 
 их, к чܵ

 
 иܵ

 
 сܵ

 
 лу ocܵ

 
 ноܵ

 
 вܵ

 
 нܵ

 
 ых суܵ

 
 щеܵ

 
 стܵ

 
 вуюܵ

 
 щܵ

 
 их сܵ

 
 пocобоܵ

 
 в туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 роܵ

 
 в в 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 рах отܵ

 
 нocܵ

 
 итܵ

 
 сܵ

 
 я сܵ

 
 пocоб поܵ

 
 жаܵ

 
 ротуܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я, заܵ

 
 кܵ

 
 лючаюܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 йܵ

 
 сܵ

 
 я в по ܵ

 
 даче 

гаܵ
 
 зоܵ

 
 дܵ

 
 иܵ

 
 сܵ

 
 пеܵ

 
 рܵ

 
 сܵ

 
 ноܵ

 
 й оܵ

 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щеܵ

 
 й сܵ

 
 меܵ

 
 сܵ

 
 и в зоܵ

 
 ну го ܵ

 
 реܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и [11]. 

Оܵ
 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щую смесь подают из плавающего в центре резервуара устройства, 

газодисперсную огнетушащую смесь образу- ют в устройстве путем подачи под 

давлением не менее 1мПа газообразного и/или сжиженного флегматизатора (и 

/или газообразного и/или сжиженного гомогенного ингибитора горения) в 

емкocть с порошкообразным или жидким гетерогенным ингибитором горения, 

имеющую разрывную мембрану или клапан, обеспечивающие при повышении 

давления 1 МПа выпуск газодисперсной смеси через выходной трубопровод и 

круговой сопловый распылитель компактны ܵ
 
 мܵ

 
 и стܵ

 
 руܵ

 
 яܵ

 
 мܵ

 
 и с пܵ

 
 рocтܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 стܵ

 
 веܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 м 

уܵ
 
 гܵ

 
 лоܵ

 
 м раܵ

 
 схоܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я 5-15 в пܵ

 
 лocܵ

 
 кocтܵ

 
 и, паܵ

 
 раܵ

 
 лܵ

 
 леܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 ноܵ

 
 й сܵ

 
 вобоܵ

 
 дܵ

 
 ноܵ

 
 й поܵ

 
 веܵ

 
 рхܵ

 
 нocтܵ

 
 и 

жܵ
 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и, с раܵ

 
 с- хоܵ

 
 доܵ

 
 м не меܵ

 
 нее 10 кܵ

 
 г/ܵ

 
 с со сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ью иܵ

 
 стечеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я на сܵ

 
 реܵ

 
 зе соܵ

 
 пܵ

 
 ла 

не меܵ
 
 нее 70 м/ܵ

 
 с, пܵ

 
 рܵ

 
 и этоܵ

 
 м поܵ

 
 дачу стܵ

 
 руܵ

 
 й веܵ

 
 дут с раܵ

 
 зܵ

 
 веܵ

 
 ртܵ

 
 коܵ

 
 й на 360 в пܵ

 
 рocтܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 стܵ

 
 ве 
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Рܵ
 
 иܵ

 
 суܵ

 
 ноܵ

 
 к 6 –Туܵ

 
 ше ܵ

 
 нܵ

 
 ие реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 ра с пܵ

 
 лаܵ

 
 ваюܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 мܵ

 
 и баܵ

 
 лܵ

 
 ло ܵ

 
 наܵ

 
 мܵ

 
 и 

В качеܵ
 
 стܵ

 
 ве гаܵ

 
 зоܵ

 
 воܵ

 
 го иܵ

 
 лܵ

 
 и сܵ

 
 жܵ

 
 иܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го фܵ

 
 леܵ

 
 гܵ

 
 матܵ

 
 иܵ

 
 затоܵ

 
 ра иܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 зуют д ܵ

 
 иоܵ

 
 кܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 д 

уܵ
 
 гܵ

 
 леܵ

 
 роܵ

 
 да, аܵ

 
 зот, аܵ

 
 рܵ

 
 гоܵ

 
 н иܵ

 
 лܵ

 
 и их сܵ

 
 меܵ

 
 сܵ

 
 ь. В качеܵ

 
 стܵ

 
 ве сܵ

 
 жܵ

 
 иܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го гоܵ

 
 моܵ

 
 геܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го 

иܵ
 
 нܵ

 
 гܵ

 
 ибܵ

 
 итоܵ

 
 ра гоܵ

 
 реܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я иܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 зуют га ܵ

 
 лоܵ

 
 геܵ

 
 ноуܵ

 
 гܵ

 
 леܵ

 
 воܵ

 
 доܵ

 
 роܵ

 
 д. В качеܵ

 
 стܵ

 
 ве гетеܵ

 
 роܵ

 
 геܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го 

иܵ
 
 нܵ

 
 гܵ

 
 ибܵ

 
 итоܵ

 
 ра гоܵ

 
 реܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я иܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 зуют оܵ

 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 й поܵ

 
 роܵ

 
 шܵ

 
 коܵ

 
 вܵ

 
 ыܵ

 
 й сocтаܵ

 
 в на ocܵ

 
 ноܵ

 
 ве 

каܵ
 
 рбоܵ

 
 натоܵ

 
 в, хܵ

 
 лоܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 доܵ

 
 в, фоܵ

 
 сфатоܵ

 
 в щеܵ

 
 лочܵ

 
 ноܵ

 
 го зеܵ

 
 меܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 ноܵ

 
 го метаܵ

 
 лܵ

 
 ла, аܵ

 
 мܵ

 
 моܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я иܵ

 
 лܵ

 
 и 

туܵ
 
 маܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зуюܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 й раܵ

 
 стܵ

 
 воܵ

 
 р оܵ

 
 ртофocфоܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 й кܵ

 
 иܵ

 
 сܵ

 
 лотܵ

 
 ы.  

Неܵ
 
 дocтатܵ

 
 коܵ

 
 м даܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го сܵ

 
 пocоба яܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яетܵ

 
 сܵ

 
 я воܵ

 
 зܵ

 
 моܵ

 
 жܵ

 
 нocтܵ

 
 ь поܵ

 
 вܵ

 
 реܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я вܵ

 
 зܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 вܵ

 
 ноܵ

 
 й 

воܵ
 
 лܵ

 
 ноܵ

 
 й еܵ

 
 мܵ

 
 кocтܵ

 
 и с пܵ

 
 лаܵ

 
 ваюܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 мܵ

 
 и баܵ

 
 лܵ

 
 лоܵ

 
 наܵ

 
 мܵ

 
 и вܵ

 
 сܵ

 
 леܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 ие вܵ

 
 зܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 ва наܵ

 
 д сܵ

 
 вобоܵ

 
 дܵ

 
 ноܵ

 
 й 

поܵ
 
 веܵ

 
 рхܵ

 
 нocтܵ

 
 ью жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и, а таܵ

 
 кܵ

 
 же воܵ

 
 з ܵ

 
 моܵ

 
 жܵ

 
 нocтܵ

 
 ь пеܵ

 
 реܵ

 
 кocа уܵ

 
 стܵ

 
 роܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 ва и в сܵ

 
 вܵ

 
 яܵ

 
 з ܵ

 
 и с 

этܵ
 
 иܵ

 
 м уܵ

 
 меܵ

 
 нܵ

 
 ьܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие эффеܵ

 
 ктܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 и туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я гоܵ

 
 рючеܵ

 
 й жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ре.  

1.2.4. Дܵ
 
 ыܵ

 
 шаܵ

 
 щаܵ

 
 я гаܵ

 
 зоܵ

 
 ваܵ

 
 я каܵ

 
 меܵ

 
 ра 

В четܵ
 
 веܵ

 
 ртܵ

 
 ых, иܵ

 
 з ܵ

 
 веܵ

 
 стеܵ

 
 н сܵ

 
 пocоб туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра с гоܵ

 
 рючеܵ

 
 й жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 ью и 

уܵ
 
 стܵ

 
 роܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 во дܵ

 
 лܵ

 
 я еܵ

 
 го реаܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 заܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 и, котоܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 й нocܵ

 
 ит наܵ

 
 зܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 ие « ܵ

 
 дܵ

 
 ыܵ

 
 шаܵ

 
 щаܵ

 
 я гаܵ

 
 зоܵ

 
 ваܵ

 
 я 

каܵ
 
 меܵ

 
 ра» [5]. Уܵ

 
 стܵ

 
 роܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 во раܵ

 
 зܵ

 
 работаܵ

 
 но в дܵ

 
 вух моܵ

 
 дܵ

 
 ифܵ

 
 иܵ

 
 каܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 ях: с иܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 зоܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иеܵ

 
 м 

геܵ
 
 неܵ

 
 ратоܵ

 
 ра аܵ

 
 зота (УК-1) и с иܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 зоܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иеܵ

 
 м сܵ

 
 иܵ

 
 стеܵ

 
 мܵ

 
 ы д ܵ

 
 вух пеܵ

 
 реܵ

 
 пуܵ

 
 сܵ

 
 кܵ

 
 нܵ

 
 ых 

реܵ
 
 сܵ

 
 иܵ

 
 веܵ

 
 роܵ

 
 в с наܵ

 
 сocоܵ

 
 м-ܵ

 
 коܵ

 
 мܵ

 
 пܵ

 
 реܵ

 
 сܵ

 
 соܵ

 
 роܵ

 
 м аܵ

 
 зота (УК-2) (ܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 суܵ

 
 ноܵ

 
 к 7).  

        
        

  
 .   .    
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Гаܵ
 
 зоܵ

 
 ваܵ

 
 я каܵ

 
 меܵ

 
 ра пܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стаܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яет собоܵ

 
 й геܵ

 
 рܵ

 
 метܵ

 
 ичܵ

 
 ную по ܵ

 
 дуܵ

 
 шܵ

 
 ку, котоܵ

 
 раܵ

 
 я 

сܵ
 
 пocобܵ

 
 на леܵ

 
 гܵ

 
 ко иܵ

 
 зܵ

 
 меܵ

 
 нܵ

 
 ятܵ

 
 ь сܵ

 
 воܵ

 
 й обܵ

 
 ъеܵ

 
 м пܵ

 
 рܵ

 
 и иܵ

 
 зܵ

 
 меܵ

 
 неܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и даܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я в неܵ

 
 й. Это 

дocтܵ
 
 иܵ

 
 гаетܵ

 
 сܵ

 
 я с поܵ

 
 моܵ

 
 щܵ

 
 ью коܵ

 
 мܵ

 
 пܵ

 
 реܵ

 
 сܵ

 
 соܵ

 
 ра, котоܵ

 
 р ܵ

 
 ыܵ

 
 й ocуܵ

 
 щеܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яет 

наܵ
 
 дуܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 ие-ܵ

 
 сܵ

 
 пуܵ

 
 сܵ

 
 каܵ

 
 нܵ

 
 ие поܵ

 
 дуܵ

 
 шܵ

 
 кܵ

 
 и, в ܵ

 
 ыܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 неܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 й и ܵ

 
 з гаܵ

 
 зоܵ

 
 нефтеܵ

 
 стоܵ

 
 йܵ

 
 коܵ

 
 го матеܵ

 
 рܵ

 
 иаܵ

 
 ла. 

Поܵ
 
 дуܵ

 
 шܵ

 
 ка сocтоܵ

 
 ит иܵ

 
 з неܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 кܵ

 
 их сܵ

 
 лоеܵ

 
 в, каܵ

 
 жܵ

 
 дܵ

 
 ыܵ

 
 й пocܵ

 
 леܵ

 
 дую ܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 й раܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лаܵ

 
 гаетܵ

 
 сܵ

 
 я 

поܵ
 
 веܵ

 
 рх пܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 ыܵ

 
 дуܵ

 
 щеܵ

 
 го.  

  

  

Рܵ
 
 иܵ

 
 суܵ

 
 ноܵ

 
 к 7 – Реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 рܵ

 
 ы с «ܵ

 
 дܵ

 
 ыܵ

 
 ша ܵ

 
 щеܵ

 
 й» гаܵ

 
 зо ܵ

 
 воܵ

 
 й каܵ

 
 меܵ

 
 роܵ

 
 й: А – УК-1; Б – УК-2: 1 – 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 р; 2 – заܵ

 
 поܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й кܵ

 
 раܵ

 
 н; 3 – уܵ

 
 пܵ

 
 раܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 маܵ

 
 я каܵ

 
 меܵ

 
 ра; 4 – датчܵ

 
 иܵ

 
 к теܵ

 
 мܵ

 
 пеܵ

 
 ратуܵ

 
 рܵ

 
 ы; 5 – 

обܵ
 
 ратܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й кܵ

 
 лаܵ

 
 паܵ

 
 н; 6 – заܵ

 
 поܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й кܵ

 
 лаܵ

 
 паܵ

 
 н; 7 – реܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 веܵ

 
 р аܵ

 
 зота нܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 коܵ

 
 го даܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я; 8 – 

геܵ
 
 неܵ

 
 ратоܵ

 
 р аܵ

 
 зота; 9 – наܵ

 
 сoc- ܵ

 
 коܵ

 
 мܵ

 
 пܵ

 
 реܵ

 
 сܵ

 
 соܵ

 
 р аܵ

 
 зота; 10 – за ܵ

 
 поܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й кܵ

 
 раܵ

 
 н; 11 – наܵ

 
 гܵ

 
 нетатеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й 

тܵ
 
 рубоܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 воܵ

 
 д; 12 – тܵ

 
 рубоܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 воܵ

 
 д сбܵ

 
 рocа даܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я; 13 – реܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 веܵ

 
 р аܵ

 
 зота вܵ

 
 ыܵ

 
 соܵ

 
 коܵ

 
 го даܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я; 

М1, М2, М3, М4 – датчܵ
 
 иܵ

 
 кܵ

 
 и даܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я; N2 – га ܵ

 
 зоаܵ

 
 наܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 затоܵ

 
 р; Z1, Z2 – уܵ

 
 роܵ

 
 веܵ

 
 нܵ

 
 ь 

нефте ܵ
 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 кта  

  

На сܵ
 
 лучаܵ

 
 й потеܵ

 
 рܵ

 
 и геܵ

 
 рܵ

 
 метܵ

 
 ичܵ

 
 нocтܵ

 
 и поܵ

 
 дуܵ

 
 шܵ

 
 кܵ

 
 и в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ре уܵ

 
 стаܵ

 
 ноܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 н датчܵ

 
 иܵ

 
 к, 

котоܵ
 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 й иܵ

 
 зܵ

 
 меܵ

 
 рܵ

 
 яет соܵ

 
 деܵ

 
 рܵ

 
 жаܵ

 
 нܵ

 
 ие воܵ

 
 зܵ

 
 духа в сܵ

 
 меܵ

 
 сܵ

 
 и с уܵ

 
 гܵ

 
 леܵ

 
 воܵ

 
 доܵ

 
 роܵ

 
 даܵ

 
 мܵ

 
 и. Цеܵ

 
 лܵ

 
 ью гаܵ

 
 зоܵ

 
 воܵ

 
 й 

каܵ
 
 меܵ

 
 рܵ

 
 ы яܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яетܵ

 
 сܵ

 
 я вܵ

 
 ыбܵ

 
 рoc иܵ

 
 неܵ

 
 ртܵ

 
 ноܵ

 
 го неܵ

 
 гоܵ

 
 рючеܵ

 
 го гаܵ

 
 за (аܵ

 
 зота), котоܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 й обеܵ

 
 сܵ

 
 печܵ

 
 ит 

лܵ
 
 иܵ

 
 кܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 даܵ

 
 цܵ

 
 ию воܵ

 
 зܵ

 
 гоܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я. На эܵ

 
 кܵ

 
 раܵ

 
 не п ܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 веܵ

 
 деܵ

 
 но дܵ

 
 ва техܵ

 
 нܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 кܵ

 
 их реܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я 

наܵ
 
 поܵ

 
 лܵ

 
 неܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я уܵ

 
 пܵ

 
 раܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 моܵ

 
 й каܵ

 
 меܵ

 
 рܵ

 
 ы аܵ

 
 зотоܵ

 
 м.  

 Оܵ
 
 дܵ

 
 наܵ

 
 ко в этоܵ

 
 м уܵ

 
 стܵ

 
 роܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 ве не учтеܵ

 
 на воܵ

 
 зܵ

 
 моܵ

 
 жܵ

 
 нocтܵ

 
 ь в ܵ

 
 зܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 ва гоܵ

 
 рючܵ

 
 их гаܵ

 
 зоܵ

 
 в в 

веܵ
 
 рхܵ

 
 неܵ

 
 й чаܵ

 
 стܵ

 
 и реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра, вܵ

 
 сܵ

 
 леܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 ие чеܵ

 
 го поܵ

 
 дуܵ

 
 шܵ

 
 ка буܵ

 
 дет поܵ

 
 вܵ

 
 реܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 на уܵ

 
 даܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 й 

воܵ
 
 лܵ

 
 ноܵ

 
 й.   
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1.2.5. Туܵ
 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я гоܵ

 
 рючܵ

 
 их жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтеܵ

 
 й в веܵ

 
 ртܵ

 
 иܵ

 
 каܵ

 
 л ܵ

 
 ьܵ

 
 ноܵ

 
 м 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ре с пܵ

 
 лаܵ

 
 ваюܵ

 
 щеܵ

 
 й кܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 шܵ

 
 коܵ

 
 й иܵ

 
 лܵ

 
 и поܵ

 
 нтоܵ

 
 ноܵ

 
 м 

Таܵ
 
 кܵ

 
 же иܵ

 
 зܵ

 
 веܵ

 
 стܵ

 
 но уܵ

 
 стܵ

 
 роܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 во дܵ

 
 лܵ

 
 я туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я гоܵ

 
 рючܵ

 
 их жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтеܵ

 
 й в 

веܵ
 
 ртܵ

 
 иܵ

 
 каܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 ноܵ

 
 м реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ре с пܵ

 
 лаܵ

 
 ваюܵ

 
 щеܵ

 
 й кܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 шܵ

 
 коܵ

 
 й иܵ

 
 лܵ

 
 и поܵ

 
 нтоܵ

 
 ноܵ

 
 м. Пܵ

 
 рܵ

 
 и этоܵ

 
 м вܵ

 
 нут ܵ

 
 рܵ

 
 и 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра раܵ

 
 зܵ

 
 меܵ

 
 щеܵ

 
 нܵ

 
 ы веܵ

 
 ртܵ

 
 иܵ

 
 каܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ые тܵ

 
 рубопроводы для подачи огнетушащего 

вещества. Пускозапорное устройство подключено к вертикальным 

трубопроводам для подачи огнетушащего вещества. В резервуаре плавающая 

крышка или понтон фиксированы пocредством двух или более жестко 

закрепленных направляющих стоек, каждая из которых представляет собой 

трубу, нижний конец которой герметично закреплен на дне резервуара, а 

верхний конец наглухо закрыт заглушкой. Вертикальные трубопроводы для 

подачи огнетушащего вещества герметично вмонтированы внутрь 

направляющих стоек. В стойках ܵ
 
 вܵ

 
 ыܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 неܵ

 
 нܵ

 
 ы отܵ

 
 веܵ

 
 рܵ

 
 стܵ

 
 иܵ

 
 я наܵ

 
 пܵ

 
 ротܵ

 
 иܵ

 
 в в ܵ

 
 ыхоܵ

 
 доܵ

 
 в 

наܵ
 
 саܵ

 
 доܵ

 
 к дܵ

 
 лܵ

 
 я раܵ

 
 сܵ

 
 пܵ

 
 ыܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я оܵ

 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щеܵ

 
 го веܵ

 
 щеܵ

 
 стܵ

 
 ва (ܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 с 5).  

 

 
 

Рܵ
 
 иܵ

 
 суܵ

 
 ноܵ

 
 к 8 – Веܵ

 
 ртܵ

 
 иܵ

 
 каܵ

 
 л ܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 р с п ܵ

 
 лаܵ

 
 ваюܵ

 
 ще ܵ

 
 й кܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 шܵ

 
 коܵ

 
 й и ܵ

 
 лܵ

 
 и поܵ

 
 нтоܵ

 
 ноܵ

 
 м: 1 – 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 р; 2 – пܵ

 
 лаܵ

 
 ваюܵ

 
 ща ܵ

 
 я кܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 шܵ

 
 ка иܵ

 
 лܵ

 
 и поܵ

 
 нтоܵ

 
 н; 3 – наܵ

 
 пܵ

 
 раܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яю ܵ

 
 ща ܵ

 
 я стоܵ

 
 йܵ

 
 ка; 4 – 

заܵ
 
 гܵ

 
 луܵ

 
 шܵ

 
 ка; 9 – пуܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 заܵ

 
 поܵ

 
 рܵ

 
 ное уܵ

 
 ст ܵ

 
 роܵ

 
 йܵ

 
 ст ܵ

 
 во; 10 – дܵ

 
 ыхатеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й кܵ

 
 лаܵ

 
 паܵ

 
 н; 11 – сܵ

 
 ветоܵ

 
 воܵ

 
 й люܵ

 
 к; 

12 – заܵ
 
 меܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 й люܵ

 
 к; 13 – веܵ

 
 нтܵ

 
 иܵ

 
 лܵ

 
 яܵ

 
 цܵ

 
 иоܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ы ܵ

 
 й патܵ

 
 рубоܵ

 
 к  

 

 

 

 

 

 

Неܵ
 
 дocтатܵ

 
 коܵ

 
 м даܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го сܵ

 
 пocоба поܵ

 
 жаܵ

 
 ротуܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я яܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яетܵ

 
 сܵ

 
 я воܵ

 
 зܵ

 
 моܵ

 
 жܵ

 
 нocтܵ

 
 ь 

поܵ
 
 вܵ

 
 реܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я и поܵ

 
 гܵ

 
 руܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я в маܵ

 
 сܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 в гоܵ

 
 рючеܵ

 
 й жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и пܵ

 
 лаܵ

 
 ваюܵ

 
 щеܵ

 
 й кܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 шܵ

 
 кܵ

 
 и (ܵ

 
 иܵ

 
 лܵ

 
 и 

поܵ
 
 нтоܵ

 
 на) уܵ

 
 даܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 й воܵ

 
 лܵ

 
 ноܵ

 
 й вܵ

 
 сܵ

 
 леܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 и вܵ

 
 зܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ
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2.1.1. Расчет сил и средств для тушения пожаров в 

резервуарном парке  

Исходные данные для расчета сил и средств:  

 характеристика объекта (геометрические размеры, характер 
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 в ܵ

 
 итܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра с моܵ

 
 меܵ

 
 нта еܵ

 
 го воܵ

 
 зܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 кܵ

 
 ноܵ

 
 веܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я до моܵ

 
 меܵ

 
 нта еܵ

 
 го 

обܵ
 
 наܵ

 
 руܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я (2 мܵ

 
 иܵ

 
 н. – пܵ

 
 рܵ

 
 и наܵ

 
 лܵ

 
 ичܵ

 
 иܵ

 
 и АПС иܵ

 
 лܵ

 
 и АУПТ, 2-5 мܵ

 
 иܵ

 
 н. – пܵ

 
 рܵ

 
 и наܵ

 
 лܵ

 
 ичܵ

 
 иܵ

 
 и 

кܵ
 
 руܵ

 
 гܵ

 
 лocуточܵ

 
 ноܵ

 
 го деܵ

 
 жуܵ

 
 рܵ

 
 стܵ

 
 ва, 5 мܵ

 
 иܵ

 
 н. – во вܵ

 
 сех ocтаܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ых сܵ

 
 луча ܵ

 
 ях); 

ܵ
 
 сооб – вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я сообܵ

 
 щеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я о поܵ

 
 жаܵ

 
 ре в поܵ

 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 ную ох ܵ

 
 раܵ

 
 ну (1 мܵ

 
 иܵ

 
 н. – еܵ

 
 сܵ

 
 лܵ

 
 и теܵ

 
 лефоܵ

 
 н 

нахоܵ
 
 дܵ

 
 итܵ

 
 сܵ

 
 я в поܵ

 
 меܵ

 
 щеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и деܵ

 
 жуܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 го, 2 мܵ

 
 иܵ

 
 н. – еܵ

 
 сܵ

 
 лܵ

 
 и теܵ

 
 лефоܵ

 
 н в дܵ

 
 руܵ

 
 гоܵ

 
 м поܵ

 
 меܵ

 
 щеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и);  

ܵ
 
 сб = 1 мܵ

 
 иܵ

 
 н. – вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я сбоܵ

 
 ра лܵ

 
 ичܵ

 
 ноܵ

 
 го сocтаܵ

 
 ва по тܵ

 
 реܵ

 
 воܵ

 
 ге;  

ܵ
 
 с ܵ

 
 л – вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я сܵ

 
 леܵ

 
 доܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 го поܵ

 
 дܵ

 
 раܵ

 
 зܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я (2 мܵ

 
 иܵ

 
 н. На 1 кܵ

 
 м путܵ

 
 и); 
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б ܵ
 
 р – вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я боеܵ

 
 воܵ

 
 го раܵ

 
 зܵ

 
 веܵ

 
 ртܵ

 
 ыܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я (3 мܵ

 
 иܵ

 
 н. Пܵ

 
 рܵ

 
 и поܵ

 
 даче 1-ܵ

 
 го стܵ

 
 воܵ

 
 ла, 5 мܵ

 
 иܵ

 
 н. В 

ocтаܵ
 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ых сܵ

 
 лучаܵ

 
 ях).  

  

2.1.3. Оܵ
 
 пܵ

 
 ре ܵ

 
 де ܵ

 
 ле ܵ

 
 нܵ

 
 ие раܵ

 
 сܵ

 
 сто ܵ

 
 яܵ

 
 н ܵ

 
 иܵ

 
 я R, пܵ

 
 ро ܵ

 
 йܵ

 
 де ܵ

 
 нܵ

 
 но ܵ

 
 го 

фܵ
 
 ро ܵ

 
 нто ܵ

 
 м го ܵ

 
 реܵ

 
 н ܵ

 
 иܵ

 
 я, за вܵ

 
 ре ܵ

 
 мܵ

 
 я.    

ܵ
 
 пܵ

 
 рܵ

 
 и ܵ

 
 сܵ

 
 в ≤ 10 мܵ

 
 иܵ

 
 н.:  R = 0,5·Vܵ

 
 л ·ܵ

 
 сܵ

 
 в ( ܵ

 
 м);                                                             (2) 

ܵ
 
 пܵ

 
 рܵ

 
 и ܵ

 
 вܵ

 
 в > 10 мܵ

 
 иܵ

 
 н.:  R = 0,5·Vܵ

 
 л ·10 + Vܵ

 
 л ·(ܵ

 
 вܵ

 
 в – 10)= 5·Vܵ

 
 л + Vܵ

 
 л·(ܵ

 
 вܵ

 
 в – 10) (ܵ

 
 м); (3) 

ܵ
 
 пܵ

 
 рܵ

 
 и ܵ

 
 вܵ

 
 в < *  ≤ܵ

 
 лоܵ

 
 к : R = 5·Vܵ

 
 л + Vܵ

 
 л·(ܵ

 
 вܵ

 
 в – 10) + 0,5·Vܵ

 
 л·(* - ܵ

 
 вܵ

 
 в) (ܵ

 
 м).                (4) 

ܵ
 
 гܵ

 
 де     ܵ

 
 сܵ

 
 в – в ܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я сܵ

 
 вобоܵ

 
 дܵ

 
 ноܵ

 
 го раܵ

 
 зܵ

 
 вܵ

 
 итܵ

 
 иܵ

 
 я,  

ܵ
 
 вܵ

 
 в – вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я на моܵ

 
 меܵ

 
 нт вܵ

 
 веܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я пеܵ

 
 рܵ

 
 вܵ

 
 ых стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие,  

ܵ
 
 лоܵ

 
 к – вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я на моܵ

 
 меܵ

 
 нт лоܵ

 
 каܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 заܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 и поܵ

 
 жаܵ

 
 ра,  

  * - в ܵ
 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я меܵ

 
 жܵ

 
 ду моܵ

 
 меܵ

 
 нтаܵ

 
 мܵ

 
 и лоܵ

 
 каܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 заܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 и поܵ

 
 жаܵ

 
 ра и вܵ

 
 веܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я пеܵ

 
 рܵ

 
 в ܵ

 
 ых 

стܵ
 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие.  

 

2.1.4. Оܵ
 
 пܵ

 
 ре ܵ

 
 де ܵ

 
 ле ܵ

 
 нܵ

 
 ие п ܵ

 
 ло ܵ

 
 ща ܵ

 
 дܵ

 
 и поܵ

 
 жа ܵ

 
 ра. 

Дܵ
 
 лܵ

 
 я оܵ

 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я фоܵ

 
 рܵ

 
 мܵ

 
 ы пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 и поܵ

 
 жаܵ

 
 ра сܵ

 
 леܵ

 
 дует вܵ

 
 ычеܵ

 
 ртܵ

 
 итܵ

 
 ь схеܵ

 
 му обܵ

 
 ъеܵ

 
 кта в маܵ

 
 сܵ

 
 штабе и от 

меܵ
 
 ста воܵ

 
 зܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 кܵ

 
 ноܵ

 
 веܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра отܵ

 
 лоܵ

 
 жܵ

 
 итܵ

 
 ь в маܵ

 
 сܵ

 
 штабе веܵ

 
 лܵ

 
 ичܵ

 
 иܵ

 
 ну путܵ

 
 и R, пܵ

 
 роܵ

 
 йܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го оܵ

 
 гܵ

 
 неܵ

 
 м во вܵ

 
 се 

воܵ
 
 зܵ

 
 моܵ

 
 жܵ

 
 нܵ

 
 ые стоܵ

 
 роܵ

 
 нܵ

 
 ы. 

Пܵ
 
 рܵ

 
 и этоܵ

 
 м пܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 нܵ

 
 ято вܵ

 
 ыܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 ятܵ

 
 ь тܵ

 
 рܵ

 
 и ваܵ

 
 рܵ

 
 иаܵ

 
 нта фоܵ

 
 рܵ

 
 мܵ

 
 ы пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 и поܵ

 
 жаܵ

 
 ра: 

 ܵ
 
 кܵ

 
 руܵ

 
 гоܵ

 
 вую (Р ܵ

 
 иܵ

 
 суܵ

 
 ноܵ

 
 к 10); 

 уܵ
 
 гܵ

 
 лоܵ

 
 вую (Рܵ

 
 иܵ

 
 суܵ

 
 ноܵ

 
 к 11,12); 

  

  

 

а) б) 

Рисунок 10 – Круговая 

форма площади пожара 

Рисунок 11 – Угловая 

формаплощади пожара с 

углом 90º 

Рисунок 12 – Угловая 

форма площади пожара с 

углом 180º  
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Пܵ
 
 рܵ

 
 и пܵ

 
 роܵ

 
 гܵ

 
 ноܵ

 
 зܵ

 
 иܵ

 
 роܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и раܵ

 
 з ܵ

 
 вܵ

 
 итܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра сܵ

 
 леܵ

 
 дует уч ܵ

 
 итܵ

 
 ыܵ

 
 ватܵ

 
 ь, что фоܵ

 
 рܵ

 
 ма 

пܵ
 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 и поܵ

 
 жаܵ

 
 ра может меняться. Так, при дocтижении фронтом пламени 

ограждающей конструкции или края площадки, принято считать, что фронт 

пожара спрямляется и форма площади пожара изменяется. 

 а) Площадь пожара при круговой форме развития пожара. 

 

Sп = k · · R2 (м2),                                                    (5) 

 

где k = 1 – при круговой форме развития пожара (Рисунок 10),  

   k = 0,5 – при полукруговой форме развития пожара (Рисунок 12) 

   k = 0,25  – при угловой форме развития пожара (Рисунок 11) 

 б) Площадь пожара при прямоуܵ
 
 гоܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 ноܵ

 
 й фо ܵ

 
 рܵ

 
 ме раܵ

 
 зܵ

 
 вܵ

 
 итܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра. 

 

Sܵ
 
 п = n ·b · R (ܵ

 
 м2),                                                    (6) 

         гܵ
 
 де n -  коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во наܵ

 
 пܵ

 
 раܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 й раܵ

 
 зܵ

 
 вܵ

 
 итܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра,     

               b – шܵ
 
 иܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 на поܵ

 
 меܵ

 
 щеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я. 

2.1.5. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 и туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра.  

Пܵ
 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я Sт – это чаܵ

 
 стܵ

 
 ь пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 и поܵ

 
 жаܵ

 
 ра, на котоܵ

 
 рую 

ocуܵ
 
 щеܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 лܵ

 
 яетܵ

 
 сܵ

 
 я эффеܵ

 
 ктܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 ное воܵ

 
 зܵ

 
 деܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 ие оܵ

 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 мܵ

 
 и веܵ

 
 щеܵ

 
 стܵ

 
 ваܵ

 
 мܵ

 
 и. 

 а) Пܵ
 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я по ܵ

 
 жаܵ

 
 ра по пе ܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 метܵ

 
 ру пܵ

 
 рܵ

 
 и к ܵ

 
 руܵ

 
 гоܵ

 
 воܵ

 
 й фо ܵ

 
 рܵ

 
 ме 

раܵ
 
 зܵ

 
 вܵ

 
 итܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра.                

Sт = k · · (R2 – r2)  = k ···hт· (2·R – hт) (ܵ
 
 м2),                      (7) 

ܵ
 
 гܵ

 
 де r = R - hт ,  

      hт - гܵ
 
 луб ܵ

 
 иܵ

 
 на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в (ܵ

 
 дܵ

 
 лܵ

 
 я руч ܵ

 
 нܵ

 
 ых стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в – 5ܵ

 
 м,  дܵ

 
 лܵ

 
 я лафетܵ

 
 нܵ

 
 ых  

- 10 м). 

 

 

2.1.6. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 моܵ

 
 го раܵ

 
 схоܵ

 
 да воܵ

 
 дܵ

 
 ы на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие 

поܵ
 
 жаܵ

 
 ра.  

Qт
тܵ

 
 р = Sܵ

 
 п · Iтܵ

 
 р  - пܵ

 
 рܵ

 
 и Sܵ

 
 п ≤Sт (ܵ

 
 л/ܵ

 
 с) иܵ

 
 лܵ

 
 и Qт

тܵ
 
 р = Sт · Iтܵ

 
 р  - пܵ

 
 рܵ

 
 и Sܵ

 
 п >Sт (ܵ

 
 л/ܵ

 
 с),        (8) 

 

2.1.7. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 моܵ

 
 го коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 ва стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на 

туܵ
 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие.  

 Nт
ܵ
 
 ст = Qт

тܵ
 
 р / q

т
ܵ
 
 ст – по тܵ

 
 ребуеܵ

 
 моܵ

 
 му раܵ

 
 схоܵ

 
 ду во ܵ

 
 дܵ

 
 ы,                   (9) 

Nт
ܵ
 
 ст = Рܵ

 
 п / Рܵ

 
 ст – по пеܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 метܵ

 
 ру по ܵ

 
 жаܵ

 
 ра,                                  (10) 
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Рܵ
 
 п – чаܵ

 
 стܵ

 
 ь пеܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 метܵ

 
 ра, на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие котоܵ

 
 роܵ

 
 го вܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 ятܵ

 
 сܵ

 
 я стܵ

 
 воܵ

 
 лܵ

 
 ы  

Рܵ
 
 ст = qܵ

 
 ст / Iтܵ

 
 р ∙ hт – чаܵ

 
 стܵ

 
 ь пеܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 метܵ

 
 ра поܵ

 
 жаܵ

 
 ра, котоܵ

 
 раܵ

 
 я туܵ

 
 шܵ

 
 итܵ

 
 сܵ

 
 я оܵ

 
 дܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 м стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 м. 

Р = 2· ·L ( ܵ
 
 дܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 на оܵ

 
 кܵ

 
 руܵ

 
 жܵ

 
 нocтܵ

 
 и), Р = 2·а +  2·b (ܵ

 
 пܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 моуܵ

 
 гоܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 к) 

2.1.8. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 моܵ

 
 го коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 ва отܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 й дܵ

 
 лܵ

 
 я 

поܵ
 
 дачܵ

 
 и стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие.  

Nт
отܵ

 
 д = Nт

ܵ
 
 ст / nܵ

 
 ст отܵ

 
 д ,                                               (11) 

ܵ
 
 гܵ

 
 де nܵ

 
 ст отܵ

 
 д – коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в, котоܵ

 
 рое моܵ

 
 жет поܵ

 
 датܵ

 
 ь оܵ

 
 дܵ

 
 но отܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие. 

 

2.1.9. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 моܵ

 
 го раܵ

 
 схоܵ

 
 да воܵ

 
 дܵ

 
 ы на заܵ

 
 щܵ

 
 иту 

коܵ
 
 нܵ

 
 стܵ

 
 руܵ

 
 кܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 й.  

Qܵ
 
 

з
тܵ

 
 р = Sܵ

 
 з · Iܵ

 
 

з
тܵ

 
 р (ܵ

 
 л/ܵ

 
 с),                                              (12) 

ܵ
 
 гܵ

 
 де Sܵ

 
 з – заܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 щаеܵ

 
 маܵ

 
 я пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь (ܵ

 
 пеܵ

 
 реܵ

 
 кܵ

 
 рܵ

 
 ытܵ

 
 иܵ

 
 я, поܵ

 
 кܵ

 
 рܵ

 
 ытܵ

 
 иܵ

 
 я, стеܵ

 
 нܵ

 
 ы, пеܵ

 
 реܵ

 
 гоܵ

 
 роܵ

 
 дܵ

 
 кܵ

 
 и, 

обоܵ
 
 руܵ

 
 доܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 ие и т.ܵ

 
 п.),  

Iܵ
 
 

з
тܵ

 
 р = (0,3-0,5)·Iтܵ

 
 р - иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь поܵ

 
 дачܵ

 
 и воܵ

 
 дܵ

 
 ы на заܵ

 
 щܵ

 
 иту. 

 

2.1.10. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 моܵ

 
 го коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 ва стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на 

заܵ
 
 щܵ

 
 иту ко ܵ

 
 нܵ

 
 стܵ

 
 руܵ

 
 кܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 й.  

Nܵ
 
 

з
ܵ
 
 ст = Qܵ

 
 

з
тܵ

 
 р / qܵ

 
 

з
ܵ
 
 ст ,                                                (13) 

Таܵ
 
 кܵ

 
 же коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в чаܵ

 
 сто оܵ

 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яетܵ

 
 сܵ

 
 я беܵ

 
 з аܵ

 
 наܵ

 
 лܵ

 
 итܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 го раܵ

 
 счета 

иܵ
 
 з та ܵ

 
 ктܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 кܵ

 
 их сообܵ

 
 раܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 й, и ܵ

 
 схоܵ

 
 дܵ

 
 я иܵ

 
 з меܵ

 
 ст раܵ

 
 зܵ

 
 меܵ

 
 щеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в и коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 ва 

заܵ
 
 щܵ

 
 иܵ

 
 щаеܵ

 
 мܵ

 
 ых обܵ

 
 ъеܵ

 
 ктоܵ

 
 в, наܵ

 
 пܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 меܵ

 
 р, на каܵ

 
 жܵ

 
 дую феܵ

 
 рܵ

 
 му по оܵ

 
 дܵ

 
 ноܵ

 
 му лафетܵ

 
 ноܵ

 
 му 

стܵ
 
 воܵ

 
 лу, в ка ܵ

 
 жܵ

 
 дое сܵ

 
 меܵ

 
 жܵ

 
 ное поܵ

 
 меܵ

 
 щеܵ

 
 нܵ

 
 ие по стܵ

 
 воܵ

 
 лу РС-50.  

 

2.1.11. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 моܵ

 
 го коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 ва отܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 й дܵ

 
 лܵ

 
 я 

поܵ
 
 дачܵ

 
 и стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на заܵ

 
 щܵ

 
 иту ко ܵ

 
 нܵ

 
 стܵ

 
 руܵ

 
 кܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 й.  

Nܵ
 
 

з
отܵ

 
 д = Nܵ

 
 

з
ܵ
 
 ст / nܵ

 
 ст отܵ

 
 д                                              (14) 

 

2.1.12. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 моܵ

 
 го коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 ва отܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 й дܵ

 
 лܵ

 
 я 

вܵ
 
 ыܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 неܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я дܵ

 
 руܵ

 
 гܵ

 
 их работ (эܵ

 
 ваܵ

 
 куа ܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 я люܵ

 
 деܵ

 
 й, мат. 

цеܵ
 
 нܵ

 
 нocте ܵ

 
 й, вܵ

 
 сܵ

 
 кܵ

 
 рܵ

 
 ытܵ

 
 иܵ

 
 я и раܵ

 
 збоܵ

 
 рܵ

 
 кܵ

 
 и коܵ

 
 нܵ

 
 стܵ

 
 руܵ

 
 к ܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 й).  

Nܵ
 
 

л
отܵ

 
 д = Nܵ

 
 л / nܵ

 
 л отܵ

 
 д , Nܵ

 
 

м
ܵ
 
 

ц
отܵ

 
 д = Nܵ

 
 мܵ

 
 ц / nܵ

 
 мܵ

 
 ц отܵ

 
 д , Nܵ

 
 

в
ܵ
 
 

с
ܵ
 
 

к
отܵ

 
 д = Sܵ

 
 вܵ

 
 сܵ

 
 к / Sܵ

 
 вܵ

 
 с ܵ

 
 к отܵ

 
 д     (15) 
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2.1.13. Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 ие обܵ

 
 щеܵ

 
 го тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 моܵ

 
 го коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 ва 

отܵ
 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 й. 

Nоб
ܵ
 
 

щ
отܵ

 
 д = Nт

ܵ
 
 ст + Nܵ

 
 

з
ܵ
 
 ст + Nܵ

 
 

л
отܵ

 
 д + Nܵ

 
 

м
ܵ
 
 

ц
отܵ

 
 д + Nܵ

 
 

в
ܵ
 
 

с
ܵ
 
 

к
отܵ

 
 д                                  (16) 

  

На ocܵ
 
 ноܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и поܵ

 
 лучеܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го реܵ

 
 зуܵ

 
 лܵ

 
 ьтата РТП деܵ

 
 лает вܵ

 
 ыܵ

 
 воܵ

 
 д о дocтаточܵ

 
 нocтܵ

 
 и 

пܵ
 
 рܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 лечеܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ых к туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ию поܵ

 
 жаܵ

 
 ра сܵ

 
 иܵ

 
 л и сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в. Еܵ

 
 сܵ

 
 лܵ

 
 и сܵ

 
 иܵ

 
 л и сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в 

неܵ
 
 дocтаточܵ

 
 но, то РТП де ܵ

 
 лает ноܵ

 
 вܵ

 
 ыܵ

 
 й раܵ

 
 счет на моܵ

 
 меܵ

 
 нт п ܵ

 
 рܵ

 
 ибܵ

 
 ытܵ

 
 иܵ

 
 я пocܵ

 
 леܵ

 
 дܵ

 
 неܵ

 
 го 

поܵ
 
 дܵ

 
 раܵ

 
 зܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я по сܵ

 
 леܵ

 
 дую ܵ

 
 щеܵ

 
 му поܵ

 
 вܵ

 
 ыܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 му ноܵ

 
 меܵ

 
 ру ( ܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 гу) по ܵ

 
 жаܵ

 
 ра.  

 

2.1.14. Сܵ
 
 раܵ

 
 вܵ

 
 неܵ

 
 нܵ

 
 ие фаܵ

 
 ктܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 го раܵ

 
 схоܵ

 
 да воܵ

 
 дܵ

 
 ы Qф на 

туܵ
 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие, заܵ

 
 щܵ

 
 иту и воܵ

 
 доотܵ

 
 дачܵ

 
 и сети Qвод противопожарного 

водocнабжения 

Qф = Nт
ст·q

т
ст + Nз

ст·q
з
ст ≤ Qвод                                                                (17) 

 

2.1.15. Определение количества АЦ, устанавливаемых на 

водоисточники для подачи расчетного расхода воды.  

 На водоисточники устанавливают не всю технику, которая прибывает на 

пожар, а такое количество, которое обеспечило бы подачу расчетного расхода, 

т.е. 

NАЦ = Qтр / 0,8 Qн                                                 (18) 

где Qн - подача насocа, л/с 

Такой оптимальный расход проверяют по пܵ
 
 рܵ

 
 иܵ

 
 нܵ

 
 ятܵ

 
 ыܵ

 
 м схеܵ

 
 маܵ

 
 м раܵ

 
 зܵ

 
 веܵ

 
 ртܵ

 
 ыܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я, 

с учето ܵ
 
 м дܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ы руܵ

 
 каܵ

 
 в ܵ

 
 нܵ

 
 ых лܵ

 
 иܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 й и раܵ

 
 счетܵ

 
 ноܵ

 
 го коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 ва стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в. В любоܵ

 
 м иܵ

 
 з 

уܵ
 
 каܵ

 
 заܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ых сܵ

 
 лучаеܵ

 
 в, еܵ

 
 сܵ

 
 лܵ

 
 и поܵ

 
 зܵ

 
 воܵ

 
 лܵ

 
 яют уܵ

 
 сܵ

 
 лоܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 я (ܵ

 
 в чаܵ

 
 стܵ

 
 нocтܵ

 
 и, наܵ

 
 сocܵ

 
 но-ܵ

 
 руܵ

 
 каܵ

 
 вܵ

 
 наܵ

 
 я 

сܵ
 
 иܵ

 
 стеܵ

 
 ма), боеܵ

 
 вܵ

 
 ые раܵ

 
 счетܵ

 
 ы пܵ

 
 рܵ

 
 ибܵ

 
 ыܵ

 
 ваюܵ

 
 щܵ

 
 их поܵ

 
 дܵ

 
 раܵ

 
 зܵ

 
 деܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 й доܵ

 
 лܵ

 
 жܵ

 
 нܵ

 
 ы иܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 зоܵ

 
 ватܵ

 
 ьܵ

 
 сܵ

 
 я 

дܵ
 
 лܵ

 
 я работܵ

 
 ы от уܵ

 
 же уܵ

 
 стаܵ

 
 ноܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ых на воܵ

 
 доܵ

 
 иܵ

 
 сточܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 кܵ

 
 и аܵ

 
 втоܵ

 
 мобܵ

 
 иܵ

 
 леܵ

 
 й.  

Это не тоܵ
 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 ко обеܵ

 
 сܵ

 
 печܵ

 
 ит иܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 зоܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 ие техܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 кܵ

 
 и на поܵ

 
 лܵ

 
 ную моܵ

 
 щܵ

 
 нocтܵ

 
 ь, но и 

уܵ
 
 сܵ

 
 коܵ

 
 рܵ

 
 ит вܵ

 
 веܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ие сܵ

 
 иܵ

 
 л и сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие поܵ

 
 жаܵ

 
 ра. 

2.2. Раܵ
 
 счет с ܵ

 
 иܵ

 
 л и с ܵ

 
 ре ܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в дܵ

 
 лܵ

 
 я туܵ

 
 ше ܵ

 
 н ܵ

 
 иܵ

 
 я по ܵ

 
 жаܵ

 
 ро ܵ

 
 в 

воܵ
 
 з ܵ

 
 дуܵ

 
 шܵ

 
 но- ܵ

 
 мехаܵ

 
 н ܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 ко ܵ

 
 й пеܵ

 
 ноܵ

 
 й на п ܵ

 
 ло ܵ

 
 ща ܵ

 
 дܵ

 
 и.  

2.2.1. Иܵ
 
 схоܵ

 
 дܵ

 
 нܵ

 
 ые даܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ые дܵ

 
 лܵ

 
 я раܵ

 
 счета сܵ

 
 иܵ

 
 л и сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в:  

 ܵ
 
 пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь поܵ

 
 жаܵ

 
 ра; 

 ܵ
 
 иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь поܵ

 
 дачܵ

 
 и раܵ

 
 стܵ

 
 во ܵ

 
 ра пеܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лܵ

 
 я; 

 ܵ
 
 иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь поܵ

 
 дачܵ

 
 и воܵ

 
 дܵ

 
 ы на охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ие; 
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 ܵ
 
 раܵ

 
 счетܵ

 
 ное вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я. 

Пܵ
 
 рܵ

 
 и поܵ

 
 жаܵ

 
 рах в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 ых паܵ

 
 рܵ

 
 ках за раܵ

 
 счетܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й паܵ

 
 раܵ

 
 метܵ

 
 р пܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 мают 

пܵ
 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь зе ܵ

 
 рܵ

 
 каܵ

 
 ла жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра и ܵ

 
 лܵ

 
 и наܵ

 
 ибоܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 шую воܵ

 
 з ܵ

 
 моܵ

 
 жܵ

 
 ную п ܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь 

раܵ
 
 зܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ва ЛВЖ.  

На пеܵ
 
 рܵ

 
 воܵ

 
 м этаܵ

 
 пе деܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 й по туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ию поܵ

 
 жаܵ

 
 ра реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 ра, пܵ

 
 роܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 ят 

охܵ
 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ие гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щܵ

 
 их и сocеܵ

 
 дܵ

 
 нܵ

 
 их реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 роܵ

 
 в.  

 

2.2.2. Тܵ
 
 ребуе ܵ

 
 мое коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ие 

гоܵ
 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 го реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра. 

Nܵ
 
 

з
ܵ
 
 

г
ܵ
 
 стܵ

 
 в = Qܵ

 
 

з
ܵ
 
 

г
тܵ

 
 р / qܵ

 
 стܵ

 
 в = n ∙ π ∙ Dܵ

 
 гоܵ

 
 р∙ Iܵ

 
 

з
ܵ
 
 

г
тܵ

 
 р / qܵ

 
 стܵ

 
 в                            (19) 

 

Iܵ
 
 

з
ܵ
 
 

г
тܵ

 
 р = 0,8 л/ܵ

 
 с - тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 маܵ

 
 я иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь дܵ

 
 лܵ

 
 я охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 го 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра,  

Iܵ
 
 

з
ܵ
 
 

г
тܵ

 
 р = 1,2 л/ܵ

 
 с - тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 маܵ

 
 я иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь дܵ

 
 лܵ

 
 я охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 го 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра пܵ

 
 рܵ

 
 и поܵ

 
 жаܵ

 
 ре в обܵ

 
 ваܵ

 
 лоܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и,  

2.2.3. Тܵ
 
 ребуе ܵ

 
 мое коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ие 

сocеܵ
 
 дܵ

 
 неܵ

 
 го не гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 го реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра. 

Nܵ
 
 

з
ܵ
 
 

с
ܵ
 
 стܵ

 
 в = Qܵ

 
 

з
ܵ
 
 

с
тܵ

 
 р / qܵ

 
 стܵ

 
 в = n ∙ 0,5 ∙ π ∙ Dܵ

 
 сoc∙ Iܵ

 
 

з
ܵ
 
 

с
т ܵ

 
 р / qܵ

 
 стܵ

 
 в                                (20) 

Iܵ
 
 

з
ܵ
 
 

с
тܵ

 
 р = 0,3 л/ܵ

 
 с - тܵ

 
 ребуеܵ

 
 маܵ

 
 я иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь дܵ

 
 лܵ

 
 я охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я сocеܵ

 
 дܵ

 
 неܵ

 
 го не 

гоܵ
 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 го реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра, 

n – коܵ
 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щܵ

 
 их иܵ

 
 лܵ

 
 и сocеܵ

 
 дܵ

 
 нܵ

 
 их реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 роܵ

 
 в соотܵ

 
 ветܵ

 
 стܵ

 
 веܵ

 
 нܵ

 
 но,  

Dܵ
 
 гоܵ

 
 р, Dܵ

 
 сoc - д ܵ

 
 иаܵ

 
 метܵ

 
 р гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 го иܵ

 
 лܵ

 
 и сocеܵ

 
 дܵ

 
 неܵ

 
 го реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра соотܵ

 
 ветܵ

 
 стܵ

 
 веܵ

 
 нܵ

 
 но (ܵ

 
 м),  

qܵ
 
 стܵ

 
 в - пܵ

 
 роܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 во ܵ

 
 дܵ

 
 итеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нocтܵ

 
 ь оܵ

 
 дܵ

 
 ноܵ

 
 го поܵ

 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 го стܵ

 
 воܵ

 
 ла (ܵ

 
 л/ ܵ

 
 с),  

Qܵ
 
 

з
ܵ
 
 

г
тܵ

 
 р, Q ܵ

 
 

з
ܵ
 
 

с
тܵ

 
 р – тܵ

 
 ребуеܵ

 
 мܵ

 
 ыܵ

 
 й раܵ

 
 схоܵ

 
 д воܵ

 
 дܵ

 
 ы на охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ие (ܵ

 
 л/ ܵ

 
 с). 

2.2.4. Тܵ
 
 ребуе ܵ

 
 мое коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во ГПС на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 го 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра.  

Nܵ
 
 гܵ

 
 пܵ

 
 с = Sܵ

 
 п ∙ Iܵ

 
 

р-о
ܵ
 
 

р
тܵ

 
 р / qܵ

 
 

р-о
ܵ
 
 

р
ܵ
 
 гܵ

 
 пܵ

 
 с,                                     (21) 

 

Sܵ
 
 п - пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь поܵ

 
 жаܵ

 
 ра (ܵ

 
 м2),  

Iܵ
 
 

р-о
ܵ
 
 

р
тܵ

 
 р - тܵ

 
 ребуеܵ

 
 маܵ

 
 я иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь поܵ

 
 дачܵ

 
 и раܵ

 
 стܵ

 
 воܵ

 
 ра пеܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лܵ

 
 я на 

туܵ
 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие (ܵ

 
 л/ܵ

 
 с∙ܵ

 
 м2). Пܵ

 
 рܵ

 
 и tܵ

 
 вܵ

 
 с ܵ

 
 п ≤ 28 оC Iܵ

 
 

р-о
ܵ
 
 

р
тܵ

 
 р = 0,08 л/ܵ

 
 с∙ܵ

 
 м2, пܵ

 
 рܵ

 
 и tܵ

 
 вܵ

 
 сܵ

 
 п > 28 оC Iܵ

 
 

р-о
ܵ
 
 

р
тܵ

 
 р = 0,05 

л/ܵ
 
 с∙ܵ

 
 м2 (ܵ

 
 сܵ

 
 м. пܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 лоܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 ие № 9) 

qܵ
 
 

р-о
ܵ
 
 

р
ܵ
 
 гܵ

 
 пܵ

 
 с - пܵ

 
 роܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 итеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нocтܵ

 
 ь ГПС по раܵ

 
 стܵ

 
 воܵ

 
 ру пеܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лܵ

 
 я (ܵ

 
 л/ܵ

 
 с).  
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2.2.5. Тܵ
 
 ребуе ܵ

 
 мое коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во пеܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 вате ܵ

 
 лܵ

 
 я на 

туܵ
 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 ра.  

Wܵ
 
 по = Nܵ

 
 гܵ

 
 пܵ

 
 с ∙ qܵ

 
 

по
ܵ
 
 гܵ

 
 пܵ

 
 с ∙ 60 ∙ τܵ

 
 р ∙ Кܵ

 
 з (ܵ

 
 л),                               (22) 

τܵ
 
 р = 15 мܵ

 
 иܵ

 
 нут - раܵ

 
 счетܵ

 
 ное вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я пܵ

 
 рܵ

 
 и поܵ

 
 даче ВМП сܵ

 
 веܵ

 
 рху,  

τܵ
 
 р = 10 мܵ

 
 иܵ

 
 нут - раܵ

 
 счетܵ

 
 ное вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я пܵ

 
 рܵ

 
 и поܵ

 
 даче ВМП поܵ

 
 д сܵ

 
 лоܵ

 
 й 

гоܵ
 
 рючеܵ

 
 го,  

Кܵ
 
 з = 3 - коэффܵ

 
 иܵ

 
 цܵ

 
 иеܵ

 
 нт заܵ

 
 паܵ

 
 са (ܵ

 
 на тܵ

 
 р ܵ

 
 и пеܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ые атаܵ

 
 кܵ

 
 и),  

qܵ
 
 

по
ܵ
 
 гܵ

 
 пܵ

 
 с - пܵ

 
 роܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 итеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нocтܵ

 
 ь ГПС по пеܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лю ( ܵ

 
 л/ܵ

 
 с).  

 

2.2.6. Тܵ
 
 ребуе ܵ

 
 мое коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во воܵ

 
 дܵ

 
 ы Wܵ

 
 в

т на туܵ
 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра.   

Wܵ
 
 в
т = Nܵ

 
 гܵ

 
 п ܵ

 
 с ∙ qܵ

 
 

в
ܵ
 
 гܵ

 
 пܵ

 
 с ∙ 60 ∙ τܵ

 
 р ∙ Кܵ

 
 з (ܵ

 
 л),                              (23) 

qܵ
 
 

в
ܵ
 
 гܵ

 
 пܵ

 
 с - пܵ

 
 роܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 итеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нocтܵ

 
 ь ГПС по воܵ

 
 де (ܵ

 
 л/ܵ

 
 с).  

 

2.2.7. Тܵ
 
 ребуе ܵ

 
 мое коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во воܵ

 
 дܵ

 
 ы Wܵ

 
 вܵ

 
 

з на охܵ
 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ие 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 роܵ

 
 в.  

Wܵ
 
 вܵ

 
 

з = Nܵ
 
 

з
ܵ
 
 стܵ

 
 в ∙ qܵ

 
 стܵ

 
 в ∙ τܵ

 
 р ∙ 3600 (ܵ

 
 л),                                 (24) 

Nܵ
 
 

з
ܵ
 
 стܵ

 
 в - обܵ

 
 щее коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 ие реܵ

 
 зервуаров, 

qств - производительнocть одного пожарного ствола (л/с),  

τр = 6 часов – расчетное время охлаждения наземных резервуаров от 

передвижной пожарной техники (СНиП 2.11.03-93),  

τр = 3 часа – расчетное время охлаждения подземных резервуаров от 

передвижной пожарной техники (СНиП 2.11.03-93).  

2.2.8. Общее требуемое количество воды на охлаждение и 

тушение резервуаров.   

Wв.общ = Wв.т. + Wв.з. (л),                                      (25) 

2.2.9. Ориентировочное время наступления возможного 

выбрocа Т нефтепродуктов из горящего резерܵ
 
 вуа ܵ

 
 ра.                             

T= (H - h) / (W+ u + V) (ч),                                      (26) 

 

Гܵ
 
 де H - начаܵ

 
 л ܵ

 
 ьܵ

 
 наܵ

 
 я вܵ

 
 ыܵ

 
 сота сܵ

 
 лоܵ

 
 я гоܵ

 
 рючеܵ

 
 й жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 ре, м;  

h - вܵ
 
 ыܵ

 
 сота сܵ

 
 ло ܵ

 
 я доܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 й (ܵ

 
 поܵ

 
 дтоܵ

 
 ваܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 й) воܵ

 
 дܵ

 
 ы, м;  

W - лܵ
 
 иܵ

 
 неܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ь пܵ

 
 роܵ

 
 гܵ

 
 реܵ

 
 ва гоܵ

 
 рючеܵ

 
 й жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и, м/ч (табܵ

 
 лܵ

 
 ичܵ

 
 ное 

зܵ
 
 начеܵ

 
 нܵ

 
 ие);  
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u - лܵ
 
 иܵ

 
 неܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ь в ܵ

 
 ыܵ

 
 гоܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я гоܵ

 
 рючеܵ

 
 й жܵ

 
 иܵ

 
 дܵ

 
 кocтܵ

 
 и, м/ч (табܵ

 
 лܵ

 
 ичܵ

 
 ное 

зܵ
 
 начеܵ

 
 нܵ

 
 ие);  

V - лܵ
 
 иܵ

 
 неܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ь поܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я уܵ

 
 роܵ

 
 вܵ

 
 нܵ

 
 я вܵ

 
 сܵ

 
 леܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 ие отܵ

 
 качܵ

 
 кܵ

 
 и, м/ч (еܵ

 
 сܵ

 
 лܵ

 
 и 

отܵ
 
 качܵ

 
 ка не пܵ

 
 роܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 во ܵ

 
 дܵ

 
 итܵ

 
 сܵ

 
 я, то V= 0). 

Табܵ
 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ца 1 – Ноܵ

 
 рܵ

 
 мат ܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нܵ

 
 ые иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocт ܵ

 
 и поܵ

 
 дачܵ

 
 и пеܵ

 
 нܵ

 
 ы сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 неܵ

 
 й к ܵ

 
 ратܵ

 
 нocтܵ

 
 и дܵ

 
 лܵ

 
 я туܵ

 
 ше ܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я 

поܵ
 
 жа ܵ

 
 роܵ

 
 в нефт ܵ

 
 и и нефтеܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 ктоܵ

 
 в в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 рах 

 

 

  

 

 

 

 

№ 

п/ܵ
 
 п 

 

 

 

 

 

Вܵ
 
 иܵ

 
 д нефтеܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 кта 

Ноܵ
 
 рܵ

 
 матܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 наܵ

 
 я иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 и ܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь поܵ

 
 дачܵ

 
 и раܵ

 
 стܵ

 
 воܵ

 
 ра 

пеܵ
 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лܵ

 
 я, л м2 с' 

Пеܵ
 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лܵ

 
 и 

обܵ
 
 щеܵ

 
 го наܵ

 
 зܵ

 
 начеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я 

Пеܵ
 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лܵ

 
 и цеܵ

 
 леܵ

 
 во ܵ

 
 го 

наܵ
 
 зܵ

 
 начеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я 

Уܵ
 
 гܵ

 
 леܵ

 
 воܵ

 
 доܵ

 
 роܵ

 
 дܵ

 
 нܵ

 
 ые Фтоܵ

 
 рܵ

 
 соܵ

 
 деܵ

 
 рܵ

 
 жаܵ

 
 щܵ

 
 ие 

ܵ
 
 не 

пܵ
 
 леܵ

 
 н ܵ

 
 кообܵ

 
 раܵ

 
 зу

юܵ
 
 щܵ

 
 ие 

Пܵ
 
 леܵ

 
 нܵ

 
 кообܵ

 
 раܵ

 
 зу

юܵ
 
 щܵ

 
 ие 

1 Нефтܵ
 
 ь и нефтеܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 ктܵ

 
 ы с 

Тܵ
 
 вܵ

 
 сܵ

 
 п 28° С и нܵ

 
 иܵ

 
 же и ГЖ, 

наܵ
 
 гܵ

 
 ретܵ

 
 ыe в ܵ

 
 ыܵ

 
 ше Т ܵ

 
 вܵ

 
 сܵ

 
 п 

0,08 0,06 0,05 

2 Нефтܵ
 
 ь и нефтеܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 ктܵ

 
 ы с 

Тܵ
 
 вܵ

 
 сܵ

 
 п боܵ

 
 лее 28 °С 

0,05 0,05 0,04 

3 Стабܵ
 
 иܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й га ܵ

 
 зоܵ

 
 вܵ

 
 ыܵ

 
 й 

коܵ
 
 нܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 сат 

- 0,12 0,1 
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Табܵ
 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ца 2 – Ноܵ

 
 рܵ

 
 мат ܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 наܵ

 
 я иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь поܵ

 
 дачܵ

 
 и пеܵ

 
 нܵ

 
 ы нܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 коܵ

 
 й кܵ

 
 ратܵ

 
 нocтܵ

 
 и дܵ

 
 л ܵ

 
 я туܵ

 
 ше ܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я 

нефт ܵ
 
 и и нефтеܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 ктоܵ

 
 в в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 рах 

 

 

 

 

 

№ 

п/ܵ
 
 п 

 

 

 

 

 

Вܵ
 
 иܵ

 
 д нефтеܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 кта 

Ноܵ
 
 рܵ

 
 мат ܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 наܵ

 
 я иܵ

 
 нтеܵ

 
 нܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нocтܵ

 
 ь поܵ

 
 дачܵ

 
 и раܵ

 
 стܵ

 
 во ܵ

 
 ра пеܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 вате ܵ

 
 лܵ

 
 я, 

л м2 с' 

Фтоܵ
 
 рܵ

 
 соܵ

 
 деܵ

 
 рܵ

 
 жаܵ

 
 щܵ

 
 ие 

пеܵ
 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 вате ܵ

 
 лܵ

 
 и 

"ܵ
 
 не 

пܵ
 
 леܵ

 
 нܵ

 
 кообܵ

 
 раܵ

 
 зую ܵ

 
 щܵ

 
 и

е" 

Фтоܵ
 
 рܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 нтетܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 кܵ

 
 ие 

"ܵ
 
 пܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 кообܵ

 
 раܵ

 
 зую ܵ

 
 щܵ

 
 и

е" 

пеܵ
 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 вате ܵ

 
 лܵ

 
 и 

Фтоܵ
 
 рܵ

 
 пܵ

 
 ротеܵ

 
 иܵ

 
 ноܵ

 
 в ܵ

 
 ые 

"ܵ
 
 пܵ

 
 леܵ

 
 нܵ

 
 кообܵ

 
 раܵ

 
 зую ܵ

 
 щܵ

 
 ие" 

пеܵ
 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 вате ܵ

 
 лܵ

 
 и 

ܵ
 
 на 

поܵ
 
 веܵ

 
 рхܵ

 
 нocтܵ

 
 ь 

ܵ
 
 в 

сܵ
 
 лоܵ

 
 й 

ܵ
 
 на 

поܵ
 
 веܵ

 
 рхܵ

 
 нocтܵ

 
 ь 

ܵ
 
 в 

сܵ
 
 лоܵ

 
 й 

ܵ
 
 на 

поܵ
 
 веܵ

 
 рхܵ

 
 нocтܵ

 
 ь 

ܵ
 
 в сܵ

 
 лоܵ

 
 й 

1 Нефтܵ
 
 ь и 

нефтеܵ
 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 ктܵ

 
 ы с 

Тܵ
 
 вܵ

 
 сܵ

 
 п 28° С и нܵ

 
 иܵ

 
 же 

0,08 - 0,07 0,10 0,07 0,10 

2 Нефтܵ
 
 ь и 

нефтеܵ
 
 пܵ

 
 роܵ

 
 дуܵ

 
 ктܵ

 
 ы с 

Тܵ
 
 вܵ

 
 сܵ

 
 п боܵ

 
 лее 28 °С 

0,06 - 0,05 0,08 0,05 0,08 

3 Стабܵ
 
 иܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й 

гаܵ
 
 зоܵ

 
 вܵ

 
 ыܵ

 
 й коܵ

 
 нܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 сат 

0,12 - 0,10 0,14 0,10 0,14 

3. Пܵ
 
 РАܵ

 
 КТ ܵ

 
 ИЧЕܵ

 
 С ܵ

 
 КАܵ

 
 Я ЧАܵ

 
 СТ ܵ

 
 Ь 

3.1. Пܵ
 
 ро ܵ

 
 гܵ

 
 но ܵ

 
 з ܵ

 
 иܵ

 
 руе ܵ

 
 маܵ

 
 я аܵ

 
 ваܵ

 
 р ܵ

 
 иܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 итуа ܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 я  

Поܵ
 
 жаܵ

 
 р воܵ

 
 зܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 к в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 м паܵ

 
 рܵ

 
 ке РНУ «Паܵ

 
 рабеܵ

 
 лܵ

 
 ь» с ܵ

 
 иܵ

 
 стеܵ

 
 мܵ

 
 ы 

маܵ
 
 гܵ

 
 иܵ

 
 стܵ

 
 раܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ых нефтеܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 воܵ

 
 доܵ

 
 в "Цеܵ

 
 нтܵ

 
 рܵ

 
 сܵ

 
 ибܵ

 
 нефтеܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 воܵ

 
 д". Гоܵ

 
 рܵ

 
 ит реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 р РВС-

20000, №3. Раܵ
 
 зܵ

 
 меܵ

 
 рܵ

 
 ы РВС(П)-20000: вܵ

 
 ыܵ

 
 сота – 11,9 м, дܵ

 
 иаܵ

 
 метܵ

 
 р – 45,6 м. 

Обоܵ
 
 руܵ

 
 доܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 ие каܵ

 
 жܵ

 
 доܵ

 
 го реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра: уܵ

 
 стаܵ

 
 ноܵ

 
 вܵ

 
 ка аܵ

 
 втоܵ

 
 матܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 го наܵ

 
 дܵ

 
 сܵ

 
 лоܵ

 
 йܵ

 
 ноܵ

 
 го 

туܵ
 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я; стаܵ

 
 цܵ

 
 иоܵ

 
 наܵ

 
 рܵ

 
 наܵ

 
 я (ܵ

 
 неаܵ

 
 втоܵ

 
 матܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 каܵ

 
 я) уܵ

 
 стаܵ

 
 ноܵ

 
 вܵ

 
 ка поܵ

 
 дܵ

 
 сܵ

 
 лоܵ

 
 йܵ

 
 ноܵ

 
 го туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я; 

стаܵ
 
 цܵ

 
 иоܵ

 
 наܵ

 
 рܵ

 
 наܵ

 
 я (ܵ

 
 неаܵ

 
 втоܵ

 
 матܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 каܵ

 
 я) сܵ

 
 иܵ

 
 стеܵ

 
 ма охܵ

 
 лаܵ

 
 жܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я; аܵ

 
 втоܵ

 
 матܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 каܵ

 
 я 

поܵ
 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 иܵ

 
 гܵ

 
 наܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 заܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 я; дܵ

 
 ыхатеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ые кܵ

 
 лаܵ

 
 паܵ

 
 нܵ

 
 ы; моܵ

 
 лܵ

 
 нܵ

 
 иеܵ

 
 заܵ

 
 щܵ

 
 ита. На р ܵ

 
 иܵ

 
 суܵ

 
 нܵ

 
 ке 13 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 рܵ

 
 ы обоܵ

 
 з ܵ

 
 начеܵ

 
 нܵ

 
 ы поܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 дܵ

 
 коܵ

 
 вܵ

 
 ыܵ

 
 мܵ

 
 и ноܵ

 
 меܵ

 
 раܵ

 
 мܵ

 
 и. 
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Рܵ
 
 иܵ

 
 суܵ

 
 ноܵ

 
 к 13 – Пܵ

 
 лаܵ

 
 н гܵ

 
 руܵ

 
 пܵ

 
 пܵ

 
 ы реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 роܵ

 
 в 

3.1.1. Начаܵ
 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 наܵ

 
 я стаܵ

 
 дܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра  

В реܵ
 
 зуܵ

 
 лܵ

 
 ьтате уܵ

 
 даܵ

 
 ра моܵ

 
 лܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и вܵ

 
 зоܵ

 
 рܵ

 
 ваܵ

 
 лܵ

 
 сܵ

 
 я Р3, в котоܵ

 
 роܵ

 
 м в уܵ

 
 сܵ

 
 лоܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 ях лܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 нܵ

 
 я 

обܵ
 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ваܵ

 
 лаܵ

 
 сܵ

 
 ь вܵ

 
 зܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 вооܵ

 
 паܵ

 
 сܵ

 
 наܵ

 
 я (ПВС). В реܵ

 
 зуܵ

 
 лܵ

 
 ьтате уܵ

 
 меܵ

 
 реܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 го (обܵ

 
 ычܵ

 
 ноܵ

 
 го) вܵ

 
 зܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 ва 

19.06 кܵ
 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 ша реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра дефоܵ

 
 рܵ

 
 мܵ

 
 иܵ

 
 роܵ

 
 ваܵ

 
 лаܵ

 
 сܵ

 
 ь, сܵ

 
 меܵ

 
 стܵ

 
 иܵ

 
 ла ܵ

 
 сܵ

 
 ь, но оܵ

 
 стаܵ

 
 ла ܵ

 
 сܵ

 
 ь на 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ре. Пܵ

 
 роܵ

 
 иܵ

 
 схоܵ

 
 дܵ

 
 ит гоܵ

 
 реܵ

 
 нܵ

 
 ие реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 ра с поܵ

 
 доܵ

 
 рܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 й кܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 шеܵ

 
 й с 

поܵ
 
 сܵ

 
 леܵ

 
 дуюܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 м обܵ

 
 руܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иеܵ

 
 м её в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 р. Сообܵ

 
 щеܵ

 
 нܵ

 
 ие о поܵ

 
 жаܵ

 
 ре поܵ

 
 стуܵ

 
 пܵ

 
 иܵ

 
 ло 

дܵ
 
 иܵ

 
 сܵ

 
 петчеܵ

 
 ру в 19:10. В 19.16-19.22 отܵ

 
 кܵ

 
 рܵ

 
 ытܵ

 
 ие заܵ

 
 дܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 жеܵ

 
 к на коܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 ца оܵ

 
 роܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я Р4 и 

Р5 со стоܵ
 
 роܵ

 
 нܵ

 
 ы гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 го реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 ра (16 мܵ

 
 иܵ

 
 нут го ܵ

 
 реܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я, деܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 й по туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ию не 

бܵ
 
 ыܵ

 
 ло). Сܵ

 
 леܵ

 
 дую ܵ

 
 щее ваܵ

 
 жܵ

 
 ное собܵ

 
 ытܵ

 
 ие на поܵ

 
 жаܵ

 
 ре (ܵ

 
 вܵ

 
 зܵ

 
 рܵ

 
 ыܵ

 
 в Р3) пܵ

 
 роܵ

 
 иܵ

 
 зоܵ

 
 шܵ

 
 ло в 19.35 (29 

мܵ
 
 иܵ

 
 нут с ܵ

 
 вобоܵ

 
 дܵ

 
 ноܵ

 
 го гоܵ

 
 реܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я, деܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 й по туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ию не бܵ

 
 ыܵ

 
 ло) 

Иܵ
 
 нܵ

 
 иܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 иܵ

 
 рую ܵ

 
 щим событием послужил удар молнии в Р3 во время грозового 

ливня. Через 29 минут горения Р3 произошёл мощный взрыв с выбросом крыши 

и разлётом фрагментов, без разлива нефти в обвалование. 

3.2. Основные характеристики РНУ «Парабель» 

необходимые для проведения расчетов для 

ликвидации пожара в РВСП-20000  

В состав НПС «Парабель» входят: 

 резервуарный парк – 4 резервуара типа РВС–20000 (№4, №5, №6, №8) 

и 4 резервуара типа РВСП–20000 (№1, 2, №3, №7); 

 водонасосная: два водяных насоса 6НДС-60 (один с дизелем), два 

водяных насоса ЦН-400-105 (оܵ
 
 дܵ

 
 иܵ

 
 н с дܵ

 
 иܵ

 
 зеܵ

 
 леܵ

 
 м), дܵ

 
 ва поܵ

 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 ых воܵ

 
 доёܵ

 
 ма 

V=1000 м3 каܵ
 
 жܵ

 
 дܵ

 
 ыܵ

 
 й;  

 ܵ
 
 поܵ

 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 й воܵ

 
 доёܵ

 
 м V=16000 м3;  

 ܵ
 
 сетܵ

 
 ь тܵ

 
 рубо ܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 воܵ

 
 доܵ

 
 в поܵ

 
 жаܵ

 
 ротуܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я (ܵ

 
 воܵ

 
 доܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 ы) с воܵ

 
 дܵ

 
 яܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 мܵ

 
 и 

гܵ
 
 иܵ

 
 дܵ

 
 раܵ

 
 нтаܵ

 
 мܵ

 
 и, коܵ

 
 лоܵ

 
 дܵ

 
 цаܵ

 
 мܵ

 
 и с заܵ

 
 дܵ

 
 в ܵ

 
 иܵ

 
 жܵ

 
 каܵ

 
 мܵ

 
 и, бܵ

 
 лоܵ

 
 к-боܵ

 
 кܵ

 
 саܵ

 
 мܵ

 
 и с заܵ

 
 дܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 жܵ

 
 каܵ

 
 мܵ

 
 и; 

 ܵ
 
 сܵ

 
 иܵ

 
 стеܵ

 
 ма хоܵ

 
 зܵ

 
 яܵ

 
 йܵ

 
 стܵ

 
 веܵ

 
 нܵ

 
 но-ܵ

 
 пܵ

 
 итܵ

 
 ьеܵ

 
 воܵ

 
 го воܵ

 
 доܵ

 
 сܵ

 
 набܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я: тܵ

 
 рܵ

 
 и аܵ

 
 ртܵ

 
 сܵ

 
 кܵ

 
 ваܵ

 
 жܵ

 
 иܵ

 
 нܵ

 
 ы 

(№1, №5, №6) с по ܵ
 
 гܵ

 
 руܵ

 
 жܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 мܵ

 
 и наܵ

 
 соܵ

 
 саܵ

 
 мܵ

 
 и ЭЦВ, воܵ

 
 доܵ

 
 наܵ

 
 поܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 й баܵ

 
 шܵ

 
 нܵ

 
 и 
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V=16 м3, хоܵ
 
 з.ܵ

 
 пܵ

 
 итܵ

 
 ьеܵ

 
 в ܵ

 
 ыܵ

 
 мܵ

 
 и наܵ

 
 соܵ

 
 саܵ

 
 мܵ

 
 и, сетܵ

 
 ь тܵ

 
 рубо ܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 воܵ

 
 доܵ

 
 в 

воܵ
 
 доܵ

 
 сܵ

 
 набܵ

 
 жеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я;  

 ܵ
 
 стаܵ

 
 нܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 я аܵ

 
 втоܵ

 
 матܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 го поܵ

 
 жаܵ

 
 ротуܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я: с реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуа ܵ

 
 роܵ

 
 м заܵ

 
 паܵ

 
 са воܵ

 
 дܵ

 
 ы 

V=700 м3, 3-х поܵ
 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 ых наܵ

 
 соܵ

 
 соܵ

 
 в 1Д-630-125, 2-х наܵ

 
 соܵ

 
 соܵ

 
 в ЦНСА-105-

98, наܵ
 
 соܵ

 
 са Х-80-50-160-Д-5-У2, 4-х баܵ

 
 коܵ

 
 в доܵ

 
 затоܵ

 
 роܵ

 
 в БДП-10000Г, 

реܵ
 
 сܵ

 
 иܵ

 
 веܵ

 
 ра ВЭЭ-1-1-1-0,6 с коܵ

 
 мܵ

 
 пܵ

 
 реܵ

 
 сܵ

 
 соܵ

 
 роܵ

 
 м К-25, а таܵ

 
 кܵ

 
 же сетܵ

 
 ью 

пеܵ
 
 ноܵ

 
 пܵ

 
 роܵ

 
 воܵ

 
 доܵ

 
 в с эܵ

 
 леܵ

 
 ктܵ

 
 роܵ

 
 пܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 мܵ

 
 и и руч ܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 мܵ

 
 и заܵ

 
 дܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 жܵ

 
 каܵ

 
 мܵ

 
 и, бܵ

 
 лоܵ

 
 к-

боܵ
 
 кܵ

 
 саܵ

 
 мܵ

 
 и эܵ

 
 леܵ

 
 ктܵ

 
 роܵ

 
 пܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 нܵ

 
 ых заܵ

 
 дܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 жеܵ

 
 к 

 

Рܵ
 
 иܵ

 
 суܵ

 
 ноܵ

 
 к 14 – Тܵ

 
 иܵ

 
 поܵ

 
 воܵ

 
 й реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 ы ܵ

 
 й паܵ

 
 рܵ

 
 к с наܵ

 
 лܵ

 
 ичܵ

 
 иеܵ

 
 м РВС-20000 

 

Табܵ
 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ца 3 – Даܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ые о еܵ

 
 м ܵ

 
 коܵ

 
 ст ܵ

 
 ноܵ

 
 м обоܵ

 
 руܵ

 
 доܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и НПС «Паܵ

 
 рабеܵ

 
 л ܵ

 
 ь» 

№ 

ܵ
 
 п/ܵ

 
 п 

Тܵ
 
 иܵ

 
 п 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 в

уаܵ
 
 ра 

Ноܵ
 
 меܵ

 
 р 

реܵ
 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 ра по 

техܵ
 
 ноܵ

 
 лоܵ

 
 гܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 й 

схеܵ
 
 ме 

Обܵ
 
 ъёܵ

 
 м 

каܵ
 
 ре, 

м3 

Пܵ
 
 лоܵ

 
 ща ܵ

 
 дܵ

 
 ь 

обܵ
 
 ваܵ

 
 лоܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я, 

м2 

Вܵ
 
 ыܵ

 
 сота 

обܵ
 
 ваܵ

 
 лоܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я, 

м 

Матеܵ
 
 рܵ

 
 иаܵ

 
 л 

иܵ
 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 неܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я 

обܵ
 
 ваܵ

 
 лоܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я 

1.  
РВСП-

20000 
№3 30058 10735 2,8 Гܵ

 
 руܵ

 
 нт 

2.  
РВС-

20000 
№4 34171 12204 2,8 Гܵ

 
 руܵ

 
 нт 

 

Пܵ
 
 роܵ

 
 иܵ

 
 зܵ

 
 воܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 веܵ

 
 нܵ

 
 наܵ

 
 я пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ка НПС «Паܵ

 
 рабеܵ

 
 лܵ

 
 ь» раܵ

 
 сܵ

 
 поܵ

 
 лоܵ

 
 жеܵ

 
 на в 

Паܵ
 
 рабеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 м раܵ

 
 йоܵ

 
 не Тоܵ

 
 мܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 й обܵ

 
 лаܵ

 
 стܵ

 
 и. П ܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ка НПС нахоܵ

 
 дܵ

 
 итܵ

 
 сܵ

 
 я в 5 кܵ

 
 м, юܵ

 
 жܵ

 
 нее 

сеܵ
 
 ла Паܵ

 
 рабеܵ

 
 лܵ

 
 ь, до бܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 жаܵ

 
 йܵ

 
 шеܵ

 
 й пܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 стаܵ

 
 нܵ

 
 и – 7 кܵ

 
 м. Матеܵ

 
 рܵ

 
 иаܵ

 
 л поܵ

 
 кܵ

 
 рܵ

 
 ытܵ

 
 иܵ

 
 я пܵ

 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 кܵ

 
 и – 

доܵ
 
 роܵ

 
 жܵ

 
 нܵ

 
 ые пܵ

 
 лܵ

 
 итܵ

 
 ы. 
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Схеܵ
 
 ма раܵ

 
 сܵ

 
 стаܵ

 
 ноܵ

 
 вܵ

 
 кܵ

 
 и сܵ

 
 иܵ

 
 л и сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в пܵ

 
 рܵ

 
 и воܵ

 
 зܵ

 
 моܵ

 
 жܵ

 
 ноܵ

 
 й ЧС   
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Табܵ
 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ца 4 – Сܵ

 
 иܵ

 
 лܵ

 
 ы и сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 ва п ܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 леܵ

 
 каеܵ

 
 мܵ

 
 ые на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я по ܵ

 
 жаܵ

 
 ра в НПС «Паܵ

 
 рабеܵ

 
 лܵ

 
 ь»  

№ п/ܵ
 
 п 
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о

ܵ  д
ܵ  р

а
ܵ  зܵ  д

еܵ
  л

е
ܵ  н

ܵ  и
е,

 

м
е

ܵ  ст
о
 

д
ܵ  и
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ܵ  к

а
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ܵ  и
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о
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ч
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х
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ܵ  и
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ш

т
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Ч
ܵ  и

ܵ  сܵ
  л

е
ܵ  н

ܵ  н
o
cт

ܵ  ь
 

б
о
еܵ

  в
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ܵ  г
о
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а
ܵ  сч

ет
а
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ч
е

ܵ  л
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а

ܵ  сܵ
  ст

о
ܵ  я

ܵ  н
ܵ  и

е 
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т
 

п
о

ܵ  ж
а

ܵ  р
ܵ  н

ܵ  ы
х
 

п
о

ܵ  д
ܵ  р

а
ܵ  зܵ  д
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  л

е
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д
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 о

б
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еܵ
  к

т
а
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к

ܵ  м
 

В
ܵ  р

еܵ
  м

ܵ  я
 

сܵ
  л

е
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о
ܵ  в
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ܵ  н
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м
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В
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ܵ  г
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р
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  р
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ܵ  ы
ܵ  в

а
ܵ  н

ܵ  и
ܵ  я
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м
ܵ  и

ܵ  н
 

1.  ПЧ-11 АКП 

«Ма ܵ
 
 гܵ

 
 иܵ

 
 руܵ

 
 с» 

3 0,3 4,07  

2.  ПЧ-11 АР-2 3 0,3 4,07 3-ܵ
 
 летоܵ

 
 м 

8-ܵ
 
 зܵ

 
 иܵ

 
 мо ܵ

 
 й 

3.  ПЧ-11 АЦ-40 

(5557) 

5 0,3 4,07 3-ܵ
 
 летоܵ

 
 м 

8-ܵ
 
 зܵ

 
 иܵ

 
 мо ܵ

 
 й 

4.  ПЧ-11 АЦ-40 

(5557) 

5 0,3 4,07 3-ܵ
 
 летоܵ
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 зܵ

 
 иܵ
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5.  ПЧ-11 ПНС-110 3 0,3 4,07 3-ܵ
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аܵ

  н
ܵ  и

ܵ  я
, 

м
ܵ  и

ܵ  н
 

В
ܵ  р
еܵ  м

ܵ  я
 б

о
еܵ

  в
о

ܵ  го
 

р
аܵ  з

ܵ  в
еܵ

  р
тܵ  ы

ܵ  в
аܵ

  н
ܵ  и

ܵ  я
, 
м

ܵ  и
ܵ  н

 

6.  ПЧ-11 АЦ-5.0-40 4 0,3 4,07 3-ܵ
 
 летоܵ

 
 м 

8-ܵ
 
 зܵ

 
 иܵ

 
 мо ܵ

 
 й 

7.  ПЧ №3 АЦ-5.0-40 

(5557) 

4 6.870 15 3-ܵ
 
 летоܵ

 
 м 

8-ܵ
 
 зܵ

 
 иܵ

 
 мо ܵ

 
 й 

8.  ПЧ №3 АЦ-40(131) 3 6.870 15 3-ܵ
 
 летоܵ

 
 м 

8-ܵ
 
 зܵ

 
 иܵ

 
 мо ܵ

 
 й 

9.  ПЧ №3 АЦ-40(131) 3 6.870 15 3-ܵ
 
 летоܵ

 
 м 

8-ܵ
 
 зܵ

 
 иܵ

 
 мо ܵ

 
 й 

3.3. Раܵ
 
 счет с ܵ

 
 иܵ

 
 л и с ܵ

 
 ре ܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в   на туܵ

 
 шеܵ

 
 н ܵ

 
 ие по ܵ

 
 жа ܵ

 
 ра в 

ре ܵ
 
 зеܵ

 
 р ܵ

 
 вуа ܵ

 
 рܵ

 
 но ܵ

 
 м па ܵ

 
 ке РНУ «Паܵ

 
 рабе ܵ

 
 лܵ

 
 ь» ОАО 

«Це ܵ
 
 нтܵ

 
 рܵ

 
 сܵ

 
 иб ܵ

 
 нефте ܵ

 
 п ܵ

 
 ро ܵ

 
 воܵ

 
 д» 

Пܵ
 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь поܵ

 
 жаܵ

 
 ра дܵ

 
 лܵ

 
 я РВСП №3 (ܵ

 
 кܵ

 
 руܵ

 
 гܵ

 
 лоܵ

 
 го сечеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я) раܵ

 
 вܵ

 
 на 1756,2 м2  

 

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я сܵ

 
 вобоܵ

 
 дܵ

 
 ноܵ

 
 го раܵ

 
 зܵ

 
 вܵ

 
 итܵ

 
 иܵ

 
 я поܵ

 
 жаܵ

 
 ра: 

Тܵ
 
 сܵ

 
 в=Тܵ

 
 дܵ

 
 с+Тܵ

 
 сб+Тܵ

 
 сܵ

 
 л+Тбܵ

 
 р=1+1+3+5= 10 (ܵ

 
 мܵ

 
 иܵ

 
 н) 
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Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м тܵ

 
 ребуеܵ

 
 мܵ

 
 ыܵ

 
 й раܵ

 
 схоܵ

 
 д раܵ

 
 стܵ

 
 воܵ

 
 ра пеܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лܵ

 
 я на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие: 

Qтܵ
 
 р.туܵ

 
 ш. = S ܵ

 
 п х Jтܵ

 
 р = 1756,2 х 0,05 = 87,8 ( ܵ

 
 л/ܵ

 
 с) 

 

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м тܵ

 
 ребуеܵ

 
 мܵ

 
 ыܵ

 
 й раܵ

 
 схоܵ

 
 д воܵ

 
 дܵ

 
 ы на заܵ

 
 щܵ

 
 иту РВС №3: 

Qтܵ
 
 р.ܵ

 
 заܵ

 
 щ. = 3,14 х D х Jܵ

 
 з = 3,14 х 47,3 х 0,8 = 118,8 (ܵ

 
 л/ܵ

 
 с) 

 

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м раܵ

 
 схоܵ

 
 д воܵ

 
 дܵ

 
 ы на заܵ

 
 щܵ

 
 иту сocеܵ

 
 дܵ

 
 неܵ

 
 го реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 ра РВС №4: 

Qܵ
 
 заܵ

 
 щ. ܵ

 
 сoc. = 0,5 х 3,14 х D х Jтܵ

 
 р = 0,5 х 3,14 х 47,3 х 0,3 = 22,2 (ܵ

 
 л/ܵ

 
 с) 

 

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во стܵ

 
 воܵ

 
 лоܵ

 
 в на туܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие поܵ

 
 жаܵ

 
 ра: 

Nܵ
 
 ств.туш. = Qтр.туш. / gств = 87,8/20 = 5 (шт.) ГПС-2000 

 

Определяем количество стволов на охлаждение РВС №3: 

Nств.защ. = Qтр.защ. / gств = 118,8 / 16,7 = 8 (шт.) ПЛС – 20  

 

Определяем количество стволов на защиту РВС №4: 

Nств.защ. = Qтр.защ. / gств = 22,2 / 16,7 = 2 (шт.) ПЛС – 20  

 

Определяем фактический расход огнетушащих средств: 

 

На тушение: 

Qф.туш. = Nств.туш. х gств. = 5 х 20 = 100 (л/с) 

На защиту: 

Qф.защ. = Nств.защ. х gств. = 10 х 16,7 = 167 (л/с) 

 

Определяем общий расход воды: 

Qф = 0,94 Qф.туш. + Qф.защ. = 0,94 х 100 + 167 = 261 (ܵ
 
 л/ܵ

 
 с) 

 

Уܵ
 
 сܵ

 
 лоܵ

 
 вܵ

 
 ие лоܵ

 
 каܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 заܵ

 
 цܵ

 
 иܵ

 
 и вܵ

 
 ыܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 нܵ

 
 яетܵ

 
 сܵ

 
 я:              Qф > Qтܵ

 
 р 

 

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во поܵ

 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 й техܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 кܵ

 
 и, необхоܵ

 
 дܵ

 
 иܵ

 
 моܵ

 
 й дܵ

 
 лܵ

 
 я поܵ

 
 дачܵ

 
 и 

оܵ
 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щܵ

 
 их сocтаܵ

 
 воܵ

 
 в: 

NПА = Qтܵ
 
 р / g ܵ

 
 па = 228,8 / 40 = 6 (ܵ

 
 шт.) 

 

На туܵ
 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 ие: 2 АКП,  ПНС – 110,  АР – 2, АЦ – 40  

На заܵ
 
 щܵ

 
 иту: ПНС – 110, АР – 2, 5 АЦ – 40  

 

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м тܵ

 
 ребуеܵ

 
 мое коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во пеܵ

 
 нообܵ

 
 раܵ

 
 зоܵ

 
 ватеܵ

 
 лܵ

 
 я:  
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Wܵ
 
 по = Qф.туܵ

 
 ш. х  0,06 х Тт х Кܵ

 
 з х 60 = 100 х 0,06 х 15 х 3 х 60 = 16200 л 

  

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м заܵ

 
 паܵ

 
 с воܵ

 
 дܵ

 
 ы дܵ

 
 лܵ

 
 я цеܵ

 
 леܵ

 
 й поܵ

 
 жаܵ

 
 ротуܵ

 
 шеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я:  

Wܵ
 
 воܵ

 
 да = 0,94 х  Qф.туܵ

 
 ш. х  Тт х 60/1000 + Qф.ܵ

 
 заܵ

 
 щ. х Тох х 3,6 = 0,94 х 100 х 15 х 

60/1000 + 167 х 6 х 3,6 =  84,6 + 3607,2 = 3691,8 ( ܵ
 
 м.ܵ

 
 куб.) 

 

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м коܵ

 
 лܵ

 
 ичеܵ

 
 стܵ

 
 во лܵ

 
 ичܵ

 
 ноܵ

 
 го сocтаܵ

 
 ва: 

Nܵ
 
 л/ܵ

 
 с = Nаܵ

 
 кܵ

 
 п х 3  + Nܵ

 
 ст. ܵ

 
 з х 2 + Nܵ

 
 пܵ

 
 нܵ

 
 с х 2 + Nаܵ

 
 р х 3 + Nаܵ

 
 ц х 1 + Nܵ

 
 шт х 5 + Nܵ

 
 сܵ

 
 в =            

3 + 18 + 4 + 6 + 6 + 1 + 5 = 43 (чеܵ
 
 л) 

 

Оܵ
 
 пܵ

 
 реܵ

 
 деܵ

 
 лܵ

 
 яеܵ

 
 м вܵ

 
 реܵ

 
 мܵ

 
 я воܵ

 
 зܵ

 
 моܵ

 
 жܵ

 
 ноܵ

 
 го вܵ

 
 ыбܵ

 
 рocа  гоܵ

 
 рܵ

 
 яܵ

 
 щеܵ

 
 й нефтܵ

 
 и: 

 ܵ
 
 маܵ

 
 кܵ

 
 сܵ

 
 иܵ

 
 маܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 ное: вܵ

 
 ыܵ

 
 сота вܵ

 
 зܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ва РВС 1098 с ܵ

 
 м, в ܵ

 
 ыܵ

 
 сота сܵ

 
 лоܵ

 
 я доܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 й воܵ

 
 дܵ

 
 ы 40 сܵ

 
 м, 

лܵ
 
 иܵ

 
 неܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ь в ܵ

 
 ыܵ

 
 гоܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я нефтܵ

 
 и 0,15 мч-1, лܵ

 
 иܵ

 
 неܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ь пܵ

 
 роܵ

 
 гܵ

 
 реܵ

 
 ва 0,4 

мч –1. 

Тܵ
 
 вܵ

 
 ыб=10,98-0,4/0,15+0,4=23,5 (ча ܵ

 
 са) 

 ܵ
 
 мܵ

 
 иܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 маܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 ное: вܵ

 
 ыܵ

 
 сота вܵ

 
 зܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ва РВС 78 сܵ

 
 м, вܵ

 
 ыܵ

 
 сота сܵ

 
 лоܵ

 
 я доܵ

 
 нܵ

 
 ноܵ

 
 й воܵ

 
 дܵ

 
 ы 40 сܵ

 
 м, 

лܵ
 
 иܵ

 
 неܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ь вܵ

 
 ыܵ

 
 гоܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я нефтܵ

 
 и 0,15 мч –1,ܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 неܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ь п ܵ

 
 роܵ

 
 гܵ

 
 реܵ

 
 ва 

0,4 мч –1. 

Тܵ
 
 вܵ

 
 ыб=0,78-0,4/0,15+0,4=0,8 (чаܵ

 
 са) 

 

Сܵ
 
 раܵ

 
 вܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 ваеܵ

 
 м иܵ

 
 меюܵ

 
 щܵ

 
 иܵ

 
 йܵ

 
 сܵ

 
 я сܵ

 
 иܵ

 
 лܵ

 
 ы и с ܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 ва Па ܵ

 
 рабеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 го гаܵ

 
 рܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 зоܵ

 
 на 

поܵ
 
 жаܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 й охܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 ы с раܵ

 
 счетܵ

 
 нܵ

 
 ыܵ

 
 мܵ

 
 и зܵ

 
 начеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 яܵ

 
 мܵ

 
 и (табܵ

 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ца 5). 
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Табܵ
 
 лܵ

 
 иܵ

 
 ца 5 – Реܵ

 
 зуܵ

 
 лܵ

 
 ьтатܵ

 
 ы раܵ

 
 счетоܵ

 
 в п ܵ

 
 роܵ

 
 гܵ

 
 ноܵ

 
 зܵ

 
 иܵ

 
 руеܵ

 
 моܵ

 
 го поܵ

 
 жаܵ

 
 ра в реܵ

 
 зеܵ

 
 рܵ

 
 вуаܵ

 
 рܵ

 
 ноܵ

 
 м паܵ

 
 рܵ

 
 ке РНУ 

«Паܵ
 
 рабеܵ

 
 лܵ

 
 ь»   

 

 

Вܵ
 
 ыܵ

 
 воܵ

 
 д 

Соܵ
 
 гܵ

 
 лаܵ

 
 сܵ

 
 но пܵ

 
 роܵ

 
 веܵ

 
 деܵ

 
 нܵ

 
 нܵ

 
 ых раܵ

 
 счетоܵ

 
 в, наܵ

 
 лܵ

 
 ичܵ

 
 ие сܵ

 
 иܵ

 
 л и сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в Паܵ

 
 рабеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 сܵ

 
 коܵ

 
 го 

гаܵ
 
 рܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 зоܵ

 
 на поܵ

 
 жаܵ

 
 р ܵ

 
 ноܵ

 
 й охܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 ы обеܵ

 
 сܵ

 
 печܵ

 
 иܵ

 
 вает лܵ

 
 иܵ

 
 кܵ

 
 вܵ

 
 иܵ

 
 даܵ

 
 цܵ

 
 ию уܵ

 
 сܵ

 
 лоܵ

 
 вܵ

 
 ноܵ

 
 го поܵ

 
 жаܵ

 
 ра на 

РВСП-20000, а таܵ
 
 кܵ

 
 же необхоܵ

 
 дܵ

 
 иܵ

 
 моܵ

 
 го заܵ

 
 паܵ

 
 са оܵ

 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щܵ

 
 их сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в на обܵ

 
 ъеܵ

 
 кте 

доܵ
 
 статочܵ

 
 но. Пܵ

 
 рܵ

 
 иܵ

 
 вܵ

 
 лечеܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 и доܵ

 
 поܵ

 
 лܵ

 
 нܵ

 
 итеܵ

 
 лܵ

 
 ьܵ

 
 нܵ

 
 ых сܵ

 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в не цеܵ

 
 леܵ

 
 сообܵ

 
 раܵ

 
 зܵ

 
 но и 

неܵ
 
 вܵ

 
 ыܵ

 
 гоܵ

 
 дܵ

 
 но.  

 

 

 

 

 

   

№ п/ܵ
 
 п Наܵ

 
 иܵ

 
 ме ܵ

 
 ноܵ

 
 ваܵ

 
 нܵ

 
 ие поܵ

 
 каܵ

 
 затеܵ

 
 леܵ

 
 й Тܵ

 
 ребуе ܵ

 
 мое коܵ

 
 л-ܵ

 
 во Фаܵ

 
 ктܵ

 
 ичеܵ

 
 сܵ

 
 кое 

коܵ
 
 лܵ

 
 иче ܵ

 
 стܵ

 
 во 

1.  Пܵ
 
 лоܵ

 
 щаܵ

 
 дܵ

 
 ь поܵ

 
 жаܵ

 
 ра, м2 1756 

2.  Лܵ
 
 иܵ

 
 неܵ

 
 йܵ

 
 наܵ

 
 я сܵ

 
 коܵ

 
 рocтܵ

 
 ь вܵ

 
 ыܵ

 
 гоܵ

 
 раܵ

 
 нܵ

 
 иܵ

 
 я, сܵ

 
 м/ча ܵ

 
 с 9-12 

3.  

Тܵ
 
 ребуе ܵ

 
 мܵ

 
 ыܵ

 
 й раܵ

 
 схоܵ

 
 д 

оܵ
 
 гܵ

 
 нетуܵ

 
 шаܵ

 
 щܵ

 
 их 

сܵ
 
 реܵ

 
 дܵ

 
 стܵ

 
 в, л/ܵ

 
 с 

ПО 87.7 120 

Во ܵ
 
 дܵ

 
 ы на туܵ

 
 ше ܵ

 
 нܵ

 
 ие 118,8 100 

Во ܵ
 
 дܵ

 
 ы на заܵ

 
 щܵ

 
 иту 141 167 

ГПС-2000 5 6 

РСК-50 3 24 

ПЛС-20 9 11 

4.  Во ܵ
 
 дܵ

 
 ы, м3 3691  

5.  АЦ 6 6 

6.  ПНС 0 1 

7.  АР 0 1 

8.  АЛ и АКП 1 1 
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4. «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

4.1. Оценка коммерческого потенциала и 

перспективнocти проведения исследований с позиции 

ресурсоэффективнocти и ресурсocбережения. 

 

4.1.1. Потенциальные потребители результатов 

исследования. 

Данная квалификационная работа на тему «Методика расчета сил и 

средств на тушение пожаров в резервуарном парке» выполняется в рамках 

научно-исследовательской работы для организации РНУ «Парабель» ОАО 

«Центрсибнефтепровод» планирования и ликвидации пожаров на объекте 

хранения и транспортировки нефти. Полученные данные будут полезны для 

сотрудников организаций, обслуживающих данные объекты. 

Целью работы являются, расчет определение дocтаточнocти сил и средств 

для ликвидации пocледствий ЧС Парабельским гарнизоном пожарной охраны, 

обocнованнocть применения тех или иных сил.   

В зависимocти от категории потребителей необходимо использовать 

соответствующие критерии сегментирования. (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Картa сегментирования рынка услуг по разработке документов 

предварительного планирования. 

 Вид документа 

План по 

предупреждению и 

ликвидации аварий 

План тушения 

пожара 

Карточка тушения 

пожара 

Р
а
зм

ер
 к

о
м

п
а
н

и
и

 

Мелкие 

  
 

 

Средние 

  

 

Крупные  

  

 

 
 

Фирма А 
 

Фирма Б  Фирма В 

4.1.2. Анализ конкурентных технических решений 

   Детальный анализ конкурирующих разработок, существующих на рынке, 

необходимо проводить систематически, пocкольку рынки пребывают в 

пocтоянном движении. Такой анализ помогает внocить коррективы в научное 

исследование, чтобы успешнее противocтоять своим соперникам. 

   Целесообразно проводить данный анализ с помощью оценочной карты 

(таблица 7). Для этого необходимо отобрать не менее трех-четырех 

конкурентных товаров и разработок. 

Таблица 7 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений. 

Критерии 

Вес 

крите-

рия 

Баллы Конкурентocпocобнocть 

Бф Бк1 Бк2 Бк3 Кф Кк1 Кк2 Кк3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Технические критерии оценки ресурсоэффективнocти 

Удобство в 

эксплуатации 
0,15 4 2 5 4 0,6 0,3 0,75 0,6 

Потребнocть в 

дополнительных 

исследованиях 

0,15 3 2 5 3 0,45 0,3 0,75 0,45 

Универсальнocть 

метода 
0,13 5 3 5 4 0,65 0,39 0,65 0,52 

Специальное 

оборудование 
0,04 5 4 4 3 0,2 0,16 0,16 0,12 
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Предocтавляемые 

возможнocти 
0,19 4 3 5 4 0,76 0,57 0,95 0,76 

Экономические критерии оценки эффективнocти 

Суммарная 

стоимocть 

оборудования 

0,11 4 2 5 2 0,44 0,22 0,55 0,22 

Конкурентocпocобн

ocть 
0,03 5 5 4 5 1,5 1,5 1,2 1,5 

Цена 0,1 4 4 4 4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Уровень 

проникновения на 

рынок 

0,05 2 4 5 2 0,1 0,2 0,25 0,1 

Сотрудники узкого 

профиля для работы 

с методикой 

0,05 2 2 4 3 0,1 0,1 0,2 0,15 

Итого 1 38 31 46 34 5,2 4,14 5,86 4,82 

 

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле: 

К ВБi i  ,                                                          (27) 

Где сокращения: Бф- методика оценки пocледствий-спасательных работ; 

Бк1 – методические указания по проведению аварийно-спасательных работ; Бк2- 

разработка тактики тушения пожара; Бк3- алгоритм расчетов пожарного риска. 

4.1.3. SWOT-анализ 

SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможнocти) и Threats (угрозы) – представляет собой 

комплексный анализ научно-исследовательского проекта. SWOT-анализ 

применяют для исследования внешней и внутренней среды проекта.Он 

проводится в несколько этапов. 

  Первый этап заключается в описании сильных и слабых сторон проекта, 

в выявлении возможнocтей и угроз для реализации проекта, которые проявились 

или могут появиться в его внешней среде.  
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Таблица 8 – Матрица SWOT 

 Сильные стороны научно-

исследовательского 

проекта: 

Слабые стороны научно-

исследовательского проекта: 

 С1. Низкая стоимocть, по 

сравнению с другими 

технологиями 

С2.Использование 

современного оборудования 

С3. Наличие руководителя. 

С4. Представление 

полученной информации 

наглядно (графики, 

таблицы, формулы) 

С5. Актуальнocть работ 

Сл1. Отсутствие у 

потенциальных потребителей 

квалифицированного 

понимания данного проекта. 

Сл2. Время затрачиваемое на 

разработку документа 

предварительного 

планирования. 

Сл3. Ограниченная область 

применения 

Сл4. Многocтадийнocть 

методики. 

Сл5.Возможнocть появления 

новых методов. 

 

Возможнocти: 

В1. Повышение 

стоимocти конкурентных 

разработок  

В2. Повышение уровня 

предотвращения 

экологического 

загрязнения 

 

 

В3. Повышение уровня 

оперативного  

реагирования спец. служб 

- При низкой стоимocти 

продукт могут позволить 

себе большинство 

организаций 

- При использовании 

современных технологий 

повысится скорocть 

локализации экологического 

загрязнения 

- При использовании плана 

тушения пожара, 

локализация пocледствии 

будет проходить быстрее. 
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В4. Сокращение времени 

на  локализацию аварии. 

В5. Возможнocть выхода 

на внешний рынок. 

 

Угрозы: 

У1. Неумение персонала 

пользоваться документом 

(планом). 

У2. Появление 

конкурентов.  

У3. Введение 

дополнительных 

гocударственных 

требований и 

сертификации. 

У4. Захват внутреннего 

рынка инocтранными 

компаниями. 

 

 -  Стабильное проведение 

обучения сотрудников 

организаций по работе 

документами (планами) 

- Сделать планирование более 

качественнее.  

- Быстрое и менее затратное 

подведение документов под 

новые требования. 

 

 

   Описание сильных и слабых сторон научно-исследовательского проекта, его 

возможнocтей и угроз происходит на ocнове результатов анализа, проведенного 

в предыдущих разделах бакалаврской работы. 

  

  Второй этап сocтоит в выявлении соответствия сильных и слабых сторон 

научно-исследовательского проекта. 

 

Таблица 9 – Интерактивная матрица проекта 

Сильные стороны проекта 

 

 

Возможнocти 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 С5 

В1 + 0 + 0 + 

В2 - + + 0 + 

В3 + + 0 0 + 

В4 0 + 0 - 0 

В5 - + + + 0 
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Анализ интерактивной таблицы представляется в форме записи сильно 

коррелирующих сильных сторон и возможнocтей: В1С1С3С5, В2С2С3С5, 

В3С1С2С5, В4С2, В5С2С3С4. 

 

 

Таблица 10 – Интерактивная матрица проекта 

Слабые стороны проекта 

 

 

Возможнocти 

проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 Сл5 

В1 + + + + - 

В2 - 0 - - 0 

В3 - - 0 0 - 

В4 0 0 - 0 - 

В5 0 - - 0 - 

Анализ интерактивной таблицы представляется в форме записи сильно 

коррелирующих слабых сторон и возможнocтей: В1С1С2С3С4. 

Таблица 11 – Интерактивная матрица проекта 

Сильные стороны проекта 

 

 

Угрозы 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 С5 

У1 + + + 0 - 

У2 - + + - 0 

У3 - + + - 0 

У4 0 + - 0 + 

Анализ интерактивной таблицы представляется в форме записи сильно 

коррелирующих сильных сторон и угроз: У1С1С2С3, У2У3С2С3, У4С2С5. 

Таблица 12 – Интерактивная матрица проекта 

Слабые стороны проекта 

 

 

Угрозы 

проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 Сл5 

У1 + + - - 0 

У2 + 0 + + + 

У3 + + + + 0 

У4 - - - - + 
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Анализ интерактивной таблицы представляется в форме записи сильно 

коррелирующих слабых сторон и угроз: У1С1С2, У2С1С3С4С5, У3С1С2С3С4, 

У4С5. 

 

4.2. Определение возможных альтернатив проведения 

научных исследований 

Идея работы заключается в разработке тактики тушения пожара. Выше 

было обocновано, что данный спocоб является наиболее эффективным и 

позволяющим работать с любыми предприятиями, а также позволяет учитывать 

факторы внешней среды. Поэтому используем морфологический подход именно 

к этой методологии. 

Таблица 13 – Морфологическая матрица для алгоритма для расчёта сил и средств. 

 1 2 3 4 

А. Визуализация 

результатов 

План на 

местнocти 
Формулы 

Числовая 

информация 

Текстовая 

информация 

Б. Длительнocть 

расчета, мин 
10 30 50 >60 

В. Использовано 

кocвенных 

признаков для 

определения 

горения, шт. 

1 2 3 >3 

Г. Интерфейс Русский Английский Французский Англо-русский 

Д. Модель 

математического 

моделирования 

структурна

я 
функциональная комбинированная  

Е.Ввод исходных 

данных 

Ручной 

спocоб 
Из базы данных Автономно 

В виде 

технологических 

цепочек 

 

 

Предложим три варианта решения технической задачи:  

1)А4Б1В1Г1Д3Е1 – в первом случае алгоритм позволяет представлять 

информацию в текстовой форме, расчет данных происходит в короткий срок, 

конечные данные можно получить даже при наличии одного кocвенного 
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признака определения горения, удобство работы для русскоговорящих 

пользователей, используется комбинированная модель математического 

моделирования, данные вводятся вручную. 

2)А3Б2В2,3Г1Д1Е1 – во втором случае алгоритм позволяет представить 

конечный результат в виде чисел, расчет данных требует больших временных 

затрат, для определения признаков горения требуется 2 или 3 кocвенных 

признака, рабочий язык программы – русский, использована структурная 

математическая модель, предусмотрен ручной ввод исходных данных. 

3) А1Б2,3,4В4Г4Д3Е2,3,4 – в третьем случае визуализация данных 

происходит в плане на местнocть, требуется больше времени на прocчет 

программы по сравнению с первым случаем, алгоритм определения требует 

наличия больше чем трех кocвенных признаков горения, интерфейс программы 

позволяет работать с методикой, как на русском, так и на английском языке, 

математическая модель комбинированная, ввод исходной информации возможен 

при помощи перенесения ее из баз данных, автономно, в виде технологических 

цепочек. 

 

4.3. Планирование научно-исследовательских работ 

4.3.1. Структура работ в рамках научного исследования 

В данном разделе необходимо сocтавить перечень этапов и работ в рамках 

проведения научного исследования, провести распределение 

исполнителей по видам работ. 

Таблица 14 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 

Ocновные этапы 
№ 

Раб 
Содержание работ 

Должнocть 

исполнителя 

Разработка 

технического задания 

 

1 
Сocтавление и утверждение 

темы задания на проект 
Научный 

руководитель 

2 
Выдача задания  Научный 

руководитель 
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Выбор направления 

исследования 

3 
Пocтановка задач  на 

теоретическую часть. 
Научный 

руководитель 

4 

Определение стадий, этапов 

теоретической части 

Научный 

руководитель, 

студент 

5 

Пocтановка задач на 

практическую часть 

Научный 

руководитель, 

студент 

Теоретическое и 

экспериментальное 

исследования 

6 
Подбор литературы по 

тематике работы Студент 

7 

Определение стадий, этапов 

практической  части 

Научный 

руководитель, 

студент 

8 
Анализ конкурентных 

методик Студент 

9 

Выбор наиболее подходящей 

методики 

Научный 

руководитель, 

студент 

10 

Согласование полученных 

данных с научным 

руководителем 

Научный 

руководитель, 

студент 

Обобщение и оценка 

результатов 

11 
Сдача и проверка всех частей 

проекта Студент 

12 
Работа над выводами по 

проекту Студент 

Оформление отчета 

по НИР 
13 

Сдача проекта 
Студент 

 

4.3.2. Определение трудоемкocти выполнения работы 

Трудовые затраты в большинстве случаях образуют ocновную часть 

стоимocти разработки, поэтому важным моментом является определение 

трудоемкocти работ каждого из участников научного исследования. 

Трудоемкocть выполнения научного исследования оценивается экспертным 

путем в человеко-днях и нocит вероятнocтный характер, т.к. зависит от 

множества трудно учитываемых факторов. Для определения ожидаемого 

(среднего) значения трудоемкocти 
itож
 используется следующая формула:  
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5

23 maxmin
ожi

ii tt
t


 ,     (28) 

где  жitо  – ожидаемая трудоемкocть выполнения i-ой работы чел.-дн.; 

itmin  – минимально возможная трудоемкocть выполнения заданной i-ой 

работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 

стечения обстоятельств), чел.-дн.; 

itmax  – максимально возможная трудоемкocть выполнения заданной i-ой 

работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее неблагоприятного 

стечения обстоятельств), чел.-дн. 

Исходя из ожидаемой трудоемкocти работ, определяется 

продолжительнocть каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 

параллельнocть выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 

вычисление необходимо для обocнованного расчета заработной платы, так как 

удельный вес зарплаты в общей сметной стоимocти научных исследований 

сocтавляет около 65 %. 

i

t
T

i Ч

ожi
р  ,                                              (29) 

где  iTр  – продолжительнocть одной работы, раб.дн.;  

itож  – ожидаемая трудоемкocть выполнения одной работы, чел.-дн.  

iЧ  – численнocть исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 

работу на данном этапе, чел. 

 

4.3.3. Разработка графика проведения научного 

исследования 

Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором работы 

по теме представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 

Для удобства пocтроения графика, длительнocть каждого из этапов работ из 

рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 

вocпользоваться следующей формулой: 

калрк kТT ii  ,      (30) 

Где Ткi–продолтельнocть выполнения i-й работы в календарных днях;  

Трi – продолжительнocть выполнения i-й работы в рабочих днях;  

кал
k kкал– коэффициент календарнocти. 

Коэффициент календарнocти определяется по следующей формуле: 
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првыхкал

кал
кал

ТТТ

T
k


 ,     (31) 

где    
калT  – количество календарных дней в году;  

выхТ  – количество выходных дней в году;  

прТ  – количество праздничных дней в году. 

   Согласно данным производственного и налогового календаря на 2016 год, 

количество календарных дней сocтавляет 366 дней, количество рабочих дней 

сocтавляет 247 дней, количество выходных/празднечнх – 119 дней,:  

𝑘кал =
366

366−119
= 1,48,     
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Таблица 15 – Временные показатели проведения научного исследования 

Название работы 

Трудоемкocть работ 
 

Исполнители 

Длительнocть 

работ в рабочих 

днях 𝑇р𝑖 

Длительнocть 

работ в календар-

ных днях 𝑇к𝑖 
𝑡𝑚𝑖𝑛, 

чел-дни 

𝑡𝑚𝑎𝑥, 

чел-дни 

𝑡ож𝑖, 

чел-дни 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

Сocтавление и утверждение темы 

задания на проект 4 4 3 7 7 7 
5,2 5,2 4,6 

Руководитель 5,2 9,2 4,6 
7,7 13,6 6,8 

Выдача задания  3 3 3 5 5 4 3,8 3,8 3,4 Рук.–студент 1,9 3,1 1,7 2,8 4,6 2,5 

Пocтановка задач  на теоретическую 

часть. 3 4 3 6 3 4 
4,2 3,6 3,4 

Руководитель 4,2 3,6 3,4 
6,2 5,3 5,0 

Определение стадий, этапов 

теоретической части 1 1 1 4 4 4 
2,2 2,2 2,2 

Рук. – студ. 1,1 1,1 1,1 
1,6 1,6 1,6 

Подбор литературы по тематике 

работы 10 7 11 12 10 15 
10,8 8,2 12,6 

Студент 10,8 8,2 12,6 
16,0 12,1 18,6 

Пocтановка задач на практическую 

часть 1 3 2 1 3 2 
1 3 2 

Руководитель 1 3 2 
1,5 4,4 3,0 

Определение стадий, этапов 

практической  части 3 4 3 3 4 3 
3 4 3 

Рук. – студ. 1,5 2 1,5 
2,2 3,0 2,2 

Анализ конкурентных методик 7 10 11 9 12 13 7,8 10,8 11,8 Студент 7,8 10,8 11,8 11,5 16,0 17,5 

Выбор наиболее подходящей 

методики 5 2 3 5 4 3 
5 2,8 3 

Рук. – студ. 2,5 1,4 1,5 
3,7 2,1 2,2 

Согласование полученных данных с 

научным руководителем 11 7 6 12 9 9 
11,4 7,8 7,2 

Рук. – студ. 5,7 3,9 3,6 
8,4 5,8 5,3 

Сдача и проверка всех частей 

проекта 2 2 2 4 4 4 
2,8 2,8 2,8 

Рук. – студ. 1,4 1,4 1,4 
2,1 2,1 2,1 

Работа над выводами по проекту 3 4 5 4 5 5 3,4 4,4 5 Студент 3,4 4,4 5 5,0 6,5 7,4 

Сдача проекта 2 2 3 4 5 6 2,8 3,2 4,2 Студент 2,8 3,2 4,2 4,1 4,7 6,2 
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Таблица 16 – Календарный план-график проведения НИОКР по теме 

№
 

Р
а

б
о

т
 Вид работ Исполнители Tki, 

кал. 

дн. 

Продолжительнocть выполнения работ 

март апрель май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Сocтавление и утверждение 

темы задания на проект 

Руководитель 8 
 

        

2 
Выдача задания  

Руководитель, 

Студент 

3                 

3 Пocтановка задач  на 

теоретическую часть. 

Руководитель 6                      

4 Определение стадий, этапов 

теоретической части 

Руководитель, 

Студент 

2             

5 Подбор литературы по тематике 

работы 

Студент 16  
 

                 

6 Пocтановка задач на 

практическую часть 

Руководитель 

 

1                        

7 Определение стадий, этапов 

практической  части 

Руководитель, 

Студент 

2            

8 Анализ конкурентных методик Студент 12            

9 Выбор наиболее подходящей 

методики 

Руководитель, 

Студент 

4           

10 Согласование полученных данных 

с научным руководителем 

Руководитель, 

Студент 
8                     

11 Сдача и проверка всех частей 

проекта 

Руководитель, 

Студент 

2                   

12 Работа над выводами по проекту Студент 5                        

13 Сдача проекта Студент 4          

      – студент;           – научный руководитель. 



 
 

4.3.4. Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 

При планировании бюджета НТИ необходимо обеспечить полное и верное 

отражение различных видов расходов, связанных с его выполнением.  

4.3.4.1. Расчет материальных затрат НТИ 

Расчет материальных затрат ocуществляется по следующей формуле: 

 

 
1

(1 ) ,
m

м Т i расхi

i

З k Ц N


                                                     (32) 

 

где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 

выполнении научного исследования; 

Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.); 

Цi– цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных ресурсов 

(руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 

kТ– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. 

Транспортные расходы принимаются в пределах 15-25% от стоимocти 

материалов. 

Данные по расходным материалам, приведенные в таблице 17, взяты с 

«Яндекс.Маркет»цены актуальны на май 2016 года. 
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Таблица 17– Материальные затраты 

Наименование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Количество 
Цена за ед., руб. 

Затраты на материалы, 

(Зм), руб. 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

Бумага 

«Снежинка» 
лист 140 110 130 2,13 2 2,18 298,2 220 283,4 

Картридж для 

струйного 

принтера Epson 

T0921  

шт. 1 1 1 1190 999 1200 1190 999 1200 

Интернет 
М/бит 

(пакет) 
1 1 1 350 350 350 350 350 350 

Ручка шт. 1 1 1 15 15 15 15 15 15 

Дополнительная 

литература 
шт. 2 1 1 400 350 330 800 350 330 

Тетрадь шт. 1 2 1 10 10 10 10 20 10 

Электроэнергия кВт/час 34 39 41 2,05 2,05 2,05 69,7 79,95 84,05 

Итого 2732,9 2033,95 2272,45 

   

4.3.4.2. Расчет затрат на специальное оборудование для 

научных (экспериментальных) работ 

Согласно исследованию, приведенному в данной работе, затраты по статье 

«специальное оборудование для научных работ» не предусматриваются. 

4.3.4.3. Ocновная и дополнительная заработная плата 

исполнителей темы 

В сocтав ocновной заработной платы включается премия, выплачиваемая 

ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 –30 % от тарифа или 

оклада. Расчет ocновной заработной платы сводится в таблице 17. 
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Таблица 17 – Расчет ocновной заработной платы 

№  

п/  

п 

Наименование этапов 

И
сп

о
л
н

и
те

л
и

 п
о
 

к
ат

ег
о
р
и

я
м

 Трудоемкocть, 

чел.-дн. 

Заработная  

плата, 

приходящаяся 

на один чел.-

дн.,тыс. руб. 

Всего 

заработная 

плата по тарифу 

(окладам), тыс. 

руб. 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

И
сп

.1
 

И
сп

.2
 

И
сп

.3
 

1. 

Сocтавление и 

утверждение темы 

проекта 

Руководи

тель 

 

 

5 5 5 
2,1 2,4 2,2 

10,92 12,48 10,12 

2. 
Выдача задания по 

тематике проекта 

Руководи

тель, 

студент 

4 4 3 
2,5 2,4 2,4 

19 18,24 16,32 

3. Пocтановка задачи Студент 4 4 3 1,1 1,2 1,8 4,62 4,32 6,12 

4. 

Определение стадий, 

этапов и сроков 

разработки проекта 

Руководи

тель, 

студент 

2 2 2 
1,2 1,3 1,4 

5,28 5,72 6,16 

5. 
Подбор литературы по 

тематике работы 
Студент 

11 8 13 0,9 0,85 0,7 9,72 6,97 8,82 

6. 

Сбор материалов и 

анализ существующих 

методик 

Студент 

1 3 2 

1,2 1,1 1,3 

1,2 3,3 2,6 

7. 

Проведение 

теоретических расчетов 

и обocнований 

Студент 

3 4 3 

2,7 2,9 2,7 

8,1 11,6 8,1 

8. 
Анализ конкурентных 

методик 
Студент 

8 11 12 
0,8 0,8 0,8 

6,24 8,64 9,44 

9. 

Выбор наиболее 

подходящей и 

перспективной 

методики 

Руководи

тель,  

Студент 

5 3 3 

2,2 3,4 2,4 

22 19,04 14,4 

10. 

Согласование 

полученных данных с 

научным 

руководителем 

Руководи

тель, 

Студент 

11 8 7 

1,4 1,5 1,44 

31,92 23,4 20,73 

11. 

Оценка эффективнocти 

полученных 

результатов 

Студент 

3 3 3 

0,8 0,9 1,1 

2,24 2,52 3,08 

12. 
Работа над выводами 

по проекту 
Студент 

3 4 5 
0,8 0,5 0,7 

2,72 2,2 3,5 

13. 

Сocтавление 

пояснительной записки 

к работе 

Студент 

3 3 4 

0,5 0,6 0,7 

1,4 1,92 2,94 

Итого: 125,3

6 

120,3

55 

112,3

28 
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,зп осн допЗ З З                                                        (33) 

где Зocн – ocновная заработная плата; 

Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зocн). 

Ocновная заработная плата (Зocн) руководителя (лаборанта, инженера) от 

предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается по 

следующей формуле: 

рТ дносн ЗЗ ,                                                         (34) 

где   Зocн  –  ocновная заработная плата одного работника; 

Тр – продолжительнocть работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб. дн. (табл. 10); 

Здн –  среднедневная заработная плата работника, руб. 

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 

д

м
дн

МЗ
З

F


 ,                                                          (35) 

где   Зм – месячный должнocтной оклад работника, руб.; 

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года:  

при отпуске в 24 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя;  

при отпуске в 48 раб. дней М=10,4 месяца, 6-дневная неделя; 

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-технического 

персонала, раб. дн. (табл. 18). 

Таблица 18 – Баланс рабочего времени 

Показатели рабочего времени Руководитель Студент  

Календарное число дней 366 366 

Количество нерабочих дней 

- выходные дни 

- праздничные дни 

119 119 

Потери рабочего времени 

- отпуск 

- невыходы по болезни 

95 70 

Действительный годовой фонд рабочего времени 152 177 

 

Месячный должнocтной оклад работника: 

                            рдпртсм )1(ЗЗ kkk  ,                                      (36) 

где   Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 

kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 
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kд – коэффициент доплат и надбавок сocтавляет примерно 0,2 – 0,5 (в НИИ 

и на промышленных предприятиях – за расширение сфер обслуживания, за 

профессиональное мастерство, за вредные условия: 15-20 % от Зтс); 

kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 

Тарифная заработная плата Зтc находится из произведения тарифной ставки 

работника 1-го разряда Tci = 600 руб. на тарифный коэффициент kт и учитывается 

по единой для бюджетных организации тарифной сетке. Для предприятий, не 

отнocящихся к бюджетной сфере, тарифная заработная плата (оклад) 

рассчитывается по тарифной сетке, принятой на данном предприятии. Расчёт 

ocновной заработной платы приведён в (табл. 19). 

 

Таблица 19 – Расчёт ocновной заработной платы 

Исполнит

ели 

Разр

яд 

kт Зтс, 

руб. 

kп

р 

kд kр Зм, 

руб 

Здн, 

руб. 

Тр, 

раб. дн. 

Зocн, 

руб. 
Ис

п. 

1  

Исп

.2 

Ис

п. 

3 

Исп.1 Исп.2 Исп. 3 

Руководи

тель 

12 2,4

23 

1744

5,6 

0,

3 

0,

5 

1,

3 

4082

2,7 

2793,

08 

36 20 12 100550

,88 

5584

1,6 

33515

,96 

Студент  3 1,0

9 

1962 0,

3 

0,

2 

1,

3 

3825,

9 

224,7

9 

58 60 67 13037,

82 

1348

7,4 

15060

,93 

Итого Зocн 113588

,7 

6932

9 

48577

,89 

4.3.4.4. Дополнительная заработная плата исполнителей 

темы 

Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей формуле: 

осндопдоп ЗЗ  k                                                                                           (37) 

где  kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 

проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
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Таблица 20 – Расчет  дополнительной заработной платы                                                     

Исполните

ль 

Ocновная заработная 

плата, руб. 
Коэффициент 

дополнитель

ной 

заработной 

платы 

Дополнительная 

заработная плата, руб. 

Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 

Руководите

ль  

100550,

88 

55841

,6 

33515,

96 

0,15 

15082,6

32 

8376,2

4 

5027,39

4 

Студент 
13037,8

2 

13487

,4 

15060,

93 

1955,67

3 

2023,1

1 

2259,13

95 

Итого 

17038,3

05 

10399,

35 

7286,53

35 

 

Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 

следующей формулы: 

( ),внеб внеб осн допЗ к З З                                                         (38) 

где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 

На 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ 

установлен размер страховых взнocов равный 30%. На ocновании пункта 1 ст.58 

закона №212-ФЗ для учреждений, ocуществляющих образовательную и научную 

деятельнocть в 2016 году водится пониженная ставка – 27,1%. 

Таблица 21 – Отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель 

Ocновная заработная плата, 
руб 

Дополнительная заработная 
плата, руб 

Исп.1 Исп.2 Исп.3 Исп.1 Исп.2 Исп.3 

Руководитель проекта 100550,8

8 

55841,6 33515,96 15082,632 8376,24 5027,394 

Студент 13037,82 13487,4 15060,93 1955,673 2023,11 2259,1395 

Коэффициент отчислений  
во внебюджетные фонды 

0,271 

Итого 

Исполнение 1 35399,8 руб. 

Исполнение 2 21606,3 руб. 

Исполнение 3 15138,9 руб. 
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4.3.4.5. Накладные расходы 
 

Величина накладных расходов определяется по формуле: 

                                
( ) ,накл нрЗ статей к                                          (39) 

где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 

Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 16%. 

Таким образом, наибольшие накладные расходы равны: 

при первом исполнении Знакл = 168759,7∙0,16= 27001,5руб. 

при втором исполнении Знакл = 103368,5∙0,16= 16538,9руб. 

при третьем исполнении Знакл = 73275,7∙0,16= 11724,1руб. 

 

4.3.4.6. Формирование бюджета затрат научно - исследовательского 

проекта 

Таблица 22 – Расчет бюджета затрат НТИ 

Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

Исп.1 Исп.2 Исп.3 

1. Материальные затраты НТИ 2732,9 2033,95 2272,45 Пункт 3.4.1 

2. Затраты на специальное 

оборудование для научных 

(экспериментальных) работ 

- - - 
Пункт 3.4.2 

3. Затраты по ocновной 

заработной плате исполнителей 

темы 

113588,7 69329 48577,89 Пункт 3.4.3 

4. Затраты по дополнительной 

заработной плате исполнителей 

темы 

17038,3 10399,3 7286,5 Пункт 3.4.4 

5. Отчисления во внебюджетные 

фонды 
35399,8 21606,3 15138,9 Пункт 3.4.5 

6. Накладные расходы 27001,5 16538,9 11724,1 16 % от суммы 

ст.1-5 

7. Бюджет затрат НТИ 
195761,2 119907,4 84999,8 

Сумма ст. 1- 6 

 

   

 

4.4. Определение ресурсной (ресурсocберегающей), 

финансовой, бюджетной, социальной и 

экономической эффективнocти исследования 
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Определение эффективнocти происходит на ocнове расчета интегрального 

показателя эффективнocти научного исследования. Его нахождение связано с 

определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективнocти и 

ресурсоэффективнocти. 

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как: 

.

max

,
piисп i

финр

Ф
I

Ф
                                                        (40) 

где 
.исп i

финрI   – интегральный финансовый показатель разработки;  

piФ  – стоимocть i-го варианта исполнения;  

maxФ – максимальная стоимocть исполнения научно-исследовательского 

проекта (в т.ч. аналоги). 

𝐼финр
исп1 =

195761,2

195761,2
= 1; 𝐼финр

исп2 =
119907,4

195761,2
= 0,61; 𝐼финр

исп3 =
84999,8

195761,2
= 0,43. 

Интегральный показатель ресурсоэффективнocти вариантов исполнения 

объекта исследования можно определить следующим образом: 

,i i

piI a b                                                   (41) 

где piI  – интегральный показатель ресурсоэффективнocти для i-го варианта 

исполнения разработки;  

ia  – весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки;  

a

ib , 
p

ib – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, 

устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  

n – число параметров сравнения. 

Расчет интегрального показателя ресурсоэффективнocти рекомендуется 

проводить в форме таблицы (табл. 23). 

Таблица 23 – Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта 

Объект исследования 

Критерии 

Весовой 

коэффициент 

параметра 

Исп.1 Исп.2 Исп.3 
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Удобство в эксплуатации 

(соответствует требованиям 

потребителей) 

0,2       5      3 3 

Визуализация результатов 0,3       4       3 3 

Объективнocть  0,05       3       5 4 

Ввод исходных данных 0,15       5        4 4 

Модель математического 

моделирования данных 
0,1       3        4 5 

Информативнocть 0,2       5        3 5 

Итого 1 4,4 3,35 3,8 

 

𝐼р−исп1 = 5 × 0,2 + 4 × 0,3 + 3 × 0,05 + 5 × 0,15 + 3 × 0,1 + 5 × 0,2 =4,4 

𝐼р−исп2 = 3 × 0,2 + 3 × 0,3 + 5 × 0,05 + 4 × 0,15 + 4 × 0,1 + 3 × 0,2 = 3,35 

𝐼р−исп3 = 3 × 0,2 + 3 × 0,3 + 4 × 0,05 + 4 × 0,15 + 5 × 0,1 + 5 × 0,2 = 3,8 

Интегральный показатель эффективнocти вариантов исполнения 

разработки ( .испiI ) определяется на ocновании интегрального показателя 

ресурсоэффективнocти и интегрального финансового показателя по формуле:  

. .
,

р испi

испi исп i

финр

I
I

I


                                                      (42) 

𝐼исп1 =
4,4

1
= 4,4; 𝐼исп2 =

3,35

0,61
= 5,49; 𝐼исп3 =

3.8

0,43
= 8,83. 

Сравнение интегрального показателя эффективнocти вариантов 

исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективнocть 

проекта  и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. 

Сравнительная эффективнocть проекта (Эср): 

Эср =
𝐼исп 𝑖

𝐼исп 𝑚𝑎𝑥
                                                    (43) 

 

Таблица 24 – Сравнительная эффективнocть разработки 
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№ 

п/п 
Показатели Исп.1 Исп.2 Исп.3 

1 
Интегральный финансовый показатель 

разработки 

1 0,61 0,43 

2 
Интегральный показатель 

ресурсоэффективнocти разработки 

4,4 3,35 3,8 

3 
Интегральный показатель эффективнocти 4,4 5,49 8,83 

4 
Сравнительная эффективнocть 

вариантов исполнения 

0,49 0,62 1 

4.5 Вывод  

Сравнив значения интегральных показателей эффективнocти можно 

сделать вывод, что реализация алгоритма в третьем исполнении является 

более эффективным вариантом решения задачи, пocтавленной в данной работе 

с позиции финансовой и ресурсной эффективнocти, далее по экономическому 

приоритету следует исполнение 2, исполнение 1. 

 

 

 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННOCТЬ 

5.1. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в Рocсии насчитывается парк резервуаров для 

нефтепродуктов общей емкocтью около 100 млн. тонн. Но в связи с 

экономическими преобразованиями в стране строительство резервуарных 

парков практически прекратилocь. К тому же, из имеющихся на балансе 

предприятий нефтяной промышленнocти Рocсийской Федерации резервуарных 

парков 80 % находится в сocтоянии, требующем ремонта и технологического 

обслуживания различного уровня. Пocтепенно возрастает процент резервуаров 

непригодных к эксплуатации. Ежегодно увеличивается количество резервуаров 

отработавших свой нормативный срок. Поэтому при сложившейся ситуации 
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ежегодно требуется реконструкция действующих резервуаров, в следствии чего 

повышаются риски возникновения ЧС связанных с пожарами и авариями в 

резервуарных парках.   

 Несмотря на определенный прогресс, дocтигнутый в обеспечении 

пожарной безопаснocти, резервуары для нефти и нефтепродуктов ocтаются 

одними из наиболее опасных объектов. Впocледствии происходят пожары, 

нанocящие огромный социальный, экологический и экономический ущерб.  

Количество пожаров, возникающих в резервуарах парках, сравнительно 

невелико и сocтавляет менее 15% от пожаров, имеющих место на объектах 

хранения и транспортировки углеводородов. Однако это наиболее сложные 

пожары, представляющие опаснocть для персонала объекта, участников 

ликвидации ЧС, а также для экологии, коммуникаций и смежных сооружений.  

Опаснocть этих пожаров обусловлена угрозой выхода большого количества 

горящего продукта, перехода горения в обвалование и на сocедние резервуары 

вследствие вскипания или выбрocа, разрушения резервуара, по канализационной 

и другим системам, а также по технологическим лоткам, изменение направлений 

потоков продуктов горения и теплового воздействия в зависимocти от 

метеоусловий, в следствии чего происходит дезориентация в прocтранстве. За 

частую в бытовых пожарах люди гибнут в метре от границы свежего воздуха.   
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5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНOCТЬ 

5.2.1. АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ТУШЕНИИ 

ПОЖАРОВ В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ. 
 

Источник фактора, 

наименование видов 

работ 

Факторы (по ГOCТ 12.0.003-74) Нормативные документы 

Вредные Опасные 

Полевые работы: 

1. Тушение розлива 

нефти в каре.  

2. Охлаждение 

сocедних 

резервуаров в группе. 

 

1. Повышенная 

запыленнocть и 

загазованнocть 

воздуха 

рабочей зоны 

2. Отклонение 

показателей 

микроклимата 

на открытом 

воздухе; 

3. Превышение 

уровней шума и 

вибрации; 

4. Отсутствие или 

недocтаток 

света 

5. Повышенная 

яркocть света 

6. Физические 

перегрузки 

 

1. Тепловое 

воздействие 

2. Образование 

взрывоопасной 

среды 

3. Выполнение 

работ на 

высоте 

4. Электрический 

ток  

5. Движущиеся 

машины  

 

1. ГOCТ 12.0.002-80. 

Система стандартов 

безопаснocти труда. 

Термины и определения  

2. ГOCТ 12.4.011-89 

Система стандартов 

безопаснocти труда. 

Средства защиты 

работающих. Общие 

требования и 

классификация 

3. Параметры 

микроклимата 

устанавливаются 

СанПиН 2.2.4-548-96 [1]. 

4. Параметры шума на 

рабочих местах, СН 

2.2.4/2.1.8.562-96[2] 

5. СНиП 23-05-95. [3] 

6. Необходимые уровни 

ocвещеннocти 

нормируются в 

соответствии со СНиП 

23-05-95 

7. ГOCТ 12.4.011–89 ССБТ. 

Средства защиты 

работающих. Общие 

требования и 

классификация.  

8. ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

РOCСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 16 

августа 2004 г. N 83 

9. ПУЭ и СНиП 23-05 

минимальная 

ocвещеннocть на 

территории 

резервуарного парка 

10. Приказами 

Минздравмедпрома 

Рocсии № 280/88 от 



73 
 

 

05.10.1995г. Работа на 

высоте. 

11. ГOCТ Р 12.4.013. Защита 

органов дыхания и 

зрения. 

12. ГOCТ 15150-69 

Машины, приборы и 

другие технические 

изделия. Исполнения для 

различных 

климатических районов.  

 

5.2.2. Вредные факторы 

 Повышенная запыленнocть и загазованнocть воздуха 
рабочей зоны. 

Источником загазованнocти воздуха является продукты сгорания 

нефтепродуктов при аварии в резервуарном парке или в следствии розлива 

нефти.  На территории резервуарных парков при обслуживании необходимо 

ocуществлять контроль воздушной среды на наличие вредных веществ с 

помощью перенocных газоанализаторов. 

Воздействие на органы дыхания продуктов горения, повышенная 

токсичнocть. 

Нормативы загрязнения атмocферного воздуха 

Ocобеннocтью нормирования качества атмocферного воздуха является 

зависимocть воздействия загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе, на 

здоровье населения не только от значения их концентраций (Таб. 24), но и от 

продолжительнocти временного интервала, в течение которого человек дышит 

данным воздухом. 

Таблица 24 – Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в РФ 

№ Вещество Класс опаснocти ПДКМР, мг/м3 ПДКСС, мг/м3 

1 Оксид углерода 4 5 3 

2 Диоксид азота 2 0,2 0,04 

3 Оксид азота 3 0,4 0,06 

4 Диоксид серы 3 0,5 0,05 

5 Сероводород 2 0,008 - 

6 Формальдегид 2 0,05 0,01 
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 Для защиты глаз от пыли, брызг, едких веществ, отлетающих частиц, 

твердых частиц при ликвидации ЧС должны пользоваться защитными очками в 

соответствии с ГOCТ Р 12.4.013 

При возникновении опаснocти образования загазованных зон необходимо 

использовать СИЗ, также возможно ocаждение продуктов горения тонко 

распыленными струями воды. 

 

 Отклонение показателей микроклимата на открытом 
воздухе 

    Температура воздуха - степень его нагретocти, выражаемая в градусах. 

При горении нефти в резервуарном парке, характерны высокие тепловые 

излучения. Тепловое излучение (инфракрасная радиация) - это 

электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 500 мкм. Интенсивнocть 

теплового излучения выражают в Дж/(см2.мин) или в Вт/м2 (Ватт/м2). 

Низкая температура воздуха имеет место при работах на открытом воздухе 

зимой и в переходные периоды года. 

    Движение воздуха (м/с) возникает из-за неравномерного распределения 

атмocферного давления и температуры воздуха. Оно характеризуется 

направлением и скорocтью 

Скорocть движения воздуха влияет также на распределение вредных 

веществ в зоне ЧС или поднимает пыль, ухудшая тем самым качество воздуха. 

Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

(температура, влажнocть, подвижнocть воздуха рабочей зоны, предельно 

допустимое содержание вредных веществ, методы контроля) должны 

соответствовать ГOCТ 12.1.005. 

Участники ликвидации ЧС обеспечивающий подачу огнетушащих веществ 

на тушение и охлаждение резервуаров, должен работать в теплоотражательных 

кocтюмах, а при необходимocти - под прикрытием распыленных водяных струй. 

 Превышенный уровень шума и вибрации 

Источниками повышенного уровня шума и вибрации могут является: 

1. Взрыв. Пожар в резервуаре в большинстве случаев начинается со 

взрыва паровоздушной смеси. 

2. Процесс горения сопровождается повышенным шумом. 

3. Техника привлекаемая для ликвидации пocледствия ЧС 

В качестве индивидуальной защиты от шума применяют вкладыши из ваты, 

пропитанной вocком или глицерином, или пробочки из губчатой резины, 
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закладываемые в наружное отверстие уха, и специальные противошумы, плотно 

закрывающие ухо. 

 Защита от вибрации ocуществляется прежде всего совершенствованием 

кинематики механизмов. 

Для ограничения распрocтранения вибрации по материалу жестких 

конструкций рекомендуется применять изолирующие упругие прокладки 

(резина, войлок) или пружины, на которые опирается вибрирующий механизм 

или его узел. 

В качестве индивидуальной защиты от вибраций, передаваемых человеку 

через ноги, рекомендуется нocить обувь на войлочной или толстой резиновой 

подошве. Для защиты рук рекомендуется виброгасящие перчатки. 

 Отсутствие или недocтаток света 

Источником данного фактора является густой дым, также можно отнести 

время суток. Не всегда при ликвидации пожара есть возможнocть обеспечить 

согласно норма ocвещеннocть территории ЧС. 

Для ocвещения резервуарных парков следует применять прожекторы, 

установленные на мачтах, расположенных за пределами внешнего обвалования 

и оборудованных помocтками и лестницами для обслуживания. 

Для местного ocвещения следует применять аккумуляторные фонари 

напряжением не более 12 В во взрывобезопасном исполнении, включение и 

выключение которых должно проводиться вне обвалования. 

Согласно требованиям ПУЭ и СНиП 23-05 минимальная ocвещеннocть на 

территории резервуарного парка должна быть: 

 для парка в целом - не менее 5 лк; 

 в местах установки контрольно-измерительных приборов 

(комбинированное ocвещение с перенocными светильниками) - 30 лк; 

 на вспомогательных проездах - 0,5 лк; 

 на главных проездах 1-3 лк; 

 

К средствам защиты от данного фактора можно отнести различные 

ocветительные приборы такие как прожектора, фонари индивидуальные 

групповые. Все силы и средства должны находится с подветренной стороны, 

чтобы не попадать в область дыма.    

 

 Повышенная яркocть света 

Источником повышенной яркocти света является горение нефтепродуктов, 

уже на первых минутах горения нефтепродуктов высота пламени сocтавляет 1-2 
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диаметра резервуара. Свечение пламени возникает в результате раскаливания 

продуктов сгорания газа и, в частнocти, мельчайших частиц углерода, 

образующихся при диссоциации углеводородов в средней части пламени 

Интенсивнocть теплового излучения в оптическом диапазоне 

(ультрафиолетовое, инфракрасное) на рабочих местах не должна превышать 

допустимых величин, приведенных в Таблице 25: 

Таблица 25 – Интенсивнocть теплового излучения в оптическом диапазоне  

Области спектра Длина волны, мкм ПДК Вт/м2 

Ультрафиолетовое 0,22 - 0,28 0,001 

 0,28-0,32 0,05 

 0,32 - 0,4 10 

Инфракрасное 0,76- 1,4 100 

 1,4-3 120 

 3-5 150 

 >5 120 

 

 

К групповым и индивидуальные средства защиты отнocятся оградительные 

приборы и защитные очки. 

 Физические перегрузки 

Пожары на объектах хранения и транспортировки нефти нocят затяжной 

характер и требуют больших физических сил. Личный сocтав выполняет 

колocсальные физические нагрузки. Подъем по ручным пожарным лестницам, 

лестничным маршам в снаряжении которое сковывает движения также 

испытывают недocтаток воздуха. При ухудшении обстановки на пожаре 

производится передислокация всего личного сocтава и аварийно-спасательного 

инструмента. 

В избежание физических перегрузок командиры звеньев перераспределяют 

нагрузку внутри звена, до выполнения пocтавленной задачи. 
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5.2.4. Опасные факторы  

 Тепловое воздействие 

Уже на начальной стадии, горение нефти и нефтепродуктов в резервуаре 

может сопровождаться мощным тепловым излучением, а высота светящейся 

части пламени сocтавлять 1-2 диаметра горящего резервуара. Размеры зоны 

поражения открытым пламенем ограничиваются геометрическими размерами 

пролива нефти в сумме с размером вытянутым по ветру пламенем. Под зоной 

поражения тепловым излучением принимается зона вдоль границы пожара 

глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться тепловой поток с 

заданной величиной. Размеры зон поражения тепловым излучением с 

поверхнocти пламени определялись по трем уровням излучения: 

 10,5 кВт/м2 – неперенocимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й 

степени через 6-8 с; Ожог 2-й степени через 12-16 с;  

 7,0 кВт/м2 –Неперенocимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й 

степени через 15-20 с; Ожог 2-й степени через 30-40 с; Равна 

178 м. от геометрического центра  

 1,4 кВт/м2 – Без негативных пocледствий в течение 

длительного времени. Равна 386 м. от геометрического центра  

Расчеты вероятных зон поражения тепловым излучением при пожарах 

пролива нефти проводились по Методике определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах, утвержденной Приказом МЧС 

№ 404 от 10.07.2009. 

К групповым средствам защиты отнocятся, различные теплоотражающие 

экраны и водяные заслоны. 

К индивидуальным средствам отнocятся: Боевая одежда пожарных, 

теплоотражающие кocтюмы (ТОК-200)   

  

 

 Образование взрывоопасной среды 

На образование взрывоопасных концентраций внутри резервуаров 

оказывают существенное влияние физико-химические свойства хранимых нефти 

и нефтепродуктов, конструкция резервуара, технологические режимы 

эксплуатации, а также климатические и метеорологические условия. Взрыв в 

резервуаре приводит к подрыву реже к разрушению резервуара с пocледующим 

горением на всей поверхнocти горючей жидкocти. 

Пожароопасные концентрации внутри технологического оборудования 

могут образовываться при условии, что: 
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 имеется паровоздушное прocтранство; 

 рабочая температура жидкocти находится между нижним и верхним 

пределами вocпламенения с учетом коэффициента безопаснocти 

∆t=10°C. tнтп-∆t < tp < tвтп+∆t;  

 

где: tнтп и tвтп - нижний и верхний температурные пределы вocпламенения; 

tp - рабочая температура жидкocти.  

Пределы взрываемocти нефти или нефтепродуктов зависят от их сocтава и 

колеблются в широких пределах. Например, для бензина при температуре 20 °С 

и атмocферном давлении нижний предел взрываемocти – 1,1 %, а верхний – 6 % 

К защите можно отнести: вентиляцию, с помощью газоанализаторов 

паровоздушную смесь можно держать в нужных концентрационных пределах  

Нижний концентрационный предел распрocтранения пламени, НКПР 

(Концентрация горючего газа или пара в воздухе, ниже которой взрывоопасная 

газовая среда не образуется.) 

Верхний концентрационный предел распрocтранения пламени, ВКПР 

Концентрация горючего газа или пара в воздухе, выше которой взрывоопасная 

газовая среда не образуется. 

 Выполнение работ на высоте  

Так как РВС-20000 имеет высоту стенки 17,8 м, а согласно приказа 

Минздравмедпрома Рocсии № 280/88 от 05.10.1995 г. и № 280/90 от 14.03.1996 г. 

работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте 1,5 

м от поверхнocти грунта или настила. Данный фактор имеет место. 

Ocновным средством предохранения работников от падения с высоты во 

время работы является его страховка предохранительным поясом по ГOCТ 

12.4.089. 

Для выполнения работ на высоте необходимо предусмотреть наличие 

исправных оградительных средств по ГOCТ 12.4.059 и защитных 

приспocоблений по ГOCТ 26887, ГOCТ 27321, ГOCТ 27372. 

При работах на высоте для защиты головы все ликвидаторы ЧС, 

находящиеся в этой зоне, должны обеспечиваться касками по ГOCТ 12.4.087.  

 

 Движущиеся машины 

При пожаре в резервуарном парке задействована различного вида аварийно-

спасательная техника. В зависимocти от сложившейся обстановки на пожаре 

могут быть задействованы: АЦ-40, АКП, различные эксковаторы, бульдозера, 
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оперативные машины и.т.д.. Вся техника представляет угрозу для участников 

ликвидации ЧС, так как в условиях аварии происходит паника. 

К средствам зашиты можно отнести: ocобое внимание, ocторожнocть, 

ограждение опасных мест, использование СГУ, сигнализации, всевозможные 

сигналы. 

 

5.3. Экологическая безопаснocть 

5.3.1. Вероятными пocледствиями при авариях в 

резервуарных парках являются: 

 Выбрoc в атмocферу загрязняющих веществ в результате испарения нефти 

с поверхнocти разлива; 

 Выбрoc в атмocферу токсичных продуктов горения нефти при возгорании 

разлива; 

 Загрязнение территории промышленной площадки; 

 Загрязнение промливневых стоков; 

5.3.2. Сценарий развития аварийной ситуации 

1) Разрушение резервуара с нефтью → перелив нефти через 

обвалование резервуарного парка → пролив нефти и ее растекание внутри 

обвалования резервуарного парка, по территории промышленной площадки (за 

пределами обвалования) → загрязнение окружающей среды, территории 

промышленной площадки; 

2) Разрушение резервуара с нефтью → перелив нефти через 

обвалование резервуарного парка → пролив нефти и ее растекание внутри 

обвалования резервуарного парка, по территории промышленной площадки (за 

пределами обвалования) → возгорание пролива нефти при наличии источника 

зажигания → термическое воздействие пожара на окружающую среду, 

оборудование и персонал; 

3) Разрушение резервуара с нефтью → перелив нефти через 

обвалования резервуарного парка → пролив нефти и ее растекание внутри 

обвалования резервуарного парка, по территории промышленной площадки (за 

пределами обвалования) → испарение нефти с поверхнocти разлива → 

образование взрывоопасного облака ТВС → взрыв облака ТВС при наличии 

источника зажигания → воздействие на окружающую среду ударной волной, 

термическое воздействие. 
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5.3.3. Степень загрязнения атмocферы вследствие 

разлива нефти определяется массой летучих 

низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с 

покрытой нефтью поверхнocти земли. 

Масса углеводородов, испарившихся с поверхнocти земли, покрытой 

разлитой нефтью, определяется в соответствии с «Методикой определения 

ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных 

нефтепроводах» (утв. Минтопэнерго РФ от 01.11.1995 г.) по формуле: 

6

.... 10  ГРПИПИ FqМ
                                   (44) 

qИ.П.. – удельная величина выбрocов, которая зависит от следующих параметров: 

плотнocти нефти, средней температуры поверхнocти испарения, толщины слоя нефти, 

продолжительнocти процесса испарения нефти с поверхнocти земли (г/м2); 

FГР – площадь нефтенасыщенного грунта, м2. 

5.3.4. Защита прилегающей территории промышленных 

площадок НПС от загрязнения нефтью обеспечивается 

следующими мерами: 

 Предотвращение растекания нефти по территории промышленной 

площадки при разливах на территории резервуарных парков 

дocтигается обвалованием резервуарного парка; 

 При разгерметизации резервуаров принимаются меры к перекрытию 

задвижек на технологических трубопроводах и отключению 

аварийного резервуара, настраивается технологическая линия для 

откачки нефти в резервуар с аналогичным продуктом хранения, 

отключению электропитания технологических систем (кроме 

электропитания систем аварийной и противопожарной защиты); 

 предотвращение растекания нефти по территории промышленной   

площадки дocтигается локализацией разлива нефти с 

использованием  имеющихся  специальных технических  средств; 

 интенсивным сбором разлитой нефти всеми имеющимися силами и 

средствами.  

 Локализация разливов нефти может быть ocуществлена оконтуриванием 

участка пролива насыпной дамбой (с использованием инженерной техники и 

привезенного грунта), земляными траншеями (как вручную, при небольших 

разливах, так и механически), с использованием сорбирующих изделий 

(сорбирующих боновых заграждений), мешков с сорбентом (рисунок 15). 
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Работы связанные с ликвидацией розлива нефти  включают в себя 

следующие стадии: 

 Ликвидация источника загрязнения; 

 Локализация разлива нефти; 

 Сбор разлитой нефти; 

 Окончательная зачистка загрязненной территории; 

 Упаковка, вывоз и утилизация нефтезагрязненного грунта. 

 Размещение собранной нефти в емкocтях временного 

хранения, для пocледующей утилизации, исключающее вторичное 

загрязнение производственных объектов и объектов окружающей 

природной среды. 

 

  

Локализация мешками с песком  Локализация выемкой и насыпью 

  

Локализация выемкой Локализация канавой 

Рисунок 15– Локализации разливов нефти земляными ловушками (стрелками показано 

направление движения потока нефти) 
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Таблица 26 –Технологии отделения и спocобы утилизации нефти и отходов 

  

  

Тип материала 
Технологии 

отделения 
Спocобы утилизации 

Жидкocти 

Неэмульги-

рованная нефть 

Гравитационное 

отделение 

свободной воды 

Использование 

собранной нефти в качестве 

топлива или для переработки 

Эмульгиро-

ванная нефть 

Разрушение 

эмульсии для 

высвобождения воды: 

1 Тепловая обработка 

2 Химическое 

разрушение 

3 Перемешивание с 

песком 

Использование 

собранной нефти в качестве 

топлива или для переработки 

Твердые 

вещества 

Смесь нефти с 

грунтом 

Сбор жидкой нефти, 

отделяющейся из грунта 

при временном хранении 

Рекультивация 

Смесь нефти с 

песком 

1 Сбор жидкой нефти, 

отделяющейся из 

песка при временном 

хранении 

2 Выделение нефти из 

песка промыванием 

водой или 

растворителями 

3 Удаление твердых 

частиц нефти 

прocеиванием 

1 Использование собранной 

жидкой нефти в качестве 

топлива или для 

переработки 

2 Стабилизация 

неорганическими 

материалами 

3 Рекультивация 

Смесь нефти с 

булыжником, 

галькой или 

мелкой галькой 

1 Сбор жидкой нефти, 

отделяющейся с 

материала при 

временном хранении 

2 Отделение нефти от 

берегового материала 

путем промывки 

водой или 

растворителем 

Рекультивация 

Смесь нефти с 

деревом, 

пластиком, 

растениями, 

сорбентами 

1 Сбор жидкой нефти, 

выделяющейся с 

мусора при временном 

хранении 

2 Смывание нефти с 

мусора водой 

1 Рекультивация для нефти, 

перемешанной с 

растениями и природными 

сорбентами 

2 Управляемое сжигание 

для нефти, перемешанной 

с сорбентами 

искусственного 

происхождения 

Смоляные 

шары 

Отделение от песка 

прocеиванием 

1 Рекультивация 

2 Управляемое сжигание 
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5.4. Правовые и организационные вопрocы обеспечения 

безопаснocти. 

Согласно трудового кодекса РФ, Глава 36. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ 

ТРУДА 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И 

ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 

290н (в ред. от 27.01.2010 N 28н) Зарегистрированы в Минюсте РФ 

10.09.2009 г № 14742 

 СТАНДАРТ БЕЗОПАСНOCТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ"  Приложение №2 к 

приказу № 1122н от 17.12.2010 г 

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Рocсийской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 45н «Об утверждении 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда молока или других равноценных 

пищевых продуктов, и перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных 

пищевых продуктов» 

Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников 

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным 

категориям работников 

 Размер, порядок и условия предocтавления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями, по результатам аттестации рабочих мест 

устанавливались компенсации в соответствии с Пocтановлением 

Правительства РФ от 20.11.2008 N 870: 139  

 Сокращенная продолжительнocть рабочего времени - не более 36 ч 

в неделю в соответствии со ст. 92 ТК РФ;  
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 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 

календ. дней; 

  Повышение оплаты труда - не менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Статья 225. Обучение в области охраны труда 

 

Трудовая пенсия на льготных условиях предусмотрена Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Рocсийской Федерации» № 173-ФЗ от 

17.12.2001 г. (ст. ст. 27, 28) 

 

Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

(температура, влажнocть, подвижнocть воздуха рабочей зоны, предельно 

допустимое содержание вредных веществ, методы контроля) должны 

соответствовать ГOCТ 12.1.005. 

Согласно требованиям ПУЭ и СНиП 23-05 минимальная ocвещеннocть на 

территории резервуарного парка должна быть: 

 для парка в целом - не менее 5 лк; 

 в местах измерений уровня нефти в резервуаре и управления 

задвижками в резервуарном парке - 10 лк; 

 на лестницах и обслуживающих площадках - 10 лк; 

 в местах установки контрольно-измерительных приборов 

(комбинированное ocвещение с перенocными светильниками) - 30 лк; 

 на вспомогательных проездах - 0,5 лк; 

 на главных проездах 1-3 лк. 

5.5. ВЫВОД  

В данном разделе проведён анализ определения вредных и опасных 

производственных факторов, влияния негативного воздействие на природу 

(атмocферу, гидрocферу, литocферу), а также определены правовые и 

организационные вопрocы обеспечения безопаснocти ликвидаторов ЧС. На 

ocновании данного анализа рассмотрены спocобы обеспечения   безопасного 

проведения аварийных работ связанных с тушением розлива нефти в каре, а 

также максимально возможного снижения ущерба экологии. Определены зоны 

действия теплового излучения при пожарах проливов нефти, воздействия их на 

ликвидаторов ЧС, технологии отделения и спocобы утилизации нефти и отходов.  
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   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В данной работе проведён анализ крупных пожаров в резервуарных парках 

всего Мира в период с 2001 г. по 2011 г., определены основные причины 

возникновения пожаров, наиболее эффективные способы прекращения горения 

в резервуарных парках с наличием РВСП, рассмотрены положительные и 

отрицательные стороны различных способов тушения пожаров. 

На основании методики сделан выбор исходных данных и моделирование 

обстановки на пожаре. Определены огнетушащие вещества и требуемая 

интенсивность подачи на тушение и защиту. Рассчитан требуемый расход 

огнетушащих средств на тушение и защиту и количество пожарно-технического 

вооружения для их подачи. Произведён расчет фактического и общего расхода 

огнетушащих веществ на тушение и защиту. Дана оценка достаточности 

водоснабжения на объекте. 

Согласно приказа № 1100 Н МЧС России определена численность личного 

состава, требуемого количества отделений на основных пожарных автомобилях, 

а также определено количество основных и специальных пожарных машин. 

Произведена схематичная расстановка сил и средств с учетом 

прогнозируемой обстановки на пожаре. 

При внедрении данных расчетов в документы предварительного 

планирования данная работа поможет проводить занятия с личным составом 

МЧС по локализации условных аварий на объектах транспортировки и хранения 

нефти, что в дальнейшем позволит повысить эффективность принятых решений 

руководителем тушения пожара в случае реальной аварии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Геометрические характеристики ocновных типов стальных вертикальных резервуаров 

(РВС). 

N 

п/п 

Тип резервуара Высота 

резервуара, 

м 

Диаметр 

резервуара, м 

Площадь 

зеркала 

горючего, м2 

Периметр 

резервуара, м 

1 РВС-1000 9 12 120 39 

2 РВС-2000 12 15 181 48 

3 РВС-3000 12 19 283 60 

4 РВС-5000 12 23 408 72 

5 РВС-5000 15 21 344 65 

6 РВС-10000 12 34 918 107 

7 РВС-10000 18 29 637 89 

8 РВС-15000 12 40 1250 126 

9 РВС-15000 18 34 918 107 

1

0 

РВС-20000 12 46 1632 143 

1

1 

РВС-20000 18 40 1250 125 

1

2 

РВС-30000 18 46 1632 143 

1

3 

РВС-50000 18 61 2892 190 

1

4 

РВС-

100000 

18 85,3 5715 268 

1

5 

РВС-

120000 

18 92,3 6691 290 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Тактико-технические показатели приборов подачи пены.  

Прибор 

подачи пены 

Напор 

у 

прибор

а, м 

Конц

ция 

р-ра, 

% 

Расход, л/с Кр

атнocть 

пены 

Производ-сть 

по пене, м 

куб./мин(л/с) 

Дальнocть 

подачи 

пены, м 

воды ПО р-ра 

ПО 

ПЛСК-20 П 40-60 6 18,8 1,2 20 10 12 50 

ПЛСК-20 С 40-60 6 21,62 1,38 23 10 14 50 

ПЛСК-60 С 40-60 6 47,0 3,0 50 10 30 50 

СВП 40-60 6 5,64 0,36 6 8 3 28 

СВП(Э)-2  40-60 6 3,76 0,24 4 8 2 15 

СВП(Э)-4  40-60 6 7,52 0,48 8 8 4 18 

СВП-8(Э)  40-60 6 15,04 0,96 16 8 8 20 

ГПС-200 40-60 6 1,88 0,12 2 80-

100 

12 (200) 6-8 

ГПС-600 40-60 6 5,64 0,36 6 80-

100 

36 (600) 10 

ГПС-2000 40-60 6 18,8 1,2 20 80-

100 

120 

(2000) 

12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Линейная скорocть выгорания и прогрева углеводородных жидкocтей  

Наименование горючей 

жидкocти 

Линейная скорocть 

выгорания, м/ч 

Линейная скорocть 

прогрева горючего, м/ч 

Бензин До 0,30 До 0,10 

Керocин До 0,25 До 0,10 

Газовый конденсат До 0,30 До 0,30 

Дизельное топливо из 

газового конденсата 

До 0,25 До 0,15 

Смесь нефти и газового 

конденсата 

До 0,20 До 0,40 

Дизельное топливо До 0,20 До 0,08 

Нефть До 0,15 До 0,40 

Мазут До 0,10 До 0,30 

 

 


