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Введение

Стабильное обеспечение населения, промышленности и сельск ого

хозяйства высококачественной питьевой водой, является одной из основных

условий социально-экономического  развития любой  страны. В этой связи все

большее значение приобретают проблемы  бесперебойной работы

водопроводных сооружений, повышения их технич еской надежности и

экономичности без нанесения ущерба природе.

Традиционно, основные  элементы  в системах водоснабжения, являются

водозаборные и очистные сооружения, которые рассматриваются  и

проектируются как самостоятельные крупные блоки (подсистемы) е диных

водопроводов. Они имеют четко выраженные технологические функции.

Совершенствование защитных функций водоприемных устройств и

сооружений, способствующее улучшению качества воды, — важное и

перспективное направление дальнейшего развития и повышения н адежности

любых систем водоснабжения.

В Туапсинском районе ежегодно случаются засушливые периоды, когда

значения атмосферного увлажнения становятся отрицательными. На их

протяжении почти прекращается формирование поверхностного стока, питание

рек и подземных вод. Нехватка воды создает бытовые неудобства и

нарушаются требования санитарии и гигиены, вплоть до появления

эпидемиологически  опасных условий.

Актуальность исследований обосновывается тем , что стабильное

обеспечение населения  качественной питьево й водой, является одной из

первоочередных задач, в решении социальных  и экологических проблем.

Объект исследований -  система водоснабжения Туапсинского района.

Предмет исследований - качество питьевой воды источников

водоснабжения.

Цель работы – рассмотреть   физико-химические показатели качества

источников   водоснабжения   и основные пути стабильного водообеспечения
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населения Туапсинского района.

Задачи работы:

 дать общую характеристику  системы  водоснабжения, рассмотреть их

преимущества и недостатки;

 провести исследования   качества и  физико -  химических  показателей

вод   в  источниках водоснабжения;

 обобщить материалы по современному состоянию системы

водоснабжения региона;

 рассмотреть основные пути стабильного водообеспечения Туапсинского

района;

 предложить мероприятия по    водообеспечению  в засушливые годы.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из

введения, трёх глав, заключения, списка литературы.

В первой главе  рассматриваются  водные ресурсы и речной сток и

характеристика  основных источников   водоснабжения  в  Туапсинском районе.

Во второй главе    представлены  нормати вные требования и стандарты к

показателям качества питьевой воды  и результаты исследований физико -

химических анализа воды в источниках водоснабжения региона.

В третьей главе разработаны и предложены мероприятия  по

восстановлению  технического состояния водопроводно-канализационного

хозяйства и повышению надежности систем городского водоснабжения МУП

Туапсинского   района.

Информационной и методической базой  исследования послужили

учебники, научные монографии и статьи.  Первоисточниками для работы были

материалы  МУП ЖКХ Туапсинского района.  Эта тема достаточно широко

освещена на страницах литературы, в работах таких авторов, как  С. Я. Сергин,

Е. А. Яйли, С. Н. Цай, И. А. Потехина и другие, М. А. Тарнижевский

Выпускная квалификационная работа изложена на 61 странице печатного

текста, содержит 4 таблицы, 5 рисунков.



5

Глава 1  Водные ресурсы и  проблемы    их  рационального использования

в Туапсинском районе

Туапсе и Туапсинский район занимает почти 100  км Причерноморья от

бассейна р.Текос до водораздела рек  Шепси и Макопсе. Высота горных

хребтов здесь возрастает до 2000м. Площадь и водность речных бассейнов

увеличивается по сравнению с Новороссийск - Геленджикским районом.

Климат можно считать переходн ым от сухого субтропического к влажному

субтропическому. В районе развиты рекреационное, сельскохозяйственное и

лесохозяйственное природопользование, а в г. Туапсе имеются портово -

транспортный, промышленный и нефтеперерабатывающий комплексы [5, с.

105].

1.1 Водные ресурсы и речной сток в  Туапсинском районе

Водными объектами региона являются прибрежные воды Черного моря,

речные и подземные воды горной зоны. Взаимодействие этих вод происходит в

береговой зоне. Оно проявляется в некоторой распресненности морских вод

береговой зоны и перманентной их загрязненности естественными и

антропогенными веществами, поступающими с суши.

Черноморские воды береговой зоны характеризуются незначительными

колебаниями уровневой поверхности, соленостью преимущественно в пределах

16 — 18 промилле; годовой вариацией температуры в пределах 1 -28 град.С.

Преобладают вдольбереговые течения СЗ и ЮВ румбов со скоростями порядка

нескольких десятков сантиметров в секунду.

В море впадают десятки малых рек и сотни ручьев, значительная часть

которых - временные водотоки, пересыхающие в засушливые периоды года. По

характеру питания и водности рек, стоку насосов и смыву почв на их

водосборах Н.И.Кочетов делит реки региона на две группы. Пе рвая из них

включает малые реки приморской зоны, имеющие в основном дождевое
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питание. Длина реки варьирует от 6,8 км  (р. Паук) до 23 км (р. Кудепста), а

площадь водосборов не превышает 103 км 2. Эти реки дренируют примерно 25%

территории региона. Реки второ й, имеющие существенное снеговое питание,

берут начало на Главном Кавказском хребте. Длина водотоков возрастает до 89

км (р. Мзымта). Площадь водосбора составляет от 100 км 2 (р. Джубга) до 855

км2 (р. Мзымта). Эти реки дренируют 75% территории региона. В ц елом длина

и водность рек возрастает от севере — западной к юго-восточной границе

Краснодарского  Причерноморья [ 25, с. 126].  Модули стока увеличиваются в

том же направлении, а также от береговой линии моря к водоразделам Главного

Кавказского хребта. Согласно классификации химизма природных вод О.А.

Алекина, речные воды являются в основном гидрокарбонатно -кальциевыми,

гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевыми и  гидрокарбонатно -кальциево-

натриевыми.

Гидрографическая сеть  Туапсинского района  относится к бассе йну

Черного моря. Густота речной сети высока, но отличается  неравномерностью.

Реки короткие, типично горные, с высокой скоростью течения. Наиболее

крупные реки: Джубга, Шапсухо, Нечепсухо, Туапсе Шепси.

Преобладающая их ширина 5 -20 метров, в устьях  до 50-80 метров,

глубина 0,2-0,7 м.  местами до 1.5- 2.0 метра, скорость течения  0.2 -0.5 м/с. Дно

рек галечно-каменистое, а при выходе  на равнину галечно -песчаное. Долины

рек узкие  с крутыми склонами. Берега крутые, высотой 1,5 -7м., нередко

обрывистые. В низовьях долины рек становятся более широкими, образуя

прерывистые поймы шириной 2090 -300метров и при высоких паводках

затопляются водой  (1.5-2.0м) на 3-5 дней.   Все реки  легко  преодолимы вброд,

но обычно не имеют  удобных подходов к руслам [5, с. 23].

По большому счету, коренные породы региона - это преимущественно

водоупорные мало обводненные отложения. Подземные воды аллювиальных

отложений являются единственными источниками водоснабжения населенных

пунктов побережья  [5, с. 42].

Водное хозяйство района, ведомственно распределенное между
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различными предприятиями и организациями, осуществляет забор подземных и

поверхностных вод на транспортировку, очистку и подачу потребителям.

Суммарный сток, равный примерно 1,5 км 3/год, многократно превышает

потребности в пресной воде населения и хозяйства. В то же время, доступные

для использования водные ресурсы, при имеющихся инженерных средствах, не

обеспечивают запросы водопотребителей.

Охрана вод регулируется законодательством Российской Фе дерации о

недрах (подземные воды являются как полезным иско паемым, так и водными

объектами) и водным законодательством, а также рядом правительственных и

ведомственных нормативных актов (инструкций, положений, базовых и

государственных нормативов).

Водное законодательство представлено Водным кодексом Российской

Федерации (ноябрь 1995) и принимаемыми в соответст вии с ним федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами, а также законами и

нормативными правовыми актами ее субъектов, регулирующими водные

отношения. Водное законодательство Российской Федерации регулирует

отношения в области использования и охраны водных объектов в целях:

 обеспечения прав граждан на чистую воду и благоприятную среду;

 поддержания оптимальных условий водопользования;

 поддержания качества поверхностных и подземных вод в со стоянии,

отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

 защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;

 предотвращения или ликвидации вредного воздействия вод, а также

сохранения биологического разнообразия водных экосистем [11 с. 94].

Требования к качеству питьевых вод содержатся в утвержденных

нормативах предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде,

стандартах качества воды, изложенных в ГОСТах, Технических условиях,

Требованиях [23, с. 13].

ГОСТом предусмотрена определенная  система сертификации питьевой

воды, материалов, технологических процессов и обору дования, применяемых в
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хозяйственно-питьевом водоснабжении. Основные положения утверждены

постановлением Госстандарта России и Госкомсанэпиднадзора России

(28.04.1995 г. № 8/5). Пользование водами регулируется лицензиями, которые

имеют разрешительный характер.

Права и обязанности владельца водным объектом, цели и сроки его

использования и т.д. оговорены в «По ложении о порядке лицензирования

пользования недрами» (утвер ждено постановлением Совета Министров

Российской Федерации от 15.07.92№ 3314 -1), в Инструкции по применению

«Положения о порядке лицензирования пользования недрами» к участкам недр,

предоставляемым для добычи подземных вод, а также других под земных

ископаемых, отнесенных к категории лечебных» (зарегистрирована в

Министерстве юстиции Российской Федерации. Регистрационный номер 583 от

26.05.94) [23, с. 34].

1.2 Краткая характеристика  основных источников   водоснабжения

Туапсинского района

В Туапсинском регионе в море впадают десятки молодых рек и сотни

ручьев, значительная часть которых - временные водостоки, пересыхающие в

засушливые периоды года. По характеру питания и водности рек, стоку наносов

и смыву почву реки региона делятся на 2 и более группы. Первая из них

включает малые реки приморской зоны, имеющие, в основном, дождевое

питание. При количестве атмосферных осадков от 1000 до2500 мм в год,

модуль поверхностного стока варьируют от 15 до 30 л/км2с. Имеется около

десяти малых рек, которые берут начало на Главном Кавказском хребте и

впадают в море [5, с. 67].

Длина рек варьируется 14 км (р. Цыпка) до 43 км (р. Туапсе с притоком

Чилипси), а площадь водосборов не превышает 103 кв. км. Площадь водосбора

реки Туапсе с притоками составляет 352 кв. км. Среднегодовой расход вод 14,2

кубометра в секунду. Во время паводков количество воды увеличивается до
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1200 м3/сек. Реки первой группы дренируют примерно 25 % территории

региона. Реки второй группы, имеющие суще ственное снеговое питание, берут

начало на Главном Кавказском хребте. Эти реки дренируют 75 % территории

региона.

На территории муниципального образования город Туапсе расположены

два водных объекта – река Туапсе и река Паук.  В целом длина и водность рек

возрастает от северо - западной к юго-восточной границе Краснодарского

Причерноморья [25, с. 126].

Модули стока увеличиваются в том же направлении, а также от береговой

линии моря к водоразделам Главного Кавказского хребта. Согласно

классификации химизма природных вод О.А. Алекина, речные воды являются в

основном гидрокарбонатно -   кальциевыми,  гидрокарбонатно -  сульфатно-

кальциевыми и  гидрокарбонатно - кальциево- натриевыми. Гидрографическая

сеть  Туапсинского района  относится к бассейну Черного м оря. Густота речной

сети высока, но отличается  неравномерностью. Реки короткие, типично

горные, с высокой скоростью течения [5, с. 28].

 Наиболее крупные реки: Джубга, Шапсухо, Нечепсухо, Туапсе Шепси.

Преобладающая их ширина 5 -20 метров, в устьях  до 50-80 метров, глубина 0,2-

0,7 м.  местами до 1.5- 2.0 метра, скорость течения  0.2 -0.5 м/с. Дно рек галечно-

каменистое, а при выходе  на равнину галечно - песчаное. Долины рек узкие  с

крутыми склонами. Берега крутые, высотой 1,5 -7м, нередко обрывистые. В

низовьях долины рек становятся более широкими, образуя прерывистые поймы

шириной 2090-300метров и при высоких паводках  затопляются водой  (1.5 -2.0

м) на 3-5 дней.   Все реки  легко  преодолимы вброд, но обычно не имеют

удобных подходов к руслам [5, с. 74].

В результате спуска сточных вод,  водоемы загрязняются в основном от

промышленных предприятий и населенных пунктов. В результате сброса

сточных вод изменяются физические свойства воды (повышается температура,

уменьшается прозрачность, появляются окраска, п ривкусы, запахи); на

поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется
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осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается содержание

органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества,

уменьшается содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.);

изменяется качественный и количественный бактериальный состав, появляются

болезнетворные бактерии. Загрязненные водоемы становятся непригодными

для питьевого  а часто и для технического водоснабжения; теряю т

рыбохозяйственное значение и т.д . [16, с. 172].

Общие условия выпуска сточных вод любой категории в поверхностные

водоемы определяются народнохозяйственной их значимостью и характером

водопользования. После выпуска сточных вод допускается некоторое

ухудшение качества воды в водоемах, однако это не должно заметно

отражаться на его жизни и на возможности дальнейшего использования

водоема в качестве источника водоснабжения, для культурных и спортивных

мероприятий,   рыбохозяйственных целей.

Наблюдение за выполнением условий спуска производственных сточных

вод в водоемы осуществляется санитарно -эпидемиологическими станциями и

бассейновыми управлениями.

Количество сточных вод, выпускаемых в сточные объекты, определяется

при помощи предельно допустимого сброса ( ПДС). Под ПДС понимается масса

вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с

установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени

с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте .

Расчёт ПДС производится по наибольшим среднечасовым расходом

сточных вод q (в м3/ч) фактического периода спуска сточных вод.

Концентрация загрязнений S’ст выражается в мг/л (г/м3) , а ПДС - в г/ч. ПДС с

учётом требований к составу и свойствам воды в водных объектах определяется

для всех категорий водопользования как произведение:

ПДС = q*S’ст                                                       (1)
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Нормативы качества воды водо емов хозяйственно-питьевого и

культурно-бытового водопользования, устанавливают качество воды для

водоемов по двум видам водопользования:

 к первому виду относятся участки водоемов, используемые в качестве

источника для централизованного или нецентрализован ного

хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения

предприятий пищевой промышленности;

 ко второму виду - участки водоемов, используемые для купания, спорта и

отдыха населения, а также находящиеся в черте населенных пунктов.

Отнесение водоемов к тому или иному виду водопользования проводится

органами Государственного санитарного надзора с учетом перспектив

использования водоемов [23, с. 32].

Приведенные в правилах нормативы качества воды водоемов относятся к

створам, расположенным на проточных водоемах на 1 км выше ближайшего по

течению пункта водопользования, а на непроточных водоемах и

водохранилищах на 1 км в обе стороны от пункта водопользования.

Большое внимание уделяется вопросам предупреждения и устранения

загрязнений прибрежных районов морей. Нормативы качества морской воды,

которые должны быть обеспечены при спуске сточных вод, относятся к району

водопользования в отведенных границах и к створам на расстоянии 300 м в

стороны от этих границ.

Поступающие в реки, озера, в одохранилища и моря загрязняющие

вещества вносят значительные изменения в установившийся режим и

нарушают равновесное состояние водных экологических систем. В результате

процессов превращения загрязняющих водоемы веществ, протекающих под

воздействием природных факторов, в водных источниках происходит полное

или частичное восстановление их первоначальных свойств. При этом могут

образовываться вторичные продукты распада загрязнений, оказывающих

отрицательно влияние на качество воды [14, с. 238].

Самоочищение воды водоемов - это совокупность взаимосвязанных
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гидродинамических, физико -химических, микробиологических и

гидробиологических процессов, ведущих к восстановлению первоначального

состояния водного объекта. В связи с тем, что в сточных водах промышленных

предприятий могут содержаться специфические загрязнения, их спуск в

городскую водоотводящую сеть ограничен рядом требований.

Выпускаемые в водоотводящую сеть производственные сточные воды не

должны  нарушать работу сетей и сооружений; оказывать разрушающего

воздействия на материал труб и элементы очистных сооружений; содержать

более 500мг/л взвешенных и всплывающих веществ; содержать вещества,

способные засорять сети или отлагаться на стенках труб; содержать горючие

примеси и растворенные газообразные веществ а, способные образовывать

взрывоопасные смеси; содержать вредные вещества, препятствующие

биологической очистке сточных вод или сбросу в водоем; иметь температуру

выше 40 °С.

Производственные сточные воды не удовлетворяющие этим требованиям,

должны предварительно очищаться и лишь после этого сбрасываться в

городскую водоотводящую сеть.

Регион располагает значительными ресурсами подземных вод. Пресные

подземные воды залегают на сравнительно небольших глубинах - в зоне

активного водообмена. Они приурочены и к трещиноватым, и карстующимся

толщам коренных пород, зонам разломам в этих породах, гравийно -панечным

аллювиальным отложениям речных долин. В последнем случае подземные

воды гидравлически связаны с речными, отличаются высокой водообильностью

и широко используются для водоснабжения населенных пунктов [5, с. 123].

Единственным источником водоснабжения города Туапсе являются

подрусловые воды реки Туапсе.

По большому счету, коренные породы региона - это преимущественно

водоупорные мало обводненные отложения. Подземные воды аллювиальных

отложений являются единственными источниками водоснабжения населенных

пунктов побережья [1, с. 72].
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Водное хозяйство района, ведомственно распределенное между

различными предприятиями и организациями, осуществляет забор подземны х и

поверхностных вод на транспортировку, очистку и подачу потребителям.

Суммарный сток, многократно превышает потребности в пресной воде

населения и хозяйства. В то же время, доступные для использования водные

ресурсы, при имеющихся инженерных средствах, не обеспечивают запросы

водопотребителей.

Принципиальное негативное значение имеет временная и

пространственная изменчивость выпадения осадков. Несмотря на значительные

годовые суммы осадков, в засушливые периоды года повсеместно складывается

дефицит доступных водных ресурсов, особенно в районе от Тамани до Туапсе.

Как следствие возникает проблема бесперебойной подачи воды населению и

предприятиям в должном количестве и качестве.
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Глава   2  Современное состояние  систем водоснабже ния и  нормирование

качества питьевой воды г. Туапсе

2.1 Общая протяженность  и  состояние    систем водоснабжения гор.

Туапсе

Водоснабжение города Туапсе осуществляется с Туапсинского

месторождения подземных вод, на котором базируется подрусловый водозабор

реки Туапсе.

Водозабор МУП «ЖКХ города Туапсе» приурочен к Туапсинскому

месторождению ППВ в административном отношении располагается в

Туапсинском районе (п. Греческий, с. Красное, п. Мессажай).

В долине р. Туапсе, в 7,5 км от устья,  в 10-130 метрах от русла реки.

Водозабор состоит из 33 эксплуатационных скважин (скважины №№1э,2э -

затампонированы), расположенных на трех участках: Мессажайском,

Центральном и Верхнем.

Координаты месторождения:

 северная окраина – 44008/30//с.ш., 39010/ 30// в.д.;

 южная окраина –    44008/10//с.ш., 39007/50//  в.д.

Утвержденные   эксплуатационные   запасы   месторождения,   согласно

протокола   государственной   комисси и   по запасам полезных ископаемых

№7295 от 02.08.1974г. оценены  в 38,3 тыс. м 3/сут.(по категориям А+В), с

категорией С - 44тыс. м3/сут.

Согласно полученной в 1999 году «Лицензии на право пользования

недрами», серия КРД № 01555 - ВЭ отбор подземных вод с  месторождения

лимитирован следующим образом: в год средней или большей водности

составляет - 44 тыс.м3/сут.,  в маловодный год -38,3 тыс. м3/сут. В соответствии

с лимитной  карточкой водопользователя № Рос - КБВУ/2371 процент

неучтенных расходов  воды составляет 37%.

МУП «ЖКХ г.Туапсе» имеет право пользоваться недрами с целью

добычи подземных вод для питьевых, хозяйственно -бытового и
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технологического обеспечения водой города. Участок недр, представленные в

пользование, согласно полученной в 2010г. «Лиценз ии на право пользования

недрами», серия КРД №03872-ВЭ расположен в п.Мессажай. Отбор подземных

вод с месторождения лимитирован следующими параметрами:

 в год средней и большой водности составляет – 44 тыс.м3/сут.;

 в маловодный год – 38 тыс.м3/сут;

 всего скважин – 33 шт., минимальная глубина – 21м, максимальная – 38м.

 максимальный объем забора воды не более 26000м 3/сут (9489,56

тыс.м3/год)

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в

хозяйственном ведении – 186,5км.

Эксплуатируется 11 водопроводных насосных станций, 19 резервуаров

запаса воды общей емкостью 30 тыс. м 3.

Общая протяженность водопроводной сети города составляет 140,2 км., с

% износа около 100%- 139,5км в том числе:

 магистральные водопроводы – 17,9 км;

 уличные и внутриквартальные сети – 122,3 км.

Значительная часть разводящей сети эксплуатируется более 30 лет и тре -

бует замены.

Для прокладки водопроводных сетей используются трубы, имеющие ги -

гиенический сертификат и предназначенные специально для транспорти ровки

воды питьевого качества.

Снабжение водой для хозяйственно -питьевых нужд обеспечивается

Мессожайским участком водозабора, включающим в себя 16 артезианских

скважин  (ВНС 1-го подъема), расположенных в основном в линейный ряд и

Центральным и Верхним участками, включающим в  себя 17 артезианских

скважин (ВНС 1-го подъема), общая проектная мощность – 51тыс.м3/сут. и

ВНС 2-го подъема.

Городской водозабор размещен на двух линейных рядах вдоль реки и

имеет 33 эксплуатационные скважины, из которых в работе находится 31
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скважина (скважины  №1 и №2 выведены из эксплуатации ), минимальная

глубина -21 м, максимальная глубина - 38м.

Снабжение водой для хозяйственно-питьевых нужд обеспечивается

Мессожайским участком водозабора, включающим в себя 16 артезианских

скважин  (ВНС 1-го подъема), расположенных в основном в линейный ряд и

Центральным и Верхним участками, включающим в себя 17 артезианских

скважин (ВНС 1-го подъема), общая проектная мощность – 51тыс.м3/сут. и

ВНС 2-го подъема.

Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ 10 -120-60,

модифици-рованными в типоразмер ЭЦВ 10 -120-40, путем сжатия одной

рабочей ступени. Скважины имеют однотипную ко нструкцию фильтрово-

эксплуатационных колонн, позволяющую размещать погружные насосы типа

ЭЦВ-10 и ЭЦВ-12. Скважины закреплены трубами двух диаметров:

кондуктором Д-20-24 и фильтрово-эксплуатационной колонной Д -12-16.

Фильтр проволочный на трубном перфориро ванном каркасе, в основном

одноярусный, в некоторых скважинах (скв.№№19,24,28) – двухярусный.

Имеются межтрубная цементация и фундаменты под опорные плиты насосов.

Туапсинский водопровод работает по следующей схеме: вода из скважин

погружными насосами подается по сборным водоводам в три резервуара

емкостью 2х1000м3 и 1х3000м3. Обеззараживание воды производится жидким

хлором от двух хлораторов типа «АДВАНС».

После обеззараживания, вода подается насосной станцией II подъема по

двум водоводам диаметром 600 и 5 00мм в разводящую сеть и два резервуара

емкостью 2000м3, расположенных в черте города на абсолютной отметке земли

74м по ул.Свободы. Насосной станции III подъема с этой площадки вода

подается в три резервуара емкостью 2х2000м 3 и 1х1000м3, расположенных на

горе Варваринка с абсолютной отметкой земли 174м, которые питают водой

Северо-Западный район.

Производительность одной скважины колеблется в пределах 2, 5 – 2, 8

тыс.м3/сут. при проектной производительности 1,16 тыс.м 3/сут.
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Производительность  водозабора по данным последних лет изменяется от

21, 0-22,0 тыс.м3/сут. в сентябре, до 39,0-39,5 тыс./сут. в январе – апреле, а

среднегодовая производительность водозабора – 33,0-34,0 тыс.м3/сут.

По многолетним данным гидрогеологических наблюдений (ГК

«Кубаньгеоэкология») за температурным режимом подземных вод, температура

вод изменяется от 5-6oС в феврале, до 25,0-26,.5oС в июле.

Устья эксплуатационных скважин Мессожайского водозабора располо -

жены в подземных камерах, верх которых обвалован на 1,5 м над поверхно стью

земли и оголовки герметизированы.

Устья скважин водозабора с. Красное расположены в павильонах, в ко -

торых находится аппаратура.

Вода, поднятая из скважин поступает в 3 резервуара общей емкостью

5000м3 (2 резервуара по 1000м3 и 1 резервуар - 3000м3). Перед поступлением

воды в резервуары в водопровод Д=600мм подается хлорная вода от хлора -

торной двумя хлораторами фирмы «Адванс» ТТ – 2000, производительность 5

кг/час жидкого хлора.

В связи со значительным перепадом отметок рельефа на территории го -

рода в настоящее время сложилась 3-х зонная система водоснабжения. Со -

гласно сложившейся схеме водоснабжения насосная станция 2 -го подъема,

расположенная на площадке туапсинского водозабора, подает воду непо -

средственно в сеть города и два резервуара по ул. свободы , емкостью по 2012

м3 с отметкой дна 74,0 м.

Из резервуаров ВЗС вода поступает в сеть зоны №1, которая охватывает

центральный район города и частично микрорайон «Приморская долина».

Насосной станцией, расположенной на площадке резервуаров по ул.  Свободы,

часть воды подается в резервуары ,расположенные на площадке старого

ретранслятора (г. Варваренко), емкостью 2х2500 м 3, 1х100 м3 с отметкой дна

174 м. От этих резервуаров питьевая вода поступает в сеть зоны №2, которая

включает Северо - Западный район, район ул. Уральской.

Кроме того, насосная станция 2 -го подъема подает воду в резервуар,
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расположенный у насосной станции 3 -го подъема на территории Туапсин ского

Нефтезавода. Резервуар емкостью 1000 м 3 расположен на отметке 11,5м.

Насосная станция 3-го подъема подает воду в резервуары на площадке

насосной станции 4-го подъема – ул. Верхне-Кардонная.

Насосная станция 4-го подъема расположена на оползневом участке. Ре -

зервуары чистой воды емкостью 2х500 м 3 с отметкой дна 120 м находятся в

удовлетворительном техническом состоянии.

Из резервуаров часть воды поступает непосредственно в сеть зоны №3,

остальная вода подается насосной станцией 4 -го подъема в резервуары емко-

стью 1х3000 м3 с отметкой дна 196 м на площадке ул. Звездная для водо -

снабжения высотой застройки района «Грознефть»

Кроме того, имеются насосные станции подкачки по ул. Фрунзе, Дзер -

жинского, Садовая, Маяковского, которые осуществляют водоснабжение

жилых домов на высотных отметках. Водопроводная сеть города уложена из

стальных труб Д=100-400мм, глубина заложения трубопроводов 1,2 -1,5м.

Общая протяженность водопроводной сети города составляет 140,2 км., в  том

числе:

 магистральные водопроводы – 17,9 км;

 уличные и внутриквартальные сети – 122,3 км.

Значительная част разводящей сети эксплуатируется более 30 лет и

требует замены.

Для прокладки водопроводных сетей используются трубы, имеющие

гигиенический сертификат и предназначенные специально для

транспортировки воды питьевого качества.

В резервуарах вода отстаивается и производится обеззараживание.

Резервуары имеют устройство для дистанционного контроля за уровнем воды.

Насосная станция 2-го подъема оборудована 6-ю насосами, подающими

воду в город по 2-м водопроводам Д=600-700 мм.

при бурении скважин различного назначения (разведочных,

наблюдательных, нагнетательных, поглощающих, нефтяных, газовых) должны
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быть предусмотрены:

 меры, предупреждающие затрубные пер етоки загрязненных вод в во -

доносные горизонты;

 использование реагентов, разрешенных к применению Минздравом РФ;

 обваловка устьев скважин [17, с. 134].

Гигиенические требования к качеству подземных вод дифференцируются

в зависимости от вида водопользования .

Гигиеническими критериями качества подземных вод являются:

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные

допустимые уровни (ОДУ) химических веществ;

 уровни допустимого содержания санитарно -показательных

микроорганизмов;

 нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность.

 концентрации пестицидов в подземных водах не должны превышать

наименьший из утвержденных гигиенических показателей [9, с. 52].

Режим подземных вод аллювиальных валунно -галечниковых отложений

р. Туапсе (по условиям питания подземных вод) относится к типу

круглогодичного, преимущественно зимнего, питания [5, с.152].

В зимне-весенний период года, когда подземные воды характеризуются

высоким стоянием, на некоторых участках они частично дренируются руслом

реки. В засушливый летне -осенний период года уровни подземных вод

снижаются и их питание происходит за счет фильтрации речных вод, особенно

во время ливневых паводков.

Основная нагрузка подземных вод происходит в акватории моря. так как

валунно-галечниковый аллювий представляет собой единую обводненную

толщу, контроль за качеством воды источников может производится из од ной

точки водовода, собирающего воду от всех эксплуатирующих скважи н.

В управлении Водоканал ЖКХ г.Туапсе находится 11 водопроводных

повысительных насосных станций,   15  резервуаров  запаса воды  общей

емкостью 21тыс.м3. Предприятие одно из наиболее энергоемких предприятий.
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Количество абонентов всего – 27339 шт., в т.ч. по населению – 26000 шт., по

бюджетным предприятиям- 257 шт., по промышленным и прочим

предприятиям - 1082шт.

Процент обеспеченности приборами учета:

 население общедомовыми - 29%;

 поквартирными — 77%;

 в частных домовладениях - 85%;

 бюджетные предприятия - 98%;

 промышленные и прочие предприятия -99%.

Производительность Туапсинского водозабора изменятся в широких

пределах и определяется в основном потребностью в воде и

эксплуатационными возможностями освоенных водозаборных участков.

Потребность в воде возрастает в летний период, и в этот же период

снижаются эксплуатационные возможности водозаборных участков за счет

резкого уменьшения питания аллювиального водоносного горизонта из реки.

На большей части площади Туапсинского месторождения подземных  вод

водоносный горизонт характеризуется непосредственной связью с рекой.

Наблюдались сезонные колебания уровней воды в скважинах.

В августе 2014г зафиксировано снижение уровней от 11,8 до 14,0м, что

было обусловлено уменьшением речного стока в результате засушливого лета.

В нормальный период в среднем уровень воды в скважинах колебался от 4,5 до

7,4 м, что соответствует нормальному режиму работы городских водозаборных

сооружений.

МУП «ЖКХ города Туапсе» разработан Проект организации зон

санитарной охраны водозабора в долине реки Туапсе и согласован федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по

Краснодарскому краю в Туапсинском районе № 23.КК.10.000.Т.000717.11. 12 от

27.11.2012г.

 Согласно данного проекта линия границы первого пояса зоны
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санитарной охраны устанавливается единая для всего линейного ряда скважин

(№ №1-33) и проходит на расстоянии 50 м от скважин, за исключением

границы с руслом р. Туапсе, где в зо ну строгого санитарного режима

водозабора включается прибрежная территория между водозабором   и руслом

реки, как по правому, так и по левому берегу реки .

Границы первого пояса ЗСО  водозабора не противоречит требованиям

СанПиН 2.1.4.1110-02.

Ситуация расположения скважин на водозаборе следующая:

 скважины водозабора расположены на различном расстоянии друг от

друга - среднее расстояние  между скважинами на Мессажайском участке

-70 м, на Центральном и Верхнем участках  расстояние между

скважинами от 104 м до 365м;

 скважины водозабора расположены  по обеим берегам реки Туапсе, как

группами, так и одиночным вариантом;

 на Мессажайском участке зона строгого санитарного режима  скважин

№№1э-16э огорожена, длина ограждения около 900м, ширина изменяется

от 40м в районе скважины №1э (верхняя часть участка, где  возможность

увеличения радиуса зоны  строгого режима вокруг скважины 1э до 50м

вверх по долине отсутствует по геоморфологическим условиям) до 200м

в центральной и нижней (скв.№13э) части участка.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими

расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в

водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигнет водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго

пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного

загрязнения с потоком подземных вод к водозабору  (Т м), которое для

недостаточно защищенных подземных вод принимается 400 суток.

В результате были определены следующие параметры:

1. Водозабор представлен линейным рядом из 33 скважин ;

2. Общая длина водозаборного ряда 2 l = 4500 м;
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3. Половина длины водозаборного ряда l = 2250 м;

4. Среднее расстояние до реки х0 = 60 м;

5. Средний дебит одной скважины равен Qскв = 1600 м3/сутки;

6. Общий дебит водозабора (Q) принимается 38300м3/сутки (в соответствии

с планом подсчета запасов) .

Расчетная ширина зоны захвата второго пояса ЗСО составляет 285 метров

(включая скв. №32э, расположенную за автодорожным и железнодорожным

полотном).

Границы третьего пояса ЗСО, предназнач енного для защиты водоносного

пласта от химических загрязнений, также определяются гидродинамическими

расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения

химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Т х, в

данном случае принимаемого как 25 лет или 10000 суток.

Общая расчетная протяженность 3 пояса ЗСО равна 21250  м(включая

скв.№32э, расположенную за автодорожным и железнодорожным полотном).

Ширина 3-го пояса ЗСО принимается  510 м (включая скв.№32э,

расположенную за автодорожным и железнодорожным полотном).

В мае 2016 г. было проведено обследование водозабора   МУП «ЖКХ

г.Туапсе»  и прилегающей территории на предмет выявления потенциальных

источников загрязнения подземных вод. Площа дь  обследования составила

около 25 км2.

Техническое состояние водозабора приводится по результатам

проведенного обследования. Эксплуатационные скважины оборудованы

погружными насосами ЭЦВ -10-120-40, ЭЦВ-10-120-60, скважина №32э

оборудована насосом ЭЦВ-10-65-110, производительность которых близк а к

утвержденной нагрузке на каждую скважину, согласно плана подсчета запасов.

Над устьями всех эксплуатационных скважин построены павильоны, в

основном, двух конструкций. На Мессажайском участке над устьями скважин

№№ 1-э и 14-э построены бетонные павильо ны, обвалованные по всему

периметру. Вход в павильоны через люк вниз по лестнице. Над устьем
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скважины оборудован люк для монтажа насоса.

Павильоны второго типа на Центральном и Верхнем участках

представляют собой бетонные помещения в виде пятиугольника,

направленного острием вверх по долине. Доступ к устьям скважин аналогичен

павильонам первого типа.

Устья скважин № 15-э и 16-э расположены в бетонных шурфах,

закрывающихся железными щитами с устройствами для замков. Рядом

расположены будки для электролитов п уска насосов.

Над устьем скважины № 32-э классический павильон – кирпичная будка с

люком в потолке для монтажа насосного оборудования. Электрощит в

павильоне.

На устьях всех скважин имеется отверстие для замеров уровня воды и

краны для отбора проб воды.

Территория Мессажайского участка охраняется, огорожена бетонным

забором высотой 2,5 м.  Крышки на павильонах имеются. Территория чистая.

Водоотбор  измеряется по часам работы насосного оборудования и не

превышает дебиты указанные в паспорте скважин, уровни и змеряются

электроуровнемером.

2.2 Нормативные требования и стандарты к показателям качества

питьевой воды и их контроль

Нормативные требования качества воды - совокупность установленных

научно-исследовательскими методами и регламентированных санитарными

правилами допустимых показателей радиологического, химического и

микробиологического (биологического) состава и органолептических свойств

воды, определяющих ее безопасность (опасность) и безвредность (вр едность)

для здоровья и здорового образа жизни человека [8, с. 94].

Качество питьевой воды, получаемой потребителями (гражданами и

юридическими лицами), должно соответствовать нормативным требованиям и
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обеспечивается: выбором источника питьевого водоснабже ния и

соответствующей технологии обработки воды; ежедневным контролем (в том

числе автоматизированным) качества воды в источнике; использованием

оборудования, материалов, реагентов, применяемых в системах питье вого

водоснабжения при наличии на них соответ ствующих сертификатов,

подтверждающих их безопасность и безвредность для человека;

осуществлением регулярного произ водственного контроля за качеством

питьевой воды по метрологически аттестованным и стандартизованным

методикам лабораториями организаций пи тьевого водоснабжения,

аттестованными или аккредитованными в установленном порядке [6, с. 159].

Государственный контроль и надзор в области питьевого водоснабжения

проводится органами и учреждениями государственной санитарно -

эпидемиологической службы во вз аимодействии с органами государственного

экологического контроля и государствен ными органами управления

использованием и охраной водного фонда.

Государственный учет качества потребляемой питьевой воды и контроль

соответствия его установленным нормативам  осуществляется органами и

учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора. Учет количества

потребляемой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения

осуществляется органами жилищно -коммунального хозяйства [8, с. 214].

Государственный надзор  за соблюдением установленных

государственными   стандартами   требований   к   питьевой   воде,   а   также

процессам и методам контроля, ис пользуемым в питьевом водоснабжении

населения, осуществляется государственными инспекторами по надзору за

государственными стандартами.

Государственный надзор, контроль и учет осуществляются в порядке

установленном законодательством Российской Федерации.

Стандарт качества распространяется на питьевую воду, производимую и

подаваемую централизованными системами питьев ого водоснабжения, и

устанавливает общие требования к организации и методам контроля качества
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питьевой воды [21, с.22].

Стандарт распространяется в части требований к методам контроля и на

воду питьевую нецентрализованных и автономных систем водоснабжения .

Стандарт применяют и при проведении работ по сертификации. В

стандарте  о  качестве  питьевой  воды  использованы  ссылки  на следующие

стандарты:

 ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и

материалов. Основные положения ;

 ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин ;

 ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений ;

 ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха,

цветности и мутности;

 ГОСТ 4011 -72 Вода питьевая. Методы измерения массовой

концентрации общего железа;

 ГОСТ 4151 -72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости ;

 ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой

концентрации мышьяка;

 ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных

азотсодержащих веществ;

 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания

хлоридов;

 ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой

концентрации фторидов;

 ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой

концентрации меди;

 ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания

сульфатов;

 ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца

 ГОСТ 4979-49 Вода хозяйственно-питьевого и промышленного
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водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и

транспортирование проб;

 ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого

остатка;

 ГОСТ 18165-89 Вода питьевая. Метод определения массовой

концентрации алюминия;

 ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания

остаточного активного хлора;

 ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца,

цинка, серебра;

 ГОСТ 18294-89 Вода питьевая. Метод определения массовой

концентрации бериллия;

 ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения содержания

остаточного озона;

 ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания

молибдена;

 ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания

полифосфатов;

 ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания

нитратов;

 ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно -бактериологического

анализа;

 ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида ;

 ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Методы определения массовой

концентрации селена;

 ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой

концентрации стронция;

 ГОСТ 24481 -80 Вода питьевая. Отбор проб ;

 ГОСТ 27384-87 Вода. Нормы погрешности измерений показателей
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состава и свойств;

 ГОСТ Р 51000.1-95 ГСС. Система аккредитации в Российской Федерации.

Система аккредитации органов по сертификации, испытательных и

измерительных лабораторий. Общие требования;

 ГОСТ Р 51000.3-96 Общие требования к испытательным лабораториям ;

 ГОСТ Р 51000.4-96 ГСС. Система аккредитации в Российской Федерации.

Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий ;

 ГОСТ Р 51209-98 Вода питьевая. Метод  определения содержания

хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией ;

 ГОСТ Р 51210-98 Вода питьевая. Метод определения содержания бора ;

 ГОСТ Р 51211-98 Вода питьевая. Методы определения содержания

поверхностно-активных веществ;

 ГОСТ Р 51212-98 Вода питьевая. Методы определения содержания общей

ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией [10, с.156].

Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям

действующих санитарных правил и норм  (СанПиН), утвержденных в

установленном порядке[24, с.15].

По большинству параметров российский СанПиН удовлетворяет

рекомендациям ВОЗ и не уступает зарубежным стандартам по качеству

питьевой воды.

Как правило, эти дополнительные параметры не только непосредственно

определяют качество воды, но, главным образом, содержат информацию, без к

На рис.2.1 представлена структура   ИЛ ККВ ( исследовательская лаборатория)

которой   руководит  начальник  лаб оратории,  находящимся в подчинении

директору МУП «ЖКХ  города Туапсе»,  который состоит из 2х подразделений:

а) лаборатория  контроля качества питьевой воды, состоящая из

микробиологического отдела - возглавляется микробиологом и инж.

биохимиком   химикоаналитического отдела;

б) технологическая лаборатория по контролю очистки стоков ГОС,

состоящая из трёх отделов: инспекционный отдел промышленных сточных вод,
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возглавляемый  инженером – инспектором; химико-аналитический отдел,

гидробиологический отдел, возглавляемые ст.инж.биохимиком .

Рис. 2.1.  Структура лаборатории МУП ЖКХ города Туапсе1

Качество питьевой воды характеризуют следующие параметры: общие

физико-химические показатели качества воды, органолептические показатели

1 Рисунок составлен автором
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качества воды, бактериологические и паразитологические показатели качества

воды, радиологические показатели качества во ды, показатели неорганических и

органических примесей, а также ряд других параметров, часто употребляемых в

водоподготовке. Многие из этих величин не нормируются и, тем не менее,

важны для оценки физико-химических свойств воды.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно

можно разделить на группы:

1. Органолептические    показатели    (запах,    привкус,    цветность,

мутность);

2. Токсикологические   показатели   (алюминий,   свинец,   мышьяк, фенолы,

пестициды);

3. Показатели, влияющие на ор ганолептические свойства воды (рН,

жесткость   общая,   нефтепродукты,   железо,   марганец,   нитраты,

кальций, магний,  окисляемость перманганатная, сульфиды);

4. Химические вещества, образующиеся при обработке воды (хлор

остаточный свободный, хлороформ, серебро);

5. Микробиологические показатели [19, с.54].

ИЛ ККВ является структурным подразделением МУП «ЖКХ  города

Туапсе».

Обязанность по обеспечению функционирования системы контроля

качества результатов испытаний возложена на начальника лаборатории ИЛ

ККВ, ответственными за ведением  внутрилабораторного контроля являются:

 в лаборатории контроля качества питьевой воды - инж. биохимик, инж

микробиолог;

 в технологической лаборатории по очистке стоков ГОС - ст. инж.

биохимик, инж. биохимик.

Нач. лаборатории несёт всю полноту ответственности за

производственную деятельность лаборатории, за соответствие лаборатории

критериям аккредитации.

Периодичность отбора и  определяемые показатели физико -химических
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свойств,  сведены в табл. 2.1.

Анализ данных  табл.2.1 позволяет исключить из перечня ряд химических

показателей: - это  нефтепродукты, фенолы, алюминий, барий, бериллий, бор,

молибден, ртуть, селен, стронций, цианиды;  ряд микробиологических

показателей: это  патогенные микроорганизмы и  энте ровирусы;

паразитологических исследований: амебы дизентерийной, болантидия

кишечного и яйца гельминтов, которые в  предыдущие   годы  просто не

встречались.

Таблица 2.1

График лабораторного контроля  качества воды, коммунального

водопровода г. Туапсе 2017г.2

№
п/п Место отбора проб Определяемые показатели Периодичность

отбора
1. Источники

водоснабжения (30
скважин)

I.Микробиологические, органолептические
и  обобщенные показатели
1.Термотолерантные колиформные бактерии.
2.Общие колиформные бактерии
3.Общее микробное число.
4.Температура,  Со

5.Запах, баллы
6.Цветность, градусы
7.Мутность, мг/л
8.Водородный показатель, ед. рН
9.Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/л
10.Нитрит ион, мг/л
11.Общая минерализация (сухой остаток),
мг/л
12.Жесткость общая, ммоль/л
13.Жесткость карб., ммоль/л
14.Щелочность, ммоль/л
15.Кальций, мг/л
16.Магний. мг/л
17.Свободная углекислота, мг/л
18.Окисляемость перманганатная, мг/л
19.Поверхностно – активные в-ва (ПАВ),
анионоактивные, мг/л
20.Нефтепродукты, мг/л
21.Хлор поглощаемость, мг/л

4 раза в год
 (по сезонам)
ежемесячно

2. Сборный водовод
из скважин

1.Колифаги
2.Споры СРК

1 раз в год

2 Таблица составлена автором
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Продолжение таблицы 2.1
3. Источники

водоснабжения (30
скважин)

II Неорганические вещества п. 1-20
21. Железо, мг/л
22. Марганец, мг/л
23. Медь, мг/л
24. Молибден, мг/л
25. Нитраты (по NО3), мг/л
26. Мышьяк, мг/л
27. Ртуть, мг/л
28. Сульфаты (SO4) , мг/л
29. Фториды, мг/л
30. Хлориды, мг/л
31. Хром (6-ти вал.), мг/л
32.Хром (3-х вал.), мг/л
33. Цинк, мг/л
34. Кадмий, мг/л
35. Свинец, мг/л

ежедневно,
но не менее
150 раз в год

4. Сборный водовод
из скважин

III Органические вещества
1. ץ - ГХЦГ (линдан)
2. ДДТ(сумма изомеров)
3. 2,4-Д
IV. Показатели радиационной безопасности
Общая α и β – радиоактивность

1 раз в 2м-ца

5.

Перед
поступлением в
сеть центральный
водовод
хлорирование
воды  и РЧВ

I.  Микробиологические  и
 органолептические  показатели
1.Термотолерантные колиформные бактерии
2.Общие колиформные бактерии
3.Общее микробное число
4.Запах, баллы
5.Привкус, баллы
6.Цветность, град.
7.Мутность, мг/л
8.Температура, °С
9.Водородный  показатель, ед. рН
10.Колифаги
11.Споры СРК

1 раз в 2м-ца

II. Обобщённые показатели п. 1-9
12. Общая минерализация (сухой ост.), мг/л
13.Жесткость общая, мг/л
14.Жесткость карб, ммоль/л
15.Щелочность, ммоль/л
16.Аммиак и ионы аммония (суммарно)
17.Нитрит – ион, мг/л
18.Кальций, мг/л
19.Магний, мг/л
20.Свободная углекислота, мг/л
21.Окисляемость перманганатная, мг/л
22.Нефтепродукты, мг/л
23.Поверхностно-активные вещества (ПАВ),
анионактивные, мг/л

1 раз в год



32

Продолжение таблицы 2.1
III. Неорганические вещества п. 1-21
24.Железо, мг/л
25.Кадмий, мг/л
26.Марганец, мг/л
27.Медь, мг/л
28.Молибден, мг/л
29.Мышьяк, мг/л
30.Нитраты (по NO3), мг/л
31.Ртуть, мг/л
32.Свинец, мг/л
33.Сульфаты, мг/л
34.Фториды, мг/л
35.Хлориды, мг/л
36.Хром (6-ти вал. ), мг/л
37.Хром (3-х вал. С   ), мг/л
38.Цинк, мг/л

100 проб в месяц
при обн. в
источнике
согласно графику
отбора проб в 14
точках
сети,согласовано
с ТО ТУ
Роспотребнадзора
по г.Туапсе и
Туапсинском
районе

6. Распределительная
водопроводная
сеть
(тупиковые точки)

IV .Органические вещества
1. ץ -   ГХЦГ (линдан)
2. ДДТ(сумма изомеров)
3. 2,4-Д
V. Показатели радиационной безопасности.
Общая α и β – радиоактивность

3 раза в течение
рабочего дня

7. Точка отбора в
помещении
лаборатории
(тупиковая)
После контактных
резервуаров

I. Mикробиологические и
органолептические показатели
1.  Термотолетарные колиформные бактерии
2.Общие колиформные бактерии
3.Общее микробное число
4.Запах, баллы
5.Привкус, баллы
6.Цветность, град.
7.Мутность, мг/л
8.Температура, СО

9.Водородный  показатель, ед. рН
10.Споры СРК
11.Колифаги
II. Неорганические и органические вещества
12.Марганец, мг/л
13.Кадмий, мг/л
14.Молибден, мг/л
15.Свинец, мг/л
16.Железо общ., мг/л
17.Хром, мг/л
18.Цинк, мг/л
19.Медь, мг/л
20.Хлороформ

ч-з 1 час
(оператор
хлораторной)

Устья эксплуатационных скважин Мессажайского водозабора располо -

жены в подземных камерах, верх которых обвалован на 1,5 м над поверхно стью
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земли и оголовки герметизированы.

Устья скважин водозабора с. Красное расположены в павильонах, в ко -

торых находится аппаратура.

Вода, поднятая из скважин, поступает в 3 резервуара  общей емкостью

5000м3 (2 резервуара по 1000м3 и 1 резервуар - 3000м3). Перед поступлением

воды в резервуары в водопровод Д=600мм подается хлорная вода от хлора -

торной двумя хлораторами фирмы «Адванс» ТТ – 2012, производительность 5

кг/час жидкого хлора.

Гигиенические требования к качеству подземных вод дифференцируются

в зависимости от вида водопользования.

Гигиеническими критериями качества подземных вод являются:

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные

допустимые уровни (ОДУ) химически х веществ;

 уровни допустимого содержания санитарно -показательных микроорга-

низмов;

 нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность.

 концентрации пестицидов в подземных водах не должны превышать

наименьший из утвержденных гигиенических показателей [18, с. 89].

Режим подземных вод аллювиальных валунно -галечниковых отложений

р. Туапсе (по условиям питания подземных вод) относится к типу

круглогодичного, преимущественно зимнего питания.

Для долины р. Туапсе характерно неглубокое залегание подземных вод и

их тесная связь с поверхностными (речными) водами.

Питание подземных вод смешанное и происходит как за счет

атмосферных, так и непосредственно за счет инфильтрации речных вод. Его

характер меняется по протяженности долины в зависимости от

геоморфологических условий и времени года.

В зимне-весенний период года, когда подземные воды характеризуются

высоким стоянием, на некоторых участках они частично дренируются рус лом

реки. В засушливый летне-осенний период года уровни подземных вод
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снижаются и их питание происходит за счет фильтрации речных вод, осо бенно

во время ливневых паводков.

Основная нагрузка подземных вод происходит в акватории моря. так как

валунно-галечниковый аллювий представ ляет собой единую обводненную

толщу, контроль за качеством воды источников может производится из одной

точки водовода, собирающего воду от всех эксплуатирующих скважин.

Питьевая вода из распределительной водопроводной сети города

контролируется в точках, согласованных с органами санэпиднадзора (100 проб

в месяц) [22, с.12].

В случае возникновения на объектах и сооружениях водоснабжения

аварийных ситуаций или технических нарушений, приводящих к ухудшению

качества питьевой воды, МП  «Туапсеводоканал » немедленно информирует

центр госсанэпиднадзора,  представляет результаты исследования проб воды,

не соответствующих гигиеническим нормативам, устанавливает причины и

принимает меры по устранению нарушений.

В случаях, связанных с явлениями природного характера, или с

аварийными ситуациями,  устранение которых не может быть осуществлено,

могут быть допущены по согласованию с МРЦ ГСЭН временные отклонения от

гигиенических нормативов качества питьевой воды толь ко по показателям хи-

мического состава, влияющих на органолептические свойства, при выполнении

следующих условий:

 обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным

способом;

 соблюдения согласованных с центром госсанэпиднадзора на

ограниченный период времени максимально допустимых отклонений от

гигиенических нормативов;

 максимального ограничения срока действия отступлений;

 отсутствия угрозы здоровью в период действия отклонений;

 обеспечения информации населения о введении отклонений и срок ах их

действия, об отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по
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использованию питьевой воды [3, с.67].

Решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества

питьевой воды принимается администрацией г. Туапсе по согласованию с

государственным санитарным врачом г. Туапсе и Туапсинского района.

Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование

ограничивается в следующих случаях:

 в установленный срок действия временных отклонений от гигиениче ских

нормативов не устранены причины, обусловливающие ухудшение

качеств питьевой воды;

 системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача на -

селению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям

СанПин,  в  связи  с чем, имеется реальная опасность для здоровья

населения [2, с.119].

2.3 Результаты  исследований  качества и  физико - химических  показатели

вод   в  источниках водоснабжения

Городской водозабор размещен на д вух линейных рядах вдоль реки и

имеет 33 эксплуатационные скважины, из которых в работе находится 31

скважина (скв. №1 и №2 выведены из эксплуатации из -за низкого дебита).

Производительность одной скважины колеблется в пределах 2, 5 – 2, 8

тыс.м3/сут. при проектной производительности 1,16 тыс.м 3/сут. Результаты

полного химанализа по водозаборным скважинам МУП « ЖКХ г.Туапсе» за

2016 год. приведены в табл. 2.2.

Производительность  водозабора по данным последних лет изменяется от

21, 0-22,0 тыс.м3/сут. в сентябре, до 39,0-39,5 тыс./сут в январе – апреле, а

среднегодовая производительность водозабора – 33,0-34,0 тыс.м3/сут.

По многолетним данным гидрогеологических наблюдений (ГК

«Кубаньгеокология») за температурным режимом подземных вод, температура

вод изменяется от 5-6 град .С в феврале, до 25,0-26,.5 град. С в июле.
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Таблица 2.2

Результаты полного химанализа по водозаборным скважинам МУП

ЖКХ города Туапсе за 2016 год3

Мутн.
Нитри

т
-ион

Нитр
ат

Ион

Азот
аммон.

Суль
фат.

Окис
перм.

Хлор
иды

Сухой
ост.

Место
отбора
проб

Дата
отбора
пробы

рН Цвет,
град.

мг/дм3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 ПДК 6,0-
9,0 20 1,5 3,0 45,0 2,0 500 5,0 350,0 1000

Скв.№3 22.03. 7,37 <5,0 <0,58 <0,003 2,17 <0,05 25,1 0.74 12,1 238,4

Скв.№4 22.03. 7.44 <5,0 <0,58 <0,003 1,45 <0,05 20,4 0,78 1,01 244,0

Скв.№5 22.03. 7.29 <5.0 <0,58 <0,003 1,58 <0,05 30,8 0,72 8,10 212,2

Скв.№6  29.03. 7.26 <5.0 <0,58 <0,003 1,90 <0,05 23,6  0,66  10,0 212,4

Скв.№11 29.03. 7.29 <5.0 <0,58 <0,003 1,77 <0,05 21,3 0,68 6,13 204,4

Скв.№12 29.03. 7,33 <5.0 <0,58 <0,003 1,45 <0,05 21,7 0,72 8,50 204,4

Скв.№14 29.03. 7,32 <5.0 <0,58 <0,003 1,69 <0,05 25,5 0,68 8,38 238,8

Скв.№9 05.04. 7,40 <5.0 <0,58 <0,003 1,60 <0,05 29,3 0,65 6,38 206,8

Скв.№23 05.04. 7,52 <5.0 <0,58 <0,003 1,45 <0,05 28,3 0,71 5,50 243,6

Скв.№24 05.04. 7,39 <5.0 <0,58 <0,003 1,69 <0,05 28,1 0,69 5,25 235,0

Скв.№32 05.04. 7,58 <5.0 <0,58 <0,003 1,85 <0,05 22,2 0,63 6,50 252,4

Скв.№15 17.05. 7,36 <5.0 <0,58 <0,003 0,92 <0,05 25,2 0,65 6,50 242,8

Скв.№16 17.05. 7,29 <5.0 <0,58 <0,003 1,00 <0,05 29,7 0,71 7,00 237,6

Скв.№25 17.05. 7,43 <5.0 <0,58 <0,003 1,03 <0,05 27,5 0,69 6,00 221,6

Скв.№27 17.05. 7,26 <5.0 <0,58 <0,003 1,06 <0,05 30,5 0,63 6,75 234,6

Скв.№17 05.07. 7,21 <5.0 <0,58 <0,003 1,42 <0,05 27,5 0,68 6,13 240,4

Скв.№22 05.07. 7,17 <5.0 <0,58 <0,003 1,28 <0,05 24,1 0,78 6,50 233,6

Скв.№30 05.07. 7,34 <5.0 <0,58 <0,003 0,98 <0,05 25,0 0,70 5,88 243,0

Скв.№8 26.07. 7,09 <5.0 <0,58 0,003 2,76 0,055 22,7 0,79 5,81 231,2

Скв.№9 26.07. 7,18 <5.0 <0,58 0,0038 4,08 0,05 24,9 0,75 7,58 211,2

Скв.№10 26.07. 7,24 <5.0 <0,58 0,0046 2,49 0,06 28,8 0,85 6,44 206,4

Скв.№31 31.08. 7,45 <5.0 <0,58 <0,003 1,78 <0,05 23,9 0,67 7,88 231,2

Показатели качества воды  взятые из  разных скважин  в весенний и

летний период указывают на то, что по  всем  химическим данным  содержание

3 Таблица составлена автором
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стандартных  показателей  находится в пределах ПДК, а некоторые из них

значительно уступают им. Особенно это касается показателей  Нитрит -ионов и

нитрат - ионов, когда при норме первого 3,0 показатели  составляют 3

тысячных долей, а по  второму при норме 45.0 составляют от 0,92 в 15

скважине до 4.08  в 9 скважине. Особое удивление вызывают показатели

хлоридов, когда при норме 350,0 составляют от  1,01  до 10,0, и сульфатов

соответственно  составляют 21,3 -  30,8 при норме 500,0. Как показывают

данные воды из скважин не обладают высокой жесткостью, чего к сожалению

не скажешь  обо всех водах сборного водовода

Результаты исследования питьевой воды дает общую характеристику

воды и производится в полустационарных  или стационарных условиях

(табл.2.3).

Таблица 2.3

Результаты исследования питьевой воды сборного водовода 4

№
п/п Наименование показателей ПДК  не

более*
Факт
2014г

Факт
2015 г

Факт
2016г

1 Мутность, мг/дм3 1,5 <0,58 <0,58 <0,58
2 Водородный показатель, ед.рН 6-9 7,17 14,8 7,49±1,50
3 Цветность, град. 200 <1º 7,2±1,44 <5º
4 Запах, 20/60°С 2 2хл /3хл 0,37±0,11 0/0
5 Сухой остаток, мг/дм3 1000 227,4 <5º 234,45±23,5
6 Жесткость общ. ○Ж 7,0  0,34 2,0 /3,0 3,91±0,59

7 Щелочность, мг-экв/дм3 Не норм-
ся 3,90 2хл 3,82±0,46

8 Железо общ., мг/дм3 0,3 3,81 232,1±27,8 <0,1
9 АПАВ,  мг/дм3 0,5 <0,1 3,34,±0,50 <0,015

10 Окисляемость перманганатная,
мг О/дм3 5,0 <0,015 3,77±0,79 0,64±0,13

11 Медь, мг/дм3 1,0 0,60 <0,1 <0,02
12 Марганец, мг/дм3 0,1 <0,02 <0,015 <0,01
13 Фторид-ион, мг/дм3 1,5 <0,01 0,62±0,12 0,086±0,02
14 Хлорид-ион, мг/дм3 350 0,075 <0,02 5,91±1,77
15 Сульфат-ион, мг/дм3 500 6,56 <0,01 26,98±4,0
16 Нефтепродукты, мг/дм3 0,1 1,2 0,09±0,02 <0,05
17 Нитрит-ион, мг/дм3 3,0 <0,05 6,0±1,8 <0,003

18 Аммиак и ионы аммония
(суммарно), мг/дм3 2,0 <0,003 22,3±4,46 <0,05

19 Нитрат-ион, мг/дм3 45,0 <0,05 <0,05 1,65±0,50

4 Таблица составлена автором
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Продолжение таблицы 2.3

20 Общее микробное
число,КОЕ/1мл <50 1,52 <0,003 3,0

21 Общие колиформные
бактерии,КОЕ/100мл Отсут. 0,0 <0,05 не обн.

22 Термотолерантные колиформные
бактерии,КОЕ/100мл Отсут. не обн.. 1,12±0,34 не обн.

23 Колифаги,БОЕ/100мл Отсут. не обн.. <0,0025 не обн.

24 СРК,спор/20мл Отсут. не обн.. <0,005 не обн.

25 Свинец, мг/дмз <0,0005
26 Хром (VI) мг/дмз <0,01

27 Общее микробное
число,КОЕ/1мл 0,0

28 Общие колиформные
бактерии,КОЕ/100мл не обн.

29 Термотолерантные колиформные
бактерии,КОЕ/100мл не обн.

30 Колифаги,БОЕ/100мл не обн.

Анализ результатов исследований проб питьевой воды за 2014 и 2016 г.

показывает что, физические и химические показатели питьевой воды

исследуемого объекта за период исследований  существенно не  отличались от

года к году.

К физическим  свойствам питьевой воды относятся: температура,

цветность, мутность, привкусы и запахи.

Оптимальная температура питьевой воды  при предельно - допустимой

норме  не более  20 °С,  за трехлетний период  исследований  составляет  7 -

11°С. Мутность воды характеризует наличие в вод е суспензированных частиц

глины, ила, планктона и в исследованной воде  во всех  случаях  показатели

составляют    < 0,58  при норме 1,5 [7].

Цветность обусловлена наличием в воде гумусовых и дубильных

веществ, белково - и углеводородных соединений входящи х в состав

растительных и живых организмов населяющих воду и составила менее  1.0  в

отборах 2014 года и 7, 2.  в 2015 году при норме 20. Привкусы и запахи могут

быть естественного и искусственного происхождения и  составили 0  в отборах

2016 года, в 2014 году превышение составило по хлору около 2. при норме 2., а

в 2015 году  составило 0,37.
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При оценке качества воды, предназначенной для удовлетворения

хозяйственно – питьевых потребностей, обычно используется анализ (тип 2), в

процессе  которого определяются : физические свойства (температура, запах и

вкус, прозрачность или мутность, цветность), Cl -, SО4
2-, НСО3

-, СО3
2-, NO3

-,

Са2+,Мg2+, Fе2+, Fе3+, рН,  СО2 ( свободная ), сухой остаток Р, NO 2
-, NН4

+ и

окисляемость.

При этом можно контролировать анализ по сухому остатку с

вычислением суммы К+  + Nа + по разности.

В отдельных случаях (главным образом для подземных вод ) может

потребоваться подробный анализ  с дополнительным определением Nа +, К+,

Мn2+, Fе2О3 + АI2O3, SiO2, агрессивной СО2, Н2S. Этот вид анализа позволяет

произвести общий контроль определений не только по сухому остатку, но и по

суммам мг – экв. анионов и катионов.

К химическим свойствам питьевой воды относятся жесткость, хлориды,

нитриты, нитраты, аммиак, щелочность, сульфаты и т.д.

Содержание в воде катионов кальция и магния сообщает воде так

называемую жесткость. Жесткость воды выражается в мг -экв/л (=моль/м куб.),

в немецких градусах (1 моль/м куб = 2,804 нем. град), французских градусах (1

моль/м куб = 5,005 франц. град), американ ских градусах (1 моль/м куб = 50,050

амер. град). Оптимальный физиологический уровень жесткости составляет 3,0 -

3,5 мг-экв/л. Жесткость не является вредной, а скорее наоборот т.к. кальций

выводит из организма кадмий вредно влияющий на сердечно - сосудистую

систему.

Жесткость выше 4,5 мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению

осадка в системе водоснабжения и на сантехнике, мешает работе бытовых

приборов. Согласно инструкции по эксплуатации бытовой техники жесткость

воды не должна превышать 1,5 -2,0 мг-экв/л. Постоянное употребление внутрь

воды с повышенной жесткостью приводит к накоплению солей в организме и, в

конечном итоге, к заболеваниям суставов (артриты, полиартриты), к

образованию камней в почках, желчном и мочевом пузырях.  В наших



40

исследованиях этот показатель близок к норме и  составил 2,0 - 3,91.

Хлориды и сульфаты благодаря повышенной растворимости

присутствуют во всех природных водах.

Щелочность воды определяется суммой содержащихся в воде

гидроксильных ионов и анионов слабых кислот - угольной, органических.

Различают  бикарбонатную, карбонатную и гидратную щелочность.

Азотсодержащие вещества (ионы аммония, нитритные, нитратные)

образуются в результате восстановления нитритов либо вследствие  разложения

белковых соединений, вносимых в водоемы со сточ ными водами (в этом случае

вода опасна в санитарном отношении). Наличие в питьевой воде больших

количеств нитратов приводит к нарушению окислительной функции крови,

известной как метгемоглобинии.

Йод в природных водах содержится в ничтожно малых следовых

количествах. Он является очень важным биологическим микроэлементом,

содержание которого в питьевой воде быть не менее 10 -8мг/л во избежание

эндемического зоба и в наших водах его не обнаружено.

Токсических вещества (мышьяк, стронций, бериллий, и т.д.) а та кже

радиоактивные (уран, радий) обычно попадают в водоемы со сбросом сточных

вод, но в наших водах не обнаружены.

Опыт работы лаборатории по анализу качества воды показал, что к

наиболее распространенным загрязнителям воды (содержание компонентов

превышает нормативы), можно отнести железо, марганец, сульфиды, фториды,

соли кальция и магния, органические соединения, др.

Какие же отрицательные свойства воде могут придавать те или иные

компоненты в случае их содержания выше нормативов?

Так, содержащееся в воде железо (более 0,3 мг/л) в виде гидрокарбонатов,

сульфатов, хлоридов, органических комплексных соединений или в виде

высокодисперсной взвеси придает воде неприятную  красно -коричневую

окраску, ухудшает её вкус, вызы вает развитие железобактерий, отложение

осадка в трубах и их засорение. При употреблении для питья воды с
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содержанием железа выше норматива человек рискует приобрести различные

заболевания печени, аллергические реакции, др.

Повышенное содержание марганца в воде оказывает мутагенное действие

на человека. При уровнях в системе водоснабжения, превышающих 0,1 мг/л,

марганец приводит к появлению пятен на сантехническом оборудовании и

белье, а также неприятного привкуса напитков. Присутствие марганца в

питьевой воде может вызывать накопление отложений  в системе

распределения. Даже при концентрации 0,02 мг/л марганец часто образует

пленку на трубах, которая отслаивается в виде черного осадка.

Существует такой показатель как перманганатная окисляемость

(норматив 5 мг О2/л, не более, это общая концентраци я кислорода,

соответствующая количеству иона перманганата (МпО 4-)„ потребляемому при

обработке данным окислителем пробы воды), который характеризует меру

наличия в воде органических (бензин, керосин, фенолы, пестициды, гербициды,

ксилолы, бензол, толуол) и  окисляемых неорганических веществ (соли железа

(2+), нитриты, сероводород).

Органические вещества, обусловливающие повышенное значение

перманганатной окисляемости, отрицательно влияют на печень, почки,

репродуктивную функцию, а также на центральную нервну ю и иммунную

системы человека. Вода, имеющая перманганатную окисляемость выше 2 мг

О2/л, не рекомендуется к употреблению.

Наличие в воде сульфидов (сероводорода) придает воде неприятный

запах, интенсифицирует процесс коррозии трубопроводов и вызывает их

зарастание вследствие развития серобактерий. Сульфиды оказывают на

человека токсическое действие и вызывают раз дражение кожи. Сероводород

ядовит для живых организмов [27, с.152].

Содержание фторидов в питьевой воде выше санитарных норм (не более

1,5 мг/л) оказывает вредное воздействие на здоровье человека. Фтор является

активным в биологиеском отношении микроэлементом, содержание которого в

питьевой воде во избежание кариеса или флюороза зубов должно быть в
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пределах 0,7-1,5 мг/л.

Токсичность вышеназванных компонентов не настолько велика, чтобы

вызвать острое отравление, но при длительном употреблении воды,

содержащей упомянутые веще ства в концентрациях выше нормативных, может

развиться хроническая интоксикация, приводящая в итоге к той или иной

патологии. Следует учитывать также, что токсическое воздействие веществ

может проявляться не только при оральном (через рот) поступлении их с водой,

но и при всасывании через кожу в процессе гигиенических (душ, ванна) или

оздоровительных (плавательные бассейны) процедур
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Глава 3 Мероприятия  по восстановлению  технического состояния

водопроводно-канализационного хозяйства и повышению надежности

систем городского водоснабжения и водоотведения

3.1 Современные технологии улучшения качества питьевой воды

Подача достаточного объема воды в населенный пункт позволяет поднят ь

общий уровень его благоустройства. Для удовлетворения потребностей

современных крупных городов в воде требуются громадные ее количества в

миллионах метров кубических в сутки. Выполнение этой задачи, а также

обеспечение соответствующих санитарных качеств питьевой воды требуют

тщательного выбора природных источников, их защиты от загрязнений и

надлежащей очистки воды на водопроводных сооружениях [26, с.43].

Рост городов и поселков, а также повышение их благоустройства вызвали

необходимость расширения и сове ршенствования систем хозяйственно -

питьевого водоснабжения. При этом задача обеспечения населения

качественной питьевой водой решается как за счет строительства новых

централизованных систем, так и расширения и интенсификации

существующих.

Помимо расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды

предусматривается также ее расход на мойку покрытий улиц и площадей,

полив   зеленых   насаждений   и  т. д.

Значительно возросшее водопотребление требует более рационально

использовать водоисточники. Уже сегодня в неко торых районах страны рост

водопотребления лимитируется водными ресурсами.

Вместе с тем, если будет налажена надлежащая очистка сточных вод,

сбрасываемых в водоем, водозабор из них может в 3 раза и более превысить

величину природного стока. Таким образом, в  первую очередь выдвигается

задача ликвидации загрязнения водоемов.

В настоящее время в 62 % городов водоснабжение базируется целиком на

подземных водах, в 21 % городов имеются смешанные источники
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водоснабжения и лишь 17 % городов используют поверхностные источники. Их

доля в водопотреблении страны составляет 60 %, так как источники

используются крупными городами (с  водопотреблением  более  100 тыс.

м3/сут).

На рис. 3.1 показана схема основных сооружений системы

водоснабжения города при использовании пове рхностного источника.

Рис.3.1. Схема водоснабжения от поверхностного источника [11, с. 54]

На рис. 3.1 введены следующие обозначения: 1 — водозаборное

сооружение; 2 — насосная станция I подъема; 3 — очистные сооружения; 4 —

сборный резервуар; 5 —насосная станция II подъема; 6 — водоводы;    7 —

напорная    регулирующая    емкость;    8 — разводящая    сеть.

Водозаборное сооружение 1 соединено с насосной станцией I подъема 2,

которая подает воду на очистные сооружения 3. Очищенная вода попадает в

сборный резервуар 4 и далее через насосную станцию II подъема 5 — в

водоводы 6. На приемном конце водоводов размещается напорная

регулирующая емкость 7, к которой подсоединена разводящая сеть 8.

В ряде случаев вода из скважин подается сначала в резервуар 2, который

служит регулирующей и запасной емкостью, а оттуда насосами II подъема 3

перекачивается в сеть (группа скважины II). Если подземная вода нуждается в

специальной очистке, то в схему рис. 3.2 добавляют соответствующие

очистные сооружения.

На рис. 3.2 приведена схема основных сооружений системы

водоснабжения при использовании подземного источника. Здесь артезианские

скважины 1 размещены отдельными группами (I, II). Насосы I подъема

расположены в скважинах  и подают воду непосредственно в сеть (группа
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скважин 1).

Рис.3.2. Схема водоснабжения от подземного источника (1 - артезианские

скважины; 2 - резервуар; 3 - насосная станция  II  подъема) [11, с. 55]

Целесообразность увеличения степени использования подземных вод

обусловлена тем, что их обработка для удаления отдельных ингредиентов

дешевле, чем очистка поверхностных вод.

Запасы подземных вод не беспредельны, поэтому следует стремиться к их

пополнению. Исследованиями последних лет определены два основных

направления расширения масштабов использования подземных вод:

искусственное пополнение запасов и использование вод, которые необходимо

дополнительно обработать (удалить железо, фтор, соли жесткости и др.).

Сущность метода искусственного пополнения подземных вод

заключается в переводе поверхностных вод в подземные путем естественной

инфильтрации или принудительной закачки в грунт.

Качество воды природных источников весьма разнообразно. Оценка

качества этой воды позволяет решить вопрос о возможности ее использования,

а также установить необходимость и характер обработки воды на водоочистных

сооружениях.

На рис. 3.3 приведена двухступенчатая схема очистной станции, где  вода

очищается дважды: в отстойнике и на фильтре осветления, обесцвечивания и

обеззараживания воды.
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Рис. 3.3. Двухступенчатая схема очистной станции [11, с. 57]

На рис. 3.3 введены обозначения: 1 — резервуар чистой воды; 2 —

фильтры; 3 — горизонтальный отстойник; 4 — камера хлопьеобразования; 5 —

смеситель; 6 — башня промывной воды; 7 — хлораторы первичного

хлорирования; 8 — хлораторы вторичного хлорирования; 9 — устройство

подачи коагулянта; 10 — устройство для подачи флокулянта;  11 — насосы;  12

— узел повторного использования воды.

Вода, подаваемая насосной станцией I подъема, поступает в смеситель 5,

куда вводится раствор коагулянта — специального реагента, способствующего

хлопьеобразованию и выпадению в осадок взвешенных веществ. После

смешивания коагулянта с водой она поступает в камеру хлопьеобразования 4, а

затем проходит последовательно через горизонтальные отстойники 3 и

фильтры 2. Перемещается вода за счет давления, создаваемого насосами I

подъема.

После фильтров осветленная вода поступает в резервуар ч истой воды 1. В

трубу, подающую в резервуар воду, вводится хлор из хлораторов 7, 8. Хлор

обеззараживает воду. В некоторых случаях хлор подается в воду дважды: перед

смесителем — первичное хлорирование 7 и после фильтров — вторичное

хлорирование 8. Если в воде имеется привкус или запах, в нее перед

отстойниками или фильтрами добавляют активированный уголь.
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Фильтровальные сооружения являются неотъемлемой частью

современных схем очистки воды. До последнего времени для загрузки

фильтров использовали    только т радиционные материалы:    кварцевый песок

и дробленый антрацит.

Зернистые фильтрующие материалы — керамзит шунгизит и др.— имеют

более высокую, чем традиционные материалы, межзерновую пористость и

высокоразвитую удельную поверхность зерен в единице объема фильтрующей

среды, что позволяет получать хорошие фильтрационные показатели (меньшие

потери напора, большее время защитного действия). Это дает возможность

увеличить на 15—30 % скорость фильтрации и производительность

фильтровальных сооружений.

Перспективным материалом для фильтрации является дробленый

керамзит, который можно успешно применять в разнообразных конструкциях

фильтровальных сооружений [15, с.19].

В процессе работы водоочистных сооружений фильтры периодически

промывают водой, подаваемой из башни  6. Также применяется водовоздушная

промывка, позволяющая уменьшить объем используемой для промывки воды и

размеры коммуникаций для ее пропуска.

В связи с необходимостью выделять из воды планктон и крупные

примеси все большее распространение получают сетча тые устройства с

механизированной промывкой — сетчатые барабанные фильтры.

В зависимости от размера ячеек полотна сетчатые барабанные фильтры

подразделяются на барабанные сетки и микрофильтры. Барабанные сетки

ячейками размером от 0,3×0,3 до. 0,5×0,5 мм задерживают сравнительно

крупные примеси и тем самым защищают распределительные и сборные

системы водоочистных сооружений, а также каналы и трубопроводы от

засорения, что повышает надежность работы отдельных элементов и

водоочистной станции в целом. Кроме то го, удаление из воды примесей

органического происхождения значительно улучшает санитарное состояние

водоочистных сооружений.
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Микрофильтры предназначены для более качественной очистки воды.

Размер ячеек сетки около 40 мкм. Показатель удаления планктона составляет до

60 — 90 %. При выделении из воды планктона значительно улучшается

эффективность работы фильтровальных сооружений, с окращаются затраты

реагентов (коагулянта и хлора), повышается качество очистки воды. При работе

микрофильтров быстро возрастают потери напора, в связи с чем приходится

непрерывно вращать и промывать их. Барабанные сетки переключаются на

вращение и промывку периодически.

Как указывалось выше, основная задача водоочистных станций при

использовании подземных вод заключается в удалении избыточного

содержания отдельных химических элементов (железо, фтор).

Метод обесфторивания воды, основанный на использовании ши роко

применяемого в практике очистки питьевой воды реагента — сернокислого

алюминия.

Рис. 3.4.  Принципиальная схема электролизерной установки [11, с.57]

Обязательным   элементом   технологического   процесса вод оочистных

станций является обеззараживание воды. В последнее время наметилась

тенденция использовать для обеззараживания воды гипохлорит натрия,

который получают децентрализованно непосредственно на станции.

Децентрализованное производство гипохлорита натр ия осуществляется в

электролизерах из растворов хлоридов (поваренной соли, морских и подземных



49

соленых вод). Наиболее широко распространены электролизные установки для

производства гипохлорита натрия из неочищенной технической поваренной

соли. Принципиальная схема электролизерной установки приведена на рис. 3.4.

На рис. 3.4 введены обозначения: 1 — бак для растворения соли; 2 —

электолизер; 3 — выпрямительный агрегат; 4 — шкаф управления; 5 —

вентилятор; 6 — бак-накопитель гипохлорита натрия.

На получение 1 кг активного хлора расходуется 8 —10 кг поваренной соли

и 7—9 кВт • ч электроэнергии.

Гипохлорит натрия — сильный окислитель. По бактерицидной

эффективности и влиянию на качество обрабатываемой воды он равноценен

жидкому хлору, хлорной извести и подобным х лорреагентам, поэтому для

контроля за качеством воды применяют те же методы, что и при хлорировании

[23, с.21].

Системы подачи и распределения воды (ПРВ), являются наиболее

крупными комплексами сооружений, обеспечивающих транспортирование

воды на территорию снабжаемых объектов, распределение ее и доставку

потребителям.

Водопроводная сеть должна удовлетворять следующим основным

требованиям:

 обеспечивать подачу заданных объемов воды к местам ее потребления

под требуемым напором;

 обладать достаточной степенью надежности и бесперебойно снабжать

водой потребителей.

Линии водопроводных сетей монтируют из труб. На месте строительства

осуществляют их соединение и укладку. В настоящее время для водопроводных

сетей применяют трубы из чугуна, стали, пластика, металопла стика и т.д. На

сети водопроводов в специально устроенных колодцах размещают запорную и

регулирующую арматуру: задвижки, затворы и т. д.

По мере эксплуатации водопроводов их внутренняя поверхность

обрастает  за   счет  интенсивного  процесса коррозии.
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Важным элементом системы ПРВ являются насосные станции. Насосная

станция предназначена для подачи в каждый момент времени определенного

объема воды при требуемом напоре Н тр. в системах коммунального

водоснабжения в основном используют центральные насосы, наиб ольший КПД

которых достигает 0,9.

Для ликвидации избыточных напоров обычно прибегают к

дросселированию с помощью задвижек на напорном трубопроводе. Это

позволяет снизить давление в сети до требуемых значений, но не устраняет

перерасхода электроэнергии.

Для уменьшения расхода электроэнергии за счет сокращения величины

избыточных напоров применяют следующие способы:

 замену насосного оборудования, в том числе использование нескольких

однотипных или разнотипных насосов;

 обточку рабочих колес насосов;

 регулирование частоты вращения насоса.

В жилых зданиях со всеми видами современного благоустройства,

централизованным горячим водоснабжением при требуемых напорах перед

санитарно-техническими приборами 50—100 кПа и полной ликвидации утечки

воды удельные расходы не п ревышают 150 л/сут.  на одного жителя.

Основными направлениями сокращения расходов воды в жилищном фонде

являются улучшение технической эксплуатации внутренних систем

водоснабжения и регулирование напоров в системе подачи и распределения

воды.

Для обеззараживания индивидуальных запасов воды применяются

таблетированные формы, содержащие хлор.

Аквасепт — таблетки, содержащие 4 мг активного хлора мононатриевой

соли дихлоризоциануровой кислоты. Растворяется в воде в течение 2 -3 мин,

подкисляет воду и тем самым улучшает процесс обеззараживания.

Пантоцид — препарат из группы органиче ских хлораминов,

растворимость — 15-30 мин., выделяет 3 мг активного хлора.
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К физическим методам относятся кипячение, облучение

ультрафиолетовыми лучами, воздействие ультразвуковыми волнами, токами

высокой частоты, гамма-лучами и др.

Преимущество физических методов обеззараживания перед химическими

состоит в том, что они не изменяют химического состава воды, не ухудшают ее

органолептических свойств. Но из -за их высокой стоимости и необходимости

тщательной предварительной подготовки воды в водопроводных конструкциях

применяется только ультрафиолетовое облучение, а при местном

водоснабжении — кипячение.

Ультрафиолетовые лучи обладают бактерицидным действием. Это было

установлено еще в конце прошлого века А.Н. Маклановым. Максимально

эффективен участок УФ-части оптического спектра в диапазоне волн от 200 до

275 нм.

Преимущества ультрафиолетового облучения в том, что УФ -лучи не

изменяют органолептических свойс тв воды и обладают более широким

спектром антимикробного действия: уничтожают вирусы, споры бацилл и яйца

гельминтов.

Ультразвук применяют для обеззараживания бытовых сточных вод, т.к.

он эффективен в отношении всех видов микроорг анизмов, в том числе и спор

бацилл. Его эффективность не зависит от мутности и его применение не

приводит к пенообразованию, которое часто имеет место при обеззараживании

бытовых стоков [23, с.162].

Гамма-излучение очень эффективный метод. Эффект мгновенный.

Уничтожение всех видов микроорганизмов, однако в практике водопроводов

пока не находит применения.

Кипячение является простым и надежным методом. Вегетативные

микроорганизмы погибают при нагревании до 80°С уже через 20 -40 с, поэтому

в момент закипания вода уже фактически обеззаражена. А при 3 -5-минутном

кипячении есть полная гарантия безопасности, даже при сильном загрязнении.

При кипячении разрушается ботулинический токсин и при 30 -минутном



52

кипячении погибают споры бацилл.

Тару, в которой хранится кипяченая вода, необходимо мыть ежедневно и

ежедневно менять воду, так как в кипя ченой воде происходит интенсивное

размножение микроорганизмов.

3.2 Организация  системы  мониторинга водных объектов

На балансе МУП  «ЖКХ города Туапсе» находится 140,2 км

водопроводных и 78,3 км канализационных сетей. 66% водопроводных сетей

(95 км) и десятая часть канализационных сетей (9,5 км) имеют процент износа

более 100%.

 В табл. 3.1.   приведены  данные  о ремонтных работах сетей

водопровода  за   2015г.

Таблица 3.1

Сведения о ремонтных работах сети водопроводов за  2015г. 5

№
п.п. Наименование кол-во

стоимость,
всего тыс.

руб.
1. Кап.ремонт сетей водопровода по городу, пришедших в

негодность в связи с физическим износом
1668 м 1294

2 Кап.ремонт сетей водопровода, в связи с аварийным
состоянием

304 м 883,12

3. Капитальный ремонт городских ВЗС 1объект

4. Установка приборов учета воды потребителей всех
форм собственности

96шт. 10

5. Капитальный ремонт зданий и сооружений 292

6. Текущий ремонт ВКХ 980

7. Аварийно-восстановительные работы на сетях В и К 90

8. Замена сетей канализации по городу 1,34км 1207

9. Ликвидация септиков с переключением
канализационных сетей

Зсептика 11

5 Таблица составлена автором
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Продолжение таблицы 3.1

10. Капитальный ремонт глубоководного выпуска 330
11. Капитальный ремонт городских ОСК 320
12. Капитальный ремонт эл.оборудования ВКХ 295

13. Наладка и испытание эл,оборудования, эл.монтажные
работы, эл.измерительные  работы

25

14. Капитальный ремонт кабельных линий 0,12км 209,16

ИТОГ О:(вт.ч.НДС 20%) 7073,28

в т.ч.: водопровод, 3975,12
в т.ч.: канализация 3098,16

Из 30,76 км сетей электроснабжения полностью подлежат замене -4,5 км.

Отсутствие оборотных средств не позволяет осуществлять воспроизводство и

капитальный ремонт основных фондов должным образом, в результате растет

изношенность, сооружений; Общий процент износа основных фондов

составляет уже 62%.

Ежегодно на 3,5 км увеличивается количество водопроводов и на 0,5 км

канализационные сети со 100% износом, которые включаются в титульный

список ремонтного фонда, как не имеющие амортизационных: отчислений. На

2 км в год I увеличивается количество сетей, находящихся в аварийном

состоянии.

Ежемесячно количество порывов на водопроводе достигает 100 и более

случаев.

Значительно возрастают расходы на текущий ремонт. Расходы на

эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений в 4,5 раза превышают

нормативное.

Вследствие недостатка денежных средств имеет место хронический

недоремонт сетей и сооружений предприятия:

 в 2013 г. заменено 8,2 км из 18,2 км необходимых к замене водопроводов,

включенных в  ремонтный фонд, или 51%;

 в 2014 г. заменено 5,7 км из  12,5 км запланированных или 40%;
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 в 2013 г. и 2014 г. восстановлены 240км сетей электроснабжения вместо

запланированных 360 км или 60%.

Ремонтный фонд в 2013 г. освоен на 72%. В 2014 г. освоено лишь 29 %.

Далее в  2015г. имеет место нездоровая тенденция снижения процента

выполнения ремонтного фонда предприятия  и  всего 20 % соответственно.

Анализ неосвоенных денежных средств показывает, что по основным

направлениям ремонтных работ:

 замена сетей водопровода в связи с физическим износом и аварийным

состоянием - не выполнено ремонтных работ на сунну 39,2 млн. руб.;

 замена водопроводного дюкерного перехода  р -на  Грознефть- на 2,4

млн.руб.;

 замена кабельных линий энергопитания - на 3,6 млн. руб.;

 замена канализационных сетей - на 12,7 млн. руб. надводный переход

канализационного коллектора от микрорай она «3вездный» через р.

Туапсе - на  2,04 млн. руб;

 капитальный ремонт, зданий и сооружений, водопроводных и

канализационных насосных станций - на 10,2 млн.руб.;

 ремонт глубоководного выпуска - на 1,9 млн. руб.;

 другие ремонтные работы - на 5,8 млн. руб.

В целом: на 77,8 млн. руб.

В «Перечне основных мероприятий, направленных на восстановление

технического состояния водопроводно-канализацнонного хозяйства г.Туапсе и

повышения надежности систем городского водоснабжения и водоотведения на

срок до 2020 г.»,. отражены основные направления по развитию данных систем.

Даны предложения по схеме группового водопровода с водозабора в п.

Головинка на общую сумму 60,6 млн. pyб.

По Перечню основных мероприятий, направленных на восстановление

технического состояния водопроводно - канализационного хозяйства г. Туапсе

и повышения надежности систем городского водоснабжения и водоотведен ия

на срок до 2010 года» сумма затрат составляет 368,5млн.руб.
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По «Сводной ведомости финансовых средств, неосвоенных по

титульному списку ремонтных работ МП «Туапсеводоканал» в период с 201 6-

2017гг» сумма затрат составляет 187,8 млн.руб. Итого: 556,3 млн.руб.

При этом  в техническом отношении предусмотрены:

 строительство глубоководных выпусков на принципах софинансирования

с ведущими хозяйствующими субъектами г. Туапсе и поселений на

территории района. Необходим капитальный ремонт глубоководных

выпусков в п. Джубга, с. Шепси, п. Южный ;

 строительство канализационных се тей в п. Новомихайловский, с. Агой,

с.Лермонтово, с. Ольгинка;

 строительство и реконструкция водозаборных сооружений п.

Новомихайловский, с. Агой, с. Цыпка.

Несмотря на удовлетворительное водообеспечение потребителей, в

городе, в некоторых районах существу ет графиковая подача воды. Это в

первую очередь связано с несовершенной системой сети, реконструкция

которой, с момента ввода в эксплуатацию  не производилась и с

месторасположением городских районов на высоких отметках земли. Поэтому

мероприятия по бесперебойному водоснабжению питьевой водой потребителей

и вопросы, решение которых позволит полностью обеспечить потребителей

питьевой водой можно рассматривать в целом.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

 частичная реконструкция  и регулировка городской водопроводной сети с

распределением воды  водопотребителям по районам города;

 уменьшение непроизводительных потерь воды путем обнаружения  и

ликвидации скрытых утечек воды;

 решение   вопроса  строительства  резервуара V=10000м3 на   городских

водозаборных сооружениях (ВЗС);

 восстановление ограждения зон санитарной охраны 1 -го пояса ВЗС;

 реконструкция хлораторных на ВЗС и ОСК;

 замена ветхих водопроводов и аварийных участков городской
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водопроводной сети;

 дальнейшее внедрение централизованной системы учета расхода

питьевой, воды и принятых сточных вод.

Технические мероприятия по: строительству, замене и капитальному

ремонту водопроводных сооружений и водопроводов:

1. Ремонт дюкерного перехода водопровода райо на Грознефть через реку

Туапсе;

2. Окончание работ по прокладке транзитного водовода от насосной

станций по ул. В. Кардонная до ул. Звездная;

3. Строительство резервуарного парка 2 по V=1000M3 на мыс. Кадош;

4. Прокладка резервного водовода с устройством резервуаров и НС от ул.

Гагарина до ул. Звездная.

Телемеханизация объектов предприятия. Требует частичной

модернизаций по дополнительному вводу мощностей и система городской: хоз.

фекальной  канализации  в  части  строительства канализаций  в некоторых

городских  микрорайонах, застроенных частными домовладениями и

реконструкции существующих сооружений необходимо выполнить:

 прокладку канализации в мкр. Киевская и Сортировка;

 замену канализации по улицам: Ша умяна, Полетаева, Кр. Армии,

Белинского, Курортная, Кошкина, Сочинская и Калинина;

 реконструкцию шнековой насосной станции с переводом ее на

погружные насосы;

 реконструкцию главной насосной станции с заменой насосов;

 замену стальных технологических трубо проводов на городских очистных

сооружениях   канализации   в  связи, с  истечением   срока

эксплуатации;

 строительство системы и сооружений доочистки хозяйственно - бытовых

вод от  нефтепродуктов.
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Заключение

Водными объектами Туапсинского  района, являются прибрежные воды

Черного моря, речные и подземные воды горной зоны. Взаимодействие этих

вод происходит в береговой зоне. Оно проявляется в некой распресненности

морских вод береговой зоны и перманентной их загрязненности естественными

и антропогенными веществами, подступающими с суши. Регион располагает

значительными ресурсами подземных вод.

Пресные подземные воды залегают на сравнительно небольших глубинах

в зоне активного водообмена. Они приурочены и к трещиноватым, и

карстующимся толщам коренных пород, зонам разломам в этих породах,

гравийно-галечным аллювиальным отложениям речных долин. В последнем

случае подземные воды гидравлически связаны с речными, отличаются

высокой водообильностью и широко используются для водоснабжения

населенных пунктов.

Система хозпитьевого водоснабжения г. Туапсе и Туапсинского района

базируется на подземных водах Туапсинского месторождения, эксплуатация

которого ведется Туапсинским водозабором п роизводительностью в год низкой

водности – 44 тыс. м3/сут, согласно имеющейся лицензии.

В связи со значительным перепадом отметок рельефа на территории

города в настоящее время сложилась 3 -х зонная система водоснабжения.

Выводы:

1.Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в

хозяйственном ведении – 186,5км, а города составляет 140,2 км., с  % износа

около 75,3%- 139,5км в том числе. Из них:

 магистральные водопроводы – 17,9 км;

 уличные и внутриквартальные сети – 122,3 км.

Значительная часть разводящей сети эксплуатируется более 20 лет и тре-

бует замены;

2. Среднегодовая производительность водозабора составляет 33,0-34,0
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тыс.м3/сут.  и  меняется  в зависимости от сезона так в сентябре от 21, 0  до

22,0 тыс.м3/сут., в январе – апреле до 39,0-39,5 тыс./сут. Температурный  режим

подземных вод ( источников водоснабжения),  изменяется от 5-6 град оС в

феврале, до 25,0-26,.5 град. оС в июле;

3. Содержание стандартных  химических показателей  находится в

пределах ПДК, а некоторые из них зна чительно уступают им.  Так  показатели

нитрит - ионов при норме 3,0 составляют 3 тысячных долей, а  нитрат - ионов,

при норме 45.0 составляют от 0,92 до 4.08 в разных скважинах,  что,

свидетельствует об отсутствии  разложения белковых соединений и делает  воду

безопасной в употреблении;

4. Воды из скважин отличаются низкой жесткостью  низким содержанием

солей: так   хлоридов, при норме 350,0 составляют от 1,01  до 10,0, а

сульфатов  соответственно  от  21,3 -  30,8 при норме 500,0. чего к сожалению ,

не скажешь  о всех водах сборного водовода;

5. Показатель перманганатная окисляемость , это общая концентрация

кислорода, соответствующая количеству иона перманганата (МпО 4-),

характеризует меру наличия в воде органических (бензин, керосин, фенолы,

пестициды, гербициды, ксилолы, бензол, толуол) и окисляемых неорганических

веществ (соли железа (2+), нитриты, сероводород). При норме   5   в 2015 году

этот показатель составил   3,77±0,79  т. е   довольно велик  в сравнении с 2014-

16 годами,  когда показатель составил  О/дм3- 5,0 -<0,015 до -0,64±0,13;

6.Общий процент износа основных фондов составляет около 62%.

Ежемесячное количество порывов на водопроводе достигает 100 и более

случаев. Соответственно расходы на эксплуатацию водопроводных сетей и

сооружений в 4,5 раза превышают нормативное ;

7.Вследствие недостатка денежных средств имеет место хронический

недоремонт сетей и сооружений предприятия . Ремонтный фонд в 2013 г. освоен

на 72%. в  2014 г. освоено лишь 29 %. , а  далее в  2015г.  имеет место

нездоровая тенденция снижения процента выполнения ремонтного фонда

предприятия  и  всего 20 % соответственно.
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Рекомендации и предложения :

1. Частичная реконструкция  и регулировка городской водопров одной сети

с распределением воды  водопотребителям по районам города;

2. Уменьшение непроизводительных потерь воды путем обнаружения  и

ликвидации скрытых утечек воды;

3. Восстановление ограждения зон санитарной охраны 1 -го пояса ВЗС;

4. Замена ветхих водопроводов  и аварийных участков городской

водопроводной сети Дальнейшее внедрение централизованной системы

учета расхода питьевой воды и принятых сточных вод.

5. Технические мероприятия по: строительству, замене и капитальному

ремонту водопроводных сооружений и водопро водов.
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