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Введение

Одной из наиболее острых проблем, связанных с загрязнением

окружающей природной среды крупных городов России, является АЗС и

автомобильный транспорт.

Влияние транспорта на экологические проблемы города обуславливаются

не только загрязнением атмосферного воздуха выхлопными газами, но также

загрязнением водного бассейна (стоки с автомобильных моек, стоянок,

гаражей, АЗС и др.) и почвы (отходы, загрязненные нефтепродуктами, сажевые

частицы шин от истирания на дорогах и др.).

В процессе эксплуатации АЗС происходит загрязнение окружающей

среды. Объем выбросов только некоторых компонентов отработавших газов

(СО, СХНУ, NOX) и только от автомобилей на АЗС в настоящее время

оценивается в 73-78 тыс. тонн. В ближайшие годы предполагается увеличение

автомобильного парка и, как следствие, дальнейшее увеличение объема

выбросов на АЗС.

Однако эти факторы до настоящего времени остаются без должно го

внимания строителей АЗС и природоохранных служб. АЗС оказывает

негативное воздействие и на воздух, и на почвы и водные объекты,

окружающие АЗС, поэтому тема анализа, оценки и снижения такого рода

воздействия является особо актуальной.

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы

является АЗС №192 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», расположенная в п.

Ольгинка Туапсинского района. Предметом исследования является

негативное воздействие данного предприятия на окружающую среду.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка

предложений по снижению негативного воздействия АЗС №192 ООО

«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» п. Ольгинка на окружающую среду.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

 изучить теоретические основы влияния предприятий сервисного
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обслуживания автотранспорта на окружающую среду;

 дать общую природно-климатическую характеристику района

исследований, а также общую характеристику изучаемого предприятия;

 провести анализ и дать оценку воздействия АЗС №192 ООО «ЛУКОЙЛ-

Югнефтепродукт» п. Ольгинка на окружающую среду;

 разработать предложения по снижению негативного воздействия АЗС

№192 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» п. Ольгинка на окружающую

среду.

Структура работы сформирована в соответствии с поставленной целью

и определенными для ее достижения задачами исследования. Во введении

обосновывается актуальность выбранной темы исследования, определяется

объект и предмет исследования, раскрываются цель и задачи. В первой главе

рассматриваются теоретические основы влияния предприятий сервисного

обслуживания автотранспорта на окружающую среду. Во второй главе

проведен анализ и дана оценка современного состояния АЗС №192 ООО

«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» п. Ольгинка и воздействия на окружающую

среду. В третьей главе представлены предложения по снижению негативного

воздействия АЗС №192 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» п. Ольгинка на

окружающую среду. В заключении помещены выводы и предложения по

работе.

Теоретической и методической основой исследования послужили

труды зарубежных и отечественных авторов, посвященные проблемам

снижению негативного воздействия на окружающую среду предприятия

сервисного обслуживания автотранспорта. Что касается информационной

базы исследования, то в этой связи были использованы статистические

материалы различных источников, а также документация самого предприятия.

Общий объем работы составляет 60 страниц, включая 15 таблиц и 3

рисунка.
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Глава 1 Теоретические основы влияния предприятий сервисного

обслуживания автотранспорта на окружающую среду

1.1 Современное предприятие сервисного обслуживания автотранспорта

как источник негативного воздействия на окружающую среду

Быстрый процесс развития автомобилизации сопровождается целым

рядом острых экологических проблем. Наблюдаемая мировая тенденция

увеличения количества автомобилей создает трудности в борьбе против

загрязнения атмосферы, почвы, водоемов, уменьшения уровня шума,

обеспечения безопасности движения и многие другие проблемы. В

современных городах, где количество автомобильного транспорта постоянно

растет, изучение влияния автопарка является чрезвычайно актуальной

проблемой. В тоже время с ростом парка автомобилей в городах появилась

необходимость развития инфраструктуры сервисного обслуживания

автотранспорта (АЗС, станции и пункты технического обслуживания и ремонта

автомобилей, автомойки, гаражи, автостоянки и т. д.) [3, с. 99].

Из приведенных данных видно, что количество автозаправочных пунктов

в Российской Федерации в ближайшее время будет постоянно возрастать, тем

более, что основная часть АЗС в настоящее время сконцентрирована в крупных

городах. Например, в Москве, где уже действуют 950 АЗС, которые ежегодно

реализуют 4 млн. т топлива (10 % от общероссийского потребления), в новых

районах Москвы планируется построить еще 150 автозаправочных комплексов.

Причем все они должны стать многотопливными, включая терминалы для

заправки газом [21, с. 156].

Следует также отметить, что даже на главнейших автомобильных дорогах

нашей страны, количество АЗС значительно меньше нормативов, и в

большинстве случаев они сконцентрированы вблизи крупных населенных

пунктов [14, с. 106].

Экологическая опасность АЗС определяется совокупностью загрязнений

поступающих от автомобилей во время их нахождения на территории
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заправочной станции. Эти загрязнения формируются отработавшими газами

автомобильных двигателей, в результате утечек топлива и масел, продуктами

износа деталей автомобилей и автомобильных шин, грязью с кузовов

автомобилей, испарениями из резервуаров АЗС для хранения топлива и

топливораздаточных колонок. Газообразные и аэрозольные загрязняющие

вещества поступают в воздух. Большая часть из них распространяется в воздухе

путем рассеивания, остальная часть оседает на территории АЗС и смывается

поверхностными (дождевыми и талыми) и моечными водами на почву

прилегающих к АЗС территорий, загрязняя их.

Многими исследователями была установлена статистически достоверная

зависимость от загрязнений таких заболеваний как бронхит, пневмония,

эмфизема легких, а также острые респираторные заболевания. Загрязнение

атмосферного воздуха влияют на резистентность организма, что проявляется в

росте инфекционных заболеваний. Так, респираторные заболевания у детей,

проживающих в загрязненных районах, длится в 2-2,5 раза дольше, чем у детей,

проживающих в относительно чистых территориях. Часто у детей отмечается

низкий уровень физического развития [22, с. 67].

Схема воздействия атмосферных загрязнений на организм человека

приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема воздействия атмосферных загрязнений на организм человека

[18, с. 137]

Диоксид азота (NO2, II класс опасности) пагубно действует на нервную

выбросы в атмосферу
перенос и рассеивание загрязняющих

веществ в атмосфере

осаждение загрязняющих
веществ на водную

поверхность и поверхность
земли (почвы)

поступление загрязняющих
веществ в организм человека

поступление в сельхозпродукцию

загрязнение водной среды
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систему, увеличивает число больных астмой. Образующаяся в результате

химических реакций азотная кислота, находящаяся в воздухе, вызывает

сильную коррозию металлических конструкций и разрушение наружных

поверхностей зданий и сооружений.

Продукты переработки нефти различаются по составу, свойствам и

областям применения. Выделяется 9 основных групп нефтепродуктов: 1)

топлива: бензины, реактивные, дизельные, газотурбинные, печные, котельные,

сжиженные газы коммунально-бытового назначения; 2) нефтяные масла; 3)

парафины и церезины; 4) ароматические углеводороды; 5) нефтяные битумы; 6)

нефтяной кокс; 7) пластичные смазки; 8) присадки к топливам и маслам; 9)

прочие нефтепродукты различного назначения [8, с. 128].

Бензины. В ряду светлых нефтепродуктов понятие бензин является

собирательным, объединяющим существенно различающиеся по химическому

составу продукты, которые представлены двумя большими группами:

 бензины-растворители (БР-1 «Галоша», БР-2, бензин для промышленно-

технических целей, уайт-спирит, петролейный эфир – легкая фракция

бензина, сольвент нефтяной – тяжелая фракция бензина, БР-70 и др.);

 бензины топливные (автомобильные различных марок, авиационные).

Наиболее токсичными и опасными в эколого-гигиеническом плане

являются этилированные бензины, содержащие тетраэтилсвинец и специальные

вещества-выносители (бромистый этил, дибромэтан, дихлорэтан и др.) для

повышения октанового числа топлива [23, с. 108].

Углеводородный состав бензиновых фракций включает широкий спектр

представителей алканов, циклоалканов и аренов.

Для автозаправочных станций и коммунально-бытового потребления

выпускают углеводородные сжиженные газы на базе пропана и бутана,

полученных при первичной перегонке нефти, каталитическом крекинге,

газофракционировании и каталитическом риформинге. Зимняя техническая

смесь пропана и бутана (СПБТЗ) содержит углеводородов С3 не менее 75 %, в

летней смеси (СПБТЛ) содержание С4, не превышает 60 %. Токсические
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свойства и гигиенические регламенты общие для алканов С1-С10.

Алканы (CnH2n+2). Агрегатное состояние С1-4 – газы (метан, этан, пропан,

бутан), С5-15 – жидкости (пентан, гексан, гептан, октан и т. д.), свыше С15 –

твердые вещества. Слабо растворимы в воде и физиологических растворах,

отличаются большой стойкостью и малой химической активностью.

Воздействие на человека алканов С5-С8 проявляется в умеренном

раздражающем действии на дыхательные пути, что связано с сильным

наркотическим действием. Высшие члены ряда более опасны при воздействии

на кожные покровы, чем при ингаляции паров.

Циклические углеводороды (циклоалканы, нафтены) содержатся во всех

нефтях и входят в состав всех фракций (с преобладанием наиболее устойчивых

– пяти и шестичленных гомологов) [10, с. 166].

Циклоалканы по физико-химическим свойствам очень сходны с

соответствующими алканами. Агрегатное состояние – бесцветные газы

(циклопропан) или жидкости, высшие гомологи – твердые вещества. Трех и

четырехчленные кольца менее устойчивы: циклопропан легко гидролизуется

при 120°С, цикло-бутан – при 180 °С. Циклопентановые производные

гидрируются в более жестких условиях – при 300°С в присутствии

катализаторов. Циклогексан вообще не подвергается гидрированию.

Бензол. Бесцветная, летучая, со своеобразным запахом легко

воспламеняющаяся жидкость: температура кипения 80,1°С, температура

плавления 5,5°С [24, с. 104]

Бензол поступает в организм через дыхательные пути, кожные покровы и

желудочно-кишечный тракт. Выделение из организма происходит в основном

через дыхательные пути от 3,8 до 42 %, с мочой в неизмененном виде 0,1-0,2 %.

Окисление бензола в основном происходит в печени, костном мозге.

Продуктами метаболизма являются фенол, фенилмеркаптуровая и муконовая

кислоты, гидрохинон, пирокатехин, гидроксигидрохинон. Выделение

метаболитов происходит с мочой.

Воздействие на окружающую среду. Бензол способен к транслокации в
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растения, проникает во все сельхозкультуры, растениями-концентраторами

являются пшеница и свекла. Оказывает влияние на самоочищение почвы – при

однократном (пороговая концентрация по действию на процессы нитрификации

1000 мг/кг) и повторном (порог – 50 мг/кг) воздействиях угнетает сапрофитную

флору, стимулирует рост актиномицетов.

При отравлении вызывает у животных наркоз, паралич дыхательного

центра, поражение крови и кроветворных органов, центральной и

периферической нервной систем, паренхиматозных органов. Обладает

судорожным эффектом, раздражающим, кожно-резорбтивным и аллергенным

действием, иммунно-токсической, радиомиметической и мутагенной

активностью. Порог запаха для человека 2,9 мг/м3 [13, с. 46].

Толуол. Прозрачная летучая, легко воспламеняющаяся жидкость с

запахом бензина. Коэффициент растворения паров в воде 2,5 (36-38 °С), в

физиологическом растворе 2,0 (30,5 °С).

Этилбензол. Бесцветная, легко воспламеняющаяся жидкость с запахом

бензола.

Воздействие на человека. Общий характер действия проявляется в

первую очередь на нервную систему, обладает раздражающим и кожно-

резорбтивным действием. Порог запаха – 2,0 мг/м3.

Нефтяные масла представляют собой смесь жидких высококипящих

фракций (300-700 °С). В отличие от синтетических масел их называют

минеральными. По способу выделения из нефти различают дистиллятные,

остаточные и компаундированные масла. По области применения выделяют две

большие группы – смазочные и специальные. В зависимости от

функционального назначения смазочные масла подразделяются на

индустриальные, моторные, для прокатных станов, вакуумные, цилиндровые,

энергетические, трансмиссионные, осевые, приборные, гидравлические и др .

Различные смазочно-охлаждающие жидкости и присадки на основе

минеральных нефтяных масел, как правило, относятся к соединениям 3-4

класса опасности [25, с. 43].
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Предельно допустимые концентрации минерального нефтяного масла в

воздухе рабочей зоны 5 мг/м3, аэрозоль, 3 класс опасности (требуется

специальная защита кожи и глаз).

Токсикологические свойства отдельных ароматических углеводородов,

вырабатываемых в процессе переработки нефти – бензол, толуол, ксилол,

рассмотрены выше.

Учитывая высокую опасность компонентов отработавших газов

автомобилей для человека установлены предельно допустимые концентрации

(ПДК) этих веществ в атмосферном воздухе (табл. 1).

Таблица 1

Масса и предельно допустимые концентрации токсичных веществ,

выбрасываемых с отработавшими газами автомобилей

в атмосферу [17, с. 144]

Масса выбросов,
кг/т топлива ПДК, мг/м3

Наименование
вещества бензин дизельное

топливо ПДКр.з. ПДКс.с. ПДКм.р.

Класс
опасно
сти

Оксид углерода (СО) 200 45 20,0 3,0 5,0 4
Углеводороды (СН) 80 55 100,0 1,5 5,0 3
Окислы азота (NOX) 25 35 2,0 0,04 0,085 2
Диоксид серы (SO2) 2 4 10,0 0,05 0,5 3
Твердые частицы,
сажа (С) 1,5 8 4,0 0,005 0,15 3

Во многом количество выбрасываемых загрязнителей зависит от условий

нахождения автомобилей на территории АЗС: движутся они или стоят,

работают или нет двигатели автомобилей, как долго остается открытым

горловина бензобака автомобиля, как долго находится автомобиль на

территории АЗС. Территория, изымаемая для строительства АЗС, определяется

не только нормативами расстояний между сооружениями, но и тем, как

размещены эти сооружения (т. е. планировочным решением АЗС). Однако эти

факторы до настоящего времени остаются без должного внимания строителей

АЗС и природоохранных служб.
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В настоящее время актуальность проблемы также состоит в том, что АЗС

находятся вблизи населенных мест, оказывая тем самым отрицательное

влияние на здоровье человека, а также они представляют собой аварийную

опасность.

Некоторые расчеты показывают, что АЗС вносит со сточными водами

такое же количество загрязняющих веществ, что и 5035 жителей города.

Автотранспорт на АЗС является источником не только химического

загрязнения, но и физического, т. к. является довольно сильным источником

шума. Наибольшие уровни шума 90-95 дБ отмечаются на АЗС, расположенных

на магистральных дорогах со средней интенсивностью движения 2-3 тыс. и

более транспортных единиц в час.

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и

характером (составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от

планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота и

плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие

проезжей части и наличие зелёных насаждений. Каждый из этих факторов

способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ.

Одним из направлений борьбы с шумом является разработка

государственных стандартов на средства передвижения, инженерное

оборудование, бытовые приборы, в основу которых положены гигиенические

требования по обеспечению акустического комфорта [1, с. 107].

ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных средств.

Допустимые уровни и методы измерений» устанавливает шумовые

характеристики, методы их измерения и допустимые уровни шума автомобилей

(мотоциклов) всех образцов, принятых на государственные,

межведомственные, ведомственные и периодические контрольные испытания.

В качестве основной характеристики внешнего шума принят уровень звука,

который не должен превышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92

дБ, мотоциклов – 80-86 дБ. Для внутреннего шума приведены ориентировочные

значения допустимых уровней звукового давления в октавных полосах частот:



12

уровни звука составляют для легковых автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих

мест водителей грузовых автомобилей, автобусов – 85 дБ, пассажирских

помещений автобусов – 75-80 дБ.

Таким образом, на основании всего выше изложенного можно заключить,

что АЗС несомненно оказывают значительное воздействие на компоненты

окружающей среды.

Для снижения уровня воздействия АЗС на окружающую среду известно

несколько направлений, основными из которых являются:

1) увеличение топливной экономичности и экологичности автомобилей;

2) сокращение расхода воды;

3) прекращение сброса неочищенных сточных вод;

4) совершенствование техники и методов очистки сточных вод;

5) снизить расход синтетических моющих средств;

6) внедрение на АЗС устройств замены масла;

7) соблюдение требований при приеме, хранении, отпуске

нефтепродуктов на АЗС;

8) мероприятия по снижению шума;

9) рациональное использование отработанных нефтепродуктов.

На АЗС и АЗК должна обеспечиваться своевременная очистка

канализационных сетей и очистных сооружений от осадков и уловленных

нефтепродуктов, замена фильтрующих материалов [6, с. 88].

1.2 Нормативно-правовая база эксплуатации предприятия сервисного

обслуживания автотранспорта

В действующем законодательстве Российской Федерации понятие

«автозаправочная станция» (АЗС) однозначно не определено. Однако анализ

действующих документов, связанных с бухгалтерским учетом,

налогообложением, техническими требованиями и сертификацией, позволяет

сделать вывод о том, что автозаправочная станция - это комплекс сооружений,



13

предназначенных для приемки, хранения и отпуска через топливораздаточные

колонки продуктов переработки нефти. Рассмотрим, какие нормативные

документы регулируют в 2003 году деятельность АЗС.

До 14 декабря 2002 года в соответствии со статьей 17 Федерального

закона РФ от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных

видов деятельности» лицензированию подлежали следующие виды

деятельности автозаправочных станций:

 реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

 хранение нефти, газа и продуктов их переработки.

С 14 декабря 2002 года лицензирование реализации нефти, газа и

продуктов их переработки отменено (Федеральный закон РФ от 9 декабря 2002

года № 164-ФЗ). Следовательно, с 2003 года лицензированию подлежат

операции по хранению продуктов переработки нефти на АЗС.

Вопрос о том, является ли хранение топлива на АЗС отдельным видом

деятельности автозаправочной станции, на наш взгляд, является достаточно

спорным, а сам термин «хранение продуктов переработки нефти» -

неопределенным. Однако очевидно, что законодательство, действовавшее как в

советский период, так и в Российской Федерации, неотъемлемо связывает

процедуру хранения нефтепродуктов с АЗС [15, с. 84].

Лицензии на хранение выдаются на основании Положения о

лицензировании деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их

переработки, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 28 августа 2002 г. N 637.

В соответствии с Положением деятельность по хранению нефти и

продуктов ее переработки, которая осуществляется на основании лицензии,

включает в себя налив, хранение, слив нефти и продуктов ее переработки,

внутрискладские операции (приемка, закачка и отбор). Лицензия может быть

выдана как юридическому лицу, так и индивидуальному предпринимателю.

Лицензирование деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их

переработки осуществляется Министерством энергетики Российской
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Федерации.

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в

лицензирующий орган следующие документы [20, с. 48]:

а) заявление о предоставлении лицензии с указанием:

 наименования, организационно - правовой формы, места нахождения -

для юридического лица;

 фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа,

удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;

 лицензируемой деятельности;

б) копии учредительных документов и копия документа,

подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый

государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о

государственной регистрации соискателя лицензии в качестве индивидуального

предпринимателя;

в) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в

налоговом органе;

г) копии документов, подтверждающих соответствующую

установленным требованиям квалификацию должностного лица,

ответственного за безопасность хранения нефти, газа и продуктов их

переработки;

д) копии документов, подтверждающих квалификацию работников

соискателя лицензии;

е) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за

рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии.

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об

отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 60 дней с даты

получения заявления со всеми необходимыми документами. Соответствующее

решение оформляется приказом.

Лицензия на осуществление деятельности по хранению нефти, газа и

продуктов их переработки предоставляется на 5 лет. Срок действия лицензии
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может быть продлен по заявлению лицензиата в порядке, предусмотренном для

переоформления лицензии.

Правила распространяются на работников и работодателей нефтебаз,

складов ГСМ, стационарных, передвижных, контейнерных и малогабаритных

автозаправочных станций независимо от организационно - правовых форм и

форм собственности [5, с. 174].

Основным опасным и вредным химическим фактором является

токсичность многих нефтепродуктов и их паров, особенно этилированных

бензинов.

В документе подробно описаны требования к отдельным элементам,

связанным с обеспечением безопасности труда на АЗС [9, с. 169].

Так как АЗС фактически осуществляет хранение нефтепродуктов, она

является объектом, на котором возможен их разлив. В соответствии с

Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15

апреля 2002 г. N 240, организации, имеющие объекты, на которых возможен

разлив нефтепродуктов, обязаны иметь утвержденный план по ликвидации

такого разлива. Кроме того, такие организации, в частности, обязаны:

 создавать собственные формирования (подразделения) для ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов, проводить аттестацию указанных

формирований в соответствии с законода тельством Российской

Федерации, оснащать их специальными техническими средствами или

заключать договоры с профессиональными аварийно -спасательными

формированиями (службами), выполняющими работы по ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов, имеющими соотве тствующие

лицензии и (или) аттестованными в установленном порядке;

 иметь резервы финансовых средств и материально - технических

ресурсов для локализации и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов;
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 обучать работников способам защиты и действиям в чрезвыча йных

ситуациях, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов;

 создавать и поддерживать в готовности системы обнаружения разливов

нефти и нефтепродуктов, а также системы связи и оповещения.

В Краснодарском крае, в частности, Постановлением администрации края

от 30 мая 2001 года № 363-ПП определено, что организации, осуществляющие

хранение нефтепродуктов, должны предусматривать создание на объектах,

осуществляющих такое хранение, неснижаемого аварийного запаса сорбентов,

отвечающих следующим требованиям:

1) их плавучесть должна сохраняться в течение не менее одного месяца,

при этом 95 процентов массовой доли конгломерата, образовавшегося после

сбора нефти и нефтепродуктов, должно находиться на поверхности водной

акватории не менее 30 суток;

2) емкость реагентов должна быть не менее 6 - 8 граммов нефти и

нефтепродуктов на 1 грамм сорбента по всем видам неполярных

углеводородных контаминатов (исходя из такого соотношения можно

рассчитать, сколько сорбента нужно в зависимости от объема хранения топлива

на конкретной АЗС - ред.);

3) полученный в результате сбора нефти и нефтепродуктов конгломерат

должен иметь технологию утилизации;

4) степень десорбции нефти и нефтепродуктов после высыхания не

должна превышать одного процента по массе от общего количества собранного

продукта;

5) реагент должен собираться с помощью имеющихся в распоряжении

объектов штатных средств;

6) собранный конгломерат должен отвечать требованиям безопасности

при хранении и перевозке.

Контроль за разработкой таких планов в Краснодарском крае

осуществляет Главное управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям [19, с. 36].
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1.3 Методические подходы к оценке воздействия автозаправочных станций

на окружающую среду

В процессе рекогносцировочного и гидрогеологического обследования

фиксируются [4, с. 129]:

 участки фактически установленных и возможных утечек нефтепродуктов;

 участки скопления загрязнителей на поверхности земли и в

подпочвенном слое;

 возможные пути направления миграции загря знителей с территории

объекта с поверхностными и подземными водами;

 участки просачивания загрязнителей в овражно -балочную сеть, водоемы,

колодцы;

 направление движения грунтовых вод, наличие жилых и промышленных

зон и водозаборных сооружений ниже по потоку;

 уровни грунтовых вод по ближайшим колодцам и скважинам;

 геоморфологическая принадлежность территории изучаемого объекта;

 ландшафт территории, тип почв, имеющаяся растительность;

 существующие дренажные сооружения и их параметры;

 проявления опасных геологич еских процессов, угрожающих

деятельности предприятия и могущих вызвать экологические аварии.

Геоэкологическое опробование почв, грунтов позволяет определить виды,

уровни и масштабы техногенного загрязнения. Морфология ареалов

загрязнения, в большей части, обуславливается ландшафтными и, в меньшей

степени, геологическими условиями. Виды загрязнения определяются

направленностью работы обследуемого объекта. Масштабы – выполнением

природоохранных мероприятий на объекте.

Отбор проб почвы следует производить в со ответствии с ГОСТ 17.4.3.01-

83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89. Опробование рекомендуется

производить из поверхностного слоя методом «конверта» на глубину 0 -0,2 м, в

полях и огородах – на глубину пахотного слоя.
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Количество и расположение проб, а также р асстояние между пробами

устанавливаются в техническом задании в зависимости от вида и назначения

обследуемого объекта, формы предполагаемого загрязнения, природно -

техногенных условий района исследований (согласно «Требованиям к геолого -

экологическим исследованиям и картографированию») (табл. 2).

Таблица 2

Сеть эколого-геохимического опробования почв и поверхностных  грунтов

при геоэкологических исследований территорий объектов  различного

типа [2, с. 139]

Тип объекта
линейныеПараметр площад-

ные локальные магистраль-
ные локальные

Масштаб 1:25000 -
1:10000

1:5000 -
1:1000

1:100000 -
1:50000 1:25000 - 1:10000

16 - 100 200 - 1000 - -Количество проб
на 1 км2 (или 1
погонный км) - - ≥3** ≥6** ≥12** ≥30**

1 проба на площадь
в км2

0,0625 -
0,01*

0,0025 -
0,001 - -

Примечание: * - в районах преобладающего развития сельского хозяйства детальность опробования может
изменяться от 4 проб/км2 до 8 проб/км2, что соответствует масштабу съемки 1:50000 и 1:100000;

** - количество проб на 1 пог. км зависит от установленных техническим заданием шагом опробования в
профилях

Биогаз сорбируется вмещающими насыпными грунтами и отложениями

естественного генезиса, растворяется в грунтовых водах и верховодке и

диссипирует в приземную атмосферу.

При строительстве на насыпных грунтах возникает опасность накопления

биогаза в технических подпольях зданий и инженерных коммуникациях до

пожаро-взрывоопасных концентраций по метану (5 -15 % при О2  12,1 %) или

до токсичных содержаний (выше ПДК) отдельных компонентов (здесь и далее

концентрации газа приведены в объемных процентах)

Потенциально опасными в газогеохимическом отношении считаются

грунты с содержанием метана > 0,1 % и СО 2 > 0,5 %; в опасных грунтах
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содержание метана > 1,0 % и СО 2 до 10 %; пожаровзрывоопасные грунты

содержат метана > 5,0 %, при этом содержание СО 2 > 10 %.

Для оценки степени газогеохимической опасности насыпных грунтов,

определения возможности и условий использования данной территории для

строительства, а также для разработки системы мер защиты зданий от биогаза и

обеспечения экологически благоприятных условий проживания населения

проводятся [16, с. 155]:

 различные виды поверхностных газовых съемок (шпуровая,

эмиссионная), сопровождающиеся отбором проб грунтового воздуха и

приземной атмосферы;

 скважинные газогеохимические исследования (с отбором проб

грунтового воздуха);

 лабораторные исследования компонентного состава свободно го

грунтового воздуха, газовой фазы грунтов, растворенных газов и биогаза,

диссипирующего в приземную атмосферу.

Экологически опасные зоны (при содержании СН 4 > 1,0 % и СO2 > 10 %),

из которых грунты полностью удаляются с территории строительства и

заменяются на газогеохимически инертные, а также потенциально опасные

зоны. Пробы газовоздушной смеси в подпочвенных слоях отбираются из

шпуров с помощью специального пробоотборника.

Для отбора проб подпочвенного газа бурятся шпуры глубиной 0,8 - 1,0м.

диаметром 5 см. Шпуры плотно закрываются на 30 -60 мин. для накопления

подпочвенного газа. Пробы газовоздушной смеси в подпочвенных слоях

отбираются из шпуров с помощью специального пробоотборника в стеклянные

шприцы объемом 20 мл и анализируются на хроматографе «Крис талл 2000М».

Перед отбором проб подпочвенного газа проводится рекогносцировка

территории объекта. Обращается внимание на: топографические условия

(ландшафт), уровень грунтовых вод, подстилающие породы, т. е. все те условия

местности, которые непосредственн о могут повлиять на результат

исследований. При разметке профилей на территории объекта необходимо
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учитывать вышеперечисленные условия. От этого зависит направление и

частота профилей. Также необходимо учитывать положение емкостей и

резервуаров объекта (наземные или подземные) их объем и год сдачи в

эксплуатацию, от этого зависит частота шага по профилю, то есть расстояние

между ближайшими шпурами профиля [11, с. 188].

Особое внимание уделяется подземным емкостям. При прохождении

профиля через емкости, необ ходимо сгущать частоту шага по мере

приближения к емкости и оконтуривать ее по периметру.

Объем отобранной пробы воды в зависимости от метода анализа должен

быть от 0,5 до 2 дм2. Экстракция нефтепродуктов из воды производится не

позднее 3 ч после отбора пробы. При невозможности проведения экстракции в

момент отбора пробы её консервируют. Срок хранения экстрактов не должен

превышать 10 мес., а консервированных проб воды – 1 мес. с момента отбора

проб. Объем и методы консервирования проб воды в полевых услови ях

приведены в табл. 3.

Таблица 3

Объем и метод консервирования проб воды в полевых  условиях  [7, с. 189]

Определяемый
компонент

Объем
пробы, л Консервант

Количество
консерван-

та, см3
Посуда

рН, К+, Na+, Ca2+ + Mg2+, F-

, Cl-, CO3
2-, НСО3

2-, SO4
2-,

H4SiO4, сухой остаток
1,0 - - полиэтилен

NH4
+, NO2

-, NO3
-, РО4

3- 0,5 хлороформ 1,0 полиэтилен или
стекло

Си, Zn, Cd, Pb, Hg, Mo,
Mn, Cr6+, As, Fеобш. 1,0

HNO3
концентрированная

HNO3 1:1
1,5 - 3,0 полиэтилен или

стекло

Фенолы 0,3 10 % H3РО4 + 9 %
СuSO4

1,0 стеклянная

Нефтепродукты 0,2 - - стеклянная

В воде суммарное содержание нефтепродуктов определялось

люминесцентным методом по методике МУК 4.1.068 -96 на анализаторе

«Флюорат-02-3М» после экстракции нефтепродуктов высокочистым гексаном.

Предел обнаружения по методике составляет 0,005 мг/л, в нашем случае – 0,002
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мг/л. В работе используют государственный стандартный образец (ГСО) 7422 -

97. Суммарная погрешность в этом диапазоне содержаний нефтепродуктов

составляет 50 %.

Определение суммарного содержания фенолов в воде проводят по

методике ПНД Ф 14.1:2:4.117-96 на анализаторе «Флюорат-02-3М». Методика

основана на извлечении фенолов из воды бутилацетатом. Предел обнаружения

фенолов по методике составляет 0,5 мкг/л, в нашем случае – 0,2 мкг/л. В работе

использовался ГСО 7270-96. Погрешность определения содержания фенолов в

диапазоне от 0,5 до 1,0 мкг/л составляет 65 %.

Основной шум – шум от транспортных средств. При регламентации

шумового режима для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним

территорий требуется руководствоваться санитарными нормами, СНиП П -12-77

«Защита от шума», а также ВСН2 -85 «Нормы проектирования, планировки и

застройки».

Согласно методики определения шумовой характеристики, на основании

ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки» основ ным показателем является

эквивалентный уровень звука, определяемый в 7,5 м от полосы движения

транспорта и в 1,5 м от поверхности земли. Принимая во внимание характер и

интенсивность движения автотранспорта в течение суток, эквивалентный

уровень звука определяется для дневного периода времени, как наиболее

неблагоприятного. Дневным считается время с 7.00 ч. до 23.00 ч.

Эквивалентный уровень определяется для 8 -ми часового (с 8.00 ч. до

16.00 ч.) непрерывного периода времени, включая час «Пик» движения

автотранспорта [12, с. 148].
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Глава 2 Анализ и оценка современного состояния АЗС №192 ООО

«Лукойл-Югнефтепродукт» п. Ольгинка и воздействия на окружающую

среду

2.1 Природно-климатическая характеристика района исследований

Территория Туапсинского района расположена на Черноморском

побережье Краснодарского края, занимает юго -западный склон Главного

Кавказского хребта, охватывает незначительную часть северо -восточного

склона в районе поселка Шаумян. Главный Кавказский хребет вытянут с юго -

востока на северо-запад вдоль побережья Черного моря и имеет высоты в

пределах территории района до 1000 м.

По климатическим условиям территория района делится на две части:

горную и приморскую.

Климат первой – типично горный, с вертикальной поясностью.

Характеризуется теплым летом, когда среднесуточная температура колеблется

в пределах от 16 до 20 С выше нуля; мягкой зимой с неустойчивым и снежным

маломощным покровом – до 70 см. Исключением является юго -восточный

район в зоне гор Семиглавой, Батарейной, Бекеши, где снежный покров

устойчив и сохраняется до июня.

Климат приморской части рай она является переходным от

средиземноморского к влажному морскому. Жаркое, относительно сухое лето

со среднемноголетней температурой +21 C, отличается обилием солнечных

дней (70 – 80 %). В год наблюдается 2342 часа солнечного  сияния, что больше,

чем в Ялте (2218 часов) и Сочи (2150 часов).

Годовое количество осадков превышает 1200 мм, а в районе г. Туапсе

достигает 1424 мм (рис. 2). Большая часть из них выпадает в холодный период.

Летние осадки носят характер кратковременных л ивней, которые нередко

сопровождаются грозами. Зимние осадки отличаются обложным и затяжным

характером. Наиболее интенсивные осадки приходятся на середину лета.

Суточный максимум 1 %-ой обеспеченности достигает 223 мм.
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Рис. 2. Среднегодовое количество осадков  в Туапсинском районе1

Купальный сезон начинается в мае -июне и длится до сентября. В октябре

– ноябре количество дней с хорошей, теплой погодой составляет в среднем от

50 до 60 %, а температура морской воды еще в первой половине октября

достигает 20 – 24 С.

Термический режим территории носит выраженный субтропический

характер и имеет относительно небольшую амплитуду между летними и

зимними месяцами (рис. 3).

Рис. 3. Среднегодовая температура воздуха  в Туапсинском районе2

Летом, в послеполуденные часы, воздух прогревается до 27 – 29 °С, в

отдельные, наиболее жаркие дни прогревается до 32 – 34 °С. Зимой в течение

суток, температура изменяется от 0 до 8 °С, однако в отдельные дни может

быть до +15 °С тепла и до 7 °С мороза.

1 Диаграмма составлена автором
2 То же
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Абсолютный максимум достигал +11 °С, абсолютный минимум (-19 °С).

Продолжительность безморозного периода 254 суток, при этом  дата последнего

заморозка 19 марта, первого – 29 ноября.

Сочетание обширного морского пространства и глубоко расчлененного

рельефа создает на территории Туапсинского района сложную циркуляцию

воздуха. В течение года преобладают ветры северо -восточных и юго-восточных

направлений.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4 .4 м/с, в январе она

увеличивается до 6.5 м/с, в июле уменьшается до 3 м/с. В течение года

наблюдается в среднем 34 дня с сильным (более 15 м/с) ветром.

Гидрографическая сеть района характер изуется большим количеством

небольших порожистых рек. Наиболее значимы реки Джубга, Шапсухо,

Нечепсухо с левым притоком Псебе, Агой, Туапсе, Шепси, а также Псекупс и

Пшиш. Первые берут начало на южном склоне Главного Кавказского хребта и,

протекая в южном направлении, впадают в Черное море. Псекупс и Пшиш

берут начало на северном склоне Главного Кавказского хребта, они

принадлежат бассейну р. Кубань.

Ширина рек от 5 до 50 м, глубина до 1 – 2 м, скорость течения от 0.3 м/с в

низовьях до 2 – 3 м/с в верховьях. Русла порожистые, на отдельных участках

загромождены обломками камней и деревьями. Дно каменистое, в нижнем

течении - песчано-галечниковое. Берега обрывистые, высотой от 2 до 7 м.

Поймы обычно узкие, прерывистые, лишь в низовьях рек мест ами достигают

ширины 200 – 300 м.

Наибольшее водохозяйственное значение имеет р. Туапсе, используемая

для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Туапсе и расположенных

вдоль берегов реки населенных пунктов (подрусловые воды). Длина реки 35 км,

площадь водосбора 352 км2. Основные источники –дождевые и подземные

воды. Река Туапсе относится к причерноморскому типу рек с паводками в

любое время года. Основная масса стока (60 %) проходит зимой и ранней

весной, когда выпадает наибольшее количество атмосферны х осадков.
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Минимальный сток р. Туапсе наблюдается летом, в период наименьшего

выпадения атмосферных осадков. Средний минимальный расход 0.8 м 3/с. Один

раз в 7 – 10 лет возможно пересыхание реки.

Река Туапсе производит значительную транспортизацию твердого  стока.

Наибольшие значения твердого стока приходятся на периоды повышенных

расходов воды.

По Туапсинскому району кроме р. Туапсе протекает еще восемь крупных

рек, начинающихся на Главном Кавказском хребте и множество более мелких,

берущих начало на передовых хребтах: река Шапсухо длиной 48 км,

Нечепухо – 26 км, Шепси-25 км, Джубга 21 км. Агой – 19.5 км, Ту – 18 км,

Небуг – 18 км, Пшиш (по Туапсинскому району) – 48 км.

В верховьях долины рек – это каньоны и ущелья по ложу коренных

пород, в среднем течении реки имеют аллювиальные террасы, для нижнего

течения характерны переуглубленные корытообразные долины. Средние и

нижние течения рек, где аккумулируются твердые наносы, протягиваются в

длину на 15 – 20 км.

В образовании речных наносов основную роль играют эр озионные и

тектонические процессы, которые способствуют накоплению обломочного

материала в руслах рек.

Годовой сток взвешенных и влекомых наносов на реках Туапсинского

района: Туапсе – 73.8 тыс.м3, Шапсухо – 72.8 тыс.м3, Нечепсухо – 55.6 тыс.м3,

Агой – 35.3 тыс.м3, Небуг – 26.3 тыс.м3, Джубга – 20.6 тыс.м3, Шепси 20.0

тыс.м3, Ту – 15.7 тыс.м3.

Черное море служит естественным гидрографическим базисом,

принимающим в себя весь поверхностный сток территории.

Средний многолетний уровень моря в пределах порта Туа псе составляет

472 см над нулем графика. Колебания уровней незначительны и обусловлены

изменением составляющих водного баланса. Амплитуда годовых колебаний

равна 20 см.

Волнение является характерным морским процессом, оказывающим
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наибольшее влияние на формирование берега. В районе мыса Кадош в

холодное время года наибольшую повторяемость имеют волны от ветров юго -

восточного направления, в районе городского пляжа - от ветров южного и юго-

западного направлений. В теплый период преобладают волны, возникающие о т

ветров юго-западного направления.

Летом преобладают волны высотой до 1 м, зимой – от 3 до 6 м. В течение

года в районе мыса Кадош отмечается до 97 дней со штормом, в районе

городского пляжа – до 120 дней. При этом 60 % всех штормовых дней

приходится на холодный период.

2.2 Общая характеристика изучаемого предприятия

Стационарная автозаправочная станция (АЗС) №192 относится к

нефтебазе п. Энем Краснодарского подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-

Югнефтепродукт». Площадь занимаемого участка 0,1163 га, введена в

эксплуатацию в 2010 г. Территория АЗС расположена в п. Ольгинка

Туапсинского района вдоль федеральной автомобильной дороги  «Джубга-

Сочи» - 30-й км слева. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

объектов» – нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) для автозаправочных

станций составляет 50 м. Для АЗС №132 санитарно -защитная зона соблюдена.

АЗС предназначена для приема, хранения и заправки топливом

автотранспорта. На территории АЗС располагаются:

 операторная с магазином продажи товаров в дорогу и миникафе ;

 заправочные островки – 4 шт.;

 подземные резервуары для хранения нефтепродуктов:

- V= 60 м3 – 1 шт., разделен перегородками на 4 части (20+15+15+10) м 3;

- аварийный резервуар V= 10 м3 – 1 шт.;

 установка ОПСВ «Катрин»;

 резервуар очищенных стоков V= 10 м3 – 1 шт.;
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 навес;

 площадка с контейнерами для сбора мусора и нефтепродуктов;

 пожарный пост.

АЗС оборудована 4 топливозаправочными двухсторонними колонками,

каждая колонка имеет по 8 заправочных пистолетов. Пропускная способность

АЗС – 50 автомобилей в час, среднее количество заправок в сутки – 550.

Годовой объем топлива: а) автобензин Аи -92 – 1813,75 м3, в) автобензин

Аи-95 – 1656,25 м3, г) автобензин Аи-98 – 1656,25 м3.

Аварийных утечек за время эксплуатации АЗС не было.

На территории АЗС реализованы следующие методы по защите

окружающей среды от загрязнения:

 хранятся, реализуются только неэтилированны е бензины;

 площадки заправочных островков имеют брусчатое покрытие по

бетонному основанию;

 автомобильные проезды и площадки на территории АЗС предусмотрены с

учетом технологического и противопожарного обслуживания;

 отвод поверхностных загрязненных вод с п лощадки заправочных

островков осуществляется в дождеприемник, а затем в очистные

сооружения (установка ОПСВ «Катрин»);

 вся территория, свободная от застройки и покрытий, озеленена путем

засева газонов травами (230 м 2);

 на территории установлен аварийный резервуар емкостью 10 м 3;

 в процессе эксплуатации по мере накопления загрязнений, очистные

сооружения подвергаются чистке и замене фильтров.

На данный момент для АЗС №1 92 нет разработанных нормативов ПДС и

ПДВ и нормативов образования отходов производства и лимитов на их

размещение. Ведутся работы по их разработке.

Слив топлива из автоцистерн в резервуары хранения осуществляется при

помощи насоса СЦЛ-20 производительность 32 м 3/час через сливные

быстроразъемные герметичные муфты и специальные сетчатые фильтры,
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предохраняющие от попадания в резервуары механических примесей . Сливная

труба смонтирована на высоте 100 мм от дна резервуара. Сливные

трубопроводы для подземных резервуаров проложены подземно в железо -

бетонных каналах уклоном в сторону резервуара.

Для исключения аварийного розлива топлива по территории АЗС и

попадания его в почву при аварийной разгерметизации муфтового соединения

автоцистерны предусмотрен резервуар для аварийного слива топлива. При

исключительно аварийном розливе, топливо через сборник с решеткой

находящейся на площадке слива нефтепродуктов из автоцистерны попадает в

подземный резервуар объемом 10 м 3.

Дыхательное устройство состоит из дыхательного клапана типа СМДК -

100, установленного на высоте 2,5 м  от поверхности островка резервуарного

парка. Предусмотрена газоуравнительная система, обеспечивающая

выравнивание давления паровой фазы топлива в группе отсеков резервуаров

хранения бензина, объединенных общей системой деаэрации с автоцистерной.

Газо-уравнительная система предназначена для сокращения выброса

легких нефтепродуктов в атмосферу при их хранении и товарных операциях на

АЗС, а также для сокращения потерь нефтепродуктов за счет испарения,

обеспечивая при этом снижение экологической напря женности в зоне работы

на АЗС. Сокращение выброса паров в атмосферу: с использованием газо -

уравнительной системы достигает 80 -99 %.

При сливе топлива из автоцистерны вытесняемый объём паровоздушной

смеси из наливаемого резервуара через соединительный трубо провод заполняет

автоцистерну. Подача топлива из резервуаров производится насосами типа КТ -

24 производительностью 50 л/мин.

2.3 Анализ и оценка воздействия АЗС №192 ООО «ЛУКОЙЛ -

Югнефтепродукт» п. Ольгинка на окружающую среду

Деятельность ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт в области охраны окружающей



29

среды охватывает весь спектр природоохранных мероприятий — от внедрения

новых технологий на стадии проектирования до организации эффективного

экологического мониторинга. Благодаря этому за все 18 лет работы

предприятие не допустило ни одной экологической аварии или инцидента.

Система экологического менеджмента компании отвечает

международным стандартам, что подтверждено независимым аудитом, и

сертифицирована на соответствие требованиям стандарта систем менеджмента

ИСО 14001.

Основные экологические мероприятия включают применение

технологий, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую

среду, а также сокращают удельное потребление прир одных ресурсов,

материалов и энергии на единицу реализуемой продукции.

Так, в частности, на автозаправочных станциях устанавливаются

топливораздаточные колонки (ТРК) с системой паровозврата. ТРК с

рекуперацией паров сокращают вредные выбросы на 60%. Фильтр ы очистки

воздуха от паров нефтепродуктов, которые применяются на АЗС и нефтебазах,

обеспечивают степень очистки воздуха более чем на 80%. На АЗС также

используются подземные двустенные резервуары с заполнением межстенного

пространства инертным газом.

С целью сокращения потребления природных ресурсов предприятие

применяет технологии возобновляемых энергоресурсов. Например, на АЗС в

Красной Поляне установлены солнечные батареи, а на АЗС в Анапе

смонтированы тепловые насосы, что дает возможность отапливать и охлаждать

помещения, значительно сокращая потребление электроэнергии из сетей.

Очистные сооружения на ливневой канализации АЗС с емкостями -

накопителями позволяют не использовать водопроводную воду для

технических нужд (пополнение пожарных резервуаров, поли в газонов, мойка

оборудования и т.п.).

В сентябре 2009 г. в городе Сочи на Красной поляне была введена в

эксплуатацию первая в стране автозаправочная станция, работающая  на
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солнечных батареях.

ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт ведет регулярный экологический мониторин г

за состоянием воздушной среды, качеством почв и сточных вод в районах

расположения АЗС и нефтебаз. Экологическая лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ -

Югнефтепродукт» аккредитована в качестве технически компетентной

лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО /МЭК 17025-06.

Лаборатория проводит химический анализ очищенной сточной воды,

химический контроль промышленных выбросов в атмосферу, химический

контроль атмосферного воздуха в санитарно -защитных зонах объектов, а также

химический контроль почв.

Газохроматографическая съемка проводилась 15 сентября 2017 года. Ее

результаты приведены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты химического анализа газового состава почв 3

Содержание, мг/м3

среднее максимальноеНомер
скважины Бутан Метан Изобутан Пентан Изопентан Пропан

№1 <П.о.
10,647

<П.о.
<П.о.

<П.о.
<П.о.

<П.о.
<П.о.

<П.о.
<П.о. -

№2 <П.о.
2,495

1,21
1,841

4,939
13,22

3,79
8,092

1,282
1,092

1,062
2,861

№3 <П.о.
1,470

<П.о.
<П.о.

<П.о.
10,647

1,896
6,466

1,963
7,851

<П.о.
1,241

№4 <П.о.
<П.о.

<П.о.
2,296

<П.о.
<П.о.

<П.о.
<П.о. Н.о. <П.о.

<П.о

№5 <П.о.
2,599

<П.о.
<П.о.

1,794
6,15 Н.о. Н.о. <П.о.

<П.о

№6 <П.о.
<П.о.

<П.о.
1,087

<П.о.
<П.о.

<П.о.
<П.о. Н.о. Н.о.

Примечание: <П.о. – меньше чувствительности прибора; Н.о. – не обнаружено

Анализ проб выявил превышение ПДК по пропану (1,0 мг/м 3) в

скважинах №2 и №3.

На территории объекта отобрано 4 пробы из поверхностного слоя почв

(0,0-0,2 м). Площадь объекта большей частью забе тонирована. По данным

3 Таблица составлена автором
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лабораторных анализов (табл. 5) в почвах не установлено химическое

загрязнение нефтепродуктами и фенолами. Для расчета загрязнения взято

значение ориентировочного ПДК равное 300 мг/кг – для нефтепродуктов, 0,05

мг/кг – для фенолов. Содержание нефтепродуктов в почвах колеблются от 1,6

до 16,8 мг/кг, фенолов от 0,01 до 0,03 мг/кг.

Таблица 5

Результаты химического анализа проб почв и грунтов зоны  аэрации4

Содержание, мг/кг
Номер
пробы

Характер
опробования

почв

Интервал (м)
места отбора проб нефтепродукты фенолы

1/17 почва 0,0-0,2 3,7 0,03
2/17 почва 0,0-0,2 1,6 0,028
3/17 почва 0,0-0,2 7,25 0,02
4/17 почва 0,0-0,2 16,8 <0,01

С № -17-1-1 скважина 1 0,0-1,0 84,18 0,06
С № -17-1-2 скважина 1 1,0-2,0 422,3 0,1
С № -17-1-3 скважина 1 2,0-3,0 109,68 0,04

Комплексная оценка состояния почв по факторам степени загрязнения,

миграции и использования дана по объекту удовлетворительная.

Для определения загрязнения пород зоны аэрации была пробурена

скважина №1 глубиной 3,0 метра по направлению грунтового потока. Скважина

оставлена для проведения инструментальных мониторинговых наблюдений.

Из скважины №1 из пород зоны аэрации отобрано 3 про бы. Загрязнение

пород нефтепродуктами не установлено, загрязнение фенолами составляет 1,3

КПДК. Интенсивность загрязнения нефтепродуктами и фенолами соответствует

допустимой категории (нефтепродукты – <1 ПДК, фенолы – <2 ПДК).

Вмещающими породами являются насыпные грунты, представленные

глинистым материалом с дресвой, щебнем песчаника и мергелей (0,2 -1,0 м),

глина светло-бурая плотная, с мелкими обломками песчаников – 5 % (1,0-3,0

м).

Комплексная оценка состояния пород зоны аэрации по факторам степени

4 Таблица составлена автором
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загрязнения, миграции и использования дана по АЗС №192

удовлетворительная.

Экологическое состояние грунтовых вод оценивалось по одному

результату химического анализа пробы воды на содержание в ней

нефтепродуктов, отобранных из пробуренных скважин при проведени и

экологического обследования. Результаты анализов приведены в табл. 6.

Таблица 6

Результаты химического анализа проб грунтовой воды 5

Концентрация, мг/лНомер пробы Глубина отбора, м нефтепродукты фенолы
Скважина №1 2,0 0,066 0,004

Значение ПДК 0,3 0,001

Загрязнение вод нефтепродуктами составляет 0,22 ПДК. Концентрация

нефтепродуктов соответствует допустимой категории. Загрязнение вод

фенолами составляет 4,0 ПДК, что соответствует умеренно опасной категории.

Таким образом, степень загрязнения грунтовых вод относится к умеренно

опасной, фактор использования грунтовых вод потенциальный.

Комплексная оценка состояния грунтовых вод по фактору степени

загрязнения, миграции и использования – относительно удовлетворительная.

По характеру загрязнений площадка заправочной станции может быть

отнесена к предприятиям 1 группы . Очистке подлежит 70 % годового стока

(наиболее загрязненная его часть). Эти условия выполняются при расчете

очистных сооружений на прием стока от малоинтенсивных, часто

повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной

интенсивности Р = 0,05-0,10 год. Дождевой сток, направляемый на очистку

имеет характеристики, представленные в табл. 7.

Проектом предусматривается сбор дождевых вод с площадки наиболее

интенсивного движения автотранспорта в районе автозаправочных колонок и с

площади слива нефтепродуктов путем прокладки ливневой канализационной

5 Таблица составлена автором
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сети. Общая площадь водосбора 0,03 га.

Собранный дождевой сток по лоткам с дождеприемными реше тками

попадает в дождеприемные колодцы и далее по трубопроводам в колодец с

гидравлическим затвором и на очистные сооружения, состоящие из камеры

предварительного отстаивания и нефтеловушки заводского изготовления

«Катрин».

Таблица 7

Характеристика дождевого стока на АЗС №1926

Наименование Показатель
Площадь водосбора, га 0,03
Объем поверхностного стока, м 3/год 349
Объем стока, подлежащего обязательной очистке, м3/год 245
Расчетный расход очистных сооружений, м 3/час 3,71
Содержание в стоке нефтепродуктов, мг/л 30
Содержание взвешенных веществ, мг/л 500

Обе части очистного сооружения объединены в единый блок.

Оборудование очистных сооружений, предназначенное для очистки

сточных вод от плавающих эмульгированных нефтепродуктов и механических

примесей, располагается в заглубленной камере и состоят из четырёх ступеней

очистки, расположенных в общем корпусе.

Отстойник установки постоянно заполнен водой, уровень которой

определяется плоскостью перелива выходного коллектора. Потери воды

автоматически восполняются из ёмкости очищенной воды.

Сбор нефтепродуктов с поверхности воды и отвод его в отдельную

ёмкость осуществляется поверхностным сепаратором, приводимым в движение

насосом.

Очищенные стоки через выходной коллектор поступают на блок тонкой

очистки, заполненный сорбентом и далее сбрасываются в городской коллектор

ливневых вод. Очищенные стоки имеют концентрацию на выходе в пределах

нормативов ПДС. Содержание нефтепродуктов сост авляет 0,05 мг/л, а

6 Таблица составлена автором
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содержание взвешенных веществ – 3-5 мг/л.

Для охраны подземных вод на АЗС предусматриваются следующие

мероприятия:

 сбор поверхностно-ливневых сточных вод обеспечивается с площади АЗС

путем прокладки ливневой канализационной сети и созда ния

соответствующих уклонов территории для направления стока на

очистные сооружения;

 площадка АЗС оборудована инженерными устройствами (сооружениями)

по перехвату максимально возможной аварийной утечки нефтепродуктов

в случае разгерметизации топливной емко сти бензовоза, обрыва

бункеровочных шлангов и т. п. На линии от площадки слива

нефтепродуктов, между дождеприемным колодцем и колодцем с

гидравлическим затвором, устанавливается колодец управления

задвижкой, позволяющий на момент слива нефтепродуктов направ лять

все утечки в специальный резервуар аварийного слива топлива;

 объем аварийной емкости 10 м 3, что соответствует объему емкости

бензовоза стоящего на сливе. Площадка для слива бензовоза оборудована

отбортовкой, что обеспечивает защиту почв и подпочвенных грунтовых

вод от загрязнения нефтепродуктами. Отвод топлива с площадки АЦ

обеспечен трубопроводом, выполненным с уклоном в сторону резервуара

аварийного слива топлива;

 территория АЗС выполнена из асфальтобетона, что обеспечивает

максимально эффективный сбор проливов нефтепродуктов специальными

средствами (сорбентами различных типов) и защиту почв и

подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами. На

автозаправочной станции должен быть запас сорбента для сбора

нефтепродуктов в количестве достаточном для ликвидации последствий

максимально возможного пролива. Допускается для сбора разлитых

нефтепродуктов использовать песок, который размещается на территории

АЗС в специальных контейнерах;
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 места разлива нефтепродуктов на почву необходимо немедленно

зачистить путем снятия слоя земли до глубины, на 1 -2 см превышающей

глубину проникновения нефтеп родуктов в грунт. Выбранный грунт

удаляется в специально оборудованный контейнер, образовавшаяся

выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком. Грунт,

загрязненный нефтепродуктами, а также загрязненный фильтрующий

материал подлежит утилизации;

 на АЗС должна обеспечиваться своевременная очистка канализационных

сетей и очистных сооружений от осадков и уловленных нефтепродуктов ,

замена фильтрующих материалов;

 очистные сооружения должны обеспечивать утвержденные нормативные

параметры качества очистки ст очных вод. Владельцы АЗС должны

организовать лабораторный контроль химического состава сточных вод,

сбрасываемых в водные объекты, на рельеф местности, в подземные

горизонты, канализационные и водосточные сети;

 отбор проб и химический анализ сточных вод дл я контроля за

эффективностью работы очистных сооружений должен осуществляться в

соответствии с действующими ГОСТ, нормативными и методическими

документами.

Обследование территории объекта исследований показало, что в период

эксплуатации загрязнение воздуш ного бассейна от АЗС №192 происходит от

работы:

 двигателей внутреннего сгорания автотранспорта (заезд -выезд),

подъезжающего на заправку к топливораздаточным колонкам;

 двигателей внутреннего сгорания автотранспорта подвозящего топливо;

 дыхательных клапанов резервуаров;

 заправочных баков автотранспорта;

 очистных сооружений поверхностного стока.

Подсчет грузопотока проходящего через АЗС в летний период показал,

что в среднем заправляется 50 автомобилей в час (табл.8).
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Таблица 8

Количество и характеристика зап равляемых автомобилей7

Марка автомобиля
Среднее

количество,
шт./час

Тип двигателя Нейтрализатор

Легковой зарубежный
1,8-3,5 л

20 бензиновый нет

Грузовой 5-8 т 2 бензиновый нет
Грузовой 8-16 т 6 бензиновый нет
Автобус средний 4 дизельный нет
Легковой 1,8-3,5 л 14 дизельный нет
Грузовой 5-8 т 4 дизельный нет

Итого 50 - -

При заезде-выезде с территории заправки валовый выброс загрязняющих

веществ в атмосферный воздух составляет 0,06713716 т/год (табл. 9).

Таблица 9

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на

территории АЗС №1928

Код
вещества Название вещества

Максималь-
ный выброс,

г/с

Валовый
выброс,

т/год
0301 азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0005486 0,004615
0328 углерод черный (сажа) 0,0000306 0,000314
0330 сера диоксид 0,0000774 0,000870
0337 углерод оксид 0,0042611 0,054386
0703 бенз(а)пирен 1,3·10-8 1,6·10-7

2704 бензин нефтяной 0,0004778 0,005786
2732 керосин 0,0001111 0,001166

Итого 0,06713716

От всех источников загрязнения валовый выброс составляет более 2,15

т/год. При этом 87 % выброса приходится на долю смеси предельных

7 Таблица составлена автором
8 То же
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углеводородов С1-С10 (табл. 10), образующихся в основном при проливах

топлива на топливно-раздаточных колонках, а также при  закачке и хранении.

Таблица 10

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  при

эксплуатации АЗС №1929

Код
загр.

вещес-
тва

Наименование вещества
Класс
опас-
ности

Выброс
вещества,

г/с

Выброс
вещества,

т/год

0337 углерод оксид 4 0.0055753 0.055679
2704 бензин (нефтяной, малосернистый) 4 0.0012402 0.020867
0501 пентилены (амилены – смесь) 4 0.0314166 0.0502676
2754 углеводороды предельные С 12-С19 4 0.0031246 0.0524794
0621 толуол 3 0.0227456 0.0392113
0602 бензол 2 0.0270184 0.0444042
0616 ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 3 0.0027647 0.0049714
0328 углерод черный (сажа) 3 0.0000356 0.003145
0627 этилбензол 3 0.0006912 0.001145
1715 метантиол (метилмеркаптан) 4 0.00000000023 0.0000000038
1728 этантиол (этилмеркаптан) 3 0.00000000008 0.0000000014
0703 бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) 1 0.00000001596 0.0000001627
0410 метан 0.00002 0.00036

0415
смесь углеводородов предельных С 1-
С5

0.8993964 1.4085386

0416
смесь углеводородов предельных С 6-
С10

0.2726339 0.4621678

2732 керосин 0.0001278 0.001181
0330 сера диоксид (ангидрид сернистый) 3 0.0000915 0.000883
0303 аммиак 4 0.0000014 0.00002
0301 азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 0.0006433 0.004711
0333 сероводород 2 0.00000891 0.0001476

ВСЕГО: 1.26753542627 2.1501790679

Расчет категории опасности предприятия показал, что АЗС №192

относится к предприятиям 4 категории опасности, так как КОП < 1000 (табл.

11). Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами, в

большой степени зависит от метеорологических условий.

9 Таблица составлена автором
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Таблица 11

Результаты расчета КОП10

Наименование вещества М, т/год ПДК, мг/м3 α КОП
углерод оксид 0,055679 3 0,9 0,02765
бензин 0,020867 1,5 0,9 0,02133
пентилены (амилены – смесь) 0,0502676 1,5 0,9 0,04706
углеводороды предельные С 12-
С19

0,0524794 1 0,9 0,07047

толуол 0,0392113 0,2 1,0 0,19606
бензол 0,0444042 0,3 1,3 0,08344
ксилол (смесь изомеров   о -, м-,
п-) 0,0049714 0,2 1,0 0,02486

углерод черный (сажа) 0,003145 0,05 1,0 0,06290
этилбензол 0,001145 0,02 1,0 0,05725
метантиол (метилмеркаптан) 0,0000000038 0,0001 0,9 0,00008
этантиол (этилмеркаптан) 0,0000000014 0,00005 1,0 0,00002
бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) 0,0000001627 0,000001 1,7 0,04531
метан 0,00036 - - -
смесь углеводородов
предельных С1-С5

1,4085386 - - -

смесь углеводородов
предельных С6-С10

0,4621678 - - -

керосин 0,001181 - - -
сера диоксид (ангидрид
сернистый) 0,000883 0,05 1,0 0,01766

аммиак 0,00002 0,04 0,9 0,00107
азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,004711 0,04 1,3 0,06199
сероводород 0,0001476 0,008 1,3 0,00557

Итого 0,72272

К неблагоприятным метеорологическим условиям, способствующим

значительной концентрации загрязнений в приземном слое, относятся:

приподнятая инверсия выше источника, штилевой слой ниже источника,

туманы, а также комплексы неблагоприятные метеорологические у словия

включают направление ветра, определяющее перенос примесей со стороны

предприятий на жилые кварталы, их вынос на районы со сложным рельефом

или с плотной застройкой, и максимальное наложение выбросов.

Как показывает практика, при наступлении неблагоприятных

метеорологических условий  в первую очередь следует сокращать низкие,

рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ, а также

10 Таблица составлена автором
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учитывать приоритетность сбрасываемых вредных веществ.

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответс твии с

прогнозными предупреждениями местных органов Росгидромета.

Соответствующие предупреждения по городу (району) подготавливаются в том

случае, когда ожидаются метеорологические условия, при которых

превышается определенный уровень загрязнения воздуха.

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из

источников загрязнения АЗС рекомендуем:

 поддерживать в полной технической исправности резервуары,

технологическое оборудование и трубопроводы; обеспечивать их

герметичность;

 топливораздаточные колонки не должны иметь подтеканий и допускать

проливов нефтепродуктов;

 поддерживать техническую исправность дыхательных клапанов,

своевременно проводить на них техническое обслуживание и

соответствующие регулировки;

 газоуравнительная система должна  быть герметичной и обеспечивать

работу дыхательного и предохранительного клапанов ;

 обеспечивать герметичность сливных и замерных устройств, люков

смотровых и сливных колодцев, в том числе и при проведении операций

слива нефтепродуктов в процессе их хранен ия;

 осуществлять слив нефтепродуктов из автоцистерн только с применением

герметичных быстроразъемных муфт (на автоцистерне и резервуаре

АЗС);

 не допускать переливов и разливов нефтепродуктов при заполнении

резервуаров и заправке автотранспорта;

 оборудовать резервуары с бензином газовой обвязкой;

 оборудовать резервуары АЗС и топливораздаточные колонки системами

(установками) улавливания (отвода), рекуперации паров бензина;

 поддерживать в исправности счетно -дозирующие устройства, устройства
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для предотвращения перелива, системы обеспечения герметичности

процесса слива, системы автоматизированного измерения количества

сливаемых нефтепродуктов в единицах массы (объема), а также

устройства трубопровода после окончания операции слива.

Как уже отмечалось ранее осно вным источником шума на

рассматриваемой территории является автотранспорт. Интенсивность движения

автотранспорта через рассматриваемую АЗС в час пик ( N) составляет 50

авт./час. Средняя скорость движения ( V) составляет 5 км/час. Наблюдения за

движущимся через АЗС автотранспортом показали, что доля грузового и

общественного транспорта в общем потоке ( p) составляет 13,5 %.

Расчет уровня шума от АЗС по формуле (1):

LÀэкв.= 10lg N + 13,3lg V + 8,4lg p + 9,2 (1)

LÀэкв.= 10lg 50 + 13,3lg 5 + 8,4lg 13,5 + 9,2 = =16,9897 + 9,2963 + 9,4948 +

9,2 ≈ 44,98 дБА

Расчетный эквивалентный уровень шума, создаваемый автотранспортом

при заезде на автозаправку составляет 45 дБА, что соответствует нормам для

прилегающих территорий.

На АЗС №132 образуются следующие виды отходов:

 ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные

и брак;

 обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами;

 нефтешлам от зачистки резервуаров с бензином и дизельным топливом;

 песок загрязненный нефтепродуктами;

 всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей);

 осадок механической очистки ливневых сточных вод;

 резиновые шланги, потерявшие потребительские свойства, загрязненные

нефтепродуктами;

 мусор от бытовых помещений, организаций несортированный (исключая
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крупногабаритный);

 отходы (мусор) от уборки территории предприятия.

В соответствии с РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации

автозаправочных станций» резервуары подвергаются периодическим зачисткам

– не реже 1 раза в 2 года для автомобильных бензинов и дизтоплив.

Расчет образующегося нефтешлама проводят по формуле (2):

1000/*kVM           (2)

где V – количество нефтепродукта, т;

k – удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося

топлива, кг/т.

Годовое количество бензина составляет 2363 т, при удельном нормативе

образования нефтешлама в год на АЗС будет образовываться 0,095 т

нефтешлама

Передвижная вакуумная пневмоустановка засасывает жидкий нефтешлам

в установленную на ней ёмкость  и вывозит с территории АЗС для последующей

утилизации. Эту работу выполняет специализированное предприятие ООО

«ЭКО - ПЛЮС» г. Туапсе согласно договора.

Отходы твердых производственных материалов, загрязненные

нефтяными и минеральными жировыми продуктами в виде резиновых шлангов,

потерявших потребительские свойства и загрязненные нефтепродуктами

образуются на пунктах отпуска топлива. Их замена производится с

периодичностью 1 раз в 4 года.

Расчет выполняется по справочным данным предприятия по формуле (3):

Мш. = (N ∙ m) / (T ∙ 103), т/год          (3)

где N – количество установленных резиновых шлангов, N = 8 шт.;

m – вес одного шланга, m = 3,0 кг;
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Т – периодичность замены шлангов 1 раз в 4 года.

Расчет показал, что данного вида отходы образуютс я на АЗС №132 общей

массой 0,096 т/год.

Резиновые шланги, потерявшие потребительские свойства, загрязненные

нефтепродуктами на территории АЗС не накапливаются, а передаются для

временного хранения на склад ГСМ ООО «Дива», где отход собирают на

площадке с бетонным покрытием и передают (1 раз в год)

специализированному предприятию ООО «ЭКО - ПЛЮС».

В процессе отпуска бензинов и дизельного топлива происходят проливы,

которые удаляются при помощи песка, при ликвидации проливов топлива

образуется отход – песок загрязненный нефтепродуктами. По опыту работы на

предприятии образовывалось до 0,25 т загрязненного песка.

Отход собирается в металлический контейнер с крышкой ( V = 0,2 м3) и

передается (1 раз в 6 месяцев) специализированному предприятию ООО «ЭКО -

ПЛЮС» г. Туапсе для дальнейшей утилизации.

При эксплуатации оборудования АЗС используется обтирочный материал.

Образующийся отход – обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами,

которого по опыту работы на предприятии образовывалось до 0,026 т/год.

Обтирочный материал загрязненный нефтепродуктами временно

хранится на территории АЗС в закрытом металлическом контейнере и затем

вывозится ООО «ЭКО - ПЛЮС» г. Туапсе.

Отходы (осадки) при механической очистке сточных вод образуются от

эксплуатации очистных сооружений п оверхностного стока. Их расчет

необходимо проводить по формуле (4):

М = Wq ∙ (Сисх – Соч) / 10-6          (4)

где Wq – годовое количество дождевых вод, стекающих с водосборной

площади (349 м3/год)

Сисх – концентрация взвешенных веществ в поступающей на очистку
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дождевых стоков – 500,0 мг/л (500,0 г/м3);

Соч – концентрация взвешенных веществ в очищенной воде – 10 мг/л

(данные норматива ПДС).

В соответствии с исходными данными (годовые объемы поверхностного

стока, концентрации исходной и очищенной воды) будет образовываться

следующее количество осадка механической очистки сточных вод:

М = 349 ∙ (500-10) / 1000000 = 0,171 т/год.

Норматив образования осадка механической очистки ливневых сточных

вод равен 0,171 т/год.

Осаждающийся на дно осадок откачивается через специальный патрубок

(1 раз в год) специализированным предприятием. Отход на территории АЗС не

хранится, а сразу вывозятся специализированным предприятием ООО «ЭКО -

ПЛЮС» для дальнейшей утилизации.

Расчет отхода – всплывающая пленка из нефтеуловителей проводится по

формуле (5):

М= Wq ∙ (Сисх – Соч) ∙ 10-6          (5)

где Wq – годовое количество дождевых вод, стекающих с водосборной

площади (349 м3/год)

Сисх – концентрация взвешенных веществ в поступающей на очистку

дождевых стоков – 30,0 мг/л;

Соч – концентрация взвешенных веществ в очищенной воде – 0,045 мг/л

(данные норматива ПДС).

Откуда, М = 349 ∙ (30-0,045) / 1000000 = 0,010 т/год.

Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)

собирается с поверхности воды и отводится в отдельную ёмкость.

Накопительная емкость периодически очищается от уловленных

нефтепродуктов.

Уловленные нефтепродукты, на территории АЗС не хранятся, а сразу
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вывозятся специализированным предприятием ООО «ЭКО - ПЛЮС» для

дальнейшей утилизации.

Освещение на АЗС №132 осуществляется люминесцентными лампами:

ЛБ 20-1 – 28 шт., ДРЛ250(6)-4 – 7 шт., ЛВ020-2x18-030 – 8 шт.

Общее количество образования отработанных ламп, подлежащих

утилизации, производится по формуле (6):

лHр
QСtКлампЛламп

.


 , шт.          (6)

где Кламп – количество установленных ртутных ламп;

t – среднее время работы в сутки одной лампы, 10 час;

С – число рабочих суток в году – 365;

Нр.л. – нормативный срок службы одной лампы;

Q – вес одной лампы, т.

Результаты расчета образования ртутных лам представлены в табл. 12.

Ртутные лампы, люминесцентные ртутъсодержащие трубки

отработанные и брак временно хранятся в помещении закрытого материально го

склада на бетонированной площадке в специальном металлическом ящике в

заводской упаковке, с исключением доступа посторонних лиц. По мере

накопления (1 раз в год) передаются для дальнейшей утилизации

специализированному предприятию ООО «ЭКО - ПЛЮС» г. Туапсе.

Таблица 11

Расчет образования отхода – люминесцентные ртутъсодержащие трубки 11

Тип лампы Количест
во, шт.

Вес
лампы,

г

Среднее
время

работы в
сутки, ч

Количество
рабочих

дней в году

Нормативный
срок службы 1

лампы, ч

Масса
отхода,

т/год

ДРЛ-250 7 400 10 365 12000 0,00085
ЛБ-20 28 170 10 365 15000 0,00116

ЛВ020-2 8 150 10 365 15000 0,00029
Итого 0,00230

11 Таблица составлена автором
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Люминесцентные лампы относятся к отходам 1 -го класса опасности,

вскрытие колб люминесцентных ламп категорически запрещено, во избежание

загрязнения воздушной среды парами ртути.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая

крупногабаритный) ТБО. Количество бытовых отходов, образующихся в

результате непроизводственной деятельности работников, определяется по

формуле (7):

Мраб = N ∙ m ∙ 10-3, т/год (м3)          (7)

где N – количество работающих на АЗС = 5 чел.;

m – удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего

равна 40 кг/год.

Откуда, М раб = 5 ∙ 40 ∙ 10-3 = 0,2 т/год (или 0,8 м3/год, при средней

плотности бытовых отходов 0,25 т/м 3).

Количество смета с территории, образующегося при уборке твердых

покрытий, определяется по формуле (8):

М смет = S ∙ m ∙ 10-3 , т/год          (8)

где S – площадь твердых покрытий, подлежащих уборке равно 200 м 2;

m – удельная норма образования смета с 1 м 2 твердого покрытия

(асфальтового, бетонного) в среднем нормат ив составляет 6,0 кг/год.

Поэтому, М смет = 200 ∙ 6,0 ∙ 10-3 = 1,2 т/год (4,8 м3/год).

Твердые бытовые отходы собирают и временно хранят в металлическом

контейнере ТБО (V = 0,75 м3), затем вывозят на городскую свалку ТБО

согласно Договора № 281 от 16.12.20 04 г. с Муниципальным унитарным

предприятием «ЖКХ Новомихайловского городского поселения Туапсинского

района».

Сбор, временное хранение промышленных и твердых бытовых отходов,
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образующихся в процессе работы АЗС возлагается на ответственное лицо на

автозаправочной станции. Территория АЗС должна регулярно очищаться от

производственных отходов, бытового, строительного мусора, сухой травы и

опавших листьев, которые подлежат вывозу в места, определенные в

установленном порядке.

Сжигать пропитанные нефтепродуктам и материалы или отжигать песок в

необорудованных для этой цели местах, в том числе и на территории АЗС,

категорически запрещается.
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Глава 3 Разработка предложений по снижению негативного воздействия

АЗС №192 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» п. Ольгинка

на окружающую среду

3.1 Определение категории опасности производства и создание санитарно -

защитной зоны предприятия

Согласно «Рекомендации по делению предприятий на категории

опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в

атмосферу загрязняющих веществ» (ЗапСибНИИ Госкомгидромета России,

1987) определение категории опасности предприятия (КОП) проводится по

формуле (9):

.


 









ПДК
МКОП (9)

где M – суммарный выброс i-го загрязняющего источника, т/год;

ПДК – среднесуточная предельно -допустимая концентрация i-го

загрязняющего вещества, мг/год;

α – постоянная, учитывающая класс опасности i-го загрязняющего

вещества, позволяющего соотнести степень выгодности с вредностью

сернистого газа (данные приведены в табл. 13).

Таблица 13

Величина α в зависимости от класса опасности вещества 12

Класс опасности 1 2 3 4
α 1,7 1,3 1,0 0,9

Если: КОП ≥ 1000000 1 категория;

10000 ≤ КОП < 1000000 2 категория;

100 ≤ КОП < 10000 3 категория;

12 Таблица составлена автором
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КОП < 1000 4 категория.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 «Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ

для АЗС составляет 50 м. Нормативная СЗЗ соблюдается. Жилья в СЗЗ нет.

Нормативные размеры СЗЗ, как и возможные отс тупления от этих

размеров в проектах, должны уточняться как в сторону увеличения, так и в

сторону уменьшения в зависимости от розы ветров района расположения

предприятия по формуле 6). Данные и результаты расчетов приведены в

табл. 14.

Таблица 14

Уточненная СЗЗ для АЗС №192 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»13

Румб С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Повторяемость ветров, % 9 28 16 21 4 5 7 10

Уточненная СЗЗ, м 36 112 64 84 16 20 28 40

Расчет уточненной СЗЗ показал, что СЗЗ для АЗС №192 с облюдается, не

смотря на то, что в 80 м к востоку от нее располагаются жилые дома.

Для максимального ослабления влияния на окружающее население

производственных загрязнений атмосферного воздуха территория СЗЗ должна

быть благоустроена и озеленена газоусто йчивыми породами деревьев и

кустарников (например, акацией белой, тополем канадским, елью колючей,

шелковицей, кленом остролистным, вязом и т. д.). Со стороны жилого массива

ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений должна быть не менее 50

м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. При прохождении

промышленных выбросов через озелененную зону разрыва концентрация

содержащихся в них пыли и газов должна уменьшиться вдвое.

Однако недостаточно продуманная система посадки зеленых насаждений

может привести к отрицательному эффекту. Создание сплошного лесного

массива в СЗЗ при низких источниках выброса вредных веществ, с одной

13 Таблица составлена автором
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стороны, максимально уменьшает опасность неблагоприятного воздействия

предприятия на население, а с другой – в определенных случаях  может

способствовать возникновению застоя и росту концентраций вредных веществ

на самой промышленной площадке в связи с ухудшением естественного

проветривания территории.

Таким образом, формирование зеленых насаждений и степень их

воздействия на окружающую среду определяются многими факторами:

характером планировочных решений, структурой и составом насаждений,

биологическими особенностями древесно -кустарниковых пород, а также

плотностью посадки растений.

В подборе растений для создания ландшафтных композиций наиболее

важное значение имеют экологический, фитоценотический и декоративный

принципы.

Экологический принцип заключается в том, что подбор растений должен

осуществляться с учетом биологических особенностей развития древесно -

кустарниковых пород и приспособления видов и форм растений к

определенным условиям произрастания, сложившихся в процессе

исторического развития растений. Учитывая крайне сложные и специфичные

условия складывающиеся в пределах СЗЗ, целесообразно принимать во

внимание приспосабливаемость растений к экстремальным условиям:

засухоустойчивость, соле-, газо-, пыле-, морозоустойчивость.

Оптимальное количество высаживаемых в насаждениях деревьев и

кустарников в значительной степени зависит от правильного сочетания пород,

обеспечивающих гармоническое и биологическое единство растений

(Фитоценотический принцип).

При определении плотности размещения деревьев и кустарников в

насаждениях должны учитываться декорати вные качества растений, т. е.

внешние признаки, обусловленные биологическими особенностями,

экологическими условиями и возрастными изменениями.

С учетом этого рекомендуются минимальные расстояния между
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деревьями и кустарниками при совместном произрастании

 деревья первого яруса - 3-5 м;

 деревья второго яруса - 1,5-3 м;

 кустарники:

- крупные - 1,5-2,5 м;

- средние - 1,5-2 м;

- мелкие - 0,5-0,7 м.

Густота посадки на территории промпредприятий и промплощадок

колеблется от 120 до 300 деревьев, варьируя по зонам.  Соотношение деревьев и

кустарников довольно стабильно в различных зонах (1:4 – 1:6). Основную часть

посадочного материала должны составлять саженцы II группы (70 %), только

20 % – маломерные (I гр.) и крупномерные – 10 %.

В СЗЗ в основу расчета количества  посадочного материала должны быть

приняты «Технические указания по проектированию и содержанию зеленых

насаждений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий» (ОНТИ

АКХ, 1973). В соответствии с этими указаниями для санитарно -защитных зон

основными является посадки фильтрующего типа, преимущественно состоящие

из древесных пород, высаживаемых на расстоянии 5 6 или 66 м (для южных

районов России), при этом количество деревьев составляет 500 -600 шт./га.

Озеленяемая территория должна составлять 60 -75 % общей площади

территории СЗЗ.

Согласно СНиП II-А 6-62 рассматриваемая территория относится к

Северо-Кавказскому району горной природно -климатической зоны. По

озеленительному районированию России территория относится к району

субтропиков, для которого рекомендован следующий породный состав для

озеленения СЗЗ:

 деревья: альбиция ленкоранская; бархат амурский; бук восточный; гранат

обыкновенный; дуб северный; ель колючая; камелия японская; кедр

гималайский; кипарис вечнозеленый; клены ложноплатановый (явор) или

остролистный; конский каштан обыкновенный; лавр благородный;
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лавровишня лузитанская (лавровишня португальская); липа кавказская;

лириодендрон тюльпанный (или тюльпанное дерево); магнолия кобус;

мирт обыкновенный; орех грецкий; павлония войлочная; пихта

бальзамическая; платан восточный; робиния лжеакация; сосны Палласа

(крымская) или пицундская; тополь пирамидальный;

 кустарники: бересклет бородавчатый или японский; биота восточная;

бирючина обыкновенная; буддлея Давида; гортензия метельчатая;

вейгела цветущая; гибискус сирийский (мальва сирийская, роза

сирийская); дейция изящная; диервилла ручейная; жимолость золотистая

или татарская; каликант цветущий; каллистемон; кипарисовик Лавсона;

кирказон твердый; маслина европейская; пираканта; птелея трехлистная;

рододендрон кавказский; роза многоцветковая; самшит вечнозеленый;

сирень обыкновенная; тисс ягодный; форзиция свисающая; хеномелес

японский (или японская айва); чубушник непахучий крупноцветковый.

На основании всего вышеизложенного предлагаем для озеленения 200 -

метрового участка санитарно-защитной зоны АЗС №192 следующие породы:

клен ложноплатановый, сирень обыкновенная и жимолость золотистая. Для

планируемого озеленения потребуется следующее количе ство посадочного

материала:

 клен ложноплатановый – 34 шт.;

 сирень обыкновенная – 34 шт.;

 жимолость золотистая – 67 шт.

3.2 Оценка эколого-экономической эффективности предложенных

мероприятий

Эффективность относится к числу ключевых категорий в экономике,

которая непосредственно связана с достижением конечной цели развития

общественного производства в целом. В наиболее общем виде, экономическая

эффективность представляет собой количественное со отношение двух величин
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– результатом деятельности и производственных затрат. Сущность проблемы

экономической эффективности состоит в увеличении экономических

результатов. На каждую единицу затрат в процессе использования имеющихся

ресурсов.

Повышение эффективности производства может достигаться, как за счет

экономики текущих затрат, так и путем лучшего использования действующего

капитала и новых вложений капитала.

Важнейшим экономическим результатом рыночной деятельности с

учетом долговременной перспективы его развитии, является получение

максимальной прибыли на вложенный капитал. Соотношение прибыли и

единовременных затрат становится исходной основой для реального

повышения эффективности.

В рыночной практике встречаются самые различные формы проявления

экономичной эффективности. Технические и экономические аспекты

эффективности характеризуют развитие основных факторов производства и

результативность их использования. Социальная эффективность отражает

решения конкретных социальных задач. Обычно социальные рез ультаты тесно

связаны с экономическими, поскольку основу всякого прогресса составляет

развитие всякого производства .

Абсолютная экономическая эффективность рассчитывается по формуле

(10):

Эи = (Эгод - Сэ) / И ≤ Ен,        (10)

где Эи – общая (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций,

руб.;

Эгод – годовой экономический эффект, складывающийся из

дополнительной прибыли (прибыли от реализации проекта), социального

проекта (экономии средств на лечение, медикаменты и прочего) и экон омии

при снижении себестоимости, руб.;
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Сэ – эксплуатационные расходы – расходы на содержание и

обслуживание предлагаемого мероприятия, руб.;

И – инвестиции – средства, потраченные на осуществление проекта, руб.;

Ен – нормативный коэффициент эффективности инвестиций (для

производственной деятельности – 0,16, для хвойных зеленых насаждений – 0,1,

для лиственных – 0,14).

Прибыль от реализации проекта рассчитывается по формуле (11):

Пр = ДВ - Сск,        (11)

где Пр – прибыль, руб.;

ДВ – денежная выгода – средства, полученные от реализации продуктов и

услуг, руб.;

Сск – это все затраты на производство и реализацию продукции, руб.

Денежная выгода рассчитывается по формуле (12):

ДВ = Ц1 · ТП1 + Ц2 · ТП2 +…+ Цn · ТПn,        (12)

где ТП – товарная продукция, шт.;

Ц – цена продукта, руб.

Приведенные затраты рассчитываются по формуле (13):

ЗП = Сэ + И · Ен → min,        (13)

где ЗП – приведенные затраты, руб.

Экономический смысл формулы состоит в том, что инвестиции приводят

к одному году освоения. Так же возможен расчет приведенных затрат по

формуле (14):

ЗП = И · Сэ · Тн→ min,        (14)
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где Тн – нормативный срок возврата (для производственной деятельности

– 6,25 лет, для хвойных зеленых насаждений – 10 лет, для лиственных – 7 лет),

лет.

Фактический срок возврата инвестиций рассчитывается по формуле (15):

Тф = 1 / Эи = И / (Эгод - Сэ) ≤ Тн,        (15)

Экология и экономика неразрывно связаны друг с другом, особенно в

последние годы. От уровня оснащённости и охраны окруж ающей среды зависит

качество отдыха, а значит здоровья и жизни человека.

Расходы на услуги работ по озеленению территории приведены в табл.

15. На территории предложено осуществить дополнительное озеленение по

периметру АЗС (тополь пирамидальный): расстоян ие между деревьями 5 м.

Затраты на предлагаемые работы по озеленению с учетом стоимости

подготовительных работ составляют 47985 руб. (табл. 15).

Таблица 15

Расчет затрат на создание СЗЗ 14

№
п/п

Наименование
работы

Стоимость
1 ед., руб.

Количест
во, ед.

Общая
стоимость,

руб.
1. Изучение территории до 1 га 2000 1 2000
2. Разработка программы работ:

- план посадки (площадью до  1
га) 3000 1 3000

3. Приобретение материалов для
посадки:
- клен ложноплатановый
- сирень обыкновенная
- жимолость золотистая

300
200
250

34
34
67

10200
6800

16750
4. Транспортировка деревьев 1000 1 1000
5. Подготовка почвы:

- выкопка ям,
- посадка,
- поливка (с подвозом воды)

20
10
10

135
135
135

2700
1350
1350

14 Таблица составлена автором
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Продолжение таблицы 15

6. Уход за посадкой:
- поливка,
- обрезка,
- побелка, подвязка

10
5
6

135
135
135

1350
675
810

Итого 47985

В соответствии с нормативами, предотвращенный ущерб в результате

посадки деревьев, заключается в том, что 1 га зеленых насаждений поглощает

за 1 час 8 кг углекислого газа, который вдыхают за это время 200 человек, а 1 га

лиственных деревьев задерживает в г од 100 т пыли.

В денежном выражении предотвращенный ущерб оценивается из расчета

25650,3 руб./га посадок (стоимость выброса 8 кг оксида углерода оценивается в

50,3 руб., а 100 т пыли – 25,6 тыс. руб.), или 769,5 руб. на каждые 100 м

планируемых насаждений.  Так как проект по озеленению предполагает 1 га

посадок древесно-кустарниковых насаждений, то общая сумма

предотвращенного ущерба составляет 25650,3 руб.

Расчет эффективности инвестиций был проведен по формуле:

Эн=25650,3/47985=0,53,

что вдвое выше нормативного коэффициента эффективности инвестиций

для лиственных зеленых насаждений (0,28).

Расчет срока возврата инвестиций, после вступления деревьев в

состояние зрелости, был проведен по формуле:

Тф=47985/25650,3=1,9 года или 1 год и 11 месяцев.

Таким образом, срок окупаемости проекта не превышает установленного

норматива. Несмотря на достаточно высокие затраты предполагаемых

мероприятий, их необходимо реализовать на практике, так как они

способствуют улучшению экологической ситуации в районе исследований и

являются экономически целесообразными.



56

Заключение

Одной из наиболее важных острых проблем, связанных с загрязнением

окружающей природной среды в Краснодарском крае является автотранспорт.

Влияние транспорта на экологические проблемы населенных пунктов

обуславливаются не только загрязнением воздуха, но так же загрязнением

почвенного бассейна и почвы.

Основными загрязняющими веществами атмосферы являются: оксид

углерода, диоксид азота, углеводороды, диоксид серы, бензол, толуол, ксилол,

альдегиды и т.д., которые могут оказать негативное влияние на население, если

не контролировать их.

АЗС представляют собой потенциально опасные объекты для

окружающей природной среды. Для предприятий загрязнителей такого класса

опасности санитарно – защитная зона должна быть 50 – 100 м, но зачастую эти

требования нарушаются.

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1. Комплексная оценка состояния почв по факторам степ ени загрязнения

нефтепродуктами и фенолом, в целом по объекту характеризуется как

удовлетворительная и соответствует допустимым нормам;

2. В почвенном воздухе на территории АЗС, наблюдается некоторое

превышение ПДК по пропану;

3. Концентрация нефтепродуктов в грунтовой воде соответствует

допустимой категории. Загрязнение вод фенолами составляет 4,0 ПДК, что

характеризуется как умеренно опасное;

4. Очищенные стоки имеют концентрацию на выходе в пределах

нормативов ПДС. Содержание нефт епродуктов составляет 0,05 мг/л, а

содержание взвешенных веществ – 3-5 мг/л;

5. Эквивалентный уровень шума, создаваемый автотранспортом при

заезде на автозаправку составляет 41,8 -44,6 дБА, что соответствует нормам для

прилегающих территорий;
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6. Все образующиеся на рассматриваемом объекте отходы, хранятся и

вывозятся согласно предписываемым регламентам;

7. Нормативная СЗЗ (50 м) соблюдается. Уточненная СЗЗ также

соблюдается.

Таким образом, экологическая оценка состояния геологической среды на

территории АЗС и прилегающих площадей определяется как относительно

удовлетворительная.

Для контроля загрязнения почвы и грунтов рекомендуем проведение

мониторинговых наблюдений опробования почв и отбор проб грунтовых вод не

реже одного раза в полугодие. Если в процессе мониторин говых наблюдений в

течении 2-3 лет будет наблюдаться ухудшение геоэкологической обстановки,

то необходимо проведение второго этапа обследования, согласно

«Методическим рекомендациям по выявлению и предварительной оценке

загрязнения геологической среды».

Так как в настоящее время для рассматриваемой АЗС не разработаны

нормативы ПДВ и ПДС, рекомендуем ее руководству организовать работы по

их разработке в ближайшее время.

В качестве основного предложения по снижению негативного

воздействия АЗС №192 ООО «Лукойл -Югнефтепродукт» п. Ольгинка на

окружающую среду в работе рекомендуется провести озеленение 1 га СЗЗ. Для

этого целесообразно использовать газопылеустойчивые породы не

требовательные к почвенным условиям: клен ложноплатоновый, сирень

обыкновенную и жимолость золотистую, Срок возврата инвестиций составит

1,9 года.
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