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1. Общие положения 

1.1. Краткая характеристика компании 

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ненецкая нефтяная 
компания». 
 

Сокращенное наименование: ОАО «ННК». 
 
Юридический и почтовый адреса: 166700, Россия, Архангельская область, 

Ненецкий АО, Заполярный район, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 3 Б, корпус 3. 
 
Вид деятельности: прием нефтепродуктов из нефтеналивных судов, отпуск 

нефтепродуктов, хранение нефтепродуктов в резервуарах, выдача нефтепродуктов 
потребителям в автоцистерны, транспортировка нефтепродуктов автоцистернами, 
реализация нефтепродуктов через собственную АЗС. 

 
Руководитель: генеральный директор Бодырев Владимир Евгеньевич,  тел./факс: 

(81853) 2-20-56, доб. 201. 
 

1.2. Характеристика акватории намечаемой деятельности 

 

Филиал нефтебаза ОАО «Ненецкая нефтяная компания» осуществляет прием 

нефтепродуктов из нефтеналивных судов, отпуск нефтепродуктов, хранение в резервуарах 

основного запаса бензина и дизельного топлива, выдачу нефтепродуктов потребителям в 

автоцистерны, транспортировку нефтепродуктов автоцистернами, реализацию 

нефтепродуктов через собственную АЗС. Данные операции компания осуществляет в 

пределах акватории морского порта Нарьян-Мар. 

Акватория морского порта Нарьян-Мар не является особо охраняемой природной 

территорией и не относится к зонам особого природопользования. 

 
 

Морской порт Нарьян-Мар 
Морской порт расположен на реке Печора и реке Амдерминка. Акватория морского 

порта включает в себя:   

- участок водной поверхности реки Печора и ограничена островами: Поповским, 

Екушанским, Урпинской кошкой и береговой линией правого берега реки Большая 

Печора, включая Кармановскую Курью и Городецкий Шар; 

- морской терминал Амдерма, расположенный на реке Амдерминка в юго-западной 

части Карского моря в границах акватории Северного морского пути. 

Морской порт является замерзающим, навигация носит сезонный характер. 

Границы акватории (рис. 1) и территории морского порта Нарьян - Мар 

утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 23 апреля 2010 г. N 

641-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2012 N 2171-р). Акватория 

морского порта Нарьян - Мар в реке Печора  ограничена береговой линией и прямыми 

линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: 
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N 1 67°38'47,96" северной широты и 52°59,45,18" восточной долготы; 
N 2 67°38'54,00" северной широты и 52°59'21,00" восточной долготы; 
N 3 67°39'10,80" северной широты и 53°01'18,00" восточной долготы; 
N 4 67°39'36,00" северной широты и 53°02'09,00" восточной долготы; 
N 5 67°40'34,20" северной широты и 53°02'19,80" восточной долготы; 
N 6 67°41'27,00" северной широты и 53°07'00,00" восточной долготы; 
N 7 67°40'45,00" северной широты и 53°07'00,00" восточной долготы; 
N 8 67°40'10,20" северной широты и 53°05'00,00" восточной долготы; 
N 9 67°40'06,00" северной широты и 53°05'00,00" восточной долготы; 
N 10 67°39'27,00" северной широты и 53°02'24,00" восточной долготы; 
N 11 67°39'22,20" северной широты и 53°02'24,00" восточной долготы. 

 

Зоной действия Плана ЛАРН является: 

- территория промышленных площадок объектов (рис. 2) ОАО «Ненецкая нефтяная 

компания» (промышленная площадка нефтебазы, территория АЗС-30); 

- локализованная территория (акватория) на которой может произойти разлив 

нефтепродуктов при осуществлении их приема по приемному трубопроводу (рис. 2) – 

акватория р. Печора, примыкающая к причалу, расположенному рядом с нефтебазой; 

- территория (акватория) на которой может произойти разлив нефтепродуктов при 

осуществлении их транспортировки автоцистерной на АЗС-30 – мост через реку 

Захребетная Курья (рис. 2); 

- месторождение им. Требса (рис. 3) (транспортировка осуществляется только в 

зимний период времени - по «зимнику»), равная площади загрязнения, на протяжении 

всего маршрута движения.; 

- маршрут доставки нефтепродуктов от нефтебазы до АЗС-30 (рис. 2). 
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Рис. 1 - Схема акватории морского порта Нарьян-Мар в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 2010 г. N 641-р 
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- границы возможного разлива нефтепродуктов и попадания их в воду 
 1 - разгерметизация приемного трубопровода на причале нефтебазы;  
2 - разгерметизация автоцистерны на мосту через реку Захребетная Курья. 

 

- маршрут доставки нефтепродуктов автоцистернами от нефтебазы до АЗС. 
 

Рис. 2 – Территория промышленных площадок предприятия (АЗС-30 и нефтебаза) и акватория 
возможного разлива нефтепродуктов 
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Месторождение  

 

Рис. 3 – Месторождение им. Р. Требса 

 

2. Характеристика намечаемой деятельности 

Объект ОАО «Ненецкая нефтебаза» предназначена для приема нефтепродуктов из 
нефтеналивных судов, отпуска нефтепродуктов, хранения основного запаса бензина, дизельного 
топлива, а также топлива для котельной, выдачи нефтепродуктов потребителям, реализация 
нефтепродуктов через АЗС. 

Для хранения нефтепродуктов (бензин А-80, Аи-92, дизельное топливо, масла) база имеет 
34 типовых вертикальных стальных цилиндрических резервуаров от 100 до 5000 м3, два типовых 
горизонтальных цилиндрических резервуара емкостью 60 м3 каждый, и два приемных складских 
коллектора – один для бензина и дизельного топлива, второй для масел. 

Поступление нефтепродуктов на нефтебазу (рис. 4) производится водным (речным и 
морским) транспортом. Для швартовки нефтеналивных судов на реке Б. Печора оборудован 
металлический причал (рис. 4), на котором размещено все необходимое оборудование для 
приема нефтепродуктов. Причал оборудован стационарным освещением, пожарным инвентарем 
и спасательными средствами. Территориально причал расположен на северной части нефтебазы 
за земляной насыпью. Все движущиеся части рабочих агрегатов защищены ограждениями. 
Ширина причала обеспечивает проезд пожарных машин. 

Хранение основного запаса нефтепродуктов организованно на территории резервуарного 
парка. Каждый резервуар установлен на песке с откосами из бетона. Резервуары объединены  в 
группы, где емкости каждой группы (всего 4 группы) отделены друг от друга внутренними  
земляными валами (земляное обвалование). Для перехода через обвалование предусмотрены 

Нефтебаза 
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лестницы-переходы. Три наземных резервуара, предназначенные для текущего хранения 
бензина, не имеют обвалования. 

Схема имеющихся трубопроводов нефтебазы обеспечивает возможность выполнения 
основных и вспомогательных операций по перекачке нефтепродуктов. Перекачка бензина 
различного сорта и дизельного топлива осуществляется по различным трубопроводам. 

Отпуск нефтепродуктов производится на станции налива и с причала. Площадка для 
автомобильных цистерн бетонирована и имеет свою канализацию. Подъезд автотранспорта 
удобный и безопасный, встречные и пересекающиеся потоки запрещены. Для отпуска 
нефтепродуктов в тару предусмотрено помещение – разливочная, которая состоит из трех 
отделений, первое и второе для отпуска бензина и дизельного топлива, третье для отпуска масел. 
Помещение разливочной оборудовано лотками для сбора проливов, которые очищаются один раз 
в день, вентиляция в помещении - естественная. Насосная группа сосредоточена в насосной, 
представляющей собой отдельно стоящее одноэтажное здание, проливы нефтепродуктов из 
насосной выводятся на очистные сооружения. Помещение насосной оборудовано приточно-
вытяжной вентиляцией. 
 

 

Рис. 4 – Расположение причала (1) вблизи территории нефтебазы 
 

1 
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2.1. Технологическая схема оборудования 

 
По функциональному назначению схема разделяется на следующие технологические 

блоки: 
- водного приема и отпуска нефтепродуктов; 
- хранения нефтепродуктов; 
- автомобильного налива нефтепродуктов в автоцистерны; 
- хранения СНО; 
- очистных сооружений. 
Блок водного приема и отпуска нефтепродуктов предназначен для перелива 

нефтепродуктов из нефтеналивных судов в резервуары для их хранения, а также для перелива из 
резервуаров в суда. В состав основного технологического оборудования блока входят: 

- береговой приемный коллектор с фланцем (Ду 150, L = 4м); 
- резинотканевый рукав (Ду 100, L= 9м); 
- три стационарных насоса (5НД200, ЦСП57, АСЦЛ 20-24А); 
- береговой коллектор выдачи (Ду 150, L= 4м); 
- ручные задвижки. 
Блок хранения нефтепродуктов предназначен для хранения нефтепродуктов в 

резервуарах. В состав основного технологического оборудования блока входят: 
- 34 типовых вертикальных стальных цилиндрических резервуара вместимостью от 100 до 

5000 м3 со стационарной крышей, в том числе РВС 5000 – 4 шт.,  РВС 1000 – 3 шт., РВС 700 – 11 
шт., РВС 400 – 2 шт., РВС 200 – 1 шт., РВС 100 – 11 шт.; 

- 2 типовых горизонтальных стальных цилиндрических резервуара вместимостью 60 м3 
каждый; 

- 2 приемных складских коллектора: один (Ду 200, L = 3 м) – для бензинов и дизельного 
топлива, второй (Ду 200, L = 1,5 м) – для масел. 

Блок автомобильного налива  нефтепродуктов предназначен для налива 
нефтепродуктов в автоцистерны и тару. В состав основного технологического оборудования 
блока входят: 

- 6 наливных стояков с ручным управлением, оснащенных заправочными рукавами (Ду 
100, L= 2м), предназначенных для налива бензинов и дизельного топлива в автоцистерны. 
Наливные стояки оснащены счетчиками для определения количества отпускаемого 
нефтепродукта; 

- 4 устройства для отпуска бензинов и дизельного топлива в тару, оснащенных 
заправочными рукавами. 

- 3 устройства для отпуска масел в тару и автоцистерны аналогичной конструкции; 
- насосы марок ВКС 2/26 (4 шт.), АСЦЛ 20-24 А (6 шт.), РЗ – 60 (1 шт.) для подачи 

бензинов и дизельного топлива к наливным стоякам и раздаточным устройствам; 
- насосы марок Ш-20 (2 шт.), Ш-80 (1 шт.) для подачи масел к раздаточным устройствам; 
- задвижки с электрическими проводами с включением по месту, установленные на 

всасывающих и нагнетающих трубопроводах к насосам. 
Блок хранения СНО (смеси отработанных нефтепродуктов)  предназначен для приема, 

хранения СНО. В состав основного технологического оборудования блока входят: 
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- 3 типовых горизонтальных стальных цилиндрических резервуара, из них два – 
вместимостью 25 м3 каждый и один – вместимостью 5 м3, предназначенных для приема СНО и 
его кратковременного (до суток) хранения; 

- насос марки РЗ-60, предназначенный ля перекачки СНО в резервуары для хранения; 
- 2 типовых вертикальных стальных цилиндрических резервуара вместимостью 100 м3 

каждый, предназначенных для хранения СНО или дизельного топлива и выдачи его по мере 
необходимости в котельную. Каждый резервуар оснащен дыхательным и предохранительным 
клапаном; 

- блок ручных задвижек. 
Блоки связаны между собой технологическими трубопроводами, проложенными под 

землей на глубине 2 метра и оснащенными тепловым паро-спутником. Схема трубопроводов 
нефтебазы обеспечивает возможность выполнения основных и вспомогательных операций по 
перекачке нефтепродуктов. Перекачка бензинов различного сорта и дизельного топлива 
осуществляется по раздельным трубопроводам. Диаметр трубопроводов, проложенных от пирса 
до резервуаров, составляют 150 мм, от резервуаров до насосов – 100 мм, от насосов до 
раздаточных устройств – 80 мм. Давления в трубопроводах находится в диапазоне от 0,2 до 0,25 
МПа. 

Блоки отделены друг от друга ручными задвижками, установленными на технологических 
трубопроводах  расположенными в бетонированных колодцах, закрытых крышками. 

Блок очистных сооружений предназначен для очистки нефтесодержащих сточных вод. 
В состав основного технологического оборудования блока входят: 

- подземный резервуар-отстойник вместимостью 200 м3; 
- подземный резервуар вместимостью 50 м3, предназначенный для сбора СНО; 
- насос марки Ш-20, предназначенный для перекачки СНО в специализированные 

машины. 
Резервуары представляют собой бетонированные емкости, оснащенные дыхательными 

клапанами. Резервуары связаны между собой технологическим трубопроводом. 

 

2.2. Характеристика нефтепродуктов 

Филиал нефтебаза ОАО «Ненецкая нефтяная компания» осуществляет прием 
нефтепродуктов из нефтеналивных судов, отпуск нефтепродуктов, хранение нефтепродуктов в 
резервуарах, выдачу нефтепродуктов потребителям в автоцистерны, транспортировку 
нефтепродуктов автоцистернами. 

 
Физико–химические свойства нефтепродуктов 

На объектах ОАО «ННК» обращаются следующие опасные вещества: 

• Бензин неэтилированный Нормаль-80; 
• Бензин неэтилированный Регулятор-92; 
• Дизельное топливо „3-0,2-35”. 

Характеристика наиболее опасных веществ представлена в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Характеристика бензина 
№  п/п Наименование параметра Параметр 

1 2 3 

1 Наименование вещества  

1.1 Химическое Бензиновая фракция 

1.2 Торговое Бензин  

2.1 Эмпирическая Сложная смесь углеводородов 

2.2 Структурная  

3 Состав, %  

3.1 Фракционный состав  

4 Общие данные  

4.1 Молекулярный вес средний 100 

4.2 
Температура кипения, °С, (при давлении 101 

кПа) 
167 

4.3 Плотность при 20°С, кг/м3 700-780 

5 Данные о взрывопожароопасности  

5.1 Температура вспышки, °С минус 39-минус 27 

5.2 Температура самовоспламенения, °С 255 

 Температура воспламенения, °С От внешнего источника 

5.3 Пределы взрываемости, % об. 0,76-5 

6 Данные о токсической опасности Относится к IV классу 

6.1 ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 7000 

6.2 ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 50 (ОБУВ) 

6.3 Летальная токсодоза, LCL50 Нет данных 

6.4 Пороговая токсодоза, PCL50 Нет данных 

7 Реакционная способность 
В рабочих условиях в химические реакции не 

вступает 

8 Запах Характерный запах нефтепродуктов 

9 Коррозионное воздействие Практически не вызывает коррозию 

10 Меры предосторожности 

Процессы, связанные с производством, 
хранением, перекачиванием бензина, должны 
осуществляться в герметичных системах 
оборудования и трубопроводов, исключающих 
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№  п/п Наименование параметра Параметр 

1 2 3 

пропуски и попадание паров бензина в воздух 
рабочей зоны, на кожные покровы человека, в 
атмосферный воздух. Пары бензина могут 
скапливаться в низких и непроветриваемых 
местах, поэтому в них необходимо работать в 
противогазах. Соблюдать требования правил 
защиты от статического электричества. При 
ремонтных работах применять 
искробезопасный иструмент. Соблюдать 
правила при ведении огневых работ. Работы 
должны производиться в спецодежде, 
спецобуви, в рукавицах (перчатках), 
противогазе, защитных очках. При чистке 
резервуаров, при ликвидации аварийных 
ситуаций применять шланговые изолирующие 
противогазы (ПШ-1, ПШ-2, аппараты сжатого 
воздуха АСВ-2). По графику осуществлять 
контроль за состоянием воздушной среды в 
рабочей зоне производственных помещений и 
на территории 

 

11 Информация о воздействии на человека 

Бензин по степени воздействия на организм 
человека относится к веществам 4-го класса 
опасности. Пары нефтепродуктов опасны при 
вдыхании, вызывают раздражение слизистых 
оболочек и кожи. При поражении парами 
углеводородного топлива возможно 
головокружение, чувство опьянения, 
расстройство координации движений, 
понижение температуры тела, замедление 
пульса, тошнота, першение в горле, кашель, 
резь в глазах, сухость, зуд и покраснение кожи. 

12 Средства защиты Спецодежда, спецобувь, защитные рукавицы 
(перчатки), очки, фильтрующие противогазы 
марки БКФ. При содержании кислорода в 
рабочей зоне менее 18% об. и вредных веществ 
более 0,5% об. применять шланговые 
противогазы ПШ-1, ПШ-2, аппараты воздушные 
АСВ-2 

13 
Методы перевода вещества в безвредное 

состояние 

При разливе бензина в помещении необходимо 
собрать его, место разлива промыть горячей 
водой, протереть ветошью. При разливе на 
открытой площадке место разлива засыпать 
песком с последующим его удалением. 

14 
Меры первой помощи пострадавшим от 

воздействия вещества 

При отравлении парами пострадавшего 
надлежит немедленно вывести (или вынести) на 
свежий воздух, освободить от стесняющей 
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№  п/п Наименование параметра Параметр 

1 2 3 

одежды (расстегнуть ворот, пояс, брюки, юбку). 
В холодное время года, важным является так же 
согревание пострадавшего. При этом надо 
хорошо растереть конечности, что бы вызвать 
усиленную циркуляцию крови. 

При потере  сознания, остановке или 
ослаблении дыхания необходимо немедленно 
вызвать врача. До прибытия врача следует 
обеспечивать вдыхание кислорода, паров 
нашатырного спирта, производить 
искусственное дыхание на свежем воздухе. При 
необходимости пострадавшего следует 
направить с сопровождающим в лечебное 
учреждение. 

 

Таблица 2 – Характеристика дизельного топлива 
№ 

п/п 
Наименование параметра Параметр 

1 2 3 

1 Наименование вещества  

1.1 Химическое Дизельная фракция 

1.2 Торговое Дизельное топливо 

2 Формула - 

2.1 Эмпирическая Сложная смесь углеводородов 

2.2 Структурная - 

3 Состав, % - 

3.1 Фракционный состав - 

 
Температура начала 

перегонки, °С, не ниже 
36-44 

 
Температура конца 

кипения, °С, не выше 
167 

 Выход, %, не менее 96 

 
Вязкость кинематическая 

при 200°С, не ниже 
- 

3.2 Примеси  
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№ 

п/п 
Наименование параметра Параметр 

1 2 3 

 Вода следы 

 
Массовая доля 

меркаптановой серы, % 
- 

4 Общие данные  

5.1 Молекулярный вес средний 377 

5.2 
Температура кипения, °С, 
(при давлении 101 кПа) 

38 

5.3 Плотность при 20°С, кг/м3 800-855 

6 
Данные о 

взрывопожароопасности 
 

6.1 Температура вспышки, °С 35-40 

6.2 
Температура 

самовоспламенения, °С 
300-310 

6.3 
Пределы взрываемости, % 

об. 
39-112 

7 
Данные о токсической 

опасности 
 

7.1 
ПДК в воздухе рабочей 

зоны, мг/м3 
300 

7.2 
ПДК в атмосферном 

воздухе, мг/м3 
1-60 

7.3 Летальная токсодоза, LCL50 Нет данных 

7.4 Пороговая токсодоза, PCL50 Нет данных 

8 Реакционная способность При обычных температурах дизельное топливо химически 
инертен. При высокой температуре – сгорает, образуя 
углекислый газ и воду. Пары дизельного топлива в 
определенных концентрациях с воздухом образуют 
взрывоопасные смеси 

9 Запах Обладает специфическим запахом нефтепродукта 

10 Коррозионное воздействие 
Вызывает коррозию металла в зависимости от содержания 
сероводорода 

11 Меры предосторожности 

Процессы, связанные с производством, хранением, 
перекачиванием дизельного топлива, должны 
осуществляться в герметичных системах оборудования и 
трубопроводов, исключающих пропуски и попадание 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Параметр 

1 2 3 

паров дизельного топлива в воздух рабочей зоны, на 
кожные покровы человека, в атмосферный воздух. Пары 
дизельного топлива могут скапливаться в низких и 
непроветриваемых местах, поэтому в них необходимо 
работать в противогазах. Соблюдать требования правил 
защиты от статического электричества. При ремонтных 
работах применять искробезопасный инструмент. 
Соблюдать правила при ведении огневых работ. Работы 
должны производиться в спецодежде, спецобуви, в 
рукавицах (перчатках), противогазе, защитных очках. При 
чистке резервуаров, при ликвидации аварийных ситуаций 
применять шланговые изолирующие противогазы (ПШ-1, 
ПШ-2, аппараты сжатого воздуха АСВ-2). По графику 
осуществлять контроль за состоянием воздушной среды в 
рабочей зоне производственных помещений и на 
территории 

12 Информация о воздействии 
на человека 

Дизельное топливо по степени воздействия на организм 
человека относится к веществам 4-го класса опасности. 
Пары нефтепродуктов опасны при вдыхании, вызывают 
раздражение слизистых оболочек и кожи. При поражении 
парами углеводородного топлива возможно 
головокружение, чувство опьянения, расстройство 
координации движений, понижение температуры тела, 
замедление пульса, тошнота, першение в горле, кашель, 
резь в глазах, сухость, зуд и покраснение кожи. 

13 Средства защиты Спецодежда, спецобувь, защитные рукавицы (перчатки), 
очки, фильтрующие противогазы марки БКФ. При 
содержании кислорода в рабочей зоне менее 18% об. и 
вредных веществ более 0,5% об. применять шланговые 
противогазы ПШ-1, ПШ-2, аппараты воздушные АСВ-2 

14 
Методы перевода вещества 

в безвредное состояние 

При разливе дизельного топлива в помещении необходимо 
собрать его, место разлива промыть горячей водой, 
протереть ветошью. При разливе на открытой площадке 
место разлива засыпать песком с последующим его 
удалением 

15 
Меры первой помощи 

пострадавшим от 
воздействия вещества 

При отравлении парами пострадавшего надлежит 
немедленно вывести (или вынести) на свежий воздух, 
освободить от стесняющей одежды (расстегнуть ворот, 
пояс, брюки, юбку). В холодное время года, важным 
является так же согревание пострадавшего. При этом надо 
хорошо растереть конечности, что бы вызвать усиленную 
циркуляцию крови. 

При потере  сознания, остановке или ослаблении дыхания 
необходимо немедленно вызвать врача. До прибытия врача 
следует обеспечивать вдыхание кислорода, паров 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Параметр 

1 2 3 

нашатырного спирта, производить искусственное дыхание 
на свежем воздухе. При необходимости пострадавшего 
следует направить с сопровождающим в лечебное 
учреждение. 

 

Продолжение таблицы 2 – Характеристика топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 
№№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

1 2 3 

1 

1.1. 

1.2. 

 

 

Наименование 
вещества: 

Химическое 

ТОРГОВОЕ 

 

Топливо для реактивных двигателей 

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 

ГОСТ 10227-86 

2. 

2.1. 

2.2. 

Формула 

Эмпирическая 

Структурная 

 

- 

- 

3. 

3.1. 

 

3.2. 

Состав 

Основной продукт, 
% масс. 

 

Примеси 

 

Представляет собой смесь углеводородов, выкипающих при 
температуре 130-280 о С 

Механические  примеси отсутствуют 

массовая доля общей серы,  % не более  0,2 

зольность , % не более  0,003 

массовая доля меркаптановой серы , % не более  0,003 

4. 

4.1. 

4.2. 

 

 

 

 

Общие данные 

Молекулярная 
масса 

Температура 
кипения, 0С (при 

давлении 101 кПа) 

- 10% перегоняется 
при 

температуре, не 

 

140 

 
 

 

165 

 

195 
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4.3. 

 

выше 

-50% перегоняется 
при 

температуре, не 
выше 

- 90% перегоняется 
при 

температуре, не 
выше 

- конец кипения, не 
выше 

Плотность при 20 

°С, 

КГ/М3 

 

230 

250 

 

780 

5. 

 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

Данные о 
пожаровзрыво- 

опасности 

Температура 
вспышки в 

открытом тигле, 0С 

Температура 
самовоспла- 

менения, 0С 

Пределы 
взрываемости: 

-температурные 
пределы 

взрываемости с 
воздухом 

-концентрационные 
пределы 

взрываемости с 
воздухом 

 

 

 

28 

 

-220 

 

 

25 – 65 

 

(1,5-8) % об. 

 

 

6. 

6.1. 

 

6.2. 

6.3. 

Данные о 
токсической 
опасности 

ПДК в воздухе 
рабочей зоны 

 

ПДК в 

4 класс опасности 

300 

 

- 

- 
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6.4. атмосферном 
воздухе 

Летальная 
токсодоза 

Пороговая 
токсодоза 

- 

7. 

 

 

Реакционная 
способность 

Пары могут образовать взрывоопасные смеси с окислителями, 
например, с кислородом воздуха 

8. Запах Запах топлива зависит от  его состава  и степени очистки 

9. Коррозионное 
воздействие 

 

10. Меры 
предосторожности 

Оборудование и аппараты производственных процессов должны быть 
герметизированы. Помещения должны быть снабжены приточно-
вытяжной вентиляцией. Запрещается обращение с открытым огнем, 
искусственное освещение должно быть во взрывопожаробезопасном 
исполнении. Не допускается использование инструментов, дающих 
при ударе искру. Соблюдать правила личной гигиены. 

11. Информация о 
воздействии на 

людей 

. Наркотик. Вызывает головную боль, головокружение, учащенное 
сердцебиение, вялость, раздражительность, мышечную  слабость, 
психическое возбуждение, тошноту. Воздействует на слизистую 
оболочку носа, горла, глаз, вызывает сухость кожи. 

 

12. Средства защиты Применение индивидуальных средств защиты 

13. Методы перевода 
вещества в 
безвредное 
состояние 

Химическое окисление, биоразложение. 

14. Методы первой 
помощи 

пострадавшим от 
воздействия 

Свежий воздух, покой, тепло, освобождение от стесняющей одежды. 
Успокаивающие и седативные средства (настойка валерианы, 
седуксен и др.). 
При потере сознания придать горизонтальное положение, с 
приподнятой головой, дать вдыхать нашатырный спирт. 

При ослаблении и остановке дыхания - делать искусственное 
дыхание. При попадании внутрь дать 2-3 ложки вазелинового масла и 
промывать желудок. При раздражении слизистых оболочек глаз - 
промывать 2% раствором соды или чистой водой. При попадании на 
открытые участки тела - промыть кожу теплой мыльной водой. 

 

2.3. Географические и навигационно-гидрологические характеристики 

района намечаемой деятельности 

Филиал нефтебаза ОАО «Ненецкая нефтяная компания» расположен в Ненецком 
автономном округе. Ненецкий автономный округ расположен на севере Восточно-европейской 
равнины, большая часть расположена за Полярным кругом. Включает острова Колгуев и Вайгач, 
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полуостров Канин. Омывается Белым, Баренцевым, Печорским и Карским морями Северного 
Ледовитого океана. 

На юге округ граничит с Республикой Коми, на юго-западе — с Архангельской областью, 
на северо-востоке — с Ямало-Ненецким автономным округом. 

Территория округа вместе с островами Колгуев и Вайгач составляет 176,81 тыс. км2 
(1,05% территории России). 

Нефтебаза расположена на берегу реки Печора. 
Печора — река в Республике Коми и Ненецком автономном округе Российской 

Федерации. Длина 1809 км, площадь бассейна 322 тыс. км². 
Берёт река начало на Северном Урале, в юго-восточной части Республики Коми, и течет 

преимущественно на юго-запад. От истока до устья реки Уньи Печора имеет горный характер. У 
посёлка Якши (после впадения реки Волостница) поворачивает на север и течёт по Печорской 
низменности до Усть-Усы. После устья реки Усы поворачивает на запад, образуя широкое 
колено с двумя большими излучинами. Ширина русла здесь достигает 2 км, в долине появляются 
обширные пойменные луга. В районе Усть-Цильмы (после впадения рек Пижмы и Цильмы) 
Печора снова поворачивает на север, на этом участке её широкая пойма изрезана 
многочисленными протоками («шарами») и старицами. 

Примерно в 130 км от устья Печора делится на два рукава — восточный (Большая Печора) 
и западный (Малая Печора). Ниже, в районе Нарьян-Мара, река образует дельту шириной около 
45 км и впадает в Печорскую губу Печорского моря. 

Сгонно-нагонные течения распространяются на юг до села Ищим. 
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье начинается в конце апреля — 

начале мая, максимум — в середине мая в среднем течении и низовьях вплоть до первых чисел 
июня. Летом и зимой — межень. Летняя межень — с середины июля по август, часто 
прерывается дождевыми паводками. Средний расход воды в устье 4100 м³/с. Замерзает в конце 
октября; вскрытие происходит с верховьев и сопровождается заторами льда. 

Регулярное судоходство возможно до Троицко-Печорска, весной и осенью — до Усть-
Уньи. Морские суда поднимаются вверх по течению до Нарьян-Мара (110 км от устья). 

Основные притоки — Унья, Северная Мылва, Лемъю, Кожва, Лыжа, Ижма, Пижма,Вель, 
Цильма, Сула(левые); Илыч, Щугор, Уса, Ёрса, Лая, Шапкина (правые). 

По характеру речной долины и водному режиму Печора делится на три части: — верхняя 
Печора — от истока до впадения р. Волосницы; средняя Печора — от р. Волосницы до Усть-
Усы; нижняя — от Усть-Усы до устья Печоры.  

Верхняя Печора течет среди крутых обрывистых берегов, поросших еловым и пихтовым 
лесом. Течение быстрое, долина узкая, русло изобилует порогами и перекатами.  

Ниже впадения р. Уньи Печора выходит на равнину, течение становится более 
спокойным, изредка встречаются перекаты. 

Средняя Печора течет почти в меридиональном направлении. Здесь ее долина достигает 
10—12 км. Широкая пойма покрыта лесами, иногда лугами с зарослями древовидной ивы. На 
плесах глубина достигает 4—5 м, падая на перекатах до 1—2 м.  

Нижняя Печора отличается неустойчивым руслом, распадается на отдельные протоки, 
образуя многочисленные острова. Широкая пойма покрыта заболоченными лугами, ивовыми 
кустами и древовидными ивами. Местами на песчаных буграх попадаются сосновые боры. 
Средние глубины на перекатах и плесах 1—1,5 м, в среднем течении — 5—6 м и в нижнем — до 
10 м. 
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В 130 км от моря Печора делится на два рукава: восточный — Большая Печора и 
западный — Малая Печора, сливающиеся затем вместе. Ниже она распадается на несколько 
рукавов, образуя дельту шириной около 45 км. Дельта постепенно суживается до 30 км и 
переходит в Печорскую губу Баренцева моря.  

Водная растительность развита в реке слабо. Грунты в верховьях преимущественно 
каменистые и песчаные, в низовьях илисто-песчаные. 

В верхнем течении Печора вскрывается в первой половине мая, в низовьях — в конце мая 
— начале июня. Замерзает в ноябре. 

При транспортировании нефтепродуктов по технологическим трубопроводам на 
нефтеналивные причалы в баржи возможно их попадание в водотоки: 

Название реки Ширина в месте пересечения, м Скорость течения, м/с 

Печора 1000 0,7 

 

2.4. Гидрометеорологические и экологические особенности района 

Климат умеренно-континентальный, с длительной зимой и коротким нежарким летом. 
Город находится в зоне вечной мерзлоты, в декабре-феврале полярная ночь. Зима сравнительно 
мягкая для полярных широт вследствие влияния Баренцева моря, однако весна и осень, 
длительные и холодные, а лето прохладное. Среднесуточная температура переходит через ноль 
только в мае, и снова переходит за ноль уже в начале октября. Летом длится полярный день, 
однако всё равно лето холодное, средняя его температура всего 13 градусов (табл. 3, табл. 4). 

Таблица 3 - Климат Нарьян-Мара 

Показатель Янв Фев Мар Апр. Май Июн Июл Авг. Сен Окт Ноя Дек Год 

Абсолютный максимум, °C 4,7 2,8 7,9 14,2 27,8 33,4 33,9 33,1 23,9 17,2 6,3 6,8 33,9 

Средний максимум, °C −13,9 −12,8 −6,3 −2,4 4,0 13,7 18,5 14,5 9,0 0,6 −6,6 −10,1 0,6 

Средняя температура, °C −18,2 −16,9 −10,6 −7,2 0,0 8,4 13,1 10,2 5,6 −2 −10 −14 −3,5 

Средний минимум, °C −23 −21,4 −15,2 −12 −3,3 4,3 8,8 6,8 2,7 −4,7 −13,7 −18,2 −7,4 

Абсолютный минимум, °C −47,4 −46,5 −45,4 −36,3 −23,7 −7,2 0,2 −4,3 −7,8 −26,4 −40,2 −47,6 −47,6 

Норма осадков, мм 26 22 24 28 34 41 49 63 52 46 38 33  
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Таблица 4 – Температура воздуха 

Месяц 
Абсолют. 

минимум 

Средний 

минимум 
Средняя 

Средний 

максимум 

Абсолют. 

максимум 

январь -47.4 (1999) -23.0 -18.2 -13.9 4.7 (1930) 

февраль -46.0 (1991) -21.4 -16.9 -12.8 2.8 (1997) 

март -45.4 (1964) -15.2 -10.6 -6.3 7.9 (2008) 

апрель -36.3 (1987) -12.0 -7.2 -2.4 14.2 (1995) 

май -23.7 (1964) -3.3 0. 4.0 27.8 (1991) 

июнь -7.2 (1930) 4.3 8.4 13.7 33.4 (1945) 

июль 0.0 (1997) 8.8 13.1 18.5 33.9 (1990) 

август -4.3 (1986) 6.8 10.2 14.5 33.1 (1940) 

сентябрь -7.5 (1970) 2.7 5.6 9.0 23.9 (1965) 

октябрь -26.4 (1988) -4.7 -2.0 0.6 17.2 (1974) 

ноябрь -40.0 (1949) -13.7 -10.0 -6.6 6.3 (1967) 

декабрь -47.6 (1978) -18.2 -14.0 -10.1 6.8 (1929) 

год -47.0 (1978) -7.4 -3.5 0.6 33.9 (1990) 

 
Таблица 5 – Влажность воздуха, % 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год 

83 83 82 79 78 73 75 83 86 88 88 85 82 

 

Таблица 6 – Снежный покров 

 

 
 
 

месяц сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн 

число дней 1 19 30 31 31 28 31 30 22 1 

высота (см) 0 5 17 32 44 52 59 55 21 0 

макс.высота (см) 5 24 49 64 75 83 93 93 89 43 
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НАО относится к территориям Крайнего Севера, большая его часть расположена севернее 
полярного круга, поэтому природные условия обусловлены, прежде всего, его географическим 
положением – нахождением в холодном арктическом поясе. Многолетнемерзлые породы 
занимают почти всю центральную и северо-восточную части округа. Почвы на территории 
округа слабогумусированные и характеризуются низким плодородием. Площадь лесного массива 
НАО составляет 127 га. Однако из всех заполярных территорий России округ имеет наиболее 
выгодное географическое положение, т.к. находится ближе всех к европейской части страны, 
характеризующейся высоким человеческим потенциалом, инфраструктурной обеспеченностью, 
динамично развивающимся промышленным комплексом. 

Ненецкий автономный округ располагает богатейшими запасами полезных ископаемых, 
имеющих огромное стратегическое значение для страны. В первую очередь – это нефтяные 
месторождения. Потенциал шельфа Баренцева моря составляет с Тимано-Печорской провинцией 
единую суперпровинцию, являющуюся уникальной базой углеводородного сырья. 
Немаловажное значение для развития региона имеет высокая степень изученности 
нефтегазоносных площадей и в то же время низкая степень их выработанности, их достаточно 
компактное размещение и близость к европейским рынкам сбыта, а также хорошие физико-
химические свойства нефти. Все вышеуказанное существенно повышает конкурентоспособность 
округа. 

Опасные метеорологические явления. Особенности климата территории изучения 
определяются ее географическим положением. Климат формируется, преимущественно, под 
воздействием арктических и, в меньшей степени, атлантических масс воздуха. С продвижением 
вглубь материка и с запада на восток увеличивается его континентальность. Частая смена 
воздушных масс, перемещение фронтов и связанных с ними циклонов обусловливают 
неустойчивую погоду. Ненецкий автономный округ расположен в зоне с отрицательным 
годовым температурным балансом. Ветровой режим НАО зависит от характера циклонической 
деятельности в различное время года. Вся территория округа расположена в зоне избыточного 
увлажнения. 

Опасные геологические процессы. Преобладающая часть территории округа находится в 
пределах распространения многолетнемерзлых пород. По геокриологическим условиям эта 
территория неоднородна и делится на две зоны: северную (практически сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород) и южную (не сплошного распространения 
многолетнемерзлых пород). Сплошное распространение прерывается небольшим числом 
таликов, приуроченных к руслам рек, реже к поймам крупных и средних рек, а также не 
промерзающими озерам. Температура мерзлых толщ понижается от минус 2,5-3 о С на южной и 
западной границах зоны до минус 4-5оС на северо-восточной ее периферии. Мощность 
сезонного протаивания невелика (0,5-1,5м) и постепенно уменьшается к северу. В южной зоне 
распространение многолетнемерзлых пород изменяется от слабоприрывистого до 
редкоостровного. Температура пород постепенно повышается к югу от минус 2 до 0 оС. 

По берегам рек, озер, морскому побережью, на площадях распространения морских, 
озерно-аллювиальных и аллювиальных льдистых песков и супесей развита термоэрозия. 
Основные проявления процесса – термоэрозионные овраги.  

Почти все морское побережье от п-ова Канин до Югорского п-ова подвержено 
термоабразии. По степени опасности процесса большая часть характеризуется как территория с 
развитием незначительно и малоопасного процесса, отдельные участки западного побережья 
полуострова Канин, Тиманского берега, пролива Югорский шар характеризуются как территории 
с развитием опасного процесса.  
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На крутых береговых откосах Югорского п-ова развивается комплекс склоновых 
процессов - осыпания, делювиального смыва и др. В прибрежной зоне широко распространены 
овраги и термоцирки, привязанные к береговому уступу. Термоцирки развиваются в результате 
вытаивания пластовых льдов, что приводит к образованию обширных понижений. Грязевыми 
потоками из термоцирков в море выносится песчаный и глинистый материал. На склонах 
термоцирков активно развивается солифлюкция и криогенные оползни, в значительной степени 
преобразующие поверхность склонов.  

Стихийным бедствиям метеорологического характера подвержена практически вся 
территория НАО, потери могут быть значительны и приводят к нарушению жизнедеятельности 
населения округа. Природные пожары, серьезная проблема для НАО. Пожары наносят ущерб 
лесному хозяйству округа, угрожают и населенным пунктам. Неразвитость транспортной сети на 
территории округа не позволяет использовать инженерную технику в местах возникновения 
лесотундровых пожаров, а возможности используемой авиационной техники ограничены.  

Серьезную угрозу для населения и территорий представляют собой весенние паводки на 
реках, которые могут быть источником ЧС территориального и регионального масштаба.                                    

ЧС техногенного характера. Основной отраслью промышленности в округе являются 
добыча, хранение, транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа.  

Ненецкий автономный округ, требует особого внимания и подходов в вопросах защиты 
его населения, территорий и экономического потенциала от ЧС.  

Магистральные нефтепроводы создают риск возникновения ЧС, связанных с аварийными 
разливами нефти и нефтепродуктов. Часть трасс трубопроводов проходит по труднодоступным 
районам со сложными природно-климатическими условиями (значительные перепады 
температур, заболоченность территории, пониженная инженерно-геологическая устойчивость 
грунтов).  

На территории округа расположены опасные производственные объекты, на которых 
могут возникнуть ЧС техногенного характера различного уровня. 

Основные угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 
потенциально опасных объектах связаны с износом основных производственных фондов. 

Сейсмичность. В соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 
районах» и ОСР-97 вся территория НАО относится к несейсмичным районам с сейсмической 
интенсивностью не более 6 баллов. 

Экологические особенности. Экологические особенности в зоне действия Плана ЛРН 
(особо охраняемые природные территории, природные, культурные, исторические объекты с 
особым правовым статусом) отсутствуют. 

3. Охрана окружающей среды при осуществлении намечаемой 

деятельности 

3.1. Зоны приоритетной защиты 

Организации, при планировании своей деятельности на акватории порта обязаны 
определить зону загрязнения в случае ЧС (Н) (далее – зона загрязнения). 

Зона загрязнения при разливе нефтепродуктов во время приема и транспортировки 
нефтепродуктов на акватории порта, определена ПЛАРН на основании:  
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− результатов расчетов максимально возможных объемов РН и площадей загрязнения 
акватории с учетом площади растекания и направления дрейфа нефтяного пятна под 
воздействием внешних факторов; 

− с учетом загрязнения береговой черты и прилегающей к источнику разлива территории;  

− негативных последствий возможного РН;  

− результатов оценки границ зон ЧС(Н) с учетом неблагоприятных гидрометеорологических 
условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и 
характера использования акватории;  

− результатов оценки риска РН. 
Зоной действия Плана ЛАРН является территория промышленных площадок объектов 

ОАО «Ненецкая нефтяная компания» (промышленная площадка нефтебазы, территория АЗС-30), 
локализованная территория (акватория) на которой может произойти разлив нефтепродуктов при 
осуществлении их приема по приемному трубопроводу, территория (акватория) на которой 
может произойти разлив нефтепродуктов при осуществлении их транспортировки автоцистерной 
на АЗС-30 и месторождение им. Требса (транспортировка осуществляется только в зимний 
период времени-по «зимнику»), равная площади загрязнения, на протяжении всего маршрута 
движения. 

Зона приоритетной защиты в данном случае совпадает с зоной действия Плана ЛАРН. 
Графически зона действия Плана ЛАРН представлена на рис. 2 в разделе 1.2.   
 
В пределах зоны загрязнения, судовладельцы, юридические лица, осуществляющие свою 

деятельность на акватории порта обязаны обеспечить мероприятия по ЛЧС(Н), независимо от 
источника, времени разлива и места последующего нахождения разлитой нефти и 
нефтепродуктов [25].  

ОАО «ННК» проводит комплекс превентивных, организационных и технических 

мероприятий направленных на предупреждение  ЛЧС(Н) и охрану окружающей среды.  
Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов, готовность ОАО «ННК» к 

ликвидации ЛЧС(Н) оценена по способности локализации и ликвидации максимального разлива 
нефтепродуктов и ликвидации загрязнения береговой и причальной полосы в соответствии с 
критериями Приказа [25].  

Обеспечение постоянной готовности сил и средств Организации к ликвидации РН 
определяется:  

− наличием договора на ликвидацию ЧС(Н) с профессиональными АСФ(Н);  

− обученностью персонала правилам противопожарной безопасности, прохождением 
вводного и периодических инструктажей по правилам противопожарной безопасности и 
правилам обеспечения безопасности при проведении приема и отпуска нефтепродуктов;  

− наличием в максимально доступных местах и в готовности к немедленному применению 
исправного и в достаточном количестве пожарного инвентаря и оборудования по ЛРН. 
В ПЛАРН ОАО «ННК»: 

− спланированы мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации ЧС(Н); 

− определен достаточный состав сил и средств для ликвидации ЧС(Н); 

− отработана организация взаимодействия сил и средств привлекаемых организаций и 
собственных сил и средств ОАО «ННК»; 

− постоянное руководство и контроль планирования и выполнения мероприятий по ЛЧС(Н) 
осуществляется объектовой КЧС и ОПБ Организации. 
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− деятельность ОАО «ННК» в области предупреждения ЧС, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды - регламентирована отраслевыми и внутренними 
документами;  

− заключены договоры на локализацию и ликвидацию ЧС(Н) с аттестованными АСФ(Н); 

− ОАО «ННК» заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в 
результате аварии;  

− для обеспечения постоянной готовности сил и средств к эффективному проведению работ 
по ЛРН в уставленные графиком сроки проводятся учебно-тренировочные занятия с 
отработкой практических навыков;  

− запасы материалов, инструмента, инвентаря, приспособлений и прочих средств ЛРН 
пополняются до необходимого уровня после каждого использования. 

 
 

3.2. Прогнозирование источников, объемов и площадей разлития 

нефтепродуктов. Ситуационные модели наиболее опасных разливов 

 
3.2.1. Возможные источники ЧС (Н) 

План является планом регионального значения. Срок действия Плана - 5 лет.  
Источниками возможного возникновения аварийных ситуаций на нефтебазе, которые 

могут повлечь за собой аварийные разливы нефтепродуктов, являются все элементы 
технологического оборудования опасного производственного объекта. К наиболее опасным 
источникам утечки нефтепродуктов можно отнести: 

− резервуары хранения нефтепродуктов; 
− нефтеналивные баржи; 
− приемный трубопровод; 
− автоцистерны; 
− запорная арматура, фланцевые соединения. 
Исходя из особенностей технологического процесса, на нефтебазе возможными 

причинами и факторами, способствующими возникновению и развитию аварий, могут быть: 
1.Отказы (неполадки) оборудования: 
− физический износ, механические повреждения; 
− отказы приборов КИПиА; 
− коррозия металла внешних, внутренних стенок и днища резервуара, внутренняя 

коррозия металла, коррозия металла стенок нефтепровода. 
2. Ошибочные действия персонала: 
− несоблюдение правил технической эксплуатации; 
− ошибки при проведении ремонтных, профилактических и других работ, связанных с 

неустойчивыми переходными режимами. 
3. Внешнее воздействие природного и техногенного характера. 
4. Противоправные действия людей, приводящие к умышленному  созданию аварийной 

ситуации. 
При разработке возможных сценариев возникновения и развития аварий в 

технологической системе, при моделировании физических процессов, протекающих при 
возникновении аварийных ситуаций, учитывались следующие явления: 

− испарение жидкости из пролива; 
− истечение из отверстия в резервуаре; 
− растекание жидкости при квазимгновенном разрушении резервуара; 
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− образование паровоздушного облака; 
− взрыв паровоздушной смеси в резервуаре или в производственном помещении; 
− факельное горение струи жидкости; 
− вскипание и выброс горящей жидкости при пожаре. 
При этом производилась оценка следующих параметров: 
− масса горючих веществ, поступающих в окружающее пространство в результате 

возникновения аварийной ситуации; 
− максимальные размеры взрывоопасных зон; 
− избыточное давление в ударной волне при взрыве резервуара с перегретым 

нефтепродуктом в очаге пожара; 
− интенсивность теплового излучения; 
− разлет осколков при взрывном разрушении технологического оборудования. 
В данном проекте рассматриваются аварии, приводящие к аварийному разливу 

нефтепродуктов при следующих обстоятельствах: 
− нарушение герметичности технологического трубопровода; 
− разгерметизация резервуара с нефтепродуктом; 
− квазимгновенном разрушение резервуара с нефтепродуктами; 
− нарушение герметичности автоцистерны с нефтепродуктами; 
− квазимгновенном разрушение автоцистерны при сливе нефтепродуктов; 
− переполнение автоцистерны при наливе нефтепродуктов; 
− нарушение герметичности стояка автоналива. 
 
Сценарии возникновения аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов 

представлены на Схемах 1 и 2 . 
Схема 1 - «Сценарий возникновения и развития аварийной ситуации  при попадании 

нефтепродуктов в почву»: 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение целостности 

 

Истечение нефтепродукта 

 

Возникновение факторов поражающих флору и фауну загрязненного участка 

 
Попадание нефтепродуктов на незащищенные территории, загрязнение ландшафта 

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ: 

− нарушение герметичности технологического трубопровода; 
− разгерметизация резервуара с нефтепродуктом; 

− квазимгновенном разрушение резервуара с нефтепродуктами; 
− нарушение герметичности автоцистерны с нефтепродуктами; 

− квазимгновенном разрушение автоцистерны при сливе нефтепродуктов; 
− переполнение автоцистерны при наливе нефтепродуктов; 

− нарушение герметичности стояка автоналива. 
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Схема 2 - «Сценарий возникновения и развития аварийной ситуации  при попадании 

нефтепродуктов в водоемы»: 

 

 

 

 

Нарушение целостности 
 

Истечение нефтепродукта 
 
 

Попадание нефтепродукта в водотоки 
 

Распространение нефтепродукта по течению водотока, загрязнение береговой зоны 
 
 

Возникновение факторов поражающих флору и фауну загрязненного водоема 
 

 

3.2.2. Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов 

 

Прогнозирование объемов разливов нефтепродуктов выполнено в соответствии с 
требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г. «О 
неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов» (в редакции от 15.04.2002г.): 

• стационарные объекты хранения  нефтепродуктов  -  100 % объема максимальной емкости 
одного объекта хранения; 

• нефтеналивная баржа – 50% ее общей грузоподъемности; 

• автомобильные цистерны  – 100 % объема; 

• трубопровод при проколе – 2% максимального объема прокачки в течение 14 дней; 

• трубопровод при прорыве – 25% максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем 
нефтепродукта между запорными задвижками на порванном участке  трубопровода; 

На размеры площади разлива и направление движения пятна нефтепродукта влияют:  

• время года в момент разлива;  

• объём разлитого нефтепродукта;  

• наличие защитных сооружений от распространения разлива; 

• рельеф, подстилающая поверхность и грунты в месте разлива;  

• уровень обводнённости местности, где произошёл разлив; 

• наличие растительности;  

• метеорологические условия;  

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ: 
Нарушение герметичности приемного трубопровода; 

Нарушение герметичности автоцистерны. 
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• время локализации разлива нефтепродукта; 

• физико-химические  свойства нефтепродукта.                                                                                                                                                                                                                      
В соответствии с данными нормативными документами принимаются максимальные 

объемы разлива нефтепродуктов по следующим технологическим блокам: 
Технологический блок № 1 (Технологический трубопровод); 

Технологический блок № 2 (Резервуар хранения) – 5000 м3; 

Технологический блок № 3 (Автоцистерна) – 11,214 м3. 

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 28 февраля 2003г. № 105 при 
прогнозировании чрезвычайных ситуаций, произведен расчет возможного сценария разлива, с 
последующим возгоранием, которые могут привести к чрезвычайной ситуации. Определены 
границы зон, в пределах которых может осуществиться поражающее воздействие источника 
горения на персонал и людей находящихся на территории. 

Расчеты размеров нефтяного пятна проводились отдельно по каждому технологическому 
блоку, для наихудших погодных условий (теплое время года, переувлажненность грунта, 
изотермия). При определении размеров пятна учитывались данные по рельефу, грунту, наличию 
ограждающих конструкций и естественных препятствий на пути распространения аварийного 
разлива, по наличию резервуаров аварийного слива, возможности фильтрации нефтепродуктов в 
грунт. 

Технологический блок №1  (Технологический  трубопровод) 

Объем нефтепродуктов при разгерметизации технологических трубопроводов 
рассчитывается согласно Методике определения ущерба окружающей природной среде при 
авариях на магистральных нефтепроводах, утв. Минтопэнерго 01.11.1995 г.  

Объем нефтепродуктов, вылившихся до остановки прокачки (QТ1, м3) составит: aT
TQQ ⋅=

01 , 
где:           
Q0 – расход нефтепродукта в исправном трубопроводе при работающем насосе (0,022 м3/с); 
Та – нормативное время остановки прокачки (60 с).  

Объём нефтепродуктов, вылившихся после остановки прокачки (QСТ, м3) рассчитывается 

по формуле: 
440.0

2
=⋅⋅= LRQ

CT
π

, где:        
  
R – внутренний радиус поврежденного участка трубопровода (0,05 м); 
L – длина трубопровода с учетом профиля трубопровода (56 м). 
 

Суммарный объем нефтепродуктов (QСУМ, м3), поступивших в окружающую среду при 

порыве трубопроводов составит:
760.1

1
=+=

CTTСУМ
QQQ

, где:     
    
QТ1 – объем нефтепродуктов, вылившихся до остановки прокачки (м3);  
QСТ – объем нефтепродуктов, вылившихся после остановки прокачки (м3). 

Расчет объёма нефтепродуктов, вылившихся после остановки прокачки (QСТ), 
произведен с учетом профиля трубопровода и особенностей его прокладки. 

При разгерметизации приемного трубопровода и попадании нефтепродукта в акваторию 
площадь разлива нефтепродукта ограничивается заранее выставленными боновыми 
заграждениями. 
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В соответствии с нормативными документами принимаются максимальные объемы 
разлива нефтепродуктов, для трубопроводов при порыве – 25 % максимального объема в течение 
6 часов и объем нефтепродуктов между запорными задвижками на порванном участке 
трубопровода; для трубопроводов при проколе – 2 % максимального объема прокачки в течении 
14 дней. 

Исходные данные для расчета промысловых трубопроводов приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Исходные данные 

Наименование Обозначение Дано 

Наименование вещества: дизельное топливо   

Объект разрушения: технологический трубопровод   

Вид разрушения: – прокол, прорыв   

Плотность жидкой фазы вещества при 20 °С (т/м3) ρн 0,860 

Суточный объем прокачки, т Гзагр 516,00 

Диметр трубопровода, м D 0,159 

Общая длина трубопроводов, м L 1495,91 

Минимальное расстояние между запорной арматурой, м Lmin 4,200 

Максимальное расстояние между запорной арматурой, м Lmax 195,36 

Средняя толщина слоя, м а 0,05 

 

При порыве трубопровода 

1. При порыве масса нефтепродукта при максимальном расстоянии между задвижками составит: 

Мпор = Мн + Мотв,  

где: Мпор – масса разлившегося нефтепродукта при порыве, т; 

 Мн – масса нефтепродукта между задвижками, т; 

 Мотв – масса нефтепродуктов, вытекающая из отверстия «прорыв», т. 

Мн = π · D2 · Lmax ·  ρн/4,  

где: D – диаметр трубопровода, м, D=0,159 м; 

 Lmax – максимальная длина участка между задвижками, L=195,360 м; 

 ρн – плотность нефтепродукта, т/м3, ρн=0,78 т/м3. 

Мотв = Гзагр · 6 · 0,25/24, 

где: Гзагр – суточный объем прокачки, т/сутки, Гзагр=516,00 т/сутки. 

 



32 
 

Мн = 3,14 ·0,1592 · 195,360· 0,86/4 = 3,33 т; 
Мотв = 516,00· 6 · 0,25/24 = 32,25 т; 
Мпор = 3,33+32,25= 35,58 т. 

При транспортировании нефтепродукта по технологическим трубопроводам  возможны 
аварии, сопровождающиеся разливом и горением нефтепродукта. Площадь свободного разлития 
нефтепродукта при толщине слоя 50 мм, остающегося на поверхности грунта после прекращения 
ее стекания в пониженные места, составит: 
S = M/ (ρн · а), 

где: S – площадь, м2; 

 М – количество вылившегося нефтепродукта, т; 

 ρн – плотность нефтепродукта, т/м3; 

 а – средняя толщина слоя разлива нефтепродукта, м. 

S = 35,58/(0,86 · 0,05) = 827,4 м2. 

2. При порыве масса нефтепродукта при минимальном расстоянии между задвижками составит: 

Мпор = Мн + Мотв, 

где: Мпор – масса разлившегося нефтепродукта при порыве, т; 

 Мн – масса нефтепродукта между задвижками, т; 

 Мотв – масса нефтепродукта, вытекающая из отверстия «прорыв», т. 

Мн = π · D2 · Lmin ·  ρн/4,  

где: D – диаметр трубопровода, м, D=0,159м; 

 Lmin – минимальная длина участка между задвижками, L=4,2 м; 

 ρн – плотность нефтепрдукта, т/м3, ρн=0,86 т/м3. 

Мотв = Гзагр · 6 · 0,25/24, 

где: Гзагр – суточный объем прокачки, т/сутки, Гзагр=516,00 т/сутки. 

 
Мн = 3,14 ·0,1592 · 0,5 · 0,86/4 = 0,008 т; 
Мотв = 516,00· 6 · 0,25/24 = 32,25 т; 
Мпор = 0,008+32,25= 32,26 т. 
 

При транспортировании нефтепродуктов по технологическим трубопроводам  возможны 
аварии, сопровождающиеся разливом и горением нефтепродуктов. Площадь свободного 
разлития нефтепродукта при толщине слоя 50 мм, остающегося на поверхности грунта после 
прекращения ее стекания в пониженные места, составит: 
S = M/(ρн · а), 

где: S – площадь, м2; 
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 М – количество вылившейся нефтепродукта, т; 

 ρн – плотность нефтепродукта, т/м3; 

 а – средняя толщина слоя разлива нефтепродукта, м. 

   

S = 32,26/(0,86 · 0,05) = 750,23 м2. 
 
При проколе трубопровода 

При проколе масса нефтепродукта определяется по формуле: 
Мпрок = Гзагр · 14 · 0,02, т, 

где: Мпрок – масса разлившегося нефтепродукта при проколе, т; 

Мпрок = 516,00· 14 · 0,02 = 144,48 т. 

При транспортировании нефтепродуктов по технологическим трубопроводам  возможны 
аварии, сопровождающиеся разливом и горением нефтепродуктов. Площадь свободного 
разлития нефтепродукта при толщине слоя 50мм, остающегося на поверхности грунта после 
прекращения ее стекания в пониженные места, составит: 
S = M/(ρн · а), 

где: S – площадь, м2; 

 М – количество вылившейся нефтепродукта, т; 

 ρн – плотность нефтепродукта, т/м3; 

 а – средняя толщина слоя разлива нефтепродукта, м. 

Площадь разлившегося нефтепродукта  при проколе: 
S = 144,48/(0,86· 0,05) = 3360 м2. 
 

Технологический блок № 2 (Резервуар хранения) – 5000 м3 

В соответствии с нормативными документами принимаются максимальные объемы 

разлива нефтепродуктов, для стационарных объектов хранения нефтепродукта и 
нефтепродуктов (резервуары) принимается 100 % объема максимальной емкости одного объекта 
хранения. 

Резервуарные парки нефтебазы ОАО «Ненецкая нефтяная компания» имеют бетонные и 
грунтовые обвалования, объемы которых, согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и 
нефтепродуктов. Противопожарные нормы», а также других действующих нормативных 
документов и правил соответствуют, как минимум 100% объема  резервуара  наибольшей 
вместимости. Объемы обвалований резервуарных парков ОАО «Ненецкая нефтяная компания» 
рассчитаны исходя из площади, и высоты обвалования (по данным  ОАО «Ненецкая нефтяная 
компания», см. таблицу 7). В результате чего, сделан вывод о том, что  при разгерметизации 
резервуаров хранения ОАО «Ненецкая нефтяная компания», разливы нефтепродуктов не будут 
распространяться за пределы обвалований резервуарных парков. Площадь разлития в этом 
случае будет соответствовать площади обвалования резервуарного парка. 
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Исходные данные для расчета для резервуара хранения приведены в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Исходные данные 

Наименование Обозначение Дано 

Наименование вещества: дизельное топливо     

Объект разрушения: резервуар     

Объём резервуара (м3) VРЕЗЕРВ 5000 

Степень заполнения резервуара (%) VЗАП 100 

Вид разрушения: полное разрушение   

Исходная масса вещества (т) MВЕЩ 1386 

Плотность жидкой фазы (т/м3) Pl 0,77 

Мольный объём (м3 / кМоль) Vo 21,573 

Молярная масса (кг / кМоль) ММ 95,3 

Нижний концентрац. предел распростр. Пламени (%) СНКПР 1,0 

Удельная теплота сгорания (кДж / кг) QСГ 43641 

Температура окружающей среды (оС) to 10 

Время с начала аварии (сек) Tav 14400 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра и температуру NK 1 

А – константа уравнения Антуана А 4,99831 

В – константа уравнения Антуана В 664,976 

С – константа уравнения Антуана СА 221,695 

Константа для приведённой массы паров  (кДж / кг) QО 4520 

Температура вспышки паров (оС) Твсп -39 

Расстояние от очага пожара (м) LФ 2,0 

Среднепов. плотность теплового излучен., (кВт / м2) ЕФ 130 
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Расчёт зон аварийного разлива. 
Площадь разлития всего объёма жидкости: 

SР рез= 5 ⋅ (VРЕЗ ⋅ VЗАП / 100), 
где: SР рез – площадь разлития, м2; 

 VРЕЗ – объем резервуара, м3; 

 VЗАП – степень заполнения резервуара, %. 

SР рез= 5 ⋅ (5000 ⋅ 100 / 100) = 25000 м2, 
Форма разлива жидкости – эмпирическая. 
Примерный радиус разлива (приравнен к окружности): 

RР рез =  
14,3/РрезS

, 
где: RР рез – примерный радиус разлива, м. 

RР рез = 23,8914,3/25000 = м. 
Расчёт размеров взрывоопасных зон и избыточного давления взрыва ТВС при аварии 
Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчётной температуре: 

PН = 0,133 ⋅ 10 (A – B / (CA + t0)), 
где: РН – давление насыщенных паров, кПа; 

 А – константа уравнения Антуана; 

 В – константа уравнения Антуана; 

 СА – константа уравнения Антуана; 

 t0 – температура окружающей среды, 0С. 

РН= 0,133 ⋅ 10 ⋅ (4,99831 – 664,976 / (221,695 + 10)) = 0,133  ⋅ 10 ⋅ 2,128 = 17,869 кПа. 

Интенсивность испарения: IР = NK ⋅ MM ⋅ РН ⋅ 10–6, 
где: IP – интенсивность испарения, кг/сек⋅м2; 

 NК – коэффициент, учитывающий скорость ветра и температуру; 

 ММ – молярная масса, кг/кМоль. 

IР =1 ⋅ 95,3 ⋅ 17,869 ⋅ 10–6 = 0,000179 кг/сек⋅м2. 

Расчётная продолжительность времени полного испарения: Tav = МВЕЩ ⋅ 1000 / (IР ⋅ S), 
где: Таv – расчетная продолжительность времени полного испарения, сек. 

Tav = 1560 ⋅ 1000 / (0,000179 ⋅25000) = 348603 сек. 
Tav не может превышать 14 400 сек. 
Масса паров, испарившихся с поверхности разлива: 

MР = IР ⋅ Tav ⋅ S, 
где: MР – масса паров, испарившихся с поверхности разлива, кг. 

MР = 0,000179 ⋅ 14 400 ⋅ 25000= 64 440 кг. 

Плотность паров: PП = ММ / [V0 ⋅ (1 + 0,00367 ⋅ t0)], 

РП = 95,3/[21,573 +  1 + 0,00367 ⋅ 10)] = 4,21 кг/м3. 

где: РП – плотность паров ЛВЖ, кг/м3; 

 V0 – мольный объём, м3/кМоль. 
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Приведённая масса паров: МПР = 0,1 ⋅ (QСГ / QО) ⋅ MР, 

где: МПР – приведенная масса паров, кг; 

 QСГ – удельная теплота сгорания, кДж/кг; 

 QО – константа для приведённой массы паров, кДж/кг. 

МПР = 0,1 ⋅ (43641 / 4520) ⋅ 64 440 = 62217 кг. 

Взрывоопасная концентрация паровоздушных смесей над поверхностью пролитой 
жидкости не образуется, т.к. температура воздуха (t0) меньше температуры вспышки (Твсп). 
 
Расчёт плотности теплового излучения от факела. 

Диаметр факела от пожара: Dф = ( )14,3/4 S⋅ , 
где: DФ – диаметр факела от пожара, м. 

Dф = ( ) 46,17814,3/250004 =⋅  м. 
Коэффициент облученности между факелом пламени и облучаемым объектом: 

FОБЛ = [(Dф /2)2 ⋅ LФ / ((D ф /2)2 + LФ2)1,5] ⋅ [1 – 0,058 ⋅ Ln(LФ)] 
где: FОБЛ  – коэффициент облученности; 

 LФ – расстояние от очага пожара, м. 

FОБЛ = [(178,46/2)2 ⋅ 2 / ((178,46/2)2 + 22)1,5] ⋅ [1 – 0,058 ⋅ Ln(2)] = 0,021. 

Плотность теплового излучения факела на расстоянии LФ: QОБЛ = ЕФ ⋅ FОБЛ, 

где: QОБЛ – плотность теплового излучения, кВт/м2; 

 ЕФ – среднеповерхностная плотность теплового излучения, кВт / м2. 

QОБЛ = 130 ⋅ 0,021 = 2,730 кВт/м2 
 

Технологический блок № 3 (Автоцистерна) – 11,214 м3 

 В соответствии с нормативными документами принимаются максимальные объемы 
разлива нефтепродуктов, для автоцистерн 100 % объема. 

Исходные данные для расчета для автоцистерны приведены в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Исходные данные 
Наименование Обозначение Дано 

Наименование вещества: бензин   

Объект разрушения: автоцистерна   

Объём автоцистерны (м3) VЦИСТ 11,214 

Степень заполнения топливозаправщика (%) VЗАП 100 

Вид разрушения:  – полное разрушение   

Исходная масса вещества (т) MВЕЩ 15,6 
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Плотность жидкой фазы вещества (т/м3) ρн 0,78 

Мольный объём (м3 / кМоль) Vo 21,573 

Молярная масса (кг / кМоль) ММ 95,3 

Нижний концентрац. предел распростр. Пламени (%) СНКПР 1,0 

Удельная теплота сгорания (кДж / кг) QСГ 43641 

Температура окружающей среды (оС) to 10 

Время с начала аварии (сек) Tav 14400 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра и температуру NK 1 

А – константа уравнения Антуана А 4,99831 

В – константа уравнения Антуана В 664,976 

С – константа уравнения Антуана СА 221,695 

Константа для приведённой массы паров ЛВЖ 

(кДж / кг) 
QО 4520 

Температура вспышки паров ЛВЖ (оС) Твсп –39 

Расстояние от очага пожара (м) LФ 2,0 

Среднепов. плотность теплового излучен., (кВт / м2) ЕФ 130 

 

Расчёт зон аварийного разлива. 

Площадь разлития всего объёма жидкости: SР цист= 5 ⋅ (VЦИСТ ⋅ VЗАП / 100), 

где: SР цист – площадь разлития, м2; 

 VЦИСТ – объем автоцистерны, м3; 

 VЗАП – степень заполнения топливозаправщика, %. 

SР цист= 5 ⋅ (11,214⋅ 100 / 100) =56,07 м2. 

Форма разлива жидкости – эмпирическая. 

Примерный радиус разлива (приравнен к окружности): RР цист =  
)14,3/(

Рцист
S

 , 

где: RР цист – радиус разлива, м; 

RР цист = 23,4)14,3/07,56( = м. 

Расчёт размеров взрывоопасных зон и избыточного давления взрыва ТВС при аварии. 

Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчётной температуре: PН = 0,133 ⋅ 10 (A – B / (CA + 
t0)), 
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где: РН – давление насыщенных  паров, кПа; 

 А – константа уравнения Антуана; 

 В – константа уравнения Антуана; 

 СА – константа уравнения Антуана; 

 t0 – температура окружающей среды, 0С. 

РН= 0,133 ⋅ 10 ⋅ (4,99831 – 664,976 / (221,695 + 10)) = 0,133  ⋅ 10 ⋅ 2,128 = 17,869 кПа. 

Интенсивность испарения: IР = NK ⋅ MM ⋅ РН ⋅ 10–6, 
где: IP – интенсивность испарения, кг/сек⋅м2; 

 NК – коэффициент, учитывающий скорость ветра и температуру; 

 ММ – молярная масса, кг/кМоль. 

IР =1 ⋅ 95,3 ⋅ 17,869 ⋅ 10–6 = 0,000179 кг/сек⋅м2. 

Расчётная продолжительность времени полного испарения ЛВЖ: Tav = МВЕЩ  ⋅ 1000 / (IР ⋅ S), 

где: Таv – расчетная продолжительность времени полного испарения ЛВЖ, сек; 

 МВЕЩ – масса вещества, т. 

Tav = 15,6 ⋅ 1000 / (0,000179 ⋅56,07) = 1560000 сек. 
Tav не может превышать 14400 сек. 

Масса паров, испарившихся с поверхности разлива: MР = IР ⋅ Tav ⋅ S, 
где: MР – масса паров, испарившихся с поверхности разлива, кг. 

MР = 0,000179 ⋅ 14 400 ⋅ 56,07= 144,53 кг. 

Плотность паров ЛВЖ: PП = ММ / [V0 ⋅ (1 + 0,00367 ⋅ t0)], 
где: РП – плотность паров ЛВЖ, кг/м3; 

 V0 – мольный объём, м3/кМоль. 

РП = 95,3/[21,573 +  1 + 0,00367 ⋅ 10)] = 4,21 кг/м3. 

Приведённая масса паров ЛВЖ: МПР = 0,1 ⋅ (QСГ / QО) ⋅ MР, 
где: МПР – приведенная масса паров ЛВЖ, кг; 

 QСГ – удельная теплота сгорания, кДж/кг; 

 QО – константа для приведённой массы паров ЛВЖ, кДж/кг. 

МПР = 0,1 ⋅ (43 641 / 4 520) ⋅ 144,53= 139,54 кг. 

Взрывоопасная концентрация паровоздушных смесей ЛВЖ над поверхностью пролитой 
жидкости не образуется, т.к. температура воздуха (t0) меньше температуры вспышки (Твсп). 

Расчёт плотности теплового излучения от факела. 

Диаметр факела от пожара: Dф = ( )14,3/4 S⋅ , 
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где: DФ – диаметр факела от пожара, м. 

Dф =  ( ) 45,814,3/07,564 =⋅  м. 

Коэффициент облученности между факелом пламени и облучаемым объектом: 

FОБЛ = [(Dф /2)2 ⋅ LФ / ((D ф /2)2 + LФ2)1,5] ⋅ [1 – 0,058 ⋅ Ln(LФ)], 
где: FОБЛ  – коэффициент облученности; 

 LФ – расстояние от очага пожара, м. 

FОБЛ = [(8,45/2)2 ⋅ 2 / ((11,29/2)2 + 22)1,5] ⋅ [1 – 0,058 ⋅ Ln(2)] =0,35 

Плотность теплового излучения факела на расстоянии LФ: QОБЛ = ЕФ ⋅ FОБЛ, 
где: QОБЛ – плотность теплового излучения, кВт/м2; 

 ЕФ – среднеповерхностная плотность теплового излучения, кВт / м2. 

QОБЛ = 130 ⋅ 0,35= 45,1 кВт/м2. 

4. Расчет площади разлива при разгерметизации автоцистерны в процессе транспортировки 

нефтепродукта на мосту и попадании нефтепродукта в акваторию р. Курья. 

При транспортировке автоцистерной нефтепродуктов на АЗС-30 маршрут следования 
проходит через мосты. 

На размеры площади разлива нефтепродукта в водные акватории и направление движения  
пятна влияют: 
- время года в момент разлива; 
- объем вылившегося нефтепродукта; 
- наличие защитных сооружений  на пути движения нефтяного пятна (шлейфа) по поверхности 
акватории; 
- характеристика водотока (водоема); 
- наличие по берегам водотоков растительности: древесной, кустарниковой, травянистой; 
- метеорологические условия. 

При попадании нефтепродуктов в водотоки, площадь залитой углеводородами акватории 
и ее берегов, распространение пятна по поверхности водотока зависят от характеристик русловой 
части водотока: ширины, отметки уровня уреза воды, глубины на пути движения 
углеводородного пятна, скорости течения направления и силы ветра. На малых водотоках, с 
меандрированным руслом загрязнение движется по всей ширине водотока. На водотоках 
шириной 100 м и более движение нефтепродукта  происходит в виде шлейфа вытянутого 
течением. Пресечение автодороги через реку Лесозаводскую Курью. Исходные данные для 
расчета приведены в таблице 10. 

Таблица 10 - Исходные данные 

Наименование Обозначение Дано 

Наименование вещества: нефтепродукт   

Объект разрушения: автоцистерна   

Объём автоцистерны (м3) VЦИСТ 11,214 

Степень заполнения автоцистерны (%) VЗАП 100 
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Вид разрушения:  – разгерметизация   

Исходная масса вещества (т) MВЕЩ 7,8 

Плотность жидкой фазы вещества (т/м3) ρн 0,780 

Скорость течения реки, км/ч (м/с) Vтеч 4,32 (1,2) 

 

Удаление нефтяного пятна от места аварии ниже по течению определяется по формуле: 
S = Vтеч · t, 

где: S – удаление пятна разлива от места аварии, км; 

 Vтеч – скорость течения реки или ручья, км/час, Vтеч =4,32 км/ч; 

 t – время, прошедшее после начала аварии, час. 

В таблице 11 приведен расчет движения нефтяного пятна по поверхности водотока. 

Таблица 11 - Расчет движения нефтяного пятна 

Средняя скорость течения 
водотока км/час 

Время с момента выхода 
нефтепродуктов, час 

Расстояние, пройденное 
нефтепродуктами, км 

1 4,32 

2 8,64 

4 17,28 

6 25,92 

4,32 

8 34,56 

Площадь загрязненной акватории составит: 
Лесозаводская курья – время прибытия оперативных бригад к месту аварии и развертывания 
работ – 135 минут (2,25 ч).  при средних уровнях воды ширина в районе моста до 30 м, глубина 
1-2 м. В период весеннего половодья уровень воды поднимается на 5-6 м, глубина возрастает  до 
6-7 м, ширина – 80-100 м. коэффициент извилистости равен 2. 

Скорость течения: весной (с 10 мая по 15.07) – 1,00 – 1,20 м/с (4,32 км/ч); летом (с 15.07 
по август) – 0,02 – 0,08 м/с; осенью (сентябрь – октябрь) - 0,06 – 0,10 м/с; зимой (ноябрь – 
апрель) – 0,02 – 0,04 м/с. 

Площадь загрязнения составит 4,32×2,25×0,1=972 м2. С учетом коэффициента 
извилистости 2 уточненная площадь загрязнения составит: S/k=972/2=486 м2. 

При разгерметизации автоцистерны в процессе транспортировки нефтепродуктов на 
мосту и попадании нефтепродукта в акваторию р. Курья Качгортинская (или р. Курья 
Лесозаводская), пятно нефтепродуктов будет распространяться в направлении течения водотока. 

Границами зоны ЧС(Н) в этом случае является акватория водного объекта от места 
попадания нефтепродуктов в водоток (мост) до мест установки боновых заграждений.  
Характеристика максимально возможных разливов нефтепродуктов, при разгерметизации 
автоцистерны с попаданием  нефтепродуктов в водотоки при авариях на автоцистерне  с учётом 
оценки риска представлена в таблице 12.  
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Таблица 12 - Характеристика прогнозируемых разливов нефтепродуктов на водотоках при 

авариях на автоцистерне 
Название водной 

преграды 

Объем разлива, 

т 

Частота 

(1/год) 

Площадь разлива, 

м2 

Место установки БЗ, 

км 

1 2 3 4 5 

р. Курья Лесозаводская 9,42 7,1*10-9 486,0 1,51 

 
Результаты расчета максимально возможных объёмов и площадей разливов 

нефтепродуктов представлены в таблице 13. 
 

Таблица 13 – Характеристики прогнозируемых зон и объемов разливов нефтепродуктов 

№ 

п/п 

Сценарий аварийной 

ситуации (АС) 

Наименование 

продукта 

Объем 

разлива 
Площадь разлива, м2 

Высота 

обвалования 

группы 

резервуаров, м 

(материал 

исполнения) 

1 2 3 4 5 6 

Нефтебаза 

1 
Разгерметизация РВС -

5000 
№1 (2) 

Дизельное 
топливо 

5000 м3 
(4200,0 т) 

2716,0 
(площадь обвалования) 

2,0 
(грунтовое) 

2 
Разгерметизация РВС -

5000 
№3 

Дизельное 
топливо 

5000 м3 
(4200,0 т) 

1663,0 
(площадь обвалования) 

3,0 
(грунтовое) 

3 
Разрушение 

РВС -5000 №3 
Дизельное 

топливо 
5000 м3 

(4200,0 т) 

3953,0 
[1663,0 внутри 
обвалования] 

3,0 
(грунтовое) 

4 
Разгерметизация РВС -

1000 
№13 

Дизельное 
топливо 

1000 м3 
(840,0 т) 

2702,0 
(площадь обвалования) 

1,5 
(грунтовое) 

5 
Разгерметизация РВС -700 

№18 (23,24) 
Бензин А-92 

700 м3 
(539,0 т) 

1626,0 
(площадь обвалования) 

1,5 
(грунтовое) 

6 
Разгерметизация РВС -700 

№19 (20, 21, 25, 26, 27) 
Бензин А-80 

700 м3 
(511,0 т) 

2072,0 
(площадь обвалования) 

1,5 
(грунтовое) 

7 
Разгерметизация РВС -

5000 
№30 

Дизельное 
топливо 

5000 м3 
(4150,0 т) 

1017,0 
(площадь обвалования) 

5,0 
(грунтовое) 

8 
Разгерметизация РВС -700 

№34 
Бензин А-80 

700 м3 
(511,0 т) 

1594,0 
(площадь обвалования) 

1,5 
(грунтовое) 

9 
Разгерметизация 

автоцистерны 
Дизельное 

топливо 
11,214м3 
(9,42 т) 

56,07 - 

10 
Разгерметизация 

приемного трубопровода 
Дизельное 

топливо 
1,7 м3 
(1,4 т) 

162,0 (локализованная 
боновыми заграждениями 

акватория р. Б. Печора) 
 

11 

Прорыв трубопровода 
(при максимальном 

расстоянии запорной 
арматуры) 

Дизельное 
топливо 

41,37 м3 
(35,58 т) 

827,4  

12 Прокол трубопровода 
Дизельное 

топливо 
168,0 м3 
(144,48 т) 

3360,0  

13 

Прорыв трубопровода 
(при минимальном 

расстоянии запорной 
арматуры) 

Дизельное 
топливо 

37,51 м3 
(32,26 т) 

750,23  
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АЗС-30 

14 
Разгерметизация РГС -25 

№ 2 
Бензин А-80 

25 м3 
(18,3 т) 

15 
Разгерметизация РГС -10 

№1 
Дизельное 

топливо 
10 м3 
(8,3 т) 

90,0 
(площадь обвалования) 

0,5 
(бетонное) 

 

 При возникновении чрезвычайной ситуации воздействие на окружающую среду 

будет выражаться: 

• В загрязнении нефтепродуктами водной среды – акватория порта Нарьян-Мар – 
сценарии 9 и 10. 

• В загрязнении земель - береговой и причальной полос в районе расположения 
нефтебазы при разгерметизации приемного трубопровода (сценарий 10); береговой 
полосы р. Захребетная Курья, р. Печора при транспортировке автоцистерны и ее 
последующей возможной разгерметизации (сценарий 9); прилегающей территории при 
разгерметизации технологического трубопровода и автоцистерны (сценарии 9,11,12,13). 

• В загрязнении атмосферного воздуха при возгорании разлитого нефтепродукта - все 
сценарии, представленные в табл. 7. 

 

3.2.3. Ситуационные модели наиболее опасных разливов 

К наиболее опасным моделям ЧС, которые будут иметь наиболее серьезные социально–
экономические последствия для нефтебазы, населения и окружающей среды следует отнести: 
1. Разгерметизация технологического трубопровода (при прорыве и проколе); 

2. Разлив нефтепродуктов при разрушении резервуара хранения; 

3. Разлив нефтепродуктов при разгерметизации резервуара хранения 5 000 м
3
 (4200 т); 

4. Разлив нефтепродуктов при разгерметизации автоцистерны 11,214 м
3
 (9,42 т). 

Вероятными последствиями возможного разлива нефтепродукта на территории 
промышленных площадок объектов ОАО «Ненецкая нефтяная компания» являются: испарение с 
поверхности разлива, воспламенение, выброс токсичных продуктов горения нефтепродукта (при 
возникновении пожара разлива), загрязнение территории промышленной площадки.  

Вероятными последствиями возможного разлива нефтепродукта за пределами 
промышленных площадок являются: испарение с поверхности разлива, воспламенение, выброс 
токсичных продуктов горения нефтепродукта (при возникновении пожара разлива), загрязнение 
почвы, воздуха, водных объектов (при аварии автоцистерны на мосту, разгерметизации 
приемного трубопровода). 

В таблице 14 представлены  возможные сценарии развития наиболее опасных аварийных 
ситуаций, выполненные с учетом требований к разработке Планов ЛРН - разлив нефтепродукта 
без возгорания, разлив нефтепродукта с последующим возгоранием. 

 
Таблица 14 – Сценарии развития аварийных ситуаций 

№ 

п/п Аварийная ситуация 
Сценарий развития аварийной ситуации 

1 
2 

3 

1 Разгерметизация 
резервуара с 
нефтепродуктом 

 Разгерметизация резервуара с нефтепродуктом  → пролив нефтепродукта и ее 
растекание внутри обвалования резервуарного парка → загрязнение окружающей 
среды; 

 Разгерметизация резервуара с  нефтепродуктом → пролив нефтепродукта и ее 
растекание внутри обвалования резервуарного парка → возгорание пролива 
нефтепродукта при наличии источника зажигания → термическое воздействие 
пожара на окружающую среду, оборудование и персонал. 




