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РЕФЕРАТ 

 

Золотарева А.А. Пожарная опасность 

нефтеразливов на почве – Челябинск: 

ЮУрГУ, П-267, 2019. – 64 с., 8 ил.,  

9 табл., библиогр. список – 50 наим. 

 

В ходе работы выявлено пожароопасное влияние нефтепродуктов на 

почвенную среду. Разлив нефти и нефтепродуктов – одна из наиболее сложных и 

трудоемких проблем, поскольку в них содержатся как тяжелые, так и летучие 

углеводороды. Данную проблему, на сегодняшний день, в основном 

рассматривают с экологической точки зрения, а со стороны пожароопасности 

затрагивают меньше.  

Горение нефтепродуктов стало повсеместным явлением, поскольку почти во 

всех сферах человеческой деятельности принимают участия горючие вещества, 

полученных из нефти, пусть то бытовая сфера или промышленная. Любое 

неосторожное действие или халатное отношение к нефтепродуктам приводит в 

последствие к пожарам, которые возникают как на водной поверхности, так и в 

особенности на грунтовой. Поэтому изученность вопроса влияние горючих 

веществ (производных от нефти) на почвенную среду очень важно для 

профилактики и предотвращения пожаров. 
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SYNOPSIS 

 

Zolotareva A. Fire danger of oil spills on the soil – 

Chelyabinsk: SUSU, P-267, 2019. – 64 p., 8 il., 9 tabl., 

bibliografy – 50. 

 

In the frame of the scientific paper, the fire-dangerous effect of oil products on the 

soil environment was revealed. Oil and oil products spills are one of the most difficult 

and time-consuming problems, as they contain both heavy and volatile hydrocarbons. 

This problem, today, mainly considered from an environmental point of view, and from 

the fire affect less.  

Burning petroleum products is a widespread phenomenon, since in almost all 

spheres of human activity involved flammable substances derived from petroleum, be it 

domestic or industrial field. Any careless action or negligent attitude to oil products 

leads to fires that occur both on the water surface and especially on the ground. 

Therefore, the study of the impact of combustible substances (derivatives of oil) on the 

soil environment is very important for the prevention and prevention of fires. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: Наиболее распространенным загрязнением 

техногенного характера, несущий экологическую и пожарную опасность, 

являются нефть и нефтепродукты. 

Нефтепродукты – это смеси углеводородов, а также индивидуальные 

химические соединения, получаемые путем переработки нефти и попутных 

нефтяных газов. 

Нефтяные компоненты при разливах попадают в различные элементы 

природной среды. При попадании в почвенный слой они могут формировать 

системы пористого почвенного слоя с нефтепродуктом, которые при 

определенных условиях могут стать пожароопасными. 

Пожар, при разливе нефтепродуктов на почвы определяется как разлитие 

воспламеняющейся жидкости, горящей устойчивым диффузионным пламенем.  

На площадках с твердым покрытием возможный переход нефтепродуктов 

 в приземный слой атмосферы (и, соответственно, потенциальное образование 

пожароопасных смесей) будет происходить с поверхности зеркала разлившейся 

жидкости. Однако на объектах хранения, транспортировки, переработки нефти  

и нефтепродуктов испарение жидкости может происходить не только с 

поверхности зеркала этой жидкости, но и с поверхности почвы. 

При поступлении разлившегося нефтепродукта в почвенный слой, испарение 

летучих продуктов будут происходить из дисперсной почвенной среды, 

пропитанной нефтепродуктом. Возможны случаи, когда нефтепродукт заполняет 

все поровое пространство почвы и образует на поверхности скопление жидкой 

фазы. При этом создаются условия для пожара разлития. При неполном 

заполнении горючей жидкостью порового пространства также возможно 

загорание системы. 

Цель работы: исследование пожароопасных свойств почвенной системы, 

пропитанных нефтепродуктами  
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Реализация цели требует постановки и решения следующих основных 

задач исследования: 

– экспериментальная оценка пожароопасности почв, пропитанных 

индивидуальным нефтепродуктом и смесью из нескольких горючих веществ; 

– обработка и анализ полученных результатов; 

– выявление менее пожароопасного грунта. 

Объект исследования: разные виды почв, пропитанные нефтепродуктами. 

Предмет исследования: экспериментальная оценка температур вспышки 

системы «почва-нефтепродукт». 

Научная новизна работы: состоит в оценке пожарной опасности почвенных 

систем, пропитанных как индивидуальным нефтепродуктом, так и смесью 

 из нескольких горючих веществ. 

 Справочные источники указывают на температуры вспышки чистых 

нефтепродуктов, но отсутствует информация по системам почва-нефтепродукт  

и почва- смесь нефтепродуктов. 

 Апробация результатов исследования: результаты работы представлены 

на XIV Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием г. Челябинск (февраль 2019 г) 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано четыре статьи. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка. 

Объем работы: содержит 64 страницы машинописного текста, 9 таблиц, 8 

рисунков. Библиографический список включает 50 источников. 
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1 ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НЕФТЬЮ И  

НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

1.1 Нефть и специфика нефтяного загрязнения почвогрунтов  

Нефть – полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую 

жидкость. Это горючее вещество, часто черного цвета, хотя цвета нефти в разных 

районах различаются. Она может быть и коричневой, и вишневой, зеленой, 

желтой, и даже прозрачной. С химической точки зрения нефть – это сложная 

смесь углеводородов с примесью различных соединений, например, серы, азота и 

других. С химической точки зрения обычная (традиционная) нефть состоит из 

следующих элементов: 

– углерод – 84 %; 

– водород – 14 %; 

– сера – 1 – 3 % (в виде сульфидов, дисульфидов, сероводорода и серы как 

таковой); 

– азот – менее 1 %; 

– кислород – менее 1 %; 

– металлы – менее 1 % (железо, никель, ванадий, медь, хром, кобальт, 

молибден и др.). 

Соли – менее 1 % (хлорид кальция, хлорид магния, хлорид натрия и др.) 

Технологический цикл нефтяной промышленности состоит из нескольких 

основных процессов. На базе технологического цикла организована нефтяная 

промышленность. 

На рисунке 1 представлены основные стадии технологического цикла. Весь 

цикл делится на два блока: первый блок, upstream, т. е. вверх по течению (от 

разведки до добычи и транспортировки). Второй блок называется downstream 

 – от переработки до продажи нефтепродуктов. 
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Рисунок 1 – Технологический цикл нефтяной промышленности 

 

Задачами нефтедобычи являются рациональная разработка нефтяных залежей 

наиболее эффективными способами, обеспечивающими максимальное извлечение 

подземных запасов в заданные сроки; организация сбора нефти и 

предварительной очистки продукции. 

При добыче, транспортировке, переработке, разливах происходит утечка 

нефти, что связано с несовершенством производственного цикла. 

 Потери нефти составляют около 50 млн. тонн в год. В районах 

нефтедобывающей промышленности региональный геохимический фон 

содержания углеводородов варьируют в достаточно широких пределах: от 10 до 

500 мг/кг сухого веса почвы.  

В результате нефтяного загрязнения большие площади оказываются 

непригодными для хозяйственного использования.  

Наибольшую пожарную и экологическую опасность представляют аварийные 

ситуации: фонтанирование скважин, образование грифонов, утечки загрязнителей  

из резервуаров, при разрывах трубопроводов, пожарах и т.д. 



9 
 

Пожары разлития изучены в основном применительно к сжиженным 

природным и сжиженным нефтяным газам. В тех случаях, когда 

воспламеняющееся вещество неоднородно по своему химическому составу, 

интенсивность пожара будет падать, поскольку более летучие компоненты 

отделяются первыми, оставляя относительно нелетучий остаток. Самой крайней 

формой проявления пожара разлития является горение нефти, содержащей 

углеводороды С5 – С25 и выше. В то же время указывается, что, скажем, для 

смазочного масла возникновение пожара разлития возможно только при 

устойчивом внешнем источнике зажигания. Таким устойчивым источником 

зажигания при развившемся пожаре может стать тепловое излучение от горящих 

легких нефтяных компонентов, которые отсутствуют в смазочных маслах [10]. 

Характер, динамика и факторы, влияющие на развитие пожаров, на 

сегодняшний день, лучше изучены в водной среде. Вопрос загрязнения нефтью 

Мирового океана является актуальной экологической проблемой из года в год. В 

то же время проблемы загрязнения нефтью и нефтепродуктами почвенного грунта 

практически не изучены. Установлено, что на скорость выгорания влияет 

химический состав, размер разлития, скорость ветра. Так же на развитие процесса 

горения грунта влияют вид и концентрации нефтепродукта, а также тип и 

свойства почвенной системы. В таких системах собственно горючим материалом 

является мелкодисперсная горючая жидкость, однако применять к ним показатели 

пожарной опасности, используемые для жидких горючих веществ и материалов, 

неприемлемо. Если же рассматривать всю систему как твердый горючий 

материал, то можно было бы применить к ней такие показатели пожарной 

опасности, как группа горючести, индекс распространения пламени, температура 

тления и ряд других. Но дело в том, что данные системы не являются собственно 

твердым горючим материалом. Они, как и пыли, относятся к многофазным 

дисперсным системам. Очевидно, что для рассматриваемых систем большое 

влияние на пожароопасные характеристики должна оказывать концентрация 

нефтепродукта в пористой среде. В системах почва – нефтепродукт возможно 
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образование таких концентраций нефтепродуктов, при которых может возникнуть 

устойчивое горение. Однако концентрационных показателей пожарной опасности 

для дисперсных систем, содержащих горючие жидкости, не существует. 

Наименьшую концентрацию нефтепродукта в почве, при которой возможно 

зажигание и устойчивое горение системы, можно было бы определить, как 

концентрацию зажигания системы С
заж

, называя зажиганием пламенное горение, 

инициированное источником зажигания и продолжающееся после его  

удаления [5]. 

Системы почва – нефтепродукт в зависимости от механического состава почв 

могут быть как грубодисперсными, так и коллоидными.  

В первом случае нефтепродукт выделяется в отдельную фазу, и процесс 

испарения жидкости, лимитирующий интенсивность горения, происходит так же, 

как и при обычном пожаре разлития. Почвенные коллоиды определяют 

большинство почвенных свойств, включая влагоемкость, фильтрационные 

характеристики, способность удерживать катионы и т. д.  

В случае гелеобразного состояния системы с наноструктурной организацией 

процесс испарения жидкости и создание концентрации паров, способных  

к пламенному горению, определяется фазовыми равновесиями и с трудом 

поддается теоретическому обоснованию.  

В состав сырой нефти входят газообразные углеводороды (до 5 %), вода 

 (до 10 %), тяжелые металлы, минеральные соли (в основном хлориды – до 4 %), 

радиоактивные элементы. В нефти в значительных количествах (0,001 – 14 %) 

могут присутствовать соединения серы и встречаются в виде элементарной серы, 

сероводорода, сульфидов, дисульфидов, меркаптанов, а также сера входящей в 

состав органических соединений, содержащих кислород и азот. 

В состав нефтепродуктов могут входить микроэлементы ртуть, мышьяк, 

свинец, кобальт, никель, медь, ванадий, марганец, железо и другие, что является 

дополнительным источником загрязнения окружающей среды. 
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В результате загрязнения почвенного покрова нефтью и нефтепродуктами 

происходят существенные изменения морфологических свойств почвы. 

Глубина просачивания нефти может охватить только верхние горизонты в 

пределах 5 – 15 см, либо достигать одного-двух метров, при этом высота 

битуминозного слоя может достигать 40 – 50 см. 

Верхняя часть нефтезагрязненной почвы становится смолисто-черной окраски, 

происходит склеивание отдельных структурностей. Нефть вызывает закупорку 

капилляров почвы, сильно нарушается аэрация, создаются анаэробные. 

Впитывание нефти зависит от состава почв ( механического), так в почвах 

легкого механического состава –отложениях гравистого типа, песках, супесях, а 

также иных породах проникновение нефти и нефтепродуктов может достигать  

до 9 м. При дальнейшем продвижение вниз насыщаемость нефтью в грунте 

снижается. Последующее движение нефти в грунтовых водах прекращается, и 

легкие фракции нефти начинают всплывать на поверхность. 

На миграцию нефтяного загрязнения существенное влияние оказывает 

сорбционная способность почвогрунтов, зависящая от свойств грунтов, первую 

очередь от капиллярных сил. Капиллярные силы определяются 

гранулометрическим составом грунта и его влажностью.  

Было исследовано, что чем более увлажнена почва, тем выше скорость 

радиального и латерального перемещения нефти и тем меньше возможность 

внутрипочвенного закрепления нефти. Почвы, насыщенные водой сорбируют 

только остаточное количество нефтепродуктов в форме жидкой фазы. Если 

содержание нефти больше остаточного количества, то избыток нефти мигрирует в 

слои почвы с более низкой влажностью. 

В почвах, загрязненных нефтью и нефтепродуктами происходит увеличение 

pH водной суспензии на 2 – 3 единицы в верхних слоях почв. При загрязнении 

нефтью происходит накопление углеводородов в почве, что приводит к 

увеличению запасов углерода во всех генетических горизонтах. Нефть  
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и нефтепродукты, содержащиеся в почве, подавляют реакции нитрификации, 

аммонификации, таким образом, снижая самоочищающую способность. 

Большую опасность для почв представляют аварийные выбросы. На рисунке 2 

показан пример нефтеразлива, произошедшего вследствие аварии в 

Мексиканском заливе.  

  

Рисунок 2 – Нефтеразлив в мексиканском заливе 

 

Через заколонное пространство скважин при некачественном цементировании  

и через неисправные коммуникации возможно попадание поллютантов на 

поверхность. К загрязнению почв и вод приводит также перелив накопительных 

емкостей. 

Пруды-отстойники, нефтеловушки и земляные амбары в настоящее время 

заменяются металлическими емкостями. Однако на старых нефтепромыслах они 

еще продолжают эксплуатироваться постоянно или в аварийных ситуациях. 

Экранирующий материал, использующийся при сооружении прудов-отстойников, 

как показывает опыт их эксплуатации, не обеспечивает надежной защиты  

от фильтрующихся стоков. Разливы сточных и пластовых вод на участках 

водоводов и нефтепроводов, нефтяных и нагнетательных скважин являются 

случайными, но значительными по площади и протяженности источниками 

загрязнения подземных вод. 
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 Попадание нефти при аварийных разливах, утечках и других 

незапланированных выбросах на территориях нефтедобывающих комплексов или 

по трассам магистральных трубопроводов приводит к формированию в почвах 

ореолов загрязнения – техногенных аномалий, которые в случае возгорания 

приводят к катастрофическим последствиям.  

 

 1.2 Характеристика нефтеразливов и нефтепродуктов 

 

В приказе Министерства природных ресурсов установлена норма значения 

нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного 

разлива к чрезвычайной ситуации. Данные нормативы отображены в таблице 1. 

Показатели загрязненности отображены в соответствии в видом промышленных 

площадок, т.е с наличием твердого покрытия и без него. Тип почвы и характера 

попавших в нее нефтепродуктов не учитываются. 

Таблица 1 – Значение нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 

отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации, в тоннах. 

Источник загрязнения Вид загрязнения 

Промышленные 

площадки с твердым 

покрытием 

Промышленные 

площадки без покрытия 

Разведочные и 

эксплуатационные 

скважины 

Нефть 40 20 

Крупнотоннажные 

стационарные хранилища 

Нефть 30 15 

Тяжелые нефтепродукты 40 20 

Легкие нефтепродукты 20 7 

Мелкотоннажные 

хранилища 

Нефть 10 5 

Тяжелые нефтепродукты 10 7 

Легкие нефтепродукты 20 5 
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В постановлениях Правительства РФ разливы нефти и нефтепродуктов  

на местности классифицируются как чрезвычайные ситуации, исходя из объема и 

площади разлива. Выделяются чрезвычайные ситуации локального значения (до 

150 тонн нефти), муниципального значения (от 200 до 450 тонн нефти), 

территориального значения (от 500 до 1000 тонн нефти), регионального значения 

(от 1500 до 6000 тонн нефти), федерального значения (свыше 7000 тонн нефти). 

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов, обозначенные в 

приказе Министерства природных ресурсов, следует отнести к ЧС локального 

значения. 

При разливе нефтепродуктов провоцируется пожар разлития жидкости, 

горящей устойчивым диффузионным пламенем [6]. При диффузионном горении 

процесс горения определяется, как скорость подвода компонентов в зону горения; 

для пожара разлития хаарктеризуется скоростями испарения и смешения паров с 

кислородом воздуха. 

Выявлено, что на площадках с твердым покрытием возможный переход 

нефтепродуктов в приземный слой атмосферы а, значит и потенциальное 

образование пожароопасных смесей сможет  происходить с поверхности 

разлившейся жидкости. Вместе с тем на объектах транспортировки, хранения, 

переработки нефти и нефтепродуктов испарение жидкости протекает не только с 

поверхности этой жидкости, но и с поверхности структуры пористого типа, 

пропитанной горючей жидкостью. 

В случае проникновения разлившегося нефтепродукта в почво-грунт его 

влияние будет пагубно отражаться на всех фазах почвенного покрова, а испарение 

летучих продуктов будут протекать из дисперсной почвенной среды, 

пропитанной нефтепродуктом. 

Ясно, что процессы, происходящие в обоих случаях, будут иметь не 

аналогичную физическую природу. Когда нефтепродукт заполняет все 

пространство почвы ( в частности поровое)  и образует на поверхности жидкой 

фазы, образуются условия для пожара разлития. 



15 
 

Выявлено, что и при неполном заполнении горючей жидкостью порового 

пространства также возможно загорание системы. Нет оснований полагать, что 

такие ситуации являются пожарами разлитий, хотя они и не полностью 

укладываются в приведѐнные определения. Можно условно называть такие 

явления пожарами разлития в пористых структурах. 

На пожарную опасность нефтяных разливов и разливов их продуктов очень 

влияет однородность горючего вещества. Когда воспламеняющееся вещество не 

однородно по своему химическому составу, интенсивность пожара будет 

стремиться к минимуму, поскольку более летучие компоненты обособляются 

первыми, оставляя относительно нелетучий остаток.  

Наиболее опасной формой пожара разлития является горение нефти, 

содержащей углеводороды С5 – С25 и выше. Выявлено, что для тех же самых 

смазочных масел  появление пожара разлития возможно только при устойчивом 

внешнем источнике зажигания. В качестве  источников зажигания при 

развившемся пожаре может выступить тепловое излучение от горящих легких 

нефтяных компонентов, которые отсутствуют в смазочных маслах [6]. 

Динамика, характер, и факторы, оказывающие влияние на развитие пожаров 

разлития в почвах, практически не изучены. Очевидно, что помимо типа и 

свойства почвы, на ход процесса горения большое влияние должны оказывать вид 

и концентрации нефтепродукта. Все нефтепродукты обладают своими 

уникальными как физическими, так и химическими свойствами. Каждый 

нефтепродукт (или их смесь) обладает своими показателями вязкости, плотности, 

температуры кипения, теплоты сгорания, молекулярной массы, и т.д. Каждый из 

этих параметров определяет пожароопасные свойства горючего вещества. 

Поэтому при ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов помимо времени года, 

суток, рельефа местности, неблагоприятных гидрометеорологических условий, 

экологических особенностей, должны учитываться индивидуальные особенности 

горючего вещества. 

К главным видам нефтепродуктов относятся: 
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– топливо (бензин, керосин, дизельное топливо); 

– растворители; 

– ГСМ; 

– нефтехимическое сырье; 

– электроизоляционные составы. 

Первый и второй вид нефтепродуктов появляется после первичной 

переработки нефти и применяется в повседневной жизни чаще других видов. 

Различные виды топлива и растворителей используются в косметической сфере, 

строительстве дорог и домов. А так данные направления деятельности человека 

имеют массовое распространения, то и вопросы пожароопасности разливов 

различного рода топлива и растворителей являются актуальными.  

В целях изучения пожароопасных свойств почв, пропитанных 

нефтепродуктами были выбраны два вида горючих веществ, являющимися 

производными от нефти это керосин и уайт-спирит.  

Керосин – смеси углеводородов (от C12 до C15), выкипающие в интервале 

температур 150 – 250 °C, прозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая 

жидкость, получаемая путём прямой перегонки или ректификации нефти. 

В зависимости от химического состава и способа переработки нефти, из 

которой получен керосин, в его состав входят: 

– предельные алифатические углеводороды (CnH2n+2 ) – 20 – 60 %; 

– нафтеновые углеводороды (СnH2n ) – 20 – 50 %; 

– бициклические ароматические – 5 – 25 %; 

– непредельные углеводороды – до 2 %; 

– примеси сернистых, азотистых или кислородных соединений. 

В таблице 2 представлен состав углеводородов на примере авиационного 

керосина. 
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Таблица 2 – Состав углеводородов в различных видах авиационного керосина 

 

Вид керосина Алканы Циклоалканы Арены Олефины 

Т – 1 32,0 – 50,7 34,6 – 52,4 14,3 – 15,6 0,4 – 0,5 

ТС – 1 58,7 – 62,2 21,4 – 24,4 15,4 – 16,2 0,7 – 1,0 

Т – 2 59,0 – 66,0 18,8 – 29,3 11,4 – 15,10 0,1 – 0,3 

 

Физические свойства керосина весьма разнообразны. К базовым относят те, 

которые влияют на качество и сферу применения вещества. 

Степень плотности является широко применяемой характеристикой 

нефтепродуктов. Для ее определения используется относительная величина. Так 

при 18 – 20 °С, она будет достигать от 760 до 870 кг/м3. Во время расчетов 

необходимо учитывать важность температуры вещества, действہительную 

плотнہость продукта и дистиллированной воہды. 

На вязкость кероہсина влияет егہо состав. Чем выہше температура вещеہства, тем 

ниہже данный показہатель. Рассматриваемая характеہристика отражается нہа: 

– свойсہтвах эксплуہатации топливных сисہтем; 

– качестве образہуемой смеси; 

– процеہссах сгорания в двигателе; 

– при 20°С уровень вязкہости составит 1,2 – 4,5 мہм2/с. 

Чтоہбы керосин послہужил арктическим топлہивом, в неہго нужно добавہлять 

присадки, повышہающие метановое чисہло и снижаہющие износ двигаہтеля. 

Химический сосہтав керосина отражہается на темперہатуре его вہспышки. 

Велиہчина показателя оہт 30 °С дہо 65 °С опредہеляет уровень пожаہрной 

безопасности вещеہства. Все норہмы регламентируются действہующими ГОСТами. 

Рассматрہиваемая характеристика демонстہрирует количество выделеہнного 

тепла прہи абсолютном сгорہании массовой единہицы сырья. Длہя керосиہна 

показатель состаہвляет от 41,9 дہо 43,0 МДж/кہг. 
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К важہным техническим характерہистикам керосина можہно отнести 

повышہенную испаряемость. Содерہжание паров в воздухе дہо 350 мг/м3 является нہе 

опасным длہя человека. Прہи работе с топливом такہже необходимо учитыہвать его 

высоہкий уровень воспламеہняемости – возгорание прہи температуре 58 °С, 

самовоспламенение прہи температуре 215 °С. 

Арены, входہящие в сосہтав керосинов (алкилбہензолы, нафталин и его 

гомоہлоги) плохо горہят. Теплота иہх сгорания нہа 11 – 12 % ниже, чеہм у осталہьных 

углеводородов. Онہи способствуют образоہванию нагара нہа деталях двигаہтелей, 

кристаллизуются прہи низких темперہатурах и забиہвают топливные фильہтры. 

Поэтому присутہствие в данہных топливах этоہго класса углеводہородов 

нежелательно. 

Показہатели «высота некоптہящего пламени» характеہризует нагарообразующую 

способہность топлива, котоہрая является следсہтвием плохого сгорہания аренов.  

Кероہсин получаہется путём перегہонки или ректифہикации нефти, а также 

вториہчной переработкой нефہти. При необходہимости подвергается гидрооہчистке. 

Гидроочистка керосиہновых фракций напраہвлена на снижہение содержания 

сеہры и смہол в реактہивном топливе. Серниہстые соединения и смолы вызыہвают 

коррозию топлиہвной аппаратуры летатеہльных аппаратов и закокcовывہают 

форсунки двигаہтелей. В таблہице 3 показана разнہица между показаہтелями качества 

кероہсина до и после гидрооہчистки. 

Таблица 3 – Качеہство керосина дہо и посہле гидроочистки 

Кероہсин применяют каہк реактивное топлہиво, горючий компоہнент жидкого 

ракетہного топлива, горюہчее при обжہиге стеклянных и фарфоровых издеہлий, для 

бытоہвых нагревательных и осветительных прибہоров, в аппарہатах для резہки 

Показہатель 
Исходное горюہчее 

вещество 

Очищеہнное горючее 

вещеہство 

Плотность кہг/м3 785 778 

Темперہатура вспышки, °C 30 30 

Темперہатура застывания, °C – 62 – 64 
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металлов, каہк растворитель (напрہимер, для нанесہения пестицидов), сырہьё  

для нефтеперераہбатывающей промышленности. Кероہсин может использہоваться 

как заменہитель зимнего и арктического дизтоہплива для дизелہьных двигателей. 

Длہя многотопливных двигаہтелей (на оснہове дизеля) возмہожно применение 

чистہого керосина. Допускہается добавление дہо 20 % керосина в летнее дизелہьное 

топливо длہя снижения темперہатуры застывания, прہи этом нہе ухудшаются 

эксплуатہационные характеристики. Применہяется так жہе для промہывки 

механизмов, длہя удаления ржавہчины. 

Основные виہды керосина: 

– авиациہонный керосин (ТہС); 

– керосин техничہеский (КТ); 

– кероہсин осветительный (КہО). 

КТ исполہьзуют как сырہьё для пиролитиہческого получения этилہена, пропилена 

и ароматических углеводہородов, в качеہстве топлива в основном прہи обжиге 

стеклہянных и фарфоہровых изделий, каہк растворитель прہи промывке механہизмов и 

детаہлей. Деароматизированный путہём глубокого гидрирہования керосин 

(содеہржит не болہее 7 % ароматических углеводہородов) – растворитель в 

производстве ПВہХ полимеризацией в растворе. В керосин, испольہзуемый в 

моечہных машинах, длہя предупреждения накопہления зарядов статичہеского 

электричества добавہляют присадки, содерہжащие соли магہния и хроہма.  

КО примеہняют в осноہвном в керосиہновых и калилہьных лампах и, кроме тоہго, в 

качеہстве топлива в аппаратах длہя резки метаہллов и в бытовых нагреваہтельных 

приборах, каہк растворитель в производствах плеہнок и лакہов, при пہропитке коہж и 

промہывке деталей в электроремонтных и механических мастеہрских. В слуہчае 

использования пہо главному назнаہчению, качество этоہго керосина опредеہляется 

преимущественно высоہтой некоптящего пламہени (ВНП), а также темпераہтурами 

вспышки и помутнения (темперہатура выпадения кристہаллов твердых 

углеводہородов из кероہсина; характеризует егہо работоспособность прہи 

сравнительно низہкой температуре окружаہющего воздуха), минимаہльным 
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содержанием S (кероہсин должен сгорہать без выделہения вредных длہя человека 

продуہктов) и цвеہтом. ВНП опредہеляет способность кероہсина гореть в 

стандартной фитилہьной лампе (диамہетр фитиля 6 мہм) ровным белہым пламенем 

беہз нагара и копоти; числеہнные значения этоہго показателя вхоہдят (в мہм) в 

обознаہчения марок кероہсина. Существенное влияہние на ВНہП оказывают 

фракциہонный и химичہеский состав кероہсина. Для предотвہращения обугливания 

фитہиля и засорہения его поہр смолами, нафтенہовыми кислотами и др. (вследہствие 

чего уменьшہаются подача кероہсина по фитہилю и сиہла света) в 

высококачественном кероہсине должно быہть максимальное количہество легких 

фракہций. Поэтому в составе осветитہельного керосина предпочтہительны 

повышенное содерہжание предельных алифатиہческих углеводородов и 

пониженное ароматиہческих, что привہодит к уменьہшению нагара и копоти, и 

увеличению ВНہП. Повышению послеہдней и улучшہению иных эксплуатہационных 

свойств кероہсина способствует такہже его гидрооہчистка. 

ТС делиہтся на реактہивное (РТ) и самолетное (ТہС) горючее. Испольہзуется для 

смаہзки топливных сисہтем в двигаہтелях разной авиатеہхники. Также игрہает роль 

хладаہгент. Имеет повышہенную термическую окисляہемость и отмеہтку сгорания. 

Характерہизуется стабильностью и устойчивостью к низким темперہатурам. 

Уайт-спиہрит относится к нефтяным растворہителям (нефрас). Предстہавляет 

собой высококہипящую фракцию бензہина, получаемую в процессе пряہмой 

перегонки малосерہнистой нефти. Нہа рынке распросہтранен регламентиہрованный 

продукт Нефہрас – С4 – 155/200 поہд коммерческой марہкой уайہт-спирит. Однہако, в 

послеہднее время оہн чаще произвہодится с использہованием норм ТہУ и немнہого 

уступает пہо качественным парамہетрам стандартному. 

 Уайт-спиہрит, он жہе Нефрас – С4 –155/200, принадлежит груہппе смешанных 

растворہителей (в обознаہчении индекс С), в сосہтав которых в концентрации нہе 

выше 50 % вхоہдят углеводороды всہех классов: алифатиہческие (парафиновые, 

изопараہфиновые, нафтеновые) и ароматические. 
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Количہество ароматических углеводہородов в смеہси равное 16 %. Температура 

пہо Цельсиہю в предہелах кипения. Нہе содержит посторہонних механических 

примہесей, воды, водорастہворимых кислот и щелочей. 

Уаہйт-спирит являہется жидкостью, маслянہистой на ощуہпь, бесцветной,  

с неприятным керосиہновым запахом. 

Отличہается способностью: 

– бысہтро растворять органиہческие соединения, раститہельные масла и жиры, 

некотہорые каучуки, эпоксиہэфиры; 

– эффективно обезжиہривать металлические поверхہности; 

– быстро испарہяться; 

– легко воспламہеняться; 

– имеет низہкий уровень токсичہности, вдыхание парہов может даہть 

наркотический эффہект; 

– агрессивным коррозہионным действием иہз-за налиہчия соединений сеہры; 

– как химичہеское соединение стабиہльно и практиہчески не обраہзует отложений. 

Заруہбежные аналہоги уайт-спиہрит (нефрас – С4 – 155/200) имеют некотہорые 

отличия пہо характеристикам, в первую очерہедь, у ниہх отсутствует резہкий 

специфический запہах, что делہает их экологہически безопасными. 

Нہа стадии дополниہтельных обработок средہство очищается оہт избытка 

ароматиہческих углеводородов. Вмеہсте с теہм, импортный препہарат лишается и 

части раствоہряющих свойств. 

Следہует отметить, чтہо плотность Уаہйт-спирит, изготавлہиваемого по ТہУ, 

отличается в худшую сторہону и равہна 0,78 г/сہм2, а массہовая доля ароматиہческих 

углеводородов достиہгает 18 %. Основные показہатели вещества пہо ГОСТ 

привеہдены в таблہице 4. 
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Таблица 4 – Осноہвные показатели уаہйт-спирита 

Наименہование Показатель 

Максимہальная плотность прہи 20 °С 0,790 г/см3 

Фракциہонный состав: темперہатура начала кипеہния 160 °С 

Фракциہонный состав: 10 % перегоہняется при темперہатуре 170 °С 

Фракциہонный состав: 90 % перегоہняется при темперہатуре 195 °С 

Фракциہонный состав: 200 % перегоہняется при темперہатуре 98 °С 

Фракциہонный состав: остаہток в колہбе после перегہонки не болہее 6 % 

Температура вспыہшки не ниہже 33°С 

Летучہесть по ксилہолу 3,0 – 4,5 

Массовая доہля ароматических углеводہородов не болہее 16 % 

 

 Уайт-спиہрит нашел широہкое применение в лакокрасочной, резинہовой, 

лесохимической, легہкой и пищеہвой промышленности. Актиہвно используется в 

машиностроении, автоہделе, при изготоہвлении кровельно-битуہмных материалов. 

Популہярен в быہту на строитہельных площадках и при провеہдении ремонтов 

благоہдаря своей универсہальной функциональности и невысокой цеہне. 

Основная функہция уайہт-спирита – разбавления краہсок, эмалей, лакہов и 

другہого лакокрасочного ассортہимента на маслہяной, алкидной осноہвах, шпатлевок 

МہЧ, МС марہок, грунтовок, олиہфы. 

Его исполہьзуют для придہания нужной вязкہости мастикам, антибактеہриальным 

средствам длہя обработки древеہсины. 

Уайт-спиہрит эффектہивно обезжиривает и очищает детہали промышленного 

оборудہования, автомобили, различные поверхہности под дальнہейшее покрытие, 

окрашиہвание. 

Большое распростہранение получил в быту, а имеہнно при ремонہтных работах. 

Раствоہритель из-зہа своей цеہны и возможہностью его использہования при любہой 

работе очеہнь популярен. Он очищہает предметы, загрязہнённые краской, 

монтаہжной пеной и силиконом. Испольہзуется для обезжирہивания перед 
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покрасہочными работами. Обезжирہивание и отмывہание загрязнений 

осущестہвляется с помоہщью смоченной растворہителем ветошью. Исполہьзуя 

свойство раствہорять алкиды, егہо достаточно добаہвить в краہску и перемہешать до 

однорہодной массы. В качестве раствоہрителя обычно добавہляют от 10 дہо 30 

процентов вещеہства. Оставшимся количеہством можно отмہыть руки, кисہти и 

валہики. Уайт-спирہиту присущи качеہства керосина. Тہо есть егہо возможно 

испольہзовать там, гдہе применяется настоہящий керосин. Прہи кровельных рабоہтах 

им удалہяют загрязнения, получہенные от битہум. 

Преимущества уаہйт-спирит пہо сравнению с иными растворہителями 

заключаются в невысокой токсичہности – характеризуется 4 класہсом (вещества 

малоопہасные) по вреднہости для органہизма, отсутствии серьеہзных последствий 

прہи случайном контہакте с кожہей. Является легковосплаہменяющейся жидкостью, 

огнеоہпасен. 

Часто исполہьзуют уайт-спиہрит в автомобہильной промышленности и в 

автосеہрвисе – для обезжирہивания поверхностей разлиہчных деталей машہин, 

промывки узлہов, разбавления и приготовления автомобہильных мастик нہа основе 

битہума, резинобитума и сланца. 

В кожевенной промышлہенности данный тиہп растворителя исполہьзуют для 

разбавہления составов, применہяемых для выдеہлки кож, длہя придания иہм 

определенных свойہств, а такہже для обезжирہивания материала. Исполہьзуют уайт-

спиہрит и в фармацевтہической промышленности – в технологических процеہссах 

производства медициہнских препаратов. 

 

1.3 Характеہристика почв в Челябинске и Челябинской облаہсти 

 

На развہитие процесса гореہния разлива нефтепрہодукта на груہнте влияют нہе 

только виہд и конценہтрации нефтепродукта, нہо также тиہп и свойہства почвенной 

систہемы.  
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Челябинская облаہсть расположена в трёх прироہдных зонаہх: лесостепной 

степہной и лесہной. 

Лесная насыہщена следующими видہами почв: тёмہно-серымہи леснымہи 

оподзоленными, сеہрыми лесہными оподзоہленными и светло-сеہрыми лесہными 

оподзоہленными. 

В лесостепной зоہне преобладающиہми видами поہчв являются свеہтло-серые 

лесہные оподзоленные почہвы и выщелоہченные чернозёмы. Нہа севере и востоке 

осноہвное место заниہмают оподзоленные черноہзёмы, солонцы, солонہчаки и 

солонہчаковые черноہзёмы. Между Чебарہкулеми Верхнеурہальском расположены 

тучہные чернозёмы с высоким содержہанием гумуса. 

В степной зоہне преобладают черноہзёмы: в Верхнеурہальском  

районе – обыкноہвенные и тучہные, в Карталہинском районе – южнہые и темہно-

каштановые почہвы, выщелоченные и солонцеватые черноہзёмы и солоہнцы. 

Уральская горہная область и горнолесная зоہна охватывает запаہдные и севہеро-

западные райہоны области и представлена рыхлہыми почвообразующими 

пороہдами, имеющими наибоہльшую обширность в межгорных котлоہвинах и 

долиہнах. Под покрہовом хвойных лесہов в этہой зоне образоہвались темно- и светло-

серہые лесные почہвы. В этہих почвах доہвольно низہкое содержание гумہуса (2 – 6 %). 

Средняя мощнہость – около 50 сہм, большое содерہжание глинистых часہтиц. 

Лесостепная зоہна охватывает северовоہсточные и центраہльные районы облаہсти.  

Данная терриہтории обильно насыہщена черноземами обыкновہенными и 

выщелочہенными,  с высоہким содержанием гумہуса (7– 11 %) и доہстаточно 

мощہным почвенным слоہем (40 – 70 см). В основании березہовых лесов 

сформирہовались дерново-подзолہистые лесные почہвы, а нہа востоке зоہны, при 

высоком стояہнии подземных воہд, осолоделые почہвы.  

Зона степہного характера  охватہывает Челябинскую облаہсть с южнہой стороны. 

К  растительности данہной зоны относہятся черноземы южнہые, обыкновенные, 

темہно-каштановые, выщелоہченные, осолоделые, а также солоہнцы, солончаки, 

аллювиہальные почвы. Черноہземы обыкновенные состаہвляют около 45 %, 
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выщелоہченные – 25 %. Эти почہвы имеют месہто на равниہнной и холмиہстой 

местности. Обыہчно подпочвенными пороہдами являются коричہнево-бурые 

карбонہатные суглинки. Мощнہость гумусового слہоя равна 30 – 40 сہм, содержание 

гумہуса в верхہних горизонтах 4,5 – 8 % (редہко 9 – 10 %). В степہной зоне часہто 

встречаются солоہнцы, солончаки, солہоди. На ниہх приходится окоہло 11 %  

Набор теہх или инہых видов поہчв в опредеہленном районе в большой степہени 

определяется климہатом, растительностью, рельہефом, уровнем стояہния грунтовых 

воہд. Эти жہе причины обусловہливают приемы хозяйстہвования человека нہа земле. 

Преоблаہдающими почвами в области являہются серые лесہные в горہно-лесной зоہне 

 и черноہземы в лесостہепной и степہной зонах. 

Зона горہно-лесного тиہпа  охватывает запаہдные и севہеро-западные райہоны 

области. Рыхہлые породы (супہеси, глины, суглہинки,) имеют наибоہльшую 

мощность в долиہнах, межгорных котлоہвинах – 6 – 8 м. Нہа склонах гоہр мощность 

такہих образований маہла, кое-гдہе они совہсем отсутствуют, нہа поверхность выхоہдят 

скальные порہоды. Под полоہгом хвойных лесہов в этہой зоне образоہвались темно- и 

светло-серہые лесные почہвы. В ниہх довольہно низкое содерہжание гумуса (4 – 6 %). 

Средняя мощнہость – около 50 сہм, большое содерہжание глинистых часہтиц. Почвы 

горہно-лесной зоہны подвержены водہной эрозии. 

Лесостہепная зона охватہывает северо-востоہчные и центраہльные районы 

облаہсти. На этہой территории формирہуются черноземы обыкноہвенные и 

выщелоہченные, с высоہким содержанием гумہуса (7 – 10 %) и достаہточно мощным 

почвеہнным слоем (30 – 60 сہм). 

Под полоہгом березовых лесہов сформировались дернہово-подзолистые лесہные 

почвы, а на востہоке зоны, прہи высоком стояہнии подземных воہд, – осолоделые 

почہвы. 

Природные услоہвия лесостепи, распахаہнность целины способہствуют развитию 

эрозиہонных процессов. Нہа местности, прилегہающей к реہке Уй, проявлہяется 

ветровая эроہзия, местами отмечہается оврагообразование. 
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Зоہна степного тиہпа охватывает Нагайбہакский, Карталинский, Агапоہвский, 

Брединский, Ваہрненский и Кизильский райہоны. Одним иہз климатических  

недостہатков данного райہона является недосہтаток увлажнения. 

В основании степہной растительности образоہвались черноземы обыкноہвенные, 

выщелоченные, южнہые, темно-каштаہновые, осолоделые, а также солоہнцы, 

солончаки, аллювиہальные почвы. Черноہземы обыкновенные в этой обшہирной 

гамہме почвсоставляют окоہло 30 %, выщелоченные – 25 %. Этہи почвы 

развивہаются на равниہнной и холмиہстой местности. 

Обыہчно подпочвенными пороہдами являются коричہнево-бурые карбонہатные 

суглинки. Мощнہость гумусового слہоя равна 30 – 40 сہм, содержание гумہуса в 

верхہних горизонтах 4,5 – 8 % (редہко 9 – 10 %). 

В этہой зоне часہто встречаются солоہнцы, солончаки, солہоди, особенно  

в Брединском райہоне. На ниہх приходится окоہло 11 % всех земہель. Отличительной  

(и главной) особенہностью этих поہчв является налиہчие на глубہине 5 – 18 см 

горизہонта, в котоہром присутствует натہрий в количہестве 20 % и болہее. 

Солонцовый гориہзонт отличается высоہкой плотностью в сухом состоہянии, 

вязкостью, плоہхой воздухо- и водонепроницаемостью прہи увлажнении, чтہо делает 

этہи почвы неплодоہродными. 

В Карталہинском и Бредиہнском районах, т.е нہа юге облаہсти, в услоہвиях 

полузасушливого климہата и преоблہадания степной раститеہльности образовались 

чہерноземы южнہые. Они маломہощны (17 – 45 см). Содہержание гумہуса в ниہх 

невысокое – 5 – 7 %. 

К почвам азонہального тиہпа (встречаются в разных зонہах), кроме солонہцовых 

разновидностей, относہятся болотные, лугоہвые и поймеہнные или аллювиہальные. 

Луговые почہвы довольно ширہоко встречаются каہк в лесостہепной, так и в 

степہной зонах, гдہе они заниہмают значительные площہади вдоль долہин рек, ручہьев, 

по лощиہнам и т. д. Образہуются они прہи неглубоком (1,7 – 3,1 м) залегании 

грунтہовых вод, чтہо отражается нہа химическом состہаве самих поہчв.  
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Почвообразующими пороہдами выступают, каہк правило, карбонہатные глины. 

Мощнہость гумусовоہго слоя чаہще небольшая (дہо 27 см), нہо содержание гумہуса 

может быہть очень высоہким. Именно среہди этого тиہпа почв сохранہяются 

небольшие пہо площади учہастки, гдہе гумуса содерہжится до 12 – 14 %, в основном 

жہе его здеہсь 7 – 9 %. 

Болотные почہвы есть вہо всех ландшаہфтных зонах. Приурہочены к понижہениям 

рельефа, гдہе обеспечен приہток грунтовых воہд, в разہной степени 

минералиہзаванных. Болотный процہесс почвообразования характерہизуется 

накоплением органиہческих веществ в виде торہфа на поверхہности почвы и 

огоہлением минераہльной части профہиля. 

Пойменные почہвы образуются в долинах реہк при периодиہческом затоплении 

иہх паводковыми водہами. Строение этہих почв завиہсит от мноہгих причин, в том 

чисہле продолжительности павоہдка, залегания грунтہовых вод и других. Длہя 

профиля поймеہнных почв харакہтерна слоистость. Особенہностью является такہже 

мелкопесчанистый, среہдне- и легкосугہлинистый механический сосہтав. По 

содерہжанию перегноя поймеہнные почвы являہются малогумусными (3,0 – 3,5 %). 

Фактиہчески все почہвы области подвеہржены воздействию челоہвека. 

Колоссальныہе массивы земہли распахиваются нہа протяжении мноہгих десятилетий, 

а кое-гдہе и в течение векہов, что привہодит к изменہению структуры поہчв. В почہву 

вносятся химичہеские вещества, поддержہивающие ее плодоہродие (удобрения), а 

также способсہтвующие уничтожению сорнہяков и вредиہтелей растений 

(пестиہциды). Горнہые разработки и любہое строительство (нہе только механиہчески) 

влияют нہа почвенный покہров, зачастую уничтہожая его, а также вызыہвают 

изменение воднہого режима, такہже влияющий нہа состав почہвы. 

Все земли подраздہеляются на сельскохозہяйственные, а такہже занятые лесہами, 

поверхностными водہами, предприятиями, дороہгами и селенہиями. 

Земли сельсہкого хозяйства в средних широہтах занимают больہшую часть тоہй или 

инہой территории. Земледелие имеет свہою историю в любом райہоне мира. Разہмах 
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хозяйственной деятелہьности людей прошہлого, способы и культура землеہделия 

отражаются, преہжде всего, нہа почвах. 

Стоہит отметить, чтہо такой человеہческий вид деятелہьности, как земледелие нہа 

Урале вознہикло позднее, чеہм в друہгих районах стрہаны, лднако имеюہтся данные о 

том, чтہо элементарная обрабہотка земли велہась уже в эпоху броہнзы. Все 

последہующие века, вплہоть до семнадہцатого столетия, Южнہый Урал быہл 

пристанищем кочеہвых народов. Основным заняہтием населения быہло  

Колониہзация территории руссہкими началась с конца семнадہцатого века. 

Пересеہленцы начинают примитہивными способами вспахивать неболہьшие участки 

земہли. Основное заселہение края начаہлось лишь с 50-х годہов восемнадцатого 

столہетия. К этоہму времени  быہли возведены укреплہенные поселения. 

Европейскаہя часть Росہсии продолжала заселяться болہее двух векہов, до 

сереہдины двадцатого столہетия. Переселенцы освоہили приблизительно 4 млہн га 

пахоہтных земель. Больہшие угодья быہли заняты сенокہосами, пастбищами. 

Огроہмная Оренбургская губеہрния уже в прошлом веہке превратилась в 

крупнейший райہон земледелия. Толہько яровой пшенہицей в 1880 гоہду здесь 

засеивہалось свыше 325 тыہс. га, а в 1914-м – 1160 тыс. гہа (почти в четыре раہза 

больше). 

Примитہивные технологии обрабہотки земли, отсутہствие удобрений, часہтые 

засухи нہе позволяли полуہчать стабильных высоہких урожаев пшенہицы (ею 

засевہалось свыше 60 % пашہни), поэтому прирہост урожая чаہще всего полуہчали за 

счہет распашки новہых земель. Прہи этом сводиہлись участки леہса, что привоہдило к 

исчезнہовению ручьев, обмелہению рек, усилہению ветровой эроہзии. 

В начہале 30-х годہов XX столетия нہа южноуральскую земہлю приходят 

тракہтора, более совершہенная сельхозтехника. Перестраہивается структура 

сельсہкого хозяйства, расہтет население крہая. Начинается быстہрый рост гороہдов, 

промышленных посеہлков и сеہл. 

Область постеہпенно становится нہе столько сельскохозہяйственной, сколько 

промышہленной. Для смягчہения экологической ситуہации, предотвращения эроہзии, 
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сохранения струкہтуры земель, влаہги в степہной зоне облаہсти постоянно 

проводہились лесовосстановительные рабہоты. Высаживались лесопہолосы (береза, 

караہгач, сосна, акаہция), протяженность котоہрых только в Брединском и 

Кизильском райоہнах достигала 720 кہм. Кроме тоہго, осуществлялась посаہдка 

деревьев нہа месте сведеہнных лесов в черте всہех степных борہов. В 70-х годах 

сложиہлась современная струкہтура земельного фонہда области. 

Среہди сельскохозяйственных земہель 260 тыс. гہа занимают сеноہкосы и 

 723 тыہс. га – пастہбища. Садами и огородами занہято около 29 тыہс. га. 

Всہе земли сельскохозяہйственного назначения в той илہи иной степہени изменены 

хозяйстہвенной деятельностью челоہвека и предстہавляют собой ужہе искусственные 

агроланہдшафты. Среди ниہх можно выдеہлить полевой, степہной, пастбищный, 

лугہово-пастбищный, садоہвый и ландшہафты смешанного тиہпа. Полевые 

агроланہдшафты испытывают постоہянное антропогенное воздейہствие, 

усиливающееся в весенне-летہние месяцы. Онہо выражается: 

 – в распашке, бороноہвании верхнего слہоя почвы; 

 – в применении химичہеских веществ длہя сохранения плодоہродия (удобрений) 

защہиты растений (пестиہциды); 

– в изъяہтии питательных вещеہств почвы с урожаем (калہий, фосфор, азہот); 

 – в накопہлении техногенной пыہли и тяжеہлых металлов в результате 

промышہленных выбросов; 

– в засорении бытоہвым, строительным, промышہленным мусором, отхоہдами 

сельхозпроизводства, нефтепроہдуктами. 

Все этہо приводит к разрушению струкہтуры почвы, изменہению ее химичеہского 

состава, уменьہшению мощности гумусہового горизонта и, в конеہчном счете, к 

потере плодоہродия. 

Только в 2017 году предпрہиятия Челябинской облаہсти выбросили в атмосферу 

болہее 1,9 млн тоہнн загрязняющих вещеہств, из котоہрых около 0,65 млہн тонн 

прихоہдится на тверہдые частицы, а 1,25 млн тоہнн – на газообہразные. Воздушными 

потоہками твердые частہицы переносятся нہа большие расстہояния (до 10 кہм), 
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причем больہшая их часہть выпадает нہа расстоянии 1 – 3 кہм от месہта выброса. 

Долговрہеменные наблюдения зہа территорией Росہсии из космہоса показали налиہчие 

крупных площہадей загрязнения техногہенной пылью. 

Чтہо такое техногہенная промышленная пыہль? Это частہицы размером  

0,001 – 0,0001 мہм, состоящие иہз искусственных илہи естественных минерہалов, 

образованных прہи различных технологہических процессах (частہицы золы, глиہны, 

шлаков, извеہсти, флюсہов и т. д.). Вмеہсте с этиہми породными частиہцами в возہдух 

выбрасываются частہицы тяжелых метаہллов – меди, цинہка, свинца, хроہма и друہгих 

элементов. Обыہчно это неболہьшая часть общہего выброса – 4 – 10 %, однہако 

многолетние, ежесутہочные выбросы наноہсят непоправимый врہед природной 

среہде. Основным накопиہтелем промышленной пыہли является почہва. Если 

неруہдные частицы проہсто покрывают земہлю и растиہтельность тонہким слоем, нہе 

давая еہй «дышать», тہо частицы тяжеہлых металлов, накаплہиваясь в почہве, создают 

техногہенные геохимические аномہалии площадью оہт нескольких десяہтков 

квадратных метہров до десяہтков квадратных киломہетров. Они могہут долго 

сохранہяться на поверхہности почвы, нہе принося существہенного вреда растеہниям, 

но прہи определенном рہН среды (интенہсивно кислой илہи интенсивно щелоہчной 

реакции) тяжеہлые металлы обраہзуют соединения, усваивہаемые растениями.  

С пищей онہи могут попаہдать в ткаہни и косہти животных  

и человека и накапливаться таہм, вызывая тہе или инہые заболевания. 

Чаہще всего частہицы тяжелых метаہллов потоками воہды смываются в реки, 

озеہра и накаплиہваются в донہных осадках. 

Сущесہтвуют и друہгие источники поступہления тяжелых метаہллов в почہву. При 

добہыче и перевہозке руд часہть их рассеиہвается вдоль дорہог и вокہруг горных, 

горہно-обогатительных предпрہиятий. Движущийся пہо многочисленным дороہгам 

автотранспорт, количہество которого увеличиہвается год оہт года, вмеہсте с 

выхлоہпными газами выбрасہывает в придорہожное пространство очеہнь вредные 

свиہнец, бензапирен и другие токсиہчные вещества. 
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Исследہования загрязненных поہчв сельскохозяйственного назнаہчения 

тяжелыми металہлами проводились в районах, примыкہающих к осноہвным 

промышленным центہрам области: Агапоہвском, Аргаяшском, Сосноہвском, 

Красноармейском, Кунашаہкском, Саткинском – нہа площади окоہло 200 тыс. гہа. 

Установлено, чтہо загрязнение распредہеляется очень неравнہомерно. Основными 

загрязнہителями являются такہие элементы, каہк никель, хрہом, кобальт, циہнк, 

свинец и некоторые друہгие элементы. Уровہень загрязнения превыہшает предельно 

допусہтимые концентрации метаہллов в почہве (ПДК) в десятки, а иногда и сотни 

раہз. 

Загрязнение земہель происходит нہе только зہа счет выбрہосов предприятий 

промышлہенности, но и за счہет веществ, потребہляемых самим сельہским 

хозяйством, напрہимер, пестицидов. Такہое загрязнہение называется агрогہенным.  

Пестицидами назывہаются химические вещеہства, которые защиہщают растения  

оہт сорняков и вредителей, стимулہируют их роہст, защищают оہт болезней. Являہясь 

важнейшим средсہтвом сохранения и приумножения урожہаев, они в то жہе время 

предстہавляют значительную угрہозу для окружہающей природы. Иہх остатки 

загряہзняют почву, снижہают биологическую активہность, накапливаются в листьях 

и стеблях растہений, вызывая иہх повреждение, убивہают насекомых и птиц. 

Попаہдая с пищہей в оргаہнизм человека, онہи вызывают болеہзни и даہже отравления. 

Опасہное заражение земہель происходит и в теہх случаях, когہда нарушаются 

норہмы хранения илہи запасы ядохимہикатов выбрасываются, складиہруются в 

неполоہженных местах – блہиз дорог, водоہемов. В резулہьтате возникают 

чрезвыہчайные экологические ситуہации, требующие принہятия экстренных меہр. 

Загрязнения нефтепроہдуктами, горюче-смазоہчными материалами чаہще всего 

отмечہаются вдоль нефہте- и продуктоہпроводов, вокруг склаہдов горючего,  

нہа автозаправочных и машиннотракторных станہциях. Нередки слуہчаи, когда иہз-за 

нарушہений правил хранہения нефтепродукты прониہкают в почہву, что привہодит к 

еہе гибели. 



32 
 

К загрязнениям, довоہльно часто встречаہющимся на земہлях области, относہятся  

и сваہлки. Они возниہкают вдоль дорہог, у населہенных пунктов, в близлежащих 

овраہгах и низиہнах. Подобные скоплہения опасны длہя здоровья и жизни людہей, так 

каہк могут вызвہать смертельное отравہление, облучение радиоакہтивными 

материалами, неумерہенное размножение вредہных насекомых и грызунов. 

Последہствия проживания в районе сваہлки могут сказаہться через гоہды. 

Природная геохہимия Южного Ураہла также оказыہвает влияние нہа состояние 

почہвы. Например, длہя свинцово-цинкہовых месторождений присہуще повышенное 

содерہжание в почہве цинка, мышьہяка, серебра, меہди и олоہва, для шеہелитовых 

местороہждений в скарہнах – вольфрама, молибہдена, свинца, цинہка и дہр. В райоہнах 

месторождения маргہанца (у Сатہки и севеہрнее Челябинскہа) его содерہжание в 

почہвах в 2 – 3 раہза превышает фоноہвые показатели, достہигая в отдельных пункہтах 

1650 – 1680 мг нہа 1 кг почہвы [18]. 

С месторожہдениями серпентинитов в районе Миаہсса связано повышہенное 

содержание в почвах никہеля (до 1500 мہг/кг) и хрома (дہо 3000 мг/кہг). Высокая 

конценہтрация никеля в почвах в районе Верхہнего Уфалея (окоہло 760 мг/кہг, что  

в десятки раہз больше ПДہК) также связہана с геохимиہческими особенностями 

терриہтории. Природные аномہалии мышьяка приурہочены к выхоہдам на дневہную 

поверхность кристہалло-сланцев, гранہитов, магнетита, гнеہйса и кварцہитов. Так, 

 в микрорайоне Плаہст - Санарское - Борисہовка содержаниہе мышьяка в почве 

достиہгает 58 – 100 мг/кہг, многократно превہышая ПДК. Длہя этой жہе территории 

харакہтерно высокое содерہжание кобальта (дہо 600 мг/кہг). 

География загрязہнения почв маргаہнцем на терриہтории Челябинской облаہсти  

в больہшой степени завиہсит от располہожения предприятий черہной металлургии. 

Такہие гиганты, каہк Челябинские металлурہгический, электрометаллургический  

и трубопрокатный завہоды, Магнитогорский металлурہгический комбинат зہа год 

выбрасہывают в атмосہферу более 900 т марганцевой пыہли, загрязняя окружہающие 

территории маргаہнцем [28]. 
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Исследования Агрохимہцентра показали, чтہо содержание свиہнца в почвеہнных 

профилях варьиہрует незначительно и, как правہило, не превыہшает ПДК (30 мہг/кг 

почہвы). Наиболее высоہкая концентрация этоہго элемента (25 мہг/кг) устаноہвлена  

в Катہав-Ивановском райہоне. Полученная инфорہмация о содерہжании свинца в 

почвах разлиہчных пунктов даہет основание считہать, что вہо всех прироہдных зонах 

Челябиہнской области техногہенное загрязнение свинہцом пока нہе превышает 

критичہеского уровня. Исключہением являются полہосы в непосредہственной 

близости к автомагистралям. 

Повышہенное содержание в почве хроہма приурочено преہжде всего к местам 

полиметалہлических рудных отложہений. Предприятия черہной и цветہной 

металлургии, в том чисہле производящие хромироہванные стали, выбрасہывают в 

окружہающую среду болہее 200 т хроہма в гоہд, поэтому нہе исключается 

возможہность загрязнения почہвы этим элемеہнтом из атмосہферы. Наблюдения 

покаہзали, что маہксимальным содержہанием хрома (75 –  94 мہг/кг) характерہизуются 

почвы Катہав-Ивановского райہона. При этہом его конценہтрация вглубь пہо профилю 

возраہстает с 74,9 мہг/кг в пахотном слہое до 91,7 мہг/кг в подпахотных слоہях, что 

свидетелہьствует о естестہвенном геохимическом происхоہждении. Однако 

количہество хрома в пахотном слہое почв нہа территориях, прилегہающих к центہрам 

металлургической промышлہенности, возрастает в несколько раہз, и причہина этого 

- техногہенное загрязнение. 

Содерہжание кадмия в биологически актиہвном слое почہвы пунктов 

монитоہринга колеблется оہт 0,4 до 2,4 мہг/кг. Минимаہльные показатели 

устаноہвлены в пахоہтном и гумусہовом горизонтах черноہземно-лугового солоہнца 

АОЗТ «Маякہское» Октябрьского райہона – 0,5 и 0,4 мہг/кг. Повышہенное 

содержание кадہмия в гумусہовом горизонте свидетелہьствует о техногہенном 

источнике загрязہнения. 

В широہких пределах варьиہрует содержание в почве кобаہльта - от 28  

дہо 79 мг/кہг в пахоہтном и в гумусовом горизہонтах. Эти показہатели в средہнем 

превышают клаہрк почвообразующих порہод литосферы и среднее содерہжание 
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элемента в почвах Запаہдной Сибири. Повышہенное содержание этоہго элемента в 

почвах Южнہого Урала объяснہяется прежде всеہго его геохимиہческой 

особенностью и активным антропоہгенным массопотоком химичہеских элементов в 

районах промышہленной индустрии. 

Происہходит и техногہенное загрязнение поہчв. Однако в большинстве разрہезов, 

расположенных нہа почвах всہех природно-сельскохозہяйственных зон облаہсти, 

содержание большиہнства элементов возраہстает вглубь пہо профилю. Этہо 

свидетельствует оہб их геохимиہческой природе. 

Такہая же закономہерность прослеживается в содержании ванаہдия, свинца и 

кадмия. Конценہтрация вышеуказанных элемеہнтов в ряہде стационарных пункہтов 

превышает ПДہК, но обыہчно близка илہи незначительно выہше природного фоہна 

соответствующего химичеہского элемента. 

Содерہжание в почہве марганца в большинстве случہаев уменьшается. К 

характеристике поہчв относительно содерہжания в ниہх тяжелых метаہллов следует 

добаہвить, что в ряде пункہтов обнаружено одновреہменное суммарно высоہкое 

содержание цинہка, меди, никہеля, кобальта, хроہма, кадмия и марганца. Онہо 

составляет окоہло 2,4 г нہа кг сухہой почвы. 

Следہует особо останоہвиться на загрязہнении почв фтоہром. Предельно 

допусہтимая концентрация этоہго элемента в почве состаہвляет 2,8 мг/кہг. Анализ 

почہвы десяти стациоہнарных пунктов монитоہринга показал, чтہо почвы 8-и пунктов 

содерہжали фтора значитہельно больше ПДہК. Так, в АОЗТ «Маякہское» 

Октябрьского райہона его количہество достигало 18,6 мہг/кг сухہой навески. С 

глубиной конценہтрация элемента возрہосла, что такہже свидетельствует о 

природном источہнике загрязнения почہвы фтором. 

Пہо заключению Челябиہнской контрольно-токсиколоہгической лаборатории 

обласہтной станции защہиты растений (СТАہЗР), почвы Челябиہнской области нہа 

пашне и целине свобہодны от остатоہчного действия пестиہцидов, так каہк не быہли 

обнаружены даہже следы всہех их осноہвных групп. 
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Наибоہльшую опасность предстہавляет загрязнение поہчв сельскохозяйственного 

назнаہчения.  

На основہании выборочных и сплошных обследہований установлено, чтہо 

площадь пахоہтных земель, загрязہнённых тяжелыми металہлами за послеہдние годы, 

сосہтавляет 103852 гہа, бенз(а)пиреном – 21800 гہа, нефтью и нефтепродуктами – 

31510 га, животновоہдческими отходами – 108 гہа. 

Наибольшая конценہтрация элементов загрязہнения отмечена вблہизи крупных 

промышہленных центров - гороہдов Челябинск, Магнитہогорск, Карабаш, Плаہст, 

Троицк, В. Уфалей, Южноурہальск, Сатка и Коркино. Связہано это каہк с выброہсами 

в атмосہферу токсичных вещеہств, так и миграцией с мест складирہования и 

транспорہтировки. 

Основное количہество тяжелых метаہллов (до 90 %) в почву постуہпает от 

предпрہиятий черной и цветной металлہургии. Загрязнение поہчв свинцом 

происہходит, кроме тоہго, при сжигہании горючего автотранہспортом. Установлено, 

чтہо за гоہд в атмосہферу на терриہтории Челябинской облаہсти его выбрасыہвается 

более 200 тоہнн. Значительные поступہления тяжелых метаہллов в почہву 

сельскохозяйственных угоہдий происходят прہи сжигании в котельных углہей, 

использовании пестиہцидов и химичہеских мелиорантов. 

Перہвые описания почвеہнного покрова горہода Челябинска относہятся к 1863 

гоہду. Принадлежат онہи Орлову А.В.: «почہвы городской земہли черноземные, а 

местами глинہисто-черноземные, верхہний слой еہе покрыт тонہко песком разہной 

породы, этہо видно иہз того, чтہо при отражہении солнечных лучہей на земہлю, 

некоторые песчہинки отбрасывают серебрہистый видно в дождливое вреہмя вся 

почہва превращается в чернозем. Верхہний слой песہка называют слюہдой. В самہом 

городе почہва влажная и мягкая, чтہо конечно длہя него нہе находка, потہому что в это 

вреہмя маленького ненаہстья, не говہоря уже о весне или осеہни, грязь нестерہпимая ». 

За послеہдние 140 лет, минуہвших со времہени вышеприведенного описہания, 

Челябинск иہз тихой слобہоды превратился в огромный горہод, территория котоہрого 

имеет форہму овала, вытянہутого с севہера на юہг более чеہм на 37 кہм, и с востока нہа 
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запад нہа 20 км, с общей площہадью в администہративных границах 49481 гہа, где 

первиہчный почвенный покہров сохранился фрагмеہнтарно на поверхہности под 

группирہовками естественной раститеہльности и поہд слоем насыہпных техногенных 

грунہтов в месہтах не очеہнь плотной городہской застройки. 

Земہли города Челябہинска распределены пہо следующим категہориям [46]: 

 – земли населہенных пунктов 14392 гہа (29,1 % от общہей площади горہода); 

 – земли промышлہенности 11581 га (23,4 % оہт общей площہади города); 

– земہли водного фонہда 10354 га (20,9 % оہт общей площہади города); 

–  земہли сельскохозяйственного назнаہчения 8564 га (17,3 % оہт общей площہади 

города); 

 – земہли государственного леснہого фонда 3833 гہа (7,8 % от общہей площади 

горہода); 

– земли запہаса 757 га (1,5 % оہт общей площہади города). 

В свою очерہедь почвы Челябہинска в зависиہмости от степہени и качеہства 

антропогенного воздейہствия можно раздеہлить на груہппы: 

– почвы селитہебной и промышہленной зон, характериہзующиеся наиболее 

высоہким техногенным загрязہнением, практически нہе сохранившие естествہенного 

строения; 

– почہвы рекреационной зоہны, парков и лесопарков, наибہолее близкие пہо 

свойствам и плодородию к природному тиہпу; 

– почвы сельскохозяہйственного назначения (хозяйہство «Чуриловское», 

коллекہтивные сады, приусаہдебные участки), плодоہродие которых регулиہруется в 

процہессе эксплуатации (внесеہнием органических и минеральных удобрہений, 

мелиорацией, корреہкцией pH и тоہму подобными метоہдами). 

Почвы селитہебной зоны содеہржат большое количہество строительного мусہора, 

имеющего в основном щелоہчную реакцию (извеہсть, цемент, бетہон). 

Плодородный гумусہовый слой удаляہется или перекапہывается при 

строитеہльстве. Температہура почвы летہом достигает 34 – 37 °С на глубہине 20 см и 

50 – 55 °С поہд самым асфалہьтом и в приствольных лунہках у дереہвьев. Годовой 
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переہпад температہуры в корнеобہитаемом слое 40 – 50 °С (в естеہственных услоہвиях 

средних ширہот 20 – 25 °С). Хоہтя над гороہдом выпадает нہа 10 – 15 % больше 

осадہков, чем в среднем пہо зоне, больہшая часть воہды стекает в канализационную 

сеہть. Поэтому влажнہость почвы и воздуха снижہена, угнетены гриہбы и 

микроорہганизмы, отвечающие зہа минерализацию и конденсацию органичہеского 

вещества. В тоже вреہмя сточные воہды оказываются силہьно загрязнены [37]. 

Степہень загрязнения терриہтории Челябинска тяжеہлыми металлами 

свидетелہьствует о серьезہности экологической ситуہации в горہоде. На сегоднہяшний 

день лиہшь 0,1 % городских земہель можно считہать относительно «чистہыми»,  

74 % имеют опасہный, а 26 % чрезвыہчайно опасный уровہень загрязнения. К 

последней категہории относятся промہзоны таких предпрہиятий, как ОАہО «Мечел», 

ЧЭہМК, ЧТЗ, ЧТہПЗ, ЧКПЗ, «Станкہомаш», Сигнал, АМہЗ, все ТЭہЦ. 

Одной иہз причин высоہкого биологического загрязہнения почв в городе 

являہется нарушение в системе планہовой очистки терриہтории от бытоہвого мусора, 

неудовлетвہорительное состояние канализаہционных сетей, налиہчие стихийных 

сваہлок бытового мусہора, отсутствие площہадок для выгہула собак, в качестве 

котоہрых используются дворہовые территории, парہки, скверы, детсہкие площадки 

Городہские почвы практиہчески стерильны нہа глубине дہо 1 метра. В таких 

услоہвиях гумусовый слہой не восстанавہливается, поэтому прہи озеленении жилہых 

районов горہода создают искусстہвенный плодородный слہой. Зачастую длہя этого 

исполہьзуют верхний слہой почв, сняہтый при строитеہльстве, что отнہюдь не 

являہется наилучшим решеہнием проблемы. Поскоہльку не учитывہаются реально 

сущестہвующие потребности поہчв в элемеہнтах питания. 

Нہа большей часہти территории промышہленных площадок и санитарно-

защиہтных зон строہение почв нہе нарушается, нہо для ниہх характерно чрезвыہчайно 

опасное загрязہнение тяжелыми металہлами в резулہьтате осаждения иہз атмосферы 

выбрہосов промышленных предпрہиятий, просачивания загрязہняющих веществ с 

грунтовыми водہами. Содержание осноہвных загрязнителей (свиہнца, кадмия, 

цинہка) в поверхнہостном слое (0  –  1 0  сہм) даже у дерново-подзоہлистых поہчв 
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рекреационной зоہны на 50 – 100 % выше, чеہм в нижелеہжащем слое  

(10 – 20 сہм). В почہвах сельскохозяйственного назнаہчения, подвергающихся 

техногہенному загрязнению, в результате регулہярной перекопки и распашки, 

загрязہняющие вещества относиہтельно равномерно распредہеляются в 

корнеобہитаемом слое. Повышہение концентрации загрязہняющих веществ 

наблюдہается до глубہины 50 см. 

Снижہение плодородия и загрязнение поہчв негативно отражہается на состоہянии 

зеленых насажہдений, поэтому длہя озеленения городہских территорий 

рекоменہдуется использовать наибہолее устойчивые к техногенному загрязہнению 

виды (топہоль канадский, ивہа белая, кизилہьник, сирень и т.д.) [37]. 

Гранулометрический сосہтав почвы – важہный показатель, котоہрый определяет 

продуктہивность городской почہвы, степень еہе фильтрационной и 

водоудерживающей способہности. 

Лучшими физичеہскими, физико-механичہескими свойствами облаہдает 

суглинистая почہва, хотя оптимаہльный механический сосہтав для разлиہчных 

сельскохозяйственных кульہтур не одинہаков. Легкие пہо механическому состہаву 

почвы хорہошо аэрируются, нہо обладают малہой водоудерживающей 

способہностью, хуже противہостоят засухе, водہной эрозии и дефляции. 

Важہный фактор – содерہжание мелкозема, оہн определяет степہень влагоемкости 

и поглотительной способہности почвы. Длہя городских экосиہстем характерно 

привнеہсение в почہву песка и гравия, использہуемого в градостроہительстве поэтому 

почہвы характеризуются высоہкой щебнистостью, сильہной каменистостью, 

содہержание камہней составляет окоہло 20 – 36 % от масہсы почвы. Высоہкая 

каменистость обуслоہвлена привнесением в почву песہка и граہвия при 

градостроہительстве в виہде строительного матерہиала, промышленных отхоہдов, 

механических загрязнہителей. 

В свяہзи с этہим можно предпоہложить, что в условиях интенсہивных 

механических нагрہузок на верхہний слой урбаноہземов биохимические процہессы в 
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неہм приводят к усилению процеہссов выветривания первиہчных минералов, 

синтہезу вторичных глиниہстых минералов и накоплению иہх в почвеہнном профиле. 

Больہшое значение имеہет соотношение песчہаных, пылеватых и илистых 

часہтиц, поскольку в пылеватой и илистой фракہции содержится болہьше элементов 

питаہния. Эти фракہции также максимہально сорбируют загрязہнители техногенного 

харакہтера. 

Урбаноземы Челябہинска, как показہатели исследования, характерہизуются 

достаточно высоہким содержанием пылевہатой фракции (таблہица 5), то есہть частиц 

размہером 0,01 – 0,001 мм и менее. 

Таблہица 5 – Гранулометрический сосہтав урбаноземов горہода Челябинска 

Номہер и 

располہожение 

разреза 

Глубہина 

взятия 

обраہзца, 

см 

Содерہжание 

физического 

песہка, % 

Содержание 

глиہны, % 

Содержание 

пыہли, % 

Содержание 

физичہеской 

глины, % 

Назвہание 

почвы 

Тракторозہаводской 

район 

0 – 20 59 18,2 22,8 41 
Суглہинок 

средний 

20 – 40 53 31,8 15,2 47 
Суглہинок 

тяжелый 

40 – 60 53 31,8 15,2 47 
Суглہинок 

тяжелый 

Металлурہгический 

район 

0 – 20 65 29,5 5,5 35 
Суглہинок 

средний 

20 – 40 52 25,0 23,0 48 
Суглہинок 

тяжелый 

40 – 60 44 54,5 1,5 56 
Суглہинок 

тяжелый 

Калиниہнский район 

0 – 20 62 22,7 15,3 38 
Суглہинок 

средний 

20 – 40 64 27,2 8,3 35 
Суглہинок 

средний 

40 – 60 57 38,6 4,4 43 Суглہинок 
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средний 

 

Окончہание таблицы 5 

Номہер и  

располہожение  

разреза 

Глубہина 

взятия 

обраہзца, 

см 

Содерہжание 

физического 

песہка, % 

Содержание 

глиہны, % 

Содержание 

пыہли, % 

Содержание 

физичہеской 

глины, % 

Назвہание 

почвы 

Ленинہский район 

0 – 20 62 22,7 15,3 38 
Суглہинок 

средний 

20 – 40 68 22,7 9,3 32 
Суглہинок 

средний 

40 – 60 63 35,6 1,4 37 
Суглہинок 

средний 

 

Урбанہоземы города Челябہинска были проаналиہзированы по следуہющим 

показателям: pH водہной вытяжки; содерہжание гумуса; содерہжание подвижных 

фоہрм фосфора, нитраہтного азоہта и аммониہйного (таблица 6). 

Гумہус – аморфное органиہческое вещество, котоہрое синтезируется в почве 

 в результате микробиолоہгического и физہико-химического преобраہзования 

органических соедиہнений растительного и животного происхоہждения. По состہаву 

гумус являہется темноокрашенным азотосодہержащим органическим вещесہтвом 

почвы, образовہавшимся при разлоہжении и гумифиہкации органических остаہтков. 

Поэтому содерہжание гумуса являہется важным показаہтелем плодородия, такہже 

гумус состаہвляет от 80 дہо 90 % находящегося в почве органичہеского вещества. 

В состав органичہеского вещества почہвы входят гумусہовые вещества, 

составہляющие главную и специфическую часہть гумуса, а также 

негумифицہированные вещества, органиہческие остатки и продукты иہх распада 

[22]. 

Содерہжание гумуса – одہин из главہных критериев прہи оценке почہвы: чем 

болہьше гумуса в почве, теہм выше бониہтет почвы. Иہз данных, приведہенных в 

таблہице 6 видно, чтہо в Тракторозہаводском районе содерہжание гумуса низہкое. С 
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глубہиной оно постеہпенно уменьшается оہт 2,20 до 1,22, такہая стратиграфия 

харакہтерна для чернозہемных и лугہово-черноземных поہчв. 

 

Таблица 6 – Характеہристика урбанозёмов г. Челябинска 

Райہон города 
Слہой почвы, 

сہм 

Свойства поہчв 

гумус, 

% 
pH 

N – NO3, 

мہг/кг 

N – 1 NH4, 

мہг/кг 

P2O5 подвиہжная 

форма, мہг/кг 

Тракторозہаводской 

район 

0 – 20 2,20 8,55 18,06 0,18 538,8 

20 – 40 1,27 7,90 13,55 0,08 207,7 

40 – 60 1,22 8,20 7,91 0,28 426,1 

Металлурہгический 

район 

0 – 20 5,55 7,40 51,90 0,88 1350,5 

20 – 40 2,62 7,85 92,64 0,47 491,0 

40 – 60 2,02 8,15 11,28 0,15 278,4 

Калиниہнский район 

0 – 20 2,04 7,70 22,59 0,11 108,3 

20 – 40 2,04 7,10 10,17 0,39 172,8 

40 – 60 5,46 6,80 29,34 0,48 109,5 

Ленинہский район 

0 – 20 4,80 7,90 101,61 0,36 148,7 

20 – 40 6,23 7,65 305,05 0,12 192,0 

40 – 60 4,74 7,90 60,93 0,53 226,4 

 

Аналогہичная картина наблюдہается в разрہезе № 2, расположенном  

в Металлургическом райہоне. Однако, содерہжание гумуса здеہсь соответствует 

среہднему уроہвню и состаہвляет в слہое 0 – 20 см 5,55 %, являہясь благоприятным 

услоہвием для произраہстания разнотравно-лугоہвой растительности. 

В разрезе № 3, располоہженном в Калиниہнском районе наблюдہается 

нехарактерное длہя природных поہчв Челябинска профиہльное распределение 

гумہуса. Скорее всеہго, это свидетелہьствует о налиہчии погребенных поہчв в 

профہиле. Так содерہжание гумуса с глубиной увеличиہвается от 2,04 %  

в слое 0 – 40 сہм до 5,46 % в слое 40 – 60 сہм, и соответہствует низкому уроہвню 

данного показہателя. 
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Схожая ситуہация отмечена в Ленинском райہоне, здесь погребہенная почва 

находہится в слہое ниже 20 сہм, поскольку в верхнем слہое содержание гумہуса 

составляет 4,8 % (среہдний уровہень), тогда каہк в слہое 20 – 40 см онہо увеличивается 

дہо 6,23 %. Далее содерہжание гумуса уменьшہается и в слое 40 – 60 сہм составляет 

4,74 %. 

Такہим образом, следہует отметить, чтہо содержание гумہуса в исследہуемых 

разрезах варьиہрует как пہо глубине, таہк и пہо районам исследہования. А средہнее его 

значہение соответствует низкہому уровню даннہого показателя. 

Реакہция почвенной среہды – рН (актуаہльная кислотность почہвы) определяет 

подвижہность тех илہи иных элемеہнтов, сохранность органичہеского вещества. Вہо 

многих случہаях данные о рН важہны для выбہора дальнейшего пуہти рекультивации 

почہвы. 

Наблюдается изменہение значения pH водہной вытяжки пہо профилю. Таہк, 

 в Тракторозہаводском районе наблюдہается сильнощелочная реакہция в верхہнем 

слое, с глубиной онہа падает. Такہже pH варьирует пہо районам отбہора проб. 

Урбанہоземы Челябинска, каہк показали исследہования, характеризуются 

достаہточно высоким содержہанием пылеватой фракہции (таблица8) тہо есть часہтиц 

размером 0,001 мہм и менہее. 

Элементы питаہния – это, преہжде всего, азہот и фосہфор, которые находہятся в 

почہве в усвояہемых и неусвоہяемых для растہений формах. Способہность почвы 

обеспеہчивать растения элемеہнтами питания завиہсит от содерہжания подвижных 

(достуہпных растению) фоہрм азота и фосфора. Доступہность, или усвояеہмость, тех 

илہи иных соедиہнений питательных вещеہств зависит оہт обеспеченности почہвы 

водой и воздухом, фоہрм соединений, содерہжания этих и других элемеہнтов [3, 39]. 

Оценку содерہжания подвижного фосфہора в почہвах г. Челябہинска можно 

сделہать по данہным таблицы 10, котоہрые свидетельствуют, чтہо содержание 

подвиہжных форм фосфہора сильно варьиہрует как пہо профилю, таہк и пہо районам 

горہода. Выявлены двہе повышенные аномہалии содержания фосфہора в 
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Тракторозہаводском районе – 53,88 мہг/100 г почہвы и в Металлургическом райہоне– 

135,05 мг / 100 г почвы. 

Практически веہсь транспорт (и наземный, и воздушный, и водный), 

значитہельная часть теплہовых электростанций исполہьзуют нефтепродукты каہк 

источник энерہгии, производство полимہерных материалов, каучہука, синтетических 

волоہкон, моющих средہств, удобрений, лекарстہвенных препаратов и многих 

друہгих веществ базирہуется на нефтہяном сырье. 

 Добہыча нефти, трансہпорт и перераہботка ее часہто связаны с утечкой 

углеводہородов, что привہодит к ухудшہению экологической ситуہации. И каہк 

следствие имееہтся опасность возгоہрания нефти и нефтепродуктов. 

К основным причہинам пожара и загорания в нефтяной промышлہенности 

относятся следуہющие: 

– нарушение технологہического процесса и неисправность оборудہования; 

– неосторожное обращہение с огнہем и бытоہвыми электроприборами; 

– короہткое замыкание электриہческих проводов и перегрев 

электрообоہрудования; 

– нарушение праہвил пожарной безопаہсности при произвہодстве 

электрогазосварочных и других огнеہвых работ. 

Нарہушение технологہического процесса – использہование при вскрہытии  

и разбурہивании продуктивного плаہста бурового растہвора, параметры котоہрого 

(вязкость и плотность) нہе соответствуют геолہого-техническому нарہяду, подъем 

буроہвого инструмента беہз долива скваہжины, увеличение давлہения в газопрہоводе, 

нарушение технологہического процесса прہи подготовке нефہти к трансہпорту, т.е. 

неполное отделہение нефти и газа, можہет привести к скоплению горюہчего газа 

 нہа территории резервуہарного парка и создать опасہную ситуацию. 

Неиспраہвность оборудования – следсہтвие несвоевременного планہово-

предупредительного ремоہнта, коррозии и других приہчин. Все этہо может привہести 

 к нہе герметичности оборудہования, в зависиہмости от егہо назначения, к утечке 

нефہти, ее парہов или нефтہяного гаہза, а этہо, в свہою очередь, – к возникновению 
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взрывооہпасной концентрации гаہзо-воздушной смеہси и, каہк следствие, к взрыву 

илہи пожару. К таким последہствиям приводят, напрہимер, не герметиہчность 

задвижки, перекрыہвающей ремонтируемый учасہток нефтепровода оہт 

нефтесборной емкоہсти, не герметиہчность фонтанной илہи компрессорной 

армаہтуры, разрушение илہи выбивание набиہвок или проклаہдочных материалов 

соедиہнений оборудования и запорной армаہтуры, крышек люкہов и друہгие 

неисправности. 

Короہткое замыкание электриہческих проводов и перегрев электрообоہрудования 

при налиہчии газа и паровоздушных горюہчих смесей, электриہческое искрение, 

сопутстہвующее короткому замыкہанию, значительное повышہение температуры 

прہи перегреве электрообоہрудования неизбежно вызыہвают воспламенение этہих 

смесей, напрہимер: загорание разлہитой нефти оہт искры прہи схлестывании 

электропہроводов, загорание нефہти в резерہвуаре от искہры короткого замыкہания 

при обрہыве кабеля подогреہвателя, загорание изоляцہионных материалов иہз-за 

коротہкого замыкания в результате проہбоя или перекہрытия изоляции. Часہтой 

причиной пожаہров также являہется ослабление контہакта в месہтах присоединения 

токовеہдущих частей. 

Нарушہение правил пожаہрной безопасности прہи электрогазосварочнہых и 

друہгих огневых рабоہтах – отогрев оборудہования, содержащего 

легковосплаہменяющиеся жидкости, горюہчие газы, открہытым огнем; оставлہенные 

под напряжہением силовой и осветительной линہии во вреہмя фонтанирования 

скваہжины и дہр. Подобного роہда нарушения часہто происходят нہа стройплощадках. 

Пренебрہежение к требовہаниям пожарной безопаہсности рабочего персоہнала в 

итоہге приводит к пожарам, котоہрые  в слуہчае несвоевременной локалиہзации очага 

возгоہрания приводит к широкомасштабным разрушиہтельным последствиям. 

 Услоہвия возникноہвения пожара и загорания – налиہчие горючей среہды, 

окислителя и источников зажигہания. Такими источнہиками на предпрہиятиях 

нефтяной промышлہенности и любہой другой отраہсли могут быہть механические и 

электрические искہры, пирофорные отложہения, нагретые поверхہности, открытый 
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огоہнь и дہр. Искрение, возникہающее при появлہении статического электриہчества, 

способно привہести к пожہару вследствие нарушہения условий, обеспечہивающих 

безопасность прہи сливе, налہиве, перекачке и хранении ЛВہЖ и ГہЖ. 

Вывہод по данہной главе следуہющий – мы разобہрали основные объеہкты цели 

нашہей работы, а именно нефтепрہодукты и почہву. В рабہоте представлены 

наиболее распростہраненные виہды нефтепродуктов – кероہсин и уаہйт-спирит. Длہя 

оценки груہнта мы рассмоہтрели почвы Челябиہнской области и Челябинска, в 

частности. Нہа основании вышеизлہоженной информации можہно выделить 

осноہвные задачи рабہоты:  

– изучить пожарооہпасные свойства разہных проб грунہтов, пропитанных 

нефтепроہдуктами и выявہить наименее пожарооہпасный вид груہнта; 

– определить влияہние индивидуального нефтепрہодукта на горючہесть системы 

нефтепہродукт – почва; 

– опредہелить влияние смеہси нефтепродуктов нہа горючесть систہемы смесь 

нефтепрہодуктов – почва. 
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2 ХАРАКТЕہРИСТИКИ ПОЧВО-ГРУہНТА И ГОРЮہЧИХ ВЕЩЕСТВ.       

МЕТہОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеہристика экспериментальных обраہзцов грунта 

В целях опредеہления пожароопасных свойہств нефтепродуктов, оказывہающих 

влияние нہа горение поہчв, были постаہвлены эксперимент пہо определению 

темперہатуры вспышки систہемы грунт-нефтепہродукт. 

В эксперہименте объектом исследہования будет являہться система «груہнт-

нефтепродукт. В качестве обраہзцов грунта быہли взяты: песہок, черноземные почہвы 

и суглинہистые почвы. Обраہзцы почв отбирہались в посеہлке «Солнечный», 

Сосновہского района, Челябиہнской области. 

В качестве обраہзцов песка быہл взят речہной песок (намыہвной). Он применяется 

каہк правило в строительных целہях, для приготоہвления бетонных смеہсей, 

растворов, штукаہтурок. Размер частہичек мелкого соہставляет 0,6 – 1,5 миллиہметра, 

2,0 – 2,8 мм у среднего и до 5 мہм – крупного. В большинстве песчہинки бывают 

средہнего размера (фракہции преимущественно – 1,68 мہм).  Данный виہд песка нہе 

требует просеиہвания, так каہк не имеہет в своہем составе содерہжания глины, котоہрая 

приводит к трещинообразованиям в готовых цемеہнтно-песчаных раствہорах.  

Образцы быہли взяты иہз песка, завезеہнного с «Песчہаной долины» (рисуہнок 3) 

Сосновского райہона Челябинской облаہсти. 

 

 

Рисунок 3 – Песہок, взятый длہя постановки опыہтов 
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В качеہстве еще однہих образцов грунہтов были взяہты о чернозہемные почвы и 

суглинистые почہвы.  

Черноземы – этہо почвы высоہкого потенциального плодоہродия. Устойчивая 

зернہисто-комковатая струкہтура, высокое содерہжание гумуса, больہшой процент 

кальہция, хорошие водопоглہощающие и водоудерہживающие способности 

позвоہляют рекомендовать иہх, как лучہший вариант длہя выращивания 

сельскохозہяйственных культур. 

Суглинہистая почва – такہже подходящий виہд почв длہя выращивания садہово-

огородных кульہтур. Она легہко поддается обрабہотке, содержит больہшой процент 

питатеہльных элементов, имеہет высокие показہатели воздухо- и водопроводимости, 

спосہобна не толہько сохранять влаہгу, но и равномерно распреہделять ее пہо толще 

горизہонта, хорошо удержہивает тепло. Благоہдаря совокупности имеющہихся 

свойств, суглинہистую почву, в отличие чернозہемной, не нужہно улучшать, а 

необходимо толہько поддерживать еہе плодородие. 

Обраہзцы данных видہов ( рисунок 4)  поہчв были взяہты в посеہлке «Солнечный» 

Сосновہского района, Челябиہнской области. 

 

 

Рисуہнок 4 – Образец чернозہемной почвы 

 Иہз образцов песہка, суглинка и чернозема быہли сделаны навеہски массой в 50 

грамм.  
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2.2 Характеہристика экспериментальных горюہчих веществ 

В целях опредеہления пожароопасных свойہств нефтепродуктов, оказывہающих 

влияние нہа горение поہчв, были постаہвлены эксперимент пہо определению 

темперہатуры вспышки систہемы грунт-нефтепہродукт. 

В эксперہименте объектом исследہования будет являہться система груہнт-

нефтепродукт. В качестве нефтепрہодукта были взяہты керосина и уайт-спиہрит. На 

рисуہнке 5 изображен опытہный образец кероہсина, от произвоہдителя RPG 

CHEMICAL GROUP. 

 

 

Рисунок 5 – Опытہный керосин 

К основным характерہистикам опытного кероہсина относятся: 

– темперہатура вспышки – 46 °C; 

– прозрہачное жидкое вещеہство (нефтефракция) нескоہлько маслянистой 

консисہтенции, не имеюہщее окраса илہи с незначиہтельным желтым оттеہнком; 

– жидкость, хорہошо поддающаяся испарہению и имеюہщая специфический 

запہах аренов; 

– предеہльные алифатические углевоہдороды (30 %); 

– циклоалканы (28 %); 
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– бициклиہческие арены (15 %); 

– непредہельные углеводороды (нہе более 2 %); 

– присутہствуют сернистые/азотиہстые/кислородные примہеси. 

На рисуہнке 6 изображен опытہный образец уаہйт-спирита, оہт производителя 

RPG CHEMICAL GROUP. 

 

 

Рисуہнок 6 – Опытный уаہйт-спирит 

К основным характерہистикам опытного уаہйт-спирита относہятся: 

– плотнہость – не болہее 0,790; 

– темперہатура начала перегہонки – не выہше 160 °С; 

– температура вспыہшки – 30, °С; 

– летучеہсть по ксилہолу 3 – 4,5;  

– анилиновая точہка – не выہше 65 °С; 

– массовая дہоля ароматиہческих углеводородов – нہе более 16 %; 

– массہовая доля общہей серы – нہе более 0,025 %. 

Уаہйт-спирит предстہавляет собой почہти бесцветную (имеہет желтоватый 

оттеہнок), прозрачную маслянہистую жидкость с характерным запаہхом керосина.  
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Обраہзцы горючих матерہиалов были взяہты в разہных объемных долہях. На 

кажہдую навеску определہенного грунтовہого образца приходہилось 12,5 мл; 16,6 мہл; 

25 мл и 30 мл соответہственно. 

В кажہдую отдельную навеہску поочередно заливہался один иہз представленных 

индивидہуальных горючих вещеہств. 

 Таہк как длہя различных видہов нефтепродуктов темпераہтурные диапазоны 

вспыہшки и воспламہенения колеблются в пределах оہт 30 до 46 °С, а длہя 

полученных сисہтем «грунт – нефтепہродукт» в норматہивных документах значہения 

температур вспыہшки отсутствуют, наہми был провہедён эксперимент длہя 

приблизительного опредеہления температурных диапаہзонов вспышки длہя 

имеющихся горюہчих образцов.  

Длہя этого обраہзец грунт – нефтепہродукт засыпался в металлический тигہель, а 

тигہель вместе с образцом помещہался в устроہйство для нагрہева. В обраہзец 

опускался термоہметр, включалось устроہйство для нагрہева.  

Для опредеہления температуры вспыہшки в закрہытом тигле использہовался 

аппарат Пенہски-Мартенса [6], предстаہвленный на рисуہнке 7. 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Аппаہрат Пенски-Мартہенса для опредеہления температуры вспыہшки: 

1 – нагреватель; 2 – тигہель; 3 – мешалка; 4 – термоہметр; 5 – крышка; 6 – фитہиль;  

7 – ручка управہления поджигом; 8 – гибہкий вал привہода мешалки. 
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Испытатہельный тигель заполہнили уайт-спирہитом объемом дہо уровня, 

указаہнного соответствующей метہкой. Тигель закрہыли крышкой и поместили в 

нагревательную камہеру, установили термоہметр. Так каہк предположительные 

темперہатуры вспышки исследہуемых образцов быہли не извеہстны, то нагہрев 

осуществлялся в соответствии сہо следующей методہикой. Со скоростью 5 °С / мин 

зажженную лучہину подносили к исследуемому обраہзцу грунт-нефтепہродукт, до 

теہх пор, поہка не произہойдет вспышка. Такہим образом, полуہчили 

предварительную тہемпературу вспыہшки образца груہнт – нефтепродукт. 

 Прہи получении преہдварительных темпеہратур вспышки обраہзцов первая 

стаہдия эксперимента быہла закончена. Длہя получения болہее точнہых температур 

вспыہшки образцов, быہла проведена втоہрая стадия эксперہимента. Нагрев обраہзца 

начинался с температуры, котоہрая была ниہже предварительной темперہатуры 

вспышки нہа 10 °С. Скорہость, с котоہрой осуществлялся нагہрев, была 

 равہна 1 °С / миہн. После получہения температуры вспыہшки образца втоہрая стадия 

эксперہимента была оконہчена. 

Для получہения более точہных темперہатур вспышки обраہзца почва –

нефтепہродукт эксперимент быہл повторён ещہё 3 раза. Зажжеہнную лучину к 

исследуемому обраہзцам грунт-нефтепہродукт подносили прہи повышении 

темперہатуры на 1 °С.  

Аналогично, быہла определена темперہатура вспышки длہя керосина. 

Данہная серия опыہтов дала наہм информацию о температуре вспыہшки 

индивидуальных горюہчих веществ в разных почвеہнных системах. 

Нہо стоит отмеہтить, что в реальных услоہвиях, чаще всеہго разливы 

предстہавляют собой смеہсь из нескоہльких горючих вещеہств. 

В целہях определения пожарооہпасных свойств смеہси нефтепродуктов, 

оказывہающих влияние нہа горение поہчв, были постаہвлены эксперимент пہо 

определению темперہатуры вспышки систہемы грунт – смеہсь нефтепродуктов. 

Длہя этого быہли подготовлены смеہси таких горюہчих веществ: 

 – смеہси с равہным объемным соотноہшением уайт-спирہита к кероہсину; 
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– смеси с двукратным объеہмным преобладанием кероہсина над уаہйт-спиритом; 

– смеہси с двукрہатным преобладанием уаہйт-спирита наہд керосином. 

Общہий объем кажہдой смеси равہен 30 мл.  

Метоہдика проведения опыہтов была аналоہгична, что и с индивидہуальным 

горючим вещесہтвом. 

Вывод пہо данной глаہве следующий: нہи в однہой нормативной баہзе не 

пропиہсаны показатели темперہатуры вспышки почвеہнных систем, пропитہанных 

нефтепродуктами.  

В целях опредеہления пожароопасных свойہств систем почہва-нефтепродукт, 

быہли поставлены опыہты по опредеہлению температур вспыہшки грунта, 

пропитہанного как индивидہуальным горючем нефтепрہоводным веществом, таہк и 

смеہсью из нескоہльких. Результаты опыہтов описаны в следующих глаہвах. 
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3 АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕہНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАہРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ПРОЛہИВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НЕФТЕПРہОДУКТА НА ГРУہНТ 

После проведہенных опытов пہо измерению температур вспыہшки системы 

почہва – нефтепродукт быہли выявлены следуہющие результаты.  

Динаہмика, харакہтер, и фактہоры, влияющие нہа возгорание и развитие пожаہров, 

возникающих прہи разлитии нефтепрہодуктов в почہвах, изучены нہе достаточно. 

Устаноہвлено, что нہа скорость выгорہания нефтепродукта влиہяет площадь разлہития  

и скорہость ветра. Однہако, помимо внешہних условий нہа развитие процہесса горения 

больہшое влияние оказыہвают определенные физичہеские свойства груہнта (размер 

зерہна, плотность грунтہовой фракции, влажнہость), а такہже концентрации и виды 

нефтепрہодуктов.  

Исследование зависиہмости пожарной опаснہости систем груہнт – нефтепродукт 

оہт вида почвеہнного отложения быہло проведено путہём сравнения темпеہратур 

вспышки данہных систем. 

Резулہьтаты исследования темперہатуры вспышки длہя почв пропитہанных уайт-

спирہитом и керосہином представлены в таблицах 7 и 8 соответственно. 

 

Таблہица 7 – Температура вспыہшки грунта, пропитہанного уайт-спирہитом 

 

Наименование 

груہнта 

Уайт-спиہрит (30, 2 °C) 

Температура вспыہшки, °C при объеہмных долях: 

12,5 16,6 25 30 

песہок 39,1 37,2 35,61 34,25 

суглинки 42,3 40,15 38,8 37,1 

чернہозем 42,49 41,1 39 37,6 

 

Из аналہиза данных, предстаہвленных в таблہице 7 следует, чтہо из чисہла 

исследованных грунہтов при пролہиве уайт-спирита наہибольшую пожаہрную 

опасность предстہавляет пролив нہа песок. Темперہатура вспышки даннہого вида 

груہнта пропитанного такہим нефтепродуктом, соглہасно рисунку 6, ниہже всех 
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осталہьных заявленных обраہзцов поہчв. Данное явлеہние связано вہо многом с 

физическими качесہтвами песка (плотнہость, твердость и т.д, адсорбционные 

качеہства).  

 

Рисунок 6 – Темперہатуры вспышہки систем груہнт-нефтепродукт с уайт-спирہитом 

 

В протиہвовес песку выстуہпает чернозем. Пہо опытным данہным температура 

вспыہшки этого груہнта значительно выہше, чем у песка и чуть превышает 

показہатели суглинистой почہвы.  

 

Таблица 8 –Темперہатура вспышки груہнта, пропитанного керосہином 

 

Наименование 

груہнта 

Керосин (46,4 °C) 

Темперہатура вспышки, °C прہи объемных долہях 

12,5 16,6 25 30 

песок 56,7 54,2 50 48,5 

суглہинки 59 57,9 55,8 53,9 

чернозем 59,7 58,5 57,1 56,4 

 

Соглہасно данным таблہицы 8 большую пожарную опаснہость среди грунہтов, 

пропитанных керосہином, вновь предстہавляет песок. Таہк же, каہк и с опытными 
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показаہтелями уайт-спирہита, температура вспыہшки данного виہда грунта ниہже всех 

осталہьных заявленных обраہзцов почв. У чернозема жہе температура вспыہшки 

значительно выہше, чем у песка и вновь чуہть превہышает показہатели суглинистой 

почہвы, данные показہатели также мہожно хорہошо заметить нہа рисунке 7. 

 

Рисуہнок 7 – Температуры вспыہшки системы грунт – нефтепہродукт с керосہином 

 

Из аналہиза данہных, предстаہвленных на рисуہнках следует, чтہо в независہимости от 

виہда грунта, прہи добавление ниہм к уаہйт-спирита и керосина повышается 

темперہатуры вспышки.  

И также наблюдہается прямая зависиہмость величины темперہатуры вспышки оہт 

объемہной доли горюہчего вещества: чеہм больше объہем нефтепродукта, теہм ниже 

темперہатура вспышки, а значит, повہышаются пожарооہпасные свойства почв.  
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4 АНАہЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕہНКИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНہОСТИ 

ПРОЛИВА СМЕہСИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НہА ГРУНТ 

В предыдущей глаہве была выявہлена закономерность влияہния индивидуального 

нефтепрہодукта на разہный вид груہнта. Чем болہьше объем добавлہяемого 

нефтерподукта, теہм выше темперہатура вспышки, а значит и ниже пожаہрная 

опасность поہчв.  

Однако, стоہит подметить, чтہо в реалہьных условиях разлہивы нефтепродуктов 

предстہавляют собой смеہсь из нескоہльких горючих вещеہств. Температуры 

вспыہшек подобных пожарооہпасных смесей в нормативной баہзе нет. Поэтہому в 

целہях выявления закономہерности влияния состہава нефтепродукта нہа температуру 

вспыہшки грунта, пропитہанного этим жہе горючим вещесہтвом, был продہелан так 

жہе ряд опыہтов. 

Результаты исследہования температуры вспыہшки системы почہва – смесь 

нефтепрہодуктов (уайт-спиہрит с керосہином) представлены в таблицہе 9. 

 

Таблица 9 –Темперہатура вспышки груہнта, пропитанного смеہсью уайт-спиہрита 

и керосина  

Наименование 

груہнта 

Температура вспыہшки, °C для разлиہчного соотношения уайт-спиہрита 

к керосину 

1:1 1:2 2:1 

песок 33,1 47,4 37,2 

суглہинки 40,4 50,7 41,8 

чернозем 42,5 50,9 43,6 

  

Соглہасно данным больہшую пожарную опаснہость среди грунہтов представляет 

вноہвь песок. Прہи этом прہи этом есہли рассматривать опыہты с песہком, в котоہром 

смесь нефтепрہодуктов бралась с равной илہи преобладающей объеہмной долей 

уаہйт-спирита, наہд керосином тہо можно отмеہтить, что темперہатура вспышки быہла 

приближена к показателям темперہатуры вспышки уаہйт-спирита. В опытах с таким 
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грہунтом,  каہк суглинистая почہва и чернозہемная почва – показہатели их темпеہратур 

вспышек быہла приближена к показателям кероہсина.  

Все этہи результہаты, согласно рисуہнку 8, связаны с тем, чтہо уайт-спиہрит легче 

кероہсина, а зہа счет тоہго, что песہок по своہей структуре зыбہкий нежели почہвы, то 

паہры уайт-спирہита поднимались быстہрей паров кероہсина, и реакہция на 

подожжہенную лучину происхہодила стремительней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуہнок 8 – Температуры вспыہшки системы грунт – смеہсь нефтепродуктоہв 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развہитие промышленности и транспорта требہует увеличения добہычи нефти 

каہк энергоносителя и сырья длہя химической промышлہенности. А вмеہсте с теہм это 

одہна из самہых опасных длہя природы индусہтрий. Ежегодно миллہионы тонн нефہти 

выливаются нہа поверхность Мироہвого океана, попаہдают в почہву и грунтہовые 

воды, сгорہают, загрязняя возہдух. 

Большинство земہель в тоہй или инہой мере загряہзнены сейчас нефтепроہдуктами. 

Особенно силہьно это выраہжено в региہонах, через котоہрые проходят 

нефтепہроводы, а такہже богатых предприہятиями химической промышлہенности, 

использующими в качестве сырہья нефть илہи природный гаہз. Так жہе одной иہз 

самых уязвہимых отраслей в сфере пожаہрной безопасности станоہвится 

строительная отраہсль. Из-зہа халатного отношہения к требовہаниям пожарной 

безопаہсности и неграмہотного обращения оہт нефтепродуктами, ежегодно тоہнны 

горюہчих веществ проливہаются в земہли, тем самہым создавая пожарооہпасную 

обстановку. Чеہм крупнее частہицы почвы, в которую попаہдает нефтепродукт, теہм 

легче данہное горючее вещеہство проходят внуہтрь, в еہе нижние слہои.  

По резульہтатам изучения норматہивных документов, литераہтурных источников 

и справочной литерہатуры было выявہлено, что данہные о пожаہрной опасности поہчв 

или иноہго грунта, пропитہанного нефтепродуктом отсутсہтвуют. 

В целہях определения пожарооہпасных свойств нефтепрہодуктов, оказывающих 

влияہние на гореہние почв, быہли поставлены эксперہимент по опредеہлению 

температуры всہпышки систہемы грунт-нефтепہродукт и систہемы грунт- смеہсь 

нефтепродуктов. 

Эксперимہентально было устаноہвлено, что наибоہльшую пожарную опаснہость 

представляет собہой песок. Имеہнно этот груہнт при пропиہткой его горюہчим 

веществом, облаہдает наименьшей темперہатурой вспышкой. Вہо многом этہо 

связано с зыбкой струкہтурой песка, котоہрая пропуская в себя нефтепہродукт не 

препятہствует высвобождению парہов данного горюہчего вещества.  



59 
 

Такہой грунт, каہк черноземная почہва и суглинہистая обладает менہее 

выраженными пожарооہпасными свойствами. Благоہдаря плотной струкہтуры, почва 

притормہаживает процесс высвобоہждения паров горюہчих материалов, каہк 

следствие темперہатура вспышки такہой системы станоہвится выше.  
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