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УДК 628.643.54-628.314.2

Настоящие Рекомендации распространяются на сущест
вующие, вновь строящиеся и реконструируемые сооруже
ния, входящие в состав станций биохимической очистки всех 
видов промышленных сточных вод.

В части приема в эксплуатацию станций биохимической 
очистки промышленных сточных вод Рекомендации распро
страняются только на действия рабочей комиссии застрой
щика.

Рекомендации содержат основные требования по орга
низации и контролю за ходом технологического процесса 
сооружений механической, предварительной, биохимической 
очистки сточных вод и сооружений для обработки и обез
вреживания осадков сточных вод.

Кроме перечисленных выше вопросов Рекомендации со
держат разделы по организации службы эксплуатации 
очистной станции, контролю за работой отдельных сооруже
ний и станции в целом.

В тексте и приложениях даются формы учета работы 
сооружений, формы работы рабочей комиссии и т. д.

Рекомендации являются .исходным нормативным доку
ментом для составления инструкций по эксплуатации станций 
биохимической очистки промышленных сточных вод, кото
рые разрабатываются отдельными министерствами, ведом
ствами и организациями с учетом их специфических требо
ваний и местных условий.

Рекомендации согласованы с заместителем Главного 
санитарного врача Союза ССР, Главным управлением по 
охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию 
рыболовства Министерства рыбного хозяйства СССР и 
Главпромстройпроектом Госстроя СССР.

Рекомендации по приемке, пуску и эксплуатации станций 
биохимической очистки промышленных сточных вод разра
ботаны научными сотрудниками ВНИИ ВОДГЕО канд. техн. 
наук Л.Г. ДЕМИДОВЫМ; канд. техн. наук А. Т. ДЕМИ- 
НОР!; д-ром техн. наук проф. М. М. КАЛ АБИ НОЙ; д-ром 
техн. наук проф. А. И. ЖУКОВЫМ; при участии канд. биол. 
наук Ц. И. РОГОВСКОЙ; д-ра техн. наук 3 . А. ОРЛОВ
СКОГО; под общей редакцией д-ра техн. наук проф. 
А. И. ЖУКОВА.
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Г л а в а  1
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ПРИЕМКЕ, ПУСКУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СТАНЦИИ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТОЧНЫХ вод

А. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Общие положения

1.1. Настоящие Рекомендации распространяются на 
существующие, вновь строящиеся и реконструируемые 
сооружения очистных станций биохимической очистки 
всех видов промышленных сточных вод, имеющих:

а) сооружения механической очистки (решетки, пес
коловки, преаэраторы, первичные и вторичные отстой
ники) ;

б) сооружения предварительной подготовки сточных 
вод (усреднители, смесители, нейтрализаторы);

в) сооружения биохимической очистки (аэротенки, 
биофильтры, аэрофильтры);

г) сооружения для обработки и обезвреживания 
осадков сточных вод (метантенки, вакуумфильтры, 
иловые площадки, иловые пруды, накопители осадка).,

1.2. Настоящие Рекомендации в части пуска и экс
плуатации не распространяются:

а) на сооружения по обеззараживанию сточных вод;
б) на вспомогательные сооружения станций биохи

мической очистки промышленных сточных вод.
Пуск и эксплуатация этих сооружений осуществля

ются по «Правилам технической эксплуатации водопро
водов и канализации» (МКХ РСФСР, Стройиздат, 1965).

1.3. Предварительная приемка в эксплуатацию- 
очистных станций биохимической очистки промышлен
ных сточных вод производится рабочей комиссией за
стройщика (заказчика) до приемки промышленного- 
предприятия или сооружений очистной станции госу
дарственной приемочной комиссией.

1* Зак. 195 3



Настоящие Рекомендации в части приемки в экс
плуатацию очистных станций биохимической очистки 
промышленных сточных вод распространяются только 
на действия рабочей комиссии застройщика.

1.4. Окончательная приемка в эксплуатацию очист
ных станций биохимической очистки промышленных 
сточных вод Государственной приемочной комиссией 
производится по СНиП Ш-А.10-66 и на основе доку
ментов приемки рабочей комиссией.

1.5. Законченные строительством и подлежащие 
приемке в эксплуатацию очистные сооружения должны 
быть выполнены по утвержденному проекту и с соблю
дением всех требований, установленных СНиП, а также 
техническими условиями и другими нормативными до
кументами по строительству.

1.6. Приемке в эксплуатацию подлежат очистная 
станция в целом или комплекс сооружений очистной 
станции, позволяющий по согласованию с Министерст
вом мелиорации и водного хозяйства СССР, органами 
санитарного надзора и рыбоохраны обеспечить в пери
од пуска в эксплуатацию неполную или полную очистку 
сточных вод.

Обязательной приемке в эксплуатацию подлежат 
законченные строительством отдельные очереди очист
ной станции, которые предусмотрены проектом в усло
виях продолжающегося строительства промышленного 
предприятия.

1.7. Датой приемки в эксплуатацию законченного 
строительством комплекса сооружений очистной стан
ции биохимической очистки промышленных сточных 
вод считается дата подписания акта Государственной 
приемочной комиссией.

Рабочая комиссия, ее  права, обязанности и порядок  
работы

1.8. Рабочая комиссия организуется застройщиком 
(заказчиком) в составе:

а) председателя комиссии от заказчика;
б) членов комиссии: от генерального подрядчика;

от органов, на которые возлагается эксплуатация 
очистных сооружений, от субподрядных организаций, 
проектной организации, архитектурно-строительного 
контроля, технической инспекции совета профсоюзов,
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профсоюзной организации застройщика (заказчика); 
от органа государственного санитарного надзора, ор
гана государственного пожарного надзора, органов 
Главрыбвода и бассейновой инспекции и других заин
тересованных организаций, а также в случае надобнос
ти с привлечением экспертов по отдельным специаль
ным вопросам.

1.9. Рабочая комиссия имеет право:
а) выделять при необходимости из своего состава 

специализированные подкомиссии для приемки в экс
плуатацию отдельных очистных сооружений, отдельных 
агрегатов и целых установок оборудования; порядок 
работы подкомиссий определяется, председателем рабо
чей КОМИССИИ;

б) производить при необходимости дополнительные 
испытания сооружений и оборудования;

в) проверять в необходимых случаях скрытые ра
боты и соответствие их актам, представленным гене
ральным подрядчиком;

г) проверять в выборочном порядке соответствие 
данных, изложенных в актах, с фактическим состояни
ем выполненных работ в натуре;

д) требовать от генерального подрядчика и его 
субподрядных организаций выделения необходимого 
количества инженерно-технических работников, рабо
чих, материалов, приспособлений для проведения до
полнительного опробования и испытания сооружений 
и оборудования.

1.10. Рабочая комиссия обязана:
а) произвести проверку готовности каждого очист

ного сооружения и установленного оборудования к 
пуску в эксплуатацию; в необходимых случаях провести 
испытание сооружения, опробование оборудования и 
составить акт согласно приложению 1;

б) произвести Проверку готовности к пуску в экс
плуатацию оборудования, не требующего опробования, 
и составить акт согласно приложению 1;

в) произвести приемку в эксплуатацию отдельных 
вспомогательных зданий и сооружений в соответствии 
сп. 1.2 и составить акт по приложению 1;

г) подготовить сводное заключение о готовности к 
приемке в эксплуатацию Государственной приемочной 
комиссии очистной станции в целом с указанием ее 
мощности и очереди строительства, проектной органи-
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задии, даты утверждения проекта и дать анализ испол
нения сводного сметно-финансового расчета принимае
мого в эксплуатацию комплекса сооружений, закончен
ного строительством.

После окончания работы рабочей комиссии вся до
кументация передается застройщику (заказчику).

Продолжительность и порядок работы рабочей 
комиссии устанавливается застройщиком (заказчиком) 
при ее назначении.

1.11. Генеральным подрядчиком представляется ра
бочей комиссии следующая документация:

а) утвержденное проектное задание и состав соору
жений пускового комплекса;

б) список организаций, участвовавших в строитель
стве, с указанием выполненных ими работ и инженер
но-технических работников, ответственных за каждый 
вид работ;

в) комплект рабочих чертежей на строительство 
сооружений очистной станции, предъявляемых к прием
ке в эксплуатацию, с подписью ответственных за стро
ительство лиц о соответствии выполненных в натуре 
работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, 
если последние имели место в процессе строительства, 
согласованным с местными органами санитарно-эпиде
миологической службы и другими утверждающими 
инстанциями;

г) акты промежуточной приемки отдельных соору
жений и акты на скрытые работы;

д) акты гидравлического испытания основных тех
нологических сооружений, систем наружного и внутрен
него водопровода, канализации, горячего водоснабже
ния, газоснабжения, теплоснабжения и пароснабжения, 
а также в необходимых случаях акты промежуточных 
испытаний установленного оборудования;

е) акты приемки систем противопожарного обору
дования;

ж) акты приемки систем вентиляции;
з) акты приемки устройств по телефонизации, ра

диофикации и другим слаботочным устройствам;
и) акты приемки внутренних и наружных электро

установок и электросетей;
к) журналы производства работ;
л) заключение технического инспектора совета

б



профсоюзов о возможности ввода в эксплуатацию от
дельных очистных и вспомогательных сооружений.

О бщ ие правила приемки в эксплуатацию  сооруж ений  
очистной станции

1.12. Рабочая комиссия проверяет на месте соответ
ствие генерального плана застройки очистной станции 
натуре и посадку сооружений по отметкам проекта.

Рабочая комиссия в необходимых случаях произво
дит контрольные испытания уложенных наружных тру
бопроводов и построенных отдельных сооружений 
очистной станции на прочность и плотность гидравли
ческим или пневматическим способом, руководствуясь 
СНиП Ш-Г.4-62 «Водоснабжение и канализация. На
ружные трубопроводы и сооружения. Правила органи
зации строительства, производства работ и приемки в 
эксплуатацию». (Допускаемые величины утечек приве
дены в приложении 11.)

Рабочая комиссия проверяет в натуре соответствие 
проекту и качество монтажа установленного технологи
ческого, силового и прочего оборудования различного 
назначения, подходящие к ним коммуникации и в не
обходимых случаях производит контрольное его опро
бование вхолостую и под нагрузкой на нейтральной 
среде.

При испытании и приемке в эксплуатацию установ
ленного оборудования и технологических линий следует 
руководствоваться правилами монтажа и приемки 
оборудования (технологического, энергетического, 
электротехнического, подъемно-транспортного и т. д.), 
изложенными в соответствующих главах III части 
СНиП (приложение 12).

Рабочая комиссия проверяет наличие у заказчика:
а) паспортов на оборудование;
б) эксплуатационных кадров для очистной станции;
в) обеспечения очистной станции электроэнергией, 

водой, паром, газом, сжатым воздухом, транспортом, 
топливом, техническими материалами, химическими 
реагентами и др.;

г) разрешения на эксплуатацию подъездных желез
нодорожных путей, линий электропередач, котлов вы
сокого давления и др.;

д) инструкций по технике эксплуатации отдельных
7



сооружений и оборудования, а также инструкций по 
технике безопасности и производственной санитарии.

Примечание.  Инструкции по технике безопасности состав
ляются применительно к правилам безопасности при эксплуатации 
водопроводно-канализационных сооружений МКХ РСФСР;

е) актов на изменение проектов и отступлений от 
проектов;

ж ) актов испытаний сооружений на прочность и 
водонепроницаемость;

з) актов опробования оборудования, линий комму
никаций, измерительной аппаратуры, автоматизации 
и контроля;

и) схем коммуникаций трубопроводов, каналов, 
мест расположения и назначения задвижек, шиберов 
и пр.;

к) журналов по учету работы отдельных сооруж е
ний и очистной станции в целом;

л) инструкций по технологическому контролю за 
качеством очистки сточных вод, обработки у  обезвреж и
вания осадков;

м) запасов топлива, хлора, биогенных добавок, ре
монтных материалов, оборудования и пр.

1.13. Приемка в эксплуатацию сооружений очистной 
станции при наличии недоделок и дефектов не допуска
ется.

1.14. Если рабочая комиссия пришла к выводу о 
том, что отдельное сооружение или комплекс сооруж е
ний очистной станции не могут быть введены в эксплу
атацию, то об этом составляется мотивированное з а 
ключение, которое представляется заказчику.

1.15. Рабочая комиссия должна дать оценку выпол
ненным работам, установленному оборудованию и 
очистной станции в целом (отлично, хорошо, удовле
творительно) .

1.16. Помимо актов приемки в эксплуатацию от
дельных сооружений рабочая комиссия составляет о б 
щий акт приемки предъявленного к сдаче всего комп
лекса сооружений очистной станции (приложение 2), 
который должен содержать:

а) данные о выполнении постановлений правитель
ства или решений вышестоящих органов о строительст
ве очистной станции;

б) перечень и краткое техническое описание приня
тых в эксплуатацию сооружений очистной станции,
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установок, технологических линий, агрегатов и узлов 
с указанием их мощности, основных технических пока
зателей и их соответствия утвержденному проекту;

в) данные об утверждении проектно-сметной доку
ментации;

г) данные о соответствии выполненных работ утвер
жденным проектам, требованиям строительных норм 
и правил;

д) характеристику мероприятий и работ, выполнен
ных в целях обеспечения охраны труда и безопасного 
ведения эксплуатационных работ на очистной станции;

е) данные о выполнении противопожарных меро
приятий;

ж) общую оценку качества выполненных строитель
но-монтажных работ, установленного оборудования и 
очистной станции в целом;

з) заключение о готовности комплекса сооружений 
очистной станции и решение комиссии о приемке их в 
эксплуатацию.

Приемка наружных трубопроводов и сооружений 
в эксплуатацию

1.17. Приемка напорных трубопроводов должна 
сопровождаться:

а) проверкой наличия актов на скрытые работы;
б) наружным оомотром трубопровода, задвижек, 

компенсаторов, узлов, колодцев и всех доступных 
элементов сооружений;

в) в случае необходимости инструментальной про
веркой продольного профиля трубопровода, проверкой 
обеспеченности свободного удаления воздуха и опорож
нения трубопровода во всех точках, согласно проекту;

г) контрольными испытаниями на прочность и плот
ность трубопроводов, если имеющиеся акты не удов
летворяют комиссию;

д) установлением соответствия выполненных работ 
проекту.

1.18. Приемка безнапорных трубопроводов и кол
лекторов должна сопровождаться:

а) проверкой наличия актов на скрытые работы;
б) наружным осмотром;
в) проверкой прямолинейности между двумя колод

цами;
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г) в случае необходимости инструментальной про
веркой отметок лотков в колодцах; отклонение отметок 
лотков не должно превышать 5 мм;

д) проверкой актов испытаний трубопроводов на 
плотность.

1.19. Приемка емкостных сооружений для очистки 
сточных вод и обработки осадка должна сопровождать
ся проверкой:

а) горизонтальности (по воде) переливных бортов, 
направляющих перегородок и других частей, через 
которые должна переливаться или которыми должна 
направляться сточная вода при эксплуатации сооруже
ний, уклонов дна и правильности укладки фильтросов;

б) правильности установки патрубков, штуцеров, 
воронок, окон и других элементов, через которые посту
пает вода или осадок;

в) по актам и в случае необходимости испытанием 
водонепроницаемости стен, швов и сопряжений всех 
частей сооружения;

г) по актам и в случае необходимости испытанием 
плотности стыков трубопроводов, заделки труб в стены 
сооружения, затворов и щитов;

д) степени уплотнения дамб и насыпных площадок;
е) наличия нумерации, расцветок и других знаков 

на узлах задвижек переключений или выключений тех
нологических линий, связывающих между собой разные 
сооружения или в одном и том же сооружении;

ж) отсутствия обнаружения пустот между штука
туркой и стеной сооружения постукиванием по цемент
ной штукатурке; наличие пустот не допускается;

з) по актам и в случае необходимости испытанием 
газонепроницаемости стен, швов и сопряжений всех 
частей сооружений для метанового брожения осадка;

и) правильности выполненных уклонов и поперечных 
размеров открытых распределительных каналов между 
сооружениями;

к) выборочной загрузки биофильтров и аэрофильт
ров (видом, крупностью и слоями фильтрующего мате
риала) ;

л) центрировки установки оборудования по актам и 
легкости вращения вращающихся механизмов (скреб
ков, оросителей и пр.);

м) незагрязненности отверстий стационарной рас-
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пределительвой системы трубы биофильтров и аэро
фильтров;

и) незагрязненности системы дренажей биофильтров 
и иловых площадок;

о) соответствия монтажа трубопроводов рабочему 
проекту сооружения;

п) наличия актов приемки хлораторной и складов 
хлора, составленных по инструкции МКХ РСФСР.

1.20. При приемке насосных станций отклонения 
в размерах положений строительных конструкций от 
заданных проектом не должны превышать:

а) по основным плановым размерам фундаментов 
под насосы ±30 мм;

б) по размерам выемок, выступов и внутренних 
полостей в фундаменте под насосы ±20 мм;

в) по ширине каналов ±10 мм;
г) по осям отверстий в фундаментах для анкерных 

болтов под насосы ±10 мм;
д) по отметкам днищ и перекрытий резервуаров и 

каналов ±10 мм;
е) по отметкам верхней поверхности (до слоя под

ливки) фундаментов под насосы ±5 мм.

Б. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПУСКА СООРУЖЕНИИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.21. Пуск в эксплуатацию сооружений очистной 
станции для биохимической очистки промышленных 
сточных вод производится после приемки Государствен
ной приемочной комиссией в эксплуатацию всего пуско
вого комплекса сооружений.

1.22. Пуск в эксплуатацию комплекса сооружений 
очистной станции производится эксплуатационным 
персоналом предприятия. Рекомендуется привлекать 
в помощь специализированные наладочные органи
зации.

1.23. Пуск в эксплуатацию сооружений очистной 
станции для биохимической очистки промышленных 
сточных вод производится в соответствии с проектом.

Пуск в эксплуатацию сооружений очистной станции 
для биохимической очистки промышленных сточных вод 
может осуществляться:

а) сооружений предварительной обработки и меха
нической очистки сточных вод в тюбов время года;
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б) сооружений биохимической очистки сточных 
вод — желательно в теплое время года (весной, летом, 
осенью);

в) сооружений по отдельному анаэробному сбра
живанию осадков сточных вод в любое время года;

г) сооружений по обеззараживанию сточных вод в 
любое время года.

1.24. В конце пускового периода при передаче в 
эксплуатацию сооружений очистной станции снимаются 
показатели;

а) по составу сырой и очищенной сточной воды, 
поступающей в каждое очистное сооружение и выходя
щей из него, по предварительной обработке сточных 
вод, по обеззараживанию сточных вод;

б) по составу сырого осадка и активного ила, сыро
го осадка или смеси его с активным илом, поступающих 
в сооружения для их обработки и обезвреживания, 
обработанных и обезвоженных осадков, выходящих из 
этих сооружений;

в) по гидравлическим условиям работы коммуни
каций, транспортирующих сточную воду, осадки, воз
дух, газ и т.д.;

г) по работе энергетического, механического, авто
матического оборудования и измерительных приборов.

1.25. Из состава эксплуатационного персонала вы
деляется группа специалистов — эксплуатационная 
бригада для пуска в эксплуатацию отдельных сооруже
ний и их оборудования, а также отдельных узлов со
оружений очистной станции.

1.26. Застройщик (заказчик) обязан в случае необ
ходимости обеспечить эксплуатационную бригаду до
полнительным количеством инженерно-технических ра
ботников, квалифицированных рабочих, материалов для 
обеспечения нормальных условий работы по пуску в 
эксплуатацию отдельных сооружений и всего пускового 
комплекса очистной станции.

По окончании пусковых работ эксплуатационная 
бригада обязана составить акт, в котором должны 
быть даны оценки всех показателей по п. 1.24 и заклю
чение бригады о том, что комплекс сооружений очист
ной станции пущен в эксплуатацию с показателями 
очищенной воды и обработанного осадка, предусмот
ренными проектом, или с определенными отступления
ми от них и причины этих отступлений (см. приложе-
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ние 3), которые должны быть устранены в последующей 
наладке работы очистной станции.

1.27. Датой пуска в эксплуатацию пускового комп
лекса сооружений очистной станции считается дата 
акта, подписанного эксплуатационной (пусковой) 
бригадой. Акт сдачи передается заказчику.

Проверка готовности сооружений и основные технические 
операции

1.28. Перед пуском сточных вод, поступающих на 
очистные сооружения самотеком из главного канализа
ционного коллектора или под напором из напорных 
водоводов главной насосной станции канализации про
мышленного предприятия, эксплуатационная бригада 
(по пуску) проверяет:

а) чистоту и незасоренность открытых каналов и лот
ков, по которым пойдет сточная вода;

б) исправность действия приборов переключения 
(шиберов, щитов, задвижек и пр.) на путях самотечно; 
го и напорного движения сточных вод и осадков, на 
путях движения сжатого воздуха, газа, теплоносителя 
и технической воды;

в) исправность действия механических решеток, 
гидроэлеваторов, механических скребков и илососов, 
мешалок, дробильных аппаратов, транспортеров и про
чих механизмов;

г) исправность действия насосов, воздуходувок, 
эрлифтов, котлов, хлораторов, оросителей фильтросных 
пластин и пр.;

д) исправность действия контрольно-измерительной 
аппаратуры;

е) наличие аппаратов приготовления и дозирования 
необходимых химических реагентов;

ж) наличие на складах необходимого запаса хими
ческих реагентов, топлива, смазочных материалов и пр.;

з) исправность пусковых приспособлений по линии 
энергоснабжения и в местах пуска в ход электродви
гателей;

и) наличие инструкций по эксплуатации и технике 
безопасности;

к) наличие необходимого количества рабочих и ин
струментов для исполнения операций по пуску соору
жений в эксплуатацию;
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л) наличие необходимых журналов для ведения 
учета работ сооружений и оборудования, пускаемого 
в эксплуатацию;

м) готовность лаборатории к производству необхо
димых анализов сточных вод и осадка.

1.29. Напуск сточных вод, нуждающихся в предва
рительной обработке, на такие сооружения, как усред
нители, нейтрализаторы, должен производиться по 
принятой в проекте технологической схеме параллельно 
с напуском сточных вод, не требующих предварительной 
обработки, на сооружения механической очистки сточ
ных вод.

В. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТАНЦИИ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Основные положения

1.30. Сточные воды, поступающие на сооружения 
очистной станции биохимической очистки, должны быть 
в случае необходимости предварительно усреднены:

а) по количеству сточных вод разного состава, по
ступающих в единицу времени;

б) по составу и концентрации загрязнений;
в) по температуре;
г) по активной реакции (pH).
1.31. Во избежание нарушения нормальной работы 

сооружений очистной станции нельзя допускать:
а) перегрузки по количеству сточных вод и коли

честву поступающих с ними загрязнений;
б) внезапного изменения состава сточных вод по 

сравнению с тем, на который были рассчитаны соору
жения;

в) залпового поступления по количеству или кон
центрации сточных вод;

г) перерыва электроснабжения;
д) весенних и осенних паводков, если все сооруже

ния очистной станции или отдельные элементы нахо
дятся в заливаемой зоне;

е) несоблюдения сроков текущего и капитального 
ремонта сооружений и оборудования;

ж) нарушения обслуживающим персоналом правил 
безопасности.

1.32. Смесь сточных вод, поступающих на сооруже-
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ния биохимической очистки, должна иметь в любое 
время суток:

а) концентрацию вредных веществ не более указан
ной в табл. 1.1;

б) содержание биогенных элементов не менее ука
занного в табл. 1.2;

в) активную реакцию среды (pH) не менее 6,5 и не 
более 8,5;

г) температуру не ниже плюс 6°С (зимнее время) и 
не выше плюс 30°С;

д) концентрацию всех растворенных солей не более 
10 г/л;

е) концентрацию всех органических загрязнений по 
БПКполн. при поступлении на обычные сооружения 
биохимической очистки ориентировочно не более 
500 мг/л и в аэротенки-смесители 1000 мг/л (уточняется 
опытом);

ж) концентрацию взвешенных веществ при посту
плении в аэротенки не более 150 мг1л и на биофильтр не 
более 100 мг/л, но не должна содержать нераствореиных 
масел, нефтепродуктов и смол.

При содержании в сточных водах различных токси
ческих веществ (табл. 1.1) допустимый состав смеси их 
определяют на основании экспериментальных данных.

1.33. Снижение высокой концентрации по БПКполн. 
производственных сточных вод может быть произведено:

а) разбавлением речной или незагрязненной произ
водственной водой с учетом ее температуры, или биохи
мически очищенной сточной водой в количестве не бо
лее 25%, или хозяйственно-фекальной жидкостью в 
зависимости от концентрации стоков;

б) химической обработкой на цеховых установках.
1.34. Удаление масел, нефтепродуктов, волокон, 

смол, растворенных газов, минеральных примесей и 
других веществ, ценных для производства, вредных или 
бесполезных в технологии очистки, осуществляется из 
производственных сточных вод на локальных цеховых 
установках предприятия или в отдельных узлах соору
жений на территории станции очистки сточных вод 
предприятия.

1.35. Нормальная и бесперебойная работа всей 
очистной станции обеспечивается установлением опти
мального режима работы каждого ее сооружения и 
поддержанием этого режима в процессе эксплуатации.
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Т а б л и ц а  1.1

Предельно допустимые концентрации вредных веществ 
в сточных водах, поступающих на биохимические сооружения 

очистной станции
(по данным СН|иП И-Г.6-62 и различных НИИ)

Предельно допустимые 
концентрации в жз/л

Ns п/ п

1

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

Вещество

Бор в соединениях . . 
Железо в соединениях
М е д ь .........................
Мышьяк..................
Никель .................. ...
Свинец ..................
Сурьма ..................
Хром трехвалентный 

» шестивалентный

при
сбра
жива
нии

осадка

25

500
50

25
3

Цинк .
Циан
Сульфиды

30

13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27

Ацетон ..............
Анилин ..............
Бензол ...............
Глицерин . . . .
Ксилол ...............
Капролактам . . . 
Кислота бензойная 

» масляная 
» стеариновая 

Спирт амиловый .
» бутиловый 
» метиловый

Толуол ...............
Тринитротолуол 
Фенол ..................

800

200

100

5000
200
60

при биохимической 
очистке жидкости в 

аэротенках-смесителях

1
5
0 ,4 -0 ,5  
0,2 
1 
1
0,2
2.7
2.7 

И
3—4

180—при отсутствии 
органических за
грязнений, pH 
очищенной жид
кости 3,0; 40— 
в присутствии 
фенола, уксусной 
кислоты, метило
вого спирта, pH 
очищенной воды 
4 ,0 -4 ,5  

750 
250 
100 
500 

7
100
150)
500 \для биофильтров 
300)
3

700} для биофильтров
200J 

12
1000
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Продолжение табл. 1.1

Предельно допустимые 
концентрации в мг]л

№ п/п Вещество при
сора-'жива-нии

осадка

при биохимической 
очистке жидкости в аэротенках-смесителях

1 2 3 4

28 Формальдегид........................ 15 000 1000, 300 для био

29 Синтетические поверхностно-ак
тивные вещества, биохимиче
ски распадающиеся: алкил- 
сул^фаты и алкилбензолсуль- 
фаты с прямой алкильной 
цепью...................................

фильтров 

20—30
30 Некаль ................................... 100 100
31 Конго-красный........................ 25
32 Диазо-синий............................ — 120
33 Прямой коричневый .............. — 60
34 » черный ..................... — 60
35 Жироподобные вещества (мас

ла) ...................................... _ 100
36 Аммоний роданистый.............. — 500
37 Калий цианистый ..................... — 8—9
38 Аммоний уксусно-кислый . . . — 500
39 Пиридин ................................... — 400
40 Хлорбензол ............................ — 10
41 Крезол ................................... — 1000
42 Резорцин ................................... — 500
43 Пирокатехин ............................ — 100
44 Гидрохинон ............................ — 15
45 Нефтепродукты........................ — 50
46 Ацетальдегид ........................ т- 750
47 Эфир уксусно-этиловый . . . . — 500 для биофильтров
48 Тиосульфата ........................ — 500
49 Амид циануровой кислоты (ме

ламин) ................................... _ 50
50 Диэтидамин............................ — 50
51 Траэтиламин............................ — 20
52 Диэтиленгликоль ..................... — 200
53 Хлористый метилен .............. — 250
54 Хлороформ ............................ — 50
55 Четыреххлористый углерод . . — 50
56 Винилиденхлорид ..................... — 75
57 Азодинитрил изомасляной кисло

ты (порофор)........................ __ 50
58 Керосин-бензол ..................... — 500
59 Акриловая кислота ................. —. 50
60 Монохлоруксусная кислота . . 100

17



Продолжение табл. L1
Предельно допустимые
концентрации в мг/л

Кв п/п Вещество при
сбра при биохимической
жива очистке жидкости в
нии

осадка
аэротенках-смесителях

1 2 3 4

61 Винилацетат .......................... 100
62 Трикризилфосфат.................... — 40
63 Трибу тилфосфат.................... — 50
64 Ди/2-этилгексил/фенилфосфат — 100
65 Трифенилфосфат.................... — 10
66 Метакриламид....................... — 25
67 Ацетонитрил....................... * . — 600
68 Диметилформамид ................ — 10

* Прочеркнуто — данных не имеется.

Т а б л и ц а  1.2
Минимальное содержание биогенных элементов

ВПК полн. смеси 
сточных вод в мг[л

Концентрация азота 
аммонийных солей 

(N) в мг]л
Концентрация фосфа

тов (РаО*) в мг]л

1 2 3

До 500 15 3
От 600 до 1000 25 8

Оптимальный режим каждого сооружения очистной 
станции, отдельных установок и оборудования изложен  
в соответствующих главах настоящих Рекомендаций.

1.36. Пуск в эксплуатацию сооружений биохимичес
кой очистки, для которых требуется предварительное 
образование в них микрофлоры (активного ила, биоло
гической пленки), рекомендуется производить в теплое 
время года, когда температура сточных вод не снижа
ется ниже 17— 18°С.

1.37. Нагрузки и режимы эксплуатации отдельных 
сооружений очистной станции не должны отклоняться 
от принятых проектом или установленных в процессе 
эксплуатации.

При систематической перегрузке очистных сооруж е
ний в связи с увеличением количества или концентра-
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ции загрязнений сточных вод служба эксплуатации очи
стной станции должна поставить вопрос перед дирекци
ей предприятия о принятии мер по уменьшению загруз
ки очистной станции и о срочной необходимости расши
рения очистной станции.

При обнаружении залповых выпусков концентриро
ванных сточных вод необходимо требовать от дирекции 
предприятия соответствующего изменения режима спус
ка сточных вод путем устройства регулирующей или ре
зервной емкости.

1.38. Количество выключаемых сооружений на профи
лактический осмотр, текущий и капитальный ремонт 
должно быть увязано с перегрузкой остающихся в экс
плуатации сооружений, которые должны принять на се
бя равномерно эту перегрузку.

При этом перегрузка оставшихся в эксплуатации 
сооружений не должна резко нарушать происходящий в 
них технологический процесс и необходимую степень 
очистки сточных вод.

1.39. В случае расположения сооружений очистной 
станции на местах, заливаемых паводками, надлежит 
своевременно осуществлять предпаводковые мероприя
тия для обеспечения сохранности сооружений и их эле
ментов.

1.40. Все сооружения, оборудование и площадка очи
стной станции должны содержаться в чистоте, чему сле
дует уделять серьезное внимание со стороны эксплуати
рующего персонала.

Для обслуживающего персонала очистной станции 
должны быть созданы надлежащие санитарные условия.

Контроль за работой очистной станции

1.41. Контроль за работой очистной станции и от
дельных ее сооружений ведется штатом лаборатории 
очистной станции, которая должна быть хорошо обору
дована и укомплектована специалистами химиками, био
химиками, биологами, микробиологами, инженерами, 
лаборантами, техниками и подсобным персоналом (см. 
табл. 6.1).

1.42. Целью контроля является получение на выходе 
очищенных сточных вод требуемого качества при обес
печении экономичной, бесперебойной работы очистной 
станции и возможно большей ее производительности.

Контроль должен быть поставлен так, чтобы по оп-
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ределяемым данным можно было иметь ясное представ
ление о составе и характерных особенностях сточных 
вод, об интенсивности процессов очистки, протекающих 
в каждом отдельном сооружении и в целом по очистной 
станции.

При выработке схемы контроля необходимо учиты
вать особенности очищаемых сточных вод на данных 
очистных сооружениях и условия их работы в течение 
того отрезка времени, на который устанавливается раз
рабатываемая схема контроля.

По эксплуатационным данным необходимо устанав
ливать, какие сооружения и по какой причине лимити
руют производительность станции. Наибольшее внима
ние должно быть обращено на контроль за работой 
этих сооружений.

1.43. По очистной станции в целом и по отдельным 
ее сооружениям систематически ведется:

а) учет количества и качества сточных вод, посту
пающих на очистную станцию и на отдельные ее соору
жения;

б) учет расходуемых реагентов, воздуха, энергии, 
воды, тепла и других ресурсов на очистку сточных вод;

в) учет задержанных ценных веществ и осадка из 
сточных вод;

г) определение перегрузок, нарушающих режим ра
боты очистной станции в целом и отдельных ее соору
жений;

д) оценка технологических показателей работы  
очистной станции в целом и отдельных ее сооружений.

Обязательному учету подлежит общ ее количество 
отбросов с решеток, песка из песколовок, всплывающих 
веществ и сырого осадка из первичных отстойников, неф
тепродуктов из нефтеловушек, неуплотненного и уплот
ненного избытка активного ила, расхода реагентов, во
ды на промывку осадка, иловой воды, подсушенного на 
иловых площадках или обезвоженного механическим и 
термическим способами осадка, газа брожения, загру
жаемого в метантенки и выгружаемого осадка, подавае
мых воздуха, пара, воды, энергии, топлива и т. п. за 
сутки работы очистной станции.

1.44. При совместной очистке бытовых и производст
венных сточных вод, а также при применении разбавле
ния количество производственных сточных вод и их со
став должны учитываться отдельно.

Особенное внимание должно быть уделено учету
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количества жидкости, сброшенной в аварийных случа
ях без очистки в водоемы с ведома санитарного надзо
ра органов Министерства мелиорации и водного хозяй
ства СССР и Главрыбвода. Причины сброса должны 
регистрироваться и изучаться для того, чтобы найти 
пути их устранения.

1.45. Замер количества сточных вод, поступающих 
на очистные сооружения за сутки и по часам суток, про
изводится с помощью:

а) водомеров, дифманометров и других расходоме
ров для малозагрязненных сточных вод;

б) водосливов и водомерных лотков с помощью при
боров, регистрирующих непрерывно в течение суток из
менение напоров на водосливе и уровень воды в канале.

1.46. Замеры на очистных сооружениях и уход за из
мерительными приборами должны производиться спе
циально выделенными лицами, отвечающими за правиль
ность полученных данных и исправную работу при
боров.

1.47. Правильность показаний измерительных уст
ройств подлежит периодической проверке различными 
способами: объемным, вертушкой, электрохимическим 
или заранее выверенными приборами. Погрешность по
казаний должна быть не более 5%. Проверка оформля
ется актом, который должен храниться в службе экс
плуатации до следующей проверки.

Измерительные устройства требуют тщательного 
ухода во избежание получения неверных результатов 
замера; их необходимо своевременно очищать от осад
ков и плавающих веществ; уход за измерительными уст
ройствами осуществляется по специальной инструкции.

1.48. Перед пуском очистной станции несколько раз 
производится полный анализ стоков, выходящих из от
дельных цехов, и общего стока для выявления постоян
ства режима, состава стоков и их соответствия проект
ным данным.

Основными показателями для характеристики сточ
ных вод являются: температура, цветность, прозрач
ность, активная реакция (pH ), кислотность или щелоч
ность, осадок по объему и по весу, зольность осадка, 
взвешенные вещества, их зольность, окисляемость (би- 
хроматная), БПК5 и БПКполн., азот общий, азот аммо
нийный, нитриты, нитраты, растворенный кислород, хло
риды.

В зависимости от характера очищаемых производст-
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венных сточных вод появляется необходимость в специ
фических анализах: жиров, эмульгированных жиров, 
масел, нефтепродуктов, смол, жирных кислот, детерген
тов, меди, цинка, хрома, цианидов, сульфатов, фенолов, 
углеводородов, и других специфических загрязнителей, а 
также в определении уровня радиоактивности.

Для характеристики осадков обычно определяют 
влажность или содержание сухого вещества в % и золь
ность осадка.

1.49. Эффект работы очистной станции и ее отдель
ных сооружений определяется путем сравнения качест
ва жидкости, прошедшей сооружение, с качеством жид
кости, поступающей в него.

1.50. При установившейся работе очистной станции 
полный анализ жидкости, поступающей в первичные от
стойники, в аэротенки или биофильтры и выходящей из 
вторичных отстойников, производится один раз в десять 
дней по схеме, указанной в п. 1.49. При нарушении ра
боты станции необходимо выяснить причины нарушения 
путем контроля работ отдельных сооружений.

1.51. Ежедневно (или посменно) производится крат
кий анализ жидкости, поступающей в первичные отстой
ники, в аэротенк или на биофильтр, и жидкости, выходя
щей из вторичных отстойников. Определяют pH, взве
шенные вещества, осадок по объему, бихроматную окис- 
ляемость и нитраты. Кроме того, в аэротенках определя
ют концентрацию активного ила в г/л, объем ила через 
30 и 60 мин отстаивания и вычисляют иловый индекс; 
во вторичных отстойниках — количество растворенного 
кислорода в сточной воде.

1.52. Анализ поступающих на очистную станцию и 
очищенных сточных вод производится на основе средне
суточных проб, отбираемых не реже чем через каждый 
час в течение суток.

Для оценки работы очистных сооружений существен
ное значение имеет правильный отбор проб, что в зна
чительной мере определяется правильным выборам ме
ста и способа взятия проб.

Пробы должны отбираться в местах, где достигнуто 
хорошее перемешивание и исключено попадание в отби
раемую пробу ранее отложившихся осадков.

Пробы неочищенной жидкости следует брать после 
прохода ее через песколовку. Количество мусора и пе
ска, задерживаемого на решетке и в песколовке, учиты
вается отдельно. В лотках или каналах пробы следует
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брать в середине сечения потока, чтобы избежать попа
дания пены или жира с поверхности и осадка со дна. 
Пробы осадка при перекачке его насосом следует брать 
несколько раз небольшими порциями в ведро, откуда 
после перемешивания отбирается нужное для анализа 
количество осадка.

Отбор проб сточных вод может производиться спе
циальными автоматическими пробоотборниками или же 
ручным способом. Применение автоматических пробоот
борников очень целесообразно, так как освобождает от 
очень утомительного труда, повышает надежность отби
раемых проб и позволяет вести более часто отбор проб, 
чем это обычно делается при ручном способе.

Для ручного отбора проб необходимо иметь специаль
ные подходящего размера ковши с ручкой достаточной 
длины.

Выемка проб для анализов должна производиться 
в местах, заранее установленных технологом очистной 
станции, и на заданной глубине потока. Температура 
сточных вод и воздуха замеряется не реже одного раза 
в смену в установленное время.

1.53. Технологический эффект работы отдельных со
оружений или узлов определяется по показателям, кото
рые отображают специфические их особенности, и в ча
стности:

а) отстойников по выносу осадка и прозрачности 
сточной воды;

б) аэротенков, аэрофильтров, биофильтров по коли
честву переработанных органических загрязнений, фор
мам азота, растворенному кислороду, ХПК (бихромат-

. ная окисляемость) и ВПК очищенной воды и т. п.
1.54. В случае установления отклонений в составе 

сточной воды, поступающей на сооружения биохимиче
ской очистки, от допустимых технологией очистки норм 
по pH, ВПК, взвешенным веществам, биогенным элемен
там, температуре, растворенным газам, нерастворенным 
жирам, нефтепродуктам и смолам, токсическим вещест
вам необходимо срочно принять меры по ликвидации 
обнаруженных отклонений в местах образования сточ
ных вод путем устройства усреднителей или устройств 
предварительной обработки.

Ликвидация временных отклонений производится:
а) по pH путем добавления перед отстойниками к 

сточным водам 10%-ного раствора щелочи или кислоты 
в количествах, устанавливаемых расчетом, с обеспече-
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нием полного перемешивания реагента со сточной жид
костью;

б) по биогенным элементам путем добавления перед 
биохимической очисткой 10%-ного раствора азотных 
или фосфорных солей в количествах, устанавливаемых 
расчетом;

в) по температуре путем разбавления условно чисты
ми водами.

1.55. Перечисленные показатели вносятся в формы 
учета (табл. 1.3—1.6).

Глава 2
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

Решетки

2.1. Назначение решеток — задержать из сточных вод 
крупные предметы (тряпки, камни, палки и т. д.), попа
дание которых в очистные сооружения может вызвать 
засорение и закупорку отверстий, трубопроводов, кана
лов, а также может помешать нормальной работе дви
жущихся частей (цепей, колес и т. д.) и вызвать их по
ломку.

2.2. Очистку решеток необходимо производить регу
лярно для обеспечения нормального течения жидкости 
по каналу.

Периодичность очистки решетки должна обеспечи
вать нормальную их работу при максимальном поступ
лении отбросов.

2.3. Удаление отбросов с ручных решеток производит
ся дежурным с помощью металлических граблей или 
вил. При механической очистке решеток дежурный пе
риодически осматривает грабли, если на них остались 
отбросы, сбрасывает их в канал перед решетками или в 
специальный ящик.

2.4. При отсутствии дробилки на очистной станции 
отбросы, снимаемые с решеток, сбрасываются в тару 
(ящик, ведро или тачку) с дырчатым днищем для уда
ления излишней воды, стекающей через отверстия об
ратно в канал. Отбросы из тары по мере ее заполнения 
удаляются в места, отведенные для их обезвреживания; 
эти места согласовываются с органами санитарной ох
раны. Количество отбросов, удаленных за смену, запи
сывается в журнал.
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2.5. При отсутствии дробилки отбросы с решеток 
обезвреживаются:

1) путем засыпки землей или торфом в отведенных 
местах, согласованных с органами санитарной охраны;

2) компостированием с домовыми отбросами или об
работкой в биотермической камере;

3) путем обезвоживания на ручном или механиче
ском прессе и дальнейшего сжигания отбросов с при
месью дешевого топлива;

4) во избежание зловония и привлечения мух в теп
лое время года отбросы с решеток посыпаются хлорной 
известью.

2.6. Н адзор и уход за механическими граблями и дро
билкой должны производиться в соответствии со спе
циальной инструкцией для этих механизмов. В случае 
ненормальной работы их необходимо немедленно выклю
чать для осмотра и ремонта.

2.7. Во всех случаях нарушения нормальной работы 
решетки необходимо прежде всего переключить поток 
жидкости на резервный агрегат или на ручную решетку, 
а затем приступить к выяснению причин и ликвидации 
неполадок.

2.8. При повышении уровня воды в камерах решеток 
необходимо осмотреть положение шиберов на каналах, 
подводящих жидкость к последующим сооружениям, и 
выяснить, нет ли засорений решеток или неправильной 
их эксплуатации.

2.9. При эксплуатации решеток возможны случаи пс 
ломки или искривления прутьев решетки.

Обнаруженные неисправности следует устранить 
Автоматическое включение механических грабель надс 
производить в зависимости от уровня жидкости в кана
ле перед решеткой, а не через определенные интервалы 
времени, чтобы избежать аварий при внезапном поступ
лении большого количества отбросов.

2.10. Рабочие, обслуживающ ие решетки и занятые 
удалением снятых отбросов, должны быть снабжены  
индивидуальной спецодеждой.

В помещении решеток вентиляция должна действо
вать постоянно. П еред помещением решеток целесооб
разно устанавливать на канале специальные вытяжки, 
снижающие уровень загазованности помещений, где 
установлены решетки.

2.11. В зависимости от степени автоматизации уста-
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ловок определяется необходимость постоянного присут
ствия деж урного рабочего.

2.12. Учет работы реш еток ведется по форме 
(табл. 2.1).

Т а б л и ц а  2.1

Ведомость для еж едневного учета работы решеток

Ч исло ча
сов работы 

решеток

К оличество 
сточных 
вод В JW8

Задержано отбросов в м3

Дата
в 1-й 
смене

во 2-й 
смене

в 3-й 
смене всего

Примечание

I 2 3 4 5 6 7 8

В месячной сводке дается ещ е количество отбросов, 
задерж анны х с 1000 м 3 сточных вод, и так ж е влаж ность  
и зольность отбросов, если такие анализы выполнялись. 
Анализы рекомендуется производить 1 раз в месяц.

Песколовки
2.13. Песколовки устанавливаю тся для выделения  

из сточных вод в основном минеральных веществ, п е
ска, шлака и т. д. О днако наряду с этим в песколовках  
задерж иваю тся вещ ества органического происхож дения, 
которые по гидравлической крупности аналогичны песку 
(косточки ягод, уголь и т. д . ) .

2.14. Хорош о работаю щ ие песколовки задерж иваю т  
осадок с небольш им содерж анием  органических ве
ществ. При этом в последую щ ие сооруж ения не должны  
выноситься значительные количества песка.

Крупные фракции песка (диаметром больш е 0,25 м м )  

должны  задерж иваться в песколовке.
2.15. Д ля  нормальной эксплуатации песколовок не

обходим о поддерж ивать в них проектные скорости дви
жения жидкости и продолж ительность ее пребывания. 
Это достигается: 1) выключением одной или нескольких 
песколовок при уменьшении притока сточных вод; 2) ис
пользованием устройств, увеличивающ их скорость дви
жения жидкости, если она слишком мала (установка д о 
сок, брусьев, уменьш ающ их ширину песколовки). Если 
ж е скорость движ ения ж идкости слишком велика и из
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песколовок выносится много песка, то необходим о по
строить дополнительны е песколовки.

2.16. О чистка песколовок от песка производится  по 
м ере его накопления —  обычно после заполнения о с а д 
ком приямка песколовки. П ри этом  н адо  следить, чтобы  
и з-за  отлож ени й песка не было такого уменьш ения ж и 
вого сечения потока, при котором начнется вынос песка  
в последую щ и е соор уж ен ия. З а  накоплением песка в 
песколовке надо следить еж едн ев н о .

2.17. С о дер ж ан и е песка в сточных водах  сильно к о
л ебл ется  в зависим ости  от местны х условий, времени  
года, хар ак тера производственны х сточных вод.

Р езк о  в озр астает  со д ер ж а н и е песка в сточных водах  
при чистке канализационной сети, поэтом у о начале т а 
ких работ сл у ж б а  эксплуатации канализации д ол ж н а  
ставить в известность персонал  очистных станций, что
бы вовремя м ож но было принять соответствую щ ие меры  
и тем и збеж ать  ослож нений  в эксплуатации соору
ж ений.

2.18. О чистку приямка песколовки от песка ги др оэл е
ватором  сл ед у ет  производить по м ере его накопления, 
так как при частой перекачке малы х его количеств п е
сок плохо отм ы вается от органических примесей. Н е сл е
дует  так ж е доп ускать накопления песка в приямке в 
таком количестве, при котором ги дроэлеватор  не см о 
ж ет  его удалить. О чистка песколовки скребкам и обы ч
но производится еж едн ев н о.

2.19. К оличество песка, за д ер ж и в а ем о е  п еск оловка
ми, изм еряется  каж ды й раз при вы грузке или оп р ед ел я 
ется путем пром ера толщ ины его слоя в песколовке. 
В рабочий ж ур н ал  записы вается дата  выгрузки, количе
ство удал ен н ого песка и продолж ительность работы  м е
хани зм ов  в течение суток. К оличество песка пересчиты 
вается на 1000 м 3 очищ енной ж идкости . П ри значитель
ном повыш ении этого пок азателя  н еобходи м о выяснить 
причину явления и принять меры к ее устранению .

2.20. П ериодически, в порядке контроля за  эф ф ек 
тивностью  работы  песколовок, н еобходи м о определять  
объем ны й вес, влаж ность и зольность осадк а , с о д е р ж а 
ние в нем песка и фракционны й состав песка. В случае  
каких-либо отклонений от средн их (н аи бол ее часто  
встречаю щ ихся) данны х по состав у  или качеству з а 
д ер ж и в аем ого  осадк а  анализы  дел аю тся  чащ е.

Зольность осадка может периодически понижаться,
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но это не может служить показателем неправильной ра
боты песколовок.

2.21. Важным показателем для оценки работы песко
ловок является количество песка в осадке, задерживае
мом в первичных отстойниках, и в особенности фракци
онный состав этого песка. Содержание песка в осадке 
из отстойников должно быть не больше 5%, а песок дол
жен быть диаметром меньше 0,25 мм.

2.22. При эксплуатации песколовок возможны сле
дующие нарушения работы:

а) вынос большого количества песка в последующие 
сооружения; причины — слишком большой расход воды 
через песколовку, недостатки в распределительных уст
ройствах или поступление более мелкого песка (по срав
нению с расчетным);

б) в осадке, задерживаемом в песколовках, много 
органических примесей; причины — недостаточная ско
рость протока жидкости в песколовке.

2.23. Учет работы песколовок ведется по форме 
(табл. 2.2.).

Т а б л и ц а  2.2
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Первичные отстойники и преаэраторы

2.24. Назначение первичных отстойников — удалить 
из сточных вод взвешенные вещества, которые способны 
под действием силы тяжести оседать или всплывать.

Оседающими веществами принято называть ту часть 
взвешенных веществ, которая в состоянии покоя оседа
ет в течение 2 в отличие от тонкодисперсных взвешен-
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ных веществ, которые не оседают в этих условиях и на
зываются неоседающими взвешенными веществами.

2.25. Для эффективной работы отстойников имеет 
большое значение конструкция устройств впуска и отво
да сточных вод. Входное устройство должно обеспечи
вать быстрое затухание входной скорости потока и рав
номерное распределение его в поперечном сечении от
стойника. Выходное устройство в горизонтальных от
стойниках должно иметь достаточную длину, чтобы 
обеспечить такую скорость выхода осветленной жидко
сти, при которой не происходило бы взмучивания осад
ка, выпадающего на дно отстойника.

Переливные борта в отстойниках должны быть стро
го горизонтальны, чтобы обеспечить равномерный пере
лив жидкости; в этих целях борта надо своевременно 
очищать от задерживающихся на них отбросов и обра
станий. Проверка горизонтальности бортов и их вырав
нивание производится по уровню воды или инструмен
тально.

2.26. Всплывающие твердые и жидкие вещества 
должны задерживаться в первичных отстойниках соот
ветствующими устройствами для их улавливания и уда
ления.

2.27. Одним из основных условий нормальной работы 
отстойников является равномерное распределение между 
ними жидкости и осадка.

Регулировка распределения сточных вод между от
стойниками производится с помощью запроектированных 
устройств или дополнительными устройствами с учетом 
местных условий.

2.28. Всплывающие вещества, задерживаемые полу- 
погруженными перегородками, должны удаляться по 
мере их накапливания, с тем чтобы не допустить их за 
гнивания и выноса с очищенной жидкостью, а также по 
санитарным соображениям (разводятся мухи, появляет
ся неприятный за п а х ).

Однако слишком частое удаление всплывающих ве
ществ приведет к удалению с ними большого количест
ва воды, что нежелательно. Приспособления для за 
держки и удаления всплывающих веществ должны со
держаться в чистоте и исправности.

2.29. Удаление осадка из вертикальных и горизон
тальных отстойников производится 1—2 раза в сутки. 
При выпуске осадка задвижка вначале открывается на 
большое число оборотов, чтобы густой осадок, лежа-
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щий на дне воронок, сдвинулся и начал выходить из 
илопровода. Затем  задвиж ку надо прикрыть, тогда вы
пуск осадка пойдет медленно и не прорвется вода. О со
бенно медленно надо вести выпуск осадка из горизон
тальных отстойников, в которых иловые воронки сд ел а
ны не по всей длине, а только в начале отстойника.

2.30. В вертикальных отстойниках на наклонных стен
ках мож ет образоваться слой осадка, который постепен
но уплотняется и частично всплывает.

В этом случае приходится сдвигать осадки систем а
тически к воронке вручную.

2.31. В горизонтальных отстойниках без механиче
ских приспособлений для сгребания осадок  такж е мож ет  
залеж иваться и всплывать. В этом случае принимаются  
те ж е меры для сгребания осадка к воронке, что и в 
вертикальном отстойнике.

2.32. В радиальных отстойниках сдвигание осадка к 
приямку производится с помощью скребков, пуск в р або
ту которых осущ ествляется за час до начала выгрузки 
осадка; скребки работаю т в продолж ение всей выгрузки 
осадка. О дновременно с закрытием задвиж ки выключа
ется из работы скребковый механизм. У даление осадка  
из отстойников производится 1— 2 раза в смену. П ерио
дически, 1— 2 раза в месяц, необходим о проверять от
сутствие зал еж ей  осадка и песка в приямке и на дне 
отстойника путем прощупывания штангой.

2.33. В лаж ность выпускаемого осадка зависит от 
типа и разм ера отстойника, условий его работы и от 
применяемого способа удаления осадка. Н еобходим о  
стремиться- к тому, чтобы влажность вы груж аемого о са д 
ка была возм ож но меньше, так как это облегчает р а б о 
ту метантенков и иловых площ адок.

При нормальных условиях влаж ность осадка, выгру
ж аем ого из отстойников плунжерными насосами, 93—  
94% ; в вертикальных отстойниках при самотечном вы
пуске — 95— 97% .

2.34. Профилактическую промывку илопроводов сл е
дует производить по мере надобности.

2.35. Количество осадка, вы груж аемого из отстойни
ков, учитывается путем зам ера его объем а в колодцах  
или резервуарах иловых станций, в дозирую щ их кам е
рах метантенков, заполнением какой-либо другой ем ко
сти или с помощью индукционных расходом еров (Р П ),  
устанавливаемы х на илопроводах. Учет количества о са д 
ка по работе насосов не дает  надеж ны х результатов.
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2.36. Лотки, подводящие воду к отстойникам, и сбор
ные лотки надо регулярно очищать от отложений тяже
лого осадка и отбросов. Задвижки, шиберы и прочее 
оборудование отстойников должны содержаться в чи
стоте и исправности.

2.37. Все механические части оборудования отстой
ников должны своевременно осматриваться, смазывать
ся и ремонтироваться, согласно «Инструкции по плано
во-предупредительному ремонту на водопроводно-кана
лизационных предприятиях Министерства коммуналь
ного хозяйства РСФСР».

2.38. Не менее одного раза в 2— 3 года необходимо 
опорожнять отстойники, имеющие механическое обору
дование, для внутреннего осмотра, чистки и ремонта.

2.39. При эксплуатации первичных отстойников воз
можны следующие нарушения их работы:

1) обильное выделение газов и всплывание осадка. 
Причины — несвоевременное удаление осадка. Надо уве
личить количество выпускаемого осадка; при наличии 
скребковых механизмов проверить их и исправить;

2) вынос плавающих веществ и отбросов. Причи
ны — неисправность приспособлений для задержания и 
удаления всплывающих веществ или несвоевременное 
их удаление;

3) затруднения с выпуском осадка. Причины: а) за 
сорение илопровода, которое устраняется прочисткой 
его через контрольный стояк поршнем, размывом струей 
воды или напором, создаваемым насосом; б) наличие 
в осадке большого количества песка или крупных отбро
сов. Н адо определить содержание в осадке песка и его 
фракционный состав и при наличии в осадке крупных 
отбросов — улучшить работу песколовок и решеток. Е с
ли указанные мероприятия не дадут удовлетворитель
ных результатов, надо освободить отстойник от воды и 
осадка, демонтировать забитый участок трубы, очистить 
ее и вновь смонтировать.

2.40. Учет количества осадка из первичных отстойни
ков производится ежедневно. Влажность и зольность 
осадка определяются раз в декаду.

2.41. Эффективность работы первичных отстойников 
оценивается в основном по количеству задерживаемых  
ими взвешенных веществ (по объему и по весу).

Для анализа отбираются среднесуточные пробы по
ступающих в отстойники и выходящих из них сточных 
вод. Частота взятия проб зависит от того, насколько по-
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етояиен состав сточных вод. Определение содержания 
взвешенных веществ следует делать не реже одного ра
за в неделю. При расчетах следует иметь в виду, что в 
результате анализов получаются несколько заниженные 
данные, так как в отбираемую пробу поступающей в от
стойник жидкости не попадают крупные взвешенные ве
щества (бумага, мелкие тряпки, песок) и анализом не 
учитываются.

2.42. Важны м показателем  работы первичных отстой
ников является количество жиров, масел в поступающ ей  
в отстойник и выходящ ей из него сточной ж идкости, 
особенно в тех случаях, когда производственны е сточ
ные воды содерж ат значительные количества этих ве
ществ. Ч астота отбора проб устанавливается опытом.

2.43. Р абота пе ных отстойников оценивается так-

ников. Однако, поскольку окислительный процесс в пер
вичных отстойниках не происходит, величина снижения 
ВПК характеризуется лишь содержанием органических 
веществ в осадке. Следует также иметь в виду, что оп
ределение ВПК жидкости, поступающей в первичные от
стойники, которая содержит большое количество круп
ных твердых взвешенных веществ, не показательно.

2.44. Для повышения эффективности отстаивания в 
некоторых случаях применяется предварительная аэра
ция сточных вод, которая способствует лучшему отделе
нию жировых и взвешенных веществ, а также насыще
нию сточных вод растворенным кислородом, что пре
дупреждает их загнивание при отстаивании.

Количество -подаваемого воздуха долж но за м е
ряться.

С одерж ание растворенного кислорода определяется  
в преаэраторе и в ж идкости, выходящей из первичных 
отстойников; это необходим о для регулирования п од а
чи воздуха в преаэраторы .

Количество подаваем ого воздуха надо увеличивать 
при повышении температуры жидкости и ее концентра
ции. Интенсивность подачи воздуха для отделения ж и 
ровых веществ устанавливается опытом.

2.45. Эффективность предварительной аэрации опре
деляется путем сопоставления результатов анализа от- 
стоенпых (в лабораторны х условиях в цилиндрах) ср ед
несуточных проб жидкости, поступающ ей в преаэраторы  
и выходящей из него.

ж е  по снижению сточной жидкости после отстой-
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2.46. П оказатели работы первичных отстойников вно
сятся в форму (табл. 2 .3 ).

Т а б л и ц а  2.3
Ведомость учета работы первичных отстойников
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Д вухъярусны е отстойники

2.47. Д вухъярусны е отстойники применяются для у д а 
ления из сточных вод оседаю щ их веществ и для сб р а 
живания осадка. Р асп ад  осадка происходит в ан аэр об
ных условиях. П роцесс брож ения идет с малыми ско
ростями.

Хорош о сброженны й осадок из двухъярусны х отстой
ников не обл адает  дурным запахом , имеет влаж ность  
около 90% и быстро отдает воду на иловых площ адках.

2.48. П уск в эксплуатацию  двухъярусны х отстойников  
целесообразно начинать весной или в начале лета, так 
как в этом случае нормальный процесс брож ения уст а
навливается быстрее. В пусковой период количество 
жидкости, подаваем ой в отстойник, дол ж н о быть таким, 
чтобы нагрузка осадка на иловую часть отстойника бы 
ла меньше проектной. В несение возм ож но больш его ко
личества хорош о сброж енного осадка из других эмш е- 
ров или метантенков ускоряет созревание осадка. Вы 
пуск осадка начинают с момента, когда уровень в ило
вой кам ере находится на 1 м  ниж е щели осадочного  
ж ел оба .

2.49. Д л я  обеспечения равномерного распределения  
осадка в иловых отделениях сдвоенных отстойников сл е
дует периодически производить переключения впуска 
жидкости с одной стороны сооруж ения на другую , если  
такие переключения предусмотрены в устройстве эм- 
шера.
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2.50. Замер уровня осадка следует производить регу
лярно с помощью зонда или какого-нибудь другого 
приспособления.

Выпуск сброженного осадка производится через 
каждые 12— 15 дней. Объем единовременно выпускае
мого осадка не должен превышать объема осадка, посту
пившего за этот период, и определяется опытом. П еред  
наступлением зимы объем выгруженного осадка увели
чивается, чтобы обеспечить емкость для хранения осад
ка зимой.

После такой большой выгрузки хорошо сброженного 
осадка в иловом отделении должно оставаться не менее 
15% его объема, чтобы обеспечить заражение свежего 
осадка.

Выпуск осадка должен производиться медленно, что
бы не допустить прорыва жидкого состава или иловой 
воды. Подача сточной жидкости в отстойное отделение 
при выпуске сброженного осадка не прекращается.

После окончания выгрузки илопровод следует про
мыть водой. При этом надо иметь в виду, что попада
ние излишнего количества воды на иловые площадки 
нежелательно.

2.51. Очистку каналов, затворов, погруженных досок 
от осадка и тряпья следует производить своевременно. 
Особенное внимание должно быть уделено поддерж а
нию в чистоте щели на дне отстойного отделения, для че
го края щели ежедневно очищают скребками или про
волочной щеткой.

Жиры, масла и другие вещества, задерживаемые по- 
лупогруженными щитками в отстойном отделении, необ
ходимо своевременно удалять из отстойника во избеж а
ние их выноса с очищенной жидкостью.

2.52. Нельзя допускать образования плотной корки 
из взвешенных веществ, мешающей выходу газа. Р азру
шение корки производится вручную погружением ее со
ответствующим инструментом в иловую воду, а также 
смачиванием ее или разбиванием струей воды из насо
са, перекачивающего жидкость из илового отделения. Ес
ли таким путем не удается избежать роста корки, то ее 
необходимо периодически удалять из отстойника.

2.53. При эксплуатации двухъярусных отстойников 
возможны следующие нарушения их работы.

П о в ы ш е н н ы й  в ы н о с  в з в е ш е н н ы х  в е щ е с т в .  Если это 
имеет место не во всех отстойниках, то причиной мо
жет быть неравномерное распределение жидкости меж-
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ду отдельными отстойниками или неправильное распре
деление жидкости в том отстойнике, из которого идет 
повышенный вынос взвешенных веществ (ж идкость идет 
одной стороной из-за негоризонтальности переливных 
бортов или неправильного впуска ж идкости, например 
под углом, или ж е имеет место попадание в отстойное 
отделение осадка через щель из илового отделения).

П опадание осадка из илового отделения мож ет быть 
вызвано чрезмерным накоплением осадка в иловом от
делении или наруш ением нормального процесса б р о ж е
ния.

Установив причину наруш ения работы отстойников, 
ее надо устранить. Повышенный вынос взвешенных ве
ществ из всех отстойников мож ет иметь место при уве
личении общ его притока жидкости, а такж е при увеличе
нии в ней содерж ания взвешенных веществ.

В с п е н и в а н и е . Это явление свидетельствует о поступ
лении больш ого количества несброж енного осадка по 
сравнению с количеством сброж енного осадка.

Вспенивание мож ет встретиться в следую щ их усл о
виях:

а) при пуске сооруж ения в эксплуатацию , когда в 
нем много свеж его осадка и мало сброж енного;

б) при повышении температуры в иловом отделении  
весной или в начале лета, когда скорость распада была 
небольшой;

в) при поступлении больш ого количества быстрорас- 
падаю щ ихся органических веществ со сточными водами  
молочной, консервной и других отраслей промышлен
ности;

г) при недостаточности объем а илового отделения  
сооруж ения.

Чтобы избеж ать вспенивания, надо уменьшить по
ступление органических веществ с промышленными 
сточными водами.

Д ля  ликвидации вспенивания можно применить сле
дующ ее:

а) временно выключить отстойники из эксплуатации;
б) гасить пену перемеш иванием или разбры згивани

ем иловой воды, чтобы удалить газ из пены;
в) добавить известь и перемеш ать содерж им ое ило

вого отделения эмш ера.
О с а д о к  н е  в д а в л и в а е т с я  и з  д в у х ъ я р у с н ы х  о т с т о й н и 

к о в . Причиной этого явления мож ет быть засорение ило- 
провода густым осадком, песком, мусором и пр. Засоре-
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Нйе устраняется путем прочкстки трубы через сТояк иЛй 
размывом струей воды.

Если указанны е мероприятия нс дадут полож итель
ного результата, то надо освободить отстойник от воды 
и осадка и заменить трубу.

Накопление на поверхности води плотной корки. 
Причины —  поступление с промышленными водами боль
шого количества легковсплывающ их веществ. Д л я  борь
бы с этим явлением надо:

а) принять меры по п. 2.49;
б) установить, откуда поступаю т в канализацию  лег- 

ковсплывающие вещ ества, и принять меры к их умень
шению.

2.54. Контроль за степенью осветления жидкости в 
отстойных отделениях двухъярусны х отстойников уста
навливается такой ж е, как и при эксплуатации первич
ных отстойников (пп. 2 .39— 2.41). Н агрузка по осадку  
определяется количеством задерж иваем ы х ими взвеш ен
ных веществ. Пробы для анализа отбирать один раз в 
неделю .

2.55. При выгрузке надо определять влаж ность и 
зольность сброж енного осадка, вы груж аемого на иловые 
площ адки, и зам ерять его количество.

2.56. Один раз в неделю  надо определять pH осадка.
Снижение значения pH указы вает на ухудш ение

сбраж ивания и на возмож ность вспенивания. У худш е
ние сбраж ивания мож ет быть следствием присутствия в 
сточной воде токсических веществ (солей, меди, цинка, 
свинца, хрома и т. п .). Если какое-либо из токсических 
веществ присутствует в количествах, тормозящ их нор
мальный ход сбраж ивания, надо установить, откуда оно 
поступает в канализацию  и принять меры к его ум ень
шению.

2.57. П оказатели работы двухъярусны х отстойников  
вносятся в форму (табл. 2 .4 ).

Усреднители
2.58. Усреднители применяются для выравнивания 

колебания количества и концентрации загрязнений про
мышленных сточных вод перед поступлением их на со
оруж ения очистной станции.

2.59. При эксплуатации усреднителей надлежит:
1) постоянно контролировать работу механизмов и 

приспособлений (меш алки, барботеры , струенаправляю -
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Табл и ц а 2.4

Ведомость учета работы двухъярусных отстойников
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П р и м е ч а н и е .  Анализ производится 1—2 раза в месяц.

щие устройства), обеспечивающих перемешивание со
держимого усреднителей;

2) при рассредоточенной подаче стоков в усредни
тель соблюдать равномерность их распределения по 
впускным отверстиям. В процессе эксплуатации следует:

а) периодически анализировать выходящую из усред
нителя сточную воду по концентрации в ней усредняе
мого компонента. Период времени должен определяться 
опытным путем с учетом изменения концентрации за 
грязнений в поступающей воде;

б) периодически определять концентрацию нераство- 
ренных примесей в поступающей на усреднитель и выхо
дящей из него сточной жидкости. Если концентрация ме
ханических примесей в усредненной воде меньше сред
ней (за период усреднения) концентрации их в посту
пающей воде, следует увеличить количество подаваемо
го воздуха или число оборотов мешалки.

Примечание.  Период времени между анализами должен 
определяться опытным путем.

2.60. В случае наличия накопившихся в усреднителе 
иерастворенных примесей (всплывающих или оседаю 
щих) производить периодическую чистку сооружения.

4 Зак. 185 41



Г л а в а  3
БИОХИМИЧЕСКАЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ) ОЧИСТКА СТОЧНЫХ

ВОД

Сущность биохимической очистки сточных вод

3.1. Биохимическая очистка сточных вод применяет
ся с целью удаления из них суспендированных, коллои
дальных и растворенных органических веществ. Биохи
мической очистке могут подвергаться как хозяйственно
фекальные (бытовые), так и производственные сточные 
воды, содержащие биохимически окисляемые вещества, 
а также смесь тех и других вод.

3.2. Биохимический метод очистки сточных вод осно
ван на способности микроорганизмов использовать для 
питания находящиеся в сточных водах органические ве
щества (органические кислоты, спирты, белки, углеводы 
и т. д.), которые являются для них источником углерода. 
Необходимые для жизнедеятельности микроорганизмбв 
азот, фосфор, калий они получают из различных соеди
нений. Азот — из аммиака, нитратов, аминокислот и др.; 
некоторые бактерии способны использовать азот из воз
духа (азотобактер). Фосфор и калий бактерии получа- 
1от из минеральных солей этих веществ. В процессе пи
тания микроорганизмы получают материал для построе
ния своего тела, вследствие чего происходит прирост 
массы бактерий. В процессе дыхания микробы исполь
зуют кислород из воздуха; он расходуется на окисление 
и минерализацию органических веществ. Химические 
реакции, протекающие в живой клетке, ускоряются при 
помощи особых катализаторов — ферментов (энзимов). 
При неблагоприятных условиях среды ферменты теряют 
свою активность. Особенное значение имеет температу
ра: при 40—60°С деятельность ферментов снижается, а 
при 60°С полностью подавляется.

На ход процессов влияют реакция среды, концентра
ция растворенных веществ, токсические вещества.

3.3. В процессе окисления и минерализации органиче
ских соединений участвуют различные виды бактерий. 
По своему отношению к кислороду бактерии разбивают
ся на две группы — аэробы и анаэробы.

Аэробные бактерии нуждаются в кислороде. Они яв
ляются основными агентами, осуществляющими биохи
мические процессы очистки сточных вод. На загрузоч
ном материале биофильтров эти бактерии образуют так
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называемую биологическую пленку (биопленку); в аэро
тенках они находятся в виде хлопьевидных скоплений 
(активного ила), взвешенных в воде. Сущность биохи
мических, процессов, происходящих в биофильтрах и аэ
ротенках, принципиально одинакова.

Анаэробные бактерии не нуждаются в кислороде; не
обходимую для их жизнедеятельности энергию они по
лучают в результате восстановительных процессов рас
пада органических веществ.

3.4. В результате аэробных окислительных процессов 
органические вещества минерализуются; конечными про
дуктами окисления являются С02 и Н20. Некоторые ор
ганические соединения окисляются не полностью — до 
промежуточных продуктов. Помимо органических сое
динений в процессе биохимической очистки сточных вод 
в аэробных условиях окисляются и некоторые минераль
ные вещества, например сероводород до серы и серной 
кислоты, аммиак — до азотистой и азотной кислот 
(нитрификация).

3.5. Количество органического вещества, которое 
окисляется биохимически, измеряется величиной биохи
мического потребления кислорода (ВПК). Количество 
химически окисляющихся органических веществ — азо
та, серы и др. определяется химическим потреблением 
кислорода (ХПК).

3.6. Кроме бактерий в очистных сооружениях аэроб
ного типа развиваются более организованные формы: 
грибы, бесцветные жгутиковые, инфузории, личинки на
секомых, черви, коловратки и т. д. Растительные орга
низмы. питаются растворенными органическими вещест
вами, животные — как отдельными бактериальными 
клетками, так и активным илом и биологической плен
кой, пропуская через свой пищеварительный аппарат и 
выбрасывая их в переваренном виде, что способствует 
выносу пленки из биофильтров (личинки насекомых, ин
фузории, коловратки, черви).

Условия для биохимической очистки сточных вод

3.7. Для эффективного использования очистных со
оружений при биохимической очистке сточных вод необ
ходимо создать максимально благоприятные условия 
для развития микроорганизмов, ведущих процесс. При 
неблагоприятных условиях биохимические процессы за
медляются или прекращаются. При эксплуатации искус-
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ственных биохимических окислителей необходимо вы
полнять требования по п, 1.33 и табл. 1.2.

Нагрузка на окислители, состав очищаемых стоков 
и их концентрация не должны колебаться в значитель
ных пределах. Поэтому контроль за работой таких ре
гулирующих устройств, как смеситель, усреднитель, ава
рийные емкости, должен быть весьма тщательным.

3.8. При пуске в эксплуатацию биохимических окис
лителей является обязательным постепенное приучение 
(адаптация) микроорганизмов биопленки и активного 
ила к окислению различных веществ, находящихся в 
очищаемой сточной жидкости. При наладке окислителей 
после серьезного нарушения их нормальной работы, а 
также при резком изменении состава очищаемой сточ
ной жидкости необходимо прибегать к постепенному 
приучению микроорганизмов к новым условиям.

3.9. В обязанность эксплуатационного персонала очи
стных станций промышленных предприятий входит на
блюдение за количеством и составом не только общего 
стока, поступающего на очистные сооружения, но и це
ховых стоков, содержащих специфические загрязнения, 
тормозящие процесс очистки.

ЗЛО. Оценка работы окислителей при полной биохи
мической очистке сточных вод производится по окисли
тельной мощности, выраженной в граммах кислорода, 
затраченного в сутки на окисление органических ве
ществ, в пересчете на 1 м3 сооружения.

Биофильтры

ЗЛ1. Биофильтры предназначаются для биохимиче
ской очистки сточных вод в аэробных условиях. Они при
меняются, как правило, при небольшом количестве 
сточных вод (до 1000 мг в сутки). Для очистки сильно 
концентрированных вод и вод, содержащих вещества, 
обусловливающие большой прирост биопленки (актив
ного ила), применять биофильтры не рекомендуется.

3.12. Для загрузки биофильтров применяются шлак, 
гранитный щебень, известняк твердой породы, кокс, ан
трацит, пластмассы, керамзит и другие прочные, водо- 
устойчивые материалы. Крупность загрузочного мате
риала принимается: нижний слой высотой 0,2 м — 50— 
70 мм, верхний высотой 1,3—1,8 м — 30—40 мм.

Загруженный в биофильтр материал должен удов
летворять следующим требованиям:
44



а) механическая прочность кусков загрузочного ма
териала должна быть не менее 1 кг!см2\

б) материал должен выдерживать не менее 10-крат
ной пропитки насыщенным раствором сернокислого 
натрия;

в) выдерживать не менее 10 циклов испытаний на мо
розостойкость;

г) выдерживать кипячение п течение 1 ч в 5%-ном 
растворе соляной кислоты.

Материал считается пригодным, если после всех ука
занных испытаний его образцы не получили заметных 
повреждений и не уменьшились в весе более чем на 10% 
от первоначального. Перед загрузкой в биофильтр ма
териал должен быть тщательно отсортирован по крупно
сти и промыт. После загрузки он промывается струей во
ды под напором до полного выноса крошки, образую
щейся при загрузке материала.

3.13. Распределение очищаемой сточной жидкости по 
поверхности биофильтра (площади фильтра в плане) 
должно быть по возможности равномерным. Наиболее 
полно это достигается при подвижных оросителях (реак
тивных наливных колесах); менее равномерное ороше
ние получается при неподвижных разбрызгивателях — 
спринклерах и, особенно, при качающихся желобах. Не
равномерное распределение ухудшает степень очистки 
сточной жидкости.

3.14. Продолжительность цикла орошения биофильт
ра (наполнение и опорожнение дозирующего бачка или 
качающегося желоба) желательно иметь в пределах 5— 
10 мин. С увеличением промежутков между двумя оро
шениями уменьшается продолжительность пребывания 
жидкости в теле биофильтра, что неблагоприятно отра
жается на процессе очистки.

3.15. Нормальная работа биофильтра, т. е. окисление 
им расчетного количества органических веществ, уста
навливается после того, как на загрузочном материале 
образуется биологическая пленка, бактерии которой 
адаптированы к окислению органических веществ дан
ной сточной жидкости. Такое созревание биофильтра 
достигается путем постепенного увеличения нагрузки на 
него загрязнений очищаемой жидкости. Сначала на био
фильтр подается слабоконцентрированная (разбавленная 
по БПКполн. до 100—150 мг/л) сточная вода, затем по 
мере образования биологической пленки и получения 
хороших результатов очистки по химическим показате-
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лям концентрация подаваемого стока увеличивается до 
предельной. Можно применять и другой метод подготов
ки биофильтра, начав его орошение небольшим количе
ством (10—25% расчетного) неразбавленной очищаемой 
жидкости, увеличивая нагрузку до расчетной. Продол
жительность периода адаптации зависит от характера 
загрязнений сточной жидкости, температуры ее, она ко
леблется обычно от двух до четырех недель. В крайне 
редких случаях для некоторых промышленных вод адап
тация длится несколько месяцев.

Количество и характер биологической пленки в раз
личных по высоте слоях биофильтра не одинаковы; на 
поверхности биофильтра пленка растет быстро и дости
гает большой величины. Скорость роста и абсолютное 
количество ее (по весу или объему) зависят от характе
ра очищаемой воды и концентрации органических ве
ществ в ней.

В пленке находятся зооглеи бактерий, нитчатые бак
терии, иногда грибы. Вместе с растительными организ
мами в ней обитают различные инфузории (Cyclidiurn, 
Paramaeceium, Colpidium), черви, насекомые, личинки 
и куколки насекомых (Psychodae, Podura), клещи. По 
мере увеличения толщины пленки происходит отмира
ние нижних слоев и смыв ее с поверхности фильтра. 
Процессы отмирания и нарастания пленки при правиль
но принятой нагрузке на биофильтр идут параллельно. 
В средних и нижних слоях биофильтра нет настоящей 
бактериальной биопленки. Она здесь состоит главным 
образом из смытой с поверхности пленки и представляет 
собой в середине фильтра темный, а во второй половине 
фильтра — бурый детрит, населенный массой бактерий и 
более чувствительными к загрязнению микроорганизма
ми, чем на поверхности. Здесь встречаются (Rhizopodae), 
инфузории (Opercularia, Epistylis, Carcheslum, Oxytricha, 
Euplotes), коловратки, червь (Aeolosoma) и др. Количество 
пленки в этих слоях обычно значительно меньше, чем в 
верхнем.

3.16. Количество подаваемой на биофильтр сточной 
жидкости должно соответствовать предусмотренной про
ектом или установленной опытным путем нагрузке по 
органическому веществу, выраженной в граммах пол
ной биохимической потребности в кислороде (БПКполи. 
на 1 загрузочного материала.

3.17. Для обеспечения правильного распределения 
сточной жидкости по поверхности биофильтра необхо-
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димо регулярно производить осмотр и очистку водорас
пределительных устройств, особенно в зимнее время.

3.18. Поддонное пространство, вентиляционные кана
лы и дренаж биофильтра должны регулярно осматри
ваться и в случае их засорения промываться струей во
ды из водопровода или прочищаться.

3.19. В правильно работающем биофильтре прирост 
пленки, ее отмирание и вынос более или менее одинако
вы. Однако в тех случаях, когда очищаемая жидкость 
дает большой прирост бактерий и когда в зимнее время 
в верхнем слое загрузочного материала образуется зна
чительное количество биопленки, это может повлечь за 
собой кратковременное заболочивание биофильтра. 
Устойчивое заболочивание поверхности биофильтра 
чаще всего наблюдается при его перегрузке.

В качестве меры борьбы с таким заилением (заболо- 
чиванием) рекомендуется промывка верхнего слоя за
грузочного материала. Промывку следует производить 
вне постели фильтра; промытый материал укладывается 
обратно, потери его компенсируются новым, промытым 
материалом той же крупности.

Перелопачивание или перештыкование верхних сло
ев загрузочного материала, в том числе перештыковка 
одновременно с его промывкой, не рекомендуется, так 
как это ведет к загрязнению и заболочиванию более глу
боких слоев фильтра.

П р и м е ч а н и е .  Переграбливаииедопускается при заболочива- 
нии небольших участков биофильтра.

3.20. Выносу пленки из биофильтра способствуют пи
тающиеся ею личинки мухи (Psychodae, Podura), клещи, 
черви. Наибольшее число личинок бывает весной и 
осенью, благодаря чему в эти периоды наблюдается наи
больший вынос пленки. Ввиду положительной роли ли
чинок бороться с развитием мух (Psychodae) не следует.

3.21. При низкой (менее 6°С) температуре сточной 
жидкости, поступающей на биофильтр, полезно добав
лять к ней отработанные теплые незагрязненные воды.

3.22. Засорения отверстий спринклерных головок и 
отверстий распределительных труб реактивных оросите
лей устраняются при их обнаружении. Увеличение про
должительности опорожнения дозирующего бака при 
спринклерном распределении сточной жидкости свиде
тельствует об уменьшении пропускной способности оро
сительной системы вследствие зарастания ее труб. В ка-
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честве мер борьбы с зарастанием труб рекомендуется 
применять механическую прочистку труб и их промывку. 
Промывную воду следует сбрасывать помимо загрузоч
ного материала в первичный или, в крайнем случае, во 
вторичный отстойник. В случае неэффективности такой 
меры возможно периодическое хлорирование подаваемой 
в трубы сточной воды при обязательном условии непопа
дания хлорированной воды на биофильтры. Доза избы
точного хлора должна быть 5—10 мг/л. Таким же спо
собом восстанавливается пропускная способность реак
тивных оросителей.

Биофильтры с принудительной аэрацией (аэрофильтры)

3.23. Контроль за количеством воздуха, подаваемого 
на каждую секцию аэрофильтров, следует определять не 
реже одного раза в месяц. Замеры количества воздуха 
производятся по установленным на воздухоразводящей 
сети стационарным измерительным приборам. При от
сутствии таких приборов можно пользоваться:

а) для определения суммарного количества возду
ха — каталожными данными о производительности уста
новленных воздуходувок или вентиляторов;

б) для определения количества воздуха, подаваемо
го на отдельные сооружения, — диафрагмами или труб
ками «Пито», установленными на подводящих к соору
жениям воздуховодах.

3.24. Выпуск профильтрованной воды из биофильтра 
производится через обратный сифон, который является 
гидравлическим затвором, предотвращающим потери 
воздуха.

3.25. Загрузочный материал для аэрофильтров дол
жен удовлетворять тем же требованиям, что и загрузоч
ный материал для обычных биофильтров.

Расстояние между решетчатым дном биофильтра, на 
котором уложен загрузочный материал, и водонепрони
цаемым его дном должно быть не менее 40 см, так как 
в этом случае обеспечивается достаточная естественная 
вентиляция биофильтра.

3.26. Пуск, наладка и эксплуатация биофильтров с 
принудительной аэрацией (аэрофильтров) производят
ся в основном так же, как обычных биофильтров.

3.27. Орошение аэрофильтров должно быть по воз
можности непрерывным и равномерным. Контроль за 
состоянием и работой воздухоподающих и воздухорас-
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пределительны х устройств сл едует  вести повседневно. 
П ри наличии нескольких аэроф ильтров н еобходи м о  
обеспечивать подачу равного количества в о зд у х а  на  
каж ды й из них.

3.28. П ри обр азов ан и и  д а ж е  небольш их по площ ади  
заиленны х участков на поверхности аэроф ильтров н ео б 
ходи м о принимать меры по их устранению . С этой целью  
м ож ет применяться п ерегр абли ван ие верхнего слоя з а 
грузки на заи ленн ом  участке; в случае неэф ф ективности  
такой м еры  сл едует  удалить заи ленн ую  м ассу  за гр у зо ч 
ного м атериала, промыть ее вне фильтра и, пополнив, 
ул ож и ть на место.

3.29. П ок азател и  работы  биоф ильтров вносятся в 
ф орм у ( табл . 3 .1 ).
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А эротенки

3.30. Аэротенк — сооружение для аэробной биохими
ческой очистки сточных вод. Активный ил, представляю
щий собой компактные хлопья зооглейных скоплений 
бактерий, должен находиться в аэротенке во взвешен
ном состоянии.

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
бактерий в аэротенк должен непрерывно подаваться 
воздух, этим обеспечивается также поддержание актив
ного ила во взвешенном состоянии.

3.31. Подготовка необходимого количества активного 
ила и пуск аэротенка в эксплуатацию производятся сле-
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дующим образом. Первоначально через аэротенк про
пускается часть расчетного количества сточной ж ид
кости с концентрацией по БП К примерно 100— 150 м г / л .  

Выпадающий во вторичном отстойнике активный ил не
прерывно перекачивается в аэротенк.

В период накопления активного ила в работе нахо
дится только часть очистной станции, например один 
аэротенк и один вторичный отстойник. По мере накоп
ления активного ила и получения незагнивающей очи
щенной воды или появления в ней нитратов и нитритов 
увеличивается количество очищаемой жидкости или 
уменьшается разбавление ее и постепенно вводятся в 
эксплуатацию новые аэротенки. Одновременно с накоп
лением активного ила происходит адаптация его к сточ
ной жидкости. М ожно воспользоваться готовым актив
ным илом из аэротенков любой действующей станции 
или высушенным при 60°С активным илом, биологиче
ской пленкой, выносимой из биофильтров, или прудовым 
илом. Активный ил может быть получен из речного или 
прудового ила, не загрязненного нефтью или маслами.

П еред пуском в аэротенк прудовый или речной ил 
предварительно необходимо освободить от тяжелых ми
неральных примесей (гальки, песка). С этой целью ил 
взбалтывают в воде и после кратковременного (3—  
6 м и н )  отстаивания сливают в аэротенк, где он аэри
руется без очищаемой сточной жидкости. Так ж е аэри
руются и другие указанные выше илы. П осле такой под
готовки илов в аэротенк подается сточная жидкость сна
чала в небольшом количестве, которое затем, по мере 
накопления активного ила, постепенно увеличивается.

3.32. Концентрацию активного ила в аэротенке для 
очистки большинства промышленных вод следует под
держивать около 3 г/л, считая по сухому веществу. Н еко
торые сточные воды даю т небольшой прирост ила и 
удовлетворительно очищаются при концентрации ила 
менее 3 г/л. В тех случаях, когда вторичные отстойники 
позволяют получить высокий эффект осветления очи
щенной воды при большой концентрации в ней активно
го ила, доза его в аэротенке может быть повышена. О д
нако при этом потребуется увеличить количество пода
ваемого воздуха. Окислительная мощность аэротенка в 
этом случае повышается.

3.33. В нормально работающ ем активном иле, кроме 
хлопьев зооглейных скоплений бактерий, встречаются в 
небольшом количестве инфузории, коловратки, черви.
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При нарушении нормальных услойий работы aapofeHKa 
в нем развиваются нитчатые бактерии (Sphaerotilus, 
Cladothrix), ветвистая зооглея (Zoogloea, ramlgera), 
водные грибы и т. д. Эти растительные формы вызывают 
так называемое вспухание активного ила; такой ил пло
хо оседает во вторичном отстойнике и в значительном 
количестве выносится с очищенной водой.

3.34. Причиной вспухания ила являются: перегрузка 
аэротенков загрязнениями, наличие большого количест
ва углеводов в очищаемой воде, недостаточное снабже
ние воздухом, низкое pH жидкости в аэротенках. Для 
борьбы с вспуханием активного ила необходимо умень
шить нагрузку загрязнений на аэротенк или увеличить 
количество подаваемого воздуха; к положительным ре
зультатам приводит искусственное повышение на неко
торое время реакции жидкости, поступающей в аэро
тенк, до 8,5—9,5 pH и увеличение продолжительности 
пребывания активного ила в регенераторе.

По составу и количеству находящихся в активном 
иле организмов (биологический контроль) можно судить 
о правильном или нарушенном режиме работы аэротен
ка, что чрезвычайно важно для своевременного приня
тия мер к устранению недостатков в эксплуатации со
оружений.

3.35. Производственные сточные воды в большинст
ве случаев непостоянны по составу, имеют высокую 
концентрацию органических веществ и различных солей, 
иногда содержат токсические вещества. При поступлении 
таких вод в обычные аэротенки рекомендуется их пере
делать в аэротенки-смесители с рассредоточенным впус
ком в них сточных вод. В этом случае сточная вода, по
падая небольшими порциями через несколько отверстий 
аэротенка, сразу сильно разбавляется очищенной водой; 
при этом происходит уменьшение концентрации в ней 
загрязняющих веществ, выравнивание реакции и т. д.

3.36. Распределение подаваемого воздуха по длине 
аэротенков должно производиться с учетом способа по
дачи в них сточной жидкости:

а) при сосредоточенном ее впуске в начале аэротен
ка здесь создается зона повышенной концентрации за
грязняющих веществ, соответственно этому сюда необхо
димо подавать больше воздуха, чем на последующие (по 
длине) участки аэротенка. Оптимальное соотношение 
количества воздуха, подаваемого в разные точки по дли
не аэротенка, следует устанавливать опытным путем;
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б) при рассредоточенном впуске очищаемой сточной 
жидкости в аэротенк поступившие загрязнения распреде
ляются практически равномерно по его длине; распре
деление подаваемого воздуха в этом случае должно 
быть также равномерным.

3.37. При полной очистке сточных вод регенерации 
возвратного ила в большинстве случаев не требуется, 
при неполной — устройство регенераторов обязательно. 
Доза (по сухому веществу) активного ила в аэротенках 
и количество возвратного ила должны поддерживаться 
в установленных опытом оптимальных пределах или в 
соответствии с указаниями проекта. Необходимый объем 
возвратного ила определяется по формуле

где q  — объем возвратного ила в м г / ч \

Q  — объем очищаемой сточной жидкости в м г / ч \

С { — доза активного ила в аэротенке в г / м г \

С2 — концентрация возвратного ила по сухому веще
ству в г / м 3.

3.38. Избыток активного ила должен регулярно сбра
сываться. Количество его устанавливается опытом. При
рост активного ила в м г / л  можно ориентировочно опре
делить по формуле Н. А. Базякиной

„  Х0 — а — Хоч +Ь
л “  Кя

где Х 0 — ХПК неочищенной жидкости;
Х о ч — ХПК очищенной жидкости; 

а —  БПКполн. неочищенной жидкости;
Ь  — БПКполн. очищенной жидкости;

К п  — ХПК активного ила (1 — 1,2 м г / л ) .

3.39. Подача воздуха в аэротенки должна произво
диться непрерывно; в противном случае произойдет на
рушение окислительного процесса, активный ил осядет 
па дно аэротенка, что приведет к засорению фильтросов, 
а затем и к загниванию ила.

В каждой точке аэротенка должен быть растворен
ный кислород. При его отсутствии или недостаточном 
количестве следует увеличивать количество подаваемого 
в аэротенк воздуха. Во вторичном отстойнике должно  
быть не менее 2 м г / л  растворенного кислорода. Количе
ство подаваемого воздуха в аэротенки и аэрофильтры 
для очистки сточных вод определяется в пересчете на
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нормальные условия, т. е. при тем пературе 20°С и д а в 
лении 760 м м  р т .  с т .

3.40. П ри засорении фильтросны х пластин сл едует  
производить их чистку металлическими щ етками, пром ы 
вая раствором 20— 30% -ной соляной кислоты. П о л о ж и 
тельные результаты  дает  чистка металлическими щ етка
ми под небольш им (д о  5 с м )  слоем  воды с одн оврем ен
ным продуванием  пластин воздухом .

3.41. В случае отклонения нагрузки на аэротенки от 
установленной опытом или проектной, в отнош ении как 
количества поступаю щ ей ж идкости, так и ее концентра
ции реком ендуется при уменьш ении количества ж и д к о 
сти или ее концентрации на продолж ительное время  
исключить из работы  одну или несколько секций а эр о 
тенка, в противном случае количество ила в аэротенке и 
окислительная мощ ность его будут уменьш аться, а рас- 
ходш оздуха  будет  излиш не больш им.

3.42. При увеличении р асхода  сточной ж идкости или 
ее концентрации, соп ровож даю щ ем ся  ухудш ением  каче
ства очищ енной воды, сл едует в качестве экстренной м е
ры увеличить количество подаваем ого в аэротенк в о зд у 
ха или объем  регенератора для активного ила. Если у к а 
занны е мероприятия не д а д у т  полож ительного р езул ьта
та, необходим о ставить вопрос о расш ирении станции.

3.43. П ри очистке некоторых производственны х сточ
ных вод в аэротенках обр азуется  больш ое количество  
пены. Б орьбу с пеной реком ендуется вести путем перио
дического или постоянного орош ения поверхности а эр о 
тенка водой. П ри постоянном орош ении применяется  
чистая вода или очищ енная ж идкость из вторичного 
отстойника.

3.44. П оказател и  работы аэротенков вносятся в ф ор
му (табл. 3 .2 ).

Вторичные отстойники после аэротенков

3.45. Вторичный отстойник сл уж и т для отделения  
очищ енной ж идкости от активного ила и для его упл от
нения.

3.46. П ри эксплуатации отстойников н еобходим о д о 
биваться равномерного распределения м еж ду ними п о
ступаю щ ей из аэротенков см еси сточной ж идкости и ак
тивного ила, а такж е равномерного удаления из отстой
ников уплотненного возвратного ила. У даление активно-
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го ила следует производить непрерывно и возможно пол
нее, не допуская образования его залежей в отстойни
ках. Несвоевременное удаление активного ила приводит 
к его загниванию и к ухудшению качества очищенной 
жидкости; кроме того, происходит всплывание зале
жавшегося ила.

Причиной выноса активного ила из вторичных от
стойников может быть также концентрация активного 
ила, превышающая предельную для данной нагрузки. 
Особенно трудно обеспечить нормальное удаление воз
вратного ила из вертикальных и многовороночных от
стойников. Поэтому в таких отстойниках необходимо си
стематически (иногда несколько раз в день) (Вручную 
сдвигать ил со стенок каждой воронки. Затруднения с 
удалением возвратного ила можно несколько уменьшить, 
если увеличить объем возвратного ила.

3.47. Объем возвратного ила, удаляемого из вторич
ных отстойников, определяется по п. 3.37.

3.48. При наличии на очистной станции нескольких 
вторичных отстойников и при отсутствии устройств для 
замера объема возвратного ила, удаляемого из каждой 
иловой воронки, целесообразно иметь в отстойниках при
способления, с помощью которых легко можно было бы 
определить, на какой глубине находится уровень ила в 
иловой воронке. Таким приспособлением могут быть конт
рольные эрлифты, устанавливаемые на соответствую
щих уровнях для контроля минимального и максималь
ного уровней ила. Для такой же цели могут устанавли
ваться датчики с фотоэлементами.

При отсутствии соответствующих стационарных при
способлений уровень осадка определяется путем отбора 
проб с разных глубин.

3.49. Появление на поверхности вторичных отстойни
ков всплывших пузырьков газа и сгустков активного 
ила указывает на излишне долгое пребывание активного 
ила в отстойниках. Для борьбы с этим явлением реко
мендуется увеличивать объем удаляемого ила. В верти
кальных и многовороночных отстойниках надо чаще 
сдвигать ил со стенок иловых .воронок; в радиальных от
стойниках, оборудованных скребками или сосунами, ре
комендуется увеличивать объем возвратного ила.

3.50. Поступление в аэротенки масел, нефтепродук
тов, жиров приводит к всплыванию и выносу активного 
ила из вторичных отстойников. В этих случаях необходи-
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МО йовы сить з а д е р ж а н и е  н еф т еп р о д у к то в  При п р ед в а р и 
тельной очистке, а есл и  это  н ев о зм о ж н о , то прек ратить  
прием на очи стн ую  стан ц и ю  сточны х вод; с о д е р ж а щ и х  
м а сл а , н еф теп р одук ты  и т. д .

Вторичные отстойники после 
биофильтров

3.51 . О са д о к , вы носим ы й из би оф и л ьтр ов  во в тор и ч 
ные отстойн ик и , состои т  главны м  о б р а зо м  из б и о л о ги ч е
ской пленки, см ы в аем ой  с п ов ер хн ости  за г р у зо ч н о г о  м а 
т ер и а л а .

3 .52 . О са д о к  из вторичны х отстой н и к ов  с л е д у е т  у д а 
л ять не р е ж е  о д н о го  р а за  в сутки .

3 .53 . С тенки вторичны х отстой н и к ов  и их д н и щ а  с л е 
д у ет  п ер и оди ч еск и  очи щ ать , чтобы  ум ен ь ш и ть в сп л ы в а
ние о са д к а .

3 .54 . З а д е р ж и в а ю щ у ю с я  на п ов ер хн ости  вторичны х  
отстойн ик ов  п о л у п о гр у ж ен н ы м и  д о ск а м и  корку, с о с т о я 
щ ую  в осн овн ом  из всплы вш ей биоп л ен к и , с л е д у е т  о с а 
ж и в а ть  л егк и м и  у д а р а м и  сетки или метлы .

3 .5 5 . О са д о к  из вторичн ого отстой н и к а д о л ж е н  у д а 
ляться  зи м о й  не р е ж е  о д н о го  р а за  в сутки , л ет о м  не м е 
н ее  тр ех  р а з .

3 .56 . П о к а за т ел и  р аботы  вторичны х отстойн ик ов  п о с 
ле би оф и л ьтр ов  вн ося тся  в ф о р м у  (т а б л . 3 .3 ) .

Б и ол огич еск ий  кон тр ол ь  
за сооружениями

Б и ол оги ч еск и й  кон троль з а  со о р у ж ен и я м и  состои т  в 
н а б л ю д ен и и  за  р азв и ти ем  сл ед у ю щ и х  п ок азат ел ь н ы х о р 
ган и зм ов .

3 .57 . Б актери и , грибы . Н орм ал ь н ы й  активны й ил с о 
стоит из ком пак тн ы х зоогл ей н ы х ск опл ен ий  бак тер и й , 
ин огда  с небол ь ш и м  кол и чеством  нитчаты х бак тер и й  и 
нитей п л есневы х грибов.

П ри  н ар уш ен и и  р аботы  аэр о т ен к а  в нем  си льно р а з 
ви в аю тся  в етв и стая  зо о г л ея  (Z o o g lo e a  R a m ig e ra , C lod o- 
th r ix ) и грибы . Э ти ор ган и зм ы  б л а г о д а р я  бол ь ш ой  п о 
в ер хн ост и  их т ел а  вы зы ваю т в сп у х а н и е  активного и л а , 
которы й п л о х о  о с е д а е т  в отстой н и к е и вы носится  с оч и 
щ ен н ой  в одой .
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Ведомость учета работы вторичных отстойников 
после биологической очистки

Т а б л и ц а  3.3*

Концентрация загрязнений в мг/л

Отчетный
период
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11
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13

Зольность 
осадка 
в %

14

СЛ^4 П р и м е ч а н и е .  Учет ведется один раз в месяц.



Наличие й активном иле отдельных, ,не связанных в 
зооглеи бактерий говорит об ухудшении работы аэротен
ка. Те же организмы находятся и в биологической плен
ке в верхнем слое биофильтров. Если в очищаемых сточ
ных водах содержатся неокисленные сернистые соедине
ния, в биоокислителях развиваются серные бактерии 
(Beggiatoa, Fhiothrix и др.), окисляющие эти соеди
нения до серы и серной кислоты. Сера отлагается в ни
тях бактерий, и по ее количеству можно судить об интен
сификации окислительных процессов.

3.58. Б есцветны е ж гутиковы е (Flagellatae) встреча
ются обычно в небольших количествах в активном иле и 
в биопленке в верхних слоях биофильтров. Но иногда 
бесцветные жгутиковые развиваются в массе, что гово
рит о перегрузке окислителей загрязнениями сточной 
воды и плохой работе их; в биофильтрах в этих случаях 
Flagellatae находятся и в .нижележащих слоях.

3.59. К орненож ки ( Khzopoda). Из корненожек в окис
лителях встречаются в небольших количествах Arcella, 
Trinema, Euglypha, Actinophrys.

3.60. И нф узории. Инфузории, живущие в активном 
иле и пленке биофильтров, по-разному относятся к сте
пени загрязнения воды. Наиболее чувствительны к з а 
грязнению круслоресничные инфузории (Opercularia со- 
arctata и Glomerata, Epistylis, Carchesium, Vorticella con- 
vallaria). Эти организмы являются показателями хо
рошей работы окислителей только при условии нормаль
ной работы их реснитчатого аппарата. Если реснитча
тый аппарат сжат, то это указывает на ухудшение рабо
ты сооружения. При дальнейшем ухудшении работы 
окислителей происходит инцистирование и отмирание 
инфузорий.

Из брюхоресничных инфузорий показателями хоро
шей работы окислителей можно назвать: Stylonychia my- 
tylus, Oxytricha pellionella, Euplotepatella, Aspidisca 
costata.

Эти инфузории встречаются вместе с указанными вы
ше круглоресиичными инфузориями.Oxytricha platistoma 
уже менее чувствительна к загрязнениям.

Равноресничные инфузории (Paramacaium, Colpi- 
dium, Cyclidium, Amphlleptus) переносят значительное за
грязнение и указывают на ухудшение .работы сооруже
ний. Все сказанное относится к активному илу, отдель
ным слоям биофильтра и выходящей из аэротенка
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воде. В верхних слоях биофильтра они могут разви
ваться и при нормальной работе фильтра. Необходимо 
отметить также, что отдельные экземпляры той или иной 
группы инфузорий могут случайно встречаться и в не 
свойственной им по степени загрязнения воде.

3.61. Коловратки. Коловратки довольно чувствитель
ны к загрязнению. В пленке биофильтров ,и активном иле 
встречаются Philodina, Callidina, Notommatidae Cathypna, 
Monostyla, Collerella и др.

При хорошей работе окислителей коловращательный 
аппарат коловраток .работает нормально; при ухудшении 
качества воды аппарат сжимается и коловратки отми
рают. Иногда коловратки развиваются в сооружениях в 
очень больших количествах.

3.62. Черви. В биофильтрах иногда находится очень 
много круглых червей Nematodes; это является призна
ком заиливания фильтра. Кроме Nematodes встречается 
щетинконогий червь Aeolosoma с жировыми включения
ми— показатель хорошей работы сооружений. В аэро
тенках черви обычно бывают в небольших количествах.

3.63. Насекомые. Личинки и куколки их. В верхних 
слоях биофильтров в весенне-осеннее время находятся в 
массе личинки мухи Psychodae. Куколки ее перезимовы
вают в более глубоких слоях фильтра. Во всей толще био
фильтров встречается иногда в значительном количест
ве Podura.

В аэротенках редко находится последняя, а личинки 
Psychodae встречаются в аэротенках при неполной очи
стке.

3.64. Клещи. Водный клещ иногда в массе развивает
ся в окислителях. Крупные организмы — коловратки, 
черви, насекомые и личинки насекомых, клещи — в био
фильтрах играют положительную роль, так как они, 
питаясь пленкой, разрыхляют ее и выбрасывают в пере
варенном виде. Все это способствует выносу пленки из 
бйофильтра и предупреждает заиление его.

В аэротенках массовое развитие коловраток, Podura, 
клещей, питающихся активным илом, приводит к раз
дроблению ила и в конечном счете — к уменьшению ко
личества его. В связи с этим возникает необходимость 
борьбы с этими организмами; наиболее эффективной ме
рой оказывается повышение pH жидкости до 8,5—9.
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Г л а в а  4
ОБРАБОТКА ОСАДКОВ И Д РУ ГИ Х ПРИМЕСЕЙ СТОЧНЫХ ВОД

В и д ы  п р и м е с е й  т в е р д ы х  и в с п л ы в а ю щ и х  в е щ е с т в

4.1. Примеси твердых и жидких веществ, задерживае
мые на сооружениях очистной станции биохимической 
очистки промышленных сточных вод, подразделяются 
на:

а) отбросы, снимаемые с ручных и механизирован
ных решеток;

б) канализационный песок, улавливаемый в песко- 
ловках;

в) жиры, масла, всплывающие на водную поверх
ность первичных отстойников;

г) осадки, осаждающиеся в сооружениях химической 
подготовки сточных вод, в сооружениях первичного и 
вторичного отстаивания, в сооружениях обеззаражива
ния сточных вод.

О б р а б о т к а  о т б р о с о в , с н и м а е м ы х  с  р е ш е т о к

4.2. Отбросы, задержанные на механических решет
ках, после дробления сбрасываются в сточную воду до 
решеток или перекачиваются в метантенки для сбражи
вания вместе с осадками сточных вод.

К дробилкам подается отстоенная сточная вода или 
избыточный активный ил из расчета 10 ж3 на 1 г отбро
сов. Отбросы, задержанные на ручных и механизирован
ных решетках, при отсутствии дробилок собираются в 
закрытых контейнерах, где хранятся не более 4 суток и 
обезвреживаются в соответствии с проектом.

Для уничтожения зловония и во избежание привлече
ния мух в теплое время года отбросы с решеток посыпа
ются хлорной известью.

О б р а б о т к а  п еск а , у д а л я е м о г о  и з п е с к о л о в о к

4.3. Удаление песка из песколовок производится пе
риодически по мере его накапливания.

После подсушивания песок вывозится в места, отве
денные для его складирования.

Отделившаяся от песка сточная вода во всех случаях 
должна возвращаться в общий поток сточной воды, 
идущий в первичные отстойники.

60



С целью борьбы с мухами в летний период песок 
рекомендуется посыпать хлорной известью.

О бработка жиров и масел из первичных отстойников

4.4. Задержанные жиры и масла на водной поверхно
сти первичных отстойников или в специальных жиролов
ках должны систематически удаляться в предназначен
ные для них сборники и направляться для использова
ния.

О бработка осадков сточных вод

а )  О б р а б о т к а  о с а д к о в ,  у д а л я е м ы х  

и з  н е й т р а л и з а т о р о в

4.5. Осадки из сооружений химической подготовки 
сточных вод (нейтрализация) удаляются по мере их на
копления и направляются для дальнейшей их обработки.

На иловые площадки осадок напускается периодиче
ски по мере выгрузки из нейтрализаторов и после подсу
шивания вывозится в места для его складирования.

В накопители осадок напускается периодически по 
мере выгрузки из нейтрализаторов.

б )  О б р а б о т к а  о с а д к о в  и з  п е р в и ч н ы х  

и  в т о р и ч н ы х  о т с т о й н и к о в

4.6. Сырые осадки, выпускаемые из первичных отстой
ников, а также избыточный активный ил, содержащие в 
основном органические вещества, могут быстро загни
вать и издавать неприятный запах; влажность осадков 
из первичных отстойников 90—97%, активного ила 95— 
99,2%. Сырой осадок бытовой сточной жидкости содер
жит много связанной воды и поэтому медленно сохнет. 
Состав и свойства сырых осадков производственных сточ
ных вод зависят от вида промышленности.

4.7. Сброженные осадки не загнивают и не издают 
неприятного запаха вследствие происшедшего в них рас
пада органических веществ.

4.8. Содержание сухого вещества и воды в осадках 
различно и зависит от характера очищаемых сточных 
вод, типа сооружения, из которого они выпускаются, ча
стоты и способа его выпуска, сезонов года и т. д. Количе-
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ство сухого вещ ества в осадк ах  м ож ет колебаться от 1%  
в избы точном активном иле до  10%  в концентрирован
ном осадк е из первичных отстойников или в сброж ен ном  
осадк е.

О бъем  осадк а изм еняется обратно пропорционально  
содерж ан и ю  сухого вещ ества в нем (табл. 4 .1 ).

Т а б л и ц а  4.1

Изменение объем а 1 т  сухого  осадка в зависимости  
от изменения его влажности или процента сухого вещ ества

Содержание сухого 
вещества в осадке

D %
Влажность осадка

в %
Объем осадка 1 в м3

1 2 3

1 99 100
2 98 50
5 95 20

10 90 10

I Изменение удельного веса осадка в зависимости от изменения влаж
ности не принято во внимание.

4.9. П ри эксплуатации очистных сооруж ений реко
м ендуется выпускать и з отстойников в озм ож н о более  
концентрированный осадок , это дает  следую щ ие преи
мущ ества: 1) уменьш ает о бъ ем  перекачиваем ого осадка; 
2) при одном  и том ж е  объ ем е метантенка обеспечивает  
бол ее продолж ительное пребы вание в них осадк а  и, сл е
довательно, лучш ее его сбраж ивание; 3) ум еньш ает р а с
ход  тепла на подогревание осадка; 4) облегчает подсуш 
ку его на иловых площ адках.

4.10. Д л я  характеристики осадков, получаемы х при 
очистке сточных вод, помимо содерж ан ия в них сухого  
вещ ества имеет значение содер ж ан и е беззол ьн ого вещ е
ства или золы. П ри очистке бытовых сточных вод осадок  
из первичных отстойников имеет в среднем  зольность  
около 30% , причем зимой зольность меньш е (около  
2 0 % ), а летом  больш е (4 0 % ).

Н аибольш ая зольность бы вает весной, при таянии  
снега, и осенью, при выпадении сильных дож дей , когда  
в канализационную  сеть через неплотности в колодцах  
попадаю т поверхностны е воды, содер ж ащ и е больш ое ко
личество минеральны х вещ еств.
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в) С б р а ж и в а н и е  о с а д к а  в  м е т а н т е н к а х

4.11. С браж ивание осадков — процесс биохимический, 
протекающий в анаэробны х условиях.

Различаю т две основные стадии процесса:
первая — стадия кислого брож ения, в которой бакте

рии и другие микроорганизмы воздействую т на легко- 
разлагаю щ иеся, в основном растворенные вещ ества. 
При этом образуется  больш ое количество органических 
кислот (20— 30 и д а ж е  50 м г - э к в / л )  и выделяется газ —  
в основном углекислота и некоторое количество серово
дорода. Реакция среды (pH ) сниж ается до  6 — 5; осадок  
имеет серый цвет;

в т о р а я — стадия метанового брож ения, протекает б о 
лее медленно; при этом разруш аю тся органические кис
лоты и азотсодерж ащ и е вещества; активная реакция ср е
ды повышается; образую щ ийся при этом газ содерж ит  
больш е метана; сероводород связывается с ж елезом , что 
обусловливает черный цвет осадка.

Б рож ение осадка м ож ет происходить при тем перату
ре 33°С (мезофильный процесс) и 53°С (термофильный 
п р оц есс); продолж ительность брож ения сильно изм еня
ется с изменением температуры.

4.12. П уск  метантенков в эксплуатацию  начинают с 
того, что в метантенки сначала загруж аю т иловую воду, 
а ещ е лучше — сброженны й осадок  из работаю щ их м е
тантенков. Если такой возмож ности пет, то метантенки  
заполняю т сточной ж идкостью  средней концентрации. 
М етантенки с неподвижным перекрытием заполняю т до  
проектного уровня, а метантенки с плавающ им перекры
тием — настолько, чтобы перекрытие плавало.

Н агреваю т содерж и м ое метантенка до проектной тем 
пературы. П осле этого добавляю т свежий осадок  из 
расчета 0,08 к г  (по беззольном у веще.сгву) на 1 м 3 м е
тантенка. С одерж им ое метантенка тщ ательно перемеш и
вают и вновь подогреваю т до  проектной температуры. 
В течение первых 20 дней указанную  суточную нагрузку  
сохраняют.

Е ж едневно в пробах метантенка определяю т щ елоч
ность, летучие кислоты, pH. Если при нагрузке сырого 
осадка щелочность повышается, а содерж ан ие летучих  
кислот сильно не увеличивается и pH не сниж ается, зн а 
чит процесс брож ения в метантенке развивается пра
вильно. П олезно добавление извести, чтобы поддерж ать  
pH в пределах 6 ,8— 7,4.
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В последующем при благоприятных показателях на
грузку на метантенк постепенно увеличивают до установ
ленного опытом предела. Если начнется вспенивание или 
анализы укажут на ухудшение процесса, надо умень
шить нагрузку на метантенк или добавить в него сбро
женный осадок из другого хорошо работающего метан- 
тенка.

4.13. Загрузка метантенков свежим осадком и выгруз
ка сброженного осадка производится один, два или три 
раза в сутки или непрерывно. При большом количестве 
метантенков загрузку следует производить в разные ча
сы суток с целью равномерного сбора газа; одновремен
но замеряется количество осадка. Результаты замеров 
записываются в журнал.

В метантенках с неподвижным перекрытием необхо
димо поддерживать постоянное давление выше атмос
ферного, поэтому загрузка сырого осадка и выгрузка 
сброженного осадка или иловой воды должна произво
диться так, чтобы избежать подсоса воздуха в подку
польное пространство и образования там взрывоопасной 
смеси газов. Это достигается путем одновременного 
впуска сырого осадка и выгрузки сброженного осадка.

Во время удаления из метантенков иловой воды ско
рость подачи свежего осадка должна быть небольшой, 
чтобы избежать взмучивания. В метантенках с плаваю
щим перекрытием не обязательно выпускать иловую во
ду одновременно с загрузкой осадка.

4.14. Замер температуры брожения в метантенке сле
дует производить ежедневно во время выгрузки осадка.

Количество подаваемого пара в метантенк и его дав
ление или температура циркулирующей горячей воды 
должны регистрироваться ежедневно с пересчетом пара, 
приходящегося на 1 м 3 загруженного осадка.

Ориентировочный удельный расход тепла на подо
грев 1 м 3 осадка на 1° для ментантенков емкостью более 
3000 м 3 составляет 1250 к к а л ,  а для метантенков мень
шей емкости— 1350 к к а л .

Микроорганизмы, ведущие брожение, особенно ме- 
танпродуцирующие, очень чувствительны к колебаниям 
температуры. На активность метанпродуцирующих орга
низмов неблагоприятно влияют быстрые изменения тем
пературы. Поэтому необходимо поддерживать постоян
ную температуру осадка во всем объеме метантенка.
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Это достигается путем применения искусственной цирку
ляции.

Кроме температуры осадка ежедневно замеряется и 
регистрируется в журнале расход пара, газа или другого 
вида топлива, идущего на подогревание метантенков.

4.15. Количество газа, выходящего из каждого метан- 
тенка, замеряется ежедневно и записывается в журнал. 
Резкое уменьшение выхода газа указывает на нарушение 
нормальной работы метантенков. Причинами этого могут 
быть: понижение температуры, уменьшение нагрузки, 
поступление токсичных веществ, поверхностно-активных 
веществ и т. д.

По выяснении причин необходимо принять меры к их 
устранению. Нельзя допускать заполнения газового 
пространства у газопровода плотной коркой, а также 
скопления конденсата в газопроводе. Конденсат следует 
своевременно выпускать. Контроль за состоянием газо
провода ведется путем замера давления в нем.

Данные учета газа должны быть приведены к нор
мальным условиям, т. е. пересчитаны на температуру 
20°С при барометрическом давлении 760 мм рт. ст.

Качественный состав газа надлежит определять не 
реже одного раза в неделю как из пробы, взятой из об
щего газопровода, так и из отдельных метантенков.

4.16. Величину pH в метаитенках рекомендуется под
держивать в пределах между 6,8 и 7,2; при pH ниже 6,8 
получается газ с дурным запахом, содержащий большое 
количество СО2, и в метантенке образуется пена; при 
pH больше 7,2 активность метанпродуцирующих орга
низмов снижается и при pH = 9 брожение прекраща
ется.

Понижение pH может быть из-за поступления в ме- 
тантенк кислых осадков производственных сточных вод 
или повышенного количества органических веществ, а 
также из-за понижения температуры и-плохого переме
шивания содержимого метантенка. Повышение pH мо
жет быть следствием поступления щелочного осадка или 
веществ, при распаде которых изменяется активная ре
акция. Установив причину ненормальной работы метан
тенка, необходимо принять меры к их устранению.

4.17. Перемешивание в метантенках сырого и зрелого 
осадка необходимо в целях ускорения процесса броже
ния, а также для поддержания постоянной температуры
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во всем объеме метаитенка и для борьбы с образованием 
корки.

Наиболее целесообразно производить перемешивание 
перед выгрузкой и после загрузки осадка.

Перед выпуском иловой воды из одноступенных ме- 
тантенков перемешивание должно приостанавливаться 
на некоторое время, чтобы обеспечить возможно полное 
разделение осадка и иловой воды.

Продолжительность перемешивания регистрируется в 
журнале. Замеряется количество электроэнергии, израс
ходованной при эксплуатации метаитеиков.

4.18. Накопление корки под перекрытием метаитенка 
неблагоприятно отражается на его эксплуатации, поэто
му борьба с коркой должна проводиться регулярно.

Уменьшению корки способствует тщательное ее пе
ремешивание с содержимым метаитенка. При перемеши
вании насосом циркулирующий жидкий осадок или ило
вая вода попадают на корку.

В метантенках, оборудованных гидроэлеваторами, 
размыв корки следует производить с помощью дополни
тельного трубопровода, в который подается осадок из 
напорной линии. Режим перемешивания устанавливается 
опытным путем.

Уплотненную корку, состоящую из жиров, масел, во
локнистых веществ, иногда приходится удалять через 
отверстие в перекрытии метаитенка; при этом следует 
соблюдать правила безопасности во взрывоопасных по
мещениях.

Если образование корки вызвано сбросом в канали
зацию производственных отходов (нефть, масло, жиры, 
шерсть, волокна), которые не сбраживаются или сбра
живаются медленно, то необходимо принять меры по 
прекращению такою сброса или же задержать их на 
других сооружениях очистной станции и не подавать в 
метаптенки.

4.19. Удаление иловой воды из метаитенка позволяет 
значительно (на 7г или даже 2/з) сократить объем сбро
женного осадка. Это позволяет также увеличить продол
жительность сбраживания осадка в метантенках.

Перед удалением иловой воды берутся пробы ее на 
различных глубинах, по ним определяется высота слоя и 
качество иловой воды.

Иловая вода хорошего качества содержит небольшое 
количество взвешенных веществ и не больше 10 ме-экв/л
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летучих кислот. Б П К 5 иловой воды от бытовых вод около  
500 м г / л ,  а для промышленных вод устанавливается  
опытом. Такую воду целесообразн о направлять в первич
ные отстойники. П одавать иловую люду в это сооруж ение
лучше в те периоды, когда они работаю т с меньшими 
нагрузками.

О бъем иловой воды, удаляем ой из метантенков, з а 
меряется и регистрируется.

4.20. Сброженны й осадок бытовых сточных вод име
ет зольность 55— 60°/0; для производственных сточных 
вод зольность устанавливается опытным путем.

П осле выгрузки в метантепках долж но оставаться  
достаточно сброж енного осадка, чтобы обеспечить за р а 
ж ение загруж аем ого сырого осадка.

У даление сброж енного осадка дол ж н о производиться  
с достаточной скоростью, чтобы избеж ать накопления  
песка на дне метантенка и необходим ости опорож нения  

его для удаления песка. О бъем вы груж аем ого сбр ож ен 
ного осадка зам еряется и регистрируется.

4.21. В процессе эксплуатации метантенков возможны  
следую щ ие наруш ения нормальной работы:

а) резкое падение выхода газа с единицы за гр у ж а е
мого осадка;

б) повышение количества жирных кислот и вы деле
ние зам етного количества сероводорода с образованием  
пены;

в) накопление плотной корки внутри метантенков, 
ослож няю щ ей выход газа;

г) резкое повышение в выходящей смеси газа количе
ства углекислого газа.

Причинами этих наруш ений могут быть:
а) высокая доза  загрузки метантенка свежим о са д 

ком;
б) резкое колебание температуры в метантенке;
в) поступление в метантенки вещ еств, не поддаю щ их

ся сбраж иванию  или угнетаю щ их метановый процесс 
брож ения.

Установленные причины наруш ения нормальной р а
боты метантенка должны  быть устранены.

4.22. Работы  по сгону корки, зам ер у давлений и пр., 
а такж е ремонтные работы должны  выполняться в дн ев
ное время.

4.23. Значительные колебания (более 2°) тем перату
ры в метантенке могут возникать при загрузке в него в
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течение короткого промежутка времени большого коли
чества свежего осадка. Поддержанию стабильной темпе
ратуры в метантенке способствует подача осадка не
большими порциями.

При подогревании осадка горячей водой через змее
вик, понижение температуры может быть вызвано обра
зованием на поверхности змеевика плотного изолирую
щего слоя, который мешает передаче тепла содержимо
му метантенка. В этом случае наблюдается меньшая 
передача тепла горячей воды при прохождении ее через 
змеевики. Очистка поверхности змеевика производится 
после опорожнения метантенка. Чтобы избежать обра
зования изолирующего слоя, температура горячей воды, 
поступающей в змеевик, .не должна превышать 55—60°С.

4.24. Уменьшение выхода газа при нормальной тем
пературе может быть вызвано несколькими причинами:

а) уменьшением поступления в метантенки органиче
ских веществ, при этих условиях в иловой воде мало ле
тучих кислот;

б) ухудшением процесса брожения при нормальной 
загрузке вследствие накопления корки или песка в ме
тантенке, что уменьшает его рабочий объем и, следова
тельно, уменьшает продолжительность пребывания осад
ка и степень его сбраживания при нормальной .нагрузке.

4.25. Признаком накопления в метантенке песка яв
ляется затруднение удаления сброженного осадка. Уда
лению песка способствует предварительное размывание 
его иловой водой или жидким осадком перед выгрузкой 
сброженного осадка. Если эта мера не помогает, надо 
опорожнить метантенк и выгрузить песок.

Причиной накопления песка является плохая работа 
существующих песколовок.

4.26. Закисание осадка в метантенке, характеризую
щееся увеличением содержания летучих кислот и пони
жением активной реакции, может быть вызвано несколь
кими причинами:

а) завышенной нагрузкой по органическому веще
ству;

б) поступлением в метантенк кислых осадков. В этом 
случае следует уменьшить их количество или произво
дить их предварительную обработку;

в) поступлением солей таких металлов, как медь, 
никель, цинк и хром; даже в небольших количествах они 
могут быть токсичными для организмов, ведущих бро-
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жение. Влияние их в течение некоторого времени может 
быть незаметно.

При замедлении брожения вследствие наличия ток
сичных веществ надо выгрузить значительную часть 
осадка из метантенка и не допускать поступления осад
ка, содержащего токсичные вещества.

Вышедший из строя метантенк необходимо опорож
нить и затем вновь пустить в работу.

Прекращение сброса предприятиями этих металлов 
в канализацию является эффективной мерой борьбы с 
замедлением брожения в метантенке.

4.27, Вспенивание содержимого метантенков возника
ет в результате неправильной эксплуатации. Оно может 
произойти при недостаточном количестве хорошо сбро
женного осадка в метантенках (когда его слишком мно
го выпустили), при чрезмерном добавлении свежего 
осадка, при плохом перемешивании содержимого метан
тенка, при низкой температуре в метантенке в течение 
длительного времени и затем резком ее повышении.

Для восстановления нормального состояния метан
тенка полезны следующие меры: временное уменьшение 
или прекращение загрузки свежего осадка, добавление 
извести, чтобы поддержать нормальную активную реак
цию, хорошее перемешивание осадка, повышение темпе
ратуры до нормальной, удаление корки или песка. Когда 
состояние осадка в метантенке улучшится, надо снача
ла добавлять небольшие порции сырого осадка, а затем 
постепенно увеличивать его количество.

4.28. Для эффективного управления биохимическим 
процессом брожения осадка в метантенках необходимо 
постоянно наблюдать за количеством и качеством сыро
го и сброженного осадка, а также за содержанием ме
тантенка (накоплением корки, качеством иловой воды, 
накоплением песка). Тщательное наблюдение особенно 
необходимо, если метантенки работают с большой на
грузкой и не имеют запаса емкости, который компенси
ровал бы недостатки в ведении эксплуатации.

Для оценки работы метантенков используются ре
зультаты следующих анализов.

а) Анализ сырого осадка. В нем определяют про
цент сухого и беззольного веществ.

Состав сырого осадка сильно колеблется, поэтому 
определение процента сухого вещества в нем лучше де
лать ежедневно в средней пробе. При отсутствии резких
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колебаний в количестве беззол ьн ого вещ ества анализ  
производится р еж е —  через 10— 15 дней в средней пробе  
за  этот период. Д анны е анализов необходим ы  для вычис
ления нагрузки на метантенки по сухом у и беззол ьн ом у  
вещ еству.

б) Анализ газа. П ри анализе состава газа  оп р ед ел я 
ется содер ж ан и е С 0 2, С Н 4, Н 2, H 2S. Обычно газ со д ер 
ж ит 30— 35%  С 0 2 и около 70— 65%  С Н 4. П ри кислом  
брож ении количество С 0 2 м ож ет повыситься до  50% . 
Состав газа  зависит так ж е от состава сбр аж и в аем ого  
осадк а.

Анализы газа  следует производить регулярно не м е
нее 3— 4 раз в месяц в пусковой период, а так ж е в тех  
случаях, когда газ используется для нагревания метан- 
тенков или в газовы х двигателях.

в) Анализ сброженного осадка. А нализу подвергает
ся осадок , вы груж аемы й из метантенков или п ер едав ае
мый из одной ступени метантенка в другую , примерно  
один раз в неделю  (частота анализа устанавливается  
опы том ).

Оценка качества осадк а так ж е производится по цве
ту, за п а х у  и структуре сбр ож ен ного осадк а. С брож енны й  
осадок  по виду одн ороден , черного цвета, имеет специ
фический зап ах  резины.

П ри анализе сбр ож ен ного осадк а определяется  про
цент сухого и беззольн ого вещ ества. П о этим данны м  
определяется  степень сбраж ивания осадк а и его в л а ж 
ность. В xopoluo сбр ож ен ном  осадк е остается примерно  
50%  беззол ьн ого вещ ества; для  к аж дого  вида промы ш 
ленны х стоков количество беззол ьн ого вещ ества уточня
ется опытом.

pH определяется  один-два р аза  в неделю . В сб р о 
ж енном  осадк е величина pH дол ж н а  быть около 7. П ри  
ненормальном ходе брож ени я определение pH прои зво
дится чащ е.

Л етучие кислоты определяю тся один-два раза в н еде
лю; при наруш ении работы  метантенка —  чащ е. К оличе
ство кислот сл уж ит хорош им показателем  для оценки  
хода  брож ения осадк а в метантенке: по нем у м ож но су 
дить о возм ож ны х осл ож нениях в будущ ем .

П ри удовлетворительном состоянии брож ения со д ер 
ж ан и е летучих кислот не превы ш ает 10 м г - э к в / л .  При  
кислом брож ении оно увеличивается до  30— 50 м г - э к в / л .

Увеличение летучих кислот после того как процесс
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установился, указы вает на возм ож н ость  ухудш ения б р о 
ж ения, а постепенное ум еньш ение их говорит об  ул учш е
нии проц есса.

Б ик арбон атн ая  щ елочность оп р едел яется  оди н-два  
р аза  в неделю . Щ елочность сы рого и сбр ож ен н ого  о с а д 
ков сточных в о д  различного состава неодинакова. Так, 
сырой оса д о к  из первичны х отстойников для бытовых 
сточных вод содер ж и т  значительно меньш е а зо т с о д е р ж а 
щих вещ еств, чем активный ил, поэтом у щ елочность  
сбр ож ен н ого  осадк а  значительно ни ж е (45 м г - э к в / л ) ,  

чем сбр ож ен н ого  ила (6 0 — 70 м г - э к в / л ) .  Таким о б р а зо м , 
по абсолю тной величине щ елочности различны х с б р о 
ж енны х осадк ов  нельзя судить о  степени их р асп ад а , 
одн ако по изм енению  щ елочности одн ого  и того ж е  о с а д 
ка м ож н о судить об  улучш ении или ухудш ени и п р оц есса  
р асп ад а .

г) Анализ иловой воды. А нализ иловой воды п р ои з
водится оди н -дв а р а за  в неделю . П ри ан ал и зе о п р ед ел я 
ется со д ер ж а н и е  взвеш енны х вещ еств, Б П К б иловой  
воды , если она передается  из метантенков в др уги е с о о 
руж ения.

4 .29 . Р езультаты  зам ер ов  и анализов  осадк а  и иловой  
воды записы ваю тся в ж урн ал .

4.30. В зры воопасность см еси м етана с в оздухом  «  
легкая восплам еняем ость газа , со д ер ж а щ его  метан, т р е
бует  от р аботаю щ их на м етантенках строгого и н еук ос
нительного собл ю ден и я  мер пр едостор ож н ости , у к а за н 
ных в «П рав и лах  безоп асн ости  на в одоп р оводн о-к ан ал и 
зационны х предприятиях» и пам ятках по технике б е з о 
пасности М К Х  Р С Ф С Р .

4 .31 . В се  трубоп р ов оды  системы  м етантенков долж ны  
быть окраш ены  в различны е цвета в соответствии с их  
назначением , а условны е обозн ачен ия  дол ж н ы  быть 
вывешены на видном месте.

4 .32 . П ок азател и  работы  метантенков вносятся в 
табл . 4.2.

Обезвоживание осадков сточных вод

4.33 . Н ачальная  в лаж н ость  осадк ов  колеблется  в ш и
роких п р ед ел ах . Так, в лаж н ость  активного ила, у д а л я е 
мого из отстойников-уплотнителей, полученного п осле  
полной биохим ической очистки сточны х вод, равна 97—  
98%  при пр одолж ительности  уплотнения 4 — 16 ч .
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Т а б л и ц  а 4.2

Ведомость М есячного учета работы метантенков
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Влажность активного ила после неполной биохимиче
ской очистки сточных вод равна 95% при продолжитель
ности уплотнения в течение 3 ч.

Влажность осадка, удаляемого из двухъярусных от
стойников, до 90%.

Обезвоживание осадков производится на иловых пло
щадках, в иловых прудах, а также на установках меха
нической вакуум-фильтрации с последующей термосуш
кой.

Обезвоживание на иловых площадках

4 .3 4 . Нагрузку осадка на иловые площадки следует 
принимать по СНиП П-Г.6-62, табл. 46 и уточнять в 
процессе эксплуатации
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Слой одновременно Наливаемого осадка на карту 
иловой площадки принимается для летнего периода 20— 
30 с м ,  а для зимнего — на 0,1 м  ниже ограждающих ва
ликов.

Влажность подсушенного осадка колеблется в преде
лах 80— 70%.

Для намораживания осадка в зимний период допу
скается использование 80% площади иловых площадок, 
а остальные 20% предназначаются для напуска на них 
осадка во время весеннего таяния наморожснногоосадка.

Периодичность напуска осадка на иловые площадки 
устанавливается опытным путем.

4.35. Разгрузку иловых площадок от накопленного 
осадка рекомендуется производить летом в сухую пого
ду, а зимой после промерзания осадка.

При вывозке осадка летом с иловых площадок на 
естественном основании не допускается въезд на карты 
автотранспорта без специальных устройств, исключаю
щих уплотнение фильтрующего слоя и нарушение дре
нажа.

После разгрузки от осадка поверхность иловых пло
щадок следует выровнить, а в случае надобности засы 
пать песком.

4.36. Ограждающие валики на иловых площадках 
должны содержаться в исправности, периодически на 
них следует скашивать траву, не допуская созревания.

Лотки, трубы и задвижки на иловых площадках 
следует периодически (раз в 5 дней) осматривать и в 
случае их засорения прочищать; после каждого напуска 
осадка разводящие устройства следует промывать сточ
ной водой.

Дренажные трубы необходимо также периодически 
просматривать, промывать от отложений и в случае об 
наружения нарушения их устройства перекладывать.

На зиму открытые распределительные лотки иловых 
площадок следует перекрывать съемными щитами.

4.37. При перекачке осадка на большое расстояние 
напорные трубопроводы следует периодически промы
вать, особенно при длительных перерывах в их работе. 
Во избежание аварий напорный трубопровод должен  
быть все воемя открыт с выпуском на какую-нибудь кар
ту иловых площадок.

4.38. Рабочие, занятые на иловых площадках, долж-
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иы производить равномерны й р азлив осадк а  по каж дой  
карте иловых площ адок.

4.39. Д р ен а ж н ы е сточны е воды с иловых площ адок  
сл едует  перекачивать на очистные соор уж ен и я  для п о 
сл едую щ ей их очистки совм естно со сточными водам и.

4.40. В план ах и см етах на эк спл уатац ию  иловых п л о 
щ адок сл едует предусм атри вать н еобходи м ую  рабочую  
силу и средства для систем атической вывозки осадк а .

4.41. Д анн ы е об  эк сплуатации иловых пл ощ адок з а 
носятся в ведом ость учета (табл . 4 .3 ) .

Т а б л и ц а  4.3

В Е Д О М О С Т Ь

месячного учета работы  иловых площ адок  
и иловых прудов
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4.42. Н ап уск  осадк ов  в иловы е пруды  производится  
еж едн ев н о; в м ногоступенчаты х п р уд ах  он п одается  на 
верхню ю  карту. О тделяю щ аяся  от о садк а  ж и дк ость  че
р ез специальны е лотки перепускается  на н и ж ел еж ащ ую  
карту.

П ереливны е перепуски в л отк ах верхнего отделения  
пруда по м ере накопления осадк а  подним аю тся, и, таким  
об р а зо м , отделен и е пруда постепенно зап олн яется  о с а д 
ком, после чего поступление новых порций осадк а  п р е
кращ аю т и в отделении пр ои сходи т подсуш к а осадк а .

Н ап уск  ж е  о сад к а  производится  во второе отделени е  
прудов, которое в свою  очередь постепенно зап олн яется  
осадк ом .

П одсуш енны й до  в лаж ности  8 0 — 70%  о сад ок  вы во
зится в места сельск охозяйственн ого использования или 
в места для складирования.
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4.43. В целях борьбы с развитием мух рекомендуется 
поверхность сырого осадка в иловых прудах периодиче
ски посыпать хлорной известью.

О безвож ивание на вакуум -ф ильтрах

Механическое обезвоживание осадков производится 
на вращающихся барабанных фильтрах под вакуумом 
через фильтрующую ткань и слой осадка на ней.

4.44. Величина удельного сопротивления различных 
осадков, неодинакова; она изменяется с изменением 
свойств осадков. В процессе эксплуатации удельное со
противление определяется опытным путем.

4.45. В целях снижения удельного сопротивления 
осадков сточных вод перед обезвоживанием рекоменду
ется применять:

а) для сырых осадков из первичных отстойников — 
коагуляцию;

б) для избытков активного ила — уплотнение и ко
агуляцию;

в) для сброженных осадков — промывку, уплотнение 
и коагуляцию.

4.46. Промывку сброженных осадков рекомендуется 
производить очищенной сточной водой. Ориентировоч
ный расход воды составляет:

а) для сброженного осадка из первичных отстойни
ков 1—1,5 м3/м3\

б) для сброженной смеси осадка первичных отстой
ников и избыточного активного ила 2—3 м3/м3.

Продолжительность смешения при промывке с про
дувкой воздухом в количестве 0,5 м3/м3 в течение 6— 
10 мин.

Оптимальные условия промывки (расход воды и воз
духа, продолжительность) устанавливаются опытным 
путем -в процессе эксплуатации.

4.47. Уплотнение промытого осадка рекомендуется 
производить до влажности его от 94 до 97% в зависимо
сти от качества исходного осадка. Оптимальная влаж
ность уплотненного осадка устанавливается опытным 
путем.

4.48. Коагуляцию осадков производят последователь
но хлорным железом и гашеной известью.

Товарное хлорное железо содержит 30—40% воды и 
нерастворимые примеси, количество которых определяет
ся по ГОСТ 4147—48 «Хлорное железо».
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Комовая негаш еная известь имеет по ГОСТ 9179— 59 
объемный вес 0,9— 1,2 т / м 3 .

4.49. Коагуляция осадков городских сточных вод п р о
изводится дозам и:

1) сырого осадка первичных отстойников:
а) хлорного ж ел еза  4— 6°/о веса сухого вещества 

осадка;
б) извести (по СаО ) до 10% веса сухого вещества 

осадка;
2) избытков активного ила:
а) хлорного ж ел еза  6— 9°/о веса сухого вещества 

осадка;
б) извести (по СаО ) 17— 35%  веса  сухого вещества  

осадка;
3) сброж енного осадка первичных отстойников:
а) хлорного ж ел еза  3— 5%> веса сухого вещ ества  

осадка;
б) извести (по СаО ) 6— 10% веса сухого вещ ества  

осадка;
4) сброж енной смеси осадка первичных отстойников 

и избыточного активного ила:
а) хлорного ж ел еза  4— 6°/о веса сухого вещ ества  

осадка;
б) извести (по СаО ) 10— 12% веса сухого вещ ества  

осадка.
П риведенны е ориентировочные дозы  уточняются  

опытным путем.
Н а очистной станции долж ен  храниться зап ас коагу

лянтов из расчета 10— 15-суточной их потребности. 
Хлорное ж ел езо  рекомендуется хранить в баллонах, а 
комовую и звесть— в закрытом сухом неотапливаемом  
помещ ении. Коагулянты рекомендуется добавлять в ви
де  10%-ных растворов. Сначала следует вводить хлорное  
ж ел езо  и затем  известь.

Н еобходим ая продолж ительность контакта коагулян
тов с осадком в см есителе 1— 1,5 м и н .

4.50. Уровень осадка в корыте под барабаном  ваку
ум-фильтра долж ен  поддерж иваться с таким расчетом, 
чтобы ниж е его находилось 35— 40% поверхности бар а
бана. Ориентировочная величина вакуума леж ит в пр е
делах 300— 500 м м  р т .  с т . ,  а р асход в оздуха на отдувку  
кэка при давлении 0,4— 0,5 а т и  — в пределах 0,1—  
0,2 m Vm s. Оптимальные величины определяю тся опытом.
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4.51. О риентировочная1 производительность ба р а б а н 
ных вакуум-фильтров составляет в к г  сухого осадка го 
родских сточных вод на 1 м 2 поверхности фильтра в час:

для смеси сброж енного осадка из первичных
о т с т о й н и к о в ......................... : : : ..............................30— 35

для смеси сброж енного осадка из первичных 
отстойников и сброж енного активного ила . . 20— 25

для сброж енного активного и л а .......................  8— 12
для свеж его активного и л а ..................................  5 —10
для смеси сброж енного осадка из первичных 

отстойников и свеж его активного ила . . . .  15— 20
для сырого осадка из первичных отстойников 25— 50 
для смеси сырого осадка из первичных от

стойников и избыточного активного ила . . . 13— 25
для осадков от сточных вод автомобильного

з а в о д а ............................................................................................20 — 30

Ориентировочная влаж ность обезвож енного осадка
леж ит в пределах:

для городских сточных в о д .................  78— 80%
для неф тесодерж ащ их сточных вод . . . 80— 84%
для сточных вод заводов вискозного волок

на .............................................................................................75%
для автомобильных з а в о д о в ................. 65 — 78%

Концентрация взвешенных веществ в фильтрате из 
барабанны х вакуум-фильтров колеблется в широких 
пределах (от 0,2 до  0,5 г/л при обезвож ивании осадков  
городских сточных вод и до  нескольких граммов в 1 л  

для осадков промышленных стоков). Она устанавлива
ется опытным путем в процессе эксплуатации вакуум- 
фильтров.

4.52. Регенерация фильтрующ ей ткани мож ет произ
водиться путем механической ее чистки, продувкой воз
духом , промывки водой с моющими средствами, промыв
кой раствором ингибированной соляной кислоты или п у
тем комбинации этих способов.

Способ регенерации выбирается в зависимости от 
химического состава образую щ ихся отлож ений и м ате
риала фильтрующ ей ткани.

Хорош о себя зареком ендовали фильтрующ ие ткани

1 Приведенные ориентировочные показатели работы вакуум- 
фильтров уточняются опытным путем в процессе эксплуатации.
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из синтетических волокон (капрон, хлорин, нитрон, лав
сан). Расход ингибированной соляной кислоты определя
ется опытом.

Ингибированная соляная кислота применяется чаще 
всего в виде 10%-ного раствора. Оптимальный ее расход 
и крепость раствора устанавливается опытом.

В зависимости от степени загрязненности отработан
ного раствора после регенерации фильтроткатш оп мо
жет использоваться повторно.

Регенерация фильтроткани производится в следую
щем порядке: сначала ткань промывается водой, пода
ваемой в корыто при вращающемся барабане и непрс- 
кращающейся подаче сжатого воздуха; затем промывная 
зода заменяется раствором ингибированной соляной кис
лоты; окончательная промывка ткани и корыта произ
водится водой.

4.53. В случае разрыва фильтроткани во время рабо
ты вакуум-фильтра происходит падение вакуума на ва
куумметре и образование оголенных мест от кэка. Пор
ванная фильтроткань должна быть зашита или замене
на новой.

4.54. На вакуум-фильтрационпой установке должно 
содержаться в порядке подъемно-транспортное оборудо
вание, предназначенное для монтажа, проведения ремон
та, перегрузки и погрузки химреагентов и транспортиро
вания обезвоженного осадка.

4.55. В задачу эксплуатационного персонала вакуум- 
фильтрационной установки входят: предварительная об
работка осадка перед фильтрованием, установление и 
поддержание оптимального режима работы вакуум 
фильтров, вакуум-насосов и воздуходувок, лаборатор
ный контроль за: а) удельным сопротивлением осадка;
б) влажностью поступающего и обезвоженного осадка;
в) необходимой дозой химреагентов; г) количеством 
взвешенных веществ в фильтрате.

При установившемся режиме работы установки ана
лизы производятся раз в неделю; при неполадках в ра
боте установки — по мере надобности, до установления 
нормального режима.

4.56. Все данные о качестве и количестве обработан
ного осадка, расходе промывной воды и химреагентов, а 
также показания приборов (манометров, вакуумметров,
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счетчиков, электроизмерительных приборов) заносятся в 
ведомость по установленной форме (табл. 4.4).

Т а б л и ц а  4.4
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месячного учета работы вакуум-фильтрационной установки

О
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

П
ос

ту
пл

ен
ие

 
ос

ад
ка

 в
 

м
г!

су
тк

и

В
ла

ж
но

ст
ь 

по
с

ту
па

ю
щ

ег
о 

ос
ад


ка

 в
 %

П
ол

уч
ен

о 
ос

ад


ка
 с

 в
ак

уу
м

-ф
ил

ь
тр

ац
ии

 в
м

^/
су

тк
и

Вл
аж

но
ст

ь 
вы


хо

дя
щ

ег
о 

ос
ад

ка
в 

%
£>>
S'га
CQ

Израсходовано на 1 м3 поступаю
щего осадка

ко
аг

ул
ян

то
в 

(х
ло

рн
ая

 и
з

ве
ст

ь,
 

ж
ел

е
зо

 и
 д

р.
)

эн
ер

ги
и 

в 
кв

т-
ч

ки
сл

от
ы

 в
 к

г

во
ды

 в
 м

3

Ч
«
гаX>>кСП
й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П р и м е ч а н и е .  Учет ведется один раз в месяц.

4.57. В пусковой период вакуум-фильтрационной ус
тановки производятся:

а) наладка и проверка работы отдельных ее соору
жений, механизмов и контрольно-измерительной аппара
туры;

б) определение характера поступающего для обра
ботки осадка, его удельное сопротивление и влажность;

в) определение необходимых эксплуатационных па
раметров для предварительной обработки осадка (про
мывка, уплотнение, коагуляция);

г) определение удельного сопротивления и влажно
сти предварительно обработанного осадка перед пода
чей его на барабанный вакуум-фильтр;

д) установление оптимального вакуума и продолжи
тельности рабочего цикла барабанного вакуум-фильтра;

е) установление оптимальной производительности 
вакуум-фильтра и влажности выходящего кэка;

ж) определение количества фильтрата, поступающего 
в ресивер, и его концентрация по взвешенным веществам 
и БПКполи.;
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з) выбор способа регенерации фильтроткани бара
банного вакуум-фильтра;

и) установление оптимальных условий работы реак
тора-теплообменника или барабанной сушилки для де- 
гельментизации и более глубокого обезвоживания осад
ков сточных вод;

к) организация лабораторно-технического контроля 
за работой вакуум-фильтрационной установки;

л) проверка наличия необходимых запасов химиче
ских реагентов.

4.58. После перерыва в работе перед пуском вакуум- 
фильтрационной установки должны быть проверены: 
наличие масла в масленках и отверстиях всех смазоч
ных узлов, надежность крепления на барабане и чистота 
фильтроткани, исправность вакуум-насосов, ресиверов, 
воздуходувок, вакуумной и воздушной линии трубопро
водов.

4.59. Пуск вакуум-фильтрационной установки в рабо
ту производится в нижеприведенной последовательности:

а) включают привод барабана вакуум-фильтра и 
одновременно подают осадок из приемного резервуара 
в корыто;

б) после достижения осадком в корыте уровня пере
ливной трубы включается вакуумная установка;

в) регулировка подачи осадка в корыто, откачки 
фильтрата из ресивера, величины вакуума и давления 
воздуха производятся после образования на барабане 
вакуум-фильтра кэка нормальной толщины (5 мм).

4.60. Выключение из работы вакуум-фильтрационной 
установки 'производится следующим путем:

а) прекращают подачу осадка в корыто;
б) отфильтровывают часть осадка, оставшегося на 

барабане вакуум-фильтра, а остальную часть осадка 
выпускают из корыта;

в) промывают водой фильтроткань и корыто, просу
шивают их под действием вакуума;

г) после этого выключают привод барабана и закры
вают задвижку на вакуумном трубопроводе и на трубо
проводе сжатого воздуха;

д) выключают вакуум-насосы, воздуходувки и насо
сы ио перекачке фильтрата.

4.61. Термическую сушку осадка в барабанных су
шилках рекомендуется производить при температуре то
почных газов 700—800°С.



Г л а в а  5
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД

5.1. Отбор проб сточных вод, поступающих на нейтра
лизационную установку, и проб обработанной воды про
изводится «е реже одного раза в сутки; при резком ко
лебании pH стоков пробы отбираются чаще (каждый 
час).

5.2. В пробах поступающей воды определяются: pH, 
кислотность или щелочность и катионы тяжелых метал
лов. В нейтрализованной воде, кроме того, определяется 
концентрация грубодисперсных примесей (объем осадка 
через 2 ч отстаивания). Результаты анализов вносятся 
в журнал (см. приложение 7).

5.3. От каждой партии реагентов (известь, извест
няк, доломит и др.), поступающих на станцию нейтрали
зации, должна отбираться проба для анализа, результа
ты анализов вносятся в журнал (см. приложение 8).

5.4. Для анализа рабочих растворов реагентов отби
раются разовые пробы:

а) при периодическом приготовлении растворов из 
каждого питающего дозатор бака перед включением его 
в рабочее положение;

б) при непрерывном приготовлении реагентов один 
раз в сутки.

5.5. В применяемой для нейтрализации извести и в 
приготовленном для работы известковом молоке опреде
ляют содержание активной окиси кальция (СаО).

5.6. Необходимую дозу извести устанавливают опыт
ным путем при пробном известковании; рекомендуемая 
концентрация известкового молока 3—5°/о (30—50 г ак
тивной СаО).

5.7. Негашеная известь или другие нейтрализующие 
реагенты должны храниться в закрытом помещении.

5.8. В помещении, в котором производится гашение 
извести, должна быть безотказно действующая вытяж
ная вентиляция, обеспечивающая 12-кратный обмен воз
духа в час.

5.9. Взмучивание известкового молока в рабочем ба
ке должно начинаться за 30 мин до включения его в ра
боту и производиться непрерывно до полного израсходо
вания содержимого бака. Взмучивание в запасном баке 
должно производиться во время приготовления молока ц 
в течение 30 мнн после наполнения бака.



5.10. Баки для приготовления известкового молока 
следует очищать от отложений и осадков не менее одно
го раза в неделю. В это же время должен производиться 
осмотр и ремонт приспособлений для взмучивания.

5.11. Дозаторы реагентов требуют особо вниматель
ного ухода. Их необходимо своевременно очищать от об
растаний, промывать и ремонтировать.

5.12. Расход рабочего раствора известкового молока 
крепостью 5% для нейтрализации 1 мг сточных вод 
составит:

где М — потребная доза активной СаО в мг/л\ 
Б — концентрация раствора в °/о.

Расход товарной извести равен:

где А — содержание активной СаО в товарной извести, 
выраженное в °/о.

5.13. При изменении расхода сточных вод или их 
концентрации следует изменять дозу рабочих растворов 
реагентов.

5.14. При перемешивании содержимого камеры реак
ции с помощью пропеллерных или лопастных мешалок 
число оборотов их рекомендуется поддерживать в пре
делах 20—40 обIмин.

5.15. Каждую камеру реакции следует раз в неделю 
выключать из работы для очистки и профилактического 
осмотра и в  случае необходимости ремонтировать.

5.16. Обслуживающий персонал станции нейтрализа
ции в каждую смену должен приготавливать растворы 
реагентов и проверять их дозировку, проверять состоя
ние работающего и резервного оборудования, произво
дить анализы и вести наблюдения за работой всех соору
жений станции нейтрализации.

5.17. Учет работы станции нейтрализации должен 
вестись по установленной форме (см. приложение 4).

5.18. В случае неудовлетворительной работы отстой
ников рекомендуется вводить флокулянты (например, 
полиакриламид).

5.19. При непрерывном удалении шлама из отстой
ников рекомендуется не менее одного раза -в сутки про
мывать всасывающий и напорный шламопроводы; про-
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мывка производится водой из водопровода или от уста 
поеденного для этой цели насоса. Свободный напор воды 
для промывки должен быть 20—30 м вод. ст.

При периодическом удалении шлама из отстойников 
промывку всасывающего и напорного шламопровода 
следует производить после каждой откачки.

Если промывкой не удается устранить засорение, 
надо произвести разборку трубопровода для механиче
ской его прочистки.

5.20. При наличии на всасывающем шламопроводе 
сетчатых фильтров их следует прочищать не реже одного 
раза в смену.

5.21. В зимнее время напорный шламопровод дол
жен опоражниваться после каждой откачки.

5.22. Количество шлама, удаляемого из отстойников, 
учитывают по производительности насосов и продолжи
тельности их работы (см. приложение 5).

5.23. Учет количества осадка, поступающего в шламо- 
накопители, рекомендуется производить ежесуточно (см. 
приложение 6).

5.24. При оборотных системах водоснабжения следу
ет учитывать количество воды, подаваемой в систему.

5.25. Общие условия эксплуатации установок биоген
ных добавок те же, что и установок нейтрализации сточ
ных вод. Необходимо следить за дозировкой биогенных 
добавок в сточные воды.

Г л а в а  6
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТНОЙ

СТАНЦИИ БИОХИМИЧЕСКОЙ о ч и с т к и  с т о ч н ы х  ВОД

6.1. Для обслуживания сооружений очистной станции 
в составе управления промышленным предприятием со
здается специальная служба, которая подчиняется глав
ному инженеру либо главному технологу предприятия.

Основными задачами службы очистной станции яв
ляются:

1) недопущение в очищенных сточных водах, сбрасы
ваемых в водоемы, концентрации загрязнений более 
норм, установленных органами Министерства мелиора
ции и водного хозяйства СССР, санитарного надзора и 
Главрыбвода;

2) учет качества выходящих со станции очищенных 
сточных вод;
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Т а б л и ц а  6,1

Примерный состав
обслуживающего персонала очистных станций 

с аэротенками

№ п/п Цех очистной станции

При производительности очист
ной станции в л3/сутки

от 100 000 
и более

от 20 000 
до 100 000

от 20 000 
и менее

1
Дирекция

Начальник станции (он же глав
ный инженер при производи
тельности станции меньше 
5000 м^/сутки)...................... 1 1 1

2 Главный инженер .................. 1 1 —
3 Энергетик (он же механик при 

производительности станции 
меньше 5000 ж3/сутки) . . . 1 1 1

4 Механик ................................ 1 1 —
5 Инженер П Т О ......................... 1 1 1
6 Главный бухгалтер . . . . . . 1 1 1
7 Бухгалтер ................................ 2 1 —
8 Снабженец................................ 1 1 1
9 Диспетчеры ............................. 5 5 —

10 Секретарь-машинистка . . . . 1 I 1
11 Уборщица-курьер .................. 1 1 1

12
Цех механической очистки 

Начальник цеха ...................... 1 1
13 Мастера (один из них старший 

при производительности стан
ции более 5000 м^/сутки) . . 7 5 5

14 М еханики................................ 2 2 1
15 Техники .................................... 2 2 —
16 Грабельщик-дробильщик . . . 5 5 5
17 Дежурные по песколовкам и 

песковым площадкам . . . . 5 5 3
18 Дежурные по аэраторам и пер

вичным отстойникам . . . . 10 5 5
19 Дежурные по химподготовке 5 5 5
20 Электромонтеры ...................... 2 2 1
21 Электромашинисты.................. 5 5 —
22 Слесарь .................................... 1 1 1
23 Подсобные рабочие .................. 10 5 5

24
Цех биохимической очистки 

Начальник цеха ...................... 1 1
25 Мастера (один из них старший 

при производительности стан
ции больше 5000 м^/сутки) 5 5 5

84



П родолжение

№ п/п Цех очистной станции

При производительности очист
ной станции в м*} сутки

от 100 000 
и более

от 20 000 
до 100 000

от 20 000 и
менее

26 Техники ................................... 5 5 1
27 Электромашинисты (один из них 

дежурный по воздуходувкам 
при производительности стан
ции больше 5000 м3/сутка) . 5 5 5

28 Дежурные по аэротенкам . . . 5 5 5
29 Дежурные по воздуходувкам 5 5 —
30 Дежурные по вторичным отстой

никам и илоуплотнителям . . 5 5 5
31 Электромонтеры ..................... 3 3 1
32 Слесарь ................................... 1 1

5
1

33 Подсобные рабочие................. 10 5

34
Цех обработки осадка 

Начальник цеха . . . . . . . 1 1

5

35 Мастера (один из них старший 
при производительности стан
ции больше 5000 м^/сутки) 5 5

36 Дежурные по метантенкам . . 5 5 —
37 Электромашинисты (они же 

электромонтеры при произ
водительности станции мень
ше 5000 мР/сутки).............. 5 3 1

38 Слесарь-приборист ................. 1 1
2

—
39 Электромонтер ........................ 2 —
40 Сменный слесарь..................... 1 1 1
41 Дежурные по иловым площад

кам ...................................... 1 1 1

42

Цех дезинфекции очищенных 
вод

М астера................................... 1 1 1
43 Старшие хлораторщики . . . . 10 5 —
44 Хлораторщики (один из них 5 5 5

старший при производитель
ности станции меньше 
5000 м?/сутки) ................. 5 5 5

45 Слесарь ................................... 1 1 1
46 Подсобные рабочие ................. 4 4 5

47
Цех энергетики

Электромашииисты................. 5 5
_

48 Электромонтеры ..................... 3 3 —
49 Дежурные по тепловому узлу 10 5 —
50 Слесарь ................................... 1 1 1
51 Разнорабочие ........................ 10 5 —
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Продолжение

№  n / п

52
53

54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75

76
77

78

Цех очистной станции
При производительности очист

ной станции в м3/сутки

от 100 000 
и более

от 20 000 
до 100 000

от 20 000 
и менее

Ремонтно-механические
мастерские-склады

Начальник мастерских . . . . 1 I —
Инженер-механик (он же на

чальник мастерских при про
изводительности станции
меньше 5000 м*1сутки) . . . 1 1 1

Инженер-энергетик.................. 1 1 —

Мастер ................................... 2 1 1
Токарь-слесарь ......................... 1 1 1
Токарь-универсал .................. 1 1 —
Слесарь-монтажник.................. 1 1 I
Слесарь-инструментальщик . . 1 1 1
Газоэлектросварщик .............. 2 1 1
Кузнец ................................... 1 1 1
Жестянщик ............................ 1 1 1
Плотник................................... 1 1 1
Столяр ................................... 1 1 1
Обмотчик ................................ 1 1 1
Электромонтер ......................... 1 1 1
Кладовщик ............................ 1 1 1
М аляр....................................... 2 2 1
Ш тукатур................................ 2 2 1
Разнорабочие ......................... 10 5 5

Цех подсобный

Завхоз ................................... 1 1 1
Садовник ................................ 1 — —
Шофер легковой машины . . . 1 1 —
Шофер грузовой машины . . . 4 2 1
Разнорабочие ......................... 10 5 5

Лаборатория

Начальник лаборатории . . . 1 1 —
Химик-аналитик (он же началь

ник лаборатории при произ
водительности станции меньше
5000 м*/сутки)..................... 5 5 1

Биолог ................................... 1 1 1
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Продолжение

№ п/п Цех очистной станции

При производительности очист
ной станции в м3/сутки

от 100 000 
и более

от 20 000 
до 100 000

от 20 000 
и менее

79 Старшие лаборанты................... 5 5 2
80 Лаборанты по анализу и взятию 

проб ......................................... 10 5 5
81 Уборщ ица.................................. 1 1 1
82 Сторож ...................................... 3 3 3

П р и м е ч а н и я :  1. Для очистной станции производительностью
5000 м$ и менее обслуживающий персонал определяется по местным усло
виям.

2. Для очистной станции с биофильтрами, аэрофильтрами, обслуживаю
щий персонал определяется с учетом местных условий (количество отдель
ных сооружений, их расположение, размер территории и др.).

3. Приведенные в примере штаты следует корректировать с учетом 
местных условий и схемы очистки (одноступенная. двухступенная, комбини
рованная и пр.).

4. Эксплуатация контрольно-измерительных лриборов, их проверка, ремонт 
и надзор возлагаются на общезаводскую службу КИП.

3) учет количества и качества поступающих на стан
цию сточных вод;

4) учет количества и качества задерживаемых на 
станции отбросов (плавающих веществ, жиров, осадков 
и ценных продуктов), подлежащих возврату на произ
водства или дальнейшей утилизации;

5) учет расходуемой электроэнергии, воздуха, тепла, 
реагентов и воды иа нужды станции;

6) учет рабочей силы и транспорта, расходуемых на 
технологические операции;

7) руководство работой очистной станции в целом;
8) производство текущего ремонта сооружений и их 

оборудования;
9) планирование расширения сооружений очистной 

станции;
10) благоустройство территории очистной станции;
11) соблюдение мер технической, санитарной и про

тивопожарной безопасности;
12) руководство хозяйственной деятельностью очист

ной станции (производство расчетов с абонентами, поль
зующимися очистной станцией, а также с организация
ми, предоставляющими энергию, тепло, воду, реагенты 
и пр.), предложения о найме и увольнении обслужива
ющего персонала очистной станции;

87



13) подготовка кадров для обслуживания очистной 
станции, выработка Мероприятий по интенсификации 
процессов работы отдельных сооружений очистной стан
ции;

14) определение себестоимости очистки сточных вод 
и обработка осадка.

6.2. Служба эксплуатации очистной станции строится 
по цеховому принципу: руководство станции, цех подго
товки сточных вод и механической очистки, цех биохи
мической очистки, цех обработки осадка, цех дезинфек
ции, цех энергетики, ремонтные мастерские, лаборато
рия, подсобное производство.

6.3. Примерный состав численности обслуживающего 
персонала для очистной станции разной производитель
ности приведен в табл. 6.1.

6.4. Дирекция очистной станции должна разработать 
следующие инструкции для подчиненных ей цехов: дол
жностные, эксплуатационные, по технике безопасности, 
по противопожарной охране и аварийным мероприяти
ям — и ознакомить с ними каждого работника.

Дирекция очистной станции устанавливает нормаль
ный режим эксплуатации очистной станции в целом и по 
отдельным ее сооружениям в соответствии с расчетной 
производительностью и требованиями органов санитар
ного и рыбного надзора и бассейновой инспекции к ка
честву очищенной воды.

Контроль за точным выполнением установленного 
технологического режима производит лаборатория очи
стной станции.

6.5. Инженерно-технический персонал дирекции очи
стной станции и отдельных ее цехов должен иметь доста
точные знания об условиях правильного хода технологи
ческого процесса очистки и о значении контрольных по
казаний для регулирования этого процесса.

Инженерно-технический персонал обязан:
а) обеспечить поддержание нормального режима экс

плуатации сооружений и станции в целом;
б) обеспечить производство планово-предупредитель

ного (текущего и капитального) ремонта сооружений и 
оборудования в сроки по утвержденному графику, а 
также составление дефектных ведомостей и графиков по 
капитальному ремонту зданий и сооружений, заявок на 
материалы, оборудование, запасные части и пр.;

в) следить за правильным ведением рабочих журна-
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лов деж урны м персоналом и своевременно устранять  
замеченны е неисправности;

г) составить еж ем есячны е и годовые технические о т 
четы по эксплуатации сооруж ений;

д ) обеспечить все сооруж ения паспортами, техниче
ской и технологической документацией;

е) изучать работу отдельных сооруж ений и о б о р у д о 
вания и  вносить предлож ения по их соверш енствованию;

ж ) организовать техническую  учебу персонала с 
целью повышения квалификации и улучшения условий  
эксплуатации;

з) проводить занятия по технике безопасности;
и) организовать социалистическое соревнование за  

коммунистический тр уд по проф ессиям, цехам и сменам.
И нженерно-технический персонал дол ж ен  организо

вать и сам принимать участие в научно-технических ис
следованиях в области соверш енствования технологиче
ского процесса очистки сточной воды, улучш ения конст
рукций и оборудования сооруж ений.

6.6. Технические показатели, характеризую щ ие р або
ту очистных сооруж ений и очистной станции в целом, 
выводятся на основе данны х ж урналов учета технологи
ческой работы.

П оказателям и, характеризую щ им и р аботу очистных 
сооруж ений, являются:

1) количество сточных вод, поступаю щ их на станцию  
в целом и по отдельны м сооруж ениям , их температура, 
pH , БП К полн. и Х П К  (бихром атная окисляем ость); 
содерж ан ие взвеш енных вещ еств.

При наличии в производственны х сточных водах спе
цифических токсичных загрязнений эти вещ ества учиты
ваются отдельно;

2) количество отбросов, снимаемы х решетками; их  
влаж ность, состав, объемный вес, зольность;

3) количество осадк а  из песколовок (по об ъ ем у );  
его объемный вес, зольность, фракционный состав, про
долж ительность пребывания сточных вод в песколовках;

4) количество снятой жировой массы и содерж ан ие в 
ней ж ира, количество нефтепродуктов и осадка, за д е р 
жанны х в ж ироловках и нефтеловуш ках, время пребы ва
ния в них сточных вод, количество уходящ ей нефти из 
нефтеловуш ек;

5) при наличии нейтрализаторов количество р асходу
емых реагентов, время контакта сточных вод в контакт-
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ном р езервуаре или отстойнике; объем  и влаж ность  
осадка;

6) при наличии смесителей —  количество поданного  
воздуха, затраченной энергии и продолж ительность пре
бывания сточных вод в см есителе;

7) при наличии усреднителей количество поданного  
в оздуха и удаленного осадка, продолж ительность пребы 
вания сточных вод в усреднителях;

8) при наличии биогенных установок количество д о 
бавленны х биогенных элементов;

9) при наличии преаэраторов количество поданного  
в оздуха и избыточного активного ила, продолж итель
ность и интенсивность аэрации;

10) количество по объем у осадка, удаляем ого из пер
вичных отстойников, его влажность и зольность (при н е
обходимости химический состав о са д к а ), вынос о седаю 
щих веществ (по объ ем у и в есу ), продолж ительность  
пребывания сточных вод в отстойниках;

11) БП К полн. и Х П К  поступающ ей и очищенной  
сточной воды, продолж ительность и интенсивность а эр а 
ции в каж дой ступени аэротенков, содерж ан ие раство
ренного кислорода ;в очищенной воде после вторичных 
отстойников, период аэрации для каж дой ступени аэр о
тенков, концентрация (д о за ) активного ила в аэротен
ках;

12) по вторичному и третичным отстойникам количе
ство активного ила, поданного в аэротенки, и количест
во избыточного ила, поданного в илоуплотнители или 
на сброс, величина выноса активного ила, продолж и
тельность отстаивания;

13) по илоуплотнителям количество взвеш енных ве
ществ в поступаю щ ей и осветленной воде; количество, 
влаж ность, зольность уплотненного ила, пр одолж итель
ность отстаивания;

14) по биологическим фильтрам БП К полн., Х П К , 
количество взвешенных вещ еств и тем пература посту
паю щ ей и очищенной сточной воды; нагрузка по Б П К  
в г 1 м ? 1  с у т к и - ,

15) по вы соконагружаемы м биофильтрам то ж е, что 
и по п. 14, кроме того, количество рециркулируемой очи
щ енной сточной воды и количество поданного воздуха;

16) по метантенкам количество и температура за гр у 
ж аем ого и вы груж аемого осадка, его влажность, золь-
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яость, количество выделившегося газа, количество по
данного пара, температура брожения;

17) по иловым и песковым площадкам количество и 
влажность поступающего на площадки и убранного с них 
осадка, продолжительность сушки;

18) по иловым прудам то же, что и по иловым пло
щадкам; количество и БП К  иловой воды, содерж ание в 
ней взвешенных веществ;

19) по механическому обезвоживанию (уплотнению) 
осадка количество, влажность и зольность необезвожен- 
ного и обезвоженного осадка, количество и содержание  
взвеси в фильтрате, дозы и расход коагулянтов, произ
водительность вакуум-фильтров;

20) по термической сушке осадка количество, влаж 
ность и зольность сырого и высушенного осадка, темпе
ратура топочных газов на входе в сушильное устройство 
и на выходе, расход топлива (абсолютный и на единицу 
продукции), производительность сушильного агрегата;

21) по дезинфекции сточных вод дозы и расход д е 
зинфектанта, продолжительность контакта, количество 
осадка, его влажность и зольность;

22) по всем сооружениям расход электроэнергии, во
ды, пара;

23) по прудам дополнительного отстаивания продол
жительность отстаивания, количество поступающих и 
уходящ их из пруда загрязнений (нефть, масла, смолы, 
взвешенные вещества и д р .) , количество задерж анного  
осадка и его характер, периодичность чистки прудов;

24) по песчаным фильтрам для доочистки сточных 
вод количество поступающих и выходящих из фильтров 
загрязняющих веществ (плавающих и тонущ их), расход  
поданного воздуха, холодной и горячей воды на'промыв
ку фильтра;

25) по буферным прудам продолжительность пребы
вания сточных вод, БП К  полн. и Х П К поступающих и 
выходящих из прудов сточных вод, количество задер 
жанного осадка и его характеристика (влажность и 
зольность), периодичность чистки прудов;

26) по накопителям осадка количество и характери
стика осадка, продолжительность накопления, Б П К  и 
ХП К удаляемой воды, периодичность уборки осадка;

27) по площадкам испарения количество и состав во
ды, поступающей на площадки испарения, количество и
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состав отложивш ихся солей, периодичность их 
уборки;

28) по накопителям сточных вод количество и хар ак 
теристика поступающ ей воды, продолж ительность накоп
ления, периодичность сбр оса  воды, количество и состав  
отложивш егося осадка, периодичность его уборки.

6.7. Первичный учет работы  очистных сооруж ений  
осущ ествляется деж урны м персоналом за  каж дую  смену  
ч  заносится в рабочие ж урналы . В дневную  см ену п од
водятся итоги результатов суточной работы. В рабочий  
ж урнал вносятся так ж е сведения о всех неисправностях  
и отклонениях в работе сооруж ений и механизмов.

Н а основании данны х учета составляется сводная  
ведомость работы.

Е ж емесячно, по установленной форме составляется  
технический отчет о работе очистных сооруж ений на о с 
новании сводных ведом остей. Технический отчет сопро
вож дается  краткой пояснительной запиской, анализиру
ющ ей работу очистных сооруж ений на основании собр ан 
ных данных. В месячном отчете указы ваю тся недостат
ки и достиж ения в эксплуатации.

Годовой отчет о работе очистных сооруж ений состав 
ляется на основании месячных отчетов, в нем отр аж аю т
ся основные этапы работы, экономические показатели, а 
так ж е результаты проведения научно-исследовательских  
работ, внедрения новой технологии, применения передо
вых методов работы.

Срок хранения рабочей и технической отчетной д о 
кументации следует принимать:

а) для рабочих ж урналов, диаграмм, записей пр и бо
ров, сводных суточных ведомостей 2— 3 года;

б) для месячных и квартальных технических отчетов 
3 года;

в) для годовых технических отчетов бессрочно.
6.8. Р абота очистных сооруж ений долж на характери

зоваться такж е экономическими показателям и по себ е
стоимости очистки 1 м 3 сточных вод.

Н а основании квартальных и годового отчетов очист
ная станция дол ж н а получать контрольные цифры по 
производственны м показателям —  приему сточных вод, 
рабочей силе, прямым затратам , цеховым расходам , к а
питальному ремонту, себестоим ости и удельным нормам  
расхода электроэнергии, пара, воды , газа  и т. д.
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Каждая станция должна быть хозрасчетной единицей 
в составе цехов промышленного предприятия.

6.9. Планово-предупредительные ремонты (текущий и 
капитальный) очистных сооружений и оборудования 
должны производиться на основе дефектных ведомостей, 
составляемых по результатам осмотра их технического 
состояния.

Периодический осмотр (ежемесячный) и текущий 
ремонт очистных сооружений и оборудования должны 
производиться цеховым персоналом, а капитальный ре
монт— управлением промышленного предприятия.

Все виды ремонта очистных сооружений и оборудо
вания должны производиться по графику, который ут
верждается главным инженером промышленного пред
приятия или главным механиком.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

АКТ
п р и е м к и  в  э к с п л у а т а ц и ю  р а б о ч е й  к о м и с с и е й  з а к о н ч е н н о г о  

с т р о и т е л ь с т в о м  (р е к о н с т р у к ц и е й )  и м о н т а ж о м  с о о р у ж е н и я

(наименование технологического или вспомогательного сооружения) 
входящего в состав очистной станции

(предприятия, очереди строительства или пускового комплекса)
находящейся в --------------------------------------------------------------------------

(местонахождение)
Город-------------------- «--------- »------------------- 19---------г .

Рабочая комиссия, н а зн а ч е н н а я ..................................................

(организация, номер и дата приказа о назначении)
в составе:
п р е д с е д а т е л я ....................................................................................................

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
членов комиссии .............................................................................................

(фамилии, имена, отчества, занимаемые должности) 
представителей привлеченных о р га н и за ц и й ......................................

(фамилии, имена, отчества, занимаемые должности) 
экспертов ............................................................................................

(по какой специальности, фамилия, имя, отчество, откуда) 
составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Строительство и монтаж оборудования осуществлялись . .

(наименование генерального подрядчика)
вы полнивш им ..............................................................................................................

(наименование работ)
и его субподрядными о р га н и за ц и я м и ............................................................

(наименование субподрядных организаций и выполненных ими работ)
2. Строительные и монтажные работы были осуществлены в 

сроки:
начало работ ..............................................................................................................

(год, месяц)
окончание работ ........................................................................................................

(год, месяц)
3. Рабочей комиссии представлена генеральным подрядчиком 

документация ..............................................................................................................
(проектные материалу, акты, справки и другие документы)

4. Рабочей комиссией произведено контрольное испытание соору
жения на прочность и плотность гидравлическим (пневматическим) 
способом.
При этом о к а з а л о с ь .................................................................................................

(характеристика утечки)
которые не превышают норм по СНиП Ш-Г.4-62.

5. Рабочей комиссией произведено контрольное опробование уста 
новленного в сооружении о б о р у д о в а н и я .................................................

(технологического, энергетического, транспортно-подъемного и др.) 
связанных с ним коммуникаций, которое показало, что оборудова
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ние и коммуникации готовы к приемке государственной приемочной 
комиссией.

На основании рассмотрения представленной генеральным под
рядчиком документации, осмотра и испытания объекта в натуре 
рабочая комиссия устанавливает следующее:

1. Законченное строительством и предъявленное к приемке я 
эксплуатацию сооружение и размещенное в нем оборудование осу
ществлено ................................................................................................

[без отступлений, с отступлением (каким, причины, кем утверждены) 
от утвержденного проекта]

2. Имеющиеся недоделки согласно приложению № .................
(перечень недоделок, их сметная стоимость, срок устранения, организация, 

устраняющая недоделки)
не препятствуют нормальной эксплуатации сооружений (оборудо
вания).

3. Полная сметная стоимость строительства и оборудования по
утвержденной сметной документации...............................тыс. руб.;
фактические затраты (для заказчика)...............................тыс. руб.

Заключение

Работы по строительству -------------------------------------------------
(сооружения и его оборудования)

выполнены в соответствии с проектом, Строительными нормами и 
правилами (СНиП) и отвечают требованиям приемки в эксплуата
цию законченных строительством сооружений, изложенным в соот
ветствующих главах III части СНиП и настоящих Рекомендаций. 

Качество выполненных работ (но видам работ):
1.........................................................................................................
2...................................................................................................................
3...................................................................................................................

Решение
рабочей комиссии

Предъявленное к приемке сооружение................................................
и размещенное в нем оборудование.....................................................
считать принятым в эксплуатацию с общей оценкой качества выпол
ненных работ .........................................................................................
Приложения к акту:
1.........................................................................................................
2...................................................................................................................
3...................................................................................................................
Председатель рабочей комиссии: --------- ----------------------------- —

(подпись)

Члены рабочей комиссии:----------------------

Представители привлеченных организаций
(подпись)

(ПОДПИСЬ)

Эксперты
(подпись)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей приемочной комиссией 

законченных строительством (реконструкцией) сооружений
(наим енование очистной станции  и ком плекса  сооруж ений)

(м естонахож дение)
Город--------------------  «----------» -------------------- 19----------г.

Рабочая приемочная комиссия, н а з н а ч е н н а я ......................

(наим енование организации , номер и д а т а  при каза )
в составе:
п р е д с е д а т е л я .....................................................................................

(ф ам илия, имя, отчество, за н и м а ем а я  долж ность)
членов к о м и с с и и ..............................................................................

(ф ам илии , им ена, отчества, зан и м аем ы е долж ности) 
представителей привлеченных о р г а н и за ц и й .......................

(органи зац ии , ф ам илии , им ена, отчества, зан и м аем ы е долж ности)
и экспертов ....................................................................................................................

(Ф амилии, им ена, отчества) 
составила настоящий акт о нижеследующем:
I.................................................................................................................................

(наим енование застр о й щ и к а-зак азч и к а)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством 
(реконструкцией) ....................................................................

(наим енование очистной станции, се очереди или пускового ком плекса а  к р ат 
кой характеристикой  отдельны х сооруж ений и зданий, оборудования и других 
инж енерны х устройств с у казан и ем  их м ощ ности и основны х технических 
п оказателей  по утверж денном у проекту)
2. Строительство (р ек о н с т р у к ц и я )..................................................................

(наим енование очистной станции) 
осуществлялось генеральным подрядчиком . .

(наим енование генп одрядчика  и его ведом ственн ая подчиненность)
в ы п ол н и в ш и м ................................................................................................................

(наим енование работ)
и его субподрядными о р га н и за ц и я м и ..............................................................

(наим енование субподрядны х органи зац ий  и вы полненны х ими работ)
3. Рабочей приемочной комиссии предъявлена застройщиком 

(заказчиком) следующая д о к у м е н т а ц и я .......................................................

(перечислить проекты , акты , справки и другие докум енты )
4. Строительные и монтажные работы были осуществлены в 

сроки:
начало работ ........................................................................................................

(год и м есяц)
окончание работ . , ..................................................................................... .....

(год и месяц)
при продолжительности строительства в соответствии с утвержден
ными н о р м а м и ...................... ........................................................................................

(у к азат ь  по нормам)
На основании рассмотрения представленной застройщиком (за 

казчиком) документации, осмотра предъявленных к приемке coopv-
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жений и зданий в натуре, выборочной проверки вскрытых конструк
ций, а также дополнительных и с п ы т а н и й ...................................................

(наим енование вскры ты х конструкций и дополнительны х испы таний) 
рабочая приемочная комиссия установила следующее:

1. П о ст а н о в л ен и я ..................................................................................

(у к азат ь  основны е постановления и реш ения С овета М инистров С ССР, советов 
м инистров сою зны х республик, установивш их сроки строительства и их 
исполнения).

2. Проектно-сметная документация на строительство . . . .

(наим енование очистной станции)
разработана ....................................................................................................................
(наим енование геипроектной органи зац ии  и других  проектны х организаций)
и у т в е р ж д е н а ................................................................................................................

(кем  и когд а)
3. В процессе строительства имели место следующие отступле

ния от утвержденного проекта, рабочих чертежей, Строительных 
норм и правил, в том числе и отступления от норм продолжитель
ности строительства ...................................................................................................

(перечислить отступления, причины, кем  и когда  утверж ден ы , реш ение при
емочной комиссии по отступлениям )

4. По охране труда и технике безопасности выполнены . . . .

(м ероприятия, оценка  их)
5. Выполнены противопожарные мероприятия

(какие, оценка их)
6. В наличии у заказчика имеются .

(перечислить со держ ание по п, 1.12 настоящ и х Р еком ендаций)
7. Строительно-монтажные работы по строительству (реконст

рукции) ............................................................................................................................
(наим енование очистной станции)

выполнены с о ц е н к о й ...............................................................................................
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

8. Имеющиеся недоделки согласно приложению N s  . . . .  .

(в прилож ении перечень недоделок, их см етн ая  стоимость, сроки и органи
зац и я , устр ан яю щ ая  недоделки)
не препятствуют нормальной эк сп л у а т а ц и и ..................................................

(наим енование очистной станции)
9. Полная сметная стоимость строительства очистной станции

по утвержденной сметной д о к у м ен т а ц и и .................................тыс. руб.
Фактические затраты (для з а с т р о й щ и к а ).............................тыс. руб.

Заключение
Строительство (реконструкция) ..........................................................................

(наим енование очистной станции)
выполнено в соответствии с проектом, Строительными нормами и 
правилами (СНиП) и отвечает требованиям приемки в эксплуатацию 
законченных строительством объектов, изложенным в соответствую
щих главах III части СНиП.

Решение рабочей приемочной комиссии
Предъявленный к п р и е м к е .............................................................................

(ком плекс сооруж ений очистной станции, ее наим енование)
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рекомендуется Государственной приемочной комиссии принять в 
эксплуатацию с оценкой ...................................................................................

(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Приложение к акту:
1 .............................................................................................................
2 .............................................................................................................
3................................................................................................................

Председатель рабочей комиссии
(подпись)

Члены комиссии
(подписи)

Представители привлеченных организаций
(подписи)

Эксперты
(подписи)



П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

А К Т

пуска в эксплуатацию законченного строительством 
(реконструкцией) сооружения

(наименование очистной станции и комплекс пусковых сооружений)

(местонахождение)
Город -------------------  «--------- »----------19----------

Пусковая бригада, н а зн а ч ен н а я .......................- ..................................

(наименование органа, номер и дата  приказа)

в составе:

руководителя б р и г а д ы ................................................................
(фамилия, имя, отчество, заним аем ая долж ность)

членов бригады ............................................................................
(фамилии, имена, отчества, заним аем ы е долж ности)

представителей проектных организаций . . . . . .

(организации, фамилии, имена, отчества, долж ности)

представители санитарного надзора и бассейновой инспекции Мини
стерства мелиорации и водного хозяйства С С С Р ................................

(фамилии, имена, отчества)

эк с п е р т о в ..................................... \ .........................
(фамилии, имена, отчества)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Комплекс сооружения в составе . .

-(состав сооружения, краткая  техническая характеристика, оборудование и 
другие устройства)

очистной станции ...................................................................................................
(наименование предприятия)

пущен в эксплуатац ию ..........................................................................................
(дата пуска)

2. Производительность сооружений пускового комплекса по

п р о е к т у ....................... м * 1 с у т к и  и ф а к ти ч еск а я ...........................................

м ^ с у т к и .......................................................................................................................
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3. Характеристика сточных вод и показатели работы сооруже
ний пускового комплекса очистной станции:

По проекту Ф актически

а) Количество грубой механической 
примеси до решеток в м г / л

б) То же, после решеток в м г / л

в) Количество песка до и после пес
коловок в м г / л

г) Количество взвешенных веществ 
в неотстоенной воде в м г / л

д) То же, в отстоенной воде в м г / л

е) Количество жиров в неотстоенной 
воде, в м г / л

ж ) То же, в отстоенной воде в м г / л

з) БПКполн. и ХПК в неотстоенной 
воде в м г / л

и) То же, в отстоенной воде в м г / л

к) БПКполн. и ХПК в очищенной 
воде в м г / л

л) Количество сырого сброженного 
и обезвоженного осадка в ж3

м) Его влажность и зольность в %

4. Показатели в соответствии с п. 1.33 получились следующие:

(краткое  излож ение п оказателей )

5. Пусковая бригада считает необходимым в процессе после
дующей наладки работы сооружений очистной станции довести до 
проектных норм следующие п о к а з а т е л и : ........................................................

(перечислить сооруж ения и п о к азател и  доводки)

Решение пусковой бригады

Комплекс сооружений . . 

очистной станции ----------------
(перечислить сооруж ения)

(предприятия)

производительностью сточных вод . , 

считается введенным в эксплуатацию .

Руководитель бригады --------------------------

Члены бригады -----------------------------------------

Представители от проектных организаций

м г/сутки . . .

(дата )

(подпись)

(подписи)

(подписи)

Представители от научно-исследовательских организаций 

Эксперты----------------------------------------------------------------------------
(ПОДПИСИ)

(подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЖУ Р Н А Л
учета работы станции нейтрализации

Лаборатория

Д
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и
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к
г

Р а б о та  растворн ы х баков

№  1 №  2

время
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ц
ен

тр
ац

и
я

ак
ти

вн
ой

С
аО

врем я

к
он

ц
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тр
ац

и
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ти
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С
аО
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ч
ан

и
е

р
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от
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЖУ Р Н А Л
учета работы шламовой насосной станции

отстойников .
(предприятие)

Д а т а  и 
см ена

Б рем я А гр ег а т  №

п у ск а остановки п р о д о л ж и т е л ь 
н ость  работы

п ерек ач ен о  
о са д к а  в м 3

р а с х о д  эн ерги и  
в к в т - ч

1 2 3 4 5 6
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6

ЖУ Р Н А Л
учета количества осадка, подаваемого в шламоиакопитель 

(при подаче его самотеком)

Д ата  и 
смена

Подано осадка 
в ш ламонако- 
питель в ж 3

Аварийный сброс
Сброшено 

по аварийному 
лотку  в м а

Примечаниевыключен
(врем я)

включен
(врем я)

1 2 3 4 5 6

П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

ЖУРНАЛ
записи анализов сточных вод

Лаборатория

П оказатели

М
ес

то
 о

тб
ор

а 
пр

об

С
то

чн
ая

 в
од

а 
до

 н
ей

тр
ал

и


за
ци

и 
(д

о 
оч

ис
тк

и)
С

то
чн

ая
 в

од
а 

по
сл

е 
н

ей
тр

а
ли

за
ци

и 
(п

о
сл

е 
оч

ис
тк

и)

Э
ф

ф
ек

т 
оч

ис
тк

и 
в 

%

П
ри

м
еч

ан
ие

№ пробы .................................................
Дата отбора проб ...............................
Время » » ...............................
Время начала анализа .......................
Прозрачность в с м  ...........................
р н .............................................................................
Кислотность в м г - э к в / л :

по ф е н о л ф т а л е и н у ......................
по метиловому оранжевому . . 

Щелочность в м г - э к в / л :
по ф ен о л ф т а л е и н у .......................
по метиловому оранжевому . . 

Объем осадка через 2 ч  отстаива
ния в % .............................................

Катионы тяжелых металлов в м г / л
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8

Ж У Р Н А Л

за п и с и  а н а л и зо в  р е а г е н т о в , применяемых д л я  н ей т р а л и за ц и и  

Л а б о р а т о р и я .______________________________________________

Показатели
Место
отбора

проб

Реагенты

известь
техниче

ская
известняк доломит другие

реагенты

1 2 3 4 5 6

№ пробы
Наименование и № 

партии
Дата отбора проб
Время начала ана

лиза
Общая щелочность 

или кислотность 
в %

Концентрация ак
тивной СаО в 
м г / л

Концентрация ак
тивной СаО в %



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  А К Т И В Н О Й  СаО В И ЗВ Е С Т И
И В И ЗВ Е С Т К О В О М  М О Л О К Е  С АХ АРАТН Ы М  М Е ТО Д О М

Метод основан на образовании легкорастворимых в воде саха- 
ратов кальция.

Сахараты кальция имеют щелочную реакцию, связанная в них 
известь оттитровывается кислотой.

Реактивы

1. Соляная кислота 0,1 н. раствор.
2. Тростниковый сахар (можно применять обычный сахарный 

песок).
3. Фенолфталеин 1%-ный спиртовый раствор.
О пределение

В коническую колбу емкостью 250 мл помещают некоторое ко
личество стеклянных бус, наливают 35—50 мл дистиллированной 
воды и кипятят 3—5 мин для удаления из колбы воздуха, содержа
щего С02.

Затем закрывают колбу резиновой пробкой, соединяют с на
тронной трубкой и быстро охлаждают под струей водопроводной 
воды. Отвешивают 0,1—0,2 г извести, предварительно хорошо из
мельченной, и всыпают в колбу с остуженной водой. Закрывают 
пробкой и взбалтывают 3—5 минч стараясь при этом растирать ко
мочки извести бусами (после такого взбалтывания известь лучше 
растворяется в сахарном растворе).

Затем в колбу всыпают 3—4 г тростникового сахара и вновь 
перетирают бусами 5—10 мин, после чего добавляют 3—5 капель 
фенолфталеина и титруют соляной кислотой до обесцвечивания.

1 мл 0,1 н. соляной кислоты соответствует 2,8 мг СаО.
Процент активной СаО вычисляется по формуле

акт. СаО =  п'2,8- .

где п — число 0,1 н. НС1, пошедшего на титрование в мл; 
х —- навеска извести, взятая для анализа, в г.
При анализе известкового молока поступают точно так же, как 

и при анализе сухой извести, внося в колбу вместо навески извести 
определенное число миллилитров известкового молока, в зависимо
сти от его концентрации. Результат определения выражается коли
чеством мг активной СаО в 1 мл известкового молока. Расчет про
изводят по формуле

— ——  — мг акт. СаО в 1 мг,
V

где п — число 0,1 н. НС1, пошедшего на титрование, в мл; 
v — число известкового молока, взятого для анализа, в мл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА БИОХИМИЧЕСКУЮ ОЧИСТКУ

(по М. М. Калабиной)

Знание степени ядовитости промышленных сточных вод или 
входящих в ее состав отдельных ингредиентов необходимо при ре
шении вопросов об их биологической очистке и выпуске в водоемы 
общественного пользования.

Методика опытов определения токсичности сточных вод и их 
отдельных компонентов, для суждения о возможности применения 
методов биохимической очистки состоит в следующем.

Промышленная сточная вода или испытуемое вещество смеши
вается с жидкостью, служащей для разведения, в различных соот
ношениях; смеси в объеме 2—3 л наливают в широкогорлые склян
ки емкостью около 4 л и оставляют стоять при более или менее 
постоянной температуре в темном или слабоосвещенном месте.

Для разведения может служить фекально-хозяйственная жид
кость, разбавленная по бихроматной окисляемости приблизительно 
до 40—60 мг/л 0 2. Жидкость, применяемая для приготовления ис
пытуемых растворов, служит контролем при последующих наблюде
ниях. Концентрация сточной воды или вещества в смесях берется 
большей частью на основании химических анализов производствен
ной воды и ориентировочных сведений о токсичности вещества. Одна
ко предусмотреть сразу нужные степени разведения не всегда уда
ется, поэтому иногда бывает необходимо повторить опыт в более 
узких наметившихся интервалах концентраций. Количество испыту
емых растворов обычно не превышает семи.

Серийность опытов обеспечивает получение надежных резуль
татов; в большинстве случаев они получаются настолько логичными 
и увязанными между собой, что нет никакой необходимости повто
рять опыт.

Сейчас же после приготовления смесей производятся посев на 
мясопептопный агар для учета бактерий, просмотр микроскопиче
ского населения жидкости и .некоторые химические анализы. Опре
деляются: pH, бихроматная окислясмость, азот аммонийный и испы
туемое вещество. Следующие бактериологические посевы делаются 
обязательно через 4 ч и далее три-четыре посева в течение первых 
12 ч и Два посева во второй половине суток. На вторые 'сутки де
лается обязательно два посева, примерно через 36 и 48 ч> от начала 
опыта. Затем посевы идут с интервалами в одни сутки, а в конце 
опыта — реже. Перед посевом жидкость в сосуде равномерно разме
шивается.

Микроскопические анализы производятся один раз в день, в дни 
бактериологических посевов. Просматриваются центрифужный планк
тон и пленка, если таковая имеется, просчитывается количество ор
ганизмов. Определение pH, бихроматной окисляемости фильтрован
ной воды, испытуемого вещества производится по возможности в те 
же сроки. Аммиак, нитриты и нитраты определяются один раз в 
3 дня. Нитриты и нитраты появляются в фекальной жидкости обыч-
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но на 8—10-й день опыта, поэтому в первые дни определение их 
можно не делать.

Бактериологические посевы заканчиваются после того, как про
изойдет снижение числа бактерий, следующее за максимумом их 
развития. Микроскопические анализы могут быть окончены одно
временно с бактериологическими или несколько позже, так же как 
и определения pH и окисляем ости. За процессами нитрификации и 
испытуемом веществом необходимо следить 3—4 недели.

Помимо наблюдения за растворами в открытых сосудах ставит
ся отдельный опыт по выяснению влияния испытуемого вещества, 
на оиохимическое потребление кислорода фекальной жидкостью по 
обычно принятой методике.

Приспособляемость микроорганизмов к испытуемой воде или 
веществу определяется вторичными добавками этих веществ после 
снижения числа бактерий. Таких добавок можно сделать одну или 
две.

Критерием для оценки результатов применяемой методики яв
ляется ход развития микроорганизмов в фекально-хозяйственной 
жидкости, который достаточно известен и с ним сравнивается ход 
процессов в присутствии испытуемых веществ. Опыт показывает, что 
в свежей фекально-хозяйственной воде содержатся микроорганизмы. 
В течение первых часов стояния жидкости происходит размножение 
бактерий число которых достигает максимума обычно к концу пер
вых суток, после чего количество их падает.

При дальнейшем стоянии жидкости число бактерий в ней под
вергается незначительным колебаниям, причем небольшое увеличе
ние их количества вызвано вторичным загрязнением жидкости за 
счет отмирания микроорганизмов. Через некоторое время после на
чала опыта, обычно на 2—3-й день, в жидкости развиваются бес
цветные жгутиковые и реснитчатые инфузории. С развитием микро
организмов начинается самоочищение жидкости, в котором прини
мают участие как бактерии, так и более высоко организованные 
формы. Органические вещества жидкости разрушаются в процессе 
жизнедеятельности микроорганизмов и переходят в более простые 
соединения. Происходящие при этом биохимические процессы нахо
дят отражение в изменении реакции жидкости, уменьшении окисля* 
емости и биохимического потребления кислорода, увеличении в пер
вое время количества солевого аммиака и последующего окисления 
его в нитриты и нитраты и т. д.

При сравнении полученных бактериологических данных помимо 
построения кривых развития бактерий бывает полезным вычисление 
продолжительности фазы приспособления бактерий (лагфазы) и 
коэффициентов размножения и отмирания их по существующим 
формулам. Эта математическая обработка позволяет более объек
тивно определить степень токсичности отдельных веществ и понять 
сущность происходящих процессов, связанных с отмиранием и раз
множением бактерий.

Основанием для такой обработки является закономерность раз
вития и отмирания бактерий в растворах, содержащих питательные 
вещества и зараженных бактериями.

Процессы развития и отмирания идут по кривой, которая раз
деляется на четыре части. Первая часть называется фазой приспо
собления или лагфазой, когда развития бактерий почти нет, так как 
в это время происходит приспособление микрофлоры к новым усло
виям существования. В некоторых случаях эта фаза может отсутст-
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вовать. Вторая фаза —■ логарифмическая — характеризует 
быстрого размножения бактерий и выражается формулой

G = t lg2
\ g B - \ g A  '

период

где G — время генераций, т. е. интервал между двумя последующи
ми делениями клетки; А — начальное число бактерий и В — их чис
ло через t мин.

Следующая фаза — стационарная, когда количество живых кле
ток более или менее постоянно; за ней следует фаза угасания —■ 
снижения числа бактерий. Для характеристики этой последней фазы 
применяется уравнение мономолекулярной реакции:

к  = 9

где А — начальное количество бактерий; В — число их через t  мин\ 
К — константа процесса (коэффициент скорости отмирания).

В присутствии ядовитых веществ в растворах отмирание бак
терий может иметь место и перед лагфазой.

В отношении развития жгутиковых и реснитчатых инфузорий 
необходимо отметить, что качественный состав их в испытуемых 
смесях и контрольной жидкости может быть различен даже при не
больших колебаниях в химическом составе жидкостей. Необходимо 
помнить о конкуренции организмов и подавлении одних форм дру
гими, а также о цикличности развития того или иного организма. 
Следствием биохимических процессов в испытуемых жидкостях при 
длительном стоянии их является уменьшение питательных веществ в 
них и накопление часто ядовитых продуктов жизнедеятельности ор
ганизмов, что определенным образом сказывается на микронаселе
нии растворов. Вторичная добавка питательных веществ, новое уве
личение числа бактерий еще больше усложняют обстановку. Поэто
му при оценке той или иной воды или вещества в отношении их 
ядовитости для Protozoa надо по возможности учитывать все эти 
факторы и быть очень осторожным в выводах, особенно имея в 
виду весьма слабую изученность физиологии этих организмов. Наи
более важным моментом при решении вопроса о ядовитости того 
или иного раствора для Protozoa является скорость появления орга
низмов в испытуемой воде и степень их развития по сравнению с 
контролем, а также реакция микроорганизмов на прибавление но- 
е о й  порции испытуемой воды или вещества в ближайшее после 
добавки время.

Окончательный вывод о допустимой концентрации промышлен
ной воды или отдельного вещества для напуска на очистные соору
жения делается путем сопоставления всех полученных результатов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

В Ы П И С К А

И З СНиП Ш -Г .4-62 «В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  И К А Н А Л И ЗА Ц И Я .
Н А Р У Ж Н Ы Е  Т Р У Б О П Р О В О Д Ы  И С О О Р У Ж Е Н И Я . П Р А В И Л А
О Р Г А Н И ЗА Ц И И  С ТРО И Т ЕЛ ЬС Т ВА , П Р О И ЗВ О Д С Т В А  РА Б О Т  

И П Р И Е М К И  В Э К С П Л У А ТА Ц И Ю »

6. Испытания наружных трубопроводов и сооружений
Испытания напорных трубопроводов

6.5. Величина рабочего .и испытательного давления напорных тру
бопроводов устанавливается проектом. При отсутствии ib проекте 
величины испытательного давления последняя принимается по рабо
чему давлению в соответствии с данными табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Величина испытательного давления

Характеристика
трубопровода

Коэффициент 
к рабочему 
давлению

Величина испытательного 
давления

Стальной ............................. 1,25 Не менее 10 кГ/см2;

Чугунный .........................

превышение над ра
бочим давлением не 
менее 5 кг/см2 

Рабочее плюс 5 кГ/см2
Стальной для подводных пе

реходов ............................. 2,0 Не менее 10 кГ/см2
Железобетонный предвари

тельно напряженный, ас
бестоцементный .............. — Рабочее плюс 3 кГ/см2

Полиэтиленовый .............. 1,5

6.6. Трубошроводы -из чугунных, асбестоцементных и железобе
тонных труб испытываются: при длине менее 1 км — за один прием; 
при большей длине — участками длиной не более 1 км, а из поли
этиленовых труб— не более 0,5 км.

Длину испытательных участков остальных трубопроводов раз
решается принимать более 1 км; при этом величина допускаемой 
утечки не должна выходить за пределы, указанные в табл. 8.

6.9. Предварительное испытание металлических, асбестоцемент
ных и железобетонных трубопроводов должно продолжаться под 
испытательным давлением не менее 10 мин, а полиэтиленовые — не 
менее 30 мин, после чего давление снижается до рабочего и произ
водится осмотр трубопровода.
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Т а б л и ц а  8

Допускаемые величины утечек из напорных трубопроводов

Внутренний 
диаметр тру

бопровода 
в м м

Допускаемая величина утечек на участок длиной 
1 км и более в a [ m u h

при испытательном давлении труб при рабочем 
давлении труб 

железобе
тонныхстальных чугунных асбестоце*

ментных

100 0 ,2 8 0 ,7 1 ,4
125 0 ,3 5 0 ,9 1 ,5 6
150 0 ,4 2 1 ,0 5 1 ,7 2
200 0 ,5 6 1 .4 1 ,9 8 ..............-т ,

250 0 ,7 1 ,5 5 2 ,2 2 -

300 0 ,8 5 1 ,7 2 ,4 2 — -

350 0 ,9 1 ,8 2 ,6 2
400 1,0 1 ,9 5 2 ,8 —

450 1 ,0 5 2 ,1 2 ,9 6
500 1,1 2 ,2 3 ,1 4 3 ,2
600 1 ,2 2 ,4 3 ,4 4 3 ,4
700 1 ,3 2 ,5 5 3 ,7 3 ,7
750 2 ,6 3 ,8 2
800 1 ,3 5 2 ,7 3 ,9 6 3 ,9
900 1 ,4 5 2 ,9 4 ,2 4 ,2

1000 1 ,5 3 4 ,4 2 4 ,4
1100 1 ,5 5 — 4 ,6
1200 1 ,6 5 — — 4 ,7
1300 — ------------- - _ _ 4 ,9
1400 1,75 — — 5
1500 — — — 5 ,2
1800 . — ------------- . — 6 ,2
2000 — ■-- - — 6 ,9
2500 — — — . 8 ,4
3000 — — 10

П р и м е ч а н и я :  I. При длине испытательного участка трубопровода 
менее 1 км приведенные в таблице величины утечек умножаются на его 
длину, выраженную в км.

Испытания безнапорных трубопроводов

6.19. Испытания безнапорных трубопроводов на плотность сле
дует производить участками между смежными колодцами.

6.21. Гидростатическое давление трубопровода при испытании 
на утечку должно создаваться заполнением водой стояка, установ
ленного © верхней его точке, или наполнением водой верхнего ко
лодца, если последний подлежит испытанию. При этом величина 
гидростатического давления в верхней точке трубопровода опреде
ляется по превышению уровня воды в стояке или колодце над 
шелыгой трубы или над горизонтом грунтовых вод, если последний 
расположен выше шелыги. Величина гидростатического давления
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долж на быть не м енее глубины залож ения труб считая д о  шелыги в 
верхнем колодце к аж дого испытываемого участка. Д ля  трубопрово
да диаметром более 400 м м  величину гидростатического давления  
при испытании на утечку допускается  принимать 4 м  в о д . с т .  при 
глубине залож ения труб свыше 4 м .

6.24. П ри окончательном испытании на плотность величина утеч
ки воды из тр убопровода или притока воды в трубопровод не д о л ж 
на превышать величины, указанной в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Д опустим ы е величины утечек или притока воды через стыки 
и стенки безнапорного трубопровода

Вид трубопровода

Допустимая величина утечки или 
поступления воды в м*1 сутки на 1 км 

длины трубопровода при диаметре 
труб в мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

К е р а м и ч е с к и й .................................
Бетонный, железобетонны й и

7 12 15 18 20 21 22 23 23 23

а с б е с т о ц е м е н т н ы й ................... 7 20 24 26 30 32 34 36 38 40

П р и м е ч а н и я :  1. Величину допустимой утечки или поступления воды 
для бетонных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов диаметром 
более 600 мм следует определять по формуле Ц =  4ф 0 4- 4) м^сутки на
1 км, где Q — допустимая утечка; De —внутренний диаметр трубо
провода в дм.

2. Допустимые утечки из коллекторов сооружаемых из сборных железо
бетонных элементов и других материалов, должны приниматься такими же, 
как для трубопроводов из железобетонных труб, равновеликих им по пло
щади поперечного сечения.

3. При испытании трубопроводов давлением свыше 4 м величины утечек, 
указанные в табл. 9, увеличиваются на 100/п на каждый метр давления.

4. Допускаемая величина утечки или поступления воды через стенки и 
днище колодца на 1 м его глубины должна приниматься равной допустимой 
величине утечки или поступления воды на 1 м длины труб, диаметр кото
рых равен внутреннему диаметру колодца.

6.25. Величина утечки дол ж н а  определяться в верхнем колодце 
по «объем у» добавляем ой воды в стояк до  уровня воды, обусловлен
ного п. 6,21, в течение времени испытания, которое дол ж н о продол 
ж аться не менее 30 м и н .  При этом  пониж ение уровня воды в  стояке 
или колодце допускается не бол ее 20 с м .

Испытания сооруж ений

6.28. Испытания на плотность отстойников, резервуаров, бассей
нов, фильтров и других емкостей производится с заполнением их 
водой до  расчетного горизонта и определением суточной утечки во
ды. П орядок заполнения и время выдержки резервуаров под напо
ром устанавливаю тся проектом.

6.31. Р езер вуар  признается вы державш им испытание, если убыль 
воды за сутки не превыш ает 3 л  на 1 м 2 смоченной поверхности стен  
и днища; через стенки не наблю дается вы ход струек воды; темпера-
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турные швы не обнаруживают признаков течи, а также не установ
лено увлажнение грунта в основании.

Пр и м е ч а н и е .  Потемнение отдельных мест наружных поверх
ностей и слабое потение на поверхностях, выходящих в отапливаемое 
помещение, не являются противопоказанными при испытании емко
стей на плотность.

Испытания наружных трубопроводов и сооружений 
в особых условиях

6.42. Испытание наружных трубопроводов и сооружений в усло
виях просадочных грунтов производится с соблюдением следующих 
требований:

б) участок трубопровода должен находиться под испытатель
ным давлением в течение 15 мин, а особо ответственные указанные 
в проекте участки — в течение 25 мин;

6.43. Проверка водонепроницаемости емкостных сооружений 
производится по истечении 5 суток после их наполнения водой, при 
этом убыль воды за сутки не должна превышать 2 л/м2 смоченной 
поверхности стен и днища.

6.44. Трубопроводы и емкости (резервуары, бассейны) при ис
пытании должны удовлетворять следующим требованиям:

а) напорные трубопроводы не должны иметь утечки в течение 
12 ч;

б) безнапорные трубопроводы при давлении столба воды, равно
го высоте смотрового колодца от люка до шелыги, не должны 
иметь утечки в течение 24 ч\

в) уровень воды в смотровых колодцах, расположенных возле 
зданий и сооружений, при испытании наполнением их водой не дол
жен понижаться в течение 24 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

П Е Р Е Ч Е Н Ь

О С Н О В Н Ы Х  Г Л А В  III ЧАСТИ СНиП И Д Р У Г И Х  Н О РМ А Т И В Н Ы Х  
Д О К У М Е Н Т О В , К О ТО РЫ М И  С Л Е Д У Е Т  Р У К О В О Д С Т В О В А Т Ь С Я  

П РИ  П Р И Е М К Е  В Э К С П Л У А Т А Ц И Ю  С О О Р У Ж Е Н И Й  
О Ч И СТН О Й  С ТА Н Ц И И

1. СНиП 1-Г.2-62. Водоснабжение и канализация. Наружные сети и 
сооружения. Материалы, изделия и оборудование сетей.

2. СНиП П-Г.6-62. Канализация. Нормы проектирования.
3. СНиП Ш-А. 10-66. Приемка в эксплуатацию законченных строи

тельством предприятий, зданий и сооружений. Основные поло
жения.

4. СНиП Ш-А.11-62. Техника безопасности в строительстве.
5. СНиП Ш-Б.1-62. Земляные сооружения. Общие правила произ

водства л приемки работ.
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6. СНиП Ш-Б.7-62. Опускные колодцы и кессоны. Правила произ
водства и приемки работ.

7. СНиП Ш-Б, 10-62. Строительство на просадочных грунтах. Об
щие правила производства и приемки работ.

8. СНиП IП-В. 1-62. Бетонные и железобетонные конструкции мо
нолитные. Общие правила производства и приемки работ.

9. СНиП Ш-В.2-62. Бетонные и железобетонные конструкции мо
нолитные. Специальные правила производства и приемки работ.

10. СНиП III-B.3-62. Бетонные и железобетонные конструкции сбор
ные. Правила производства и приемки монтажных работ.

11. СНиП Ш-В.6.1-62. Защита подземных металлических сооруже
ний от коррозии. Правила производства и приемки работ.

12. СНиП Ш-В.6.2-62. Защита технологического оборудования от 
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