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* Инструкция по обследованию технического состояния подвод

ных переходов магистральных .нефтепроводов* разработана сотрудник 

кями лдборатории технической эксплуатации магистральных трубопро

водов в слоимых условиях отдела технической эксплуатации маги

стральных трубопроводов института ВНШСПТйефтъ.

При разработке Инструкции (спольэованы действующие отрасле
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но; Vi? и правила, регламентирующие порядок проектирования и стро
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руководащия ДОКУМЕНТ

Инструкция по обследованию технического состояния 
подводных переходов магистральных нефтепроводов

РД 39-30-1060-84

Вводится впервые

Приказом Министерстве нефтяной
промышленности от 13 июня I9EM г._____ f  360
Срок введения установлен с I июля 1964 года
Срок действия до I июля 1989 года_______

Настоящая Инструкция распространяется нп магистральные неф
тепроводы и устанавливает класс, состав и об*чем обследования 
технического состояния подводив переходов магистральных нсф*е- 
проводов'(ГОШИ) и является обязательной для гсех организаций 

к предприятий Глартранекефти Министерства нефтяной протдляленностя.

Обследование технического состояния переходов выполняется 
специализированными бригадами. .

I* ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящая "Инструкция по обследованию технического 
состояния подводных переходов магистральных нефтепроводов" рас* 

пространяется на подводные переходы магистральных нефтепрородов 
и является обязательней для всех оргвчи: яций и предприятий Глав» 

транснофти Министерства нефтяной промышленности.
1.2. Инструкция распрострсняется нч подводные переходы п у 

тепроводов, сооруженные в равнинных и предгорных районах через 
реки с естественным’ и парегулированным режимом и водоемы миримой 

ДО 10 ZCM#
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1.3. Данная Инструкция составлена в дополнение к "Инструк- ' 

ции по-контролю эп строительством, приемке и эксплуатации подвод- 

них переходов магистральных нефте- и продуктолроводов", "Положе

нию о техническом обслуживании и ремонте линейной части магист

ральных нефтепроводов" (РД 39-30-499-00), "Положению о воздушном 

плтрулмро нании магистральных нефтепроводов" (РД 39-30-743-02), 

с учетом "Методических указаний по классификации подводных пере

ходов магистральных нефтепроводов при техническом обслуживании 

и ремонте" (РД 39-30-497-60).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Обследование осуществляется с целью определения дейст

вительного технического состояния подводных трубопроводов в пе

риод эясплуятпци*прогнозирораняя плановых береговых и глубин

ных де^ормлгий р< )ги в районе участка ППКН и принятия мер по обес

печение каде.тноси! дальнейшей работы ПШН.

2.2. В результате обследования ПЛШ должны быть получены

следующие данные: , *

планово-высотное* положение трубопровода;

состояние изоляционного покрытия и тела трубы;

состояние берегоукрепления;

изменение рельефа дна и берегов х склонов крупных аккумуля

тивных форм в русле по сравнению с их состояниеи и положением 

при предшествующем обследовании;

изменение гидравлики потока и руслового процесса.

3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

3.1. Обследование ППМК по периодичности, составу и объему 

работ подрмэлели'тсд на три класса:
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обследование I класс*; 

обследование П класса} 
оболедооппко Ш класса*

3.2, Обследование ШШИ выполняется ЭОПТР кли организацией, 

експлуатаруюп;ой кодоодошо стфтепрово/ил при налички разрешения 
на производство работ*

3.3* Размеры границ оъомгсх и периодичность обследований I,

П» Ш классов в.зависимости от категории участков реки’для ППКН, 
одполнешшх а соответствии с требованиями ПЬЛ* приводятся в 

•табл, I.

Таблица I

ibxacc I Категория участка реки I
обследо!----------------- *------ ------------- — (Рознери границ съемки
рения t I f 2 f 3 t 4 » i_____ ____ _ _____ ;___ ____

I однократно для составления В дчнну не готе  пятикратно!
формуляра ПШИ шиХ'ши (ВВ) руг ли iwi-k-i стьо-

' ра перевода и 2В наго атво
ра перехода с uijî -iC'iinoru 

„ . 2-3 ярупнпх иш реформв
ширину 300 u ov у розов во-»

. • дн вглубь бпрогов.
• П. 4 2 2 еае- В длину £В вшо ствола

года года года годно перевода и В кино стлюрп,
. . в глфпну 200 м.

Ш еже- еао- оке- • В длину ВО к тлио и ниже
годно годно годно створов перехода, в шири

ну ВО «  от берегов вдоль 
трубопровода.

3.4. При недостаточной глубине ааложенил ПТВЯ (шипи»’ 0,6 м) 
на судоходных и сплавных реках, а также при наличии оголений 
нефтепровода на реках всох категорий дополнительно к обследова
нию Ш класса производится водолазное обследование ПОДИ,аПород 
выполнением капитального ремонта ППМН назначается дополнительное 
обследование в объеме П класса.

3.5. Внеочередные обследования в необходимом объеме аыпол- . 

шшгея при разработке проекта производства работ для капитального



рскопта, Объем работ определяемся заданием на проектирование#.
3.6, Определение категории реки а рвйшо Ш Ш  в вагисимоотя 

от планово-micotkmx дофорглцкЯ берегов и русла проксгводить по 

табл. 2. ,
Таблица 2

Категория 1 Плановые 
участка роют !деформации,

! м/год

1 Высотные ! Тип 
}деформации!руслового процесса 
1 «/год___ I____________________________

I незначительные I Малы© реки с летчнто- 
гркдовш, осеродкош* ияй 
побочаевш типом р/слопо- 
го процесса (шириной до 
50 к ); средние и хрупки© 
реки с устойчивыми 0ер8- 
гоми.

г до 10 1-2 Калке, средамв и крупные 
реки ЛОНТОЧНОГрЯДОЕОГО, 
побочгового, осередкогого 
типов.

3 П-100

'1

1-2 Средине и крутимо роки о 
ГУодогмы процессом огра
ниченного-и свободного 
мгеадрировения, русловая 
и пойменная мпогорукав- 
иость.

4 ■ Jo*;o0 100 более 2 Круттн?то реки всех- гмов 
руслового процесса. Горни© 
предгорные роки и соки с 
ярко зыра^дниыкя неустой- . 
чивими руслами. Значитель
ные переформирования дна 
и берегов могут происхо
дить в короткое время.

3.7. Обследование ГСГ-бН выполняется специ ал и зиро запиши груп

пки. Состав групп и их оснащенность приведены в приложениях I, 2.
3.6. Работы кри обследовании I .класса на переходах шириной 

более 500 м рекомендуется выполнять в зимний период со льда.

3.9. В организационном плане каддый класс обследования со

сто й?  ил подготовительного, полового и камераиного этапов. Состав 
р;:бот по втапг-м в зависимости от класса обследования приводится 
в табл. 3.
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Таблица 3

Состав работы по этапам
!
1-
1

Класс обследования

i f n i ш
I 1 2 1  3 1 4

ПОДГОТОВИТЕЛЬ!ЭТАП ♦ * - .

ПОЛЕВОЙ ЭТАП ' ♦ +

Топографо-мартшейдерскпя съемка: •
рекогносцировка участка; ♦ * +

создание планово-высотного
обоснования; -

. . разбивка промеримх створов; ♦ +
топографическая съемка дна •
и берегов; ♦ * -
определение планово-высотного
положения трубопровода ♦ ♦

Гидрологические работы: •
* ав*гар уровней воды; ♦ ♦ ■■ ♦
.. измерение скорости и направления

течения.* ♦
Водолазные работы:

обследование дна раки а створе 
перехода;

обследование технического состоя
ния подводной части берегоукреп
лений;

обследование состояния размытых 
• учястгсов нефтепровода;

Обеспечение промерных работ 
в створе перехода.

Инженорко-геологнческио работы:
отбор проб гру>гга по промерным 
створам и берегам;



8

______________ _ J ________________Л
лай Отторино исследования свойств 
образцов грунтов.

ОпрОЧвЛОПИв состояния изоляции и 
катодной едаггы

КАШ’ЛЛЪНЫЙ ЭТАП
Обработка п анализ данных, полученных
Йрч ОбСЛОДОЧЛИЧИ

Определение или уточнение типа русло
вого пройноеа
Прогноз плановых и высотных деформаций 
Со г т «т  :* ч?:о технического отчета

Корр-.четиролка формуляра ПГМ1 по 
результатам обследовантя

- 8 . 1  з  \ Л

4 У,[-л\ с!б о. o,HGp.r : ли Ш классы пнаолклиотся роботы только по замору 
скорости течения в основном створе ГОРЯ!,

' 4. Г.ОДГОх'ОВИШЫ'ЩЕ РАБСХШ ’ - -»

4.1. D подготовительный период производится сбор и изучение 

и&е;щей£д тонической документации на МПМИ (планы и профили пере

хода по каждой нитке, кабелей связи и других параллельных, наэвм- 

1пгг, поднятых коммуникаций, планы и гидрологические записки на 

участил рек в районе 1№П, материалы исполнительных съемок. 

д;л::шо ранее виглштеиинх обследований).

4.2. Сбор данных производится в.проектных организациях, тер- 
p.. I 0| ■ Г. ли ЬI Ч.ГХ У о рп ИЛ 01ЫЯ X МИГИ стрп л Ы1НМИ н офтсп ро вод ам и , террит о* 
рг гг.ных управлениях Гоеггомгидромета и др.

4.3. Оформляется роэрхпоиие на производство аэросъемки (при 
необходимости),; разрешение на изготовление предприятиями ГУГК сне-
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то копи Я с имеющихся фоте планов.

4.4. На основании собранных материалов составляется проокт 

производства работ по техническому обследованию подводного пере

хода.
Состав и объем проекта производства работ назначается в за

висимости от класса обследования. Проект производства работ со

гласовывается о заказчиком и другими заинтересованными организа

циями.

б. топотФО-кАРКшвдрсш сьакА.

5Л . Рекогносцировка участка ППМН*

5.1 Л . Цри рекогносцировке ориентировочно устанавливается 

ширина зеркала водоема» расположение пунктов съемочного обосно

вания» уточняется методика и последовательность съемок, объем 
предстоящих работ, определяется расположение всех промерных 

створов и местоположение ранее заложенных рспоров,-а при их 

отсутствии выбирается местоположение новых.

5.1.2. Количество устанавливаемых реперов должно быть
на однокиточных переходах цри пирине реки в межень по зер

калу воды до 30 м -  одях репер;

более 30 м -  два репера (по одному на каждом берегу);

при двухниточных переходах -  не менее двух реперов на каи- 
дом береру.

5.2. Создание пленюво-высотного съемочного обоснования

5.2.1. Плановое съемочное обоснование создается построен*#*! 
съемочных триангуляционных Сетей, проложением теодолитных и мен

зульных ходов, прямыми, обратнъми, комбинированными засечками.
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5.2.2, Высотное съемочное* обоснование создается геоиетричвс- 

ким и тригонометрический нивелированием.

5.2.3. Теодолитные ходы прокладываются с предельной относи*

тельной ошибкоД 1:2000 в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

* Масштаб
! я 0,2 мм J ГП£ ■ 0,3 мм

! допустимая длина ходов меаду*' исходными 
1 пунктами, км *

I : 6000 4.0 6,0
I : 2000 2.0 3,6

I : 1000 1.2 1,6
I s 500 0,6 -  .

В системах теодолитна ходов предельные допустимые длины 

Ходов между узловыми точьями или чедду исходным пунктом и узловой 

точной доддмн быть на 30% меньше приведенных в табл. 4.

5.2*4. Длине сторон в теодол»тгых ходах не должна быть 

на застроенных территориях более 350 м и менее 20 м; 

на кезястрое»гнмх территориях-более 350 и и менее 40 ы.

5,2.5. Допускается пролохение висячих теодолитных ходов» 

длина (в метрах) которых не должна превышать величин, указанных 

в тебя. 5.

: Таблица 5

М д с ;т г г г . б
С ь о к п и

!  Н а  а п с т р о « , м н ы х  
11.......... т е р р и т о р и и *  _

!  Н а  н е з а с т р о е н н ы х  
t  т е р р и т о р и я х

:  5000 350 500

:  2000 200 300

:  1000 150 200

:  500 100 150
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Число сторон на висячих теодолитных ходах на застроенной 

территории должно быть не более трех, s на незастроенной - не 

более четырех. s

5.2,6. При привязке теодолитных ходов к опорных пунктам 

измеряют два примычных уЛиа, их сумма на должна отличаться от 

значений ^жесткого" примычного угла не боле^ чем на Г  .

Угловые нгпяэки р теодолитных ходах не должны превышать

)
где -  число углов в ходе.

2.2.7. Съомсншые сети вламан теодолитных ходе в рпэенвлмтся 

методами триангуляции в гкде несложных сетей треуготьников, це

почек треугольнакор или гставок отдельных пунктов* определяемых 

прямыми, обратишь или коыбикированными засечками.

Триангуляционные построения, г.клгчечщио более двух опреде

ляемых пунктов, должны опираться и* мон>е чем на две исходное 

(базисные) стороны* измеренные с погреет*остью не грубее 1:5000.

5.2.8. Предельная длина цепочки треугольников или расстоя

ние можду исходными пунктами, на которые опирается система тре

угольников, не должны прегытатъ длину теодолитного хода точностью 

1:2000 соответственно масштабу съемки (см.тсбл. 4 ).

Между исходными сторонами (гтуиатаки) допускается построение 

не более

20 треугольников для съемки в масштабе ’ :5000;

[7 треугольниксв для съемки в масштабе 1:2000;

15 > -  -*% 1 :1000;

10 ~ 1:500.

5.2.9. Углы треугольников должны быть не менее 20 °* * 

стороны не короче 150 м.

5.2.10. Определение точяк примой засечкой проипеол.ктгя не
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MOHPQ чем с трех пунктов опорной сет к, при атом углы методу ка- 

прагденигмч при определяемой точке но должны быть м*шее 30 0 и 

более 150 ° .

Определение точек обратной э&сечхой производится не мекее 

чем по четырем исходным пунктам при условии, что определяемая 

точка находится около окружности* проходящей через любые три ис

ходных пункта.

Конбинировпнн&я засечка точки производится сочетанием пря

мых и обратных засечек с участием не менее чем трех исходных 

пунктов.

5 .2Л I .  Измерение горизспгвдьних углов и линий производится 

в соответствии с "Инструкцией по топографической съемке в масшта

бах 1:5000, 1:2000, I:*COO, 1:5*КГ

5 .2Л2 , Йысстно* сломочное обоснование (р.ысстняя съеыка) 

создается ходами технического нивелирования, которые прокладыва

ются между пунктами вы-отно* ochow.

5.2ЛЗ . Длина ходов технического нивелирования определяется 

г  зависимости от высоты сечения рельефа топографической съемки..... 

Полустимпл длине ходоь приведена в табл. 6.* *

Таблица 6

w 1Длииа ходов в хм при сечениях
JUjMunr ори спика линий ? рельефа

_  . .. • 1 0t5 м  1 У 1 м  м . . б о л о е
Между двумя исходными пунктами В 16

Векду исходны* пунктом и узловой
точкой 6 п;

*8ежду двумя узлов aim точками 4 В

5 .2Л4. Невячки нивелирных ходов или замкнутых полигонов не 

’долины пр*аыжять величии* вычисленных по формуле:
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f n m M v i  , ' ■ <? >

где L -  длина хода (полигона), гем.

На местности со значительными углами наклона, когда число 

станций на I км хода более 25, допустимой ненизка подсчитывается 

по формуле:

fn ~ -* 0 \/n ~ , (3 )

Где п  -  число штативов в ходе (полигоне).

6 .2.15. При сечении рельефа через I м и более разрешается

замена геометрического нивелирования тригонометрическим. Невязки 

по высоте в ходах и замкнутых полигонах не должны превышать вели 

чин, вычисленных по формуле: *

' f n  =  0,04 S c p 'J r T  t  <4)

где S ep  «  S /n

П  т число линий в ходе (полигоне);

§  -  длина линий в метрах.

5.2.16. Точки планово-высотного съемочного обоснования за

крепляются долговременными и временными.знаками в соответспки 

с "Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, I :1000, Х:500".

5 .2 Л 7 . Б сеть планово вчсстнсго съемочного обоснования

включаются все установленные на переводе репера, Конструкции} 

реперов, установку их, порядок сдачи и прнгмку но местности 

производить согласно '’Инструкции по установке в сдаче заказчику 

закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов-нефтяной 

ПрОМЫШЛвННОСТИ".

5 .3 , Разбивка промерных створов
1 * *

5.3 .1* Участок разбивки промерных стророп выбираете* о
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симости от класса обследования в соответствии с табл. I.

5 , 3 . 2*. Томки закреплении пр омерных створов привязываются 

и точкам планово-высотного обоснования.

5 . 3 . 3 . Основной промерный створ совпадает со створом пере

хода.
;((<оип основных створов намечаются вспомогательные, распо

лагаемые выше и ниже по темени» от основных, а также между нит

ками трубопровода, если многониточный переход.

вспомогательные створы служат только для определения РвЛЬв-

фА ДНА.

5 . 3 . 4 . Промерные створы закрепляются на берегах и на льду

с те  ори. леи вчхами, а мп подо - Йуйкмми. Расстояние'между отборами 

и РАССТОЯНИЯ М*ЖДУ ТГ-'-if AMti Р*ЛЯ УСТАНОВКИ СТЬ »р>*ЫХ вех и буй коп

страдея нтут с н согласн о  1 е б л . 7 .

Таблица 7

* ! ;иокно ’ Расстояние ! Р^сотс-мние*рАсстокиие
п/ц’ чо УН для русла или ’ между основ- * между с? во pJ между лромпр- 

t У iiii плч п<«?ыи, м !ным и вспомо-?ными веха- 1 кыми том к «ши
»* ' ! : -«тельным ' ии, м |по вспомоги-
!

f  .

! с т в и р а м и ,  Н  1 
1 ! .

.  1 т е л ь н о м у  с т » о -  

’ Г У .  м _______________________

1 -  д о  100 25 5 15

2 -  100-1000 25 5*50 20

3 .  1 000 -,'0 0 0 50 50 *  Г 00 25

^  ■  о т л и п  ’/ О О О
<

■  К Ю 50

Тгпк>П лФи'" , ' :квя Л’ "* »

‘ > . 4  ! Тг>п'>гг*1*ч»'ч<<ч» Г1Лмк/» Р1ЛГОЯИЯСТ-.Я для получения

гм^»»а участка п ер еход »;
'v » * . , . * »  чих > поперечин# f t p л ей дне водо^мм мо участке

г#вре*ед*; ,
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плаиоэо-высотного пелокепия трубопровода»
5.4.2. Масштаб топографической съемки участка ШШН в 

зависимости от ширины перехода* определяемой по уровню воды в 

мвжень-для русла и по уровню высоких вод-длл поймы, рекомекду- ‘ 
ется принимать согласно табл. 8.

Таблица 0

п%
! Варина
f ft&ffll if

t Масштаб
i сърмки

J Масштаб профиля
V У vMIVfl

i l горизонтальный f верти кольни))
и до 100 I: Е>00 1:500 1:100
2> 100-1000 1:1000 1:1000 1:100
3. 1000-2000 1:2000 1:2000 1:100-1:200
4. свыше 2000 1:5000 ' 1:5000 1:100-1:200

6.4.3. Для получения Топографических планов участком пере
ходов применяются следующие методы съемки:

аэрофототопографическая;
наземная фототопогрефичесхал;

мензульная;
тахеометрическая.
5.4.4. Топографическая съемка при обследовании I класса 

выполняется аэрофототопографическим методом. Наземная съемка до
пускается при невозможности получения материалов аэрофотосъемки. 
При обследовании Ш, П классов* выполняется только наземная- топе- 
графическая съемка.

5.4.5. Аарофотост»еыс'пл*о роботу на ППМН пыпол^к с̂л а град- 
них маг.шг&бах (I; 10000; 1:12000), о укрупненные, детальны*; *ei»o- 

фотосъс«ки - в крупных масштабах (IM3000).
5.4.6. В результате аэрофотосъемки состевлнтгт уточненные 

фотосхемы и фотопланы на участках подводных переходов о прилегай 
щими поймами рок, с высотными отметками поверхности земли и Бал.
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тийекой система выест иди светокопии с ииещкхся на предприятиях 

ГУ ГК фотопланов этих масштабов.

5.4 .7 . Маршрутная аэрофотосъемка перехода выполняется спе

циализированными организациями в установленном ИГА порядке в со

ответствии с "Техническими условиями на топографо-маркшейдерскую 

сьамку действующих магистральных иефт©проводов".

5.4.0. 3 ксмпллкс плановых топографических работ при аэро

фототопографической съемке входлт;

кдрнчроэка опознаков или опознавание на аэрофотоснимках чет

ких контуров;

развитие съемочного обоснования (плановая подготовка аэро

фотоснимков) ;

развитие съеадочно "О высотного обоснования (высотная подго- 

Ховк.г аэрофотоснимков) при стероотспографим-ч кой съемке;

. дягпфро ванне к опт/рое при комбинированной съемке.

Укаплкгнй комплекс полевых топографических работ выполня

ется в соо! потстгии с "Инструкцией по топографической съемке в 

‘ асагг'-лх ( : оООО: Д :2000; T: j000; 1:500", и "Техническими усло- 

жякш на топо^афо-моркшойдерскуо съемку действующих магистраль

ных нефтепроводов".

5.4.9. Наземная фот от on о графическая съемка применяется на 

переводах со сложными формами рельефа берегов.

5.4.10. Точность и содержание топографических планов, соз

даваемых методом наземной фототожлнфической (фототеодолитной) 

съемки, долями соответствовать общим требованиям, предъявляемым 

к топографическим съемкам этих планов. *

5 ,4 .И . При зроиэводстве мензульной и тахеометрической сьем- 

ки рмс.стояние между, реечными точками  и расстояние от инструмента 

•то рейки, в зависимости от м/юпггчбз съемки и принятого сечения, 

и~ ДГ1ЛХН0 превышать значений, приведенных в табл. 9.
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Таблица 9

I (Максимальное рас- fМаксимальное расстояние
I . !стояние между рееч-?от инструмента до сни-

Ыасотеб ,1 Сечение (ными точками* и (маемой точки* м
съемки (рельефа ! ----------------------- 1----------------------------

1 (менэудь- !тахеомет-(при съем- (при съемке
( (нал . (рическая (ке рельефа!контурое
( (съемка .(съемка | __ (

0,5 60 60 250 150
1.0 t o o 80 300 150

1:5000 2.0 120 100 350 150
6,0 150 120 . 350 150

0,6 . 50 40 200 100
1.0 60 40 250 100

1:2000 2,0 60 50 250 100
0.5 30 20 150 80

I ; 1000 1.0 40 30 . 200 80

1:500
0,5 20 15 100 60
1.0 20 15 150 60

5.4.12* При топографической съемке участка перехода необхо
димо определять положения

меженных бровок* берегов* островов* побочной* кос и осеред-
ков;

притоков, ручьев* оврагов и балок (в полосе съемок);
участков размываемого берега;

гидротехнических сооружений* запруд, дамб* берегоукрепления, 
свайных ограждений;

переправ* дорог и мостов, воэдуздшх* подрядных и подземных 
переходов разного назначения (линий связи* силовых кабелей);

зньхов береговой и плавучей судоходной обстановки и других 
сигнальных знаков;

контуров населенных пунктов* земельных угодий и раститель
ности;
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отдельных здания и береговых сооружений;

водомерных постon, гидростпоровf буровых скважин и шурфов;

урезов рабочего уровня*

5.4.13. Плановое положение промерных точек при определении 

глубины г ;добма и планово-высотного положения нефтепровода опре

деляется следующими методами:

инструментальными засечками;

без инструментальных засечек (зимой со льда, летом по раз

меченному тросу);

по непосредственно разбитым в натуре промерным точкам; 

с применением радиодальномерных систем; 

полярным (при томищи радием«ивудм).

5.4.14. Косрдини:>овакив промерных точек инструментальными

засечками про изводит ел следу*с:мчи способами:

пррьгыми угловым эасечк&ми промерного судна с берега двумя 

м более инструмента»!*;

прямыми угловым* засечками промерного судна е берега одним

инструментом;

засечками одним прибором с промерного судна.*

Углы между направлениями при засекаемой точке должны нахо

диться в пределах 30-150

Точность определения положения точки прямой однократной аа- 

сечкой (рис. I ) вычисляется по формуле

Допустимо» расстояние от исходных точек М  и N  до опре-

(5)
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4

П р ш м  м о Ф т а
»
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5 =  f  <e>
m fe s / F

гд* б  ■* базис засечки;

^ - угли при негодных пунктах:; 

у  -  угод при определяемой точке;

(? - радиус в гешутах: - 3430;

§  -  расстояние до скшгаемой точки;

flfg  -  средняя квадратная погрешность измерения (построения) 

угла эоссчга.

Двнустгиде» рдсетокъкя до определяемое точки по сояосноху и 

•вспоиогатадькш створда в иаексякостк от ыасогаба съемки даки в 
тебя* 1C.

Таблица 10

1Лшиустк&кее расстояния до определяемое 
$а<жггб смикя j точки, и

- ••
f ОСНОВНОЙ створ при 
? к  * 0,2 до ка
1 плене

)аспо£богатедмше . 
fствори при '>0,5 № 
( наклоне

'jfci&SCO .1.000 3000

2ДО0О 400 1200

:1г;сээ .200 600

isBvC* 100 300

Ь Л IS* Координирование нряюжн засечками продор^ого судаа

с.береге дв̂ .-ед и более инструментами {рис* 2) гыполнеется одно-' 

вреиенне с: .чекере*нем глубины по сигналу с судна. Судно дввшотся 

сюбодио по я у .н т  кБ\ не прилизанной к плановому обоснования.

Ннстру^лдты установлены в точка* TpTg.T j. яадл*щихся пунктами 

планового обоснованная.
:

На нешироки* ргках с отх,рытшл1 берегами применяется способ
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Координиросание промеров двум» 
или треил теодолитами

у  / . / j j . a A j v / / . / /  / . / . j . / / / У '/ j - L / / . a s / j . А

■а/ \
-В

Г - про мерное судно; 3 - теодолиты;
5 -  базис; dLi * . СЧ'̂  * 0(5 - горизонтально
угли; АБ ~ направление движения судна

Рчс. 2.
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координирования промерных точек прлмюж засечками одним инстру

ментом (рис. 3 ). Местоположение промерного судна (промерной точки) 

в момент засечки определяется двумя линиями: инструментально опре

деленном, привязанным к плановому обоснованию и обозначенному на 

местности нчправлениетд промерного створа АВ и засечкой инструмен

том Т г  установленным на пункте планово-высотного обоснования. 

Судно двигается строго по линии створа.

На больших реках, в их устьевых участках,на водохранилищах 

и озерах для координирования произриых точек применяются» промер

ные секстанты. Измерения производятся обратными эасо чк ам и  с суд

на одним или д путля секстантами.

5.4.16. Способ координирования промеров с непосредственной 

разбивкой гтромерннх точек применяется зимой со льда и летом по 

размеченному тросу при ширине реки до 100 м и скорости течения 

до 1,5 м/сек.

5 . 4 . 17, Определение планового положения промерных точек с  

поыогяью рядя о дальне мерных систем производится одной задающей радио 

станции (ЗГС), находящееся на судне, и двух отражающих радиостан

ций (ОРС). установленных стационарно на б»-̂ >мгу.

5 .4.IB . Промеры глубин водоема выполняются непрерывн14Ы и 

точечным способами. Измерение глубин непрерывным способом произ

водится с помощью ахолота (с самописцам, непр '̂рывно регистрирую

щим профиль дня), установленного ни I», »м«»римм судне. П^юморм глу

бин выполняются по основному и вспомогательному створам. Расстоя

ние между створами и частота примерных точок по вспомогательным 

створам приведены в таблице 7, Расстояния между промерными точ- 

г <\ип по ОСНОВНОМ створам - В таблице и. Измерение глубин ведется 
по наибплп*' к[ уммому (ьтя^ному диапазону закис*. Технические хв- 

раятеристи1ги пхо/ тем и I г л у б и н о м е р а ,  (финн нлгмнх при 

еб̂ ледг-впици ПОДВОДНЫХ, Переходов, - и Приложении Т.



КоодотмросАнне г.Гю«еРОв од,,им твЬд0Я1ГГОМ 
nixs д м  судна По аадаиноцу строру
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Таблица I I* ^
^ ^ ~ *  ~*+* . _  w ^ xra|> ■ и м и ш  и», 1Ир ^ ^  ж —  m п п г » ^ щ » я  1- ■ - f~i rr~r ii —  mmimrnm тшшьт

* ! Ширина водоема, !Расстояние между промерными 
п Л П _____________ м t ______ точками 1 м_____________

I. до 300 S

2. лоо-юоо 10

3. евшие 1000 20

5.4.19. Измерение глубин точечным способом производится при 

помощи механических средств (наметка, ручной лот с лотлинем), 

цифровых глубиноморои.

5,4*20. Механические средстве измерения применяются при силь

ной мутности воды, наличии в воде большого количества воздушных 

пузырьков, развитой водяной растительности, скоплений ила, 

тор^а, а также если по условиям работ требуется определение раз

мере и узких впадин.

При измерении глубин ручным лотом масса груза принимается 

в соответствии с табл. 12.

Дотлей наготавливается и» стального тросика диаметром 2-4 мм 

Использование пенькового или капронового лотлиня опрощается.

Таблица 12

»  1
п/п |

Глубина ! 
водоема, м |-

Скорость течения. м/се*

АО 0.5 | ’ до КО 1 до 1.5

I. 6-10 2 1I •5 10

2. до 15 з i 10 15

3. до 20 5 15 25

4. до 40 10 30 45

5.4.21. Гидроакустические средства измерения глубин следует 

гтркменять в строгом соответствии с инструкцией по вксплуятации. 

Длиныв промАрлв регистрируются в яромориом журнале. Регистрация
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данных о глубине должна быть четкой, без пропусков и помех. Все 

записи на эхограмме и в промерном журнале, которые являются ре

зультатом помех, должны быть зачеркнуты и снабжены пояснитель

ными надписями.

5.4.22. Промеры со льда производятся ручным лотом со сталь

ным лотлинем.

Допускается измерение глу6v.hu в лунках гидроакустическими 

средствами, рассчитанными для работы при отрицательной темпера

туре. Измерение Глубин че;*м лед без лунок возможно проводить 

гидроакустическими средствами, имеющими преобразователи с часто

той излучения от 22 до 400 кГц. Для измерения гдубин через лсд 

выбирают участок с ровной, без шероховатостей., поверхностью.

6. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗ'ОТЫ

6.1. Гидрологические работы (наблюдения) при техническом 

обследовании ППМН проводятся .с целью получения гидрологических 

характеристик режима реки. В результате этих работ определяется 

амплитуда колебаний уровней воды в створе перехода, скорости и

направления течения и данные о донных наносах.
»

6.2. Наблюдения за уровнем воды ведутся на временных водо

мерных постах. Все водомерные посты должны быть включекц в сис

тему высотного обоснования.'Схема устройства свайного,водомерного 

поста приведена на рис. 4.

6.3. Расположение временного водомерного постя должно удов

летворять следующим условиям:

обеспечивать возможность наблюдений всей амплитуды колебания 

уровней воды;

пост должен быть защитен от волнения, яямосимости, размыв*
а

русле, от повреждения ледоходом и сплавом.

6.4. Наблюдения (яямер) яя уровнем води ведутся ЛР" рячя
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в сутки - в 8 и 20 пасов, при резких ипмоцшиях уровней - череп 

1,2,4 или 6 часов при точности отсчета один сантиметр*

6.5. Для измерения уровня, скоростей, направления течения 

и расхода воды разбивается три пщроствора; основной-в створе 

перехода, вспомогательные - на границах участка обследования. 

Каждый гидроствор оборудуется водомерным постом и устройствами 

для измерения глубин и скоростей потока. Частота и сроки измере

ния схсфостей точения устанавливаются в зависимости от колебания 

уровня.

6*6. Скоростные’ вертикали по гидростяору располагаются че

рез равные промежутки. Количество скоростных вертикалей в зави

симости от ширины реки принимается согласно табл 13.

Таблица 13.

! Ширима роки, м
наименование 1-------------------- -------—---------------— -------

Г до f21-100 ? Г01-300(301-600!601- !1001-2000
___________________ 1 20 ! ________L_______ I________ \ - х т  1_________

Скоростные вер
ти кали в гидро
створе 7 9 12 14 It6 18

6.7. Скорости течения по вертикали измеряют, гак правило, 

в пяти точках (поверхность;*0,2; 0,6; 0,8 к дно), а в устовилх 

ледостава - в шести точках (поверхность; 0,2; 0,4; 0%б; 0,8; дно). 

Уменьшение количества точек на вертикалях допускается при выпол

нении зтих работ на мелководье.

6.0. Скорости течения измеряется стандартными гидрометричес

кими ьортугокакт (Ж-3, ГТ-Я1К, ГГ-56, ГР-99 и д р ) .

6.9. Характер скоростного поля на большом участке реки оп

ределяется поплавками одноточечным способом, когда положено по

плавков фиксируется в о.’дольных точках траектории, или вторим спо

собом, который предполагает засечку теодолитами точек моресочгчтк



поллаекпдо нескольких аврвнее разбитых створов и времени про

хождения нчидсго ив них (см.рис.5 ),

6,10. Поплавки пускаются с таким расчетом, чтобы их траек

тории равномерно распределялись по ширине реки. Минимальное ко- , 

лкчествс поплавков для разной ширины русла принимается по табл, 14.

Таблица 14

f£ ~55" T ^ ^ T o^
Поплевкк на 
один расход
веди, шт 15 20 25 30 35 40

Для иск..;лочсния случаез неравномерного освещения скоростного 

Поли по irv.fv.i4fs потока рекомендуется внчср’пшоние траектории на 

плднзютс рревзводить непосредственно в поле. Качество освещения 

скоростного Ноля нп участке наблюдения зависит от частоты засе

чек. Макпим'льно допустимые интервалы между засечками указаны в • 

табп, 15. ' *S.r
^  - Таблица 16

^Цинпуалм-гыл верти- * Максимальные про- I Максимов МРекомон- 
!квл'.ныс угяц* при !мгяутки времени,с,?нлл раз- I дуемые ин- 
* высоте установки Hus жду засечками !ность Гтервплч
tинструмента, м ’ при скорости течо- tуровней в{равного 

Мл^таб! !иия, м/с {начале и ! времени
план- ! ----------------------------! -------------------------- 11конце на-!хода по-
юетА I ГС ■ 20 \ 30 ! 40 |до Г J * ^^олев  М лении , Гплявко».

f ! ! i ! j ! 2 Т____ j
тi : UXO i°20 2°30 3° 120 60 40 0,10 ■ 125

i* I'lXX) 3° 4° 4°30 90 45 30 о.оь 50

f: 1X0 3° 4°зо Г,°ЗЭ 6° fO 30. 20 О О
 

* > 25

t: 1 4 .0 V ' l*0 - - - - -

я
:*( 1 ’IMIM»' У; ли укачаны лл я олпоминутно го те(.дг,лита, дли

30-c<1 К /МПН *Г'0 -и< нужно умнт шит» рд |»Mf* .
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Измерение скоростей поплавков 
засечками на створах

2 - базис; 3,4,5,6 - соответственно верховой, 
глгвпый. низовоИ и пусковой отводы;
7 -  в о ш к и ;  8 -  г и д р о м е т р и ч е с к и  Г * с т в о р .

Рис. 5
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б Л Ь  Измерение скоростей поплавков засечками на нескольких 

створах производится мензулой. С этой целью мензулу ставят на бе

регу реки а непосредственной близости от уреза воды. Точка стояния 

инструмента должна быть удобна для разбивки от нес базиса, она 

должна обеспечивать требуемый минимум углов между осью визирования 

и предполагаемыми створами. Средний створ совмещают со створом пе

рехода, дпа других - р обе стороны от него: верхний и нижний раз

бивает с таки м  расчетом, чтобы время хода поплавков между смеж

ными стгорани было не менее 20 с. И только при скоростях выше 

2 м/с допускается сокращение этого времени до 10 с. Расстояние 

мп:"ду пуско;?ыы и верхним створами должно обеспечивать преодоление 

инерции поплавка после его пуска до момента первой зосе*'" ' ня вер- * 

хнем створе. Равномерно по ширине пускового створа нг.

5-0 мест пуска поплавков, чтобы осветить псе поле поверхностных 

скоростей на исс.*одуемом участке. Поплавки пускает последователь

но по одному, вемго от [5 до 30, при этом на каждую пусковую точку 

приходится по 2—1 поплавка с ты», чтобы по возможности исключить 

элекоитм случайности в траекториях поплавков э ' счет^ будентно- 

стк, кратковременных порывов тетра и т.д .

Ход каждого поплавка отмечается на планшете засечками в 

верхнем, нижнем к среднем створах. У каждой засечки ставится но

мер поплавка. Одновременно по секундомеру засекается время* затра

ченное на путь от верхнего до мижнпг

3tia« поверхностную скорость, подсчитывается скорость Сред

няя, максимальная и донная.

6.12. 1‘/п подгнил за скоростями и направлениями течений npo- 

ib'пят в речные фазы гидрологического режима роки., при которых 

гитчительмо изменяется скоростное поле потока.

6, Гн. Донны* отгожемия изучаютеп по взятым пробам на гидро- 

^тв<т«х. Количостго в{юб по створам определяется согласно табл. 16.
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Таблица 16

Ширина ?до*20~Т*21-100Г101-300^~Тз01-б00Тб01-1000Т1001-2000 
реки, м f______ |________ I___________ ?________ I_________ \___________

Пробы дон
ных отло
жений 60 70 ео. юо по по

6.14. Для отбора проб донных наносои рекомендуется применять 

отборник донных отложений ГР-86* штанговый дночерпатель ГР-91, 

ковшовый дночерпатель Д4. Пробы донных отложений берутся без на

рушения их структуры.

. 6.15* Отбор* упаковку и транспортировку образцов проб дон

ных отложений выполняют в соответствии с ГОСТ 12071-72. Анализ 

проб производится в лабораторных условиях.

7. ЮШЕНМт-ГЕМОГИЧЕХЖИЕ РАБОТЫ

7 .1. В результате инчеиорно-гоологических работ уточнятся 

характеристики грунтов, слагающих берега, пойму и русла путем 

отбора проб иэ разведочных выработок.

7.2. Разведочные выработки располагаются по створам, распо

ложенным о 50 м оише и ниже основного створа перехода при одно- 

ниточном переходе иди в 50 м выш .и ниже *по течению от створа 

крайних ниток перехода.

7.3. При ширине водной преграды пенсе ТОО м бурят одну сква

жину п русловой части. При ширине волной прегр/щы белое 100 и 

сквашны бурят на урезах, о расстояние между скважинами в pyv'c • 

пой части пронимают Ь0-00 и г» зависимости с т рнль'-фя дня

м пго геологического стропиля. Рекомендуется бурить не мпи»' н 
мой сквашты на всех крупных положительных и огрицлгелмн/х " ,J' • 

нениях рельефа:
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на бровке склона основной водной преграды, а также на всех 

бровках склонов проток, оврагов, которые пересекают трассы пере

хода;

в основании склонов.

На рс пых участках пойм расстояние между скважинами принима

ют 100-200 м. Схема расположения скважин по створам перехода по

казана на рис. б. :
*

7.4, Скважины бурят как в подводной части перехода (с воды), 

так и a пой**©. При бурении скважин следует руководствоваться 

следующим:

при неглубоком (до 5 м) залегании кровли коренных пород г 

прибрежных частях перехода и в русло Скважины бурят до коренных 

скальных пород с заглублением в них на 0,5-1,0 м;

слабые грунты: ил, торф, супеси и суглинки текучей консис-

тонции-бурпг на полную их мощность с эаглубл«энием скважин »  бо

лее плотные грунты на.0,5 - 1,0 м;

глубина б>рония на бровках берегов рок, проток, склонов, ов

рагов ь jлогикх распространения рыхлых песчано-глинистых аллю

виальных от/н.-жгний должна быть не менее высоты берег или склона 

с учетом подводной части;

в оснопан/.и склонов глубина скважин должна быть не менее 5 м;

во всех случаях при расположении скважины на склоне долины 

или русла водной преграды глубина иЯ должно быть назначена с уче

ной условия: зобой верхней (по рельефу) скважины располагается 

н« 0 ,Г>-КО м ниже устья следующей эв ней скважины; во всох слу- 

чпях глубина скважнкм должна быть на 3-5 м ниже проектной глуби

ны учла, мчи г; ! ро (юда .

• '7.5. Из скважин отбирается пробы грунтов: для постных рм.з-

М Йа i" г) t * I f у Л1 ОТрИчл ';КИй COCT'iM, объемную массу и плотность,

г .■*г, пТ .-...мм,, епп^по'^ть- и к зМФичиент порист fv'T и; л. л я енплммх



Схема р&сподссенкя скважлн 
по створам перехода

8
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грунтов - на обт»е«ну-о массу и плотность, естественную влажност ь, 

проделу 1ик)сти‘ 'Мостй, консистенцию, коэффициент пористости-.. Ана

лиз отобранных проб грунтов проиг»годится в лабораторных условиях,
*

Обор, упаковку и транспортировку образцов грунтов сле

ду о г выполнять в соответствии с РОСТ 12071-г,2.

7.7. . -ровна работы осуществляются ручными комплектами удар

но- ар тщательного бурения диаметром 89 мм или 127 мм. Первый ком

плект еримгьястся и случаях, когда грунт мелкозернистой (пески 

супеси, суглинки и глины), второй - при бурении гравийно-галечных 

грунтов, я также при необходимости отбора проб с ненарушенной 

структурой связных грунтов/

7.8. Для бурения скважин на глубину до 15 м строится копер 

высотой Г-0 м Сг тремя или ч^тырьч я ногами. Копры изготавливают 

из круглого леса диаметром 15-Ш см или из металлических труб.

Для бурения с воды рекомендуется постройка четырехногого копра, 

далдего большую устойчивость и простоту установки на плошадке 

настилл понтона. При установке копра на суше ноги его заглубля

ют в груи? не м<"чее чем на 40 см, на льду копер устанавливают 

на прочной раме (салазки), а при бурении скважины с понтона ноги 

укрепляют скобами и цепями за бревна настила или специально устроен

ные трубы.

7.9, Из механических установок для бурения с воды рекомен

дуются ГПУ-50 АС и УПК-25, они предка с'дчаны для бурения на рлу—

Сипу до 50 м ударным или вращательным способом. Установка УПС-25 

предназначена для бурения шнековым способом на глубину до 15 мет

ров и КОЛЕЧКО В! Л4 способом - до 25 м.

Гуровой станок Е51К-4М предназначается для бурения вертикаль

ных и наклонных скважин глубиной до 35 м, диаметром 105 мм.

7.10, Для ииженв|«о-геологических изысканий в качестве плвв- 

ередств применяется и* реках и озерах легкий буровой понтон сбор-
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О
и о-разборного типа площадью 30-40 м , На акваториях больших рек 

и водохранилищ для бурения применяются несамоходные суда (баржи, 

шаланды, плашкоуты). Наиболее удобна баржа с открывающимися лю

ками в днище, благодаря чему буровой станок можно установить в 

центре баржи. !

7 .П . Допускается при предремонтном обследовании П класс? 

взамен бурения производить контрольные размывы для определения 

состава грунта.

8. ‘.ОПРВДЕЛЕНИЕ состояния ИЗОЛЯЦИИ
■ ' И КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Состояние изоляции лодеодаого переходя определяется 

путем измерения разности потенциалов "труба-грунт” при включен

ной катодной защите. Перед измерением разности потенции топ "гру- 

бь-грунт” производится проверка исправности электрического вывода 

контрольно-измерительного пункта (КИПа).

8.2. Разность потенциалов "труба-грунт" на водном учьстке 

подводного перехода магистрального нефтепровода измеряют прибо

ром M23I с помощью специального медносульфатного электрода срав

нения (МСЭ), разработанного ЕНИИСТо./.

8.3. При измерении МСЭ устанавливается на дно вдоль трубо

провода. Шаг измерения принимается в зависимости от ширины вод

ной преграды (см.табл. 13>.

8.4. При измерении используется катушка с проводом. Начало 

катушки подключается к выводу от КИП на нефтепроводе, а конец - 

к минусовой клемме прибора M23I, плюсовая клемма которого соеди

няется проводником с МСЭ.

8.5. Электрические измерении на водоемах производят с мотор

ных или весельных лодок группой в количества не менее 3-х человек. 

Один человек обеспечивает подвижность лодки и слепит'за ситуацией
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на водоеме, второй проводит измерения, третий осуществляет стра

ховку, При скорости течения более 1,5 м/сек измерения проводятся 

топько с моторной лодки»

£.5 . Полученные результаты измерений записываются в журнале 

С обязательным указанием положения переключателя пределов изме

рен и*‘. прибора и знаков измеренных величин.

8.7, Состояние изоляционного покрытия определяется по одно-
ь

му из следующих параметров:

величине защитной плотности тока; 

величине переходного сопротивления "труба-грунт"; 

величине градиента потенциала с.помощью установки контроля 

изоляции (УКМ-1).

П.8. Расчетная плотность тска определяется ро формуле:

^ • w “2>' <7)

где

Д ч= ^ / Г  ’ t -A ); (О)

Д ( / ~  разность измеренных значений падений напря

жен;*. Я (мП) но участках нефтепровода длиной 

(протяженность перехода) L , м;

а - предельное сопротивление трубопроводе. Ом/м (ем.при

ложение 4 ); | . • *

Т? - диаметр переход*!,

В,9. И; * определении переходного сопротивления нефтепровода 

на п ^нице "трубаст;.унт* иеполь. уют метод кп/одной поляризации:

о  „  Ы & я
™mr>~ i n 1 й  '

Й

(9 )
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где R± -  продольное сопротивление трубопровода, СU/м, которое 

определяется по таблице (приложение б );

L -  расстояние между соседними точками измерения, в нашем 

случае расстоянием является протяженность перехода, и;

D  -  диаметр нефтепровода, м;

Ц $и^ • смещение разности потенциалоэ "труба-грунт" и опреде

ляют по формуле: U f ^ U r r ^ z  " '^ r r ^ Z  (I0 )
Ufr Uiti  ~ измеренная разность потенциалов "труба-грунт" (после 

включения катодной поляризации) в начале и в конце 

перехода;

U r l »  - естественная разность потенциалов **труба-х*рунт" (до 

включения катодной поляризации) в начале и в  конце 

перехода.

Результаты измерения и расчета заносятся в журнал.

Оценка состояния изоляционного покрытия по величине ва

ттной плотности тока является наиболее приемлемой, т.к. она 

менее трудоемка..

8 .ГО. Если в результате контроля изоляционного покрытия ус

тановлено его неудовлетворительное состояние, то необходимо най

ти место повреждения изоляции.

8-I I .  Поиск места повреждения изоляции производится, с по

мощью искателей повреждений ИИ-50 или ИП-74, КГС' 76, КИ-4, модер

низированных ЭОГГГР для подводных работ.

ЙЛ?. Электроды прибора устанавливаются в грунт над осью* 

нефтепровода водолазом.

9. ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ

9.1. Водолазные работы ггри обследовании технического состоя

ния ППМН заключаются, п-следующем:

обследовании дня реки я с п о р е  перехода , оСолодордмн** телни-
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ческого состояния подводной части берегоукреплений, обследовании 

состояний размытых участков;

обеспечении промерных работ и работ по определению состояния 

изоляции;

определении глубины залегания трубопровода*

9.2. При обследовании дна реки в створе перехода определя

ется рельеф дна, характер грунта, устанавливается наличие естес-
{*

таенных завалов, оголенных участков, посторонних Предметов в ство

ре перехода визуально, а также с помощью фотографирования и ис
пользования различных приборов и приспособлений, которые облег

чают проведение работ и'качественное выполнение. Под водой следуем 
фотографировать участки трубопровода с механическими повреж

дениями, погроадонной изоляцией и разрушенные участки берого- 

укреплений.
9.3. Ориентировку под водой водолаз осуществляет при помощи 

подводного трассоискателя типа ПТИ-Ш.

9.4. Обследование состояния прдводной части берегоукрепле

ние Производится ПО ЗС’ЗЙ их площади.

9,&. При обследовании состояния берегоукреплений обращается 

внимание на следующие факторы: 

состояние.профиля откоса; 

состояние одезды берега, ее целостность; 

сдвиги отдельных плит, ка?.зиой н т .д .; 

состояние защитных поясЬв*

состоянио мете;эиала покрытий (бетонные плиты,' каменная от- 

г:ос *ка);
состояние дна пород сооружением, его понижение или норшта-

, s:::e, гшу^тгчииз грунте;

состоя: о бороло: оползни, посадки; 

состояние водоотвода.
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В надводной части переход фотографируют в общем виде. От
дельно следует снимать берегоукрепительные сооружения (более 

крупным планом разрушенные места), установленные репера и участ

ки размыва берега,

9.6. При водолазном обследовании оголенных (размытых) и 

провисающих участков устанавливаются:

длина участка с указанием высоты провиса низа образующей 

до дна водоема (при етом замеры производятся через 1-3 метра не

зависимо от масштаба съемки);

состояние футеровки и изоляции, наличие других повреждений 
трубопровода,

9.7. Водолазное обеспечение проморшх работ заключается в * 

определении глубины аалогания трубопровода.

9.8. Для определения глубины залегания трубопровода ж ряду 
с трпссоискатслегл типа НТИ-IM применяется гчдропневмоигла.

Передвижение водолаза вдоль трассы трубопровода производится* 
поперечными галсами. Глубина залегания трубопровода должна осре- 

делиться с погрешностью не более 10 см независимо от способов оп
ределении,

9.9. Обнаруженное место повреждения изоляции отмечается 

на водной поверхности буйком и производится его плановая при

вязка к ближайшему геодезическому внцку*

9.10. Для определения размера дефекта изоляции и состояния 

тела трубы производится турфовка размывом грунта с помощью гидро
монитора.

9.11. Для контроля глубины залегания всего перехода произ
водятся контрольные размывы. <

9.12. Расстояние между точками размыва следующее:

для водоема шириной до 300 и  ̂ 25 м;

для водоема шириной от 300 м до 500 м - ,гю и;
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для вадоемдшириной or 500 м до 1000 м -  75 м;

для водоема шириной свыше 1000 м -  100 м.

9.13. контрольные размывы производятся на глубину, доста

точную для осмотра водолазами трубопровода по периметру, и фикси

руется в актах (си.приложение 5>.

9.14. Водолазные работы по обследованию должны выполнять

предприятия (организации), имеющие водолазный и инженерио-техни-
(•

поения персомол, допущенный к проведению и обеспечению водолаз

к а  работ в соответствии с установленный похледхом,Л и располагаю

щие необходимой водолазной техникой и при наличии наряд-задания.

9.15. Перед началом водолазного обследования приказом (рас

поряжение;!) администрации должны бы^ь назначены:

руководитель водолаз* idTX работ; 

руководитель водолазных спусков; 

состав водолазной группы; 

лица, обеспечивающие, медицинское обеспечение; 

лица, обеспечивающие водолазные работы.

В приказе должно быть ;грс?.:о того предусмотрено материаль

но-техническое обеспечении водолазных робот.

9Л6. Руководитель водолазных робот должен ознакомить во- 

долозтшй состав с наряд-задашем;

организовать постоянное наблюдение за гидрометеорологичес

кими условиями з рай оно работ!;

с начале водолазных работ оповестить органы портового надзора 

н предприятия, расположенные к районе работ, производственна» дея

тельность которых может повлиять на безопасность труда водолазов* .

9.17. Водолазны* спуски должны производиться под нспосрод- 

eCTBOKH?rj руководством руководителя водолазных работ.

Квахнфи.̂  ?*ия руководителя спуска должна соответствовать тре- 

бопаниям (см. табя, 17).
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Таблица 17

Глубина, м ! Руководитель спуска

ДО 20 Старшина (бригадир) водолазной с т а н ц и и
(водолаз 2-го класса)

свыше 20 Старшина (бригадир) подолапной станции
I (водолаз 1-го класса)

При проведении водолазных работ водолазная станция должна 
быть укомплектована водолазами при спусках до 20 м - 3 человека, 
свыше 20 м - 4 человека*

10. ШВДЛЫШЕ РАБОТ#

10*1. В процессе выполнения камеральных работ по результатам 

аэрофототопографической съемки составляются уточненные отдешифро

ванные фотосхемы с высотными отметками по коридору нефтепровода • 

масштаба 1:10000 с размерами рамок 66x26. На фотосхсмпх разбива

ется координатная сотка.

В качестве дополнения к каждой фотосхеме составляется схема 

расположения коммуникаций и сооружений с пикетажем через 500 м 

в масштабах 1:10000 - вдоль и 1:1000 - поперек коридора (перехода 

нефтепровода).

10.2. По результатам наземной топографо-маркшейдерской съем

ки проверяются полевые журналы и составляется подробная схема 

съемочного обоснования, производится вычислению и уравнивание 

координат и отметок течек теодолитных и тахеометрических ходов, 

вычисляются все отметки д на во доема и отметки верх ней образуим^Я

трубопровода, составляется план топогряфо-маркшейдерской съемки.

10.3. Материалы топо» ‘пфо-мпрншойдер^ких съемок ЦПМН сосре

дотачиваются н УМН, МГГГР и <рянится в установленном порядке.
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Оригиналы фотосхем, фотопланов и планов на чистой основе 

хранятся в организации, выполнявшей съемку#

10.4. Лосл^ составления плана перехода и разбивки пикетажа 

по осям трубопровода составляются продольный профили по всем нит

кам перехода от задвижек левого берега до задвижек правого бере

га. Если задвижки расположетл более чем в 300 м of у роза воды 

и находятся за границами съемки, то профиль строят в пределах 

площади съемки. На профиль наносятся промерные вертикали, рас

стояния между ними, отметки верха грунта над трубой (черные от

метки), отметки верхней образующей трубы, глубина реки на каждой 

промерной вертикали. Если труба оголена, в соответствующей графе 

основания профиля указывается характеристика состояния изоляции 

и футеровки. При наличии провиса указывается его величина от ни» 

ней образующей трубы до грунта. Прй производстве контрольных раз

мывов отмечаются их местоположения. На профило основной и резерв

ной ниток пунктиром показывается профиль дна соседних вспомога

тельных стпоров* расположенных вышо или ниже по течению, с их ну

мерацией, В случае оголенных участков нефтепровода вычерчивается 

поперечный профиль в масштабе 1:100. В примечаниях X плану и про

филю указывался:

номер и отметка исходного геодезического пункта опорной 

сети и его местоположение относительно уреза воды и ниток трубопро 

водов; !

начальная точка и интервал разбивки пикетажа; 

диаметр наружный, мм. |

1C.5. Прогноз плановых и глубинных деформаций русла на за

данный срок при наличии не менее двух разновременных русловых 

.съемок рассматриваеной излучины, в том числе одной современной 

съемки, составляете * на основе акстрачоляцк » величии смещении 

берегов русла, определяемых совмещением исходных планов гусла.
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выполненных с интервалом не менее 5*7 лет (прм наличии трёх разно

временных съемок достоверность прогноза существенно возрастает).

Совмещение планов выполняется по координатной сетке или по 

неизменяющим своего положения деталям местности (рис.7 ).

Контроль выявленных при совмещении съемок зон плановых де

формаций может быть осуществлен по следующим признаком, устанавли

ваемым в ходе натурных обследований участка русла при низких гори

зонтах воды:

зонам размыва должна соответствовать четко выраженная бровка 

реки (крутой береговой откос, лишенный растительности, со следами 

недавних обрушений);

в пределах зон намыва бровка реки сглажена (береговой откос, 

поросший кустарником и травой, имеет пологие очертания).

На каждом из совмещенных планов опознают наиболее характер

нее морфологические элементы, такие как вершины и точки переги

ба линий бровок вогнутого и выпуклого берегов, гребня и подвалъя 

мезоформ и т.п.

Экстраполируя смещение характерных точек русла в п р о с т р а н 

с т в о ,. получают положение русле на прогнозируемый Спок. При ©том 

необходимо принимать во внимание обстоятельства, способные изме

нить характер русловых деформаций, в частности приближение излу

чины к коренному склону д|лины, образование спрямляющих протоков 

на смежных излучинах.

При отсутствии съемок предшествующих положений данной излу

чины, но наличии подобных материалов по одлой мд;ч нескольким излу

чинам рассматриваемого морфологически однородного участка, прог

ноз плановых деформаций составляется следующим образом:

границы зон плановых деформаций устанавливают при морфологи

ческом обследовании участка перехода и на основе русловой съемки 

и по величине смещения линии наибольших глубин относительно гео<
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Современные продольны* профиля 
берегового участке.

Г,2,3,4 - продольные профиля в коигроямюм 
ствопе по резпояреметшя) съемкам;
Г, В - гогааокт воды в i— лнь;
Г. В, В, - горизонт высоких вод

Рио. 7
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метрической средней линии русла (в любом створе, нормальном к 

осевой линии русла, берега перемещаются в направлении от средней 

линии в сторону линии наибольших глубин);

величина смещения у  береговой линии в произвольном створе 

данной кзлучинй вычисляется по формуле:

и~кС Т , СП)
у KLm'nP 2m-Io

где Zp - наибольшая глубина в расчетном поперечнике;

Zm ~ наибольшая глубина в пределах всей излучины;
Z q ~ средняя глубина двух смежных перекатов.

Все глубины должны быть приведены к одному уровню.

Н -  коэффициент скорости развития излучины, за*неящей

от степени ее развитости, выражаемый значе* нем угла 
разворота ОС0 .

К определяется по табл. 18.

Таблица т8

Of. ,|1о Т 20 Т 30~Т~Й"Т”Й 1”70'Т~85Т100'Т125”Т170-'Тг15~1240?260-Г-Рад! 1 ? 1____I ? 1 ! ! t i l l
К 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 0.9 0,8 0.7

Входящая а формулу ( I I )  максимально возможная для рассматри

ваемого морфологически однородного участка скорость плановых де

формаций Cm вычисляется по формуле:

Ш )

дб - наибольшая скорость смещения берегов в предолех каж

дой из излучин, для которых имеются данные совмещения 
русловых съемок эя несколько лет (см.рис.7).
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Средняя по периметру погнутого берега скорость радара бере

га каедой излучины составляет 0,66 от наибольшей на Данной излу

чине ;

табличные значения коэффициента скорости развития соот

ветствующей излучит?;

* период прогноза, проектный срок эксплуатации сооружения; 

п им -  число иплучин. по которым имеются данные совмещений*

Волов точное определение плановых, глубинных, русловых де~ 

фор^цмй производится в соответствии с "Рекомендациями по учету 

деформации речных рус эл и берегов водоемов на подводных перехо

дах м,ч‘игтральных трубопроводов0,

*10.6. Обработка длины?: по кнкенерно-геологическим исследова

ниям члючввтся в анализе и обобщении материалов лабораторных 

??ссЛчТДопамий, подтае]пхце1шых ведомостями и таблицами с результат 

таим анализов. По результатам обработки полученных данных даются 

рекомендации по инженерной запглте участка подводного перехода от 

разрущадас.сго воздействия различных физико-геологических явлений 

и иннсиерпо-геологичегких процессов: *
благоустройство участка перехода (планировка склонов, орга

низация поверхностного стока, восстановление дернового покрова и 

древесной растительности и’ пр*);

рекомендации по устройству берегоукрепительных и противодо- 

* фор и**' ги о 1 1 /1 ? a  i -оропри л гий в соответствии с х яра кт е ром и инт сиси в- 

иостыо действующих на участке физико-геологических явлений;

выбор I чет расположения борегоугфепитольиых и противодефор- 

ijjauv.outn/x сооружений, а также колодцев, местных карьеров.

К иннппсрнр-гоологичос’соЯ характеристике участка реки в мо

стя подводного перехода МИ прилагаются следующее документы: 

каталог скт|ажип., пробуренных на участке порбхода; 

ведомость лабораторных: исследований состава, свойств, состо-
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я т я  грунтов;

графики лабораторных исследований свойств грунтов;

инженерно-геологическая карта;

геолого-лигологические реэрозы в масштабах: горизонтальны!— 

от 1:500 до 1:2000 (в зависимости от размеров участка перевода), 

вертикальный - от 1:100 дэ I 1200-

ГО, 7. Обработка данных по гидрологическим работам заключа

ется в следующем:

построении графика колебания ежедневных уровней (расходов)

води;

построении графика связи уровней воды в опорном створе и 

створе водомерного поста, пероноса кривой расходов от опорного 

створа к створу водомерного поста;

* определении гидравлических характеристик (вычисления рас

ходов води, построение кривой расхода);

подсчете стока наносов при наличии данных ннблтденйй и 

установлении связей расходов наносов с гидравлическими экоме, томи 

потока, установлении средних значений твердых расходов, влекомых 

наносов за день, за декаду, месяц, изучении состава донных отло

жений и определении расчетных диаметров наносов.

10.8, В процессе выполненик камеральных р»бот по спредепенйо 

состояния изоляции и катодной защиты, рпдочит мая чего я по фс\‘мулам 

плотность тока и переходное сопротивление по результатам измере

ний.

10.9. Состояние изоляционного покрытия оценивается по следую

щим параметрам;

величине Фактической защитной плотности тока в соответствии 

с -.оО/,. 1У.
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Таблица 19

0,054*0,11 0,12*0,80
П л о т н о с т ь ' з а щ и т н о г о  
тока, к  А/и*' 0,53

Оценка изоляционного 
покрытия отлично хорошо удовлетвори

тельно
не личине переходного сопротивления в соотэетствии с табл. 20,

Таблица 20

Оценка
!■ Переходное сопротивление, Ow/н ,̂ п
t
? на битумной основе

е мекес
Y на полимерной основе

отлично

хорошо,

удо Г<Л створи- 
тедьмо

1x10

8x10'

ез.го-

1x10'
4x10'

2x10'

ШЛО* По окончили камеральной обработки составляется тех* 
ннческкЯ отчет, в коюрыТ включатся,р зависимости от класса об* 
следования, материалы,* прсдс'.авлеиимо в табл* 21*

г Таблица 21

Материалг Класс обследования
1Г Ж

1 ! г 1 3 \ 4

Пояснительная записка * ♦ ♦

Счг-wa хгцоп ала» ово-внеотного 
обосновежы ♦ ♦ -

Схсча утмзгги планово-высотного
обоснования ♦ ♦ -

Фототан (фотосхема) • + -  •

ГряТичоский план' топографо-марк- 
геГд( рекой съемки ♦ + -

Продольные пробили нефтепровода 
по каждой ни *кц ♦ 4 4

Продольные профили дна реки по 
вспомогатьяьним ствопам j ♦ ♦
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I _ ! а ! 3 ! 4
Схема скоростного поля потока ♦ ♦
Геолого-литологический разрез по 
створу буровых скважин ♦ -

Акты сдачи на хранение установ
ленных реперов ♦ ♦ ♦

Акты технического обследования 
ПГШН Т • +

10ЛI. Пояснительная ведиска включает следующие раздели: 
общая
нестоподоодии* лодоодного парохода; 

гидпологн«вснке денные перехода; 
гоологичесхнл данго̂ ? перехода;
описание технического состояния подводного перехода трубо

провода;
описание состояния -берегоукрепительных сооружений; 
прогноз русл ома дЦюр*<ацкй;
заключение о состоянии подводного перехода и рекомендации

о сроках п методах ,ремонтных работ.
10.12. Технический отчет направляется а 3-к экземплярах .е 

#МИ по принадлодноодн*

Г Г - ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСга. К ОХРАНА 
0КГУ1АОДЕЯ СРВДИ

И Л , 0во*одов*ние технического состояния подводных перехо

дов магистральных нефтепроводов пдоизгодется под руководстве*' 

ответственного чнипмегчде-теОДкыссвого работника, назначенного 

приказом по РШ1 (УТН>* про»вдв»гго проверку знание приема лроиа- 

воп тма работ, техники к пожаркой безопасности согласно грабом- 

нилм "Кпйиол гйгммч рмбот 'по соадамиш безопасных услозий труда*•
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утвержденной Министерством нефтяной проммМэННостИ и Президиумом 
ЦК профсоюза рабочих нофтяной и газовой tfpottMActtttoitrit 21 октября 
1977 г. (И,: Миннефтепром. 1978).

I I . 2. К обследованию технического соОДОДМ ШИН Mofyf быть 
допущены лица ко моложе 18 лет. обученные й усйеШо прошедшие 
проверку знаний согласно требованиям "Единой системы работ по 
созданию безопасных условий труда*.

II .3. Перед началом работ руководитель должен проинструк
тировать исполнителей по правилам безопасности согласно инструк
ций. разработанных по видам работ и профессий, а также в целях 
обеспечения техники безопасности и охраны окружающей среды 
проверять:

исправность всего обооудования, предусмотренного табелем осна
щенности данного вид» работ;

исправность плавсредств (лодок, понтонов, катеров) и обес
печенность их сласаттяькыми средствами;

знание кадлым работником своих обязанностей и места нахожде
ния в процессе прсигводства работ;

I
наличие удостоверений у работников на Право управления меха

ми знаки;
обеспеченность аптечкой с медикаментами ж Перевязочными ма

териалами.
I I .4. Инструкции и положения разрабатывается на основании 

следущих документов:
"Правил технической эксплуатации магистральных нефтепрово

дов*. ГД 39-30-1:14-78 <М.: Недра. 1979);
"Правял по технике безопасности и лроисонитарни при эксплуа

тации магистралытх трубопроводов* (И.: Гостоптехиздат. 1979);
•Руководства по техника безопасности I ри производстве зем

ляных работ на строительств» магистральных нефтепроьодои*Р 308-78 
(к.: ВНИИСТ, I7?$); j
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"Руководства по технике безопасности при инженерной подго
товке трассы на строительстве магистральных трубопроводов"

(Ы.: ВНИИСТ» 1978);

"Инструкции по контролю состояния изоляции эахончеготых строи

тельством участков трубопроводов катодной изоляцией"• ВСИ 2-28-76* 

Миннефтегаэстрой (М.: ЦНТИ ВНИИСТа, 1976);

СНиП Ш-4-00 "Техника безопасности в строительстве’;

"Правила охраны магистральных трубопроводов’! ВСН 31-81 (Уфа: 

ШДОСПТнефть, 1979).

I I . 5* При проведении подводно-технических работ необходимо 

соблюдать правила техники безопасности, указанные в "Единых пра

вилах охраны труда на водолазных работах" (И.; Транспорт 1965),
_ I

ГОСТ 12-3.012-Т/ "Работы водолазные, обшив требования безопас
ности".

11.6. При проведении электрических измерений на действующих 

подземных нефтепроводах необходимо соблюдать правила техники бе~ . 
эопасмости в соответствии с инструкциями по эксплуатации исполь

зуемых приборов и следующих документов:
"Правила технической эксплуатации электроустановок потреби

телей", "Правила техники безотенсоти при эксплуатации электро

установок потребителей" (М.: Госзноргоиэдат, 1969);

"Рекомендации по техник© безопасности при стройстве электро
защиты" (М.: ОПТИ ВНИИСТа, 1907).

11.7, Все организационно-технические мероприятия по прове

дению технического обследования ППМН должны выполняться с соблю

дением требований пожарной безопасности на основании следующих 
документов:

"Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности", 

утвержденных Минн«фтепромом 13 апреля 1974 г. (М.: .Минмефтепром,

1974); .



•Типовых правил пожарной безопасности дли промышленных пред
приятий*, утвержденных ГУПО МВД СССР 21 августа 1975 г* (М»:
ГУПО МВД СССР, 1975).

I I .8. Огветствекносгь эа организацию пожарной охраны, свое
временное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на 
руководство РУМН и организации, выполняющие подводно-технические 
работы на подводных переходах магистральных трубопроводов*
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
действующих нормативных и руководящих документов

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:6000; 

1:2000; 1:1000; 1:500. ГКИНП-02-033-82. -К.: Недра, 1082. .
2. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000,

1:2000; 1:1000; 1:500. Наземная съемка. -М.: Недра, 1977.
3. Методические указания по инженерным изысканиям при соору

жении подводных переходов магистральных трубопроводов. ВСН-1-55-74, 
-М.: Мнннефтогаэстрой, 1974.

4. Инструкция по топогрзфо-геодеэическим работам при ниже- . 
керкых изысканиях для прошю пенного, сельскохозяйственного, город
ского и поселкового строительства, СИ 212-73. -К.; Стройиздат, 1974.

5. Технические условия иа топогрофо-мажнейдерскую съ< мку 
действующих иагистральмых нефтепроводов. -М„: Миннефтепром, 1^02.

6. Инструкция по контролю за строительством, приемке г эксплуа
тации подводи*;* переходов магистральных нефте- и процуктопроводов. 

-М.: й{ДО0ЭЩ\ 1976.
7. Методкадские указания по классификации подводных перехо

дов магистральных нефтепроводов при техническом обслуживании и 

ремонте. РД 39-30-497-80. -Уфа: РШСПТнефть, 1981.

8. Методгшъ обследования технического состояния участков 
магистральных нефтепроводов, проложенных на бо-отах, *

РД 39-30-495-80. -Уфе: ОНИИСПТнефть, I960.
9. Положение о воздушном, патрулировании магистральных нефте

проводов. РД 39-30-743-82. -Уфа: ВНИИСПТнофть, 1982.
[0. Положение о техническом обслуживании и ремонте линейной 

части магистрапьных нефтепроводов. РД 39-30-499-00. -Уфа: йШСЛТ- 

ипфть, 1980.
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11. Инструкция по установке и сдаче аакавчиху ан&ков и репа- 
ро» при изыскании об-ьоктоп нефтяной промышленности. ВСН 30-51. 
-Киев, НиклефтегазстроЙ, 1981.

12. Сборнях цен на изыскательские работа д м  капитального 
строительства. - М.: Отройиэдат, 1982.



ппиюииик l
рекомендуемое

Рекомендуемый состав групп 
для обследования ППМН

Наименование
специальностей

t
!
1
i

I

Класс обследования

* П Т щ

t иесудо * судоход* несудо- 
* ходнмеf нне * ходные
1реки !реки треки •

судоход*негуМП-\судохоа- 
нне * холине ?гьи 
треки !роки ни

Иижен* р-подводно- 
технических работ I г I i *

Кал итан-wtex аник - I - i - I
Механик-капитан* 
дублер - I „ 1 г Г
!!одолаз П-Ш кл. 3 3 3 3 -

Водолаз I кл* - t - I -

Инженер-геодояисг 1 . I / I I I I
Те хнич-геодезист - I - I I
Ин* пас Р"г гидц юл or г I - I
Инженер-геолог 1 I — -

Моторчет-рулевой* [ 

Ручной рабочий* Г 1 г I г I 1

Слесарь КИПиА* 1 

Речной рабочий* 1
Г i I I I I

1М*?Р П КЛ.* 1 

Слесарь- компрессор-1
• I I I I I (

тик 1

ffl<>f*op Г кл. Г I I I
5<*ЛЬД11Н»р-фиЗИГ>ЛОГ - . I - I

Итого: п 17 9 i* 4 * ч

»* По указанным специальностям допускается сопмлпемие профйССй„
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ПРИЛОЖЕНИЕ г 
рекомендуемое

Рекомендуемый перечень технического 
оснащения при обследовании ПШН

Наименование f Ед.
1иом. |к-во ТЗавод-изготовитель 

? примечания
2 ! 3 ! 4 1 5

КАШИШ И МЕХАНИЗМЫ

1 НоцолнэннЙ бот типа РВН-376У ВТ. I

/ fhtHtoif грузоподъемностью 5 т,
пО(->Г»УПОГ.ПИ1СЫЙ ПЯЛИЛЬОиажНЫМИ

ПК П W-Vi

I-

э Г )дкя с подвесным мотором типа 
’ IU  ̂ ресс" грузоподъемностью
no t', n Т

2 3-д им.Горького, 
г.Зеленодольск

4. Топка надувная 4-х местная 2

5. резиновый ПЛОТ 2

6. Авю^уо высокой проходииоети 
М<4) на 10 мост типа УЛЗ-45 2В

I Тат.АССР, 
Ульяновский а/э

7. Грузовой автомобиле высокой 
П;'ОХОПИМОСТИ (бхб) грузоподъем
ностью ло 5 т типа "Урал-37ЬДм 
(с лпбелкой), оборудованный ку
зовом КУНГ-1М

и I

8. АвтоОус высокой проходимости 
Мх4) иа 10 мест типа "Урал"

I

9. Прии«г гтухосмый гг-узоподъем- 
нооть*’ по 4, Г г типа ГКБ-817

I ' Красноярский з-д 
автоприцепов

ГО. /1гоч«рпатоль ГР-91,Д*4 I

:.г- Отборник донных отложений 
ГТ-ОГ,

— *т, 2

Т2. Мотопомпе ПН-1600 (МП-1400) т**■ *> I Липецкий э-д про
тивопожарного маши 
ностроения

•П. Мотопомпа МП- МШООБ 2
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14. Эжекторные и раэыывочныв насадки комп. 2

ВОДОЛАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

I. Помпа водолазная трехцилиндровая 
с з/приводои для подачи воздуха 
водолазу ЭЛ-З

шт I

2. Рубахи водолазные ВР-3 ■■ *• 4

3. Шлем трехболтот.’Я водолазный 
с мат.шкой У ВС-50W

2

4. Гидрокостюм типа ГК-СВУ-А и 4

5* Гйдрокостте "Садко" **— 4

6. Гидрокостюм типа ГК-6

7. Белье водолазное:

•* 4

свитеры перстяные ш.*- 8

рейтузы перстяные т 8
чулки перстяные Пар 12
1МСКИ шерстяные т 12
феска перстяная ВТ. 4
перчатки перстяные пар 8
носки меховые т 4

Ь. Легкое водолазное снаряжение 
типа АПМ-Ш

агт. 6

9. Легкое водолазное снаряжение 
типа ABM 5

т 4

10. Dlnanr водолазный спиральный 
Д-14 мм

и 100

И. Шланг апдолет*! бессппрялышй 
Д-14 мм

Ы 120

IP, Соединители планговыо КОМП. 4
13. Нагрудные грузы вентилируемого 

снаряжения
пар 2

14. Галомм водолазные на свинцовой 
подошве (весом 20 кг пара)

т 2



зв

М  2 1 3 ! 4- !

15. Свинцовые грузы для легководолаз
ного снаряжения £0 кг

XT 2

16. Ножи водолазные м 3

17. Сигнальный конец из капронового 
фг>ла диаметром 30 мм

кг е
IB. Спусковой коней диаметром

65-7Г, мм
4

19. Троп водолазный металлический чгг I

20. (5л«г сигнальный зеленый ■ а ."* I

21ш Аптечка водолазная щ I

22. Окуп помор * г

23t Термои'тр водяной в металлической I

24. Диск СгККИ* 1» г ;

25, Аномоцетр «-"i- I

26. Водолазные часы НЬЧ-30 I

27. Фонарь подводного ссрепнмшя с ка
налом длиной 100 ы УОГ-57

г

28. ШлеиевыЯ светильнtx ВС-1 компл . 2

29. Ручной подводный фонарь ГПФ-55 ют 2

30, Телефонная станция НВТС-Н I

31. Термонстр для воздуха . м Г

32, Гелтон транспортный емкость© 
до КЛ л давлением 150 атм.

ВТ 2

33 Телефонная станция ВГУС-70 в.** — I

34, Брезент 2x3 и т I

35. Компрессор высокого да менял 
типд "Циклон* (Франция)

I

36. Подг«опнля пмевматичоеггя свер
лу чъная матица СЙ-22Э (СМ-321

I

37, ГЬрадгичмаг рскомпрессионная ка- 
>-<\рл ПРС-fiK на базе автомобиля
зи л -ш

щ I
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I ! 2 ! 3 ! 4 Y б

38. Пневматический разким для 
* вентилируемого* снаряжения

ыт I

39. Бензомоторная пила типа МП-б 
"Урал-г**

2

40. Ледоруб ручной 4
41. Вагон-домик 8-ми местный» 

типа АПО-0АПС
— . 3

42. Фотоаппарат типа "Киев-45*. 
"Практика"»

I

43. Фотокамера для подводной 
съемки

I

44. Палатки 4-х местные б
45. Спальные мешки 22
46. Трассеискаталь типе ЛТИ-1М КОМП. 2
47. Трассоискатель типа ПЛК И 2
4Ь. Гидроигла вгг I
49. Пневмоигла I
50. Сундук для водолазного 

имущества
** I

51. Шланги капроновые о насадкой 
к мотопомпе

п/м 200

62. Спасательный круг вгг̂ 10
53. Спасательный жилет 12
54. Канат капроновый 12-14 мм л/м 100
55. Канат капроновый 4 40-50 мм п 100
56. Трос 4 4-5 мм т 500
67. Трос (6 I? мм 100
68. Шелковистая резина кг 0,5
59. Латунная проволока 0.5

ПРИБОРЫ ДЛИ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА 
ИЗОЛУПИОИНОПО ПОКРЫТИЯ

I. Адгезнметр типа АД- (
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и  г Г 3 1 4 Т
2. Индукционный толщинометр 

типа ИТ-60
ВТ I

3. Искатель повреждений 
типе. ИП-74

I

4, Искре 1»ой дефектоскоп 
типа ДО-64

I

5. Магнитный толщиномер 
типе МТ-57

— I

' СРЕДСТВА СВЯЗИ

I. Радиостанция УКВ портативная 
с дальностью связи до 10 км

ВТ 4

Я. Мегафон «гт  •» 2

ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОПОГРАФО-]'ЕОДЕЖЧЕХЗШ И ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ 

РАБОТ

I. Теодолит точный v лпа Т-5 
(27-5К) со штатиюм

шт. 2

2. Теодолит технический типа Т-30 
со кггатипом ,

2

3. Нивелир типа HB-I, НЗ, КТ 
со штативом

2 3-д им.Ф.Э.Дзер
жинского , г.Нэки 
Харьковской обл.

4. Светодадьмомер типа СМ-5 вив I

5. Рейка нивелирная типа РН-3 ш *шт 3
6. ПЬрихопея 20-метрэвая мерная 

ленте с набором шпилек -"г 2

7. Галетка 50-метровад .«U. ’ 2
8. Бинскль полевой —п • 2

9. Эхолот типа "Вертикаль" л  • 2

10. Эхолот типа ПЭЛ, ЭИР. ■ I..

II. [^фрор^^глубиномер раэ;эа- 2

12. Лот с лолкием 'г-
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Г 1 _________ 2______________? .3 1 4 1
13, Гилткм^рчческал вептукча гот I

- типа ГР-2х

14, Гидро^т|ичвскаД вертушка - rt~ I

t о



тлошш з
справочное

Теэогаческие характеристики эхолотов, пряаенясьхх 
при обследовании Ш!1Л

>• Uh'rti:е- fbiana- I Источник 
п/п * кование 1 зон из-!петания. 

т <?хо̂ от»: ;:сгргт̂ :: ч! напряжение, 
! глубин»! В 
А “ з i
! I

! По- [Масса! Макси Ыогрешность! Рабочий [Габариты 
! тъеб-1 комп- ? иаль-! и з̂ ерени А 1 ди ала- !; 5е з' £y.6cs- 
!хне- *!дехта1н&д (глубины»
!мал •? кг 1ско- 1 л, см 
!ысе- 1 !рость!
!"tfH  • I sfiri

1------Т

!зон Tewiropa), мм 
jnopgp!
! |
!____ !

!Рабо- 
Рехим 1чал 

работы 'часто- 
3 та ло- 
! хеачи,
J кГц

I
Т ~ г

2 ! 3 !
Т
! 6 1 7 I В

! ' 
! 9 Ю I I  ? 12

I. ИРЭЛ 0,2-20 аххум.ба
тареи 24В

0,2-40 гккуа.24В

0,5-20 ахкум.24В
2. 1Ш
3. ЭЙР

4. 1Ш-3

5. ТОР-5

6. Язь

7. Верти
каль

0,4-40 ап кун,24 В 
0|Л-20С

0-5 аххум.бВ

0,4-40 «ккум.бВ

0,5-30 ажхумЛ2В

8. ПЭЛ-4 0-50

80 54

132 

-120

ео

I
•5.

I

150

114
55

15 до 5 м +0,15 
от 5-2CER3

Т*1 о 5 см
10 до 5 к *15 0-40 420x340x210

от 5-20*25 (-30**50)

0.1и до 10м
0,15м до 
16-40

вертик.
аондир.

25 *4**160 470x465x270 то ж©

8 Ю *10 сы

16 12 ♦ Ю см

0,7 15 +1,85 -20++35 145x95x65 вертик.
аондир.

то же

180
30
90

160

135

В



I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 1 6 f

9. 0-30 аккумулятор 10
глуЗинс- 53 + 5 %
MSP рЭ-3— ~
работки
ЗОН?

в ! 9 ! 10 I I I  ! 127. !

+5,0



с ж е т з з  .4 
спрадоягое

Ерсздвыкос ©эгрете злеет» (п£ СчЛО lM.rrwpAJQjta 
- «г̂ гсттуотчлд̂ й дяназсурс* 456-1420 ж»

Jtr*-? Гтлг̂ яэш rf-iHT*, «*

п * Г Г  1 ] I 
врсао 4 f J  1 5*5 ?
la . S3» 1 f *

? I T I T 
t \ 1 1 

6 f 6.5 1 7 I 7*5 1 3 1 3,5
t ? ? t r

t
f
1 9
r

t ! 1 
\ 5 ! 
1 9.5 ! 10 t 
f T t

j

Ю, 5!

1 ! 1 ! t l I 
4 1 t 1 4 T 1 

II 1 n,5f ,12 7 12,5? 14 j 15 J 16 J I?
i • 

1 *

l Ifpy’jn- 
t
| 22 |д». ш

426 4 W  УЧГ 33,? 3t*0 28*6 26,6 24*9 23,3 22.0 20*8 ' '' ', • 426
530 » , ?  2?,l 24,6 22.9 21.3 19.9 18,? P*6 16,6 • " . • • • - . ... . ♦ 530
HSO 16,8 13.6 14*6 0 ,7  12,9 122 11*6 n*o tO,5 Ю.0 - % 0
4B0 P .6  12,0 IJ,3 10,7 c A •• 4Vt4 i*|W 9*15 8,7? 8,39 ’ • его
1020 * 6.68 6,13 ?,?2 7*35 7,03 6,7^ 6,45 6,20 6*54 3,ie 4,68 * того
$2°

% *
5.67 5,61 5,38 5.17 4.62 4.32 4,CS 3*82 1,25 ‘ 1220

1420 ■ 3 , »  3.70 1.47 3,27•» 2,79 I42Q

С*ив»ечииег»: >двли«» сжротпалшвет срт&ссЯ стиля Ефомякавтсх яре t«ewpe?ype 20 реглхи 0,245 ■■& **?-
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ПРШОЩМЕ 5 
обязательное

А К Т

обследования технического состояния 11ПМН 
от IK до IK

198 г »

Мы, нижеподписавшиеся, т .т . _
ф.и.о*» должность представителей

ЭТйГили РйуГ сУПЛАВ̂  АШ, ЭХЗ 

составили настоящий акт в нижеслодумцем:

В период с ___________________ п о ____  _______________ было проиэ ве

дано обследование_______________ ;____________ подводного перехода
класс обследования

магистрального нефтепровода д ̂  и •____________________________
наименование, диаметр, ГК ~

1. Наличие реперов_____ . ___________
номера реперов, местоположение и отм^ткиГ

2. Сведения по капитальному ремонту_________|_______ ; ПИЦЦ
нефтепровода

дата ремонта, вид (изменение диаметра нефтепровода,

укрепление берегов, дозаглублемии)

3, В результате обследования установлено:

3.1. Протяженность перехода по ----- нитке

в м ______________________  ._______ _ _ ______ ____•
км по трассе от Ж до Ж +м ~~

3.2. Наличие и местоположение оголенных участков

в м __________ , провисаицих_______
длина, ’ о¥"Т1ГТд6Т1Г ГЩтт

П-рОРИОА о т  ‘ V  
ДО Ж 4*
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3.3. Состояние изоляции _____  .___________
поверхность гладкая» морщинистая»

Гг*Фри» складки» трещины» разрывы, пустоты, прилипаемость изоляции 

* тРУбе (хорошая, слабая, отсутствует), толщина изоляции (сверху,

снизу, справа, слева по ходу нефти)

3,4с Состояние стенки трубы ______________________’
толщина в им, наличие и характер

коррозии (цвет, сплошная, бугристая, легко или трудно отделимая

ст труби), наличие каверн, глубина наиболее крупных из них,

расположение (сверху, снизу, слева, справа по ходу нефти)

3,5. Параметры ЭХЗ mi дефектном участке *_________■
защитный потенциал

4. Обследование проводилось____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
дэт*; время года; температура.

воздуха, вода; средняя скорость течения 

Б. Приложение: исполнительный план участка,

исполнительный профиль створа.

Ф.И'О.Доллность Подписи
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