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1 Введение 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту - ««Узел приема, 

хранения и вовлечения присадок в автомобильные бензины и дизельное топливо цеха №3 

«Товарно-сырьевой»» выполнены на основании договора, в соответствии с техническим 

заданием (приложение Б), утвержденным первым заместителем генерального директора-

главным инженером ООО «Лукойл-УПН» Д.А. Пиджаковым, и согласованным директором 

ООО «ТЭГИ» Р.Б. Егоровым и директором ООО «ИБ»Анкор»» А.А. Озереным, в 

соответствии с программой инженерных изысканий (Приложение Е). 

Состав проектируемых сооружений представлены в приложении 2 и 3 к 

техническому заданию (приложение Б). 

Местоположение объекта: Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская 11. 

Производственная площадка ООО «ЛУКОЙЛ-УПН» участок приема, хранения нефти и 

приготовления товарной продукции, ОПО I класса опасности, Узел приема, хранения и 

вовлечения присадок в автомобильные бензины и дизельное топливо. 

Вид строительства: новое строительство 

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-УНП». Российская Федерация, 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Заводская 11. 

Проектировщик: ООО «Инженерное Бюро «АНКОР», 420127, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 70А, помещение 125Б-1 

Исполнитель: ООО «Топографические Экологические Геологические Изыскания» 

(ООО «ТЭГИ»), Российская Федерация, 443066 Самарская обл., г. Самара, ул. Дыбенко 120, 

оф. 14. 

Проектируемый объект относится к объектам нефтеперерабатывающего 

производства, располагается на территории действующего нефтеперерабатывающего 

завода, который является опасным и взрывопожароопасным производственным объектом. 

Уровень ответственности зданий и сооружений – повышенный. Класс сооружений – 

КС-3. Коэффициент надежности по ответственности – 1,1. 

Работы выполнялись в соответствии с требованиями государственных стандартов 

(Приложение А), законодательных и нормативных актов, региональных, территориальных 

и производственно-отраслевых нормативных документов, регулирующих деятельность в 

области производства инженерных изысканий для строительства на территории РФ и 

субъектов РФ: 

 СП 47.13330.2016 “Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», М, 2016 г.; 
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 СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства, Госстрой России, Москва, 1997 г.; 

 ВСН 163-83. Учет деформаций речных русел и берегов водоёмов в зоне 

подводных переходов магистральных трубопроводов. Миннефтегазстрой, Ленинград, 

1985 г. 

При подготовке работ были оформлены следующие регистрационные документы: 

 ВЫПИСКА из единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного 

проектирования и их обязательствах № 6330048918-20230621-1209 от 21.06.2023 г. 

выданным Саморегулируемая организация Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей. 

Копии регистрационных документов даны в приложении В. 

В состав работ, согласно программе работ (приложение Е), входили полевые работы, 

камеральная обработка материалов и анализ изысканий прошлых лет. 

Цель работ - получение гидрометеорологических данных, выявление опасных 

гидрологических и метеорологических процессов, а также оценка степени влияния их на 

проектируемые сооружения. 

Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение природных условий 

района строительства объекта для получения исходных данных, обеспечивающих 

разработку технически правильных и экономически целесообразных решений при 

проектировании и строительстве. 

Полевые работы заключались в рекогносцировочном обследовании водных 

объектов и их бассейнов. Полевые работы проводились в марте - июле 2023 года. 

Камеральные работы заключались в обработке результатов полевых работ, а также 

материалов изысканий прошлых лет, составлении отчета по гидрометеорологическим 

изысканиям. Составление отчета проводилось в июле-августе 2023 года. 

Текстовые и графические материалы и данные, необходимые для составления 

технического отчета обрабатывались и оформлялись на ПЭВМ с применением 

лицензионного программного обеспечения. 

Изыскания выполнялись в соответствии с техническим заданием и программой 

производства работ, согласно требованиям нормативных документов, по материалам, 

полученным при выполнении полевых работ, с использованием крупномасштабного 
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картографического материала, научно-технической литературы, материалов ранее 

выполненных изысканий. При составлении отчета использовались также материалы 

инженерно-топографо-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий ООО “ТЭГИ”, выполненные по данному объекту 

проектирования в 2023 году. 
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2 Гидрометеорологическая изученность 

Участок изысканий находится на территории Республики Коми севернее 60 широты. 

Водотоки, района изысканий, относятся к бассейну реки Ухта, подбасейну реки Ижма. 

Ранее инженерно-гидрометеорологические изыскания в районе работ были 

выполнены по следующим проектам: 

•  «Строительство блока производства серы №2 установки ГДС-850 в “ООО 

Лукойл-УПН”». ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», Нижний Новгород, 2017.  

•  «Строительство компрессорной подачи газа на ГДС-850 в “ООО Лукойл-

УПН”», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», Нижний Новгород, 2017.  

•  «Строительство газофракционирующей установки в “ООО Лукойл-УПН”», 

ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», Нижний Новгород, 2016. 

• «Приведение БОС к требованиям ПДК загрязняющих веществ. 3 этап 

строительства.», ООО «ТЭГИ», Самара, 2020 г. 

Согласно таблице 4.1 [17] участок изысканий в гидрологическом отношении 

является недостаточно изученными, т. к. в створах пересечения наблюдения за 

гидрологическим режимом не производились. 

На рассматриваемой территории наблюдения за режимными 

гидрометеорологическими характеристиками ведутся на гидрометрических постах 

Северного УГМС Росгидромета. Ближайший расположен в городе Ухта на реке Ухта в 2,6 

км юго-западнее от проектируемого объекта. 

Схема гидрометеорологической изученности представлена в приложении Г. 

Основные сведения по гидрологическим постам района приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Гидрологическая изученность изыскиваемого района 

Водоток Пункт 
L, от 

устья,  км 

Отметка 

нуля графика поста, 

м 

Система 

высот 

Период действия 

Принадлежность 

открыт закрыт 

Река Ухта г.о. Ухта 13 72,24 БС 1964 действует Северное УГМС 

Река Ижма 
с. Усть-

Ухта 
316 65.57 БС 1913 действует Северное УГМС 

В метеорологическом отношении участок работ является достаточно изученным.  

Климатические характеристики согласно СП 131.13330.2018 (Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*) [16] для района изысканий приведены по метеостанции Ухта. 
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При составлении климатической характеристики были использованы данные наблюдений 

за последние годы по данным ФГБУ «Северное УГМС» (Приложение Д). 

Основные сведения по метеостанциям приведены в таблице 2. 

Метеостанция выполняет полный объем метеорологических наблюдений, имеет 

значительный ряд наблюдений и расположены в достаточной близости от изыскиваемой 

территории: метеостанция Ухта находится юго-восточнее участка изысканий на 

территории аэропорта, расположена в 4,7 км юго-восточнее от изыскиваемых объектов. 

Таблица 2 – Метеорологическая изученность района изысканий 

Метеостанция 
Координаты Высота метеоплощадки 

над уровнем моря, м 

Период действия 

Широта (с.ш.) Долгота (в.д.) открыта закрыта 

Ухта 63o 33 ' 53o  49 ' 133 1944 г. действует 

Привлекаемые для характеристики гидрометеорологических условий района работ 

гидрологические посты и метеостанции соответствуют условиям репрезентативности: 

- расстояние до поста и гидрометеорологические условия достаточны для описания 

водных режимов водотоков в створах участков изысканий; 

- наблюдения на действующем посту ведутся за всеми требуемыми для 

проектирования гидрометеорологическими характеристиками; 

- ряды метеорологических наблюдений являются достаточными – по всем элементам 

продолжительность наблюдений превышает минимальный порог лет. 

При составлении отчета будут использованы данные СП 131.13330.2020, СП 

20.13330.2016, “Правила устройства электроустановок” (Издание 7, раздел 2, 2003 г.), 

учтены рекомендации СП 47.13330.2016, СП 11-103-97. При составлении характеристики 

гидрологического режима, проведении анализа гидрологических условий, использовались 

данные Северного УГМС, данные ранее выполненных изысканий, рекогносцировочного 

обследования в период изысканий 2023 года, крупномасштабный картографический 

материал, данные постов-аналогов. 
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3 Физико-географическая характеристика 

Административно - территориальная принадлежность участка работ – Россия, 

Республика Коми, городской округ Ухта. 

Республика расположена на северо-востоке Европейской части Российской 

Федерации, в пределах Печорской и Мезенско-Вычегодской низменностей, Среднего и 

Южного Тимана, западных склонов Уральских гор (Северный, Приполярный и Полярный 

Урал). 

Ближайшие населенные пункты расположены: 

 - город Сосногорск – 7,7 километров северо-восточнее; 

 - село Усть-Ухта – 9 километров северо-восточнее; 

 - пгт. Шудаяг – 7,95 километров юго-западнее. 

Железнодорожные станции – Ухта и Ветласян – расположены на расстоянии около 

2-2,5 км юго-восточнее. 

Транспортная система городского округа представлена железнодорожным, 

воздушным и автомобильным транспортом. 

Город связан железной дорогой с Москвой (1559 км), Сыктывкаром (325 км), а также 

с Печорой, Усинском, Воркутой. Протяженность участка железнодорожной магистрали 

составляет 82 км. 

В Ухте расположен аэропорт класса «В», который принимает самолеты из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Усинска, Воркуты, Вуктыла. 

В центральные районы страны ведет автомобильная трасса Сыктывкар-Киров. 

Автобусное сообщение связывает Ухту с Сыктывкаром, Вуктылом, Сосногорском, Уфой и 

Кировом. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных в границах городского округа, составляет 109-122 км, в том числе с 

усовершенствованным покрытием – 61,4 км, улично-дорожная сеть составляет 76,00 км, в 

том числе с усовершенствованным покрытием – 51,00 км. 

Город Ухта стоит на полого-увалистом, холмистом плато, расчленённом реками и 

ручьями бассейна реки Ижмы, в центральной части республики Коми. Наиболее крупные 

притоки Ижмы — реки Ухта, Седью, Кедва. Водораздельные пространства заболочены. 

Город Ухта приравнен к районам Крайнего Севера. 

Городская территория лежит на водоразделе и в долинах реки Ухта и её притока 

Чибью в пределах пониженной части Тиманского кряжа, в 314 км к северо-востоку от 

Сыктывкара. 

https://wikipedia.tel/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wikipedia.tel/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://wikipedia.tel/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wikipedia.tel/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://wikipedia.tel/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://wikipedia.tel/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://wikipedia.tel/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://wikipedia.tel/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://wikipedia.tel/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://wikipedia.tel/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://wikipedia.tel/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%B6%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8E_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%B6%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%B6%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
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Рассматриваемая территория, обычно называемая Северным краем, занимает 

северо-восточную окраину. 

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Обзорная схема района работ 

Участок работ 
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3.1 Природные условия района 

Ухта расположена на острогах Тиманского кряжа - остатков древних разрушенных 

гор - на высоте 147 метров над уровнем моря. Это холмистая низменность, поросшая лесом. 

Лес, окружающий город, — это средняя тайга полугорного типа. В районе 

ухтинского района рельеф представляет собой вытянутую возвышенность с плоской, слегка 

выпуклой вершиной и пологими склонами. Рельеф преимущественно равнинный. 

Развиты карстовые формы рельефа (воронки, полья, пещеры). Карст - карстовые 

котловины, провальные воронки, пещеры и исчезающие речки, и ручьи на Тимане - реки 

Чуть, Седъю, Ижма, Ухта, Ухтарка. 

Ухтинский район расположен в умеренно-холодном поясе таежно-лесной зоны с 

бореально-таежными ландшафтами. Преобладают хвойные леса с сосной и елью. На 

водораздельных увалах – еловые леса. Боры-зеленомошники распространены в местах с 

хорошим стоком воды. Сосняки-долгомошники – на плоских теневых частях древних 

аллювиальных террас и на плоскоравнинных водоразделах. Сфагновые сосняки – в 

понижениях водораздельных увалов. В большей части района еловые и елово-березовые 

леса со значительным участием лиственницы, иногда с вкраплениями пихты и осины. 

Сосновые леса – чаще на боровых террасах, песчаных почвах зандровых и озерных равнин. 

По узким морозобойным долинам лесная растительность уступает место ивняково-

ерниковым зарослям с тундровыми торфянико-глеевыми почвами. Изредка встречаются 

небольшие морены с сильно обкатанными валунами, тоже облесенные, имеющие выходы 

по рекам. Немало верховых болот с грядово-мочажинным комплексом, облесенных по 

периферии сосной. Болота эти часто постепенно превращаются в заросшие ледниковые 

озераВ растительном покрове пойменных террас наиболее крупных рек Ижмы, Ухты, 

Седью, Тобысь много ивняков, ольховников, лугов, осоковых болот. В пойме же имеются 

скальные выходы Тимана, сложенные в основном палеозойскими глинистыми сланцами, 

известняками, песчаниками, глинами, реже гипсами, порождающими карст. Кое-где 

палеозой не размыт и покрыт юрскими морскими отложениями. 

Ухтинский район целиком находится в зоне тайги, северной части – южной и южной 

части – средней. Преобладают еловые леса, чаще всего зеленомошники. В долгомошниках 

есть значительная примесь березы пушистой. В зеленомошниках одиночно встречается 

пихта сибирская. Ель также сибирская, одиночно есть и европейская ель. На почве нередки 

заросли лесного хвоща, папоротников, нескольких видов зеленых мхов. Высота древостоя 

– 25 метров. По берегам рек часты заросли ив, ольхи серой, черемухи, рябины, жимолости, 

синещиповников, таволги средней, можжевельника сибирского, реже европейского. Редко 
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встречается береза повислая и извилистая. Чистые осинники нечасты, обычно в смешении 

с елью. 

Сосновые леса менее распространены. Нижние ярусы их образованы лишайниками, 

зелеными мхами, брусникой, черникой, либо сфагновыми мхами, багульником, голубикой, 

ивами (в районе найдено уже 14 видов ив), иногда карликовой березкой и осоками. 

Сибирская сосна (кедр) есть только в искусственных посадках в Ухте. Нередки также леса 

из лиственницы сибирской. На почве – разнотравье из аконита, живокости, соссюреи 

альпийской, герани лесной, иван-чая, отдельными пятнами – зеленые мхи. 

Нередки и болота, часто со сфагновыми мхами. На них – обильные карликовые 

березки, клюква, ивы, багульник, подбел, брусника, голубика, вороника, хамедафне, осоки, 

душицы. 

Луга невелики, чаще встречаются в поймах рек. Травостой из злаков – мятлик 

луговой, овсяница красная и луговая, полевица, лисохвост луговой, костер безостый и др. 

Обильно видами разнотравье: тысячелистник, ромашки, нивяник, лютики, лабазник, герань 

луговая, чемерица, гравилат речной, манжетки, лапчатки, клевера, чина луговая, мышиный 

и другие горошки. На сырых местах луга обильны осоками, канареечником.  

На известковых скалах рек Седью, Чути, Ухты встречаются сообщества горных 

растений, тождественных с уральскими. 

Реки района принадлежат к бассейну Баренцева моря. Широкое распространение 

имеют болота, среди которых преобладают верховые. Болота в большинстве являются 

истоками рек. 

Реки и озера смешанного питания, с преобладанием снегового. Доля снегового 

питания – 50-80%, дождевого – 15-30%, подземных вод – 15-25%. Речной сток имеет 

высокое весеннее половодье, иногда бывают летние и реже осенние паводки (дождевые). 

Зимой и летом – низкая межень. Самая крупная река – Ухта, левый приток реки Ижмы. 

Высота уровня воды в ее низовьях в период весеннего паводка поднимается на 12-

14 метров. 

В реку Ухту впадает множество мелких речек и ручьев. Наиболее крупные притоки – 

реки Чуть, Тобысь. Реки очень извилисты, поэтому их протяженность бывает 

от 2 (р. Крохаль) до 96 км (р. Чибью). Тип рек – полугорный с перекатами и порогами, 

чередующимися с плесами. Стариц немного. Озера немногочисленны, часть их карстового 

происхождения. Ледяной покров на реках устанавливается в конце октября – первой 

половине ноября. Вскрытие – в конце апреля – начале мая. 
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Территория района представляет собой пологоувалистое, холмистое плато, 

расчлененное реками и ручьями бассейна р. Ижмы. Водораздельные пространства 

заболочены. Общий уклон поверхности на север и северо-восток. Преобладают глеево-

подзолистые почвы. Распространены также подзолисто-болотные, дерново-подзолистые и 

кислые неоподзоленные почвы. 

Реки в районе работ относятся к басейну р. Ижмы. Наиболее крупные притоки Ижмы 

- p. Ухта, Седъю, Тобысь, Кедва. 

3.2 Климатическая характеристика района изысканий 

Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на 

ближайшей метеорологической станции Ухта (Приложение Д). 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы- 160 (данные предоставлены 

Коми ЦГМС по метеостанции г. Ухта). 

Климатическая характеристика составлена по справочным, нормативным и 

фондовым материалам [6–7, 11–12, 15, 17, 20–23]. 

Территория производства изысканий согласно [16] относится к строительному 

климатическому району IД. 

Климат территории характеризуются умеренной континентальностью: коротким 

прохладным летом и продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. 

Климат района формируется под воздействием северных морей и интенсивного западного 

переноса воздушных масс в условиях малого количества солнечной радиации. Вынос 

теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые 

вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую 

неустойчивость в течение всего года. 

Для Северного Края характерна частая смена воздушных масс при прохождении 

циклонов со стороны Атлантики и частые вторжения арктического воздуха с Северного 

Ледовитого океана, что придает погоде большую неустойчивость в течение всего года. С 

циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и 

прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. 

Зима длится полгода – с ноября по апрель. Остальные сезоны – примерно по два месяца: 

весна – май – июнь, лето – июль – август, осень – сентябрь – октябрь [7]. 

В таблицах 3, 4 приведены климатические параметры холодного и теплого периодов 

года по метеостанции Ухта. 
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Таблица 3 - Климатические параметры холодного периода года по метеостанции Ухта 

[16]. 

Климатическая характеристика Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 –45 

Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 –42 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 –41 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 –38 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 –22 

Абсолютная минимальная температура воздуха, С –49 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 

С 
6,7 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, С, периода со средней 

суточной температурой воздуха ≤ 0 С 

189 суток, 

–10,4 

То же, ≤ 8 С 
257 суток, 

–6,6 

То же, ≤ 10 С 
278 суток, 

–5,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 

% 
 

81 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного 

месяца, % 
81 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 167 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,0 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8оС 
3,5 

Таблица 4 - Климатические параметры теплого периода года по метеостанции Ухта 

[16]. 

Климатическая характеристика Значение 

Барометрическое давление, гПа 995 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 20 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 25 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С 21,4 

Абсолютная максимальная температура воздуха, С 35 
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Климатическая характеристика Значение 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 9,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 70 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого 

месяца, % 
55 

Количество осадков за апрель – октябрь, мм 388 

Суточный максимум осадков, мм 74 

Преобладающее направление ветра за июнь – август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0,0 

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий 

составляет минус 0,8 °С (таблица 5). Продолжительность теплого и холодного периодов 

года составляет 5 и 7 месяцев соответственно. 

Таблица 5 - Средние многолетние значения температуры воздуха, °С 

Метеостанция 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднемесячная температура воздуха 

Ухта 

[приложение Д] 
-16,9 -15,2 -8,0 -0,5 5,8 12,7 16,0 12,6 6,6 -0,7 -8,8 -13,7 -0,8 

Абсолютная максимальная температура воздуха 

Ухта 

[приложение Д] 
2,5 2,9 13,0 23,8 30,1 33,5 35,2 32,5 27,4 19,6 9,6 3,6 35,2 

Средняя температура воздуха из абсолютных максимумов 

Ухта [22] –2 –2 5 14 22 28 29 27 19 10 3 0 30 

Абсолютная минимальная температура воздуха 

Ухта 

[приложение Д] 
-48,5 -43,6 -39,2 -28,4 -16,9 -4,2 -0,4 -3,7 -8,8 -26,4 -36,9 -45,4 -48,5 

Средняя температура воздуха из абсолютных минимумов 

Ухта [22] –37 –34 –28 –19 –8 –1 4 1 –3 –16 –27 –33 –40 

Средняя максимальная температура воздуха 

Ухта [22] –13,6 –12,1 –4,2 4,4 11,0 18,1 21,3 17,9 10,5 1,2 –5,6 –9,8 3,2 

Средняя минимальная температура воздуха 

Ухта [22] –21,0 –19,5 –13,4 –5,0 0,8 7,0 10,6 8,3 3,4 –3,6 –11,5 –17,0 –5,1 
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Самыми холодными месяцами являются январь – февраль, температура января по 

метеостанции Ухта составляет минус 17,3 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха 

по метеостанции Ухта достигает минус 48,5°С. 

Переход через 0° С в период весеннего подъема среднесуточной температуры 

отмечается во второй половине апреля (таблица 6).  

Таблица 6 - Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через заданные 

пределы 

Станция Характеристика 
Пределы 

0 °С 5 °С 10 °С 

Ухта 
Переход температуры весной 17.04 12.05 01.06 

Переход температуры осенью 11.10 22.09 02.09 

Лето (период с температурой воздуха выше 10 С) наступает во второй декаде июня. 

Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура июля по метеостанции Ухта 

составляет 15,7 °С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 

(июля) составляет 21,3 °С. 

Для лета характерным является полярный день, когда солнце не заходит за горизонт. 

Абсолютный максимум температуры воздуха за период наблюдений составил 35,2 С по 

метеостанции Ухта. 

В любой из летних месяцев при вторжении арктических воздушных масс возможны 

заморозки. Продолжительность безморозного периода для района изысканий составляет 92 

дня (таблица 7). Первые осенние заморозки в среднем наблюдаются в первой декаде 

сентября, последние в начале июня. Средняя дата наступления устойчивых морозов 

приходится на 1-2 октября (таблица 7).  

Таблица 7 - Дата первого и последнего заморозков и продолжительность 

безморозного периода 

Дата заморозка Продолжительность 

безморозного периода, дни последнего первого 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя наименьшая наибольшая 

Метеостанция Ухта [22] 

06.06 12.05 – 07.09 – 06.10 92 – 129 

Температура почвы. Характерной чертой распределения температур почвы зимой 

является ее повышение с глубиной. Среднегодовая температура поверхности почвы в 
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районе изысканий составляет минус 1 С (таблица 8). Средняя месячная температура почвы 

на глубине 1 м на большей части территории бывает положительной с июня по октябрь 

(таблица 9). Самых низких значений до глубины примерно 1,0 м она достигает в марте. На 

глубине 3,2 м температура почвы весь год имеет отрицательные значения. В целом, годовой 

ход температуры почвы обратен годовому ходу температуры воздуха. 

Таблица 8 - Средние многолетние значения температуры почвы, °С  

Метеостанция 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднемесячная температура почвы 

Ухта [22] –18 –17 –11 –2 6 15 19 14 7 –2 –9 –14 –1 

Абсолютная максимальная температура почвы 

Ухта [22] 1 0 8 29 40 47 50 48 36 20 6 1 50 

Абсолютная минимальная температура почвы 

Ухта [22] –51 –48 –49 –34 –21 –6 0 –4 –10 –31 –46 –48 –51 

Промерзание почвогрунтов начинается в середине октября – начале ноября; полное 

оттаивание – в третьей декаде мая. Наибольшая глубина оттаивания почвы наблюдается с 

августа по октябрь месяц и достигает глубины 240 см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для крупнообломочных грунтов 

составляет 2,68 м, для песчаных грунтов – 2,36 м, для супесей – 2,2 м, для суглинков – 1,81 

м. 

Влажность воздуха. Парциальное давление содержащегося в воздухе водяного пара 

достигает наименьших значений в январе – феврале (1,7-1,8 гПа), наибольших – в июле 

(12,1 гПа). Годовое значение парциального давления водяного пара составляет 5,6 гПа по 

данным метеостанции Ухта (таблица 9). 

Таблица 9 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа  

Станция 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ухта 1,7 1,8 2,7 4,2 5,8 9,0 12,1 11,4 8,4 5,1 3,3 2,3 5,6 

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в пределах 65–83 % 

(таблица 10). Наиболее высокой она бывает осенью, наименьшей – в начале лета 

(таблица 10). Наименьших значений относительная влажность достигает в мае-июне (62-

64 %) и наибольших – в октябре-ноябре (86 %). 
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Среднее число дней в году с относительной влажностью не более 30 % и не менее 

80 % представлено в таблице 11. 

Таблица 10 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Станция 
Средняя месячная относительная влажность, % 

За год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ухта [Приложение Д] 81 80 75 66 62 64 70 78 83 86 86 83 76 

Таблица 11 - Среднее число дней в году с относительной влажностью не более 30 % и 

не менее 80%, дни  

Станция 
Число дней в году с относительной влажностью 

≤ 30 % ≥ 80 % 

Ухта 3,0 181,0 

Среднемесячный и годовой дефицит насыщения представлен в таблице 12. 

Таблица 12 - Среднемесячный и годовой дефицит насыщения, гПа  

Станция 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ухта [22] 0,3 0,4 0,9 2,4 4,1 6,5 6,9 4,1 1,9 0,8 0,4 0,3 1,8 

Осадки. Северный климатический район находится в зоне избыточного увлажнения. 

Средние многолетние годовые суммы осадков составляют 538 мм. Наибольшие месячные 

суммы осадков приходятся на июнь-август, наименьшие – на февраль – апрель. В течение 

года осадки выпадают неравномерно. Основная их часть 65–70 % приходится на теплый 

период года (апрель – октябрь) и 35–30 % на зимний период (ноябрь – март). В таблице 13 

приведены средние месячные и годовые суммы осадков.  Число дней с осадками составляет 

255, согласно приложению Д. 

Таблица 13 - Среднее количество осадков, мм  

Станция 
Период 

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII За год 

Ухта [приложение Д] 32 26 25 30 37 60 67 70 54 59 40 38 538 

Основная масса осадков выпадает в теплое время года. Месячное и годовое 

количество твердых, жидких и смешанных осадков приведено в таблице 14. 
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Таблица 14 - Среднемесячное и годовое количество жидких, твердых и смешанных 

осадков, мм  

Вид осадков 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Ухта 

Твердые 27 21 25 14 5 - - - 2 25 28 31 167 

Жидкие - - - 6 18 49 60 64 54 12 1  276 

Смешанные 5 4 6 9 11 13 19 16 14 12 7 6 26 

Суточные максимумы осадков за период наблюдений в ряде случаев достигали 

51 мм по метеостанции Ухта (таблица 15). Максимальное суточное количество осадков 

обеспеченностью 1 % по метеостанции Ухта – 74 мм (приложение Д). 

Таблица 15 - Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм  

Обеспеченность, % Наблюденный максимум 

63 20 10 5 2 1 мм год 

Метеостанция Ухта 

22 33 40 45 52 57 74 1978 

Число дней с осадками различной величины представлено в таблице 16.  

Таблица 16 - Число дней с осадками различной величины по метеостанции Ухта, дни 

Месяцы 
Осадки, мм 

≥ 0,1 ≥ 0,5 ≥ 1,0 ≥ 5,0 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 30,0 

I 20,1 14,4 10,2 0,7 0,1   

II 16,4 11,1 6,9 0,5 0,05   

III 15,5 10,6 7,3 0,6 0,1 0,01  

IV 12,2 9,3 7,1 1,4 0,3   

V 13,6 10,9 9,0 2,7 1,1 0,2 0,04 

VI 13,6 11,4 9,8 3,9 1,5 0,3 0,1 

VII 13,3 11,2 9,5 4,4 2,0 0,5 0,1 

VIII 14,6 12,2 10,5 4,6 2,0 0,5 0,1 

IX 17,3 14,1 11,6 3,9 1,4 0,2 0,04 

X 21,0 16,1 12,44 3,0 0,7 0,1  

XI 20,9 15,4 11,3 1,5 0,2   

XII 20,7 14,6 10,3 1,0 0,1   

Год 199 151 116 28 10 2 0,4 



 

 

21 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
п

 
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 
 

 
 

112-12-2021-960-ИГМИ-Т 

Изм. Кол.уч. 

 

   

Лист №док
.ю 

Подп. Дата 

Лист 

18 
 

Снежный покров. На данной территории снежный покров залегает в течение 196 

дней в году, то есть в течение 6,5 месяцев; появляется в начале октября, исчезает в конце 

мая. 

Разрушение устойчивого снежного покрова начинается с конца апреля и 

заканчивается к середине мая (таблица 17). 

Таблица 17 - Дата наступления различных сезонных явлений и их продолжительность  
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Даты разрушения 

устойчивого 

снежного покрова 

Даты схода 

снежного 

покрова 

ср
ед

н
я

я
 

са
м

а
я

 р
а

н
н

я
я

 

са
м

а
я

 п
о

зд
н

я
я

 

ср
ед

н
я

я
 

са
м

а
я

 р
а

н
н

я
я

 

са
м

а
я

 п
о

зд
н

я
я

 

ср
ед

н
я

я
 

са
м

а
я

 р
а

н
н

я
я

 

са
м

а
я

 п
о

зд
н

я
я

 

ср
ед

н
я

я
 

са
м

а
я

 р
а

н
н

я
я

 

са
м

а
я

 п
о

зд
н

я
я

 

Ухта 

[ПрилД] 
196 06.10 07.09 30.10 22.10 01.10 21.11 26.04 05.04 19.05 15.05 11.04 05.06 

Плотность снежного покрова при наибольшей высоте составляет 240 кг/м3 по 

метеостанции Ухта (поле). 

Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Средняя декадная высота снежного покрова по снегосъемкам на 

последний день декады. Метеостанция Ухта, см 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Место 

устано

вки 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
поле • • • • • • 10 15 20 24 29 35 36 40 42 45 46 49 49 51 47 35 20 10 • • • • • 

Примечание. Точка (•) означает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим 

Согласно приложению Д, средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова 

по результатам снегосъемки в лесу составляет 72 см, максимальная 94 см, а минимальная 

47 см. 

Наибольший запас воды в снеге на большей части территории отмечается примерно 

в конце марта – начале апреля, в среднем составляет 137 мм, максимальное значение запаса 

воды в снежном покрове достигало 205 мм по метеостанции Ухта (поле) [7]. 
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Согласно районированию территории по весу снегового покрова район изысканий 

расположен в V районе (согласно карте 1 приложения Е), нормативное значение веса 

снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли принято для наихудших 

условий и составляет 2,5 кПа согласно таблице 10.1 [14].  

Ветер. Направление ветра имеет четко выраженный годовой ход. Зимой 

преобладают ветры юго-западного и западного направления, летом северные и северо-

западные ветры (таблица 19). В переходные периоды направление их неустойчиво. Розы 

ветров представлена на рисунке 2-3. 

Таблица 19 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по метеостанции Ухта 

(приложение Д) 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8 5 5 16 17 28 17 4 7 

II 10 6 8 19 13 22 17 5 5 

III 13 6 8 13 12 23 17 8 5 

IV 12 8 8 10 11 26 18 7 8 

V 17 13 9 11 7 14 15 14 6 

VI 17 14 10 11 7 12 14 15 8 

VII 24 16 10 10 8 9 13 10 9 

VIII 20 12 9 11 9 14 14 11 12 

IX 15 6 5 11 13 19 20 11 8 

X 11 6 4 10 12 24 23 10 4 

XI 10 5 5 13 14 24 24 5 4 

XII 9 4 7 16 16 28 15 5 6 

Год 15 7 8 10 18 20 14 8 8 
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Рисунок 1 – Розы ветров по метеостанции Ухта за Июль и Январь 

 

Рисунок 3 – Розы ветров по метеостанции Ухта за год. 

На данной территории наименьшие скорости ветра наблюдаются в летнее время, 

наибольшие – в холодные период, годовая скорость ветра в среднем составляет 3,5 м/с 

(таблица 20). 
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Таблица 20 - Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с  

Станция 
Высота 

флюгера, м 

Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Согласно данным приложения Д 

Ухта – 3,5 3,5 3,7 3,7 3,8 3,5 3,0 3,0 3,3 3,7 3,6 3,5 3,5 

В среднем в году наблюдается 19 дней с сильным ветром (более 15 м/с). 

Максимальная скорость и порыв ветра приведена в таблице 21. 

Таблица 21 - Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру (ф) и 

анеморумбометру (а), м/с, по метеостанции Ухта  

Характеристика 
Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Скорость 20ф 20ф 24ф 20ф 34ф 20ф 20а 17ф 20ф 20ф 22ф 17ф 34ф 

Порыв 25ф 24ф 30ф 24фа ≥40ф 27а 30фа 27а 23а 26а 30ф 20а ≥40ф 

Согласно приложению Д максимальная скорость ветра, включая порывы, составляет 

43 м/с (1968 г.) 

Согласно указаниям [14] территория изысканий по ветровому давлению относится 

ко II району (карта 2 приложения Е), нормативное значение ветрового давления w0 в 

зависимости от ветрового района принимается по таблице 11.1 [14] и составляет 0,30 кПа. 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с 

(приложение Д). 

Атмосферные явления на рассматриваемой территории обусловливаются 

особенностями циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны – и влиянием орографии. Из 

неблагоприятных атмосферных явлений в районе работ отмечаются туманы, грозы, метели 

и град. 

Средняя продолжительность тумана за год, составляет 4 часа в день. 

Туманы. Наибольшее число дней с туманом по данным Ухта – в декабре. Сведения 

о туманах приведены в таблицах 22-23. 

Таблица 22 - Среднее число дней с туманом 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Ухта [приложение Д] 

Количество дней 2 2 2 1 2 0,7 1 3 4 3 2 2 25 
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Таблица 23 - Наибольшее число дней с туманом по метеостанции Ухта 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Ухта [приложение Д] 

Количество дней 9 8 6 5 5 4 5 5 8 7 5 11 23 

Грозы. В районе изысканий за год наблюдается 15 дней с грозой. Сведения о грозах 

приведены в таблицах 24-25. 

Таблица 24 - Среднее число дней с грозой 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Ухта [Приложение Д] 

Дни – – – 0,07 1 4 6 3 0,7 – – – 15 

Таблица 25 – Наибольшее число дней с грозой по метеостанции Ухта. Приложение Д 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Дни – – – 1 7 11 11 7 3 – – – 25 

Среднегодовая продолжительность гроз в районе за год, составляет менее 1,9 часов 

в день согласно [11]. 

Метели. В течение года наблюдается в среднем 31 день с метелью, средняя 

продолжительность метели составляет около 7,7 часов. Сведения о метелях приведены в 

таблицах 26-27. 

Таблица 26 - Среднее число дней с метелью  

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Ухта [Приложение Д] 

Дни 8 5 5 2 0,1 0,03 -  0,03 1 4 6 31 

Таблица 27 - Наибольшее число дней с метелью по метеостанции Ухта. Приложение 

Д 

Период IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Дни 1 6 19 14 15 13 13 11 2 2 63 

Град. Сведения о явлении града в районе изысканий приведены в таблицах 28-29. 

Наибольшее за год число дней с градом составляет 6 дней. 
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Таблица 28 - Среднее число дней с градом 

Период II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Ухта [23] 

Дни - - - 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 - - - 0,6 

Таблица 29 - Наибольшее число дней с градом по метеостанции Ухта 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Дни - - - - 1 2 1 1 1 - - - 6 

Гололед. Днем с гололедным отложением считается такой день, когда явление 

наблюдалось более получаса. Среднее число дней с гололедом и изморозью дано в целых 

числах, число меньше единицы указывает на то, что явление наблюдалось не ежегодно. 

Сведения о гололеде приведены в таблицах 30-32. 

Таблица 30 - Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка по 

метеостанции Ухта  

Явление 
Период 

IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Гололед 0,04 3 3 3 3 1 0,5 0,6 0,2 - 14 

Зернистая изморозь - 0,04 0,1 0,2 0,04 - 0,04 0,04 - – 0,5 

Кристаллическая изморозь – 1 5 10 13 6 3 0,5  – 39 

Сложное отложение – - 1 0,5 0,7 0,1 – - - – 2 

Среднее число дней 

с обледенением всех видов 
0,04 4 9 14 17 7 3 1 0,2 - 55 

Таблица 31 - Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка 

по метеостанции Ухта  

Явление 
Период 

IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Гололед 1 8 9 11 9 7 4 3 1 - 25 

Зернистая изморозь - 1 2 3 2 - 1 1 - - 5 

Кристаллическая изморозь - 4 15 23 26 12 9 2 - - 58 

Мокрый снег - 1 - - - - - 1 - - 1 

Сложное отложение - 1 2 3 1 - 1 1 - - 4 

Среднее число дней 

с обледенением всех видов 
1 10 20 27 26 15 10 3 1 - 77 
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Таблица 32 - Повторяемость различных значений годовых максимумов масс 

гололедно-изморозевых отложений по метеостанции Ухта  

Масса, г/м 
Число случаев 

≤ 40 41–140 141–310 311–550 551–850 ≥ 851 

74 26 - - - - 23 

Согласно указаниям [14], толщина стенки гололеда b, мм, превышаемая 1 раз в 5 лет, 

на элементах кругового сечения 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью 

земли, принимается по II району (карта 3 приложения Е [14]) и составляет 5 мм. 

Согласно приложению Д, максимальная из наблюденных толщина стенки гололеда 

на проводах диаметром 10 мм и высотой подвеса 10 м составила 7,9 мм. 
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4 Гидрологические условия 

4.1 Водный режим 

Территория изысканий входит в зону избыточного увлажнения. Значительное 

преобладание количества выпадающих на ее поверхность атмосферных осадков над 

испарением, особенности рельефа и геологического строения определили здесь 

повышенную заболоченность и развитую гидрографическую сеть. Реки района изысканий 

имеют смешанное питание с преобладанием снегового. 

Реки северного края относятся к рекам преимущественно снегового питания. 

Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. 

В летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки, особенно частые осенью, 

благодаря чему водность рек в летне-осенний период значительно больше чем в зимний 

сезон. 

В период половдья наблюдаются максимальные расходы воды и проходит 40-60 % 

годового стока и до 70-80 % в годы с многводной весной. 

Наибольшая часть суммарного стока за весну приходится на талые снеговые воды 

(60-80 %), доля дождевого стока обычно составляет 10-30 %, а грунтового 5-10 % общего 

объема стока за половодье. 

Формирование высоких половодий в основном определяется величиной 

снегозапасов и дружностью снеготаянья. Половодье в среднем длится 1.5-2 месяца. 

Гидрограф половодья однопиковый, при возвращении холодов в период снеготаяния 

в большей или меньшей мере расчленен. 

В распределении годового стока воды по территории наблюдается закономерность, 

отвечающая за ее климатическим и гипсометрическим особенностям. В пределах равнин, 

она уменьшается с севера на юг, несмотря на некоторое увеличение в том же направлении 

годовой суммы осадков, в соответствии с увеличением испарения с поверхности 

водосборов. На плато и возвышенностях сток заметно больше, чем на соседних 

низменностях. 

В зимний период питание рек уменьшается и зависит от метеорологической 

обстановки (общая суровость зимы, время образования снежного покрова и его мощность, 

степень дождливости предшествующей осени и летнего периода) грунтовое питание рек в 

одних и тех же районах в отдельные годы подвержено колебаниям. 
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Весеннее половодье начинается во второй декаде мая (10-15/V). В годы с ранней или 

сильно запаздывающей весной сроки наступления половодья сдвигаются соответственно 

на 20-30 дней. В период половодья наблюдаются максимальные расходы воды и проходит 

40-60% годового стока (до 70-80% в годы с многоводной весной). Наибольшая часть 

суммарного стока за весну приходится на талые снеговые воды (60-80%), доля дождевого 

стока обычно составляет 10-30%, а грунтовое 5-10%общего объема стока за половодье. 

Продолжительность половодья 1,5-2 месяца.  

Гидрограф половодья однопиковый, при возвратах холодов в период снеготаяния в 

большей или меньшей степени расчленен. Продолжительность половодья при этом 

увеличивается до двух месяцев (до первой декады июня). Летне-осенняя межень начинается 

в конце мая – середине июня, на северо-востоке в начале-середине июля. Ее устойчивость 

и водность зависит от количества осадков и времени их выпадения. В засушливые годы 

устойчивая, длится 3-5 месяцев. В дождливые – разбивается на отдельные короткие 

периоды, общая продолжительностью которых может составлять 0,5-1 месяц 

.Продолжительность отдельных паводков 1-2 недели, серий паводков до 3-6 недель и более. 

Средний слой стока за летне-осеннюю межень (без учета паводков) 10-13 мм. 

Относительная его величина оставляет 5-8 % годового объема стока. Дождевые паводки 

летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Вызываемые ими подъемы уровня 

воды значительно ниже весенних, но в годы с относительно маловодными половодьями 

могут даже превышать весенние подъемы. 

Зимняя межень начинается в конце ноябре, продолжается 4,5–6 месяцев. Сток воды 

уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимумы обычно 

в марте. Слой стока за период зимней межени обычно составляет 20–40 мм (8–10 % 

годового стока). 
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4.2 Уровенный режим 

Годовой ход уровня рек характеризуется хорошо выраженным подъемом весной и 

низкими уровнями в периоды летней и зимней межени. 

На малых водотоках с площадью водосбора менее 300 км2, к которым относятся 

изыскиваемые реки и ручьи, весенние подъемы уровней составляют 1,5–3,5 м над 

предполоводными; наибольшая интенсивность подъема и спада колеблется в разные годы 

от 20 до 70–90 см/сутки. 

На многих реках в период весеннего половодья отмечаются колебания уровня, не 

связанные с изменением стока. В первую очередь они обусловлены явлением переменного 

подпора из-за заторов льда; заторы обычно кратковременны, но высота подпорного уровня 

бывает значительной. 

В начале весеннего половодья на малых реках наблюдаются внутрисуточные 

колебания уровня воды, обусловленные суточным ходом температуры воздуха и солнечной 

радиации, определяющими интенсивность снеготаяния. Размах колебаний уровня зависит 

в основном от контраста между дневными и ночными температурами воздуха и обычно не 

превышает 0,2–0,5 м. Время наступления суточного максимума зависит от формы и 

размеров бассейна и для рек с площадью водосбора менее 300–500 км2 приходится на 

ночные или утренние часы. 

В летне-осенний период режим уровней воды зависит от количества осадков и 

времени их выпадения. Длительных бездождевых периодов почти не бывает, а поэтому в 

меженном состоянии реки находятся здесь не более двух месяцев. 

В дождливые годы период низких и устойчивых уровней сокращается до 0,5–

1 месяца, межень может и вовсе отсутствовать. 

Дождевые паводки, летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Чаще 

отмечается 1–4 паводка продолжительность каждый 1–2 недели. Вызываемые ими подъемы 

уровня воды значительно ниже весенних, но на малых водотоках они меньше отличаются 

от наивысших уровней половодья, а в отдельные годы могут даже превышать их. 

Наиболее низкие уровни обычно бывают в августе. 

Зимняя межень начинается с первыми ледовыми явлениями и оканчивается с 

началом весеннего подъема еще до вскрытия реки. Зимняя межень – самая 

продолжительная фаза гидрологического режима равнинных рек. 

Сток воды уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, 

минимальным бывает обычно в марте. Однако самые низкие уровни воды чаще 

наблюдаются в самом начале зимнего периода до установления ледяного покрова. 
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Сезонное изменение уровня воды озёр и болот носит постепенный характер, 

достигая наивысшего положения весной. Уровень воды в озёрах, питающихся из разных 

источников, достигает максимальной отметки в начале августа или в начале октября. 

Колебание уровня воды в озерах и болотах составляет 0,3–0,4 м. Максимальные уровни 

воды отмечаются в период весеннего снеготаяния и период дождей и соответствуют 

отметкам, при которых начинается переполнение котловин и слив воды в водотоки. 

Минимальные уровни воды наблюдаются в июле – августе. В сентябре происходит 

небольшое увеличение уровня воды, вызываемое осадками и снижением испарения. В 

переходные сезоны в начальный период иногда возникают эффекты подпруживания снегом 

и льдом. В начале зимы, при замерзании болот, сток из озёр резко сокращается. К концу 

зимы значительное число озёр промерзает до дна [10]. 

4.3 Термический и ледовый режим 

Термический режим. Основные черты термического режима рек определяются 

главным образом климатическими условиями. Кроме того, на температуру воды рек 

оказывают влияние такие факторы, как их водоносность, особенности условий питания, 

направление течения реки, высота местности, наличие карста и т.д. Эти факторы 

обусловливают различия в температуре воды соседних рек, а также по длине одной и той 

же реки. 

Годовой ход температуры воды в основном повторяет изменение температуры 

воздуха. Однако колебания температуры воды происходят более плавно и с некоторым 

отставанием по времени. Быстрее реагируют на изменение температуры воздуха малые 

водотоки. В целом же весной, когда температура воздуха начинает интенсивно повышаться, 

нарастание температуры воды происходит медленнее; осенью, наоборот, наблюдается 

более медленное охлаждение воды. 

В августе обычно начинается охлаждение воды, причем температура сначала падает 

относительно медленно, а затем понижение идет более интенсивно. Средняя температура 

воды в сентябре на реках составляет 6–8 С. 

Осенью переход температуры воды через 0,2 С осуществляется в конце второй – 

начале третьей декады октября. 

Переход температуры воды через 0,2 °С весной отмечается в период с 20 мая по 

30 мая. 

В отдельные годы даты перехода отличаются от средних на 10–20 дней. В мае 

средняя температура воды на реках района 2 С и менее. 
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В июне продолжается процесс интенсивного нагревания воды, при этом средние 

месячные температуры воды увеличиваются до 10 С. Наиболее высокая температура воды 

на большинстве рек наблюдается в июле – в среднем за месяц от 13 до 19 С. При этом 

максимальные суточные значения могут достигать 20–25 С. 

Ледовый режим. Для осеннего ледового режима рек Северного края характерно 

образование сала, шуги, заберегов. Первыми обычно появляются забереги [10]. 

На перекатах, порогах и быстротоках при охлаждении воды образуется 

внутриводный и донный лед. Всплывая, в виде шуги он сносится вниз по течению вместе с 

обломками заберегов. В отдельные годы при длительном возврате тепла и выпадающих в 

это время дождях реки иногда полностью освобождаются ото льда. Процесс замерзания 

заново начинается при вторичном похолодании. Однако чаще после появления сала, шуги 

и прохождения ледохода устанавливается ледяной покров, сохраняющийся до весны. 

Ледяные образования на реках района появляются обычно 5–10 октября. На малых 

реках (с площадью водосбора менее 500 км2) ледяной покров обычно образуется путем 

смыкания заберегов. Такие формы ледообразования, как сало и шуга, кратковременны и 

отмечаются не ежегодно, а осеннего ледохода на этих реках, как правило, не бывает. 

При резком похолодании и наступлении ранней зимы замерзание малых рек 

происходит в течение 1–3 суток; при затяжной осени забереги удерживаются в течение 2–

3 недель и более. 

В начале ледостава происходит интенсивное нарастание толщины льда (0,8–

1,2 см/сутки) и уже в конце ноября она может достигать 0,20 м и более. Затем до середины 

января интенсивность нарастания ледяного покрова составляет в среднем за сутки 0,6–

0,4 см, а к концу зимы снижается до 0,3–0,1 см/сутки. 

Максимальной мощности ледяной покров достигает обычно в марте – апреле. 

По структуре лед на водотоках кристаллический. В результате выхода воды на лед 

и последующего ее замерзания (часто вместе со смоченным снегом) поверх 

кристаллического образуется лед обычно мутный, менее прозрачный, чем основной. 

Средняя продолжительность ледостава на реках территории колеблется от 170–180 

до 190–200 дней. 

Весенние процессы на водотоках района начинаются с таяния снега на льду. Иногда 

под напором прибывающей с водосбора воды в ледяном покрове появляются трещины, 

закраины, происходят подвижки льда, переходящие затем в ледоход. 

Подвижки льда наблюдаются незадолго до начала ледохода при подъемах уровня 

воды от 1–2 до 3–4 м над минимальным зимним. Уменьшение толщины льда за счет 
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стаивания к началу подвижек обычно не превышает 10–20 см. Вскрытие рек происходит 

10–30 мая. 

Совершенно иным характером вскрытия (без ледохода) отличаются многие малые 

реки по причине их промерзания или заносов русла снегом. Талые воды в руслах этих рек 

текут поверх льда или поверх уплотненного снежного покрова. Постепенно они прорезают 

в снегу или во льду глубокую траншею и соединяются с подледным потоком. После 

половодья в руслах этих рек долго сохраняется разрушенный ледяной или снежный покров, 

изрезанный глубокими траншеями, образованными вешними водами [10]. 

4.4 Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

К особо опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям на участке 

изысканий, приведенным в приложении Б и В СП 11-103-97, относятся явления, 

представленные в таблице 33. 

Таблица 1 – Перечень и критерии опасных гидрологических и метеорологических явлений 

на территории г. Ухта. 

Процессы, явления Количественные показатели Наличие  

Ветер Скорость более 20 м/сек и в порыве более 30 

м/сек, 

Наблюдается 

Дождь Слой осадков более 50 мм за 12 часов  Наблюдается 

Ливень Слой осадков более 30 мм за 1 час и менее Наблюдается 

Гололед  Отложение льда на проводах толщиной стенки 

более 25 мм 

Не наблюдается 

Селевые потоки Угрожающие населению и объектам народного 

хозяйства 

Не наблюдается 

Снежные лавины То же Не наблюдается 

Смерч Любые Не наблюдается 

Туман Видимость не более 100 .продолжительность 8 ч Наблюдается 

Согласно критериям СП 11-103-97, наводнения, селевые потоки, русловые 

процессы, снежные лавины и смерчи на территории изысканий отсутствуют. 

Перечень и критерии опасных метеорологических явлений по исследуемой 

территории округа приведены в таблице 34. 
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Таблица 34 – Перечень и критерии опасных метеорологических явлений по 

территории Республики Коми 

Название ОЯ Характеристика 

(определение) ОЯ 

Критерии ОЯ 

1 2 3 

Очень сильный ветер Сильный штормовой ветер 
разрушительной силы 

Средняя скорость ветра не 
менее 20 м/с или 
максимальная скорость ветра 
(порыв) не менее 25 м/с 

Ураганный ветер (ураган) Ветер разрушительной силы Максимальная скорость ветра 
(порыв) 33 м/с и более 

Шквал Резкое кратковременное 
усиление ветра в течение не 
менее 1 минуты 

Максимальная скорость ветра 
(порыв) 25 м/с и более 

Сильный ливень Сильный дождь или ливневый 
дождь 

Количество жидких осадков 
не менее 30,0 мм за период 
времени не более 1 ч 

Очень сильный дождь Значительные жидкие (дождь, 
ливневый дождь) или 
смешенные (мокрый снег, 
дождь со снегом) осадки 

Количество осадков не менее 
50,0 мм за период времени не 
более 12 ч 

Продолжительный сильный 
дождь 

Дождь почти непрерывный (с 
перерывами не более 1 ч) в 
течение нескольких суток 

Количество осадков не менее 
100,0 мм за период времени 
более 12 ч, но менее 48 ч, или 
не менее 120,0 мм за период 
48 ч и более 

Крупный град Крупные частички льда 
(градины), выпадающие из 
кучево-дождевых облаков 

Средний размер самых 
крупных градин не менее 20 
мм 

Сильная метель Общая или низовая метель 
при сильном ветре, 
вызывающая значительное 
ухудшение МДВ 

Средняя скорость ветра не 
менее 15 м/с при МДВ не 
более 500 м 
продолжительностью не менее 
12 ч 

Сильный туман 

(сильная мгла) 

Сильное помутнение воздуха 
за счет скопления взвешенных 
мельчайших частиц воды 
(пыли, продуктов горения), 
вызывающее ухудшение МДВ 

МДВ не более 50 м 
продолжительностью не менее 
12 ч 

Сильное ГИО Сильное отложение льда 
(стекловидного, 
кристаллического, 
снеговидного) на проводах 
гололедного станка 

Диаметр ГИО не менее:  

20 мм для гололеда; 

35 мм для сложного 
отложения или мокрого снега; 

50 мм для изморози 

Сильный мороз В период с ноября по март 
низкая минимальная 
температура воздуха 

Минимальная температура 
воздуха минус 45ºС и ниже в 
течение 3 суток и более 
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Название ОЯ Характеристика 

(определение) ОЯ 

Критерии ОЯ 

1 2 3 

Сильная жара В период с мая по август 
высокая максимальная 
температура воздуха 

Максимальная температура 
воздуха плюс 35ºС и выше в 
течение 3 суток и более 

Аномально жаркая погода В период с мая по август в 
течение 5 дней и более 
высокая максимальная 
температура воздуха 

В период с мая по август в 
течение 5 дней и более 
значение средней суточной 
температуры воздуха выше 
климатической нормы на 
10,0ºС и более 

Чрезвычайная пожарная 
опасность 

Показатель пожарной 
опасности не ниже 5 класса 

Сумма значений температуры 
воздуха выше 3000ºС по 
формуле Нестерова 

Аномально холодная погода В период с ноября по март в 
течение 5 дней и более низкая 
минимальная температура 
воздуха 

В период с ноября по март в 
течение 5 дней и более 
значение средней суточной 
температуры воздуха ниже 
климатической нормы на 
10,0ºС и более 

Очень сильный снег Значительные твердые осадки 
(снег, ливневый снег и др.) 

Количество осадков не менее 
20,0мм за период времени не 
более 12ч. 

Наблюденные ОЯ , зафиксированные Коми ЦГМС приведены в приложении Д. 

К опасным гидрометеорологическим явлениям в районе относятся наводнения и 

заторообразование. 

Наводнения. Годовой ход уровня рек характеризуется хорошо выраженным 

подъемом весной и низкими уровнями в периоды летней и зимней. Водность малых рек 

данной территории резко изменяется как внутри года, так и от года к году, причем в 

отдельные годы могут наблюдаться весьма низкие меженные или очень высокие 

паводочные уровни воды. При достижении определенных отметок происходит нарушение 

нормальных условий хозяйственного использования водных и земельных ресурсов [12]. 

Заторообразование. На многих реках в период весеннего половодья отмечаются 

колебания уровня, не связанные с изменением стока. В первую очередь они обусловлены 

явлением переменного подпора из-за заторов льда; заторы обычно кратковременны, но 

высота подпорного уровня бывает значительной и составляет 0,5–1,5 м над предзаторным 

уровнем [12]. 

Максимальный подъём уровня реки Ухта зафиксирован 9,10 мая 2020 года и 

составил 708 см над нулем поста не реке Ухта, что на 30 см выше чем подъём в половодье 

1992 года. (данные представлены в приложении И). Ноль поста составляет 72,24 мБс. 
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5 Состав, объем и методы производства изысканий 

Полевые гидрологические работы по изучению характеристик гидрологического 

режима изыскиваемых водотоков на объекте имеют одностадийный характер. 

В составе полевых гидрологических работ выполнены: рекогносцировка водотоков, 

установление высот высоких вод. 

Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической 

изученности территории, а также материалов собственных изысканий, полученных в ходе 

полевых работ. 

Рекогносцировка рек производилась методом маршрутного обследования с 

описанием русла, берегов и поймы реки, установлением положения меток высоких вод. 

Рекогносцировка выполнялась по всем водотокам: на реках шириной до 20 м – по 0,25 км, 

на реках шириной более 20 м рекогносцировка выполнялась на расстоянии 1,0 км. 

Горизонты высоких вод (ГВВ) определены по меткам высоких вод (следам горизонта 

высокой воды на деревьях, характерному мусору на берегах водотока, оставленному при 

подъёме воды).  

Виды и объемы выполненных гидрометеорологических работ приведены в 

таблице 35. 

Таблица 35 – Виды и объемы инженерно-гидрометеорологических работ 

№ пп Виды работ Единица 

измерений 
Объёмы 

Работы 

регламентируются 

нормативными 

документами 

1 2 3 4 5 

Инженерно-гидрометеорологические работы 

Полевые работы 

1. Рекогносцировочное 

обследование (русла+бассейна) 

 

1 км 

 

3 

СП 11-103-97 

2. Разбивка и нивелирование 

морфометрического створа 

1 км 0,5 СП 11-103-97 

3. Фотоработы шт 6 СП 11-103-97 

4. Промеры глубин  профиль 3 СП 33-101-2003 

5. Определение уклона водосбора определение 1 СП 33-101-2003 

6. Определение отметок горизонта 

высоких вод (ГВВ) 
комплекс 1 

СП 33-101-2003 

Камеральные работы 

7. Составление таблицы 

гидрометеорологической 

изученности 

таблица 1 

СП 33-101-2003 
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№ пп Виды работ Единица 

измерений 
Объёмы 

Работы 

регламентируются 

нормативными 

документами 

1 2 3 4 5 

8. Построение схемы 

гидрометеорологической 

изученности 

схема 1 

СП 11-103-97 

9. 
Определение уклона водосбора. Определение 2 

СП 11-103-97 

10. 
Подбор метеостанции комплекс 1 

СП 11-103-97 

11. Составление климатической 

записки 
записка 1 

СП 11-103-97 

12. Расчет максимальных расходов 

воды весеннего половодья 
расчет 1 

СП 33-101-2003 

13. 
Составление отчета отчет 1 

СП 33-101-2003 

14. Систематизация материалов 

гидрологических и 

метеорологических наблюдений 

годопункт 20 

СП 11-103-97 
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6 Результаты инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 

6.1 Гидрографические и морфометрические характеристики 
участка работ. 

Промплощадка нефтеперерабатывающего производства ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» 

расположена на восточной окраине г. Ухта, на левом берегу р. Ухта. По 

градостроительному зонированию этот район относится к Левобережному 

промышленному узлу (ЛПУ). В настоящее время на площади ЛПУ размещается несколько 

десятков мелких и крупных предприятий топливно-энергетического комплекса, 

стройиндустрии, машиностроения и металлообработки, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Участок работ представляет собой промышленную площадку с густой сетью 

подземных и надземных сооружений. Рельеф участка частично спланирован, частично 

нарушен в результате хозяйственной деятельности. На участке производства работ 

присутствует достаточно плотная сеть подземных и наземных коммуникаций и линий 

электропередачи.  

Непосредственно на участке изысканий естественные водные объекты отсутствуют. 

Ближайшими естественными водотоками к участку изысканий являются ручей б/н 1, 

крупным водным объектом ближайшим к району работ является река Ухта. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Коми территория 

изысканий относится к Среднетиманскому району Тиманского округа. Питание рек округа 

смешанное: преобладает снеговое (до 50 %), дождевое и подземное питание составляют 23-

25 % и 25-32 % соответственно. Средний многолетний модуль стока – 9-12 л/с*км2. 

Схема гидрографической сети представлена в приложении Ж. 

Ручей без названия 1 протекает в 0,17 км севернее. Район работ находится в 

верховье ручья. Общая длина ручья составляет 3,84 км. Ручей впадает в реку Ухта с левого 

берега в 8,8 км от устья. Район работ находится в 2,26 км от устья, площадь водосбора до 

створа составляет 0,39 км2. Водосбор представляет собой частично застроенную 

территорию, с небольшими перепадами. Водосбор сильно порос кустарником и деревьями. 

Уклон русла 4,2 о/оо, уклон водосбора 13.3 о/оо. Долина ручья глубоковрезанная U- 

образная, шириной до 9 м. Склоны средней крутизны, высотой 2,5 -3,0 м, в основном 

покрыты лесом и кустарником. Русло слабо извилистое, шириной до 2 м, русло местами 

завалено сухими деревьями. Пойма ручья, сильно заросшая мелким кустарником и 

деревьями, ширина поймы до 4 м Глубина ручья на момент изысканий составила 0,3-0,5 м, 
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русло местами промерзло, особенно на перекатах, скорость течения на момент изысканий 

составила 0,09 м/с. Берега и дно сложены супесчаными отложениями с включением гравия. 

Река Ухта – левый приток реки Ижмы (бассейн Печоры). Река протает в 1,2 км 

южнее объектов изысканий. 

Река образуется слиянием рек Луньвож и Войвож, берущих начало на восточных 

отрогах Тиманского кряжа. Впадает в Ижму в 316 км от устья. Длина реки 199 км (с каждой 

из составляющих – 228 км), площадь бассейна 4510 км2 – 1-й по площади бассейна и 2-й 

по длине (после реки Себысь) приток Ижмы. Все притоки Ухты относятся к малым рекам 

и ручьям, крупнейшие из них: правые – Тобысь (106 км, 1480 км2) и Луньвож (29 км); левые 

– Чуть (48 км), Войвож (29 км) и Лоим (27 км). 

Среднемноголетний расход воды в 13 км от устья 46,38 м3/с, что соответствует  

объёму стока 1,464 км3/год. Питание реки преимущественно снеговое. 

Восточноевропейский тип водного режима, характеризуемый высоким половодьем, летне-

осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, низкими уровнями воды в зимний 

период. Половодье на Ухте проходит с апреля по июнь с пиком в мае, максимальный расход 

воды в период половодья 305 м3/с. Замерзает Ухта в начале ноября, вскрывается в конце 

апреля – в мае. Минимальный расход воды в зимний период 11,2 м3/с. 

Рельеф водосбора Ухты представляет собой пологоувалистое, холмистое плато, 

разрезанное реками и ручьями. Пространства водоразделов — это плоские заболоченные 

равнины, которые чередуются с холмистыми возвышенностями, достигающие высот 140—

160 м. Бассейн Ухты сложен палеозойскими породами девонского и пермского возраста 

Долина реки в районе работ, прямолинейная, ярко выраженная, в поперечном 

сечении трапецеидальной формы, асимметричная, шириной 150-200 м. Склоны долины 

крутые, высотой 5-10 м. Пойма реки двусторонняя, сильно поросшая деревьями, ширина 

правосторонней - 11 м, левосторонней – 14 м. Берега покрыты деревьями и кустарником, 

задернованы. 

Русло реки глубоковрезанное. Уклон русла составил 0,69 о/оо. Ширина реки по урезу 

воды в районе работ составила 68,1 м, ширина по бровкам берегов около 78 м, глубина реки, 

в среднем на период изысканий (март 2021 г.) составляет 0,7 – 1,1 м, максимальная глубина 

на момент обследования - 1,58 м. Скорость течения составила 0,67 м/с. Левый берег в 

районе работ более крутой, местами крутизна склонов достигает 30°, правый склон более 

пологий. Высота берегов 3-6 м. Берега покрыты в основном деревьями и кустарником, 

задернованы, сложены суглинком. 

Тип руслового процесса – свободное меандрирование. 

https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1107/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/542/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/898/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1758/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1755/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/901/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1747/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1746/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1745/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1751/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1754/%D0%92%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5


 

 

40 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
п

 
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 
 

 
 

112-12-2021-960-ИГМИ-Т 

Изм. Кол.уч. 

 

   

Лист №док
.ю 

Подп. Дата 

Лист 

37 
 

Гидрологические характеристики водных объектов представлены в таблице 36. 

Таблица 36 - Гидрологические характеристики водных объектов 

Водный 

объект 

Расст

ояние 

от 

устья, 

км 

Площадь 

водосбор

а, км2 

Шир

ина 

русла

, м 

Шири

на 

поймы

, м 

Глуби

на, м 

Уклон русла 

(средневзвешен

ный) 

‰  

Скорос

ть 

течени

я, м/с 

Ручей без 

названия 

1 
2,18 0,39 2 4 0,3-0,5 4,7 0,09 

Река Ухта 11,4 - 57,7 25 0,7-1,1 0,69 0,67 

В 2019 году в водной системе реки Ижма, куда впадает река Ухта, наблюдалась фаза 

затяжного паводка. Выскокие уровни воды в створе наблюдались в связи близостью 

раположения устья реки Ухта, от чего ощущаеться подпор от реки Ижма. Скорость течения 

так же выкокая в связи с фазой паводка. 

Согласно данным предоставленным Северным УГМС (Приложение И) о 

максимальных уровнях воды реки Ухта, проектируемые объекты не подвергаются 

подтоплению от ближайших водных объектов, в связи с большой удаленностью от них. 

Расстояние до реки составляет Ухта 1,67 км. Так же разница отметок площадки и 

максимальных уровней воды составляет минимум 5 метров. Средняя отметка площадки 

составляет 84,95 мБС, наименьшая 84,08 мБС. 

Из данных полученных от Северного УГМС, мы имеем расчетные уровни воды 1, 5 

и 10% обеспеченности по г/п Ухта (приложение И). 

Ноль поста в городе Ухта составляет 72,24 мБс, максимальный наблюденный 

уровень был зафиксирован в мае 2020 года и составил 79,33 мБс. 

Из-за разницы отметок и удаленности проектируемых объектов от реки, опасного 

гидрологического воздействия река не оказывает. Объект не попадает в границу 

водоохранной зоны реки Ухта. 

Отметка уреза ручья без названия 1 на момент изысканий составляла 80,94 мБС. 

Сезонные колебания уровня воды, ручья б/н 1 не превышают 1 м. Таким образом, ручей не 

будет оказывать влияния на проектируемые сооружения, из-за разницы отметок и 

удаленности от проектируемых объектов. 
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7 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы приводятся в соответствии с 

«Водным кодексом Российской Федерации», введенным в действие с 1 января 2007 года 

указом Президента Российской федерации от 3 июня 2006 г № 74-ФЗ (с изменениями от 

04.08.2023 г.). 

Согласно статьи 65 «Водного Кодекса Российской федерации» водоохранными 

зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливаются специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов растительного и 

животного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и другой 

деятельности. Ширина водоохраной зоны устанавливается от береговой линии водного 

объекта. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных и отравляющих 

веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для 

водоохранных зон ограничениями запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов грунтов; 
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- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии 

с земельным законодательством. 

Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов 

приведены в таблице 37. 

Таблица 37 - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Наименование 

водотоков 
Длина реки, км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

полосы, м 

Ручей без названия 1 3,84 50 50 

Река Ухта 6,75 200 50 
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8 Заключение 

Административно - территориальная принадлежность участка работ – Россия, 

Республика Коми, городской округ Ухта. 

Республика расположена на северо-востоке Европейской части Российской 

Федерации, в пределах Печорской и Мезенско-Вычегодской низменностей, Среднего и 

Южного Тимана, западных склонов Уральских гор (Северный, Приполярный и Полярный 

Урал). 

Ближайшие населенные пункты расположены: 

 - город Сосногорск – 7,6 километров северо-восточнее; 

 - село Усть-Ухта – 9 километров северо-восточнее; 

 - пгт. Шудаяг – 7,95 километров юго-западнее. 

Железнодорожные станции – Ухта и Ветласян – расположены на расстоянии около 

2-2,5 км юго-восточнее. 

Транспортная система городского округа представлена железнодорожным, 

воздушным и автомобильным транспортом. 

Согласно таблице 4.1 [17] участок изысканий в гидрологическом отношении 

является недостаточно изученными, т. к. в створах пересечения наблюдения за 

гидрологическим режимом не производились. 

На рассматриваемой территории наблюдения за режимными 

гидрометеорологическими характеристиками ведутся на гидрометрических постах 

Северного УГМС Росгидромета.  

Территория производства изысканий согласно [16] относится к строительному 

климатическому району IД. 

Климат территории характеризуются умеренной континентальностью: коротким 

прохладным летом и продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. 

Климат района формируется под воздействием северных морей и интенсивного западного 

переноса воздушных масс в условиях малого количества солнечной радиации. Вынос 

теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые 

вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую 

неустойчивость в течение всего года. 

Средние многолетние годовые суммы осадков составляют от 538 мм. В течение года 

преобладают ветра со скоростью 3,5-3,8 м/с. Направление ветра имеет четко выраженный 

сезонный характер - зимой преобладают ветры юго-западного и западного направления, 

летом северные и северо-западные ветры. 

https://wikipedia.tel/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wikipedia.tel/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://wikipedia.tel/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wikipedia.tel/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://wikipedia.tel/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://wikipedia.tel/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://wikipedia.tel/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://wikipedia.tel/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://wikipedia.tel/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://wikipedia.tel/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://wikipedia.tel/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Согласно районированию территории по весу снегового покрова район изысканий 

расположен в V районе (согласно карте 1 приложения Е), нормативное значение веса 

снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли принято для наихудших 

условий и составляет 2,5 кПа согласно таблице 10.1 [14].  

Согласно указаниям [14] территория изысканий по ветровому давлению относится 

ко II району (карта 2 приложения Е), нормативное значение ветрового давления w0 в 

зависимости от ветрового района принимается по таблице 11.1 [14] и составляет 0,30 кПа. 

Согласно указаниям [14], толщина стенки гололеда b, мм, превышаемая 1 раз в 5 лет, 

на элементах кругового сечения 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью 

земли, принимается по II району (карта 3 приложения Е [14]) и составляет 5 мм. 

Гидрографическая сеть района относятся к бассейну р. Ижмы. Наиболее крупные 

притоки Ижмы - p. Ухта, Седъю, Кедва. 

Реки в исследуемом районе несудоходны из-за малых глубин, обилия галечно-

валунных перекатов и извилистости. Территория изобилует озерами. 

Широкое распространение имеют болота, среди которых преобладают верховые. 

Болота в большинстве являются истоками рек. 

Реки и озера смешанного питания, с преобладанием снегового. Доля снегового 

питания – 50-80%, дождевого – 15-30%, подземных вод – 15-25%. Речной сток имеет 

высокое весеннее половодье, иногда бывают летние и реже осенние паводки (дождевые). 

Зимой и летом – низкая межень. 

Реки района характеризуются устойчивым ледоставом. Ручьи имеют сток в период 

половодья и в летне-осеннюю межень, в зимний период сток ручьев может прекращаться 

из-за промерзания. 

Водный режим рек исследуемой территории характеризуется низкой зимней 

меженью, высоким весенним половодьем и летне-осенней меженью, прерываемой 

дождевыми паводками. Дождевые паводки не превышают весеннее половодье Дождевые 

паводки не превышают весеннее половодье. Темпы русловых деформаций на малых 

водотоках замедлены вследствие гидрологических и криогенных особенностей данного 

региона.  

Гидрологические условия района изысканий приведены в главе 4. 

Непосредственно на участке изысканий естественные водные объекты отсутствуют. 

Ближайшими естественными водотоками к участку изысканий являются ручей б/н 1, 

крупным водным объектом ближайшим к району работ является река Ухта. 

Ручей без названия 1 протекает в 0,17 км севернее. 
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Река Ухта – левый приток реки Ижмы (бассейн Печоры). Река протает в 1,2 км южнее 

объектов изысканий. 

Из данных полученных от Северного УГМС, мы имеем расчетные уровни воды 1, 5 

и 10% обеспеченности по г/п Ухта (приложение И). 

Ноль поста в городе Ухта составляет 72,24 мБс, максимальный наблюденный 

уровень был зафиксирован в мае 2020 года и составил 79,33 мБс. 

Проектируемые объекты не подвергаются подтоплению от ближайших водных 

объектов, в связи с большой удаленностью от них и большой разницей отметок. 

Проектируемые объекты не попадают в водоохранные зоны водных объектов. 

Работы выполнены в соответствии с требованиями действующих законодательных 

актов и производственно-отраслевых нормативных документов, регулирующих 

деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства на 

территории Российской Федерации. 

Объем, содержание и оформление материалов и данных, полученных в результате 

производства инженерно-гидрометеорологических изысканий, соответствует 

техническому заданию, программе производства работ и позволяет совместно с данными 

других видов изысканий комплексно оценить природные и техногенные условия 

территории для обоснования проектной документации реконструируемых сооружений. 

.  

https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1107/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/542/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Приложение А 

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов 

 

О пу блик ов анн ая  лит ер ату р а  

1) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 

(с изменениями от 04.08.2023 г.). 

2) ВСН 163-83. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зонах 

подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов). – М., 1983. 

3) ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. 

4) Наставление гидрометрическим станциям и постам. Выпуск 6. Часть 2. 

Гидрометеорологические наблюдения и работы на малых реках – 3-е изд., испр. и доп. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1972. – 266 с. 

5) Наставление гидрометрическим станциям и постам. Вып. 6. Ч. 1. 

Гидрометеорологические наблюдения и работы на больших и средних реках – 3-е изд., 

переработанное и дополненное. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 384 с. 

6) Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние 

данные. Части 1–6. Выпуск 7. Архангельская и Вологодская области, Коми АССР. Книга 1, 

Книга 2. Л.; Гидрометеоиздат, 1989. 

7) Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию 

железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91). – М., 

1992. 

8) Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с. 

9) Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-

83*). – М.: Стройиздат, 1986. – 414 с. 

10) Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 3. Северный край. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1972. – 663 с. 

11) Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т. 3. 

Северный край. – Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 

12) СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. – М., 2017. – 46 с. 

13) СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*. – М., 2018. – 58 с.  

14) СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. – М., 2017. – 43 с. 
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15) СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*. – М., 2019. – 56 с. 

16) СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства. – М., 1997. – 30 с. 

17) СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик. – М., 2003. – 72 с. 

18) Справочник по климату СССР. Выпуск 1. Архангельская и Вологодская области, 

Карельская и Коми АССР. Часть II. Температура воздуха и почвы. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1965. 

19) Справочник по климату СССР. Выпуск 1. Архангельская и Вологодская области, 

Карельская и Коми АССР. Часть III. Ветер. – Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 

20) Справочник по климату СССР. Выпуск 1. Архангельская и Вологодская области, 

Карельская и Коми АССР. Часть IV.Влажность воздуха, осадки, снежный покров. – 

Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 

21) Справочник по климату СССР. Выпуск 1. Архангельская и Вологодская области, 

Карельская и Коми АССР. Часть IV. Облачность и атмосферные явления. – 

Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 

22) Научно-прикладной справочник “Климат России”, ГУ «ВНИИГМИ-МЦД», 

2022. (http://aisori.meteo.ru) 

23) Научная квалификационная работа на тему: ”Уточнение параметров, расчетных 

формул весеннего половодья рек в районе города Ухта”. РГГМУ Российский 

Государственный гидрометеорологический университет. Г. Санкт-Петербург., 2016 г.-54 с. 
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Приложение Б 

Техническое задание 
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Приложение 1 

 



 

 

56 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
п

 
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 
 

 
 

112-12-2021-960-ИГМИ-Т 

Изм. Кол.уч. 

 

   

Лист №док
.ю 

Подп. Дата 

Лист 

53 
 

Приложение 2 



 

 

57 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
п

 
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 
 

 
 

112-12-2021-960-ИГМИ-Т 

Изм. Кол.уч. 

 

   

Лист №док
.ю 

Подп. Дата 

Лист 

54 
 

 

 

 



 

 

58 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
п

 
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 
 

 
 

112-12-2021-960-ИГМИ-Т 

Изм. Кол.уч. 

 

   

Лист №док
.ю 

Подп. Дата 

Лист 

55 
 

Приложение 3 



 

 

59 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
п

 
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 
 

 
 

112-12-2021-960-ИГМИ-Т 

Изм. Кол.уч. 

 

   

Лист №док
.ю 

Подп. Дата 

Лист 

56 
 

 

 

  



 

 

60 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
п

 
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 
 

 
 

112-12-2021-960-ИГМИ-Т 

Изм. Кол.уч. 

 

   

Лист №док
.ю 

Подп. Дата 

Лист 

57 
 

Приложение В 
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Программа производства работ 
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