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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технический отчет составлен по результатам инженерно-гидрометеороло-

гических изысканий, выполненных для разработки проектной документации по объекту: «Вы-

полнение работ по разработке проектной документации на рекультивацию полигона 

твердых коммунальных отходов «Астапово». 

Изыскания выполнены специалистами на основании контракта № 

08483000483230000780001 от 10.05.2023 г. в соответствии с Техническим заданием (приложе-

ние А) и Программой работ (приложение Б). 

Идентификационные сведения об объекте 

Объект представляет собой недействующий полигон ТКО общей площадью около 

13,43 га. Полигон ТКО «Астапово» был создан в 1996 году на базе котлована, образовавшегося 

при добыче песка. Полигон закрыт для приема отходов с 01.04.2020 г. 

Ориентировочная площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных земель подверженных нега-
тивному воздействию накопленного вреда окружаю-
щей среде, гектар 

13,434 

Ориентировочный объем размещенных отходов, тыс. 1596300 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен объект накопленного вреда окружающей 
среде 

50:35:0050213:4 
50:35:0050213:163 

Право собственности на земельный участок, на кото-
ром расположен объект накопленного вреда окружаю-
щей среде 

Собственность Городского 
округа Луховицы Московской 
области 

Информация об исключении из государственного ре-
естра объектов размещения отходов 

Объект включен в ГРОРО. № 
50-00014-З-00272-310315.  
Приказ о включении № №272 
от 31 марта 2015. 

 

Сведения о заказчике 

Администрация городского округа Луховицы Московской области, ИНН 5072722974 

Место нахождения, адрес: 140501, Московская обл, Луховицкий р-н, г.Луховицы, Со-

ветская, 5 

Телефон (факс): 8-496-6391275;  

Адрес электронной почты: lhvc_adm@mosreg.ru 

Глава городского округа Луховицы – С.А. Тимохин 

Сведения об организации-исполнителе 

ООО «ГеоТехПроект», ИНН 2463219097 

Адрес местонахождения: 660012, г. Красноярск,  

ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507 

Телефон: +7 (391) 205-28-98, адрес электронной почты: info@geotehproekt.ru 
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Генеральный директор – А.В. Мордвинов. 

Деятельность ООО «ГеоТехПроект» подтвержена действующим членством в Ассоциа-

ции инженеров-изыскателей «СтройПартнер» (регистрационный номер члена СРО: И-028-

002463219097-0619). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания обеспечивают комплексное изучение 

гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) строитель-

ства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектиру-

емым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для 

принятия обоснованных проектных решений. 

Цель работ – получение гидрометеорологических данных на участке строительства, вы-

явление опасных гидрологических и метеорологических процессов, а также оценка степени 

влияния их на проектируемые сооружения. Основными задачами инженерно-гидрометеороло-

гических изысканий являлись: 

– изучение инженерно-гидрометеорологических условий района изысканий, получение 

характеристик гидрологического режима водных объектов; 

– получение расчетных гидрологических характеристик водных объектов; 

– гидрологическое обоснование и выдача рекомендаций для обоснования проектных и 

строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов и определение 

гидрометеорологических условий их эксплуатации. 

Для решения поставленных задач выполнен комплекс полевых и камеральных гидро-

метеорологических работ, в состав которых вошли: 

1. рекогносцировочное обследование участка изысканий; 

2. сбор и обработка данных гидрометеорологических наблюдений; 

3. климатическая характеристика района изысканий; 

4. выявление признаков опасных гидрометеорологических процессов и явлений. 

Полигон размещен в отработанной части песчаного карьера, находится в 2,2 км южнее 

совхоза Астапово, в 1,6 км севернее с. Алтухово, вблизи шоссе Луховицы - Зарайск. С севера 

и юга к карьеру примыкают сельхозугодья (луг и пашня), с востока вплотную подходит лист-

венный лес; с запада - автомагистраль Луховицы - Зарайск, а за ней - лесополоса, железная 

дорога местного значения и сельхозугодья. Подъезд к полигону удобный - 14 км от г. Лухо-

вицы по асфальтовому шоссе.  Ситуационный план расположения проектируемого объекта 

представлен на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Ситуационный план расположения объекта 
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1 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ  

Участок изысканий расположен на территории подведомственной ФГБУ «Центральное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Центральное УГМС). 

Территория района изысканий относится к водосборному бассейну реки Ока, водохо-

зяйственному участку «Москва от в/п Заозерье до г. Коломна» речного бассейна «Бассейны 

притоков Оки до впадения р. Мокша» Окского бассейнового округа. Гидрологическая изучен-

ность реки Ока классифицирована, согласно п. 4.15 СП 11-103-97 и т. Д.1 СП 47.13330.2016, 

как «изученная». В настоящее время проводятся постоянные гидрологические наблюдения на 

государственных гидрометрических постах на реке Ока вблизи городов Серпухов, Кашира и 

Коломна (таблица 1.1). 

Карта-схема гидрометеорологической изученности представлена на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1 – Схема гидрометеорологической изученности 

 

Таблица 1.1 – Гидрологические посты вблизи участка изысканий 

Код  
поста 

Река – Пост 
Координаты 

поста 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Расстояние 
от устья, 

км 

Период 
наблюдений 

75318 р. Ока – г. Коломна 55.06, 38.85 74100 855 1880 – действ.
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В метеорологическом отношении территория изысканий, согласно СП-11-103-97 и 

СП 47.13330.2016, относится к «изученным». Для обоснования проектных решений и разра-

ботки строительно-климатической характеристики в данной работе была выбрана м/ст. Ка-

шира и Коломна.  

Станция Кашира может использоваться в качестве опорной для района изысканий и 

является ближайшей из числа представленных в СП 131.13330.2020 «Строительная климато-

логия». 

 

Таблица 1.2 – Перечень репрезентативных метеорологических станций для объекта изысканий 

Метеостанция 
Координаты Высота над 

уровнем моря, 
м 

Статус 
Широта 

(с.ш.) 
Долгота

(в.д.) 
Открыта Закрыта

Кашира (27627) 54.83 38.15 221 1939 действует

Коломна (27625) 55,13 38,73 114 1939 действует

 

Метеостанции и гидрологические посты соответствуют условиям репрезентативности: 

- расположены в однородных физико-географических условиях; 

- наблюдения на действующих постах ведутся за всеми метеорологическими характе-

ристиками; 

- ряды наблюдений являются достаточными, по всем элементам продолжительность 

наблюдений превышает минимальный порог лет. 

Для характеристики метеорологических условий были использованы материалы следу-

ющих источников: 

 СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 

 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; 

 Научно-прикладной справочник по климату. Серия 3. Выпуск 8.1990 г. 

 Электронный научно-прикладной справочник Климат России 2012 г. 
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2 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Состав и объем представленных материалов определен техническим заданием, а также 

требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строитель-

ства», СП 47.13300.2016 «Инженерные изыскания для строительства», СП 33-101-2003 «Опре-

деление основных расчетных гидрологических характеристик». 

Во время проведения гидрометеорологических изысканий выполнялись как полевые, 

так и камеральные работы, состав и объемы которых приведены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Виды и объемы изыскательских работ 

№ Виды работ 
Единица 
измере-

ния 

Объем 
выпол-
ненных 
работ 

I ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

1 Рекогносцировочное обследование участка изысканий км. 1,0
2 Фотоработы снимок 2

II КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

3 Рекогносцировочное обследование участка изысканий км. 1,0
4 Составление таблицы гидрологической изученности таблица 1
5 Составление схемы гидрометеорологической изученности схема 1

6 Подбор метеостанций или постов с оценкой качества материалов 
наблюдений и степени их репрезентативности станция 1 

7 Систематизация собранных материалов и данных метеорологиче-
ских наблюдений 

годостан-
ция 97 

8 Составление климатической характеристики района изысканий записка 1

9 Составление программы производства работ про-
грамма 1 

10 Составление технического отчета отчет 1
 

Полевые работы 

В рамках полевой части инженерно-гидрометеорологических изысканий выполняются 

следующие виды работ по водотокам: 

1. Рекогносцировочное обследование реки и ее бассейна (СП 47.13330.2016, п.7.3.3, СП 

11-103-97, п. 4.1, 4.17, 9.3). Работа включает выявление участков с опасными проявлениями 

гидрологических процессов, уточнение положения расчетных створов, уточнение границ во-

досборов;  

Методика: наземный маршрут с составлением описаний; 

Полевые работы проводились в декабре 2022 года. 

Камеральные работы включают в себя: 

1. Сбор исходной гидрометеорологической информации (СП 47.13330.2016, п.7.1.3, СП 

11-103-97, п.п.4.5-4.7, 4.29, 7.2), сбор метеоданных, данных наблюдений на пересекаемых ре-

ках и реках-аналогах, получение недостающей информации в органах Росгидромета. 
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2. Составление схемы и таблицы гидрометеорологической изученности района работ 

(СП 47.13330.2016, п.п.7.1.3, 7.3.2, СП 11-103-97, п.п.4.1, 4.5-4.7, 4.12, 7.2, 9.3). Составление 

списка гидрологических постов в районе изысканий и метеостанций с репрезентативными ря-

дами наблюдений. 

3. Составление климатической характеристики района (СП 11-103-97, п.п.4.37). 

В основу климатической характеристики положены данные, опубликованные в 

Научно-прикладном справочнике «Климат России», в Справочниках по климату СССР, дей-

ствующие строительные нормы и правила, а также информация, предоставленная ФГБУ «Цен-

тральное УГМС». 

4. Составление технического отчета (СП 47.13330.2016, п.п.7.1.3, 7.6.1, СП 11-103-97, 

п.п. 4.36, 4.37). 
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3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ВОДНЫЙ РЕЖИМ РЕК РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ 

3.1 Рельеф и геолого-геоморфологическая характеристика 

Городской округ Луховицы расположен на юго-востоке Московской области в 130 км 

от Москвы. Городской округ на западе граничит с городским округом Коломна и городским 

округом Озеры Московской области, на юге – с городским округом Зарайск Московской об-

ласти, на востоке – с Рыбновским муниципальным районом Рязанской области, на севере – с 

городским округом Егорьевск Московской области. Административный центр городского 

округа Луховицы – г. Луховицы расположен в 120,0 км от Московской кольцевой автомобиль-

ной дороги (МКАД). 

Территория городского округа Луховицы расположена на северо-восточном склоне 

Среднерусской возвышенности в пределах Мещёрской низменности (Мещёрская физико-гео-

графическая провинция) и Заокской равнины (Заокская физико-географическая провинция). 

Карьер, в котором находится полигон ТБО, является частью Алтуховского месторож-

дения кварцевых песков, разработка которого началась в 60-х годах. Карьер лежит на водораз-

дельном плато; сформированным водно-ледниковыми потоками ранней стадии московского 

оледенения, с абсолютными отметками поверхности 175,0 – 215,0 м. Преобладает равнинный, 

полого-холмистый тип рельефа, нарушенный техногенной деятельностью, связанной с разра-

боткой месторождения - крупные, глубокие выемки карьера чередуются с отвалами вскрыш-

ных пород и останцами, местность сильно изрыта. 

Район работ располагается на северном склоне Средне-Русской возвышенности. Осо-

бенностью территории является накопление мощных толщ водноледниковых отложений пе-

рекшинско-московского оледенения, выполняющих древние понижения рельефа – палеодо-

лину притока р.Оки и залегающих на дочетвертичных отложениях. 

В геологическом строении участка принимают участие отложения каменноугольной, 

юрской и четвертичной систем. 

Выделяются следующие стратиграфические подразделения: 

1. Нерасчленённый комплекс водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений 

нижне-среднеплейстоценового времени имеет довольно широкое распространение, выпол-

няет глубокую дочетвертичную долину, залегая на породах среднекаменноугольного возраста, 

либо на юрских отложениях (за пределами палеодолины). Представлены отложения песками 

с гравием и галькой, мощностью до 70,0 м. 

2. Лихвинская свита среднеплейстоценового звена - озерные и болотные отложения - 

суглинки, глины; мощность отложений увеличивается в осевой части палеодолини (до 10 м), 

уменьшаясь на ее бортах до 1-4 м. 

3. Московская свита среднеплейстоценового звена: 

- флювиогляциальные отложения времени наступания московского ледника - пески с 

гравием, гадкой и валами кремнистых и кристаллических пород, мощностью от 10 до 35 м; 
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- московская морена ранней стадии ледника – развита на южном и северо-восточном 

флангах территории и в виде отдельных пятен - в центральной части территории. Представ-

лена суглинками алевритистыми, глинами плотными с валунами, галькой и прослоями песка, 

мощностью от 0 до 8 м; 

- водноледниковые отложения времени отступания московского ледника ранней ста-

дии, развиты на окраинах изучаемой территории. В состав отложений входят пески разнозер-

нистые с гравием и галькой, с прослоями суглинков и супесей мощностью от 5 до 15 м. 

4. Комплекс отложений перигляциальных зон московского и валдайского оледенений - 

развит повсеместно, перекрывая водоразделы. Представлен покровными суглинками с про-

слоями супесей и песков мощностью менее 5 м. 

5. Современные аллювиальные отложения - развиты по долинам рек, ручьев, в днищах 

балок. Сложены песками, суглинками, глинами с включениями торфа; мощность - менее 1-2 

м. 

6. Техногенного отложения представлены двумя видами: 

- перемещенный грунт, связанный с деятельностью карьера; 

-твердые бытовые отходы, образующие тело свалки. 

Гидрогеологические условия участка 

Район работ находится в южной части Московского артезианского бассейна и опреде-

ляется следующими основными факторами: 

1) структурным положением, определяющим общее погружение слоев осадочной 

толщи карбона с юго-запада на северо-восток, 

2) географическим положением в зоне умеренного климата с преобладанием осадков 

над испарением, создающим благоприятные условия для питания подземных вод атмосфер-

ными осадками, 

3) хорошей расчлененностью рельефа. 

Гидрогеологический разрез в пределах описываемой территории представлен двумя во-

доносными толщами. Верхняя – включает в себя воды, приуроченные к рыхлым песчаным 

отложениям четвертичного возраста. Воды характеризуются отсутствием напора, спорадиче-

ским характером распространения, интенсивным водообменом и пестрым химическим соста-

вом вод вследствие поверхностного загрязнения. 

Нижняя часть гидрогеологического разреза представлена водоносными горизонтами 

карбона. Воды заключены в карбонатных отложениях, для них характерен менее интенсивный 

водообмен и относительно стабильный химический состав, попы напорные. 

Так как на большей части изучаемой территории отложения водоупорных юрских глин 

размыты, четвертичные водоносные горизонты гидравлически связаны с каменноугольными 

водоносными горизонтами через слабопроницаемую толщу отложений песчано-глинистого 

состава. 

Питание четвертичных вод происходит, главным образом, за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков и талых вод. 
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Воды, приуроченные к современным аллювиальным отложениям имеют весьма огра-

ниченное распространение - в долинах рек и ручьев. Водовмещающие породы - пески с гра-

вием, галечником в толще супесей и суглинков. Мощность отложений обычно не прешает 2 

м. Глубина залегания грунтовых вод - от нескольких сантиметров до 2,0 м. Водообильность 

незначительная; питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков и 

паводковых вод, дренаж осуществляется в овражно-балочную и речную сеть. Водоносный го-

ризонт открыт для проникновения сверху загрязненных поверхностных вод. 

Вода пресная, гидрокарбонатно-кальциевая, в значительной степени загрязненная, 

практически не используется. 

Воды перигляциальных отложений приурочены к опесчаненным, спорадически разви-

тым прослоям и линзам в толще суглинков и вскрываются на глубине 0,2-3,0 м. Воды носят 

временный характер (’’верховодка”) зависящий от климатических факторов. По химическому 

составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, с сухим остатком, не превышающим 0,6 

г/л. Коэффициент фильтрации равен 1,6-1,7 м/сут. 

Воды подвержены поверхностному загрязнению, практически не используются. 

Подземные воды, приуроченные к нерасчлененному комплексу отложений времени от-

ступания перкшинского и наступания московского ледника распространены в глубоких древ-

них долинах. 

Водовмещающими породами служат плывунные пески, разнозернистые, преимуще-

ственно мелкозернистые, кварцевые, с железистыми конкрециями, с примесью гравия и 

гальки, с маломощными прослоями и линзами суглинков, супесей и глинистых песков. 

В зонах водораздела горизонт подстилается юрскими глинами, которые в долинах рек 

и в палеодолинах размыты, и водовмещающие отложения залегают на породах каменноуголь-

ного возраста. 

Кровлей водоносного горизонта обычно служат невыдержанные слои лихвинских глин 

и суглинков мощностью от нескольких сантиметров до 4 м (в борту палеодолины, к которому 

приурочено местонахождение полигона) и до 10 м (в осевой части палеодолины). 

Архивными скважинами, пробуренными на участке работ, водоносный горизонт 

вскрыт на глубине от 38,2 (абс.отм.160,0 м) до 43,8 м (абс. отм. 160,2 м), а в скв. № 8 - на 

глубине 15,4 м (абс.отм. 173,6 м) Воды напорно-безнапорные. Высокое залегание уровня воды 

в данном случае может буть обусловлено тем, что в днище карьера, глубиной около 30 м, про-

исходит сбор и застаивание атмосферных осадков, что влечет за собой образование купола 

стекания, и, как следствие этого, повышение уровня грунтовых вод. Абсолютные отметки по-

верхности потока грунтовых вод изменяются от 159 до 173 м, с общим уклоном зеркала воды 

в направлении естественных дрен. 

Водообильность горизонта низкая, коэффициенты фильтрации изменяются от 0,37 до 

1,02 м/сут (по данным лабораторных испытаний), и от 0,10 до 0,62 м/сут (по данным опытно-
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фильтрационных работ). Колебания в значениях коэффициентов фильтрации можно объяс-

нить изменчивостью гранулометрического и фациального состава водовмещающих отложе-

ний. 

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, с ми-

нерализацией 0,2-0,7 г/л, pH около 7. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфиль-

трации атмосферных осадков. 

Воды горизонта использовались раньше местным населением для питьевых и хозяй-

ственных нужд посредством каптированных родников и колодцев, которые в засушливое лет-

нее время пересыхали. В настоящий момент, в связи с организацией централизованного водо-

снабжения, воды горизонта практически не используются. 

Верхнеюрский водоупор на большей части территории отсутствует - размыт; появля-

ются верхнеюрские отложения лишь в северо-восточной части территории, а также на юго-

восточном и юго-западном флангах ее. 

Водоупор приурочен к оксфордским и келловейским глинам юры - серым, черным, 

плотным, вязким, слюдистым. Водоудерживающие свойства глин очень высокие, мощность 

водоупора составляет 10-12 м. Он надежно защищает нижележащие водоносные горизонты 

среднего карбона от возможности проникновения загрязненных вод и обуславливает их напор-

ноеть. Глубина залегания юрского водоупора - на северной окраине территории около 50 м, на 

южной - около 45 м. 

Основным и первым от поверхности эксплуатационным водоносным горизонтом явля-

ется каширский водоносный горизонт среднего карбона, приуроченный к известнякам доло-

митизированным, окремненным, с редкими прослоями мергелей и глин. 

Кровля горизонта залегает на абсолютных отметках 140 - 110 м. 

Водоупорная подошва сложена толщей пестроцветных глин и мергелей мощностью от 

1 до 6 хатунского возраста. Водоносный горизонт напорный, величина напора над кровлей 

составляет 2,7-14,0 м, однако в палеодолине юрский водоупор размыт, и воды каширского го-

ризонта подпитываются водами вышележащих четвертичных отложений. 

Воды пресные, с минерализацией около 0,4 г/л, по химическому составу гидрокарбо-

натно-магниево-кальциевые, с pH – 7,0-7,6.  

Основное питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков и перетока вод из вышележащих четвертичных водоносных горизонтов. Дре-

нируется речной сетью. 

Воды этого горизонта являются основным источником водоснабжения в районе работ, 

эксплуатируются одиночными водозаборными скважинами, находящимися на территории 

совхоза Астапово (в 2,2 км от полигона, к северо-северо-востоку) и д. Алтухово и д. Астапово 

(соответственно в 1,6 км к северо-западу и 1,5 км к юго-востоку), отсутствие в кровле гори-

зонта выдержанного водоупора делает его уязвимым для загрязнения грунтовыми водами. 

 

. 
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3.2 Почвенный и растительный покров 

Территория городского округа относится к южно-таежной подзоне дерново-подзоли-

стых почв на стыке двух геоморфологических районов. Значительная площадь городского 

округа занята долинами реки Оки и более мелких рек, где сформировались пойменные дерно-

вые почвы различного механического состава. 

Основной тип почв в пределах городского округа – дерново-подзолистый. В пределах 

водоразделов и их склонов (на ледниковой, водноледниковой и флювиогляциальной равни-

нах) развиты дерново-подзолистые суглинистые почвы, формирующиеся под еловыми и лист-

венными лесами. При усилении увлажнения (пониженные участки, близкое залегание уровня 

грунтовых вод) в почвенном покрове появляется оглеение и образуются дерново-подзолистые 

слабоглееватые суглинистые почвы. На высоких террасах р. Оки, сложенных песчаным аллю-

вием, под сосновыми лесами развиты дерново-слабоподзолистые почвы. 

В долинах малых рек и оврагов, сильно заросших мелколесьем, в почвенном покрове 

преобладают дерново-подзолистые глееватые и глеевые среднесуглинистые почвы, развитые 

так же и на делювиальных отложениях склонов. 

На правобережье Оки в пределах междуречий преобладают серые лесные почвы, сфор-

мировавшиеся в условиях относительно хорошего увлажнения и при достаточно высокой 

сумме активных температур под пологом лиственных и широколиственных лесов, оподзоли-

вающее влияние которых сочетается с проявлением дернового процесса, протекающего под 

травянистой и лугово-степной. 

Серые лесные почвы формируются на покровных суглинках, по механическому составу 

в основном среднесуглинистые. Они характеризуются значительной мощностью гумусового 

горизонта, которая изменяется от 36 до 45 см. Мощность пахотного горизонта в среднем равна 

25 см. 

По крупным оврагам, балкам и долинам мелких водотоков развиты дерновые почвы, 

затронутые процессами смыва. По днищам долин преобладают дерново-глеевые и глеевые 

почвы, а также перегнойно-глеевые почвы под осоко-камышевыми сообществами. 

Территория городского округа находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. 

Хвойно-широколиственные смешанные леса состоят из берёзы, осины, реже дуба и ели, зла-

ково-разнотравной растительности. В настоящее время леса на многих участках сменили сель-

скохозяйственные угодья. 

Из широколиственных пород господствует дуб. К нему в первом ярусе присоединяется 

липа, клён, вяз, из хвойных пород - ель в виде отдельных деревьев, реже -небольшими скоп-

лениями. Второй ярус состоит из деревьев второй величины, куда относятся рябина, черёмуха, 

ива, а также из угнетённых деревьев первого яруса. Подлесок состоит из ряда кустарников, из 

которых особенно обильно развивается орешник, жимолость, крушина. Из мелколиственных 

пород деревьев встречаются берёза, осина, ольха. 
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На поймах рек имеются старичные понижения с зарастающими озёрами, берега кото-

рых заняты рогозом широколиственным, осоками, крупными влагообильными злаками, влаж-

нотравьем. Борта меженных русел рек заросли ивняками и ветляниками. Ежегодное формиро-

вание свежего аллювия препятствует формированию сомкнутого травостоя в прирусловых ча-

стях. 

3.3 Водный режим района изысканий 

Территория городского округа Луховицы прекрасно обеспечена водными ресурсами. 

На его территории насчитывается свыше 80 рек и ручьёв, озёр, прудов и водохранилищ. Из 

них основная часть относится к категории малых рек (протяженностью до 100 км). Густота 

речной сети составляет 0,2-0,35 км/кв. км. 

Главной рекой городского округа Луховицы является река Ока, протекающая по его 

центральной части. В пойме Оки расположено Сосновое, Ситное, Большое, Гнетко, Борков-

ское) и густая сеть осушительных каналов и канав (Дровацкий, канал р. Шья и др.). Множество 

каналов имеется и на лесных междуречьях Мещеры (канал Жилинского и др.). На месте отра-

ботанных торфяных и песчаных карьеров образовались искусственные озера (Голубые озера 

Луховицкой Мещеры, озера урочища Чертов угол и др.).  

Основные реки и их длина в пределах района: Ока — 64 км, Осетр — 15, Вобля — 43, 

Меча — 54, Матырка — 15, Черная — 17, Ройка — 18, Пилис — 16 км. Общая протяженность 

русел рек южной части округа и Луховицкой Мещеры — около 250 км (в т. ч. и Оки в пределах 

района).  

Реки рассматриваемой территории относятся к рекам восточно-европейского типа с 

преимущественно снеговым питанием по классификации Б.Д.Зайкова. Режим уровней и стока 

рек рассматриваемого района характеризуется четко выраженным высоким пиком половодья, 

довольно низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой 

продолжительной зимней меженью.  

Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят крайне редко. Большей частью к 

зимним паводкам относятся паводки смешанного происхождения от выпадения дождей и та-

яния снега, которые, как правило, наблюдаются в первую половину зимы (в ноябре-декабре). 

Естественный режим рек территории изысканий характеризуется весенним половодьем 

(апрель-май), малой водностью в период летней и зимней межени и осенними дождевыми па-

водками. Наименее водоносны реки в холодный период года во время зимней межени, которая 

продолжается в течение 5-6 месяцев. 

В питании рек исследуемого региона принимают участие талые воды, жидкие осадки и 

подземные воды. Талые воды формируются в результате таяния сезонных снегов на поверх-

ности водосбора. Реки территории изысканий имеют преимущественно снеговое питание, но 

со значительной долей дождевого и грунтового. Реки района изысканий наиболее многоводны 

в тёплую часть года, когда наблюдается весеннее половодье и паводки смешанного или дож-
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девого происхождения. Доля различных источников питания рек территории изысканий рас-

пределяется следующим образом: на снеговое питание приходится 60% годового стока, на 

грунтовое 30% и дождевое 10% годового стока.  

Годовой ход стока распределяется следующим образом: 50 % годового стока прихо-

дится на весну, сток воды в летне-осенний период равен 17 %, на долю зимнего сезона прихо-

дится 9 %. Расчетное внутригодовое распределение стока малых изученных рек исследуемого 

региона представлено на рисунке 3.1.  

Весеннее половодье  одна из основных фаз гидрологического режима рек рассматри-

ваемой территории. Оно наблюдается ежегодно на всех реках в виде хорошо выраженной ча-

сти внутригодового распределения речного стока.  

В формировании весеннего половодья участвуют, прежде всего, талые, а также дожде-

вые и частично подземные воды. Характер половодья обусловливается многими факторами и 

причинами: географическим положением речных водосборов, взаимосвязью поверхностных и 

подземных вод, состоянием и особенностями подстилающей поверхности, высотой водосбор-

ного бассейна, положением по отношению к направлению простирания хребтов и к движению 

преобладающих ветров и другими факторами. Все это в основном обусловливает характер та-

яния снега и условия формирования половодья.  

Длительность его определяется условиями таяния снега, морфометрическими характе-

ристиками бассейна (площадь, длина, ширина, средний уклон) и направлением течения реки 

относительно стран света. При дружном таянии снега половодье обычно протекает бурно, от-

личается высокими подъемами уровней воды, проходит за короткий период времени, имеет 

одну асимметричную волну с резко выраженным интенсивным подъемом и более плавным 

спадом.  

При ранней, но затяжной весне сход снежного покрова происходит медленно, с пере-

боями в таянии при похолоданиях. B результате на реках может наблюдаться низкое растяну-

тое половодье с несколькими волнами подъема. 

Подъем уровня половодья начинается на реках исследуемого района, как правило, 5-15 

апреля. Ранние сроки начала половодья опережают средние на 15-20 дней. Поздние сроки 

начала подъема уровня запаздывают по сравнению со средними на 10-15 дней. 

Реки исследуемой территории характеризуется высоким половодьем. От 50 до 90% го-

дового стока проходит весной в период снеготаяния. Для рек рассматриваемой территории 

характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате хо-

лодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъема уровней. Такое случается 

один раз в 2-5 лет. На малых реках половодье с двумя пиками уровня – довольно частое явле-

ние. В районе изысканий оно повторяется в среднем каждые два года. 
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Рисунок 3.1 – Внутригодовое распределение стока на постах Подмосковной водобалансовой 

станции 
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Самая ранняя дата наступления максимального уровня – последняя декада марта, самая 

поздняя – первая декада мая, на заболоченных реках 7 июня соответственно. Крайние сроки 

наступления наивысших уровней наблюдаются соответственно в годы с ранними и поздними 

датами начала половодья. Средний срок прохождения пика половодья определен по данным 

статистической обработки рядов максимальных расходов воды по 49 ближайшим постам. Из 

представленной ниже расчетной карты (рисунок 3.2) следует, что наиболее вероятная дата 

прохождения пиковых расходов на исследуемых реках приходится на 6 апреля. 

 
Рисунок 3.2 – Расчётная карта дат прохождения пика весеннего половодья для рек Москов-

ского региона 
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Подъем уровня воды во время половодья происходит быстро и интенсивно; продолжи-

тельность его составляет в среднем одну треть от общей продолжительности половодья (сле-

довательно, продолжительность спада – две трети). Интенсивность подъема уровня определя-

ется объемом весеннего стока, погодными условиями и степенью зарегулированности стока.  

В годы с высокими половодьями интенсивность подъема уровня, как правило, больше, чем в 

годы с низкими половодьями. Средняя интенсивность подъема уровня в период весеннего по-

ловодья на реках рассматриваемого района составляет 15-30 см/сут. 

Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются во второй - третьей декаде ап-

реля. Крайние сроки наступления наивысших уровней наблюдаются соответственно в годы с 

ранними и поздними датами начала половодья. 

Высота подъема уровня на различных реках в период весеннего половодья определя-

ется размерами реки, физико-географическими условиями бассейна и морфометрическими 

особенностями долины и русла на участке реки. На исследуемых реках подъем уровня весен-

него половодья над наинизшим годовым уровнем достигает 200-500 см. 

Как правило, наивысшие уровни весеннего половодья являются наивысшими и в году. 

Высшие годовые уровни характеризуются высокой изменчивостью. Так, разница между 

наибольшим и наименьшим за период наблюдений высшим годовым уровнем на больших и 

средних реках достигает 3-6 м. 

Спад весеннего половодья происходит менее интенсивно, чем подъем. Быстрое падение 

уровня воды наблюдается только в первые дни после пика, а затем интенсивность спада умень-

шается. Обычно весеннее половодье заканчивается в третьей декаде апреля – первой декаде 

мая. 

Продолжительность половодья в том или ином пункте зависит от величины бассейна, 

его залесенности, заболоченности, наличия озер, величины снегозапасов к началу половодья 

и характера весны. Средняя продолжительность периода половодья составляет 30-60 дней, 

наибольшая – 60-120, наименьшая – 25-30 дней.  

Суммарный объем весеннего половодья определяется обычно величиной поверхност-

ного стока. В среднем за многолетний период снеговой сток составляет от 80 до 99%, дожде-

вой от 0 до 9%, а подземный от 1 до 10% объема половодья, причем доля дождевого и грунто-

вого стока уменьшается с севера на юг. В отдельные годы доля снегового стока снижается до 

65-70%, а дождевого увеличивается до 20-25%. В отдельные годы на ход уровней в период 

половодья оказывают влияние дождевые паводки.  

Жидкие осадки, выпадающие в период снеготаяния, увеличивают интенсивность водо-

отдачи и вследствие высоких коэффициентов стока составляют существенную часть суммар-

ного объема половодья, а в ряде случаев способствует формированию наибольших максималь-

ных расходов воды. Пики дождевых паводков на спаде половодья бывают достаточно четко 

выражены и в отдельные годы превышают максимум талых вод.  
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Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней – летне-осенней меженью. 

Средняя многолетняя величина суммарного стока за лето и осень составляет 60-80 мм (25 % 

от годового). Максимум летне-осеннего сезона приходится преимущественно на июнь, мини-

мум – на август-сентябрь. Для рек Верхневолжского бассейна выявлена зависимость летне-

осеннего стока от водности года: в маловодные и средние по водности годы минимум летне-

осеннего стока приходится на июль, в многоводные – на июнь-июль. 

Низшие уровни в период открытого русла наступают, как правило, в июле-августе. Ран-

ние сроки появления низших уровней могут наблюдаться в мае, сразу после окончания весен-

него половодья, позднее – в ноябре, перед появлением на реках ледовых явлений. Низшие 

уровни летне-осеннего периода достаточно устойчивы, пределы изменения их в многолетнем 

разрезе невелики (30-60 см).  

Многолетняя амплитуда колебания низших уровней определяется размером, водно-

стью и зарегулированностью стока реки. Наиболее высокие значения низших уровней отме-

чены в годы с дождливыми летне-осенними сезонами, а наиболее низкие – в засушливые годы 

без дождей. 

Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается дождевыми паводками, число и ве-

личина которых изменяются и по годам, и по территории.  

Дождевые паводки могут иметь место в каждом из месяцев теплого периода года с мая 

по октябрь (в ноябре паводки наблюдаются преимущественно смешанного, снегодождевого 

происхождения). Преобладающее количество высоких паводков (40 - 60%.) наблюдается в 

мае- июне. Наименьшее число паводков на территории изысканий наблюдается в августе-сен-

тябре. 

Продолжительность паводков зависит от продолжительности и характера осадков, про-

должительности водоотдачи и времени добегания. В отдельные годы, дождевые паводки, смы-

каясь, образуют многовершинную волну повышенного дождевого стока. 

Время подъема дождевых паводков зависит от факторов, определяющих их общую про-

должительность, и составляет в среднем одну треть от общей. Интенсивность подъема на ма-

лых водосборах больше, чем на средних и крупных. Наибольшая интенсивность наблюдается 

на малых реках при выпадении ливней, а также в случаях значительного предшествующего 

увлажнения водосборов. 

Обычно паводки имеют островершинную форму и характеризуются резким подъемом 

и спадом уровня. На больших реках паводки не всегда четко выражены и имеют вид пологой 

или растянутой многовершинной волны. Средняя продолжительность одного паводка состав-

ляет 3-4 дня. 

Высшие уровни дождевых паводков в среднем значительно ниже максимумов весен-

него половодья, однако в отдельные годы на малых и средних реках высота паводочного подъ-

ема может превышать наибольшую высоту подъема половодья (за один и тот же год).  
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Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями 

уровня с некоторой тенденцией повышения уровня от начала ледостава к началу половодья. 

Зимний сток меньше летне-осеннего и составляет 6% годового (10-20 мм). Максимум зимнего 

стока проходит в декабре. Наиболее низкие уровни наблюдаются в период интенсивного ле-

дообразования (в ноябре) и в конце марта (на некоторых реках в феврале).  

В отдельные годы наблюдаются зимние паводки. На реках рассматриваемой террито-

рии повышения уровня паводочного характера наблюдаются в первую половину зимы (но-

ябрь-декабрь). По происхождению паводки могут быть смешанными – от таяния снежного по-

крова и жидких осадков (преимущественно в осенние месяцы) – и чисто снеговые (в период 

оттепелей). Наиболее высокие снеговые паводки наблюдаются в предвесенний период.  

Замерзание рек и установление ледостава нередко сопровождается повышением 

уровня, вызываемым стеснением живого сечения реки льдом и иногда заторами. 

Зимний же сток повсеместно понижается от начала ледостава к концу зимы, в это время 

обычно наблюдаются наименьшие годовые расходы воды, а малые водотоки в суровые зимы 

перемерзают. 

Годовая амплитуда колебания уровня зависит от размера водотока, а также от других 

факторов, определяющих уровенный режим, и может значительно изменяться из года в год.  

При высоких подъемах уровня в период весеннего половодья полностью или частично 

затопляются поймы. В зависимости от морфометрических характеристик русла и высоты 

поймы затопление может происходить ежегодно или только в годы с высоким половодьем. 

Продолжительность затопления пойм во время весеннего половодья изменяется от нескольких 

дней до 1-1,5 месяцев. 

В летне-осенний период поймы затопляются крайне редко. Подтопление пойм во время 

высоких дождевых паводков отмечено в отдельные годы. 

В целом реки исследуемого района характеризуются зарегулированностью стока. Сток 

воды периода низкой водности (летне-осенний и зимний меженные периоды) равен 30-40 %, 

из них на долю зимнего сезона приходится 6-10 %. Различия в сезонном распределении стока 

объясняются особыми геологическими условиями. 

В многолетней последовательности годовых величин стока наблюдается смена много-

водных и маловодных циклов, обусловленная в основном изменением климатических усло-

вий.  
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4 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Климат района умеренно-континентальный, обусловлен комплексом физико-географи-

ческих условий, положением бассейна в центре Европейской равнины, удаленностью от морей 

и горных образований, отсутствием резких контрастов в рельефе. Характеризуется теплым ле-

том и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными 

переходными сезонами. 

Климатические условия района определяются влиянием двух противоположных фак-

торов: присутствие на востоке обширных пространств Азиатского материка, перегретого в 

летний сезон и переохлажденного зимой, с другой стороны, на климате отражается влияние 

Атлантического океана, сглаживающего температурные колебания и дающего начало тече-

ниям влажного умеренно теплого воздуха, проникающего в пределы области с запада. 

Для составления климатической характеристики района изысканий использовался 

«Научно-прикладной справочник по климату СССР, Выпуск 8» за период наблюдений до 

1980 г., а также справка ФГБУ «Центральное УГМС».  

В соответствии с п.11 СП 20.13330.2016 принадлежность территории к ветровому рай-

ону определена по Карте 2 Приложения Е. Объект относится к I ветровому району. Норматив-

ное значение ветрового давления W0 определено в соответствии с Таблицей 11.1 СП 

20.13330.2016: W0 = 0,23 кПа (23 кгс/м2). 

В соответствии с п.10 СП 20.13330.2016 принадлежность территории изысканий к сне-

говому району Российской Федерации определена по Карте 1 Приложения Е. Согласно дан-

ному нормативному документу, изучаемая территория относится к III снеговому району. Рас-

четное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли при-

нято: Sg = 1,5 кПа (50 кгс/м2). 

В соответствии с п.12 СП 20.13330.2016 принадлежность территории к гололедному 

району определена по Карте 3 Приложения Е. Согласно данному нормативному документу, 

изучаемая территория относится к II гололедному району, с толщиной стенки гололеда (b) до 

5 мм.  

В соответствии с рисунком А.3 приложения А СП 131.13330.2020 число дней с перехо-

дом температуры воздуха через 0 oС составляет 67. 

Температура воздуха является одним из важнейших элементов климата. Среднегодовая 

температура наружного воздуха по данным многолетних наблюдений в районе изысканий до-

стигает 5,9°С. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца – минус -7,1 °С, 

наиболее теплого месяца – 19,7 °С. Абсолютные минимумы температуры воздуха приходятся 

на январь-февраль месяцы и достигают в районе изысканий минус 35,2 °С  

 

Таблица 4.1– Среднемесячная и годовая температур атмосферного воздуха, °С. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
-7,1 -6,9 -1,6 6,6 13,9 17,6 19,7 17,7 12,0 5,8 -0,9 -0,5 5,9
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Таблица 4.2 – Абсолютный минимум температуры воздуха, °С. 

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

-35,2 -34,1 -25,5 -12,0 -3,0 -0,1 5,0 1,8 -6,2 -11,8 -25,7 -33,4 -35,2 

2006 2006 1994 1998 1995 1999 2009 2002 1996 2014 1998 1997 2006 

 

Таблица 4.3 – Абсолютный максимум температуры воздуха, °С. 

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

8,3 8,5 19,5 29,8 34,1 35,4 39,5 39,7 30,3 24,2 16,0 10,0 39,7 

2007 2020 2014 2012 2007 2010 2010 2010 2008 1999 2013 2008 2010 
 

Весна начинается с переходом температуры через 0° и разрушением устойчивого снеж-

ного покрова, наступает она к началу апреля. Наблюдается быстрое нарастание температуры 

воздуха. Продолжительность весны составляет около полутора месяца. На фоне общего по-

тепления могут наблюдаться возвраты холодов с заморозками и выпадением снега. 

Лето обычно наступает во второй декаде мая и продолжается от 3,5 до 4 месяцев. 

Наиболее жаркая часть лета (со среднесуточной температурой более 15°С) продолжается 70-

80 суток. 

Наступление осени связано с переходом температуры через 10°С. Понижение темпера-

туры осенью происходит медленнее, чем повышение весной. Длиться осень около двух меся-

цев. Во второй половине осени бывают возвраты тепла, когда на протяжении нескольких дней 

устанавливается теплая тихая погода при безоблачном небе. Для поздней осени характерна 

влажная пасмурная погода. 

В течение второй половины ноября осень сменяется периодом предзимья с неустойчи-

вой погодой частыми гололедами и кратковременным образованием снежного покрова. В 

среднем этот период длится около месяца. В редких случаях зима устанавливается сразу и 

переходного периода совсем нет. Устойчивые морозы наступают в среднем 20-25 ноября. 

Наиболее холодная часть зимы совпадает с переходом температур через -5° и образованием 

устойчивого снежного покрова, наступает она в начале декабря. Длиться зима от 3 до 4,5 ме-

сяцев. Зимой особенно хорошо бывает выражено западной морское влияние в виде длитель-

ных оттепелей, значительной облачности, выпадения мокрого снега и усиления ветра. 

Расчетная температура воздуха: 

 абсолютная максимальная +39,7⁰С (за период 1913 – 2020 гг.); 

 абсолютная минимальная -44,0⁰С (за период 1988 – 2020 гг.); 

 средняя максимальная наиболее жаркого месяца +25,6 ⁰С; 

 средняя наиболее холодного периода -17,0 ⁰С. 

Продолжительность безморозного периода, т.е. когда минимальная температура воз-

духа в теплое время года не опускалась ниже 0 °С, приведена в таблице 4.4 
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Таблица 4.4 – Даты первого и последнего заморозка, продолжительность безморозного пери-

ода в воздухе (дни)  

Дата заморозка Продолжительность
безморозного периода 

последнего первого 
Средняя Наим. Наиб 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

1 V 24 III 24 V 2 X 7 IX 3 XI 
154 117 195 

1968 1968 1975 1956 2008 1975 

 

Для рассматриваемых метеостанций первые заморозки в воздухе наблюдаются в сред-

нем в 2 октября, последние – в среднем 1 мая. Однако даты наступления заморозков сильно 

варьируют, и могут наступать как раньше, так и позже выше указанных месяцев. Так, самая 

ранняя дата первого заморозка – 7 сентября, самая поздняя дата последнего заморозка – 24 

мая. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 154 дня. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 0°С со-

ставляет 234 дня, со средней суточной температурой воздуха более 5°С – 193 дня, со средней 

суточной температурой воздуха более 10°С – 147 дней. 

Устойчивые морозы наступают в среднем 18 ноября, а прекращаются 20 марта. Средняя 

продолжительность периода устойчивых морозов составляет 122 дня. 

Средняя многолетняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С 

весной – 20 марта. Средняя многолетняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха 

через 0°С осенью – 15 ноября. Среднее многолетнее количество дней в году с переходом тем-

пературы воздуха через 0°С – 61 день. Среднее многолетнее число дней подряд со средней 

суточной температурой воздуха выше плюс 20°С – 6 дней, наибольшее – 60 дней. Среднее 

многолетнее число дней подряд со средней суточной температурой воздуха ниже минус 20°С 

– 3 дня, наибольшее – 8 дней. 

На территории изысканий циклоническая деятельность является преобладающей в те-

чение почти всего года. Перемещение циклонов на ЕТР в большинстве случаев с запада на 

восток (с юго-западной и северо-западной составляющими) обусловливает ветры западной 

четверти. 

Наибольшие скорости отмечаются в холодный период года, наименьшие – летом. Сред-

ние месячные значения скорости ветра довольно устойчивы во времени. Средняя годовая ско-

рость ветра составляет 1,7 м/с (таблица 4.5). Годовой ход скорости ветра выражен довольно 

четко. Среднегодовая скорость ветра обеспеченностью 5% составляет 5,0 м/с. 

 

Таблица 4.5 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. 

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

2,1 2,1 2,1 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 1,7 
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Западные, южные и юго-восточные ветры чаще всего наблюдаются с сентября по май. 

Повторяемость восточных и северо-восточных ветров в это время составляет лишь 2- 12 %. В 

летние месяцы преобладающими становятся северо-западные и западные ветры. В среднем за 

год преобладают ветры южные и западные (таблица 4.6). Розы ветров за зимний, летний и 

годовой период приведены на рисунке 4.1. 

 

Таблица 4.6 – Повторяемость направлений ветра и штиля, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль
I 8 3 5 16 19 15 22 12 12
II 9 2 6 21 18 13 17 14 14
III 10 3 9 17 19 12 17 13 14
IV 13 6 11 17 15 10 15 13 18
V 15 7 12 13 12 10 17 14 27
VI 14 6 10 11 9 10 23 17 30
VII 14 7 13 11 10 9 21 15 35
VIII 15 8 10 8 9 10 24 16 38
IX 14 6 11 10 11 11 22 15 32
X 11 3 8 12 17 14 23 12 19
XI 8 3 7 15 22 13 21 11 14
XII 6 3 6 17 22 15 19 12 12
Год 11 5 9 14 15 12 20 14 22 

  
 

Рисунок 4.1 – Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

 

Атмосферные осадки — одна из самых изменчивых во времени и в пространстве ме-

теорологических величин. Обычно они выпадают на земную поверхность из облаков в жидком 

(дождь, ливневый дождь, морось), твердом (снег, ливневый снег, град, крупа и снежные зерна) 

или смешанном виде (дождь со снегом, мокрый снег, ливневый мокрый снег). 

По фазовому состоянию выпадающих осадков год делится на два периода: теплый, ко-

гда преобладают жидкие осадки, и холодный с преобладанием твердых и смешанных осадков. 

Около 60 % общего количества осадков выпадает в жидком виде, 29% — в твердом и около 
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11% — в смешанном виде. Особенно важно знать количество различных видов осадков весной 

и осенью, когда резко меняется их соотношение. В марте, например, около 75 % осадков вы-

падает в твердом виде и лишь 5 % — в жидком, с повышением же температуры воздуха в 

апреле доля жидких осадков возрастает до 55 %. С мая по сентябрь выпадают в основном жид-

кие осадки (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Твердые, жидкие и смешанные осадки (мм) от общего количества  

Показатели 
Месяц

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

жидкие   4 16 54 70 88 75 58 41 12 4 422

твердые 37 33 28 10      8 25 36 177

смешанные 8 5 8 14 5    1 10 17 10 77 

 

Район изысканий расположен в зоне неустойчивого увлажнения. Годовое количество 

осадков составляет около 706 мм (таблица 4.8). В течение года осадки распределены неравно-

мерно: третья часть их выпадает в холодный период и две трети — в теплый. В холодный 

период месячные суммы составляют 40-50 мм. От весны к лету суммы осадков возрастают на 

10-15 мм ежемесячно. Максимальное в годовом ходе количество осадков наблюдается в июле 

(85 мм). Наибольшая изменчивость месячных сумм характерна для марта и апреля. К лету 

диапазон колебаний несколько уменьшается. Наименьшие колебания отмечаются осенью и в 

начале зимы. Сезонные и годовые суммы осадков подвержены значительно меньшим измене-

ниям, коэффициент вариации годовых сумм осадков составляет 0,25. 

 

Таблица 4.8 – Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание (мм)  

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

48 40 36 41 52 75 85 80 66 69 58 53 706
 

Сводная характеристика о климате по СП 131.13330.2020 представлена в таблицах 4.9 

и 4.10. 

 

Таблица 4.9 – Климатические параметры холодного периода года [3] 

Характеристика Значение 
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: -34 °С
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -29 °С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,98: 

-29 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,92: 

-26 °С 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94: -13 °С
Абсолютная минимальная температура воздуха: -43 °С
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Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца: 

6.0 °С 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воз-
духа ≤0°С: 

135 сут 

Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температу-
рой воздуха ≤0°С:

-5,3 °С 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воз-
духа ≤8°С: 

204 сут 

Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температу-
рой воздуха ≤8°С:

-2,2 °С 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воз-
духа ≤10°С: 

222 сут 

Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температу-
рой воздуха ≤10°С: 

-1,3 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холод-
ного месяца: 

84 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного холодного месяца: 

80 % 

Количество осадков за ноябрь - март: 235 мм
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль: З
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь: 2,0 м/с
Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤8°С: 

1.8 м/с 

 
 

Таблица 4.10 – Климатические параметры теплого периода года [3] 

Характеристика Значение 

Барометрическое давление 997 гПа
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 23,0 oС
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 26,0 oС
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого ме-
сяца 

24,5 oС 

Абсолютная максимальная температура воздуха 38 oС
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца 

10.1 oС 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теп-
лого месяца 

72 % 

Характеристика Значение 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
теплого месяца 

57 % 

Количество осадков за апрель - октябрь 470 мм
Суточный максимум осадков 88 мм
Преобладающее направление ветра за июнь - август З
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 0 м/с
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Средняя годовая абсолютная влажность воздуха на рассматриваемой территории со-

ставляет 8,2 гПа. Относительная влажность, характеризующая степень насыщения воздуха во-

дяным паром, изменяется в течение года в широких пределах и имеет довольно большой су-

точный ход. Наибольшая относительная влажность воздуха приходится на ноябрь-декабрь и 

составляет 84%. Средний месячный минимум относительной влажности отмечается в мае и 

составляет 60%. 

Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

Опасные метеорологические явления (ОЯ) – это природные процессы и явления, воз-

никающие в атмосфере над какой-либо территорией, которые по своей интенсивности (силе), 

масштабу распространения и продолжительности оказывают или могут оказать поражающее 

воздействие на людей, животных и растения, иметь катастрофические последствия для объек-

тов экономики и окружающей природной среды, наносить значительный материальный 

ущерб. 

Согласно Приложению Б СП 11-103-97, к опасным гидрометеорологическим процес-

сам относятся наводнения (затопления), цунами, ураганные ветры и смерчи, снежные лавины, 

снежные заносы, гололед, селевые потоки, русловой процесс и переработка берегов рек, озер, 

водохранилищ, абразия морских берегов. В Приложении В СП 11-103-97 приводятся критерии 

учета опасных гидрометеорологических процессов и явлений при проектировании. 

Применительно к проектируемому объекту, степень проявления опасных гидрометео-

рологических процессов, представлена в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Опасные гидрометеорологические процессы на исследуемом объекте 

Опасный про-
цесс, явление 

(согласно при-
ложениям Б и В 

СП 11-103-97) 

Вид и характер 
воздействия про-

цесса, явления 
(согласно прило-

жению Б  
СП 11-103-97) 

Область распро-
странения 

(согласно прило-
жению Б  

СП 11-103-97) 

Количественные пока-
затели проявления про-

цессов и явления (со-
гласно приложению В 

СП 11-103-97) 

Проявление на 
изыскиваемом 

объекте 

Наводнение (за-
топление) 

Затопление соору-
жений, располагае-
мых в зоне воздей-

ствия процесса 

Дно речных до-
лин, прибрежная 
зона водохрани-

лищ, озер и морей

Затопление на глубину 
более 1,0 м при скорости 
течения воды более 0,7 

м/с 

Невозможно 

Цунами 

Затопление при-
брежной зоны мо-

рей и динамическое 
воздействие на со-
оружения, располо-
женные в пределах 
распространения 
этого процесса 

Прибрежная зона 
открытых морей, 
прилегающих к 
океаническому 

ложу с активной 
сейсмичностью 

- Невозможен 

Ураганные 
ветры, смерчи 

Динамическое воз-
действие на соору-
жения, достигаю-
щее разрушитель-
ной силы в зоне 

действия процесса 

Ограниченная по 
фронту простира-
ющаяся в направ-
лении траектории 

движения про-
цесса

Скорость более 30 м/с, 
для побережий морей бо-
лее 35 м/с, при порывах 

более 40 м/с; для смерчей 
- любые 

Возможны 

 Дождь - - 
Слой осадков более 30 мм 
за 12 часов и менее в се-
левых и ливнеопасных  

Возможны 
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Опасный про-
цесс, явление 

(согласно при-
ложениям Б и В 

СП 11-103-97) 

Вид и характер 
воздействия про-

цесса, явления 
(согласно прило-

жению Б  
СП 11-103-97) 

Область распро-
странения 

(согласно прило-
жению Б  

СП 11-103-97) 

Количественные пока-
затели проявления про-

цессов и явления (со-
гласно приложению В 

СП 11-103-97) 

Проявление на 
изыскиваемом 

объекте 

районах. 
Более 50 мм за 12 часов и 
менее на остальной тер-
ритории, 100 мм за 2 су-
ток и менее, 150 мм за 4 

суток и менее, 250 мм за 9 
суток и менее, 400 мм за 

14 суток и менее 

Ливень - - Слой осадков более 30 
мм за 1 ч. и менее Возможны 

 Снежные  
лавины 

Движение по склону 
снежных масс, со-

провождаемое дина-
мическим давле-

нием снега и удар-
ной воздушной вол-
ной, действующими 
на все сооружение

Направление схода 
лавины 

Угрожающие населению 
и объектам народного хо-

зяйства 
Невозможны 

 Снежные за-
носы 

Большие отложе-
ния снежного по-
крова, затрудняю-
щие нормальное 

функционирование 
предприятий, 

транспорта 

Зона действия ме-
теорологического 

явления 
- Возможны 

Гололед 

Утяжеление кон-
струкций сооруже-
ния вследствие их 
покрытия льдом, 

изморозью 

Отдельные природ-
ные зоны с различ-
ными показателями 

процесса 

Отложение льда на прово-
дах толщиной стенки бо-

лее 25 мм 
Возможен 

Селевые потоки 

Динамическое воз-
действие селевого 
потока на все виды 

сооружений, размыв 
русла в зоне его 

транспорта и отло-
жение материала в 

пределах конуса вы-
носа 

Речные долины се-
леносных рек и 

временных водото-
ков 

Угрожающие населению 
и объектам народного хо-

зяйства 
Невозможны 

Русловой  
процесс 

Аккумулятивно-
эрозионное воздей-

ствие на дно, бе-
рега русла и пойму 
реки, нарушающее 
устойчивость или 
нормальные усло-
вия эксплуатации 

размещаемых здесь 
сооружений 

Русло, пойма реки 
и прилегающая к 
ним территория 

- Невозможен 

Переработка 
берегов рек, 

озер, водохра-
нилищ, абразия 
морских бере-

гов 

Эрозионное воздей-
ствие на берег с по-
следующим его от-
ступлением разме-
щаемых сооруже-

ний 

Прибрежные зоны 
рек, озер, водохра-

нилищ 
- Невозможна  

 

Опасные метеорологические процессы и явления, наблюдавшиеся на метеостанциях 

Москвы и Московской области приведены в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Сведения об опасных метеорологических явлениях (ОЯ) 

Название ОЯ Месяц, год Характеристика ОЯ 
Сильный ливень Июль 1991г. Количество выпавших осадков составило 

44,3 мм (период не более 1 часа) 
Крупный град Июль 1999г. Град, диаметром 32 мм 
Сильный ливень Июль 2000г. Количество выпавших осадков составило 

34,6 мм (период не более 1 часа) 
Сильный ливень Июль 2001г. Количество выпавших осадков составило 

32,8 мм (период 28 минут) 
Очень сильный ветер Июль 2001г. Максимальная скорость ветра 28 м/с
Очень сильный дождь Август 2003г. Количество выпавших осадков составило 

50,8 мм (период не более 6 часов) 
Сильная жара Июль 2010г. Максимальная температура воздуха 38,2 °С
Сильный ливень Июнь 2015г. Количество выпавших осадков составило 

65 мм (период не более 12 часов) 
Очень сильный дождь Июнь 2017г. Количество выпавших осадков составило 

65 мм (период не более 12 часов) 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ 

5.1 Результаты полевых работ 

Рекогносцировочное обследование показало, что на территории участка изысканий по-

верхностные водные объекты отсутствуют. Развитие овражно-ручейковой сети также не вы-

явлено. Фотографии, сделанные во время полевых работ, представлены на рисунке 5.1-5.2. 

Ближайшим водным объектов является р. Меча и ее левые притоки. Они находятся в 

1.4 км к юго-востоку и 1.2 км к северо-востоку от территории изысканий. Меженные отметки 

водотоков в створе площадки 165 м абс., что больше чем на 19 м ниже отметок самой пло-

щадки. Риска затопления территории изысканий при прохождении максимальных расходов и 

уровней воды во время весеннего половодья и дождевых паводков нет. 

 

 
Рисунок 5.1 – Фото участка изысканий 
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Рисунок 5.2 – Фото участка изысканий 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с действу-

ющей на момент проведения исследований нормативно-технической и методической доку-

ментацией, аппаратурой с действующей поверкой, в соответствии с утвержденным Техниче-

ским заданием и согласованной Программой и в установленные договором сроки. 

По результатам инженерных изысканий для проектирования и строительства объекта 

«Выполнение работ по разработке проектной документации на рекультивацию полигона 

твердых коммунальных отходов «Астапово» можно сделать следующие основные выводы: 

Административно участок работ расположен на территории Московской области в 

г.о. Луховицы, д. Астапово. 

Объект представляет собой недействующий полигон ТКО общей площадью около 

13,43 га. Полигон размещен в отработанной части песчаного карьера, находится в 2,2 км 

южнее совхоза Астапово, в 1,6 км севернее с. Алтухово, вблизи шоссе Луховицы - Зарайск. С 

севера и юга к карьеру примыкают сельхозугодья (луг и пашня), с востока вплотную подходит 

лиственный лес; с запада - автомагистраль Луховицы - Зарайск, а за ней - лесополоса, железная 

дорога местного значения и сельхозугодья. 

Территория изысканий по условиям строительства относится к климатическому 

подрайону IIВ. Климат района изысканий умеренно-континентальный с ярко выраженными 

временами года. Среднегодовая температура воздуха плюс 5,3 °С. Среднемесячная темпера-

тура воздуха самого теплого месяца года - июля плюс 19,6 °С, самого холодного месяца - ян-

варя минус 8,1 °С ниже нуля. Район находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодо-

вое количество осадков – 706 мм. Осадки по сезонам года выпадают неравномерно - наимень-

шее количество их выпадает в холодный период года. В году преобладают ветры западного и 

юго-западного направлений, повторяемость которых составляет 19%. Повторяемость штилей 

– 3 %. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,4 м/с. В порывах наибольшая скорость мо-

жет достигать 28 м/с. В году отмечается в среднем 10 дней с сильным ветром. Продолжитель-

ность периода со снежным покровом составляет около 128 дней. Устойчивый снежный покров 

образуется в среднем 27 октября, однако устойчивый снежный покров образуется лишь 24 но-

ября. Наибольшая высота снежного покрова составляет 68 см. Снежный покров полностью 

сходит в среднем 9 апреля. 

Применительно к проектируемому объекту, степень проявления опасных гидрометео-

рологических процессов, представлена в таблице 4.43. 

Участок изысканий не подвержен воздействию от поверхностных вод. Ближайшим вод-

ным объектов является р. Меча и ее левые притоки. Они находятся в 1.4 км к юго-востоку и 

1.2 км к северо-востоку от территории изысканий. Меженные отметки водотоков в створе пло-

щадки 165 м абс., что больше чем на 19 м ниже отметок самой площадки. Риска затопления 

территории изысканий при прохождении максимальных расходов и уровней воды во время 

весеннего половодья и дождевых паводков нет.. 
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При принятии проектных решений рекомендуется учесть опасные метеорологические 

явления на данной территории. 
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Приложение А – Техническое задание 
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№ 

п/п 
Наименование сведений и 

работ 
Содержание сведений и данных 

4) Принадлежность к опасным производственным объектам 
– не принадлежит. 
5) Пожарная и взрывопожарная опасность – определяется 
проектом. 
6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – 
определяется проектом. 
7) Уровень ответственности – нормальный (по ГОСТ 
27751).

7.  Вид строительства. Рекультивация / Новое строительство 

8.  Стадийность проектирования  Проектная документация 

9.  Требования к результатам 
инженерных изысканий 

Обеспечение комплексного изучения 
гидрометеорологических условий территории 
строительства с целью получения необходимых и 
достаточных материалов для обоснования проектных 
решений и последующего прохождения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 

10.  Требования к точности, 
надежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых 
при инженерных изысканиях 

Требования к точности и надежности определяются в 
соответствии с действующими нормативно-методическими 
и руководящими документами. 

11.  Дополнительные требования к 
выполнению отдельных видов 
работ в составе инженерных 
изысканий 

Состав и объем работ определяется в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных документов, с учетом 
сложности и изученности гидрометеорологических усло-
вий района.

12.  Требования оценки и прогноза 
возможных природных и 
техногенных условий 
территории изысканий 

В случае выявления в процессе полевых изысканий слож-
ных природных, техногенных условий в составе отчета 
предоставить прогнозные изменения природных условий, 
как при техногенном воздействии, так и в нормальных 
условиях.

13.  Требования по обеспечению 
контроля качества при 
выполнении инженерных 
изысканий 

Предусмотреть в соответствии с п. 4.9 СП 47.13330.2016 
мероприятия по обеспечению качества изысканий. 
Выполнить изыскания на основании согласованной Заказ-
чиком программы работ. 

14.  Перечень нормативных 
документов 
 

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с тре-
бованиями, содержащимися в следующих нормативно-пра-
вовых документах: 
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ; 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 N 190-ФЗ; 
- Земельный кодекс РФ 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ; 
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения. Актуализированная редак-
ция СНиП 11-02-96»; 
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания»;
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Содержание сведений и данных 

- СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гид-
рологических характеристик»; 
- СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*) «Строительная кли-
матология»; 
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации 
для строительства (СПДС). Основные требования к проект-
ной и рабочей документации; 
- ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации 
для строительства. Правила выполнения отчетной техниче-
ской документации по инженерным изысканиям», 
а также в соответствии с требованиями другой нормативно-
технической документации, действующей в настоящее 
время в Российской Федерации или введённой в действие 
на её территории до полного завершения выполнения дан-
ной работы.

15.  Сведения о ранее 
выполненных изысканиях По данным территориального фонда 

16.  Требования к составу, форме и 
формату предоставления 
результатов инженерных 
изысканий, порядку их 
передачи заказчику 

Технический отчет по результатам инженерных изысканий 
составляется в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2016; оформление документаций – в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ 21.301-2021. 
Отчётные материалы по результатам инженерных изыска-
ний выдаются Заказчику в 6-ти экземплярах на бумажном 
носителе и в 2-х экземпляре в электронном виде. 
В электронном виде документация принимается на оптиче-
ском носителе информации (компакт - диск CD-ROM, 
DVD+R, DVD-R). Документация на компакт-диске предо-
ставляется в следующей версии: 
 - единым файлом в редактируемом формате Adobe (*pdf) с 
графическими приложениями и подписями исполнителей; 
 - в редактируемых форматах: 
     - текстовая документация – форматы версии MS Office 
2000 и выше (*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.); 
     - чертежи (планы, разрезы) – в формате AutoCAD DWG. 
Состав и структура электронной версии технической доку-
ментации должны быть идентичны бумажному оригиналу 
и соответствовать требованиям Постановления Правитель-
ства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий и п. 4 «в, 
г» «Требований к формату электронных документов...», 
утвержденных приказом Минстроя России от 12 мая 2017 
года № 783/пр. 
Сроки выполнения работ в соответствии с договором.

17.  Дополнительные требования Исполнитель обеспечивает сопровождение технической 
документации при проведении общественных обсуждений в 
том числе материалов ОВОС, прохождение 
государственной экологической экспертизы, 
государственной экспертизы проектной документации ГАУ 
МО «Мособлгосэкспертиза» (с учетом устранения и 
доработки замечаний экспертизы) до получения 
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1. Введение 

Настоящая программа работа разработана для проведения инженерно-

гидрометеорологических изысканий по титулу: «Выполнение работ по разработке проектной 

документации на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов «Астапово». 

Идентификационные сведения об объекте 

Полигон ТБО «Астапово» был создан в 1996 году на базе котлована, образовавшегося 

при добыче песка. Полигон закрыт для приема отходов с 01.04.2020 г. Ориентировочный 

объем захороненных отходов составляет: 1596300 м3. 

Объем ТКО и фактическая площадь, занимаемая отходами, подлежит уточнению в 

ходе выполнения изыскательских работ. 

Сведения о заказчике 

Администрация городского округа Луховицы Московской области, ИНН 5072722974 

Место нахождения, адрес: 140501, Московская обл, Луховицкий р-н, г.Луховицы, 

Советская, 5 

Телефон (факс): 8-496-6391275;  

Адрес электронной почты: lhvc_adm@mosreg.ru 

Глава городского округа Луховицы – С.А. Тимохин 

Сведения об организации-исполнителе 

ООО «ГеоТехПроект», ИНН 2463219097 

Адрес местонахождения: 660012, г. Красноярск,  

ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507 

Телефон: +7 (391) 205-28-98, адрес электронной почты: info@geotehproekt.ru 

Генеральный директор – А.В. Мордвинов.  

Площадка работ расположена по адресу: Московская область, городской округ 

Луховицы, д. Астапово. Ситуационный план расположения проектируемого объекта 

представлен на рисунке 1. 

Площадка изысканий расположена на участках с кадастровыми номерами: 

50:35:0050213:4, площадью 7,9 га.; 50:35:0050213:163, площадью 5,53 га. Категория земель 

земельных участков: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Цель работ – получение гидрометеорологических данных на участке строительства, 

выявление опасных гидрологических и метеорологических процессов, а также оценка 

степени влияния их на проектируемые сооружения. Основными задачами инженерно-

гидрометеорологических изысканий являлись: 

– изучение инженерно-гидрометеорологических условий района изысканий, 

получение характеристик гидрологического режима водных объектов; 

– получение расчетных гидрологических характеристик водных объектов; 
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– гидрологическое обоснование и выдача рекомендаций для обоснования проектных и 

строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов и определение 

гидрометеорологических условий их эксплуатации. 

 

 
Рисунок 1 – Ситуационная схема положения участка изысканий 

 

2. Основания для деятельности организаций 

Деятельность ООО «ГеоТехПроект» обусловлена действующим членством в 

Ассоциации инженеров-изыскателей «СтройПартнер» (регистрационный номер члена СРО: 

И-028-002463219097-0619). Документами, подтверждающими право на выполнение 

инженерных изысканий ООО «ГеоТехПроект» является выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации № 5 от 08.05.2023 г. (Приложение А). 

Изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». 

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

строительства. 
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 СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик. 

3. Краткая физико-географическая характеристика района изысканий 

Городской округ Луховицы расположен в южной части Московской области. 

Административный центр городского округа Луховицы – г. Луховицы расположен в 120,0 

км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). 

Территория городского округа Луховицы расположена на северо-восточном склоне 

Среднерусской возвышенности в пределах Мещёрской низменности (Мещёрская физико-

географическая провинция) и Заокской равнины (Заокская физико-географическая 

провинция). 

Территория городского округа расположена в области умеренно-мягкого климата, 

характеризующегося тёплым летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным 

покровом. Согласно данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», климат 

характеризуется следующими параметрами: многолетняя среднемесячная температура 

наиболее холодного месяца – января, составляет минус 9,1°С. В отдельные дни этого месяца 

температура воздуха понижалась до минус 43°С (абсолютный минимум). Средняя 

максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 18,5°С; 

средняя суточная амплитуда температуры воздуха составляет 10,0°С. В отдельные дни июля 

дневная температура поднималась до 39°С (абсолютный максимум). Многолетняя 

среднемесячная температура июля 18,5°С. 

Рельеф, геологические условия 

Территория городского округа Луховицы расположена на южном крыле Московской 

синеклизы в зоне её сочленения с северо-восточной частью Пачелмского прогиба. Осадочная 

толща пород, залегающая на кристаллическом фундаменте, представлена отложениями 

верхнерифейского и вендского комплексов верхнего протерозоя, девонской и 

каменноугольной системой палеозоя, юрской и меловой системой мезозоя, неогеновой и 

четвертичной системой кайнозоя. 

В тектоническом отношении территория расположена на южном крыле Московской 

синеклизы, входящей в состав Русской платформы. Геолого-тектоническое строение 

синеклизы определяется тремя крупнейшими структурно-формационными подразделениями 

- мегакомплексами: геосинклинальным (кристаллический фундамент), промежуточным - 

начальные стадии платформенного этапа (рифей) и плитным – собственно. 

Геологическое строение территории отображено на геологической карте 

четвертичных (рисунок 2) и дочетвертичных отложений (рисунок3). 

Подземные воды. Характеризуя верхнюю водовмещающую толщу четвертичных и 

мезо-кайнозойских отложений, следует отметить, что она обводнена повсеместно. 

Водоносные горизонты четвертичных и мезо-кайнозойских отложений располагаются выше 

регионального водоупора, которым являются юрские глины. 
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Горизонт грунтовых вод на разных участках приурочен к водовмещающим породам 

различного генезиса и возраста. Мощность водовмещающей толщи колеблется в 

значительных пределах – от 0,5 до 18-20 м. Этот горизонт, как правило, безнапорный. 

 
Рисунок 2 - Фрагмент карты четвертичных отложений. 

 

 
                           - участок изысканий 

 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

а разгрузка происходит в реки. Глубины залегания первого от поверхности водоносного 

горизонта изменяются от 0,5 до 10 м. 

На водоразделах под моренными суглинками нередко образуется второй водоносный 

горизонт, имеющий небольшой напор в несколько метров (иногда достигает 10-14 м). 

Водовмещающими породами этого горизонта являются пески четвертичного и мезо-

кайнозойского возраста. Местами он объединён с вышележащим горизонтом грунтовых вод. 

Территория заокской части городского округа по инженерно-геологическим условиям 

неоднородна, но в основном – благоприятна. Неблагоприятными являются участки, 

прилегающие к речным долинам, где отсутствует региональный юрский водоупор и 
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возможна активизация карстово-суффозионных процессов и загрязнение питьевых 

горизонтов карбона. 

 

  
Рисунок 3 - Фрагмент карты дочетвертичных отложений. 

 

 
- участок изысканий 

 

 

Почвенный покров 

Территория городского округа относится к южно-таежной подзоне дерново-

подзолистых почв на стыке двух геоморфологических районов. Значительная площадь 

городского округа занята долинами реки Оки и более мелких рек, где сформировались 

пойменные дерновые почвы различного механического состава. 

Основной тип почв в пределах городского округа - дерново-подзолистый. В пределах 

водоразделов и их склонов (на ледниковой, водноледниковой и флювиогляциальной 

равнинах) развиты дерново-подзолистые суглинистые почвы, формирующиеся под еловыми 
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и лиственными лесами. При усилении увлажнения (пониженные участки, близкое залегание 

уровня грунтовых вод) в почвенном покрове появляется оглеение и образуются дерново-

подзолистые слабоглееватые суглинистые почвы. На высоких террасах р. Оки, сложенных 

песчаным аллювием, под сосновыми лесами развиты дерново-слабоподзолистые почвы. 

В долинах малых рек и оврагов, сильно заросших мелколесьем, в почвенном покрове 

преобладают дерново-подзолистые глееватые и глеевые среднесуглинистые почвы, развитые 

так же и на делювиальных отложениях склонов. 

На правобережье Оки в пределах междуречий преобладают серые лесные почвы, 

сформировавшиеся в условиях относительно хорошего увлажнения и при достаточно 

высокой сумме активных температур под пологом лиственных и широколиственных лесов, 

оподзоливающее влияние которых сочетается с проявлением дернового процесса, 

протекающего под травянистой и лугово-степной. 

Серые лесные почвы формируются на покровных суглинках, по механическому 

составу в основном среднесуглинистые. Они характеризуются значительной мощностью 

гумусового горизонта, которая изменяется от 36 до 45 см. Мощность пахотного горизонта в 

среднем равна 25 см. 

По крупным оврагам, балкам и долинам мелких водотоков развиты дерновые почвы, 

затронутые процессами смыва. По днищам долин преобладают дерново-глеевые и глеевые 

почвы, а также перегнойно-глеевые почвы под осоко-камышевыми сообществами. 

Территория городского округа находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. 

Хвойно-широколиственные смешанные леса состоят из берёзы, осины, реже дуба и ели. 

злаково-разнотравной растительности. В настоящее время леса на многих участках сменили 

сельскохозяйственные угодья. 

Растительность и животный мир 

Территория городского округа находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. 

Хвойно-широколиственные смешанные леса состоят из берёзы, осины, реже дуба и ели. 

злаково-разнотравной растительности. В настоящее время леса на многих участках сменили 

сельскохозяйственные угодья. 

Из широколиственных пород господствует дуб. К нему в первом ярусе 

присоединяется липа, клён. вяз. из хвойных пород - ель в виде отдельных деревьев, реже -

небольшими скоплениями. Второй ярус состоит из деревьев второй величины, куда 

относятся рябина, черёмуха, ива, а также из угнетённых деревьев первого яруса. Подлесок 

состоит из ряда кустарников, из которых особенно обильно развивается орешник, 

жимолость, крушина. Из мелколиственных пород деревьев встречаются берёза, осина, ольха. 

На поймах рек имеются старичные понижения с зарастающими озёрами, берега 

которых заняты рогозом широколиственным, осоками. крупными влагообильными злаками, 

Животный мир на территории городского округа достаточно многообразен. Среди 

охотничьей фауны встречаются лось, кабан, косуля, лиса, енотовидная собака, барсук, бобр, 

куница, норка, выдра, горностай, хорь чёрный, белка, заяц-русак, заяц-беляк, рябчик, 

тетерев, куропатка серая. 
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Основные рыбохозяйственные водотоки – реки Москва и Ока. Среди ихтиофауны 

фоновыми видами являются: окунь, плотва; многочисленны лещ и щука. В р. Москве 

преобладает карп, в р. Оке – лещ, густера. В Оке присутствуют редко встречающиеся виды – 

красноперка, и виды, занесенные в Красную книгу – стерлядь, сом, подуст. Также 

ихтиофауна представлена сопутствующими видами: ершом, ельцом, уклейкой, гольяном, 

верховкой, горчаком, пескарем, вьюном, щиповкой, ротаном, гольцом. Наиболее ценные 

виды – стерлядь, подуст, русская быстрянка – отмечены в реках. Москве и Оке. Нерестилище 

карповых рыб находится в затоне у Колычёвского острова. 

В настоящее время в Московской области из Краснокнижных видов обитает около 60 

видов млекопитающих, 18 видов пресмыкающихся и земноводных. Около 300 видов птиц 

зимует на территории области. Большая часть представителей Красной книги связана с 

лесными ландшафтами. Природная среда Московского региона характеризуется сложной 

экологической ситуацией. Зеленые насаждения области испытывают высокую 

антропогенную нагрузку, подвергаются химическому, физическому и биологическому 

загрязнению. 

Охотничьи и промысловые виды. Среди охотничьей фауны встречаются лось, кабан, 

косуля, лиса, енотовидная собака, барсук, бобр, куница, норка, выдра, горностай, хорь 

чёрный, белка, заяц-русак, заяц-беляк, рябчик, тетерев, куропатка серая. 

Гидрография 

Территория городского округа Луховицы прекрасно обеспечена водными ресурсами. 

На его территории насчитывается свыше 80 рек и ручьёв, озёр, прудов и водохранилищ. Из 

них основная часть относится к категории малых рек (протяженностью до 100 км). Густота 

речной сети составляет 0,2-0,35 км/кв. км. 

Главной рекой городского округа Луховицы является река Ока, протекающая по его 

центральной части. Помимо нее здесь также имеются и более мелкие реки и речушки, среди 

которых наиболее значительные – Осётр, Черная, Меча, Вобля, Цна. 

Река Ока – одна из крупнейших рек на Восточно-Европейской равнине. Общая 

протяженность реки 1500 км, на территории Московской области 204 км.  

Ширина реки от 260 до 400 м, глубина от 1 до 10 м, скорость течения в межень 0,3-0,5 

м/с. Река Ока почти на всем своем протяжении имеет асимметричные берега. Правый берег 

более высокий, изрезанный оврагами, левый – пологий. Река слабо меандрирует. На её пойме 

множество озёр-староречий. По правому берегу реки произрастают прекрасные 

широколиственные леса, по левому – сосновые боры. От города Коломны до с. Слемские 

Борки река протекает по Мещёрской низменности. Долина реки здесь очень широкая, на 

пойме множество озёр. Река образует крутые излучины. 

В городском округе Луховицы пойма реки преимущественно двусторонняя, шириной 

от 10 км (с. Дединово) до 4 км (р.п. Белоомут), сложена супесями и занята заливными 

лугами. Возвышение поймы над меженным уровнем составляет от 1 до 4 м. 

Реки рассматриваемой территории относятся к рекам восточно-европейского типа с 

преимущественно снеговым питанием по классификации Б.Д.Зайкова. Режим уровней и 
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стока рек рассматриваемого района характеризуется четко выраженным высоким пиком 

половодья, довольно низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и 

устойчивой продолжительной зимней меженью. 

4. Гидрометеорологическая изученность 

4.1. Климатическая изученность 

В метеорологическом отношении Московская область хорошо изучена. Для 

обоснования проектных решений и разработки строительно-климатической характеристики в 

данной работе была выбрана м/ст. Коломна как наиболее репрезентативная метеостанция, 

которая имеет длинный период наблюдений, находится в пределах 35 км от объекта работ, 

мало различается по высоте от района изысканий, на ней ведутся наблюдения за 

максимальным количеством метеорологических параметров. В таблице 2.1 приведены 

данные по метеостанциям. 

 

Таблица 1 – Перечень репрезентативных метеорологических станций для объекта 

изысканий 

Номер поста Метеостанция Широта Долгота Высота, м 
27625 Коломна 55.13 с.ш. 38.73 в.д. 122

 

4.2. Гидрологическая изученность 

Территория района принадлежит бассейну реки Ока, основная часть которой 

дренируется реками Большое Смедово, Осетр, Сенница (правые притоки) и реками 

Коломенка, Любинка (левые притоки). Питание рек смешанное. Для района характерно 

большое количество озер, одним из крупных является озеро Песчаное – на левом берегу реки 

Ока. Самый большой уровень и расход воды приходится на период весенних паводков. 

Подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения, представлены Каширским 

водоносным горизонтом. 

В гидрологическом отношении район изысканий относится к недостаточно 

изученным. Наблюдения на реках рассматриваемого района начаты в начале XIX века. 

Водпосты в основном расположены на крупных реках. Для описания гидрологического 

режима использованы наблюдение на реках, протекающих в пределах Московской области и 

имеющие продолжительные ряды наблюдения за стоком (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Перечень гидрологических постов 

Река Пост 
Площадь 

водосбора, км2 
Период наблюдений 

р.Ока г. Коломна 74 100 1880-действ.
р.Ока с. Шурово 74 300 1880-действ.
р.Ока  г. Кашира 68 900 1877-действ.
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5. Состав, объем и методы производства изысканий 

Состав изысканий определен техническим заданием, а также требованиями СП 11-

103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 33-101-2003 

«Определение основных расчётных гидрологических характеристик». 

В полевой период будет проведено рекогносцировочное обследование с визуальным 

описанием и фотосъемкой русла, поймы и берегов.  

Перед проведением полевых работ должна быть составлена общая схема 

характеристика гидрологического режима водотоков и климатических условий района 

изысканий. Для этого используется официально опубликованные справочники по климату и 

СНиП по строительной климатологии, а также данные, полученные Исполнителем. 

На камеральном этапе будет производиться обработка полевых материалов и 

составление технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Будут 

составлены схема и таблицы гидрометеорологической изученности района изысканий, 

физико-географическое и климатическое описания, произведены расчеты стока (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Виды и объемы выполняемых работ 

№ Виды работ Единица 
измерения

Объем 
выполне

нных 
работ 

I ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

1 Рекогносцировочное обследование участка изысканий км. 1,0
2 Фотоработы снимок 2

II КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

3 Рекогносцировочное обследование участка изысканий км. 1,0
4 Составление таблицы гидрологической изученности таблица 1
5 Составление схемы гидрометеорологической изученности схема 1

6 Подбор метеостанций или постов с оценкой качества материалов 
наблюдений и степени их репрезентативности станция 1 

7 Систематизация собранных материалов и данных метеорологических 
наблюдений 

годостанц
ия 97 

8 Составление климатической характеристики района изысканий записка 1
9 Составление программы производства работ программа 1

10 Составление технического отчета отчет 1
 

В рамках полевой части инженерно-гидрометеорологических изысканий выполняются 

следующие виды работ по водотокам: 

1. Рекогносцировочное обследование реки и ее бассейна (СП 47.13330.2016, п.7.3.3, 

СП 11-103-97, п. 4.1, 4.17, 9.3). Работа включает выявление участков с опасными 

проявлениями гидрологических процессов, уточнение положения расчетных створов, 

уточнение границ водосборов;  

Методика: наземный маршрут с составлением описаний; 

2. Фотоработы.  

Камеральные работы будут включать в себя: 

1. Составление схемы и таблицы гидрометеорологической изученности района работ 
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(СП 47.13330.2016, п.п.7.1.5, 7.2.3, СП 11-103-97, п.п.4.1, 4.5-4.7, 4.12, 7.2, 9.3). Составление 

списка гидрологических постов в районе изысканий и метеостанций с репрезентативными 

рядами наблюдений. 

2. Составление климатической характеристики района (СП 11-103-97, п.п.4.37). 

3. Составление технического отчета (СП 47.13330.2016, п.п.7.1.5, 7.6.1, СП 11-103-97, 

п.п. 4.36, 4.37). 

 

6. Контроль за качество изыскательных работ 

Контроль качества работ при производстве изысканий и контроль первичной 

камеральной обработки результатов изысканий производятся систематически на протяжении 

всего периода изысканий на уровне начальника отдела в соответствии со стандартом 

качества предприятия по следующей схеме: 

- самоконтроль на уровне исполнителей; 

- контроль и приёмка на уровне начальника партии; 

- контроль и приёмка на уровне начальника отдела; 

Контроль качества окончательной камеральной обработки материалов изысканий 

осуществляется в отделе авторами разделов, главными специалистами, руководителями 

групп подготовки и камеральной обработки материалов и сотрудниками изыскательских 

отделов, с привлечением главных специалистов технического отдела. 

Осуществление контроля качества работ производится на основе нормативных 

документов РФ и стандартов, разработанных в Организации. 

 

7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ 

Охрана труда на полевых работах обеспечивается на основе стандартов по охране 

труда предприятий и организаций, участвующих в изысканиях, разработанных на основе 

Трудового кодекса Российской Федерации (ФЗ № 197 от 30 декабря 2001г.) и ГОСТ Р 

12.0.010-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка 

рисков" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 680-ст). 

Кроме того, на каждом предприятии и в организации, выполняющих полевые 

изыскания, должен быть разработан ряд инструкций по профессиям: «Инструкция по охране 

труда при проведении инженерно-геологических изысканий», «Правила техники 

безопасности при железнодорожных изысканиях» и т.д. Охрана труда и техника 

безопасности, при производстве инженерных изысканий организуется и контролируется 

руководителями работ в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами. 

К изыскательским работам допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие 

профессиональную подготовку, прошедшие предварительный и периодический медицинские 

осмотры и признанные годными к выполнению работ, прошедшие инструктажи, стажировку 

и обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, прошедшие проверку знаний 

требований охраны труда, инструктажи по электробезопасности и пожарной безопасности на 
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рабочем месте, обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, знающие 

инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, 

технологическую документацию (регламенты, инструкции).  

Каждый работник, вновь поступивший на работу, проходит вводный инструктаж по 

охране труда, первичный инструктаж у начальника партии, инструктаж на рабочем месте, 

обучение безопасным методам работы, стажировку от 2 до 14 смен, проверку знаний по 

охране труда. После этого он получает допуск к самостоятельному производству работ. 

Во всех подразделениях должен проводится контроль за состоянием охраны труда с 

обязательным ведением журнала.  

Работы выполняются с соблюдением правил производственной санитарии. 

Полевые подразделения, выезжающие на изыскательские работы, обеспечиваются 

исправным снаряжением и средствами техники безопасности и охраны труда, которые 

должны быть качественными и соответствовать нормам обеспечения. Каждая партия 

получает набор медикаментов, в который должны обязательно войти репелленты и 

акарициды, разрешенные в РФ в качестве средств защиты от клещей. Каждая маршрутная 

группа обеспечивается аптечкой первой помощи. 

Выезд полевого подразделения на изыскательские работы разрешается после 

проверки их готовности к этим работам. Состояние готовности партии (экспедиции) 

оформляется актом, подписанным руководителем полевого подразделения, инженером по 

технике безопасности и утвержденным заместителем генерального директора. Все 

выявленные недостатки устраняются до выезда на полевые работы. 

Ответственность за обеспечение и соблюдение требований безопасности, 

производственную санитарию, пожарную безопасность и трудовое законодательство 

возлагается на руководителя полевого подразделения.  

 

8. Предоставляемые отчётные материалы и сроки их предоставления 

Технический отчет по результатам инженерных изысканий составляется в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016; оформление документаций – в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ 21.301-2021. 

Результаты инженерных изысканий и проектная документация оформляются в виде 

отчетной документации согласно СП 47.13330.2016 и представляются Заказчику в сроки, 

установленные контрактом, на бумажном носителе в 6-ти экземплярах, на электронном 

носителе в 2-х экземплярах (в целях совместимости с программным обеспечением, 

установленным у Заказчика, в форматах Word, Excel, AutoCAD и совместимых с ними, а 

также в форматах текстовых и графических файлов pdf, jpg, jpeg, bmp, gif, tif, tiff).  

 

Перечень использованных нормативных документов 

1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 
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2. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства». 

3. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99». 

4. СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических 

характеристик». 

5. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*». 

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74–ФЗ (редакция от 

28.12.2013). 

7. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. 

Выпуск 08. Москва и Московская область. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 

8. Электронный научно-прикладной справочник Климат России 2012. 

9. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984. 

10. Основные гидрологические характеристики рек бассейна Верхней Волги. Под 

ред. В.Ю. Георгиевского. Ливны, ФГБУ ГГИ, 2015. 

11. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 10. Верхне-Волжский район, Книга 1. М.: 

Гидрометеоиздат, 1973. 

12. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006 г. 

13. Пособие по гидравлическим расчетам малых водопропускных сооружений. 

Министерство транспортного строительства. М., 1992. 
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Приложение В – Выписки из реестра членов саморегулируемой организации 

 

 

  



 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

05 декабря 2022г.                                                                                № 3 
(дата)  (номер) 

Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер» 
 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация: АС «СтройПартнер» 

основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания  
(вид саморегулируемой организации) 

188309, РФ, Ленинградская область, г. Гатчина,  

ул. Генерала Кныша, д. 8а,  

www.partnersro.ru 
bestsro29@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 
СРО-И-028-13052010  

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОТЕХПРОЕКТ» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя,  

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОТЕХПРОЕКТ» 

(ООО «ГеоТехПроект») 

 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН 2463219097 

 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

ОГРН 1102468009159 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 660012, Красноярский край, Красноярск, ул. 

Анатолия Гладкова, дом 4, каб.507 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 

для индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица  

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 

Регистрационный номер в реестре членов: 

240511/019 

 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

Дата регистрации в реестре: 24.05.2011 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения  

о приеме в члены саморегулируемой организации 

Решение б/н от 24.05.2011 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

вступило в силу 24.05.2011 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

 Действующий член Ассоциации 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 

 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права  

выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса (нужное выделить): 

 в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов,  

объектов использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов  

использования атомной энергии) 

в отношении объектов  

использования атомной  

энергии 

 



 

 

Наименование Сведения 

 24.05.2011 24.05.2011 -  

     

 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый - до 25000000 руб.  

б) второй - до 50000000 руб.  

в) третий х до 300000000 руб.  

г) четвертый - 300000000 руб. и более  

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый - до 25000000 руб.  

б) второй - до 50000000 руб.  

в) третий х до 300000000 руб.  

г) четвертый - 300000000 руб. и более  

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 

(число, месяц, год) 

- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ 

* 

- 

    

* указываются сведения только в отношении действующей меры 
дисциплинарного воздействия 

 

 

 

Генеральный директор 

АС «СтройПартнер»                                                                       Погодин В.С. 
(должность 

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

________________ 



 

 
    ГТП-144/23-ИГМИ 40 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист

Приложение Г – Справка о краткой климатической характеристики 
 

 

 

 

 

 

 










