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1 Введение  

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту: «Рекультивация свалки ТБО 

на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут», выполнены отделом инженерных изысканий 

ООО «1КК» на основании контракта № 138-18 от «27» июля 2018 года, заключенного с МКУ 

КХ «Служба единого заказчика» и в соответствии с техническим заданием (Приложение А). 

Изыскательские работы выполнены на основании выписки из реестра членов 

саморегулируемой организацией «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» СРО-И-037-

18122012 (Приложение Б). 

Заказчик: МКУ КХ «Служба единого заказчика». 

Генеральный проектировщик: ООО «Первая кадастровая компания». 

Изыскательская организация: ООО «Первая кадастровая компания». 

Вид деятельности: Рекультивация закрытой санкционированной свалки. 

Вид и состав работ: проведение комплекса инженерных изысканий, разработка проекта 

рекультивации, получение положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. 

Стадия проектирования: Проектная документация 

Назначение изысканий - получение исходных материалов, обеспечивающих комплексное 

изучение условий района, а также получение необходимых и достаточных данных для 

разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при 

проектировании, с учетом нанесения минимального ущерба окружающей среде. 

Задачей изысканий являлось получение сведений о климате и гидрографии района работ, 

расчет гидрологических характеристик водотоков, возможно имеющих влияние на зону 

строительства. 

Для камеральных инженерно-гидрологических работ использованы материалы полевых 

изысканий в соответствии с заданием и требованиями действующих СНиП и СП.  

Полевые гидролого-морфологические изыскания были выполнены в сентябре-ноябре 2018 

года. Камеральная обработка полевых материалов выполнена Капранов А.В. 

Местоположение района производства работ представлено на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Местоположение района производства работ 

 Масштаб 1:25000 
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2 Гидрометеорологическая изученность 

Ближайшими к району изысканий изученными водотоками являются, реки Обь, Большой 

Салым, Большой и Малый Юган, протоки Юганская Обь и Сытоминка. 

Сведения о постах системы Роскомгидромета приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -  Сведения о постах системы Роскомгидромета 

№ Название 

водного объекта и 

пункта наблюдений 

Код 

пункта 

наблюдений 

Расстояние 

(км) от 

Пло

щадь 

водосбора 

Период 

действия 

 

Отмет

ка нуля 

поста, м и

стока 

у

стья 

1

1 

р. Обь – г. Сургут 10026 2148 1502 928000 30.09.1893-по н.в. 26.02 БС 

2

2 

р. Обь, протока 

Юганская Обь –    г. 

Нефтеюганск 

10028 2227 1423 971000 28.08.1968-по н.в. 22.50 БС77 

3

3 

р. Обь, протока 

Сытоминка –        с. 

Сытомино 

10030 2313 1337 1000000 22.09.1947-по н.в. 20.52 БС 

В гидрологическом отношении малые водотоки данного района слабо изучены. 

Исходные ряды наблюдений на реках рассматриваемого района неравноценны по своей 

продолжительности, так как гидрологические посты закрыты и зарегулированы. 

Метеорологическая станция Нефтеюганск является ближайшей репрезентативной 

метеостанцией к участку изысканий. При отсутствии наблюдений или недостаточности данных 

использовались дополнительные климатические характеристики по метеостанциям Сытомино и 

Сургут (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Сведения о метеостанции. 

Синоптический     

индекс 
     Метеостанция Широта, °с.ш. Долгота, °в.д. 

 Высота над уровнем 

моря, м 

23848 Нефтеюганск 61°02'N 72°37'E 36 

23847 Сытомино 61°18'N 71°10'E 33  

23849 Сургут 61°15'N 73°30'E 56 

 

Схема гидрографической сети с местоположением пунктов гидрологических и 

метеорологических наблюдений приведена в Приложении Г.  
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3 Природные условия района 

В административном отношении территория района работ находится на территории 

Нефтеюганского городского округа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской 

области Российской Федерации. 

Рассматриваемый объект – свалка ТКО расположена в 2 км от г. Нефтеюганск, на 8-м 

километре автомобильной дороги Нефтеюганск-Сургут. Рядом (вокруг) протекает протока 

Чеускина. 

На территории объекта проходят линии электропередач, коммуникации, присутствует 

насыпь грунта и отходов. Рельеф нарушен, преобладает разнотравная растительность. 

На близлежащей к свалке территории расположено действующее нефтяное месторождение. 

Проложены автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, площадки кустов 

скважин и другие объекты, связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа. 

Свалка ТКО расположена в границах городского округа Нефтеюганск. Кадастровый номер 

участка – 86:20:0000002:29. Адрес: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, земельный 

участок 33. 

Площадь земельного участка – 110000 м2.  

Разгрузочная железнодорожная станция находится в г. Пыть-Ях  в 50 км на юго–востоке  от 

района работ. 

Дорожная сеть в районе расположения объекта представлена дорогами с твердым 

покрытием. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на надпойменной террасе 

протоки Чеускина. 

Рельеф поверхности нарушен. Участок работ находится на территории не действующего 

полигона ТБО. Абсолютные отметки (по устьям скважин) составляют 30,0-43,3 м. 

 

3.1 Климатическая характеристика района  

Данные, приводимые в разделе «Климатическая характеристика» по метеостанциям из СП 

131.13330.2012 (Строительная климатология Актуализированная версия СНиП 23-01-99* 2012 г.) 

и из СП 20.13330.2011 (Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*), 

научно-прикладного справочника по климату СССР, выпуск 17. Многолетние данные, а так же 

открытых источников.  

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с 

запада и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает 
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циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и 

антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 

формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими 

горами, незащищённость с севера и юга. Над территорией осуществляется меридиональная 

циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и теплых масс, что 

вызывает резкие перепады от тепла к холоду. 

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. 

Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние весенние и ранние 

осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в 

течение года и даже суток. 

Нагрузки и воздействия. 

Районы по ветровому давлению, по толщине стенки гололёда, по весу снегового покрова и 

нормативные значения соответствующих климатических параметров следует принимать, 

согласно, нормативного документа СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* по таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Климатические характеристики района. 

 

Климатические параметры. 

Климатическое районирование (таблица 3.1.2) и климатические параметры холодного и 

теплого периодов года (таблица 3.1.3) определяются по СП 131.13330.2012. (Строительная 

климатология Актуализированная версия СНиП 23-01-99* 2012 г.)  

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней 

месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, 

Характеристика 
Нормативный 

документ 
Район  Значение 

Нормативный вес снегового покрова, кПа (кгс/м2) СП 20.13330.2011 IV район 2,4 (240) 

Нормативное значение ветрового давления кПа 

(кгс/м2) 

СП 20.13330.2011 I район 0,23 (23) 

ПУЭ-7 II район 0,50 (50) 

Нормативная толщина стенки гололёда, мм 
СП 20.13330.2011 II район 5  

ПУЭ-7 II район 15 

Средняя скорость ветра за зимний период СП 20.13330.2011 4 район - 

Средняя месячная температура воздуха в январе, оС СП 20.13330.2011 - минус 20 оС 

Средняя месячная температура воздуха в июле, оС СП 20.13330.2011 -  плюс15 оС 

Отклонение средней температуры воздуха наиболее 

холодных суток от средней месячной температуры в 

январе, оС 

СП 20.13330.2011 - 20 оС 

Среднегодовая продолжительность гроз, ч ПУЭ-7 - 40 – 60 

Зона влажности территории 

 

СП 50.13330.2012 - 
2 (нормальная) 
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средней месячной относительной влажности воздуха в июле.  

Таблица 3.1.2 – Климатическое районирование. 

Климатический район I 

Климатический подрайон IД 

Среднемесячная температура воздуха в январе, °С от -14 до -32 

Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с – 

Среднемесячная температура воздуха в июле, °С от +10 до +20 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % – 

 

Климатический подрайон IД характеризуется продолжительностью холодного периода 

года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С) 190 дней в году и более. 

Таблица 3.1.3 – Климатические параметры холодного и теплого периодов года. 

Метеостанция Сургут. 

Климатические параметры холодного периода года 

Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, оС минус 48°С 

Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, оС минус 47°С 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, оС минус 45°С 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, оС минус 43°С 

Средняя температура воздуха обеспеченностью 0,94 (повторяемостью один раз в 16,7 

лет), которая соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода (зимняя 

вентиляционная), оС 

минус 27°С 

Абсолютная минимальная температура воздуха, оС Минус 55 оС 

Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца, оС  9.7°С 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0оС, дни 

Средняя температура периода, оС 

200 дня 

минус 13.8 °С; 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8оС, дни 

Средняя температура периода, оС 

257 дней 

минус 9.9 °С 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 10оС, 

дни 

Средняя температура периода, оС 

274 дня 

минус 8.8 °С 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% 79% 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 

месяца,% 

78% 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 209 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5,3 
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Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 

оС 

5,0 

Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление, гПа 1005 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95, оС 19.8°С 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98, оС 23,6°С 

Средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца, оС 21.7°С 

Абсолютная максимальная температура воздуха, оС      34 оС 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца, оС 9.7°С 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% 70 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца,% 59 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 467 

Суточный максимум осадков, мм 68 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 4,5 

 

Температура воздуха 

На термический режим воздуха, помимо основного фактора — атмосферной циркуляции – 

оказывают влияние местные факторы: мезо и микрорельеф, растительность, почва, близость 

водоемов, застройка территории. Благодаря их воздействию, температурные условия могут 

существенно меняться на расстоянии сотен метров, а иногда и нескольких километров. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период наблюдений по метеостанции 

Нефтеюганск составляет минус 1,4 oС. Среднемесячная температура самого холодного месяца, 

января – минус 20,1 oС, самого теплого июля – 18,4oС. Абсолютный максимум температуры 

воздуха составляет 35,9oС, абсолютный минимум составляет минус 50,2 oС (табл. 3.1.4).  

Средняя дата наступления первых заморозков по метеостанции Нефтеюганск приходится 

на третью декаду сентября, прекращения на третью декаду мая, средняя продолжительность 

безморозного периода – 120 дней (таблица 3.1.5).  

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С осенью обычно наблюдается в 

середине октября, а весной в конце апреля. Средняя продолжительность теплого периода 

составляет 180 дней (таблица 3.1.6). 

Среднее число дней с температурой воздуха выше и ниже заданных значений и равной им 

приведено в таблице 3.1.7. 

Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха 

(таблица 3.1.8) определяются по СП 131.13330.2012. (Строительная климатология 

Актуализированная версия СНиП 23-01-99* 2012 г.) по м/ст Сургут.  
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Таблица 3.1.4 – Температура воздуха. 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

Абсолютный максимум, ºС 

2,3 3,2 10,4 24,5 33,4 34,4 35,9 33,1 27,3 20,5 6,2 2,8 35,9 

Средняя максимальная температура, ºС 

-15,2 -13,5 -4,8 2,0 11,8 19,9 22,9 18,8 11,0 2,6 -8,2 -13,7 2,7 

Среднемесячная и годовая температура, ºС 

-20,1 -18,3 -9,5 -2,4 6,4 15,1 18,4 14,4 7,8 0,2 -11,0 -17,2 -1,4 

Средняя минимальная температура, ºС 

-23,9 -22,2 -15,0 -7,3 2,0 10,8 14,3 10,7 4,2 -3,0 -15,3 -22,0 -5,6 

Абсолютный минимум, ºС 

-50,2 -47,1 -39,3 -31,4 -17,3 -3,7 3,7 0,4 -6,8 -20,5 -42,2 -47,7 -50,2 

1999 1990 1982 1984 1986 1992 1997 1996 1992 2011 1984 1984 1999 

Таблица 3.1.5 – Дата первого и последнего заморозка, продолжительность безморозного 

периода в воздухе. 

Метеостанция Нефтеюганск 

Дата последнего 

заморозка 

Дата первого заморозка Продолжительность безморозного 

периода, дни 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя наименьшая наибольшая 

23 V 1 V 13 VI 21 IX 9 IX 12 X 120 91 147 

 2003 1992  1997 2009  1992 2005 

 

Таблица 3.1.6 –  Даты наступления средних суточных температур воздуха ниже или выше 

определенных пределов и продолжительность таких пределов. 

Метеостанция Нефтеюганск 

Переход 

температур

ы воздуха 

через, ºС 

Начало Окончание Продолжительность, дни 

средня

я дата 

самая 

рання

я дата 

самая 

поздня

я дата 

средня

я дата 

самая 

рання

я дата 

самая 

поздня

я дата 

средня

я 

наименьша

я 

наибольша

я 

-10 ºС 16 III 
19 II 18 IV 

16 XI 
28 X 15 XII 

245 
196 281 

1995 1984 1998 1988 1984 1995 

-5 ºС 7 IV 
18 III 3 V 

4 XI 
18 X 1 XII 

211 
176 236 

2007 1992 2001 2013 1992 1988 

0 ºС 21 IV 
23 III 19 V 

18 X 
27 IX 8 XI 

180 
131 220 

1995 1998 1998 2010 1998 2007 

5 ºС 10 V 
13 IV 31 V 

29 IX 
7 IX 17 X 

142 
101 177 

1995 1981 1996 2011 1996 1995 

10 ºС 30 V 
8 V 17 VI 

8 IX 

24 

VIII 
30 IX 

101 
71 135 

2003 1992 1996 2011 1999 2011 

15 ºС 14 VI 
24 V 10 VII 

13 VIII 
24 VII 5 IX 

60 
36 89 

1991 2010 2006 2003 1986 2000 

 

Таблица 3.1.7 – Среднее число дней с температурой воздуха выше и ниже заданных 
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значений и равной им. 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

≤-35 4,8 2,8 0,2        0,6 3,4 11,8 

≤-30 8,9 6,3 1,5 0,1       2,0 7,3 26,1 

≥30     0,2 1,5 2,2 0,4     4,3 

≥35       0,1      0,1 

 

Таблица 3.1.8 – Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного 

воздуха. 

Метеостанция Сургут 

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

Средняя 9,7 10,5 12,9 10,6 10,0 10,1 9,7 9,2 7,9 5,8 8,4 9,5 

Максимальная 35,3 28,5 34,7 31,1 24,4 22,7 21,8 21,9 23,2 20,4 30,5 30,2 

Температура поверхности почвы 

Глубина промерзания почвы зависит от высоты и плотности снежного покрова, степени 

увлажнения, механического состава и типа почвы, ее обработки, температуры воздуха, 

микрорельефа, залесенности. 

Средняя годовая температура поверхности почвы по метеостанции Нефтеюганск 

составляет минус 1,9oС. Абсолютный минимум температуры почвы по метеостанции 

Нефтеюганск наблюдается в феврале - минус 51оС, наиболее высокая в июле –  51оС (таблица 

3.1.9).  

Средняя дата наступления первых заморозков по метеостанции Нефтеюганск приходится 

на вторую декаду сентября, прекращения на третью декаду мая, средняя продолжительность 

безморозного периода – 108 дней (таблица 3.1.10).  

Процесс промерзания грунта определяется рядом факторов: изменением высоты и 

плотности снежного покрова, тепловыми и водно – физическими свойствами грунта. На 

возвышениях почва может промерзнуть на глубину в два-три раза большую, чем на заснеженных 

понижениях. С глубиной температура почвы в летние месяцы убывает, в зимние, напротив, 

температура почвы с глубиной выше, так как сначала охлаждается ее поверхность (таблица 

3.1.11). 

Метеостанция Нефтеюганск, тип почвы: песчаная, суглинистая и глинистая. 

Таблица 3.1.9 – Температура поверхности почвы.  

Метеостанция Нефтеюганск 

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

Абсолютный максимум, ºС 

0 7 0 29 43 48 51 42 36 20 5 -0 51 
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Среднемесячная и годовая температура, ºС 

-21,2 -19,5 -11,5 -4,8 6,4 16,8 21,5 15,9 7,3 -1,0 -13,0 -19,7 -1,9 

Абсолютный минимум, ºС 

-50 -51 -42 -33 -20 -9 0 -1 -8 -24 -42 -49 -51 

 

Таблица 3.1.10 – Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 

периода на поверхности почвы 

Метеостанция Нефтеюганск 

Дата последнего 

заморозка 

Дата первого заморозка Продолжительность безморозного 

периода, дни 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя наименьшая наибольшая 

28 V 7 V 17 VI 14 IX 22 VIII 9 X 108 80 147 

 2003 1987  1983 2009  1997 2005 

 

Наблюдения за температурой почвы на различных глубинах по коленчатым и вытяжным 

термометрам на метеостанции Нефтеюганск не проводились, данные представлены по 

ближайшей репрезентативной метеостанции Сытомино. 

Таблица 3.1.11 – Средняя месячная температура почвы на различных глубинах (по вытяжным 

термометрам), ºС. 

Метеостанция Сытомино 

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

Глубина 80 см 

-0,3 -0,7 -0,9 -0,3 2,2 9,7 14,5 13,8 9,9 4,7 1,6 0,5 4,6 

Глубина 160 см 

1,0 0,5 0,3 0,2 0,9 5,8 10,6 11,6 9,9 6,3 3,3 1,8 4,4 

Глубина 320 см 

3,1 2,4 2,0 1,8 1,7 3,3 6,3 8,1 8,5 7,3 5,5 4,0 4,5 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определена согласно СП 

22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*» Основания зданий и сооружений» и составляет для 

глинистых и суглинистых грунтов – 2,19 м, супесей, песков мелких и пылеватых – 2,67 м, песков 

крупных и средней крупности – 2,86 м, крупнообломочные грунты – 3,24 м.  

Влажность воздуха 

Характеризуется парциальным давлением водяного пара, относительной влажностью. 

Относительная влажность воздуха по метеостанции Нефтеюганск, наибольших значений 

достигает осенью в октябре – ноябре (83%), наименьших – весной, в мае – июне (65-66%). 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет – 76 % (таблица 3.1.12). 
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Таблица 3.1.12 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %. 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

81 80 76 71 66 65 69 78 81 83 83 82 76 

 

Осадки 

Осадки играют существенную роль в гидрологическом режиме и, в частности, в процессе 

формирования стока рек. 

Среднегодовое количество осадков по метеостанции Нефтеюганск составляет 473 мм. 

Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения. Зимой осадки 

выпадают в основном в виде снега. Наибольшее среднемесячное количество осадков выпадает 

летом в августе, наименьшее в году - в феврале-марте (таблица 3.1.13).  

Максимальное суточное количество осадков (мм) различной обеспеченности приведено в 

таблице 3.1.14. Наблюденный максимум составил 65 мм. 

 

Таблица 3.1.13 – Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на смачивание. 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

III 

IV-

X 

Год 

22 17 19 24 39 57 61 77 58 41 32 26 116 357 473 

 

Таблица 3.1.14 – Максимально суточное количество осадков (мм) различной обеспеченности. 

Метеостанция Нефтеюганск 

Обеспеченность, % Наблюденный 

максимум 

63 20 10 5 2 1 мм дата 

33 41 51 62 82 100 65 18.08.2000 

 

Снежный покров 

По данным метеостанции Нефтеюганск снежный покров на территории района появляется 

в среднем в первой декаде октября. Первый снежный покров чаще всего стаивает во время 

оттепелей. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в третьей декаде октября. 

Разрушается устойчивый снежный покров в среднем в третьей декаде апреля. Сходит снежный 

покров, в среднем, в первой декаде мая. Среднее число дней со снежным покровом составляет  

191 день (таблица 3.1.15). Сроки появления и схода, а также высота снежного покрова в 
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значительной степени зависят от погодных условий каждого года и поэтому отдельные годы 

значительно отличаются от средних многолетних. 

Снежный покров в среднем достигает максимальной величины в феврале – марте, 

составляет 62-63 см. Наибольшая за зиму наблюденная максимальная высота снежного покрова 

составляет 101 см, минимальная высота – 48 см, средняя высота – 69 см (таблица 3.1.16).  

Наибольшие декадные высоты снежного покрова различной обеспеченности 

представлены в таблице 3.1.17. 

Таблица 3.1.15 – Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного 

покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова. 

Метеостанция Нефтеюганск 

Число 

дней 

со 

снежн

ым 

покров

ом 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата схода 

снежного покрова 

средн

яя 

сама

я 

ранн

яя 

самая 

позд

няя 

средн

яя 

сама

я 

ранн

яя 

самая 

позд

няя 

средн

яя 

сама

я 

ранн

яя 

самая 

позд

няя 

средн

яя 

сама

я 

ранн

яя 

самая 

позд

няя 

 

191 10 X 11 

IX 

29 X 28 X 14 X 16 XI 25 IV 5 IV 11 V 9 V 12 

IV 

7 VI 

 

Таблица 3.1.16 – Средняя декадная высота снежного покрова (см) по постоянной рейке. 

Метеостанция Нефтеюганск 

IX X XI XII I 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

   * 4 5 8 14 20 26 31 37 44 49 51 

 

II III IV V Наибольшая за 

зиму 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср макс мин 

57 60 62 62 63 63 57 45 26 17 14  69 101 48 

 

Таблица 3.1.17 – Наибольшая декадная высота снежного покрова различной обеспеченности, см. 

Метеостанция Нефтеюганск 

Обеспеченность % 95 90 75 50 25 10 5 

Наибольшая декадная 

высота 

49 53 59 68 78 87 95 

Согласно, Приложению 1, ВСН-137-89, участок изысканий расположен во II районе –  

объемы снегопереноса до 150 м3/м, снежный покров держится 180-220 дней и имеет среднюю 

высоту 40-70 см. 
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Атмосферные явления 

К наиболее важным атмосферным явлениям относятся град, гроза, гололед, туман и 

метель. 

Нередко дожди сопровождаются грозами, иногда - градом. В среднем за год по 

метеостанции Нефтеюганск наблюдается 19 дней с грозой, максимальное за год – 28 дней. Чаще 

всего грозы бывают в период с мая по август. Возможны и в другие месяцы, но реже и не 

ежегодно (таблица 3.1.18). 

Град на метеостанции Нефтеюганск наблюдается только в летние месяцы – июнь-июль. 

Среднее число дней с градом составляет 0,2 дня. Наибольшее число дней с градом за год 

составляет – 2 дня (таблица 3.1.18). 

Среднее число дней с туманами по метеостанции Нефтеюганск составляет 17 дней, 

наибольшее число дней с туманами за год – 40 дней. Максимальное число дней с туманом 

наблюдается в период с августа по март, минимальное с апреля по июль (таблица 3.1.18). 

Сравнительно часто в районе работ наблюдаются метели, общая продолжительность 

которых по метеостанции Нефтеюганск в среднем составляет 43 дня. Период наиболее частых 

метелей – ноябрь-март, наибольшее число дней с метелью за год – 78 дней.   На территории 

района метель не наблюдается только в летние месяцы с июня по август (таблица 3.1.18). 

Таблица 3.1.18 – атмосферные явления 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

Среднее число дней с грозой 

- - - 0,04 3 6 6 4 0,8 - - - 19 

Наибольшее число дней с грозой 

- - - 1 8 12 10 7 3 - - - 28 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

Среднее число дней с градом 

- - - - - 0,2 0,04 - - - - - 0,2 

Наибольшее число дней с градом 

- - - - - 2 1 - - - - - 2 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

Среднее число дней с туманом 

1 1 1 0,8 0,9 0,2 0,6 2 3 2 1 2 17 

Наибольшее число дней с туманом 

5 4 5 3 3 2 3 8 6 7 6 7 40 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

Среднее число дней с метелью 

0,04 2 7 9 8 6 5 4 0,9 - - - 43 

Наибольшее число дней с метелью 

1 7 20 16 16 13 14 11 9 - - - 78 
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Гололедно-изморозевые образования. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на величину стенки гололеда, является рельеф 

местности. Так, на наветренных склонах возвышенностей, в открытых ветровому потоку долинах 

рек, происходит увеличение гололедных отложений, а на подветренных склонах, в закрытых 

долинах рек – уменьшение отложений по сравнению с открытым ровным местом. 

В осенне-весенний период в районе работ возможны гололедно–изморозевые 

образования. Среднее число дней в году с гололедом по м/ст Нефтеюганск составляет – 4 дня; с 

изморозью – 40 дней; с обледенением всех видов – 44 дня (таблица 3.1.19).             

Наибольшее число дней в году с гололедом по м/ст Нефтеюганск – 18 дней; с изморозью – 

63 дня; с обледенением всех видов – 68 дней (таблицы 3.1.20). 

Таблица 3.1.19 – Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка. 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

Гололед   1 0,9 0,4 0,3  0,2 0,7 0,4  4 

Изморозь   1 6 11 10 7 4 0,3   40 

Обледенение всех видов  2 7 11 11 7 4 0,9 0,4  44 

 

Таблица 3.1.20– Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка. 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

Гололед   6 4 4 2  2 5 3  18 

Изморозь   5 12 23 22 18 10 1   63 

Обледенение всех 

видов 

 8 12 24 22 18 10 5 3  68 

 

Ветер. 

В районе работ, в течение года, ветровой режим оказывается под влиянием основных 

климатических центров действия атмосферы (циклонов и антициклонов), формирующихся над 

северной Атлантикой и континентом Евразии. 

Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Нефтеюганск составляет 4,2 м/с. 

Среднемесячная скорость ветра наибольших значений достигает в мае – 4,8 м/с, наименьших – в 

августе 3,3 м/с (таблица 3.1.21).  
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Среднее число дней по метеостанции Нефтеюганск с сильным ветром ≥8 м/с за год 

составляет 71,6 дня, ≥15 м/с за год составляет 0,6 дня (таблица 3.1.22).   

Максимальная средняя скорость ветра и максимальный порыв наблюдались в сентябре и 

составили 19 м/с и 26 м/с соответственно, данные приведены в таблице 3.1.23.  

Повторяемость направления ветра и штилей (%) по метеостанции Нефтеюганск 

приводится в таблице 3.1.24 и на рисунке 1. В течение года преобладают ветры южного, юго-

западного и западного направлений, в зимние месяцы южного направления, в летние месяцы 

северного (рисунок 2).  

Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев) по метеостанции 

Нефтеюганск представлена в таблица 3.1.25. 

По метеостанции Нефтеюганск средняя скорость ветра, повторяемость которой составляет 

5 % равна 3,7 м/с, максимальная скорость ветра – 10 м/с. 

Таблица 3.1.21 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Метеостанция Нефтеюганск 

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

4,2 3,8 4,2 4,6 4,8 4,2 3,7 3,3 3,9 4,2 4,6 4,5 4,2 

 

Таблица 3.1.22 – Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей 

заданное значение. 

Метеостанция Нефтеюганск 

Скорость, м/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

≥ 8 4,8 4,0 6,6 8,6 10,3 7,2 4,2 3,0 4,7 5,8 5,9 6,5 71,6 

≥ 15 0,1  0,1 0,1 0,2  0,0 0,0 0,1 0,0  0,0 0,6 

≥ 20              

 

Таблица 3.1.23 – Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и 

анеморумбометру (а). 

Метеостанция Нефтеюганск 

Характеристика 

ветра 

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

Скорость, м/с 18а 14а 17а 17а 17а 14а 17а 15а 19а 14а 14а 15а 19а 

Порыв, м/с 23а 22а 24а 22а 23а 23а 24а 19а 26а 24а 20а 19а 26а 
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Таблица 3.1.24 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%). 

Метеостанция Нефтеюганск 

Месяц  Направление ветра Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 5 4 10 13 30 17 14 7 5 

II 7 6 10 9 25 16 18 9 5 

III 8 5 9 9 23 17 18 11 5 

IV 14 7 10 8 15 13 19 14 4 

V 17 11 11 9 13 9 15 15 4 

VI 19 11 11 8 13 10 15 13 3 

VII 23 13 12 9 9 7 13 14 5 

VIII 16 8 9 10 14 12 18 13 6 

IX 13 7 11 11 14 11 20 13 4 

X 7 5 5 8 23 18 23 11 2 

XI 7 4 8 10 21 18 23 9 3 

XII 5 3 9 13 27 18 17 8 4 

Год  12 7 10 10 19 13 18 11 4 

 

Таблица 3.1.25 – Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев). 

Метеостанция Нефтеюганск 

Месяц 
Скорость ветра, м/с 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

I 11,0 32,9 34,1 16,0 4,4 1,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

II 14,3 36,4 30,1 14,2 3,6 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 11,5 31,7 32,5 17,0 4,8 1,9 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

IV 8,6 28,8 33,6 18,7 6,3 2,9 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 

V 9,2 28,2 32,1 19,6 6,9 2,7 0,8 0,4 0,1 0,0 0,0 

VI 9,6 34,2 32,4 17,4 4,4 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

VII 13,8 38,9 29,0 14,3 3,1 0,7 0.2 0,0 0,0 0,0 0,0 

VIII 15,8 42,0 29,3 10,8 1,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

IX 11,2 35,6 33,5 15,3 3,0 0,9 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 

X 7,2 32,0 36,8 18,7 3,8 1,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

XI 9,3 29,9 34,5 18,9 5,3 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

XII 9,5 32,5 33,2 17,5 5,4 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Год 10,9 33,5 32,6 16,6 4,4 1,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 
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Рисунок 2 – повторяемость направления  ветра и штилей (%) по м/ст Нефтеюганск. 

 

3.2 Гидрографическая характеристика района 

По типу водного режима, климатических условий, источников питания, рельефа, условия 

формирования годового стока и его внутригодового распределения на рассматриваемой 

территории, район работ относится ко II гидрологическому району (равнинный, лесная зона). 

Уровневый режим 

Уровневый режим р. Обь является результатом сложения различных типов режимов, 

присущих режимам рек всех тех географических зон, через которые она протекает.  

По характеру водного режима река Обь относится к рекам с высоким и продолжительным 
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весенне-летним половодьем, которое начинается в апреле-начале мая. Интенсивность подъема в 

начальной стадии может достигать 150 см/сутки (средняя-50-60 см в сутки). 

Наивысшие уровни воды наблюдаются преимущественно в начале последней декады 

июня и держатся 10-15 суток. По сведениям ГГИ, «довольно высокие уровни весеннего 

половодья имеют четко выраженную цикличность продолжительностью 6-8 лет. 

Продолжительность половодья составляет 102-141-187 суток. 

Спад половодья продолжается до конца сентября, в связи с чем зона наивысших уровней 

составляет довольно широкую полосу во времени, достигшую 1-1,5 месяцев. Спад половодья 

плавный, интенсивность его примерно, «в3 раза меньше интенсивности подъема».  

Летняя межень практически отсутствует, перекрывается дождевыми паводками и 

предледоставным подъемом. Иногда в конце августа - начале сентября в низкие по водности 

годы наблюдаются уровни, близкие к минимальным уровням открытого русла. Превышение 

максимальных уровней над низшими летними составляет 4,0-8,0м, а в отдельные годы – 10,0м. 

Поверхностный сток составляет 71%, подземный до 29%. При этом, поверхностный сток 

состоит из снегового (51%) и дождевого (20%). При характеристике внутригодового 

распределения принято следующее деление на сезоны: 

                                                         весна –  IV-VI 

                                                         лето-осень – VII-IX 

                                                         зима – XII-III 

Зимняя межень устанавливается обычно в конце октября. Уровни в этот период 

устойчивы. Конец зимней межени приходится обычно на конец апреля – середину мая. 

Наиболее маловодный период зимней межени – февраль - март. 

Зимняя межень является наиболее продолжительным периодом годового гидравлического 

цикла и составляет 170-190 дней. 

По наблюдениям на гидрологическом посту в г. Сургуте (высота нуля графика 26,02 м. 

БС) за 105 лет (1894-1999годы) накоплен ряд данных о высшем годовом уровне воды, вполне 

достаточно для эмпирической оценки его обеспеченности (вероятности превышения) в каждом 

году. По этому ряду и подсчитаны используемые в дальнейшем обеспеченности (%) высшего 

годового уровня воды ( 

Таблица 3.2.1 – 3.2.2). Все отметки водной поверхности даются по гидравлическому посту 

Сургут, ссылка на иные посты оговариваются. Диапазон колебания высшего годового уровня 

воды в указанный период составил 358 см, от наивысшего наблюденного 908 см (35,10 м БС) в 

1941 году до низшего – 550см (31,52м БС) в 1900 году. Соответствующие обеспеченности этих 

уровней – 1,4% и 99,6%, что означает в гидрологических расчетах – катастрофически высокое и 

катастрофически низкое половодье (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Кривая обеспеченности наивысшего за год уровня воды по посту Сургут 

Таблица 3.2.1 - Высший годовой уровень воды по посту г. Сургут за период с 1894 по 

1999 годы. 
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Таблица 3.2.2 - Стандартные обеспеченности (по теоретической кривой) наивысшего за 

год уровня воды за 1897 – 1999 годы (1994 год пропуск наблюдений). Река Обь г. Сургут. 

№ п.п Стандартные 

обеспеченности 

Уровень воды 

В м.БС В см. над «0» графика 

поста 

1 0,001 36,485 1046 

2 0,01 36,194 1017 

3 0,03 35.976 996 

4 0,05 35,904 988 

5 0,1 35,686 967 

6 0,3 35,468 945 

7 0,5 35,423 940 

8 1,0 35,177 916 

9 3,0 34.814 879 

10 5,0 34.669 865 

11 10,0 34.378 836 

12 20,0 34.015 800 

13 25,0 33.943 792 

14 30,0 33.797 778 

15 40,0 33.579 756 

16 50,0 33.427 741 

17 60,0 33.245 722 

18 70,0 33.049 703 

19 75,0 32.940 692 

20 80,0 32.817 680 

21 90,0 32.504 648 

22 95,0 32.250 623 

23 97,0 32.083 606 

24 99,0 31.778 576 

25 99,5 31.604 558 

26 99,7 31.488 547 

27 99,9 31.255 524 

 Среднее 33.434 741 

 

Водный режим 

По характеру водного режима р. Оби относится к типу рек с растянутым весенним 

половодьем, повышенной летней меженью и низкой устойчивой зимней меженью.  

Протока Юганская Обь является частью речной системы р. Оби и ее водный режим 

целиком обусловлен питанием Оби (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – График колебания уровней воды. 

Питание реки Оби смешанное, с преобладанием снегового. Доля снегового питания 

составляет 50%, дождевого 26%, грунтового 16% и ледникового 8%. 

Весенний подъем уровня начинается во второй половине апреля с интенсивностью 40-60 

см в сутки. При подъеме уровня на 2,5-3,0 м происходит вскрытие реки и весенний ледоход. 

После очищения реки ото льда, подъем ровня продолжается, и максимальных отметок уровень 

достигает, в среднем 24 июня. За период наблюдений (1969-2005гг.) максимальный уровень 

наблюдался 02-04 июля 1979 года, и у площадки проектируемого причала имел отметку 32,30 

мБС. 

Весеннее половодье и летние паводки сливаются в одну мощную волну весеннее-летнего 

половодья, которая начинается в конце апреля-начале мая и достигает своего пика в июне-июле. 

Летняя межень на Оби, как правило, отсутствует. Повышенный уровень воды на реке держится 

большую часть навигации, вследствие регулирующего действия поймы, а также ввиду большой 

продолжительности и неоднородности периодов половодья на притоках Оби. 

Спад воды осуществляется плавно и заканчивается в конце августа - сентябре, а в 

некоторые годы продолжается до начала осеннего ледохода. Низшие уровни открытого русла 

наблюдаются в сентябре – октябре. Осенью, в период прохождения дождей и установления 

ледяного покрова, происходит небольшой подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. В течение всего 

зимнего периода продолжается медленный спад, и низшие зимние уровни на реке наступают в 
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конце марта – начале апреля. Низшие зимние уровни воды, являются низшими годовыми. 

Ледовый режим 

Начало ледостава отмечается в среднем 1 ноября. Ледяной покров ровный без торошения. 

Толщина льда увеличивается в течение всей зимы и максимальных значений достигает в марте. 

По данным наблюдений на водпосту г. Нефтеюганск наибольшая толщина льда 

1%обеспеченности составляет 110 см. В зиму 2005-2006 гг. наблюдались очень низкие 

температуры воздуха и по свидетельству сотрудников ООО «ЮганскНИПИ», производивших в 

марте промеры русла протоки со льда, толщина льда достигала 160 см. 

Весенний ледоход на Оби начинается в среднем 11 мая. Ледоходу предшествуют 1-3 

подвижки льда. Ледоход наблюдается ежегодно, проходит спокойно, без мощных заторов. 

Во время прохождения ледохода размеры льдин составляют в среднем 10-20 м, отдельные 

поля – 100х100 м, лед прочный, толщиной 0,8-1,0 м. Заканчивается ледоход движениями 

одиночных льдин. 

Очищается река в среднем 15 мая при уровнях воды 27-31 м. Средняя продолжительность 

ледохода 5 дней. Характеристика физической навигации приведена в таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3. – Характеристика навигации. 

Характеристика 
Окончание весеннего 

ледохода 

Начало осенних 

ледовых явлений 

Продолжительность 

навигации 

Ранняя (наибольшая) 20 апреля 1995 г. 13 октября 1985 г. 191 – 1995 г. 

Поздняя (наименьшая) 28 мая 1969 г. 06 ноября 1984 г. 145 – 1984 г. 

Средняя 14 мая 26 октября 165 

 

Первые ледовые явления на малых протоках появляются в октябре – начале ноября в виде 

заберегов, сала, шуги. Шугоход бывает почти ежегодно, продолжительность его колеблется от 1 

до 14 дней. Ледостав начинается в третьей декаде октября – начале ноября, в начальный его 

период сохраняются полыньи. Толщина льда максимальных значений достигает в конце марта – 

начале апреля и может составить по данным аналога 0,64 – 1,14 м. 

Средняя продолжительность ледостава составляет 192 дня. Весенние ледовые явления 

начинаются в конце апреля – мае с течения воды поверх льда, образования закраин, подвижек 

льда. Первая подвижка льда происходит в среднем 9 мая. Ледоход начинается в конце апреля – 

мае, в среднем 12 мая. Средняя продолжительность ледохода составляет 6 дней. Полное 

очищение проток ото льда происходит в среднем 18 мая. Средняя продолжительность всех 

ледовых явлений составляет 205 дней. Малые протоки в зимний период перемерзают. Даты 

образования и продолжительность ледовых явлений приводятся в  
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Таблица 3.2.4. 

 

 

Таблица 3.2.4 –  Даты образования и продолжительность ледовых явлений.  

Наименование 
Дата и продолжительность 

средняя ранняя поздняя 

Появление ледяных образований 25.10 13.10 06.11 

Начало шугохода 26.10 16.10 06.11 

Начало ледоства 01.11 20.10 15.11 

Продолжительность шугохода, дней 5 14 0 (5%) 

Продолжительность ледостава, дней 192 210 174 

Первая подвижка льда 09.05 26.04 21.05 

Начало ледохода 12.05 29.04 25.05 

Очищение ото льда 18.05 01.05 30.05 

Продолжительность ледохода, дней 6 11 2 

Продолжительность всех ледовых явлений, дней 205 222 187 

 

Затопление поймы 

При затоплении правобережной поймы система течений, в общем, подчиняется 

преобладающему уклону дна долины и направлена параллельно р. Оби. 

Более сложная картина наблюдается в левобережной пойме. В процессе затопления 

поймы с подъемом половодья, на ней возникают поперечные перекосы, достигающие 1,5 м, при 

этом общий поперечный перепад образуется за счет ряда местных перепадов уровня воды. Все 

это способствует созданию особенно сложной системы течений, имеющих, весьма различные 

скорости и направления в разные фазы водного режима половодья.  

В междуречье р. Обь – Юганская Обь, постоянные протоки ускоряют или замедляют 

движение, в зависимости от перепада уровней, но направление движения сохраняют. Лишь 

протока Урускина, при распространении на ней подпора, изменяет направление течения на 

обратное и соединяется вверху с протокой Чеускина. Подъем уровня на р. Оби вызывает быстрое 

заполнение проток Девкиной, Сырой Аган, Чеускина, Сангапайской. Скорости течения в этих 

протоках возрастают до 0,60-1,0 м/с. Вода заходит на пойменные массивы с низу, но сплошного 

течения по пойме пока нет. При уровне 850-900 (по Нефтеюганску) завершается затопление 

верховых бровок проток, по пойме начинается сквозное течение (0,10-0,40 м/с), а скорости в 

протоках снижаются (0,30-0,80 м/с). В это же время, начинается перелив воды через левую 

бровку р. Оби. Направления течения этих потоков перпендикулярно к основному руслу и 

скорости на бровке достигают 0,80 м/с. Дальнейший подъем уровня расширяет фронт перелива, 
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скорости снижаются до 0,20-0,50 м/с, и эти боковые течения присоединяются к пойменному 

потоку уже ослабленными (0,20-0,30 м/с). 

Типовые черты скоростного поля на пойме при разных стадиях половодья, в условиях 

свободного ото льда русла, отображены в таблице 3.2.5. Речь идет о поверхностных скоростях 

течений по максимальным меркам. Скорости течения водных потоков отнесены к 

соответствующим значениям уровней воды у гидрологического поста Сургут, где имеется 

длительный ряд наблюдений, и составляются долгосрочные прогнозы  половодья. В тоже время, 

при описании системы течений, использованы данные об уровнях воды и по гидрологическому 

посту Нефтеюганск (отметка нуля графика – 22,50 мБС). 

Таблица 3.2.5 – Типовые черты скоростного поля на пойме при разных стадиях половодья, 

в условиях свободного ото льда русла. 

Детали поймы 

Уровень 

воды у 

Сургута, 

см. над «0» 

Скорости поверхностных течений, м/с 

Подъем 

половодья 

Пик 

половодья 

Спад 

половодья 
Межень 

Основное русло р. Оби (ширина 1200-

1500 м, глубина до 25 м) 

650-750  

выше 750 

ниже350 

1,90 1,70-1,50 1,30 
0,90-

0,70 

Главные протоки – Юганская Обь, Бол. 

Юганская, ширина 400-1000 м, глубина 

4-7м 

 

650-750 

выше 750 

ниже 350 

0,80-1,30 1,30-0,50 1,00-0,70 
0,60-

0,20 

Постоянные протоки в пойме – 

шириной 100-400 м, 

глубиной 2-5 м 

600-750 

выше 750 

ниже 350 

0,30-1,00 0,90-0,40 0,70-0,40 
0,40-

0,05 

Временные протоки на пойме: 

Шириной 20-80 м глубиной до 2 м,  

Короткие узкие (70-120м) до 4 м  

710-730 

730-800 

0,15-0,35 

0,60-0,90 
 

0,30-0,10 

0,70-0,40 

- 

- 

Прорвы и переливы естественные:  

Начало действия прорв на бровках  

Расширение прорв более 80 м 

Фронтальный перелив через бровки  

720-740 

740-80 

выше800 

1,00-0,80 

0,80-0,60 
0,50-0,30 

 

0,50-0,0 

- 

- 

- 

Искусственные сооружения на пойме: 

прорыва мостовых отверстий, дамб, в 

чрезвычайных ситуациях 

Локальный 

подъем 

уровня 

2,00-3,00 2,50-3,00  - 
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Детали поймы 

Уровень 

воды у 

Сургута, 

см. над «0» 

Скорости поверхностных течений, м/с 

Подъем 

половодья 

Пик 

половодья 

Спад 

половодья 
Межень 

Водные потоки на пойменных 

массивах: Вода в межгривовых 

понижениях Сквозное течение на 

затененных кустарником участках 

Сквозное течение на открытых участках 

650-730 

730-800 

выше 800 

0,04-0,10 

0,10-0,20 

0,20-0,30 

 

0,20-0,30 

0,30-0,50 

0,05-0,15 

0,25-0,15 

0,40-0,25 

- 

- 

- 

 

Можно считать, что при уровне 840 см в Сургуте (950 см по гидрологическому посту 

Нефтеюганск) пойма затоплена полностью, за исключением незатопляемых островов. 

Продолжительность затопления поймы определяется величиной половодья, чем выше половодье, 

тем дольше вода находится на пойме. Длительность стояния уровней воды выше 840 см у 

Сургута в 1941 году составила 28 суток, в 1979 году – 22 сут., в 1966 году – 18 сут. и в 1969 году 

– 11 суток. Длительность стояния соответственного уровня у Нефтеюганска в указанные высокие 

половодья была на 9 – 13 суток больше. 

На стадии истощения волны половодья уровни воды начинают снижаться, и события 

развиваются в обратном порядке. Более интенсивный спад отмечается на верхних постах, но 

заполненная водой пойма поддерживает уровни на нижних постах. Перепады отметок водной 

поверхности на участке несколько снижаются (до 200 см) и задерживается на таком уровне до 

тех пор, пока освобождаются от воды пойменные емкости. Постепенно вода собирается в 

протоках, еще переполняя их, перепады на участке быстро выравниваются и достигают 

наименьших в половодье значений. Постоянные протоки в привычных руслах быстро выносят 

паводковую воду за пределы участка, и перепады водной поверхности вдоль поймы вновь 

увеличиваются, достигая обычных для межени значений. 

3.3 Опасные гидрометеорологические процессы и явления  

Согласно, Приложению «Б,В» СП 11-103-97, к опасным гидрометеорологическим 

процессам относятся: 

 - наводнение (затопление) – затопление на глубину более 1,0 м при скорости течения 

воды более 0,7 м/с; 

- цунами; 

- ураганные ветры – скорость более 30 м/с, для побережий морей более 35 м/с, при 

порывах более 40 м/с; 

- смерчи; 

- снежные лавины –  угрожающие населению и объектам народного хозяйства; 
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- снежные заносы; 

- гололед – отложение льда на проводах толщиной стенки более 25 мм; 

- селевые потоки – угрожающие населению и объектам народного хозяйства ; 

- русловой процесс – аккумулятивно-эрозионное воздействие на дно, берега русла и пойму 

реки, нарушающее устойчивость или нормальные условия эксплуатации размещаемых здесь 

сооружений; 

- переработка берегов рек, озер, водохранилищ, абразия морских берегов – эрозионное 

воздействие на берег с последующим его отступлением и разрушением размещаемых 

сооружений; 

- ливень – слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее; 

- дождь – слой осадков более 30 мм за 12 часов и менее в селевых и ливнеопасных районах; 

более 50 мм за 12 часов и менее, 100 мм за 2 суток и менее, 150 мм за 4 суток и менее, 250 мм за 

9 суток и менее, 400 мм за 14 суток и менее на остальной территории. 

В районе изысканий возможны ураганные ветры, сильная метель, очень сильный снег или 

дождь, ливень, гроза, град, гололед. 

Согласно, Приложению «Б,В» СП 11-103-97, других опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений при проектировании на рассматриваемой территории не наблюдается. 

 



 

 

   

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
п

. 

       

Р-ПД 07-2018-ИГМ-ТЧ 
Лист 

      

28 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

31 

4 Состав, объемы и методы производства работ 

Гидрометеорологические изыскания были выполнены, согласно, наставления по 

гидрометеорологии, применяемые при работе на сети Росгидромета и нормативных документов 

СП 47.13330.2012, СП 11-103-97. 

В процессе инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнены следующие виды и 

объемы работ, представленные в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Состав и объем выполненных работ 

Nп/п Наименование работ 
Ед. изм 

Объемы 

Полевые работы 

1 Рекогносцировочное обследование бассейна реки 
км 

маршрута 
1 

Камеральные работы 

2 Рекогносцировочного обследования бассейна реки 
км 

маршрута 
1 

3 Составление схемы гидрологической изученности 
схема 

1 

4 
Составление таблицы гидрологической изученности при числе 

пунктов до 50 

таблица 
1 

5 Вычисление величин различной обеспеченности  
расчет 

6 

6 Перенос величин различной обеспеченности в район работ 
расчет 

6 

7 Определение уклона для переноса 
определение 

1 

8 Подбор репрезентативной станции или постов 
определение 

1 

9 Роза ветров 
график 

5 

10 Составление записки гидрологическая характеристика 
записка 

1 

11 Составление характеристики водного и ледового режима 
записка 

1 

12 Составление климатической записки, при числе годостанций до 100 
записка 

1 

13 Составление программы производства работ 
программа 

1 

14 Составление технического отчета 
отчет 

1 

 

Изыскания включают в себя подготовительный, полевой и камеральный периоды.  

Подготовительные работы. Сбор, анализ и обобщение картографической и 

гидрометеорологической изученности, материалов изысканий прошлых лет, выполнялся 

согласно СП 47.13330.2012 (пункт 7.5.3), СП 11-103-97 (пункт 4.1, пункты 4.5 - 4.8) для оценки 

степени гидрометеорологической изученности территории, предварительного выбора способов 

получения требуемых характеристик, установления объемов работ. 

Полевые работы. Рекогносцировочное обследование участка изысканий выполняет-ся 
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согласно СП 47.13330.2012 (пункт 7.6.2)11-103-97 (пункт 4.16) независимо от степени 

изученности территории для визуального выявления участков (зон) проявления опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений. Также производится определение меток УВВ. 

Во время проведения рекогносцировочного обследования водотоков на площадке 

изысканий не обнаружено. Ближайшим водным объектом является протока Чеускина 

протекающая вокруг площадки изысканий. Метки прохождения уровней высоких вод 

обнаружены на высоте 2,5-3,0 м от уреза протоки Чеускина. 

Камеральные работы. Анализ и обобщение собранных материалов 

гидрометеорологических изысканий выполнялись согласно СП 47.13330.2012; СП 11-103-97.  

Обработка полевых материалов (анализ результатов рекогносцировочного обследования, 

составление ведомости пересекаемых водотоков (при наличии) и т.д.). Камеральная 

рекогносцировка бассейна по картам с целью привязки водотоков, определения характеристик 

водосборов и уклонов. 

Изучение фондовых материалов и материалов изысканий прошлых лет. Подбор пунктов 

гидрологических наблюдений. Составление схемы гидрометеорологической изученности. 

Выбор репрезентативной метеостанции, составление климатической характеристики 

района изысканий по данной метеостанции.   

Сбор и систематизация данных наблюдений за водным и ледовым режимом реки (анализ 

хода уровней, расходов воды, средних дат явлений). 

Определение уклона, расчет наивысших уровне реки Обь (для расчетов стока по формулам 

СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик») 

производится по топографическим картам масштаба 1:25000 и топографической съемке 1:1000. 

Отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполняется по результатам 

полевых и камеральных работ в составе комплексного отчета о выполненных инженерных 

изысканиях. Отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям включает в себя 

следующие сведения: гидрологическая изученность, состав, объём и методы производства 

изыскательских работ, гидрологическая характеристика района изысканий, климатическая 

характеристика, режим уровней, ледовый режим, выводы и рекомендации. Стандартные 

текстовые приложения приводятся отдельными файлами. 
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5     Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Основные гидрологические работы выполнены в соответствии с рекомендациями СП 

47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». 

Гидрография района работ представлена рекой Обь, протокой Юганская Обь и Чеускина, 

временными водотоками. Река Обь и протока Юганская Обь являются судоходными, согласно, 

перечня внутренних водных путей РФ (распоряжение правительства РФ от 19.12.2002 №1800-Р), 

данные о которой представлены в таблице 5.1. Остальные водотоки являются несудоходными, 

т.к. не указаны в перечне.  

Таблица 5.1 – перечень внутренних водных путей РФ. 

Наименование водного пути 

  

Граница по течению Протяженнос

ть (км) 
верхняя нижняя 

Протока Юганская Обь р.Обь, 1513 км р.Обь, 1350 км 210 

Река Обь 

  

остановочный пункт 

Соснино 

остановочный пункт 

Перегребное 

910 

 

 

Площадка свалки ТБО расположена в 48 м на северо-востоке от протоки Чеускина, в 7,4 км 

на юге от реки Обь и в 4,6 км на юге от протоки Юганская Обь. 

Река Обь - одна из крупнейших рек земного шара, первая в России по площади бассейна и 

третья, после Енисея и Лены, по водоносности. Образуется слиянием рек Бия и Катунь в 

Алтайском крае, пересекает с юга на север Западно-Сибирскую равнину, протекая по 

Новосибирской, Томской и Тюменской областям, и впадает в Обскую губу Карского моря, 

образуя дельту площадью более 4000 км2. 

Длина собственно Оби 3650 км (от истока р. Катуни - 4338 км), в том числе в Тюменской 

области, где она протекает по территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, - 1776 км, площадь бассейна 2,99 млн. км2 (активная площадь водосбора меньше - 

около 2,47 млн. км2). 

На всем протяжении Обь представляет собой типичную равнинную реку с малыми 

уклонами. Общее падение ее от места слияния Бии и Катуни до устья составляет около 160 м, 

или 4,4 см на 1 км. С приближением к устью величина падения уменьшается и на Нижней Оби 

составляет лишь 18 м, или всего 1,5 см на 1 км. 

Бассейн Оби асимметричен: его левобережная часть составляет 2/3 всей площади. Эта 

асимметрия появляется после впадения Иртыша, площадь бассейна которого составляет 55% 

площади бассейна Оби. 

Основная часть бассейна Оби (около 85%) находится на Западно-Сибирской равнине, юго-
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восточная - в горах Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа и Горной Шории, южная - в 

Казахском мелкосопочнике, западная - на восточном склоне Урала. 

Бассейн весьма разнообразен в ландшафтном отношении: от полупустынь и сухих степей 

на юге до лесотундры и тундры на севере. Большая часть его покрыта лесами и занята болотами. 

Наряду с равнинными ландшафтами имеются и горные, наиболее разнообразные на Алтае. 

В бассейне реки насчитывается свыше 161 тыс. водотоков, суммарная длина которых почти 

740 тыс. км, и около 580 тыс. озер, общая площадь которых примерно 85 тыс. кв. км. Густота 

речной сети составляет 0,25 км/ км2, озёрность - 2,8% (Доманицкий. 1971). 

Из водотоков подавляющее большинство (150 тыс., или почти 94%) имеет длину менее 10 

км, свыше 8550 водотоков (более 5%) - от 10 до 25 км. Больших рек (длиной более 500 км) 

насчитывается 47, средних по длине (от 100 до 500 км) - 470, малых (от 25 до 100 км) - 3100. 

Для бассейна Оби характерно наличие областей внутреннего стока (они находятся в 

бассейне Иртыша), которые не отдают своих вод в речную систему Оби, а полностью расходуют 

их на испарение. Общая площадь этих "бессточных" областей равна 525 тыс. кв. км, или около 

18% площади бассейна Оби- 

Именно поэтому, а также в связи с наличием обширных маловодных территорий степной и 

лесостепной зон, расположенных преимущественно в бассейне Иртыша, Обь, являясь первой по 

площади бассейна среди рек России, по своей водоносности уступает Енисею и Лене, условия 

формирования стока которых значительно лучше. 

По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится 

на три участка: верхний (до устья р, Томь), средний (до устья Иртыша) и нижний (до Обской 

губы). 

В среднем течении (Средняя Обь) река протекает в пределах тайги и принимает ряд 

многоводных притоков, поэтому водоносность ее резко увеличивается - Долина Средней Оби 

имеет ширину до 30 - 50 км и более, а пойма реки, изрезанная протоками и старицами и 

покрытая сенокосными лугами и лиственными лесами и кустарниками, расширяется до 20 - 30 

км. 

Морфология поймы Средней Оби характеризуется чередованием грив и межгривных 

понижений с плоскими блюдцеобразными поверхностями, которые системами водотоков 

разделены на множество островов. По вертикали пойма разделяется на три высотных яруса 

(ступени) с относительным превышением одного над другим на 2 - 4 м- Наибольшие 

относительные высоты поймы 8 -10 м. 

Ширина русла Средней Оби в межень колеблется в разных местах от 0,7 - 0,8 до 2,0 - 3,0 

км, постепенно увеличиваясь вниз по течению (3,0-х км она достигает перед впадением 

Иртыша), а глубина в межень колеблется от 4 до 8 м. 

В среднем течении Обь разбивается на множество рукавов и проток длиной иногда в 
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несколько десятков километров и более (в Ханты -Мансийском округе - это Юганская Обь, 

Большая Юганская, Летний Посал, Большой Посал, Очимкина, Коим, Большая Салымская, 

Неулёва, Лабытвор и др.). 

Основные притоки Оби в ее среднем течении (в пределах Ханты - Мансийского округа): 

справа - Вах, Тромъёган, Пим, Лямин, Назым; слева - Большой Юган, Большой Салым, Иртыш. 

После впадения Иртыша, дающего 22% годового стока Оби, река становится значительно 

полноводнее и поворачивает на север. Этот участок её, от устья Иртыша до Обской губы, длиной 

1162 км (по другим данным, 1118 км) носит название Нижняя Обь и характеризуется 

незначительным нарастанием бассейна. 

Здесь, в нижнем течении, долина реки имеет субмеридиональное направление, очень 

широкая (местами более 50 км), лишь в районе с. Перегребное (а в Ямало - Ненецком округе у г. 

Салехарда) она сужается до нескольких километров, асимметричная, с крутым обрывистым 

правым берегом и с пологим, чаще всего невысоким, левым, 

Пойма широкая (до 20 - 30 км и более), в основном левобережная, изрезана 

многочисленными протоками, образующими отдельные массивы и острова, и озерами, среди 

которых много соров, в том числе таких крупных как Вандмтор, Большой Казымский Сор, 

Унтор, Айтор и др. 

По характеру рельефа пойма еще более равнинна и монотонна, чем пойма Средней Оби, 

хотя также повсеместно выдерживается ее трёхступенчатое вертикальное деление- Однако она 

значительно меньше приподнята над меженным уровнем реки. Относительная высота форм 

пойменного рельефа закономерно уменьшается вниз по течению (наибольшая высота грив 

отмечается у с. Белогорье - 10 м). Ширина русла колеблется от 1,5 до 4,0 км От устья Иртыша до 

с. Перегребное, Обь течет в одном глубоком (не менее 4,0 - 4,5 м) и широком русле, проходящем 

вдоль высокого коренного правого берега (западный склон Белогорского материка), местами 

отделяя протоки. 

Ниже Перегребного она разделяется на два крупных рукава - восточный (Большая Обь) и 

западный (Малая Обь), с глубинами в межень до 2,5 - 3,0 м, уходящих в Ямало-Ненецкий округ и 

образующих огромный остров длиной почти 450 км и шириной до 30 - 40 км. В свою очередь от 

Малой Оби отделяется несколько судоходных и множество малых проток, образующих 

многочисленные острова, обычно затопляемые во время половодья. 

Основные притоки Нижней Оби в Ханты-Мансийском округе: справа - Казым в Белоярском 

районе и слева - Северная Сосьва в Березовском районе. 

Водный режим Оби сложный. От верховьев к нижнему течению реки он постепенно 

переходит от алтайского типа к западносибирскому (по классификации Б. Д, Зайкова). Питание 

реки преимущественно снеговое-Весеннее половодье в среднем и нижнем течении Оби 

отличается растянутостью и отсутствием резких пиков: максимальные расходы не превышают 



 

 

   

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
п

. 

       

Р-ПД 07-2018-ИГМ-ТЧ 
Лист 

      

33 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

36 

средние годовые больше чем в 3 - 4 раза. 

Начинается половодье подъемом уровня воды еще при ледоставе (при вскрытии реки в 

результате заторов происходят интенсивные кратковременные подъемы уровня), на Ханты - 

Мансийском участке реки - в апреле - первой декаде мая, в среднем за многолетний период на 

Средней Оби в начале второй половины апреля, у с. Белогорье и ниже - в начале третьей декады 

апреля, и продолжается с наслаивающимися дождевыми паводками иногда в течение всего 

теплого полугодия. Наибольшая интенсивность подъема уровня в некоторые годы превышает 1,5 

м/сут. 

Пик половодья на реке в Ханты-Мансийском округе обычно наблюдается во второй 

половине мая - июле, в среднем вблизи границы с Томской областью в начале июня (здесь 

наблюдаются и самые высокие подъемы уровня половодья), ниже с. Белогорье 24 - 28 июня, 

Заканчивается половодье на участке близ границы с Томской областью во второй половине 

июля - первой половине сентября, в среднем в начале второй половины августа, у Белогорья в 

августе - первой половине октября, в среднем в начале сентября, ниже по течению - на несколько 

дней позже, в среднем во второй половине первой декады сентября. 

Средняя продолжительность половодья на Средней Оби несколько больше 4,0 мес., от с. 

Белогорье и до границы с Ямало - Ненецким округом она составляет 4,5 мес. (наименьшая - 

менее 3,5 мес., наибольшая - свыше 6,0 мес.). 

Столь продолжительное половодье на Оби связано с неодновременным формированием его 

в различных частях огромного бассейна, а также с медленной водоотдачей из распространенных 

в бассейне реки многочисленных болот (и отчасти озер) и регулирующим влиянием на сток 

огромной поймы Оби и ее притоков. 

Амплитуда уровней воды на Оби уменьшается от границы округа с Томской областью до 

устья Иртыша, после впадения этого крупнейшего притока она резко увеличивается, достигая у 

Белогорья наивысших для Нижней Оби значений, а затем снова постепенно уменьшается вплоть 

до устья. 

Наибольшая разность уровня за многолетний период в районе г. Нижневартовска 

значительно выше 10 м (максимальный уровень за период с 1971 по 1995 гг. наблюдался 21-24 

июня 1979 г., минимальный - 28-29 октября 1989 г.), в районе г. Сургута и у с. Сытомино она 

составляет 9,5 м (максимальный уровень у Сургута за период наблюдений с 1940 по 1995 гг. 

отмечен 28 июня 1941 г., минимальный - 30 марта 1945 г.), у г. Нефтеюганска - 9,2 м 

(максимальный уровень за период с 1968 по 1995 гг. был 2-4 июля 1979 г., минимальный - 17 

марта - 9 апреля 1982 г.). Превышение подъема уровня половодья над низким летним составляет 

обычно 6-8 м. 

На Нижней Оби наибольшая разность многолетних колебаний уровня составляет: у с. 

Белогорье 12 м, у пгт. Октябрьское - свыше 11 м, на границе с Ямало - Ненецким округом - менее 
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10 м. 

При высоких уровнях нередки большие и даже катастрофические наводнения (например, в 

1908, 1914, 1928, 1941, 1970, 1979, 1987, 1999 гг.). которые приводят к затоплению и 

подтоплению населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, находящихся в речной 

долине выше ежегодно затопляемой поймы. 

На Оби (как и на других равнинных реках Западной Сибири) в связи с малыми уклонами 

водной поверхности и продолжительным стоянием высоких уровней воды очень широко 

распространены подпорные явления. 

В частности, в годы пониженной и средней водности (а иногда - и с повышенной 

водностью) наблюдается хорошо выраженный подпор обских вод иртышскими. Долина Оби в 

мае и даже в июне заполняется не только своими, но и частично иртышскими водами на 

протяжении десятков километров выше устья Иртыша (Петров, 1979). В разные по высоте и 

объему половодья годы подпор по Средней Оби распространяется на 200-400 км. 

На Нижней Оби основная волна половодья реки подпирает сток ее боковых притоков на 

десятки и сотни километров, при этом в приустьевых участках этих притоков Оби возникают 

огромные заливы - озера (соры). 

Летняя межень на Оби, как правило, отсутствует, а низкие уровни открытого русла 

наступают в сентябре. Амплитуда колебаний меженных уровней безледоставного периода 

колеблется в больших пределах, достигая почти 5 м у с. Белогорье. 

Подъемы уровней от дождей происходят как на фоне общего повышенного стояния 

уровней половодья, так и после его спада. Высота их обычно менее 2 м, редко - до 3 м. 

Средний многолетний расход воды р. Оби в настоящее время составляет: приблизительно 

5500 куб. м/с на границе Ханты - Мансийского округа с Томской областью, около 7350 куб. м/с 

перед устьем Иртыша, 10,1-10,2 тыс. куб. м/с у с. Белогорье (по данным наблюдений до 

середины 1970-х гг. - 10,3 тыс.) и 11,5 - 11,6 тыс. куб. м/с на границе с Ямало-Ненецким округом. 

Максимальный расход воды на Оби наблюдался в 1941 г., когда у с. Белогорье, например, 

он составил 51,8 тыс. куб. м/с (9 июля 1941 г.). Наименьший расход воды наблюдается в конце 

зимы; 

1968 по 1995 гг. был 2-4 июля 1979 г., минимальный - 17 марта - 9 апреля 1982 г.). 

Превышение подъема уровня половодья .над низким летним составляет обычно 6-8 м. 

На Нижней Оби наибольшая разность многолетних колебаний уровня составляет: у с. 

Белогорье 12 м, у пгт. Октябрьское - свыше 11 м, на границе с Ямало - Ненецким округом - менее 

10 м. 

При высоких уровнях нередки большие и даже катастрофические наводнения (например, в 

1908, 1914, 1928, 1941, 1970, 1979, 1987, 1999 гг.). которые приводят к затоплению и 

подтоплению населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, находящихся в речной 
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долине выше ежегодно затопляемой поймы. 

На Оби (как и на других равнинных реках Западной Сибири) в связи с малыми уклонами 

водной поверхности и продолжительным стоянием высоких уровней воды очень широко 

распространены подпорные явления. 

В частности, в годы пониженной и средней водности (а иногда - и с повышенной 

водностью) наблюдается хорошо выраженный подпор обских вод Иртышскими. Долина Оби в 

мае и даже в июне заполняется не только своими, но и частично иртышскими водами на 

протяжении десятков километров выше устья Иртыша (Петров, 1979). В разные по высоте и 

объему половодья годы подпор по Средней Оби распространяется на 200-400 км. 

На Нижней Оби основная волна половодья реки подпирает сток ее боковых притоков на 

десятки и сотни километров, при этом в приустьевых участках этих притоков Оби возникают 

огромные заливы - озера (соры). 

Летняя межень на Оби, как правило, отсутствует, а низкие уровни открытого русла 

наступают в сентябре. Амплитуда колебаний меженных уровней безледоставного периода 

колеблется в больших пределах, достигая почти 5 м у с. Белогорье. 

Подъемы уровней от дождей происходят как на фоне общего повышенного стояния 

уровней половодья, так и после его спада. Высота их обычно менее 2 м, редко - до 3 м. 

Средний многолетний расход воды р. Оби в настоящее время составляет: приблизительно 

5500 куб. м/с на границе Ханты - Мансийского округа с Томской областью, около 7350 куб. м/с 

перед устьем Иртыша, 10,1-10,2 тыс. куб. м/с у с. Белогорье (по данным наблюдений до 

середины 1970-х гг. - 10,3 тыс.) и 11,5 - 11,6 тыс. куб. м/с на границе с Ямало-Ненецким округом. 

Максимальный расход воды на Оби наблюдался в 1941 г., когда у с. Белогорье, например, 

он составил 51,8 тыс. куб. м/с (9 июля 1941 г.). Наименьший расход воды наблюдается в конце 

зимы; у с. Белогорье он равен 1900 куб. м/с (3 апреля 1945/т.). 

Средний объем годового стока р. Оби составляет; на границе округа с Томской областью 

172-1.73 куб. км, у с. Белогорье - около 320 куб. км, а на границе с Ямало-Ненецким округом - 

около 365 куб. км. 

В течение года сток реки распределяется следующим образом. Наибольший процент 

годового стока на участке Средней Оби приходится на май - июнь (40 - 45%), а для Нижней Оби, 

в связи с более поздним наступлением весны и продвижением половодья от верховьев к устью, - 

на июнь - июль (41%). 

За весь безледоставный период в нижнем течении реки проходит в среднем от 67% объема 

годового стока у с. Белогорье до 70% на границе с Ямало - Ненецким округом. Практически 

такой же процент годового стока (69 - 70%) приходится на период половодья, 

Минимальный сток наблюдается зимой. За период с ноября по апрель он составляет для 

Нижней Оби в среднем 18%. Самый маловодный месяц - март (2,2 - 2,3% годового стока). 
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Первые осенние ледяные образования (сало, забереги, шута) появляются почти на всем 

протяжении р. Оби в пределах Ханты - Мансийского округа примерно в одно время - в среднем 

25 - 27 октября. В отдельные годы эти сроки сдвигаются в ту или иную сторону на 1 - 3 недели. 

Плывущие по реке ледяные образования, смерзаясь между  

собой, а нередко и со снежурой, образуют ледоход. 

Замерзание р. Оби идет снизу вверх (с севера на юг), вскрытие же происходит в обратном 

направлении. Режим замерзания и вскрытия реки в ее нижнем течении в значительной мере 

определяется режимом Иртыша, который, формируясь в более южных широтах, имеет 

температуру воды выше, чем у Оби до его впадения. Поэтому ниже устья Иртыша (у с. 

Белогорье) Обь замерзает на неделю позднее, чем в среднем течении, а вскрывается почти на 

неделю раньше. 

Обь, как и Иртыш и другие крупные реки, текущие с юга на север, замерзает позднее, чем 

реки ее бассейна, из - за своей многоводности и Притоку более теплых вод из южных районов. 

Осенний ледоход начинается в Ханты - Мансийском округе в среднем в последних числах 

октября, в некоторые годы на 10 - 15 дней раньше или позднее, 

Ледостав на реке устанавливается во второй половине октября - ноябре: на Средней Оби - в 

среднем в середине первой декады ноября, а на Нижней ОГш это происходит по длине реки в 

следующей последовательности: на границе с Ямало - Ненецким округом - 4 ноября, у пгт- 

Октябрьское - 8 ноября, у с. Белогорье - 12 ноября (везде с отклонениями по годам в ту или иную 

сторону в пределах двух недель). 

Толщина льда нарастает наиболее интенсивно в первые дни и недели после установления 

ледостава, в среднем на 1-3 см в сутки, после чего нарастание льда замедляется. К концу ноября 

она составляет на ханты - мансийском участке Оби вплоть до с. Перегребное в среднем уже 30 см 

(в очень холодные зимы - до 55-65 см), а в конце декабря - 50-55 см (в некоторые годы - до 80-85 

см). Далее вниз по течению толщина льда постепенно увеличивается. 

Наибольшая толщина льда наблюдается на реке в пределах Ханты - Мансийского округа в 

конце марта - первой половине апреля (в среднем 80-85 см). 

Средняя продолжительность ледостава на широтном отрезке р. Оби (от г. Нижневартовска 

до устья Иртыша) около 190 суток, наибольшая -215, наименьшая - 155 суток. 

Ниже впадения Иртыша она имеет зональный характер, возрастая в среднем за многолетие 

от 176 дней (с 12 ноября до 7 мая) у с. Белогорье до 187 дней (с 8 ноября до 14 мая) у пгт. 

Октябрьское и до 197 дней (с 4 ноября до 20 мая) на границе с Ямало - Ненецким округом. 

Наибольшая продолжительность ледостава изменяется в этом направлении от 205 дней у 

Белогорья до 211 дней у Октябрьского и до 222 дней на границе округов, наименьшая - 

соответственно от 152 до 164 и до 174 дней. 

Разрушение льда весной (появление талой воды на льду, закраины, промоины, подвижка 
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льда) начинается непосредственно после перехода средней суточной температуры воздуха через 

О град. и происходит в среднем в течение 2-3 недель, однако в годы с холодной и затяжной 

весной этот процесс растягивается иногда на месяц и более. 

Вскрытие реки сопровождается ледоходом, который начинается на участке Средней Оби в 

конце апреля - мае, в среднем 10 - 15 мая. 

Ниже впадения Иртыша сроки начала ледохода постепенно сдвигаются в направлении с 

юга на север на две недели и наблюдаются в среднем за многолетие: 7 мая у с. Белогорье, 14 мая 

у пгт. Октябрьское, 17 мая у с. Полноват и 20 мая на границе округов. Ранние и поздние даты 

могут отклоняться от средних в пределах двух недель. 

Продолжительность весеннего ледохода на Оби колеблется от 1 до 11 дней (у с. Белогорье -

до 22 дней), составляя в среднем на участке от г. Нижневартовска до устья Иртыша 7 дней, у Бе-

логорья - 11, у Октябрьского - 5, на границе с Ямало - Ненецким округом - 2-3 дня. 

Особенностью весеннего ледохода является то, что сравнительно прочный лед 

взламывается идущей с юга паводочной волной половодья. Результатом этого являются мощные 

заторы льда, которые способствуют резким подъемам уровней 

и после которых на берегах реки часто остаются нагромождения битого льда. 

Полное очищение реки ото льда происходит в Ханты-Мансийском округе в среднем 18-22 

мая (по годам сроки колеблются между 30 апреля и 1 июня). 

Минерализация и химический состав воды р. Оби значительно различаются не только во 

времени (по годам и сезонам года), но и по длине реки, что объясняется различием в 

минерализации и химическом составе ее притоков. 

В пределах Средней и Нижней Оби общая минерализация и жёсткость воды постепенно 

снижаются вниз по течению, что связано с уменьшением минерализации и общей жесткости 

воды ее притоков в направлении с юга на север. 

Существенны и различия величин минерализации во времени. Они зависят от сезона года и 

водности реки: с увеличением расходов воды во время половодья, паводков м в многоводные 

годы общая минерализация воды уменьшается, а в периоды падения уровня как внутри года, так 

и а многолетнем разрезе (и особенно в летнюю и зимнюю межень) она возрастает. 

Так, в половодье на ханты - мансийском участке Оби минерализация воды обычно не 

превышает 150 - 190 мг/л. В межень эти величины в 2 -3 раза выше: в летне - осеннюю межень 

сумма ионов может достигать 200 - 250 мг/л (составляя 

  

в среднем 145 мг/л), а в зимнюю - до 300 - 450 мг/л (в среднем в течение второй половины 

зимы около 250 мг/л). Средняя многолетняя величина минерализации воды в низовьях реки 

составляет около 165 мг/л. 

По химическому составу вода гидрокарбонатно - кальциевая. Общая жесткость ее на ханты 
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- мансийском участке реки в период половодья менее 1,9 мг-экв/л, зимой 2,7-3,4 мг-экв/л, т. е. 

вода очень мягкая или мягкая. 

Вода р, Оби отличается повышенным содержанием органических веществ и пониженным -

кислорода, что зимой приводит к заморам рыбы. О большом количестве растворенного в воде 

органического вещества свидетельствуют высокие показатели окисляемости и цветности воды. 

Наибольшая концентрация органических веществ наблюдается весной и летом, когда талые воды 

приносят их из болот. 

Большая Юганская — протока Оби в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа России. Устье протоки находится в 35 км по левому берегу Большой 

Салымской протоки. Длина водотока — 189 км. 

Протока Чеускина впадает в протоку Сангапайская в 3 км от устья, длиной 29 км. Протока 

Чеускина находится в полной зависимости от водного режима реки Обь. 

5.1 Максимальные уровни 

Район работ расположен на левобережной пойме реки Оби.  

При затоплении левобережной поймы система течений, в общем, подчиняется 

преобладающему уклону дна долины (3 см на 1 км.) и направлена параллельно р. Оби. 

Стандартные обеспеченности рассчитаны (по биномиальным кривым) наивысшего за год 

уровня воды за 1897 – 1999 годы (1994 год пропуск наблюдений). Река Обь г. Сургут.  

Подробная информация представлена в гл.3.2 Уровневый режим. Стандартная 

обеспеченность по посту равна: Н1%=35,18; Н2%=35,05; Н3%=34,90; Н4%=34,80; Н5%=34,60; 

Н10%-34,38.    

По уклону водной поверхности , равному 0,03‰, уровни переданы от водомерного поста 

Сургут в район работ. Результаты расчетов представлены в таблице 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 – Максимальные уровни воды. 

Название объекта 

Максимальные уровни за половодье различной 

обеспеченности, мБс 

Н1% Н2% Н3% Н4% Н5% Н10% 

Район площадки свалки ТБО 33,53 33,40 33,25 33,15 32,95 32,73 

 

5.2 Оценка затопления территории 

Согласно, Приложению «Б, В» СП 11-103-97, затопление территории относится к 

опасным гидрометеорологическим процессам. 

Для определения влияния водотоков на изысканные объекты сравниваются отметки 
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поверхности земли по планам и продольным профилям и максимальные уровни весеннего 

половодья 1% и 10% обеспеченности реки Обь.  

Таблица 5.2.1 – затопление территории. 

Название 

водотока 

Отметки земли 

на участке, 

м БС 

УВВ 1%, 

м БС 

УВВ 10%, 

м БС 

Расстояние 

до водотока, 

м 

Затопление 

По УВВ 1%, 

м БС 

По УВВ 10%, 

м БС 

Район площадки свалки ТБО 

Протока 

Чеускина 
31,97-40,92 33,53 32,73 48 До 1,56 До 0,76 

Затопление площадки свалки ТБО по уровню 10% обеспеченности составляет до 0,76 м, 

согласно, СП 11-103-97 (Приложение В) такое затопление является опасным 

гидрометеорологическим процессом при проектировании. 

При прохождении высоких уровней половодья реки Обь затоплению подвергается северная часть 

площадки свалки ТБО. 

5.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются согласно 

Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 28.06.2014).  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

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

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 

защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от 

соответствующей береговой линии.  

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
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расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 

километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны 

водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 

зоны этого водотока. Характеристика водных объектов в районе изысканий представлена в 

таблице 5.3.1   

Таблица 5.3.1 - Характеристика водных объектов в районе изысканий, ширина 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

Название водотока (водоема) 

Протяженность, км 

(для озер площадь, 

км2) 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

полосы, м 

Река Обь   3650 200 50 

Протока Юганская Обь 189 200 50 

Протока Чеускина 29 100 50 

Протоки  длиной менее 10 км 50 50 

 

Изыскиваемый объект расположен в границе водоохранной зоны и в границе прибрежной 

защитной полосы протоки Чеускина. 

5.4 Рекомендации по защите окружающей среды 

На основании оценки воздействия на окружающую среду и для минимизациии 

последствий при строительстве и эксплуатации объекта рекомендуются следующие 

мероприятия по охране окружающей среды: 

-  выполнение работ в строгом соответствии с проектом; 

-  в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных 

веществ на 10-20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим 

выделением вредных веществ;- осуществлять мониторинг качества вод в период строительства 

и эксплуатации; 

- при попадании строительства в водоохранную зону оборудовать сооружения, 

обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в 

соответствии с водным законодательством; 

- строительные площадки размещать за пределами водооохранной зоны согласно ст.65 Водного 

кодекса РФ; 

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под строительство; 

- организация сбора строительного мусора и отходов в контейнеры с последующей вывозкой 

на полигон для промышленных отходов или в места, указанные заказчиком и согласованные с 

Росприроднадзором; 

- проведение предупредительных мероприятий против возможных проливов ГСМ – 

использование переносной емкости для слива ГСМ; 
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- недопущение захоронения отходов на территории участков проведения работ; 

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

- движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок; 

- сохранение почвенно-растительного слоя и его использование для целей благоустройства; 

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;  

- очистка трассы от строительного мусора и отходов, восстановление поверхностного 

растительного слоя в полосе временного отвода. 
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6 Заключение 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с выданным 

техническим заданием, в соответствии с СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства», с привлечением материалов 

многолетних наблюдений по метеостанциям Нефтеюганск, Сытомино и Сургут. 

По климатическому районированию для строительства, согласно СП 131.13330.2012. 

(Строительная климатология Актуализированная версия СНиП 23-01-99* 2012 г.), территория 

относится к I климатическому району, к подрайону – IД, которая характеризуется 

среднемесячной температурой воздуха в январе от минус 20°С, среднемесячной температурой 

воздуха в июле 15°С. 

Согласно, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 (Приложению В) зона влажности территории – 2-нормальная.  

Согласно, нормативного документа СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* район работ относится: 

по весу снегового покрова к IV  району – 2,4 кПа (240 кгс/м2); 

по толщине стенки гололеда располагается ко II району – 5 мм; 

по давлению ветра ко I району – 0,23 кПа (23 кгс/м2); 

по средней скорости ветра за зимний период – 4 району. 

средняя месячная температура воздуха в январе – минус 20 оС. 

средняя месячная температура воздуха в июле – 15 оС. 

отклонение средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной 

температуры в январе – 20 оС. 

По ПУЭ-7 район работ относится: 

- по давлению ветра ко II району – 0,50 кПа; 

- по толщине стенки гололеда располагается ко II району – 15 мм; 

- по среднегодовой продолжительности гроз 40-60 ч. 

По Приложению 1 ВСН-137-89, участок изысканий расположен во II районе –  объемы 

снегопереноса до 150 м3/м, снежный покров держится 180-220 дней и имеет среднюю высоту 40-

70 см. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период наблюдений по метеостанции 

Нефтеюганск  составляет минус 1,4 oС. Среднемесячная температура самого холодного месяца, 

января – минус 20,1 oС, самого теплого июля – 18,4oС. Абсолютный максимум температуры 

воздуха составляет 35,9oС, абсолютный минимум составляет минус 50,2 oС. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определена согласно СП 
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22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*»Основания зданий и сооружений» и составляет для глинистых 

и суглинистых грунтов – 2,19 м, супесей, песков мелких и пылеватых – 2,67 м, песков крупных и 

средней крупности – 2,86 м, крупнообломочные грунты – 3,24 м.  

Среднегодовое количество осадков по метеостанции Нефтеюганск составляет 473 мм. 

Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Нефтеюганск составляет 4,2 м/с. 

Среднемесячная скорость ветра наибольших значений достигает в мае – 4,8 м/с, наименьших – в 

августе 3,3 м/с. 

По типу водного режима, климатических условий, источников питания, рельефа, условия 

формирования годового стока и его внутригодового распределения на рассматриваемой 

территории, район работ относится ко II гидрологическому району (равнинный, лесная зона). 

Гидрография района работ представлена рекой Обь, протокой Юганская Обь и Чеускина, 

временными водотоками.  

Площадка свалки ТБО расположена в 48 м на северо-востоке от протоки Чеускина, в 7,4 км 

на юге от реки Обь и в 4,6 км на юге от протоки Юганская Обь. 

Наивысшие уровни реки Обь в районе изысканий составляют 1%=33,53 мБс, 10%=32,73 

мБс. Затопление площадки свалки ТБО по уровню 10% обеспеченности составляет до 0,76 м. 

При прохождении высоких уровней половодья реки Обь затоплению подвергается северная часть 

площадки свалки ТБО. 

Изыскиваемый объект расположен в границе водоохранной зоны и в границе прибрежной 

защитной полосы протоки Чеускина. 

В районе изысканий возможны ураганные ветры, сильная метель, очень сильный снег или 

дождь, ливень, гроза, град, гололед. 

Согласно, Приложению «Б,В» СП 11-103-97, других опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений при проектировании на рассматриваемой территории не наблюдается. 
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7 Использованные нормативные документы и литература 

При производстве инженерных изысканий и камеральной обработке полевых материалов 

использовались нормативные документы и литература: 

- СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

- СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; 

- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; 

- СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения, волновые, ледовые и от судов»; 

- СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»; 

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Гидрометеоиздат, 

Л.,1984 г.; 

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т. 15. 

Алтай и Западная Сибирь. Выпуск 2. Средняя Обь – Л.: Гидрометеоиздат, 1972 г.; 

- Научно-прикладной справочник по климату СССР, выпуск 17. Многолетние данные. 

Специализированные характеристики для строительного проектирования, С-П., 

Гидрометеоиздат, 1991 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Техническое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программа на инженерные изыскания 
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