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ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объектах «Полигон захоронения 

твердых коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области и 

Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных отходов 

в Красносулинском районе Ростовской области» выполнены для уточнения 

гидрометеорологических условий района с целью получения необходимых и достаточных 

материалов для принятия обоснованных проектных решений. 

Работы выполнялись на основании договора № 5813-17 от 09.01.2017 г между ООО 

«Экострой-Дон» и ООО «Ингео», технического задания (прил. А) в соответствии с требованиями 

СП 47.13330.2012, СП 11-103-97 и др. по программе работ (прил. Б). 

Заказчик – ООО «Экострой-Дон». 346481, Ростовская обл., Октябрьский район, 

пос. Новосветловский, ул. Московская, 16.  

Исполнитель – ООО «Ингео-плюс», 346500, Ростовская обл., г. Шахты, пр. Победа 

Революции, 104 Б. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0927-4 от 

08.10.2012 (прил. В). 

Объект расположен в южной части Красносулинского района Ростовской области (рис. 1). 

Кадастровый номер земельного участка: 61:18:0600022:567. 

Рисунок 1 – Схема расположения участка изысканий 
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На территории изысканий планируется строительство полигона захоронения твердых 

коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год 

(таблица 1). Площадь участка – 23 га. 

Уровень ответственности зданий и сооружений – II (нормальный). 

Вид строительства – новое. 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Таблица 1 – Технические характеристики зданий и сооружений 

№ пп Наименование зданий и сооружений Этажность Габариты, м 

Полигон ТКО 

1 Весовая с КПП 1 6 × 2,5 × 2,5 

2 Навес над автоматическими весами 1 24 × 6 × 4,5 

3 Блок приёма пищи 1 8 × 2,5 × 2,5 

4 Бытовой блок 1 12 × 2,5 × 2,5 

5 Очистные сооружения фильтрата 1 24 × 7 × 2,5 

Мусоросортировочный комплекс 

6 Административно-бытовой корпус 2 12 × 30 × 7,9 

7 Производственный корпус с навесом 1 здание 24 × 60 × 11,8 

навес 24 × 36 × 9,4 

8 Контрольно-пропускной пункт 1 6 × 9 × 4,12 

9 Склад материально-технического снабжения 1 12 × 18 × 6,24 

10 Мойка 1 11,35 × 20,4 × 8,125 

11 Теплогенераторная 1 6 × 12 × 5 

12 Насосная станция пожаротушения 1 4,5 × 6 × 5,85 

13 Пожарные резервуары – 12 × 12 × 4 

14 Регулирующий резервуар. Очистные сооружения 

дождевых сточных вод 

– 
9 × 12 × 4 

15 Крытая площадка вторсырья 1 18 × 18 × 10,2 

16 Крытая площадка накопления стеклотары 1 18 × 24 × 10,2 

17 Резервуар технической воды – 9 × 12 × 4 

18 Накопительная емкость производственных стоков 
– 

4 × 12 × 3 

19 Накопительная емкость хозбытовых стоков 1 4 × 10 × 3 

Даты проведения изыскательских работ: 09.01.2017 – 28.04.2017. Ответственный 

исполнитель – инженер-гидрометеоролог, кандидат геолого-минералогических наук – Гапонов 

Д.А. Общее руководство осуществлял исполняющий обязанности генерального директора ООО 

«Ингео» – Киляхов В.С. 

В состав изысканий вошли: сбор, анализ и обобщение материалов 

гидрометеорологической изученности территории, камеральная обработка материалов с 

определением расчетных метеорологических характеристик, составление технического отчета.  
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1 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Согласно опубликованным данным Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (далее – Росгидромет) в радиусе 100 км от участка изысканий 

на территории России располагаются 8 метеорологических станций, из которых 4 являются 

наиболее репрезентативными: метеостанция № 34635 Шахты, № 34636 Семикаракорск, № 34644 

Константиновск, № 34535 Каменск-Шахтинский (см. рис. 1).  

Метеорологическая станция Шахты находится по адресу г. Шахты, ул. Аэрофлотская, 1. 

Метеоплощадка расположена на высоте 116 м над уровнем моря. Станция входит в состав 

климатической (метеорологической), агрометеорологической наблюдательных сетей. 

Метеорологические наблюдения ведутся с 01.07.1896, агрометеорологические – с 01.08.1948. 

Метеорологическая станция Семикаракорск находится по адресу г. Семикаракорск, 

ул. Социалистическая, 10. Метеоплощадка расположена на высоте 12 м над уровнем моря. 

Станция входит в состав климатической (метеорологической), агрометеорологической 

наблюдательных сетей. Метеорологические наблюдения ведутся с 02.12.1953, 

агрометеорологические – данные отсутствуют. 

Метеорологическая станция Константиновск находится по адресу г. Константиновск, 

ул. 24-й Гвардейской Дивизии, 12. Метеоплощадка расположена на высоте 63 м над уровнем 

моря. Станция входит в состав климатической (метеорологической), агрометеорологической 

наблюдательных сетей. Метеорологические наблюдения ведутся с 01.09.1857, 

агрометеорологические – с 17.04.1877. 

Метеорологическая станция Каменск-Шахтинский находится по адресу г. Каменск-

Шахтинский, 100 м восточнее дома: ул. Народная, 23а. Метеоплощадка расположена на высоте 

57 м над уровнем моря. Станция входит в состав климатической (метеорологической), 

гидрологической наблюдательных сетей. Метеорологические наблюдения ведутся с 01.01.1847, 

агрометеорологические – с 22.11.1879. 

В качестве опорной принята метеорологическая станция Шахты. 

Степень гидрометеорологической изученности территории в соответствии с п.4.12 СП 11-

103-97 оценивается как «изученная», потому что: 

1) расстояние до площадки строительства и гидрометеорологические условия позволяют 

осуществлять перенос в её пределы значений по каждой из требуемых характеристик 

режима; 

2) наблюдения ведутся за всеми гидрометеорологическими характеристиками, 

необходимыми для основания проектирования объекта; 

3) качество наблюдений отвечает требованиям к достоверности данных, используемых для 

расчётов; 

4) ряды метеорологических наблюдений являются достаточными, так как 

продолжительность составляет: 

 температура воздуха с 1936 г. (более 50 лет); 

 температура почвы с 1977 г. (более 30 лет); 

 гололедно-изморозевых явлений с 1977 г. (более 30 лет); 

 характеристики ветра с 1966 г. (более 20 лет). 

5) ряды других метеорологических характеристик являются также достаточно 

продолжительными. 

Гидрографическая сеть участка изысканий представлена р. Аюта, балками куцая и 

Медвежья. 
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Степень гидрологической изученности в отношении исследуемых водотоков оценивается 

как не изученная. В непосредственной близости от участка изысканий отсутствуют 

гидрологические посты. Схема гидрологической изученности приведена на рисунке 2. Данные о 

гидрологических постах приведены в таблице 2.  

 

Рисунок 2 – Схема гидрометеорологической изученности участка изысканий 

Таблица 2 - Сведения о гидрологических постах в районе изысканий 

Гидрологический пост Широта Долгота 

Удаление от 

участка 

изысканий 

Статус гидропоста 

р. Кундрючья- Владимирская 47˚93' 40˚28' 16-70 км действует 

 

  

Участок изысканий 
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ 

Объект изысканий расположен в южной части Красносулинского района Ростовской обл.  

В геологическом отношении исследуемый участок относится к области открытого 

Восточного Донбасса. Для его строения характерным является повсеместное развитие пород 

каменноугольного возраста, залегающих на незначительных глубинах (абс. отм. от 0,5 до 70 м). 

В тектоническом плане участок приурочен к Шахтинско-Несветаевской синклинали, ось 

которой имеет общее падение на юго-восток. Кристаллический фундамент Скифской 

Палеозойской плиты (Донецкий выступ) здесь располагается на глубине 8…16 км. Верхнюю же 

часть разреза слагают породы Каменноугольной системы, а именно: глинистые и алевролитовые 

сланцы, песчаники с прослоями известняков и углей. Все литологические разности карбона 

являются водоносными, при этом наибольшее гидрогеологическое значение имеют песчаники и 

известняки с их большой мощностью и выдержанностью. Карбоновая толща перекрыта 

четвертичными лессовидными суглинками и почвенно-растительным слоем [1]. 

Под объектом изысканий отсутствуют месторождения углеводородного сырья и 

подземных вод. В то же время, его северо-восточная часть расположена на площади участка № 1 

Аютинский (Медвежинский) месторождения песчаников, а также он находится в границах 

участков нераспределённого фонда недр (уголь) Свободная площадь к северу от шахты Майская 

и Свободная площадь севернее шахты им. Кирова.  

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в южной части 

Донецкого кряжа, представляющего собой денудационную палеоген-четвертичную грядово-

холмистую с сильным расчленением на складчатом основании равнину. В значительной степени 

рельеф территории связан с её геологическим строением. Так к сланцевым толщам приурочены 

понижения, а песчаники и известняки создают гряды, поднимающиеся на 30…40 м над общей 

поверхностью и имеющие ширину от 20 до 500 м. Твердые породы иногда образуют низкие 

скалистые гривки высотой 1…3 м, шириной от 5 до 50 м [1].  

В 300…400 м к северу от изучаемого участка расположена балка Медвежья с каскадом 

прудов, с востока – пойма реки Аюта, с юга – балка Куцая, с запада – склон водораздела. Сама 

территория объектов представляет собой отработанный карьер по добыче песчаника (рис. 3). 

Абсолютные отметки поверхности верхней части края карьера с западной стороны составляют 

100…107 м, с восточной – 88…102 м. Дно карьера имеет отметки 79…85 м.  

Таким образом, согласно ОНД-86 безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 

рельефа местности, в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не 

превышающим 50 м на 1 км, равен 1. 

 

Рисунок 3 – Общий вид участка изысканий 
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В климатическом отношении вся Ростовская область расположена в умеренном 

климатическом поясе. Зима обычно пасмурная, ветреная. Лето ветреное, сухое и жаркое. 

Континентальные черты в климате территории области усиливаются в направлении с северо-

запада на юго-восток. Возрастают засушливость, жара. Усиливаются ветреность, холода зимой. 

Характерной особенностью климата области является обилие солнечного света и тепла. 

Преобладают циркуляционные процессы южной зоны умеренных широт. Однако, возможны 

вторжения холодных масс из Арктики, повторяемость их невелика (около 3% в год). 

Несколько чаще (4% в год) отмечаются вторжения тропических масс воздуха, 

приносящих изнурительную жару летом и значительное повышение температуры воздуха зимой. 

Удаленность от больших водных пространств обуславливает континентальный характер 

климата. В восточных районах зима холоднее, а лето жарче, чем в западных. Температура 

воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная 

температура воздуха которого -5...-9 °С. Наиболее теплый – июль, среднемесячная температура 

воздуха составляет +22...+24 °С. Однако нередко минимум среднемесячной температуры воздуха 

наблюдается в феврале, реже – в декабре; максимум – в августе, иногда в июне, сентябре. 

Относительная влажность воздуха также имеет хорошо выраженный годовой ход, но 

обратный температуре воздуха. Максимальные значения – 85…90 % – отмечаются в зимние 

месяцы, минимальные – 48…60 % – в летние. При суховее относительная влажность воздуха 

понижается до 30 % и менее. В среднем за год число суховейных дней колеблется от 45 на юго-

западе до 85 на юго-востоке области. 

Годовое количество осадков составляет 530-550 мм на юго-западе области, 320-360 мм – 

на юго-востоке. Наибольшее количество осадков за месяц выпадает в июне – июле (50…70 мм). 

Снежный покров на территории области появляется в конце ноября – начале декабря, а 

устойчивый снежный покров образуется в конце декабря – начале января.  

В течение года преобладают ветра восточных направлений, весной их скорость может 

достигать 15…20 м/сек, вызывая интенсивную эрозию (дефляцию) почвенного покрова и 

приводя к пыльным бурям. Пыльные бури отмечаются 3…7 дней в году. 

По карте климатического районирования для строительства территория проектируемых 

объектов относится к району III В (СП 131.13330.2012). 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы равен 200 (ОНД-86). 

Почвенный слой представлен южными среднемощными черноземами Средне-Русской 

провинции. Почвенный разрез на участке работ показан на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Почвенный разрез на участке работ 
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Содержание гумуса в южных черноземах колеблется от 5 до 6%, мощность гумусового 

горизонта 60-80 см. Средняя степень гумусированности почвы по Красносулинскому району 

составляет 3,4 %, что определяет довольно низкое плодородие. 

Соли (гипс и легкорастворимые соли) обычно обнаруживаются на глубине 4…5 м. 

Почвообразующие породы представлены в основном бурыми и красно-бурыми тяжелыми 

суглинками, частично коренными породами (главным образом известняками, песчаниками, 

мелом и ледниковым комплексом – щебенкой коренных пород), а в долинах рек – 

аллювиальными песками [2]. 

Естественный растительный покров  

Ростовская область в ботанико-географическом отношении расположена в пределах 

Причерноморско-Казахстанской подобласти Евроазиатской степной области. Практически 

большая часть ее территории тяготеет к Азово-Черноморской (Приазово-Причерноморской) и 

Среднедонской (Понтийской) подпровинциям степной провинции и только юго-восточные степи 

относятся к Ергенинско-Заволжской степной подпровинции Заволожско-Казахстанской 

провинции. Граница между Азово-Черноморской и Среднедонской степными подпровинциями 

проходит по долине Северского Донца и далее на восток — по долине Дона [3]. 

Тип ландшафта на участке изысканий – степной, подтип – засушливый. Степи – умеренно 

сухие и сухие каменистые. Растительность, представленная на участке: клен полевой, береза 

повислая, гледичия обыкновенная, житняк гребневидный, чертополох колючий, боярышник. 

Животный мир  

Современный животный мир Донецкого бассейна представлен главным образом 

разнообразными степными формами. Здесь обитают лоси, косули, лисицы, зайцы, енотовидная 

собака, ласка, хорек, еж, слепыш. Редко встречаются волк, барсук, выхухоль. 

Успешно акклиматизированы новые для Донбасса виды животных. Среди них: 

енотовидная собака (завезена с Дальнего Востока в 1935 году), ондатра (выпущена летом 1945 

года), белка-телеутка и др. 

Здесь живут в большом количестве различные грызуны: крапчатый и серый суслики, 

хомячки, тушканчики. Почти все они приспособлены к жизни в открытых пространствах и в 

норах. Водятся пресмыкающиеся – ящерицы, желтобрюхий полоз, степная гадюка, и др. 

Из многочисленных птиц самыми распространенными являются степные жаворонки, 

иволги, дятлы, горлицы, серые вороны, сороки, перепела, зяблики, синицы, соловьи, серые 

куропатки, а на водоемах – дикие утки, кулики и многие другие. Кое-где сохранились серые 

журавли. 

Животные, замеченные в районе участка изысканий: косуля, уж водяной, лягушка, фазан, 

утка, кулик, пауки.  

В р. Аюта водятся следующие виды рыб: красноперка, щука, горчак, уклея, окунь, ёрш [4]. 
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3 СОСТАВ, ОБЪЕМЫ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнялись в 2 этапа: 

подготовительный – сбор, изучение, систематизация и анализ фондовых и 

опубликованных материалов по исследуемой территории, оформление запросов для получения 

официальной информации из уполномоченных органов, разработка программы работ; 

камеральный – анализ и обработка полученной информации, систематизация данных 

метеорологических наблюдений и составления метеорологической характеристики, 

формирование итогового технического отчета с соответствующими табличными и графическими 

приложениями. 

Проведенные виды работ отражены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сводная таблица объемов работ  

№  

п/п 
Вид работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Регламентирующие 

нормативные документы 

Подготовительный этап 

1 Сбор, изучение и систематизация 

материалов метеорологических 

наблюдений, а так же получение данных 

о динамике и ледовых условиях 

прибрежной зоны моря (данные 

Росгидромета, материалы изысканий 

прошлых лет, архивные материалы) 

- - 
п. 4.25, СП 11-103-97, п.п. 7.1.3, 

7.4.5 СП 47.13330.2012 

2 Составление программы инженерно-

гидрометеорологических изысканий 
1 прог. 1 

п.п. 4.14, 4.30 СП 11-103-97, 

п. 7.4.2, 7.4.6 СП 47.13330.2012 

Камеральный этап 

3 Анализ и обработка полученных 

материалов, составление наглядных 

графических пособий (таблиц, 

графиков, диаграмм и т.д.) 

- - п.п. 4.32-4.35 СП 11-103-97 

4 Составление итогового технического 

отчета с результатами выполненных 

работ 

1 отчет 1 

п. 4.36 СП 11-103-97,  

п.п. 7.6.1-7.6.2 

СП 47.13330.2012 

Камеральные работы включали в себя анализ полученных данных и расчет характеристик 

экстремальных метеорологических воздействий. 

Для расчета характеристик климатических условий были использованы СП 20.13330.2020 

Нагрузки и воздействия, CП 131.13330.2016. Строительная климатология и др. 

В результате инженерно-гидрометеорологических изысканий были получены основные 

гидрометерологические характеристики, приведенные в главе 4 настоящего технического отчета, 

которые могут быть использованы в качестве основания для выбора мероприятий по защите 

объектов капитального строительства от неблагоприятных метеорологических процессов и 

явлений.  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

4.1 Оценка гидрометеорологических условий района работ 

4.1.1 Климатическая характеристика 

Большая часть значений климатической характеристики приведены по данным опорной 

метеостанции № 34635 Шахты, однако некоторые таблицы приведены по данным метеостанций 

№ 34644 Константиновск, № 34636 Семикаракорск, № 34535 Каменск-Шахтинский, ввиду 

отсутствия данных наблюдений на опорной метеостанции (см. рис. 1). Климатические параметры 

теплого и холодного периода года приведены по данным опорной метеостанции Ростов-на-Дону. 

Температура воздуха и поверхности почвы 

Таблица 3.1 – Климатические параметры холодного периода года по данным                   

СП 131.13330.2020 по опорной метеостанции Ростов-на-Дону. 

Темпе- 

ратура 

воздуха 

наиболее 

холодных 

суток, °С, 

обеспечен- 

ностью 

Темпе- 

ратура 

воздуха 

наиболее 

холодной 

пятидневки, 

°С, 

обеспечен- 

ностью 

Темпе- 

ратура 

воздуха °С, 

обеспечен- 

ностью 0,94 

 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, 

°С, периода со средней суточной температурой воздуха  

 

≤0°С 

 

≤8°С ≤10°С 

0,98 0,92 0,98 0,92 про- 

должи- 

тель- 

ность 

сред- 

няя 

темпе- 

ратура 

про- 

должи- 

тель- 

ность 

сред- 

няя 

темпе- 

ратура 

про- 

должи- 

тель- 

ность 

сред- 

няя 

темпе- 

ратура 

-25 -23 -21 -18 -8 96 -2,7 167 0,0 183 0,8 

 

Таблица 3.2 – Климатические параметры теплого периода года по данным                        

СП 131.13330.2020 по опорной метеостанции Ростов-на-Дону. 

Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 0,95 
Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 0,98 

Средняя суточная амплитуда 

температуры воздуха наиболее 

теплого месяца, °С 

27 21 11,9 

 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет 8,5 °C. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца – января – составляет минус 5,5 °C, а 

самого тёплого – июля – плюс 22,6 °C (табл. 4). 

Таблица 4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха по МС № 34635 Шахты(°C) 

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

-5,5 -4,8 0,1 9,7 16,1 20,3 22,6 21,5 15,7 8,2 1,7 -2,9 8,5 

Абсолютный максимум температуры – плюс 40,0°C – зарегистрирован в августе 2006 г. 

(табл. 5). 

Таблица 5 – Абсолютный максимум температуры воздуха по МС № 34635 Шахты (°C) 

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

18,3 16,4 23,9 30,1 34,1 38 39,7 40,0 35,1 33,0 22,0 14,9 

1972 1958 1947 1950 1949 1998 1938 2006 1946 1999 1938 1976 

Распределение средних из абсолютных максимумов температур воздуха приведено в 

таблице 6. 



 

 

 

     

- 02-22 22.04.22 

 
- 2 

 
 

 

1150-21-ИГМИ-Т 

 
10 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

13 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 

Таблица 6 – Средняя из абсолютных максимумов температуры воздуха по МС № 34635 Шахты 

(°C) 

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

5,5 6,6 13,9 24,1 29,1 32,8 34,7 34,3 29,8 22,4 14,1 8 21,3 

Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 34,9 °C – зарегистрирован в феврале 

1954 г. (табл. 7). 

Таблица 7 – Абсолютный минимум температуры воздуха по МС № 34635 Шахты (°C) 

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

-32,7 -30 -24,4 -12,1 -2 2,9 7 -2,6 -3 -11,6 -23,4 -26,9 

1940 1954 1964 1965 2000 1967 2006 1966 1977 1965 1953 1941 

        1958    

Распределение средних из абсолютных минимумов температур воздуха приведено в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха по МС № 34635 Шахты 

(°C) 

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

-19,8 -19,3 -12,3 -2,4 3,0 7,7 11,2 8,8 2,6 -4,0 -9,9 -16,9 -4,3 

Расчетные температуры по данным МС 34535 Шахты: самой холодной пятидневки – 

минус 21,7°C, вентиляционная – минус 8,1°C. Отопительный период: средняя температура – 

минус 1,2°C, продолжительность – 177 суток. 

 

Характеристики устойчивых морозов также приводятся по данным МС 34535 Шахты: 

 наступление – 14 декабря; 

 прекращение – 28 февраля; 

 продолжительность – 76 дня. 

Наибольшая расчётная глубина промерзания почвы – 0,67 м. Расчет проводился в 

соответствии с п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 и табл. 5.1 СП 131.13330.2020. 

Температурный режим почвы в большей степени, чем температура воздуха, подвержен 

влиянию локальных микроклиматических факторов, прежде всего – состояния поверхности 

почвы, ее типа, механического состава, влажности, растительного покрова. Как уже отмечалось в 

главе 2, для района изысканий характерным типом почвы является чернозём южный. 

Среднегодовая температура почвы за многолетний период составляет 10,7 °C. Среднемесячная 

температура почвы самого холодного месяца – февраля – составляет минус 4,2 °C, а самого 

тёплого – июля – 28,3 °C (табл. 9). 

Таблица 9 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы по МС № 34635 

Шахты (°C) 

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

-3,9 -4,2 1,5 10,9 19,3 25 28,3 26,5 18,1 9,3 1 -3,4 10,7 

Средние месячные температуры почвы (грунта) на глубинах 80, 160 и 320 см 

представлены по данным МС № 34636 Семикаракорск в таблицах 10-12. 

Таблица 10 – Средняя месячная температура почвы на глубине 80 см (°C) 

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

3,6 2,6 2,9 6,9 11,8 15,9 18,7 19,7 17,7 13,9 9,3 5,6 
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Таблица 11 – Средняя месячная температура почвы на глубине 160 см (°C) 

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

6,7 5,3 4,7 6,2 9,5 12,8 15,5 17,2 16,9 14,9 11,9 8,9 

Таблица 12 – Средняя месячная температура почвы на глубине 320 см (°C) 

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

10,4 9,2 8,2 7,8 8,5 9,9 11,5 13,0 13,9 14,0 13,2 11,9 

Распределение скоростей и направлений ветра 

В течение года в районе проектируемого объекта преобладают ветры восточного 

направления, на их долю приходится 33 % (рис. 5). Максимум данного направления характерен 

для марта – 41 %, а минимум – для июня-июля (23 %). В то же время для июня доля ветра 

северного и западного направлений одинакова – 18 %. 

Средняя месячная доля дней со штилем в течение года изменяется от 11 % (февраль-март) 

до 24 % (июль), а в среднем составляет 16 %. 

 
Рисунок 5 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) за январь, июль и за год 

Повторяемость направлений ветра и штилей по каждому месяцу и в среднем за год 

представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Повторяемость направлений ветра и штилей по МС № 34635 Шахты 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8 10 30 10 7 11 20 4 13 

II 8 10 37 7 7 11 17 3 11 

III 7 11 41 7 6 10 15 3 11 

IV 8 10 38 9 7 10 15 3 12 

V 12 11 35 8 7 10 14 3 17 

VI 12 9 23 6 8 15 21 6 21 

VII 18 14 23 5 6 11 18 5 24 

VIII 17 15 32 7 5 6 13 5 23 

IX 12 11 31 8 7 10 17 4 21 

X 11 9 32 7 6 11 19 5 17 

XI 8 10 34 8 9 11 17 3 12 

XII 9 9 32 8 9 12 18 3 12 

Год 11 11 33 7 7 10 17 4 16 

Средняя месячная скорость ветра колеблется от 2,7 до 4,5 м/с, средняя годовая скорость 

составляет 3,5 м/с (табл. 14). 
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Таблица 14 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по МС № 34635 Шахты (м/с) 

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

4,1 4,5 4,4 3,9 3,4 2,7 2,7 2,8 2,9 3,2 3,6 3,9 3,5 

Сильные ветры (более 15 м/с) в районе изысканий характерны для зимних и весенних 

месяцев. Среднее их число составляет 32,6 дней за год (табл. 15). 

Таблица 15 – Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) по МС № 34635 Шахты 

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

3,3 3,8 5 4,7 2,5 1,9 1,1 1,3 1,8 1,9 2,2 3,2 32,6 

Наибольшее число дней с сильным ветром за год составляет 89 (табл. 16). 

Таблица 16 – Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) по МС № 34635 Шахты 

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

9 13 11 16 13 7 8 6 7 10 11 9 89 

Вероятность различных градаций скорости ветра по месяцам представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Вероятность различных градаций скорости ветра по МС № 34635 Шахты 

Месяц 
Скорость (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 19 28,3 28 13,7 5,8 2,8 1,2 0,6 0,6 0 0 

II 16,3 26,4 27,5 15 7,5 3,7 2 0,9 0,5 0,3 0,1 

III 16,7 25,4 27,4 16,4 8,1 3,6 1,6 0,6 0,2 0 0 

IV 18,6 28,9 28,5 13,2 6,8 2,5 1,1 0,4 0,2 0 0 

V 25,8 32,2 26,2 9,6 3,4 1,7 0,7 0,2 0,2 0 0 

VI 30,7 36,9 23,3 6,8 1,7 0,4 0,2 0 0 0 0 

VII 34,1 34,9 21,5 7,1 1,8 0,5 0,1 0 0 0 0 

VIII 33,2 34 22,2 7,6 2,3 0,6 0,1 0 0 0 0 

IX 31,2 33,5 23,8 8,1 2,5 0,6 0,2 0 0,1 0 0 

X 25,7 33,6 25,3 10,4 3,5 1,2 0,2 0,1 0,1 0 0 

XI 20,5 31 27 13,9 5,1 1,8 0,6 0,1 0,1 0 0 

XII 19,6 30,6 27,6 13,6 6,4 1,5 0,5 0,2 0,1 0 0 

Год 24,3 31,3 25,7 11,3 4,6 1,7 0,7 0,3 0,2 0 0 

Наибольшие скорости ветра различной вероятности представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Наибольшие скорости ветра различной вероятности по данным МС 34535 Шахты 

(м/с) 

Скорости ветра возможные один раз за 

Год 5 лет 10 лет 20 лет 

24 27 28 29 

Таким образом, скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5% – 29 м/с. 

Атмосферное давление 

В районе объекта изысканий в течение года атмосферное давление изменяется в среднем 

от 998 мб (июль) до 1006,6 мб (ноябрь). Более низкие значения давления характерны для тёплого 

времени года (с апреля по сентябрь), а более высокие значения – для холодного (с октября по 

март). Среднее значение для года в целом составляет 1003,1 мб (табл. 21). 
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Таблица 21 – Среднее месячное и годовое атмосферное давление (мб) на уровне станции  

по данным МС № 34635 Шахты 

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

1006,3 1005,5 1004,7 1001,6 1001,1 998,6 998 999,4 1002,9 1006,5 1006,6 1005,8 1003,1 

Влажность воздуха 

В течение года влажность воздуха изменяется от 57 % (август) до 88 % (декабрь). Среднее 

значение относительной влажности воздуха для года составляет 86 % (табл. 22). 

Таблица 22 – Средняя месячная относительная влажность воздуха по МС № 34635 Шахты (%) 

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

86 85 81 65 59 61 58 57 62 74 85 88 86 

Атмосферные осадки 

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание составляет 543 мм 

(табл. 23). Годовой ход осадков характеризуется тремя минимумами: с февраля по март и в 

августе, октябре, а также двумя максимами: в мае-июле и ноябре-декабре. Наибольшее 

количество осадков выпадает в декабре – 59 мм, а наименьшее в марте – 34 мм. 

Таблица 23 – Месячное количество осадков (мм) с поправками на смачивание по МС № 34635 

Шахты 

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

42 37 34 42 49 57 54 39 46 36 48 59 543 

Максимальное суточное количество осадков в зависимости от применяемых поправок 

составляет 84…87 мм и характерно для июля, также, с учетом поправок, максимум отмечается в 

октябре – 127 мм (табл. 24, 25). 

Таблица 24 – Максимальное суточное количество осадков по МС 34644 Константиновск (мм) 

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

31 34 29 33 41 77 84 61 52 46 31 29 84 

Таблица 25 – Максимальное суточное количество осадков по МС 34644 Константиновск (мм)  

с поправками (по методу Богдановой Э.Г.) 

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

36 35 40 39 53 81 87 62 58 127 34 57 127 

Среднее максимальное суточное количество осадков составляет 34…38 мм (табл. 26, 27).  

Таблица 26 – Среднее максимальное суточное количество осадков по МС 34644 Константиновск 

(мм) 

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

11 10 10 12 16 19 19 16 14 13 12 13 34 

Таблица 27 – Среднее максимальное суточное количество осадков по МС 34644 Константиновск 

(мм) 

с поправками (по методу Богдановой Э.Г.) 

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

7 7 14 13 16 20 20 17 15 15 13 16 38 

Максимальное суточное количество осадков различной обеспеченности приведено в 

таблице 28. В ней же указаны даты наблюдённых максимумов. 
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Таблица 28 – Максимальное суточное количество осадков различной обеспеченности 

по данным МС № 34635 Шахты 

Месяц 
Обеспеченность (%) Наблюдённый максимум 

63 20 10 5 2 1 мм Число Месяц Год 

I 10 15 21 28 29 29 29 24 1 2005 

II 9 20 23 25 28 28 28 4 2 1994 

III 7 13 20 25 29 29 29 10 3 2000 

IV 10 18 24 26 30 30 30 26 4 1980 

V 12 22 31 50 50 50 50 24 5 1992 

VI 15 29 42 55 57 57 57 24 6 1989 

VII 15 27 33 48 51 51 51 30 7 1997 

VIII 13 25 45 48 53 53 53 4 8 1982 

IX 12 23 32 51 59 59 59 29 9 1996 

X 12 22 27 33 37 37 37 17 10 2006 

XI 11 19 24 31 31 31 31 27 11 1973 

XII 11 21 23 24 24 24 24 30 12 1970 

Год 28 46 51 57 59 59 59 29 9 1996 

Среднее суточное количество осадков составляет 3,6…3,9 мм (табл. 29, 30). 

 

Таблица 29 – Среднее суточное количество осадков по данным МС № 34644 Константиновск 

(мм) 

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

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

Таблица 30 – Среднее суточное количество осадков по данным МС № 34644 Константиновск 

(мм) 

с поправками (по методу Богдановой Э.Г.) 

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

2,6 2,5 3,4 3,7 4,1 5,2 5 4,7 4,7 3,6 3,2 3,5 3,9 

Среднее число дней с различным количеством осадков приведено в таблице 31. В течение 

года преобладающий объём осадков не превышает 1 мм/сут. Наиболее сильные ливни 

характерны для периода с мая по сентябрь.  

Таблица 31 – Среднее число дней с различным количеством осадков по данным МС № 34644 

Константиновск 

Месяц 
Количество осадков, мм 

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

I 2,45 14,53 11,02 8,55 2,48 0,75 0,08 0,03 

II 2,06 12,08 9,25 7,21 1,98 0,71 0,05 0,02 

III 2,2 10,89 8,7 6,91 2,38 0,72 0,03 0 

IV 1,02 9,28 8,08 6,67 2,52 1,02 0,16 0,05 

V 1,32 8,94 7,71 6,34 2,52 1,15 0,37 0,08 

VI 1,2 9,29 8,17 6,82 3,37 1,54 0,55 0,12 

VII 0,88 7,92 7,03 5,97 2,47 1,27 0,61 0,16 

VIII 0,6 6,83 6,21 5,14 2,13 0,83 0,32 0,13 

IX 0,66 6,48 5,82 4,89 2,08 0,92 0,27 0,15 
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X 1,16 8,87 7,56 6,06 2,16 1,06 0,24 0,06 

XI 1,75 12,06 9,79 7,9 3,14 1,14 0,16 0,03 

XII 2,57 14,94 11,65 9,41 3,54 1,4 0,27 0 

Год 17,49 119,48 98,82 80,11 30,12 12,25 3,05 0,8 

Повторяемость периодов без осадков различной продолжительности представлены в 

таблице 32. Наиболее длительные засушливые периоды (от 40 дней и более) характерны для 

августа-сентября. 

Таблица 32 – Повторяемость (число случаев) периодов без осадков различной 

продолжительности по данным МС № 34644 Константиновск 

Период, 

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

≥ 1 4,83 4,54 4,33 4,19 4,37 4,6 4,36 4,1 3,6 4,35 4,6 4,92 51,98 

≥ 5 0,83 1,03 1,42 1,59 1,54 1,54 1,83 1,76 1,79 1,65 1,14 0,86 16,54 

≥ 10 0,22 0,21 0,59 0,55 0,66 0,51 0,72 0,62 0,84 0,57 0,35 0,22 5,85 

≥ 15 0,06 0,10 0,14 0,25 0,18 0,22 0,34 0,35 0,37 0,21 0,10 0,06 2,34 

≥ 20 0,02 0,05 0,03 0,08 0,11 0,09 0,09 0,13 0,21 0,10 0,02 0,02 0,91 

≥ 25    0,02 0,08 0,03 0,02 0,03 0,1 0,05  0,02 0,32 

≥ 30     0,05  0,02 0,02 0,03    0,11 

≥ 40        0,02 0,02    0,03 

Снежный покров 

Средняя высота снежного покрова составляет 13 см, максимальная – 69 см, минимальная 

– 1 см. Среднедекадная высота по постоянной рейке представлена в таблице 33. 

Таблица 33 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

по данным МС 34535 Шахты 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Наибольшие 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Сред. Макс. Мин. 

– 2 3 3 3 4 6 6 7 7 7 7 7 5 3 13 69 1 

Наибольшая месячная высота снежного покрова составляет 65 см. (табл. 34)  

Таблица 34 – Наибольшая месячная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 

по данным МС 34535 Шахты 

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

37 41 65 15 0 0 0 0 0 2 4 13 

Средняя высота снежного покрова в поле на последний день декады составляет 33 см, 

максимальная – 88 см, минимальная – 8 см (табл. 35). 

 

Таблица 35 – Высота снежного покрова по снегосъёмкам в поле на последний день декады (см) 

по данным МС № 34635 Шахты 

Декабрь Январь Февраль Март Наибольшие 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Сред. Макс. Мин. 

8 7 10 10 9 13 9 8 8 15 18 – 33 88 8 

Плотность снежного покрова возрастает с декабря по февраль, в третьей декаде которого 

фиксируется максимум – 0,3 г/см
3
 (табл. 36). 

 



 

 

 

     

- 02-22 22.04.22 

 
- 2 

 
 

 

1150-21-ИГМИ-Т 

 
16 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

19 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 

Таблица 36 – Плотность снежного покрова по снегосъёмкам в поле на последний день декады по 

данным МС № 34635 Шахты (г/см
3
) 

Декабрь Январь Февраль Март 

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

0,13 0,18 0,2 0,22 0,2 0,22 0,23 0,24 0,3 0,27 0,28 – 

Запас воды в снежном покрове возрастает с декабря по февраль, в третьей декаде которого 

фиксируется максимум – 88 мм (табл. 37). 

Таблица 37 – Запас воды в снежном покрове по снегосъёмкам в поле на последний день декады (мм) 

по данным МС № 34635 Шахты 

Декабрь Январь Февраль Март 

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

12 18 26 30 23 34 41 47 88 54 68 – 

Облачность 

Среднегодовое количество общей облачности составляет 5,9 балла, нижней – 4,3 балла. 

Среднемесячные значения представлены в таблице 39. 

Таблица 39 – Среднее месячное и годовое количество общей и нижней облачности (баллы) 

по данным МС № 34635 Шахты 

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

Общая 7,4 7,1 6,8 6,3 5,4 5,2 4,2 3,8 4,5 5,7 7,5 7,9 5,9 

Нижняя 5,7 5,0 4,3 2,9 2,3 2,2 1,9 1,5 1,8 3,1 5,7 6,6 4,3 

Повторяемость ясного, полуясного, пасмурного состояния по общей и нижней облачности 

в суточном ходе представлена в таблице 40. 

Таблица 40 – Повторяемость (%) ясного (0-2 балла), полуясного (3-7 баллов),  

пасмурного (8-10 баллов) состояния по МС № 34635 Шахты 

Состояние 

неба 
Облачность 

Сроки, час 

21 0 3 6 9 12 15 18 

0 – 2 
Общая 20 23 24 26 33 31 44 49 

Нижняя 38 44 51 63 66 64 68 75 

3 – 7 
Общая 7 8 12 17 23 29 27 24 

Нижняя 7 7 11 15 22 26 24 19 

8 – 10 
Общая 73 69 63 57 44 40 29 27 

Нижняя 55 49 39 22 12 10 7 6 

Наибольшая повторяемость сплошной облачности характерна для холодного времени 

года (с ноября по март) (табл. 41). 

Таблица 41 – Повторяемость (%) сплошной облачности (10 баллов без просветов) по общей и 

нижней облачности в дневные часы суток по МС № 34635 Шахты 

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

Общая 24,1 23,1 19,8 17,1 10,8 8,1 5,6 5,8 8,9 15,7 24,6 26,6 

Нижняя 17,7 15,9 11,4 5,6 2 1,4 1,1 0,9 2,4 7,9 18,1 20,7 

Атмосферные явления 

Туман 

В холодный период года (с октября по март) количество дней с туманом в шесть раз 

больше, чем в тёплый период (с апреля по сентябрь). Среднее многолетнее число дней 
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изменяется от 0,5 в августе до 11 в декабре. Среднее годовое значение составляет 49 дней (табл. 

42). 

Таблица 42 – Среднее многолетнее число дней с туманом по МС № 34635 Шахты (дни) 

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

8 7 5 2 1 1 0,8 0,5 2 3 8 11 42 7 49 

Наибольшее число дней с туманом – 90 – зарегистрировано в 1980 г. Распределение 

наибольшее количество дней с туманом по месяцам представлено в таблице 43. 

Таблица 43 – Наибольшее число дней с туманом по МС № 34635 Шахты (дни) 

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

16 17 13 8 5 4 3 3 7 8 18 20 71 21 90 

1983 1977 1982 1980 1980 1987 1982 1983 1992 1980 1980 1980 1981 1980 1980 

– – – – – – 1992 1984 – – – – – – – 

Средняя продолжительность тумана в дни с туманом в тёплое время года (с апреля по 

сентябрь) – 3 часа, в холодное время года (с октября по март) – 8 часов. Среднее значение в год – 

7 часов. Общее среднее количество часов с туманом в год составляет 355 (таблица 44). 

Таблица 44 – Средняя продолжительность туманов по МС № 34635 Шахты (часы) 

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

68 51 32 8 3 3 1 1 6 19 67 97 328 22 355 

Грозы 

Среднее многолетнее число дней с грозой составляет 28 в год. При этом наибольшее 

число гроз приходится на июнь – 9 дней, а наименьшее на март – 0,03 (табл. 45). 

 

Таблица 45 – Среднее многолетнее число дней с грозой по МС № 34635 Шахты (дни) 

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

– – 0,03 1 4 9 7 5 2 0,4 0,07 0,07 28 

Наибольшее число дней с грозой – 42 – зарегистрировано в 1988 году. Из рассмотрения 

месячных максимумов можно заметить, что наибольшее число дней с грозой – 15 – произошло в 

июне 1977 г. и 1987 г. (табл. 46). 

Таблица 46 – Наибольшее число дней с грозой по МС № 34635 Шахты (дни) 

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

– – 1 4 10 15 13 9 7 2 1 1 42 

– – 1988 1996 1984 1977 1988 2005 1988 2002 1980 1980 1988 

– – – – – 1987 1997 – – 2005 1989 1998 – 

Средняя продолжительность гроз составляет 12,71 часов в год. Наибольшее среднее 

количество часов с грозами приходится на июнь, июль, август и составляет 2,39…3,57 часов в 

месяц (табл. 47). 

 

Таблица 47 – Средняя продолжительность гроз (часы) по данным МС 34535 

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

– – – 0,17 1,5 3,57 2,7 2,39 1,65 – – – 12,71 

Метели 

Среднее многолетнее число дней с метелью составляет 6 в год. Распределение по месяцам 

представлено в таблице 48. 
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Таблица 48 – Среднее многолетнее число дней с метелью по МС № 34635 Шахты (дни) 

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

1 2 1 0,1 – – – – – 0,03 0,4 1 6 

Наибольшее число дней с метелью – 27 – зарегистрировано в 1987 году (табл. 49) 

Таблица 49 – Наибольшее число дней с метелью по МС № 34635 Шахты (дни) 

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

7 5 5 3 – – – – – 1 4 7 27 

1987 1986 1987 1987 – – – – – 1999 1998 1986 1987 

– 1987 – – – – – – – – – – – 

В течение года средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 6 часов. 

Среднее количество часов с метелями в год – 40 (табл. 50). 

Таблица 50 – Средняя продолжительность метелей по МС № 34635 Шахты (часы) 

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

7 9 10 2 – – – – – 0,4 2 8 40 

Град 

Град – наиболее редкое из всех вышеописанных явлений для района изысканий. Среднее 

многолетнее число дней с градом составляет 0,7. Град за период метеонаблюдений 

регистрировался с мая по сентябрь (табл. 51). 

Таблица 51 – Среднее многолетнее число дней с градом по МС № 34635 Шахты (дни) 

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

– – – – 0,2 0,2 0,2 0,03 0,03 – – – 0,7 

Наибольшее число дней с градом – 3 отмечено в 1989 и 1997 годах (табл. 52). 

Таблица 52 – Наибольшее число дней с градом по МС № 34635 Шахты (дни) 

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

– – – – 2 2 3 1 1 – – – 3 

– – – – 1983 1989 1997 1985 1988 – – – 1989 

– – – – – – – – – – – – 1997 

Гололёдное образование 

Среднее число дней с обледенением всех видов за год составляет 24, максимальное – 47 

(табл. 53, 54). 

Таблица 53 – Среднее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 

по данным МС № 34635 Шахты 

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

Гололед 4 3 0,8 0,1 – – – – – 0,07 1 4 13 

Изморозь 4 3 1 – – – – – – 0,03 1 4 13 

Обледенение 

всех видов 

7 5 2 0,1 – – – – – 0,1 2 7 24 

Таблица 54 – Наибольшее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 

по данным МС № 34635 Шахты 

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

Гололед 20 9 5 3 – – – – – 1 5 11 31 

Изморозь 13 12 6 – – – – – – 1 4 10 23 

Обледенение 

всех видов 

20 15 8 3 – – – – – 1 6 17 47 
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Нагрузки 

Таблица 54.1 – Снеговые, ветровые и гололедные районы 

Район СП 20.13330.2016 

Снеговой II – Нормативное значение 0,8 кН/м
2
 

Ветровой III – Нормативное значение 0,38 кПа 

Гололедный III – Нормативное значение 10 мм 

 

Район по весу снегового покрова, согласно СП 20.13330.2016 “Нагрузки и воздействия” –

II (карта 1 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016). Нормативное значение веса 

снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли принимается равным 1,0 кН/м
2
.  

Согласно карте 3 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016 рассматриваемая 

территория относится к району – III, нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м 

от земли и повторяемостью 1 раз в 50 лет согласно таблице 5 принято равным 0,38 (38) кПа 

(кгс/м
2
). 

Нормативная толщина стенки гололёда для высоты 10 м над поверхностью земли 

повторяемостью 1 раз в 5 лет – 10 мм. Район по толщине стенки гололёда III (карта 4 

обязательного приложения Е СП 20.13330.2016). 

 

Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

Таблица 55 – Общие сведения об опасных и экстремальных метеорологических явлениях, 

наблюдавшихся в районе МС № 34535 Каменск-Шахтинский 

Название ОЯ Критерии ОЯ 

Среднее годовое 

число дней с ОЯ 

за год 

Число дней с опасными 

явлениями, возможное 1 

раз в 100 

Очень сильный 

ветер 

При достижении скорости при 

порывах не менее 25 м/с, или при 

средней скорости не менее 20 м/с. 

0,2 2 

Сильный ливень 

Количество жидких осадков не 

менее 30 мм за период не более 1 

ч. 

- - 

Очень сильный 

дождь 

Количество осадков не менее 50 

мм за период времени не более 

12ч. 

0,2 2 

Очень сильный 

снег 

Количество осадков не менее 20 

мм за период не более 12 часов 
- - 

Крупный град Диаметр градин 20 мм и более 0,1 1 

Сильное 

гололедно-

изморозевое 

отложение 

Диаметр (мм) не менее: 

Гололеда                         20 

Сложного отложения    35 

Мокрого снега                35 

Изморози                         50 

0,1 1 

Сильная метель Средняя скорость ветра не менее - - 
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15 м/с, видимость не более 500 м 

Сильная 

пыльная буря 

Средняя скорость ветра не менее 

15 м/с, видимость не более500 м  
0,3 3 

Сильный туман 

Видимость не более 50 м 

продолжительность 20 мин. и 

более 

- - 

Согласно перечня и критерия учета опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений по приложениям Б и В СП 11-103-97 на участке изысканий возможны: Дождь (Слой 

осадков более 30 мм за 12 часов и менее в селевых и ливнеопасных районах, более 50 мм за 12 

часов и менее на остальной территории). 

 

4.1.2 Гидрологическая характеристика 

По гидрологическому районированию участок изысканий относится к Донскому 

бассейновому округу. Гидрологическая сеть участка изысканий представлена рекой Аютой, 

балкой Куцая и балкой Медвежья. 

Река Аюта – правый и крупнейший приток реки Грушевка. Берет начало на южном склоне 

Донецкого кряжа, к северу от поселка Горный. Общая длина реки 47 км, общая площадь 

водосборного бассейна 318 км
2
. Наиболее обильные источники питания реки расположены к 

северу от села Аюта. Ширина русла в районе участка изысканий – 2…6 м, на запруженных 

частях – до 75 м. 

Помимо реки Аюта в непосредственной близости от намечаемого строительства 

расположены так же балка Куцая и балка Медвежья, как правило с периодическим стоком. 

Водосборы балок представлены обыкновенными и южными черноземами, по берегам и на 

поймах находятся аллювиальные луговые почвы. Значительная часть территории бассейна 

распахивается под сельскохозяйственные угодья.  

Русла рассматриваемых водотоков, в большинстве своем, умеренно извилистые, 

неразветвленные. Протоки встречаются только в отдельных местах. Преобладающая ширина 

водотоков от нескольких метров в верховьях до 5-10 м в нижнем течении. 

Грунты ложа плотные, песчаные, местами илистые. Берега водотоков преимущественно 

крутые, высотой в верховьях 0,6-1,0 м, в среднем и нижнем течении до 2-2,5м. Глубина 

увеличивается от истока к устью от 10-20 см до 0,5 – 1,0 м в низовьях. На рассматриваемых 

водотоках местами имеются водохранилища, используемые для орошения и водоснабжения.  

Внутригодовое распределение стока для данного гидрологического района, следующее: 

средние многолетние значения весеннего стока (III—V) составляют 60—65% годового стока, а 

меженного (VI—II) — 35—40%; 20—30% меженного стока приходится на зимнюю межень 

(XII—II) и 10—15% на летне-осеннюю межень (VI—XI). 

Ширина водоохранной зоны реки, согласно ст. 65 ВК РФ, составляет 100 м, а прибрежной 

защитной полосы – 50 м. Для пруда водоохранная зона, соответственно, и прибрежная защитная 

полоса не устанавливаются, так как его акватория менее 0,5 кв. км. Минимальное расстояние от 

участка изысканий до реки – 250 м, до пруда – более 400 м. Таким образом, он расположен за 

пределами водоохранных зон данных водных объектов. 

Длины водотоков и площади их водосборов к створам переходов представлены в таблице 

56. Гидрологическая схема участка изысканий приведена на рисунке 6. Схема расчетных створов 

представлена на рисунке 7. Определение площадей водосбора водотоков к расчетным створам 
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представлено на рисунке 8. В приложении Ж представлена обзорная схема расположения водных 

объектов. 

 
Рисунок 6 – Гидрологическая схема участка изысканий 

Таблица 56 – Длины и площади водосборов водотоков на участке изысканий 

Водоток 
Длина водотока к створу 

перехода, км 

Площадь водосборного 

бассейна, км
2
 

Река Аюта 17,3 129,04 

Балка Медвежья 6,9 27,07 

Балка Куцая 2 6,8 

река Аюта 

балка Медвежья 

балка Куцая 

Участок изысканий 
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Рисунок 7 – Схема расположения расчетных створов 

 

 

балка Медвежья 

балка Куцая 

Створ балки Медвежья, граничащий с участком изысканий 

Створ р. Аюта, граничащий с участком 

изысканий 

Створ балки Куцая, граничащий с участком изысканий 

Масштаб 1:12000 
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Рисунок 8 – Площади водосборных бассейнов 

  

Водосборный бассейн б. 

Куцая к створу, граничащему 

с участком изысканий 

Площадь водосборного бассейна 

р. Аюта к створу, граничащему с 

участком изысканий 

Водосборный 

бассейн б. 

Медвежья к 

створу, 

граничащему с 

участком 

изысканий 
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4.2 Принятые для расчетов исходные данные 

Для реки Аюта в соответствии с СП 33-101-2003 расчет максимального расхода воды 

весеннего половодья выполнен по редукционной формуле при наличии рек-аналогов: 

Qp% = K0 hp% μ δ δ1 δ2 A / (A + A1)
n
 

где: 

K0 -  параметр, характеризующий дружность весеннего половодья, принят равным 0,038. 

Параметр рассчитан обратным путем по данным реки-аналога (р. Кундрючья- Владимирская); 

hp% -  слой суммарного весеннего стока (без срезки подземного питания) той же 

обеспеченности, мм. Принят по данным реки-аналога и составляет заданной обеспеченностью 

Р1% = 82,55 мм; 

μ - коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров кривых 

распределения слоев стока и максимальных расходов воды, приняты для 2% - 0,84, для 5% - 0,6, 

для 10% - 0,4; 

δ, δ1, δ2 - коэффициенты, учитывающие влияние водохранилищ, прудов и проточных озер 

(δ) = 0,9, залесенности (δ1), принят по средней залесенности по району и заболоченности речных 

водосборов (δ2) на максимальные расходы воды,  

А -  площадь водосбора исследуемых водных объектов до расчетного створа, км
2
; 

A1 - дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности редукции модуля 

максимального стока с уменьшением площади водосбора, км
2
, равна 1. Принята по таблице 10 

Пособия [11]. 

n -  показатель степени редукции, равен 0,35. Принят по таблице 10 Пособия [11]. 

Река-аналог для определения коэффициента К0 выбрана согласно СП 33-101-2003 исходя из 

условий: 

L/A
0.56 

≈ La/Aa
0.56 

I*A
0.50 

≈ Ia*Aa
0.50 

где: 

L и La - длина исследуемой реки и реки-аналога соответственно, км; 

А и Aa - площади водосборов исследуемой реки и реки-аналога 

соответственно, км
2
; 

I и Ia - уклон водной поверхности исследуемой реки и реки-аналога соответственно, 

промилле. 

Таблица 57 – Сравнение параметров рассматриваемого водотока и водотока-аналога 

 L, км A, км
2
 I, ‰ L/A

0.56
 I*A

0.50
 

Исследуемый водоток – р. Аюта 17,3 129,04 6,9 1,2 77,90 

Река-аналог – р. Кундрючья-Владимирская 108 1120 0,9 2,1 30,12 

В таблицах 58-59приведены исходные данные максимальных расходов воды и слоя стока 

по посту-аналогу. На рисунках 8 – 9 приведены графики эмпирического и аналитического 

распределения данных наблюдений по гидрологическому посту аналогу по максимальным 

расходам воды и слоям стока за половодье. 

 



 

 

 

     

- 02-22 22.04.22 

 
- 2 

 
 

 

1150-21-ИГМИ-Т 

 
25 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

28 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 

Таблица 58 – Исходные данные максимальных расходов воды и слоя стока за половодье  

р. Кундрючья – Владимирская 

№ Год Расход Слой стока № Год Расход Слой стока 

1 1950 12.9 4.2 33 1984 5.38 7.0 

2 1951 193 54 34 1985 150 57 

3 1952 98.1 30 35 1986 42,8 24 

4 1953 254 56 36 1987 22,5 43 

5 1954 11.8 9.2 37 1988 37,5 34 

6 1955 1.51 - 38 1989 24,7 23 

7 1956 155 49 39 1990 9,84 20 

8 1957 30.5 14 40 1991 9,47 11 

9 1958 76.0 40 41 1992 19,4 14 

10 1959 9.83 16 42 1993 21,7 21 

11 1960 11.1 4.7 43 1994 34,7 34 

12 1961 3.29 3.6 44 1995 17,9 28 

13 1962 31.4 11 45 1996 18,1 20 

14 1963 52.0 30 46 1997 9,30 24 

15 1964 60.8 29 47 1998 23,5 40 

16 1965 32.5 15 48 1999 6,63 25 

17 1966 7.54 12 49 2000 16,1 24 

18 1967 17.8 27 50 2001 8,84 14 

19 1968 68.2 46 51 2002 9,13 29 

20 1969 32.1 21 52 2003 46,4 38 

21 1970 106 93 53 2004 9,40 27 

22 1972 24.5 9.6 54 2005 18,2 42 

23 1973 2.12 3.1 55 2006 22,8  

24 1974 4.03 6.2 56 2007 7,06  

25 1975 93.5 17 57 2008 17,6  

26 1976 3.94 7.6 58 2009 3,07  

27 1977 24.8 15 59 2010 10,1  

28 1978 53.5 40 60 2011 12.7  

29 1979 21.5 17 61 2012 10,6  

30 1980 39.7 35 62 2013 5,00  

31 1981 32.3 29 63 2014 2,92  

32 1982 26.8 29 64 2015 2.41  

33 1983 16.5 27 65 2016 2,17  
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Рисунок 9 – Максимальные расходы воды по гидрологическому посту р. Кундрючья – 

Владимирская 

 

Рисунок 10 – Слой стока за половодье по гидрологическому посту р. Кундрючья – Владимирская 

Таблица 59 – Максимальные расходы воды и слои стока по гидрологическому посту-аналогу 

снятые с графиков распределения 

Гидрологический пост Максимальный расход воды 

1% обеспеченности. м3/с 

Слой стока за половодье 1% 

обеспеченности. мм 

р. Кундрючья – Владимирская 222.87 82.55 

 

В соответствии с нормативным документом СП 33-101-2003. для определения 

максимального дождевого стока Qp% на водосборах площадью менее 200 км
2
 была использована 

формула III типа: 

Qp% = q1% φ H1% δ λ p% A,  

где q1% – относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной 

вероятности Р 1%. представляющий отношение q´1% = q1%/H1% и определяемый для исследуемого 

района в зависимости от гидроморфометрической характеристики русла водотока Фр и 

продолжительности склонового добегания τск. мин. которая. в свою очередь. определяется по 

гидроморфометрической характеристике склонов Фскл; 
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 – коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ. прудов и проточных озер = 1;  

А – площадь водосбора. км
2
;  

Р% – переходной коэффициент от расходов Р = 1% к другим вероятностям (назначен на 

основе установления соотношения по данным гидрологически изученных рек в исследуемом 

районе). Приняты по таблице 8 Приложения 2 Пособия [11] равными 2% - 0,94, для 5% - 0,82, для 

10% - 0,74; 

Н1% – максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения P1%; 

определяется по данным ближайшей к площадке изысканий метеостанции (МС Шахты),  

Н1% = 59 мм; 

Гидроморфометрическая характеристика русла ФР определяется по формуле: 

ФР = 1000 L / [mp Ip m ·A
0.25 

·( H1%)
0.25

] 

где: А – площадь водосбора. км
2
; 

L – гидрографическая длина исследуемого водотока. км; 

Ip – средневзвешенный уклон иcследуемого водотока. ‰; 

mp и m – гидравлические параметры русла. характеризующие состояние и шероховатость 

русла водотока. м/мин. mp = 9. m = 1/3; 

H1% – максимальный суточный слой осадков вероятности превышения 1% мм.  

H1% = 59 мм; 

 – сборный коэффициент стока. 

Таблица 60- Расчёт гидроморфологической характеристики русла Фр 

Наименование створа L. км 
mp. 

м/мин 
IР.‰ m F. км2 φ 

H1%. 

мм 
Фр 

Река Аюта 17,3 9 13,1 0.33 129,04 0,08 59 162,72 

Балка Медвежья 6,9 9 12,6 0.33 27,07 0,11 59 90,03 

Балка Куцая 2 9 23 0.33 6,8 0.11 59 30,17 

 

Гидроморфометрическая характеристика склонов Фскл рассчитывается по формуле:  

Фскл  
      ск 

   

  ск ск
         

      
   

где: Lск – средняя длина безрусловых склонов водосбора; 

mск – коэффициент. учитывающий шероховатость склонов. mск = 0.25;  

Iск – уклон склонов водосбора. ‰. 

Средняя длина безрусловых склонов водосбора Lск определяется по формуле: 

Lск = 1 / (γ · ρр) 

где γ – коэффициент принимаемый для двускатных склонов равный 1,8; 

ρр – коэффициент. характеризующий густоту русловой и овражно-балочной сетей 

водосбора. определяется отношением длины водотока L к площади водосбора A. 

Таблица 61 - Расчёт гидроморфологической характеристики русла Lск 

Наименование створа L. км F. км2 ρр γ Lск 

Река Аюта 17,3 129,04 0.13 1,8 4,14 

Балка Медвежья 6,9 27,07 0.25 1,8 2,2 

Балка Куцая 2 6,8 0,29 1,8 1,89 
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Средний уклон склонов водосбора Iск определяется по картам и планам в горизонталях по 

формуле: 

Iск = (Δh (Σli) / A 

где: А – площадь водосбора. км
2
; 

Σli – сумма длин горизонталей на водосборе. км; 

Δh – шаг горизонталей. м. 

Если Iск < 15. расчеты производятся как для 15; Если Iск > 150. расчеты производятся как 

для 150; 

Таблица 62 - Расчёт гидроморфологической характеристики русла Iск 

Наименование створа ΣLi. км Δh. м F. км2 Iск 

Река Аюта 344 10 129,04 26,66 

Балка Медвежья 85,5 10 27,07 31,58 

Балка Куцая 18 10 6,8 26,47 

Относительный модуль максимального срочного расхода воды с ежегодной веротностью 

превышения Р1%. выраженный в долях произведения Hλ1% определён по таблице 9 приложения 

2 [11] в зависимости от гидроморфологической характеристики водотока Фр (скопировано в 

столбец 9 табл. 63) и продолжительности склонового добегания ск, мин (табл. 63. столбец 8). 

Номер района по приложению 1 – №6. Значения q´1% приведены в столбце 10 табл.63. 

Таблица 63 - Вычисление гидроморфометрической характеристики склонов Фскл и 

относительного модуля максимального срочного расхода воды обеспеченностью 1% q´1% 

выраженный в долях произведения  при  =1 

Наименование 

створа 

Lск, 

км 
mск Iск  

Н1%, 

мм 
Фскл 

ск,. 

мин 
Фр q´1% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Река Аюта 4,14 0.25 26,66 0,08 59 51,26 30 162,72 0.016 

Балка Медвежья 2,18 0.25 31,58 0,11 59 30,6 30 90,03 0.032 

Балка Куцая 1,89 0.25 26,47 0.11 59 29,78 30 30,17 0.094 

Таблица 64– Исходные данные для гидравлических расчётов 

Створ 

Коэффициент  

шероховатости, n 

Уклон, 

промилле 
Отметка 

дна,  

м БС 
левая 

пойма 
русло 

правая 

пойма 
водоток 

Река Аюта 0,040 0,050 0,040 7,8 73,70 

Балка Медвежья 0,065 0,065 0,065 12 92,65 

Балка Куцая 0,065 0,065 0,065 3 92,89 
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4.3 Результаты расчетов 

4.3.1 Максимальные расходы воды 

Таблица 65 – Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности 

Водоток 
Площадь 

водосбора, км2 

Максимальные расходы воды, м3/с, 

обеспеченностью, % 

1 2 5 10 

Река Аюта 129,04 65,1 54,7 39,1 26,0 

Таблица 66 – Максимальные расходы воды дождевых паводков различной обеспеченности 

водотоков с площадью водосбора меньше 200 км
2
 

Водоток Q1%, м3/с Q2%, м3/с Q5%, м3/с Q10%, м3/с 

Река Аюта 10,09 7,06 4,04 2,62 

Балка Медвежья 5,74 4,02 2,30 1,49 

Балка Куцая 4,23 2,96 1,69 1,10 

4.3.2 Расход воды при прорыве плотины 

Для целей проектирования был произведен расчет расхода воды и уровней при прорыве 

плотины на б. Медвежья согласно «Пособию к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по 

изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через 

водотоки» (ПМП-91). 

Расход в створе плотины при ее прорыве: 

Qп = Вп * Нп
3/2 

* kпр, 

где Вп – длина плотины по ее гребню, м, Вп=36 м; 

Нп – напор (разность отметок верхнего и нижнего бьефов) в момент прорыва, м, Нп=2,6 м 

(рисунок 11); 

kпр - коэффициент, учитывающий отношение возможной ширины прорыва к длине 

плотины и условия истечения воды при прорыве, kпр=0,46 (табл. 8.1 ПМП-91); 

Qп = 69,6 м
3
/с. 

Объем водохранилища при наивысшем уровне: 

W0 = (Вв * Нн * Dв) / 4, 

где Вв – ширина водохранилища в створе плотины, м, для данного водохранилища 

принята равной длине плотины по ее гребню (36 м); 

Нн – напор, м, Нн=2,6м; 

Dв – длина водохранилища, м, Dв=1400 м; 

W0 = 32760 м
3
. 

Расход воды в створе перехода, расположенного в нижнем бьефе водохранилища на 

расстоянии Lр от плотины: 

Qпм = (W0 * Qп) / (W0 + Qп * Lр * τ) + Qм, 

где τ – множитель, характеризующий условия прохождения волны прорыва в нижнем 

бьефе, сек/м, τ = 0,90 (табл. 2 стр. 143 НИМП-72, уклон русла б. Медвежья составляет 0,00824); 

Lр – расстояние от плотины до расчетного створа без учета длины участка гашения 

энергии гидравлического прыжка, равной 10*Нн (26м), Lр = 32 – 26 = 6 м; 

Qм – расход притока при прорыве, принят равным расходу 1% обеспеченности Q1% = Qм = 

5,74 м
3
/с; 

Qпм = 74,55 м
3
/с. 
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Рисунок 11. Вид на верхний и нижний бьеф на плотине б. Медвежья 

4.3.3 Наивысшие уровни 

Данные по гидравлическому расчету приведены в таблицах 67 - 72. Графики зависимости 

расходов воды от уровней представлены на рисунках 10-12. Морфологические профили 

представлены в приложении Е. Схематическая карта затопления представлена в приложении И. 

Таблица 67 - Данные гидравлического расчета реки Аюта 

Отметка 

уровня, H (м 

БС) 

Площадь, F 

(м2) 

Ширина, B 

(м) 

Ср.глубина, Hср 

(м) 

Скорость, V 

(м/с) 

Расход, Q 

(м3/с) 

72,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72,67 0,19 1,41 0,14 0,38 0,07 

72,94 0,76 2,81 0,27 0,70 0,53 

73,21 1,87 6,03 0,19 0,40 1,80 

73,48 4,06 10,16 0,36 0,65 4,15 

73,75 7,63 16,88 0,48 0,81 8,00 

74,02 13,20 24,35 0,63 1,00 14,66 

74,29 20,76 31,39 0,80 1,20 25,48 

74,56 29,89 36,28 1,00 1,44 41,98 

74,83 42,05 53,76 1,14 1,56 58,74 

75,10 58,75 66,98 1,33 1,74 89,64 

 

Таблица 68 – УВВ при расходах заданной обеспеченности реки Аюта 

Обеспеченность, Р, % 1 2 5 10 

Расход воды, м3/с 65,1 54,7 39,1 26 

Уровень, м БС 74,91 74,78 74,52 74,30 

Верхний бьеф 

Нижний 

бьеф 

2,6 

м 
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Рисунок 10– График зависимости расхода воды от уровня реки Аюта 

Таблица 69 - Данные гидравлического расчета балки Медвежья 

Отметка 

уровня, H (м 

БС) 

Площадь, F 

(м2) 

Ширина, B 

(м) 

Ср.глубина, Hср 

(м) 

Скорость, V 

(м/с) 

Расход, Q 

(м3/с) 

92,70 0,37 10,88 0,03 0,06 0,02 

92,84 2,52 17,87 0,14 0,25 0,64 

92,98 5,35 22,51 0,24 0,43 2,29 

93,12 8,88 28,55 0,12 0,26 5,59 

93,26 13,36 35,38 0,21 0,41 10,82 

93,40 18,79 42,20 0,30 0,55 18,00 

93,54 25,18 49,03 0,39 0,67 27,27 

93,68 32,52 55,85 0,47 0,79 38,79 

93,82 40,82 62,68 0,56 0,91 52,68 

93,96 50,07 69,51 0,65 1,02 69,08 

94,10 60,27 76,37 0,74 1,12 88,12 

Таблица 70 – УВВ при расходах заданной обеспеченности балки Медвежья 

Обеспеченность, Р, % Qпм 1 2 5 10 

Расход воды, м3/с 74,55 5.74 4.02 2.3 1.49 

Уровень, м БС 94,0 93,13 93,07 92,99 92,93 

72 

72.5 

73 

73.5 

74 

74.5 

75 

75.5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Расход воды (м3/с) 



 

 

 

     

- 02-22 22.04.22 

 
- 2 

 
 

 

1150-21-ИГМИ-Т 

 
32 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

35 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 

 

Рисунок 11– График зависимости расхода воды от уровня балки Медвежья 

Таблица 71 - Данные гидравлического расчета балки Куцая 

Отметка 

уровня, H (м 

БС) 

Площадь, F 

(м2) 

Ширина, B 

(м) 

Ср.глубина, Hср 

(м) 

Скорость, V 

(м/с) 

Расход, Q 

(м3/с) 

92,90 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 

92,97 0,14 3,53 0,04 0,04 0,01 

93,04 0,51 7,45 0,07 0,06 0,03 

93,11 1,26 14,20 0,09 0,08 0,10 

93,18 2,49 20,94 0,12 0,11 0,27 

93,25 4,20 27,69 0,15 0,14 0,58 

93,32 6,37 34,44 0,18 0,17 1,07 

93,39 9,02 41,19 0,22 0,20 1,79 

93,46 12,14 47,94 0,25 0,23 2,78 

93,53 15,73 54,69 0,29 0,26 4,08 

Таблица 72 – УВВ при расходах заданной обеспеченности балки Куцая 

Обеспеченность, Р, % 1 2 5 10 

Расход воды, м3/с 4,23 2,96 1,69 1,09 

Уровень, м БС 93,54 93,48 93,39 93,33 
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Рисунок 12– График зависимости расхода воды от уровня балки Куцая 

Абсолютные отметки площадки проектируемого строительства в районе сближения с 

рекой Аюта составляют 79-80 м БС, уровень воды в реке Аюта 1% обеспеченности составляет 

74,91 м БС. Река Аюта не оказывает влияния на участок проектирования. 

Абсолютные отметки площадки проектируемого строительства в районе сближения с 

балкой Медвежья составляют 100-102 м БС, уровень воды в балке Медвежья 1% обеспеченности 

составляет 93,13 м БС, уровень воды в балке Медвежья при прорыве плотины составляет 94 м 

БС. Балка Медвежья не оказывает влияния на участок проектирования. 

Абсолютные отметки площадки проектируемого строительства в районе сближения с 

балкой Куцая составляют 100-101 м БС, уровень воды в балке Куцая 1% обеспеченности 

составляет 93,54 м БС. Балка Куцая не оказывает влияния на участок проектирования. 

4.3.4 Русловые процессы 

Река Аюта располагается в 270 метрах от площадки проектируемого строительства, балка 

Медвежья в 430 метрах, а балка Куцая в 200 метрах. Участки всех водотоков расположена на 

прямолинейных (немеандрирующих) участках и не будут подвергаться интенсивному размыву.  

Из современных материалов имеются космические снимки Яндекс, Гугл и 

топографический план 1:500 и 1:2000. Их совмещение затруднительно, так как на космическом 

снимке русло не прослеживается, а только косвенно дешифрируется по растительности. Поэтому 

плановые деформации малых водотоков выполняются на основе данных о видимых следах 

размывов. Полевое обследование приводит к выводу, что имеются отдельные локальные участки 

размыва, не связанные с закономерным развитием русла. Кусты и деревья, растущие в 

непосредственной близости от бровок русел, как на левых, так и на правых берегах водотоков 

свидетельствуют о малых темпах плановых деформаций. 

Из-за достаточной отдалённости плановые деформации ни одного из рассматриваемых 

водотоков не представляют интереса для объекта проектирования.  
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4.4 Прогноз воздействия объектов строительства на окружающую природную среду и 

общие рекомендации по инженерной защите сооружений 

Согласно техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям (шифр объекта 

5813-17-ИЭИ) при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта на компоненты 

окружающей природной среды будет оказываться негативное воздействие, которое выражается: 

в загрязнении атмосферного воздуха выбросами вредных веществ, образующихся при 

работе автотранспорта, строительной техники, выполнении земляных, погрузочно-разгрузочных 

и строительно-монтажных работ, а также при испарениях вредных веществ от твердых 

коммунальных отходов; 

в изменении условий питания грунтовых и поверхностных вод, вызванных 

перераспределением поверхностного стока в результате нарушения, грунтов зоны аэрации и 

уничтожения естественного растительного покрова участков строительства, выполняющего 

водозащитные функции; 

в загрязнении почвенного покрова, поверхностных и подземных вод вредными 

веществами различных классов опасности фильтратом от твердых коммунальных отходов; 

в акустическом и вибрационном загрязнении окружающей среды; 

в нарушении естественных условий обитания представителей мезофауны почв, 

земноводных, пресмыкающихся, представителей авифауны. 

При проведении строительных работ образуются отходы IV и V классов опасности 

(малоопасные и практически не опасные). При загрязнении ими почвенного покрова образуются 

малоопасные вещества – сульфаты, хлориды и др. Следует учитывать, что указанные вещества, 

попадая в почву, переходят в подвижную форму, которая является определяющей в миграции 

загрязняющих веществ в гидрогеологической среде. 

Прогнозируемое воздействие на почвенный покров 

Этап строительства.  

Негативное воздействие строительства проектируемых объектов на почвенный покров 

будет проявляться: 

- в возможном загрязнении почвенного покрова вредными веществами, содержащимися в 

строительных и бытовых отходах при нарушении правил их хранения; 

- в возможном загрязнении почвенного покрова ГСМ и техническими жидкостями при 

неисправности автомобилей и строительной техники; 

- в изменении кислотно-щелочных условий почвы в результате взаимодействия 

микроэлементов, входящих в состав почвы с диоксидом азота, содержащегося в выхлопных газах 

автомобилей и строительной техники. 

При разработке и перемещении грунта в сухую погоду происходит образование и 

распространение минеральной пыли, загрязняющей атмосферу и почвенный покров, 

прилегающей территории, что ухудшает ее санитарно-гигиенические показатели, угнетает 

растения. 

При планировании строительных работ следует ориентироваться на показатели 

возможной концентрации пыли в атмосферном воздухе при выполнении различных 

технологических операций. 
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Таблица 73 – Возможные концентрации пыли в приземном слое атмосферы при 

выполнении технологических операций. 

Технологическая операция Ориентировочный показатель 

запыленности, мг/м3 

Погрузка сухого грунта экскаватором 20 

Разгрузка автомобилей-самосвалов 8 

Перемещение грунта бульдозером 10 

Движение автомобилей-самосвалов по 

грунтовой дороге 
10-40 

Прогнозируемое воздействие на поверхностные водные объекты 

При эксплуатации. В силу указанных причин, при гарантированном режиме работы, 

проектируемый объект не будет оказывать влияния на формирование сложившегося водного 

баланса и запасы влаги на водосборе поверхностных водотоков территории. 

Неорганизованный сток с водосборных площадей представлен дождевыми водами, 

основными загрязняющими компонентами которых, являются взвешенные вещества, 

нефтепродукты, СПАВ. 

При проведении строительных работ. Негативное воздействие на поверхностные водные 

объекты будет оказывать и неорганизованный сток с территорий строительства с нарушенными 

грунтами, площадок для временного хранения строительных материалов и неиспользуемого 

грунта. 

Согласно таблице 55 территория участка изысканий подвержена опасным 

гидрометеорологическим процессам и явлениям, таким как: очень сильный ветер (2 раза в 100 

лет), очень сильный дождь (2 раза в 100 лет), крупный град( 1 раз в 100 лет), сильно гололедно-

изморозевое отложение (1 раз в 100 лет), сильная пыльная буря (3 раза в 100 лет). 

Территория участка изысканий не подвержена затоплению. 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, специальных 

рекомендаций, необходимых для принятия проектных решений, нет. Проведение 

дополнительных изысканий или наблюдений не требуется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследуемая территория расположена в умеренном климатическом поясе. По карте 

климатического районирования для строительства объект относится к району III В. 

Степень гидрометеорологической изученности территории оценивается как «изученная». 

Характеристики климатических условий приведены по данным опорной метеостанции № 

34635 Шахты, некоторые значения приведены по данным метеостанций № 34644 

Константиновск, № 34636 Семикаракорск, № 34535 Каменск-Шахтинский.  

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет 8,5 °C. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца – января – составляет минус 5,5 °C, а 

самого тёплого – июля – плюс 22,6 °C. 

Наибольшая расчётная глубина промерзания почвы – 0,67 м. 

В течение года в районе проектируемого объекта преобладают ветры восточного 

направления, на их долю приходится 33 %. Средняя месячная доля дней со штилем в течение 

года изменяется от 11 % (февраль-март) до 24 % (июль), а в среднем составляет 16 %. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,5 м/с, средняя месячная –2,7…4,5 м/с.  

Сильные ветры (более 15 м/с) в районе изысканий характерны для зимних и весенних 

месяцев. Среднее их число составляет 32,6 дней с за год. 

Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой 

составляет 5% – 29 м/с. 

В районе объекта изысканий в течение года атмосферное давление изменяется в среднем 

от 998 мб (июль) до 1006,6 мб (ноябрь). Более низкие значения давления характерны для тёплого 

времени года (с апреля по сентябрь), а более высокие значения – для холодного (с октября по 

март). Среднее значение для года в целом составляет 1003,1 мб. 

Среднее значение относительной влажности воздуха для года составляет 86 %. 

Среднее годовое количество осадков составляет 543 мм. Наибольшее количество осадков 

выпадает в декабре – 59 мм, а наименьшее в марте – 34 мм. 

Средняя высота снежного покрова составляет 13 см, максимум – 69 см, минимум – 1 см. 

Среднее годовое число дней с туманом составляет 49 дней. Наибольшее число дней с 

туманом – 90 – зарегистрировано в 1980 г. 

Среднее многолетнее число дней с грозой составляет 28 в год. Наибольшее число дней с 

грозой – 42 – зарегистрировано в 1988 году.  

Среднее многолетнее число дней с метелью составляет 6 в год. Наибольшее число дней с 

метелью – 27 – зарегистрировано в 1987 году.  

Среднее многолетнее число дней с градом составляет 0,7. Наибольшее число дней с 

градом – 3 отмечено в 1989 и 1997 гг. 

Среднее число дней с обледенением всех видов за год составляет 24, максимальное – 47. 

Район по весу снегового покрова, согласно СП 20.13330.2016 “Нагрузки и воздействия” –

II (карта 1 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016). Нормативное значение веса 

снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли принимается равным 1,0 кН/м
2
.  

Согласно карте 3 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016 рассматриваемая 

территория относится к району – III, нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м 

от земли и повторяемостью 1 раз в 50 лет согласно таблице 5 принято равным 0,38 (38) кПа 

(кгс/м
2
). 
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Нормативная толщина стенки гололёда для высоты 10 м над поверхностью земли 

повторяемостью 1 раз в 5 лет – 10 мм. Район по толщине стенки гололёда III (карта 4 

обязательного приложения Е СП 20.13330.2016). 

Согласно перечня и критерия учета опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений по приложениям Б и В СП 11-103-97 на участке изысканий возможны: Дождь (Слой 

осадков более 30 мм за 12 часов и менее в селевых и ливнеопасных районах, более 50 мм за 12 

часов и менее на остальной территории). 

В соответствии с ГОСТ 19179-73 исследуемые водотоки р. Аюта, б. Медвежья, б. Куцая, 

водосборная площадь которых к створу перехода не превышает 2000 км
2
, относятся к категории 

малых водотоков (малые водотоки – реки, балки с водосборной площадью менее 2000 км
2
). 

Максимальные расходы воды 1, 2, 5, 10% обеспеченности, приведённые в таблицах 65 - 

66. Наивысшие уровни воды при максимальных расходах воды исследуемых водотоков к 

створам переходов, граничащим с участком изысканий приведены в таблицах 67 – 72.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Программа работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Письмо ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ПИСЬМО ДОНСКОГО БВУ № 01-15/990 ОТ 16.03.2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К – РАСЧЕТ ПРИТОКА К ПРОЕКТИРУЕМОЙ НАГОРНОЙ КАНАВЕ. 

В соответствии с нормативным документом СП 33-101-2003. для определения 

максимального дождевого стока Qp% на водосборах площадью менее 200 км
2
 была использована

формула III типа: 

Qp% = q1% φ H1% δ λ p% A, 

где q1% – относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной 

вероятности Р 1%. представляющий отношение q´1% = q1%/H1% и определяемый для исследуемого 

района в зависимости от гидроморфометрической характеристики русла водотока Фр и 

продолжительности склонового добегания τск. мин. которая. в свою очередь. определяется по 

гидроморфометрической характеристике склонов Фскл; 

 – коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ. прудов и проточных озер = 1;

А – площадь водосбора. км
2
;

Р% – переходной коэффициент от расходов Р = 1% к другим вероятностям (назначен на

основе установления соотношения по данным гидрологически изученных рек в исследуемом 

районе). Приняты по таблице 8 Приложения 2 Пособия [11] равными для 5% - 0,82, для 10% - 

0,74; 
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Н1% – максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения P1%; 

определяется по данным ближайшей к площадке изысканий метеостанции (МС Шахты), 

Н1% = 59 мм; 

Гидроморфометрическая характеристика русла ФР определяется по формуле: 

ФР = 1000 L / [mp Ip m ·A
0.25 

·( H1%)
0.25

]

где: А – площадь водосбора. км
2
;

L – гидрографическая длина исследуемого водотока. км; 

Ip – средневзвешенный уклон иcследуемого водотока. ‰; 

mp и m – гидравлические параметры русла. характеризующие состояние и шероховатость 

русла водотока. м/мин. mp = 9. m = 1/3; 

H1% – максимальный суточный слой осадков вероятности превышения 1% мм. 

H1% = 59 мм; 

 – сборный коэффициент стока.

Таблица 1- Расчёт гидроморфологической характеристики русла Фр 

Наименование створа L. км
mp. 

м/мин 
IР.‰ m F. км2 φ 

H1%. 

мм 
Фр 

Нагорная канава 0,7 9 13 0.33 0,28 0,16 59 26,1 

Гидроморфометрическая характеристика склонов Фскл рассчитывается по формуле: 

Фскл  
     ск

 ск ск

где: Lск – средняя длина безрусловых склонов водосбора; 

mск – коэффициент. учитывающий шероховатость склонов. mск = 0.25;  

Iск – уклон склонов водосбора. ‰. 

Средняя длина безрусловых склонов водосбора Lск определяется по формуле: 

Lск = 1 / (γ · ρр) 

где γ – коэффициент принимаемый для односкатных склонов равный 0,9; 

ρр – коэффициент. характеризующий густоту русловой и овражно-балочной сетей 

водосбора. определяется отношением длины водотока L к площади водосбора A. 

Таблица 2 - Расчёт гидроморфологической характеристики русла Lск 

Наименование створа L. км F. км2 ρр γ Lск 

Нагорная канава 0,7 0,28 2,5 0,9 2,78 

Средний уклон склонов водосбора Iск определяется по картам и планам в горизонталях по 

формуле: 

Iск = (Δh (Σli) / A 

где: А – площадь водосбора. км
2
;

Σli – сумма длин горизонталей на водосборе. км; 

Δh – шаг горизонталей. м. 

Если Iск < 15. расчеты производятся как для 15; Если Iск > 150. расчеты производятся как 

для 150; 
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Таблица 3 - Расчёт гидроморфологической характеристики русла Iск 

Наименование створа ΣLi. км Δh. м F. км2 Iск 

Нагорная канава 4,8 2 0,28 31 

Относительный модуль максимального срочного расхода воды с ежегодной веротностью 

превышения Р1%. выраженный в долях произведения Hλ1% определён по таблице 9 приложения 

2 [11] в зависимости от гидроморфологической характеристики водотока Фр (скопировано в 

столбец 9 табл. 4) и продолжительности склонового добегания ск, мин (табл. 4. столбец 8). 

Номер района по приложению 1 – №6. Значения q´1% приведены в столбце 10 табл.63. 

Таблица 4 - Вычисление гидроморфометрической характеристики склонов Фскл и относительного 

модуля максимального срочного расхода воды обеспеченностью 1% q´1% выраженный в долях 

произведения  при  =1 

Наименование 

створа 

Lск, 

км 
mск Iск  

Н1%, 

мм 
Фскл 

ск,.

мин
Фр q´1% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нагорная канава 2,78 0.25 31 0,15 59 29,5 30 26,1 0.11 

Таблица 5 – Максимальные расходы воды дождевых паводков различной обеспеченности 

водотоков с площадью водосбора меньше 200 км
2

Водоток Q5%, м3/с Q10%, м3/с

Нагорная канава 0,23 0,21 

%1H
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 
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Подп. Дата 

изменённых заменённых новых 
аннулиро-

ванных 

2 – все – – 75 02-22 22.04.22 
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