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1 Введение 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по проекту 1576 – «Восточно-

Тазовское месторождение. Объекты добычи. Лупинг газопровода пластового газа от Куста 1 

до Куста 3» выполнены на основании договора № 0203/23 от 23.03.2023 года и технического 

задания, утвержденного главным маркшейдером ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Н.Ж. Сарсеновым, согласованного главным 

инженером АО «Гипровостокнефть» Н.В. Поповым, в соответствии с комплексной 

программой на инженерные изыскания. 

Копия технического задания, а также изменения приведены в приложении Б. 

Программа комплексных инженерных изысканий представлена в приложении В. 

Заказчик: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. 

Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28.Тел. (34997) 45-000, факс 45-049. 

Проектно-изыскательская организация: АО «Гипровостокнефть».  

Российская Федерация, 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Тел.: +7 (846) 333-

29-93, Факс: +7 (846) 279-20-58. E-mail: gipvn@gipvn.ru 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский район, Восточно-Тазовское месторождение. Обзорная схема представлена 

на рисунке 1. 

Стадийность: проектная и рабочая документация. 

Вид строительства: новое строительство. 

Уровень ответственности: II (нормальный уровень). 

Сведения о проектируемых объектах: 

Площадные объекты: 

Узел запорной арматуры с ручным управлением DN200 (вблизи куста К-1); 

Площадка узла запуска СОД DN200 и отключающей арматуры с электроприводом 

DN200 (2-ГК3-XV-001); 

Площадка дренажной емкости V=1,5 м3 для узла запуска СОД (подземная); 

Коллектор – сборник V=1,5 м3 для узла запуска СОД (подземный); 

Узел запорной арматуры с электроприводом DN200 (2-ГК3-XV-002) – УЗА 002; 

Узел запорной арматуры с электроприводом DN200 (2-ГК3-XV-003) – УЗА 003; 

Площадка узла приема СОД DN200 и отключающей арматуры с электроприводом 

DN200 (2-ГК3-XV-004);  
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Рисунок 1 - Обзорная схема района работ 
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Коллектор-сборник V=1,5 м3 для узла приема СОД (подземный); 

Площадка дренажной емкости V=1,5 м3 для узла приема СОД (подземная); 

Узел запорной арматуры с ручным управлением DN200 (вблизи куста К-3); 

Комплекс сооружений ВИЭ (3): 

- блок возобновляемого источника электроэнергии (ВИЭ) – 2 шт; 

- стойка с солнечными батареями – 2 шт; 

- мачта ветрогенератора – 2 шт. 

Линейные сооружения: 

Лупинг газопровода пластового газа. Протяженность – 10,785 км. Способ прокладки – 

надземный. 

Автомобильная дорога к УЗА-002. Протяженность – 0,241 км. 

Автомобильная дорога к УЗА-003. Протяженность – 1,074 км. 

 

Цель работ: проведение инженерных изысканий для нового строительства 

газопровода с сопутствующими линейными и площадными сооружениями.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное 

изучение гидрометеорологических условий территории строительства и прогноз возможных 

изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью 

получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных 

решений.  

Задача: выполнить сбор, изучение и систематизацию материалов 

гидрометеорологических наблюдений прошлых лет по водпостам - аналогам, архивных 

материалов и сведений по климату района работ; 

- выявить опасные природные явления и процессы в районе работ; 

- выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений (затопление) в контурах проектируемых сооружений; 

- составить отчет с предоставлением необходимой и достаточной информации для 

проектирования.Работы выполнялись в соответствии с требованиями государственных 

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

территориальных и производственно-отраслевых нормативных документов, регулирующих 

деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства на 

территории РФ и субъектов РФ. 

При подготовке работ были оформлены следующие регистрационные документы: 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРО-И-003-14092009 от 
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01.07.21 г. Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 

строительства «Центризыскания». 

Копии регистрационных документов даны в приложении Д. 

В состав работ входили полевые работы, камеральная обработка материалов и анализ 

изысканий прошлых лет. 

Полевые гидрологические работы выполнены в июне 2023 года, ведущим инженером 

Чушкины́м А.В. Камеральная обработка материалов инженерно-гидрометеорологических 

изысканий и составление отчета выполнены в августе 2023 года, ведущим инженером 

Чушкины́м А.В. и ведущим гидрологом Громаковой А.В. 

Полевые работы заключались в геоморфологическом и гидрологическом 

обследовании водных объектов и их бассейнов, изучении деформационных процессов русел 

и берегов водотоков.  

Камеральные работы заключались в обработке результатов полевых работ, а также 

материалов изысканий прошлых лет, составлении отчета по гидрометеорологическим 

изысканиям. 

Текстовые и графические материалы и данные, необходимые для составления 

технического отчета обрабатывались и оформлялись на ПЭВМ с применением 

лицензионного программного обеспечения в соответствии с перечнем к руководству по 

качеству и системам менеджмента качества АО «Гипровостокнефть». 

Изыскания выполнялись в соответствии с техническим заданием и программой 

производства работ, согласно требованиям нормативных документов, по материалам, 

полученным при выполнении полевых работ, с использованием крупномасштабного 

картографического материала, научно-технической литературы, материалов ранее 

выполненных изысканий. При составлении отчета использовались также материалы 

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

изысканий АО “Гипровостокнефть. 

Система координат: 1963 года, 6 градусная зона, район W, зона 4. 

Система высот: Балтийская 1977 г. 
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2 Гидрометеорологическая изученность 

В гидрологическом отношении район изысканий относится к недостаточно изученной 

территории. Наблюдения за гидрологическим режимом рек проводятся только на больших 

реках. Средние и малые водотоки слабо изучены или не изучены совсем. В районе 

изысканий гидрологические посты имеются на реках Таз, Пур, Пяку-Пур, принадлежащих 

ФГБУ «Обь-Иртышскому УГМС». Сведения о гидрологических постах представлены в 

таблице 1.  

Участок изысканий расположен в бассейне р.Таз. Ближайшие гидрологические посты 

находятся на реке Таз у п. Тазовский и в п. Сидоровск. 

Схема гидрометеорологической изученности представлена в приложении Г. 

Таблица 1 - Сведения о гидрологических постах 

Река Пункт 

«0» графика 

поста, м БС 

Расстояние 

от устья, км 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Период 

действия 

р. Пур п. Самбург 1,94 86 95100 
1936 г. –

действ. 

р. Пур п. Уренгой 5,72 245 80400 
1948 г.-

действ. 

р. Пяку-Пур п. Тарко-Сале 15,79 3 31400 
1938 г.-

действ. 

р. Таз п. Тазовский 4,97 10 128000 
1944 г. –

действ. 

р. Таз п. Сидоровск 3,24 259 100000 
1949 г.-

действ. 

р. Таз п. Таз 7,30 357 89100 
1950 г- 

действ. 

В метеорологическом отношении район изысканий относится к изученной 

территории. Климатические условия района изысканий характеризуются данными 

наблюдений метеостанции Тазовский, расположенной в поселке Тазовский, расположенной 

в 45-55 км северо-западнее проектируемой трассы. Основные сведения по метеостанции 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Метеорологическая изученность изыскиваемого района 

Метеостанция 
Координаты Высота метеоплощадки 

над уровнем моря, м 

Период действия 

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

Тазовский 67°28′27″N 78°42′52″E ' 27,9 1928 г. действует 

Метеостанция соответствует условиям репрезентативности. Ряды метеорологических 

наблюдений являются достаточными – по всем элементам продолжительность наблюдений 

превышает минимальный порог лет. 
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Материалы метеорологических наблюдений приведены по данным Научно-

прикладного справочника «КЛИМАТ-РОССИИ» [16], выпущенным под руководством 

отдела климатологии ВНИИГМИ-МЦД, по данным нормативных документов [9, 12, 14] и 

метеорологическим данным, представленных ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». 

 

3 Физико-географические условия 

3.1 Общие сведения о районе работ 

В административном отношении район изысканий расположен в Тазовском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. По физико-географическому 

районированию участок изысканий расположен в лесотундровой равнине широтно-

зональной области нижнетазовской провинции [10]. 

Ближайшими населенными пунктами являются п. Тибейсале, расположенный в 20 км 

на юго-запад, п. Газсале в 40 км на запад от участка изысканий. Административный центр 

Тазовского района – п. Тазовский расположен в 45-55 км северо-западнее проектируемой 

трассы.  

Ближайший действующий аэропорт, способный принимать самолеты разных классов 

расположен в городе Новый Уренгой, на расстоянии около 195 км юго-западнее. В поселке 

Тазовский, расположен аэропорт с грунтовой ВПП, основным транспортом являются 

вертолеты.  

Район изысканий относится к заболоченной части Западно-Сибирской равнины и 

соответствует Пур - Тазовской провинции подзоны северной тайги лесной равнинной 

зональной области. Проектируемые сооружения расположены в бассейне реки Таз. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена крупной рекой Таз, ее 

притоками, а также большим количеством озер и болот. 

В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностного 

стока замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это является причиной 

широкого распространения болот на рассматриваемой территории и значительной массовой 

заболоченности речных водосборов. На рассматриваемой территории господствуют глеевые 

и тундровые иллювиально-гумусовые почвы, широко распространены тундрово-болотные 

почвы, почвы пятен и мерзлотных трещин. Значительно реже, в южной подзоне, на участках, 

сложенных песками, развиваются маломощные оподзоленные глеевые тундровые почвы. 

Для болотных массивов типичны болотные и болотно-тундровые почвы. 

Среднее значение густоты речной сети для участка изысканий – 0,40 км/км2, 

заболоченность территории около 40%. 
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3.2 Климатическая характеристика района работ 

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, обусловлен ее 

географическим положением (севернее 67° с.ш.), особенностями радиационного баланса и 

атмосферной циркуляции. В целом для резкого континентального климата характерны 

неравномерно выраженные сезоны года: весна и лето непродолжительны, со свойственной 

им неустойчивой погодой. 

Географическое положение территории определяет преобладание западного переноса 

воздушных масс, но удаленность от Атлантики ослабляет влияние влажных атлантических 

воздушных масс на формирование климата. Равнинный характер рельефа территории, ее 

открытость с севера и юга способствует глубокому проникновению холодных арктических 

воздушных масс и свободному выносу континентальных умеренных и даже тропических 

воздушных масс с юга на север. 

Основные климатические характеристики приняты по ближайшей метеорологической 

станции Тазовский. 

Коэффициент рельефа местности – 1,0. Коэффициент, зависящий от стратификации 

атмосферы- 180 (приложение Е). 

Согласно классификации климатического районирования, для строительства 

рассматриваемая территория относится к I климатическому району, подрайон IГ [14]. 

Территория относится к северной строительно-климатической зоне с суровыми условиями. 

Общие климатические параметры холодного периода представлены по м/с Тазовский 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Климатические параметры холодного периода по м/с Тазовский 

[приложение Е] 

Характеристики по температуре воздуха Значение  

Температура наиболее холодных суток обеспеченностью, % 0,98 -51°С 

0,92 -49 °С 

Температура наиболее холодной 5-дневки обеспеченностью, % 0,98 -49 °С 

0,92 -46 °С 

Температура холодного периода года обеспеченностью 0,94 % -31 °С 

Температура теплого периода года обеспеченностью, %  0,95 17,9 °С 

0,98 20,4 °С 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (Июль) 18,6 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры наиболее  холодного 

месяца 

9,9 

теплого месяца 10,4 

Продолжительность безморозного периода 85 суток 

Продолжительность устойчивых морозов 206 суток 



1576-ИИ-ИГМИ АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1576-ИИ-ИГМИ_0   10 
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий   

Характеристики по температуре воздуха Значение  

Дата первого заморозка 10.IX 

Дата последнего заморозка 16.VI 

Даты наступления основных среднесуточных температур представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и ниже 

определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы 

(1932-2021 гг.) [16] 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 Температура, С 

21 II 16 III 6 IV 26 IV 13 V 27 V 10 VI 25 VI Начало 

1 I 23 XI 6 XI 25 X 13 X 30 IX 14 IX 21 VIII Конец 

51 113 151 183 212 126 96 57 Число дней 

Среднемноголетняя температура воздуха на метеостанции Тазовский – минус 8,4°С 

(таблица 5). Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 4 и 8 месяцев 

соответственно. Абсолютный минимум температуры воздуха приходится на январь и 

составляет – минус 52,6°С (таблица 6), абсолютный максимум на июль – плюс 33 °С 

(таблица 7), средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) 

плюс 18,6 °С. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) минус 26,3 °С.  

Значения средних максимальных и средних минимальных температур воздуха по 

месяцам и за год приведены в таблицах 8 и 9. 

Таблица 5 - Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, °С (1932-2021 гг.) 

[16] 

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

-26,2 -25,7 -20,2 -12,7 -4,2 6,9 14,3 11,0 4,6 -6,1 -18,4 -23,3 -8,4 

Таблица 6 - Абсолютные максимумы и средние из абсолютных максимумов 

температуры воздуха, °С (1933-2021 гг.) [16] 

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

Абсолютный 

максимум 
0,3 1,9 3,7 7,1 28,0 31,5 33,0 29,5 25,4 15,9 3,1 3,2 33,0 

Средняя из 

абсолютных 

максимумов 
-6,3 -6,9 -1,7 1,9 8,0 23,0 27,6 23,6 16,6 5,5 -1,5 -3,7 28,3 
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Таблица 7 - Абсолютный минимум и средние из абсолютных минимумов температуры 

воздуха, °С (1933-2021 гг.) [16] 

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

Абсолютный 

минимум 
-52,6 -50,7 -51,7 -41,3 -27,2 -10,7 -1,0 -2,5 -11,8 -33,2 -45,9 -51,0 -52,6 

Средняя из 

абсолютных 

минимумов 
-43,4 -42,8 -38,7 -31,1 -19,0 -3,4 3,8 1,4 -4,6 -23,2 -35,9 -41,4 -46,4 

Таблица 8 - Средняя максимальная температура воздуха, °С (1933-2021 гг.) [16] 

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

-22,0 -21,6 -15,3 -8,1 -0,8 10,8 18,7 15,0 7,8 -3,2 -14,5 -18,8 -4,3 

Таблица 9 - Средняя минимальная температура воздуха, °С (1933-2021 гг.) [16] 

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

-30,4 -30,0 -24,6 -17,7 -7,6 3,6 10,3 7,5 1,9 -8,9 -22,5 -27,4 -12,2 

Средние даты первых заморозков в воздухе приходятся на начало второй декады 

сентября, последних на начало второй декады июня. Средняя продолжительность 

безморозного периода составляет 91 день, наименьшая 57 дней, а наибольшая - 131. 

Первые заморозки на почве обычно фиксируются в конце первой декады сентября, 

последние – в начале второй декады июня. Средняя продолжительность заморозков на почве 

составляет 87 дней. Среднегодовая температура поверхности почвы составляет минус 7,7°С 

(таблица 10). Абсолютный минимум температуры поверхности почвы был наблюден в 

январе 1987 г. и составил минус 52,5°С, абсолютный максимум – в июле 1990 г.- 48,0°С 

(таблица 11). Максимальная глубина промерзания почвы составила 181 см (таблица 12). 

Таблица 10 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, °С (1966-

2021 гг.) [16] 

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

м/с Тазовский, Почва торфяная суглинистая 

-26,8 -25,6 -18,9 -12,3 -3,3 8,5 16,1 12,1 4,6 -6,0 -18,1 -23,0 -7,7 

Таблица 11 - Абсолютный минимум и абсолютный максимум температуры 

поверхности почвы, °С (1966-2021 гг.) [16] 

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

Абс. 

min 
-52,5 -52,4 -51,7 -43,0 -26,7 -10,0 -0,5 -2,0 -14,2 -33,2 -43,6 -51,0 -52,5 

Абс. 

max 
-0,1 -0,1 0,3 3,8 33,0 44,0 48,0 41,5 29,2 13,7 0,0 -0,1 48,0 
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Таблица 12 – Характеристики глубины промерзания почвы, °С (2002-2021 гг.) 

[Приложение Е] 

Средняя глубина промерзания почвы в конце месяца, см Максимальная 

глубина 

промерзания, см IX X XI XII I II III IV V VI VII 

1 22 43 69 98 124 140 145 145 143 87* 181 

Примечание - * первая десятидневка июля 

Определение среднемесячной температуры почвы по вытяжным термометрам на 

м/с Тазовский не проводится.  

В среднем за год на метеостанции Тазовский выпадает 477 мм осадков. Наибольшие 

значения количества осадков за месяц наблюдаются в теплый период года (48-61 мм) 

(таблица 13). Максимальное суточное количество осадков наблюдалось в июле и составило 

63 мм (таблица 14). Расчетный суточный максимум осадков за год 1% обеспеченности 

(распределение Фреше) составляет 88,4 мм [16]. Процентное соотношение твердых, жидких 

и смешанных осадков представлено в таблице 15. 

Таблица 13 - Среднее месячное и годовое количество осадков с поправками к 

показанию осадкомера, мм (1966-2021 гг.) [16] 

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

32 30 32 31 31 50 49 61 48 44 34 35 269 208 477 

Таблица 14 – Максимальное суточное количество осадков, мм (1966-2021 гг.) [16] 

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

39 44 26 28 35 48 63 56 40 20 21 23 63 

Таблица 15 - Среднемесячное и годовое количество жидких, твердых и смешанных 

осадков, в процентах [5] 

Вид осадков 
Период 

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

Метеостанция Тазовский  

Твердые 13 9 12 8 7 1   2 19 15 14 36 

Жидкие - - - 0 3,5 18 29 28 18 3,5 - - 54 

Смешанные - - - 11 23 17 - 3 34 11 0,5 0,5 10 

 

Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 81 % (таблица 16).  

Таблица 16 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, в 

процентах (1966-2021 гг.) [16] 

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

79 79 80 81 83 78 73 81 86 89 83 80 81 
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Значения средней месячной упругости водяного пара изменяются от 0,9 мб в январе-

феврале до 12,0 мб в июле. Среднегодовое значение упругости водяного пара составляет 

4,6 мб (таблица 17). 

Таблица 17 - Средняя месячная и годовая упругость водяного пара, в мб (1966-2021 гг.) 

[16] 

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

0,9 0,9 1,5 2,4 4,1 8,0 12,0 10,8 7,5 3,9 1,7 1,2 4,6 

Средние месячные значения недостатка насыщения в течение года изменяются от 

0,2 мб в зимние месяцы до 5,3 мб в июле (таблица 18). 

Таблица 18 - Средний месячный и средний годовой недостаток насыщения, в мб (1966-

2021 гг.) [16] 

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

0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 3,1 5,3 2,9 1,4 0,4 0,2 0,2 1,3 

 

Снежный покров обычно появляется во конце сентября, устойчивый снежный покров 

образуется – в начале второй декады октября. Самая ранняя дата образования устойчивого 

снежного покрова приходится на 25 сентября, поздняя - на 34 октября. В среднем снежный 

покров разрушается в середине третьей декады мая. Полный сход снежного покрова 

наблюдается обычно в начале июня (таблица 19). В среднем в году наблюдается 232 дня со 

снежным покровом. Среднемноголетняя высота снежного покрова составляет 32,2 см, 

наибольшая 116 см. Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке 

максимальных значений (51 см) достигает в конце второй декады апреля (таблица 20).  

Таблица 19 - Средние даты появления и схода снежного покрова, образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова по данным метеостанции Тазовский (1966-

2021 гг.) [16] 

Число 

дней со 

снежным 

покровом 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования Дата разрушения Дата схода снежного 

покрова Устойчивого снежного покрова 

сред. ран. поздн. сред. ран. поздн. сред. ран. поздн. сред. ран. поздн. 

232 30.09 10.09 17.10 10.10 25.09 24.10 26.05 30.04 02.06 2.06 12.05 18.06 

Таблица 20 - Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

(1966-2021 гг.) [16] 

Месяц  X XI XII I II III IV V 
декада 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

На 

открытом 
месте, см 

7
 

1
1
 

1
6
 

1
9
 

2
2
 

2
5
 

2
8
 

3
0
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
6
 

3
9
 

4
1
 

4
3
 

4
5
 

4
7
 

5
0
 

5
1
 

4
7
 

4
6
 

3
8
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Таблица 21 - Наибольшая месячная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

(1966-2021 гг.)  [16] 

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

95 81 98 116 114 63 - - 13 36 56 89 

Плотность снежного покрова наибольших значений достигает в мае – 0,28 г/см3 

(таблица 22). Запасы воды в снежном покрове по снегосъемкам в поле наибольших значений 

достигают в марте – 97 мм на последний день третьей декады марта [16]. 

Таблица 22 - Плотность снежного покрова по снегосъемкам в поле на последний день 

декады по данным м/ст Тазовский (г/см3) (1966-2021 гг.) [16] 

X XI XII I II III IV V 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

- 

0
,1

5
 

- - 

0
,1

9
 

- - 

0
,2

1
 

- - 

0
,2

3
 

- - 

0
,2

4
 

- 

0
,2

6
 

0
,2

5
 

0
,2

6
 

0
,2

6
 

0
,2

6
 

0
,2

7
 

0
,2

8
 

0
,2

8
 

Высота снежного покрова вероятностью превышения 5% согласно составляет 93 см.  

Согласно карте 1 СП 20.13330.2016, участок изысканий находится в V снеговом 

районе, нормативное значение веса снегового покрова на 1 метр горизонтальной 

поверхности земли составляет 2,5 кН/м2. 

С сентября по июнь наблюдаются гололедно-изморозевые явления. Выпадение 

осадков в виде мокрого снега, ледяного дождя и изморози в условиях температур воздуха, 

близких к 0°С, приводит к образованию гололеда.  

Гораздо чаще, чем гололед, на рассматриваемой территории наблюдается изморозь 

(Таблица 23). Чаще всего гололедно-изморозевые образования наблюдаются при штиле или 

при ветрах южной четверти со скоростями 2-5 м/с. В среднем за год наблюдается 43,31 дня с 

изморозью и 6,31 дней с гололедом. Наибольшее число дней с обледенением всех видов 

составило 115 (таблица 24). Повторяемость различных значений годовых максимумов 

гололедно- изморозевых отложений представлена в таблице 25. 

Таблица 23 - Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка (по 

визуальным наблюдениям), дни (1966-2021 гг.) [16] 

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

Гололед - - 0,22 1,70 1,42 0,58 0,11 0,27 0,26 0,35 1,05 0,35 6,31 

Изморозь - - 0,15 4,89 9,53 6,44 5,95 5,44 3,98 4,55 2,35 0,05 43,31 

Обледенение 

всех видов 
0,04 0,24 5,64 12,02 11,33 6,98 6,02 5,65 4,70 7,89 9,02 5,00 74,52 
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Таблица 24 - Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка (по 

визуальным наблюдениям), дни (1966-2021 гг.) [16] 

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

Гололед - - 2 8 18 7 2 2 4 2 4 4 29 

Изморозь - - 2 15 24 17 20 16 17 12 8 1 76 

Обледенение 

всех видов 
1 4 15 19 24 19 20 16 17 14 17 12 115 

Таблица 25 - Повторяемость различных значений годовых максимумов гололедно- 

изморозевых отложений, в процентах [5] 

Станция 
Масса, г/с Число 

случаев ≤40 41-140 141-310 311-550 551-850 
Тазовское 58 32 10   31 

Согласно приложению Е, карте 3 СП 20.13330.2016, по характеристике гололедной 

нагрузки, участок изысканий находится во II районе. Нормативное значение толщины стенки 

гололеда, мм (превышаемое в среднем один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения 

диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 5 мм. 

Согласно «Правил устройства электроустановок» [9], территория участка изысканий 

расположена во II гололедном районе; нормативная толщина стенки гололеда для высоты 

10 м над поверхностью земли составляет 15 мм. 

Туманы наблюдаются не часто. На распределение туманов и числа дней с туманами 

оказывает влияние континентальность климата и особенности подстилающей поверхности. В 

основном преобладают радиационные туманы, которые наблюдаются преимущественно в 

переходные сезоны и зимой в результате охлаждения земной поверхности. Адвективные 

туманы, представляющие собой результат воздействия теплого воздуха на холодную 

поверхность, образуются поздним летом и осенью на реках и озерах, когда вода становится 

теплее воздуха. В зимние месяцы туманы чаще всего образуются днем. Летом туманы 

рассеиваются. В среднем за год отмечается 28,28 дней с туманами, наибольшее число дней с 

туманами наблюдалось в 2012 г.- 45 (таблица 26).  

Таблица 26 - Среднее и наибольшее число дней в году с атмосферными явлениями, дни 

[16] 

Явление Туманы Грозы Метели Град  

Среднее 28,28 6,02 81,10 0,02 

Наибольшее 45 14 123 1 

Метели чаще всего наблюдаются в декабре-январе. Среднее многолетнее число дней с 

метелями за год составляет 81,10 день (таблица 27). Наибольшее число дней с метелью – 123 

– наблюдалось в 1978 г. 
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Таблица 27 - Среднее число дней с метелью, дни [16] 

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

Метеостанция Тазовский  

Дни 13,29 11,02 11,04 9,36 4,71 0,35 - - 0,22 6,28 11,09 13,75 81,10 

Рассматриваемый район характеризуется слабой грозовой активностью. Грозы, 

обусловленные процессом конвекции и мощными восходящими потоками в атмосфере, 

возникают обычно в летнее время, продолжительность их невелика. В среднем за год 

отмечается 6,02 дней с грозой.  

Согласно «Правил устройства электроустановок» [9], территория участка изысканий 

расположена в районе со среднегодовой продолжительностью гроз от 10 до 20 часов. 

В холодный период года в данном районе преобладают ветры южного направления, в 

теплый - северного (таблица 28, рисунок 2). Средняя годовая скорость ветра составляет 

5,3 м/с (таблица 29). Максимальная наблюденная скорость ветра составила 40 м/с 

(таблица 30).  Среднее число дней в году с сильным ветром (более 15 м/с) составляет 56,2 

(таблица 31). 

Таблица 28 - Повторяемость направления ветра и штилей, % (1966-2021 гг.) [16] 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6,2 2,3 7,8 20,3 26,1 15,4 15,5 6,5 3,7 

II 7,4 2,8 8,4 16,3 24,9 14,3 17,9 8,0 4,1 

III 8,9 2,9 8,1 14,1 20,8 15,2 21,7 8,3 3,4 

IV 14,4 5,3 8,5 10,7 13,8 12,7 22,5 12,1 2,4 

V 23,0 8,6 10,1 8,4 10,8 7,9 17,5 13,7 1,8 

VI 25,3 9,8 11,9 8,3 9,1 5,8 14,3 15,6 2,2 

VII 28,1 13,6 12,0 6,9 9,4 6,3 10,7 12,8 3,0 

VIII 25,3 9,9 10,1 8,1 12,3 9,7 12,4 12,2 2,6 

IX 18,4 8,6 9,2 9,4 18,6 12,2 14,6 9,0 2,1 

X 12,7 5,7 9,2 10,6 21,2 16,5 17,1 7,0 2,4 

XI 9,4 3,6 10,1 14,9 20,5 15,8 17,4 8,4 3,0 

XII 6,3 2,6 8,3 18,7 24,6 17,0 16,2 6,3 3,3 

Год 15,6 6,4 9,5 12,2 17,6 12,4 16,5 10,0 2,8 

Таблица 29 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (1966-2021 гг.) [16] 

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

5,5 5,3 5,5 5,8 5,6 5,1 4,8 4,6 4,8 5,3 5,4 5,8 5,3 
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Рисунок 2 – Розы ветров по данным наблюдений на метеостанции Тазовский 
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Таблица 30 - Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру, м/с [5] 

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

Скорость 34 

(ф) 

34 

(ф) 

34 

(ф) 

40 

(ф) 

40 

(ф) 

34 

(ф) 

28 

(ф) 

20 

(ф) 

28 

(ф) 

34 

(ф) 

34 

(ф) 

34 

(ф) 

40 

(ф) 

Порыв 
- - 

40 

(ф) 
- - - 

30 

(ф) 

24 

(ф) 

29 

(ф) 

36 

(ф) 
- - - 

Таблица 31 - Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей 

заданное значение, дни (1966-2021 гг.) [16] 

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

≥15 м/с 5,6 4,9 5,5 6,2 5,1 4,5 2,9 2,3 3,3 4,7 5,2 6,0 56,2 

≥20 м/с 1,0 1,2 1,1 1,3 1,2 0,6 0,3 0,2 0,5 0,5 0,8 1,2 9,9 

≥25 м/с 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,3 

Согласно карте 2 СП 20.13330.2016, участок изысканий находится в IV ветровом 

районе, нормативное ветровое давление принято 0,48 кПа. 

Согласно «Правил устройства электроустановок» [9], нормативное ветровое давление 

соответствующее 10-минутному интервалу осреднения скорости ветра на высоте 10 м над 

поверхностью земли для участка изысканий составляет 500 Па, скорость ветра 29  м/с (II 

ветровой район). 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 14 м/сек 

(Приложение Е). 
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4 Гидрологические условия района 

4.1 Общие сведения 

Район изысканий расположен в тундровой зоне Тазовского района на водосборной 

площади реки Таз (левобережье, нижнее течение). Район располагается на Тазовской 

низменности. Поверхность рассматриваемой территории представляет собой плоско-

всхолмленную равнину с общим, очень небольшим уклоном на север, зелесенную и 

значительно заболоченную. Повышенную увлажненность обуславливает высокую водность 

и зарегулированность стока в течении года, а замедленный поверхностный сток и слабый 

естественный дренаж грунтовых вод послужили причиной широкого распространения озер и 

болот. 

Река Таз берет свое начало из небольших сливающихся между собой озер Тыниль-Ту 

и Кулы-Ту. Впадает в Тазовскую губу. Длина реки 1401 км, площадь водосбора 150000 км2. 

Бассейн реки расположен в равнинной местности с очень малыми уклонами. Большая часть 

бассейна находится в лесной зоне, меньшая – в лесотундре и тундре. Значительная часть 

бассейна находится в зоне вечной мерзлоты. 

Долина реки в основном трапецеидальная, шириной около 20 км. Левый склон 

высотой 21 м, крутой, имеет прирусловую террасу, рассечен балками. Правый – обрывистый, 

высотой 20 м. 

Пойма двусторонняя, но сравнительно неравномерно располагается по обе стороны от 

русла. Левобережная часть шириной до 4 км имеет общий незначительный уклон по 

направлению к руслу реки. Правобережная часть поймы имеет ширину до 16 км. Изобилует 

мелкими и крупными озерами. Располагаясь группами, они образуют целые системы 

сообщающихся между собой водоемов. Правобережная пойма несколько повышается от 

основного русла к центральной своей части, затем снова понижается и в притеррасной части 

имеет вид сильно заболоченной ложбины, примыкающей к коренному склону долины.  

Русло реки песчаное, очень извилистое, часто разветвляется на рукава, 

деформирующееся. Ширина реки в верхнем течении около 80 м, в среднем – около 400 м, а в 

нижнем течении – около 1 км. Глубина изменяется от 0,8-8,0 м в верхнем течении и до 10,0-

14,5 м в нижнем. Скорости течения от 0,2 до 0,5 м/с. 

Общее падение реки около 139 м, средний уклон – 0,099 м/км. Река Таз впадает в 

Тазовскую Губу Карского моря. 

Для реки Таз характерна значительная флуктуация сезонных и годовых уровней и 

расходов воды, смена циклов многоводных и маловодных лет. В годовом режиме реки Таз 

выделяется ярко выраженное весенне-летнее половодье и продолжительная зимняя межень. 
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В питании реки Таз принимают участие преимущественно поверхностные воды. 

Преобладает снеговое питание реки. В связи с наличием многолетней мерзлоты через почву 

проходит ограниченное количество влаги, поэтому доля грунтового питания реки Таз 

составляет всего порядка 30 %. 

4.2 Водный режим 

Реки Северного края относятся к рекам преимущественно снегового питания. Водный 

режим их характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. В 

летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки, благодаря которым водность рек 

в осенне-летний период выше, чем в зимний сезон. 

Основная часть стока приходится на весеннее половодье и составляет в среднем 70–

80  % годового объема, в летне-осеннюю межень сток 15–25 % годового, в зимнюю межень 

1,5–1,6 % годового. Весеннее половодье рек рассматриваемого района начинается в среднем 

15–25 мая. Максимум половодья проходит в среднем на конец мая начало июня. 

После продолжительного сезона с устойчиво-низким стоком на крупных и средних 

реках полным или почти полным прекращением стока на малых водотоках наступает 

весенне-летнее половодье с резким и интенсивным подъемом уровня воды. 

Во время половодья наблюдаются большие разливы рек, которым способствуют 

широкие долины и слабоврезанные русла. Половодье на реках имеет довольно высокую и 

острую фазу. Особенно высокие уровни формируются при интенсивном снеготаянии весной, 

талые воды по еще не отмёрзшим грунтам имею быстрой сток не успевая фильтроваться 

через грунты. Продолжительность подъёма половодья значительно меньше спада. 

Крайние сроки наступления половодья весной: середина апреля- третья декада мая, а 

заканчивается в конце июня – начале июля. 

Половодье на реках района изысканий начинается в конце апреля-мае, в районе пос. 

Сидоровск – в середине мая, достигает пика спустя 15-45 дней и завершается в середине 

августа. Средняя продолжительность половодья на реке Таз оставляет около 3 месяцев, у п. 

Сидоровск – 94 дня, на малых реках района изысканий 1,5-2,5 месяца. Летне-осеняя межень 

нередко прерывается дождевыми паводками, которые сливаясь вместе, образуют 

повышенный летне-осенний сток. Амплитуда подъема уровней при прохождении дождевых 

паводков на реке Таз может достигать 2,2-2,3 м. Иногда заметное повышение уровня (до 

1,5 м и более) наблюдается при осеннем ледоходе. В период ледостава уровень устойчив. 

Высший уровень наблюдается чаще всего в первой половине июня, низший – в период 

летне-осенней межени. Наибольшая годовая амплитуда колебания уровней составляет у п. 

Сидоровск – 7,5 м, у п. Тазовский – 5,2 м. В низовьях реки Таз, на расстоянии иногда до 
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200 км выше устья, в безледоставный период наблюдаются значительные ветровые нагоны 

воды из Тазовской губы. Величина подъема уровня воды и длина участка нагона зависят от 

скорости и продолжительности ветра, а также от первоначальной высоты уровня воды в 

реке. Максимальная наблюденная высота подъема уровня при нагоне волны у п. Тазовский 

составила 1,6 м (13 сентября 1952 г.). Наблюдаются здесь и сгоны воды, но меньшей 

амплитуды – до 0,5 м (июль-август 1961 г). 

Средняя интенсивность подъема – 0,4 - 0,7 м/сутки, наибольшая – 1,2 м/сутки 

(7 сентября 1958 г). Средний многолетний годовой расход воды у п. Сидоровск 1050 м3/с, 

наибольший – свыше 7230 м3/с (13 июня 1978 г), наименьший – 110 м3/с (17 апреля 1975 г.). 

В устье средний расход воды около 1500 м3/с. Объем годового стока реки 47 км3 

(третье место в Тюменской области, после Оби и Иртыша). Самый многоводный месяц – 

июнь (около 35% объема годового стока), самый маловодный – апрель (менее 1,5%). По 

величине расходов и уровней воды дождевые паводки на реках района изысканий не 

превышают советующие равно обеспеченные величины весенних половодий. Высший 

уровень наблюдается чаще всего в первой половине июня, низший – в период летне-осенней 

межени. Средняя величина слоя стока за период летне-осенней межени составляет 10-40 мм. 

Устойчивость и водность летне-осенней межени зависит от количества осадков и времени их 

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

Среднее значение густоты речной сети для участка изысканий – 0,30 км/км2. 

Особенностью района работ является широкое распространение озер и болот. 

Обилие озер в пределах рассматриваемой территории обусловлено несколькими 

причинами: плоским рельефом и затрудненным поверхностным стоком, низкой 

испаряемостью, близким залеганием к поверхности водоупорных горизонтов и 

распространением многолетнемерзлых пород, делающие рыхлые наносы 

водонепроницаемыми. Все озера различны как по площади акватории, так и по генезису. В 

основном преобладают средние и малые по размерам озера, расположенные среди не 

дренированных плоскобугристых торфяников. По причине мелководности основанная масса 

озер в зимний период полностью перемерзает. По характеру связи с речной сетью озера 

территории делятся на сточные, проточные и бессточные, т.е. не имеющие стока через 

открытую речную сеть. 

Большинство озер имеет термокарстовое происхождение. Внутриболотные озера 

образовались первоначально между торфяниками за счет изменения микрорельефа, затем 

развивались по термокарстовому типу. 

Многие болота связаны между собой внутриболотными ручьями (старицами), 

образующими единую озерно-речную систему. 
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Заболоченность территории обусловлена аналогичными причинами, равнинность 

рельефа, близкое залегание к поверхности многолетней мерзлоты и значительное 

превышение осадков над испарением. Болота служат водосбором для многочисленных 

ручьев, посредством которых осуществляется весенний сток с болот. Преобладающим типом 

являются плоскобугристые болота, представляющие собой сочетание бугром и плоских 

понижений, имеющих различный растительный покров и степень обводненности. В 

гидрологическом отношении озера и болота района не изучены. 

Равнинность рассматриваемой территории и большая суммарная солнечная радиация 

обуславливают интенсивное и равномерное стаивание снежного покрова с водораздельных 

пространств. Талые воды концентрируются в первичной ручейковой и овражно-балочной 

сети, почти сплошь заполненной плотными массами снега, накапливаются в отрицательных 

формах рельефа, за снежными плотинами в оврагах и балках. 

Период накопления талых вод во время весеннего снеготаяния длится около 30 суток, 

благодаря частым и продолжительным возвратам холодов и значительности ‘принимающих” 

сток снежных масс. В оврагах и балках сосредотачивается от 25 до 50% запаса воды в 

снежном покрове. С переходом среднесуточных температур воздуха через 0°С и достижения 

температуры воды 0,20°С, начинается интенсивное поступление воды в реки. В результате в 

период весеннего половодья 80-90% стока проходит в первые 8-12 суток с начала стока. 

В дальнейшем, по мере таяния снега в гидрографической сети, проходит постепенное 

снижение расходов до наступления летней межени. Т.е. в весенний период половодье в 

начале проходит в снего-ледовом русле, так как таяние снега под воздействием солнечной 

радиации начинается еще до перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. И 

только после прохождения пика на спаде половодья по мере таяния снега и льда река входит 

в свое минимальное русло. 

После спада половодья наступает летне-осенний период, продолжающийся на малых 

реках до конца сентября. Водность рек в этот период резко уменьшается. 

Наиболее продолжительным и самым маловодным сезоном является зимняя межень, 

наступающая после осеннего перехода температур воздуха через 5°С, и длящаяся до семи 

месяцев. С началом периода устойчивых отрицательных температур воздуха (начало 

октября) грунтовое питание – единственный в это время источник питания рек – истощается, 

расход воды постепенно уменьшается. Большинство малых рек промерзают до дна. 

Ледостав на реках района продолжается в пределах 7,5 месяцев. Большие реки 

освобождаются ото льда к середине июня. 
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Водный режим озер тесно связан с природно-климатическими условиями. Основным 

источником питания озер служат талые воды и в меньшей степени дождевые остатки. Роль 

грунтовых вод в питании озер незначительна. 

Озера характеризуются тремя выраженными периодами: весеннее половодье, летне-

осенняя межень и зимняя межень. Во время весеннего половодья уровни воды в озерах 

начинают активно подниматься. Годовой ход уровней на озере имеет хорошо выраженный 

весенний максимум, приходящиеся на июнь. Высота подъема уровней на разных озерах 

изменяется по-разному. На малых озерах высота подъема составляет от 15 до 30 см. На 

озерах, расположенных около болотных массивов и имеющих русловую проточность, 

подъем достигает 35-70 см. На крупных озерах характер весеннего половодья определяется 

отношением площади водосбора озера к площади его зеркала. 

Плавный спад весеннего уровня продолжается в течении всего летнего периода и 

постепенно переходит в осенне-зимнюю межень Минимальные уровни летне-осенней 

межени наблюдаются обычно в августе сентябре месяце. В зависимости от количества 

выпавших осадков уровень межени либо плавно переходит в зимнее снижение уровня, либо 

сменяется осенним подъемом. 

В начале октября устанавливается ледяной покров, наступает зимняя межень. 

Продолжительность устойчивого ледостава на озерах 8 месяцев. Процесс ледообразования 

заканчивается в апреле. Таяние льда на озерах весной начинается с переходом 

среднесуточных температур воздуха через 0°С. 

Годовой ход уровня воды на внутриболотных озерах плавный, с хорошо выраженным 

максимумом, приходящимся на весенний период (в среднем 20 – 25.V). 

4.3 Ледовый и термический режим 

Термический режим. Основные черты термического режима рек определяются 

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

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

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

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

реки. 

Годовой ход температуры воды в основном повторяет изменение температуры 

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

отставанием по времени. Быстрее реагируют на изменение температуры воздуха малые 

водотоки. В целом же весной, когда температура воздуха начинает интенсивно повышаться, 
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нарастание температуры воды происходит медленнее; осенью, наоборот, наблюдается более 

медленное охлаждение воды. 

Замерзают реки района в середине октября. Река Таз у п. Сидоровск замерзает ближе 

к 18 октября. На реке Таз установлению ледостава предшествует осенний ледоход средне 

продолжительностью 3 – 6 дней (в некоторые годы осенний ледоход длится до 10-15 дней и 

более). 

Весной, после очищения рек ото льда, температура воды начинает интенсивно 

повышаться. Весной переход температуры 0,2°C для рек рассматриваемой территории 

наблюдается в период с 20 мая по 5 июня. 

Повышение температуры воды в реках повсеместно продолжается до конца июля-

начала августа. В августе на всех реках начинается охлаждение воды, при этом ее 

температура вначале понижается медленно, затем более интенсивно. 

В период ледостава температура воды в реках близка к нулю Осенью переход 

температуры воды через 10°C происходит в более короткие, чем весной с 15 августа по 

10 сентября; переход температуры воды через 0,2°C по всей территории происходит в период 

с 10 октября по 1-6 ноября. Дальнейшее охлаждение речных вод приводит к тому, что во 

второй половине октября устанавливаются нулевые температуры. Продолжительность 

периода между средними сроками перехода температуры воды через 0,2°C и с наступлением 

ледостава для малых рек территории составляет в среднем от 1-2 дней, на средних и больших 

реках до 3-6 дней. 

Замерзание рек. Первые осенние ледяные образования на реках появляются вскоре 

после перехода температуры воздуха через 0°C в виде заберегов, шуги и реже сала, причем, 

причем обычно сало наблюдается на больших средних реках. Забереги носят устойчивый 

характер и наблюдается ежегодно. Продолжительность периода с заберегами на реках 

района бывает самой различной. При резком похолодании и наступлении ранней зимы они 

наблюдаются в течении одних или нескольких суток, а при затяжном периоде замерзания рек 

наблюдаются в течение 2-3 недель и более. 

Для большинства рек территории весьма характерным ледяным образованием 

является шуга. Образование шуги на реках происходит почти одновременно с появлением 

заберегов и сала. Средняя продолжительность шугохода составляет 3 – 8 дней, наибольшая 

10-20 дней. 

Средние сроки начала появления первых ледяных образований на реках района 

приурочены 6-14 октября. Наиболее позднее появление ледяных образований на реках 

территории обычно происходит в конце – первой половине ноября и даже позже. 

Осенний ледоход (шугоход) наблюдается на больших и средних реках. 
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Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледоставом. Ледяной покров на 

малых реках образуется путем срастания заберегов. Ряд малых и средних рек в отдельные 

годы или каждую зиму промерзают. 

Интенсивное нарастание толщины льда наблюдается в первые дни, после замерзания 

рек при незначительном слое снега. К концу декабря толщина льда достигает в среднем 25-

60 см. Наибольший толщины лед достигает во второй-третьей декаде апреля. Толщина льда 

на реках территории в зависимости от суровости зимы и влияния местных факторов 

изменяется в широких пределах. Средняя толщина льда на большинстве рек составляет 50-

90  см. Мощность снежного покрова на льду у берегов может достигать 1-3 м. на многих 

малых и средних реках наблюдаются наледи, представляющие нарост льда, образующийся в 

результате замерзания воды, выходящей через трещины на поверхность ледяного покрова. 

На средних и малых водотоках ледоход отсутствует, лед тает на месте. Сроки 

очищения ото льда, как и сроки вскрытия, изменяются в больших пределах. Полное 

очищение ото льда в среднем наступает на северных реках в конце мая-первой декаде июня. 

На озерах, весной после оттаивания снега, происходит нагревание верхних слоев воды 

подо льдом из-за частичного проникновения солнечной радиации через лед. В результате 

такого нагрева средняя суточная температура воды в озерах ко времени вскрытия достигает 

1-3°C. 

Переход температуры воды через 10°C на озерах северной части лесостепной зоны 

чаще всего отмечается 18-80 мая. 

Средние многолетние температуры, для озер, июля составляет 19-21°C. 

С конца августа вода начинает охлаждаться. В последующие месяцы интенсивность 

этого процесса возрастает. Переход температуры воды осенью через 10°C наблюдается 

обычно в третьей декаде сентября, переход через 0,2°C в третьей декаде октября-первой 

декаде ноября. Это происходит спустя 5-10 дней после перехода температуры воздуха через 

0°C. 

Крайние сроки наступления указанных дат на некоторых озерах могут сильно 

отличаться, так как зависят в основном от морфометрических характеристик водоемов и 

гидрометеорологических условий. 

Замерзание озер происходит одновременно с понижением температуры поверхности 

воды через 0°C в прибрежной зоне. Появление ледяных образований часто отмечается при 

положительной температуре воды, что объясняется охлаждением до 0°C лишь 

поверхностной пленки воды. 

От первых ледяных образований до начала ледостава, по средним многолетним 

данным, проходит от 3 до 13 дней.  
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Замерзание озер происходит в последней декаде октября. Сроки замерзания озер 

зависят от глубины водоема и суммы отрицательных температур воздуха с момента перехода 

температуры воздуха через 0°C 

Для тундровых рек характерны наледи. Основной причиной образования наледей 

является промерзание русла. В тундре на многих участках промерзают до дна реки с 

площадями водосборов до 1000 км2. Наледи образуются также в местах выходов грунтовых 

вод, при этом в виде отдельных языков они растекаются по реке на большие расстояния. В 

очагах развития наледей часто наблюдаются ледяные бугры высотой до 0,5 м, изрезанные 

трещинами, по которым проходит часть стока. 

В безлесных районах на процесс ледообразования на малых реках значительное 

влияние оказывает ветровой перенос снега. Благодаря последнему неширокие русла ручьев 

местами заносятся слоем снега до 2–5 м и более, что приводит к резкому уменьшению 

толщины льда. Зачастую он не образуется вовсе, и водоток на протяжении нескольких сотен 

метров или даже километров течет в снежном туннеле. 

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

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

образуется лед обычно мутный, менее прозрачный, чем основной. 

Средняя продолжительность ледостава на реках территории колеблется от 170–180 до 

190–200 дней. 

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

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

закраины, происходят подвижки льда, переходящие затем в ледоход. 

Подвижки льда наблюдаются незадолго до начала ледохода при подъемах уровня 

воды от 1–2 до 3–4 м над минимальным зимним. Уменьшение толщины льда за счет 

стаивания к началу подвижек обычно не превышает 10–20 см. 

Совершенно иным характером вскрытия (без ледохода) отличаются многие малые 

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

этих рек текут поверх льда или поверх уплотненного снежного покрова. Постепенно они 

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

После половодья в руслах этих рек долго сохраняется разрушенный ледяной или снежный 

покров, изрезанный глубокими траншеями, образованными вешними водами. 

4.4 Уровенный режим 

Годовой ход уровня рек характеризуется хорошо выраженным подъемом весной и 

низкими уровнями в периоды летней и зимней межени. 



1576-ИИ-ИГМИ АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1576-ИИ-ИГМИ_0   27 
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий   

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

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

предполоводными; наибольшая интенсивность подъема и спада колеблется в разные годы от 

20 до 70–90 см/сутки. 

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

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

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

бывает значительной. 

В начале весеннего половодья на малых реках наблюдаются внутрисуточные 

колебания уровня воды, обусловленные суточным ходом температуры воздуха и солнечной 

радиации, определяющими интенсивность снеготаяния. Размах колебаний уровня зависит в 

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

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

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

утренние часы [10]. 

На реках северной части Ямало-Ненецкого автономного округа-уровенный режим 

имеет ряд особенностей, связанных с наличием вечной мерзлоты и большой 

заболоченностью территории. 

Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды 

сравнительно медленным спадом. Гидрограф половодья на больших реках имеет плавное 

одновершинное очертание. Подъемы уровня половодья (над предпаводчными) колеблются в 

пределах 400-670 см. Среднее суточное приращение уровня на подъеме половодья 5-30см, 

максимальное-140 см, интенсивность спада от 5-20 см ло 105 см/сутки. На реке Таз 

дождевые паводки очень редки, но могут быть интенсивными до 220 см, были отмечены на 

реке Таз у п. Сидоровск (август-сентябрь 1960 г.). 

В устьевых участках, таких как на реке Таз на Тазовской губе. Величина подъема 

уровня воды и длина участка нагона волны зависят от продолжительности и скорости ветра. 

Максимальная высота подъема воды при нагоне у п. Тазовский составила около 

160  см (13 сентября 1952 г). 

Зимняя межень начинается с первыми ледовыми явлениями и оканчивается с началом 

весеннего подъема еще до вскрытия реки. Зимняя межень – самая продолжительная фаза 

гидрологического режима равнинных рек тундрового района. 

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

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

в самом начале зимнего периода до установления ледяного покрова [10]. 
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Сезонное изменение уровня воды озёр и болот носит постепенный характер, достигая 

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

достигает максимальной отметки в начале августа или в начале октября. Колебание уровня 

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

период весеннего снеготаяния и период дождей и соответствуют отметкам, при которых 

начинается переполнение котловин и слив воды в водотоки. Минимальные уровни воды 

наблюдаются в июле – августе. В сентябре происходит небольшое увеличение уровня воды, 

вызываемое осадками и снижением испарения. В переходные сезоны в начальный период 

иногда возникают эффекты подпруживания снегом и льдом. В начале зимы, при замерзании 

болот, сток из озёр резко сокращается. К концу зимы значительное число озёр промерзает до 

дна [10]. 

5 Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

В таблице 32 представлен перечень и критерии опасных метеорологических явлений и 

процессов, возможных на территории изысканий по данным ФГБУ «Обь-Иртышского 

УГМС». 

Таблица 1 - Перечень и критерии опасных природных явлений в районе проведения 

работ  

Название ОЯ Определение Критерии 

Очень сильный ветер Сильный штормовой ветер 

разрушительной силы 

Максимальная скорость 

ветра (порыв) не менее 30 м/с 

Ураганный ветер Ветер разрушительной силы Ветер при достижении 

скорости 33 м/с и более 

Шквал Резкое кратковременное 

усиление ветра в течение не 

менее 1 мин. 

Мгновенная скорость ветра 

25 м/с и более 

Смерч Сильный маломасштабный 

атмосферный вихрь в виде 

столба или воронки, 

направленный от облака к 

подстилающей поверхности 

Не зависимо от скорости 

ветра 

Сильный ливень Сильный дождь или 

ливневый дождь 

Количество жидких осадков 

не менее 30,0 мм за период 

времени не более 1 ч 

Очень сильный дождь (очень 

сильный дождь со снегом, 

очень сильный мокрый снег, 

очень сильный снег с 

дождем) 

Значительные жидкие 

(дождь, ливневый дождь) или 

смешанные (мокрый снег, 

дождь со снегом) осадки 

Количество осадков не менее 

50,0 мм за период времени не 

более 12 ч 

Очень сильный снег Значительные твердые 

осадки (снег, ливневый снег 

и др.) 

Количество осадков не менее 

20,0 мм за период времени не 

более 12 ч 
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Название ОЯ Определение Критерии 

Продолжительный сильный 

дождь 

Дождь почти непрерывный (с 

перерывами не более 

1 часа) в течение нескольких 

суток  

Количество осадков не менее 

100 мм за период времени 

более 12 ч, но менее 48 ч, или 

не менее 120 мм за период 

48 ч и более 

Крупный град 

  

Крупные частички льда 

(градины) выпадающие из 

кучево-дождевых облаков  

Средний диаметр самых 

крупных градин не менее 20 

мм 

Сильная метель Общая или низовая метель 

при сильном ветре, 

вызывающая значительное 

ухудшение 

метеорологической 

дальности видимости (МДВ) 

Средняя скорость ветра не 

менее 20 м/с при МДВ 500 м 

и менее продолжительностью 

не менее 12 ч 

Сильная пыльная (песчаная) 

буря 

Перенос больших количеств 

пыли или песка при сильном 

ветре, вызывающий 

значительное ухудшение 

МДВ 

Средняя скорость ветра не 

менее15 м/с при МДВ 500 м 

и менее продолжительностью 

не менее 12 ч 

Сильный туман (сильная 

мгла)  

Сильное помутнение воздуха 

за счет скопления 

взвешенных мельчайших 

частиц воды (пыли, 

продуктов горения), 

вызывающее ухудшение 

МДВ 

МДВ не более 50 м 

продолжительностью не 

менее 12 ч 

Сильное гололедно-

изморозевое отложение 

(ГИО) 

Сильное отложение льда 

(стекловидного, 

кристаллического, 

снеговидного) на проводах 

гололедного станка 

Диаметр ГИО не менее: 20 

мм для гололеда, 

35 мм для сложного 

отложения, мокрого снега, 

зернистой изморози 50 мм 

для кристаллической 

изморози 

Сильный мороз В период с ноября по март 

низкая температура воздуха 

Минимальная температура 

воздуха в течение 3-х суток и 

более -50°С и ниже 

Аномально холодная погода В период с ноября по март в 

течение 5 дней и более 

значение средней суточной 

температуры воздуха ниже 

климатической нормы 

Значение среднесуточной 

температуры воздуха ниже 

климатической нормы на 

15°С и более 

Опасные гидрометеорологические процессы и явления, указанные в перечне 

приложения Б [15], такие как: цунами, снежные лавины, селевые потоки, на территории 

проведения изысканий не наблюдались. 
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В районе расположения проектируемого объекта возможно проявление таких опасных 

метеорологических явлений (указанных в приложении Б [15]) как: гололед, снежные заносы. 

Из опасных гидрометеорологических процессов и явлений, количественные 

показатели проявления которых превышают пределы, определенные нормативными 

документами (Приложение В [15]) в районе расположения проектируемых объектов 

возможен очень сильный ветер (со скоростью 40 м/с). 

6 Состав, объемы и методы производства изыскательских 
работ 

Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Виды и объемы выполненных инженерно-гидрометеорологических работ 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объёмы, 

запланированные 

в ППР 

Фактически 

выполненные 

объемы 

Полевые работы 

Гидроморфологические изыскания 

при ширине долины до 1 км 
км 2,5 2,5 

Рекогносцировочное обследование 

(водотока+бассейна) 
1 км 5,0 5,0 

Разбивка и нивелирование 

морфометрического створа 

км 

морфоствора 
1,5 1,5 

Установление высот характерных 

уровней воды 

Комплекс 

показаний 
5 - 

Определение мгновенного уклона 

поверхности воды в реке 

1 

определение 

на 1 км 

длины 

5 2,0 

Промеры глубин при ширине реки до 

20 м 
створ 5 5 

Определение скорости течения при 

ширине реки до 20 м 
профиль 5 - 

Измерение расхода воды детальным 

методом при ширине реки до 20 м 
расход 5 - 

Фотоработы шт. 20 20 

Камеральные работы 

Составление схемы 

гидрометеорологической изученности 
схема 1 1 

Составление таблицы 

гидрометеорологической изученности 
таблица 2 2 

Выбор аналога при отсутствии 

наблюдений 
аналог 1 1 

Составление вспомогательных таблиц 

характеристик гидрологического 

режима 

таблица 1 - 

Определение площади водосбора дм2 карты 5,0 5,0 
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Виды работ 
Единица 

измерения 

Объёмы, 

запланированные 

в ППР 

Фактически 

выполненные 

объемы 

Определение максимального расхода 

воды весеннего половодья по 

эмпирической редукционной формуле 

расчет 25 25 

Определение максимального расхода 

воды дождевого паводка по формуле 

предельной интенсивности 
расчет 25 25 

Определение минимальных расходов 

воды при отсутствии данных наблюдений 
расчет 5 5 

Построение кривых расходов 

гидравлическим методом 
график 5 5 

Определение вертикальных 

деформаций русла реки 
расчет 5 5 

Характеристика режима русла реки записка 1 1 

Составление климатической записки записка 1 1 

Подбор метеостанций станция 1 1 

Построение розы ветров расчет 1 1 

Составление программы производства 

работ 
программа 1 1 

Составление отчета отчет 1 1 

 

7 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

7.1 Гидроморфологическая характеристика участка изысканий 

В июле 2023 г. в пределах участка изысканий специалистами АО «Гипровостокнефть» 

было проведено рекогносцировочное обследование. Целью обследования являлось 

исследование пересекаемых и ближайших водных объектов и определение степени их 

воздействия на проектируемые сооружения. Район изысканий расположен на правобережном 

склоне долины реки Таз, выше ее пойменной части. 

Участок съемки под проектируемую площадку узла приёма СОД расположен на 

равнинной заболоченной территории, заросшей редколесьем (лиственница, высотой до 6 м) и 

кустарником (береза, ива до 1,5 м). Средняя отметка поверхности земли на участке съёмки 

под проектируемую площадку узла приёма СОД составляет 22,29 м, минимальная – 16,08 м. 

Ближайшим водным объектом к проектируемой площадке узла приема СОД является озеро 

Хасрёто, расположенное в 600 м севернее. Наивысший расчетный уровень воды озера 

Хасрёто составляет 15,80. Территория исследуемой площадки не будет подвергаться 

затоплению, из-за разницы абсолютных отметок и значительного расстояния до озера. 
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Участок съемки под проектируемую площадку узла запуска СОД расположен на ПК0 

трассы эстакады. Прилегающая территория представляет собой заболоченную равнину, с 

участками редколесья (лиственница, высотой до 6 м). Средняя отметка поверхности земли на 

участке съёмки под проектируемую площадку узла запуска СОД составляет 24,32 м, 

минимальная – 19,45 м. Ближайшим водным объектом к проектируемой площадке узла 

запуска СОД является пойменное озеро без названия, расположенное в 350 м юго-западнее. 

В период половодья пойма р.Таз затапливается, максимальный расчетный уровень воды 1% 

обеспеченности в створе проектируемой площадки составит порядка 6,00-7,00 м БС. 

Проектируемая площадка узла запуска СОД не будет подвергаться затоплению из-за 

разницы абсолютных отметок более 12,0 м. 

Проектируемая трасса лупинга газопровода следует параллельно существующей 

трассе газопровода в одном коридоре на расстоянии 40 м. Территория по которой пролегает 

проектируемая трасса представляет собой заболоченную равнину. 

На своем протяжении проектируемая трасса лупинга газопровода пересекает 2 

пересыхающих ручья, ручей без названия и р.Яратотанне. 

На ПК 18+48,1 проектируемая трасса пересекает ложбину, по которой в периоды 

весеннего половодья и дождевых паводков протекает ручей. Ручей впадает в пойменное 

озеро. Общая длина ручья составляет 1,8 км. В период обследования (июль 2023 г.) сток в 

ручье отсутствовал. Водосбор ручья представляет собой заболоченную равнинную 

территорию. Площадь водосбора до створа перехода составляет 2,92 км2. 

На участке обследования ложбина ручья хорошо выражено в рельефе. Ширина 

ложбины поверху составляет около 100 м, глубина вреза составляет около 10 м. Склоны 

ложбины умеренно крутые, заросшие травянистой растительностью, редколесьем. Следов 

размыва склонов ложбины не обнаружено. Дно ложбины заболочено, заросшее кустарником 

ивы (высотой до 1,5 м) и низкорослой березой (до 2,0 м). Меток высоких вод в период 

выполнения изысканий не обнаружено. 

Русло ручья (ПК18+48,1) в проектном створе не выражено. В период изысканий сток 

отсутствовал, в отдельных понижениях между кочек, стояла вода. 

На ПК62+63,5 проектируемая трасса пересекает ручей без названия. Ручей является 

правобережным притоком р. Яратотанне. Общая длина ручья 4,2 км, длина до створа 

перехода – 3,9 км. 

Водосбор ручья представляет собой заболоченную равнинную территорию. Площадь 

водосбора до створа перехода составляет 5,43 км2. 

На участке обследования ложбина, по которой протекает ручей, достаточно хорошо 

выражена в рельефе. Ширина ложбины поверху составляет около 120 м, глубина вреза 7-9 м. 
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Склоны ложбины умеренно крутые, заросшие травянистой растительностью, редколесьем. 

Следов размыва склонов ложбины не обнаружено. Дно ложбины заболочено, густо заросшее 

кустарником ивы (высотой до 1,5 м). Меток высоких вод в период выполнения изысканий не 

обнаружено. 

Русло ручья (ПК62+63,5) на участке обследования однорукавное, слабоизвилистое, 

шириной 2,4 м, глубиной до 0,54 м. Урез воды в проектном створе на момент изысканий 

(17.07) составил 4,40 м. Скорость течения измерить не удалось (ниже начальной скорости 

вертушки). Русло заросшее влаголюбивой травянистой растительностью. Береговые склоны 

ручья пологие, задернованные, густо заросшие травянистой растительностью и кустарником. 

Следов деформаций береговых склонов ручья (ПК62+63,1) на участке изысканий не 

обнаружено.  

На ПК 71+3,7 проектируемая трасса пересекает р. Яратотанне. Общая длина реки 

11 км, длина до проектного створа – 7,5 км. Река Яратотанне впадает в озеро Ярато. 

Водосбор р. Яратотанне представляет собой заболоченную равнинную территорию. 

Площадь водосбора до створа перехода составляет 19,4 км2. 

Ширина долины р. Яратотанне на участке обследования составляет 400 м. Склоны 

долины умеренно крутые, заросшие травянистой растительностью, редколесьем. Дно долины 

заболочено, густо заросшее кустарником ивы (высотой до 1,5 м). Меток высоких вод в 

период выполнения изысканий не обнаружено. 

Пойма р. Яратотанне низкая, заболоченная, шириной на участке обследования около 

60 м. Русло р. Яратотанне однорукавное, слабоизвилистое, шириной на участке 

обследования – до 14,0 м. В створе существующего газопровода ширина русла составила 

2,9 м, в проектном створе (в 60 м выше по течению от существующего) – 8,0 м. Урез воды в 

проектном створе на момент изысканий (20.07) составил 4,50 м, глубина – 0,7 м. Скорость 

течения измерить не удалось (ниже начальной скорости вертушки). Русло реки местами 

засорено ветвями кустарника, заросло влаголюбивой травянистой растительностью. 

Скорость течения измерить не удалось (ниже начальной скорости вертушки). Береговые 

склоны реки пологие, задернованные, густо заросшие травянистой растительностью и 

кустарником. Следов деформаций береговых склонов р. Яратотанне на участке изысканий не 

обнаружено.  

На ПК 84+79,4 проектируемая трасса пересекает ложбину, по которой в периоды 

весеннего половодья и дождевых паводков протекает ручей без названия. Ручей берет начало 

из озера Хасрето и является левобережным притоком р.Яратотанне. Общая длина ручья 

составляет 7,2 км, длина ручья до створа перехода – 2,1 км. В период обследования (июль 
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2023 г.) сток в ручье отсутствовал. Водосбор ручья представляет собой заболоченную 

равнинную территорию. Площадь водосбора до створа перехода составляет 7,02 км2. 

На участке обследования ложбина ручья слабо выражена в рельефе. Склоны ложбины 

пологие, заросшие травянистой растительностью. Дно ложбины сильно заболочено, 

заросшее кустарником ивы (высотой до 1,5 м). Меток высоких вод в период выполнения 

изысканий не обнаружено. 

Русло ручья (ПК84+79,4) в проектном створе не выражено. В период изысканий сток 

отсутствовал, в отдельных понижениях между кочек, стояла вода. Следов размыва при 

проведении рекогносцировочного обследования не обнаружено. 

7.2 Расчетные максимальные расходы воды 

Расчетные максимальные расходы и уровни воды водотоков определялись в 

соответствии с СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик».  

Гидрографические характеристики водотоков и их водосборов в створах района работ 

определены по картам масштаба 1:25000.  

Расчет максимальных расходов воды весеннего половодья Qр% (м3/сек) заданной 

ежегодной вероятностью превышения Р% выполнен по редукционной формуле: 

, 

где Ко - параметр, характеризующий дружность весеннего половодья - 

рассчитывается, как среднее из значений, определенных по данным нескольких рек-аналогов 

обратным путем из формулы (1);  

 - расчетный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания) 

ежегодной вероятностью превышения P% (мм), определяется в зависимости от 

коэффициента вариации Сv и отношения Cs/Cv этой величины, а также среднего 

многолетнего слоя стока ho; 

 - коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока 

и максимальных расходов воды; 

 - коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер. 

Вследствие незначительной регулирующей способности внутриболотных озер, особенно в 

годы с максимумами редкой повторяемости, коэффициент принят равным единице [10]. 

- коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в 

залесенных бассейнах; 

n

pop AAAhKQ )/( 121%%  

%ph





1



1576-ИИ-ИГМИ АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1576-ИИ-ИГМИ_0   35 
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий   

 - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в 

заболоченных бассейнах. Принят для данного района равным единице [10]. 

 - площадь водосбора исследуемой реки до расчетного створа, км2; 

 - эмпирический параметр, учитывающий снижение интенсивности редукции 

модуля максимального стока c уменьшением площади водосбора, принят равным 1; 

 - показатель степени редукции 0,17; 

Исходные данные для расчета максимальных расходов весеннего половодья 

исследуемых водотоков в расчетных створах представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Исходные данные для расчета расходов воды весеннего половодья 

водоток ПК А, км2 ho, мм Cv Cs/Cv fоз, % fл, % fб, % Ко 

ручей б/н прсх. 18+48,1 2,92 190 0,22 2 0 0 17 0,0017 

ручей б/н 62+63,5 5,43 190 0,22 2 2 0 21 0,0017 

р.Яратотанне 71+3,7 19,4 190 0,22 2 1 0 19 0,0017 

ручей б/н прсх. 84+79,4 7,02 190 0,22 2 34 0 39 0,0017 

Расчетные значения максимальных расходов воды весеннего половодья представлены 

в таблице 36. 

Таблица 36 – Расчетные максимальные расходы воды весеннего половодья, в м3/с 

Водоток -Пикет 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Максимальный расход воды весеннего 

половодья, обеспеченностью 

1 % 2 % 3 % 5 % 10 % 

ручей б/н прсх.- ПК18+48,1 2,92 9,26 8,83 8,30 7,77 6,99 

ручей б/н – ПК62+63,5 5,43 15,8 15,1 14,2 13,3 12,00 

р. Яратотанне – ПК 71+3,7 19,4 45,7 43,6 41,0 38,4 34,5 

ручей б/н прсх.- ПК84+79,4 7,02 15,0 14,3 13,4 12,6 11,3 

Расчет максимальных расходов дождевых паводков на водосборах менее 200 км2 

производился по формуле 

                                                       AHqQ PP %%1%1
,

%  ,                                              (2) 

 

где q1% - относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной 

вероятностью превышения Р=1%, определяется для исследуемого района в 

2

A

1A

n
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зависимости от гидроморфометрической характеристики русла ФР и 

продолжительности склонового добегания  ск=200 (мин.).; 

  сборный коэффициент стока; 

А – площадь водосбора, км2 ; 

Н1%- максимальный суточный слой осадков вероятности превышения Р=1%. 

Н1%=88,4 мм (м/ст Тазовский); 

  - поправочный коэффициент ( =1); 

%P  - переходный коэффициент от максимальных срочных расходов воды ежегодной 

вероятности превышения Р=1% к значениям другой вероятности превышения. 

Расчетные значения максимальных расходы воды дождевых паводков исследуемых 

водотоков приведены в таблице 37. 

Таблица 37 – Расчетные максимальные расходы воды дождевых паводков, в м3/с 

Водоток -Пикет 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Максимальный расход воды дождевых 

паводков, обеспеченностью 

1 % 2 % 3 % 5 % 10 % 

ручей б/н прсх.- ПК18+48,1 2,92 1,58 1,42 1,36 1,26 1,09 

ручей б/н – ПК62+63,5 5,43 1,98 1,78 1,70 1,59 1,37 

р. Яратотанне – ПК 71+3,7 19,4 4,69 4,22 4,03 3,75 3,24 

ручей б/н прсх.- ПК84+79,4 7,02 2,37 2,30 1,78 1,55 1,39 

Расчетные максимальные расходы воды весеннего половодья для рассматриваемых 

водотоков являются наибольшими в году и приняты к проектированию. 

Уровни заданной обеспеченности для исследуемых водотоков, соответствующие 

полученным значениям максимальных расходов воды, определены по кривым зависимости 

Q=f(H), построенным по рекомендациям СП 33-101-2003. Кривые Q=f(H) рассчитаны 

гидравлическим методом для естественных условий по морфометрическим характеристикам 

русла и поймы с применением формулы Шези – Маннинга. (п. 7.68, формула 7.49 [2]): 

                                                                  ,  
n

Ih
Q

2
1

3
2





                                                 (3) 

где       Q – расход воды, м³/с; 

 − площадь живого сечения русла водотока, м2; 

h – средняя глубина, м; 
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I – уклон водной поверхности; 

n – коэффициент шероховатости. 

Коэффициенты шероховатости определяются по данным Приложения Б, таблицы Б.12 

[2] в зависимости от рельефа и характера растительности. Уклоны водной поверхности на 

участках водотоков определены инструментально в период проведения изысканий, а также 

по картографическим материалам. Полученные расчетные уровни воды сняты с графиков 

Q=f(H) (Приложение И) по соответствующим расчетным расходам и приведены в таблице 

38. 

Таблица 38 – Расчетные максимальные уровни воды в расчетных створах, 

совмещенных с проектируемой трассой газопровода, м БС  

Водоток -Пикет 
Максимальный уровень воды, обеспеченностью 

1 % 2 % 3 % 5 % 10 % 

ручей б/н прсх.- ПК18+48,1 6,82 6,80 6,78 6,76 6,73 

ручей б/н – ПК62+63,5 5,42 5,40 5,38 5,36 5,33 

р. Яратотанне – ПК 71+3,7 6,25 6,19 6,14 6,05 6,00 

ручей б/н прсх.- ПК84+79,4 12,70 11,68 11,66 11,65 11,62 

 

8 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Определение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

изыскиваемых водотоков произведено в соответствии со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями от 04.08.2023). 

Согласно статьи 65 «Водного Кодекса Российской федерации» водоохранными 

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

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливаются специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

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

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов растительного и 

животного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и другой 

деятельности. Ширина водоохраной зоны устанавливается от береговой линии водного 

объекта. 
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В границах водоохранных зон запрещается: 

использование сточных вод для удобрения почв; 

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

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

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных), за 

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

местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 

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

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

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

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для 

водоохранных зон ограничениями запрещается: 

распашка земель; 

размещение отвалов грунтов; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек исследуемой 

территории принимается согласно статье 65 «Водного Кодекса Российской Федерации». 

Ширина водоохранной безымянных ручьев и озер с площадью зеркала более 0,5 км2 

совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м. 

Для озер с площадью зеркала менее 0,5 км2 водоохранная зона не назначается. 

Проектируемые площадные объекты не попадают в границы водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос ближайших водных объектов.  

Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, пересекаемых 

проектируемой трассой водотоков, а также ближайших к проектируемым объектам 

водотоков приведены в таблице 38. 
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Таблица 38 - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  

Наименование водотоков 
Длина 

водотока, км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина прибрежной 

полосы, м 

р. Таз  1401 200 50 

ручей б/н прсх.- ПК18+48,1 1,8 50 50 

ручей б/н – ПК62+63,5 4,2 50 50 

р. Яратотанне – ПК 71+3,7 11,0 100 50 

ручей б/н прсх.- ПК84+79,4 7,2 50 50 

 

9 Заключение 

В административном отношении район изысканий расположен в Тазовском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Географически эта территория относится к Западно-Сибирской равнине, по 

природным условиям – к лесотундре, в гидрографическом отношении к бассейну Карского 

моря.  

Согласно СП 131.13330.2018 район изысканий относится к строительно-

климатическому подрайону I Г. 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*» основой для районирования по ветровому давлению, гололёду и весу 

снегового покрова являются значения приведённых климатических параметров 

повторяемостью 1 раз в 5 лет. По весу снегового покрова объект изысканий относится к 

району V, нормативное значение веса снегового покрова составляет 2,5 кН/м2; по ветровому 

давлению - район IV, нормативное значение ветрового давления - 0,48 кПа; по толщине 

стенки гололеда – район II, толщина стенки гололеда b равна 5 мм. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена реками Таз, ее протоками, 

притоками различного порядка, многочисленными озерами.  

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним 

половодьем и паводками в теплое время года.  

На своем протяжении проектируемая трасса лупинга газопровода пересекает 2 

пересыхающих ручья, ручей без названия и р.Яратотанне. Информация о расчетных 

максимальных расходах и уровнях воды пересекаемых водотоков приведена в разделе 7.2. 

Работы выполнены в соответствии с требованиями действующих законодательных 

актов и производственно-отраслевых нормативных документов, регулирующих деятельность 
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в области производства инженерных изысканий для строительства на территории 

Российской Федерации. 

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

производства инженерно-гидрометеорологических изысканий, соответствует техническому 

заданию, программе производства работ и позволяет совместно с данными других видов 

изысканий комплексно оценить природные и техногенные условия территории для 

обоснования проектной документации проектируемых вновь сооружений по объекту. 
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Приложение А  

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов 

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

от 04.08.2023 г. 

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

характеристик. 

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

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

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

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

Гидрометеоиздат, 1972. – 266 с. 

5.  Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. 
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Техническое задание
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Программа производства работ
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Приложение Г  

Схема гидрометеорологической изученности 
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Приложение Д  

Выписка из реестра членов СРО, лицензия 
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Приложение Е  

Специализированная метеорологическая информация 
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Приложение Ж  

Фотоматериалы 

 

Рисунок Ж.1 – Ручей без названия (ПК18+48,1) 

 
 

Рисунок Ж.2 – Ручей без названия (ПК62+63,5) 
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Рисунок Ж.3 – ручей без названия (ПК62+63,5) 

 

 
 

Рисунок Ж.4 – Река Ярототанне 
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Рисунок Ж.5 – Трасса трубопровода ВТМ  
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Приложение И  

Гидравлические кривые 

 
 

Рисунок И.1 – Гидравлическая кривая Q=f(H) периода открытого русла ручья 

без названия (ПК18+48,1) 

 

 

 
 

Рисунок И.2 – Гидравлическая кривая Q=f(H) периода открытого русла ручья 

без названия (ПК62+63,5) 

 

 



1576-ИИ-ИГМИ АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1576-ИИ-ИГМИ-ПрилИ_0   И–2 
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий   

 
Рисунок И.3 – Гидравлическая кривая Q=f(H) периода открытого русла ручья 

без названия (ПК84+79,4) 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рисунок И.4 – Гидравлическая кривая Q=f(H) периода открытого русла р. 

Яратотанне (ПК71+3,7) 
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