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ВВЕДЕНИЕ 

В комплексе изыскательских работ ООО ПИФ «ПромЭкоМониторинг» были 

выполнены инженерно-гидрометеорологические изыскания (ИГМИ) для разработки проекта 

по объекту: «КЛ-110кВ на ПС 110кВ "Центр"» в соответствии с заданием (приложение А) и 

программой выполнения ИГМИ утвержденных Заказчиком – АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-

1. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания обеспечивают комплексное изучение 

гидрометеорологических условий территории производства работ и прогноз возможных 

изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом. Для 

обоснования проектных решений получены в достаточном объеме необходимые материалы и 

данные.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания являются самостоятельным видом 

инженерных изысканий. Требования к организации и порядку их проведения для 

строительства определяются, в частности Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. 

№20, которым утвержден Перечень основных видов инженерных изысканий и ФЗ 

«Технический регламент безопасности зданий и сооружений, в развитие которого утвержден 

перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований этого ФЗ. В перечень сводов и правил входит СНиП 11-02-96 

«Инженерные изыскания для строительства». Раздел 7 СНиП посвящен инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям и Свод правил СП 47.13330.2012 

"СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 

(утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 10 декабря 2012 г. N 83/ГС). 

Изучению при инженерно-гидрометеорологических изыскания подлежат: 

- климатические условия и отдельные метеорологические характеристики; 

- опасные гидрометеорологические процессы и явления; 

- гидрологический режим (рек, озер, водохранилищ, устьевых участков рек, 

временных водотоков); 

- техногенные изменения гидрологических и климатических условий или их 

отдельных характеристик. 

Целью инженерно – гидрометеорологических изысканий является получение 

информации, необходимой для определения гидрологических характеристик водного объекта, 
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метеорологической характеристики района, и оценки современного состояния компонентов 

природной среды на участке изысканий.  

Стадия проектирования – проектная документация. 

Для получения гидрометеорологической информации о районе изысканий был 

выполнен комплекс полевых и камеральных работ. Инженерно – гидрометеорологические 

изыскания выполнены в соответствии с заданием и программой выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий и требованиями следующих нормативных документов: 

− СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные    

положения.  

− СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. – М., 2003. 

− СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М., 2003. 

− СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик. 

− СП11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства. 

− СП-11-104-97 Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных 

изысканиях для строительства. 

− СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

− ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

− РСН 76-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования 

к производству гидрометеорологических работ 

− Водный кодекс РФ. - М. 2006. 

− СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 10 декабря 2012 г. N 83/ГС).  

Программой инженерно-гидрометеорологических изысканий предусмотрено 

выполнение следующих работ: 

1. Составление климатической записки, в том числе, формирование таблиц 

распределения метеоэлементов (сбор, анализ и обобщение литературных данных и 

справочных материалов, составление необходимых табличных и графических приложений.  

На основании полученных данных составить климатическое описание исследуемого района с 

разделами: общие сведения по району изысканий, температура воздуха, ветер, условия 

garantf1://70198000.0/
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увлажнения (влажность, осадки, испарение), снежный покров и промерзание почвы, 

неблагоприятные явления погоды). 

При получении климатических характеристик (по температуре и влажности воздуха, 

давлению, температуре почвы на глубинах, осадкам, ветру, снежному покрову, промерзанию 

почвы, неблагоприятным метеорологическим явлениям: гололедно-изморозевым 

отложениям, туманам, грозам, метелям, а также по опасным метеорологическим явлениям) 

использовать данные систематических наблюдений метеорологической станции МС Елабуга 

(Елабужский муниципальный район) и авиаметеорологической станции АМСГ Бегишево 

(Тукаевский муниципальный район), как наиболее характерных и репрезентативных пунктов 

метеорологических наблюдений к изучаемой территории. На основании проведенных 

расчетов и полученных данных необходимо составить климатическое описание исследуемого 

района с разделами: общие сведения по району изысканий, температура воздуха, ветер, 

условия увлажнения (влажность, осадки, испарение), снежный покров и промерзание почвы, 

опасные явления погоды. 

2. Составление гидрологического описания водотоков территории проведения 

изысканий не требуется в связи с их отсутствием на территории расположения 

проектируемого объекта. Основным водным объектом района проведения инженерных 

изысканий является Камский участок Куйбышевского водохранилища.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены ООО ПИФ 

«ПромЭкоМониторинг» в августе-октябре 2019 года, с использованием: 

- СНиП 23-01-99* (Строительная климатология). С учетом требований настоящих 

строительных норм (удаление пункта многолетних наблюдений от района строительства не 

более чем на 50 км и расположение пункта и места строительства на одинаковом удалении от 

крупного водоема) для описания климатических параметров территории изысканий могут 

быть использованы расчетные характеристики по данным наблюдений МС Казань-Опорная. 

- периодических изданий Государственного водного кадастра, «Ресурсы 

поверхностных вод СССР. «Гидрологическая изученность», том 12, Гидрометеоиздат. 

Использованная нормативная документация соответствует рекомендованному для 

прохождения государственной экологической экспертизы перечню. 

Для выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий были использованы 

материалы Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды Республики 

Татарстан», информационные материалы ФГБУ «УГМС Республики Татарстан». 
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1.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

В административном отношении участок изысканий расположен в РТ, г. Набережные 

Челны. 

Территория производства работ расположена в большей части вдоль автодорог по ул. 

40 лет Победы и пр. Раиса Беляева. 

В геоморфологическом отношении объект приурочен к III надпойменной 

левобережной аккумулятивной террасе р.Кама. Ближайшими поверхностными водными 

объектами являются река Челна, расположенная в 2 км юго-западнее от территории 

строительства, река Кама, расположенная в 3,35 км северо-западнее от площадки 

строительства. Водоохранные зоны 100 и 200 м соответственно не затрагиваются. 

Площадка проектируемого строительства расположена в северо-восточной части 

города Набережные Челны в районе 54-го, 55-го комплексов и района Нового Города. 

Почвенный покров представлен техногенными насыпными грунтами, и возник в результате 

вертикальной планировки в процессе освоения территории и обустройства траншей для 

подземных коммуникаций. Насыпной грунт представлен черноземными почвами с 

включением мелкого строительного мусора и суглинками коричневым гумусированным, с 

комьями чернозема. 

Наглядно территория проведения изысканий и расположение проектируемого 

объекта приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. Карта-схема района расположения проектируемого объекта 

Территория 

изысканий 
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2. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Метеорологическая изученность 

В непосредственной близости от района проведения гидрометеорологических 

изысканий располагается две сетевые наблюдательные организации Росгидромета, 

проводящие метеорологические наблюдения: авиаметеорологическая станция (АМСГ) 

Бегишево (функционирует с 1971 года) и режимная длиннорядная метеорологическая станция 

(МС) Елабуга. 

АМСГ Бегишево расположена в лесостепной зоне со слабопересеченным рельефом на 

расстоянии 28-29 км к юго-западу от места расположения объекта изысканий. 

МС Елабуга расположена на верхней террасе правого берега р. Камы на расстоянии 19-

20 км к северо-западу от района изысканий. Рельеф – слабоволнистая равнина, изрезанная 

оврагами глубиной 20-40 м, шириной 20-100 м. Кама протекает в 2 км южнее станции с 

востока на запад, а в 1,5 км к юго-западу протекает река Тойма – приток Камы. Правый берег 

Камы высокий, обрывистый, левобережье – низменное, обширная луговая пойма. 

Метеоплощадка находится на северо-западной окраине города на небольшом склоне пологого 

холма, со всех сторон на расстоянии 40-60 м её окружают жилые постройки высотой 4-6 м. 

Высота метеоплощадки – 90 мБС. Режимные метеорологические наблюдения проводятся с 

1887 года. 

Условия района строительства и наблюдательных организаций сети Росгидромета (МС 

Елабуга и АМСГ Бегишево) достаточно идентичны и по расположению относительно 

окружающих форм рельефа могут классифицироваться как равнинные низменные 

(абсолютная высота до 200 м). Район строительства расположен за пределами города, но 

застроен промышленными зданиями, окружен заводскими дворами, подъездными путями и 

другими видами искусственных поверхностей и может быть включен в зону характерности 

МС Елабуга, которая является станцией городского типа с полузащищённой метеоплощадкой. 

В соответствии с п. 4.12 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания для строительства» наличие систематических метеорологических наблюдений, а 

также эпизодические работы по их изучению (в том числе изучение опасных и 

неблагоприятных гидрометеорологических процессов и явлений), позволяет охарактеризовать 

степень метеорологической изученности территории как «изученная».  

Карта-схема гидрометеорологической изученности территории проведения изысканий 

приведена на рисунке 2.1.1. 
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 - Метеостанция; ▲ – Гидрологический пост;        - Территория изысканий 

Рисунок 1.2.1. Карта-схема гидрометеорологической изученности района изысканий 
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2.2. Гидрологическая изученность 

Площадка под строительство проектируемого объекта расположена на территории 

города Набережные Челны, на левобережье Камского участка Куйбышевского 

водохранилища, в пределах речного бассейна Камского участка Куйбышевского 

водохранилища (р.Кама). Непосредственно на участке предполагаемого строительства водные 

объекты и водотоки отсутствуют. 

Для изучения режима Куйбышевского водохранилища функционирует сеть 

гидрологических постов со времени его создания. Ближайшими гидрологическими постами 

являются озерные гидрологические посты ОГП Елабуга (с 1978 г. по настоящее время) и ОГП 

Сокольи Горы (с 1877 г. по настоящее время). Посты осуществляют комплекс наблюдений за 

уровнем и температурой воды, толщиной льда и ледовыми явлениями и проч. 

Гидрологические посты расположены непосредственно на берегу и являются 

репрезентативными для данного участка водохранилища. 

Многолетние данные наблюдений стационарных озерных и речных гидрологических 

постов за уровнем и температурой воды, ледовыми явлениями, толщиной льда, расходами 

воды позволяют дать комплексную характеристику уровенного и ледотермического режима 

водных объектов района изысканий, определить значения характерных величин, провести 

расчеты уровней различных обеспеченностей. 

В таблице 2.2.1 приводится гидрологическая изученность района изысканий с учетом 

стационарных пунктов наблюдений. 

Таблица 2.2.1 

Таблица гидрологической изученности района изысканий 

№ 

п/п 

Название 

водного 

объекта 

Расстояние 

от устья, 

(для ОГП до 

создания 

вдхр.), км 

Площадь 

водосбора, 

(до создания 

вдхр/после создания 

вдхр – для ОГП), км² 

Период 

действия 

поста 

«0» 

Графика, 

м БС 

1 Куйбышевское 

вдхр.- 

г. Елабуга 

- 1190000 Действ. с 1978 

г. по настоящее 

время 

45,00 

2 Куйбышевское 

вдхр.- 

с. Сокольи Горы 

- 1190000 Действ. с 1877 

г. по настоящее 

время 

45,00 
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В связи со значительной удаленностью водотоков и водных объектов от территории 

расположения проектируемого объекта, проведение натурных гидрометрических наблюдений 

и составление гидрологической записки в рамках инженерно-гидрометеорологических 

изысканий не требуется. 

Состав, виды и объёмы выполненных работ представлены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3  

Виды и объёмы выполненных работ 

В И Д Ы   Р А Б О Т 
Единица 

измерения 
Объём 

Полевые работы 

Проведение рекогносцировочного обследования в районе 

проведения изысканий с целью получения дополнительной 

информации и оценки репрезентативности использованных 

результатов наблюдений режимных сетевых организаций 

Росгидромета. 

обследование 1 

Камеральные работы 

Составление схемы гидрометеорологической изученности схема 1 

Подбор пунктов метеонаблюдений, оценка материалов станция 2 

Выбор гидрологических постов, подготовка и анализ 

материалов систематических наблюдений 
пост 2 

Формирование баз данных для расчета гидрометеорологических 

характеристик с учетом состояния изученности района 

Водосборных 

бассейнов 
2 

Расчет климатических характеристик   по данным 

систематических наблюдений метеорологической станции. Баз данных 
2 

 

Построение графиков распределения метеоэлементов график 5 

Составление климатической записки записка 1 

  

Сроки проведения работ и сведения об исполнителях. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания выполнены в период 22.07.2019 – 02.12.2019 г. проектной 

организацией ООО ПИФ «ПромЭкоМониторинг» г. Казань (свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 01-И-1252-3 от 15 марта 2012 г., регистрационный номер 

АИИС И-01-1252-3-15032012) (приложение Б). 
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Полевые работы по инженерно-экологическим изысканиям выполнены в период с 

22.07.2019 по 23.07.2019 г. Камеральные работы в период с 24.07.2019 по 30.09.2019 г. 

Дата составления технического отчета 30.09.2019 г. 
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИЗЫСКАНИЯ И ФИЗИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИЗЫСКАНИЯ 

Геоморфологическая и геологическая характеристика территории 

В геологическом строении г.Набережные Челны принимают участие пермские, 

неогеновые и четвертичные отложения. 

Зона преимущественного распространения пресных подземных вод в районе г. 

Набережные Челны ограничена глубиной залегания кровли соликамского горизонта 

уфимского яруса нижней перми, расположенной на абс. отметках минус 45 м – минус 75 м. 

Выше по разрезу согласно залегают отложения шешминского горизонта уфимского 

яруса мощностью от 75 до 100 м, представленные красноцветными песчаниками, алевритами, 

аргиллитами и глинами с преобладанием в разрезе глин и песчаников. 

Отложения нижнеказанского подъяруса залегают на уфимских породах и имеют 

мощность до 25 м. В литологическом составе преобладают глины, известняки и песчаники. В 

подошве казанских отложений залегает характерная пачка «лингуловых глин» мощностью 10-

17 м. Цвет отложений нижнеказанского подъяруса – серый. 

Неогеновые отложения, приуроченные к древним долинам Палео-Камы и ее притоков, 

представлены отложениями двух верхнеплиоценовых ярусов: акчагыльского и апшеронского, 

сложенных серыми и коричневыми пластичными глинами, разнозернистыми песками, в 

подчиненном значении – супесями и суглинками общей мощностью от нескольких метров до 

более 100 м. В долинах Палео-Камы наблюдаются неразмытые останцы среднепермских 

отложений. 

В толще четвертичных отложений выделяется 9 аллювиальных свит, 2 перегляциальные 

и лессовая формации. По составу, многообразию литолого-генетических разностей, диапазону 

возрастов и сохранности четвертичных отложений район г. Набережные Челны считается 

униальным. Общая мощность четвертичных отложений достигает 100 м, а амплитуда их 

залеганий в пределах долины р.Кама составляет более 120 м. 

Исследуемая площадка в палеогеоморфологическом отношении находится на 

наложении долины Пра-Камы на бортовую – притальвеговую часть более древней долины 

Палео - Камы. 

Верхняя часть геологического разреза представлена мощной толщей четвертичных 

аллювиально-делювиальных суглинков и аллювиальных песков, заполняющих долину Пра-

Камы, которая огибает селитебную часть города с южной стороны, пересекает ее в западной 

и восточной частях. 

Четвертичные отложения на глубине порядка 35-40 м подстилаются глинистыми 

неогеновыми (плиоценовыми) отложениями, заполняющими древнюю долину р. Кама (Палео-
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Камы), глубоко врезанную в толщу пермских терригенных отложений. Кровля пермских 

отложений в тальвеговой части Палео-Камы вскрывается на абс. отметках порядка плюс 10-

минус 20 м, в прибортовых частях долины на абс. отметках порядка 20-40 м.  

Гидрогеологическая характеристика территории 

Согласно схеме гидрогеологического районирования, исследуемая территория 

расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-

пластовых вод и приурочена к западной части Камско-Вятского артезианского бассейна 

второго порядка. 

Особенности гидрогеологических условий площадки изысканий обусловлены 

особенностями ее геологического строения, а именно: 

- четвертичные отложения представлены мощной толщей аллювиальных отложений, 

слагающих надпойменные террасы р. Кама и погребенную долину Пра-Камы; 

- площадка находится в пределах бортовой притальвеговой части палеовреза. 

Мощность неогеновых отложений увеличивается в северо-восточном направлении в 

сторону древнего русла (тальвега) Палео-Камы; 

- в южной части площадки, под мощным чехлом четвертичных отложений, 

встречаются нижнеказанские отложения, слагающие останец в палеодолине р. Кама; 

- кроме узкого останца, нижнеказанские отложения в пределах площадки отсутствуют 

(полностью размыты в донеогеновое и неогеновое время) 

Непосредственно на площадке и вблизи неѐ в слоистой литологически неоднородной 

толще четвертичных неогеновых и верхнепермских отложений, слагающих зону 

преимущественного распространения пресных подземных вод, «сверху-вниз» выделяются 

следующие основные гидрогеологические подразделения: 

- водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный комплекс; 

- слабопроницаемый локально-водоносный акчагыльский комплекс; 

- водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс; 

- водоносный шешминский карбонатно-терригенный комплекс. 

Первым от поверхности залегает водоносный нижнечетвертично-современный 

аллювиальный комплекс, который развит повсеместно. Питание комплекса осуществляется 

за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет восходящей разгрузки 

подземных вод из нижележащих водоносных комплексов. Разгрузка осуществляется в 

гидрографическую сеть. Водовмещающими породами, в основном, являются суглинки, но 

наиболее обводненная зона приурочена к основанию фациально-возрастной толщи осадков, 

представленной супесями и песками мелкими. Подземные воды комплекса представлены 
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гидрокарбонатным, сульфатно-гидрокарбонатным кальциево-магниевым, кальциево-

натриевым типами с минерализацией 0,3-0,8 г/л. 

Слабопроницаемый локально-водоносный акчагыльский комплекс приурочен к па-

леоврезу р. Кама. Водовмещающие породы представлены глинистыми песками, 

разделенными слабопроницаемыми суглинками и глинами. 

Дебиты скважин не превышают 1,8 л/с при понижении от 1,5 до 34,0 м. Питание 

комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод, а 

также из смежных водоносных комплексов. Разгрузка осуществляется в речную и овражно-

балочную сеть. По химическому типу воды комплекса гидрокарбонатные кальциевые или 

кальциево-магниевые с минерализацией 0,66 - 2,2 г/л. Питание подземных вод 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также из смежных 

водоносных комплексов. 

Спорадически обводненные зоны акчагыльского комплекса, «зажатые» в толще 

слабоводопроницаемых глинистых отложений, достаточно хорошо защищены от 

загрязнения с поверхности. 

Водовмещающими породами водоносного нижнеказанского карбонатно-

терригенного комплекса являются песчаники слабосцементированные, алевритистые и 

известняки кавернозные и трещиноватые, залегающие в подошве глин, залегающих на 

слабопроницаемых морских «лингуловых глинах». Максимальная мощность «лингуловых 

глин» достигает 17 м. Основным источником формирования запаса подземных вод в 

останце нижнеказанских отложений являются инфильтрационные осадки, поступающие 

через толщу четвертичных отложений с площади водосбора, ограниченной со всех сторон 

донеогеновой долиной, барражирующей подземный поток и препятствующей 

распространению поступивших в останец загрязнителей. 

Водоносный шешминский карбонатно-терригенный комплекс распространен 

повсеместно, отсутствуя лишь в тальвегах глубоких неогеновых врезов. Подземные воды 

этого комплекса приурочены к невыдержанным по площади и в разрезе прослоям песчаника 

мелко- и среднезернистого. Водовмещающими породами являются трещиноватые 

песчаники мощностью 3,0-11,0 м. Наличие в кровле водоупора определяет напорный 

характер вод с преобладанием порового типа циркуляции. Комплекс характеризуется 

весьма неравномерной водообильностью: дебиты эксплуатационных скважин составляют 

0,7-4,0 л/с при понижениях уровней 6,0-33,0 м, расходы родников – 0,05-2,0 л/с. Питание 

вод комплекса происходит за счет перетока из выше- и нижележащих горизонтов. Разгрузка 

вод осуществляется в нижележащие горизонты. Эксплуатируется верхняя часть комплекса, 
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приуроченная к тектоническим поднятиям и содержащая пресные (с минерализацией 0,5-

0,7 г/л) воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые, жесткие (общая 

жесткость 7-8 мг-экв/л). 

Эти участки рассматриваются в качестве местных областей питания шешминского 

водоносного комплекса. По мере удаления от областей питания и увеличения глубины 

залегания комплекса минерализация вод возрастает до 3,0-4,0 г/л. При этом химический тип 

вод становится сульфатным. 

Наличие палеодолины и глинистых отложений в кровле шешминских отложений 

обеспечивают хорошие природные условия защищенности продуктивной части разреза 

шешминского водоносного комплекса от загрязнения с поверхности. 

Почвенная характеристика территории 

Преобладающий гранулометрический состав почв в основном глинистый и 

тяжелосуглинистый – 68,2 %. Почвы с таким мехсоставом занимают в основном 

центральную часть района. На террасовом комплексе рек Камы, Зай встречаются 

легкосуглинистые (14,1 %), супесчаные (1,4 %) и песчаные почвы (1,8 %). 

Наиболее распространены светло-серые лесные почвы (19,3 %). Они занимают в 

основном склоновые поверхности. Встречаются на 4-й и 3-й террасах Камы. Далее следуют 

серые лесные (16,2 %), занимающие водоразделы и различные участки склонов. Темно-

серые лесные почвы встречаются на средних и нижних частях склонов (9,8 %). Менее 

распространены черноземы (всего около 10 %). Лугово-черноземные почвы мелкими 

ареалами встречаются на террасах Камы. Аллювиальные дерново-насыщенные 

преобладают в поймах рек, а в понижениях поймы Камы встречаются также аллювиальные 

дерново-кислые и аллювиальные лугово-болотные. 

Наиболее плодородными здесь являются почвы, лежащие в долинах р. Кама: темно-

серые лесные почвы, черноземы выщелоченные, лугово-черноземные, аллювиальные 

почвы, где содержание гумуса составляет в среднем 3,1 %. 

Характеристика растительного и животного мира. 

Основные структурные элементы системы озеленения города Набережные Челны и 

пригородной зоны оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние 

окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, 

оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на 

окружающую среду, способствуют комплексному сбалансированному использованию 

природных ресурсов, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха 

населения. 
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Система озелененных территорий г. Набережные Челны представлена зелеными 

насаждениями общего пользования (парками, скверами, бульварами лесопарками и 

хвойными массивами), газонами, коллективными садами, озеленением пойменных 

территорий. 

Предприятием, ответственным за озеленение и охрану зеленых насаждений, 

произрастающих на территории города, является КП “Горзеленхоз”. Им производится 

плановая посадка деревьев, в т.ч. хвойных, лиственных пород и кустарников. 

С учетом планировочных ограничений на использование территорий общая площадь 

объектов озеленения различного назначения в г.Набережные Челны составляет: 

· озеленение территорий общего пользования – 451,2 га; 

· озеленение территорий специального назначения – 1045,97 га; 

· коллективные сады и огороды – 302,71 га. 

Антропогенное освоение территории привело к упрощению растительных сообществ. 

К настоящему времени растительный мир города представлен: островками коренной 

растительности, сохранившейся в основном в оврагах и крутосклонах; лесопосадками вдоль 

дорог; парковой растительностью. 

На территории г. Наб. Челны ведущей в ассортименте породой является клен 

ясенелистный, несколько ему уступает липа мелколистная и крупнолистная. Также в 

формировании зеленых зон города принимают участие тополь, береза, дуб черешчатый, 

каштан конский, рябина обыкновенная, яблоня, осина, ольха. Участие хвойных пород 

незначительно и неравномерно. 

Развитие промышленности и рост городов откладывают определенный отпечаток на 

фауну всего региона. Наибольшая антропогенная трансформация и синантропизация фауны 

наблюдается непосредственно на городских территориях. Однако влияние города при этом 

может распространяться и далеко за его пределы. Состав и естественное сложение 

животного мира г. Набережные Челны определяется зональными особенностями 

территории и степенью антропогенной нагрузки на разные районы города, т.е. 

экологическое своеобразие отдельных городских местообитаний зависит, прежде всего, от 

антропогенных форм их использования. В целом, фауна г. Набережные Челны является 

относительно бедной по сравнению с естественными биотопами, и ее представители 

встречаются, как правило, лишь в наименее нарушенных местообитаниях 

Флора и фауна территории производства работ 

Непосредственно на территории, отведенной под расширение отсутствует древесно-

кустарниковая растительность. Растительность участка производства работ характеризуется 
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как луговая с примесью сорно-рудеральных видов, что связано с антропогенным 

использованием данной территории, бедна в количественном и качественном отношении. 

Отмечены следующие сорно-рудеральные виды: цикорий обыкновенный (Cichorium intybus 

L.) - sol; трехреберник продырявленный (Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz) - sol; 

вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) – sol; марь белая (Chenopodium album L.) - 

sol. Естественный почвенный покров на участке изысканий отсутствует. 

Животный мир участков работ достаточно беден. Непосредственно как на территории 

площадки производства работ, так и на прилегающей территории представлен орнитофауной. 

Зарегистрированы врановые – ворон обыкновенный (Corvus corax), галка (Corvus monedula); 

из воробьиных – воробей полевой (Passer montanus), воробей домовой (Passer domesticus). 

Животный мир также представлен насекомыми (рукокрылыми и чешуекрылыми) и почвенной 

мезофауной.  

Виды растений и животных, включенные в Красную книгу РФ и РТ, на территории 

изысканий отсутствуют. 
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4. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
 

Для климатической характеристики района проведения работ использовались 

многолетние ряды данных наблюдений метеорологической станции АМСГ Бегишево 

(ближайшей к г. Набережные Челны).  

Согласно карте районирования РТ по климатическим условиям г. Набережные Челны 

расположен в климатическом подрайоне IB, который характеризуется умеренно-

континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой, сравнительно короткой 

весной, коротким (около 2,5 месяцев) жарким коротким летом. 

В пределах исследуемой территории воздушные массы перемещаются, главным 

образом, с запада на восток и преобладает циклоническая деятельность. Частая смена 

циклонов и антициклонов является причиной неустойчивой погоды. Циклоны приходят с 

Атлантики и сопровождаются ненастной погодой. Антициклоны приносят холодный 

арктический, а иногда, преимущественно летом, тёплый тропический воздух. Зимой с 

антициклонами связана ясная морозная погода, а летом и весной - сухая и жаркая. 

Весной имеют место меридиональные переносы, способствующие обмену 

воздушных масс между севером и югом, что вызывает как интенсивное таяние снега, так и 

типичные для весны возвраты холодов. Летом погода формируется, в основном, за счёт 

трансформации воздушных масс в антициклонах, чему способствует большой приток 

солнечной энергии. 

 

4.1. Температура и влажность воздуха 

Основной характеристикой термического режима служат средние месячные и 

годовые температуры воздуха. Средняя годовая температура воздуха по району изысканий 

положительна и составляет 3,9-4,5°С. Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо 

выраженный годовой ход с максимумом в июле (19,6-20,5°С) и минимумом в феврале (-11,3-

11,8°С). Изменение температуры воздуха от месяца к месяцу особенно выражено в 

переходные периоды года, причем повышение температуры воздуха весной происходит 

интенсивнее, чем ее понижение осенью. Так, от марта к апрелю изменение температуры 

воздуха достигает почти 10°С, а от октября к ноябрю -  превышает 8°С. В летние месяцы 

изменчивость температуры воздуха не столь значительна. 

Климатические характеристики приведены в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1  
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Средняя месячная и годовая температура воздуха (С) по данным наблюдений 

АМСГ Бегишево 

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

-11,3 -11,7 -4,6 5.0 12,9 17,5 19,7 16,9 11,4 4,6 -4,1 -9,7 3,9 

Средняя многолетняя годовая температура воздуха положительная и составляет 

+3,9°С. Средняя месячная максимальная температура воздуха в июле равна +19.7°С, средняя 

температура наиболее холодной части отопительного сезона составляет –11.7°С. Изменение 

температуры от месяца к месяцу особенно выражено в переходные периоды года, причем 

повышение температуры воздуха весной происходит интенсивнее, чем её понижение осенью. 

Переход средней суточной температуры воздуха через 0оС весной обычно происходит в 

начале апреля, осенью – в конце октября. В отдельные годы переход средней суточной 

температуры воздуха через 0оС весной и осенью отмечается позднее или раньше средней 

даты.  

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца равна 24.9 °С и 

средняя температура воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее 

холодного периода равна -15,7 °С по данным АМСГ Бегишево.  

Расчётные температуры наружного воздуха холодного периода года: 

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 40°С, обеспеченностью 

0,92 - минус 36°С; 

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 - минус 34°С, 

обеспеченностью 0,92 - минус 32°С; 

Расчётные температуры наружного воздуха тёплого периода года: 

1) температура воздуха обеспеченностью 0,95 - 23,3°С, обеспеченностью 0,98 – 

27,0°С; 

2) средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца 10,9°С. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной обычно происходит 

в начале апреля, осенью – в начале ноября, в отдельные годы отмечается позднее или раньше 

средней даты. Даты перехода средней суточной температуры через определенные пределы и 

среднее число дней со среднесуточной температурой воздуха, превышающей эти пределы, по 

данным наблюдений МС Елабуга приведены в таблице 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 

Даты перехода средней суточной температуры  

через 0 °С через 10 °С 
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весной осенью весной осенью 

1.IV 6.XI 1.V 25.IX 

среднее число дней 

219 147 

Относительная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход, 

противоположный годовому ходу температуры воздуха, значения среднемесячных значений 

приведены в табл. 4.1.3. Среднегодовое значение относительной влажности составляет 74%, 

минимум наблюдается в мае и составляет 59%, а максимум в ноябре - 84%). 

Таблица 4.1.3  

Средняя месячная и годовая влажность воздуха по МС Елабуга, % 

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

Влажность воздуха 82 79 78 69 59 65 68 71 75 80 84 83 74 

 

4.2. Осадки 

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их 

годовое количество, в среднем, составляет 556.4 мм. Средняя многолетняя сумма осадков 

за холодный период года (ноябрь-март) составляет 189.2 мм, а за тёплый (апрель-октябрь) 

– 360.8 мм. 

Таблица 4.2.1 

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм: 

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

40,5 32,0 28,9 26,1 52,3 58,7 49,9 66,4 59,0 54,7 46,7 41,2 556,4 

Среднемноголетняя сумма осадков за холодный период года (ноябрь-март) 

составляет 186-188 мм, а за тёплый (апрель-октябрь) – 353-364 мм.  

Важной характеристикой режима осадков является их суточный максимум (табл. 

4.2.2). В годовом ходе наибольшие значения отмечаются в теплый период года, когда 

выпадают осадки ливневого характера, характеризующиеся кратковременностью выпадения, 

небольшим охватом территории и большой интенсивностью. 

Таблица 4.2.2 

Число дней с осадками > 1.0 мм: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
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10 9 8 6 8 9 8 9 9 11 10 11 106 

 

Таблица 4.2.3  

Суточный максимум осадков (мм), отмеченный на АМСГ Бегишево и МС Елабуга 

Пункт 

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

Бегишево 23,6 12,4 16,5 49,4 33,2 59,9 35,3 45,2 44,3 25,3 23,2 20,6 59,9 

Елабуга 20,5 21,2 19,1 22,6 53,2 71,3 59,4 41,3 51,0 32,3 35,2 25,4 71,3 

 

4.3. Ветер 

Ветровой режим в Восточном Закамье (как и на всей территории РТ) определяется, 

барико-циркуляционными процессами, а также формой рельефа, характером подстилающей 

поверхности и открытостью места. Среднее годовое поле атмосферного давления в западной 

части республики характеризуется направленностью изобар с юга-юго-запада на восток-

северо-восток, что должно обусловливать преобладание юго-западных и южных ветров. Это 

подтверждают расчетные характеристики ветра по данным наблюдений АМСГ Бегишево, 

которые приведены в таблице 1.4.3.1 и представлены графически на рис. 1.4.3.1.   

Наибольшую   годовую повторяемость (29.0 %) имеет ветер от 4 до 5 м/с. Слабые 

ветры (0-1 м/с) и штили способствуют образованию высоких концентраций загрязняющих 

веществ в воздухе и распространению загрязнений на большие площади земной поверхности. 

Годовая повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с для изучаемой территории составляет 9.2 

%.  

 

Рис. 4.3.1. Среднемноголетняя годовая повторяемость   направлений ветра, %. 
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Видно, что в целом за год преобладают юго-западные ветры, несколько реже 

наблюдаются южные.  Наименьшей повторяемостью отличаются восточные и юго-восточные 

ветры.  

Преобладание ветров юго-западной четверти более резко выражено в холодный 

сезон, когда образуется и достигает своего максимального развития сибирский антициклон 

(азиатский максимум), ось которого располагается южнее исследуемого района. 

Преобладание западного тропосферного переноса при больших горизонтальных градиентах 

давления обусловливает большую повторяемость юго-западных и южных ветров с 

повышенными скоростями. В летние месяцы полоса повышенного давления под влиянием 

нагрева приобретает менее определенные формы и направление, происходит перестройка 

барического поля и в связи с развитием циклонической деятельности наблюдается увеличение 

ветров с северной составляющей. 

Таблица 4.3.1  

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

 месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 4 6 3 5 34 36 8 4 10 

II 7 8 5 5 29 35 6 5 9 

III 6 7 4 6 30 35 7 5 8 

IV 8 13 8 8 21 26 8 8 8 

V 13 10 6 6 16 26 12 11 9 

VI 13 10 7 6 14 24 15 11 13 

VII 17 14 10 7 9 19 11 13 16 

VIII 16 9 5 5 14 26 13 12 12 

IX 10 8 5 6 18 30 12 11 11 

X 9 6 3 3 24 34 11 10 7 

XI 7 7 4 5 26 34 11 6 8 

XII 5 7 3 5 29 39 7 5 10 

Год 10 9 5 5 22 30 10 9 10 

 

Различие в преобладающих направления ветра по сезонам года демонстрируют розы 

ветров за центральные месяцы сезонов, приведенные на рис. 4.3.2.  
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Январь (штиль 10 %)                                            Апрель (штиль 8%) 

          

Июль (штиль 16 %)                                        Октябрь (штиль 7 %) 

 

Рис. 4.3.2. Повторяемость направлений ветра (%) в центральные месяцы сезонов 

 

Средние многолетние значения скорости ветра по месяцам и за год по данным 

наблюдений АМСГ Бегишево приведены в таблице 4.3.2. Средняя скорость ветра достигает 

максимальных значений в зимние и осенние месяцы, в летние месяцы она снижается, 

минимальные значения отмечаются в июле. 

Таблица 4.3.2  

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

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

5,5 5.3 5,4 4,9 4.9 4,2 3,7 4,1 4,4 5.3 5.4 5,4 4,9 

 

В таблице 4.3.3 приведено годовое распределение средней скорости ветра по 

градациям. Ветер со средней скоростью 10 м/с и более наблюдаются, главным образом, в 

течение холодного периода года.  
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Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна для АМСГ 

Бегишево 10 м/с, для МС Елабуга 6 м/с.  

Таблица 4.3.3  

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %: 

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

10,1 23,0 28,6 21,6 11,4 3,0 1,5 0,6 0,1 0,1 0,0 

  

4.4. Атмосферное давление 

Среднемноголетнее годовое значение давления на уровне станции по данным МС 

Елабуга составляет 1005,2 гПа. Наибольшее среднегодовое давление было отмечено в 1984 

и 1996 годах и составило 1010,6 гПа и 1010,5 гПа, соответственно, наименьшее – 1001,9 гПа 

в 1990 году. 

В годовом ходе наибольшие значения давления приходится на холодный период, 

наименьшие – на теплый (табл. 4.4.1). Среднее месячное давление на высоте станции 

изменяется от 1000,3 гПа (в июне) до 1009,0 гПа (в феврале и ноябре). 

Таблица 4.4.1 

Среднемесячное атмосферное давление, гПа: 

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

1007,0 1009,0 1006,5 1006,1 1003,8 1000,3 1000,6 1001,6 1004,4 1007,0 1009,0 1007,7 1005,2 

 

Если изменение средних годовых значений давления сравнительно невелико, то 

пределы колебаний средних месячных значений намного больше. В холодный период года 

давление воздуха изменяется более существенно: амплитуда колебаний в зимний период в 

2,5 раза больше, чем в летний.  

Обычно изменения давления ото дня ко дню невелики, однако при резкой смене 

барических образований в холодное полугодие они могут достигать 20 и более гПа. 

 

4.5. Снежный покров и промерзание почвы 

Для рассматриваемого района строительства характерен устойчивый снежный 

покров. Продолжительность его залегания по данным наблюдений МС Елабуга, в среднем, 

составляет 147 дней. Даты образования устойчивого снежного покрова в отдельные годы 

существенно меняются. Самое раннее установление устойчивого снежного покрова 

приходится на начало октября, а самое позднее на середину декабря (таблица 4.5.1). 

 Таблица 4.5.1  
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Дата образования и схода устойчивого снежного покрова, МС Елабуга 

Число дней 

со снежным 

покровом 

Дата образования устойчивого 

снежного покрова 

Даты схода снежного покрова 

средняя 
самая 

ранняя 

самая 

поздняя 
средняя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

147 15,11 10,10 17,12 11,04 27,03 29,04 

  

Время установления устойчивого снежного покрова зависит, в основном, от 

температуры воздуха в ноябре. Если средние декадные температуры воздуха в ноябре ниже 

многолетних, то установление снежного покрова происходит значительно раньше средних 

сроков. В тех случаях, когда средняя температура ноября близка к средней многолетней и 

декадные температуры постепенно понижаются от декады к декаде, установление снежного 

покрова происходит в сроки, близкие к средним многолетним. Запаздывание сроков 

установления снежного покрова связано с теплой погодой второй декады ноября.  

Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй 

декадах марта. Высота снежного покрова значительно колеблется из года в год. Средняя 

максимальная высота снежного покрова в данном районе составляет 55 см, максимальная 

из наблюдений - 90 см (март 2011 г.). 

Разрушение устойчивого снежного покрова и сход его протекает в более сжатые 

сроки, чем его образование. Как правило, к концу второй декады апреля территория 

освобождается от снега. Нередко после разрушения снежного покрова снег выпадает вновь, 

но через несколько дней полностью тает. Бывают годы, когда весной вторгаются 

арктические массы воздуха, которые вызывают снегопады даже во второй половине мая. 

Этот снег обычно лежит непродолжительное время. 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 и т.д. Среднегодовая 

температура поверхности почвы по данным наблюдений МС Елабуга составляет 4,7°С. 

Поскольку наблюдения за температурой почвы на глубинах не входят в программу 

наблюдений МС Елабуга, для расчетов этих характеристик использовались материалы 

наблюдений АМСГ Мензелинск, ближайшей к району изысканий проводящей данный вид 

наблюдений. Результаты расчетов приведены в таблице 4.5.2 

Таблица 4.5.2  

Средняя годовая температура почвы на глубинах под естественным покровом, ˚С 
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 0.20 м 0.40 м 0.80 м 1.20 м 1.60 м 2.40 м 3.20 м 

сред. 7,1 7,0 6,8 6,7 6,8 6,8 6,8 

макс. 21,8 19,1 15,7 13,8 12,5 10,7 9,4 

мин.  -2,9 -1,3 0,5 1,1 1,7 2,8 4,0 

 

Поскольку почва в силу ряда своих физических свойств (механического состава, 

влажности, концентрации раствора солей) замерзает при температуре несколько ниже 0˚С, 

глубина промерзания почвы примерно на 30 % меньше, чем глубина проникновения 

температуры 0˚С. В таблице 4.5.3 приведены средние из многолетних данных глубины 

промерзания почвы за каждый месяц холодного периода. 

Таблица 4.5.3  

Глубина промерзания почвы, см 

XI XII I II III 
Из максимальных за зиму 

средняя наибольшая Наименьшая 

16 34 50 62 64 65 146 23 

 

В среднем, за зиму глубина промерзания почвы составляет 65 см. В суровые и 

малоснежные зимы промерзание почвы может доходить почти до полутора метров, а в теплые 

– не превышает 23 см. В последние годы отмечается уменьшение промерзания почвы, что 

связано с более теплыми зимами. Кроме того, в соответствии с колебаниями температурного 

режима атмосферного воздуха, верхние слои почвы могут замерзать и оттаивать несколько раз 

за зимний период. 

 

4.6. Атмосферные явления 

В тёплый период года осадки могут сопровождаться грозами. Чаще грозы бывают в 

период с мая по сентябрь, с максимумом в июне-июле. В среднем, по данным наблюдений МС 

Елабуга, в исследуемом районе за год отмечается 20 день с грозой. Среднее и наибольшее 

число дней с грозой по месяцам и за год представлено в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 

Среднее и наибольшее число дней с грозой 

Месяцы 

Характе-

ристика 

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

Среднее - - - 0,2 3 6 6 4 0,9 0,1 - - 20 

Наибольшее - - - 2 8 11 12 10 4 1 - - 35 
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Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 1,8 часа. Грозы 

наблюдаются преимущественно в послеполуденное время, поэтому их максимальная 

повторяемость приходится на время от 12 до 24 часов. В таблице 4.6.2. представлена средняя 

продолжительность гроз. 

Таблица 4.6.2 

Средняя продолжительность гроз (часы) 

Характе-

ристика 

М е с я ц год 

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

Среднее - - - 1 4 11 11 6 2 1 - - 36 

 

Туманы возможны в любое время года. В таблице 1.4.6.3 приведено среднее число дней 

с туманом по данным наблюдений АМСГ Бегишево и по данным наблюдений длиннорядной 

МС Елабуга. Из годового числа туманов на теплый и холодный период приходится по 50%. 

Во второй половине весны частота туманообразования уменьшается, а в конце лета она снова 

постепенно увеличивается.  В весенне-летние месяцы с мая по июль туманы возникают не 

ежегодно. Продолжительность туманов значительна в холодное время года и мала в теплое. 

Средняя продолжительность тумана в день с туманом для АМСГ Бегишево составляет 3,5 

часа, для МС Елабуга – 6,0 часа. 

Таблица 4.6.3 

Среднее число дней с туманом 

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

Среднее 3 3 4 3 1 1 2 4 5 5 6 5 42 

 

Туманы, дымки, жидкие осадки при отрицательных температурах воздуха 

сопровождаются гололедно-изморозевыми отложениями. В среднем на МС Елабуга за год 

отмечается 3 дня с гололедом и 4 дня с изморозью (таблица 4.6.4). 

Таблица 4.6.4 

Среднее число дней с гололедно-изморозевыми отложениями 

 X XI XII I II III IV Год 

с гололедом 0,1 0,4 1 0,6 0,3 0,1 0,04 3 

с изморозью - 0,9 1 1 0,4 0,3 - 4 

 

Наиболее благоприятные условия для образования гололеда и изморози отмечаются в 

конце осени – начале зимы (ноябрь - январь). Максимальный диаметр отложения гололеда на 

проводах гололедного станка (на высоте 2 м над поверхностью земли) равен 7 мм, а 



 

 

33 
      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док. 

 

Подпись Дата 

ИГМИ 

Лист 

И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

.и
н
в.

 №
  

  
  

  
 

максимальный диаметр изморози на этой же высоте достигает 17 мм. Следует отметить, что 

размер гололедно-изморозевых отложений значительно возрастает с увеличением высоты. 

 

4.7. Опасные метеорологические явления 

При рассмотрении природно-климатических факторов, влияющих на объекты 

проектирования, помимо многолетнего режима погоды необходимо, обращать особое 

внимание на опасные метеорологические явления. Погодные экстремумы длятся немногие 

часы, но наносят значительный материальный ущерб и почти всегда приводят к 

возникновению чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах и транспорте. 

Для оценки возможного влияния ОЯ на работы, проводимые в период строительства 

и последующей эксплуатации объекта, была проведена оценка повторяемости ОЯ и их 

максимального количества, возможного 1 раз в 100 лет (при 1 % обеспеченности) с 

использованием статистического метода Пуассона. Повторяемость опасных явлений 

рассчитана по данным авиаметеорологической станции Бегишево за период 1970-2015 гг. 

Результаты исследования приведены   в таблице 4.7.1. 

Таблица 4.7.1  

Повторяемость опасных метеорологических явлений  

и максимальное их количество, возможное 1 раз в 100 лет. 

Вид ОЯ 
Характеристики и критерии 

ОЯ 

Вероятность 

возникновения 

ОЯ (%) 

Максимальное 

количество ОЯ в год, 

возможное 1 раз в 

100 лет 

Сильный 

ветер, шквал 

Скорость ветра при порывах не 

менее 25 м/с или средняя 

скорость не менее 20 м/с 

40 2 

Сильная 

метель 

Перенос снега со средней 

скоростью ветра не менее 15 

м/с, метеорологической 

дальностью видимости не 

более 500 м 

продолжительностью не менее 

12 часов 

50 3 

Сильное 

гололедно-

изморозевое 

отложение 

Диаметр отложения на 

проводах гололедного станка: 

гололеда – диаметром не 

менее 20 мм; 

сложного отложения или 

мокрого снега – не менее35 

мм; 

изморози – не менее 50 мм 

7 1 

Сильный 

ливень 

Количество осадков не менее 

30 мм за период не более 1 часа 
2 1 
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Сильная 

пыльная 

(песчаная) 

буря 

Перенос пыли (песка) 

сильным (со средней 

скоростью ветра не менее 15 

м/с) ветром и с 

метеорологической 

дальностью видимости не 

более 500 м 

продолжительностью не менее 

12 часов 

2 1 

Сильный снег 

Количество осадков не менее 

20 мм за период времени не 

более 12 часов 

4 1 

Сильная жара 

Значение максимальной 

температуры воздуха не ниже 

+37ºС 

2 1 

Сильный 

мороз 

Значение минимальной 

температуры воздуха не выше 

-40ºС 

2 1 

Анализ распределения ОЯ по видам показывает, что в исследуемом районе наиболее 

высока повторяемость сильных метелей и ветра, вероятность их возникновения составляет 

около 50 и 40 %, соответственно. Сильный мороз был зафиксирован лишь один раз - зимой 

1978-1979 гг. Абсолютный минимум температуры тогда составил -48°C. Сильная жара 

также наблюдалась один раз – в 2010 году. Абсолютный максимум температуры составил 

+37°С. 

Сильные ветры наблюдаются преимущественно в холодный период года, из всех 

случаев лишь однажды сильный ветер (в градации опасного метеорологического явления) 

отмечался летом - в июне 1972 года. 

К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ), определяющим 

потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), относятся: приземная температурная инверсия, 

имеющая повторяемость в данном регионе (по данным АС Казань) 43 % в год; мощность 

приземных инверсий, составляющая (по данным АС Казань) 0.34 км, повторяемость 

скоростей ветра 0-1 м/с (9.2%) и продолжительность туманов 160 часов. 

В соответствии с графическими приложениями к СНиП 23-01-99* СП 131.13330.2012 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ, территория проведения изысканий относится: 

Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства 

(рекомендуемая) – I В;   

Рисунок 2 – Отменен;  

Рисунок 3 - Схематическая карта районирования северной строительно-

климатической зоны (рекомендуемая) - Зона 1 - наименее суровые условия;  
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Рисунок 4 - Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с 

переходом температуры воздуха через 0 °С (рекомендуемая) – 60;  

Рисунок 5 - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I, 

кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года - IV - I = 48,4 - 52,6. 

В соответствии с графическими приложениями СП 20.13330.2011 НАГРУЗКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, территория проведения изысканий относится: 

- Карта 1 (Районирование территории РФ по весу снегового покрова) – V;  

- Карта 2 (Районирование территории РФ по средней скорости ветра м/с за зимний 

период) – 4;  

- Карта 3 (Районирование территории РФ по давлению ветра) – II;  

- Карта 4 (Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда) – III;  

- Карта 5 (Районирование территории РФ по среднемесячной температуре воздуха ˚С 

в январе) - (-15); 

 - Карта 6 (Районирование территории РФ по среднемесячной температуре воздуха ˚С 

в июле) - (+20). 

- Карта 7 (Районирование территории РФ по отклонениям средней температуры 

воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры ˚С в январе_ - (20). 

В соответствии с картами 1, 2 и 3 Приложения Е и таблицами 10.1, 11.1, 12.1 СП 

20.13330. 2016 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с 

Изменениями N 1, 2)) территория изысканий относится к 4 району по весу снегового покрова 

с соответствующим району весом снегового покрова Sg – 2,0 kH/м2, к 2 району по давлению 

ветра со значением 0,3 кПа и к 2 району по толщине стенки гололеда с соответствующим 

значением в 5 мм. 
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5. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ 

Территория Республики Татарстан располагает разветвленной сетью малых и средних 

рек, их число превышает три тысячи. На долю бассейнов этих рек приходится около 70 % всей 

водосборной площади. Реки Татарстана имеют смешенный тип питания. Для малых рек 

Республики Татарстан характерно высокое весеннее половодье и значительное снижение 

стока в летне-осеннюю и зимнюю межени. Плавное течение гидрологических параметров 

летне-осенней межени может прерываться дождевыми паводками. 

Для рек Республики Татарстан типичным является наличие устойчивого ледостава в 

зимний период. Развитие осенних ледовых явлений (таких как сало, забереги и др.) на 

большинстве рек обычно начинается в первой-второй декаде ноября. Ледостав на водотоках в 

среднем устанавливается в течение второй-третьей декады ноября. Разрушение ледового 

покрова на малых реках обычно происходит в конце марта – начале апреля, подъем половодья, 

как правило, бывает достаточно быстрым, пиковые уровни на большинстве рек держатся 

недолго и затем следует медленные спад. В зависимости от погодных условий может 

наблюдаться от одного – двух до нескольких пиков половодья. Меженные уровни обычно 

устанавливаются к концу мая и наблюдаются до следующего половодья. 

Ближайшими к территории изысканий крупным водным объектом является Камский 

участок Куйбышевского водохранилища (р.Кама), который расположен на расстоянии 8 км к 

северу от территории расположения проектируемого объекта. 

Годовой ход уровня воды камского участка Куйбышевского водохранилища 

обуславливается, главным образом, величиной сбросов Нижнекамской ГЭС, суммарного 

притока и стока воды из водохранилища. Соотношение приходной и расходной части баланса 

водохранилища постоянно изменяется, ход уровня отражает эти изменения, как в течение 

года, так и в многолетнем разрезе. Тем не менее, в годовом ходе уровня ежегодно выделяются 

следующие фазы: весеннее наполнение, период летне-осенней стабилизации и осенне-зимняя 

сработка горизонта воды. 

На рисунках 5.1 и 5.2 представлены гидрографы, построенные по результатам 

многолетних значений уровня (2005-2015гг) по ОГП Сокольи Горы и ОГП Елабуга, на 

которых хорошо прослеживаются фазы водного режима. 
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Рис. 1.5.1 Годовой гидрограф уровня воды по данным ОГП с.Сокольи Горы – Куйбышевское 

водохранилище (р.Кама) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5.2 Годовой гидрограф уровня воды по данным ОГП г.Елабуга – Куйбышевское 

водохранилище (р.Кама) 

Многовариантность годовых гидрографов хорошо видна на рисунке 1.5.1 и рисунке 

1.5.2. при сравнении гидрографов последних лет. Для принятия проектных решений 

необходимо учитывать экстремальные значения уровней, наблюденные за многолетний 

период на ближайших гидрологических постах. В таблицах 1.5.1 и 1.5.2 приводятся 

характерные значения уровней на опорных гидрологических постах за весь период 

наблюдений и отдельно в 2015 году. 
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Таблица 1.5.1 

Характерные максимальные уровни по опорным постам Куйбышевского 

водохранилища 

ОГП / период 

наблюдений 

Максимальный 

характерный 

уровень, 

м абс. БС 

Дата 

максимального 

характерного 

уровня 

Максимальный 

уровень 2015г 

м абс. БС 

Дата 

максим. 

уровня 

2015г 

г. Елабуга / 

1957-1962, 1978-2015 гг 
60,39 17-19.05.1957 56,58 21.05 

с. Сокольи Горы / 

1957-2015 гг 
58,44 16-17.05.1957 55,03 22.05 

 

Являясь крупнейшим в Волжско-камском каскаде, Куйбышевское водохранилище 

осуществляет суточное, недельное и сезонное регулирование стока, на него же ложится и 

основная нагрузка в поддержании необходимого уровенного режима для всего каскада. В 

настоящее время уровенный режим Куйбышевского водохранилища определяется решениями 

Межведомственной оперативной группы. 

Таблица 1.5.2 

Характерные минимальные уровни по опорным постам Куйбышевского 

водохранилища 

 

ОГП/период 

наблюдений 

Минимальный 

характерный 

уровень, м абс. 

БС 

Дата 

минимального 

характерного 

уровня 

Минимальный 

уровень 2015г 

м. абс. БС 

Дата миним. 

уровня 

2015г 

г. Елабуга / 

1957-1962, 1978-2015 

гг 

48,13 25.03.1985 50,82 14.12 

с. Сокольи Горы / 

1957-2015 гг 
47,62 01.03.1982 50,77 15.12 

 

Анализируя гидрографы и данные, приводимые в таблицах, можно отметить 

следующее: 

а) максимальные уровни воды, как правило, наблюдаются в апреле-мае и ихзначения 

могут значительно отличаться от года к году; 
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б) наименьшие за год уровни наблюдаются в период осенне-зимней сработки на 

Куйбышевском водохранилище. 

Исследование ледового режима Куйбышевского водохранилища осуществляется 

путем наблюдений за толщиной льда в прибрежной и открытой частях водоема, а также 

визуальным наблюдением за процессами замерзания, вскрытия и состоянием ледяного 

покрова с составлением картограмм ледовой обстановки и записей в полевых книжках. Все 

виды наблюдений выполняются в соответствии с существующими Наставлениями и 

Методическими указаниям. 

В ледовом режиме Куйбышевского водохранилища различают следующие периоды: 

замерзание, ледостав, вскрытие и очищение водохранилища. В период замерзания начинаются 

процессы ледообразования на поверхности и в глубинных слоях водоема, происходит 

накопление, перенос и смерзание поверхностного и внутриводного льда, формируется 

ледяной покров. 

Температура воды в начале ледостава определяется гидрометеорологическими 

факторами в предледоставный период. При тихой погоде и резком понижении температуры 

воздуха в период ледообразования водные массы сохраняют при ледообразовании более 

высокую температуру. В годы с интенсивной штормовой деятельностью в осенний период 

водные массы сильно выхолаживаются, и температура воды не превышает 0,1ºС. 

Начало ледообразования и ледостава зависит главным образом от запаса тепла в воде 

и от интенсивности теплоотдачи с водной поверхности. В зависимости от складывающихся 

погодных условий каждого года, начало осенних ледовых явлений происходит в различные 

сроки. 

Средний срок начала ледообразования на Куйбышевском водохранилище приходится 

на 10-21 ноября, сроки начала ледообразования на постах Елабуга и Сокольи Горы приведены 

в таблице 1.5.3. 

Таблица 1.5.3 

Сроки начала осеннего ледообразования 

пост 
Дата начала осеннего ледообразования 

ранняя средняя поздняя 

ОГП г.Елабуга 02.11 19.11 15.12 

ОГП с.Сокольи Горы 12.10 14.11 15.12 

На гидрологических постах Елабуга и Сокольи Горы процессы осеннего 

ледообразования обычно начинаются с образования сала и заберегов, могут наблюдаться 

шугоход и ледоход различной интенсивности. Продолжительность процесса осеннего 
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ледообразования в среднем составляет 9-12 дней. Дальнейшее развитие осенних ледовых 

явлений приводит к формированию сплошного ледяного покрова. Средние даты установления 

ледостава на Куйбышевском водохранилище приходятся на 18-29.11. Сроки установления 

ледостава по рассматриваемым постам приводятся в таблице 1.5.4. 

Таблица 1.5.4 

Сроки установления ледяного покрова 

пост 
Дата установления ледостава 

ранняя средняя поздняя 

Елабуга 08,11 29,11 29,12 

Сокольи Горы 23,10 26,11 18,12 

 

Рассматриваемый участок Куйбышевского водохранилища покрывается ледяным 

покровом в среднем в начале третьей декады ноября. Из-за сбросов Нижнекамской ГЭС на 

участке ОГП Елабуга на протяжении зимнего периода наблюдаются трещины в ледяном 

покрове и образуются полыньи. Средняя продолжительность ледостава составляет по ОГП 

Елабуга и Сокольи Горы 119 и 127 дня соответственно. 

В зимний период происходит дальнейшее формирование ледяного покрова за счет 

промерзания неподвижных масс льда, нарастание толщины льда путем кристаллизации воды 

на нижней поверхности ледяного покрова, промерзания шуги под ледяным покровом, а также 

смерзания снега, пропитанного водой и находящегося на ледяном покрове. 

Средняя максимальная толщина льда составляет по данным ОГП Елабуга и Сокольи 

Горы 49 и 54 см. 

Процесс разрушения ледяного покрова происходит под влиянием теплового 

разрушения льда (солнечная радиация, талые воды) и механического взлома его при резком 

подъеме уровня воды, а также под воздействием ветра. 

Анализ материалов показывает, что разрушение целостности ледяного покрова 

Куйбышевского водохранилища начинается через 5-10 дней после устойчивого перехода 

среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Обычно разрушение льда начинается с 

появлением закраин, полыней и разводий, ежегодно наблюдается дрейф льда различной 

интенсивности. Сведения о сроках развития весенних ледовых явлениях представлены в 

таблице 1.5.5. 

Таблица 1.5.5 

Сроки развития весенних ледовых явлений 



 

 

41 
      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док. 

 

Подпись Дата 

ИГМИ 

Лист 

И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
В

за
м

.и
н
в.

 №
  

  
  

  
 

пост 

Дата начала разрушения 

ледяного покрова 

Дата начала весеннего 

дрейфа льда 

ранняя средняя поздняя ранняя средняя поздняя 

ОГП г.Елабуга 04.03 24.03 13.04 29.03 07.04 19.04 

ОГП с.Сокольи Горы 10.03 29.03 15.04 25.03 08.04 30.04 

 

Полное очищение акватории Куйбышевского водохранилища ото льда в пределах 

территории Татарстана происходит в среднем в период с 17 по 26 апреля, сведения о средних 

сроках очищения водохранилища по рассматриваемым постам за многолетний период 

представлены в таблице 1.5.6. 

Таблица 1.5.6 

Сроки очищения водной поверхности ото льда 

пост Дата очищения ото льда 

ранняя средняя поздняя 

ОГП г.Елабуга 01.04 19.04 09.05 

ОГП с.Сокольи Горы 30.03 22.04 07.05 

 

Весеннее нагревание вод водохранилища начинается еще при ледоставе за счет 

проникновения солнечной радиации через лед и притока поверхностных талых вод. 

Обычно это наблюдается во второй-начале третьей декады апреля. К моменту 

очищения водохранилища ото льда температура воды достигает 1-3°С и начинается 

интенсивный прогрев воды. Переход температуры воды через 4°С (за многолетний период с 

1981г.) на изучаемом участке происходит в среднем 25-26 апреля, а через 10°С – 13 – 16 мая. 

Период летнего прогревания воды охватывает время от появления устойчивой прямой 

стратификации по глубине до начала осеннего охлаждения водных масс в водохранилище. 

Периодом максимального прогрева температуры воды на поверхности является июль. 

Среднемаксимальная температура воды за период наблюдений 1981-2014 гг. составляет на 

рассматриваемом участке 24,0-24,3ºС. Максимальная измеренная температура воды (с учетом 

архивных данных ОГ) за названный период отмечена у ОГП Елабуга 26,7ºС и у ОГП Сокольи 

Горы 27,0ºС. 

В связи с уменьшением количества тепла, поступающего на поверхность 

водохранилища, с августа начинается слабое охлаждение воды. Период осеннего охлаждения 

водных масс охватывает время от начала устойчивого охлаждения водохранилища до момента 

образования на нем сплошного ледяного покрова. В этот период наблюдается общее 
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понижение температуры воды, разрушение термических зон и выравнивание температуры 

воды по глубине. 

Переход температуры воды осенью через 10ºС начиная в среднем на изучаемом 

участке происходит в среднем 5-7 октября, через 4ºС в период с 28 октября по 3 ноября. 

Ближайшим к площадке водным объектом является р.Челна, расстояние до которого 

составляет 2.0 км. 

Челна (устар. Шукралинка) — река в России, протекает в Республике Татарстан. 

Левый приток Камы. В народе называется Челнинка. 

Длина реки 33 км, площадь водосборного бассейна 364 км². Впадает в Нижнекамское 

водохранилище в 75 км от устья по левому берегу Камы. 

Берёт начало у деревни Таш-Кичу в местности с абсолютными высотами до 225 м на 

юге Тукаевского района. Течёт в северо-западном и северном направлениях, резко сворачивая 

на запад в черте города Набережные Челны. 

Устьевая часть затоплена водами водохранилища. В устье слева находится пристань 

Набережных Челнов. 

Притоки: Мелекеска (основной, левый), Ялхов (правый). 

На реке расположены населённые пункты (от истока к устью): деревня Таш-Кичу, 

село Шукрале, деревни Куперле и Калиновка, село Новотроицкое, деревня Суровка, город 

Набережные Челны.  

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому 

бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Нижнекамского гидроузла 

и до устья, без реки Вятка, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения 

Белой. Речной бассейн реки — Кама. 
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6. РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИЗЫСКАНИЙ 

В период камеральной подготовки к проведению рекогносцировочного обследования 

и на стадии установления гидрологической изученности района были намечены водные 

объекты для последующего изучения. В результате анализа было установлено, что на 

территорию изысканий и объект предполагаемого производства работ, наибольшее влияние 

будет оказывать Волжский участок Куйбышевского водохранилища, его уровенный и 

ледотермический режим. 

Исходя из имеющихся данных наблюдений за режимом Куйбышевского 

водохранилища, для оценки гидрологической характеристики района изысканий с учетом 

требований к гидрометрическим створам («Наставление гидрометеорологическим станциям и 

постам. Вып. 6. ч. 1» и РСН 76-90) были выбраны ОГП Елабуга и ОГП Сокольи Горы. 

Мероприятия рекогносцировочного обследования проводились согласно п.4.16 СП 

11-103-97. 

Рекогносцировочное обследование проводилось с целью осмотра участков изысканий 

и прилегающей территории, визуальной оценки рельефа, составления маршрута 

гидрометеорологических наблюдений и визуального обследования по выбранному маршруту. 

Предварительно было проведено ознакомление с районом работ, выбрано направление 

маршрута, определены точки обследований, выделены участки для проведения более 

детальных исследований.  

Участок производства работ частично заасфальтирован, естественный почвенный 

покров на участке изысканий отсутствует. 

Непосредственно на территории, отведенной под расширение отсутствует древесно-

кустарниковая растительность. Растительность участка производства работ характеризуется 

как луговая с примесью сорно-рудеральных видов, что связано с антропогенным 

использованием данной территории, бедна в количественном и качественном отношении. 

Отмечены следующие сорно-рудеральные виды: цикорий обыкновенный (Cichorium intybus 

L.) - sol; трехреберник продырявленный (Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz) - sol; 

вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) – sol; марь белая (Chenopodium album L.) - 

sol. Естественный почвенный покров на участке изысканий отсутствует. 

Животный мир участков работ достаточно беден. Непосредственно как на территории 

площадки производства работ, так и на прилегающей территории представлен орнитофауной. 

Зарегистрированы врановые – ворон обыкновенный (Corvus corax), галка (Corvus monedula); 

из воробьиных – воробей полевой (Passer montanus), воробей домовой (Passer domesticus). 
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Животный мир также представлен насекомыми (рукокрылыми и чешуекрылыми) и почвенной 

мезофауной.  

Виды растений и животных, включенные в Красную книгу РФ и РТ, на территории 

изысканий отсутствуют. 

Непосредственно на участке проведения работ поверхностные водные объекты 

отсутствуют. Ближайшими поверхностными водными объектами являются р. Челна в 2 км к 

западу, и р.Кама (Куйбышевское вдхр.) в 3,35 км к северо-западу от границ земельного 

участка. Водоохранные зоны 100 и 200 м соответственно не затрагиваются. 
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Заключение 

1. Площадка производства работ расположена в г. Набережные Челны, в 

умеренном климатическом поясе с отчётливо выраженными сезонами года, умеренно 

суровой снежной зимой и жарким летом. Непосредственно район изысканий расположен в 

Восточном Закамье Республики Татарстан и по климатическому районированию для 

строительства относится к подрайону I В. Средняя годовая температура воздуха по району 

изысканий положительна и составляет 3,9°С. Средняя месячная температура воздуха имеет 

хорошо выраженный годовой ход с максимумом в июле (19,7°С) и минимумом в январе (-

11,7°С). 

2. По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного 

увлажнения, их годовое количество, в среднем, составляет 556,4 мм. Суммы осадков в 

отдельные годы могут значительно отклоняться от среднего значения. Максимальная 

сумма осадков за год составляет 804 мм, минимальная - 336 мм. В среднем максимальное 

количество осадков приходится на летние месяцы и составляет 66,4 мм (август), 

наименьшее количество отмечено в апреле – 26,1 мм.  

3. В целом за год преобладают южные и западные ветры, причем это 

преобладание более резко выражено в холодный период года; в летние месяцы в связи с 

развитием циклонической деятельности наблюдается увеличение ветров с северной 

составляющей. Средняя скорость ветра достигает максимальных значений в холодный 

период года (до 5,5 м/с), летом она снижается до 3,7 м/с. 

4. Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. 

Продолжительность его залегания, в среднем, составляет 147 дней. Обычно, установление 

устойчивого снежного покрова приходится на 15 ноября, а сход снега происходит 11 

апреля. 

5. В среднем, за зиму глубина промерзания почвы составляет 66 см. В суровые и 

малоснежные зимы промерзание почвы доходит до полутора метров, а в теплые – не 

превышает 23 см. В последнее время из-за теплых зим отмечается уменьшение промерзания 

почвы, кроме того, из-за колебаний температурного режима верхние слои почвы могут 

замерзать и оттаивать несколько раз за зимний сезон.  

6. Гололедно- изморозевые отложения чаще всего отмечаются в конце осени – 

начале зимы (ноябрь - декабрь). Максимальный диаметр отложения гололеда (на высоте 2 

м) составляет 7 мм, изморози – 17 мм.   

7. Из опасных метеорологических явлений наиболее высока повторяемость 

сильных ветров, отмечающихся преимущественно в холодный период года, и метелей. 
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Вероятность их возникновения составляет около 40 и 50 %, соответственно. Значительно 

реже наблюдаются сильные гололедно-изморозевые отложения, ливни, снегопады, 

пыльные бури, морозы и жара. Вероятность наступления данных событий составляет 7 - 2 

%. 

8. В соответствии с картами 1, 2 и 3 Приложения Е и таблицами 10.1, 11.1, 12.1 

СП 20.13330. 2016 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85* (с Изменениями N 1, 2)) территория изысканий относится к 4 району по весу снегового 

покрова с соответствующим району весом снегового покрова Sg – 2,0 kH/м2, к 2 району по 

давлению ветра со значением 0,3 кПа и к 2 району по толщине стенки гололеда с 

соответствующим значением в 5 мм. 

9.  Участок проведения изысканий приурочен к водосбору Камского участка 

Куйбышевского водохранилища. 

10.  Непосредственно на участке проведения работ поверхностные водные 

объекты отсутствуют. Ближайшими поверхностными водными объектами являются 

р.Челна в 2 км к юго-западу и р Кама (Куйбышевское вдхр.) в 3,35 км к северо-западу от 

границ участка изысканий.  

Максимальные уровни воды водоемов и водотоков, расположенных в районе 

проведения изысканий, имеют значительно более низкие отметки, чем абсолютные высоты 

площадки, отведенной под застройку. 

11.  В результате производства работ и эксплуатации проектируемого объекта 

изменение параметров климатических и гидрологических элементов не ожидается.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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