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ВВЕДЕНИЕ 
Составленный прогноз развития экзогенных геологических процессов по 

территории Российской Федерации на 2011 г. представляет собой регламентную 
продукцию Государственного мониторинга состояния недр (ГМСН), подготовлен-
ную в Центре мониторинга (ФГУГП «Гидроспецгеология»). 

Основной целью подготовки прогноза было обеспечение органов государ-
ственного управления, ведомств и организаций данными о прогнозной активности 
ЭГП на территории Российской Федерации. 

Прогноз включает в себя рассмотрение ожидаемой активности экзогенных 
геологических процессов на территории Российской Федерации в 2011 г. 

Составленный прогноз является комплексным. Он включает расчетный ре-
гиональный прогноз активности ЭГП по территории Российской Федерации в це-
лом и экспертные субрегиональные и локальные прогнозы активности и динамики 
проявлений ЭГП по территориям субъектов Российской Федерации. 

Региональный («фоновый») прогноз активности ЭГП подготовлен методом 
картографического моделирования на основе данных о развитии проявлений ЭГП и 
прогнозной оценки метеорологической обстановки в 2010 г. 

Основой субрегиональных и локальных прогнозов являются экспертные 
оценки специалистов территориальных и региональных центров ГМСН, получен-
ные на основании опыта многолетних мониторинговых наблюдений. 

Сводные прогнозные оценки приводятся в обобщенном виде с привязкой к 
территориям субъектов Российской Федерации. 

Все прогнозы разработаны с использованием специально подготовленных 
прогнозных оценок ожидаемых значений элементов метеоклиматических факторов 
в 2011 г., данных об инженерно-геологических условиях, материалах о распростра-
нении, активности и масштабах проявлений экзогенных геологических процессов 
на территории Российской Федерации, полученных территориальными и регио-
нальными центрами ГМСН при ведении мониторинга ЭГП на территории Россий-
ской Федерации в 2010 г. 

В разработке прогноза экзогенных геологических процессов по территории 
Российской Федерации на 2011 г. принимали участие специалисты федерального, 
региональных, территориальных центров ГМСН, Международного центра гидро-
метеорологических данных. 

Прогнозные оценки метеоклиматических элементов на 2011 г. подготовлены 
докт. геогр. наук Шерстюковым Б.Г. (МЦД, г. Обнинск). 

Обобщение материалов территориальных (региональных) центров ГМСН и 
подготовку сводного прогноза выполнили Маркарьян В.В., Вожик А.А., Шамур-
заева Д.А. 

Прогнозные карты составлены  Кучиным Е.А. 
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1. Региональный прогноз активности экзогенных геологических процес-
сов по территории Российской Федерации на основе пространственного моде-
лирования с использованием прогнозных оценок аномалий атмосферных 

осадков и температуры воздуха 
 

1.1. Методические основы прогнозирования метеоклиматических условий 
Статистически метеорологические процессы описываются многомерными 

функциями. При оценивании нескольких первых моментов с помощью их реализа-
ций предполагается, что такие моменты существуют и анализируемые процессы 
удовлетворяют ряду теоретических положений (нормальность, эргодичность и 
т.п.), которые обеспечивают возможность применения обоснованных методов тео-
рии случайных процессов. Поскольку реальные метеорологические процессы не 
удовлетворяют этим условиям, то известные статистические модели климата не 
могут удовлетворительно описать предстоящие изменения. 

Атмосфера – это наиболее изменчивая часть климатической системы, ха-
рактерное время реакции или тепловой адаптации тропосферы имеет порядок од-
ного месяца. В этом временном интервале удается строить прогноз погоды на ос-
нове поиска скрытых внутренних закономерностей изменений атмосферных про-
цессов и выделения детерминированных элементов в структуре гидрометеорологи-
ческих рядов. Официальный прогноз (ГМЦ РФ) средней температуры воздуха на 
предстоящий месяц базируется на экстраполяции развития атмосферных процес-
сов, непосредственно предшествующих прогнозу. Подчеркивается, что наиболее 
надежным является прогноз погоды на первую неделю месяца. С увеличением за-
благовременности прогноза ошибка возрастает, так как в используемых методах 
быстро накапливается ошибка расчетных значений из-за неточности начальных ус-
ловий и из-за неадекватности модели реальному развитию атмосферных процессов. 

При составлении долгосрочных прогнозов статистически метеорологиче-
ские процессы обычно описываются многомерными функциями. Предполагается, 
что анализируемые процессы удовлетворяют ряду теоретических положений (нор-
мальность, эргодичность и т.п.), которые обеспечивают возможность применения 
обоснованных методов теории случайных процессов. Поскольку реальные метео-
рологические процессы часто не соответствуют этим условиям, то известные ста-
тистические модели климата не могут удовлетворительно описать предстоящие 
изменения. 

В настоящей работе использовалась оригинальная методика прогноза, по-
зволяющая получать оценки среднемесячной температуры воздуха и месячной 
суммы атмосферных осадков с годовой заблаговременностью на основе использо-
вания закономерностей ритмичности атмосферных процессов. 

Колебательные, ритмичные явления в природе являются ее фундаменталь-
ной особенностью. Если атмосферные процессы содержат заметную ритмическую 
составляющую, то имеется возможность прогноза развития этих процессов во вре-
мени. Известно множество попыток применить эту идею на практике в предсказа-
нии погоды. Некоторые из таких прогнозов были обнадеживающими (школа Муль-
тановского), но неудовлетворительными, во многих других случаях прогнозы с за-
благовременностью больше месяца имеют низкую оправдываемость. 

Ритмы в атмосфере зависят от многих факторов, попытки описать их гармо-
ническими составляющими не дают удовлетворительных результатов в прогнозах. 
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В настоящей работе применен метод выделения периодической нестацио-
нарности для анализа и прогноза временных рядов, содержащих сложную систему 
циклов. Понятие периодической нестационарности хорошо известно в математиче-
ской статистике. Идея такого подхода возникла при анализе квазидвухлетнего цик-
ла ветра в экваториальной стратосфере. 

В атмосфере колебания метеорологических величин являются следствием 
сложной системы задающих ритмов. Обычно прогнозы строятся на описании коле-
баний, а в данном случае предлагается выделять ритмы, задающие эти колебания. 
Если найти некоторый временной отрезок τ, через который некоторая последова-
тельность непериодических колебаний повторяется, то вся сложная и “псевдослу-
чайная” суммарная картина колебаний становится прогнозируемой далеко вперед. 
Для колебаний любого метеорологического элемента существует внешний задаю-
щий фактор. Ритмы колебаний региональной температуры задаются изменениями 
барического поля на огромной территории вокруг анализируемого региона. Ло-
кальное барическое поле, в свою очередь, определяется общей атмосферной цир-
куляцией и ее изменениями. Для атмосферной циркуляции ритмозадающими фак-
торами могут быть процессы взаимодействия с океаном или внешние по отноше-
нию к климатической системе факторы, такие как изменение скорости вращения 
Земли, нутация полюса вращения Земли и др. 

Известно, что циклы в атмосферных характеристиках не стабильны, изме-
няется их амплитуда и длительность (квазициклы), но можно выбрать два или не-
сколько таких отрезков временного ряда, на которых последовательность  непе-
риодических вариаций вновь повторяется. 

Например, если последовательно наблюдаются возмущения температуры 
через 2 года, затем через 3 года и т.д. через 2, 3, 2, 3... года, то отрезок времени 
τ=2+3=5 лет будет полностью описывать все последующие изменения температу-
ры. Любое другое более сложное чередование циклов разной длительности может 
быть описано, если закономерность чередования циклов сохраняется в некотором 
интервале времени τ. 

Период τ выбирается таким, чтобы охватить во времени совокупность не-
скольких неравных циклов или группу произвольных возмущений, чтобы вся сово-
купность или вся группа возмущений повторялась с периодом τ. 

В применении к временному ряду T длительностью N, содержащему квази-
циклические изменения неизвестной природы и длительности вначале вычисляют-
ся осредненные эталоны отрезка временного ряда длительностью τ. 

Далее для каждого испытуемого эталона вычисляется межуровневая и 
внутриуровневая дисперсия, характеризующая отношение амплитуды осредненно-
го эталона к «шуму» в каждой точке эталона. 

Значения дисперсии каждого эталона являются некоторой мерой, которая 
дальше используется для выбора наилучшего эталона цикличности ряда. 

Из всех испытуемых эталонов T(τ) выбираются три с длительностью τ1, τ2 и 
τ3.Эти эталоны описывают наиболее важные циклические компоненты анализи-
руемого временного ряда. 

Выбранные эталоны используются для построения модельных рядов. 
Продление модельного ряда еще на один интервал τ1, дает прогностические 

значения. Аналогично стоятся второй и третий модельный ряд эталонов при τ2 и τ3. 
За прогностическое значение временного ряда Тk на дату k=N+1 принима-

ется значение T’k при k=N+1. 
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1.2. Методика составления прогноза 
Расчетная прогнозная оценка региональной активности экзогенных геоло-

гических процессов осуществлена методом расчетного моделирования на основе 
пространственно распределенных данных о развитии проявлений ЭГП и прогноз-
ной оценки метеорологической обстановки в 2011 г. 

Прогнозная оценка региональной активности выполнена для трех процес-
сов: оползневого, селевого и овражной эрозии – с одной стороны, как наиболее 
разрушительных и опасных процессов, с другой – как процессов, для которых обу-
словленность аномалиями погодных условий наиболее очевидна. 

 
1.2.1.Исходные данные для расчетной прогнозной оценки 

региональной активности ЭГП 
1. Данные о распространении проявлений оползневого, селевого процессов и 

овражной эрозии и пораженности территорий этими процессами получены с 
«Карты экзогенных геологических процессов России» (масштаб 1: 2 500 000) [1]. 

В качестве исходных данных для пространственного анализа использова-
лись электронные покрытия векторизованного варианта карты, характеризующие 
пораженность территорий ЭГП и распространение комплексов ЭГП в составе кото-
рых доминирующую роль играют оползневой, селевой и овражный процессы. 

2. Прогнозные данные по сезонным суммам атмосферных осадков и средне-
сезонным температурам воздуха в 2011 г., а также степени их аномальности для 
сети пунктов метеорологических наблюдений на территории Российской Федера-
ции (всего около 1000 пунктов). Эти данные содержаться в отчете по теме «Про-
гнозная оценка метеорологических элементов по территории Российской Федера-
ции на 2011 г.» [2]. 

 
1.2.2.Пространственный анализ 

Прогноз составлен на основе бальной оценки суммарного вклада основных 
метеорологических факторов, определяющих возможность той или иной степени 
региональной активности экзогенных геологических процессов на территории Рос-
сийской Федерации в 2011 г. 

При бальной оценке прогнозной активности для территорий с различной 
пораженностью ЭГП учитывались различные сочетания качественной аномально-
сти атмосферных осадков и температур (табл.1), создающие в сумме условия, бла-
гоприятные для активизации определенного генетического типа  процесса. Эти со-
четания выявлены в результате анализа результатов многолетних мониторинговых 
наблюдений в различных регионах Российской Федерации. 
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Таблица 1. 
Показатели климатических аномалий (атмосферные осадки и температура воздуха), 
использовавшиеся для составления прогноза региональной активности ЭГП 

по территории Российской Федерации 
 
Наиболее вероятная степень прогнози-
руемой региональной активности ЭГП в 
зависимости от сочетания прогнозных 
аномалий метеорологических условий 

развития ЭГП 

Сезоны  
года 

Экзогенные геологиче-
ские процессы 

Выше уровня  
среднемноголетних 

значений 

Ниже уровня  
среднемноголет-

них 
значений 

1 2 3 4 
Зима Оползневой (+r)+(+t) (-r)+(-t) 

Оползневой (+r) (-r) Весна 
Эрозионный (+r) (-r) 
Оползневой (+r) (-r) 
Эрозионный (+r) (-r) 

Лето 

Селевой (+r) +(+t) (-r)+(-t) 
Оползневой (+r) (-r) 
Эрозионный (+r) (-r) 

Осень 

Селевой (+r) +(+t) (-r)+(-t) 
Условные обозначения в таблице: 
r-атмосферные осадки; 
t-температура воздуха; 
+ положительные аномалии (выше среднемноголетней нормы); 
- отрицательные аномалии (ниже среднемноголетней нормы); 
Сезоны года: 

  зима   весна    лето   осень 
 

Учет состояния снежного покрова и температуры грунтов производился 
следующим образом. При прогнозе оползней на весенний период в сферу анализа 
включены территории, на которых в апреле (середина весны) происходит разруше-
ние устойчивого снежного покрова (по климатической карте Российской Федера-
ции). При прогнозе овражной эрозии на весенний период в сферу анализа включе-
ны территории, на которых в апреле (середина весны) происходит сход снежного 
покрова. По осеннему периоду из сферы анализа исключены территории, на кото-
рых по среднемноголетним климатическим данным октября (середина осени) про-
исходит устойчивый переход температуры к отрицательным значениям. 

Для выполнения прогностических оценок в ГИС ArcView были построены 
полигональные тематические покрытия распространения оползневого, селевого 
процессов и овражной эрозии, а также карта расположения метеорологических 
станций по их координатам – слой точечных объектов. 

Численные значения прогнозирующихся сезонных сумм осадков и средне-
сезонных температур по каждой метеорологической станции были получены в таб-
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личной форме. Объединив эти табличные данные с атрибутами точечных объектов, 
была получена возможность пространственного анализа этих данных. 

Прогноз осадков и температур по каждой станции для оценки аномально-
сти был взвешен относительно нормы.  

Для выполнения пространственного анализа был использован модуль Arc-
View Spatial Analist. Методом «обратно взвешенных расстояний» была получена 
поверхность прогноза распределения осадков и температур по всей территории 
Российской Федерации.Далее были рассчитаны взвешенные суммы баллов всех со-
ставляющих пространственного анализа для территории Российской Федерации. 

Диапазон суммарных весовых оценок был условно разбит на максимальное 
(допускаемое программой) число градаций и построены диаграммы распределения 
этих градаций. Далее по результатам анализа формы диаграмм  выполнено объеди-
нение мелких градаций в 4 группы, соответствующие степеням прогнозируемой 
активности ЭГП: «очень высокая», «выше среднемноголетних значений», «на уров-
не среднемноголетних значений», «ниже среднемноголетних значений». 

Результаты пространственного анализа представлены на прогнозных картах. 
 

1.2.3. Прогнозные карты 
Прогнозные карты составлены для наглядного представления прогнозных 

оценок активности экзогенных геологических процессов и содержат данные фоно-
вого расчетного прогноза активности ЭГП. 

Составлены карты прогноза оползневого (рис.1-4), селевого (рис.5,6) про-
цессов и овражной эрозии (рис.7-9) по сезонам предстоящего года. 

На прогнозных картах показаны: 
1. Региональная активность процесса (относительная частота проявлений 

ЭГП): 
− выше среднемноголетних значений; 
− на уровне среднемноголетних значений; 
− ниже уровня среднемноголетних значений; 
− территории спорадического распространения проявлений процесса, а 
также территории полной стабилизации процесса при отрицательных 
значениях среднемесячной температуры воздуха. 

2. Геоморфологические области (морфоструктуры) [3]. 
 

markarjan
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2. Субрегиональные и локальные прогнозы 
экзогенных геологических процессов 

по административным территориям Российской Федерации 
Субрегиональные и локальные прогнозы экзогенных геологических про-

цессов составлены методом экспертных оценок. Экспертные прогнозные оценки 
осуществлялась специалистами территориальных и региональных центров ГМСН 
на основе сравнительно-геологического анализа ретроспективных данных и ре-
зультатов ведения мониторинга ЭГП в последние годы. 

Прогнозная оценка на предстоящий процессоопасный период давалась от-
дельно для каждого процесса, развитого на подконтрольной территории. При этом 
учитывались выявленные ранее пространственно-временные закономерности раз-
вития проявлений процессов: многолетняя унаследованность, тенденция их разви-
тия в течение 2010 г., режим основных факторов (гидрометеорологических, гидро-
геологических, техногенных, сейсмических) в период, предшествующий прогноз-
ному, в отдельных случаях – прогнозные характеристики факторов. 

Собственно прогнозная оценка включала характеристику предполагаемой 
активности ЭГП в 2011 г. на территории субъекта Российской Федерации в целом и 
внутри – по административным образованиям, отдельным населенным пунктам и 
хозяйственным объектам, подверженным воздействию ЭГП. При этом оценивалась 
прогнозная степень активности того или иного процесса, тенденция его развития на 
прогнозируемый период, возможные формы проявлений, в отдельных случаях – их 
морфометрические и динамические характеристики, последствия воздействий 
опасных проявлений ЭГП на населенные пункты и хозяйственные объекты, дава-
лись рекомендации по предотвращению негативных последствий. 

Детальность и проработка экспертных прогнозных оценок по отдельным 
территориям не равнозначна. Это обусловлено рядом причин: степенью развитости 
наблюдательной сети мониторинга, длительностью и детальностью наблюдений, 
опытом специалистов – составителей прогнозов. 

Субрегиональные и локальные прогнозы экзогенных геологических про-
цессов по территории Российской Федерации на 2011 г. приводятся в Приложении. 
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3. Сводная прогнозная оценка активности экзогенных геологических процес-
сов по территории Российской Федерации на 2011 г. 

Центральный федеральный округ. Высокая степень активности оползневого 
и карстового процессов ожидается на территории г. Москвы и Московской облас-
ти, овражной эрозии – в Воронежской области. 

Северо-Западный федеральный округ. Высокая активность термокарстово-
го процесса и ожидается в Республике Коми и Ненецком автономном округе, тер-
моабразионного процесса – в  Ненецком автономном округе, карстового процесса 
и береговой эрозии – в Архангельской области. 

Южный федеральный округ. В Волгоградской области ожидается очень 
высокая активность речной береговой эрозии, активность оползневых процессов 
прогнозируется на уровне выше среднемноголетних значений. 

В пределах горной части Кавказа высокая активность термокарстового про-
цесса прогнозируется в Кабардино-Балкарской Республике, речной боковой эрозии 
– в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике, селевого процесса в 
– Республике Дагестан, процесса подтопления – в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике. 

На большей части территории округа осадки в 2011 г. ожидаются в пределах 
и ниже нормы, вследствие чего активность ЭГП на будущий год прогнозируется 
преимущественно на среднемноголетнем уровне.  

В последние годы в связи с потеплением климата наблюдается увеличение 
активности термокарстовых процессов в нижней части ледников, что приводит к 
увеличению площади и объема термокарстовых озер, являющихся потенциальны-
ми очагами зарождения гляциальных селей. Согласно прогнозным данным, темпе-
ратуры летнего периода 2011г. в пределах горной части Кавказа будут превышать 
норму, что может привести к высокой степени активности гляциальных селей в вы-
сокогорных областях Главного и Бокового хребтов. Вследствие прогнозируемых 
положительных аномалий температур, возможны прорывы приледниковых озер в 
высокогорной части Кавказа (Кабардино-Балкарская Республика): верховья р.р. 
Малка, Адыл-су (участок Башкара), Булунгу-су. 

Приволжский федеральный округ. Прогнозируется средняя степень актив-
ности переработки берегов водохранилищ (Горьковское, Чебоксарское, Куйбышев-
ское, Саратовское), оползневых процессов,  речной и овражной эрозии. 

Наибольшая активность ЭГП ожидается в паводковый период (март-апрель), 
во время интенсивного таяния снежного покрова (апрель-май), а также в летне-
осенний период при выпадении обильных осадков, штормах и нагонных явлениях 
на побережьях водохранилищ. 

Уральский федеральный округ. Высокая активность криогенных процессов 
(термоабразия, термоэрозия, солифлюкция) на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Активизация криогенных процессов обусловлена наблюдаю-
щейся многолетней тенденцией климатического потепления в регионе, в частности, 
на побережье Карского моря. 

Развитие некриогенных типов ЭГП (гравитационные, карстово-
суффозионные и др. процессы)  прогнозируется на уровне среднемноголетних зна-
чений.  

Сибирский федеральный округ. Высокая активность речной боковой эрозии 
прогнозируется на территориях Республики Алтай и Томской области, процесса 
подтопления – в Новосибирской области.  В связи с аварией на Саяно-Шушенской 
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ГЭС, вызвавшей повышение уровней на 3,8 м выше многолетнего, возможно по-
вышение активности переработки берегов Красноярского и Майнского водохрани-
лищ. 

В целом по округу, активность ЭГП (подтопление, речная береговая и ов-
ражная эрозия, переработка берегов водохранилищ, оползневые процессы, наледе-
образование) ожидается преимущественно на уровне среднемноголетних значений.  

Дальневосточный  федеральный  округ. Высокая активность оползневого 
процесса ожидается в Приморском и Камчатском краях, селевого и абразионного 
процессов – в Камчатском крае, боковой эрозии – в Республике Саха и  Магадан-
ской области,  криогенного пучения – в Республике Саха. 

Сводные данные о прогнозируемой активности экзогенных геологических 
процессов по территориям субъектов Российской Федерации в 2011 г. приводятся в 
таблице 2. Прогнозные оценки, показанные в таблице, выведены на основе учета и 
обобщения данных региональных, субрегиональных и локальных прогнозов.  

 
Таблица 2. 

Сводные данные о прогнозируемой активности  
экзогенных геологических процессов  

по территориям субъектов Российской Федерации в 2011 году 
 

Сокращенные обозначения типов экзогенных геологических процессов: 
Оп – оползневой 
Об – обвальный 
Ос – осыпной 
Се – селевой 
Ка – карстовый 
Аб – абразионный 
Пу – пучение 
Тэ – термоэрозия 
Ра – криогенное  
        растрескивание 

Эр – эрозионный 
Эо – овражная эрозия 
Эп – склоновая плоскостная
          эрозия 
Эб – речная береговая  
         эрозия 
В – выветривание 
Ку – курумообразование 
Эа – эоловая аккумуляция 
Су - суффозионный 

ПБ – переработка берегов 
         водохранилищ 
Пт – подтопление 
Пр – просадочный 
Эа – эоловая аккумуляция 
Су - суффозионный  
Тк – термокарстовый 
Со – солифлюкционный 
Та - термоабразинный 

Тп – техногенные провалы
Зб – заболачивание 
На – наледеобразование 
КР – криогенные  
         процессы 
КС – карстово-суффози-

онные процессы 
ДММП - деградация мно-
голетнемерзлых пород 

 
Степень прогнозируемой активности  
экзогенных геологических процессов 

Кон 
№№ 

Наименование 
субъекта  

Российской Фе-
дерации 

Очень высокая – 
активность суще-
ственно выше 
среднемноголет-
них значений 

Высокая –  
активность выше 
среднемноголет-
них значений 

Средняя –  
активность на 
уровне средне-

многолетних зна-
чений 

Низкая –  
активность ни-
же среднемно-
голетних значе-

ний  
1 2 3 4 5 6 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
31 Белгородская область   Оп  

32 Брянская область   Оп Эо, Эб, Пр, Зб, 
Пт, Ка 

33 Владимирская  
область   Ка, Оп Эо 

36 Воронежская 
область  Эо Оп, Эб, Пт  

37 Ивановская область    ПБ, Оп, Ка 
40 Калужская область   Эб, Эо, Ка, Оп, Зб  
44 Костромская область   ПБ, Оп  
38 Курская область    Оп, Эо, КС 
48 Липецкая область   Су, Ка, Эо Оп, Пт 
50 Московская область  Оп, Ка, Эб, Эд, Эо Аб, Зб 
77 г. Москва  Оп, Пт, Ка  Аб 
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1 2 3 4 5 6 
57 Орловская область   Оп  
61 Рязанская область   Оп  
66 Смоленская область   ПБ, Оп Зб 
68 Тамбовская область    Оп, Эо 

69 Тверская область   Зб Аб, Пт, Оп, Ос, 
Ка, Эо, Эб 

71 Тульская область   Оп, Ка, Пр  

76 Ярославская 
область   Пб,  Аб,  Эо, Эб, 

Ос, Пт Оп 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

29 Архангельская 
область  Ка, Эб Эо Оп 

11 Республика Коми  Тк, Со Тэ, Та, Пу  

83 Ненецкий  
автономный округ  Тк, Со, Та  Тэ Ра, Пу 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
01 Республика Адыгея   Оп, Эб Пт 
05 Республика Дагестан  Эб, Се Оп, Об, Аб  

06 Республика  
Ингушетия   Оп, Об, Ос, Эо  

07 
Кабардино-
Балкарская  
Республика 

 Тк Се, Об, Эб, Оп  

08 Республика  
Калмыкия   Эа  

09 
Карачаево-
Черкесская  
Республика 

 Эб, Пт Оп, Се, Об, Ос, Эо  

15 Республика Северная 
Осетия – Алания   Оп, Об, Ос, Эб, Се  

20 Чеченская  
Республика   Оп, Эб Се 

23 
Краснодарский край 
(без Азово-Черно-
морского побережья) 

  ПБ Оп, Эб 

23 
Краснодарский край 
(Азово- Черномор-
ское побережье) 

  Оп, Аб-Об, Аб-Оп, 
Аб-Ак, Эб Се 

26 Ставропольский край 
(без ООЭКР КМВ)   Эб Оп 

26 Ставропольский край 
(ООЭКР КМВ)   Оп, Пт, Эб  

30 Астраханская область   Эб, Оп, Эо, Ка  

34 Волгоградская  
область 

Эб 
(о. Сарпинский) 

Оп 
(г. Волгоград) 

Аб (ПБ), Эб 
(г. Волжский) Пт 

61 Ростовская область    ПБ, Аб, Оп 
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

02 Республика 
Башкортостан   Ка, Эо Оп 

12 Республика 
Марий Эл   Аб, ПБ, Оп, Эо Ка, Пт 

89 Республика  
Мордовия   Зб, Эб, Оп  

16 Республика  
Татарстан    ПБ, Оп, КС, Пт, 

Эо, Эб 

18 Удмуртская 
Республика   Эб Оп, Эо 

97 Чувашская Респуб-
лика    Эо, Оп, ПБ 

43 Кировская область   Оп, Эб, Эо, Об-Ос  
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52 Нижегородская  
область   Оп, Аб, Эб  

56 Оренбургская область   Эб, Эо Пт 
58 Пензенская область   Эо, КС Оп 
59 Пермский край   ПБ  
63 Самарская область   Оп, ПБ  
64 Саратовская область   Оп Аб 
73 Ульяновская область   Оп, Аб  

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
45 Курганская область   Пт, Эб, Оп, Эо  

66 Свердловская  
область   

Пт, Эб, Ка, Су, Оп, 
сдвижение  и об-

рушение 
 

72 Тюменская область   Эб, Оп Пт 
74 Челябинская область   Ка, Су, Оп, Эо, Пт  

86 Ханты-Мансийский 
автономный округ   Эб, Эо, Оп, Су, Со  

89 Ямало-Ненецкий 
автономный округ  Та, Тэ, Со Тк, Эб, Ак, Оп  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
22 Алтайский край   Оп  
24 Красноярский край   На, Оп, Пт, Эб, Эо ПБ 
75 Забайкальский край   На, Эа, Эб  
04 Республика Алтай  Эб На, Об, Се,Оп  
03 Республика Бурятия   Эб Аб, Эо 
17 Республика Тыва   На, Ос, Об, ПБ Пт, Се, Эб, Эо 
19 Республика Хакасия   На, Оп, Пт ПБ 
38 Иркутская область   ПБ, Пт, Эо На 
42 Кемеровская область   Эб  

54 Новосибирская  
область  Пт ПБ  

55 Омская область   Оп, Эб, Эо  
70 Томская область  Эб Оп,  Эо 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

25 Приморский край  Оп Эб Се, Об, Ос,  
Эо, На Пт 

27 Хабаровский край   Эб, Оп, Об, Ос,  
Об, На  

79 Еврейская  
автономная область   Эб, На  

41 Камчатский край  Се, Оп, Аб Эб  
49 Магаданская область  Эб На Об, Ос, Тк, Со 
65 Сахалинская область   Аб Оп, Се, Эб 

87 Чукотский  
автономный округ   ГР, Пт, КР  

14 Республика Саха  Эб, Пу Зб, Ка, На,  Об  
28 Амурская область   Оп, Эо, Эб  
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4. Оценка оправдываемости  прогнозов активности экзогенных геологических 

процессов на 2010 г. 

Оценка оправдываемости прогнозов активности ЭГП по территории Рос-
сийской Федерации выполнена  на основе сопоставления и анализа прогнозных 
оценок и результатов мониторинговых наблюдений в 2010г. (табл. 3). 

Таблица 3
Сводные данные об оправдываемости прогнозов активности экзогенных геоло-

гических процессов по территории Российской Федерации на 2010г. 
Проверочная выборка – 181 прогноз 

Из них: Типы ЭГП Всего 
прогно-
зов 

оправдалось 
хорошо 

оправдалось 
удовлетво-
рительно 

оправдалось 
хорошо + 
удовлетвори-
тельно 

не оправда-
лось 

Карстово -
суффозион-
ные 

12 8(67%) 4(33%) 12(100%) 0 

Криогенные 18 9(50%) 9(50%) 18(100%) 0 
Обвально-
осыпные 

12 6(50%) 6(50%) 12(100%) 0 

Оползневой 44 24(55%) 19(43%) 43(98%) 1(2%) 
Переработка 
берегов во-
дохранилищ 

14 5(36%) 9(64%) 14(100%) 0 

Подтопление 16 10(63%) 6(37%) 16(100%) 0 
Селевой 12 7(58%) 5(42%) 12(100%) 0 
Эрозия реч-
ная береговая 

33 19(58%) 13(39%) 32(97%) 1(3%) 

Эрозия ов-
ражная 

20 11(55%) 7(35%) 18(90%) 2(10%) 

По всему 
комплексу 
ЭГП 

181 99(55%) 78(43%) 177(98%) 4(2%) 

По критерию «прогноз оправдался хорошо»1, наиболее высокой была оп-
равдываемость прогнозов карстово-суффозионных процессов и подтопления – 63-
67%.  Несколько ниже  оказалась оправдываемость прогнозов селевого, эрозион-
ных и оползневого процессов – 55-58%. Наиболее низкой оказалась оправдывае-
мость прогнозов переработка берегов водохранилищ –36 %. 

По всему комплексу ЭГП, по критерию «прогноз оправдалось хорошо + 
удовлетворительно2» оправдываемость прогнозов составила 98%(табл.).  
 
 

                                                 
1 Степень наблюдавшейся активности процесса полностью соответствовала прогнозировавшейся. 
2 Наблюдавшаяся активность процесса отличалась от прогнозировавшейся на одну градацию степени актив-
ности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Прогноз экзогенных геологических процессов по территории Российской 

Федерации на 2011 г. представлен краткосрочными региональными, субрегиональ-
ными и локальными прогнозами активности ЭГП. 

Региональный прогноз активности ЭГП по территории Российской Федера-
ции подготовлен на основе картографического моделирования с использованием 
данных о распространении проявлений ЭГП и прогнозных оценок аномалий метео-
рологических факторов. Прогноз составлен для трех процессов: оползневого, селе-
вого и овражной эрозии. Прогнозные оценки даны по сезонам года. 

Субрегиональные и локальные прогнозы экзогенных геологических про-
цессов составлены методом экспертных оценок. Экспертные прогнозные оценки 
осуществлялись специалистами территориальных и региональных центров ГМСН 
на основе сравнительно-геологического анализа ретроспективных данных и ре-
зультатов ведения мониторинга ЭГП в последние годы. 

Сводные прогнозные оценки подготовлены на основе учета и обобщения 
всей прогнозной информации и пространственно отнесены к территориям субъек-
тов Российской Федерации. 

На территории Российской Федерации в 2011 г. прогнозируется высокая ак-
тивность: 

– оползневого процесса – в г. Москве и Московской области, в Волгоградской 
области, Приморском и Камчатском краях; 

– карстового процесса – в г. Москве, Московской и Архангельской областях; 
– селевого процесса – в Республике Дагестан и Камчатском крае; 
– абразионного процесса – в Камчатском крае; 
– речной береговой эрозии – в Архангельской, Томской и Магаданской областях, 

Республиках Дагестан, Алтай и Саха, Карачаево-Черкесской Республике; 
– процесса подтопления – Карачаево-Черкесской Республике, Новосибирской 

области; 
– овражной эрозии – в Воронежской области; 
– криогенных процессов – в Республике Саха, Республике Коми, Ненецком и 

Ямало-Ненецком автономных округах. 
Очень высокая активность процесса речной береговой эрозии прогнозируется 

в Волгоградской области. 
Анализ климатической системы показывает, что в ближайшие годы вслед-

ствие ее неустойчивости, сохранится высокая активность оползней, селей и других 
опасных геологических процессов на всей территории Российской Федерации.  

Следует также иметь ввиду, что во всех регионах, где развиты проявления 
экзогенных геологических процессов, и особенно в зонах с высокой пораженно-
стью территорий процессами, при неблагоприятном развитии метеорологической 
обстановки, землетрясениях, техногенных нагрузках на геологическую среду могут 
возникнуть  разрушительные воздействия локальных проявлений ЭГП на населен-
ные пункты и хозяйственные объекты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Прогноз экзогенных геологических процессов по территориям субъектов Российской Федерации на 2011 г. 

 
№№ 
Ко
нст 

Наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

Экзоген-
ные гео-

логические 
процессы 

Методы состав-
ления прогноза, 
составители 

Содержание прогноза 

Центральный федеральный округ  
1 2 3 4 5 

31 Белгородская 
область 

Оп Экспертный каче-
ственный прогноз 
ТЦ «Белгородге-
омониторинг» 

Оползневой процесс. Глубокий оползень на южной окраине п. Дубовое в 3 км южнее г. Белгорода, выявленный 8 лет 
назад, ежегодно увеличивается в размерах. В многолетнем плане он имеет тенденцию наращивания активности и в бли-
жайшее время она может сохраниться, особенно в случае сильного снеготаяния и обильных дождей в весенний период. 
При этом возможна угроза для находящихся вблизи строений производственного и жилого фонда, а также находящейся по 
близости водозаборной скважине на бат-келловейский водоносный горизонт. 

В районе с. Щербаково Алексеевского района в непосредственной близости от ранее выявленного оползня (в 90-100 м) 
в результате частых дождей в осенний период начал образовываться новый оползень. В 2011г. возможно увеличение, осо-
бенно в весенний период, этого вновь образовавшегося оползня, а также образовавшегося в 2007г. оползня на окраине с. 
Кущино Алексеевского района. 

На окраине с. Гезово Алексеевского района выявлен оползень, границы которого подходят к асфальтированной авто-
дороге, окраине села и трансформаторной подстанции. В 2011г. в период проявления снеготаяния и дождей возможно уве-
личение этого оползня. В 2011г. возможно также выявление новых оползней, особенно в Алексеевском районе области. 

32 Брянская об-
ласть 

Эо, Эб, 
Пр, Зб, 
Пт, Оп, 
Ка, КС 

Экспертный каче-
ственный прогноз 

«Геоцентр-
Брянск» 

Овражная и речная эрозии, просадки, заболачивание, подтопление. Активизация этих процессов возможна в доли-
нах рек Десна, Болва, Ревна, Снежеть и др. и на их склонах, а также в прибрежной полосе г. Брянска в традиционных мес-
тах (Радица-Крыловка, понтонный мост в районе набережной). Основные факторы активизации - весенний паводок, лив-
невые дожди и техногенные воздействия.  

По прогнозам синоптиков в 2011г. по всей территории области зимние, весенние и осенние значения температуры 
ожидаются выше нормы и выше 2010г., летние (май-август) – выше нормы, но на 20-40 ниже, чем в 2010 г.  

Практически по всей территории области выпадение осадков в зимний период прогнозируется в основном выше нор-
мы, но меньше по отношению к этому периоду 2010 г. Весной (март-май), летом (июль, август) и осенью (сентябрь – но-
ябрь) выпадение осадков выше нормы ожидается в юго-западных районах области, на остальной территории около нормы, 
но больше, чем в 2010 г. 

В целом по области из-за теплой, малоснежной зимы, теплой с незначительными осадками весны, а так же в связи с 
тем, что из-за аномально жаркого летнего периода 2010 г. поверхностные водоемы области в осенний период не достигли 
своих среднемесячных значений для этого периода времени, большого паводка не будет. Поэтому на всей территории об-
ласти наиболее вероятна низкая активность этих процессов. 

Активизация оползневых процессов возможна в традиционных местах г. Брянска (овраги Чашин Курган, Бежичи, По-
кровская Гора, Верхний и Нижний Судки). Основные причины оползания – обводненность, обусловленная действием 
множества родников (смещение отложений на склонах происходит вследствие перехода их в текучее состояние при пере-
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1 2 3 4 5 
увлажнении), потеря породами устойчивости вследствие изменения физического состояния и ослабления прочности пород 
при их пересыхании в результате аномально высоких температур воздуха, техногенные факторы. Так как выпадение осад-
ков здесь прогнозируется в пределах нормы в течение всего 2011г., за исключением лета (ниже нормы), а сезонные значе-
ния температуры ожидаются выше нормы, вероятность активизации этих процессов – средняя.  

Карстовые и карстово-суффозионные процессы. Активизация этих процессов возможна на территории распростра-
нения меловых отложений к югу от условной линии Погар-Унеча-Сураж (юго-западные районы области) и к северу от 
линии Навля-Жуковка Брянской области. В наибольшей степени активизация возможна в Злынковском районе, где в по-
следние годы наблюдается большое количество вновь образовавшихся карстовых провалов. Предположительно активиза-
ция карстовых и карстово-суффозионных процессов будет связана с обильными осадками в течение практически всего 
2011г. Прогнозирующаяся степень активности в этом районе в 2011г. – средняя. На остальной территории – низкая.  

33 Владимирская 
область 

Оп, Ка, 
Эо 

Метод эксперт-
ных Оценок на 
основе данных 
МЭГП о режиме 
ЭГП, пораженно-
сти территории и 
тенденциях разви-
тия процессов. 
Владимирский 
филиал ОАО 
«Геоцентр-
Москва» 

Карстово-суффозионный процесс. Активность процесса ожидается на уровне среднемноголетней. Наиболее высокой 
она будет в пределах площадей развития карбонатно-сульфатного карста в Вязниковском и Гороховецком районах, где 
может достигать 0.1 – 0.4 шт./км2. Наиболее карстоопасными являются районы д. д. Ратьково – Якутино – Фоминки и д. д. 
Пивоварово – Шатнево – Копцово. В данных местах возможны ЧС локального характера. В пределах развития карбонат-
ного карста активность процесса ожидается более низкой. ЧС даже локального характера здесь мало вероятны. 

Оползневой процесс. Активность процесса ожидается на уровне среднемноголетней. Наиболее высокой она будет  на 
левобережье Оки (Меленковский район) и существенно слабее в бассейне р. Колокши (Юрьев – Польский, Суздальский 
районы), на правобережье р. Клязьмы (Вязниковский, Гороховецкий районы) и в г. г. Владимире, Суздале, Вязниках, Му-
роме. По природным факторам возможно образование мелких оползней и медленное (1-4 м/год) смещение в пределах 
древних крупных оползней масс грунта объемом не более 1 – 1.5 тыс. м3. Вероятность ЧС даже локального характера при 
этом весьма мала. Наиболее оползнеопасным является весенний период (апрель-май). В случае же техногенного воздейст-
вия на оползнеопасные склоны, масштабы оползневых подвижек могут быть более значительными и велика вероятность 
ЧС более высокого ранга. 

Овражная эрозия. Активность процесса, как и обычно, ожидается низкой. Вероятность ЧС крайне низка. 
36 Воронежская 

область 
Оп, Эо, 
Эб, Зб, 
Пт 

Метод экспертной 
оценки на основе 
сравнительного 
геологического 
анализа условий 
развития ЭГП в 
предшествующие 
годы; ТЦ «Воро-

неж- 
Геомониторинг» 

Оползневой процесс. Ожидается оползневая активность на уровне среднемноголетних значений. 
Эрозионный процесс. Ожидается высокая активность на «Медвежьем», «Ольшанском-2» и «Ведужском» участках. На 

остальных участках средняя активность. 
Боковая эрозия. Ожидается активность речной эрозии на уровне среднемноголетних значений. 
Подтопление. Ожидается на уровне среднемноголетних значений. 
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37 Ивановская об-

ласть 
ПБ, Оп, 
Ка 

Экспертный каче-
ственный 

прогноз ТЦ «Ива-
ново-Гео 

мониторинг» 

 Переработка берегов. Уровни воды Горьковского водохранилища регулируются отметками   от 83,9 до 82,4 м БС, что 
предопределяет достаточно низкую активность переработки берегов водохранилища как в русловой, так и в озерной его 
частях.   

По данным наблюдений 2010 г., а также учитывая метеопрогноз по осадкам и температуре на 2011 год переработка бе-
регов в русловой и озерной частях водохранилища 2011 году, возможно, не превысит среднемноголетних значений (0,5 – 
1,0 м).  

Существенного прямого негативного влияния переработки берегов на уже  зафиксированных  в прибрежной зоне  на-
роднохозяйственных объектах в 2011 году не ожидается.  

Оползневой процесс. Исходя, из сложившихся к 2011 году геодинамических условий  береговых склонов Горьковского 
водохранилища, а также, учитывая метеопогноз по осадкам и температуре на 2011 год,  будет продолжаться смещение 
ранее образовавшихся  (современных) оползней и отдельных активных участков древних оползней, с незначительным 
расширением их границ в глубь склона и на флангах. Вероятность образования новых оползней достаточно мала. Скорость 
смещения языков оползней не превысит  1,0м/год.  

В районе активной оползневой зоны  в восточной части г. Кинешмы с малой степенью вероятности сохраняется  риск 
для опор ЛЭП, расположенных близко от бровки оползневого склона (створы №№ 2 и 3).  

Глубокий оползень, образовавшийся в 1992 г. в районе нефтебазы г. Пучежа  и временно приостановивший движение в 
2004г., лишь частично  сдерживается свайными опорами старого причала и находится в неустойчивом состоянии. При 
этом сохраняется возможность отрыва новых блоков по бортам оползня и по имеющимся трещинам закола на оползневой 
бровке при значительной обводненности склона. Движение языка оползня продолжится с небольшой скоростью   0,5 – 
1,0м/год, по мере размыва фронтальной части языка оползня водами водохранилища. 

Ввиду очень невысокой активности во времени карстового процесса на территории области (выявляется за 10 лет ме-
нее одного нового проявления), образование новых, визуально фиксируемых карстовых форм в Шуйском, Савинском и 
Южском районах в 2010г. не ожидается. 

40 Калужская об-
ласть 

Эб, Эо, 
Ка, Оп, 
Зб 

Экспертный каче-
ственный про-

гноз, ТЦ «Калуга-
геомо- 

ниторинг» 

Эрозионные процессы (овражная, донная, боковая) при условии выпадения атмосферных осадков на среднемноголет-
нем уровне (основной фактор активизации эрозионных процессов) будут характеризоваться стабилизацией существующих 
форм и практическим отсутствием новых. Дополнительный фактор активизации процесса – инженерная деятельность про-
гнозированию не поддаётся. Эрозионные процессы наиболее развиты в Тарусском, Ферзиковском, Перемышльском, Ко-
зельском, Ульяновском и Сухиничском районах. 

Карстовые процессы развиты практически повсеместно, создавая иногда участки площадного развития карста (Дзер-
жинский, Козельский, Сухиничский, Мещовский, Мосальский, Жиздринский, Ульяновский районы). Взаимосвязь атмо-
сферных осадков с активизацией карстовых процессов менее очевидна и дать качественный прогноз на уровне экспертной 
оценки весьма затруднительно. Поэтому ограничимся достаточно обтекаемой формулировкой - развитие процесса ожида-
ется на среднемноголетнем уровне. 

Оползневые процессы широко развиты по долинам крупных рек (Ока, Угра, Протва, Серена и др.) и обусловлены в ос-
новном подмывом берегов на крутых поворотах (при отсутствии поймы) и переувлажнением  пород склонов. Большинство 
оползней находится в стадии стабилизации, и, при сохранении среднемноголетних характеристик атмосферных процессов, 
активизация существующих и появление новых форм маловероятно. Возможна активизация обвально-оползневых явлений 
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в районе Д.О. «Строитель» (г. Таруса) в дачном массиве, в д. Ахлебинино, Акиньшино Перемышльского района, в 
д.Курыничи Козельского района и в д.Синявино (Медынский район), .  

Заболачивание территории развито очень широко. Калужская область является частью зоны избыточного увлажнения, 
где количество атмосферных осадков превышает величину естественного испарения на 100 - 150 мм. Поэтому в пределах 
слабо дренированных территорий (широкие плоские водоразделы, поймы рек, оврагов, балок), сложенных слабо прони-
цаемыми породами (суглинками), болота занимают существенную долю. Развиты преимущественно верховые и низинные 
типы болот. Основной фактор развития болот - атмосферные осадки. Поэтому при сумме осадков, близкой к среднемного-
летней норме, заметных изменений площадей развития болот не произойдёт. 

Подтопление территории – процесс, который в большинстве случаев определяется атмосферными осадками, хотя и в 
опосредованной форме (через инфильтрацию поверхностных вод в грунтовые). В весеннее время происходит заметное 
повышение уровня грунтовых вод, либо формирование верховодки. В населённых пунктах подтопление территории может 
определяться состоянием водонесущих коммуникаций. В целом большая часть населённых пунктов области в той или 
иной степени подтоплена. При среднемноголетней норме атмосферных осадков значительных изменений уровней грунто-
вых вод не ожидается. 

В целом развитие экзогенных геологических процессов будет происходить на среднемноголетнем уровне без проявле-
ния чрезвычайных ситуаций. Техногенное развитие последних прогнозированию не поддаётся. 

44 Костромская 
область 

Эб, ПБ, 
Оп 

Экспертный каче-
ственный  про-
гноз ТЦ «Костро-

ма- 
Геомониторинг» 

Переработка берегов. При сохранении существующего гидрологического режима водохранилищ (уровненного), а 
также ветрового режима, близкого к среднемноголетнему, при повешенном среднемноголетнем снежном покрове  тенден-
ция активности переработки берегов повышается. Скорость переработки берегов будет составлять до 0,5 -3,5м/год по от-
ступанию бровки.   

Оползневой процесс (оползни по берегам водохранилища и эрозионной сети) при условии сохранения существующего 
уровенного режима в Горьковском водохранилище и при отсутствии климатических аномалий в многолетнем плане со-
хранится на уровне многолетних. В ближайшей перспективе обвально-осыпные процессы будут происходить небольшими 
объемами, не превышая 0.5-1.0 м/год по отступанию бровки оползня, при  объеме обрушенных пород до 2м3 /год/п.м. Го-
ризонтальное смещение оползневых масс может достигать 0.4 м/год, вертикально – 0.05м/год. 

38 Курская об-
ласть 

Эо, Оп, 
КС 

Экспертный каче-
ственный  про-
гноз ТЦ «Курск-
геомониторинг» 

Эрозионный процесс (линейная эрозия) – доминирующий генетический тип ЭГП по распространенности, интенсивно-
сти проявления и своей активности. В 2011г. прогнозируется минимальная активность данного генетического типа ЭГП за 
весь период наблюдений. Должно наблюдаться дальнейшее затухание активности данного генетического типа ЭГП. Воз-
можные проявления вероятны в центральной и южной частях территории области, в пределах распространения нерасчле-
ненного комплекса покровных отложений и палеогенового инженерно-геологического комплекса, при условии быстрого 
таяния снежного покрова, а так же  выпадения большого количества атмосферных осадков в весеннее-летний период.  

Оползневой  процесс (оползни в бортах долин рек и склонах крупных оврагов временных водотоков). Ожидается сни-
жение данного генетического типа ЭГП по причине общего понижения уровня грунтовых вод. В случае роста количества 
атмосферных осадков возможна активизация оползневых процессов до среднемноголетних значений в средне-
верхнечетвертичных отложениях по погребенным формам палеорельефа.   

Карстово-суффозионные процессы. Ожидается крайне низкая активность данного генетического типа ЭГП. Террито-
рия проявления – Бесединский участок площадью более 120 км2. В пределах зоны риска воздействия данного генетическо-
го типа ЭГП находится автомобильная трасса Курск-Воронеж, магистральный газо-нефтепровод «Дружба». 
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48 Липецкая 

область 
КС, Оп, 
Эо 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
инженерно-

геологического 
обследования и 
тенденциях раз-
вития процессов 

Карстово-суффозионные процессы.  Вероятна активность развития карстовых процессов, главным образом, в преде-
лах СРВ (Новосильского поднятия: Становлянский, Измалковский, Данковский и Елецкий районы; Трубетчинской струк-
турной террасы – Лебедянский, Лев-Толстовский, Краснинский, Добровский районы, Кшень-Оскольской структурной 
террасы Тербунский, Хлевенский район 

Основные факторы: современные неотектонические положительные движения (поднятие до 2-4 мм/год),  испытывае-
мые в пределах Среднерусского мегаблока, где расположены указанные районы; трещиноватость и раздробленность по-
род, унаследованная от тектонических нарушений (разломов); снижение УПВ из-за аномальных температур и дефицита 
осадков  

Сохраняется вероятность образования новых карстово-суффозионных форм в Становлянском (с. Красная Пальна; с. 
Злобино НП «Дружба») Данковском (с. Покровское, ж/дорога; с. Баловинки и т.д.), Краснинском (Отскочное, Скороваро-
во-2 – МГП), Чаплыгинском (с. Урусово; с. Истобное – МГП), Добровском (с. Крутое, д. Михайловка, с. Екатериновка – 
МГП; с. Волчье, с. Замартынье), Липецком районах.  

Оползневые процессы. Будет наблюдаться активность  поверхностных оползней течения, оплывин – во время ливне-
вых дождей на территории районов: Данковского, Становлянского, Краснинского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского, Ли-
пецкого, Елецкого районов, г. Липецка на уровне среднмноголетней. 

Основные факторы: особенности геологического строения; гидрогеологические условия; выпадение количества осад-
ков выше нормы (более 20%); увеличение техногенного питания подземных вод, в населенных пунктах утечки, сбросы, 
незарегулированность поверхностного стока, отсутствие канализации с. Сырское, г. Чаплыгин, боковой подмыв берегов 
рек Становая Ряса, Ягодная Ряса, Ряса. 

Эрозионные процессы. Предполагается развитие процессов по речной эрозии и по овражной эрозии на СРВ на средне-
многолетнем уровне. 

Следует ожидать сохранение активности процессов, особенно в северо-западнй части области: Становлянский, Измал-
ковский, Данковский, Лебедянский, Краснинский, Лев-Толстовский, а также Чаплыгинский, Липецкий р-ны. 

Обуславливающие активность факторы: климатические факторы (выпадение количества осадков выше нормы (более 
20%) и особенности геологического строения.  

50 Московская 
область 

Эп, Эо, 
Эб, ПБ, 
Ка, Оп, 
Зб 

Сравнительно-
аналитический, 
экспертный, ста-
тистический, ка-
чественный про-
гноз ОАО «Гео-
центр-Москва» 

В 2011 г. весенний и зимний периоды по количеству выпадения осадков выше нормы, летний и осенний периоды около 
нормы. Повышенное их количество, прогнозируемое на весенний и зимний периоды 2011 г., может спровоцировать акти-
визацию ЭГП. Дефицит осадков в летне-осенний период снижает возможность для активизации ЭГП. Однако выпадение 
ливневых дождей в отдельные периоды в совокупности с техногенным воздействием могут спровоцировать активизацию 
ЭГП. 

Наиболее вероятна активизация ЭГП в Красногорском, Домодедовском, Коломенском, Ступинском, Серпуховском, 
Каширском, Озерском, Зарайском и Себряно-Прудском районах.  

Эрозионные процессы. Уменьшение площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий приводит к снижению 
активности плоскостного смыва. Совокупность метеорологических и техногенных условий может привести к активизации 
овражной сети. Активность речной эрозии ожидается на среднемноголетнем уровне. 

Переработка берегов водохранилищ в многолетнем плане испытывает снижение активности. При сохранении сущест-
вующего гидрологического режима водохранилищ (уровенного), а также ветрового режима, близкого к среднемноголет-
нему, тенденция снижения активности переработки берегов будет продолжаться.  
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Карстовые процессы. Сохраняется высокая вероятность образования воронок в Серебряно-Прудском и Серпуховском 

(д. Калиново) районах, развития воронки в г. Раменское. 
Оползневые процессы. Без принятия противооползневых мер в населенных пунктах: Соколова Пустынь, Троице-

Лобаново, Мартыновское (Ступинский район), Солоcцово (Коломенсикй район), г. Зарайске (ул. Пролетарская), 
Бол.Белыничи, Карманово (Зарайский район) дальнейшее развитие процесса приведет к разрушению строений и жилых 
домов. Ожидается дальнейшее развитие оползневых процессов на участках Красная Пахра (Подольский район) и Боршево 
(Раменский район).   

77 г. Москва Ка, Оп, 
Пт 

Сравнительно-
аналитический, 
экспертный, ста-
тистический, ка-
чественный про-
гноз ОАО «Гео-
центр-Москва» 

Временной прогноз. В мегаполисе техногенные факторы доминируют над природными факторами даже в периоды 
аномально высокого их значения. В 2011г. зимний период по количеству выпадения осадков выше нормы, весенний, лет-
ний и осенний периоды около нормы. Повышенное их количество, прогнозируемое  на зимний период 2011г. может  спро-
воцировать активизацию ЭГП в весенний период в связи с таяньем повышенного количества снега выпавшего в зимний 
период. 

Дефицит осадков в летний, весенний, осенний периоды снижает возможность для активизации ЭГП. Однако выпадение 
ливневых дождей в отдельные периоды в совокупности с техногенным воздействием могут спровоцировать активизацию 
ЭГП. 

Пространственный прогноз. Наиболее вероятна активизация ЭГП на 7 оползневых и на ходынском карстовом участке, 
а также в долинах малых рек на правых притоках долины р. Москвы. Наиболее вероятно развитие подтопления в правобе-
режной части города. 

Карстовые процессы. Техногенные факторы, имеют доминирующее значение для дальнейшего развития карстово-
суффозионных процессов в районе Хорошевского шоссе (Ходынский участок). 

Оползневые процессы. Активное проявление глубоких оползневых подвижек ожидается в районе участков Воробьевы 
Горы, Фили – Кунцево, Коломенское, Хорошево-1, Хорошево-2, Москворечье, Н. Мневники. Серебряный бор. Дальней-
шее развитие оползневых процессов на этих участках угрожает сохранности зданий и сооружений: Воробьевы Горы - мет-
ромост, большой лыжный трамплин, канатно-кресельная дорога; Фили – Кунцево – административное здание «Оргтехни-
ка», детский спортивный комплекс; Коломенское- территория ВНИИХТ, административные здания различной принад-
лежности; Хорошево-1- церковь Живоначальной Троицы и коттеджный пос. «Годуново»; Хорошево-2- насосная станция 
ТЭЦ-16; Москворечье- опоры моста Курской железной дороги, жилой комплекс «Сабурово»; Н.Мневники- трасса водоне-
сущего коллектора. В долинах малых рек Сетуни, Очаковки, Котловки, Городни прогнозируется дальнейшее развитие 
мелких и поверхностных оползней. 

Подтопление. Возрастающая техногенная нагрузка может привести к увеличению площадей подтапливаемых терри-
торий. 

57 Орловская об-
ласть 

Оп, Эо, 
Эб 

Метод экспертных 
оценок на основе 
данных МЭГП о 
пораженности тер-
ритории, прогноза 
метеоэлементов и 
тенденциях разви-

Оползневые и эрозионные процессы.  Активизация ЭГП склонового ряда прогнозируется в северо-западной части об-
ласти, в Болховском и Знаменском районах. Основной фактор активизации процессов ЭГП в весенне-летне-осенний пери-
од – выпадение атмосферных осадков выше нормы на 22-36% (метеостанция «Болхов») в марте, июле и октябре месяцах 
2011г. На остальной территории области атмосферные осадки ожидаются в пределах нормы. 
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тия процессов ТЦ  
«Орелгеомонито-

ринг» 
61 Рязанская об-

ласть 
Оползни 

 
Экспертный каче-
ственный прогноз 

ТЦ «Тула-
Геомониторинг» 
на основе данных  
МЭГП о режиме 

ЭГП, 
пораженности 

территории и тен-
денции развития 
процессов, про-
гноза на 2011 г по 
количеству осад-
ков и величины 
температуры. 

Оползневые процессы. Ожидаемый прогнозный рост температуры в 2011 г может привести к более  интенсивному во 
времени снеготаянию и усилению инфильтрации талых вод в не промороженные грунты, что должно вызвать их неустой-
чивое состояние и, как следствие, активизации старых оползней и/или образование новых в тех районах области, где гео-
морфологические условия и геолого-геологическое строение (наличие в разрезе обводненных песчаных и субпесчаных 
разностей пород) в сочетании с техническими факторами воздействия  на геологическую среду благоприятствует разви-
тию и активизации оползневых процессов. 

В связи с этим дается следующий экспертный качественный прогноз развития ЭГП по стационарным участкам наблю-
дений за оползневыми процессами: 

Оползень в н.п. Константиново Рыбновского района на территории музея-усадьбы С.А.Есенина. Оползень в целом 
должен находиться в квазистационарном состоянии, за исключением некоторых незначительных подвижных отдельных 
участков его тела в оползневой зоне. 

Оползень в н.п. Исады Спасского района. Ожидается дальнейшее развитие оползневых процессов в северной части 
оползня, на приусадебных участках домов №№102, 101, 100 по ул. Ляпунова. Оползень непосредственно в районе распо-
ложения церкви ликвидирован с помощью контрбанкета и выполаживания склона. 

* Примечание: Прогноз по другим типам ЭГП не представляется возможным в связи с отсутствием информации за 
предшествующий период. 

66 Смоленская 
область 

Пб, Оп, 
Зб 

Экспертно-
прогнозные оцен-
ки на основе 
сравнительно-
геологического 

анализа условий и 
факторов разви-
тия проявлений 
ЭГП прогноз ТЦ 
«Смоленскгеомо-

ниторинг» 

Переработка берегов водохранилищ в многолетнем плане испытывает снижение активности. При сохранении сущест-
вующего гидрологического режима водохранилищ (уровенного), а также ветрового режима близкого к среднемноголетне-
му, тенденция снижения активности переработки берегов будет продолжаться, однако в соответствии с прогнозом осадков 
на 2011г. снижение будет незначительным. Скорость переработки берегов не будет превышать 0.7 м/год по отступанию 
бровки и 0.7-2.0 м3/год/п.м. по объему размытых пород. Прогноз составлен по результатам многолетних наблюдений, про-
водимых  в ТЦ «Геомониторинг – Смоленск». 

Оправдываемость составленных прогнозов за прошедший период с 1999 по 2009 подтверждается. Активность перера-
ботки берегов по сравнению с предыдущим годом не значительно снизится. Угрозы разрушения населенных пунктов и 
промышленных объектов не ожидается. 

Оползневой  процесс (оползни по берегам водохранилища и эрозионной сети) при условии сохранения существующего 
гидрологического режима в Яузском, Вазуском и Десногорском водохранилищах и при отсутствии  климатических анома-
лий в многолетнем плане также будет незначительно по сравнению с предыдущими годами замедляться. Активность про-
цесса в целом, ожидается несколько ниже уровня среднемноголетних значений, если подтвердиться метеопрогноз, со 
столь значительным отклонением от среднегодовых значений. Незначительная активизация возможна в осенний период. В 
ближайшей перспективе обвально-осыпные процессы будут происходить небольшими объемами, не превышая 0.6-0,9 
м/год по отступанию бровки оползня, при  объеме обрушенных пород до 2 м3/год/п.м. Горизонтальное смещение оползне-
вых масс может достигать 0.7 м/год, вертикально – 0.10-0,15 м/год. 

Наиболее активное проявление оползневых процессов отмечено по побережью Вазуского и Яузского водохранилищ, 
где их развитие в значительной степени обусловлено абразионной переработкой берегов.  
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Активность процессов овраго- и оползнеобразования прогнозируется в пределах г. Смоленска в долине р. Днепр; овра-

гам и ручьям Рачевский, Чуриловский, Кловский, Вязовеньский, Северный и Городнянский. Вышеуказанные овраги нахо-
дятся в зрелой стадии развития. Профиль равновесия сформировался. Рост этих оврагов прекращен. На склонах оврагов 
возможно развитие оползневых процессов, что в значительной степени спровоцировано техногенными факторами, 
влияющими на условия динамического равновесия склонов. 

Процессы оползне- и оврагообразования прогнозируются по результатам многолетних наблюдений мониторинга. Сте-
пень региональной активности ожидается незначительно ниже уровня или на уроне среднемноголетних значений, воз-
можна незначительная активизация в осенний период. 

Оценка оправдываемости составленных прогнозов на период  2011 г в значительной степени будет зависеть от того на-
сколько оправдывается метеопрогноз. 

Случаев воздействия процессов непосредственно на здания и сооружения не ожидается. 
Заболачивание в многолетнем плане в целом по Смоленской области сокращается. Заболачивание отмечается вдоль 

авто и железнодорожных магистралей.  
Оправдываемость прогноза подтверждается по результатам наблюдения с 1999 по 2010г. 
Изменений активности ЭГП по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года не ожидается. 

68 Тамбовская 
область 

Оп, Эо, 
Эб, Эп, 
Су, Пр, 
Пт, Зб 

Краткосрочный 
прогноз ЭГП про-
изводится на ос-
нове экспертных 
бальных оценок 

Ежегодные наблюдения за активностью развития ЭГП проводятся с 2003 года на 7 объектах (Ласкинский, Краснень-
кий, Пичаевский, Жердевский, Кирсановский, Туголуковский, Чекмаринский) методом визуального обследования и фото-
графирования. Объекты характеризуют овражно – оползневые процессы. 

Овраги и оползни чаще всего взаимосвязаны и широко распространены на правобережье р. Ворона в пределах При-
волжской возвышенности (Инжавинский, Кирсановский, Пичаевский районы). На Окско -  Донской равнине эти процессы 
интенсивно проявлены в северо – восточной полосе линейных тектонических структур, которая прослеживается от насе-
ленного пункта Жердевка в направлении г. Инжавино (Жердевский и Ржаксинский районы) Кроме того, эти процессы ак-
тивно развиваются в куполовидных  кольцевых структурах с хорошо выраженным стоком. 

     В результате экспертизы полученных данных, в 2011г. ожидается некоторый рост активности развития овражно-
оползневых процессов (в 2010г. количество активно развивающихся форм составило 30% от выборки, в 2011г их количе-
ство может достигнуть 40%).Однако в целом региональная активность ЭГП ожидается ниже среднемноголетних значений. 

В весенний сезон возможны чрезвычайные ситуации в Тамбове (Ласки, Красненькое) и Жердевке (правый склон р. Са-
вала)  

Абразионный процесс наблюдается на всех искусственно созданных крупных водохранилищах. Основные факторы ак-
тивизации - волны, скорость течения и колебаниях уровня воды. Также процессы подмыва берегов на крупных озерах бу-
дут проходить на уровне среднемноголетней нормы или даже ниже.  

Подтоплению. Наиболее опасный период – весенний паводок, когда уровень грунтовых вод расположен наиболее вы-
соко. 

При прогнозируемом количестве осадков в 2011 г., близком к норме, резкого повышения уровня поверхностных и 
грунтовых вод не произойдет. Подтопление, если оно будет наблюдаться, будет затрагивать незначительные территории.  

Заболачивание. Активизации процесса не ожидается. 
Карст. По результатам наблюдений активизация процесса не ожидается. 

69 
 
 

Тверская об-
ласть 

Аб, Пт, 
Зб, Ка, 
Оп, Ос, 
Эо, Эб 

Экспертная оцен-
ка 

ТЦ «Тверьгеомо-
ниторинг» 

Оползневой процесс. В предстоящий период этот процесс будет происходить на уровне среднемноголетних величин. 
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Овражная эрозия. Оврагообразовательный процесс в целом незначительный, активность низкая. 
Речная боковая и глубинная эрозия. Прогнозируется низкая активность процесса. 

71 Тульская об-
ласть 

Оп, Ка, 
Оя 

 

Экспертный каче-
ственный прогноз 
ТЦ «Тулагеомо-
ниторинг» на ос-
нове данных  

МЭГП о режиме 
ЭГП, 

пораженности 
территории и тен-
денции развития 
процессов, про-
гноза на 2011 г по 
количеству осад-
ков и величины 
температуры. 

Для территории Тульской области согласно представленного прогноза по количеству осадков по данным 5 гидромет-
станций  (Суворов, Тула, Узловая, Волово, Ефремов) на 2011 год относительно нормы за период 1971-2000 г.г. соответст-
вует величине  «около нормы» по всем годовым сезонам (зима, весна, лето, осень). Согласно прогноза на 2011 г относи-
тельно наблюдений за 2010 г каких-либо значительных отклонений (аномалий) не ожидается. 

По величине температуры по данным 4 гидрометстанций (Суворов, Узловая, Ефремов, Волово) прогноз  на 2011 год  
относительно нормы за период 1971-2000 г.г. ожидается ее превышение по всем годым сезонам (зима, весна, лето, осень) в 
среднем на 1,5-2,0 градуса. 

Указанные прогнозы по осадкам и температуре могут сказать следующее влияние на развитие и интенсивность прояв-
лений ЭГП на территории Тульской области. 

Оползневые процессы. Ожидаемый прогнозный рост температуры в 2011 г может привести к более  интенсивному во 
времени снеготаянию и усилению инфильтрации талых вод в не промороженные грунты, что должно вызвать их неустой-
чивое состояние и, как следствие, активизации старых оползней и/или образование новых в тех районах области, где гео-
морфологические условия и геолого-геологическое строение (наличие в разрезе обводненных песчаных и субпесчаных 
разностей пород) в сочетании с техническими факторами воздействия  на геологическую среду благоприятствует разви-
тию и активизации оползневых процессов. 

Карст. Учитывая степень интенсивности карстообразования на территории области в 2010 г как низкая и принимая во 
внимание тот факт, что ожидаемое количество выпавших атмосферных осадков и талых вод в прогнозируемом году будет 
соответственно величине «около нормы», то количество карстовых проявлений, связанных с закарстованностью пород на 
глубинах 30-80м, будет незначительным. Что касается приповерхностного карста (15-30м), то можно ожидать его некото-
рую активизацию, обусловленную повышенной инфильтрацией в карстующихся породах вследствие интенсивного снего-
таяния за счет роста температуры воздуха (до 3-4 шт.) 

Провалы (просадки) земной поверхности и площадях шахтных полей бывших угольных шахт. Возникновение про-
валов (просадок) земной поверхности на площадях шахтных полей ликвидированных угольных шахт обусловлено обру-
шением кровли незабутованных горных выработок в связи с прорывом в них обводненных надугольных песков. В связи с 
этим в случае  ожидаемой повышенной интенсивностью инфильтрацией подземных вод в надугольных песках возможно 
увеличение количества провальных воронок по сравнению с 2010г (до 2-5 шт.). 

76 Ярославскя об-
ласть 

ПБ, Аб, 
Эо, Эб, 
Ос, Пт 

Экспертный 
качественный 
прогноз ТЦ 

«Ярославльгеомони-
торинг» 

 

Переработка берегов Рыбинского и Горьковского водохранилищ. При условии выпадения количества осадков в пре-
делах нормы и температурного режима выше нормы в 2009 году можно предполагать, что при сохранении нормального 
гидрологического режима Горьковского водохранилища тенденция стабилизации переработки берегов будет сохраняться.  

По прогнозам, скорость переработки берегов не будет превышать 0,5 м/год по отступанию бровки и 0,5-2 м3/пог.м в год 
по объему размытых пород.  

Оползневой процесс (оползни по берегам водохранилищ и эрозионной сети) при условии сохранения существующего 
гидрологического режима водохранилищ и при отсутствии климатических аномалий в многолетнем плане будет стабиль-
ным, а на пологих склонах – замедлится или прекратится.  

Обвально-осыпные процессы будут происходить небольшими объемами до 2 м3/пог.м в год при скорости отступания 
бровки оползня 0,5 –1,0 м/год и менее. Горизонтальное смещение оползневых масс может достигать 0,3–0,5 м/год, верти-
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кальное –  0,2 м/год.   

В периоды после паводка и осенних затяжных дождей возможны локальные проявления интенсивного развития ЭГП на 
склонах, сложенных рыхлыми породами. 

Подтопление прибрежных территорий возможно в случаях нарушения гидрологического режима Угличского, Ры-
бинского и Горьковского водохранилищ. 

Северо-Западный федеральный округ 
29 Архангельская 

область 
Эб, Эо, 
Оп, Ка, 
Зб, Аб, 
КР, Эа 

Экспертный каче-
ственный про-
гноз, отряд МГС 
ЗАО "Архан-

гельск-
геолразведка" 

Карстовый процесс развит в карбонатных, сульфатных, карбонатно-сульфатных породах. По прогнозу метеорологиче-
ских данных ожидается усиление процесса не только в весьма благоприятных, но и средне благоприятных условиях, то 
есть более широкое пространственное развитие. За счёт повышения снежного и отчасти дождевого питания повысятся 
уровни и ресурсы карстовых вод. В дальнейшем произойдёт усиление испарения с озёрных водоёмов и существенный ме-
женный спад речных водотоков, особенно в середине и в конце теплого периода. Предполагается усиление карстового и 
карстово-эрозионного процессов, как в глубине массивов, так и на их  поверхности: 

В Приморском, Холмогорском, Пинежском, Мезенском, Плесецком, Няндомском районах на повышенных равнинах, 
денудационных плато ожидается некоторое возрастание активности карста по отношению к предыдущему году.  

По объектам и участкам мониторинга прогнозная активность следующая: Валдайско-Кулойская провинция, Беломор-
ско-Кулойское плато – карбонатно-сульфатный, терригенно-сульфатный карст. Сычёво-1 – высокая – средняя.  

Участок автодороги Архангельск-Пинега, терригенно-сульфатный карст. Придорожный – очень высокая – высокая.  
На сельскохозяйственных землях и в лесах Нижнепинежской равнины – сульфатный карст – активность процесса сред-

няя – низкая. На закарстованных участках автомобильной дороги Архангельск – Пинега: д. Березник – р. Белая 5 км, Пе-
хоровский лог – п. Голубино 3 км сохранится высокая активность карстового процесса,  в т.ч. снижение устойчивости по-
лотна в пределах 250 м отрезка к северу от Пехоровского лога. 

Основные факторы прогнозируемой активности: увеличение продолжительности и амплитуд летней межени, усиление 
интенсивности водообмена в зонах вертикальной и горизонтальной циркуляции, нормализация количества осадков в лет-
ний и осенний периоды, современные восходящие движения, унаследованное саморазвитие карста. 

11 Республика Ко-
ми 

Пу, Ра, 
Ку, На, 
Со, Та, 
Тк, Тэ, 
КР, Зб, 
КС, ГР 

Метод экспертных 
оценок на основе 
данных МЭГП о 
режиме ЭГП, тен-
денциях развития 
процессов, прогно-
за температуры 

воздуха и годовой 
суммы атмосфер-
ных осадков на 

2010 г., КТЦ 
ГМСН 

Термокарст. Ожидается высокая активность процесса. Основной фактор, обусловливающий прогнозируемую степень 
активности термокарста – практически повсеместная положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха (25 – 
50% превышения над нормой за 1971 – 2000 г.г.); осадки около нормы. Усиливается угроза прогрессирующих деформа-
ций, нарушений целостности и разрушения гражданских и промышленных зданий и сооружений (г. Воркута, пос. город-
ского типа; нефтегазопроводы, прочая инфраструктура месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 
Печорского угольного бассейна, полотно северного перегона Северной железной дороги). 

Деградация ММП.  Ожидается высокая активность процесса. Основной фактор, обусловливающий прогнозируемую 
степень активности процесса – положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха, на 25 – 50%, превышающая 
норму за 1971 – 2000 г.г. Вероятные последствия прогнозируемой активизации ЭГП применительно к населенным пунк-
там и отдельным хозяйственным объектам – те же, что и в случае с активизацией термокарста.  

83 Ненецкий авто- Со, Тк, 
Та, КР, 

Метод эксперт-
ных оценок на 

Термокарст. Ожидается высокая активность процесса. Основной фактор, обусловливающий прогнозируемую степень 
активности термокарста – положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха (25 – 50% превышения над нор-
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номный округ Тэ, Ра, 

Пу, На, 
Ку, КС, 
ГР 

основе метеоро-
логического про-
гноза температу-
ры воздуха и ат-
мосферных осад-
ков на 2011 г., 
КТЦ ГМСН 

мой за 1971 – 2000 г.г.); осадки около нормы. Угроза прогрессирующих деформаций, нарушений целостности и разруше-
ния нефте- и газопроводов, их инфраструктуры, рабочих поселков.  

Деградация ММП.  Ожидается высокая активность процесса. Основной фактор, обусловливающий прогнозируемую 
степень активности процесса – положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха, на 25 – 50%, превышающая 
норму за 1971 – 2000 г.г. Вероятные последствия прогнозируемой активизации ЭГП применительно к населенным пунк-
там и отдельным хозяйственным объектам – те же, что и в случае с активизацией термокарста.  

Южный федеральный округ 
01 Республика 

Адыгея 
Оп, Эб, 
Пт, Об 

Аналитический 
метод с использо-
ванием данных 
корреляционной 
зависимости ак-
тивизации ЭГП от 
метеоусловий. 

ГУП «Кубаньгео-
логия» с исполь-
зованием метео-
прогноза, предос-

тавленного 
ФГУГП «Гидро-
спецгеология» 
филиалом «Юж-
ный Региональ-
ный Центр госу-
дарственного мо-
ниторинга со-
стояния недр» 

Боковая эрозия. В Инженерно-геологической области II Скифская плита. Низменности Северного Кавказа (II-2). Ак-
тивность боковой эрозии на р. Кубани от плотины Краснодарского водохранилища до а.Псейтук у западной границы Рес-
публики (Нижнекубанский технологический объект), в условиях зарегулированного стока ожидается на уровне средне-
многолетней. 

В 2011 г. прогнозируется пониженное количество атмосферных осадков на 25% (от среднеквадратичного отклонения 
от нормы), что уменьшит высоту снежного покрова в истоках р.Кубани и ее крупных левых притоках (рек Белой, Лаба, 
Пшеха). В течение всего года прогнозируется значительное повышение среднемесячных температур. Поэтому паводковые 
расходы ожидаются на уровне среднемноголетних, но продолжительность паводков снизится, что приведет к снижению 
активности боковой эрозии, до уровня ниже среднемноголетнего. 

На Нижнекубанском технологическом объекте прогнозируется активность боковой эрозии на уровне среднемноголет-
ней, в связи с полной зарегулированностью стока р. Кубани. 

Инженерно-геологическая область VII-2-Кавказ, Низкогорье-среднегорье. 
В течение 2010 г. активность боковой эрозии по берегам рек Белой, Ходзь, Курджипс, Фарс ожидается ниже средне-

многолетней. 
Подтопление. В Инженерно-геологической области II Скифская плита. Низменности Северного Кавказа (II-2) на лево-

бережье Краснодарского водохранилища, (Краснодарский площадной технологический объект), прогнозируется интен-
сивность подтопления в течении 2011 г. на уровне ниже среднемноголетних значений в связи с прогнозируемым снижени-
ем количества атмосферных осадков, и наблюдаемой тенденции снижения уровней грунтовых вод на южном побережье 
Краснодарского водохранилища в последние 5 лет.  

Оползневые процессы. В Инженерно-геологической области VII-2 Низкогорье-среднегорье активность оползней, раз-
витых вдоль уступов высоких речных террас, основным фактором активизации которых является боковая эрозия рек в 
2011г. прогнозируется на среднемноголетнем уровне. Это оползни, развитые вдоль берегов р. Белой от х. Гавердовского 
до п. Каменномостский.  

Для оползней, развитых на склонах в области распространения существенно глинистых слабо литифицированных по-
род (междуречья Белая – Фарс, Белая -Курджипс), основным фактором активизации которых являются атмосферные осад-
ки, с учетом прогнозируемого понижения количества осадков в активность ожидается ниже среднемноголетней.  

На Майкопском и Абадзехском площадных технологических объектах ОГНС активность долгоживущих оползней про-
гнозируется на уровне среднемноголетней. 

В Инженерно-геологической области VII-1 Высокогорье в 2011г. активность оползней и обвалов вдоль автодорог  Ка-
менномостский -Гузерипль - пер. Армянский - Дагомыс, Каменномостский - Лагонаки, Майкоп – Дагомыс на Фиштин-
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ском и Партизанском участках детальных наблюдений ожидается на уровне среднемноголетней. Активизация процессов в 
Высокогорье обусловлена не только количеством осадков, но и активным техногенным воздействием. 

05 Республика Да-
гестан 

Аб, Оп, 
Эб, Об, 
Се 

Метод с исполь-
зованием матема-
тического анализа 
экстра-поляции 
временных рядов 
основных изме-
няющихся (гид-
рометеорологиче-
ских) факторов 
развития ЭГП 
ФГУГП «Гидро-
спецгеология» 
Метод эксперт-
ных прогнозных 
оценок активно-
сти ЭГП на осно-
ве сравнительно-
геологического 
анализа законо-
мерностей рас-
пространения и 
условий развития 
проявлений ЭГП 
ГУП РЦ «Даге-
стангеомо-
ниторинг» 

Абразионные процессы. Развитие процесса абразии ожидается на уровне ниже среднемноголетнего при уровнях моря 
близких к отметке –27.00 Б.С. (Балтийской системы) и при активности штормового и ветрового режима на уровне средне-
многолетних значений. Максимальные величины размыва ожидаются в пределах:  

1) Самур-Дивичинского ИГР – от южной границы до устья р.Рубас;  
2) Манас – Махачкалинского, Сулак, Аграханского ИГР – от мыса Сатун до устья р.Кривая балка; 
3) Терского ИГР от с. Крайновка до мыса Суюткина Коса. 
В зону негативного влияния штормового воздействия и абразионных процессов попадут базы отдыха, пансионаты, на-

родно-хозяйственные объекты в пригородных зонах Дербент, Каспийск и Махачкала, берегозащитные отсыпки и берего-
защитные сооружения в городах Махачкала, Каспийск и Дербент. 

Основные факторы: уровенный, штормовой и ветровой режимы. 
Оползневые процессы. Активность оползневых процессов в Высокогорной и Предгорной областях ожидается на сред-

немноголетнем уровне. Активность проявлений оползневых процессов в Среднегорной области ожидается на уровне выше 
среднемноголетних значений. 

Основные факторы развития оползневых процессов гидрометеорологический (атмосферные осадки), техногенный 
(строительство дорог, подрезка склонов) и неотектонический. Активизация оползневых проявлений ожидается в Цунтин-
ском, Гумбетовском, Цумадинском, Табасаранском, Новолакском, Ахвахском, Казбековском, Кайтагском, Ахтынском, 
Агульском, Гунибском, Догузпаринском, Дахадаевском, Шамильском, Буйнакском районах, г.г. Буйнакск и Махачкала. 
Максимальная активность ожидается в марте-мае месяцах в Предгорном Дагестане и в июне-августе в области Среднегор-
ного и Высокогорного Дагестана. 

Эрозионные процессы. Ожидается активность эрозионных процессов на уровне выше среднемноголетних значений на 
территории Высокогорного и Среднегорного Дагестана, а в Предгорной области на уровне среднемноголетних. 

Максимальная активность ожидается в бассейнах р.р.Андийское Койсу, Аварское Койсу, Акташ, Аксай, Ярык-Су, 
Яман-Су, Уллучай, Чирагчай, Курахчай, Гюльгерычай, Ахтычай, Самур при прохождении паводков, в апреле-июне меся-
цах и в период аномального выпадения атмосферных осадков (июнь-сентябрь). 

Основной фактор: гидрометеорологический. 
Обвально-осыпные процессы. В областях Высокогорного, Среднегорного и Предгорного Дагестана активность ожида-

ется на среднемноголетнем уровне  
Максимальная активность ожидается в летне-осенний период при прохождении ливневых дождей. 
Активизация обвальных процессов ожидается в Ахтынском, Ахвахском, Кулинском, Гунибском, Тляратинском, Ша-

мильском, Гумбетовском, Цунтинском районах. 
Основные факторы: гидрометеорологический, неотектонический, техногенный (подрезка склонов при строительстве 

автодорог). 
Селевые процессы. Активность селевых процессов ожидается на уровне выше среднемноголетних значений на терри-

тории Высокогорного и Среднегорного Дагестана и на уровне среднемноголетних значений на территории Предгорного 
Дагестана. 

Максимальная активность ожидается в бассейне р.р. Андийское Койсу, Аварское Койсу, Кара-Койсу, Акташ, Аксай, 
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Чирагчай, Самур в паводковый период (апрель-июнь) и в период ливневых дождей (весенне-летний сезон (июнь-
сентябрь)). 

Основной фактор: гидрометеорологический. 
06 Республика Ин-

гушетия 
Оп, Об, 
Ос, Эо 

Экспертный каче-
ственный прогноз 
ООО «Техно-

строй» 
с использованием 
«Прогноза метео-

элементов 
по территории РФ 

на 2011г.» 

Оползневой процесс. Учитывая данные по метеоэлементам, активность ожидается на среднемноголетнем уровне. На 
Терском и Сунженском хребтах, а также в низкогорной части Республики возможны проявления вдоль автодорог с угро-
зой их разрушения.  

Обвальный и осыпной процессы. Активность их также ожидается на среднемноголетнем уровне. Данный процесс 
весьма активен в Джейрахском районе Республики. Возможны отдельные проявления вдоль автодорог. 

Эрозионный процесс. Ожидается активность на среднемноголетнем уровне, в летне-весенний период. 

07 Кабардино-
Балкарская Рес-

публика 

Зб, Ка, 
Об, Оп, 
Ос, Пт, 
Пр, Се, 
Со, Су, 
Тк, Тэ, 
Эб 

Экспертная оцен-
ка, прогноз ООО 
«Каббалкгеомо-
ниторинг» с ис-
пользованием: 

прогноза развития 
селевых и грави-
тационных про-
цессов ВСЕГИН-
ГЕО; данных про-
гноза метеороло-
гических элемен-
тов по сезонам и 
месяцам 2011 г. 
Федерального 
центра "ГМСН" 

 

Оползневой процесс. Оползни – широко развиты в пределах областей средне-низкогорного и высокогорного рельефа, 
межгорной Северо-юрской депрессии, на территории г. Нальчика, Баксанского, Зольского, Чегемского, Черекского, Эль-
брусского муниципальных районов КБР.  

В 2011 г. активность оползневых процессов ожидается на уровне среднемноголетней (на уровне 2008-2010 гг. или вы-
ше). В весенне-летний и осенний периоды вероятна активность выше среднемноголетнего уровня. 

Основные факторы активизации – метеорологические, в меньшей степени - техногенные. Возможные последствия:  
Приэльбрусская площадь – оползень на левом борту р. Губасанты – в весенне-летний период возможно смещение по 

горизонтали до 2 – 5 метров. Оползень может спровоцировать сход селевого потока по р. Губасанты - повреждение моста 
на федеральной автодороге Баксан - Азау (А 158); Оползень в левом борту р.Кыртык выше с.Верхний Баксан - возможна 
активизация в период таяния снежного покрова и позднее (весна-лето).  

Тырныаузская площадь:  
- оползни в районе грунтовой автодороги Тырныауз – минеральные источники Жылысу в пределах горного отвода 

Тырныаузского ГОКа - деформация автодороги в летне-осенний период; 
- оползни в районе грунтовой автодороги идущей вдоль действующего хвостохранилища Тырныаузского ГОКа. Сме-

щение по горизонтали до 1 – 2 метров - деформация автодороги.  
- оползни-обвалы в бортах селевого каньона р. Герхожан-су – смещение по вертикали до 30 – 50 метров. При подпру-

живании реки возможно формирование селевого потока. 
- оползень Бузулган в правом борту р.Герхожан-су. Возможна дальнейшая активизация оползневых процессов на ниж-

ней ступени (низкая вероятность). 
Верхне-Балкарская площадь – оползни, пересекающие федеральную автодорогу Урвань – Уштулу (P 291) в 2-х кило-

метрах ниже с. Верхняя Балкария – смещение по горизонтали до 1 – 2 метров в весенне-летний и осенний периоды. Де-
формация полотна федеральной автодороги и угроза магистральному газопроводу.  

Кашхатауский участок – оползни на площади Герпегежского оползневого массива – смещение по горизонтали до 1 – 3 
метров. Высокая вероятность дальнейшего развития процесса на оползне «Дорожный». Угроза с. Герпегеж и автодороге 
республиканского значения Хасанья – Герпегеж; при выпадении значительных осадков возможно формирование селя, 
представляющего опасность для с. Аушигер. 
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В районе с. Белая Речка возможна активизация оползневого массива - угроза деревообрабатывающему цеху, жилым 

домам (вероятность невысокая). 
В районе с. Заюково возможна активизация древнего оползня, с перекрытием реки Баксан.  
В районе с. Лашкута возможна активизация оползневого массива, угроза частным домовладениям. 
В среднем течении р. Чегем возможна активизация крупных оползней в левом борту, с перекрытием р. Чегем. 
В районе с. Булунгу возможна активизация крупного древнего оползневого массива, угроза частным домовладениям. 
Высокая вероятность дальнейшей активизации оползней в левом борту р.Черек Хуламский (в 4-6 км выше с. Карасу) – 

угроза разрушения автодороги Карасу - Безенги. 
Термокарстовый процесс. В летний и летне-осенний периоды (с июня по сентябрь) в пределах Главного, Бокового хребтов 

в перигляциальной зоне прогнозируется активность термокарстовых процессов на уровне 2010 г. и выше. В бассейне р. Адыл-су 
(участок Башкара) в Эльбрусском районе активность высокая. Здесь вероятно более раннее начало активизации термокарстовых 
процессов, как в 2010 г. – с конца июня. Высокая активность прогнозируется на участке Каяарты (верховья р.Каяарты-су) и в 
истоках р. Малка, в северной части массива Эльбрусских ледников, в других крупных узлах оледенения на территории КБР в 
инженерно-геологическом регионе Кавказ, в области высокогорного рельефа (прогноз основан на данных Федерального центра 
"Геомониторинг" о росте температуры воздуха в 2011 г.). В последние годы в связи с потеплением климата наблюдается усиле-
ние термокарстовых процессов в нижней части ледников, что приводит к увеличению площади и объема термокарстовых озер, 
которые являются потенциальными очагами зарождения гляциальных селей. Основные факторы активизации – метеорологиче-
ские.  

Селевой процесс. Сели – широко развиты в пределах областей средне-низкогорного и высокогорного рельефа, на тер-
ритории Зольского, Чегемского, Черекского, Эльбрусского районов КБР. В 2011 г. прогнозируется активность селевых 
процессов на среднемноголетнем уровне, гляциальных селей – выше среднемноголетнего уровня. Основные факторы ак-
тивизации – метеорологические, техногенные. На наблюдаемых площадях федеральной сети ГМСН в весенне-летний и 
летний периоды при выпадении значительных количеств осадков наиболее вероятен сход селей и микроселей ливневого 
генезиса в бассейнах рек: Губасанты, Кызген, Сылтрансу, Сагаевский (Приэльбрусская площадь), Малый и Большой Му-
кулан, Камык-су, Кестанты (Тырныаузская площадь), Турмет-су, Курноят-су, Хашха-су, Рцывашки (Верхне-Балкарская 
площадь), по безымянным балкам в районе населенных пунктов Кашхатау и Аушигер (Кашхатауская площадь). Возможен 
сход микроселей по притокам р.р. Черек Хуламский, Чегем, Тызыл, Хазнидон. Сели угрожают городу Тырныаузу, пгт. 
Кашхатау, селам Верхний Баксан, Былым, Нижний Чегем, Булунгу, Верхняя Балкария, Бабугент, Аушигер, федеральным 
автодорогам Баксан – Азау (А-158), Урвань – Уштулу (Р 291).  

В отношении гляциальных селей высокую опасность представляет бассейн р. Адыл-су. При катастрофическом разви-
тии событий, сель, сформировавшийся в результате прорыва оз. Башкара, несёт угрозу для п. Эльбрус, альплагерей, вре-
менных стоянок туристов и альпинистов, федеральной автодороги Баксан – Азау и республиканской автодороги, идущей 
по ущелью Адыл-су. На Тырныаузской площади также возможен сход селя по р.Тютю-су, под угрозой мост и федеральная 
автодорога Баксан – Азау (А-158). Вероятна активизация гляциальных селей в долине р.Адыр-су. За пределами участков 
федеральной сети возможен сход гляциальных селей в истоках р. Малка, которые могут разрушить некоторые постройки в 
районе минеральных источников Жылысу, где в летнее время находятся сотни отдыхающих, а также по р.Булунгу-су, пра-
вому притоку р.Чегем. В летний период при благоприятных метеорологических условиях (длительный период высоких 
среднесуточных температур воздуха в высокогорье) возможно формирование селевых потоков по руслам крупных рек на 
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территории КБР, имеющих ледниковое питание. Сели реки Герхожан-су по-прежнему представляют большую опасность 
для г. Тырныауза. 

Эрозионный процесс. Прогнозируется активность на среднемноголетнем уровне или ниже (на уровне 2009-10г.г.) в 
летне-весенний и летний периоды. Основные факторы активизации – метеорологические. 

Обвально-осыпные процессы ежегодно наносят ущерб автодорогам федерального и республиканского значения, про-
ходящим по горным ущельям. В зимне-весенний период при активном таянии снежного покрова вероятна активизация 
обвальных процессов в каньонах основных рек в пределах Скалистого хребта. В весенне-летний и летне-осенний периоды 
ожидается активность на среднемноголетнем уровне или ниже в долинах р.р. Баксан, Тызыл, Чегем, Черек Безенгийский, 
Черек Балкарский, Псыган-су, Хазнидон. Основной фактор активизации - атмосферные осадки. Отдельные проявление 
процессов возможны в зимний период, в оттепели – в каньонах Скалистого хребта по р.р. Черек Балкарский, Черек Хулам-
ский, Чегем. 

08 Республика 
Калмыкия 

Эа Экспертная оцен-
ка, прогноз фи-
лиала «ООО 

«Калмыцкая Гид-
рогеологическая 
экспедиция» с 
использованием 
данных прогноза 
метеорологичес-
ких элементов по 
сезонам и ме-

сяцам 2011 г. Фе-
дерального цен-
тра «ГМСН» 

Эоловые процессы – дефляция, перенос материала и аккумуляция развиты в восточной части Республики Калмыкия в 
пределах инженерно-геологического региона равнины Прикаспия. 

В 2011 г. будет наблюдаться средняя активность (на уровне среднемноголетней) эоловых процессов с незначительной 
активизацией в сентябре-октябре за счет увеличения температуры воздуха и уменьшения травянистого покрова в летний 
период, уменьшения количества атмосферных осадков и усиления ветровой активности осенью. В зимний период (фев-
раль, декабрь) предполагается снижение активности процесса за счет увеличения количества осадков (выше нормы до 
20%). 

Основные факторы активизации – метеорологические и техногенные. 
Возможные последствия: ухудшение состояния почвенно– растительного покрова на уже выявленных площадях и об-

разование новых очагов развития эоловых процессов. 

09 Карачаево- 
Черкесская 
Республика 

Оп, Се, 
Эб, Эо, 
Пт, Об, 
Ос 

 

Экспертная оценка 
на основе прогноза 
метеорологических 
элементов и данных 
МЭГП о режиме 

ЭГП, пораженности 
территории и тен-
денциях развития 
процессов ОАО 
«Гидрогеоэколо-

гия» 

Оползневые процессы. На длительно активных оползневых участках в г. Черкесске и в селах Чапаевское, Счастливое, 
Пристань и Светлое Прикубанского района ожидается средняя степень активности.  

В а. Псыж Абазинского района на уступе высокой левобережной террасы р. Кубань прогнозируется активность ополз-
невых процессов на уровне прошлого года. 

На Красногорском оползневом участке ожидается средняя степень активности.  
Высокая степень активности оползневых процессов ожидается на северо-восточной окраине а. Эльтаркач Усть-

Джегутинского района. На локальных участках федеральной автотрассы Кисловодск – Усть-Джегута в Усть-
Джегутинском районе прогнозируется средняя степень активности.  

В Карачаевском районе средняя активность прогнозируется на оползневом участке автодороги Карачаевск – Сары-Тюз 
протяженностью 350 м на северной окраине а. Хумара в правом борту долины р. Кубань, а также в а. Верхняя Мара в пра-
вом борту долины р. Мара, и на 2-х оползневых участках автодороги Кисловодск – Карачаевск. 

Средняя степень активности также ожидается на оползневых участках в аулах Спарта, Эрсакон и Эркин-Юрт Адыге-
Хабльского района. 
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Высокая степень активности оползней также прогнозируется на восточной окраине а.Жако Хабезского района. 
В Зеленчукском районе средняя степень активности ожидается на оползневом участке в восточной части а. Кызыл-

Октябрь и на локальном участке автодороги Сторожевая – Исправная.  
В Малокарачаевском районе оползневая активность на уровне среднемноголетних значений ожидается в селах Кызыл-

Покун и Элькуш, а также на двух локальных участках автодороги Кисловодск – Усть-Джегута. 
Основные факторы активизации оползневых процессов – гидрометеорологический, гидрологический и сейсмика. 
Селевые процессы. Селевая активность на среднемноголетнем уровне ожидается в правом борту долины р. Теберда в 

селах Нижняя и Новая Теберда, в правом борту долины р. Кубань в северной части а. Хурзук и по балке Джингирик в 
а.Джингирик Карачаевского района, по тальвегам балок на левом склоне долины р. Малый Зеленчук в западной части 
а.Алибердуковский Хабезского района, и в северной части ст. Преградной Урупского района на правом берегу р. Уруп. 

Основной фактор активизации селевых процессов на территории республики – ливневые дожди и высокая сейсмич-
ность района. 

Боковая речная эрозия. Высокая активность ожидается в а. Эрсакон Адыге-Хабльского района, где в зоне влияния уча-
стка боковой эрозии левого берега р. Б. Зеленчук находится восточная окраина аула. 

Средняя степень активности боковой эрозии левого берега р. Кубань прогнозируется в а. Псыж Абазинского района. 
В Зеленчукском  районе  высокая активность боковой эрозии берегов р. Кяфарь и р. Бижгон ожидается в ст. Стороже-

вой, левого берега р. Маруха в с. Маруха.  
В Усть-Джегутинском районе ожидается средняя степень боковой эрозии правого берега р. Кубань в г. Усть-Джегуте, в 

зоне влияния находится жилой сектор на западной окраине города; и на участке развития боковой эрозии правого берега р. 
Кубань вблизи ст. Красногорской, в зоне влияния находится а/д Невинномысск - Домбай. 

В Карачаевском районе прогнозируется средняя активность боковой эрозии правого берега р. Кубань в а.Каменномост, 
левого берега р. Джингирик в а.Джингирик.  

Факторы активизации: атмосферные осадки и гидрологический. 
Овражная эрозия. Средняя степень активности овражной эрозии ожидается на участках традиционного проявления:   
- в а. Эльтаркач Усть-Джегутинского района; 
- в ст. Исправной Зеленчукского района. 
- в с. Красный Восток Малокарачаевского района; 
- в а. Верхняя Мара Карачаевского района. 
Основным фактором активизации здесь является поверхностный сток воды в периоды выпадения обильных осадков. 
Подтопление. Средняя активность ожидается в восточной части г. Черкесска и в Прикубанском районе на площадях 

южнее оз. Малого и западнее Кубанского водохранилища.  
Высокая активность подтопления ожидается в северо-восточной части с. Маруха, в ст. Исправной Зеленчукского рай-

она, в а. Эркен-Халк Адыге-Хабльского района и в а. Псыж Абазинского района, где подтоплению подвержены жилые, 
хозяйственные объекты и сельхозугодия.  

Основной фактор активизации – гидрометеорологический. Основная причина – крайне низкая естественная и искусст-
венная дренированность территории.  

Обвалы и осыпи. Средняя степень активности обвально-осыпных процессов ожидается на участках их традиционного 
проявления: 
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- в правом борту долины р. Кубань на локальных участках автодороги Сары-Тюз – Каменномост;  
- на крутом коренном склоне левого борта долины р. Кубань на северо-восточной окраине а. Кумыш; 
- в правом борту долины р. Мара на локальных участках автодороги Кисловодск – Карачаевск и по бортам долины р. 

Кубань на 9-м и 28-ом км автодороги Карачаевск – Учкулан в Карачаевском районе; 
 - по бортам долины р. Большой Зеленчук на локальных участках а/д Зеленчукская – Архыз; и на участке а/д Стороже-

вая – Исправная в Зеленчукском районе. 
Факторы активизации – атмосферные осадки и техногенный. 

15 Республика 
Северная 

Осетия - Ала-
ния 

Оп, Об, 
Ос, Се, 
Эб, Пр 

Метод эксперт-
ных оценок ГУП 
РСО – А «Севосе-

тингео-
экомониторинг» 

Оползневые процессы. Активность оползневых процессов сохранится на среднемноголетнем уровне. Пик активности 
будет наблюдаться в весенний период. Факторы активизации: метеорологический (снеготаяние и осадки) и техногенный 
(нарушение рельефа и режима грунтовых вод при строительстве в горах). Основными районами активизации останутся 
площади максимальной пораженности оползневыми процессами – зоны сланцевых депрессий и, в первую очередь, меж-
горные котловины (Садоно-Унальская, Задалесская, Зарамагская). Возможно проявление оползневой активности в преде-
лах Лесистого хребта (Дур-Дурские оползни и др.). Мелкие проявления геотехногенного характера будут наблюдаться на 
трассе газопровода (интервал Тамиск – Калаки) и на автодорогах Зарамаг – Тиб и Чикола-Мацута. Крупных поражений 
населенных пунктов и хозяйственных объектов не ожидается. 

Обвально-осыпные процессы  будут развиваться также в пределах среднемноголетней нормы, но ниже, чем в 2009 году. 
Основной период активизации – апрель-июнь. Главные факторы активизации – метеорологический и техногенный. Преобла-
дающая часть процессов будет наблюдаться на участках техногенного нарушения склонов в долинах р.р.Ардон, Закка, Урух, 
Айгамуга, Мамисондон, Цейдон. При этом возможны поражения автодорог ТрансКАМ, Бурон-Цей, Зарамаг-Мамисон, Чико-
ла-Мацута, Мацута-Камунта, а также технологических дорог по обслуживанию газопровода в интервале Тамиск-Тиб. Пока 
сохраняется угроза обвала на западном портале Мизурского обходного тоннеля.  

Речная эрозия. Активность эрозионных процессов прогнозируется на среднемноголетнем уровне. Основные факторы ак-
тивизации: метеорологический (осадки) и гидрологический (паводки). Наиболее вероятный период проявления – июнь-июль. 
Развития речной эрозии можно ожидать в предгорной части Осетинской равнины на реках, вытекающих из куэстовых хреб-
тов: Майрамадаг, Хаталдон, Црау, Дур-Дур и др., а также на р.р.Терек (Моздокский район, Бесланский карьер) и Фиагдон 
(нижнее течение). Продолжается размыв фронтальной части оползней (Дур-Дурского, Луарского, Мацутинского, Нижне-
Цейского). Небольшой ущерб может быть нанесен автодорогам, мостам и объектам, расположенным в поймах рек (газопро-
водам, хозпостройкам, карьерам). 

Селевые процессы будут развиваться в пределах среднемноголетних объемов. Наиболее вероятные районы проявления 
этих процессов – зона Бокового хребта на пересечении с Ардонским и Урухским ущельями и область куэстовых хребтов (Ле-
систый, Пастбищный, Скалистый). Основной фактор активизации – метеорологический (осадки) с участием техногенного: на 
многих участках образовались крупные скопления техногенного материала, способного трансформировать паводки в селевые 
потоки (Касайкомский и М.Лабагомский селевые бассейны и др.). Наиболее вероятный период проявления – июнь-август, 
хотя отдельные небольшие проявления возможны и весной, в период снеготаяния в высокогорье. Крупных селевых выбросов 
не прогнозируется, наиболее вероятны мелкие и средние проявления. Значительного ущерба населенным пунктам и хозяйст-
венным объектам не ожидается. 

20 Чеченская 
Республика 

Оп, Се, 
Эб 

Экспертный про-
гноз 

Развитие оползневых процессов в Итумкалинском, Ножай-Юртовском, южной части Шатойского, северной и цен-
тральной части Веденского районах республики в случае прохождения  продолжительных осадков, усиленных сейсмиче-
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с использованием 
метеопрогноза, 

предоставленного 
ФГУГП «Гидро-
спецгеоло-гия», 
ООО «Сервисст-

рой» 

ским воздействием ожидается на уровне среднемноголетних значений.  
Активность селевых процессов прогнозируется ниже среднемноголетних значений. 
Учитывая повышенные значения температурных условий, активность процессов боковой эрозии на реках с леднико-

вым питанием – Терек, Аксай, Яман-Су, Ярык-Су, верховья р. Аргун будет сохраняться в пределах среднегодовых значе-
ний. Возможно проявление активности обвально-осыпных процессов в с. Братское, в пределах развития процессов боко-
вой эрозии р. Терек. 

23 Краснодарский 
край (без Азо-

во-
Черноморского 
побережья) 

Оп, Эб, 
Пб 

Аналитический 
метод с использо-
ванием данных 
корреляционной 
зависимости ак-
тивизации ЭГП от 
метеоусловий. 
ГУП «Кубань-
геология» с ис-
пользованием 
метеопрогноза, 

предоставленного 
ФГУГП «Гидро-
спецгеология» 
филиалом «Юж-
ный Региональ-
ный Центр госу-
дарственного мо-
ниторинга со-
стояния недр» 

Оползни. Инженерно-геологическая область VII-2 Низкогорье-среднегорье. Западная часть Северного склона Большо-
го Кавказа. 

На 2011 год для оползней, мощность которых не превышает 10-15м, развитых в области распространения существенно 
глинистых слабо литифицированных пород прогнозируется активность ниже среднемноголетней, с учетом прогнозируе-
мого понижения количества осадков в течение всего года на 25% (от среднеквадратичного отклонения от нормы). Ожида-
ется оползневая активность ниже среднемноголетней вдоль трасс трубопроводов КТК (пересечение с Атакайской щелью), 
Голубой поток (от с.Шабановское до с.Бжид). На Варениковском и Холмском участках детальных наблюдений ОГНС ак-
тивность оползневых процессов ожидается ниже среднемноголетней. 

На оползневых участках в междуречье Псекупс – Пшеха, развитых, в основном, в районах пересечения нефтяных бра-
хиантиклинальных структур с зонами тектонических разломов (Нефтегорский участок детальных наблюдений ГМНС, 
п.Кутаис, г. Хадыженск, г.Апшеронск) в прогнозируемый период активность оползней на уровне среднемноголетней. 

В области развития меловых отложений, которые характеризуются большей прочностью на ранее стабилизированных 
оползневых участках - бывших участках детальных наблюдений ОГНС (Пятигорском, Мирном, Хребтовом), расположен-
ных вдоль федеральной автодороги Дон-М-4, активизация оползней маловероятна, сохранится уровень активности ниже 
многолетней. 

На Молдаванском участке активность оползневых процессов ожидается на уровне среднемноголетней (пер. Хребтовый 
автодороги Дон-М-4), с учетом наличия тектонических нарушений. 

В восточной части ИГО VII-2  (междуречье Пшеха-Уруп) в первой половине 2011 года в междуречье Урупа и Пшехи 
активность оползней прогнозируется ниже среднемноголетней. Активизация оползней на этой территории связана, глав-
ным образом, с разгрузкой в бортах долин рек второго порядка горизонтов подземных вод плиоценовых террас, питание 
которых осуществляется за счет атмосферных осадков. Площадь активных оползней в контурах крупных оползневых мас-
сивов на бортах рек Донская Балка, Солдатская Балка, Малый Тегинь, Синюха, Подгорная Синюха составит до 10% от 
площади оползневых склонов.  

На левом борту долины р. Уруп от ст. Передовой до южной границы Краснодарского края  активность оползневых 
процессов также будет ниже среднемноголетней, пораженность активными процессами до 10% площади склона. На пра-
вом борту долины р. Уруп от х. Ильич до ст. Отрадной активизация оползней ожидается ниже среднемноголетней.  

В инженерно-геологической области Низменности Северного Кавказа (II-2) в первой половине 2011г. активность 
оползней развитых вдоль уступов высоких террас рек Кубани и Урупа ожидается на уровне среднемноголетней в связи с 
прогнозируемой среднемноголетней активностью боковой эрозии в подошвах оползневых уступов. Наиболее активными 
останутся оползни в с. Успенском, ст. Кавказской, ауле Урупском. Ниже среднемноголетней - в ст. Бесскорбной на левом 
борту р. Уруп, в ст. Тенгинской, Воздвиженской на правом берегу р. Лаба.  



 44 

1 2 3 4 5 
В целом, по Краснодарскому краю в 2011г. активность оползневых процессов предполагается ниже среднемноголет-

ней. 
Боковая эрозия. В инженерно-геологической области II Скифская плита. 
Низменности Северного Кавказа (II-2) с учетом прогнозируемого понижения количества осадков в течение всего года 

на 25% в 2011 г. Сокращение количества осадков приведет к уменьшению снежного покрова в горах в истоках крупных 
рек. В течение всего года прогнозируется значительное повышение среднемесячных температур. Поэтому паводковые 
расходы ожидаются на уровне среднемноголетней, но продолжительность паводков снизится, что приведет к снижению 
активности боковой эрозии, до уровня ниже среднемноголетнего. 

На Среднекубанском технологическом объекте прогнозируется активность боковой эрозии ниже среднемноголетней. 
На Нижнекубанском технологическом объекте прогнозируется активность боковой эрозии на уровне среднемноголет-

ней, в связи с полной зарегулированностью стока р. Кубани. 
Инженерно-геологическая область VII-2 Низкогорье-среднегорье. 
Западная часть Северного склона Большого Кавказа. На малых реках – Псекупс, Адагум, Афипс, Абин, Хабль, а также 

на реках Пшеха и Пшиш активность боковой эрозии прогнозируется ниже среднемноголетней, в связи с прогнозируемым 
понижением количества осадков относительно среднемноголетнего уровня. 

Переработка берегов Краснодарского водохранилища. Основным фактором активизации этого процесса является 
уровенный режим водохранилища. В 2011 г. в чаше водохранилища уровень воды будет на уровне среднемноголетнего, 
поэтому прогнозируется среднемноголетняя активность переработки берегов на северном побережье Краснодарского во-
дохранилища. 

23 Краснодарский 
край, Азово-
Черноморское 
побережье 

Оп, Об, 
Се, Аб, 
Эб 

Метод экспертных 
оценок на основе 
данных СК ГЭЦ 

«Кубань-геология» 
о режиме ЭГП, 

пораженности тер-
ритории и тенден-
циях развития про-
цессов с учетом 

прогнозных харак-
теристик природ-
ных факторов, оп-
ределяющих дина-
мику процессов. 

 

Оползневые процессы. На Черноморском побережье Краснодарского края прогнозируется активность оползневого 
процесса в пределах среднемноголетних показателей. 

Абразионно-оползневые и абразионно-обвальные процессы. Прогнозируется средняя степень активности процесса на 
участках высоких суглинистых береговых уступах Азовского побережья и Черноморского побережья Таманского полу-
острова (участок м.Тузла – оз. Солёное) 

Абразионно-аккумулятивные процессы. Прогнозируется активность процесса размыва пляжей на косах Азовского 
побережья на уровне среднемноголетней. В связи с отсутствием прогноза штормовой активности Азовского моря и сопут-
ствующих нагонных повышений уровня моря прогноз активности абразионно-аккумулятивных процессов составлен на 
основе анализа многолетнего ряда наблюдений за их динамикой.  

На Черноморском побережье прогнозируется высокая активность процесса размыва пляжей на участке оз.Соленое – 
м.Анапа и на участке Адлерском (Междуречье Псоу – Мзымта)  

Селевой процесс. Прогнозируется низкая активность селевых процессов на Черноморском побережье, поскольку при 
инженерно-геологическом обследовании селеопасных русел рек и балок не было выявлено предпосылок для формирова-
ния селевых потоков, в том числе на Кепшинском участке детальных наблюдений. По руслу Сулимовского ручья возмож-
на активизация селевого процесса не прогнозируется. В 2010г. в междуречье р. Сулимовский и р. Ржаной ведется строи-
тельство автодороги к олимпийским объектам, при котором проводится противооползневые и противоселевые мероприя-
тия. 

Эрозионный процесс. На реках Черноморского побережья (за исключением р. Мзымта) прогнозируется активность 
эрозионных процессов ниже среднемноголетних показателей в связи с дефицитом атмосферных осадков. На р. Мзымта на 
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участке от каньона в районе пос. Форелевое Хозяйство до устья прогнозируется высокая активность боковой эрозии, свя-
занная с искусственным сужением и спрямлением русла на участках строящейся эстакады совмещенной автомобильной и 
железной дороги Адлер – Красная Поляна. Сужение русла реки приведет к резкому возрастанию скорости потока и уров-
ней воды при паводках, что приведет к активизации эрозионного процесса.  

26 Ставрополь-
ский край, без 
учёта региона 

КМВ 

Оп,  Эб Метод эксперт-
ных оценок с учё-
том корреляцион-
но-регрессивного 
анализа на основе 
парной корреля-
ции коэффициен-
тов активности и 
параметров ос-
новных режимо-
образующих фак-

торов. 
 

Оползневой процесс. На территории Ставропольского края, исключая регион КМВ, в трех геоморфологических облас-
тях: Ставропольская возвышенность, Воровсколесские высоты и Кубанская равнина ожидается низкий (ниже среднемно-
голетних значений) уровень оползневой активности. Достижение максимумов параметров активности 2011 г. ожидается в 
апреле – мае. По сравнению с 2010 г. существенного изменения оползневой активности не произойдёт. В Грачевском рай-
оне (Бешпагирская оползневая зона), Петровском районе (Прикалаусская оползневая зона), Андроповском районе (Казин-
ская оползневая зона), Кочубеевском районе (Мищенская, Казьминская, и Кубано-Зеленчукская оползневые зоны), в Шпа-
ковском районе (зона хр. Недреманный и Татарская оползневая зона) ожидается низкий уровень активности (ниже сред-
немноголетних значений). В и Усть-Невинской оползневой зоне ожидается близкий к среднемноголетним значениям уро-
вень оползневой активности. 

В г. Ставрополе: на участках ГОНС: Сенгилеевский, Мамайский, и Члинский также ожидается низкая активность 
оползневых процессов. При этом по сравнению с 2010 г. вероятен незначительный рост оползневой активности. На Таш-
лянском участке ГОНС и на Мутнянском участке Ставропольской оползневой зоны ожидается близкая к среднемноголет-
ним значениям оползневая активность. 

В период активизации возможен незначительный прирост площади отдельных оползней. Образование новых оползней 
возможно в случаях негативных воздействий антропогенного фактора. После прохождения пика активности, со средины 
июня до конца октября, исходя из опыта многолетних наблюдений, ожидается приостановка оползневых смещений, а в 
ноябре – декабре их возобновление. На участках искусственной подрезки или пригрузки склонов, а также в местах их ис-
кусственного увлажнения, оползневые смещения могут не прекращаться и в период сезонного спада активности. 

Прогнозируемый на 2011 г. уровень оползневой активности будет обеспечен: 
1. Средними значениями параметров основных режимообразующих факторов (с учётом среднего относительно нормы 

количества уже выпавших атмосферных осадков и средним относительно нормы положением УГВ в течение большей час-
ти формирующего периода). Указанные факторы будут способствовать незначительному росту оползневой активности. 

2.Инерционностью оползневого процесса (по итогам наблюдений в 2010г. уровень оползневой активности был ниже 
среднемноголетних значений). Этот фактор будет препятствовать росту оползневой активности. 

Процесс речной эрозии 
Наиболее вероятна средняя активность процесса боковой эрозии рек Кубань и Большой Зеленчук. Такой уровень ак-

тивности будет обеспечен близким к нормативному, количеством атмосферных осадков, прогнозируемых на зимний и ве-
сенний периоды в области питания этих рек. Достижение максимума активности эрозионных процессов ожидается в июне. 
Наиболее интенсивно процессы боковой эрозии будут протекать на левобережье р. Кубани в районе с. Кочубеевского, где 
боковая эрозия является основным фактором развития оползневых процессов и на отдельных участках в районе ст. Бала-
хоновской. По Большому Зеленчуку участки наиболее интенсивного подмыва берега будут происходить на левобережье 
между с. Ивановским и юго-западной частью г. Невинномысска, а по правому берегу на локальных участках к северу от с 
Новая Деревня. 

26 ООЭКР КМВ Оп, Пт, Экспертный каче- Оползневые процессы. Активность оползней по территории в целом и в областях низменностей Северного Кавказа и 
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Ставропольско-

го края 
Эб ственный прогноз 

(на основе сопос-
тавления много-
летнего хода ат-
мосферных. осад-
ков с временными 
рядами активно-

сти ЭГП); 
Кавминводский 

ТЦ ГМСН 

низкогорья-среднегорья Кавказа прогнозируется средняя (на уровне среднемноголетних показателей) в течение всего года. 
Относительно более высокая активность оползневых процессов прогнозируется в весенний период и осенью. В летний 
период и в начале осени на фоне прогнозируемых высоких температур и уровня осадков несколько ниже нормы актив-
ность снизится. 

В области низменностей Северного Кавказа наибольшая активность оползней ожидается на следующих участках: 
- в Георгиевском районе по левому борту долины Подкумка в районе станиц Незлобная и Лысогорская; 
- на территории города Лермонтов в местах интенсивного строительного освоения оползнеопасных склонов г. Беш-

тау;  
- на территории пос. Вин-Сады на уступе останца высокой террасы; 
- на уступе апшеронской террасы в районе с. Острогорка и в урочище Катавалы (дачные поселки); 
- на уступах террас р. Подкумок - на территории г. Пятигорск по левому борту долины (пос. Свобода) и склонах г. 

Дубровка и в районе пос. Нов. Пролетарка (дачные поселки); по правому борту — на склонах г. Пост; 
- вдоль трассы Мин-Воды (аэропорт) – Кисловодск – на участке 1-2 км, в районе моста через Кучук (6-7 км), на Же-

лезноводской развязке и на участке 16-17 км; 
- вдоль трассы Мин-Воды – Александровское на участках пересечения балки Бурундук и р. Сухой Карамык; 
- на территории Железноводска в районе водолечебницы, Лермонтовского источника и микрорайона Теплосеть (в 

связи с интенсивным техногенным воздействием). 
В области низкогорья - среднегорья Кавказа наибольшая активность оползней ожидается на следующих участках: 
- по склонам Джинальского хребта (на территории Кисловодска по левому борту балки Васюкова и в балке Реброва, 

в районе санатория Центросоюза, в курортном парке), в районе Олимпийского комплекса, на территории поселков Нар-
занный и Белореченский; 

- на подэскарповом склоне Боргустанского хребта в районе пос. Мирный и Подкумок; 
- на северном склоне Боргустанского хребта в балках Подошва и Бурун, на трассе Ессентуки — Боргустанская. 
Повышенная активность ожидается также на локальных участках в пределах населенных пунктов и вдоль ряда линей-

ных сооружений с преобладанием техногенных факторов активизации. Основные техногенные факторы - изменение рель-
ефа при строительстве - подрезка, пригрузка оползнеопасных склонов, изменение гидрогеологических условий (барраж-
ный эффект от заглубленных фундаментов строений, перераспределение поверхностного и подземного стока), статические 
и динамические нагрузки на склоны. 

Ожидается воздействие оползневых процессов на сооружения и коммуникации в городах Кисловодск (в том числе пос. 
Белореченский и Нарзанный), Пятигорск (пос. Свобода), Лермонтов и Железноводск, автодороги Мин-Воды (аэропорт) - 
Кисловодск (0-2, 7, 15 и 17 км), Мин-Воды – Александровское (13 км) и Ессентуки – Боргустанская - Бекешевская. 

Подтопление. Масштабы проявления подтопления ожидаются на среднемноголетнем уровне. 
Сохранится подтопление участка автотрассы Кавказ на границе Ставропольского края и Республики Кабардино-

Балкария у озера Тамбукан из-за повышенного уровня воды в озере. 
Эрозионные процессы. Активность эрозионных процессов ожидается на уровне среднемноголетних показателей с ак-

тивизацией в начале весны и в летний период во время ливневых дождей. 
30 Астраханская 

область 
Эб, Ка, 
Оп, Эо, 

Экспертная оцен-
ка Приволжской 

Речная эрозия. Речная эрозия проявится в период высокого стояния паводковых вод (апрель-май). Поскольку в бассей-
не Нижней Волги прогнозируется половодье в пределах нормы или немного ниже, активность речной эрозии будет на 
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Пт, Де, 
Зб, Зс 

ГГЭ уровне и ниже среднемноголетних значений. Речная эрозия на уровне среднемноголетней может проявляться в районах 
села Никольское (глубина обрушения до 20м в районе поселка консервного завода), в селе Петропавловка возможно час-
тичное разрушение защитной дамбы, в селе Сергиевка под угрозой обрушения находятся хозяйственные постройки двух 
сельских домов и сельской администрации. Также возможно частичное разрушение на отдельных участках дамб защи-
щающих села Волжское и Замьяны от подтопления. В районах сел Черный Яр, Ветлянка, Владимировка, Копановка, Коси-
ка, Енотаевка боковая эрозия берега проявится с активностью ниже среднемноголетних значений в виде отдельных обру-
шений висящих останцов берега и трещиноватых участков шириной до 1м и протяженностью до5-20м. В осенне-зимний 
период Эб проявляться практически не будет. 

Овражная эрозия. Среднее в многолетнем периоде количество осадков вызовет активность овражной эрозии на уровне 
среднемноголетней. Рост оврагов на правом коренном берегу Волго-Ахтубинской долины в Черноярском и на севере Ено-
таевского района будет в пределах среднемноголетней нормы. В селе Косика продолжится рост 4 оврагов, в случае если 
протечки из местного водопровода не будут устранены, в селе Енотаевка рост оврага угрожает целостности частного дома. 

Карст в районе озера Баскунчак в 2011 году проявит активность на среднемноголетнем уровне. В прогнозный год воз-
можно образование новых воронок, продолжится рост карстовых оврагов.  

Оползневой процесс. В 2011 г. активность процесса будет на уровне среднемноголетней. Активные оползни отмечены 
на правом берегу севернее с. Соленое Займище, между селами Пришиб и Ветлянка, непосредственно в селе Ветлянка. 

34 Волгоградская 
область 

Пб, Оп, 
Пт, Эб 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
МЭГП о режиме 
ЭГП, пораженно-
сти территории и 
тенденциях раз-
вития процессов. 
Волгоградская 
геологоразведоч-
ная экспедиция. 

Переработка берегов Волгоградского водохранилища. В многолетнем плане характерно общее снижение активности с 
чередованием в отдельные периоды усиления или спада в зависимости от быстроизменяющихся факторов. При количестве 
осадков меньше или около нормы и повышении температуры на 1,8°С, но при сохранении существующего гидрологиче-
ского режима водохранилища (НПГ до 14,5 м, сброс через плотину в среднем 9-10 т. м3/с), а также ветрового и волнового 
режимов, близких к среднемноголетнему, ожидается средняя степень переработки берегов водохранилища в пределах 
среднемноголетних величин (0,31-1,8 м): на правобережье в средней и нижней частях водохранилища (в районе населен-
ных пунктов: г. Камышин, с.с. Щербаковка, Галка, Н. Добринка, Антиповка, Караваинка, Суводская, Горный Балыклей, 
Горная Пролейка, Горноводяное, гг. Камышин, Дубовка) от 0,3 до 4,0 м, в приплотинной части берега (с.с.Ерзовка, Пичу-
га, Винновка) - до 3-5 м; на левом берегу (1,0-3,0 м): у с.с.Колышкино, Курнаевка, Беляевка, г.Николаевск, Кислово, По-
темкино, ст-ца Степано-Разинская - от 1,3 до 5,0 м. Основной фактор активизации – дожди ливневого характера летом и 
ледоход – в весенний период. 

Переработка берегов Цимлянского водохранилища в условиях низкого уровня воды в водохранилище, т.е. менее 600 
см над нулем графика (28,0 мБС), не превысит среднемноголетнюю величину отступания левого и правого берегов (0,3-1,1 
м), с возможным увеличением в районе населенных пунктов: ст. Суворовская, р.п. Нижний Чир, х.х. Пятиизбянский, Весе-
лый, Нижнеяблочный, ст. Нагавская до 2-5 м/год. 

Оползневые процессы. Ожидается средняя активизация оползневых процессов в пределах правого берега Волгоград-
ского водохранилища и эрозионной сети. Обвально-осыпные процессы второго порядка будут происходить небольшими 
объемами, не превышающими 10,0-30,0 м3. Горизонтальное смещение оползневых масс в с.с. Караваинка, Горный Балык-
лей, ст. Суводская, с. Щербаковка не более 4,0-    5,0 м, по вертикали - до 1,0 м/год. Обвалы и осыпи в районе г.Дубовка, 
с.с.Пичуга, Ерзовка, Винновка ожидаются в объемах до 2,0-6,0 м3 при смещении по горизонтали до 6 м, по вертикали до 
0,5 м. В пределах левого берега водохранилища объем осыпей и обвалов ожидается в пределах до 30 м3 (с.с. Кислоло, Н. 
Балыклей, г.г. Николаевск, Волжский). Основной фактор активизации - осадки ливневого характера. В г.Волгограде при 



 48 

1 2 3 4 5 
аномальных метеоусловиях, усилении техногенной нагрузки (ПГС) и авариях на водоводных коммуникациях сохраняется 
угроза активизации оползневых  процессов на всех ранее выявленных участках: речпорт, 10-11 и 13 км железной дороги 
Волгоград-Тихорецкая, территория Бекетовского и Куйбышевского ДОЗов, в районе стадиона "Монолит", гостиницы "Ту-
рист". В случае аварийных сбросов (или длительного паводка) возможна активизация оползней в Красноармейском и Ки-
ровском районах города. 

Речная (боковая) эрозия. Исходя из уровенного режима, стоковых течений р.Волги, возможного усиления техноген-
ных факторов, отступание берега в районе о.Сарпинский (пос.Волгострой) в прогнозируемый период составит 3-5 м. Раз-
рушение берега с  интенсивностью более 5 м в год угрожает полным уничтожением пос. Водстрой, требуется отселение 
жителей 2-х последних домов в безопасное место. Степень активности речной (боковой) эрозии очень высокая. 

В р.п. Светлый Яр величина отступания берега близка к среднемноголетней и составит до 0,5 м (средняя степень ак-
тивности). Выпадение осадков в виде ливней может спровоцировать активизацию оползня № 85. Усиление процессов воз-
можно с наступлением паводка. В весенне-летний период скорость обрушения берега может составить по горизонтали до 
5-6 м, по вертикали – 5-8 м. 

Переработка левого берега р. Ахтубы в районе г. Волжского ожидается в пределах 0,1-2,2 м (средняя степень активно-
сти). 

Подтопление. При повышении температуры воздуха (на 1,8°С выше нормы и на 3,2°С относительно 2010 г.), усилении 
процессов испарения и прогнозируемого уменьшения количества осадков (~94% от среднемноголетней нормы), при со-
хранении техногенного фактора (инженерно-хозяйственная деятельность – освоение территорий с природно-высоким зер-
калом грунтовых вод) ожидается преимущественно стабилизация или уменьшение площадей подтопления на 1-2% в насе-
ленных пунктах: г.г.Фролово, Котово, Михайловка, Камышин, Котельниково, Волгоград, Волжский, пгт. Елань, Рудня, 
Красный Яр, ст.Преображенская, Алексеевская, с.с. Большие Чапурники, Дубовый Овраг. Возможно кратковременное 
подтопление подвалов, оседание и нарушение целостности фундаментов жилых домов и производственных помещений, 
расположенных на территории с высоким природным УГВ, в период весеннего паводка или при техногенных авариях. 
Степень активности процессов подтопления низкая. 

61 Ростовская 
область 

Аб, ПБ, 
Оп 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
МЭГП о режиме 
ЭГП, пораженно-
сти территории и 
тенденциях раз-
вития процессов 
ОАО «Южгеоло-
гия» Ростовский 

ТЦ ГМСН 

Абразия. По северному побережью Таганрогского залива от ст.Морской Чулек до г. Таганрога отступание берегового 
уступа, в целом для участка, на прогнозируемый период, не превысит 0,1-0,3м (в ниже нормы), на отдельных (локальных) 
участках скорость абразии может составить более 0,5 м . 

От г.Таганрога до устья Миусского лимана скорость абразии Таганрогского участка не превысит 0,2-0,3 м, но на от-
дельных участках побережья (приустьевой район Миусского лимана, абразионный пост 1 (Беглица)) и район с.Петрушино, 
в связи с сильной антропогенной нагрузкой на абразионный склон в сочетании с неширокими пляжами и абразионно-
оползневыми процессами скорость абразии в 2011 году может составить до 1-1,5 м.  

На побережье от устья Миусского лимана до границы с Украиной скорость абразии увеличивается с востока на запад. 
Для восточного участка абразия не превысит 0,2-0,4м, в западной части (район с.Рожок и с.Весёло-Вознесеновка) скорость 
абразионной переработки может составить до  1м и более, что  связано с наличием не широких пляжей , а на некоторых 
участках берега их полным отсутствием, а так же развитием абразионно-оползневых процессов. В случае неоднократной 
повторяемости «высоких» нагонов скорость абразии может увеличиться в 1,5-2 раза. 

В целом, скорость абразионных процессов будет ниже среднемноголетнего уровня. 
По южному побережью Таганрогского залива от с. Круглое до с. Стефанидинодар в многолетнем плане скорость абра-
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зии уменьшается. Это связано с тем что, в пределах данной территории имеются в наличие широкие пляжи, которые во 
многих местах заросли гидрофильной растительностью, создающей экранирующий эффект для абразионной деятельности 
залива. На прогнозируемый период скорость абразии будет не велика – не превысит 0,2-0,3 м (в пределах нормы) и только 
на отдельных участках превысит 0,5 м/год. 

От с.Стефанидинодар до границы с Краснодарским краем абразионная активность увеличивается с востока на запад. 
Это связано с увеличением высоты абразионного склона и уменьшением ширины  пляжа в данном направлении. Актив-
ность ниже уровня или близка к уровню среднемноголетних значений (а на отдельных участках от 1,5 до 2 м), что связано 
с многочисленными трещинами закола (образовавшимися в следствии повышенного термического режима летом 2010г). 
На абразионных постах в районе с.Порт-Катон скорость абразии в 2011 году может составить до 0,5-0,7м/год. В районе сёл 
Маргаритово и Ново-Маргаритово скорость абразионных процессов не превысит 0,5м. 

На южном побережье Таганрогского залива скорость абразионных процессов будет ниже или близка к среднемного-
летнему уровню. 

Переработка берегов водохранилищ. На основании многолетних наблюдений, на побережье Цимлянского водохрани-
лища, скорость переработки остаётся достаточно высокой на протяжении последних шести лет, при этом для всего побе-
режья активность остаётся на уровне среднемноголетних значений, основными режимообразующими факторами являются 
уровенный и ветровой режимы. 

Южное побережье Цимлянского водохранилища – территория от г.Волгодонска до ст-цы Жуковской (в пределах дан-
ной территории расположена ВАЭС). Наибольшая активность отмечается в районе ст-цы Жуковской и хутора Овчинни-
ков. Скорость переработки берегов, на прогнозируемый период, может составить порядка 0,5-1м в целом для Волгодон-
ского участка (на отдельных створах более 3 м). На участке от г.Волгодонка до х.Харсеев абразионная скорость составит 
не более 0,2-0,3м, т.к. на этом участке преимущественно развиты абразионно-аккумулятивные процессы. Скорость абрази-
онных процессов, для участка, будет ниже среднемноголетних значений.  

От ст-цы Жуковской до границы с Волгоградской областью наиболее подвержены переработке участки побережья у ст-
цы Баклановской и х.Кривского. Здесь скорость переработки будет близка к среднемноголетним значениям и может соста-
вить в 2011 году от1,5 до 2 м/год.  

Северное побережье Цимлянского водохранилища – подверженность возрастает с юго-запада на северо-восток, так в 
районе г.Цимлянска скорость переработки не превысит 0,3-0,4 м, а в районе ст-цы Хорошевской может превысить 1,5-2 м. 
В целом для побережья абразионная активность останется немногим ниже уровня или на уровне среднемноголетних зна-
чений, и составит на прогнозируемый период от 0,5 -0,7 м до 1м. 

Для Цимлянского водохранилища пик абразионной активности, по-видимому, придется на середину весны - начало ле-
та, это будет связано с максимальным заполнением водохранилища (в случае оправдываемости прогноза по осадкам на 
зиму – весну, в пределах нормы). 

Маныческие водохранилища – данная территория всегда отличалась стабильностью скорости переработки берегов (0,3-
0,5 м/год), из-за отсутствия сильных колебаний уровня водохранилища в течении года, при достаточно сильной поражён-
ности, до 80-90 % протяжённости побережья, но активной переработке подвержены лишь участки шириной 60-100 м, на-
ходящиеся в разрывах тростника. Наиболее активны – приустьевая часть северного побережья (р-н Весёлого), здесь ско-
рость пе-реработки на прогнозируемый период может составить до 0,3-0,6м, в районе г.Пролетарска: по северному побе-
режью до  0,3-0,4м, а по южному (от пос.Манычстрой до устья балки Юловской) до 0,5м. На остальных участках побере-
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жья переработка не превысит 0,1-0,2м. 

Оползневые процессы. На побережье Таганрогского залива, район сёл Мержаново – Приморка, на прогнозируемый пе-
риод скорость горизонтальных смещений составит 0,2-0,5 м, при условии, что количество атмосферных осадков будет ни-
же или в пределах нормы (согласно полученному прогнозу на 2011 год), в случае выпадения осадков выше прогнозируе-
мых величин оползневая активность приблизится к рубежу 1 м. Следует отметить, что в 2010 году отмечаемая оползневая 
активность была на уровне среднемноголетних значений и в основном происходила в средней и верхней частях оползней, 
а в 2011 году будет немногим ниже среднемноголетних значений. 

На южном побережье Таганрогского залива – оползневая активность будет немногим ниже или близка к уровню сред-
немноголетних значений, что связано с некоторым запаздыванием процесса по времени. От посёлка Стефанидинодар до 
пос.Семибалки горизонтальные смещения, на прогнозируемый период, предположительно составят от 0,2-0,3 до 0,5-0,7м, 
наибольшая активность будет отмечаться в верхних и нижних частях оползней (это обусловлено многочисленными тре-
щинами закола на прибрежном плато и абразионной деятельностью вод залива). От пос.Семибалки до с.Маргаритово 
оползневые подвижки могут превысить на отдельных участках 2м и более, причём наибольшая активность будет отме-
чаться в р-не с.Чумбур-Коса, где может быть задета оползнями южная окраина центральной части села и западнее с.Порт-
Катон (в верхней и средней частях оползней, весной – осенью 2011 года, горизонтальные смещения могут составить от 1 
до 4 м). 

На северном побережье Цимлянского водохранилища оползневые процессы развиты на территории г.Цимлянска. На 
протяжении последних лет активность оползней не превышала среднемноголетних значений (порядка 0,3-0,5 м/год). В 
2010 году отмеченная оползневая активность была в пределах среднемноголетних значений (0,5-0,8м/год), в 2011 году 
прогнозная величина оползневых смещений составит не более 0,9м (преимущественно 0,4-0,6 м), активность будет немно-
го ниже уровня 2010 года. В случае крупномасштабных утечек из водопровода и поступления больших объёмов ливневых 
стоков на оползневом участке турбаза «Чайка» возможны смещения более 1 м. В районе ст-цы Хорошевской активность 
оползней будет ниже уровня среднемноголетних значений и составит 0,3-0,5 м. 

Оползневая зона в Матвеево-Курганском районе в пределах с.Александровка и пос.Красный Бумажник. Для оползней 
течения скорость вертикальных смещений предположительно составит  до 0,5-0,7 м, в данном случае скорость зависит от 
количества осадков и геоморфологического строения склона, а также антропогенной нагрузки (орошение с/х угодий верх-
ней части оползневого плато), наиболее сильные смещения будут отмечаться в нижней и средней частях склона. 

Оползни долины нижнего Дона. Для городов Ростов и Аксай оползневая активность в пределах нормы (до 0,5м/год), 
случаи выше нормы будут отмечаться при поступлении на оползневой склон больших объёмов воды (утечки, осадки), так 
же активность выше нормы возможна для оползней течения расположенных в пределах первой надпойменной террасы на 
правобережье р.Дон. Т.к. активность этих оползней зависит от уровня подземных вод сарматского водоносного горизонта 
(в зоне разгрузки которого они находятся), уровень которого зависит от выпавших осадков в прошедшем году (2010 г). 
Скорость горизонтальных смещений может составить более 0,5 м/год. 

Для оползневой зоны, расположенной между г.Новочеркасск и устьем Северского Донца, оползневая активность будет 
на уровне среднемноголетних значений. По верховьям овражно-балочной сети возможно возникновение небольших 
оползней оплывин. Для оползней течения, расположенных в районе ст-ц Пухляковская, Мелиховская, Раздорская скорость 
смещений не превысит 0,5м. Возможна активизация отдельных участков (до 1м/год). 

Приволжский федеральный округ 
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02 Республика 

Башкортостан 
Ка, Оп, 
Эо 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
МЭГП о режиме 
ЭГП, поражен-

ности территории 
и тенденции при-
родных процес-
сов. Центр мони-
торинга, ОАО 

«Башкир-
геология» 

Карстовый процесс. На участке Уфимского карстового косогора (УКК)  в 2011 г.  наиболее вероятна  активность кар-
стообразования на уровне среднемноголетней. Факторами, обусловливающими прогнозируемую активность ЭГП, являют-
ся: 

 -  выявленная цикличность провалообразования; 
 -  продолжительный  период с малым количеством осадков - предыдущие два года;  
 - отсутствие мерзлого слоя  по количеству прогнозируемых осадков и температуре в зимний период 2010-2011 гг. и ве-

сенний 2011 г. (по прогнозу фед. центра). 
Оползневой процесс. Активные оползневые процессы протекают в верховьях оврага 12, в оврагах 16, 1,5. Прогнозиру-

ется активность ниже средней по количеству прогнозируемых осадков и температуре. 
Овражная эрозия. Прогнозируется активность на уровне среднемноголетней в  связи температурой выше нормы при 

прогнозируемых осадках ниже нормы  

12 Республика 
Марий Эл 

Аб, Пб, 
Эо, Ка, 
Оп, Пт 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе статисти-
ческого анализа 
данных МЭГП, 
проведенного на 
стационарных 

участках государ-
ственной наблю-
дательной сети 
ГУП ТЦ «Марге-
омониторинг» 

Переработка берегов и абразионные процессы на побережье Чебоксарского водохранилища. Наибольшая активность 
на правобережье ожидается у г. Козьмодемьянск (выше защитной дамбы) и на участке ниже устья р. Сундырь. Скорость 
переработки берегов не будет превышать в среднем 0,5 м/год по отступлению берега и 3 м3 /год с п. м по объему сноса 
пород с берега. Значительного изменения ширины пляжей и прибрежной отмели не ожидается. На подводных склонах 
объем смыва грунта в среднем может достигать 2 м3/год с п.м. 

Скорость переработки берегов на левобережье не будет превышать в среднем более 0,3 м/год по отступлению берега 
при прогнозируемом сносе пород с наземных склонов в объеме до 2 м3/год с п.м. и наносе на подводные склоны в среднем 
до 1 м3/год на п.м. Возможно сокращение ширины пляжей в среднем на 0,5 м при увеличении ширины отмели на 1 м. 

Наиболее вероятное время активизации – паводковый период (апрель-май) при формировании обильного поверхност-
ного стока, а также в летне-осенний период при штормовых ветрах и нагоне волн на берег. 

Оползневые процессы. На правобережье Чебоксарского водохранилища оползневые процессы прогнозируются с не-
значительной интенсивностью, не превышающей в среднем 0,2 м/год по отступлению бровки и при объеме обрушенных 
пород с уступов до 3 м3/год с п.м. Высоты оползневых уступов, в основном, не изменятся при незначительном росте укло-
нов на 10/год. 

Кроме того, по результатам визуального обследования побережья Чебоксарского водохранилища, оползнеопасными за 
пределами наблюдательных створов могут являться участки Барковка – Емангаши, Копань – Покровское, выше по тече-
нию г. Козьмодемьянск (западнее защитной дамбы), у с. Владимирское, д. Шунангер и ниже устья р. Сундырь. 

Наиболее вероятное время активизации – период прохождения паводка и интенсивного таяния снежного покрова с 
формированием обильного поверхностного стока (апрель-май), а также в летне-осенний период при выпадении обильных 
осадков, штормовых ветров и нагона волн на берег. 

На стационарном участке за активностью овражной эрозии на западном борте овражно-балочной сети Тургень, у юго-
западной границы кладбища г. Козьмодемьянск, прогнозируется увеличение высоты эрозионного склона на 0,1 м при 
уменьшении уклона в среднем на 10 и отступлении бровки в сторону захоронений на 0,1 м. Объем наноса грунта на склон 
составит порядка 1 м3/год на п.м. 

На правобережье р. Волги проявления овражной эрозии наиболее вероятны на участках концентрации овражно-
балочных сетей в бассейнах рек Мал. Юнга, Бол. и Мал. Сундырь, Сундырка. 
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На левобережье активизация овражной эрозии может наблюдаться на активных участках овражно-балочной сети меж-

ду населенными пунктами Учейкино – Шерембал в Волжском районе и Варангуж – Ишли-Пичуш в Моркинском районе. 
На отдельных участках скорость роста оврагов может достигать 1,2 м в год. 

Наиболее вероятное время активизации – период таяния снежного покрова (апрель-май), а также в летне-осенний пе-
риод при выпадении обильных осадков с формированием неорганизованного интенсивного поверхностного стока. 

 Возможна активизация карстово-суффозионного процесса на 24 км железной дороги Йошкар–Ола – Зеленый Дол в 
пределах Яльчинского участка наблюдений. В связи с этим соответствующим железнодорожным службам необходимо 
организовать ежедневные наблюдения за состоянием путей в пределах Волжского и Звениговского районов, особенно на 
участке 24-43 км. 

На остальной территории Республики Марий Эл проявления карста наиболее вероятны на территориях наиболее ин-
тенсивного развития карстовых форм – в Куженерском, Моркинском, Волжском и в восточной части Звениговского рай-
она. Два последних района требуют повышенного внимания из-за наличия здесь сети магистральных газопроводов, желез-
ной дороги и других коммуникаций федерального значения. Наиболее вероятное время активизации – в течение всего го-
да. 

При сохранении метеорологических условий, близких к среднемноголетним значениям и отсутствии резкого проявле-
ния техногенного фактора (значительных утечек из водонесущих коммуникаций, нарушения естественного поверхностно-
го и подземного стока и др.), площадь подтопления территории г. Йошкар-Ола (с глубиной залегания подземных вод вы-
ше 5 м) в паводковый период (апрель-май) будет составлять 27-29 км2 или порядка 59-63 % от площади оценки подтопле-
ния (46.1 км2). В меженный период площадь подтопления сократится на 5-7 %. 

89 Республика 
Мордовия 

Оп, Эб, 
Зб 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
оперативного ин-

женерно-
геологического 
обследования 

участков подвер-
женных ЭГП, и 
тенденциях раз-
вития процессов 
ГУП РМ «Геоин-

форм» 

Оползневые процессы. В г Краснослободске,   в пгт. Николаевка Саранского муниципального округа, в г. Саранск по 
левому склону оврага Никитинский, учитывая незначительное   количество атмосферных осадков в осенний период, даже 
при условии совпадения прогнозных метеорологических данных (многоснежная и холодная зима) в 2011 г активизация 
оползневого процесса ожидается низкой. 

В г. Ардатов активизация оползня срыва на правом склоне оврага безымянный в районе ул. Чкалова  при условии сов-
падения прогнозных метеорологических данных (многоснежная и холодная зима), при наличии большой воды в паводко-
вый период, в 2011 г вероятность активизации процессов ожидается средняя. 

В с. Русское Маскино Краснослободского района на крутом оползневом склоне второй надпойменной террасы р. Мок-
ша, учитывая наличие трещин закола и сильной заболоченности языка оползня, возможна средняя активизация оползне-
вых процессов в паводковый период 2011 г. 

В с. Киржеманы Атяшевского района активизация оползневых процессов на левом борту оврага безымянный, откры-
вающегося справа в р. Нуя, учитывая наличие трещин закола, и прогнозные метеорологические данные (многоснежная и 
холодная зима)  вероятность активизации в 2011 г ожидается средняя.  

Боковая речная эрозия.  Наиболее вероятна средняя и низкая активность эрозионных процессов на обследованных 
участках.  

На правобережье р. Мокша в районе с. Красный Яр Теньгушевского района, учитывая трещины закола и при наличии 
большой воды в паводковый период, возможно продвижение эрозии на  1,0 – 1,5 м.  

На правобережье р. Нуя в районе с. Апраксино Чамзинского района  вероятна низкая активность эрозионных процес-
сов, при наличии большой воды в паводковый период возможно продвижение эрозии на 0,5м.  
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Процессы заболачивания. В г. Краснослободске заболачивание территории в подошве крутого склона второй надпой-

менный террасы р. Мокша (ул. Пионерская) прослеживалось даже после засушливого летнего периода. В подошве склона 
выявлены новые выходы подземных вод.  Даже при незначительном выпадении атмосферных осадков вероятность активи-
зации в паводковый период 2011г. ожидается средняя.  

16 Республика Та-
тарстан 

Пб, КС, 
Оп, Пт, 
Эб, Эо 

Экспертный каче-
ственный прогноз 
ГУП «НПО Гео-

центр РТ». 
 
 
 

Переработка берегов (абразия) Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Прогноз активности абразионных 
процессов строится на характеристике прогноза уровенного режима Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ как 
основного режимообразующего фактора. 

В связи со сложившейся в 2010 году ситуацией, когда выпавшее количество осадков было существенно ниже нормы 
(для метеостанции Казань - сумма осадков за январь-октябрь 2010 г. составила 332 мм при среднегодовой норме 546 мм), 
сформировавшийся уровенный режим Куйбышевского водохранилища существенно отличался от режима последних лет 
наблюдений. Прогноз по осадкам на 2011 год (по метеостанции Казань) – 606 мм. Значения выше нормы ожидаются в ян-
варе-марте, мае, декабре. В остальные периоды ожидается количество выпавших осадков около нормы. 

С учетом перечисленных факторов ожидается: в зимний период уровень воды будет падать, следует ожидать аномаль-
но низкие значения предвесеннего минимума. Далее, в период формирования весеннего максимума, с учетом накопления 
воды в снеге выше нормы, возможно более полное заполнение водохранилища. Прогнозируется среднее отступание бров-
ки берегового уступа не более 0,20 м (в основном, за счет гравитационных процессов, а не абразии). Степень прогнози-
руемой активности абразионных процессов на 2011 год по правобережью р. Волги в пределах РТ – низкая. 

Активность процессов абразии в устье реки Кама (Куйбышевское водохранилище) по результатам инструментальных 
наблюдений в 2010 году на стационарных участках II категории была различной. В 2011 году степень активности абрази-
онных процессов по берегам р. Кама (Куйбышевское водохранилище) прогнозируется как низкая (до 1,0-1,5 м/г). 

Степень прогнозируемой активности абразионных процессов на 2011 год по берегам Нижнекамского водохранилища в 
пределах РТ – низкая (до 0,20 м/г). 

Внутри годового цикла 2011 года максимальные значения активности процессов абразии прогнозируются в период 
наиболее высокого положения уровня воды в водохранилищах (конец апреля – начало мая). 

Оползневые процессы. Активность оползневых процессов по правобережью Куйбышевского вдхр. в 2010 году оцени-
валась на основе инструментальных измерений по стационарным участкам II категории «Камское Устье» и «Тетюши»; по 
левобережью Нижнекамского вдхр. – по участку «Подгорные Байляры». Результаты наблюдений не показали значимых 
величин смещения оползневых тел. 

Одними из наиболее значимых факторов активизации оползневых процессов по побережью Куйбышевского и Нижне-
камского водохранилищ являются: режим ПВ; уменьшение устойчивости склонов при интенсивном размыве (абразии) их 
оснований. Сложившиеся в 2010 году климатические условия сформировали гидродинамический режим подземных вод, 
характеризующийся повсеместным падением уровня относительно значений наблюдавшихся в 2009 году. Для первых от 
поверхности гидрогеологических подразделений падение среднемесячных уровней достигало 1,5-2,0 м; для напорных го-
ризонтов до 1,2 м. На 2011 год прогнозируется аналогичное (низкое) залегание уровня подземных вод. Падение уровня 
подземных вод, в общем случае, может рассматриваться как фактор, уменьшающий риск развития оползневых процессов. 
Прогнозируемый гидродинамический режим вкупе с прогнозируемой низкой активностью абразионных процессов (см. 
выше) позволяет спрогнозировать на 2011 год низкую степень активности оползневых процессов в пределах РТ. 

Карстово-суффозионные процессы. Согласно схеме районирования территории РТ по степени карстоопасности выяв-
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ленная на дневной поверхности площадь интенсивного развития опасных карстовых процессов составляет около 2000 км2 
(~3% от общей площади республики). Общая площадь в разной степени закарстованных пород составляет около 17000 км2 
(25%). В зону аварийных ситуаций от карстовых процессов попадают гг. Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Уруссу. 

Инструментальные наблюдения за активностью карстово-суффозионных процессов не ведутся. Активизация карстово-
суффозионных процессов может происходить при высоких амплитудах колебания уровня ПВ. На 2011 год прогнозируется 
низкое залегание уровня, как грунтовых вод, так и нижележащих гидрогеологических подразделений. Соответственно и 
степень прогнозируемой активности карстово-суффозионных процессов оценивается как низкая. 

Подтопление. В связи с сокращением программы наблюдений по наблюдательным скважинам в пределах г. Казани, 
Елабуги (в 2010 году проведено только однократное инспектирование) осуществление прогноза невозможно. Однако, учи-
тывая данные режимных наблюдений по прочим скважинам (повсеместное падение уровней) и прогнозирование на 2011 
год уровня осадков в пределах среднемноголетних значений можно спрогнозировать низкую степень активности процес-
сов подтопления. Вместе с тем, для города Казань площадь участков подтопления во многом зависит не только от естест-
венного режима подземных вод, но и ряда антропогенных факторов, среди которых наиболее важные: изношенные водо-
проводно-канализационные системы (утечки вод), эффективность работы дренажных сооружений города. 

Эрозионные процессы (овражная и речная эрозия). Оценка активности эрозионных процессов инструментальными 
методами проводилась на участке II категории «Подгорные Байляры». Сравнение результатов инструментальных измере-
ний 2009-2010 гг. по створам свидетельствует о незначительной активности процессов овражной эрозии за данный период. 
В целом, на территории РТ изменений активности эрозионного процесса в многолетнем плане не отмечено. 

Воздействию боковой речной эрозии подвергаются отдельные населенные пункты в Дрожжановском, Мамадышском, 
Кукморском, Актанышском, Камскоустьинском, Бавлинском, Азнакаевском, Ютазинском районах. 

Максимальная активность эрозионных процессов прогнозируется в весенне-летний период. Степень активности оцени-
вается как низкая. 

18 Удмуртская 
Республика 

Эо, Эб, 
Оп, Су, 
Зб, Пт 

Экспертный каче-
ственный прогноз 
на основе анализа 
данных МЭГП на 
стационарах ОАО 
Институт «Уд-
муртгипровод-
хоз» ГУ «Управ-
ление Минприро-

ды УР» 

Оползневой процесс. Во время процессоопасного сезона 2011г. значительной активизации оползневого процесса не 
ожидается. В пределах наблюдательных участков, в долине р. Чепцы возможно образование оползней течения объемом 
100-200 м3 в период весеннего снеготаяния. Развитие новых и активизация старых оползней в долине р. Камы возможны, в 
первую очередь, на участках с нарушенной геологической средой. Высокая вероятность резкой активизации оползневого 
процесса ожидается в пределах д. Докша Завьяловского района (стационарный участок «Докша»), где в оползнеопасной 
зоне располагаются жилые дома. В пределах стационара «Сарапул», близ очистных сооружений городского водозабора, 
возможно развитие многочисленных оползней вязкопластического течения.  

Овражная эрозия. Ожидается слабая активность проявлений процессов овражной эрозии. Большинство овражных 
форм находятся в стадии затухания. Единичные овраги в стадии регрессивной эрозии, находящиеся под антропогенным 
воздействием (северо-восточная часть г. Сарапул), за весенне-летний период могут прирасти на 0,3-0,5 м. 

Боковая речная эрозия. Переработка правого склона долины р. Камы во время процессоопасного сезона не превысит 
средних значений. Уровень воды в Нижнекамском водохранилище во время весеннего половодья поднимается до отметок 
65,0-65,5 м. На отрезках склона между селами Гольяны и Дулесово и между с. Сухарево и д. Усть-Бельск величина отсту-
пания бровки склона, по аналогии с 2004-2005 гг. составит 0,5-0,8 м. 

97 Чувашская Рес-
публика 

Оп, Эо, 
Эб, Эд, 

Метод эксперт-
ных оценок на 

Оползневой процесс развит по правобережной зоне Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ, по левобережно-
му склону р. Суры и бортам низкопорядковых водотоков и эрозионных врезов. В предстоящий сезон вероятна низкая ак-
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тивность процесса, и ожидается снижение в сравнении 2010 г., возможно,  останется, на уровне прошлогодней активности. 
Показатели роста активности не превысят значений средних многолетних уровней.   

Наиболее интенсивное проявление процесса будет протекать в приповерхностной части склонов в виде сплывов дерно-
вого покрова и верхнего слоя подстилающих отложений мощностью до 1-2 м. Менее интенсивно - в развитии глубоких 
блоковых оползней по всему заложению склона или на отдельных его участках. Основной фактор активизации – атмо-
сферные осадки и температурный режим. Количество осадков не  превысит среднемноголетнею норму, и не ожидается 
высокого подъёма уровня воды в водохранилищах, малых и средних реках. Важным фактором активизации остаётся также 
техногенный фактор. Он проявляется в виде наличия большого количества гидротехнических сооружений большой и ма-
лой мощности (более 3000), выпаса скота, пригрузки прибровочных частей поверхностей, прилегающих к склонам, за-
стройки и планировки склонов, а часто из-за непродуманности противооползневых мероприятий, подъёма уровня грунто-
вых вод, рыхления и обводнения грунтов, добычи строительных материалов. Сохранится оползневая опасность на терри-
ториях городов Чебоксары, Мариинский Посад, Алатырь, с. Порецкое, пгт. Кугеси; в прибрежной зоне Чебоксарского и 
Куйбышевского водохранилищ, по бортам низкопорядковых водотоков, на береговом склоне р. Суры. 

Овражная эрозия. Широко распространена на территории субъекта. Чаще наблюдается  по бортам водотоков различ-
ного порядка. Активизация процесса в предстоящий период проявится в вершинных частях ныне активных оврагов и на 
поверхностях склонов с нарушенным дерновым покровом. Ожидаемая степень активности будет ниже средних многолет-
них значений, и  не превысит показателей 2010 года. Основной фактор активизации – дожди в ливневой форме, а также 
температурный режим и режим снеготаяния (значения температуры в зимне-весенний период ожидается выше нормы, и 
количество осадков летом также прогнозируется больше нормы), а также прорывы водорегулирующих дамб, саморегуля-
ция поверхностных потоков вдоль придорожных водосливных лотков и по водопропускам под дорожными сооружениями. 
Наиболее негативное проявление окажет на территории г. Чебоксары, Моргаушского, Козловского и Чебоксарского рай-
онов. Воздействию подвергнутся земельные и лесопарковые угодья, дорожные сооружения, земляные дамбы гидросоору-
жений.  

Переработка берегов. Наиболее значительные изменения происходят по берегам Чебоксарского и Куйбышевского во-
дохранилищ. Помимо общей тенденции затухания процесса, в ходе процесса наметится подъём активности в 2010-2012 
гг., показатели которой не превысят средние многолетние показатели. Наиболее значительные изменения ожидаются в 
весенний период при уровне воды в водохранилище, превышающем отметку 63 м. В летне-осенний период ожидается за-
тухание активности. Наиболее значительное влияние переработки при этом будет испытывать лево - и правобережная 
часть Чебоксарского водохранилища. В зоне воздействия процесса окажутся земли Национального парка «Заволжье», 
Ильинского лесничества, территории объектов санаторно-курортного назначения (дома отдыха «Прометей», «Кувшин-
ский», «Росинка», «Парус», Солнышко), г. Чебоксары (п. Октябрьский), д. Ильинка. 

43 Кировская об-
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Оползневой процесс. Интенсивность развития оползней на всех участках ожидается на среднемноголетнем уровне. В г. 
Кирове на ряде участков допущены сильные подрезки основания склона и его частей, что при интенсивном снеготаянии 
может привести к высокой оползневой активности. Время развития процессов – весенний период, после весеннего снего-
таяния и оттаивания грунтов, а также после летних и осенних продолжительных дождей. В г. Кирове развитие оползневого 
процесса предполагается на старых активных участках, особенно в местах выходов подземных вод, - это на участке от 
Корчемкино до Мал. Чижей, в районе телецентра, ул. Лесной, напротив территории шинного завода, в районе трамплина.  

В г. Слободском ожидается активизация оползневых участков №№ 2 и 3, расположенных напротив кладбища и город-
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ского парка. В случае более сильного воздействия речной береговой эрозии (высокий паводок) интенсивность их развития 
возрастет. В г. Котельниче по-прежнему будут активными блоковые оползни №№ 1, 2 и 3, но с разной степенью активно-
сти. В г. Кирово-Чепецке развитие оползней прогнозируется в районе лодочной станции и стоянки частных лодок. 

В региональном плане в большинстве случаев активизацию процесса следует ожидать в пределах старых оползневых 
участков, в местах выходов подземных вод и подмыва основания правобережного склона долины р. Вятки в Слободском, 
Орловском и Котельничском районах. В зоне воздействия процесса могут оказаться здания и сооружения, находящиеся 
вблизи бровок оползневых склонов, на расстоянии менее 5-10 м, а также расположенные у основания склона и на оползне-
вых террасах. В г. Кирове – это сооружения телецентра, дома по улицам Лесная, Водопроводная, Пристанская, Заводская, 
а также сооружения в районе трамплина.  

Обвально-осыпные процессы. Развитие процессов продолжится на активных участках в г. Кирове – это на склоне до-
лины р. Вятки в районе ул. Верхосунской и Филейского обнажения в сл. Мал. Гора. Механизм и интенсивность развития 
процессов на обоих участках сохранятся на прежнем уровне, возможно, вновь приблизится к среднемноголетнему уровню. 
Основной фактор развития процессов – климатический и выветривание пород. В случае слабого воздействия факторов 
преобладающим процессом будет осыпной, возможны оползневые смещения на участках большого скопления обвально-
осыпного материала и переувлажнения его подземными водами и атмосферными осадками.  

Речная боковая эрозия. Развитие процессов продолжится в пределах уступов надпойменной террасы на участках ΙΙ ка-
тегории в Мурыгино и Гольцах. Интенсивность развития будет соответствовать среднемноголетнему уровню, характерно-
му для этих участков. В Мурыгино величина отступления бровки уступа вглубь террасы составит 0,2-1,0 м/год в Гольцах – 
может достичь 1 м/год. На участке в Вишкиле интенсивное развитие боковой эрозии следует ожидать по уступу надпой-
менной террасы, непосредственно подмываемому р. Вяткой. Степень размыва берега будет соответствовать среднемного-
летнему значению. В г. Кирово-Чепецке развитие речной эрозии на не защищенном участке будет способствовать активи-
зации оползневого процесса. В пределах регионального участка в Слободском, Юрьянском, Орловском и Котельничском 
районах по побережью р. Вятки ожидаются средне и слабо размываемые берега, реже не размываемые. 

Процесс овражной эрозии. Основное развитие процесса предполагается в г. Кирове за счет техногенного фактора, в 
том числе направленного поверхностного стока. Ожидаемая степень активности на уровне среднемноголетней нормы в 
соответствии с количеством выпадения осадков. В г. Кирове развитие овражной эрозии продолжится на ранее активных 
участках в Раздерихинском овраге, в овраге Засора, набережной Грина, на участке от Корчемкино до Мал. Чижи, в районе 
трамплина, ул. Урицкого, Северной набережной. В г. Слободском продолжится развитие оврага в центральной части горо-
да в районе мемориальной парковой зоны за счет сброса в овраг дренажных вод и поверхностного стока. Ожидаемая вели-
чина продвижения вершины оврага на территорию парка 0,2-0,5 м. В г. Кирове развитие процесса может привести к де-
формациям дорог на улицах Труда, Большевиков, Герцена, набережной Грина.  

В региональном плане развитие процесса продолжится в пределах старых оврагов, прорезающих склоны долины р. 
Вятки в Слободском, Орловском и Котельничском районах. Основные факторы развития процесса – климатические усло-
вия и выходы подземных вод на поверхность.  Прямая угроза населенным пунктам и хозяйственным объектам не ожидает-
ся. 

52 Нижегородская 
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Согласно прогнозных характеристик температур воздуха и атмосферных осадков на 2011 г, ожидается рост температу-
ры, количество осадков по сравнению с среднемноголетними, остается около нормы. Наиболее активно оползневой про-
цесс, речная эрозия, абразия будут развиваться на побережье рек Оки и Волги, в меньшей степени по склонам овражно-
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балочной и речной сети в области.  
Оползневой процесс. В весенний период 2010 г. (середина-конец апреля, начало мая) ожидается развитие оползней в 

верхней и средней части склонов, связанное с оттаиванием грунтов и последующим переувлажнением атмосферными 
осадками.  

Летне-осенняя активизация оползней может произойти в период обильных или продолжительных дождей, или может 
быть связана с техногенным фактором. 

В пределах государственной опорной сети в 2011 г. следует ожидать развития оползней на следующих участках:  
– на р. Оке – у д. Новинки, д. Б.Новинки, районе Сартаковского моста, п. Окский, п. Дуденево, д. Хабарское, районе д. 

Подъяблонье, д. Тетерюгино, д. Окулово, д. Чубалово, в г. Горбатове, д. Тарке, г. Павлове; 
– на р. Волге – у г. Кстово, против д. Зименки, ниже с. Безводное, у д. Кувардино, д. Голошубиха, выше п. Работки; 
– на Чебоксарском водохранилище – в районе д. Чеченино, у д. Слапинец, с. Татинец, против д. Бахмут, на локальных 

участках по старым циркам между д.д. Черемисска - Юркино, в районе с. Исады и с. Просек, между д. Кременки - с. Бар-
мино, в с. Сомовка, с. Фокино, п. Васильсурск, д. Хмелевка. 

За пределами наблюдательной сети в области прогнозируется также унаследованное развитие оползневого процесса по 
склонам овражно-балочной сети и по берегам рек. Развитие оползней на новых участках может быть связано в основном с 
хозяйственной деятельностью человека (застройка склоновых территорий, функционирование водопроводящих коммуни-
каций и водоемких сооружений - водопроводов, водонапорных башен и т.д.).  

В развитии оползней на Окско – Волжском склоне в г. Н.Новгороде четко проявляется характер цикличности, свойст-
венный и проявлению солнечной активности. Относительно спокойные в оползневом отношении годы сменяются перио-
дами бурного развития оползней. В г. Н. Новгороде в 2011 году активность оползневого процесса ожидается в пределах 
нормы. 

Активизация ожидается в основном в весенний период и будет связана с климатическими условиями и подземными 
водами. Более значительные по размерам деформации скорее всего будут связаны с дополнительным влиянием техноген-
ного фактора. На 2011 г. в Нагорной части г.Н.Новгорода выделено 11 оползнеопасных участков на Окско-Волжском 
склоне и по склонам овражной сети. 

Речная эрозия и абразия. Развитие эрозионного и абразионного процессов в 2011 г. будет зависеть от полноводности 
рек в весенне-летний период, продолжительности половодья. Сильнее будут размываться песчаные берега, берега с при-
жимным течением и мысы, участки с развивающимися оползнями. Размыву берегов будут потенциально подвержены все 
речные излучины, участки мысов и прижимного течения. 

Объем отмываемых грунтов в речных условиях не будет превышать в среднем 0,5 м3 на п.м.берега, увеличиваясь до 2 и 
более  м3 при сильном размыве берега. Отступание берега при сильном размыве между д.д.Сосновка – Погорелка может 
достичь 5-8 м. В условиях Чебоксарского водохранилища величина размываемых грунтов будет колебаться от 0,5-1 м2 до 
3-4 м2.  

Речная эрозия может активно проявиться в связи с подъемом уровня воды в реке, вызванным большим количеством 
атмосферных осадков. Опасная обстановка сохраняется (по р. Оке) в районе д.д.Погорелка, Сосновка. 

При сохранении существующего уровенного и ветрового режима, близких к среднемноголетнему, размываемые участ-
ки сохраняют унаследованный характер. Ожидается размыв берега на Горьковском водохранилище от плотины ГЭС до п. 
Сокольское, на Чебоксарском водохранилище: район сел Татинец, Кременки-Бармино, Каменка-Михайловское, Сомовка – 
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Фокино, Васильсурск.  

56 Оренбургская 
область 

Эб, Эо, 
Пт 

Метод экспертной 
оценки, Оренбур-
гский ТЦ Госу-
дарственного мо-
ниторинга геоло-
гической среды 

По картограммам прогноза на 2011г. количества осадков и температуры воздуха, видно, что оба показателя, вызываю-
щие активизацию ЭГП на территории Оренбургской области, будут ниже нормы на 10-20%. Особенно это касается осад-
ков в зимнее время, т.к. они сильно влияют на интенсивность  весеннего паводка, который, в свою очередь, влияет на раз-
витие эрозионных процессов. 

Эрозия овражная. Развитие оврагов происходит, в основном, в западной части области. Образование и рост оврагов 
вызываются не только природными факторами, но и деятельностью человека (распашка, скотосбой склонов, концентрация 
стока талых и дождевых вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог). Процесс оврагообразования в области доволь-
но медленный (рост вершины оврага в среднем будет варьировать 0,2-0,8 м/год). Наибольшая активность ожидается в па-
водковый период (март-апрель). 

Боковая эрозия. Значительная активизация боковой эрозии происходит, как правило, в период весенних паводков (в 
среднем 1,4-3,0 м). В зимний период и период лето-осень перемещение бровки берегов на реках области будет незначи-
тельным (в среднем не будет превышать  0,1-0,3 м). Особое внимание в будущем году следует уделить процессу боковой 
эрозии на крупных реках, где по данным наблюдения на стационарных пунктах наблюдения за ЭГП, отмечается повышен-
ная его активность (смещение берега в среднем порядка 1,8 м/год). 

Подтопление. Ожидается незначительное, в пойменных частях при весеннем паводке на наиболее крупных реках: 
Урал, Бузулук, Сакмара, Большой Кинель. Превышение уровня грунтовых вод прогнозируется порядка 0,2-0,4 м. 

58 Пензенская об-
ласть 

Оп, Эо, 
КС 

Статистический 
прогноз, Сызран-
ский отряд по 
изучению ЭГП 
Куйбышевской 

ГГЭ 

 Оползневые процессы. На участке в г. Сердобске ожидается локальная активизация оползневых процессов в районе 
ул. Мал. Набережная. Ожидаемая степень активности – низкая. 

Овражная эрозия. На овражно-эрозионном участке,  расположенном в г. Сердобске ожидается незначительное увели-
чение ранее образовавшихся промоин и отвершков II-го порядка. Ожидаемая степень активности – средняя. 

Карстово-суффозионные процессы. На участке наблюдения в г. Сердобске в 2011 г. ожидается образование 3-4 новых 
провалов в районе линии ЛЭП. Ожидаемая степень активности – средняя. 

59 Пермский край Пб, Ка, 
Оп, Зб, 
Пт, Об, 
Ос, Су 

Экспертный каче-
ственный прогноз 
ОАО «Пермгео-
мониторинг» 

Переработка берегов  водохранилищ в многолетнем плане  носит признаки сложившейся активности и в условиях от-
сутствия существенных аномалий режима быстроизменяющихся факторов, предполагает значения динамики близкие к 
среднемноголетним. Нижние и средние (I,II,III) временные подзоны камских водохранилищ будут характеризоваться сле-
дующей динамикой: в аллювиальных и пергляциальных суглинках аккумулятивных надпойменных террас площадь отсту-
пания составит до 1,1-2,4 м2/п.м. в год, в аллювиальных песках 0,4-1,0 м2/п.м. в год; в коренных верхнепермских терри-
генных отложениях - 0,1-0,3 м2/п.м. в год, существенно варьируясь в зависимости от литологии (минимальные значения – 
в песчаниках, максимальные - в аргиллитах, аргиллитоподобных глинах). 

63 Самарская об-
ласть 

Пб, Оп, 
Эо, КС 

Статистический 
прогноз 

Сызранский отряд 
по изучению экзо-
генных процессов 
Куйбышевской 

ГГЭ 

Переработка берегов. В весеннее-летний период 2011 г. наибольшим обрушениям береговой линии будут подвергну-
ты неукрепленные участки: с.с. Подвалье – 2,0-3,0 м/год, Давыдовка – до 1,0 м/год, Софьино – до 1,5 м/год, Екатериновка 
– до 1,5 м/год, Луначарского до 1,5 м/год. На остальных участках переработка берегов составит от 0,5 до 1,0 м/год. 

В весеннее-летний период 2011 г, степень активности переработки берегов на Куйбышевском и Саратовском водохра-
нилищах ожидается на уровне среднемноголетних значений. 

Оползневые процессы. Высокая степень активности оползневых процессов в 2011г. сохранится на локальных участках  
высокого берега Саратовского водохранилища в районе п. Новокашпирский и в районе с. Новодевичье. Отступание бро-
вок надоползневого уступа  на участках может составить до 1,5 м/год. В целом,  на участках I и II категории активность 
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оползневых процессов ожидается на уровне среднемноголетних значений.  

64 Саратовская 
область 

Аб, Оп, 
Эо, Эп, 
Эб, Ка, 
Зб, Зс, 
Пт, Су, 
Де 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
МЭГП о режиме 
ЭГП и тенденци-
ях развития про-

цессов.  
ТЦ МГС при Са-
ратовской гидро-
геологической 
экспедиции 

Переработка берегов водохранилищ. Абразия. Анализ многолетнего ряда наблюдений показал, что линейная перера-
ботка абразионного уступа на Волгоградском и Саратовском водохранилищах будет ниже среднемноголетних значений, а 
по большинству створов и ниже значений последних 5 лет. 

Саратовское водохранилище. Активность процесса абразии будет близка к предыдущему году. На левобережье водо-
хранилища наиболее активно (1-2 м/год) будут перерабатываться террасовые образования в районе села Дмитриевка Ду-
ховницкого района. В районе Теликовского мыса на левобережье водохранилища, а на правобережье водохранилища - от 
северной окраины р.п. Алексеевка до южной окраины г. Хвалынска переработка в среднем 1 м/год, по отдельным створам 
– 1-2 м/год. На остальных участках водохранилища активность абразии будет 0,1-0,5 м/год. 

Волгоградское водохранилище. Последние 2 года на водохранилище отмечается крайне низкая водность. В аналогич-
ных условиях в 2011 году переработка берегов Волгоградского водохранилища будет на уровне предыдущего года и ниже, 
чем в последние 5 лет.  Практически вся переработка абразионного уступа ожидается в короткий паводковый период. Для 
большинства правобережных участков линейная переработка составит 0,1-0,5 м/год.  Террасовые образования в районе сел 
Золотое, Дубовка, Мордово будут перерабатываться до 1-2 м/год. Для большинства левобережных участков переработка 
составит от 0,5 до 1,0 м/год, по ряду створов села Приволжское – 1-2 м/год, а на участке Чкаловское – до 2-3 м/год.  

Оползневой процесс. В 2011г. оползневая активность в Саратовской области  прогнозируется на уровне предыдущего 
2010г. Наиболее активное проявление оползневого процесса ожидается в Саратовском оползневом районе и на правобере-
жье Саратовского водохранилища. Прогнозируемая в 2011г. активность оползневого  процесса основывается на анализе 
наблюдений последних лет и на данных  долгосрочного прогноза Гидрометцентра. Значительное количество осадков в 
предзимний период, снежная зима, затяжная весна, а также негативное техногенное воздействие должны способствовать 
сохранению оползневой активности на уровне предшествующего года. Возможно образование новых оползней объемом 
до 10 тыс. м3. за счет смещения покровных отложений, особенно в весенний период. Прогнозируется сохранение оползне-
вой активности на крупных оползнях, которые классифицируются как действующие в последние 1-3 года. 

В целом активность оползневого процесса в области прогнозируется как средняя.  
Саратовский оползневой район. Наибольшая активность в 2011г. прогнозируется на Соколовогорском массиве, в «Се-

верном» инженерно-геологическом районе  и в Саратовском административном районе. Локальные смещения пород воз-
можны по ряду участков Лысогорского массива и Увекской возвышенности. 

На Соколовогорском массиве объемные смещения пород прогнозируются на участке Пчелка. Продолжится процесс 
уничтожения верхней оползневой террасы, что может вызвать новые обрушения блоков с коренного склона. Увеличится 
объем пород, смещающихся к тыловому шву нижней террасы. Увеличится отсадка пород по трещинам на флангах ополз-
ня. На нижней террасе будут разрушены и деформированы новые дачные строения СНТ «Березка» и «Пчелка-2»; воздей-
ствие от оползня испытают автодорога и территория современной базы отдыха «Пчелка». 

На участке Новопчелка основные смещения будут приурочены к флангам оползня и прибровочным частям склона 
верхних оползневых террас. 

На левом и правом бортах оврагов Глебучев и Безымянный возможны смещения пород до 10 тыс. м3, что может привес-
ти к разрушениям в частном секторе и дачном массиве. 

На крупном Затонском оползне после активных смещений пород на южном подучастке в 2007-2008 годах наступила 
стабилизация. Активизация этого оползня в 2011 году маловероятна, но полностью не исключается. 
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В «Северном» инженерно-геологическом районе объемные смещения прогнозируются в  центральной части и на севе-

ро-восточном фланге участка Зоналка. В смещение может быть вовлечено до 500 тыс. м3 пород. Угроза разрушения до 20 
дачных строений СНТ «Элита». 

На оползневых участках Гусельское займище, правый борт Алексеевского оврага,  юго-западный фланг оползня Пи-
томник прогнозируются локальные, преимущественно малообъемные смещения отдельных блоков пород. Угроза разру-
шения до 10 дачных строений и подземного коллектора.  

В инженерно-геологическом районе Лысогорский массив не прогнозируется  роста активности оползневого процесса. 
На участках Психбольница, Октябрьское и Смирновское ущелья, Лысогорский будут преобладать обвально-осыпные про-
цессы на стенках срыва, но не исключается вероятность локальных малообъемных смещений отдельных блоков пород. 
Наиболее объемные смещения возможны на оползне ул. Сиреневой, на стыке северного и южного подучастков, что может 
создать угрозу для опоры высоковольтной ЛЭП-110 кВт и домов частного сектора. 

В границах инженерно-геологического района Увекская возвышенность активизации оползневого процесса не прогно-
зируется. В условиях противооползневых сооружений локальные смещения пород возможны на участках Нефтяной и 
Князевка. 

В Саратовском административном районе в 2011 году прогнозируется высокая активность оползневого процесса, на 
уровне или немногим выше предшествующего года. Наиболее объемные смещения ожидаются на участке Формосово от 
стенки срыва до тылового шва нижней террасы. Оползень является действующим уже третий год, а в смещение вовлечено 
до 2 млн. м3 пород. Прогрессирующие деформации и разрушения испытают десятки дачных строений на территории пяти 
садоводческих товариществ. 

Локальные смещения пород вероятны на оползне левого берега р. 1-я Гуселка, что может разрушить автодорогу к базе 
отдыха «Хуторок». 

Рост активности оползневого процесса прогнозируется на участке с. Усть-Курдюм, особенно на северо-восточном 
фланге; возможны смещения небольших блоков  коренных пород. Сохраняется угроза деформаций 5 жилых домов по ул. 
Советской и воздушного газопровода. 

Продолжится формирование оползня «Светофор» на левом борту оврага Долгий. Прогнозируется, что в смещение бу-
дет вовлечено до 50 тыс. м3 пород. Угроза разрушения 2-3 дачных 1-2-х этажных строений. 

Вольский оползневой район. Не прогнозируется активизации оползневого процесса по отношению к предшествующему 
году. Локальные смещения прогнозируются на участках «Коммунар», «Стройизделия», а также на центральном и север-
ном подучастках крупного оползня в районе с. Широкий Буерак. 

На оползне «Городской» возобновление активных смещений пород возможно лишь при условии обрушения по трещи-
не-заколу крупного блока коренных пород на ул. Народной. 

Хвалынский оползневой район. Активность оползневого процесса прогнозируется на уровне предыдущего  года или не-
многим выше при условии негативного техногенного воздействия в районе строящегося горнолыжного комплекса. Ло-
кальные смещения объемом 1-10 тыс. м3 возможны на участках «Дорожный», «Газопроводный», «Гостиничный». Сохра-
няется вероятность разрушения участка автодороги Хвалынск – Сосновая Маза и порыва газопровода к ГРС «Хвалын-
ская». 

На Саратовском водохранилище высокая активность оползневого процесса прогнозируется в его прибрежной правобе-
режной части от плотины Саратовской  ГЭС до границы с Ульяновской областью. Из более 100 прибрежных оползней с 
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объемом смещенных пород более 1 тыс. м3, которые развиты на водохранилище, доля активных прогнозируется около 
40%, что сопоставимо с предыдущим годом. В зоне поражения лесные массивы и выгонные земли. 

На правобережье Волгоградского водохранилища оползневому процессу подвержен береговой склон от с. Ахмат до р.п. 
Красный Текстильщик, активизации оползневого процесса не прогнозируется. Большинство старых крупных оползней 
сохранят стадию равновесия. Активные смещения прогнозируются лишь на трех участках между селами Ахмат и Мордо-
во, а также на оползне в районе с. Крутец. В целом активность оползневого процесса ожидается на уровне предшествую-
щего года. 

К югу от с. Ахмат до границы с Волгоградской областью на береговом склоне сохранят активность обвально-осыпные 
процессы. 

73 Ульяновская 
область 

Оп, Аб Экспертная про-
гнозная оценка на 
основе сравни-

тельного геологи-
ческого анализа 
развития прояв-
лений ЭГП.  

Партия монито-
ринга ЭГП Сим-
бирской ГРЭ. 

 

Оползневой процесс. На территории области развитие оползневого процесса происходит в основном на побережье 
Куйбышевского и Саратовского вдхр. В 2011 году прогнозируется средняя активность развития оползневого процесса 
при условии отсутствия климатических аномалий и соблюдения проектных  уровней Куйбышевского и Саратовского вдхр 
(абс. отм. 53 м и 28 м). В течение будущего года возможно разрушение территорий нижеследующих населенных пунктов, 
расположенных в зонах активного развития оползней: Ундоры, Городище, Сланцевый Рудник, Ульяновск, Новоульяновск 
и Сенгилей. В других районах  области, развитие оползневого процесса прогнозируется слабое. Общая площадь оползне-
вой пораженности территории области составляет в настоящее время 51,43 кв. км. В течение следующего года прогнози-
руется увеличение площади, пораженной оползнями, в целом по области не более чем на 0,05  кв. км, что соответствует 
уровню среднемноголетних значений (2005-2010 гг.).  Всего на территории области в настоящее время зафиксировано 925 
оползневых деформаций. Из них, примерно 50-60 %, будут иметь среднюю активность. Активное развитие оползневого 
процесса ожидается в основном пределах унаследованных зон, без значительного увеличения их площади. Отступание 
главных оползневых уступов составит в среднем 0,7 м/год, смещение отдельных оползневых деформаций может достигать 
10-15 м/год. Образование крупных оползней и разрушение хозяйственных объектов возможно, в основном, на территории 
г. Ульяновска.  

Абразионный процесс. На территории Ульяновской области развитие абразионного процесса происходит на побережье 
Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Активность процесса зависит в основном от уровней водоемов и ветрово-
го режима в летний период. В связи с тем, что в 2011г. предполагается соблюдение проектных уровней водохранилищ 
(абс. отм. 53 м и 28 м), а параметры ветрового режима будут соответствовать среднемноголетним, без сильных штормов; 
то в целом прогнозируется средняя активность развития абразионного процесса. Величина отступания абразионных ус-
тупов, вероятно, не превысит средних показателей 0,5 м/год. Активное развитие абразионного процесса ожидается в пре-
делах унаследованных зон, преимущественно вдоль левобережья Куйбышевского вдхр. В отдельных населенных пунктах 
(Белый Яр, Панская слобода и Русская Бектяшка) размыв берега может достигать 5 м/год. На территории вышеуказанных 
сел, в потенциальных зонах размыва, расположены жилые дома и приусадебные участки. 

Уральский федеральный округ 
45 Курганская об-

ласть 
Пт, Эб, 
Оп, Эо. 

Экспертная оцен-
ка УРЦ ГМСН 
ОАО «Уралгид-
роэкспедиция», 
наблюдения за 

Подтопление, затопление. Развитие процессов определяется природными факторами. Превышение количества осад-
ков над среднемноголетним ожидается  в пределах нормы, поэтому  прогнозируется средняя активность процессов  подто-
пления и затопления.  

Береговая речная эрозия наиболее активна в паводковый период. Количество зимних осадков прогнозируется в преде-
лах нормы, температурный режим на юге Курганской области в марте-апреле ожидается выше нормы, что может способ-
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ЭГП на Шадрин-
ском государст-
венном стацио-
нарном наблюда-
тельном объекте. 

ствовать активизации береговой эрозии на правобережье р. Тобол. На остальной территории Курганской области ожидает-
ся среднемноголетняя активность процессов ввиду отсутствия прогноза аномальных значений климатических показателей.  

Оползневые процессы приурочены к склонам долин крупных рек (рр. Исеть, Тобол), на участках их переувлажнения,  
сложенными песчано-глинистыми грунтами. Оползание правобережного склона р. Исеть в парагенезисе с эрозионными 
процессами может усилить риск разрушения хозяйственных построек в п. Туманово. В целом активность процесса прогно-
зируется на уровне среднемноголетней. 

Овражная эрозия. Развитие процессов определяется как техногенными, так и природными факторами. Сохранится 
средняя активность развития процесса при отсутствии обильных атмосферных осадков в прогнозируемый период. Не ис-
ключена активизация процесса в сезон выпадения ливневых и затяжных дождей. 

66 Свердловская 
область 

Пт, Зб, 
Эб, КС , 
Оп, Об, 
Ос 

 

Экспертная оценка 
УРЦ ГМСН ОАО 
«Уралгидроэкспе-
диция», наблюдения 
за ЭГП на Камен-
ском государствен-
ном стационарном 
наблюдательном 

объекте. 

Подтопление, заболачивание. Процессы подтопления, связанные с природными условиями уменьшатся, т.к. ожидает-
ся большая испаряемость при количестве осадков около среднемноголетней нормы. Однако  преобладающими факторами 
подтопления для Свердловской области являются техногенные, вызванные  градостроительством и эксплуатацией МПИ 
(уменьшение дренируемости территорий, конденсация влаги под сооружениями и асфальтом, постоянные утечки из водо-
несущих коммуникаций, подъем уровня подземных вод в результате прекращения водоотлива и пр.). В весенне-летний 
период (май – июнь) вероятность активизации подтопления, особенно высока при сокращении объема дренажных меро-
приятий, «мокрой» консервации (ликвидации) шахт и карьеров и т.п. Количество осадков в р-не г. Ревда  останется таким 
же, как и в 2010 г., в связи с чем,  прогнозируется активизация в весенний период подтопления п. Крылатовский, вызван-
ного «мокрой» консервацией Крылатовского рудника. 

В целом при условии сохранения характера и степени техногенной нагрузки, активность развития процессов ожидается 
на уровне среднемноголетних значений.  

Эрозия. Речная эрозия.  Ожидается среднемноголетняя интенсивность  эрозионной деятельности рек в связи с увеличе-
нием, по сравнению с 2010 г.,  небольшим повышением уреза. Наиболее активно береговая эрозия будет развиваться в об-
ласти на Северном Урале. В начале  паводкового периода  при резком подъеме уровней, большой скоростью течения воды 
и деятельности льда  прогнозируется повышение активности развития речной эрозии р. Каква; в результате размыва бере-
говой линии в опасности могут оказаться жилые дома в п. Каквинские Печи. Вероятна  повышенная активность процесса 
на юге области в паводковый период и во время ливневых дождей (левый берег р. Бисерть, п. Афанасьевский).  В целом, 
активность остается на уровне среднемноголетней. 

Овражная эрозия будет развиваться со средней активностью, близкой к среднемноголетним значениям. Наибольшая 
активность процесса ожидается в период весеннего снеготаяния и в сезон выпадения ливневых дождей. 

Карстово-суффозионные процессы. Сохраняется вероятность возникновения карстово-суффозионных процессов, обу-
словленных перераспределением стока подземных вод в карстующихся породах ( откачки  на разрезе «Южный» Богослов-
ского буроугольного месторождения, СУБР, Полдневское месторождение огнеупорных глин и пр.), особенно в период 
резкого подъема или спада уровня, характерного для весенне-летнего сезона.  

При сохранении техногенной нагрузки прогнозируется средняя активность процесса.   
Обрушение, сдвижение. В связи с прогнозируемым  увеличением количества  зимних осадков и средней температуры 

весной 2011 г.  в весенний  период (конец апреля - май) вероятна интенсификация развития процессов сдвижения на отра-
ботанных месторождениях Северного Урала в пределах  Свердловской области, а также  дальнейшее развитие процесса 
обрушения на подработанных территориях.  
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Оползни, осыпи, обвалы. Характерными для области являются склоновые процессы, связанные с техногенной деятель-

ностью: оползания бортов карьеров, шламохранилищ, отвалов, осыпи дорожных выемок и т.д. Активность развития 
оползневых процессов определяется условиями отработки месторождений и ожидается на уровне среднемноголетних зна-
чений. Сохранится опасность оползневых процессов в весенний период в юго-восточной части побережья Волковского 
водохранилища (г. Каменск-Уральский), на берегу р. Тура у с. Липовское и с. Городище. Ожидается активизация гравита-
ционных процессов на бортах отработанных  Липовского (Режевской р-н) и Меднорудянского (г. Н. Тагил) карьеров. 

Дефляция в связи с большей увлажненностью будет менее активной, чем в 2010 г,  и развиваться на отвалах карьеров и 
шламовых полях (Тагило-Кушвинской, Дегтярской групп месторождений, Берёзовского месторождения, Серовского фер-
росплавного завода и др.).  

72 Тюменская об-
ласть 

Пт, Зб, 
Эб, Эо, 
Оп, Об-
Ос 

Сравнительный 
геологический 
анализ на основе 
прогноза метео-
климатических 
факторов  ТЦ 

«Тюмень-
геомониторинг» 

Речная береговая эрозия. Согласно прогнозу температурный режим в течение всего года ожидается выше среднемно-
голетних значений. Наиболее максимальные отклонения от нормы в сторону повышения будут наблюдаться  в весенние 
(март, май), летние (июль, август) и осенние месяцы (октябрь). Месячное количество осадков в течение года ожидается в 
основном в пределах среднемноголетней нормы, за исключением весенних месяцев. В марте осадков выпадет больше на 
20-40 % по сравнению со среднемноголетней нормой. С учетом этих факторов можно предположить, что эрозионные про-
цессы в весенний период будут протекать с большей активностью. Воздействию боковой речной эрозии будут подвергну-
ты отдельные населенные пункты, расположенные на правобережных склонах суженных участков русел рек.  

Овражная эрозия. Сохранится средняя активность развития процессов, в связи с  прогнозируемым количеством осад-
ков (в пределах нормы) и при  отсутствии климатических аномалий. Не исключена активизация процесса в сезон выпаде-
ния ливневых дождей  и в весенние месяцы. Овражная эрозия может усилить риск разрушения хозяйственных объектов, 
особенно в пределах областного центра (овраги Тюменка, Городищенский), а также в гг. Тобольск и Ишим за счет разрас-
тания оврагов, расположенных вдоль долин многочисленных ручьев, впадающих в рр. Иртыш и Карасуль. В этот же пери-
од может увеличиться активность процесса  на правобережных участках р. Туры (между д. Насекина - д. Каменка, с. Луго-
вое - д. Воронино, у д. Кулаково), на левобережье р. Иртыш (севернее д. Тренина), на правобережье р. Иртыш ( дд. Дуры-
нина, Медведчикова, Панушкова, Нижние Аремзяны, Пенья, Надцы и др.), р. Тобол (д. Лягушкино) и др. 

74 Челябинская 
область 

Пт, Ка, 
Су, Оп, 
Эо 

Экспертная оцен-
ка, ТЦ ГМГС 
ОАО «Челя-

бинскгеосъемка», 
результаты  на-
блюдения за ЭГП 
на Копейском 

государственном 
стационарном 

наблюдательном 
объекте УРЦ 
ГМСН ОАО 

«Уралгидроэкс-
педиция». 

Подтопление, затопление. Развитие процессов связано с природными и техногенными факторами. Прогнозируется 
превышение количества осадков в марте на 40-60%, и, как следствие,  в паводковый период возможна сезонная активиза-
ция процесса подтопления  в ГО Копейск, в  Кунашакском, Красноармейском, Еткульском, Октябрьском районах. В тече-
ние остальных периодов 2011 г. на большей части территории активность процесса прогнозируется на уровне среднемно-
голетней. На юго-западе области ожидается большая величина испаряемости, снижение величины поверхностного и по-
верхностного стока;  активность процессов прогнозируется на уровне ниже среднемноголетней.  

Карст, суффозия. Эти процессы связаны пространственно и генетически, и особенно интенсивно развиваются в рай-
оне действующих водозаборов. За развитием карстово-суффозионных провалов  ведутся наблюдения на площади эксплуа-
тируемых  месторождений подземных вод (Малокизильское, Янгельское). Прогнозируются карстово-суффозионные про-
цессы на уровне среднемноголетних показателей.      

Оползневые процессы развиваются по берегам неравновесных участков рек, сложенными малоустойчивыми терриген-
но-глинистыми материалами (Миньярский, Межевой, Иркусканский, Миасский). Учитывая  водность прогнозируемого 
периода на уровне среднемноголетней, возможна средняя степень активизации оползневых процессов в районе гг. Аши, 
Миньяра, в п. Максимовка. Возможна активизация техногенных оползней на участках интенсивной разработки полезных 
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ископаемых (Коркинский углеразрез). 

Овражная эрозия. В связи с  летним существенным понижением базиса эрозии  при интенсивных осадках возможна 
активизация процесса  в степных районах (Уйский, Верхнеуральский, Чебаркульский, Троицкий) и на  незалесенных скло-
нах гор лесной зоны в Катав-Ивановском, Саткинском районах на территориях, подчиненных гг. Златоуст, Карабаш, Ми-
асс. 

86 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

Пт, Зб, 
Эо, Эб, 
Оп, Со 

Метод эксперт-
ных оценок 

ОАО «НПЦ Мо-
ниторинг» на ос-
нове сравнитель-

но-
геологического 

анализа условий и 
факторов разви-
тия проявлений 

ЭГП. 

Подтопление, заболачивание. Основной фактор развития ЭГП – равнинная местность, избыточное увлажнение, дли-
тельное сохранение сезонной мерзлоты, играющей роль водоупора, слабая активность гидрографической сети и ее боль-
шая извилистость. Активность развития процессов ожидается на уровне среднемноголетних значений. Изменений актив-
ности развития процессов по сравнению с прошлым годом не ожидается.  

Речная эрозия, аккумуляция наносов. На территории ХМАО продолжается (в различной степени) развитие процесса. 
Повышение активности развития речной эрозии вероятно в паводковый период и во время ливневых дождей. В целом, 
активность остается на уровне среднемноголетней. 

Овражная эрозия будет развиваться со средней активностью, близкой к среднемноголетним значениям, в связи с про-
гнозируемым количеством осадков (в пределах нормы). Наибольшая активность процесса ожидается в период весеннего 
снеготаяния и в сезон выпадения ливневых дождей в основном по периферии Средне-Сосьвинской, Люлимворской воз-
вышенностей, Верхне-Вольинских Увалов и Аганского Увала, Белогорского Материка, Самаровского останца, на Припо-
лярном Урале. Глубина эрозионного расчленения рельефа – до 30-50 м, максимальная скорость развития оврагов составит 
до 10 м/год. 

Оползневые процессы. Сохранится средняя активность развития процесса при отсутствии обильных атмосферных 
осадков, увеличения нагрузок на грунты и их увлажненности за счет протечек водонесущих коммуникаций. Катастрофи-
ческих проявлений не ожидается. Оползневые деформации, как и прежде, будут наблюдаться по периферии возвышенно-
стей и на правобережных склонах рек Обь и Иртыш. Сохранится опасность проявления процессов в г. Ханты-Мансийске в 
пределах Самаровского останца. 

Солифлюкция проявляется в пределах возвышенностей, на склонах оврагов и активизируется в весенний период. Ско-
рость вязкопластичной солифлюкции прогнозируется на территории г. Ханты-Мансийска на уровне до 0,1 м/год. В преде-
лах Самаровского останца в результате сплыва оттаявших пород могут пострадать жилые дома и хозяйственные построй-
ки. 

89 Ямало-
Ненецкий авто-
номный округ 

Тэ, Та, 
Эб, Ак, 
Тк, Пу, 
Оп, Со 

Метод эксперт-
ных оценок 

Термоэрозия и термоабразия. На территории ЯНАО продолжается развитие эрозионных процессов, связанных с раз-
рушением многолетнемерзлых пород, особенно в прибрежной зоне, а также временными водотоками в теплый период го-
да. Повышение активности эрозии в 2011 г. вероятно выше среднемноголетних значений в связи с прогнозируемой выше 
нормы температурой воздуха в летне-осенний период.  

Солифлюкция проявляется в пределах возвышенностей, на склонах оврагов. Солифлюкционные процессы активизи-
руются в весенний период. Ожидается активизация процесса в связи с прогнозируемым  летним  превышением температу-
ры воздуха на уровне 75-100 % выше нормы. 

Термокарст при превышении прогнозируемой температуры воздуха над среднемноголетними значениями предпола-
гаются проявления термокарста на уровне активности, несколько превышающей среднюю. 

Речная эрозия, аккумуляция наносов. На территории ЯНАО продолжается (в различной степени) развитие эрозионных 
процессов и аккумуляции наносов в русле р. Оби. Повышение активности речной эрозии вероятно в паводковый период и 
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во время ливневых дождей. При прогнозируемом количестве осадков в летне-осенний период на уровне нормы, актив-
ность речной эрозии остается на уровне среднемноголетней. 

Оползневые процессы. Предполагается средняя активность развития процесса при отсутствии обильных атмосферных 
осадков в приуральской части ЯНАО.  

Сибирский федеральный округ 
22 Алтайский край Оп, Эо Сравнительно-

геологический 
метод, основан на 
анализе резуль-
татов многолет-
них наблюдений в 
оползневой зоне, 
ОАО «Алтайская 
гидрогеологиче-
ская экспедиция», 
Алтайский ТЦ 
ГМСН, группа 
мониторинга 
опасных ЭГП. 

В Барнаульской оползневой зоне, учитывая прогноз метеоэлементов, 11–летний цикл солнечной активности, в 2011 г. 
ожидается средний уровень активности оползневых процессов: количество сходов оползней составит 11-14. Основное ко-
личество оползней образуется во второй половине апреля - первой половине мая, в период снеготаяния и оттаивания се-
зонномёрзлого слоя грунтов (до 95-100% в отдельные годы). 

Прогнозируемая активность оползневых процессов обусловлена суффозионной деятельностью подземных вод, актив-
ностью поверхностного стока, речной береговой эрозией, а также антропогенным влиянием. 

Катастрофических последствий, связанных с развитием опасных ЭГП (без учета антропогенного фактора) на террито-
рии Барнаульской зоны в 2011 г. не ожидается. Тем не менее, не исключена вероятность воздействия ЭГП на трассу ГЗУ 
ТЭЦ-2, разрушение наземных и подземных водопроводов и теплотрасс, проходящих вблизи берегового склона на актив-
ных в оползневом отношении участках. 

24 Красноярский 
край 

Де, За, 
Ка, Ку, 
На, Об, 
Оп, Ос, 
ПБ, Пр, 
Пт, Пу, 
Ра, Се, 
Со, Су, 
Тк, Тэ, 
Эб, Эо 

Метод эксперт-
ных и качествен-
ных оценок, ТЦ 
«Эвенкиягеомо-
ниторинг». 

Переработка берегов Красноярского водохранилища в последние годы характеризуется низкой активностью. При со-
хранении существующего гидрологического (уровенного и ветрового) режима водохранилища, близкого к среднемного-
летнему, низкая активность переработки берегов сохранится и в 2011 г.: скорость переработки берегов не будет превы-
шать 0,3-1,5 м/год. 

Переработка берегов Майнского водохранилища при сохранении существующего гидрологического режима водохра-
нилища (уровенного), близкого к среднемноголетнему, активность переработки берегов останется на низком уровне ( ско-
рость переработки  - до 0,1-1,3 м/год). 

Активность процессов подтопления населенных пунктов в центральных и южных районах, при отсутствии климати-
ческих аномалий, сохранится на среднем уровне. В связи с прогнозируемым количеством осадков выше нормы в зимний, 
весенний и почти весь летний периоды практически во всех регионах возможно небольшое увеличение площадей подтоп-
ления относительно 2009 и 2010 гг. 

Активность эрозии овражной в центральных и южных районах края (Чулымо-Енисейский, Южно- и Северо-
Минусинский, Рыбинский, Ангаро-Канский регионы), в связи с прогнозируемым увеличением количества осадков в зим-
ний и весенне-летний периоды, ожидается на уровне выше среднемноголетних значений. Низкие температуры в апреле на 
территории Ангаро-Канского района могут замедлить скорости таяния снега и оставить активность эрозионных процессов 
на среднемноголетнем уровне. Рост оврагов составит для центральных и южных районов 1,5-15,0 м/год, для восточных и 
северных районов - 1,0-5,0 м/год. 

Эрозия речная береговая заметно активизируется в связи с прогнозируемым увеличением количества осадков во всех 
районах края и температурами, несколько выше среднемноголетних значений. Скорость размыва в среднем составит 0,2-



 66 

1 2 3 4 5 
6,0 м/год, до 8-10 м/год. 

Для речных систем Эвенкийского муниципального района,  при прогнозе запасов снега меньше среднемноголетних 
значений и температурах около нормы в весенне-летний период, активность процессов речной береговой эрозии останется 
на уровне среднемноголетних значений. 

Оползневые процессы (оползни по берегам Красноярского водохранилища и речной сети) при прогнозируемом увели-
чении количества осадков и высоких уровнях воды в весенне-летний период заметно активизируются. 

Наледеобразование на большей территории края, в связи с «нормальным» температурным режимом и количеством 
осадков выше нормы в зимний период будет испытывать уменьшение активности относительно прошлого года, но оста-
нется на среднем уровне в многолетнем плане. 

75 Забайкальский 
край 

На, Об, 
Ос, Пу, 
Се, Со, 
Тк, Эа, 
Эб, Эо, 
Эп 

Экспертный каче-
ственный прогноз 
ГУП «Забайкал-
геомониторинг». 

Эрозия речная береговая. Наиболее вероятна средняя активность на излучинах рек Ингода, Аргунь, Онон. Размыв бе-
регов будет сопровождаться развитием процессов овражной эрозии, которая на отдельных участках может достигать вы-
сокой активности.   

Эоловое развевание хвостов хвостохранилищ бывших рудников Калангуй, Акатуй, Вершино-Шахтаминский, Хапче-
ранга, Благодатский сохранит высокую активность в непосредственной близости от населенных пунктов Калангуй, Новый 
Акатуй, Вершино-Шахтаминский, Хапчеранга, Горный Зерентуй. 

Наледеобразование сохранит низкий уровень активности. Уровень активности процессов подтопления наледными во-
дами строений Читинского аэропорта (пос. Кадала) - средний. 

04 Республика Ал-
тай 

На, Оп, 
Пт, Се, 
Эб 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
МЭГП о режиме 
ЭГП, поражен-

ности территории 
и тенденциях раз-
вития процессов, 
ОАО «Алтай-

Гео», ТЦ «Алтай-
геомониторинг» 

Эрозия речная береговая. В Майминском районе (нижнее течение р. Катунь) прогнозируемая активность на участке 
"Катунский водозабор" – высокая (до 10 м/год), на среднемноголетнем уровне, несколько ниже 2010г.  

На малых реках в северной части республики (Майминский, Чойский, Турочакский районы) прогнозируемая актив-
ность на среднемноголетнем уровне.  

В Усть-Коксинском районе (среднее течение р. Катунь) эрозионные процессы в многолетнем плане сохранят высокую 
активность  на фоне общей тенденции к ее снижению. Прогнозируемая активность на 2011г. – высокая, несколько выше 
уровня среднемноголетней активности, на уровне 2010г. и выше. На участках "Березовка", "Нижний Уймон" (р. Катунь, 
Усть-Коксинский район) – высокая активность, ожидаемая скорость эрозии - до 10-20 м/год.  

Основные предпосылки высокой активности процессов - гидрологический режим малых и средних рек, в том числе пе-
рестройка многорукавного русла, прогнозируемые запасы снега в горах выше среднемноголетней нормы в высокогорных 
и среднегорных областях формирования стока р. Катунь. 

В зоне поражения при активизации эрозионного процесса находятся с. Майма в Майминском районе (размыв и подто-
пление территории), с. Усть-Кокса (размыв и подтопление), с. Березовка (размыв), Кайтанакский мост (размыв) в Усть-
Коксинском районе. Ожидаемые последствия - размыв и деградация земель различного назначения, частичные разруше-
ния жилых и производственных объектов, дорог и мостов. 

Активность оползневых процессов в низкогорной зоне (Майминский район) ожидается низкой, на среднемноголетнем 
уровне, ниже уровня 2010 г. Возможна локальная активизация оползней при продолжительных ливневых осадках весной и 
летом. 

В среднегорной зоне, на аккумулятивных склонах с мощным покровным комплексом наиболее вероятна низкая актив-
ность оползневых процессов. Возможна локальная активизация процесса при переувлажнении грунтов.  

В высокогорье (Кош-Агачский район) оползневые процессы в многолетнем плане испытывают стабильно высокую ак-
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тивность на среднемноголетнем уровне. 

Ожидается  активность оползнеобразования на 2011 г., при сохранении афтершоковых событий на уровне 2010 г., 
средняя, на уровне 2010  г., близка к среднемноголетнему уровню. 

Основные факторы активизации: 1) сейсмическая активность территории; 2) повышение среднегодовых температур в 
последние годы; 3) деградация вечной мерзлоты.  

В основном, оползневые процессы в Кош-Агачском районе развиваются на фоновых территориях, вне населенных 
пунктов. Наиболее опасны крупные оползни вблизи автомагистрали М-52 «Чуйский тракт» (около с. Чаган-Узун). Ожи-
даемые последствия - перекрытие оползневыми массами участков Чуйского тракта. 

Обвальные и осыпные процессы в многолетнем плане характеризуются средним уровнем активности (на среднемного-
летнем уровне), который сохранится и в 2011 г.  Возможна локальная активизация обвальных и осыпных процессов в вы-
сокогорных территориях в связи с аномальными метеорологическими условиями (ливневыми дождями, градом и т.д.),  
площадная активизация может произойти в связи с усилением сейсмической активностью.  

На значительной части территории, подверженной обвальным, осыпным процессам они представляют опасность для 
многочисленных туристических групп. Активизация обвальных и осыпных процессов возможна при малоамплитудных 
сейсмических событиях вблизи от федеральной автомагистрали М-52 "Чуйский тракт" (участки прижимов, "бомов" в Он-
гудайском, Улаганском, Кош-Агачском районах), а также ряда автодорог местного значения в горных районах Кош-
Агачского, Усть-Коксинского и Улаганского районов. Ожидаемые последствия: мелкое пересыпание дорог, камнепады и 
обвалы на проезжей части дорог. 

Сели на горных территориях Кош-Агачского, Онгудайского, Чемальского и Усть-Коксинского районов в  2011 г. со-
хранят активность на среднемноголетнем уровне. Локальное повышение активности селей возможно при воздействии 
аномальных быстродействующих факторов (продолжительные ливневые дожди с градом).  

Наибольшую опасность сели представляют для сел Ортолык, Курай (Кош-Агачский район), Купчегень, Иня, Малая 
Иня, Иодро (Онгудайский район) и участков Чуйского тракта в этих районах. Редкие сели возникают в Чемальском районе 
(села Куюс, Эдиган). Ожидаемые последствия - перекрытие селевыми наносами усадеб, огородов, сельскохозяйственных 
угодий, дорог, размыв и деградация земель. 

Наледеобразование. В 2011 г. наиболее вероятна высокая активность наледей в высокогорных территориях республики 
(Кош-Агачский, Улаганский, Онгудайский районы), средняя активность (но выше уровня 2010 г.) - в среднегорных рай-
онах (Шебалинский, Онгудайский, Чемальский, Усть-Канский). 

Основные предпосылки – температуры в зимний период ожидаются аномально низким в Кош-Агачском и Онгудай-
ском районах, снежный покров - близкий к норме. 

Наибольший ущерб наледные процессы наносят населенным пунктам в Кош-Агачском (Тобелер, Кызыл-Таш), Онгу-
дайском (Инегень, Талда), Усть-Канском (Ябоган, Мендур-Соккон, Усть-Кан) и Улаганском (Улаган, Паспарта, Балыкту-
юль), Шебалинском (Шебалино, Черга), Усть-Коксинском (Чендек, Сугаш, Карагай) районах. Ожидаемые последствия в 
данных населенных пунктах -  наледное подтопление селитебных зон, в том числе усадеб, пастбищ и дорог. 

03 Республика Бу-
рятия 

На, ПБ, 
Пт, Эб, 
Эо 

Экспертный каче-
ственный про-

гноз,  
ГП РБ ТЦ «Бурят-

Эрозия овражная. Наиболее вероятна низкая активизация овражной эрозии. Максимальная активность предполагается 
в период весеннего снеготаяния (апрель-май). 

Эрозия речная береговая. Ожидается средний уровень активности береговой эрозии. Максимальная активность пред-
полагается в период весеннего снеготаяния (апрель-май) и незначительная активность - в летние месяцы (июль-август).  
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геомо-ниторинг». Абразия. Ожидается в целом средний уровень активности процессов.  Максимальная активность предполагается в ве-

сенне-летний период (период снеготаяния и дождей в ливневой форме) на участке «Боярский». На участках «Оймур 1,2» – 
наиболее вероятное время активизации - сентябрь-октябрь, в период подъема воды в оз. Байкал. 

17 Республика Ты-
ва 

На, Об, 
Ос, ПБ, 
Пт, Се, 
Эб, Эо 

Экспертный каче-
ственный  
прогноз,  

ОАО «Тувинская 
ГРЭ». 

Наледеобразование. Активность процессов ожидается на среднемноголетнем уровне, в феврале – марте. Ежегодно 
фиксируются отдельные случаи наледеобразования в ряде населенных пунктах с подтоплением  домов, надворных постро-
ек, автодорог. 

Обвальные и осыпные процессы возможны на небольших участках автодорог, в т.ч. - автодороги М-54 «Енисей», про-
ложенных в горных районах, вдоль скальных стенок, сложенных трещиноватыми породами.  Активность обвальных про-
цессов, при отсутствии сильных землетрясений, ожидается на среднемноголетнем уровне.  

Переработка берегов Саяно-Шушенского водохранилища в осенний период 2011 г., при сезонном заполнении водо-
хранилища, ожидается на уровне среднемноголетней активности. При низком уровне заполнения водохранилища актив-
ность процессов ожидается низкой. Факторы, способствующие активизации - высокое количество осадков в июне – авгу-
сте (часто ливневых) и, как следствие, высокие уровни воды в р. Енисей, обуславливающие довольно длительное стояние 
уровней воды в водохранилище на наиболее высоких отметках (около НПУ и выше), а также длительность и скорость вет-
ров. Скорость смешения бровки берега - до 1,5-2 м/год на отдельных участках, сложенных рыхлыми отложениями. Непо-
средственной опасности хозяйственным объектам не предполагается. 

Сели. В связи с небольшим количеством осадков в летний период 2011 г. (0-20%) активизации процессов в обжитых 
районах не ожидается. 

Процессы речной береговой эрозии наблюдаются на реках Дурген, Барлык, Чадаана, Элегест и др. В 2011 г. активность 
ожидается низкой из-за прогнозируемого небольшого количества осадков. 

Переработка берегов Красноярского водохранилища в многолетнем плане испытывает снижение активности. При со-
хранении существующего гидрологического режима водохранилища (повышение уровней на 3,8 м выше многолетнего), а 
также ветрового режима, близкого к среднемноголетнему, наблюдается повышение  активности переработки берегов, ско-
рость разрушения берегов может превысить 0,1-0,5 м/год. 

Активность переработки берегов Саяно-Шушенского водохранилища, при сохранении существующего гидрологиче-
ского режима водохранилища, ожидается низкой, скорость переработки берегов не будет превышать 0,05-0,2 м/год. 

Активность переработки берегов Майнского водохранилища низкая, при сохранении существующего гидрологическо-
го режима водохранилища может возрасти, скорость разрушения берегов превысит 0,3 м/год. 

Активность оползневых процессов, при отсутствии метеорологических аномалий, сохранится на низком уровне. 
Вместе с тем, оползни у п. Подсинее и автомобильного моста через р. Енисей (Братский мост) в многолетнем плане 

имеют тенденцию усиления активности, и в 2011 г. она может сохраниться. 
Активность подтопления населенных пунктов в Минусинской котловине, при отсутствии метеорологических анома-

лий, ожидается на уровне 2010 г. В 2011 г. подтопление будет развиваться в городах Абакан, Абазе, поселках Майна, Таш-
тып, Усть-Абакан, селах Аскиз, Краснополье, Новотроицком. В г. Черногорск и его 9-м поселке площадь подтопления 
может превысить параметры в 2010 г., в связи с прекращением откачек в Енисейской шахте. 

19 Республика Ха-
касия 

Ка, На, 
ПБ, Пт, 
Об, Оп, 
Ос, Се, 
Эб, Эо, 
Эа 

Экспертный каче-
ственный про-
гноз, Мину-

синская гидрогео-
логическая партия 
при ОАО «Крас-

ноярскгид-
рогеология» 

Наледеобразование. В связи с тем, что январь 2011 г. в Минусинской котловине прогнозируется более холодным и ма-
лоснежным относительно нормы, это может привести к усилению интенсивности образования наледей в Бейском, Таш-
тыпском, Аскизком районах. 
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Эрозия речная береговая в Минусинской котловине, при отсутствии метеорологических аномалий, прогнозируется на 

среднем уровне активности, близком к уровню 2010 г. Весной 2011 г. в горах прогнозируется образование запасов снега 
выше нормы, что может привести, при резком таянии, к усилению размыва берегов в г. Абакан на р. Абакан, п. Гайдаровск 
- на р. Черный Июс, с. Конгарово - на р. Чулым и др. 

38 Иркутская об-
ласть 

Аб, На, 
Об, Ос, 
Пт, Се, 
Эб, Эо 

Метод экспертных 
оценок на основе 
данных МГЭП о 
тенденциях разви-
тия процессов, Ир-
кутский ТЦ ГМГС 
при ФГУНПГП 

«Иркутскгеофизи-
ка». 

Активность переработки берегов Иркутского водохранилища в 2011 г. ожидается на уровне среднемноголетних зна-
чений. Отклонения могут быть связаны уровнем воды в водохранилище. 

На Братском водохранилище ожидается активность  процессов переработки берегов на уровне, близком к среднемно-
голетним значениям. Наибольшая активизация возможна весной и в начале лета. В зимний период прогнозируется количе-
ство осадков выше среднемноголетней нормы. 

Активность эрозии овражной в 2011 г. ожидается на уровне, близком к среднемноголетнему. 
Подтопление. В 2011 г. активизация подтопления ожидается  в г. Тулун, где она может превысить среднемноголетний 

уровень согласно прогнозируемому количеству осадков выше среднемноголетней нормы. На остальной наблюдаемой тер-
ритории ожидается активность подтопления, не превышающая среднемноголетний уровень. 

Наледеобразование. В целом ожидается низкая активность процессов, ниже среднемноголетнего уровня. 
42 Кемеровская 

область 
Зб, Зс, Ка, 
Ку, Об, 
Оп, Ос, 
ПБ, Пт, 
Пр, Су, 
Эб 

Экспертный про-
гноз, Кузбасский 
центр ГМГС при 
ОАО «Красново-
ярская ГГП». 

Эрозия речная береговая. В с. Боровково средняя скорость размыва ожидается до 1,5 м/г,  максимальная - до 4,0-5,0 
м/г.  Здесь возрастает угроза обрушения берега под домом №1 на ул. Школьная.  

В пгт. Верхп.Верх-Чебула ожидаемая средняя скорость размыва не более 1,5 м/г, на небольших участках (излучинах)- 
до 1,5-3,0 м/г.  Размыв правого берега р.Чебула будет развиваться вдоль усадьбы д.№ 19 по ул.Набережная 

В с. Серебряково Тисульского района ожидается снижение скорости размыва берега р. Урюп. Ожидаемая средняя ско-
рость размыва составит не более 1,0 м/г,  на отдельных участках - до 2,5-3,0 м/г.  

Внутрирядная 
зависимость изме-
нения данных о 
режиме уровней 
грунтовых вод, 
отражающей 
тренд и циклы, 
Новосибирский 
центр ГМГС при 
ОАО «Новоси-
бирская геолого-
поисковая экспе-

диция». 

Подтопление населенных пунктов. Степень активности ЭГП по населенным пунктам: гг. Новосибирск, Барабинск, 
Татарск, Баган прогнозируется на среднемноголетнем уровне, г. Бердск, пгт.Мошково, с.Лебедевка Искитимского района 
– выше среднемноголетнего уровня до 30%. 

Основные факторы, обуславливающие прогнозируемую активность подтопления: а) геоморфология и геологическое 
строение застраиваемых территорий; б) инженерно-геологические и гидрогеологические особенности территорий (неглу-
бокое залегание водоупорных слоев, удаленность базиса дренажа, низкие фильтрационные свойства несущих грунтов); в) 
метеорологические условия (дожди в ливневой форме в период летнего максимума осадков); г) вертикальная планировка 
застраиваемых территорий, засыпка естественных дрен, отсутствие ливневой канализации, утечки из водопроводов, уп-
лотнение грунтов и т.д. 

Последствия прогнозируемого развития ЭГП: в гг. Барабинск, Татарск, с.Баган, пгт. Мошково и с. Лебедёвка Искитим-
ского района уровни грунтовых вод на обширных площадях прогнозируются на глубинах до 1 м. В населенных пунктах 
правобережья области (гг. Новосибирск, Бердск) уровни грунтовых вод на площадях до 10- 60 га также близки к поверх-
ности (менее 2-3 м). 

54 Новосибирская 
область 

Де, Зб, 
Зс, Ка, 
Оп, Ос, 
ПБ, Пр, 
Пт 

Сравнительный 
анализ отступа-
ния бровки берега 
по данным ре-
жимных наблю-

Активность переработки берегов Новосибирского водохранилища прогнозируется на уровне среднемноголетних зна-
чений. Максимальное разрушение берегов (до 2-2,5 м) в процессоопасный период (весенне-летний 2011 г.) прогнозируется 
в нижней зоне водохранилища, в районе с. Бурмистрово, на участках от с. Тула до с. Быстровка, в районе с. Ленинское. 

Основные факторы, обуславливающие прогнозируемую степень активности переработки берегов: литология пород 
(легкоразмываемые лессовидные суглинки и супеси), метеорологические условия (дожди в ливневой форме).  
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дений 

55 Омская область Оп, Пт, 
Эб, Эо, 
Су 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
МЭГП о режиме 
ЭГП трендового 
анализа данных 
режимных наб-

людений с 2000 г., 
ОАО «Омская 
ГРЭ» ТЦ ГМСН. 

Активность речной береговой эрозии ожидается на уровне среднемноголетних значений.  
Активность овражной эрозии ожидается на уровне среднемноголетних значений. 

70 Томская об-
ласть 

На, Оп, 
Эб, Эо 

Метод эксперт-
ных оценок на 
основе данных 
МЭГП о режиме 
ЭГП, пораженно-
сти территории и 
тенденциях раз-
вития процессов, 
ОАО «Томскгео-
мониторинг», 

ООО «Сибгеомо-
ниторинг». 

Эрозия речная береговая, при условии среднемноголетней водности крупных рек , сохранит активность на уровне 
среднемноголетних значений. Средняя скорость размыва берегов р. Оби  в г. Колпашеве, с. Тымск составит 4-6 м/год, на 
р. Чулым, в сс. Зырянское, Первомайское, Комсомольск и Альмяково - около 2,5-5 м/год, достигая на отдельных участках 
до 8 -15 м/год.  

В г. Колпашеве, при сохранении темпов размыва берега на уровне 2010 г., в зону разрушения попадут приусадебные 
участки №№ 80-88 по ул. Дзержинского, № 38  по ул. Новосибирской,  №№ 28–36 по ул. Панова.  Жилые дома в зоне воз-
можного воздействия расселены, за исключением домов №№ 19, 28 по ул. Панова и дома № 38 по ул. Новосибирской. 
Продолжится разрушение асфальтового покрытия дороги по ул. Дзержинского в районе усадьб №№ 33а- 77, жилого дома 
№71 по ул. Дзержинского. 

В с. Альмяково по ул. Советской, в пределах усадьб №№ 38–43 продолжится разрушение огородов, в с. Комсомольск – 
огорода усадьбы № 1а по ул. Советской (дом расселен). Дома по ул. Рабочей №№ 11, 12 в с. Комсомольск демонтированы.  

В с. Зырянское в зоне разрушения окажутся огороды, жилые и хозяйственные постройки в районах ул. Гоголя, Комму-
нальная, Дзержинского. Возможно разрушение автодороги с. Зырянское – п. Причулымск. 

Эрозия овражная на большей территории области испытывает снижение активности.  На уровне среднемноголетней 
сохранится активность процессов овражной эрозии на участках г. Колпашево, с. Комсомольск. В связи с ростом оврага в 
г. Колпашево (в районе дома № 13 по ул. Панова) ожидается дальнейшее разрушение уличной автодороги.  

Оползневые процессы, при отсутствии метеорологических аномалий, продолжат испытывать тенденцию к снижению 
активности до достижения временной стабилизации в с. Подгорное, г. Томске (уч. Лагерный сад). 

На участке мкр. «Солнечный» (г. Томск), с. Кривошеино степень активности оползневых процессов прогнозируется на 
уровне 2010 г. – средняя. 

Основными факторами дальнейшей активизации процессов являются гидрометеорологические условия и техногенное 
воздействие. 

Наледеобразование. Учитывая прогноз метеоусловий в зимний период 2010-2011 гг., проявления процессов наледеоб-
разования на потенциально опасных участках долин рек Малой Киргизки (северная часть г. Томска), Басандайки и Тугоя-
ковки (Томский район) не прогнозируется. 

Кроме природных факторов (низкие температуры), влияние на активизацию процессов наледеобразования может ока-
зать техногенный фактор (сжатие русла рек в результате засорения грунтом и снегом, снижение пропускной способности 
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водопропускных дорожных сооружений). 

Возможных катастрофических последствий, связанных с деятельностью опасных ЭГП на территории Томской области 
в 2011 году не ожидается. 

Дальневосточный федеральный округ 
25 Приморский 

край 
Ка,  На, 
Об, Оп, 
Ос, Пт, 
Се, Эо, 
Эб 

Совместный ана-
лиз рядов быст-
роизменяющихся 
факторов и рядов 
активности, экс-
пертный качест-
венный прогноз. 

Приморское отделе-
ние Филиала «Даль-
невосточный регио-
нальный центр 
ГМСН» ФГУГП 

«Гидроспецгеоло-
гия» 

Речная береговая эрозия. Активность процесса в 2011 году ожидается ниже прошлогодней, но на уровне среднемного-
летних значений на всей территории края. Наибольшая активность процесса предполагается в период весеннего паводка в 
связи с ожидаемым значительным количеством осадков в зимний период и повышением температуры выше нормы в ве-
сенний период. 

Активизации процесса карстообразования в Спасском районе в 2011 году не ожидается. 
Оползневые процессы. В 2011 году ожидается высокая активность процесса, выше многолетней, но не выше прошло-

годней. Активизация процесса будет наблюдаться в весенний период в связи с предполагаемым активным снеготаянием и 
количеством атмосферных осадков несколько выше нормы в этот период.   

Активность процесса овражной эрозии в 2011 году ожидается на уровне среднемноголетней и прошлогодней в связи с 
ожидаемым малым количеством атмосферных осадков в процессоопасные сезоны. 

Активность селей, обвалов и осыпей в 2011 году ожидается на уровне среднемноголетней, ниже прошлогодней в связи 
с незначительным количеством осадков в период активизации. 

Процессы подтопления возможны в период весеннего паводка в связи со значительным снежным покровом и ожи-
даемыми высокими температурами в весенний период. В летний период подтопления мало вероятны в связи с ожидаемым 
малым количеством атмосферных осадков. 

Активность наледеобразования в 2011 году не превысит прошлогодний и многолетний уровни в связи с незначитель-
ной обводнённостью склонов в осенний период и резким понижением температуры воздуха только после установления 
снежного покрова. 

27 Хабаровский 
край 

Эб, На, 
Оп, Эо, 
Пт 

Совместный ана-
лиз рядов быст-
роизменя-ющихся 
факторов и рядов 
активности, экс-
пертный качест-
венный прогноз. 

«Дальневосточный 
РЦ  ГМСН ФГУГП 

«Гидроспецгео-
логия» 

Основные факторы активизации – осадки, величина которых была выше нормативной  за 1971-2000г. и прошлогодней, 
особенно, в летне-осенний период. 

Во всех районах края количество осадков в зимний период 2011 года ожидается выше нормы до 20-40%, температура 
воздуха ожидается в пределах или около нормы. В остальное время года в центральных и южных  районах количество 
осадков ожидается около нормы  и лишь в северных районах норма будет превышена в весенний период.  

Температура воздуха по территории всего края в течение всего года ожидается выше нормы на 20-60%..  
Речная береговая эрозия. В 2011г. будет наблюдаться средняя активность эрозионных процессов. Скорость размыва 

берегового уступа будет на уровне среднемноголетних значений и может составить от нескольких сантиметров до не-
скольких  метров в год.  В центральных и северных районах  ожидается  тоже самое. 

Оползневые процессы на участках автодороги Владивосток-Хабаровск, автодороги Хабаровск-Комсомольск, Лидога-
Ванино в 2011 году будут продолжаться с активностью на уровне среднемноголетней, в весенний период – в более актив-
ном режиме, чем в летне-осенний. 

Процессы овражной эрозии. Прогноз затруднён из-за отсутствия регулярных наблюдений за данными процессами, ак-
тивизируются они в период прохождения летних дождей (август-сентябрь), активность их возможна на уровне среднемно-
голетних значений. Ожидается размыв опор мостов и краевых частей дорожных насыпей в северных, восточных и южных 
районах края.  
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Прогноз обвалов и осыпей затруднён из-за отсутствия регулярных наблюдений за данными процессами. Наибольшая 

активность данных процессов – в весенне - летний период. 
Процессы подтопления в период 2011года мало вероятны в связи с ожидаемым незначительным количеством осадков 

за год, возможны незначительные проявления в северных районах.  
Наледеобразование в 2011 году по степени активности не превысит уровень 2010 года в связи с незначительным ожи-

даемым снежным покровом в зимний период. В южных районах Хабаровского края наледеобразованию наиболее подвер-
жены автодороги Облучье-Хабаровск-Владивосток,  Хабаровск-Комсомольск и Лидога – Ванино. 

Се, Аб, 
Эб, Оп 

Селевой процесс. За последние семь лет происходили сильные извержения “вулканов Шивелуч” и “Ключевская сопка” 
(Усть-Камчатский район). Все зарегистрированные извержения имели эксплозивный характер и сопровождались изверже-
нием лавы из кратера на склоны вулканических построек. Раскалённые пирокластические потоки вызывали интенсивное 
таяние ледников и полей, фирнового снега расположенных ниже по склону. В результате формировались мощные селевые 
(лахаровые) потоки, зачастую наносившие ущерб дорожно-транспортным коммуникациям.  

Активность вышеупомянутых вулканов с периодическим затуханием продолжается уже длительное время, а в 4 декаде 
2010 г. началась очередная активная фаза извержения вулкана “Шивелуч” с выбросом очень большого количества вулка-
нического пепла и осаждением его на рельеф в радиусе в несколько десятков км. В 2011 году следует ожидать сходов се-
левых потоков с вулканов “Шивелуч” и “Ключевская сопка”, которые практически всегда сопровождают эксплозивные 
извержения этих вулканов. Сход селевых потоков может происходить в любой из процессоопасных сезонов года. В 2011 
году возможен сход селевого водно-каменного потока и со склонов “Авачинского вулкана” в осенне-зимний процессо-
опасный сезон, (в случае извержения вулкана). Зона аккумуляции селя, может затронуть пригород города. Петропавловск-
Камчатский (м-рн Радыгино) или концевую часть взлётно-посадочной полосы Елизовского аэродрома. 

С большой уверенностью можно ожидать схода грязекаменного потока со склонов “Вилючинского вулкана” при выпа-
дении очень большого количества жидких осадков в летне-осенний период, а также схода грязевого селя со склона Коряк-
ского вулкана, находящегося в настоящее время в слабоактивной фумарольной фазе. 

41 Камчатский 
край 

 

Метод экспертных 
оценок на основании
МЭГП о режиме 

ЭГП, поражённости 
территории и тен-
денциях развития 

процессов 

Морская абразия. В 2011 году прогнозируется активизация морских абразионно-аккумулятивных процессов в берего-
вой зоне Западного побережья Камчатки. Здесь продолжается процесс выравнивания береговой черты и абразионное раз-
рушение выдающихся в акваторию моря береговых мысов. Морские косы Западного (Охотоморского) побережья полуост-
рова уже длительное время подвергаются интенсивному размыву. 

В осеннне-зимний период прогнозируется активный размыв морских кос, на которых находятся п. Октябрьский и п. 
Озерной.  

В пределах Восточного побережья Камчатки (побережье моря Беринга), усиление абразионных процессов ожидается в 
районах населённых пунктов, расположенных на низких морских аккумулятивных косах различного генезиса. К ним отно-
сятся с. Корф, с.Ильпырь, с. Карага, с. Кострома, с. Ивашка, с. Тымлат, Апука, Пахачи. 

Боковая эрозия. В весенне-летне-осенний сезоны 2011 г. возможен размыв полуразрушенной берегоукрепительной 
дамбы на реке Камчатка в р-не села Мильково, за счёт боковой эрозии во время паводков и сильных циклонов. Также воз-
можны чрезвычайные ситуации в р-не Елизовского водозабора на реке Авача, вследствие изношенности берегоукрепи-
тельной шпунтовой стенки и активных ледовых заторно-зажорных явлений в русле реки. 

Оползни и оплывины. Прогнозируется образование оползней и оплывин на склонах террасированных сопок в черте г. 
Петропавловск-Камчатский в результате сильных дождей при прохождении циклонов в летне-осенний период 2011 года. 
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79 Еврейская ав-

тономная об-
ласть 

На, Эб Экспертный качест-
венный прогноз 
Биробиджанского 
отделения филиала 
«Дальневосточного  
регионального цен-

тра ГМСН» 

Боковая эрозия. Степень прогнозной активности на уровне среднемноголетних значений на обособленных участках р. 
Амур в пределах всего левого берега, характеризующихся активным размывом берегового уступа. Основным фактором, 
обуславливающим данный тип эгп, является вогнутость берегов и их усиленное подмывание. 

В с. Нижне-Ленинском размыв берегового уступа достиг территории нефтебазы и продолжит подмываться. Существу-
ет вероятность обвала в р. Амур хозяйственных объектов нефтебазы. 

Наледеобразование. Активность образования наледей в пределах Биробиджанского и Облученского районов на уровне 
среднемноголетней и будет проявляться достаточно сильно. На крутом боковом склоне участка 1928-1930 км трассы Чита-
Хабаровск образование и рост наледей, вызванные транспортным строительством, продолжается и может выходить на 
дорожное полотно. Возможны наледи в п. Хинганск, п. Биракан, п. Известковый, п. Кирга и в г. Облучье, связанные с вы-
ходами родников и угрожающие жилым постройкам, огородам местных жителей и вызывающие затруднение проезда ав-
тотранспорта. 

65 Сахалинская 
область 

Оп, Се, 
Эб, Аб 

Метод экспертных 
оценок на основе 
данных и режиме 
ЭГП и прогнозных 
оценок метео-

элементов (темпера-
туры и и осадков). 
Собственные расче-
ты ЦГМГС по ре-
жиму осадков 

Оползни - активность окажется на низком до среднего уровня. 
Сели – низкая активность в течение года. 
Боковая эрозия - также ожтдается низкая активность. 
Абразия. Используя метод экспертного анализа текущей активности процесса, можно ожидать проявления активности 

до среднего уровня. 

28 Амурская об-
ласть 

оп, Эо, 
эб, Пб 

Прогноз активиза-
ции ЭГП на 2011 год
составлен на основе 
прогнозируемых 
показателей метео-
рологических эле-
ментов, основных 
режимообразующих 

факторов 

Оползневой процесс. Ожидаемая активность процесса на территории с развитием редкоостровной мерзлоты (Сковоро-
динский, Магдагачинский, Зейский, Мазановский, Шимановский районы) – активность средняя 

На территории сезонного промерзания пород зоны аэрации (Свободненский, Белогорский, Благовещенский, Завитин-
ский, Михайловский районы) – активность средняя.  

Овражная эрозия. На территории с развитием редкоостровной мерзлоты (Сковородинский, Магдагачинский, Зейский, 
Мазановский, Шимановский районы) ожидаемая активность процесса средняя.  

На территории сезонного промерзания пород зоны аэрации (Свободненский, Белогорский, Благовещенский, Завитин-
ский, Михайловский районы) - активность средняя. 

Речная эрозия. Амуро-Зейская равнина (Сковородинский, Магдагачинский, Шимановский, Свободненский, Благове-
щенский) - активность средняя. 

Зейско-Буреинская равнина (Зейский, Селемджинский, Мазановский, Михайловский, Константиновский, Архарин-
ский) – активность низкая.  

Переработка берегов водохранилищ.  Зейское водохранилище – активность средняя; Бурейское водохранилище – ак-
тивность средняя.  Основные (быстроизменяюшиеся) факторы, обуславливающие прогнозируемую степень активности 
ЭГП – частичное или полное оттаивание многолетнемерзлых пород в условиях техногенного воздействия, изменения глу-
бин сезонного промерзания пород в многолетнем разрезе, атмосферные осадки, температура воздуха, расходы и уровни 
воды рек. В случае подтверждения прогнозируемого развития ЭГП угрозы народно-хозяйственным объектам не ожидает-
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ся. 

49 Магаданская 
область 

Аб, Эб, 
Об, Оп, 
Ос, Кп, 
Су, Зб, 
Тк, На, 
Со, Пу 

Аналитический 
метод Магаданское 
отделение филиала 
«Дальневосточный 
региональный центр 
ГМСН» ФГУГП 

«Гидроспецгеология»

Речная береговая эрозия. В марте-мае 2011 г. по большинству метеостанций Магаданской области прогнозируется ко-
личество осадков и температура воздуха выше средних многолетних значений. Это может вызвать высокое половодье и 
усиление боковой эрозии на р. Тауй, р. Армань и р. Сеймчан, р. Ола, вследствие чего возможен размыв водоограждающих 
дамб в п. Талон, п. Балаганное, п.Сеймчан, п. Ола, п. Клепка. В августе – сентябре 2011 года возможно увеличение осадков 
на побережье Охотского моря, что может повлечь за собой размыв водоограждающих дамб и размыв дорожного полотна 
федеральной автотрассы «Колыма». 

Переработка берегов водохранилища Колымской ГЭС в 2011 году будет происходить на среднемноголетнем уровне. 
Обвально-осыпные процессы. Незначительная активизация обвально-осыпных процессов в пределах альпинотипного 

среднегорья будет наблюдаться в течение летнего периода 2011 года по сравнению с многолетними значениями в связи с 
более высокой прогнозируемой температурой воздуха при сохранении количества осадков около средней многолетней 
нормы. Камнепады, осыпи и обвалы возможны на федеральной автотрассе «Колыма» в районе 1665, 1795-1796, 1777 – 
1779, 1859,1910-1913 км. 

Термокарст, солифлюкция, морозобойное пучение. В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха в 
весенне - осенний период на всей территории Магаданской области по сравнению с многолетней нормой, возможна акти-
визация криогенных процессов, что может вызвать нарушения сельскохозяйственных угодий, преимущественно в Оль-
ском и Среднеканском районах. Проявления покровной солифлюкции возможны на пологих склонах в районе 1187 – 1468 
км ФАД. Просадки  и пучение на автодорогах могут наблюдаться в районе 1239, 1380, 1530, 1550 – 1567, 1628 – 1670, 1864 
– 1883 км ФАД.  

Наледеобразование. Образование наледей на реках Магаданской области в 2011 году ожидается на средемноголетнем 
уровне. Образование наледей протяженностью более 1000 м возможно на участках федеральной автотрассы «Колыма» 
(1318 – 1319 км; 1364 – 1367 км; 1552 – 1553 км; 1860 – 1865 км; 1949 – 1951; 1981 - 1983; 2020 - 2022 км). 

14 Республика Са-
ха 

Зб, Кр, 
Гр, Эб 

 Развитие процесса заболачивания в 2011 г. возможно в Приморской низменности, в межгорных котловинах, предгор-
ных равнинах и в крупных речных долинах в пределах Яно-Индигирского нагорья. Техногенное заболачивание, обуслов-
ленное нарушением правил строительства и эксплуатации промышленных, гражданских сооружений, дорог, лэп, водопро-
водов и т.д., происходит практически во всех городах и улусах на застраиваемой территории.  

Наледеобразование в 2011 г. прогнозируется в пределах Момского и Селенняхского хребетов, Южного Верхоянья, 
Алданского нагорья. Такая ситуация связана с ожидаемым повышением количества осадков и значительным повышением 
температуры воздуха. 

В 2011 г. на площади распространения карбонатных пород ожидается активизация процессов карстообразования (Ал-
данский, Нерюнгринский, Олекминский, Оленёкский, Жиганский, Усть-Янский, Нижнеколымский районы). 

Активность обвалов и осыпей прогнозируется в связи с большим количеством осадков (горные районы Центральной 
и северной Якутии).  

Речная береговая эрозия. В связи с ожидаемым большим количеством осадков ожидается высокая активность процесса 
по всем наблюдаемым рекам республики.  

Процесс пучения пород характерен для всей территории Якутии. В связи с ожидаемыми резкими колебаниями темпе-
ратур активизация процесса в 2011 г. ожидается. 

87 Чукотский ав- Та, Тэ, Метод экспертных Процессы криогенной группы (Та, Тэ, Тк, Пу, На, Ра, Со, Зб, Ку). Ожидается средняя и высокая активность криоген-
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тономный округ Тк, Пу, 

На, Ра, 
Со, Зб, 
Ку, Пт, 
Об, Ос, 
Се 

оценок на основе 
прогнозных метео-

данных 

ных ЭГП практически на всей территории Чукотского АО.  В зимнее время (октябрь - май) среднеактивными почти на 
всей территории  Чукотки будут процессы Пу, На, Ра. Температура воздуха в календарной зимой (декабрь-февраль) ожи-
дается близкой к норме, за исключением северных районов Чукотки, вблизи побережья Восточно-Сибирского моря, там 
ожидается пониженный фонд.  

Календарной весной (март-май) прогнозируется значительное повышение температуры, и величины  осадков. Анома-
лии составят до 40-60%. Тем не менее активность «зимних» ЭГП не выйдет за рамки средней.  

В теплый период 2011 года (июнь - сентябрь), когда ожидается аномалия температуры 25 – 75 % выше нормы, наибо-
лее вероятна высокая активность Та, Тэ, Тк, Со, Зб, Ку почти на всей территории ЧАО. Осадки в теплый период будут 
около нормы и ниже нормы (-20…20%) и не окажут существенного влияния на активизацию ЭГП. 

Осенью 2011г. (октябрь-ноябрь) ожидается и температуры воздуха (0-75%), количество осадков будет в пределах нор-
мы или около того, это может привести ослаблению активизации Пу, На, Ра.  

Гравитационные и селевые процессы, в значительной степени зависящие от интенсивности летних осадков 2011 г. 
(около нормы), по активности предполагаются средними. Развиты эти процессы на большей части Чукотки, представляю-
щей на 80 % горные области. Селевые процессы наблюдались на Чукотке редко, но иногда приводили к катастрофам с 
гибелью геологов. 

Подтопление. Вероятна средняя степень активности подтоплений в населенных пунктах, расположенных в поймах 
крупных рек. 

 




