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УДК 551.48(47)

Д ается описание вод суши — главнейших рек 
и озер Советского Союза. Рассматриваю тся з а 
кономерности географического распространения, 
морфология водных объектов, особенности вод
ного, термического, ледового и гидрохимического 
режима. Даю тся общие сведения о подземных  
водах, болотах и ледниках.

Большое внимание уделено вопросам народно
хозяйственного использования и перспективного 
гидротехнического освоения рек и озер СССР.

Книга является учебником д л я  студентов  
гидрометеорологических техникумов и мож ет быть 
полезна специалистам, связанным в своей практи
ческой деятельности с изучением и использова
нием вод суши СССР. (По плану Министерства 
высшего и среднего специального образования  
СССР.)

A  description is given  of inland w ater, the 
m ain riv e rs  and lakes of the S ovie t Union. P rin 
ciples of geographical location o f w ater bodies and 
the m orphology of them are  presented, as w e ll as 
some peculiar features of w ater, therm al, ice and 
hydrochem ical regim es. G eneral inform ation is 
given of subterranean w ater, bogs and glaciers.

Much reg ard  is paid to w ater utilization  in the 
national economy and perspective hydrau lic work  
in the U .S.S.R .

This is a textbook fo r students of hydrom eteo
ro log ical schools. It can also be usefu l to special
is ts who deal, in their practical activities, w ith  
study and utilization  of the in land w ater of the 
U .S.S.R . (B y the P rogram m e of the M in istry of 
Higher and Secondary Specialized Education of the 
U .S.S.R .).
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Г Л А В А  I 

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Предмет гидрографии и ее задачи

С л о в о  « г и д р о г р а ф и я »  п р о и с х о д и т  о т  д в у х  г р е ч е с к и х  с л о в :
гг г
v6cop —  в о д а  и  урокрсо —  п и ш у ,  т .  е .  о п и с а н и е  в о д .

Гидрография, являющаяся одним из разделов гидрологии 
суши, занимается изучением и описанием конкретных водных 
объектов (рек, озер), а также выявлением закономерностей гео
графического распространения вод и особенностей их морфоло
гии, режима, хозяйственного значения и использования в от
дельных районах страны.

Г и д р о г р а ф и я  т е с н о  с в я з а н а  с  ф и з и ч е с к о й  г е о г р а ф и е й ,  т а к  к а к  
в о д ы  с у ш и  я в л я ю т с я  о д н и м  и з  э л е м е н т о в  г е о г р а ф и ч е с к о г о  л а н д 
ш а ф т а .  П о д ч е р к и в а я  э т у  с в я з ь ,  и н о г д а  в м е с т о  т е р м и н а  « г и д р о 
г р а ф и я »  у п о т р е б л я ю т  д р у г о й  б л и з к и й  п о  с м ы с л у  —  « г и д р о г е о 
г р а ф и я » ,  и л и  « г е о г р а ф и я  в о д »  ( J I .  С .  Б е р г ) .

З н а н и е  ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х  з а к о н о м е р н о с т е й  п о з в о л я е т  
с у д и т ь  о  г и д р о л о г и ч е с к о м  р е ж и м е  в о д н ы х  о б ъ е к т о в ,  ч т о  о с о б е н н о  
в а ж н о  д л я  м а л о и з у ч е н н ы х  т е р р и т о р и й .  В  г и д р о г р а ф и и  ч а с т о  
п р и м е н я ю т с я  г е о г р а ф и ч е с к и е  м е т о д ы  а н а л и з а  и  о б о б щ е н и я :  
г и д р о л о г и ч е с к о е  к а р т и р о в а н и е ,  р а й о н и р о в а н и е  и  а н а л о г и я ,  
о п и р а ю щ и е с я  н а  в з а и м о с в я з ь  г и д р о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й  с  г е о 
г р а ф и ч е с к о й  с р е д о й .

Г и д р о г р а ф и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  и м е ю т  
б о л ь ш о е  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  д л я  о б ъ я с н е н и я  о с о б е н н о с т е й  
р е ж и м а  ( р е к ,  о з е р  и  д р . )  п р и  с о с т а в л е н и и  г и д р о л о г и ч е с к и х  
п р о г н о з о в ;  о н и  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  в  г и д р о л о г и ч е с к и х  р а с ч е 
т а х  и  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  в о д о х о з я й с т в е н н ы х  с о о р у ж е н и й .

Д л я  н а и л у ч ш е г о  о б с л у ж и в а н и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  п р о и з 
в о д я т  р а з л и ч н ы е  г и д р о г р а ф и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я ,  в  к о т о р ы е  
в х о д и т  и з у ч е н и е  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  и  ф а к т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  и х  
г и д р о л о г и ч е с к и й  р е ж и м .  Г л а в н ы м и  о т р а с л я м и  н а р о д н о г о  х о з я й 
с т в а ,  о с о б е н н о  т е с н о  с в я з а н н ы м и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в о д н ы х  р е 
с у р с о в ,  я в л я ю т с я :  г и д р о э н е р г е т и к а ,  в о д н ы й  т р а н с п о р т ,  п р о м ы ш 
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л е н н о е  и  г о р о д с к о е  в о д о с н а б ж е н и е ,  р ы б н о е  х о з я й с т в о ,  о р о ш е н и е  
и  о с у ш е н и е  з е м е л ь .  Д л я  н а ш е й  с т р а н ы  х а р а к т е р н о  к о м п л е к с н о е  
и с п о л ь з о в а н и е  в о д н ы х  о б ъ е к т о в ,  п р и  к о т о р о м  у ч и т ы в а ю т с я  и н 
т е р е с ы  р а з л и ч н ы х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  В  с в я з и  с  э т ц м  
и з у ч е н и е  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  в е д е т с я  т а к ,  ч т о б ы  у д о в л е т в о р я л и с ь  
з а п р о с ы  в с е х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  Н а  м а т е р и а л а х  п о  
г и д р о л о г и ч е с к о м у  р е ж и м у  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  и  и х  г и д р о г р а ф и ч е 
с к и х  х а р а к т е р и с т и к а х  о с н о в ы в а е т с я  п р о е к т и р о в а н и е ,  с т р о и т е л ь 
с т в о  и  э к с п л у а т а ц и я  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й .

И с к л ю ч и т е л ь н о  в а ж н ы е  з а д а ч и  в  о б л а с т и  г и д р о л о г и ч е с к о г о  
и з у ч е н и я  и  н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  в о д н ы х  
о б ъ е к т о в  н а ш е й  с т р а н ы  в ы т е к а ю т  и з  р е ш е н и й  X X I I I  с ъ е з д а  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а  п о  д а л ь н е й ш е м у  
р а з в и т и ю  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  В  п о с т а н о в л е н и я х  с ъ е з д а  п р е д у 
с м о т р е н о  о с у щ е с т в л е н и е  к о м п л е к с н ы х  в о д о х о з я й с т в е н н ы х  м е р о 
п р и я т и й ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  р е ш е н и е  р я д а  к р у п н ы х  п р о б л е м  в  о б 
л а с т и  г и д р о э н е р г е т и к и ,  в о д о с н а б ж е н и я ,  о р о ш е н и я  и  о б в о д н е н и я ,  
в о д н о г о  т р а н с п о р т а  и  р ы б н о г о  х о з я й с т в а .

§  2 .  К р а т к а я  и с т о р и я  и з у ч е н и я  в о д  с у ш и  С С С Р

И з у ч е н и е  и с т о р и и  г и д р о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и м е е т  
б о л ь ш о е  з н а ч е н и е :  и с т о р и ч е с к о е  р а с с м о т р е н и е  п о з в о л я е т  п р а 
в и л ь н о  п о н я т ь  и  о ц е н и т ь  с о в р е м е н н ы й  п е р и о д  р а з в и т и я  и с с л е 
д о в а н и й  и  н а м е т и т ь  н о в ы е  п у т и  и з у ч е н и я  в о д н ы х  р е с у р с о в  д л я  
р е ш е н и я  р а з л и ч н ы х  в о д о х о з я й с т в е н н ы х  п р о б л е м .

И с т о р и я  и з у ч е н и я  в о д  с у ш и  у х о д и т  д а л е к о  в  г л у б ь  в е к о в ,  
н а ч а л о  е е  о т н о с и т с я  к  д р е в н е й ш и м  в р е м е н а м  ч е л о в е ч е с к о й  к у л ь 
т у р ы .  В о д ы  с у ш и  —  р е к и ,  о з е р а ,  п о д з е м н ы е  в о д ы  — и з д а в н а  
и м е л и  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  в  ж и з н и  н а р о д о в  Р у с с к о г о  г о с у д а р с т в а .  
Е щ е  в  Д р е в н е й  Р у с и  н а р о д ы  с е л и л и с ь  п о  б е р е г а м  р е к  и  о з е р ,  
и с п о л ь з о в а л и  и х  к а к  п у т и  с о о б щ е н и я .  П о н и м а я  б о л ь ш о е  з н а 
ч е н и е  в о д н ы х  п у т е й  д л я  у с т а н о в л е н и я  и  п о д д е р ж а н и я  т о р г о в ы х  
и  и н ы х  с в я з е й  с  с о с е д н и м и  н а р о д а м и ,  н а ш и  п р е д к и  с о б и р а л и  
н е о б х о д и м ы е  с в е д е н и я  о  в о д н ы х  о б ъ е к т а х .  Т а к ,  в  д р е в н е р у с с к и х  
л е т о п и с я х  н е р е д к о  в с т р е ч а ю т с я  з а п и с и ,  в  к о т о р ы х  н а р я д у  с  о п и 
с а н и е м  и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и й  п р и в о д я т с я  д а н н ы е  о  р е к а х  и 
о з е р а х .

В  и з у ч е н и и  в о д  м о ж н о  в ы д е л и т ь  ч е т ы р е  п е р и о д а ,  х а р а к т е р и 
з у ю щ и х с я  с в о и м и  о с о б е н н о с т я м и  г и д р о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о 
в а н и й .

Г и д р о г р а ф и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  д о п е т р о в с к о й  Р у с и .  Н а и б о 
л е е  р а н н и е  с в е д е н и я  о р е к а х  и о з е р а х  н а  т е р р и т о р и и  н а ш е й  
с т р а н ы  о т н о с я т с я  к  п е р в о м у  т ы с я ч е л е т и ю  д о  н а ш е й  э р ы .  В  э т о т  
п е р и о д  у ж е  в е л и с ь  в о д о м е р н ы е  н а б л ю д е н и я  н а  н е к о т о р ы х  р е к а х  
С р е д н е й  А з и и  ( А м у - Д а р ь я ,  З е р а в ш а н  и  М у р г а б ) ,  в о д ы  к о т о р ы х  
и с п о л ь з о в а л и с ь  д л я  о р о ш е н и я .
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. Н а ч и н а я  с  X I I  в .  в  р у с с к и х  л е т о п и с я х  п о я в л я ю т с я  о п и с а н и я  
в о д н ы х  п у т е й ,  в  к о т о р ы х  о т м е ч а ю т с я  н а в о д н е н и я  и  м е л к о в о д ь я  
р е к ,  с р о к и  в с к р ы т и я  и  з а м е р з а н и я  и  д р у г и е  г и д р о л о г и ч е с к и е

я в л е н и я .  Т а к и е  з а п и с и  и м е ю т с я  в  Н е с т о р о в о й  л е т о п и с и  и  в  т а к  
н а з ы в а е м ы х  Н о в г о р о д с к и х  п и с ц о в ы х  к н и г а х .  Н а п р и м е р ,  в  л е т о 
п и с и  Н е с т о р а  « П о в е с т и  в р е м е н н ы х  л е т » ,  с о с т а в л е н н о й  в  н а ч а л е  
X I I  в . ,  д а е т с я  о п и с а н и е  в о д н о г о  п у т и  « и з  в а р я г  в  г р е к и »  ( р и с .  1 ) ,
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и м е в ш е г о  в а ж н о е  з н а ч е н и е  в  и с т о р и и  р у с с к о г о  н а р о д а .  В  л е т о 
п и с и  и м е ю т с я  с в е д е н и я  о  Д н е п р е ,  В о л г е ,  В и с л е ,  Б у г е ,  Л о в а т и ,  
В о л х о в е ,  Л у г е ,  Ш е к с н е ,  О к е  и  д р у г и х  р е к а х ,  к о т о р ы е  и с п о л ь з о 
в а л и с ь  к а к  е с т е с т в е н н ы е  п у т и  с о о б щ е н и я .

П о д т в е р ж д е н и е м  т о г о  б о л ь ш о г о  з н а ч е н и я ,  к о т о р о е  и м е л и  
в о д н ы е  о б ъ е к т ы  в  ж и з н и  н а ш е г о  н а р о д а ,  я в л я е т с я  п е р в о е  с и с т е 
м а т и з и р о в а н н о е  о п и с а н и е  р е к ,  о з е р  и  и с т о ч н и к о в  М о с к о в с к о г о  
г о с у д а р с т в а  —  « Д р е в н я я  Р о с с и й с к а я  И д р о г р а ф и я ,  с о д е р ж а щ а я  
о п и с а н и е  М о с к о в с к о г о  г о с у д а р с т в а  р е к ,  п р о т о к о в ,  о з е р ,  к л а д е 
з е й ,  и  к а к и е  л о  н и х  г о р о д ы  и  у р о ч и щ а ,  и  н а  к а к о м  о н ы я  р а з -  
с т о я н и и » ,  и л и  « К н и г а  Б о л ь ш о м у  Ч е р т е ж у » ,  с о с т а в л е н н а я  н е и з 
в е с т н ы м  а в т о р о м .  И з д а н н а я  в  1 7 7 3  г .  Н .  И .  Н о в и к о в ы м  « К н и г а  
Б о л ь ш о м у  Ч е р т е ж у »  я в л я л а с ь  п р и л о ж е н и е м  к  п е р в о й  к а р т е  М о 
с к о в с к о г о  г о с у д а р с т в а  —  « Б о л ь ш о й  Ч е р т е ж » ,  с о с т а в л е н н о й  
в  X V I  в .  в  п е р и о д  ц а р с т в о в а н и я  И в а н а  Г р о з н о г о ,  к о т о р ы й  
в  1 5 5 2  г .  « . . . в е л е л  з е м л ю  и з м е р и т ь  и  ч е р т е ж  г о с у д а р с т в а  с о с т а 
в и т ь » .

В  X V I I  в .  п р о и с х о д и л о  о с в о е н и е  о б ш и р н ы х  п р о с т р а н с т в  С и 
б и р и  р у с с к и м и  з е м л е п р о х о д ц а м и  ( С е м е н  Д е ж н е в ,  В а с и л и й  
П о я р к о в ,  Х а б а р о в  и д р . ) ,  с о с т а в л я л и с ь  к а р т ы  и  п р о в о д и л и с ь  
и с с л е д о в а н и я  р е к  А м у р а ,  З е и ,  А н а д ы р и  и  д р .

Гидрографические исследования от эпохи Петра I до 70-х 
годов X IX  в. В  и с т о р и и  и с с л е д о в а н и й  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  Р о с с и и  
в и д н о е  м е с т о  з а н и м а е т  э п о х а  П е т р а  I ,  к о г д а  н а ч а л о с ь  б у р н о е  
р а з в и т и е  р е ч н о г о  и  м о р с к о г о  т р а н с п о р т а ,  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  т о р 
г о в л и  и  н а у к и .  С о з д а н и е  н а ц и о н а л ь н о г о  ф л о т а  в ы з в а л о  н е о б х о 
д и м о с т ь  у л у ч ш е н и я  в о д н ы х  п у т е й .

В  1 7 0 0  и  1 7 0 4  г г .  п р о в о д и л и с ь  и з ы с к а н и я  д л я  с о с т а в л е н и я  
п р о е к т а  с о е д и н е н и я  р е к  О к и  и  Д о н а ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  б ы л  
п о с т р о е н  ш л ю з о в а н н ы й  к а н а л .  С  1 7 0 9  г .  н а ч а л а  д е й с т в о в а т ь  
В ы ш н е в о л о ц к а я  в о д н а я  с и с т е м а ,  с о е д и н и в ш а я  В о л г у  с  Б а л т и й 
с к и м  м о р е м .

В  а в г у с т е  1 7 0 0  г .  в п е р в ы е  б ы л  и з м е р е н  р а с х о д  в о д ы  
н а  р .  В о л г е  у  г .  К а м ы ш и н а .

П о  у к а з а н и ю  П е т р а  I п р о в о д и л и с ь  н а б л ю д е н и я  н а д  у р о в н е м  
в о д ы  в  р е к а х ;  у р о в н и  в ы с о к и х  в о д  о т м е ч а л и с ь  н а  с т е н а х  г о р о д 
с к и х  д о м о в ,  м о н а с т ы р е й  и  ц е р к в е й .  П е р в ы й  в о д о м е р н ы й  п о с т  
б ы л  у с т а н о в л е н  н а  р .  Н е в е  у  П е т р о п а в л о в с к о й  к р е п о с т и  в  1 7 1 5  г . ;  
с о х р а н и л и с ь  д а н н ы е  н а б л ю д е н и й  з а  у р о в н я м и  н а в о д н е н и й  по* 
э т о м у  п о с т у ,  п р и в е д е н н ы е  к  с о в р е м е н н о й  с и с т е м е  о т м е т о к  и  о т 
м е ч е н н ы е  п а м я т н ы м и  д о с к а м и  п о д  а р к о й  Н е в с к и х  в о р о т  П е т р о 
п а в л о в с к о й  к р е п о с т и .

Б о л ь ш у ю  р а б о т у  п о  и з у ч е н и ю  в о д  Р о с с и и  п р о в о д и л а  с о з д а н 
н а я  в  1 7 2 4  г .  А к а д е м и я  н а у к ,  о р г а н и з о в а в ш а я  м н о г и е  г и д р о г р а 
ф и ч е с к и е  э к с п е д и ц и и ,  в  т о м  ч и с л е  в т о р у ю  к а м ч а т с к у ю  э к с п е д и 
ц и ю  ( 1 7 3 3 — 1 7 4 3  г г . ) ,  п о  м а т е р и а л а м  к о т о р о й  С .  П .  К р а ш е н и н 
н и к о в  с о с т а в и л  т р у д  « О п и с а н и е  з е м л и  К а м ч а т к и » .  В  п е р и о д , .



н а з ы в а е м ы й  э п о х о й  а к а д е м и ч е с к и х  э к с п е д и ц и й  ( 1 7 6 8 — 1 7 7 4  г г . ) ,  
б ы л  с о б р а н  б о л ь ш о й  м а т е р и а л  о р е к а х ,  о з е р а х  и  п о д з е м н ы х  
в о д а х  о б ш и р н ы х  р а й о н о в  Р о с с и и :  П о в о л ж ь я ,  Ю ж н о г о  У р а л а  
( Н .  И .  Л е п и х и н ) ,  З а п а д н о й  и  В о с т о ч н о й  С и б и р и ,  З а б а й к а л ь я ,  
К р ы м а  ( П .  С .  П а л л а с ) ,  О р е н б у р г с к о г о  к р а я ,  п р е д г о р ь е в  С е в е р 
н о г о  К а в к а з а  ( И .  П .  Ф а л ь к )  и  д р .

М н о г о  с д е л а л  д л я  и з у ч е н и я  п р и р о д н ы х  в о д  в е л и к и й  р у с с к и й  
у ч е н ы й  М .  В .  Л о м о н о с о в  ( 1 7 1 1 — 1 7 6 5  г г . ) .  В  1 7 6 0  г .  п о  е г о  и н и 
ц и а т и в е  б ы л о  п р о в е д е н о  а н к е т н о е  о б с л е д о в а н и е  в е с е н н и х  н а в о д 
н е н и й ,  в с к р ы т и я  и  з а м е р з а н и я  р е к .  В  с в о е м  т р у д е  « О  с л о я х  з е м 
н ы х »  ( 1 7 6 3  г . )  Л о м о н о с о в  в п е р в ы е  о б р а т и л  в н и м а н и е  н а  в з а и 
м о с в я з ь  п о д з е м н ы х  и  п о в е р х н о с т н ы х  в о д .  В ы с к а з ы в а н и я  Л о м о 
н о с о в а  п о  в о п р о с а м  р е ж и м а  п р и р о д н ы х  в о д  и  ф а к т о р о в ,  е г о  
о б у с л о в л и в а ю щ и х ,  о к а з а л и  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  н а п р а в л е 
н и е  п л а н о м е р н о г о  и з у ч е н и я  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  т е р р и т о р и и  н а ш е й  
с т р а н ы .

Р е з у л ь т а т ы  м н о г о л е т н и х  и с с л е д о в а н и й  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  н а  
т е р р и т о р и и  Р о с с и и ,  п р о в е д е н н ы х  г л а в н ы м  о б р а з о м  в  и н т е р е с а х  
р е ч н о г о  с у д о х о д с т в а ,  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  в  1 8 3 2  г .  в  « Г и д р о 
г р а ф и ч е с к о м  а т л а с е  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и » .  Н е с к о л ь к о  п о з д н е е  
( 1 8 4 4 — 1 8 4 9  г г . )  в ы ш л а  в  с в е т  « Г и д р о г р а ф и я  Р о с с и и »  И .  Ф .  Ш т у -  
к е н б е р г а  в  ш е с т и  т о м а х ,  в  к о т о р о й  о б о б щ е н  н а к о п л е н н ы й  м а т е 
р и а л  п о  г и д р о г р а ф и и  с  н а ч а л а  и с с л е д о в а н и я  в о д  Р о с с и и  д о  
с е р е д и н ы  X I X  в .  ( п о ч т и  з а  1 5 0  л е т ) .

В  1 8 4 5  г .  б ы л о  о р г а н и з о в а н о  Г е о г р а ф и ч е с к о е  о б щ е с т в о ,  к о т о 
р о е  п р о в е л о  р я д  э к с п е д и ц и й  в  м а л о и з у ч е н н ы е  и  н е и з у ч е н н ы е  
р а й о н ы  А з и и .  Э к с п е д и ц и и  П .  П .  С е м е н о в а - Т я н - Ш а н с к о г о ,  
Н .  М .  П р ж е в а л ь с к о г о  и  д р у г и е  д а л и  ц е н н е й ш и е  м а т е р и а л ы  п о  
г и д р о г р а ф и и  С р е д н е й  А з и и .

О р г а н и з о в а н н а я  в  1 8 4 9  г .  Г л а в н а я  ф и з и ч е с к а я  о б с е р в а т о р и я  
( н ы н е  Г л а в н а я  г е о ф и з и ч е с к а я  о б с е р в а т о р и я  и м .  А .  И .  В о е й к о в а )  
в о з г л а в и л а  р а з в и т и е  с е т и  м е т е о р о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й ,  н а  к о т о 
р ы х  п р о в о д и л и с ь  н а б л ю д е н и я  н а д  в с к р ы т и е м  и  з а м е р з а н и е м  р е к  
и  о з е р  Р о с с и и .

И с с л е д о в а н и я  в о д  в  п е р и о д  с  7 0 - х  г о д о в  X I X  в .  д о  В е л и к о й  
О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и .  Н а ч а л о  п л а н о м е р н ы х  
в о д н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  Р о с с и и  о т н о с и т с я  к  7 0 - м  г о д а м  X I X  в .  
О р г а н и з о в а н н а я  в  1 8 7 4  г .  н а в и г а ц и о н н о - о п и с н а я  к о м и с с и я  м и 
н и с т е р с т в а  п у т е й  с о о б щ е н и я  з а  2 0  л е т  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  
( 1 8 7 4 — 1 8 9 4  г г . )  п р о в е л а  б о л ь ш у ю  р а б о т у  п о  и с с л е д о в а н и ю  р е к  
Е в р о п е й с к о й  Р о с с и и ,  С и б и р и  и  Д а л ь н е г о  В о с т о к а .  М а т е р и а л ы  
э т и х  и с с л е д о в а н и й  б ы л и  и з д а н ы  в  в и д е  н а в и г а ц и о н н ы х  а т л а с о в  
и  а л ь б о м о в  с  д а н н ы м и  о б  и з м е р е н н ы х  с к о р о с т я х  и  р а с х о д а х  
в о д ы  п о  к р у п н ы м  р е к а м  ( В о л г е ,  К а м е ,  О к е ,  Д о н у ,  Д н е п р у ,  О б и ,  
Е н и с е ю ,  А м у р у  и  д р . ) . . О п и с н ы е  п а р т и и  н а в и г а ц и о н н о - о п и с н о й  
к о м и с с и и  о р г а н и з о в а л и  о к о л о  5 0 0  в о д о м е р н ы х  п о с т о в  и  г и д р о 
м е т р и ч е с к и х  с т а н ц и й  д л я  и з у ч е н и я  в о д о н о с н о с т и  б о л ь ш и х  р е к .
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Н а  о с н о в а н и и  м а т е р и а л о в ,  п о л у ч е н н ы х  о п и с н ы м и  п а р т и я м и ,  
б ы л и  с о с т а в л е н ы  м о н о г р а ф и и :  « Р е к а  Д н е с т р »  ( 1 8 8 6  г . )
В .  М .  Л о х т и н а ,  « В о л г а  к а к  п у т ь  с о о б щ е н и я »  ( 1 8 8 7  г . )  Н .  Г .  Б о 
г у с л а в с к о г о ,  « Д н е п р  и  е г о  б а с с е й н »  ( 1 9 0 1  г . )  Н .  И .  М а к с и м о в и ч а  
и  р я д  д р у г и х .

В  1 8 9 9  г .  б ы л о  о р г а н и з о в а н о  у п р а в л е н и е  в о д н ы х  п у т е й  м и н и 
с т е р с т в а  п у т е й  с о о б щ е н и я ,  к о т о р о е  п р о д о л ж и л о  и з у ч е н и е  р е к  
Р о с с и и .  Э т и  и с с л е д о в а н и я  о т л и ч а л и с ь  о х в а т о м  б о л ь ш о г о  к о л и 
ч е с т в а  в о д н ы х  о б ъ е к т о в ;  п р о и з в е д е н о  и з у ч е н и е  р я д а  и с к у с с т в е н 
н ы х  в о д н ы х  п у т е й .  Э т о  у п р а в л е н и е  н а ч и н а я  с  1901  г .  и з д а в а л о  
« М а т е р и а л ы  д л я  о п и с а н и я  р у с с к и х  р е к  и  и с т о р и и  у л у ч ш е н и я  и х  
с у д о х о д н ы х  у с л о в и й » .

Н а р я д у  с  и з у ч е н и е м  б о л ь ш и х  р е к ,  о з е р  и  в о д о р а з д е л о в ,  п р о 
в о д и в ш и м с я  п о л н о с т ь ю  в  т р а н с п о р т н ы х  ц е л я х ,  м и н и с т е р с т в о м  
з е м л е д е л и я  и  г о с у д а р с т в е н н ы х  и м у щ е с т в  в е л и с ь  о б ш и р н ы е  и с 
с л е д о в а т е л ь с к и е  р а б о т ы  п о  и з у ч е н и ю  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  н а  т е р 
р и т о р и и  Р о с с и и  в  ц е л я х  о р о ш е н и я  и  о с у ш е н и я  з е м е л ь .  Н а ч а л о  
э т о м у  н а п р а в л е н и ю  в  и з у ч е н и и  в о д  с у ш и  б ы л о  п о л о ж е н о  с п е 
ц и а л ь н ы м и  . э к с п е д и ц и я м и  п о д  р у к о в о д с т в о м  И .  И .  Ж и л и н с к о г о  
( з а п а д н а я  э к с п е д и ц и я  п о  о с у ш е н и ю  П о л е с ь я  р а б о т а л а  2 5  л е т ,  
с  1 8 7 3  п о  1 8 9 8  г . ,  а  э к с п е д и ц и я  п о  о р о ш е н и ю  н а  ю г е  Р о с с и и  и 
н а  К а в к а з е  — 11 л е т ,  с  1 8 8 0  п о  1891  г . ) .  Э т и  э к с п е д и ц и и  с о б р а л и  
ц е н н ы е  с в е д е н и я  п о  г и д р о г р а ф и и  м а л ы х  и  с р е д н и х  р е к ,  о з е р ,  и  
б о л о т .  '

С  1 8 9 4  п о  1 9 0 3  г .  р а б о т а л а  э к с п е д и ц и я  п о  и с с л е д о в а н и ю  
и с т о к о в  г л а в н е й ш и х  р е к  Е в р о п е й с к о й  Р о с с и и  п о д  р у к о в о д с т в о м  
А .  А .  Т и л л о ;  п р о в е д е н ы  д е т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  в  в е р х о в ь я х  
В о л г и ,  З а п а д н о й  Д в и н ы ,  О к и  и  Д о н а .  В  р а б о т а х  э к с п е д и 
ц и и  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  б ы л о  у д е л е н о  в о п р о с у  о  р о л и  б о л о т  
в  п и т а н и и  р е к .

Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  г и д р о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  с в я 
з а н о  с  с о з д а н и е м  в  1 9 0 8  г .  г и д р о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  о т д е л а  
з е м е л ь н ы х  у л у ч ш е н и й  ( О З У )  г л а в н о г о  у п р а в л е н и я  з е м л е д е л и я  
и з е м л е у с т р о й с т в а .  К о м и т е т о м  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  т а к  н а з ы в а е 
м ы е  г и д р о м е т р и ч е с к и е  ч а с т и  О З У :  в  1 9 1 0  г .  в  Т у р к е с т а н с к о м  к р а е  
и  н а  К а в к а з е  и  в  1 9 1 3  г .  в  Е в р о п е й с к о й  Р о с с и и .  М а т е р и а л ы ,  с о 
б р а н н ы е  г и д р о м е т р и ч е с к и м и  ч а с т я м и ,  п о л о ж и л и  н а ч а л о  и з у ч е 
н и ю  р е к  з а с у ш л и в ы х  р а й о н о в .  О н и  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  в  Е ж е 
г о д н и к а х ,  в  к о т о р ы х  с о д е р ж а т с я  с в е д е н и я  о в о д о н о с н о с т и  р е к ,  
х и м и ч е с к о м  с о с т а в е  в о д ы  и  н а н о с а х .

В  р а с с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д  п о я в л я е т с я  р я д  к а п и т а л ь н ы х  р а 
б о т ,  в  к о т о р ы х  о б о б щ е н ы  д а н н ы е  п о  г и д р о г р а ф и и .  О с о б о  в а ж 
н о е  з н а ч е н и е  и м е л и  р а б о т ы  А .  И .  В о е й к о в а .  В  е г о  к л а с с и ч е с к о м  
т р у д е  « К л и м а т ы  з е м н о г о  ш а р а ,  в  о с о б е н н о с т и  Р о с с и и »  ( 1 8 8 4  г . )  
в п е р в ы е  д а н а  к л а с с и ф и к а ц и я  р е к  п о  и с т о ч н и к а м  п и т а н и я ,  р а с 
с м о т р е н  в о д н ы й  б а л а н с  К а с п и я  и  м н о г и е  д р у г и е  в о п р о с ы  г и д р о 
л о г и и .  В ы ш л и  в  с в е т  р а б о т ы  М .  А .  Р ы к а ч е в а  « В с к р ы т и е  и  з а -
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м е р з а н и ё  р е к  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и »  ( 1 8 8 6  г . ) ,  В .  М .  Л о х т и н а  
« О  м е х а н и з м е  р е ч н о г о  р у с л а »  ( 1 8 9 5  г . ) ,  Е .  В .  О п п о к о в а  « О  р е 
ж и м е  р е к и  Д н е п р а »  ( 1 9 0 4  г . )  и  д р . ,  и м е ю щ и е  б о л ь ш у ю  ц е н н о с т ь .

Г и д р о г р а ф и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  п о с л е  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и .  В  о т л и ч и е  о т  д о р е в о л ю ц и о н н ы х  
и с с л е д о в а н и й ,  п р о в о д и в ш и х с я  в  у з к о в е д о м с т в е н н ы х  ц е л я х  и 
в  о с н о в н о м  в  с в я з и  с  з а п р о с а м и  в о д н о г о  т р а н с п о р т а  и  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а ,  и з у ч е н и е  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  в  С о в е т с к о м  С о ю з е  х а р а к 
т е р и з у е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н ы м  р а з м а х о м  и  к о м п л е к с н о с т ь ю .  О н о  
п р о в о д и т с я  в  и н т е р е с а х  в с е х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  
и с п о л ь з у ю щ и х  в о д н ы е  р е с у р с ы .

Рис. 2. В олховская ГЭС им. В. И. Ленина.

Д л я  н а у ч н о г о  р у к о в о д с т в а  в с е м и  р а б о т а м и ,  с в я з а н н ы м и  
с  и з у ч е н и е м  в о д н ы х  р е с у р с о в  с т р а н ы ,  в  1 9 1 9  г .  б ы л  о р г а н и з о в а н  
Р о с с и й с к и й  г и д р о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т  ( н ы н е  Г о с у д а р с т в е н н ы й  
о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  г и д р о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т ) .  
И н с т и т у т  п р о в о д и т  г и д р о г р а ф и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  р е к ,  о з е р ,  
в о д о х р а н и л и щ ,  б о л о т  н а  У р а л е ,  в  К а з а х с т а н е ,  н а  К а в к а з е ,  н а  
Д а л ь н е м  В о с т о к е  и  в  д р у г и х  р а й о н а х  С С С Р .

Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  в  д е л е  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  п л а н о 
м е р н ы х  и с с л е д о в а н и й  в о д н ы х  р е с у р с о в  в  к р у п н о м  м а с ш т а б е  
и м е л  и с т о р и ч е с к и й  п л а н  Г О Э Л Р О ,  р а з р а б о т а н н ы й  в  1 9 2 0  г .  по  
и н и ц и а т и в е  В .  И .  Л е н и н а .  П л а н  э л е к т р и ф и к а ц и и  Р о с с и и  я в и л с я  
о с н о в о й  к о м п л е к с н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  в о д н ы х  р е с у р с о в  с т р а н ы  
д л я  н у ж д  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  П о  п л а н у  Г О Э Л Р О  п р е д у с м а 
т р и в а л о с ь  п о с т р о и т ь  в  т е ч е н и е  15  л е т  3 0  э л е к т р о с т а н ц и й  о б щ е й  
м о щ н о с т ь ю  о к о л о  1 7 5 0  т ы с я ч  квт,  в  т о м  ч и с л е  10  г и д р о э л е к т р о 
с т а н ц и й :  В о л х о в с к у ю ,  С в и р с к у ю ,  Д н е п р о в с к у ю  и  д р .  П е р в е н 
ц е м  п л а н а  Г О Э Л Р О  я в и л а с ь  В о л х о в с к а я  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я  
и м .  В .  И .  Л е н и н а ,  п о с т р о е н н а я  в  1 9 2 6  г .  ( р и с .  2 ) .
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О с в о е н и е  п р и р о д н ы х  б о г а т с т в  С и б и р и  и  С р е д н е й  А з и и  п о т р е 
б о в а л о  д е т а л ь н о г о  и з у ч е н и я  э т и х  т е р р и т о р и й .  Э к с п е д и ц и и  А к а 
д е м и и  н а у к  С С С Р  ( к о н е ц  2 0 - х  —  н а ч а л о  3 0 - х  г о д о в )  п р о в о д и л и  
к о м п л е к с н ы е  и с с л е д о в а н и я  Я к у т с к о й  А С С Р ,  с е в е р о - в о с т о к а  С и 
б и р и ,  Д а л ь н е г о  В о с т о к а ,  С р е д н е й  А з и и ,  К а з а х с т а н а  и  д р у г и х  
р а й о н о в .  Б ы л и  п р о в е д е н ы  б о л ь ш и е  г и д р о г р а ф и ч е с к и е  р а б о т ы  
с  у ч е т о м  п е р с п е к т и в н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  э т и х  т е р р и 
т о р и й .

Р а с ш и р е н и е  в о д о х о з я й с т в е н н ы х  м е р о п р и я т и й  и в о з р а с т а н и е  
з а п р о с о в  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  т р е б о в а л и  о б ъ е д и н е н и я  и у п о р я 
д о ч е н и я  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и  н а б л ю д е н и й ,  
р а з в е р н у в ш и х с я  в  ш и р о к и х  м а с ш т а б а х  н а  т е р р и т о р и и  н а ш е й  
с т р а н ы .  В  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  в  1 9 2 9  г .  б ы л  с о з д а н  Г и д р о м е т е о 
р о л о г и ч е с к и й  к о м и т е т  п р и  С о в е т е  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  
С С С Р ,  в  в е д е н и е  к о т о р о г о  б ы л а  п е р е д а н а  г о с у д а р с т в е н н а я  с е т ь  
г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й .  В  з а д а ч и  к о м и т е т а  в х о д и л о  
и  р у к о в о д с т в о  и с с л е д о в а н и я м и  в  о б л а с т и  г и д р о г р а ф и и .  В  1 9 3 3  г . 
к о м и т е т  б ы л  п р е о б р а з о в а н  в  Ц е н т р а л ь н о е  у п р а в л е н и е  е д и н о й  
г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о й  с л у ж б ы  С С С Р  ( Ц У Е Г М С ) ,  а  в  1 9 3 6 г . —  
в  Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о й  с л у ж б ы  ( Г У Г М С )  
п р и  С Ы К  С С С Р .

С  1 9 3 9  г ,  в  п л а н а х  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  у д е л я л о с ь  
б о л ь ш о е  в н и м а н и е  п р о б л е м е  о с в о е н и я  м а л ы х  р е к ,  ч т о  в ы з в а л о  
р а с ш и р е н и е  р а б о т  п о  и х  и з у ч е н и ю .  Э т и  р а б о т ы  п р о в о д и л и с ь  
о р г а н а м и  Г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о й  с л у ж б ы  и  д р у г и м и  в е д о м 
с т в а м и .  Д л я  и х  в ы п о л н е н и я  в  Г о с у д а р с т в е н н о м  г и д р о л о г и ч е с к о м  
и н с т и т у т е  б ы л о  с о с т а в л е н о  « Н а с т а в л е н и е  п о  р е к о г н о с ц и р о в о ч 
н ы м  г и д р о г р а ф и ч е с к и м  и с с л е д о в а н и я м  р е к » .

Б о л ь ш и м  с о б ы т и е м  в  и з у ч е н и и  в о д н ы х  б о г а т с т в  н а ш е й  
с т р а н ы  я в и л о с ь  п о с т а н о в л е н и е  Г о с п л а н а  С С С Р  в  1931  г .  о с о 
с т а в л е н и и  « В о д н о г о  к а д а с т р а  С С С Р » ,  п р е д с т а в л я ю щ е г о  с о б о й  
с и с т е м а т и з и р о в а н н ы е  с в е д е н и я  о  р е ж и м е  м о р е й ,  р е к ,  о з е р ,  б о л о т ,  
л е д н и к о в  и  п о д з е м н ы х  в о д .

С о с т а в л е н ы  и  о п у б л и к о в а н ы  - с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  и з д а н и я  
п о  В о д н о м у  к а д а с т р у :  « С в е д е н и я  о б  у р о в н е  в о д ы  н а  р е к а х  и 
о з е р а х  С С С Р » ,  « С п р а в о ч н и к и  п о  в о д н ы м  р е с у р с а м  С С С Р » ,  « М а 
т е р и а л ы  п о  р е ж и м у  р е к  С С С Р » .

Н а ч и н а я  с  1 9 3 6  г .  и з д а ю т с я  Г и д р о л о г и ч е с к и е  е ж е г о д н и к и  
( я в л я ю щ и е с я  п р о д о л ж е н и е м  В о д н о г о  к а д а с т р а ) ,  в  к о т о р ы х  п у б 

л и к у ю т с я  с в е д е н и я  о б  у р о в н я х ,  р а с х о д а х  и  т е м п е р а т у р е  в о д ы ,  
с т о к е  в з в е ш е н н ы х  н а н о с о в ,  д а н н ы е  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  в о д ы  
и  д р .

И з у ч е н и е  р е ж и м а  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  С С С Р  н е  п р е к р а щ а л о с ь  
и в  г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  ( 1 9 4 1 ^ —1 9 4 5  г г . ) .  П о 
м и м о  с т а ц и о н а р н ы х  н а б л ю д е н и й ,  п р о в о д и в ш и х с я  н а  д е й с т в у ю 
щ е й  с е т и  г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и х  с т а н ц и й  и п о с т о в ,  в е л и с ь  
б о л ь ш и е  р а б о т ы  п о  р е к о г н о с ц и р о в о ч н о м у  г и д р о г р а ф и ч е с к о м у
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о б с л е д о в а н и ю  р е к ,  о з е р  и  б о л о т  в  п р и ф р о н т о в о й  п о л о с е ,  о с у щ е 
с т в л я л о с ь  о б с л у ж и в а н и е  С о в е т с к о й  А р м и и  г и д р о л о г и ч е с к и м и  
с в о д к а м и  и  п р о г н о з а м и  р е ж и м а  в о д .  М а т е р и а л ы  э т и х  и с с л е д о в а 
н и й  в о ш л и  в  о б щ и й  ф о н д  о с н о в н ы х  с в е д е н и й  о  в о д н ы х  р е с у р с а х  
н а ш е й  с т р а н ы .

Г и д р о г р а ф и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  п о с л е в о е н н о г о  п е р и о д а  б ы л и  
с в я з а н ы  с  в о с с т а н о в л е н и е м  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  с  п о с т р о й к о й  
о р о с и т е л ь н ы х  с о о р у ж е н и й ,  с т р о и т е л ь с т в о м  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й ,  
с о о р у ж е н и е м  к р у п н ы х  с о е д и н и т е л ь н ы х  в о д н ы х  с и с т е м ,  п р о в е д е 
н и е м  о с у ш и т е л ь н ы х  и  д р у г и х  р а б о т .  В  ш и р о к и х  м а с ш т а б а х  
б ы л о  н а ч а т о  с т р о и т е л ь с т в о  к р у п н ы х  г и д р о у з л о в  и  в о д о х р а н и л и щ  
н а  б о л ь ш и х  р е к а х  н а ш е й  с т р а н ы .  С о з д а н и е  в о д о х р а н и л и щ  в ы 
з в а н о  п о т р е б н о с т ь ю  р а з л и ч н ы х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а :  
г и д р о э н е р г е т и к и ,  о р о ш е н и я ,  о б в о д н е н и я ,  в о д о с н а б ж е н и я ,  в о д 
н о г о  т р а н с п о р т а  и л е с о с п л а в а ,  р ы б о в о д с т в а ,  а  т а к ж е  с  р е ш е 
н и е м  п р о б л е м ы  б о р ь б ы  с  н а в о д н е н и е м .  В о д о х р а н и л и щ а  к о р е н 
н ы м  о б р а з о м  м е н я ю т  р е ж и м  р е к и :  и н ы м и  с т а н о в я т с я  у с л о в и я  
п р о х о ж д е н и я  п а в о д к о в ,  м е н я ю т с я  с к о р о с т и  т е ч е н и я ,  у р о в е н н ы й ,  
в о л н о в о й ,  т е м п е р а т у р н ы й  и  л е д о в ы й  р е ж и м ы .  В  с в я з и  с  э т и м  
п е р е д  г и д р о л о г а м и  б ы л и  п о с т а в л е н ы  н о в ы е  з а д а ч и  —  и з у ч е н и е  
г и д р о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  в  в о д о х р а н и л и щ а х ,  а  т а к ж е  и х  в о д 
н о г о  б а л а н с а .

Г о с у д а р с т в е н н ы м  г и д р о л о г и ч е с к и м  и н с т и т у т о м  в  1 9 5 4 —- 
1 9 6 2  г г .  б ы л и  п р о в е д е н ы  б о л ь ш и е  э к с п е д и ц и о н н ы е  и с с л е д о в а н и я  
р а й о н о в  о с в о е н и я  ц е л и н н ы х  и  з а л е ж н ы х  з е м е л ь  К а з а х с т а н а  
с  ц е л ь ю  и з у ч е н и я  в о д н ы х  р е с у р с о в  э т и х  з а с у ш л и в ы х  т е р р и т о р и й .  
М а т е р и а л ы  и с с л е д о в а н и й  о п у б л и к о в а н ы  в  р я д е  м о н о г р а ф и й .

Б о л ь ш и м  в к л а д о м  в  р а з в и т и е  г и д р о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  
в о д  н а ш е й  с т р а н ы  я в и л и с ь  р а б о т ы  с о в е т с к и х  у ч е н ы х  и  и н 
ж е н е р о в :  « Г и д р о л о г и я  б а с с е й н а  р е к и  Д о н а »  Б .  В .  П о л я к о в а  
( 1 9 3 1  г . ) ,  « Р е ж и м  с т о к а  В е р х н е г о  и  С р е д н е г о  Д н е п р а »
А .  В .  О г и е в с к о г о  ( 1 9 2 9  г . ) ,  « Г и д р о л о г и я  р .  Я н ы »  П .  К .  Х м ы з н и -  
к о в а  ( 1 9 3 4  г . ) ,  « В о д о н о с н о с т ь  р е к  С С С Р ,  е е  к о л е б а н и я  и  в л и я 
н и е  н а  н е е  ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х  ф а к т о р о в »  J I .  К .  Д а в ы д о в а  
( 1 9 4 7  г . ) ,  « К л а с с и ф и к а ц и я  р е к  и  г и д р о л о г и ч е с к о е  р а й о н и р о в а 
н и е  С С С Р »  П .  С .  К у з и н а  ( 1 9 6 0  г . ) ,  « Г о р н ы е  л е д н и к о в ы е  р а й о н ы  
С С С Р »  С .  В .  К а л е с н и к а  ( 1 9 3 7  г . ) ,  « Б а й к а л »  Г .  Ю . В е р е щ а г и н а  
( 1 9 4 7  г . ) ,  « С р е д н и й  с т о к  и  е г о  р а с п р е д е л е н и е  в  г о д у  н а  т е р р и 
т о р и и  С С С Р »  Б .  Д .  З а й к о в а  ( 1 9 4 6  г . )  и м н о г и е  д р у г и е .

В  п о с л е в о е н н ы й  п е р и о д  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  м о н о г р а ф и и  и 
п е р в ы е  у ч е б н ы е  п о с о б и я  п о  г и д р о г р а ф и и  С С С Р  —  Е . В .  Б л и з -  
н я к а ,  А .  А .  С о к о л о в а ,  J I .  К .  Д а в ы д о в а .

О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  с о в е т с к о й  г и д р о л о г и и  я в л я е т с я  
м н о г о о б р а з и е  в о д о х о з я й с т в е н н ы х  п р о б л е м ,  н а д  р е ш е н и е м  к о т о -  

' р ы х  р а б о т а ю т  н а ш и  у ч е н ы е .  С о в е т с к а я  г и д р о л о г и ч е с к а я  н а у к а  
д о с т и г л а  з н а ч и т е л ь н ы х  у с п е х о в  в  о б л а с т и  и с с л е д о в а н и я  р е к ,  
о з е р ,  б о л о т ,  л е д н и к о в .  Б о л ь ш о е  р а з в и т и е  п о л у ч и л и  э к с п е р и м е н 
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т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  п р и р о д н ы х  в о д ,  п о з в о л я ю щ и е  л у ч ш е  п о 
з н а т ь  с у щ н о с т ь  г и д р о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й  и  п р о ц е с с о в .  О г р о м 
н у ю  п р а к т и ч е с к у ю  р а б о т у  п о  о б с л у ж и в а н и ю  н а р о д н о г о  х о з я й 
с т в а  с в е д е н и я м и  п о  г и д р о л о г и ч е с к о м у  р е ж и м у  р е к  и  п р о г н о з а м и  
р а з л и ч н ы х  г и д р о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й  н а  р е к а х  и  о з е р а х  в е д е т  
Г и д р о м е т ц е н т р  С С С Р .

Н а к о п л е н н ы е  н о в ы е  о б ш и р н ы е  м а т е р и а л ы  и с с л е д о в а н и я  в о д  
н а ш е й  с т р а н ы  т р е б у ю т  г л у б о к о г о  к р и т и ч е с к о г о  а н а л и з а  и о б о б 
щ е н и я  д л я  с о з д а н и я  е д и н ы х  ф о н д о в ы х  м а т е р и а л о в ,  о х в а т ы в а ю 
щ и х  в с е  э л е м е н т ы  г и д р о л о г и ч е с к о г о  р е ж и м а .  И т о г о м  т а к о г о  
о б о б щ е н и я ,  в ы п о л н я е м о г о  о б с е р в а т о р и я м и  Г и д р о м е т с л у ж б ы  п о д  
н е п о с р е д с т в е н н ы м  р у к о в о д с т в о м  Г о с у д а р с т в е н н о г о  г и д р о л о г и ч е 
с к о г о  и н с т и т у т а ,  я в и т с я  в т о р о е  м н о г о т о м н о е  и з д а н и е  С п р а в о ч н и к а  
о р е с у р с а х  п о в е р х н о с т н ы х  в о д  С о в е т с к о г о  С о ю з а .

Г Л А В А М  

К Р А Т К И Й  ОБЗОР ВО Д  С УШ И

В н у т р е н н и е  в о д ы  С о в е т с к о г о  С о ю з а  о т л и ч а ю т с я  б о л ь ш и м  
р а з н о о б р а з и е м ,  в  и х  с о с т а в  в х о д я т  р е к и ,  о з е р а  и  в о д о х р а н и л и щ а ,  
б о л о т а ,  л е д н и к и  и  п о д з е м н ы е  в о д ы .

§ 3. Реки

Р е к и  С о в е т с к о г о  С о ю з а  п р и н а д л е ж а т  к  б а с с е й н а м  т р е х  о к е а 
н о в :  С е в е р н о г о  Л е д о в и т о г о ,  Т и х о г о  и А т л а н т и ч е с к о г о  (р и с . ,  3 ) .  
К р о м е  т о г о ,  ч а с т ь  р е к  в п а д а е т  в о  в н у т р е н н и е ,  н е  с в я з а н н ы е  
с  М и р о в ы м  о к е а н о м  м о р я  и  о з е р а  и л и  т е р я е т с я  в  п е с к а х  А р а л о -  
К а с п и й с к о й  з а м к н у т о й  о б л а с т и  в н у т р е н н е г о  с т о к а .

К  б а с с е й н у  С е в е р н о г о  Л е д о в и т о г о  о к е а н а ,  е г о  о к р а и н н ы м  
м о р я м  ( Б а р е н ц е в у ,  Б е л о м у ,  К а р с к о м у ,  Л а п т е в ы х ,  В о с т о ч н о -  
С и б и р с к о м у  и  Ч у к о т с к о м у ) ,  о т н о с и т с я  б о л е е  п о л о в и н ы  т е р р и т о 
р и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а  —  5 4 % .  О с н о в н у ю ,  ц е н т р а л ь н у ю  ч а с т ь  
э т о г о  б а с с е й н а  з а н и м а ю т  г л а в н е й ш и е  в о д н ы е  а р т е р и и  с т р а н ы  —  
О б ь ,  Е н и с е й  и  Л е н а ,  м е ж д у  к о т о р ы м и  р а с п о л о ж е н ы  б а с с е й н ы  
р е к  Т а з а ,  П у р а ,  П я с и н ы ,  Х а т а н г и  и  д р .  К  з а п а д н о й  ч а с т и  б а с 
с е й н а  С е в е р н о г о  Л е д о в и т о г о  о к е а н а  о т н о с я т с я  б а с с е й н ы  П е ч о р ы ,  
С е в е р н о й  Д в и н ы  и  О н е г и ,  к  в о с т о ч н о й  —  Я н ы ,  И н д и г и р к и ,  К о л ы 
м ы  и  д р .  С т о к  р е к  э т о г о  б а с с е й н а  с о с т а в л я е т  6 3 %  с у м м а р н о г о  
с т о к а  р е к  С С С Р  ( т а б л .  1 ) .

Б а с с е й н у  Т и х о г о  о к е а н а  п р и н а д л е ж и т  о к о л о  1 5 %  т е р р и т о р и и  
С о в е т с к о г о  С о ю з а .  В  о к р а и н н ы е  м о р я  Т и х о г о  о к е а н а  —  Б е р и н 
г о в о ,  О х о т с к о е  и  Я п о н с к о е —  п о с т у п а е т  о к о л о  2 0 % !  с т о к а  р е к  
С С С Р .  В  с е в е р н о й  ч а с т и  б а с с е й н а  Т и х о г о  о к е а н а  п р о т е к а ю т
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Рис. 3. Картограмма водоносности главнейших рек и распределение водных ресурсов СССР по бассейнам
морей.

а — распределение речной сети СССР по морским бассейнам (%), б распределение годового стока рек СССР по морским 
бассейнам .(%), / — бассейн Северного Ледовитого-океана, 2 —  бассейн Тихого океана, 3 — бассейн Черного и Азовского морей, 

4 — бассейн Балтийского моря, 5 —  бессточный Арало-Каспийский бассейн.
Цифрами показаны величины среднего годового стока главнейших рек СССР в кмэ.



Таблица 1
Суммарный средний сток рек Советского Союза

Бассейн
Площадь 

бассейна, 
тыс. кМ2

Объем стока 
за год, 

"км1

С е в е р н ы й  Л е д о в и т ы й о к е а н

Баренцево и Белое м о р я ................................................ 1 19 21 408
Карское м о р е ........................................................ . . 6 57 9 1 1324
М оря Лаптевых, Восточно-Сибирское, Ч укот

ское ................................................... ................................ 5 0 4 8 1 1038

Весь б а с с е й н ............................. 12  8 19 2770

Т и х и й  о к е а н
• 1 . 

V

Берингово, Охотское, Японское моря . . . 3  269 890

А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н

Балтийское м о р е .................................. ..... 661 171
Черное и Азовское м о р я .................................. .... 1 3 4 7 159

Весь бассейн . 2 008 330

Б е с с т о ч н ы й  А р а л о - К а с п и й с к и й б а с с е й н

Каспийское м о р е .......................................................... . 2 9 2 7 300
Средняя Азия и К а з а х с т а н ....................................... 2  4202 125

Весь б а с с е й н ............................. 5 3 4 7 425

Территории всех бассейнов, включая зарубеж 
ные части водосборов пограничных рек . . 2 3 4 4 3 44 15

Территория в пределах С С С Р ................................. 2 2 0 13 1 .2 4358

1 Без крупных островов Северного Ледовитого океана.
2 Без бессточных водоемов —  Аральского моря, озер Б алхаш  и Иссык- 

К уль. Включая акватории указанных водоемов и учитывая потери стока в за 
сушливых районах (150 км3), объем стока составляет 4080 км3.

р е к и  А н а д ы р ь  и  К а м ч а т к а ,  в  ю ж н о й  —  А м у р .  Р е к и  с р е д н е й  ч а 
с т и  б а с с е й н а  Т и х о г о  о к е а н а  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  к о р о т к и е  в о д о 
т о к и  с  н е б о л ь ш и м и  п л о щ а д я м и  б а с с е й н о в .

К  б а с с е й н у  А т л а н т и ч е с к о г о  о к е а н а  о т н о с и т с я  о к о л о  8 %  п л о 
щ а д и  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  с ю д а  в х о д и т  р е ч н а я  с е т ь ,  п р и н а д л е 
ж а щ а я  б а с с е й н а м  Б а л т и й с к о г о ,  Ч е р н о г о  и  А з о в с к о г о  м о р е й .  
Н а и б о л е е  к р у п н ы м и  р е к а м и  б а с с е й н а  Б а л т и й с к о г о  м о р я  я в 
л я ю т с я  Н е в а ,  Н а р в а ,  З а п а д н а я  Д в и н а ,  Н е м а н . ;  б а с с е й н а  Ч е р 
н о г о  м о р я  —  Д н е п р ,  Д н е с т р ,  Д у н а й ;  б а с с е й н а  А з о в с к о г о  м о р я  —



Д о н ,  К у б а н ь .  В е л и ч и н а  с т о к а  с  б а с с е й н а  А т л а н т и ч е с к о г о  о к е а н а  
с о с т а в л я е т  7 , 5 % '  с у м м а р н о г о  с т о к а  р е к  С о в е т с к о г о  С о ю з а .

П л о щ а д ь  А р а л о - К а с п и й с к о й  б е с с т о ч н о й  о б л а с т и  с о с т а в л я е т  
2 3 %  т е р р и т о р и и  н а ш е й  с т р а н ы .  О б ы ч н о  е е  п о д р а з д е л я ю т  н а  д в е  
б о л ь ш и е  ч а с т и :  б а с с е й н  К а с п и й с к о г о  м о р я  и  б е с с т о ч н а я  о б л а с т ь  
С р е д н е й  А з и и  и  К а з а х с т а н а .  В  К а с п и й с к о е  м о р е  в п а д а ю т  р е к и  
В о л г а ,  У р а л ,  К у р а ,  Т е р е к ,  Э м б а ,  А т р е к  и д р .  Н а и б о л е е  к р у п 
н ы м и  р е к а м и  С р е д н е й  А з и и  я в л я ю т с я  А м у - Д а р ь я  и С ы р - Д а р ь я ,  
в п а д а ю щ и е  в  А р а л ь с к о е  м о р е ;  в  о з .  Б а л х а ш  в п а д а ю т  р е к и  И л и ,  
К а р а т а л  и  д р . ;  р е к и  Т е д ж е н ,  М у р г а б ,  С а р ы с у ,  Т у р г а й ,  И р г и з ,  
Н у р а  т е р я ю т  с в о и  в о д ы  в  п у с т ы н н ы х  б е з в о д н ы х  р а й о н а х  и л и  
в п а д а ю т  в  н е б о л ь ш и е  о з е р а .  В  з а с у ш л и в ы х  ч а с т я х  А р а л о - К а с -  
п и й с к о г о  б а с с е й н а  и м е е т с я  д о в о л ь н о  г у с т а я  с е т ь  и р р и г а ц и о н н ы х  
к а н а л о в .

В о д о р а з д е л  м е ж д у  б а с с е й н а м и  С е в е р н о г о  Л е д о в и т о г о  и  Т и 
х о г о  о к е а н о в  п р о х о д и т  п о  Ч у к о т с к о м у  х р е б т у ,  А н а д ы р с к о м у  
п л о с к о г о р ь ю ,  г о р н ы м  х р е б т а м  К о л ы м с к о м у ,  Д ж у г д ж у р ,  С т а н о 
в о м у  и  Я б л о н о в о м у .  В о д о р а з д е л  б е с с т о ч н о г о  А р а л о - К а с п и й с к о г о  
б а с с е й н а  о б р а з у ю т :  С а я н ы ,  А л т а й ,  К а з а х с к а я  с к л а д ч а т а я  с т р а н а  
и  Т у р г а й с к а я  с т о л о в а я  в о з в ы ш е н н о с т ь ,  а  А т л а н т и ч е с к о г о  
о к е а н а  —  У р а л ,  С е в е р н ы е  У в а л ы  и  в о з в ы ш е н н о с т ь  М а н с е л ь к я .

В о д о р а з д е л  м е ж д у  б а с с е й н о м  А т л а н т и ч е с к о г о  о к е а н а  и  б е с 
с т о ч н ы м  А р а л о - К а с п и й с к и м  б а с с е й н о м  п р о х о д и т  п о  В а л д а й с к о й ,  
С р е д н е р у с с к о й ,  П р и в о л ж с к о й  и  С т а в р о п о л ь с к о й  в о з в ы ш е н н о 
с т я м ,  Г л а в н о м у  К а в к а з с к о м у  и  С у р а м с к о м у  х р е б т а м .

Г о р н ы е  с и с т е м ы  Г и н д у к у ш а ,  П а м и р а  и  Т я н ь - Ш а н я  о т д е л я ю т  
А р а л о - К а с п и й с к и й  б а с с е й н  о т  И р а н с к о г о  н а г о р ь я  и п у с т ы н ь  

Г ' 4 '  Ц е н т р а л ь н о й  А з и и .
- o ' *  Н а  т е р р и т о р и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а  р е к и  р а с п р е д е л е н ы  н е р а в -  

н о м е р н о .  Н а  о б ш и р н ы х  п у с т ы н н ы х  и п о л у п у с т ы н н ы х  п р о с т р а н -  
q  с т в а х ,  л е ж а щ и х  к  в о с т о к у  о т  К а с п и й с к о г о  м о р я  и  к  с е в е р у  о т  

А р а л ь с к о г о  м о р я ,  м е с т а м и  р е к  н е т  с о в с е м ,  а  в  г о р а х  К а в к а з а  и х  
о ч е н ь  м н о г о .  М н о г о  р е к  в  г о р н ы х  с и с т е м а х  Т я н ь - Ш а н я ,  А л т а я  
и в  г о р а х  В о с т о ч н о й  С и б и р и .  Н а  р а в н и н а х  р е к  б о л ь ш е  н а  с е в е р е ,  
в  л е с н о й  з о н е ,  к  ю г у  к о л и ч е с т в о  и х  у м е н ь ш а е т с я .

О с о б е н н о с т ь  с т р о е н и я  р е ч н о й  с е т и  С С С Р  з а к л ю ч а е т с я  в  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  м е р и д и о н а л ь н о м  н а п р а в л е н и и  т е ч е н и я  б о л ь ш и н 
с т в а  г л а в н ы х  р е к .  В  е в р о п е й с к о й  ч а с т и  с т р а н ы  т а к о е  н а п р а в л е н и е  
т е ч е н и я  с п о с о б с т в у е т  в ы н о с у  в о д ы  и з  р а й о н о в  и з б ы т о ч н о г о  
у в л а ж н е н и я  в  р а й о н ы  н е д о с т а т о ч н о г о  у в л а ж н е н и я .  В  а з и а т с к о й  
ч а с т и  р е к и ,  п р о т е к а ю щ и е  с  ю г а  н а  с е в е р ,  с б р а с ы в а ю т  в  С е в е р 
н ы й  Л е д о в и т ы й  о к е а н  о г р о м н ы е  м а с с ы  в о д ы ,  в л и я ю щ и е  н а  
т е р м и ч е с к и й  р е ж и м  а р к т и ч е с к и х  м о р е й ,  с м я г ч а я  л е д о в и т о с т ь  
п р и б р е ж н ы х  з о н  с е в е р н ы х  м о р е й .

С р е д н я я  г у с т о т а  р е ч н о й  с е т и  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  я в л я ю щ а я с я  
п о к а з а т е л е м  с т е п е н и  о б в о д н е н и я  т е р р и т о р и и ,  р а в н а  0 , 2 2  км 
н а  1 км 2. _______

2 Гидрография СССР Б  И  Б  "  И О Т  Е К  *
Лони г адсного  

Т идрометз-.ролог ческого
И г и т у  л
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Советский Союз богат реками; по количеству их и длине он 
занимает первое место в мире. Так, по данным А. А. Соколова, 
общее число рек, включая малые реки (длиной менее 10 км), 
составляет 777 260, а их общая длина достигает 5095 000 км. 
На долю малых рек и ручьев приходится 774435, или 99,45 %.' 
общего числа рек; суммарная протяженность их составляет 
4379 700 км, или 85,98% общей протяженности речной сети.

На территории Советского Союза протекают крупнейшие реки 
мира. Самой большой рекой С С С Р  по площади бассейна 
является река Обь (3 млн. км2); реки Енисей и Лена имеют 
площади бассейнов более 2 млн. км2.

Крупнейшей водной артерией по протяженности является 
р. Обь длиной 4338 км (от истока р. Катуни). Длина Енисея — 
4090 км (от истока Большого Енисея), р. Лена имеет длину 
более 4000 км. Протяженность более 2000 км имеют реки Волга, 
Днепр, Урал, Аму-Дарья, Сыр-Дарья, Оленёк, Колыма.

Самыми многоводными реками Советского Союза являются: 
Енисей (средний годовой расход воды равен 19 800 м3/сек),  
Лена (16 300 м3)сек), Обь (12 600 м3/сек)  и Амур (10800 м3/сек). 
Эти реки находятся в числе 15 самых многоводных рек мира. 
Водоносность основных рек СССР показана на картограмме 
(см. рис. 3) в виде полос, ширина которых соответствует объему 
годового стока.

В табл. 2 .приведены гидрографические характеристики 
основных рек Советского Союза. В этой таблице и далее 
в тексте длины рек и площади их бассейнов приводятся по спра
вочникам «Водные ресурсы» и по данным А. А. Соколова *.

Водный режим рек. В годовом цикле колебания стока боль
шинства рек Советского Союза различают следующие основные 
фазы водного режима: весеннее половодье, летняя межень, 
осенние дождевые паводки, зимняя межень. Продолжительность 
и характерные особенности этих фаз определяются изменением 
питания рек в течение года, которое в свою очередь зависит от 
климатических условий речного бассейна.

В е с е н н е е  п о л о в о д ь е  представляет основную фазу вод
ного режима для рек преимущественно снегового типа питания. 
Формирование максимальных расходов весеннего половодья и их 
величина зависят от ряда факторов, из которых основными 
являются: запасы и распределение снега по бассейну, одновре
менность наступления интенсивного снеготаяния весной по пло
щади бассейна, степень промерзания почвы перед образованием 
снежного покрова, дождевые осадки весной. Характерными осо
бенностями половодья являются: 1) ежегодное повторение,
2) приуроченность к определенным месяцам года, 3) одновре
менный охват больших территорий.

1 А. А. С о к о л о в .  Гидрография СССР. Гидрометеоиздат, Л., 1964.
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Главнейшие реки СССР, имеющие i

Р ек а В как о е 'м о р е  вп адает

П лощадь 

водосбора, 
ты с . кмг

Обь Карское ............................. 29751

Енисей Карское ................................. 2580

Лена Л а п т е в ы х .......................... 2490

Амур О х о т с к о е .......................... 1855

Волга Каспийское . . . . 1360

Колыма Восточно-Сибирское . . 647

Днепр Ч ер н о е ................................... 504

Дон Азовское .............................. 422

Х атанга Л а п т е в ы х ......................... 364

Индигирка Восточно-Сибирское . . 360

1 Включая внутренние бессточные территории.



Таблица 2

]лощадь водосбора более 100 тыс. км2

Д лина,

нм

Годовой сток

W к л 3 Q
ты с. м3!сек

Примечание к  граф е .Длина*

4338 397 12,6 От истока Катуни до Обской 
губы

4090 623 19,8 От истока Большого Енисея

4400 508 16,3 От устья Быковской протоки

4440 343 10,8 От истока Аргуни. Включая 
Амурский лиман

3530 254 8,12 С учетом спрямления реки во
дохранилищами

2510 123 3 ,90 От истока р. Кулу

2200 53,5 1,70 С учетом спрямления реки во
дохранилищами

1870 29,5 0 ,94 С учетом спрямления реки во
дохранилищами

1640 121 3 ,84 От истока р. Котуй

1980 57 ,0 1,81 За исток принята р. Хастах



П лощадь
Длина,

км

Годовой сток

Р ека В как о е  море вп адает водосбора, 

ты с. кмг W км3 Q
ты с. м^сек

Примечание к  граф е .Длина*

Северная Двина Белое ...................................... 357 1300 110 3 ,50 От истока Сухоны

Печора Баренцево ......................... 322 1810 130 4 ,12 ' —

Нева Балтийское .......................... 281 74 79,7 2 ,52 —

Яна Л а п т е в ы х ............................ 238 1490 31,5 1,00 От истока р. Сартанг

Оленек 219 2270 58,3 1,85 —

Аму-Дарья А р а л ь с к о е ......................... 227 2540 63,1 2 ,00 За исток принята р. Пяндж 
(Вахандарья)

Анадырь Б е р и н г о в о ......................... 191 1150 52,5 1,66 —

Кура Каспийское ......................... 188 1515 18,3 0 ,58 —

Урал 180 2530 12,5 0 ,40 От истока р. Дудыпты

Пясина К а р с к о е .............................. 182 1360 84,4 2 ,68 —

Таз ,, . 150 1400 38,1 1,21 —

Сыр-Дарья
(Кзыл-Киш-

лак)

А р а л ь с к о е ......................... 136 2860 18,0 0 ,57 Считая за и^ток р. Нарын

Таймыра Карское ................................. 124 636 29,0 0 ,92 От истока р. Верхней Тай- 
мыры

ПУР )> 112 931 34,1 1,08 От истока р. Пяку-Пур



На крупных реках (Обь, Енисей и др.) половодье длится от
1,5 до 4—5 цесяцев.

Л е т н я я  м е ж е н ь  на большинстве равнинных рек СССР 
наступает после окончания весеннего половодья и заканчивается 
осенью. В это время источниками питания рек (и озер) яв
ляются подземные воды и дожди летнего периода. На реках юга 
и юго-востока Европейской территории, обычно наблюдается 
устойчивая межень с постепенно снижающимися расходами воды 
к концу лета. Некоторые реки пересыхают вследствие истоще
ния запасов подземных вод и значительных потерь воды на ис
парение и превращаются в цепочку разобщенных между со
бой плёсов. На реках лесной зоны межень, как правило, нару
шается дождевыми паводками. На горных реках летней межени 
почти не бывает, так как на них наблюдаются частые летние 
паводки, образующиеся от таяния снегов и ледников в горах и от 
выпадающих дождей. Наибольшие расходы воды на горных 
реках с высокогорно-снеговым и ледниковым питанием совпа
дают с периодом максимальных летних температур воздуха. Гор
ные реки Кавказа и Средней Азии имеют длительный период 
летних паводков, в течение которого в реке проходит от 70 до 
90%! годового стока. На реках Дальнего Востока дождевые па
водки вызываются обильными летними муссонными дождями.

О с е н н и е  д о ж д е в ы е  п а в о д к и  вызываются дождями 
обложного характера. Они почти ежегодно наблюдаются на ре
ках северной половины СССР. В южных засушливых районах 
(степи и полупустыни) осенних паводков не бывает, так как 
здесь воды осенних дождей почти полностью расходуются на 
испарение и просачивание в почву.

З и м н я я  м е ж е н ь  характеризуется пониженным стоком и 
для большинства равнинных рек Советского Союза совпадает 
с периодом ледостава. В это время основным источником пита
ния рек являются подземные воДы. Минимальные зимние рас
ходы воды на равнинных реках наблюдаются чаще всего к концу 
зимы, перед началом весеннего половодья. Некоторые мало
водные реки севера промерзают до дна, что обусловлено прекра
щением питания рек подземными водами и большими потерями 
воды на образование льда.

Т и п ы  в о д н о г о  р е жи ма .  Все реки СССР, за исключе
нием рек с естественно или искусственно зарегулированным 
стоком, по преобладающему виду питания можно разделить 
(по Б. Д. Зайкову и П. С. Кузину) на следующие три группы:
1) реки с весенним половодьем, 2) реки с весенне-летним и лет
ним половодьем, 3) реки с паводочным режимом (рис. 4).

К первой группе относятся реки с периодически повторяю
щимися весенними половодьями, вызванными таянием снега на 
равнинах и невысоких горах (ниже границы снеговой линии). 
Объем воды, протекающей в реках за этот период, на большинстве
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рек Советского Союза со
ставляет основную долю 
суммарного годового сто
ка. По характеру весенне
го половодья и режима 
расходов в остальное вре
мя года реки этой группы 
подразделяются на не
сколько типов.

Казахстанский тип рек 
характеризуется резким 
увеличением стока в пе
риод кратковременного 
весеннего половодья и 
низким стоком в осталь
ное время года, причем 
летом многие из них пере
сыхают. Реки этого типа 
распространены в засуш
ливых полупустынных и 
степных районах Казах
стана, Южном Заволжье, 
на северной окраине Ара
ло-Каспийской низменно
сти. Примером рек этого 
типа могут служить Нура, 
Сарысу и др. Подобный 
характер водного режима 
имеют реки Барабинской, 
Кулундинской и Ишим- 
ской степей Западной Си
бири и верховьев р. То
бола.

Восточноевропейский 
тип рек отличается высо
ким весенним половодьем, 
низкой летней и зимней 
меженью и повышенным 
осенним стоком за счет 
обложных дождей. При
мером рек этого типа яв
ляется Волга, а также ре
ки южной части Восточно- 
Европейской равнины.

Западносибирский тип 
рек характеризуется не
высоким и растянутым
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весенним половодьем, повышенным летне-осенним стоком и 
низкой зимней меженью. Сглаженное и растянутое поло
водье обусловливается замедленным стоком талых вод под 
влиянием малых уклонов Западно-Сибирской низменности, ее 
сильной заболоченности и обилия озер в поймах рек. Этот тип 
режима хорошо выражен на реках лесной зоны Западной Си
бири, например Оми, Васюгане, Кети и др.

Реки восточносибирского типа имеют высокое весеннее по
ловодье, ежегодно повторяющиеся летне-осенние паводки и низ
кий сток в зимнюю межень; наблюдается перемерзание некото
рых рек, обусловленное малым грунтовым питанием в области 
многолетней мерзлоты. К. этому типу относятся реки бассейнов 
Алдана, Нижней Тунгуски, Колымы и др.

Ко второй группе относятся реки с весенне-летним и летним 
половодьем, расположенные в горных районах Кавказа, Сред
ней Азии, Алтая, Саян. Эта группа рек подразделяется на два 
типа: алтайский и тянь-шаньский.

Алтайский тип рек характеризуется невысоким и растяну
тым половодьем, гидрограф которого имеет гребенчатый вид 
с повышенным летне-осенним стоком и сравнительно низким 
стоком в зимнее время. Растянутый характер половодья в ос
новном определяется разновременностью таяния снега в горах 
в отдельных высотных, зонах и на склонах, вследствие этого 
талые воды поступают в реки одновременно со сравнительно 
небольших площадей, что и определяет затяжной характер по
ловодья и невысокие амплитуды колебания уровня воды. До
ждевые осадки также вызывают увеличение стока. Реки этого 
типа распространены в горных районах Алтая, Закавказья, 
Средней Азии и на Сахалине.

На реках тянь-шаньского типа половодье наблюдается в лет
ний период и формируется талыми водами, образующимися от 
таяния высокогорных снегов и ледников. Половодье растянутое 
и сравнительно невысокое вследствие того, что таяние происхо
дит не одновременно по всей площади и в различных высотных 
зонах. Водный режим рек этого типа тесно связан с ходом 
температуры не только в сезонном разрезе, но и в течение 
суток. Тянь-шаньский тип водного режима свойствен рекам 
горных систем Средней Азии — Тянь-Шаня и Памира, а также 
рекам высокогорных областей Большого Кавказа и п-ва Кам
чатка.

К третьей группе относятся реки с частыми кратковремен
ными паводками и низким стоком в межпаводочные периоды. 
К этой группе принадлежат реки Дальнего Востока, частично 
Закавказья, Крыма и Прибалтики.

Дальневосточный тип рек отличается невысоким и растяну
тым половодьем в теплую часть года (гидрограф стока имеет 
гребенчатый вид с отдельными пиками и понижениями менаду
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ними) и очень низким стоком в холодное время года. Многие 
реки зимой перемерзают, что обусловлено малыми запасами 
грунтовых вод. К этому типу, кроме рек Дальнего Востока, от
носятся реки Восточного Саяна, Забайкалья, Витимо-Олекмин- 
ской горной страны и Яно-Индигирского бассейна.

Причерноморский тип рек отличается паводочным режимом 
в течение всего года в условиях теплого и влажного климата, 
обусловленным дождями от влажных ветров, дующих со сто
роны моря. Примером таких рек являются малые реки черно
морского склона Кавказского хребта (р. Сочи) и притоки 
Днестра, стекающие с Карпат.

Крымский тип рек характеризуется паводками, наблюдаю
щимися преимущественно в зимний и весенний периоды. Летом 
и осенью на реках этого типа устанавливается устойчивая ме
жень, в течение которой некоторые реки пересыхают. Этот тип 
рек распространен в горах Крыма (р. Салгир), на Ленкоран- 
ской низменности на Кавказе и на западных окраинах Жмудс
ких высот в Прибалтике.

На реках северокавказского типа наблюдаются устойчивая 
межень в холодную часть года и частые паводки в летнее время. 
Примером являются реки, стекающие с восточной половины се
верного склона Главного Кавказского хребта (бассейн р. Терека).

Приведенные характеристики водного режима рек Совет
ского Союза являются типовыми, т. е. наиболее часто повторяю
щимися, и относятся к рекам, расположенным в относительно 
однородных физико-географических условиях.

Тепловой режим рек. Тепловые процессы, наблюдаемые в ре
ках, обусловливаются тепловым балансом, т. е. соотношением 
прихода тепла при нагревании и расхода его при охлаждении 
воды.

- Ход температуры воды обычно соответствует ходу темпера
туры воздуха, но изменения температуры воды происходят бо
лее плавно и медленно, чем изменения температуры воздуха, 
вследствие большей теплоемкости воды. В первой половине теп
лого периода года температура воздуха бывает выше темпера
туры воды, а во второй — ниже. Максимум температуры воды 
наступает позже, чем максимум температуры воздуха.

Распределение температуры воды рек на территории Совет
ского Союза зависит от широты места, высоты его над уровнем 
моря, расстояния от истока и т. д. Например, средняя темпера
тура воды в июле на реках Кольского полуострова и Северного 
Края составляет 14°, а к югу, в низовьях рек Днепра, Дона, 
Волги, Урала, она повышается до 24°.

На реках Азиатской территории С С С Р  температура воды по 
широте изменяется в больших пределах. Так, температура воды 
в мае колеблется от 0° в тундре до 18° на реках Средней Азии. 
Низкие температуры воды самого теплого месяца — июля —
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наблюдаются на реках северо-восточной части Сибири, где 
средние месячные их значения составляют всего 6°. Большое 
влияние на понижение температуры воды здесь оказывает мно
голетняя мерзлота, на оттаивание которой расходуется часть 
тепла речной воды.

На возвышенностях Русской равнины — Валдайской, Средне
русской, Приволжской и др. — температура речной воды ниже, 
чем на расположенных вблизи реках, но протекающих на мень
ших высотах. На реках Средней Азии и Кавказа на одних 
и тех же широтах, но при разной высоте разности температур 
воды могут достигать 10—15°.

Горные реки Кавказа, Средней Азии, Саян, Алтая и других 
горных областей, получающие питание за счет ледников и вы
сокогорных снегов, характеризуются низкой температурой воды, 
так как талые воды при малых длинах рек не успевают нагре
ваться; температура воды этих рек вблизи ледника обычно не
высокая, 1—2°.

Озерные реки (Нева, Свирь, Волхов и др.) по сравнению 
с их притоками имеют более низкую температуру воды весной 
и более высокую осенью.

Изменение температуры воды по длине рек на разных участ
ках зависит от смены географических зон, через которые эти 
реки протекают, от вида питания, от термического режима при
токов и наличия в бассейне реки озер и ледников.

На больших реках, текущих с юга на север (Обь, Енисей 
и другие реки Сибири), температура воды в верховьях низкая, 
затем в степной и лесостепной зонах она повышается от интен
сивного нагрева и от притоков, несущих более теплые воды, и 
далее к северу, в нижнем течении, постепенно понижается. Наи
высшие температуры воды не совпадают с максимумами тем
пературы воздуха. Воды сибирских рек оказывают существенное 
отепляющее влияние на режим окраинных морей Северного Ле
довитого океана.

На реках, текущих с севера на юг, температура воды обычно 
повышается до самого устья, если только река не принимает 
притоков с более холодной водой. Реки, имеющие широтное 
направление течения, характеризуются большей однородностью 
температуры воды по длине. На тепловой режим таких рек ока
зывают существенное влияние притоки, приносящие более теп
лую воду с юга и более холодную с севера.

Ледовый режим рек. Зимний период начинается с момента 
наступления устойчивых отрицательных температур воздуха, 
охлаждения речных вод ниже 0° (переохлаждение) и появле
ния на реках льда. Период зимнего режима рек делят на три 
характерные фазы: замерзание, ледостав и вскрытие реки.

По характеру зимнего режима реки СССР могут быть раз
делены на следующие четыре группы:
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1) реки с ежегодным устойчивым ледоставом различной дли
тельности. К этой группе принадлежит подавляющее большин
ство рек;

2) реки с неустойчивым ледоставом, наблюдающимся не 
ежегодно — реки крайних западных и южных районов Европей
ской территории СС С Р  и Северного Кавказа, а также многие 
реки Приморья на Дальнем Востоке;

3) реки, на которых наблюдаются ледовые явления (шуга,, 
забереги и др.), но ледостав отсутствует. К этой группе принад
лежит большинство рек Кавказа и горных областей Средней 
Азии и Алтая;

4) реки, на которых ледовые образования вообще отсут
ствуют вследствие высоких температур воздуха в зимний пе
риод. К ним относятся водотоки Колхидской и Ленкоранской 
низменностей, ряд рек Средней Азии.

Ледообразование на реках начинается тогда, когда темпера
тура поверхности реки понижается до температуры замерзания 
воды и теплоотдача водной поверхности превышает приток 
тепла к ней из водной массы.

Наиболее раннее (в конце сентября) замерзание рек наблю
дается на крайнем севере и северо-востоке Азиатской террито
рии С С С Р  (на реках п-ва Таймыр, в низовьях рек Оленёка и 
Индигирки). В октябре замерзают реки Восточной и Централь
ной Сибири; позднее, в первой половине ноября, ледостав на
ступает на реках Дальнего Востока и Западной Сибири. На 
крайнем северо-востоке Европейской территории СС С Р  (бас
сейны Печоры, Мезени и др.) первые ледовые образования на 
реках появляются в конце октября — начале ноября. Дальней
шее продвижение замерзания происходит в направлении с се
веро-востока на юго-запад; на крайнем юго-западе реки замер
зают в конце декабря. На реках северо-запада Европейской 
территории С С С Р  ледостав наблюдается не ежегодно и обычно 
сопровождается частыми вскрытиями и замерзаниями. В горных 
районах Кавказа и Средней Азии ледостав наблюдается срав
нительно редко и бывает иногда на небольших плёсовых участ
ках рек. На реках Алтая и Саян ледостав образуется на участ
ках с большими скоплениями шуги.

Процесс замерзания рек на территории Советского Союза 
длится примерно 90 дней.

Вскрытие рек— разрушение ледяного покрова — зависит от 
многих причин (орографии местности, климатических условий, 
гидрологических процессов и др.), но первостепенное значение 
имеют климатические факторы, которые и определяют зональ
ный характер распределения сроков начала весеннего ледохода 
на реках СССР.

На больших реках (Обь, Енисей, Лена), текущих с юга на 
север, вскрытие наступает неодновременно по длине реки.

27



В верховьях, на юге, реки вскрываются раньше, а вниз по те
чению, в северной части бассейна, в это время еще наблюдается 
прочный ледяной покров, вскрытие запаздывает по сравнению 
с южными участками рек. Поступающие с верховьев реки 
льдины встречают скопления неподвижного льда, в результате 
чего образуются мощные заторы. На реках, текущих с севера 
на юг или в широтном направлении (Днепр, Волга, Амур), ле
дяные заторы бывают значительно реже и не носят катастрофи
ческого характера.

На некоторых малых реках, промерзающих до дна (особенно 
в зоне многолетней мерзлоты), и на реках, где наблюдаются 
небольшие подъемы уровней в половодье, весеннего ледохода 
почти не бывает вследствие того, что лед прочно смерзается 
с руслом и талые воды стекают по его поверхности, а разруше
ние ледяного покрова происходит медленно и спокойно. В таких 
случаях лед постепенно тает на месте.

Реки, вытекающие из озер (Свирь, Нева и др.), имеют 
обычно два весенних ледохода, при первом из которых река 
очищается от своего льда, а при втором в реку поступает лед 
из озера.

Вскрытие рек юго-западных районов Европейской территории 
СС С Р  и рек южной части Приморья на Дальнем Востоке начи
нается в конце февраля — начале марта. Фронт вскрытия рек 
на Европейской территории С С С Р  перемещается с юго-запада 
на северо-восток; в апреле вскрытие охватывает почти всю тер
риторию, кроме Кольского полуострова, северной части Карелии 
и низовьев рек Северной Двины, Мезени, Печоры. Эти реки 
обычно вскрываются в начале мая.

В марте освобождаются ото льда крупные реки Средней 
Азии (Сыр-Дарья, Аму-Дарья, Или и др.). На территории Цен
тральной и Восточной Сибири вскрытие рек наблюдается в мае 
и только в начале июня весенний ледоход начинается на край
нем севере и северо-востоке Азиатской территории СССР.

Гидрохимический режим рек. Химический состав речных вод 
зависит от комплекса физико-географических условий, среди ко
торых особое значение имеют климатические условия, характер 
почвенного покрова и геологических пород, слагающих бассейн, 
условия подземного питания рек, а также хозяйственная дея
тельность человека.

Характерной особенностью гидрохимического режима (со
става) речных вод равнинных районов территории СССР 
является наличие широтной зональности, сущность которой за
ключается в том, что степень минерализации речных вод увели
чивается с севера на юг (от зоны тундры к зоне пустынь) 
и класс вод изменяется от гидрокарбонатного к сульфатному 
и далее к хлоридному. С севера на юг увеличивается жесткость 
воды и уменьшается содержание органического вещества.
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Реки, протекающие в северных районах, характеризуются 
малой минерализацией воды, что обусловлено наличием хорошо 
промытых почв (бедных солями) и распространением многолет
ней мерзлоты. В южных районах содержание солей в почве 
больше, воды атмосферных осадков растворяют их и выносят 
в реки, чем увеличивают минерализацию воды. Значительное 
испарение в условиях засушливого климата также способ
ствует увеличению минерализации речных вод.

Воды преобладающего большинства рек Советского Союза 
принадлежат к гидрокарбонатному классу (85%! территории 
С С С Р), реки хлоридного класса встречаются значительно реже. 
Наименее распространены реки сульфатного класса.

Бассейны рек, воды которых принадлежат к гидрокарбонат
ному классу, охватывают почти всю Европейскую территорию 
СС С Р  (кроме степных засушливых районов юга Украины, Север
ного Кавказа и Прикаспийской низменности), Западную Сибирь 
(за исключением южных степных районов), Восточную Сибирь, 
Дальний Восток, юго-восточную часть Средней Азии.

Наибольшее количество рек имеет малую минерализацию 
воды (не более 200 мг/л). Это реки Кольского полуострова, Ка
релии, Северного Края, северной части Западной Сибири, Вос
точной Сибири и Дальнего Востока.

Реки гидрокарбонатного класса со средней минерализацией 
воды (от 200 до 500 мг/л) распространены меньше; они зани
мают среднюю полосу Европейской территории СССР (большая 
часть бассейна Северной Двины, бассейны Верхнего Днепра, 
Верхней Волги, Камы); в Азиатской территории СССР к ним 
относятся реки Лено-Вилюйской низменности и Лено-Амгинского 
междуречья.

Бассейны рек с повышенной минерализацией воды (500— 
1000 мг/л) занимают небольшую площадь на юге Европейской 
территории СССР в лесостепной и степной зонах (бассейны рек 
Южного Буга, Нижнего Днепра, Северского Донца, Нижнего 
Дона, Урала).

Реки гидрокарбонатного класса с высокой минерализацией 
(свыше 1000 мг/л) встречаются очень редко. Они имеются на 
правобережье Днестра и в Кулундинской степи.

Речные воды сульфатного класса встречаются значительно 
реже, чем гидрокарбонатные; они обычно характеризуются вы
сокой минерализацией. Воды с малой и средней минерализацией 
наблюдаются сравнительно редко. Реки этого класса приуро
чены к засушливым степным районам Европейской территории 
С С С Р  (Донбасс, Приазовье) и Северного Кавказа, а также 
к бессточным районам Средней Азии и Казахстана (бассейны 
рек Сарысу, Чу, Теджен и др.).

Воды рек хлоридного класса отличаются высокой минерали
зацией; например, р. Тургай в Центральном Казахстане имеет
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минерализацию в межень до 19000 мг/л. Они находятся на тер
ритории полупустынной Прикаспийской низменности, Казах
стана и в степных районах Западно-Сибирской низменности.

Химический состав речной воды непостоянен в течение года 
и подвержен значительным изменениям, зависящим от соотно
шения поверхностного и подземного питания реки. При увели
чении поверхностного питания минерализация речной воды 
уменьшается и, наоборот, при уменьшении поверхностного 
и увеличении подземного питания минерализация возрастает.

Сведения о гидрохимическом стоке некоторых рек Совет
ского Союза приведены в табл. 3.

Таблица 3

Основные характеристики гидрохимического стока некоторых 
рек СССР (по О. А. Алекину)

Р ека
П лощадь 
бассейна, 
ты с. км 1

С ток раство р ен н ы х  
вещ еств , м л н . г  

з а  го д

С редняя годовая 
минерализация, 

мг/л

Енисей . . . . . . 2580 29,50 53,8
Обь . . . . . . . 2975 30,20 76 ,6
Л е н а .................................... 2490 41,30 84,6
Северная Двина . . . 357 17,20 155,8
П е ч о р а ............................... 322 5,47 42 ,4
А м у р .................................... 1855 18,70 54,0
В о л г а ................................... 1360 46,50 182,0
Аму-Дарья . . . . .  
Сыр-Дарья (Кзыл-Киш-

227 17,70 422 ,0

л а к ) ................................ 136 6 ,05 432,1
Днестр . . . . . . 72 3 ,04 304,0
И н д и г и р к а ........................ 360 3,28 9,1

Со всей территории Советского Союза в среднем ежегодно 
реки выносят около 335* 106 т растворенных веществ, из них по
ступает в океаны 235 • 106 т и в бессточные водоемы 10 0 -106 т. 
Средняя минерализация речной воды для всей территории С С С Р  
составляет 111 мг/л, для сточных областей — 91,8 мг/л и бес
сточных — 303,5 мг/л.

Мутность речных вод. Твердые частицы, переносимые во
дами, поступают в реки в результате смыва частиц почвы с по
верхности водосборного бассейна, а также в результате эро
зионной деятельности потока, в самом русле реки. Количество 
наносов, содержащихся в единице объема воды, определяет ее 
мутность, которую выражают в г/м3.

Мутность рек в течение года изменяется в широких преде
лах, причем наибольшая мутность рек равнинных районов на
блюдается во время весеннего половодья, при интенсивном 
смыве почв со склонов речных водосборов, а наименьшая — 
в зимнее время, когда реки получают питание главным образом
30



за счет подземных вод. На горных реках, вытекающих из лед
ников, максимальная мутность наблюдается в период интенсив
ного таяния ледников, когда в реку поступает наибольшее ко
личество наносов ледникового происхождения. При интенсивных 
ливнях горные реки нередко превращаются в селевые потоки, 
несущие большое количество обломочного материала разной 
крупности. На реках, зарегулированных озерами, мутность воды 
незначительна, так как наносы осаждаются в водоеме-отстой
нике.

Величины стока взвешенных наносов некоторых рек Совет
ского Союза приведены в табл. 4.

Таблица 4
Сток взвешенных наносов некоторых рек СССР 

(по Г. И. Ш амову)

Р ек а П ункт С ток , м лн . т 
за  год

Аму-Дарья Керки 217
Кура Сабирабад 36 ,3
Терек Карагалинская 26 ,0
Волга Д убовка 25 ,5

Сыр-Дарья Беговат 2 4 ,7
Араке Карандонлы 15,7
Обь Салехард 12,9

Енисей И гарка 10,5
Северная Двина Архангельск 10,1

Или Илийское 9 ,7
Кубань Тиховский 8 , 8
Лена Табага 7 ,0
Ока Новинки 3 ,0

Тобол Липовское 1 ,7
Пур Самбург 0 ,6

По данным Г. В. Лопатина, сток взвешенных наносов за год 
со всей территории С С С Р  составляет в среднем 472,3 млн. т.

В распределении мутности рек по территории наблюдается 
широтная зональность: с севера на юг мутность увеличивается 
в довольно широких пределах.

На основе материалов наблюдений над твердым стоком рек 
Г. И. Шамов для всей территории С С С Р  выделил семь основ
ных зон мутности:
Зона м утности ...............................  I II III IV
Пределы мутности, г/м3 . . < 5 0  50—150 150—500 500—1000
Зона м у т н о с т и .............................  V  VI VII
Пределы мутности, г/м3 . . . 1000—2500 2500—4000 >  4000

Наиболее обширные пространства С С С Р  принадлежат к пер
вой зоне мутности (менее 50 г/ж3), к ней относятся реки тундры 
и лесной зоны, где благодаря наличию болот и лесов эрозионные
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процессы развиты слабо. В пределах этой зоны мутности рас
положены бассейны рек Немана, Западной Двины, Невы, Север
ной Двины, Печоры, нижнее течение Оби и почти полностью 
бассейны Енисея и Лены (кроме верховьев).

Также значительную территорию занимает вторая зона мут
ности (50—150 г/м5) , которая включает большую часть лесо
степной зоны Европейской территории СССР, Западной Сибири 
и Казахстана, а такж е лесостепные и степные районы Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока. К этой зоне мутности отно
сятся бассейны рек Десны, Северского Донца, Дона, Оки, Камы, 
Тобола, Ишима, верховьев Енисея, Лены и Амура.

Третья зона мутности (150—500 г/ж3) занимает почти всю 
территорию степной зоны Европейской территории СССР, часть 
Заволжья и в Азиатской территории СССР часть Прикаспий
ской низменности и полупустынной зоны Центрального К азах
стана.

Четвертая-— седьмая зоны мутности (свыше 500 г/м?) рас
полагаются в основном в торных районах К авказа и Средней 
Азии. Высокая мутность большинства рек К авказа обусловлена 
интенсивными процессами разрушения и размыва горных пород 
при значительной водности и больших уклонах. Особенно вы
сока мутность рек Сунжи, Самура и др. Большая мутность рек 
Средней Азии вызвана активными эрозионными процессами 
в предгорных районах, лишенных древесной растительности, 
а такж е наличием легкоразмываемых лёссовидных и песчаных 
грунтов в равнинной части бассейна. Наибольшие величины 
мутности (2500—4000 г/ж3) наблюдаются в бассейнах рек Аму- 
Дарьи, Теджена и М ургаба.

Из рек СССР наибольшей мутностью отличается горная 
р. Аксай (восточная часть К авказа), ее средняя годовая мут
ность составляет 11 700 г/м3. На некоторых реках (Сунжа) 
мутность воды в паводок достигает 80 000—120 000 г/ж3.

§ 4. Озера и водохранилища

По количеству и суммарной площади озер Советский Союз 
занимает первое место среди других государств. Общее коли
чество озер составляет около 2 500 000 (по А. А. Соколову). 
В это число вошли малые и очень малые озера тундровой и дру
гих озерных областей. Водная поверхность этого огромного ко
личества озер занимает 1 млн. км2, что составляет более '4% 
поверхности СССР.

Озера с площадью зеркала воды более 1 км2 составляют 3— 
4% общего числа озер, их количество 75—100 тысяч.

Самым большим озером в мире по площади водной поверх
ности является Каспийское (395000 км2), которое называют 
морем.
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Самым глубоким пресноводным озером в мире является Бай
кал (1741 м ). Озеро Севан относится к самым большим высоко
горным озерам, оно расположено на высоте 1914 м  над уровнем 
моря.

Географическое распространение озер на территории Совет
ского Союза определяется физико-географическими условиями, 
из которых наибольшее значение имеют климатические (осадки, 
испарение), обусловливающие питание озер, рельеф местности, 
а такж е близость грунтовых вод и водопроницаемость подсти
лающих пород. Основные скопления озер наблюдаются в рай
онах с влажным климатом (особенно в зоне тундры) и в зонах 
недостаточного увлажнения (степные и полупустынные районы). 
В первом случае этому благоприятствует сочетание расчленен
ного рельефа, созданного древним оледенением, и влажного 
климата. Здесь большое количество осадков и незначительное 
испарение, а грунтовые воды расположены близко к поверх
ности. Озера этих областей пресные, проточные и интенсивно 
зарастают. В сухих бессточных областях количество осадков 
настолько мало, а испарение настолько велико, что эрозионная 
сеть не может возникнуть/а впадины земной поверхности запол
няются водой, запас которой поддерживается подземными во
дами. Озера в этих районах большей частью бессточные, соло
новатые, непостоянны в своих очертаниях и часто пересыхают, 
превращаясь в солончаки.

Распределение озер на территории нашей страны чрезвы
чайно неравномерное. В одних районах озера редки или отсут
ствуют совсем, в других их количество очень велико, до 10—■ 
50% общей площади.

На территории Советского Союза выделяют следующие ос
новные озерные районы: северо-западный, азовско-черномор
ский, прикаспийский, закавказский, западносибирский, северо
казахстанский, среднеазиатский, алтайский, забайкальский, 
нижнеамурский, якутский, приполярноморский и камчатский.

Северо-западный озерный район (Озерный Край) включает 
территорию Кольского полуострова, Карельской АССР, Ленин
градской, Псковской и Новгородской областей, а такж е терри
тории прибалтийских республик (Эстонской, Латвийской и Ли
товской ССР) и северной части Белорусской ССР. Здесь нахо
дятся тысячи водоемов самых разнообразных размеров: от 
мелких озер до таких крупных, как  Ладожское, Онежское, Бе
лое, Селигер, Ильмень, Чудско-Псковское, Выгозеро, Сегозеро, 
Ковдозеро, Пяозеро, Имандра и др. Озера района в основном 
ледникового происхождения, но встречаются и тектонические 
озера, образовавшиеся в трещинах и сбросах кристаллических 
пород.

Азовско-черноморский озерный район охватывает озера- 
лиманы, расположенные на северных берегах этих морей.
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Происхождение лиманов связано с деятельностью моря. Наибо
лее крупными лиманами являются: Днестровский, Хаджибей- 
ский, Куяльницкий, Тилигульский, Молочный и др. Некоторые 
озера Азовско-Черноморского побережья относятся к типу лагун, 
например Сиваш.

Прикаспийский озерный район включает озера Прикаспий
ской низменности. Особенно много озер в Волго-Ахтубинской 
пойме. Большинство озер бессточные. Здесь часто встречаются 
соленые самосадочные озера. Наиболее крупными озерами 
являются Эльтон, Баскунчак, Челкар, Сарпинские и др. Р аз
меры многих озер, их конфигурация, уровень и минерализация 
воды значительно меняются в течение года, что обусловлено 
изменением водности рек, впадающих в эти озера.

Закавказский озерный район характеризуется довольно зна
чительным количеством озер, большинство которых небольшие 
по размерам. Д ля этого района характерны озера вулканиче
ского (Тапаравани, Ханчали) и тектонического (Севан) проис
хождения. Часть озер ледникового и карстового происхожде
ния. Самым большим является озеро Севан.

Западносибирский озерный район богат озерами, особенно 
в лесостепной и степной зонах. Здесь насчитывается несколько 
десятков тысяч озер, котловины которых, как  правило, неглубо
кие и представляют собой плоские чаши. Н аряду с пресными 
озерами часто встречаются соленые и горько-соленые водоемы. 
Наиболее крупные озера лесостепной зоны — Чаны, Убинское, 
Сартлан, степной зоны — Кулундинское, Кучукское и др.

Североказахстанский озерный район характеризуется бедно
стью речной сети и большим количеством озер разных разме
ров, распределение которых обусловлено рельефом района (на
личие замкнутых впадин) в пределах Казахской складчатой 
■страны и Тургайской столовой страны. По химическому составу 
воды здесь имеются озера всех категорий: от пресных до соле
ных. Наибольшими озерами района являются периодически на
полняющееся озеро Челкар-Тенгиз, Тенгиз, Кургальджин и др.

В Среднеазиатском озерном районе в пониженной части 
Туранской низменности расположено одно из крупнейших озер 
СССР — Аральское море, в которое впадают большие реки 
Средней Азии — Сыр-Дарья и Аму-Дарья. К западу от Араль
ского моря находится величайшее озеро мира — Каспийское 
море. В восточной части района расположены озера Балхаш, 
Сасыкколь, Алаколь. Много озер находится в горной области 
Средней Азии. Наиболее крупные озера обычно тектонического 
происхождения, например Иссык-Куль на Тянь-Шане и К ара
куль на Памире. Образование многих озер обусловлено деятель
ностью ледника (моренные озера). Встречаются здесь озера 
и плотинного типа, образовавшиеся в результате перекрытия 
речной долины горным обвалом, например Сарезское на Памире.
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Алтайский озерный район характеризуется преобладанием 
мелких озёр округлой формы моренного и карового типов. Среди 
озер района встречаются и крупные озера — Телецкое и Мар- 
каколь.

В Забайкальском озерном районе озера немногочисленны 
и в основном являю тся останцами исчезнувших крупных водое
мов. Из озер района следует отметить Гусиное и Селенгинское, 
расположенные в бассейне р. Селенги, и группу Еравнинских 
озер в Бурятской АССР на водоразделе рек Селенги и Витима. 
Эти озера занимают тектонические понижения, подпруженные 
лавовыми потоками.

Нижнеамурский озерный район охватывает значительное ко
личество озер, котловины которых представляют собой сбросо
вые впадины, заполненные аллювиальными отложениями. Озера 
характеризуются значительными площадями, но малыми глуби
нами. Наиболее крупными озерами являются Чукчагирское, 
Эвво, Боулен, Кизи, Орель и др. Часть из них соединена прото
ками с р. Амуром.

Якутский озерный район характеризуется большим количе
ством озер (несколько десятков тысяч), расположенных на тер
ритории Лено-Вилюйской низменности и Лено-Амгинского водо
раздела в области распространения многолетней мерзлоты. 
Почти все озера термокарстового происхождения, некоторые из 
них засолены. Размеры озер незначительные.

Приполярноморский озерный район охватывает тундровую 
зону побережья Северного Ледовитого океана. Колымская и Ин- 
дигирская низменности, входящие в этот район, изобилуют не
большими озерами, происхождение котловин которых в основ
ном связано с вытаиванием линз ископаемого льда.

Камчатский озерный район характеризуется наличием озер 
вулканического происхождения, образовавшихся в кратерах 
и кальдерах потухших вулканов (Кроноцкое, Курильское и др .), 
и озер лагунного типа (Нерпичье в устье р. Камчатки). Озера 
района невелики по площади, но некоторые имеют большие 
глубины.

Минеральные озера в Советском Союзе приурочены к райо
нам с малым поверхностным стоком и большим испарением, что 
свойственно степным, полупустынным и пустынным областям. 
Минеральные озера расположены в основном полосой, прости
рающейся от устья Д уная вдоль побережья Черного и Азов
ского морей и далее к востоку до р. Оби. Эта полоса с севера 
ограничена черноземно-степной зоной, а с юга пустынями и гор
ными хребтами. К востоку от Оби минеральные озера образуют 
ряд разобщенных групп в Минусинской котловине, Селенгин- 
ской Даурии, за Яблоновым хребтом и в Якутии.

Минеральные озера по химическому составу вод подразде
ляют на три группы: карбонатные, сульфатные и хлоридные.
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Резких границ между ними нет, и озера одной группы могут 
переходить в другую.

Карбонатные озера находятся в наиболее северной части 
зоны минеральных озер, являющейся переходной зоной от прес
ных озер к минеральным. Сульфатные озера имеют большое 
распространение и представляют собой последующую стадию 
в развитии минеральных озер. Хлоридные озера встречаются 
значительно реже и обычно приурочены к местам ископаемых 
солей (оз. Баскунчак).

Сведения о размерах наиболее крупных озер СССР приве
дены в табл. 5.

Таблица 5
Гидрографические характеристики больших озер Советского Союза

Озеро

Высота 
над уровнем 

моря, 
м

Площадь
водной

поверхности,
кмг

Наибольш ая
глубина,

м

О бъем воды , 

к.»3

Каспийское море . . % - 2 8 395000 980 76000
Аральское море .. ... . 53 63400 68 1 023
Байкал1 ......................... 455 31 500 1741 23 000
Балхаш .......................... 340 18 300 26 112
Ладожское..................... 5 17 700 225 908
Онежское2 ....................... 33 9720 110 295
Иссык-Куль....................... 1609 6 280 702 1730
Таймыр .......................... 6 4 650 26 —
Х анка............................... 69 4190 10 —
Чудско-Псковское 30 3 550 14,6 24,1
Чаны3 ........................... 105 1 990 10 —
Зайсан4 .......................... 386 1 800 8 —
Севан5 ........................... 1914 1415 98 5 8 , 5
Выгозеро........................ 89 1 140 20 7 , 1 8
Белое ................................ 111 1 130 11 —
Топозеро ....................... 109 986 56 —
Ильмень6 ...................... 18 982 6 —
Телецкое .......................... 473 230 325 40

1 Без учета водохранилища Иркутской ГЭС.
2 Без учета водохранилища Верхне-Свирской ГЭС.
3 При высоких уровнях площадь зеркала увеличивается до 3600 км2.
4 Без учета водохранилища Бухтарминской ГЭС.
5 Без учета снижения уровня в результате сработки вековых запасов 

воды озера.
6 В зависимости от уровня площадь зеркала колеблется от 733 до 

2090 км2.

Современное комплексное использование водных ресурсов 
обычно связано с созданием водохранилищ, которые позволяют 
регулировать сток реки, распределять его в течение года более 
равномерно, чем это происходит в естественных условиях. Созда
ние водохранилищ в различных районах позволит постепенно
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Таблица 6

Крупнейшие водохранилища Советского Союза

П лощадь Объем

Водохранилище Р ека
зер кала 
водохра

нилища, кмг

водохра
нилища,

км 3

К а р е л и я  и К о л ь с к и й  п о л у о с т р о в

Кумское (включая Пя- 
озеро)

Выгозерское (включая 
Выгозеро)

Сегозерское
Верхне-Туломское
Княжегубское
Иовское
Нижне-Туломское 
Пальеозерское 
Ондское 
Лесогорское 
Светогорское 
Верхне-Свирское 

(включая Онежское оз.] 
Нижне-Свирское

С е в е р о - з а п а д н ы й
Волховское
Нарвское
Каунасское
Плявинское
Кегумское

Дубоссарское
Кременчугское
Каховское
Киевское
Днепродзержинское 
Днепровское им.

В. И. Ленина 
Цимлянское 
Егорлыкское 
Куйбышевское 
Рыбинское 
Волгоградское 
■Саратовское 
Г орьковское 
Иваньковское 
.Угличское

Кума (Ковда) . . . 1930 13,2

В ы г ................................. 1140 7,20

С е г е ж а ........................... 906 21,5
Тулома ........................... 745 4,0
К овда..................... 608 3,44
Иова (Ковда) . . . . 296 2,05
Тулома ........................... 37 0,37
С у н а ............................... 23 0,15
О н д а ............................... 22 0,07
В у о к с а ........................... 3 0,04
Вуокса ........................... 3 0,03
Свирь ................................ 9900 17,5

Свирь................................ 25 0,22

р а йон  Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о р и и  СССР
В о л х о в ........................... 1100 3,0
Нарва ............................ 200 0,40
Неман ............................ 64 0,46
Западная Двина . . . 43 0,63

»» >» 24 0,14

з а л ь н а я  и юж н а я ча с т и
1 е йс к ой  т е р р ит о р и и СССР

Д н е с т р ........................... 68 0,49
Днепр . . . . . . 2250 13,5

»» 2160 18,2
1420 3,0

>> 567 2,40
» 400 3,30

Д о н ................................ 2700 23,9
Егорлык............................ 16 0,11
Волга................................ 6450 58,0

■ 4550 25,4
3500 33,5
1950 13,4
1590 8,71
327 1,12

»> 249 1,24
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Водохранилище Р ек а

Площадь 
зер кала 
водохра

нилища, км 1

Объем
водохра
нилища,

км?

Камское К а м а ............................... 1810 10,7
Боткинское » 1 120 10,0
Павловское Уфа . . . . . . 120 1,41
Широковское К о с ь в а ........................... 40 0,53

Мингечаурское
К а в к а з  

Кура . . . . . . . 605 16,1
Варваринское „ 21 0,06
Храмское Храми ............................ 29 0,23
Шаорское Д и ди ч ал а ...................... 12 0,07
Ткибульское Ткибули 12 0,08
Ингурское И н гур и ........................... 9 0,70
Гуматское Риони . . . . . 3 0,04

Кайрак-Кумское
С р е д н я я  Аз и я  

Сыр-Дарья...................... 513 4,20
Фархадское „ 48 0,35
Нурекское Вахш................................. 98 10,5
Г оловное 8 0,10
Учкурганское Нарын ............................ 4 0,05

Новосибирркое
З а п а д н а я  Сибирь  
О б ь ................................. 1070 8,85

Бухтарминское (вклю Иртыш . . . . . . 5 500 58,0
чая оз. Зайсан)

37 0,85Усть-Каменогорское »»

Красноярское
В о с т о ч н а я  Сибирь  
Е нисей ........................... 2130 77,5

Иркутское (включая А н г а р а ........................... 32 970 23500
оз. Байкал)

5 500 179,0Братское »>
Мамаканское М а м а к а н ....................... 11 0,20
Вилюйское Вилюй . . . . . . 1 930 30,2

перейти к управлению водными ресурсами в масштабе всей 
страны.

В СССР созданы и создаются мощные гидроэлектростанции 
с крупными водохранилищами, многие из которых по площади, 
зеркала превосходят большие естественные озера. Длина бере
говой линии действующих водохранилищ достигает длины бе
реговой линии морей, омывающих территорию страны.

В табл. 6 приводится список наиболее крупных водохрани
лищ Советского Союза.
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Что касается водохранилищ, созданных на малых реках 
в связи со строительством гидростанций, оросительных систем, 
для водоснабжения, в качестве прудов-охладителей при тепло
вых электростанциях, для рыбоводства, то количество таких во
доемов исчисляется многими тысячами. Так, например, в РСФСР 
насчитывается свыше 40 000 прудов; в Украинской ССР — более 
25 ООО прудов.

§ 5. Болота

Общая площадь болот и заболоченных земель в СССР со
ставляет 2,1 млн. км2, т. е. около 10 %! всей территории. Из этого 
количества на Европейскую территорию приходится 0,6 млн. км2 
(12% площади этой территории), а на Азиатскую — 1,5 млн. км2 
(около 9%! ее поверхности). Распространение болот (рис. 5) 
подчинено определенной закономерности, которая зависит от 
соотношения величин водного баланса (условия питания, испа
рения, стока с болот) и теплового режима. Развитию болот 
такж е благоприятствует равнинный рельеф и наличие близ по
верхности земли водоупорного слоя.

Наибольшее количество болот расположено в зоне избыточ
ного увлажнения — в зоне тундры и в лесной зоне. Особенно 
значительна заболоченность севера и северо-запада Европей
ской территории СССР, средней и северной Карелии. Большой 
заболоченностью отличаются низменности с близким рт поверх
ности залеганием подземных вод, где преобладают низинные 
болота, например Полесье, Мещера, Молого-Шекснинская, Вол
хово-Ильменская низменность и др.

На Азиатской территории СССР наибольшей заболочен
ностью (до 70%) отличается Западная Сибирь, тут распола
гаются болота различных типов. В зоне тайги находится около 
-80%! торфяных болот СССР. Значительной заболоченностью

Таблица 7
Заболоченность некоторых речных бассейнов СССР

Р ека

Заболочен
ность

бассейна,
%

Р ек а
Заболочен

ность
бассейна,

%

П р и п я т ь ............................... 28 ,9 Северная Двина . . . 8 ,5
О б ь ...................................... 25 ,0 Неман . ......................... 6 ,1
П е ч о р а ............................... 20 ,3 Л е н а .................................... 5 ,1
Свирь .................................... 18,4 Е н исей ................................... 4 ,8
Западная Двина . . . 15 ,7 В о л г а ................................... 3 ,8
Д н е п р ................................. 15,3 Колыма .............................. 3 ,1
Н е в а .................................... 12,4 Южный Буг . . . . 2, 1
А м у р .................................... 12,3 Д о н ................................' . 1 ,9
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Рис. 5. Схематическая карта болот СССР (по В. В. Куприянову).



отличаются широколиственные леса Дальнего Востока; мощные 
торфяные болота встречаются на Камчатке.

В южных районах СССР заболоченность уменьшается 
и в зоне степи, полупустынь и пустынь болота встречаются из
редка и то в поймах больших рек.

Заболоченность бассейнов некоторых рек приведена в табл. 7.
Торфяные болота содержат огромные запасы торфа, по ко

торым Советский Союз занимает первое место в мире.

§ 6. Ледники и многолетняя мерзлота
Основными областями современного оледенения на террито

рии нашей страны являются острова Советской Арктики (о. Но
вая Земля, арх. Северная Земля, Земля Франца-Иосифа и др .), 
где площадь, занятая ледниками, достигает 56 000 км2, что со
ставляет 4/б всей площади оледенения СССР.

Общая площадь оледенения Советской Средней Азии пре
вышает 16 500 км2-, тут насчитывается около 2500 ледников. Л ед
ники находятся преимущественно на северных склонах хребтов. 
Наибольшим ледником умеренных широт является ледник Фед- 
ченко на Памире.

В пределах К авказа основное количество ледников сосредо
точено на Большом Кавказе, где число их доходит до 1400 при 
общей площади оледенения около 1780 км2. Основное количе
ство леднйков сосредоточено на северном склоне Большого 
К авказа. На Малом Кавказе ледники представляют редкое яв 
ление. Общая площадь ледников в Советском Союзе составляет
82 000 км2. Площади оледенения даны в табл. 8.

Таблица 8
Основные районы и площади оледенения в СССР

Н азвание района
П лощ адь,

км% 1 Н азвание района
П лощ адь,

кмг

Новая Земля . . . . 24 300 Большой К авказ . . . 1780
Северная Земля . . . 17 470 Джунгарский Алатау
Земля Франца-Иосифа 13700 (с зарубежной частью) 1120
Памир (с зарубежной Камчатка . . . . . 870

ч а с т ь ю ) ............................ 10200 Алтай (с зарубежной
Тянь-Шань (с зарубеж  частью) ............................. 900

ной частью) . . . . 10175 Северо-Восток Сибири 480
II Корякское нагорье . . 180

Многолетняя мерзлота занимает около 47% территории 
СССР и представляет толщу горных пород с отрицательной 
температурой в течение длительного времени. Многолетняя мер
злота охватывает север Европейской территории и Западной Си
бири, всю Восточную Сибирь и почти весь Дальний Восток. 
В' пределах этого пространства выделяют области, занятые
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почти сплошной многолетней мерзлотой, которая расположена 
на севере Сибири, затем области, где среди многолетней мер
злоты встречаются острова талой почвы, и области, где среди 
талого грунта— острова многолетней мерзлоты. Чем дальше на 
юг, тем глубже залегает многолетняя мерзлота и тем более 
мощным становится деятельный слой. Так, на побережье Север
ного Ледовитого океана мощность деятельного слоя от ,1,6 м 
в песчаных грунтах до 0,2 м в торфяноболотных, в южных рай
онах (южнее 55° с. ш.) — от 4 ж в песчаных грунтах до 0,8 м 
в торфяноболотных. Многолетняя мерзлота встречается такж е 
в горных районах Урала, К авказа и др.

Многолетняя мерзлота оказывает существенное влияние на 
величину и внутригодовое распределение подземного и поверх
ностного стока. Области многолетней мерзлоты характеризуются 
низким стоком в холодное время года (вплоть до полного про
мерзания рек и прекращения стока) и довольно быстрыми 
подъемами и спадами уровня от дождевых вод, обусловленными 
водоупорными свойствами мерзлых грунтов.

§ 7. Подземные воды

Условия залегания подземных вод на территории нашей 
страны весьма разнообразны. Они зависят не только от геоло
гического строения земной коры, рельефа и геоморфологических 
условий местности, но и от климатических условий и раститель
ного покрова. Распространение и режим подземных вод подчи
нены закону зональности. Но встречаются области (карст, ко
нечные морены, заболоченные земли и др .), где зональность 
факторов, определяющих режим подземных вод, нарушается. 
Режим подземных вод этих областей зависит от местных усло
вий залегания, характера пород или условий их питания.

Наиболее северной зоной подземных вод является тундровая 
зона. Подземные воды здесь отличаются малой минерализацией, 
большим содержанием органических веществ и залегают в не
посредственной близости от поверхности земли.

К югу характер подземных вод постепенно изменяется — по
вышается минерализация и увеличивается глубина залегания.

В зоне причерноморских и прикаспийских степей подземные 
воды отличаются весьма высокой минерализацией (до 10 г/л ). 
Глубина залегания их резко изменяется в различных усло
виях рельефа, достигая 50—80 м на водораздельных простран
ствах.

Азональные подземные воды приурочены к трещиноватым 
скальным породам и продуктам их разрушения, карстовым из
вестнякам, болотам, аллювиальным отложениям речных долин, 
а такж е к районам распространения солончаковых почв. По глу
бине залегания и минерализации они могут существенно отли
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чаться от зональных вод, типичных для тех или иных географи
ческих районов.

На Азиатской территории СССР своеобразие режима под
земных вод определяется наличием многолетней мерзлоты. В за 
висимости от залегания их в многолетней мерзлоте подземные 
воды разделяются на надмерзлотные, залегающие над толщей 
многолетней мерзлоты, на ее верхней поверхности; межмерзлот- 
ные, находящиеся в пределах толщи многолетней мерзлоты; под- 
мерзлотные, залегающие ниже многолетней мерзлоты.

Обширные пустынные и полупустынные районы Средней 
Азии и Казахстана характеризуются малым количеством атмо
сферных осадков и большим испарением. Запасы подземных вод 
этой зоны незначительные, а сами воды имеют значительную 
минерализацию (10—20 г/л).



Г И Д Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  Р А Й О Н Ы  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю ЗА

Г ЛАВ А III 

КАРЕЛИЯ И КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

§ 8. Краткая характеристика природных условий

Рассматриваемая территория расположена в северо-запад
ной части СССР и включает Мурманскую область, Карель
скую АССР и часть Ленинградской области. На западе она гра
ничит с Финляндией, на юге границей являю тся реки Нева и 
Свирь, на востоке — бассейн р. Онеги и Белое море, на севере — 
Баренцево море. Территория Карелии и Кольского полуострова 
представляет собой полосу, вытянутую в меридиональном на
правлении почти на 1000 км. Значительная часть ее находится 
за Северным полярным кругом (рис. 6).

Северная часть района (Кольский полуостров) характери
зуется преимущественно горным рельефом. Почти в центре по
луострова расположены горные массивы — Хибинские и Лов- 
озерские тундры высотой до 1240 м над уровнем моря. На за 
паде района находится гряда Манселькя высотой до 600 м, 
к востоку местность понижается и переходит в прибеломорскую 
низменность. Южная часть района представляет собой холми
стую равнину с высотами, не превосходящими 200 м над уров
нем моря.

Территория Карелии и Кольского полуострова расположена 
в пределах Балтийского кристаллического щита, сложенного 
наиболее древними образованиями земной коры: гранитами, 
гнейсами, слюдистыми сланцами, диабазами и другими кристал
лическими породами, которые на обширных пространствах вы
ходят непосредственно на поверхность, образуя скалистые об
нажения.

Рельеф района носит ярко выраженные следы ледниковой 
деятельности. Значительное распространение имеют песчаные 
и глинистые ледниковые отложения обычно небольшой мощ
ности, между моренными грядами расположены впадины, вытя
нутые с северо-запада на юго-восток, заполненные озерами или 
болотами.
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Рис. 6. Схема гидрографической сети Карелии и Кольского полуострова.



Почвенный покров представлен подзолом, в северной части 
района преобладают тундровые и болотные почвы.

Значительная часть территории (около 70%) покрыта 
лесами, преимущественно хвойными. Растительность тундровой 
зоны на побережье Баренцева моря состоит из мхов, лишайни
ков и мелких кустарников.

От других северных районов СССР, лежащих на той ж е ши
роте, Карелия и Кольский полуостров отличаются умеренным 
климатом, так  как  находятся под воздействием теплого течения 
Гольфстрим (море в районе г. М урманска не замерзает) и об
ширных водных пространств Белого моря, Ладожского и Онеж
ского озер. Средняя июльская температура воздуха в зоне 
тундры, на крайнем севере, равна 10°, а на юге она повышается 
до 15—17°. Средняя январская температура воздуха равна —9,
— 10°. Число дней в году с температурой выше 0° от 160 до 210. 
Зимы холодные и многоснежные. Лето умеренно жаркое.

Среднее годовое количество атмосферных осадков на боль
шей части территории составляет 500—600 мм *. В горных частях 
Кольского полуострова осадки достигают 600—700 мм, а в Хи
бинских и Ловозерских тундрах — до 1200 мм. Зимние осадки 
составляют около 50% общего годового количества.

Испарение с водной поверхности составляет 350—450 мм 
в год; с почвы — от 250 мм на юге района до 50 мм в год на 
севере.

Избыточная влажность, малое испарение и богатый лесной 
покров в значительной степени способствовали образованию 
большого количества озер и болот.

На территории Карелии, по данным С. В. Григорьева, на
считывается около 42 000 озер с размерами площадей водной 
поверхности от сотых долей квадратного километра до 17 700 км2 
(Ладожское озеро).

Коэффициент озерности бассейнов рек колеблется в преде
лах 2—10%!, а для некоторых рек он достигает 15—22%, напри
мер озерность бассейна р. Каменки 22,5%, р. Вуоксы 18,6%', 
р. Ковды 16,5%. Мало озер в бассейнах рек восточной части 
Кольского полуострова и малых рек юго-западной и юго-восточ
ной части территории.

Все реки Карелии и Кольского полуострова в зависимости 
от характера распределения озер в их бассейнах делятся на сле
дующие пять типов (по С. В. Григорьеву) :

1. Каскадный — с более или менее равномерным распределе
нием озер по длине реки. Продольный профиль этих рек имеет 
ступенчатый вид, короткие порожистые протоки соединяют це
почку озер. К этому типу принадлежит водная система р. Ковды.

1 Величины осадков здесь и далее даются без поправок на смачивание и 
выдувание.
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2. Реки с верховым регулированием — крупные озера нахо
дятся в верховьях рек и оказывают большое регулирующее 
влияние на сток. Примером могут служить реки Кола, Воронья, 
Водла.

3. Реки сбросного типа — реки незначительной длины, являю
щиеся короткими сточными каналами, сбрасывающими сток 
больших рек, например р. Нива сбрасывает воды крупного 
оз. Имандра.

4. Реки безозерные — реки этого типа либо не имеют озер, 
либо участие озер в регулировании стока незначительно. Такие

н

Рис. 7. Продольные профили некоторых рек- Карелии.
/ — р . К ер еть , 2 — р . В ы г , 3 — р . С е ге ж а .

реки встречаются на Кольском полуострове (Поной) и в цен
тральной Карелии (Верхний Выг).

5. Реки смешанного типа — к нему относятся реки, которые 
могут быть одновременно отнесены к нескольким типам. Напри
мер, р. Кереть можно отнести к типу рек с верховым регулиро
ванием и к сбросному.

Другой особенностью рек района является то, что их про
дольные профили имеют ступенчатый вид (рис. 7) с длинными 
площадками (озера или плёсы) и ступенями с большим паде
нием (пороги или падуны).

Реки района протекают в устойчивых трудноразмываемых 
породах (гранит, гнейсы); часто их русла загромождены вал у
нами, вымытыми из ледниковых моренных отложений, что при
водит к образованию порогов.

Замедленный сток поверхностных вод и неглубокое залега
ние подземных вод привели к образованию болот и заболочен
ных земель, особенно на побережье Белого моря.

Средняя заболоченность территории около 30%, а в некото
рых местах достигает 50 %.
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§  9. Реки

Реки района принадлежат к бассейнам трех морей — Барен
цева, Белого и Балтийского (см. рис. 6).

Бассейн Баренцева моря. К этому бассейну относятся реки 
северной части Кольского полуострова. Наиболее крупными 
реками являются Печенга, Титовка, Западная Лица, Тулома, 
Кола, Териберка, Воронья, Харловка, Восточная Лица, Иоканга.

Т у л о м а  вытекает из Нотозера и впадает в Кольский залив 
Баренцева моря в районе г. М урманска. Длина Туломы неболь
ш а я — 64 км, но если учесть длину р. Ноты и длину Нотозера, 
то протяженность всей системы будет 293 км. Площадь бассейна 
реки составляет 22 800 км2.

Средний годовой расход воды р. Туломы равен 200 м3/сек. 
На водный режим реки оказывает влияние естественная заре- 
гулированность стока Нотозером. Питание реки преимуществен
но снеговое. Нижнее течение реки находится под влиянием мор
ских приливов и отливов.

Ледовые образования на Туломе появляются в начале ок
тября (рис. 8 ), вскрытие реки происходит в начале мая.

К о л а  вытекает из Колозера и впадает в Кольский залив. 
Длина реки 83 км. В бассейне реки, площадь которого состав
ляет 3800 км2, расположены крупные озера Пулозеро и Мурд- 
озеро. Средний годовой расход воды реки Колы равен 40 м3/сек.

В о р о н ь я  берет начало из Ловозера — крупного озера 
Кольского полуострова — и впадает в Баренцево море у  мыса 
Гавриловского. Это небольшая река, длиной 155 км, площадь 
водосбора 9800 км2. Падение реки большое, 154 м. Средний го
довой расход воды НО м 3/сек, объем годового стока 3,46 км3.

И о к а н г а  вытекает из Алозера, протекает через ряд озер 
и впадает в Баренцево море. Длина реки 197 км, площадь водо
сбора 6020 км2, средний годовой расход воды 60 м3/сек. Средний 
уклон реки 1,25%0, имеются многочисленные пороги и водопады.

Основным источником питания являются снеговые воды — 
50% годового стока, дождевые воды составляют 30%.

Порожистые участки реки способствуют обильному образо
ванию внутриводного льда и шуги.

Бассейн Белого моря. Главными реками этого бассейна на 
Кольском полуострове являются Поной, Стрельна, Варзуга, 
Умба, Нива; в Карелии — Ковда, Кереть, Кемь, Выг, Сума, 
Нюхча.

П о н о й  берет начало в центральной части Кольского полу
острова на западных отрогах гряды Кейв и впадает в Поной- 
ский залив Белого моря. Длина реки 410 км,, площадь бассейна 
15200 км2. По сравнению с другими реками Кольского полуост
рова р. Поной отличается малой озерностью бассейна-— 1%1 
Река протекает через Сейтозеро и оз. Поной и до впадения пра
48



вобережного притока Пурнач представляет собой спокойный 
поток с незначительными уклонами и заболоченными берегами. 
В низовьях река порожистая: имеется 11 крупных порогов. 
Устьевой участок р. Поной находится под влиянием морских 
приливов и отливов.

Рис. 8. Река Тулома (забереги).

Основное питание река получает за счет снеговых и дожде
вых вод. Весной проходит около 50% годового стока, осенью — 
28%, летом — 15% и зимой — 7%'. Средний годовой расход 
140 мг/сек.

Н и в а  вытекает из оз. Имандра, крупнейшего водоема Коль
ского полуострова, и впадает в Кандалакшскую губу Белого 
моря. Длина реки, представляющей собой проток между озером 
и морем, равна всего 36 км-, площадь водосбора 12 800 км2, 
из которой на долю непосредственного водосбора р. Нивы

4 Ги дрограф и я СССР 49



приходится 3,8%, а 96,2% — на бассейн оз. Имандра. Озерность 
бассейна р. Нивы 11%.

Река протекает через два озера-— Пинозеро и Плесозеро; 
общее падение реки 126 м, встречаются бурные порожистые 
участки с большим падением.

Сток воды реки зарегулирован оз. Имандра и водохранили
щами гидроэлектростанций. Средний годовой расход воды ра
вен 160 м3/сек.

Характерным для порожистых участков реки является обиль
ное образование внутриводного льда и шуги.

К о в д а  — наиболее многоводная река Карелии; она пред
ставляет собой систему озер, соединенных короткими реками- 
протоками. В состав водной системы входят: Топозеро,
р. Софьянга, Пяозеро, р. Кундозерка, Кундозеро, р. Кума, Со
кол озеро, р. Ругозерка, Ругозеро, р. Ковдочка, Сушозеро, 
р. Верхняя Ковда, Ковдозеро, р. Ковда, впадающая в К андалак
шскую губу Белого моря. Протяженность всей системы около 
221 км, из них 145 км приходится на проточные озера, и только 
участок длиной 29 км (от Ковдозера до Кандалакшской губы) 
представляет длину собственно р. Ковды. Площадь водосбора 
реки 26 200 км2.

Большое количество озер в бассейне Ковды (озерность 
16,5%) регулирует сток. Так, весенний сток составляет 33%' го
дового, летний — 23%, осенний — 27% и зимний— 17%' годового 
стока. Средний годовой расход воды равен 289 м31сек.

К е м ь  вытекает из оз. Нижнее Куйто и впадает в Кемский 
залив Белого моря. По величине площади водосбора 
(28200 км2) Кемь является самой большой рекой Карелии. 
Длина реки от истока главного притока— р. Чирка-Кемь — со
ставляет 358 км. Общее падение реки 220 м; на участке от 
оз. Нижнее Куйто до устья оно равно 101 м. Русло Кеми отли
чается большой порожистостью, насчитывается 35 порогов, из 
которых наибольшим является Ужма-Вочаж с падением 15,4 м. 
В верхней части бассейна расположены крупные озера: Верх
нее Куйто, Среднее Куйто и Нижнее Куйто; эти озера сильно 
регулируют сток реки. Питание река получает в основном за 
счет снеговых и дождевых вод.

На порожистых участках русла реки наблюдается обильное 
образование внутриводного льда.

В ы г  берет начало на Беломорско-Балтийском водоразделе 
к северо-востоку от Онежского озера. Протекает через большое 
оз. Выгозеро, которое делит р. Выг на две части: Верхний 
(южный) Выг длиной 137 км и Нижний (северный) Выг — соб
ственно Выг — длиной 112 км. Река Выг впадает в Онежскую 
губу Белого моря у  г. Беломорска. Бассейн, площадь которого 
равна 27 200 км2, отличается большой озерностью (13,5% ), 
а сама р. Выг — порожистостью.
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Выгозеро и Нижний Выг входят в состав Беломорско-Бал- 
тийского водного пути. Надвоицкая плотина, построенная в ис
токе Нижнего Выга, изменила гидрологический режим и под
няла уровень озера на 6 м. Сток р. Нижний Выг зависит от 
попусков воды из Выгозера.

Бассейн Балтийского моря. Основными реками бассейна 
являю тся Суна, Шуя, Водла, Вуокса.

С у  н а  берет начало на Западно-Карельской возвышенности 
и образуется от слияния рек Мотко и Сенной* впадает в Кондо
пожскую губу Онежского озера. Длина реки 282 км, площадь 
бассейна 7700 км2. Река протекает через ряд озер: Ройкнаволок- 
ское, Гимальское, Линдозеро, Сунозеро и др. Озерность бас
сейна 12,5%!.

Река имеет много порогов, встречаются водопады. Наиболее 
значительными водопадами являются: Гирвас (падение 12 м ), 
расположенный на 66-м км  от устья, Пор-Порог (падение 
17 м ) — на 65-м км от устья. Падение р. Суны, равное 325 м, 
является самым большим для рек Карелии и Кольского полу
острова.

В у о к с а  по водности и по площади водосбора является са
мой большой рекой рассматриваемой территории. Река берет 
начало из оз. Сайма на территории Финляндии и впадает 
в Ладожское озеро двумя рукавами. Длина реки 165 км, 
площадь бассейна 69 500 км2, из них на собственно бассейн реки 
(без бассейна оз. Сайма) приходится 7300 км2 (около 11%) .  
Советскому Союзу принадлежит участок реки длиной около 
148 км. Озерность бассейна р. Вуоксы велика и составляет 
18,6%.

Река проходит через ряд озер. Межозерные участки в верх
нем и среднем течении реки отличаются большой порожи
стостью. На крупных водопадах и порогах р. Вуоксы (Иматра 
и др.) построены гидроэлектростанции.

Средний годовой расход воды по выходе из оз. Сайма равен 
645 м3/сек. Колебания расходов воды реки незначительны ввиду 
большой зарегулированности стока озерами.

§ 10. Режим рек

Питание реки получают в основном за счет снеговых и дож 
девых вод, подземное питание играет меньшую роль. Основная 
часть стока рек района приходится на весенний период, второе 
место по объему стока занимает осень. На распределение стока 
по сезонам оказывают влияние озера, которые регулируют сток, 
равномерно распределяя его м ежду сезонами года, а такж е сни
ж ая  величины максимального стока.

Реки Карелии и Кольского полуострова многоводны в тече
ние всего года. Средний годовой модуль стока составляет 9—•
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10 л /сек  км2. В горных областях Кольского полуострова (Хибин
ская и Мончегорская возвышенности) модуль стока достигает 
30 л /сек  км2 (бассейн р. Белой). Повышенной водностью отли
чается такж е область между Онежским и Ладожским озерами, 
где модуль стока составляет 12—14 л !сек  км2.

Амплитуда годовых колебаний уровня воды рек изменяется 
в пределах 1,5—4,0 м и в  значительной степени зависит от коэф
фициента озерности бассейнов.

Ледостав на реках северной части района устанавливается 
в середине октября, а на юге — в середине ноября. Вскрываются 
реки в середине апреля на юге и в начале м ая на севере. Д ля 
всех рек характерно обильное образование внутриводного льда, 
что нередко вызывает появление зажоров. Вследствие значи
тельных скоростей течения многие участки рек (порожистые 
места и истоки рек, вытекающих из озер) не замерзают, но 
в очень суровые зимы покрываются тонким льдом.

Воды рек района характеризуются малой мутностью и боль
шой прозрачностью, что обусловлено устойчивостью русел рек 
и наличием крупных озер, являющихся отстойниками наносов. 
Минерализация речных и озерных вод незначительна и не пре
вышает 20—30 мг/л.

§ 11. Озера
Д ля Карелии и Кольского полуострова характерно обилие 

озёр. Озерность района увеличивается с юга на север. М алая 
озерность отмечается в восточной половине Кольского полуост
рова. Основную массу озер составляют водоемы ледникового 
происхождения. Одни из них образованы путем запруды реч
ных долин ледниковыми отложениями, другие расположены 
в понижениях рельефа между моренными грядами и холмами. 
Котловины озер тектонического происхождения, расположенные 
в трещинах и сбросах кристаллических пород, подвергались об
работке ледником. Следы эрозионной деятельности ледника 
хорошо видны на северных берегах Онежского и Ладожского 
озер.

Питание озер района в основном происходит за счет талых 
вод и дождей, роль подземных вод сравнительно невелика. Уро- 
венный режим озер характеризуется наибольшим подъемом 
в весенний период и относительно устойчивой летней и зимней 
меженью. Осенью наблюдаются небольшие подъемы уровней, 
вызванные обложными дождями. Д ля большинства озер ампли
туда колебаний уровня не превышает 3 к .

По характеру термического режима озера принадлежат 
к типу озер умеренных широт с прямой стратификацией летом, 
обратной зимой и гомотермией в переходные периоды года — 
весной и поздней осенью. В зависимости от размеров озер, 
объема воды в них и условий питания термический режим имеет
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свои особенности. Например, в больших глубоководных озерах 
температура воды летом ниже 30 ж от поверхности не бывает 
выше 4—8°, а температура поверхностных слоев воды в летнее 
время всегда значительно ниже температуры воздуха; для не
больших озер характерно значительное прогревание летом всей 
массы воды до дна и близкое совпадение температуры воды 
и воздуха.

Образование льда на озерах района представляет собой 
сложный и длительный процесс, зависящий от метеорологиче
ских факторов, морфометрических характеристик озер и дру
гих причин. Раньше всего замерзают малые озера и заливы 
больших озер, затем покрываются льдом средние озера и бере
говые участки крупных озер, позже лед появляется на открытых 
глубоководных участках больших озер.

Озерные воды имеют слабую минерализацию (20—30 м г/л) 
и незначительную жесткость. Цвет воды многих озер зависит от 
притоков, приносящих воду, окрашенную гуминовыми вещест
вами.

Л а д о ж с к о е  о з е р о  (в древности Н ево )— самое боль
шое озеро Европы и пятое по площади водной поверхности 
(17 700 км2) в Советском Союзе, по размерам уступает только 
Каспийскому и Аральскому морям, озерам Байкал и Балхаш.

Площадь бассейна озера, куда входят бассейны р. Вуоксы 
с оз. Сайма, р. Свири с Онежским озером и р. Волхова 
с оз. Ильмень, составляет 281 0 0 0 км2.

Озеро расположено в глубокой впадине, дно которой нахо
дится ниже уровня моря; максимальные глубины в северной 
части 225 м, в южной до 40 ж.

На севере берега озера изрезаны многочисленными зали
вами, сложены преимущественно гранитами и другими кристал
лическими породами. В южной половине озера берега низкие, 
коренные породы скрыты под озерными отложениями.

В Ладожском озере имеется до 500 островов, которые рас
пределены неравномерно, большее их количество сосредоточено 
в его северной части.

На видоизменение ложа и берега озера оказал большое влия
ние ледник при продвижении с северо-запада на юго-восток.

Длина озера превышает 200 км, ширина около 125 км, объем 
908 км3.

Высота уровня Ладожского озера над уровнем Балтийского 
моря составляет 5 м. Годовые колебания уровня в озере не пре
вышают 0,7 м, а многолетние 2,9 м. Ладожское озеро довольно' 
бурное, наблюдаются частые штормы с высотой волны 2 м 
и более.

На озере существуют преимущественно ветровые течения,, 
а в устьях рек Волхова и Свири течения обусловлены притоком 
речных вод.
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В Ладожское озеро впадают реки Олонка, Свирь, Сясь, Вол
хов, Вуокса. Из озера вытекает р. Нева. Средний годовой рас
ход воды, поступающей из озера в Неву, составляет 2520 м?/сек.

Прозрачность воды озера сравнительно невелика и различна 
в разных его частях. Наибольшая прозрачность воды в северо- 
восточной части (7 м ) , наименьшая — в месте впадения р. Вол
хова (0,5 м ). В центральной части озера прозрачность воды 4— 
5 м. Цвет воды коричневато-зеленоватый, обусловленный 
притоком болотных вод. Минерализация озерной воды в поверх
ностном слое составляет около 60 мг/л.

Температура поверхностных слоев воды озера в теплое время 
года изменяется в широких пределах; южная часть озера про
гревается сильнее северной. Температура воды у берегов дости
гает 25°, в центральной части 18—20° и в северной глубоковод
ной части озера — не более 15—17°. На глубине 12—18 м от 
поверхности температура воды летом устанавливается не выше 
4 —4,5°; зимой в придонном слое она равна 1—2°. В холодное 
время года южная часть озера охлаждается быстрее северной.

Процесс замерзания озера продолжается несколько месяцев. 
Раньше всего (в ноябре) появляется лед в мелководных заливах 
и в прибрежной полосе. Глубоководная часть озера замерзает 
в январе—феврале и то лишь в некоторые суровые зимы. Вскры
тие озера начинается с центральных его частей. Разрушение 
.льда у  берегов происходит под действием талых вод, стекающих 
с берегов. Обычно лед держится до первой половины мая, боль
шая его часть тает на месте, часть льда поступает в р. Неву.

В период Великой Отечественной войны по льду озера была 
проложена автомобильная дорога — «дорога жизни». Она соеди
няла осажденный Ленинград с Большой землей. Л адож ская ле
довая дорога помогла ленинградцам выдержать 900-дневную 
блокаду.

О н е ж с к о е  о з е р о  по размерам второе в Европе. Площадь 
водной поверхности озера равна 9720 км2. Длина озера 245 км, 
ширина 91 км, площадь бассейна 62 800 км2. Озеро представ
ляет собой обширный водоем, объем воды которого около 
295 км3. В северной части берега озера высокие, скалистые, по
крытые хвойным лесом. На юге, востоке и западе берега низкие 
и образованы цепью песчаных дюн, местами заболоченные. 
В формировании котловины и берегов озера сыграло большую 
роль четвертичное оледенение. Дно южной части озера сравни
тельно ровное, с глубинами до 20 м; на севере наблюдается 
чередование глубоких впадин с повышениями дна, здесь в за 
падной части находятся наибольшие глубины озера — до 110 м.

В Онежское озеро впадает более 40 рек, главнейшими из 
них являются Водла, Шуя, Суна, Вытегра. Вытекает р. Свирь.

Годовые колебания уровня озера невелики и составляют 
0,50—0,55 м; многолетние 1,8—1,9 м. Максимальные уровни
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наблюдаются в июне—июле; минимальные — перед началом по
ловодья. Сгонно-нагонные колебания уровня особенно сильны 
при северных и южных ветрах.

Постоянных течений воды в озере не существует. Дрейфо
вые течения связаны с режимом ветра. Течения, вызванные впа
дающими реками, быстро затухают по мере удаления от бере
гов. На озере наблюдаются сейши.

Водный баланс Онежского озера приведен в табл. 9.
Таблица 9

Водный баланс Онежского озера
(по 3. А. Викулиной)

Приход
О бъем,

КЛ& Расход
О бъем, 

км3

Поверхностный приток 
О с а д к и ...............................

16,00
4,71

Сток из озера . . . .  
Испарение............................

18,26
2 ,45

И т о г о .............................. 20,71 20,71

Прозрачность воды озера в среднем составляет 4 м. 
Наибольшая прозрачность наблюдается в самой глубокой части; 
в зимнее время она доходит здесь до 9 м.

Большой приток болотных вод создает слегка коричневую 
окраску воды. Вода Онежского озера отличается малой минера
лизацией (30—40 м г/л ) .

Т аблица 10"
Основные характеристики некоторых озер Карелии и Кольского 

полуострова

Озеро Бассейн реки

Площадь
зер кала
озера,

кмг

Наибольшая
глубина,

м

Объем 
воды , 
км3

Выгозеро В ы г ...................................... 1143 18 7,18
Топозеро Ковда ................................. 986 56 15,66
Пяозеро 659 49 9 ,95
Ковдозеро >» 294 56 3 ,7
Тикшозеро >» 209 40 1,67
Сегозеро В ы г а .................................... 753 97 17,85
Водлозеро Водла .................................. 322 16 2 ,5
Сямозеро Ш у я ..................................... 266 24,5 1,79
Куйто Среднее К е м ь .................................... 257 34 2 ,66
Куйто Верхнее ,, 198 44 2 ,09
Нюк 214 26 1,62
Куйто Нижнее »> 141 33 1,21
Сандал С у н а ......................... .....  . 152 51 1,89
Имандра Н и в а .................................... 880 67 10,8
Умбозеро У м б а .............................. ..... 367 115 4 ,65
Ловозеро Воронья .............................. 244 35 1,15
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Наибольшая температура воды на поверхности наблюдается 
в  июле—августе и достигает 17°; в придонных слоях темпера
тура воды не бывает выше 4°.

Ледообразование на Онежском озере длится около полу
тор а— двух месяцев. Замерзание озера обычно начинается в но
ябре, а устойчивый ледяной покров по всей его поверхности 
устанавливается в конце января. Вскрытие озера начинается 
в апреле в его южной части, полностью озеро очищается ото 
льда в середине мая. Лед в основном тает на месте и только 
незначительная его часть выносится в р. Свирь.

Кроме Ладожского и Онежского озер, на территории района 
находятся значительные по размерам водоемы (табл. 10).

§ 12. Использование водных объектов
В 1931—1932 гг. (за 20 месяцев) был построен Беломорско- 

Балтийский канал, (рис. 9), соединивший Белое и Балтийское 
моря. Он имеет большое народнохозяйственное значение, так 
как  значительно сократил расстояние между различными пор
тами и соединил Белое море с сетью водных путей Волжского 
бассейна через Онежское озеро и Волго-Балтийский водный 
путь.

В состав водного пути входит р. Нева, Ладожское Озеро, 
р. Свирь, Онежское озеро и канал длиной 227 км  от г. Повенца 
на Онежском озере до г. Беломорска на Белом море. На всем 
лути построено 128 гидротехнических сооружений: 19 шлюзов, 
15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб и др. Объем земляных 
работ при постройке канала составил 21 млн. м3, а бетонных 
390 тыс. л 3.

По Беломорско-Балтийскому каналу перевозят лесные 
грузы, апатиты, диабаз, мрамор, рыбу, нефть, хлеб, соль, про
мышленные товары и др.

На юге района находится Сайменский канал, соединивший 
■озеро Сайма (Финляндия) с Балтийским морем. Он был по
строен в 1845—1856 гг.

Вдоль южных берегов Ладожского и Онежского озер постро
ены обводные каналы (рис. 10) для обхода больших водных 
поверхностей, на которых часто наблюдаются сильные волнения, 
затрудняющие плавание по этим озерам.

Многие реки района широко используются для лесосплава, 
который производится преимущественно россыпью, а на озерах 
и водохранилищах — в кошелях с применением механической 
тяги.

Реки Карелии и Кольского полуострова отличаются боль
шими гидроэнергетическими ресурсами, они многоводные, х а 
рактеризуются значительными падениями на порожистых уча
стках и природной зарегулированностью стока озерами. За годы 
Советской власти на реках района построен ряд гидроэлектро
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станций, энергия которых используется для промышленных це
лей, коммунального хозяйства и электрификации железной до
роги.

Кондопожская гидроэлектростанция построена на канале- 
меж ду озерами Сандал и Онежским. Озеро Сандал закрыто- 
плотиной в истокё р. Сандалки
и превращено в водохранилище.
Воды р. Суны с помощью 
Суна-Пальеозерского канала 
через это водохранилище на
правлены на Кондопожскую 
ГЭС.

На крупнейшей реке райо
на — Ковде — построен каскад 
гидроэлектростанций, в состав 
которого входят Княжегуб- 
ский, Иовский и Кумский гид
ротехнические узлы. Здесь со
зданы крупнейшие энергетиче
ские водохранилища, позво
ляющие осуществлять много
летнее регулирование стока 
р. Ковды.

: На р. Туломе действуют 
Нижне-Туломская (г. Мурма- 
ши) и Верхне-Туломская ГЭС 
в районе Падуна. Верхне-Ту- 
ломская ГЭС сооружена в 
скальном массиве горы Смоля
ная В арак под землей. Эта 
гидроэлектростанция является 
крупнейшей на Крайнем Севе
ре, она вошла в единую энерге
тическую систему Европейской 
территории СССР. Образован
ное водохранилище имеет пло
щадь около 745 км2 и емкость 
почти 4 млрд. ж3. Рыбаки полу
чили новый промысловый рай
он, а лесозаготовители — хорошую сплавную магистраль.

Энергия р. Нивы используется тремя гидроэлектростанциями. 
На р. Вуоксе в конце порожистого участка построены мощные 
электростанции: Лесогорска:я (Раухиала ГЭС) и Святогорская 
(ЭнсоГЭС). Проектируется Кемский энергетический комплекс 
в бассейне р. Кеми.

Использование энергии приливов. Явление приливов и отли
вов приводит к тому, что вода океана обычно дважды в сутки

Рис. 9. Схема Беломорско-Балтий
ского канала.
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Рис. 10. Ново-Ладожский канал.



наступает на сушу, поднимаясь в одних пунктах побережья на 
несколько сантиметров, а в других на несколько метров. Достиг
нув наибольшего подъема, вода начинает спадать с тем, чтобы 
во вторую половину суток еще раз подняться до максимального1 
и опуститься до минимального уровня моря.

Энергия «синего угля», как  называют энергию приливов, 
привлекает внимание многих ученых и инженеров; пройдет неко
торое время и огромная, энергия приливов наших морей будет 
поставлена на службу народного хозяйства путем сооружения 
приливных электростанций (ПЭС).

В 1963 г. начато строительство первой в Советском Союзе 
приливной электростанции в губе Кислой на Баренцевом море.

Будет сооружена Лумбовская ПЭС (Лумбовский залив на 
Баренцевом море) мощностью 350 тыс. квт.

Г Л А В А  I V

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР 

§ 13. Краткая характеристика природных условий

Северный район расположен в северной части Европейской 
территории СССР и включает бассейны крупных рек: Онеги, 
Северной Двины, Мезени и Печоры. На западе он граничит 
с бассейнами Онежского и Белого озер, южная граница прохо
дит по Северным Увалам — по Волжско-Северодвинскому водо
разделу. На востоке границей района является Северный Урал 
от Байдарацкой губы до верховьев Печоры; северная граница 
проходит по береговой линии Белого и Баренцева морей 
(рис. 11).

Рельеф Северного района преимущественно равнинный, на 
территории расположены две обширные низменности — Печор
ская и Северодвинская, разделенные Тиманским кряжем, до
стигающим высоты 350—400 м. Северные Увалы, расположен
ные на юге района, представляют собой область мелких увалов 
и междуречных возвышенностей с высотами до 250 м. Восточ
ная часть района относится к западному склону Северного 
Урала, который состоит из системы кряжей с высотами до 
1100 м. Высота некоторых его вершин достигает 1600—1890 м, 
например, горы Народная (1894 м ), Неройка (1646 м ) , Тельпос- 
Из (1617 м ). Рельеф местности на западе района преимущест
венно холмистый (Каргопольское плато, Прионежье) со сле
дами ледникового выпахивания.

Геологическое строение характеризуется наличием леднико
вых отложений, залеганием известняков и развитием карста 
(Онего-Северодвинское междуречье, Беломорско-Кулойское
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плато) и выходом коренных пород на Урале и Тиманском 
кряже.

Северная часть района принадлежит к зоне тундры (Мало- 
земельска-я и Большеземельская тундры), южнее идет узкая по
лоса лесотундры, переходящая в лесную зону — тайгу. Тайга пре
имущественно еловая, занимает около 75% поверхности района.

Рис. 11. Схема гидрографической сети Северного района Европейской 
территории СССР.

Климат района характеризуется продолжительной, суровой 
и многоснежной зимой, сравнительно коротким и холодным ле
том. Средняя месячная температура воздуха летом (июль) 
в зоне тундры не превышает 10°; максимальные летние темпе
ратуры достигают 30°, а наинизшие зимние могут опускаться 
до —50°. В зоне тайги средняя температура воздуха июля со
ставляет 17—18°, а средние годовые температуры изменяются 
от —3,6° на северогвостоке до 2,4° на юго-западе.

Годовые суммы атмосферных осадков увеличиваются с се
вера (300—350 мм) 1 на юг (500—550 мм). На западных скло

1 Количество осадков на севере района преуменьшено за счет недоучета 
зимних осадков в результате выдувания из осадкомеров.
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нах Северного Урала осадков выпадает 700—800 мм в год. Наи
большее количество осадков выпадает в летнее время (около 
60% годовой суммы), минимум осадков наблюдается в феврале. 
Мощность снежного покрова на юго-западе района достигает 
50—60 см, а на северо-востоке более 100 см.

В Северном районе насчитывается более 2500 озер, боль
шинство из которых находится в западной части. Наиболее 
крупными озерами (с площадями водной поверхности 100 км2 
и более) являются Кубенское, Воже, Л ача и Кенозеро. Преоб
ладающее количество озер ледникового происхождения. В ме
стах развития карста (Беломорско-Кулойское плато и Онего- 
Северодвинский водораздел) встречаются карстовые озера. 
В поймах крупных рек распространены мелкие озера-старицы; 
среди болот встречается большое количество болотных озер 
с небольшими глубинами.

Болота имеют большое распространение в северной части 
района (тундра и лесотундра), а такж е в бассейнах Печоры, 
Мезени, Северной Двины; в некоторых местах заболоченность 
составляет почти 75%. Под болотами и заболоченными землями 
занято около 40% территории района.

По современным данным, на западном склоне Северного 
Урала насчитывается 50 небольших каровых ледников общей 
площадью 25 км2. Эти ледники приурочены к трем вершинам 
гор: Сабля, Народная и Хайма. Ледник Гофмана на горе Сабля 
имеет длину 1 км, площадь 0,37 км2 и оканчивается на высоте 
600 м.

Основными реками являются Северная Двина и Печора, бас
сейны которых занимают 75% поверхности района, а такж е 
Онега, Мезень и Кулой.

§ 14. Реки

О н е г а  берет начало из оз. Лача, течет на север и впадает 
в Онежскую губу Белого моря. Длина реки 416 км, площадь 
бассейна вместе с водосборами озер Лача и Воже равна 
56 900 км2.

Основными притоками р. Онеги являются: левобережные 
Кена, Икса, Кожа, правобережные Волошка и Моша.

Онега протекает по обширной Онежской впадине. Русло реки 
имеет много мелей, перекатов и порогов. Оно сложено глинисто
песчаными отложениями, чередующимися с каменистыми поро
дами. В местах выхода каменистых пород образуются многочис
ленные пороги: Каргопольские, Бирючевские и Кокоринские — 
с большим падением и скоростями течения воды. Например, на 
Бирючевских порогах на участке длиной 5 км падение равно
8 ,7  м. Общее падение реки составляет 1 1 8  м. Средний уклон 
равен 0,28% о.
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Река Онега имеет смешанное питание с преобладанием сне
гового, которое составляет 46% годового стока.

В верховьях реки на водный режим оказывают регулирую
щее влияние озера Лача и Воже. Наивысшие уровни наблю
даются в среднем в начале мая, минимальные — перед вскры
тием реки, в апреле. Амплитуда колебания уровня воды ме
няется по длине реки. На верхнем участке она не превышает
1,7 м, в среднем течении достигает 8 ж и в низовьях реки сни
ж ается до 3,8 м.

Средний годовой расход воды р. Онеги равен 510 м3]сек. 
Объем среднего годового стока составляет 15,9 км3, . среднее 
распределение его по сезонам следующее: весной 7,31 км3, летом 
3,18 км3, осенью 3,66 км3 и зимой 1,75 км3.

Ледостав на р. Онеге наступает в конце октября. Порожи
стые участки обычно не замерзают и являются фабриками 
шуги. Наблюдаются заторы льда. На верхнем участке река 
вскрывается в середине апреля, в низовьях — в начале мая.

Эрозионные процессы в бассейне Онеги развиты слабо, по
этому мутность воды невелика и в среднем составляет 11 г/м3; 
воды реки чистые и прозрачные. В течение года мутность 
меняется в незначительных пределах.

Воды Онеги принадлежат к гидрокарбонатному классу 
с малой минерализацией. Вода правобережных притоков имеет 
несколько большую минерализацию по сравнению с водой при
токов левого берега, что объясняется влиянием карста.

С е в е р н а я  Д в и н а —-крупнейшая река Северного рай
она — образуется слиянием рек Сухоны и Юга и впадает в Двин
скую губу Белого моря. Длина реки 730 км, но если считать 
за исток р. Сухону, то общ ая  длина Северной Двины 1300 км, 
площадь бассейна равна 357 тыс. км2. Средний уклон около 
0,07%о.

На участке от истока (г. Великий Устюг) до впадения при
тока Вычегды река называется Малой Северной Двиной. Здесь 
река протекает по широкой долине; пойма изрезана старицами 
и достигает значительной ширины (10 км ). Русло реки сло
жено песком и галькой, изобилует островами и песчаными пе
рекатами, дно реки неустойчивое.

После впадения Вычегды и до устья река носит название 
Большой Северной Двины. На участке реки ниже впадения 
р. Ваги характер долины и русла меняется. Наблюдается 
сужение долины, в некоторых местах исчезает пойма. Берега 
реки сложены преимущественно известняками, обрывистые. 
Русло становится более устойчивым, уменьшается количество 
островов.

В нижнем течении, после впадения р. Пинеги, главное русло 
Северной Двины прижимается к правому берегу, оставляя слева 
широкую пойму. Река разделяется на ряд протоков и только
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у  г. Архангельска снова собирается в одно русло. Этот участок 
реки находится под влиянием морских приливов.

При впадении в море Северная Двина образует большую 
дельту площадью около 9000 км2, изрезанную многочисленными 
протоками и рукавами. Здесь главная река разделяется на пять 
основных рукавов: Никольский, Мурманский, М аймакса, Кора
бельный и Кузнечиху. Наиболее глубоким из них является рукав 
М аймакса, по которому суда подходят к г. Архангельску.

Основным источником питания Северной Двины являются 
талые снеговые воды, составляющие 60% годового стока. Сред
ний годовой расход воды равен 3500 мг/сек, объем среднего 
годового стока 110 км3.

Амплитуда колебания уровня воды в течение года значи
тельно меняется по длине реки. Так, у  г. Архангельска она со
ставляет 7 м, у  устья р. Пинеги 9,5 м, а на некоторых участках 
вследствие заторов достигает 12 ж и более.

Замерзание реки происходит с севера на юг, обычно в пер
вой половине ноября. Движение льда при вскрытии реки начи
нается с верховьев в конце апреля и сопровождается частыми 
заторами.

Воды Северной Двины характеризуются незначительной 
мутностью, которая у  г. Архангельска составляет около 
50 г/ж3.

Большинство притоков Северной Двины, кроме рек Юга, 
Вычегды и верховьев Пинеги, имеют повышенную минерализа
цию.

Главными притоками Северной Двины являются: Вычегда 
(правый), В ага (левый) и Пинега (правый).

К у л о й  берет начало на Беломорско-Кулойском плато и 
впадает в Мезенский залив Белого моря. Длина реки 235 км, 
площадь бассейна 19 000 км2. В верховьях ее называют Соткой. 
Здесь река протекает в глубоком ущелье, имеет много порогов; 
при выходе на широкую равнину направление течения реки 
резко меняется с широтного на меридиональное. Далее на всем 
протяжении р. Кулой протекает по широкой низине и характе
ризуется большой извилистостью русла и спокойным течением. 
Общее падение реки составляет 12,2 м. Низовья Кулоя (на 
участке 90 км  от устья) находятся под влиянием морских при
ливов. Средний уклон реки составляет 0,046%о.

Река Кулой имеет смешанное питание: от талых снеговых 
вод, летне-осенних дождей и подземных вод. Преобладает сне
говое питание. Средний годовой расход воды р. Кулой состав
ляет около 150 м3/сек.

Замерзает река в конце октября, а вскрывается обычно 
в конце апреля.

Наибольшими притоками Кулоя являются: Немнюга (пра
вый) и Сояна (левый).
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М е з е н ь  берет начало на западных отрогах Тиманского 
кряж а и впадает в Мезенскую губу Белого моря. Длина реки 
966 км, площадь бассейна 78 ООО км2.

В верховье река характеризуется большой скоростью тече
ния и значительным падением на порогах (до 2 м ). Река про
текает в высоких скалистых берегах. В среднем течении по
рогов нет, появляются перекаты, отмечается расширение речной 
долины, имеется пойма. В низовьях, после впадения р. Вашки, 
Мезень приобретает вид спокойного равнинного потока с не
значительными уклонами. Дно реки изобилует мелями и остров
ками. Нижний участок Мезени до впадения р. Пезы находится 
под влиянием морских приливов, высота которых достигает 7— 
10 м.

Питание реки смешанное, наибольшее значение имеют сне
говые воды. Подземное питание невелико. Средний годовой рас
ход воды р. Мезени равен 890 м31сек, что в среднем дает объем 
годового стока 27,9 км3.

Замерзает река в период с конца октября в низовьях до се
редины ноября в среднем течении. Вскрытие происходит в пер
вой половине мая.

Крупными притоками Мезени являются: р. Вашка (левый) 
длиной 605 км, площадь бассейна 21 ООО км2, и р. Пеза (пра
вый) длиной 400 км, площадь бассейна 15 100 км2.

П е ч о р а  — сам ая многоводная река Северного района, ее 
исток находится на западных склонах Северного Урала на вы
соте 677 м над уровнем моря. Впадает в Печорский залив Ба
ренцева моря. Длина реки 1810 км, площадь бассейна 
322 000 км2.

В верхнем течении от истока до впадения крупного при
то ка— р. Усы — река называется Малой Печорой. На этом 
участке река имеет горный характер, протекает в глубокой 
и узкой долине. Русло извилистое, изобилует многочисленными 
порогами и перекатами, во многих местах появляются рукава 
и протоки, образуются острова и мели. После впадения р. Кожвы 
долина расширяется, увеличивается пойма, на поверхности ко
торой образуются старицы, возрастает количество островов, кос 
и песчаных перекатов.

Ниже впадения р. Усы начинается Большая Печора. На этом 
участке река протекает в широкой долине, значительно увели
чивается ширина русла, река дробится на многочисленные ру
кава, образуя множество островов. Ниже устья р. Сулы начи
нается обширная дельта Печоры с большим количеством рука
вов и островов, ширина которой близ устья достигает 45 км. 
В месте впадения Печоры в море находится песчаный мелко
водный бар. Нижний участок реки на протяжении 145 км под
вержен влиянию морских приливов.

Основными источниками питания реки являются талые
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снеговые воды, которые составляют около 60% годового стока, 
а такж е воды летне-осенних дождей. Питание подземными и 
ледниковыми водами невелико. В течение весеннего половодья 
Печора проносит до 60% годового стока. Обычно наблюдаются 
два пика половодья: первый от таяния снега на равнине, а вто
рой от таяния снега в горах. В летне-осенний период проходит 
несколько небольших паводков от дождей. Средний годовой рас
ход воды равен 4120 м3/сек ; объем годового стока составляет 
130 км3.

Амплитуда колебания уровня по длине реки изменяется от 
7 до 12 м. Наибольший уровень воды обычно наблюдается в мае.

Замерзание Печоры происходит от устья к истоку. На 
Малой Печоре наблюдается обильное образование шуги, скоп
ление которой вызывает зажоры. Перед ледоставом обычно бы
вает длительный осенний ледоход, носящий прерывистый харак
тер. В среднем река замерзает в первой половине ноября. Вскры
тие начинается с верховьев реки обычно в первой декаде мая, 
в нижнем течении — в середине м ая и сопровождается мощ
ными заторами.

Вследствие интенсивной эрозионной деятельности р. Печора 
отличается повышенной мутностью вод в сравнении со смеж
ными бассейнами.

Главные притоки Печоры: Илыч (правый), Щугор (правый), 
Кожва (левый), Уса (правый), Ижма (левый), Пижма (левый), 
Цильма (левый), Сула (левый).

§ 15. Режим рек

Основным источником питания рек Северного района я в 
ляются поверхностные воды снегового происхождения, которые 
составляют 50—60% годового стока. Дождевые воды летне
осеннего периода дают 15—30% годового стока; подземное пи
тание реки получают в течение всего года, оно составляет 20— 
30% годового стока, уменьшаясь в области распространения 
многолетней мерзлоты до 10% и менее. Например, зимний сток 
р. Усы, бассейн которой расположен в области многолетней 
мерзлоты, снижается до 3% годового.

Имеющиеся в бассейнах притоков р. Печоры ледники, рас
положенные на горах Сабля и Народная, не имеют существен
ного значения в питании рек. Их талые воды несколько увели
чивают питание рек Щугор и Кос-ю в летнее время. С севера 
на юг снеговое и подземное питание увеличивается и умень
шается питание дождевыми водами.

Распределение нормы годового стока по территории Север
ного района имеет, в общем зональный характер, изменяясь от 
250 до 600 мм. На Крайнем Севере, в зоне тундры, сток равен 
300 мм, в южной части района снижается до 250 мм. В горных
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областях района сток значительно больше, особенно на навет
ренных западных склонах Северного Урала, где в бассейне 
р. Усы средний годовой модуль стока составляет 15— 
20 л /сек  км2 (450—630 мм ).

Основной фазой водного режима рек Северного района яв 
ляется высокое весеннее половодье, когда по рекам проходит 
около 60% годового стока. Устойчивость летней межени иногда 
нарушается дождевыми паводками, сток в этот период состав
ляет 10—20% годового. Обильные осенние дожди вызывают 
осенние паводки, когда стекает около 20% годового стока. Зим
няя межень наступает с появлением ледостава и переходом рек 
на подземное питание, за это время стекает менее 10% годового 
стока.

Весеннее половодье раньше всего, в первых числах апреля, 
начинается на юго-западе района и позднее всего, в начале мая, 
на северо-востоке, в низовьях Печоры. Наибольшие расходы 
воды, в 10—12 раз превышающие средние годовые расходы, на
блюдаются в середине мая. Летняя межень обычно продолжа
ется с июня по сентябрь и по водности рек всегда выше зимней 
межени. В тундровой зоне малые реки иногда промерзают 
до дна.

На реках Северного района в условиях суровой и длительной 
зимы образуется устойчивый и продолжительный ледостав (до 
пяти месяцев на юго-западе и семи месяцев на северо-востоке). 
Ледостав на реках устанавливается в конце октября на северо- 
востоке и в середине ноября на юго-западе. В середине апреля 
на юго-западе района начинается вскрытие рек и отсюда рас
пространяется на северо-восток, где оно происходит в конце 
мая. Вскрытие основных рек района, текущих с юга на север, 
сопровождается мощными заторами льда, вызывающими зна
чительные подъемы уровня воды. Образование заторов льда 
можно объяснить более поздним вскрытием рек в нижнем тече
нии, что приводит к нагромождению льда перед кромкой ледо
става.

Значительная залесенность, малые уклоны, климатические 
особенности и свойства почв района обусловливают незначи
тельную мутность рек — менее 50 г/м3. В тундровой зоне мут
ность имеет минимальное значение и не превышает 20 г/м3.

Реки района имеют малую минерализацию — до 100 мг/л. 
Несколько повышенная минерализация характерна для рек 
верхней части бассейна Усы, левобережных притоков низовьев 
Печоры и др.

§ 16. Озера
На территории Северного района, расположенного в зоне 

избыточного увлажнения, находится много небольших озер; 
значительное их количество располагается в области моренных
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отложений и в поймах крупных рек. В районах Онего-Двин- 
ского, Пинего-Двинского водоразделов и Беломорско-Кулой- 
ского плато встречаются карстовые озера. Севернее г. Пинеги 
находятся Кулойские соляные озера. Западные предгорья и 
склоны Урала характеризуются почти полным отсутствием 
озер.

Наиболее крупные озера района — Лача, Воже и Кубенское:
Основным источником питания озер района являются снего

вые воды, довольно значительное дождевое и подземное (кроме 
области многолетней мерзлоты) питание.

Уровенный режим озер почти полностью отражает особен
ности водного режима рек района. Подъем уровней в озерах 
начинается с момента таяния снега; наибольший уровень сов
падает с периодом весеннего половодья, летние дождевые па
водки вызывают обычно небольшие подъемы. Осенние дожде
вые паводки обусловливают ежегодные подъемы уровней. Ми
нимальные уровни наблюдаются в зимнюю межень.

Замерзание озер раньше всего наблюдается на северо-во
стоке района, где оно начинается в первой декаде октября; 
позже (вторая декада ноября) замерзают озера на юго-западе 
района. Вскрытие озер обычно начинается со второй декады 
апреля и продолжается по первую декаду мая, распространяясь 
в направлении с юго-запада на северо-восток.

В гидрохимическом отношении озера Северного района х а 
рактеризуются малой минерализацией воды.

О з е р о  К у б е н с к о е  расположено в юго-западной части 
района. Площадь водной поверхности равна 407 км2, длина 
озера 54 км, наибольшая глубина не превышает 13 м. Озеро 
вытянуто на северо-запад. Низкие и пологие берега озера зна
чительно изменяются вследствие отложения приносимыми прито
ками наносов и зарастания берегов растительностью. Дно озера 
в основном песчаное, но встречаются поднятия, сложенные в а 
лунами или галькой. В озеро впадает около 80 притоков, из ко
торых главнейшими являются реки Кубена, Кушта, Уфтюга, 
Порозовица. Исток р. Сухоны, вытекающей из Кубенского 
озера, перекрыт плотиной Знаменитой с целью регулирования 
стока из озера и обеспечения судоходных глубин в межень.

На озере в период весеннего половодья отмечаются значи
тельные подъемы уровня воды — в среднем до 3 ж над меже
нью. Наивысший уровень воды наблюдается во второй поло
вине мая.

Ледяной покров на озере устанавливается в начале ноября, 
вскрывается озеро в конце апреля.

О з е р о  В о ж е  находится в бассейне р. Онеги. Площадь 
зеркала 416 км2, длина озера 64 км, наибольшая глубина 4,5 м.

Озеро расположено среди болот, берега низкие, подвергаю
щиеся разрушению под действием волн, льда и вод весеннего
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половодья. Отложения наносов рек и продуктов разрушения бе
регов влияют на интенсивное обмеление озера.

В озеро впадает около 20 притоков, крупнейшими из них я в 
ляются реки Вожега, Елома, Вондонга и Модлона. Из озера 
вытекает р. Свидь, соединяющая озера Воже и Лача.

Наивысший уровень наблюдается в начале мая, наиниз- 
ший — обычно в конце зимы. Годовая амплитуда колебания 
уровня воды изменяется от 0,65 до 1,90 м.

Ледостав наступает в середине ноября, а вскрытие — в на
чале мая.

О з е р о  Л а ч а  является истоком р. Онеги. Площадь водной 
поверхности озера равна 334 км2, длина всего 33 км. Озеро мел
ководное, его наибольшая глубина не превышает 5 м. Режим
оз. Лача находится в прямой зависимости от водного режима 
впадающих рек (около 12) и оз. Воже. Большинство притоков 
озера образуют расчлененные островами и притоками дельты. 
В озере много мелей, некоторые из них зарастают тростником.

Наибольшими реками, впадающими в озеро, являются: 
Свидь, Лекшма, Ковжа.

§ 17. Использование водных объектов

Реки Северного района имеют важное хозяйственное значе
ние, особенно как  транспортные магистрали. В этом отношении 
наибольшую роль играют реки Северная Двина, Вычегда, Су
хона и Печора. Река Онега и ее притоки используются главным 
образом для лесосплава. Только на трех разобщенных участ
ках-плёсах общей протяженностью 167 км Онега судоходна. 
Длина судоходных участков рек в бассейне Северной Двины 
около 5600 км, что составляет 58% протяженности судоходных 
путей на территории района; Северная Двина судоходна на 
всем протяжении. Длина судоходного участка р. Кулой состав
ляет 225 км, р. Мезени 620 км. Протяженность судоходных пу
тей бассейна р. Печоры около 23% общей длины судоходных 
путей района; Печора судоходна на протяжении 1555 км от 
устья.

В период летней межени реки сильно мелеют, что затрудняет 
навигацию из-за появления мелководных перекатов.

Волго-Северодвинский водный путь. Этот водный путь по
строен в 1828 г. для соединения бассейна Северной Двины 
с Волгой. В состав соединения входит р. Сухона, оз. Кубенское, 
р. Порозовица, затем система проходит через ряд мелких озер, 
рек и каналов — водораздельный бьеф — к р. Шексне. Протя
женность водной системы 135 км, на ней имеется восемь плотин 
и семь шлюзов. Глубина каналов не более 2 м.

В проектах реконструкции Волго-Северодвинского водного 
пути предусматривается использование стока р. Сухоны и озер
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Воже и Лача. Намечается повышение уровня Кубенского озера 
путем переустройства плотины Знаменитой, а такж е сброса 
в него воды из водохранилища, образованного от подпора озер 
Л ача и Воже плотиной в истоке р. Онеги у  г. Каргополя. Сброс 
в Кубенское озеро можно направить по р. Вондонге и каналу.

С целью улучшения судоходных условий на р. Сухоне пре
дусматривается сооружение нескольких плотин, которые созда
дут необходимые глубины. Такое переустройство на озерах и 
реках позволит превратить Волго-Северодвинскую водную си
стему в глубоководную магистраль от Шексны до Северной 
Двины.

Кулой-Пинежский канал был построен в 1928 г.; он соединил 
р. Кулой с р. Пинегой. Длина канала 6,5 км. Канал расположен 
в низкой и заболоченной местности и состоит из нескольких 
углубленных озер, соединенных каналами.

Д ля улучшения судоходных условий р. Усы и Нижней Пе
чоры предполагается построить плотину на р. Усе и выполнить 
дноуглубительные работы с целью создания Уса-Печорского вод
ного пути, по которому в основном будут перевозиться коксую
щиеся угли из месторождений в бассейне р. Воркуты — правого 
притока Усы. Эти месторождения являются северной кочегар
кой, обеспечивающей углем наш Северный морской флот, дере
вообрабатывающие предприятия, бумажные фабрики, лесохи
мические заводы и др.

Д ля пополнения водных ресурсов в южных и центральных 
районах Европейской территории СССР возникла проблема пе
реброски на юг части стока рек Северного района. Сброс воды 
из рек Вычегды и Печоры в Каму и Волгу можно осуществить 
путем построения гидроузлов на Печоре, Вычегде и Каме и 
создания Печоро-Вычегодско-Камского водохранилища (см. 
главу V I).

Гидроэнергоресурсы Северного района весьма значительны. 
На Северной Двине, Вычегде, Онеге и других реках района, по 
предварительному, проектированию, намечено построить ряд 
гидроэлектростанций. В энергетическом отношении реки района 
еще практически не используются.

Озера Кубенское, Лача и Воже входят в состав водных путей 
сообщения и используются для судоходства и рыбного хозяй
ства.

На некоторых реках района наблюдаются приливо-отливные 
течения. Приливная волна распространяется вверх по рекам на 
много километров, например по Северной Двине на 120 км, Ку- 
лою — 90 км, Мезени — 65 км, Онеге — 30 км. Высота прилива 
в Мезенском заливе Белого моря составляет 10 м.

Энергия приливов может быть использована путем сооруже
ния приливных электростанций: Мезенской ПЭС (Мезенский за 
лив на Белом море) с десятикилометровой плотиной, мощностью
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1,3 млн. квт\ Беломорской ПЭС (Мезенская губа на Белом 
море), 100-километровая плотина отсечет всю восточную мелко
водную часть Мезенского залива; 2000 агрегатов, расположен
ных в этой плотине (мощностью 14 млн. квт), покроют макси
мальные нагрузки единой энергосистемы Европейской террито-. 
рии СССР.

Г Л А В А У

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР

§ 18. Краткая характеристика природных условий

Северо-Западный район Европейской территории СССР от
носится к бассейну Балтийского моря и находится в северо-за- 
падной части Восточно-Европейской равнины. На территории 
района расположены бассейны крупных рек: Невы, Западной 
Двины, Немана и Нарвы. Границей рассматриваемой террито
рии на севере являются реки Нева и Свирь, на северо-востоке — 
бассейн Волги, на юге ■— бассейн Днепра, а на западе граница 
района проходит по государственной границе с Польской Народ
ной Республикой и по побережью Балтийского моря (рис. 12).

Территория Северо-Западного района представляет собой 
низменную равнину, большая часть поверхности которой при
поднята над уровнем моря на 100—150 м. Д ля района харак
терно чередование низменных пространств с холмистыми или 
платообразными возвышенностями с высотами до 250—350 м. 
На южном берегу Финского залива между реками Невой и 
Нарвой расположено Силурийское плато, крутой уступ которого 
тянется вдоль берега Финского залива, образуя глинт, или 
Балтийско-Ладожский уступ высотой до 150 м. Наиболее высо
кими возвышенностями района являются Литовско-Белорусская 
(до 347 м) и Валдайская (до 321 м ), имеющие вид прерыви
стых гряд, вытянутых в северо-восточном направлении. Валдай
ская возвышенность на северо-западе обрывается: высоким 
уступом в сторону обширной Волхово-Ильменской впадины. 
Большую роль в формировании рельефа района сыграло чет
вертичное оледенение; повсюду широко распространены морен
ные ледниковые отложения, которые образуют высокие гряды 
конечных морен или участки с холмистым рельефом донной мо
рены с многочисленными моренными озерами.

Вдоль южного берега Финского залива, Невы и Ладожского 
озера расположена полоса известняков, характеризующаяся
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значительным развитием карстовых процессов. Далее к югу 
идет обширная территория, где коренными породами служат 
песчаники. Почти все коренные породы района находятся под 
толщей моренных ледниковых отложений.

Преобладающими поверхностными грунтами района явля
ются суглинки и супеси, почвы подзолистые.

Северная часть района до широты Ленинграда покрыта 
хвойной растительностью — подзона тайги. Южнее идут сме-

Рис. 12. Схема гидрографической сети Северо-Западного района 
Европейской территории СССР.

шанные леса — подзона хвойно-широколиственных лесов. Л е
сом занято около 60% поверхности района.

Климат Северо-Западного района континентальный: теплое 
лето и холодная зима. Континентальность климата возрастает 
с запада на восток. На западе, в бассейне Немана, заметно 
сказывается влияние морского климата, которое приводит к об
разованию резких оттепелей зимой. На востоке зима становится 
более длительной и суровой.

Средняя годовая температура воздуха в пределах района 
изменяется от 2,4° (г. Вытегра) до 7,0° (г. Калининград). Сред
няя температура воздуха самого теплого месяца — июля —
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изменяется по территории района в небольших пределах и со
ставляет 17,0—17,5°; средние январские температуры воздуха, 
самого холодного месяца, изменяются от —10,0° на северо-во- 
стоке до —2,7° на юго-западе района. Минимальные температуры 
воздуха могут достигать —35, —40°, а максимум температуры 
в редких случаях бывает 35°.

Северо-Западный район расположен в зоне избыточного 
увлажнения. Годовое количество атмосферных осадков изменя
ется от 500 мм (в районе Онежского и Ладожского озер) до 
700 мм (на Валдайской возвышенности). Значительное количе
ство осадков выпадает в летнее время — 70—80% годовой суммы. 
Высота снежного покрова достигает 50—75 см, уменьшаясь 
с северо-востока на юго-запад. Продолжительность залегания 
снежного покрова в Прибалтике составляет около трех ме
сяцев.

Бассейны рек района отличаются большой озерностью и за 
болоченностью. Крупные реки (Нева, Свирь и Волхов), полу
чающие воду с обширных бассейнов, являются каналами-прото
ками, через которые крупные озера сбрасывают свои воды. 
Бассейны рек западной части района (Западная Двина и Не
ман) отличаются меньшей озерностью. Огромную роль в фор
мировании рек и озер района сыграли процессы древнего оле
денения, в результате которых образовались плоские равнины 
и холмисто-озерные области. Холмистые возвышенности харак
теризуются большим развитием речной сети. Наибольшая гу 
стота речной сети отмечается в северо-западной части района; 
на территории Силурийского плато (рис. 13), сложенного изве
стняками, речная сеть отсутствует совсем, так  как  воды атмо
сферных осадков поглощаются карстовыми воронками и не 
дают стока. На окраинах плато наблюдаются значительные вы
ходы подземных вод — ключи, дающие начало рекам Ижоре, 
Черной, Систе, Оредеже и др.

Реки равнинных частей района имеют небольшое падение и 
характеризуются малыми уклонами и извилистостью русел.: 
В местах пересечения моренных возвышенностей образуются 
порожистые участки и стремнины, на которых резко возрастает 
падение реки. Реки западных склонов Валдайской возвышенно
сти протекают в узких долинах, имеют большое падение (до 4 м  
на 1 км) и характеризуются ступенчатыми продольными про
филями.

Район изобилует озерами, которых здесь насчитывается бо
лее 6000. Кроме крупных озер, Чудско-Псковского и Ильмень,, 
много средних и малых озер сосредоточено на Валдайской, Не- 
вельско-Витебской, Судомской, Литовско-Белорусской и других 
возвышенностях. В их числе наиболее значительными являются: 
Выртс-Ярв, Буртнеки, Самро, Сяберское, Охват-Жаденье, Жи- 
жицкое и др. Большое количество озер встречается среди бо
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лот и болотных массивов района. Образование озер происходило 
в результате аккумулятивной и эрозионной деятельности лед
ника; они встречаются меж ду моренными грядами или в реч
ных долинах, подпруженных ледниковыми отложениями. Озера 
обычно имеют округлую форму, плоское дно и глубины 5—Юж. 
Средняя озерность района не превышает 3%.

На территории района имеются благоприятные условия для 
образования болот и заболоченных земель: обилие атмосферных

Рис. 13. Речная сеть в районе Силурийского плато.

осадков, замедленный сток, малое испарение, обилие подзем
ных вод и наличие мелких быстро зарастающих озер. Забо
лоченность местами достигает 35% и более (Волхов-Ильмен- 
ская низина). Наименьшей заболоченностью характеризуется 
Валдайская возвышенность.

§  19. Реки

Н е в а  вытекает из Шлиссельбургской губы Ладожского 
озера у  г. Петрокрепость и впадает в Невскую губу Финского 
залива. Длина реки 74 км,- площадь бассейна 281 ООО км2. Боль
шой и сложный бассейн Невы включает в себя бассейны Л а
дожского и Онежского озер, Волхово-Ильменский и Саймен- 
ский бассейны.
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Основные притоки Невы: Тосна (левый), Охта (правый), 
Ижора (левый) и М га (левый).

Река вытекает из озера двумя рукавами, которые образуют 
о. Ореховый. На участке от истока до впадения левобереж
ного притока р. Мги ширина русла Невы изменяется от 240 до 
1200 ж, глубина реки — от 6 до 12 ж. Ниже по течению, в 54 км 
от устья, Нева образует Ивановские пороги, где ширина реки 
около 200 ж, а глубина менее 4 м. Ниже впадения р. Охты на
чинается дельта, площадь которой около 46 км2. Здесь река де
лится на три основных рукава: Большая Нева (или Н ева), от 
которой вправо отходят Большая Невка и М алая Нева.

Общее падение Невы составляет всего 5 м, средний уклон 
реки равен 0,07%0.

Основное питание р. Нева получает из Ладожского озера, 
которое оказывает большое регулирующее влияние на ее вод
ный и уровенный режим. Ниже Ивановских порогов колебания 
уровня воды зависят такж е от сгонов и нагонов воды с Фин
ского залива и в зимнее время от зажоров. Нагоны воды иногда 
приводят к наводнениям. Особенно сильные наводнения были 
в 1824 rJ  (19/XI) и в 1924 г. (23/IX), когда уровень воды дости
гал 4,30 и 4,00 ж; над ординаром. Уровень воды при сгонах по
нижается до 1,5 м. В верхнем течении (до Ивановских порогов) 
максимальные уровни наблюдаются в июне—июле; ниже поро
гов наивысшие уровни бывают в зимнее время — в декабре 
или январе. Наиболее низкие уровни обычно наступают осенью 
(октябрь—ноябрь) и в некоторые годы — весной (март— 
май).

Река Нева имеет большую водность и по объему стока 
(79,7 км3) занимает четвертое место среди рек Европейской тер
ритории СССР. Средний годовой расход воды Невы равен 
2520 м3/сек. Максимальный расход воды у  г. Петрокрепости до
стигал 4500 м31сек. Годовой сток реки характеризуется равно
мерным распределением и составляет весной 34%, летом 20% , 
осенью 27% и зимой 19% годового стока.

Замерзает Нева от устья к истоку; в конце ноября река з а 
мерзает возле г. Ленинграда и в середине декабря — у г. Пет
рокрепости. Ледовый режим реки неустойчив, на многих уча
стках в течение зимы сохраняются полыньи. Обилие внутривод
ного льда и шуги на порожистых участках приводит к образо
ванию мощных зажоров и резкому подъему уровня воды. 
Вскрытие реки начинается с истока (начало апреля), затем 
(в середине апреля) — в устьевой части. Весенний ледоход на 
Неве обычно бывает дваж ды : первый — речцой и второй — 
озерный, за счет льда, поступающего из Ладожского озера 
(рис. 14).

Мутность реки невелика (не более 50 г/ж3) ; основная масса 
наносов проносится рекой в период весеннего половодья. Воды
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Рис. 14. Ледоход на р. Неве.



Невы принадлежат к гидрокарбонатному классу с незначитель
ной минерализацией.

С в и р ь  вытекает из Свирской губы Онежского озера и впа
дает в Ладожское озеро. Длина реки 224 км, площадь бассейна
83 200 км2, большая часть его (74%) принадлежит к бассейну 
Онежского озера. Общее падение Свири от истока до устья со
ставляет 28 м, средний уклон равен 0,125%0. Наиболее значи
тельными притоками Свири являются: Оять (левый), Паша (ле
вый), Ивина (правый), Важинка (правый) и др.

Свирь протекает среди широких приозерных участков. 
В верхней и средней частях реки до сооружения Верхне- и Ни- 
жне-Свирской ГЭС располагались крупные пороги.

В истоке ширина реки около 700 м. В нижнем течении Свирь 
делится на рукава и имеет спокойное течение.

Основное место в питании реки занимает Онежское озеро, 
из крторого в Свирь поступает около 75% всего годового стока. 
Сток реки зарегулирован Онежским озером, годовой ход уровня 
характеризуется устойчивостью и небольшой амплитудой коле
баний, в истоке реки составляющей 0,7 м. В среднем течении 
реки более отчетливо выражено весеннее половодье и годовая 
амплитуда колебаний уровня равна 3,6 м. В некоторые годы 
резкие подъемы уровня вызываются зажорами в осенне-зимний 
период.

Средний годовой расход воды Свири равен 790 м3/сек. Объем 
годового стока около 40 км3.

Замерзание Свири происходит во второй половине ноября. 
Вскрывается река в верхнем течении в середине апреля, а в ни
зовье ■—■ в конце апреля.

Продолжительность ледохода (10—32 дня) в значительной 
степени зависит от количества льда, поступающего в Свирь из 
Онежского озера.

Ё о л х о в  берет начало из оз. Ильмень и впадает в Л адож 
ское озеро. Длина реки 224 км. Площадь бассейна 80 200 км2, 
из которой площадь бассейна собственно Волхова составляет 
около 5%. Река протекает по обширной Волхово-Ильменской ни
зине на месте древней впадины ледникового водоема. В верх
нем течении Волхов прорезает низкие террасы оз. Ильмень. 
Ширина русла реки изменяется от 850 м в истоке до 170—320 ж 
ниже по течению. Пойма здесь развита слабо — от 100 до 650 м. 
шириной. Река протекает в низких берегах. В средней части те
чения река вступает в обширное понижение шириной 3—5 км, 
а местами 18 км. Большая часть поймы представляет собой 
заболоченную низину, на которой имеются протоки, старицы и 
озера. Русло извилистое, берега низкие. На участке реки 60— 
90 км  от устья русло имеет наибольшую ширину, местами до 
680 м. В нижнем течении (32—38 км от устья) Волхов Пересе
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кает выходы известняка — Силурийский глинт, образуя Гости- 
нопольские пороги, которые были затоплены в 1926 г. после со
оружения Волховской гидроэлектростанции им. В. И. Ленина. 
Близ устья Волхов пересекает террасы Ладожского озера; те
чение здесь медленное, спокойное. Ширина русла изменяется от 
150 до 450 м, а при входе в озеро увеличивается до 800 м., В ме
сте впадения Волхова в озеро находится мелководный бар. Об
щее падение реки от истока к устью равно 13 м, средний уклон 
0,06%0.

Река Волхов питается водами оз. Ильмень, а такж е атмо
сферными осадками и подземными водами. Наибольшие рас
ходы воды наблюдаются в период весеннего половодья. Сред
ний годовой расход воды Волхова составляет 580 мг!сек. Р егу
лирующее влияние оз. Ильмень на режим р. Волхова невелико 
вследствие малого объема воды в озере.

Распределение стока реки по сезонам неравномерное: сток 
весны составляет 51%, лета — 17%, осени — 19% и зимы — 13% 
годового стока.

Уровенный режим реки характеризуется резким подъемом 
в половодье (конец марта — начало апреля) и медленным спа
дом, продолжающимся до сентября—октября. Затем происхо
дит небольшой подъем уровней до января с дальнейшим спа
дом до марта.

Вследствие малых скоростей течения по длине реки (влия
ние подпора Волховской ГЭС) замерзание происходит равно
мерно по всему протяжению реки. Ледостав на Волхове начи
нается обычно в середине ноября, а вскрытие — во второй 
половине апреля.

Основные притоки Волхова: Вишера (правый), Кересть (ле
вый), Оскуя (правый), Пчевжа (правый), Тигода (правый).

Н а р в а  (Н а р о в  а) берет начало из Чудско-Псковского 
озера и впадает в Нарвскую губу Финского залива Балтийского 
моря. Длина реки 77 км; площадь бассейна 56 200 км2, из кото
рой 14,6% приходится на собственный бассейн Нарвы. Общее 
падение реки равно 31 ж и в основном сосредоточено на поро
гах в верхнем (близ с. Омута) и среднем (в районе г. Нарвы) 
течении реки, которые образовались в месте выхода силурийских 
известняков. Нарвские пороги после постройки Нарвской гидро
электростанции пересохли и перестали действовать. Они ожи
вают лишь во время большого паводка, когда по старому руслу 
сбрасывается избыток воды.

В верховьях река имеет заболоченные и низкие берега. Ниже 
г. Нарвы река широкая и глубокая, близ устья берега низкие и 
песчаные.

Рукавом Россонь Н арва соединяется с р. Лугой, образуя 
Лужско-Нарвскую бифуркацию (рис. 15). Здесь при высоком 
уровне воды в Нарве наблюдается течение по рукаву Россонь
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в. р. Л угу и, наоборот, при обратном соотношении уровней 
воды — из Луги в Нарву.

Годовой ход уровней характеризуется устойчивостью и не
большой амплитудой колебаний вследствие регулирующего 
влияния Чудско-Псковского озера. В нижнем течении реки на
блюдаются сгонно-нагонные колебания уровня.

Сток р. Нарвы в основном обеспечивается водными запа
сами Чудско-Псковского озера. Средний годовой расход воды 
Нарвы равен 420 м3/сек.

Наиболее крупным притоком является р. Плюсса (правый).
З а п а д н а я  Д в и н а  ( Д а у г а в а )  берет начало из неболь

шого оз. Двинец, расположенного среди лесов и болот Валдай
ской возвышенности на высоте около 220 м, и впадает в Риж
ский залив Балтийского моря. Длина реки составляет 1020 км,

бассейн занимает площадь 
87 900 км2. Средний уклон 
0,22%0. Река протекает в 
мощных песчаных и глинис
тых отложениях. В ее долине 
встречаются обнажения из
вестняков, а у  г. Витебска — 
доломитов. Река часто обра
зует пороги и в некоторых 
местах русло загромождено 
валунами.

Почти на всем протяже
нии Западная Двина имеет 
узкую, хорошо выраженную 
долину. Пойма часто отсут
ствует, но в некоторых мес
тах достигает ширины 400 м. 
Русло реки извилистое, мало 
разветвленное. В 37 км от 
устья русло разделяется ост
ровом на два рукава, после 
значительно увеличивается 

(до 1500 м ). В устье Западная Двина делится на многочислен
ное количество рукавов и протоков, образуя дельту с наибольшей 
шириной 1500 м. В месте выхода реки в море расположен мелко
водный бар.

Наиболее значительными порогами на Западной Двине яв 
ляются Дисненские, распрложенные ниже г. Дисна, а такж е 
пороги ниже устья р. Индрицы и некоторые другие.

Питание Западной Двины смешанное, в основном за счет 
снеговых вод, а такж е дождевых и подземных вод. Начало по
ловодья отмечается обычно в конце марта — начале апреля и 
достигает максимума в апреле — начале мая. Минимальный
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стока.

слияния которых ширина реки



м е ж е н н ы й  у р о в е н ь  н а б л ю д а е т с я  в  т е п л о е  в р е м я  г о д а  ( и ю л ь ,  а в 

г у с т )  ; о б л о ж н ы е  д о ж д и  в  о к т я б р е — н о я б р е  в ы з ы в а ю т  н о в ы й  

п о д ъ е м  у р о в н я .  У р о в н и  в о д ы  в  п о л о в о д ь е  н а  6 — 1 0  ж  в ы ш е  у р о в 

н е й  л е т н е й  м е ж е н и .  Н а и б о л ь ш а я  г о д о в а я  а м п л и т у д а  к о л е б а н и й  

у р о в н я  с о с т а в л я е т  у  г .  В и т е б с к а  1 0  ж ,  у  г .  Р и г и  о н а  с н и ж а е т с я  

д о  5  ж .  В  у с т ь е в о й  ч а с т и  р е к и  н а б л ю д а ю т с я  с г о н н о - н а г о н н ы е  

и з м е н е н и я  у р о в н я  в ы с о т о й  д о  1 ж .

С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  З а п а д н о й  Д в и н ы  р а в е н  

6 8 0  м 31сек. О б ъ е м  г о д о в о г о  с т о к а  с о с т а в л я е т  в  с р е д н е м  2 1 , 4  к ж 3 

и  р а с п р е д е л я е т с я  в  т е ч е н и е  г о д а  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  в е с н о й  

4 7 %  г о д о в о г о  с т о к а ,  л е т о м  1 4 % ,  о с е н ь ю  2 3 %  и  з и м о й  1 6 % .

П р о ц е с с  з а м е р з а н и я  р е к и  п р о д о л ж а е т с я  о к о л о  м е с я ц а  и  с о 

п р о в о ж д а е т с я  о б р а з о в а н и е м  в н у т р и в о д н о г о  л ь д а  и  ш у г и ,  с к о п 

л е н и е  к о т о р о й  в ы з ы в а е т  з а ж о р ы .  З а м е р з а е т  р е к а  в  в е р х о в ь я х  

в  к о н ц е  н о я б р я ,  а  в  н и ж н е м  т е ч е н и и  в  к о н ц е  д е к а б р я .  П р о 

д о л ж и т е л ь н о с т ь  л е д о с т а в а  1 1 0 — 1 2 0  д н е й .  В с к р ы т и е  р е к и  

п р о и с х о д и т  о т  у с т ь я  к  и с т о к у  с  к о н ц а  м а р т а  д о  с е р е д и н ы  

а п р е л я  и  с о п р о в о ж д а е т с я  н а  н е к о т о р ы х  у ч а с т к а х  м о щ н ы м и  

з а т о р а м и .

В о д ы  З а п а д н о й  Д в и н ы  о т л и ч а ю т с я  м а л о й  м у т н о с т ь ю .  П о  

к о л и ч е с т в у  р а с т в о р е н н ы х  в е щ е с т в  о н а  о т н о с и т с я  к  в о д а м  с р е д 

н е й  м и н е р а л и з а ц и и  ( 2 0 0 — 5 0 0  г / ж 3 ) ,  а  п о  с о с т а в у  —  к  г и д р о -  

к а р б о н а т н о м у  к л а с с у .

О с н о в н ы е  п р и т о к и  З а п а д н о й  Д в и н ы :  с л е в а  М е ж а ,  К а с п л я ,  

Л у ч е с а ,  У л л а ,  Д и с н а ,  с п р а в а  Т о р о п а ,  Д р и с с а ,  А й в и е к с т е ,  О г р е .

Н е м а н  ( Н  я  м у  н а с )  б е р е т  н а ч а л о  в  4 5  км  к  ю г о - з а п а д у  

о т  г .  М и н с к а  и  в п а д а е т  в  К у р с к и й  з а л и в  Б а л т и й с к о г о  м о р я .  

Д л и н а  р е к и  9 3 7  км,  п л о щ а д ь  б а с с е й н а  9 8  2 0 0  к ж 2 .

В  в е р х н е м  т е ч е н и и  д о л и н а  р е к и  г л у б о к о  в р е з а н а  в  л е д н и к о 

в ы е  о т л о ж е н и я ,  р у с л о  р е к и  и з в и л и с т о е ,  с о  с л а б о в ы р а б о т а н н о й  

п о й м о й ,  в с т р е ч а е т с я  м н о г о  п о р о г о в .  В  с р е д н е м  т е ч е н и и  Н е м а н  

п е р е с е к а е т  Б а л т и й с к у ю  м о р е н н у ю  г р я д у  и  д а л е е  п р о т е к а е т  п о  

в о л н и с т о й  и  м е с т а м и  з а б о л о ч е н н о й  р а в н и н е .  Н а и б о л е е  з н а ч и 

т е л ь н ы е  п о р о г и  р а с п о л о ж е н ы  н а  у ч а с т к е  5 2 4 — 5 2 2  км  о т  у с т ь я  —  

К о л о т о в к а  и  К о ш е л е в к а ;  н и ж е  2 4 0 - г о  км  н а х о д и т с я  ц е п ь  п о р о 

г о в  В е л ь н о — Т и л т а с ,  з а н и м а ю щ а я  у ч а с т о к  4  км. В  н и з о в ь я х  р е к а  

п р о т е к а е т  п о  п р и м о р с к о й  з а б о л о ч е н н о й  н и з м е н н о с т и ,  г д е  б о л о т а  

з а н и м а ю т  д о  1 5 %  в с е й  п л о щ а д и .  В  у с т ь е в о й  ч а с т и  р у с л о  р е к и  

д е л и т с я  н а  д в а  р у к а в а  —  Р у с  ( п р а в ы й )  и  Г и л ь г е  ( л е в ы й ) ,  н е з а 

в и с и м о  д р у г  о т  д р у г а  в п а д а ю щ и е  в  м о р е ;  п р а в ы й  р у к а в  я в л я 

е т с я  г л а в н ы м ,  п о  н е м у  в  т е ч е н и е  г о д а  п р о х о д и т  д о  8 0 %  с т о к а  

р е к и .

В о д н ы й  р е ж и м  р е к и  х а р а к т е р и з у е т с я  в е с е н н и м  п о л о в о д ь е м ,  

л е т н и м и ,  о с е н н и м и  и  з и м н и м и  п а в о д к а м и ,  п р е в ы ш а ю щ и м и  

в  н е к о т о р ы е  г о д ы  м а к с и м у м  п о л о в о д ь я .  М е ж е н ь  н е у с т о й ч и в а я ,  

л е т о м  и  о с е н ь ю  п р е р ы в а е т с я  д о ж д е в ы м и  п а в о д к а м и ,  а  з и м о й  —  

о т т е п е л я м и ,  к о т о р ы е  в ы з ы в а ю т  р е з к и е  к о л е б а н и я  у р о в н я  в о д ы .
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С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  р а в е н  6 8 0  м 3/сек .  О б ъ е м  г о д о в о г о  

с т о к а  2 1 , 5  км 5.
З а м е р з а е т  Н е м а н  в  д е к а б р е ,  а  в с к р ы в а е т с я  в  м а р т е .

Г л а в н ы е  п р и т о к и :  В и л и я  ( п р а в ы й ) ,  Щ а р а  ( л е в ы й ) .

§  2 0 .  Р е ж и м  р е к

П р е о б л а д а ю щ е е  п и т а н и е  р е к  С е в е р о - З а п а д н о г о  р а й о н а  о б у с 

л о в л е н о  т а л ы м и  в о д а м и ,  д о л я  к о т о р ы х  с о с т а в л я е т  4 0 — 5 0 %  

с у м м а р н о г о  г о д о в о г о  с т о к а .  Б о л ь ш у ю  р о л ь  и г р а е т  д о ж д е в о е  п и 

т а н и е ,  н а  д о л ю  к о т о р о г о  п р и х о д и т с я  б о л е е  3 0 % ,  п и т а н и е  п о д 

з е м н ы м и  в о д а м и  н е  п р е в ы ш а е т  2 5 %  г о д о в о г о  с т о к а .

В о д н ы й  р е ж и м  р е к  р а й о н а  х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к и м  п о л о 

в о д ь е м ,  ф о р м и р у ю щ и м с я  в  п е р и о д  т а я н и я  с н е г а ,  п о в ы ш е н н о й  

л е т н е й  и  з и м н е й  м е ж е н ь ю ,  ч т о  о б ъ я с н я е т с я  о б и л ь н ы м  п и т а н и е м  

п о д з е м н ы м и  в о д а м и ,  ч а с т ы м и  з и м н и м и  о т т е п е л я м и  и  о с е н н и м и  

п а в о д к а м и  о т  о б л о ж н ы х  д о ж д е й .  Э т и  т и п о в ы е  ч е р т ы  в о д н о г о  

р е ж и м а  м о г у т  н а р у ш а т ь с я  в  р е з у л ь т а т е  б о л ь ш о й  в о д н о с т и  р е к  

в  л е т н е - о с е н н и й  п е р и о д ,  о б у с л о в л е н н о й  л е т н и м и  о б л о ж н ы м и  

д о ж д я м и ,  а  т а к ж е  в л и я н и е м  о з е р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  с т о к а ,  о с о 

б е н н о  н а  р е к а х - п р о т о к а х ,  с о е д и н я ю щ и х  б о л ь ш и е  о з е р а .  В  ю г о -  

з а п а д н о й  ч а с т и  р а й о н а  д о л я  д о ж д е в о г о  и  п о д з е м н о г о  п и т а н и я  

р е к  в  о б щ е м  г о д о в о м  с т о к е  в о з р а с т а е т  п о  с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и  

ч а с т я м и  С е в е р о - З а п а д н о г о  р а й о н а .

В е с е н н е е  п о л о в о д ь е  н а  ю г е  р а й о н а  н а ч и н а е т с я  в  с е р е д и н е  

м а р т а ,  а  в  с е в е р н ы х  е г о  ч а с т я х  —  в  п е р в о й  д е к а д е  а п р е л я .  П и к  

п о л о в о д ь я  н а с т у п а е т  в  с е р е д и н е  а п р е л я ;  с р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь 

н о с т ь  п о л о в о д ь я  о к о л о  7 0  д н е й .

Л е т н е - о с е н н я я  м е ж е н ь  о б ы ч н о  п р о д о л ж а е т с я  с  и ю н я  п о  с е н 

т я б р ь .  М е ж е н н ы й  п е р и о д  ч а с т о  н а р у ш а е т с я  л е т н и м и  и  о с е н 

н и м и  п а в о д к а м и .  В  н е к о т о р ы е  г о д ы  м а к с и м а л ь н ы е  р а с х о д ы  

л е т н и х ,  о с е н н и х  и  з и м н и х  п а в о д к о в  н а  м н о г и х  р е к а х  р а й о н а  

п р е в ы ш а ю т  м а к с и м а л ь н ы е  р а с х о д ы  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  э т и х  

ж е  л е т .

Е с т е с т в е н н а я  з а р е г у л и р о в а н н о с т ь  р а с х о д о в  в о д ы  р е к ,  в ы т е 

к а ю щ и х  и з  о з е р ,  х а р а к т е р и з у е т с я  о т н о ш е н и е м  э к с т р е м а л ь н ы х  

з н а ч е н и й  р а с х о д о в  з а  м н о г о л е т н и й  п е р и о д ,  т .  е .  о т н о ш е н и е м  м а 

к с и м а л ь н о г о  р а с х о д а  к  м и н и м а л ь н о м у .  Д л я  Н е в ы  н а и б о л ь ш и й  

р а с х о д  п р е в ы ш а е т  н а и м е н ь ш и й  в  4 ,5  р а з а ,  С в и р и  —  в  11 р а з  и  

В о л х о в а  —  п о ч т и  в  70 р а з .  В  с в я з и  с  б о л ь ш о й  о з е р н о с т ь ю  и  з а 

б о л о ч е н н о с т ь ю  т е р р и т о р и и  д л я  р а й о н а  х а р а к т е р н ы  с р а в н и 

т е л ь н о  н е б о л ь ш и е  в е л и ч и н ы  н а и б о л ь ш е г о  с т о к а .  М и н и м а л ь н ы е  

м о д у л и  с т о к а  л е т н е г о  п е р и о д а  и з м е н я ю т с я  в  п р е д е л а х  0 ,5 —
1,5 л /с е к  км 2, в о з р а с т а я  д о  5— 7 л /с е к  км 2 д л я  р е к ,  с и л ь н о  з а р е 

г у л и р о в а н н ы х  о з е р а м и  ( Н е в а ,  С в и р ь ) .  Н а и м е н ь ш и е  м о д у л и  

з и м н е г о  с т о к а  д л я  б о л ь ш и н с т в а  р е к  р а й о н а  н е  п а д а ю т  н и ж е  

1 л /с е к  км 2, н о  н а  м а л ы х  р е к а х  о н и  м о г у т  б ы т ь  н и ж е .  Н а  б е з -  

о з е р н ы х  в о д о т о к а х  с  п л о щ а д ь ю  в о д о с б о р а  м е н е е  1 0 0  км 2 в о з 
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м о ж н о  п е р е с ы х а н и е  и  п е р е м е р з а н и е .  М а к с и м а л ь н ы е  м о д у л и  

с т о к а  н а б л ю д а ю т с я  в е с н о й  и  н а  б е з о з е р н ы х  р е к а х ,  с т е к а ю щ и х  

с о  с к л о н о в  В а л д а й с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и ,  г д е  д о с т и г а ю т  б о л ь ш и х  

з н а ч е н и й  ( б а с с е й н  р .  К у н ь и  —  п р и т о к  р .  Л о в а т и  —  3 0 6  л /с е к  км 2). 
Д л я  р е к  с о  з н а ч и т е л ь н о й  о з е р н о с т ь ю  и  з а б о л о ч е н н о с т ь ю  б а с 

с е й н а  м а к с и м а л ь н ы е  м о д у л и  с т о к а  н е б о л ь ш и е  в  с р а в н е н и и  с  б е з -  

о з е р н ы м и  р е к а м и  ( б а с с е й н  р .  Н е в ы  1 6 , 0  л /с е к  км 2, р .  С в и р и  

1 9 , 6  л /с е к  км 2, В о л х о в а  3 3 , 6  л !с ек  км 2) .
Н о р м а  г о д о в о г о  с т о к а  д л я  т е р р и т о р и и  р а й о н а  с о с т а в л я е т  

6 — 1 1  л /с е к  км 2\ о н а  у в е л и ч и в а е т с я  н а  в о з в ы ш е н н о с т я х  и  п о н и 

ж а е т с я  в  н и з м е н н ы х  и  з а б о л о ч е н н ы х  м е с т а х  р а й о н а .

Н а и в ы с ш и е  у р о в н и  в о д ы  н а  б е з о з е р н ы х  р е к а х  н а б л ю д а ю т с я  

в  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  и  с о с т а в л я ю т  4 — 6  м  н а д  м е ж е н 

н ы м  у р о в н е м ,  д о с т и г а я  1 0 — 1 2  м  н а  н е к о т о р ы х  р е к а х  р а й о н а  

( р .  Л о в а т ь ) .  Н и з к и е  у р о в н и  в о д ы  н а б л ю д а ю т с я  з и м о й  и  л е т о м .  

Р е к и  с  з а р е г у л и р о в а н н ы м  р е ж и м о м  х а р а к т е р и з у ю т с я  с р а в н и 

т е л ь н о  н е б о л ь ш и м и  п о д ъ е м а м и  у р о в н я  ( д о  1 м)  и  м е д л е н н ы м  

е г о  с п а д о м .  В  н и з о в ь я х  н е к о т о р ы х  р е к  ( Н е в а  и  д р . )  и н о г д а  н а 

б л ю д а е т с я  в е т р о в о й  н а г о н  в о д ы ,  с о п р о в о ж д а ю щ и й с я  п о д ъ е м о м  

у р о в н я .

О с е н н е - з и м н е е  л е д о о б р а з о в а н и е  н а ч и н а е т с я  в  п е р в о й  д е к а д е  

н о я б р я  н а  с е в е р н ы х  р е к а х ,  в п а д а ю щ и х  в  О н е ж с к о е  о з е р о .  З а 

м е р з а н и е  р е к  о б ы ч н о  п р о д в и г а е т с я  с  с е в е р о - в о с т о к а  р а й о н а ,  г д е  

р е к и  з а м е р з а ю т  в  с е р е д и н е  н о я б р я ,  н а  ю г о - з а п а д ,  г д е  з а м е р з а 

н и е  н а ч и н а е т с я  т о л ь к о  в  к о н ц е  д е к а б р я .  В  п е р и о д  з а м е р з а н и я  

н а  м н о г и х  р е к а х  в  б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  о б р а з у е т с я  в н у т р и в о д -  

н ы й  л е д  ( о с о б е н н о  и н т е н с и в н о  н а  п о р о ж и с т ы х  у ч а с т к а х ) ,  с к о п 

л е н и я  к о т о р о г о  с о з д а ю т  з а ж о р ы .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  л е д о с т а в а  

н а  р е к а х  р а й о н а  о т  1 0 0  д о  1 5 0  д н е й .  В с к р ы т и е  р е к  п р о и с х о д и т  

в  п е р и о д  с  к о н ц а  м а р т а  н а  ю г о - з а п а д е  д о  с е р е д и н ы  а п р е л я  н а  

с е в е р о - в о с т о к е .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в е с е н н е г о  л е д о х о д а  о б ы ч н о  

н е  б о л е е  1 0  д н е й .  Н а  к р у п н ы х  о з е р н ы х  р е к а х  в е с е н н и й  л е д о х о д  

н а б л ю д а е т с я  д в а  р а з а :  п е р в ы й  —  р е ч н о й ,  в т о р о й  —  о з е р н ы й ,  

к о г д а  в  р е к и  н а ч и н а е т  п о с т у п а т ь  л е д  и з  о з е р .

Т е р р и т о р и я  С е в е р о - З а п а д н о г о  р а й о н а ,  р а с п о л о ж е н н а я  в  п р е 

д е л а х  т а й г и  и  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л е с о в  и  и м е ю щ а я  б о л ь ш у ю  

з а б о л о ч е н н о с т ь  р е ч н ы х  б а с с е й н о в ,  х а р а к т е р и з у е т с я  н е з н а ч и 

т е л ь н о й  э р о з и о н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  п о в е р х н о с т н ы х  в о д .  М у т 

н о с т ь  р е ч н ы х  в о д  н е в е л и к а  и  у  б о л ь ш и н с т в а  р е к  в  с р е д н е м  н е  

б о л е е  5 0  г/м 3. Н а и б о л ь ш а я  м у т н о с т ь  р е к  н а б л ю д а е т с я  в е с н о й ,  

в  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я ,  к о г д а  п р о х о д и т  8 5 — 9 5 %  т в е р 

д о г о  с т о к а .

Б о л ь ш а я  ч а с т ь  р е к  р а й о н а  и м е е т  м а л у ю  м и н е р а л и з а ц и ю  

в о д ы  —  н е  б о л е е  1 0 0  м г/л  р а с т в о р е н н ы х  в е щ е с т в ,  и  т о л ь к о  н а  

р е к а х ,  п и т а ю щ и х с я  в о д а м и  к а р с т о в о г о  С и л у р и й с к о г о  п л а т о ,  м и 

н е р а л и з а ц и я  п о в ы ш а е т с я  д о  5 0 0  м г/л .  В о д ы  р е к  с о д е р ж а т  п о в ы 

ш е н н о е  к о л и ч е с т в о  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в .
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§21.  Озера

О с н о в н ы м  т и п о м  в о д о е м о в  С е в е р о - З а п а д н о г о  р а й о н а  я в л я 

ю т с я  м о р е н н ы е  о з е р а ,  о н и  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  в  о б л а с т и  

м о р е н н о г о  л а н д ш а ф т а  ( ч е р е д у ю щ и е с я  в о з в ы ш е н н о с т и  и  з а м к 

н у т ы е  п о н и ж е н и я ) .  В  д о л и н а х  к р у п н ы х  р е к  м н о г о  п о й м е н н ы х  

о з е р ,  а  н а  п о б е р е ж ь е  Ф и н с к о г о  з а л и в а  и м е ю т с я  о з е р а  л а г у н н о 

л и м а н н о г о  т и п а .  В  м е с т а х  з а л е г а н и я  и з в е с т н я к о в  в с т р е ч а ю т с я  

к а р с т о в ы е  о з е р а .

Б е р е г а  м н о г и х  о з е р  н и з к и е ,  з а р о с ш и е  в о д н о й  р а с т и т е л ь н о 

с т ь ю  и  н е р е д к о  б о л о т и с т ы е .  Н а  д н е  н е к о т о р ы х  и з  н и х  з а л е г а ю т  

м о щ н ы е  о т л о ж е н и я  и л а .

П р е о б л а д а ю щ и м  в и д о м  п и т а н и я  о з е р  я в л я ю т с я  т а л ы е  в о д ы ,  

д о л я  д о ж д е в о г о  и  п о д з е м н о г о  п и т а н и я  п р и м е р н о  о д и н а к о в а .  

В  ю г о - з а п а д н о й  ч а с т и  р а й о н а  п р е о б л а д а е т  д о ж д е в о е  и  п о д з е м 

н о е  п и т а н и е .

У р о в е н н ы й  р е ж и м  б о л ь ш и н с т в а  о з е р  х а р а к т е р и з у е т с я  н а и 

б о л ь ш и м  п о д ъ е м о м  в е с н о й  и  о т н о с и т е л ь н о  у с т о й ч и в о й  л е т н е й  

и  з и м н е й  м е ж е н ь ю .  О с е н ь ю  н а б л ю д а ю т с я  п о д ъ е м ы  у р о в н е й  о т  

д о ж д е й .  Г о д о в а я  а м п л и т у д а  у р о в н е й  д л я  б о л ь ш и н с т в а  о з е р  н е  

б о л е е  1 , 5  м.
П о  т е р м и ч е с к о м у  р е ж и м у  о з е р а  х а р а к т е р и з у ю т с я  п е р е м е н 

н о й  с т р а т и ф и к а ц и е й  в  т е ч е н и е  г о д а .  М е л к и е  о з е р а  п р о г р е в а ю т с я  

р а в н о м е р н о ;  о х л а ж д е н и е  и х  п р о и с х о д и т  д о в о л ь н о  б ы с т р о  и  д о  

с а м о г о  д н а .  З а м е р з а ю т  о з е р а  в  с р е д н е м  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  

н о я б р я ,  в с к р ы в а ю т с я  о б ы ч н о  в  к о н ц е  а п р е л я .

В о д ы  о з е р ,  п о д о б н о  в о д а м  р е к  р а й о н а ,  о т л и ч а ю т с я  м а л о й  

м и н е р а л и з а ц и е й .

Ч у д с к о - П с к о в с к о е  о з е р о  п о  р а з м е р а м  у с т у п а е т  Л а 

д о ж с к о м у  и  О н е ж с к о м у  о з е р а м ,  п л о щ а д ь  в о д н о й  п о в е р х н о с т и  

е г о  р а в н а  3 5 5 0  км 2. П л о щ а д ь  б а с с е й н а  о з е р а  4 7  8 0 0  км 2. О з е р о  

с о с т о и т  и з  т р е х  ч а с т е й ,  р а з л и ч н ы х  п о  ф о р м е  и  р а з м е р а м :  с е в е р 

н о й  —  Ч у д с к о е  о з е р о ,  ю ж н о й  —  П с к о в с к о е  о з е р о  и  п р о л и в а ,  с о е 

д и н я ю щ е г о  э т и  д в а  в о д о е м а ,  —  Т е п л о е  о з е р о  ( т а б л .  1 1 ) .

Таблица 11
Размеры отдельных частей Чудско-Псковского озера

Н азвание озера

Площадь
Н аибольш ая 

глуб и н а, 
я/at2

в % к общей 
площади озера

Ч у д с к о е ......................................... 2 6 7 0 7 5 1 0 , 7
П с к о в с к о е  . . . . . 7 1 0 2 0 5 , 4
Т е п л о е  ............................................ 1 7 0 5 1 4 , 6

Ч у д с к о - П с к о в с к о е  о з е р о  р а с п о л о ж е н о  в  п л о с к о й  к о т л о в и н е  

и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о с т а т о к  к р у п н о г о  л е д н и к о в о г о  в о д о е м а .
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Б е р е г а  о з е р а  п р е и м у щ е с т в е н н о  н и з к и е ,  з а б о л о ч е н н ы е ,  з а т о п л я е 

м ы е  в  п е р и о д ы  в е с е н н и х  п о д ъ е м о в  у р о в н я .  В д о л ь  с е в е р н о г о  и  

в о с т о ч н о г о  б е р е г о в  т я н е т с я  п е с ч а н ы й  в а л  в ы с о т о й  8 — 1 0  м, м е 

с т а м и  п о р о с ш и й  с о с н о в ы м  л е с о м .  Б е р е г о в а я  л и н и я  о з е р а  х а р а к 

т е р и з у е т с я  п л а в н ы м и  о ч е р т а н и я м и  и  о б р а з у е т  к р у п н ы е  з а л и в ы  

Р а с к о п е л ь с к и й  и  Ж е л ч и н с к и й ,  у д о б н ы е  д л я  с т о я н к и  с у д о в .  

О з е р о  о т н о с и т с я  к  ч и с л у  м е л к о в о д н ы х  в о д о е м о в ,  е г о  с р е д н я я  

г л у б и н а  7 , 5  м, н а и б о л ь ш а я  г л у б и н а  1 4 , 6  м  ( в  Т е п л о м  о з е р е ) .  

Д н о  о з е р а  п л о с к о е ,  п о к р ы т о е  м о щ н ы м  с л о е м  с е р о г о  и л а ,  и  

т о л ь к о  в  ю ж н о й  ч а с т и  н а х о д я т с я  п е с ч а н ы е  о т л о ж е н и я .  В  о з е р е  

и м е е т с я  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  н е б о л ь ш и х  о с т р о в о в ,  н а и б о л е е  

к р у п н ы й  о .  П е р и с а р  р а с п о л о ж е н  в  ю ж н о й  ч а с т и  Ч у д с к о г о  о з е р а .

С р е д и  3 0  п р и т о к о в ,  в п а д а ю щ и х  в  о з е р о ,  г л а в н е й ш и м и  я в 

л я ю т с я  р е к и  В е л и к а я ,  Э м а й ы г и  и  Ж е л ч а .  В ы т е к а е т  и з  о з е р а  

р .  Н а р в а .

О с н о в н о е  п и т а н и е  о з е р о  п о л у ч а е т  о т  с т о к а  п о в е р х н о с т н ы х  и  

■ п о д з е м н ы х  в о д  ( 1 1 , 2  км 3) ,  а  т а к ж е  о т  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  

( 1 , 9  км 3),  в ы п а д а ю щ и х  н а  е г о  в о д н у ю  п о в е р х н о с т ь .  П р и т о к  

в о д ы  в  о з е р о  в  т е ч е н и е  г о д а  с о с т а в л я е т  п р и м е р н о  п о л о в и н у  е г о  

■ о б ъ е м а ,  ч т о  о б е с п е ч и в а е т  х о р о ш у ю  п р о т о Ч й о с т ь  в о д о е м а  

( т а б л .  1 2 ) .

Таблица 12
В о д н ы й  б а л а н с  Ч у д с к о - П с к о в с к о г о  о з е р а

Приход
О бъем,

км3 Расход
О бъем,

км?

П р и т о к  п о в е р х н о с т н ы х
и  п о д з е м н ы х  в о д  . . 1 1 , 2 С т о к  и з  о з е р а  . . . 1 2 , 0

О с а д к и  н а  п о в е р х н о с т ь
о з е р а  ........................................... 1 , 9 И с п а р е н и е  с  в о д н о й

п о в е р х н о с т и  . . . . 1 > 1

И т о г о .......................................... 1 3 , 1 И т о г о .............................................. 1 3 , 1

Р е ж и м  о з е р а  х а р а к т е р и з у е т с я  м а л ы м и  к о л е б а н и я м и  у р о в н я .  

М а к с и м а л ь н ы е  у р о в н и  н а б л ю д а ю т с я  в  с е р е д и н е  а п р е л я  —  н а 

ч а л е  м а я ,  а  в  о т д е л ь н ы е  г о д ы  —  в  и ю л е — а в г у с т е .  Л е т о м  п о л о 

ж е н и е  у р о в н я  у с т о й ч и в о е ;  о с е н ь ю  и м е ю т  м е с т о  н е з н а ч и т е л ь н ы е  

п о д ъ е м ы  о т  д о ж д е й .  П о д  д е й с т в и е м  в е т р а  н а  о з е р е  н а б л ю 

д а ю т с я  с г о н н о - н а г о н н ы е  к о л е б а н и я  у р о в н я .

В о д а  в  о з е р е  п р е с н а я ,  м у т н а я  ( п р о з р а ч н о с т ь  о к о л о  2 , 5  м ), 
в  л е т н е е  в р е м я  х о р о ш о  п е р е м е ш и в а е т с я  в е т р а м и .

Ч у д с к о - П с к о в с к о е  о з е р о  б ы с т р о  п р о г р е в а е т с я  и  о х л а ж д а е т с я  

в с л е д с т в и е  м а л о й  е г о  г л у б и н ы .  Л е т о м  т е м п е р а т у р а  в о д ы  о з е р а  

п о ч т и  о д н о р о д н а  п о  в с е й  г л у б и н е  и  д о с т и г а е т  в  и ю л е  1 9 — 2 1 °  

( н а  п о в е р х н о с т и  д о  2 5 ° ) .  З и м о й  т е м п е р а т у р а  в о д ы  п о в ы ш а е т с я
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к о  д н у  и  в  п р и д о н н о м  с л о е  с о с т а в л я е т  1 , 5 ° .  З а м е р з а е т  о з е р о  

о б ы ч н о  в  д е к а б р е ,  п р и ч е м  П с к о в с к о е  и  Т е п л о е  о з е р а  з а м е р з а ю т  

р а н ь ш е  Ч у д с к о г о ,  в  с р е д н е й  ч а с т и  к о т о р о г о  д о л г о е  в р е м я  о с т а 

е т с я  б о л ь ш а я  п о л ы н ь я .  В  з и м н е е  в р е м я  в  л е д я н о м  п о к р о в е  

п о я в л я ю т с я  т р е щ и н ы  р а з л и ч н о й  г л у б и н ы .  К р а я  л ь д а  г л у б о к и х  

т р е щ и н  ( с  о т к р ы т о й  в о д н о й  п о в е р х н о с т ь ю )  в  т е ч е н и е  з и м ы  м о 

г у т  н е с к о л ь к о  р а з  с х о д и т ь с я ,  р а с х о д и т ь с я  и  о б л а м ы в а т ь с я .  О б 

л о м к и  л ь д а  в д о л ь  т р е щ и н  о б р а з у ю т  л е д я н о й  в а л  ( п о р о г ) .  К р о м е  

т о г о ,  б о л ь ш и е  с к о п л е н и я  л ь д а  ( л о м и н ы )  н а б л ю д а ю т с я  у  б е р е 

г о в  и  н а  н е г л у б о к и х  у ч а с т к а х  о з е р а ;  т р е щ и н ы  о б ы ч н о  в о з н и 

к а ю т  н а  г л у б о к и х  у ч а с т к а х .  В с к р ы т и е  о з е р а  в  с р е д н е м  о т м е 

ч а е т с я  в  к о н ц е  а п р е л я  —  н а ч а л е  м а я .

О з е р о  И л ь м е н ь  р а с п о л о ж е н о  с р е д и  о б ш и р н о й  П р и и л ь -  

м е н с к о й  н и з м е н н о с т и  н а  в ы с о т е  1 7  м  н а д  у р о в н е м  м о р я .  В о д о 

с б о р н ы й  б а с с е й н  и м е е т  п л о щ а д ь  6 7  4 5 0  км 2. П л о щ а д ь  з е р к а л а  

о з е р а  с и л ь н о  м е н я е т с я  в  с в я з и  с  б о л ь ш о й  а м п л и т у д о й  к о л е б а 

н и й  у р о в н я  и  н а л и ч и е м  н и з к и х  з а т о п л я е м ы х  б е р е г о в .  П р и  о ч е н ь  

н и з к о м  у р о в н е  п л о щ а д ь  з е р к а л а  р а в н а  7 3 3  км 2, п р и  в ы с о к о м  

у в е л и ч и в а е т с я  п о ч т и  в  3  р а з а  и  с о с т а в л я е т  2 0 9 0  км 2. О б ъ е м  

в о д ы  в  о з е р е  м е н я е т с я  в  б о л ь ш и х  п р е д е л а х  —  о т  1 , 4  д о  1 2 , 0  км 3.
В  о з е р о  в п а д а е т  б о л е е  5 0  п р и т о к о в ,  н а и б о л е е  к р у п н ы м и  я в 

л я ю т с я  р е к и  М е т а ,  П о л а ,  Л о в а т ь ,  Ш е л о н ь ,  П о л и с т ь  и  д р .  И з  

о з е р а  в ы т е к а е т  р .  В о л х о в .  В о д ы  и з  о з .  И л ь м е н ь  в  т е ч е н и е  г о д а  

м о г у т  п о л н о с т ь ю  м е н я т ь с я  д о  ш е с т и  р а з ,  ч т о  о б у с л о в л е н о  б о л ь 

ш и м  п р и т о к о м  в о д ы  и  н е б о л ь ш и м  о б ъ е м о м  о з е р н о й  к о т л о в и н ы .

О з е р о  И л ь м е н ь  х а р а к т е р и з у е т с я  м а л ы м и  г л у б и н а м и  ( 3 — 6  м ) 
и  п л о с к и м  д н о м ,  п о к р ы т ы м  м о щ н о й  т о л щ е й  ( 3  м)  и л а .  П р и 

б р е ж н ы е  у ч а с т к и  д н а  и  з а л и в ы  п о к р ы т ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  п е 

с к о м .  Б е р е г а  о з е р а  н и з к и е  и  з а б о л о ч е н н ы е ,  к р о м е  в ы с о к о г о  и  

о б р ы в и с т о г о  ю г о - з а п а д н о г о  б е р е г а ,  с л о ж е н н о г о  и з в е с т н я к а м и .  

Ф о р м и р о в а н и е  б е р е г о в  о з е р а  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  з а в и с и т  о т  

о б р а з о в а н и я  п л о с к и х  о с т р о в о в  в  д е л ь т а х  в п а д а ю щ и х  р е к .  П р и  

в ы с о к и х  у р о в н я х  в о д ы  н и з к и е  б е р е г а  о з е р а  з а т о п л я ю т с я  н а  п р о 

т я ж е н и и  2 — 1 5  км, н а и б о л ь ш е е  з а т о п л е н и е  н а б л ю д а е т с я  в  д е л ь 

т а х  р е к  М е т ы  и  Л о в а т и .

П и т а н и е  о з е р о  п о л у ч а е т  в  о с н о в н о м  з а  с ч е т  п р и т о к а  р е ч н ы х  

в о д .  У в е л и ч е н и е  п и т а н и я  о з е р а  в е с н о й  ( в е с е н н е е  с н е г о т а я н и е )  

в ы з ы в а е т  б ы с т р о е  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  в  н а ч а л е  а п р е л я .  М а к с и 

м а л ь н ы й  у р о в е н ь  н а б л ю д а е т с я  в  к о н ц е  а п р е л я ,  м и н и м а л ь н ы й  —  

о б ы ч н о  в  к о н ц е  з и м н е г о  с е з о н а .  В  о з е р е  н а б л ю д а ю т с я  с г о н н о 

н а г о н н ы е  к о л е б а н и я  у р о в н я  с  а м п л и т у д о й  д о  0 , 5  м. П л о т и н а  

В о л х о в с к о й  Г Э С ,  с о з д а в ш а я  п о д п о р  в о д ы  в  р е к е  д о  о з .  И л ь м е н ь ,  

о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  у р о в е н н ы й  р е ж и м  о з е р а .

Д л я  о з .  И л ь м е н ь  х а р а к т е р н о  х о р о ш е е  п р о г р е в а н и е  в о д ы  

в  л е т н и е  м е с я ц ы  ( и ю л ь — а в г у с т ) ,  к о г д а  т е м п е р а т у р а  н а  п о в е р х 

н о с т и  в о д ы  б о л е е  2 0 ° ,  и  б ы с т р о е  о х л а ж д е н и е  в о д ы  з и м о й .  В  п р и 

д о н н ы х  с л о я х  н а  п о в ы ш е н и е  т е м п е р а т у р ы  в о д ы  о з е р а  о к а з ы в а е т
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в л и я н и е  т е п л ы й  и л .  З а м е р з а е т  о з е р о  в  к о н ц е  н о я б р я ,  в с к р ы т и е  

н а б л ю д а е т с я  в  к о н ц е  а п р е л я .

В о д а  в  о з е р е  и м е е т  н е з н а ч и т е л ь н у ю  п р о з р а ч н о с т ь  —  о т  0 , 1 5  

д о  1 , 0  м, ч т о  о б у с л о в л е н о  и н т е н с и в н ы м  п е р е м е ш и в а н и е м  в о д н о й  

м а с с ы  о т  п о в е р х н о с т и  д о  д н а  в о  в р е м я  в о л н е н и я .

§  2 2 .  И с п о л ь з о в а н и е  в о д н ы х  о б ъ е к т о в

Р е к и  и  о з е р а  р а й о н а  с  д р е в н и х  в р е м е н  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  

т р а н с п о р т н ы х  ц е л е й .  Н а п р и м е р ,  р .  В о л х о в  в х о д и л а  в  с о с т а в  в о д 

н о г о  п у т и  « и з  в а р я г  в  г р е к и »  ( X I — X I I  в в . ) .  П е р в о й  и с к у с с т в е н 

н о й  в о д н о й  с и с т е м о й  в  Р о с с и и ,  с о е д и н я ю щ е й  Б а л т и й с к о е  м о р е  

с  В о л г о й ,  я в л я е т с я  В ы ш н е в о л о ц к а я  в о д н а я  с и с т е м а .  И з д а в н а  

и с п о л ь з у ю т с я  д л я  с у д о х о д с т в а  р е к и  Н е в а  и  С в и р ь .

З а п а д н а я  Д в и н а  в  т р а н с п о р т н о м  о т н о ш е н и и  и с п о л ь з у е т с я  

т о л ь к о  в  н и ж н е м  т е ч е н и и ,  к у д а  з а х о д я т  м о р с к и е  с у д а ,  и  в  в е р х 

н е й  ч а с т и  т е ч е н и я ,  н а  у ч а с т к е  о т  г .  В е л и ж а  д о  у с т ь я  р .  У л л ы .  

Н а  р .  Н е м а н  р а з в и т о  т о л ь к о  м е с т н о е  с у д о х о д с т в о .  Д р у г и е  р е к и  

р а й о н а  и м е ю т  о г р а н и ч е н н о е  с у д о х о д с т в о  ( В е л и к а я ,  Л у г а ) ,  и л и  

о н о  в о в с е  о т с у т с т в у е т  и з - з а  п о р о ж и с т о с т и  р у с е л  ( Н а р в а ) .

М н о г и е  р е к и  р а й о н а  —  В е л и к а я ,  Л у г а  и  д р .  —  ш и р о к о  и с 

п о л ь з у ю т с я  д л я  л е с о с п л а в а .  О б щ а я  д л и н а  с п л а в н ы х  п у т е й  

т о л ь к о  в  б а с с е й н е  р ,  В о л х о в а  с о с т а в л я е т  б о л е е  4 0 0 0  км.
Д л я  у л у ч ш е н и я  с у д о х о д н ы х  у с л о в и й  р е к  р а й о н а  и  п о в ы ш е 

н и я  г р у з о о б о р о т а  с о  с м е ж н ы м и  р е ч н ы м и  б а с с е й н а м и  б ы л и  п о 

с т р о е н ы  в о д н ы е  с и с т е м ы  и  к а н а л ы .  Э т и  с и с т е м ы  м о ж н о  о б ъ е 

д и н и т ь  в  д в е  г р у п п ы :  В о л г о - Б а л т и й с к и й  и  Ч е р н о м о р с к о - Б а л т и й 

с к и й  в о д н ы е  п у т и .

Д л я  с о е д и н е н и я  б а с с е й н а  Б а л т и й с к о г о  м о р я  с  б а с с е й н о м  

В о л г и  б ы л и  п о с т р о е н ы  т р и  и с к у с с т в е н н ы е  в о д н ы е  с и с т е м ы :  

В ы ш н е в о л о ц к а я ,  Т и х в и н с к а я  и  М а р и и н с к а я .

В ы ш н е в о л о ц к а я  в о д н а я  с и с т е м  а  ( р и с .  1 6 )  — с а м ы й  

д р е в н и й  и с к у с с т в е н н ы й  в о д н ы й  п у т ь  в  Р о с с и и ,  к о т о р ы й  с о е д и н и л  

П е т е р б у р г  с  б а с с е й н о м  В о л г и —  п о с т а в щ и к о м  с ы р ь я  и  п р о д о в о л ь 

с т в и я  д л я  р у с с к о й  с т о л и ц ы .  В о д н а я  с и с т е м а  б ы л а  п о с т р о е н а  

в  1 7 0 3 — 1 7 0 9  г г .  В  с о с т а в  с и с т е м ы  в х о д я т :  п р и т о к  В о л г и  —  

р .  Т в е р ц а ,  В ы ш н е в о л о ц к и й  в о д о р а з д е л ь н ы й  к а н а л ,  р .  Ц н а ,  

о з .  М с т и н о ,  р .  М е т а ,  С и в е р с о в  и  В и ш е р с к и й  к а н а л ы  ( м и н у я  

о з .  И л ь м е н ь ) ,  р .  В о л х о в ,  о б в о д н ы й  Л а д о ж с к и й  к а н а л  и  р .  Н е в а .

П р о е к т  р е к о н с т р у к ц и и  В ы ш н е в о л о ц к о г о  в о д н о г о  п у т и ,  п р о 

и з в о д и в ш е й с я  в  1 7 1 9 — 1 7 2 2  г г . ,  б ы л  с о с т а в л е н  г и д р о т е х н и к о м -  

с а м о у ч к о й  М и х а и л о м  С е р д ю к о в ы м  и  п р е д у с м а т р и в а л  у с т р а 

н е н и е  м а л о в о д н о с т и  р е к  Т в е р ц ы  и  Ц н ы  п у т е м  с о о р у ж е н и я  

в о д о х р а н и л и щ а  н а  в о д о р а з д е л е .  В  д а л ь н е й ш е м  б ы л и  у л у ч ш е н ы  

с у д о х о д н ы е  у с л о в и я  р .  Т в е р ц ы ,  н а  р .  М е т е  р а с ч и щ е н ы  п о р о г и ,  

п о с т р о е н  о б в о д н о й  С и в е р с о в  к а н а л  и з  р .  М е т ы  в  р .  В о л х о в  

( в  о б х о д  о з .  И л ь м е н ь ) .
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И з - з а  м а л о в о д н о с т и  р е к  и  п о р о г о в  с к в о з н о г о  д в и ж е н и я  в  н а 

с т о я щ е е  в р е м я  п о  в о д н о й  с и с т е м е  н е т ,  о н а  и м е е т  т о л ь к о  м е с т н о е  

з н а ч е н и е  д л я  с н а б ж е н и я  т о п л и в о м  и  л е с н ы м и  м а т е р и а л а м и  п р о 

м ы ш л е н н ы х  р а й о н о в  ( В ы ш н и й  В о л о ч е к ,  Б о р о в и ч и  и  д р . ) .

Т и х в и н с к а я в о д н а я с и с т е м а  ( с м .  р и с .  1 6 )  п о с т р о е н а  

в  1 8 1 1  г .  С и с т е м а  н а ч и н а е т с я  у  Р ы б и н с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а ,  

п р о х о д и т  п о  р е к а м  М о л о г е ,  Ч а г о д о щ е  и  е е  п р и т о к у  С о м и н к е ,  

п о  Т и х в и н с к о м у  в о д о р а з д е л ь н о м у  к а н а л у ,  п о  р е к а м  Т и х в и н к е  и  

С я с и ,  п о  Л а д о ж с к о м у  о б в о д н о м у  к а н а л у  и  р .  Н е в е .  Т и х в и н с к а я
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с и с т е м а  н е  и м е е т  т р а н з и т н о г о  з н а ч е н и я  в в и д у  м а л ы х  г л у б и н  н а  

р е к а х  и  и с п о л ь з у е т с я  д л я  м е с т н ы х  п е р е в о з о к  и  с п л а в а  л е с а .

М а р и и н с к а я  в о д н а я  с и с т е м а  п о с т р о е н а  в  1 8 1 0  г .  

С о о р у ж е н и е  э т о г о  п у т и  б ы л о  в ы з в а н о  в ы х о д о м  Р о с с и и  к  Б а л 

т и й с к о м у  м о р ю  в  н а ч а л е  X V I I I  в .

В о д н ы й  п у т ь  . в к л ю ч а л  с в о б о д н ы е  и  ш л ю з о в а н н ы е  р е к и  и  

о з е р а ,  а  т а к ж е  с о е д и н и т е л ь н ы й  к а н а л :  р .  Ш е к с н у ,  Б е л о з е р с к и й  

к а н а л ,  р .  В ы т е г р у ,  О н е ж с к и й  к а н а л ,  р .  С в и р ь ,  Л а д о ж с к и й  к а 

н а л ,  р .  Н е в у .  В о д н ы й  п у т ь  и м е л  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  ш л ю з о в  

( 3 9 )  и  б ы л  п р и г о д е н  т о л ь к о  д л я  с у д о в  с  м а л о й  о с а д к о й .  М а р и 

и н с к а я  в о д н а я  с и с т е м а  п р о с у щ е с т в о в а л а  б о л е е  п о л у т о р а  в е к о в .  

З а  э т и  г о д ы  в о д н а я  с и с т е м а  н е о д н о к р а т н о  у л у ч ш а л а с ь  и  с о в е р 

ш е н с т в о в а л а с ь .  В  н а ш е  в р е м я  о н а  н е  о б е с п е ч и в а л а  п о т р е б н о 

с т е й  с о в р е м е н н о г о  с у д о х о д с т в а ,  т а к  к а к  к р у п н о т о н н а ж н ы е  

в о л ж с к и е  с у д а  о с т а н а в л и в а л и с ь  в  Ч е р е п о в ц е ,  г д е  г р у з ы  п е р е 

г р у ж а л и с ь  н а  м е л к о с и д я щ и е  с у д а .  Д л я  б е с п е р е в а л о ч н о г о  д в и 

ж е н и я  г р у з о в  и з  ■ в н у т р е н н и х  о б л а с т е й  с т р а н ы  и  с к в о з н о г о  д в и 

ж е н и я  к р у п н ы х  п а с с а ж и р с к и х  с у д о в  в  б а с с е й н  Б а л т и й с к о г о  

м о р я  б ы л о  н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  г л у б о к о в о д н у ю  с и с т е м у ,  к о т о 

р а я  п о л н о с т ь ю  у д о в л е т в о р я л а  б ы  п о т р е б н о с т и  н а р о д н о г о  х о з я й 

с т в а .  С  э т о й  ц е л ь ю  в  1 9 5 9 — 1 9 6 4  г г .  п р о в е д е н а  п о л н а я  р е к о н с т 

р у к ц и я  б ы в ш е й  М а р и и н с к о й  с и с т е м ы  и  с о з д а н а  н о в а я  г л у б о к о 

в о д н а я  В о л г о - Б а л т и й с к а я  м а г и с т р а л ь  ( р и с .  1 7 ) .

П р о т я ж е н н о с т ь  т р а с с ы  В о л г о - Б а л т а  ( о т  г .  Ч е р е п о в ц а  д о  

г .  В ы т е г р ы )  с о с т а в л я е т  3 6 1  км. Н о в ы й  г л у б о к о в о д н ы й  п у т ь  п о 

з в о л я е т  в е с т и  б е с п е р е в а л о ч н у ю  т р а н с п о р т и р о в к у  г р у з о в  м е ж д у  

п о р т а м и  п я т и  м о р е й  —  Б е л о г о ,  Б а л т и й с к о г о ,  К а с п и й с к о г о ,  Ч е р 

н о г о  и  А з о в с к о г о .  П о т о к  г р у з о в  в  п я т и л е т и е  в о з р а с т е т  в  с е м ь -  

в о с е м ь  р а з ,  а  с т о и м о с т ь  п е р е в о з к и  г р у з о в  б у д е т  в  п я т ь  р а з  

д е ш е в л е ,  ч е м  п о  ж е л е з н о й  д о р о г е .  Н а  т р а с с е  п о с т р о е н о  с е м ь  

с о в р е м е н н ы х  ш л ю з о в ,  ш е с т ь  и з  к о т о р ы х  п о д н и м а ю т  с у д а  н а  8 0 -  

м е т р о в у ю  в ы с о т у  о т  О н е ж с к о г о  о з е р а  к  Ч е р е п о в е ц к о м у  в о д о 

х р а н и л и щ у .  Ч е р е п о в е ц к и й  г и д р о у з е л  н а  Ш е к с н е  и  Н о в и н с к и й ,  

н а  В ы т е г р е  с о з д а л и  е д и н ы й  в о д о р а з д е л ь н ы й  б ь е ф  и  п о в ы с и л и  

у р о в е н ь  Б е л о г о  о з е р а  п р и б л и з и т е л ь н о  н а  2  м.
Т р и  и с к у с с т в е н н ы х  в о д н ы х  п у т и  с о е д и н я ю т  Б а л т и к у  с  Ч е р 

н ы м  м о р е м :  Б е р е з и н с к и й ,  Д н е п р о - Н е м а н с к и й  и  Д н е п р о в с к о -  

Б у г с к и й .  Н и ж е  п р и в о д я т с я  к р а т к и е  с в е д е н и я  о б  э т и х  в о д н ы х  

с и с т е м а х .

Б е р е з и н с к а я  в о д н а я  с и с т е м а  с о е д и н я е т  З а п а д н у ю  

Д в и н у  с  п р и т о к о м  Д н е п р а  Б е р е з и н о й .  Р а б о т ы  п о  с т р о и т е л ь с т в у  

с о е д и н и т е л ь н о г о  к а н а л а  б ы л к  н а ч а т ы  в  1 7 9 7  г . ,  и  в  1 8 0 5  г .  п у т ь  

б ы л  о т к р ы т .  В  е г о  с о с т а в  в х о д я т  р .  Б е р е з и н а ,  С е р г у ч с к и й  к а н а л ,  

р .  С е р г у ч ,  о з .  П л а в н о ,  в о д о р а з д е л ь н ы й  к а н а л ,  о з .  Б е р е ж т а ,  р .  Б е -  

р е ж т а ,  В е р е й с к и й  к а н а л ,  р е к и  Э с с а ,  У л л а ,  З а п а д н а я  Д в и н а .  Б е 

р е з и н с к а я  с и с т е м а  б ы л а  п о с т р о е н а  т о л ь к о  д л я  с п л а в а  с т р о е в о г о  

л е с а .  В  м е ж е н ь  л е с о с п л а в  п р е к р а щ а л с я  в с л е д с т в и е  р е з к о г о
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Н о в м с к о е  о з в р б  

■шя. N’29

О н е ж с к о е  о з

ш д .Н Ч  t  

т  22.0 [ 
г . в . О н е ж с к о г о  о з-

р а з д е л
б е л о е  о з

Череповецкая ГЭС

>2 г .  в .  Р ы б и н с к о г о  
в о д о х р а н и л и щ а

р .Ш е к с н а

Р и с .  1 7 . С х е м а т и ч е с к а я  к а р т а  и  п р о ф и л ь  В о л г о - Б а л т и й с к о г о  в о д н о г о  п у т и . О т м е т к и  н а  п р о ф и л е  —  у с л о в н ы е .



у м е н ь ш е н и я  г л у б и н .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в о д н а я  с и с т е м а  и м е е т  

м е с т н о е  з н а ч е н и е  и  н е  п р и г о д н а  д л я  с к в о з н о г о  с у д о х о д с т в а .

Д н е п р о - Н е м а н с к и й  в о д н ы й  п у т ь  ( р и с .  1 8 )  п о 

с т р о е н  в  1 7 7 0 — - 1 7 8 4  г г . ,  м н о г о  р а з  п е р е с т р а и в а л с я .  В  с о с т а в  в о д 

н о й  с и с т е м ы  в х о д я т :  р .  П р и п я т ь ,  р .  Я с е л ь д а  ( п р и т о к  П р и п я т и ) , .  

О г и н с к и й  к а н а л ,  р .  Щ а р а ,  р .  Н е м а н .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в о д н а я  

с и с т е м а  и м е е т  т о л ь к о  м е с т н о е  з н а ч е н и е .  П о с л е  с о о р у ж е н и я  к а 

с к а д а  в о д о х р а н и л и щ  н а  Д н е п р е  и  о с у щ е с т в л е н и я  с т р о и т е л ь с т в а  

р я д а  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й  н а  Н е м а н е  б у д е т  р е ш е н а  п р о б л е м а  

Ч е р н о м о р с к о  -  Б а л т и й 

с к о г о  с о е д и н е н и я .

Д н е п р о в с к о -  

Б у г с к и й  в о д н ы й  

п у т ь  ( р и с .  1 8 )  п р о х о 

д и т  п о  р .  П р и п я т и ,  

р .  П и н е  ( п р и т о к  П р и п я 

т и ) ,  Д н е п р о в с к о - Б у г -  

с к о м у  к а н а л у ,  р .  М у х а -  

в е ц  ( п р и т о к  З а п а д н о г о  

Б у г а ) ,  р .  З а п а д н о м у  

Б у г у .  Р а б о т ы  п о  с т р о и 

т е л ь с т в у  Д н е п р о в с к о -  

Б у г с к о г о  к а н а л а  н а ч а 

т ы  в  1 7 7 5  г . ,  н о  б ы л и  

п р и о с т а н о в л е н ы .  О с н о в 

н ы е  р а б о т ы  в ы п о л н е н ы  

т о л ь к о  в  1 8 4 6 — 1 8 4 8  г г .

Д в и ж е н и е  с у д о в  п о  к а 

н а л у  б ы л о  в о з м о ж н о  

т о л ь к о  в  п е р и о д  в е с е н -  Р и с .  1 8 .  С х е м а  Д н е п р о в с к о - Б у г с к о г о  и  Д н е п -

н е г о  п о л о в о д ь я .  В о  в р е -  р о - Н е м а н с к о г о  в о д н о г о  п у т и ,

м я  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н 

н о й  в о й н ы  к а н а л  б ы л  р а з р у ш е н .  В о с с т а н о в л е н и е  и  р е к о н с т р у к ц и я  

к а н а л а  в ы п о л н е н ы  в  т е ч е н и е  1 9 4 5 — 1 9 4 6  г г .  П о с т р о е н о  1 0  н о в ы х  

ш л ю з о в  б о л ь ш о г о  р а з м е р а  в м е с т о  2 2  с т а р ы х .  П о  Д н е п р о в с к о -  

Б у г с к о м у  в о д н о м у  п у т и  п е р е в о з я т с я  м и н е р а л ь н ы е ,  с т р о и т е л ь н ы е  

м а т е р и а л ы  и  л е с ;  д л я  п р о п у с к а  к р у п н о т о н н а ж н о г о  ф л о т а  к а н а л  

н е  п р и г о д е н .

Р е к и  С е в е р о - З а п а д н о г о  р а й о н а  я в л я ю т с я  в а ж н ы м и  о б ъ е к 

т а м и  д л я  г и д р о э н е р г е т и к и  б л а г о д а р я  з н а ч и т е л ь н о й  в о д н о с т и , ,  

п р и р о д н о й  з а р е г у л и р о в а н н о с т и  и х  с т о к а  о з е р а м и  ( р е к и  С в и р ь  и  

В о л х о в )  и  н а л и ч и ю  с о с р е д о т о ч е н н о г о  п а д е н и я  н а  п о р о ж и с т ы х :  

у ч а с т к а х  ( Н е м а н ,  З а п а д н а я  Д в и н а ) .

Н а ч а л о м  и с п о л ь з о в а н и я  г и д р о э н е р г е т и ч е с к и х  р е с у р с о в  р а й 

о н а  я в л я е т с я  с о о р у ж е н и е  В о л х о в с к о й  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и и  и м е н и  

В .  И .  Л е н и н а  ( с м .  р и с .  2 ) ,  п у с к  к о т о р о й  с о с т о я л с я  1 9  д е 

к а б р я  1 9 2 6  г .  В о л х о в с к а я  Г Э С  я в л я е т с я  п е р в е н ц е м  о с в о е н и я ;



Р и с .  1 9 .  С х е м а  и с п о л ь з о в а н и я  Н е м а н а .
/ — ГЭ С , введ ен н ы е  в  э ксп л уатац и ю , 2 — ГЭ С , стр о ящ и еся  и п роек

ти р уем ы е.

Р и с .  2 0 .  С х е м а  и с п о л ь з о в а н и я  З а п а д н о й  Д в и н ы .  

У словн ы е об озн ачени я см . н а  рис. 19.



р е к  п о  п л а н у  Г О Э Л Р О .  О н а  р е ш и л а  д в е  п р о б л е м ы :  л е н и н г р а д 

с к и е  п р о м ы ш л е н н ы е  п р е д п р и я т и я  п о л у ч и л и  д е ш е в у ю  э л е к т р о 

э н е р г и ю  и  о д н о в р е м е н н о  б ы л и  у л у ч ш е н ы  с у д о х о д н ы е  у с л о в и я  

н а  В ы ш н е в о л о ц к о м  в о д н о м  п у т и  в  р а й о н е  П ч е в с к и х  п о р о г о в .  

В о л х о в с к а я  Г Э С  и  с е й ч а с  з а н и м а е т  в а ж н о е  м е с т о  в  э н е р г о с н а б 

ж е н и и  Л е н и н г р а д а ,  е е  м о щ н о с т ь  6 5  т ы с .  квт.
В с л е д  з а  В о л х о в с к о й  Г Э С  п о с т р о е н а  Н и ж н е - С в и р с к а я  г и д р о 

э л е к т р о с т а н ц и я  д л я  э л е к т р о с н а б ж е н и я  Л е н и н г р а д а  и  у л у ч 

ш е н и я  у с л о в и й  с у д о х о д с т в а  н а  р .  С в и р и ,  я в л я ю щ е й с я  з в е н о м  

В о л г о - Б а л т и й с к о г о  в о д н о г о  п у т и .  С т р о и т е л ь с т в о  Г Э С  б ы л о  н а 

ч а т о  в  1 9 2 8  г .  и  з а к о н ч е н о  в  к о н ц е  1 9 3 3  г .  Н и ж н е - С в и р с к а я  Г Э С  

я в л я е т с я  о д н о й  и з  п е р в ы х  в  м и р е  к р у п н ы х  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й ,  

п о с т р о е н н ы х  н а  м я г к и х  г л и н и с т ы х  г р у н т а х  п о  п р о е к т у  Г .  О .  Г р а 

ф т и о .  П о с л е  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  н а  С в и р и  б ы л а  п о 

с т р о е н а  В е р х н е - С в и р с к а я  Г Э С .  Б ы л и  з н а ч и т е л ь н о  у л у ч ш е н ы  

с у д о х о д н ы е  у с л о в и я  р е к и  —  г л у б и н ы  с у д о х о д н о г о  п у т и  у в е л и ч и 

л и с ь  в  д в а  р а з а .  О б щ а я  м о щ н о с т ь  Н и ж н е - С в и р с к о й  и  В е р х н е -  

С в и р с к о й  Г Э С  с о с т а в л я е т  2 6 0  т ы с .  квт.
В  п р и б а л т и й с к и х  р е с п у б л и к а х  п р о д о л ж а ю т с я  р а б о т ы  п о -  

и з ы с к а н и ю ,  п р о е к т и р о в а н и ю  и  с т р о и т е л ь с т в у  г и д р о э л е к т р о с т а н 

ц и й .  Н а  р .  Н а р в е  с о з д а н а  в н е р у с л о в а я  Н а р в с к а я  Г Э С .  О н а  р а с 

п о л о ж е н а  н е  у  с а м о й  п л о т и н ы ,  а  н а  р а с с т о я н и и  2 , 3  Km о т  н е е  а  

в о д о х р а н и л и щ а .  М е ж д у  в о д о х р а н и л и щ е м  и  г и д р о с т а н ц и е й  п р о 

л о ж е н  г л у б о к и й  б е т о н и р о в а н н ы й  д е р и в а ц и о н н ы й  к а н а л ,  р а с с ч и 

т а н н ы й  н а  п р о п у с к  б о л е е  7 0 0  м3/с е к  в о д ы .  Ч е р е з  э т о т  к а н а л )  

в о д а  и з  в о д о х р а н и л и щ а  в  о б х о д  в о д о п а д о в  и  п о р о г о в  и д е т  п о *  

н о в о м у  р у с л у  к  т у р б и н а м  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и и .

Н а  р .  Н е м а н е  п о с т р о е н а  К а у н а с с к а я  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я  

м о щ н о с т ь ю  9 0  т ы с .  квт и  п р е д у с м а т р и в а е т с я  п о с т р о и т ь  Б и р ш -  

т о н а с с к у ю ,  С о в е т с к у ю ,  Д р у с к и н и к а й с к у ю ,  Г р о д н е н с к у ю  и  М о с т о в -  

с к у ю  Г Э С  ( р и с .  1 9 )  о б щ е й  м о щ н о с т ь ю  5 0 0  т ы с .  квт. О д н о в р е 

м е н н о  б у д у т  у л у ч ш е н ы  т р а н с п о р т н ы е  у с л о в и я  р .  Н е м а н а .

Э н е р г е т и ч е с к о е  и с п о л ь з о в а н и е  З а п а д н о й  Д в и н ы  и м е е т  б о л ь 

ш о е  з н а ч е н и е  д л я  с н а б ж е н и я  э л е к т р о э н е р г и е й  п р и б а л т и й с к и х ;  

р е с п у б л и к ,  Б е л о р у с с к о й  С С Р  и  д р у г и х  р а й о н о в .  Н а  р е к е  п о 

с т р о е н а  К е г у м с к а я  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я ,  н а м е ч а е т с я  с т р о и т е л ь 

с т в о  к а с к а д а  и з  д е в я т и  г и д р о у з л о в  с р е д н е й  м о щ н о с т и '  ( р и с .  2 0 ) , .  

к о т о р ы е  с о з д а д у т  с к в о з н о е  с у д о х о д с т в о  н а  в с е м  е е  п р о т я ж е н и и .  

П о с т р о е н а  П л я в и н ь с к а я  Г Э С  и м е н и  В .  И .  Л е н и н а  —  с а м а я  к р у п 

н а я  с т а н ц и я  в  о б ъ е д и н е н н о й  с и с т е м е  С е в е р о - З а п а д а .  Н а  н е й ?  

у ж е  р а б о т а е т  ш е с т ь  а г р е г а т о в .  В  б л и ж а й ш е е  в р е м я  б у д у т  в в е 

д е н ы  е щ е  ч е т ы р е  и  с т а н ц и я  д о с т и г н е т  п р о е к т н о й  м о щ н о с т и  —  

8 2 5  т ы с .  квт. Б л и з  о .  Д о л е е  н а ч а т о  с т р о и т е л ь с т в о  Р и ж с к о й  Г Э С , ,  

м о щ н о с т ь  к о т о р о й  б у д е т  о к о л о  4 0 0  т ы с .  квт.



Г Л А В А  VI

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  И  Ю Ж Н А Я  Ч А С Т И  

Е В Р О П Е Й С К О Й  Т Е Р Р И Т О Р И И  С С С Р

§  2 3 .  К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р и р о д н ы х  у с л о в и й

Ц е н т р а л ь н ы й  и  ю ж н ы й  р а й о н ы  Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о 

р и и  С С С Р  з а н и м а ю т  о б ш и р н у ю  Р у с с к у ю  р а в н и н у .  Н а  с е в е р е  

э т а  т е р р и т о р и я  г р а н и ч и т  с  б а с с е й н а м и  р е к  Б а л т и й с к о г о ,  Б е л о г о  

и  Б а р е н ц е в а  м о р е й ,  н а  с е в е р о - в о с т о к е  и  в о с т о к е  г р а н и ц а  п р о х о 

д и т  п о  У р а л ь с к о м у  х р е б т у ,  о т д е л я ю щ е м у  р а й о н  о т  б а с с е й н о в  

р е к  К а р с к о г о  м о р я ,  з а т е м  п о  М у г о д ж а р с к и м  г о р а м  и  с л а б о в ы -  

р а ж е н н о м у  в о д о р а з д е л у  с  б е с с т о ч н о й  о б л а с т ь ю  С р е д н е й  А з и и  

и  К а з а х с т а н а .  Н а  ю г е  г р а н и ц а  р а й о н а  п р о х о д и т  п о  п о б е р е ж ь ю  

К а с п и й с к о г о  м о р я ,  К у м о - М а н ы ч с к о й  н и з м е н н о с т и  и  п о б е р е ж ь ю  

А з о в с к о г о  и  Ч е р н о г о  м о р е й ,  з а п а д н о й  г р а н и ц е й  я в л я е т с я  г о с у 

д а р с т в е н н а я  г р а н и ц а  С С С Р .

Н а  т е р р и т о р и и  э т и х  р а й о н о в  р а с п о л о ж е н ы  б а с с е й н ы  к р у п 

н ы х  р е к :  В о л г и ,  Д н е п р а ,  Д о н а ,  У р а л а ,  Д н е с т р а .  В  Ч е р н о е  и  

А з о в с к о е  м о р я  с т о к  р е к  п о с т у п а е т  с  4 0 %  п л о щ а д и  р а й о н а ,  

а  в  К а с п и й с к о е  —  с  6 0 %  е г о  п л о щ а д и  ( р и с .  2 1 ) .

С р е д н я я  в ы с о т а  п о в е р х н о с т и  т е р р и т о р и и  Р у с с к о й  р а в н и 

н н ы  о к о л о  1 7 0  ж  н а д  у р о в н е м  м о р я .  П о в е р х н о с т ь  х а р а к т е р и 

з у е т с я  ч е р е д о в а н и е м  н и з м е н н о с т е й  и  р а с ч л е н е н н ы х  в о з в ы ш е н 

н о с т е й .

В  с е в е р н о й  ч а с т и  р а й о н а  р а с п о л о ж е н ы  в ы т я н у т ы е  в  ш и р о т 

н о м  н а п р а в л е н и и  г р я д ы  Б е л о р у с с к а я  ( 3 5 0  ж )  и  С м о л е н с к о - М о -  

с к о в с к а я  ( 2 9 0  ж ) .  С  и х  с к л о н о в  б е р у т  н а ч а л о  Д н е п р  и  е г о  

п р и т о к и .  С е в е р н е е  С м о л е н с к о - М о с к о в с к о й  г р я д ы  н а х о д и т с я  В а л г  

д а й с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  ( д о  3 2 1  ж ) ,  в  ю г о - з а п а д н о й  ч а с т и  к о т о 

р о й  б е р е т  н а ч а л о  р .  В о л г а .

В  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  р а й о н а  р а с п о л о ж е н ы  С р е д н е р у с с к а я  и  

П р и в о л ж с к а я  в о з в ы ш е н н о с т и ,  м е ж д у  к о т о р ы м и  н а х о д и т с я  о б 

ш и р н а я  О к с к о - Д о н с к а я  р а в н и н а .  С р е д н е р у с с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  

. п р е д с т а в л я е т  с о б о й  ш и р о к о е  п л а т о ,  с и л ь н о  р а с ч л е н е н н о е  г л у б о 

к и м и  д о л и н а м и  р е к  с  о т м е т к а м и  н а  в о д о р а з д е л е  2 5 0 — 3 0 0  ж .  Е е  

; з а п а д н а я  ч а с т ь  п р и н а д л е ж и т  б а с с е й н у  Д н е п р а ,  в о с т о ч н а я  —  

б а с с е й н у  В е р х н е г о  Д о н а ,  а  с е в е р н а я  —  б а с с е й н у  В е р х н е й  В о л г и .  

Н а  ю г е  о т  н е е  о т д е л я е т с я  Д о н е ц к и й  к р я ж  с  в ы с о т а м и  д о  3 7 0  ж .  

П р и в о л ж с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  и м е е т  м е р и д и о н а л ь н о е  н а п р а в л е н и е  

в д о л ь  С р е д н е й  В о л г и ,  г д е  о н а  о б р а з у е т  к р у т о й  и  в ы с о к и й  п р а 

в ы й  б е р е г  р е к и  ( 3 8 4  ж ) .  В  С а м а р с к о й  Л у к е  к  В о л г е  о б р ы в а ю т с я  

Ж и г у л е в с к и е  г о р ы .  П р о д о л ж е н и е м  П р и в о л ж с к о й  в о з в ы ш е н н о 

с т и  к  ю г у  о т  В о л г о г р а д а  я в л я ю т с я  Е р г е н и  ( д о  2 1 4  м ),  и м е ю щ и е  

р е з к и й  у с т у п  с  в о с т о ч н о й  с т о р о н ы .  Э т и  д в е  в о з в ы ш е н н о с т и  я в 

л я ю т с я  в о д о р а з д е л о м  В о л г и  и  Д о н а .
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Р и с .  2 1 .  С х е м а  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  с е т и  ц е н т р а л ь н о й  и ю ж н о й  ч а с т е й  Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о 
р и и  С С С Р .



Н а  ю г о - з а п а д е  р а й о н а  н а х о д и т с я  В о л ы н о - П о д о л ь с к а я  в о з 

в ы ш е н н о с т ь ,  о н а  и м е е т  н а и б о л ь ш у ю  в ы с о т у  5 2 5  м. С  н е е  б е р у т  

н а ч а л о  л е в ы е  п р и т о к и  Д н е с т р а ,  п р а в ы е  п р и т о к и  Д н е п р а  и  

д р у г и е  р е к и .  Н а  в о с т о к  о т  В о л ы н о - П о д о л ь с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  

в д о л ь  п р а в о г о  б е р е г а  Д н е п р а  т я н е т с я  П р и д н е п р о в с к а я  в о з в ы 

ш е н н о с т ь .

Н а  з а п а д н о й  о к р а и н е  р а й о н а  н а х о д я т с я  о т р о г и  К а р п а т  ( в ы 

с о т а  д о  2 0 5 8  м ) .
С  в о с т о к а  т е р р и т о р и ю  о к а й м л я ю т  У р а л ь с к и е  г о р ы  с  н а и 

б о л ь ш е й  в ы с о т о й  1 6 4 0  м, н а  н и х  б е р у т  н а ч а л о  м н о г о ч и с л е н н ы е  

п р и т о к и  К а м ы  и  У р а л а .

К  с е в е р у  о т  А з о в с к о г о  м о р я  р а с п о л о ж е н а  н е б о л ь ш а я  П р и 

а з о в с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь ,  п р и м ы к а ю щ а я  н а  с е в е р о - в о с т о к е  к  Д о 

н е ц к о м у  к р я ж у .

Д л я  р а й о н а  х а р а к т е р н о  н а л и ч и е  о б ш и р н ы х  н и з м е н н о с т е й  

( П р и к а с п и й с к а я ,  П р и д н е п р о в с к а я  и  П р и ч е р н о м о р с к а я ) .  П р и 

к а с п и й с к а я  н и з м е н н о с т ь  з а н и м а е т  б о л ь ш у ю  в п а д и н у  н а  ю г о - в о -  

с т о к е  р а й о н а ,  п р и л е г а ю щ у ю  к  К а с п и й с к о м у  м о р ю .  З н а ч и т е л ь 

н а я  ч а с т ь  е е  р а с п о л о ж е н а  н и ж е  у р о в н я  о к е а н а ,  и м е е т  п о ч т и  

п л о с к у ю  п о в е р х н о с т ь  и  о г р а н и ч е н а  с  с е в е р а  и  з а п а д а  у с т у п а м и  

О б щ е г о  С ы р т а ,  П р и в о л ж с к о й  в о з в ы ш е н н о с т ь ю  и  Е р г е н я м и .  

П р и ч е р н о м о р с к а я  н и з м е н н о с т ь  р а с п о л о ж е н а  ш и р о к о й  п о л о с о й  

в д о л ь  с е в е р н о г о  п о б е р е ж ь я  Ч е р н о г о  и  А з о в с к о г о  м о р е й ,  у  п о д 

н о ж и я  В о л ы н о - П о д о л ь с к о й  и  П р и а з о в с к о й  в о з в ы ш е н н о с т е й ,  о т  

Д у н а я  д о  р .  М о л о ч н о й .  Н и з м е н н о с т ь  п о л о г о  н а к л о н е н а  к  м о р ю  

и  п р о р е з а н а  м н о г о ч и с л е н н ы м и  р е к а м и  и  б а л к а м и .  П р и д н е п р о в 

с к а я  н и з м е н н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о б ш и р н о е  п о н и ж е н и е  —  

к о т л о в и н у  с  п о ч т и  п л о с к и м  д н о м ,  с и л ь н о  з а б о л о ч е н н у ю  в  р а й о н е  

Б е л о р у с с к о г о  П о л е с ь я .  К  Б е л о р у с с к о м у  П о л е с ь ю  с  в о с т о к а  п р и 

м ы к а е т  П р и д е с н я н с к о е  П о л е с ь е ,  р а с п о л о ж е н н о е  в  б а с с е й н а х  

р е к  Д е с н ы  и  С о ж а .

Г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е  р а с с м а т р и в а е м о г о  р а й о н а  о т л и ч а е т с я  

з н а ч и т е л ь н ы м  р а з н о о б р а з и е м  и  с л о ж н о с т ь ю .  Д л я  с е в е р н о й  

ч а с т и  б а с с е й н о в  В е р х н е г о  Д н е п р а ,  В е р х н е й  В о л г и  и  К а м ы  х а - : 

р а к т е р н ы  р а з н о о б р а з н ы е  л е д н и к о в ы е  и  п о с л е л е д н и к о в ы е  о т л о 

ж е н и я ,  ч т о  о б у с л о в л е н о  н е о д н о к р а т н ы м  н а с т у п а н и е м  и  о т с т у 

п а н и е м  л е д н и к а .  Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  в  о с н о в н о м  п р е д с т а в 

л е н ы  г л и н а м и  и  п е с к а м и .  Ю ж н а я  ч а с т ь  п о к р ы т а  л ё с с о в ы м и  

о т л о ж е н и я м и  ( р ы х л а я ,  с у п е с ч а н а я  и л и  с у г л и н и с т а я  п о р о д а ) ,  

д о в о л ь н о  л е г к о  п о д д а ю щ и м и с я  р а з м ы в у .  П о ч т и  п о  в с е й  т е р р и 

т о р и и  к о р е н н ы е  п о р о д ы  ( г р а н и т ы ,  г н е й с ы )  п о к р ы т ы  м о щ н ы м и  

т р е т и ч н ы м и  о т л о ж е н и я м и ,  о д н а к о  н а  У р а л е ,  В о л ы н о - П о д о л ь 

с к о й ,  П р и д н е п р о в с к о й ,  П р и а з о в с к о й  в о з в ы ш е н н о с т я х  и  Д о н е ц 

к о м  к р я ж е  к о р е н н ы е  к р и с т а л л и ч е с к и е  п о р о д ы  н а х о д я т с я  н е г л у 

б о к о  и  в  н е к о т о р ы х  м е с т а х  в ы х о д я т  н а  п о в е р х н о с т ь .  С р е д н е р у с 

с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  в  с е в е р н о й  ч а с т и  с л о ж е н а  п л о т н ы м и  

п о р о д а м и  —  в  о с н о в н о м  и з в е с т н я к а м и ,  к о т о р ы е  в с к р ы в а ю т с я



в  д о л и н а х  р е к  и  о б р а з у ю т  к р у т ы е  с к л о н ы  и  о б р ы в ы .  Ю ж н а я  

ч а с т ь  в о з в ы ш е н н о с т и  с л о ж е н а  м я г к и м и  п о р о д а м и  —  г л и н а м и ,  

п е с к а м и ,  м е р г е л я м и ,  л е г к о  р а з м ы в а е м ы м и  в о д о й .

Р а с п р о с т р а н е н и е  к а р с т а  о т м е ч а е т с я  в  р а й о н е  З а в о л ж ь я ,  г д е  

З а в о л ж с к о е  п л а т о  н а  в о с т о к е  с б л и ж а е т с я  с  У р а л ь с к и м и  г о р а м и .  

К а р с т  о б у с л о в л е н  н а л и ч и е м  и з в е с т н я к о в ,  д о л о м и т о в  и  п е с к о в .  

У  г .  К у н г у р а  и м е е т с я  К у н г у р с к а я  п е щ е р а ,  о б р а з о в а н н а я  в  г и п 

с о в ы х  п о р о д а х .

Т е р р и т о р и я  р а й о н а  о х в а т ы в а е т  н е с к о л ь к о  п р и р о д н ы х  з о н .  

С е в е р н а я  е е  ч а с т ь  н а х о д и т с я  в  л е с н о й  з о н е ,  ю ж н а я  г р а н и ц а  к о 

т о р о й  п р о х о д и т  ч е р е з  Ж и т о м и р - ^ К и е в — К а з а н ь — У ф у .  С м е ш а н 

н ы е ,  л и с т в е н н ы е  и  х в о й н ы е  л е с а  з а н и м а ю т  о б ш и р н у ю  п л о щ а д ь  

ю г о - з а п а д н о й  ч а с т и  э т о й  з о н ы ;  н а  с е в е р о - в о с т о к е  е е  р а с т у т  

х в о й н ы е  л е с а .  Ю ж н е е ,  д о  л и н и и  К и ш и н е в — Х а р ь к о в — С а р а т о в ,  

р а с п о л о ж е н а  з о н а  л е с о с т е п и  —  п е р е х о д н а я  о б л а с т ь  м е ж д у  л е 

с о м  и  с т е п ь ю .

В  л а н д ш а ф т е  л е с о с т е п и  ч е р е д у ю т с я  л е с н ы е  м а с с и в ы  с  о б ш и р 

н ы м и  с т е п н ы м и  у ч а с т к а м и .  К р о м е  л е с н о й  и  с т е п н о й  р а с т и т е л ь 

н о с т и ,  в  з о н е  л е с о с т е п и  и м е е т с я  л у г о в а я  и  б о л о т н а я ,  п р и у р о ч е н 

н а я  п р е и м у щ е с т в е н н о  к  п о й м а м  р е к .

Ю ж н у ю  ч а с т ь  р а й о н а  з а н и м а е т  с т е п ь  —  б е з л е с н ы е  п р о с т 

р а н с т в а ,  п о к р ы т ы е  т р а в я н и с т о й  р а с т и т е л ь н о с т ь ю ,  п р и с п о с о б л е н 

н о й  к  с у х о м у  к л и м а т у .  В  ю г о - в о с т о ч н о й  ч а с т и  р а й о н а ,  в  П р и к а с 

п и й с к о й  н и з м е н н о с т и ,  н а х о д и т с я  п о л у п у с т ы н я .  Д л я  д а н н о й  з о н ы  

х а р а к т е р н о  ч е р е д о в а н и е  к о в ы л ь н о - п о л ы н н ы х  с т е п е й  с  у ч а с т к а м и  

с ы п у ч и х  п е с к о в .  З д е с ь  о т м е ч а е т с я  с и л ь н а я  з а с о л е н н о с т ь  п о ч в ,  

о б и л и е  с о л о н ц о в  и  с о л е н ы х  о з е р .

П о ч в е н н ы й  п о к р о в  р а й о н а  в е с ь м а  р а з н о о б р а з е н .  В  с е в е р н о й  

ч а с т и  ( в  л е с н о й  з о н е )  п р е о б л а д а ю т  д е р н о в о - п о д з о л и с т ы е  п о ч в ы ,  

р а з в и в ш и е с я  н а  с у г л и н к а х ,  м о р е н а х ,  п е с к а х  и  г л и н и с т ы х  о т л о 

ж е н и я х .  П о  м е р е  п р о д в и ж е н и я  н а  ю г  п о д з о л и с т ы е  п о ч в ы  с м е 

н я ю т с я  с е р ы м и  л е с н ы м и  п о ч в а м и ,  о п о д з о л е н н ы м и  и  в ы щ е л о ч е н 

н ы м и  ч е р н о з е м а м и  и  д а л е е  м о щ н ы м и  и  т у ч н ы м и  ч е р н о з е м а м и .  

Ю ж н е е  р а с п о л а г а ю т с я  о б ы к н о в е н н ы е  ю ж н ы е  ч е р н о з е м ы .  Н а  з а 

п а д е  р а й о н а  з о н а  ч е р н о з е м о в  и м е е т  н а и б о л ь ш у ю  ш и р и н у  

( о к о л о  3 0 0  км )  и  д о х о д и т  д о  Ч е р н о г о  и  А з о в с к о г о  м о р е й  и  п р е д 

г о р и й  К а в к а з а .  Д а л е е  о н а  т я н е т с я  ш и р о к о й  п о л о с о й  в  с е в е р о -  

в о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и  д о  У р а л ь с к и х  г о р .  З о н а  к а ш т а н о в ы х  

п о ч в  н а х о д и т с я  ю ж н е е  з о н ы  ч е р н о з е м о в  и  з а н и м а е т  п о л о с у  

в  ш и р о т н о м  н а п р а в л е н и и  о т  п р е д г о р и й  К а в к а з а  д о  в о с т о ч н о й  

г р а н и ц ы  р а й о н а .  В  п р е д е л а х  д а н н о й  з о н ы  в ы д е л я ю т  п р и ч е р н о 

м о р с к у ю  с у х о с т е п н у ю  у з к у ю  п о л о с у  с  к а ш т а н о в ы м и  п о ч в а м и  

н а  г л и н и с т ы х  л ё с с а х  с  м а л ы м  р а з в и т и е м  с о л о н ц о в  и  п р и к а с 

п и й с к у ю  с о л о н ц о в о - с у х о с т е п н у ю  с  п р е о б л а д а н и е м  с о л о н ц е в а т ы х  

к а ш т а н о в ы х  п о ч в  и  с о л о н ц о в .  З о н а  п у с т ы н н ы х  п е с к о в  р а с п о л а 

г а е т с я  в  п р е д е л а х  П р и к а с п и й с к о й  н и з м е н н о с т и  м е ж д у  р е к а м и  

В о л г о й  и  У р а л о м .
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В а ж н о й  о с о б е н н о с т ь ю  к л и м а т а  р а й о н а  я в л я е т с я  с и л ь н о  в ы 

р а ж е н н о е  в л и я н и е  А т л а н т и ч е с к о г о  о к е а н а ,  к о т о р ы й  о к а з ы в а е т  

с м я г ч а ю щ е е  д е й с т в и е  п о ч т и  н а  в с е й  е г о  т е р р и т о р и и .  Э т о  в л и я 

н и е  с к а з ы в а е т с я  в  п о в ы ш е н и и  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  з и м н и х  м е 

с я ц е в  в  з а п а д н о й  ч а с т и  р а й о н а  и  в  у в е л и ч е н и и  в л а ж н о с т и  

в о з д у х а ,  ч т о  о б е с п е ч и в а е т  в ы п а д е н и е  з н а ч и т е л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  

а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  н а  б о л ь ш е й  ч а с т и  р а й о н а  в  т е ч е н и е  в с е г о  

г о д а .  Т о л ь к о  н а  ю г е  и  ю г о - в о с т о к е  р а й о н а  о с а д к о в  в ы п а д а е т  

н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о .  О т с у т с т в и е  з н а ч и т е л ь н ы х  в о з в ы 

ш е н н о с т е й  д е л а е т  р а й о н  д о с т у п н ы м  д л я  п о с т у п л е н и я  в о з д у ш н ы х  

м а с с  с  с е в е р а ,  з а п а д а  и  ю г а .  Н е к о т о р о й  з а щ и т о й  о т  п р о н и к н о 

в е н и я  з и м о й  х о л о д н ы х  в о з д у ш н ы х  м а с с  с  с е в е р о - в о с т о к а  и  в о 

с т о к а  я в л я ю т с я  У р а л ь с к и е  г о р ы .  В о з в ы ш е н н о с т и  р а й о н а  —  В а л 

д а й с к а я ,  С р е д н е р у с с к а я ,  П р и в о л ж с к а я  и  д р .  —  о к а з ы в а ю т  л и ш ь  

ч и с т о  м е с т н о е  в л и я н и е .

С е в е р н а я  г р а н и ц а  с т е п н о й  з о н ы  р а й о н а  я в л я е т с я  п о л о с о й  

в ы с о к о г о  а т м о с ф е р н о г о  д а в л е н и я ,  с е в е р н е е  к о т о р о й  п р е о б л а 

д а ю т  з а п а д н ы е  и  ю г о - з а п а д н ы е  в е т р ы  ( б о л ь ш о й  у в л а ж н е н н о с т и ) , 

а  ю ж н е е  —  в о с т о ч н ы е  и  с е в е р о - в о с т о ч н ы е  ( с  м а л ы м  з а п а с о м  

в л а г и ,  т а к  к а к  п о с т у п а ю т  с о  с т о р о н ы  м а т е р и к а ) .

В о с т о ч н а я  ч а с т ь  р а й о н а  о т л и ч а е т с я  о т  з а п а д н о й  з н а ч и т е л ь н о  

б о л ь ш е й  к о н т и н е н т а л ь н о с т ь ю .  Г р а н и ц е й  м е ж д у  з а п а д н о й  и  

в о с т о ч н о й  ч а с т я м и  р а й о н а  я в л я е т с я  С р е д н е р у с с к а я  в о з в ы ш е н 

н о с т ь .  Н а и б о л е е  р е з к о  п р о я в л я ю т с я  р а з л и ч и я  м е ж д у  н и м и  з и 

м о й ,  к о г д а  в з а и м о д е й с т в и е  с у ш и  и  м о р я  о к а з ы в а е т  н а и б о л ь ш е е  

в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  к л и м а т а .

С р е д н и е  м е с я ч н ы е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  и з м е н я ю т с я  в  п р е 

д е л а х  о т  — 5  д о  2 0 °  н а  з а п а д е  и  о т  — 1 0  д о  2 1 °  н а  в о с т о к е .  С р е д 

н я я  т е м п е р а т у р а  я н в а р я  в  К и е в е  и з м е н я е т с я  о т  0 , 4  д о  — - 1 5 ° ,  

в  К а з а н и  —  о т  — 5 , 0  д о  — 2 2 , 3 ° .  М и н и м у м ,  д о  к о т о р о г о  п о н и ж а 

е т с я  т е м п е р а т у р а  з и м о й ,  с о с т а в л я е т  — 3 0 ,  — 4 0 °  з а п а д н е е  С р е д 

н е р у с с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  и  — 4 0 ,  — 4 7 °  в о с т о ч н е е  е е .  Л е т о м  

т е м п е р а т у р а  м о ж е т  п о н и ж а т ь с я  д о  3 — 6 ° .  З и м о й  н е р е д к о  р а з л и 

ч и е  т е м п е р а т у р  в о з д у х а  з а п а д н о й  и  в о с т о ч н о й  ч а с т е й  р а й о н а  

д о с т и г а е т  2 0 °  и  б о л е е .

О б щ а я  з а с у ш л и в о с т ь  к л и м а т а  в о з р а с т а е т  в  ю ж н о м  и  в о с т о ч 

н о м  н а п р а в л е н и я х .  В  з а п а д н ы х  о б л а с т я х  з а  г о д  в ы п а д а е т '  5 0 0 —  

6 0 0  м м  о с а д к о в ,  м е с т а м и  д о  6 5 0  мм  ( з а п а д н ы е  с к л о н ы  С р е д н е 

р у с с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и ) , а  в  в о с т о ч н ы х  —  4 0 0 — - 5 0 0  мм. В  ю г о -  

в о с т о ч н о й  ч а с т и  г о д о в о е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в  у б ы в а е т  д о  3 5 0  мм.
Ю ж н а я  ч а с т ь  р а й о н а  х а р а к т е р и з у е т с я  з а с у ш л и в ы м  к л и м а 

т о м ,  о с о б е н н о  р е з к о  в ы р а ж е н н ы м  н а  ю г о - в о с т о к е .  У в е л и ч е н и е  

з а с у ш л и в о с т и  к л и м а т а  в  в о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и  с в я з а н о  с  у с и 

л е н и е м  к о н т и н е н т а л ь н о е ™  к л и м а т а  и  в л и я н и е м  п о л у п у с т ы н н ы х  

р а й о н о в  С р е д н е й  А з и и .  Л е т о  ж а р к о е ,  п р о д о л ж и т е л ь н о е  и  з а 

с у ш л и в о е .  З и м а  с р а в н и т е л ь н о  к о р о т к а я ,  м я г к а я  в  з а п а д н о й  п о 

л о в и н е  р а й о н а ,  х о л о д н а я  и  п р о д о л ж и т е л ь н а я  н а  с е в е р о - в о с т о к е .
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Н а  ю г р  и  ю г о - з а п а д е  в  з и м н е е  в р е м я  н а б л ю д а ю т с я  ч а с т ы е  о т 

т е п е л и  и  г о л о л е д .

О с а д к о в  в ы п а д а е т  м а л о .  Р е з к и й  н е д о с т а т о к  в л а г и  о с о б е н н о  

о щ у щ а е т с я  в  в о с т о ч н о й  ч а с т и ,  г д е  л а н д ш а ф т  п р и н и м а е т  п у с т ы н 

н ы й  в и д .  Г о д о в ы е  с у м м ы  о с а д к о в  н а  ю г е  У к р а и н ы  и  в  М о л д а 

в и и  с о с т а в л я ю т  3 5 0 — 4 0 0  мм, н а  в о з в ы ш е н н ы х  у ч а с т к а х  —  о к о л о  

4 5 0  мм, а  в  Н и ж н е м  П о в о л ж ь е  и  н а  П р и к а с п и й с к о й  н и з м е н н о 

с т и  —  о к о л о  1 5 0 — 2 0 0  мм. В  у с т ь е  В о л г и  м а к с и м у м  о с а д к о в  с о 

с т а в л я е т  2 8 8  мм, м и н и м у м  —  9 0  мм.
Н е р е д к о  н а б л ю д а ю т с я  с у х о в е и  и  п ы л ь н ы е  б у р и .  И х  д е й с т 

в и ю  ч а щ е  п о д в е р г а е т с я  ю г о - в о с т о ч н а я  ч а с т ь  р а й о н а .  П о в т о р я е 

м о с т ь  з а с у х  у м е н ь ш а е т с я  в  с е в е р н о м  и  з а п а д н о м  н а п р а в л е н и я х .  

Б о л ь ш е  в с е г о  з а с у х а м  и  с у х о в е я м  п о д в е р ж е н  р а й о н  Н и ж н е г о  

П о в о л ж ь я ,  г д е  б е з д о ж д н ы е  п е р и о д ы  н е р е д к о  п р о д о л ж а ю т с я  д о  

п о л у т о р а  м е с я ц е в .

Р а з л и ч н а я  с т е п е н ь  у в л а ж н е н н о с т и  п о в е р х н о с т и  р а й о н а  о п р е 

д е л я е т  р а з л и ч н у ю  и н т е н с и в н о с т ь  с т о к а  п о в е р х н о с т н ы х  в о д  и  г у 

с т о т у  р е ч н о й  с е т и .  Д л я  р е к ,  т е к у щ и х  н а  ю г  в  з а с у ш л и в ы е  р а й 

о н ы ,  х а р а к т е р н а  г у с т о  р а з в е т в л е н н а я  с е т ь  п р и т о к о в  в  в е р х н и х  

и  с р е д н и х  ч а с т я х  б а с с е й н о в  и  п о ч т и  п о л н о е  о т с у т с т в и е  и х  в  н и 

з о в ь я ^ .  В  о б л а с т и  и с т о к о в  г л а в н е й ш и х  р е к  г у с т о т а  р е ч н о й  с е т и  

с о с т а в л я е т  0 , 4  км /км 2, а  в  н и з о в ь я х  б а с с е й н о в  о н а  с н и ж а е т с я  

д о  0 , 1  км /км 2 и  м е н е е .

Б о л ь ш и н с т в о  р е к  р а й о н а  б е р е т  н а ч а л о  н а  с р а в н и т е л ь н о  н е 

б о л ь ш и х  в ы с о т а х ,  1 7 0 — 2 6 0  м  н а д  у р о в н е м  м о р я ,  п а д е н и е  и х  

с о с т а в л я е т  о т  1 0  д о  3 0  см  н а  1 км  д л и н ы  р е к и .  В  с в я з и  с  н е з н а 

ч и т е л ь н ы м  п а д е н и е м  р е к и  х а р а к т е р и з у ю т с я  с п о к о й н ы м  т е ч е 

н и е м ,  и х  р у с л а  и з о б и л у ю т  и з в и л и н а м и , ( о с т р о в а м и ,  п р о т о к а м и  и  

п е р е к а т а м и .  В  р у с л а х  н е к о т о р ы х  р а в н и н н ы х  р е к  в  м е с т а х  в ы х о 

д о в  т в е р д ы х  г о р н ы х  п о р о д  в с т р е ч а ю т с я  п о р о ж и с т ы е  у ч а с т к и ,  

н а п р и м е р  п о р о г и  н а  в е р х н е й  В о л г е  и  д р .

К  Ч е р н о м о р с к о - А з о в с к о м у  б а с с е й н у  п р и н а д л е ж а т  Д у н а й  ( н а  

т е р р и т о р и и  С С С Р  н а х о д и т с я  у с т ь е в о й  у ч а с т о к ) ,  Д н е с т р ,  Ю ж 

н ы й  Б у г ,  Д н е п р  и  Д о н .  В  К а с п и й с к о е  м о р е  в п а д а ю т  В о л г а  —  

с а м а я  б о л ь ш а я  р е к а  Е в р о п ы ,  У р а л  и  Э м б а .

О з е р а  н а  т е р р и т о р и и  р а й о н а  р а з н о о б р а з н ы  п о  р а з м е р а м ,  

п р о и с х о ж д е н и ю  к о т л о в и н  и  с т е п е н и  м и н е р а л и з а ц и и ,  р а с п р е д е 

л е н ы  о н и  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о .  Н а и б о л е е  к р у п н ы м и  я в л я ю т с я  

К а с п и й с к о е  м о р е  и  о з е р о  Б е л о е ,  к р о м е  э т о г о ,  м о ж е т  б ы т ь  в ы д е 

л е н о  н е с к о л ь к о  г р у п п  о з е р :  В е р х н е - В о л ж с к и е  о з е р а ,  р а с п о л о 

ж е н н ы е  н а  с е в е р н о й  и  с е в е р о - з а п а д н о й  о к р а и н а х  б а с с е й н а  

В о л г и ,  о з е р а  Ч е р н о м о р с к о - А з о в с к о г о  п о б е р е ж ь я ,  р а с п о л о ж е н 

н ы е  н а  П р и ч е р н о м о р с к о й  и  П р и а з о в с к о й  н и з м е н н о с т я х ,  о з е р а  

П р и к а с п и й с к о й  н и з м е н н о с т и  и  д р .  К р о м е  е с т е с т в е н н ы х  о з е р ,  

в  р у с л а х  м н о г и х  к р у п н ы х  р е к  с о з д а н ы  и с к у с с т в е н н ы е  в о д о е м ы -  

в о д о х р а н и л и щ а ,  к р у п н е й ш и м и  и з  к о т о р ы х  я в л я ю т с я :  К у й б ы ш е в 

с к о е ,  Р ы б и н с к о е ,  В о л г о г р а д с к о е  и  д р .  н а  В о л г е ,  Ц и м л я н с к о е  н а
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Д о н у ,  К р е м е н ч у г с к о е ,  К а х о в с к о е ,  К и е в с к о е  н а  Д н е п р е  и  т .  д .

В  с т е п н о й  з о н е  и м е е т с я  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  п р у д о в  н е б о л ь ш и х  

р а з м е р о в  ( д о  1 0  г а ) ,  п о с т р о е н н ы х  п у т е м  с о о р у ж е н и я  п л о т и н  

в  р у с л а х  м а л ы х  р е ч е к  и  в е р х о в ь я х  о в р а г о в .

Н а и б о л ь ш е й  з а б о л о ч е н н о с т ь ю  о т л и ч а ю т с я  б а с с е й н  В е р х н е й  

и  С р е д н е й  В о л г и  ( л е в о б е р е ж ь е ) ,  в е р х о в ь я  Д н е п р а  и  б а с с е й н  

П р и п я т и .  В  ю ж н о й  и  ю г о - в о с т о ч н о й  ч а с т я х  р а й о н а  в с т р е ч а ю т с я  

л и ш ь  о т д е л ь н ы е  н е б о л ь ш и е  б о л о т а .  В  н и з о в ь я х  к р у п н ы х  р е к  

и м е ю т с я  з а б о л о ч е н н ы е  у ч а с т к и  п о й м ы ,  н а з ы в а е м ы е  п л а в н я м и .

§  2 4 .  Р е к и

Э  м  б  а  б е р е т  н а ч а л о  с  з а п а д н ы х  с к л о н о в  М у г о д ж а р с к и х  г о р  

н а  в ы с о т е  о к о л о  3 5 0  ж  и  т е р я е т с я  в  п е с к а х  в  1 0  /сж к  ю г о - ю г о -  

з а п а д у  о т  с .  Ж и л о й  К о с ы .  Д л и н а  р е к и  7 1 2  км, п л о щ а д ь  б а с 

с е й н а  4 0  4 0 0  км 2. Э м б а  п р о т е к а е т  с р е д и  с у х и х  с т е п е й ,  а  в  н и ж 

н е м  т е ч е н и и  —  с р е д и  п о л у п у с т ы н ь  и  п у с т ы н ь  П р и к а с п и й с к о й  

н и з м е н н о с т и .  В  в е р х о в ь я х ,  о т  и с т о к а  д о  в п а д е н и я  р .  Т е м и р а ,  

р у с л о  Э м б ы  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  р я д  п л ё с о в ,  с о е д и н е н н ы х  н е г л у -  v 

б о к и м и  п р о т о к а м и .  Ш и р и н а  д о л и н ы  н а  э т о м  у ч а с т к е  и з м е н я е т с я  

о т  2 0 0  д о  2 0 0 0  м. Н и ж е  р е к а  п р о т е к а е т  в  д о л и н е  ш и р и н о й  д о  

7  км, с  к р у т ы м и  с к л о н а м и ,  и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  ц е п о ч к у  о з е р о 

в и д н ы х  р а с ш и р е н и й ,  ч а с т о  р а з о б щ е н н ы х  и  с о е д и н я ю щ и х с я  н е 

б о л ь ш и м и  п р о т о к а м и  в  п е р и о д  п о л о в о д ь я .  В  н и ж н е м  т е ч е н и и  

р у с л о  р е к и  о ч е н ь  п о д в и ж н о ,  т а к  к а к  с л о ж е н о  и з  л е г к о р а з м ы -  

в а е м ы х  г р у н т о в  и  р а з д е л я е т с я  н а  р я д  р у к а в о в .  В  2 0  км  о т  К а с 

п и й с к о г о  м о р я  р е к а  о б р а з у е т  д е л ь т у  с  т р е м я  г л а в н ы м и  р у к а 

в а м и .

О с н о в н о е  п и т а н и е  Э м б а  п о л у ч а е т  о т  с н е г о в ы х  в о д  в  к о н ц е  

м а р т а  —  н а ч а л е  а п р е л я .  О с е н н и е  д о ж д и  д а ю т  н е з н а ч и т е л ь н ы й  

с т о к ;  п о д з е м н о е  п и т а н и е  н е в е л и к о  и  н а и б о л е е  з а м е т н о  в  в е р х о 

в ь я х  р е к и .  В  м а л о в о д н ы е  г о д ы  в о д а  р е к и  н е  д о х о д и т  д о  м о р я .  

В о д а  Э м б ы  х а р а к т е р и з у е т с я  б о л ь ш и м  с о д е р ж а н и е м  р а с т в о р е н 

н ы х  с о л е й ,  в  л е т н е е  в р е м я  в о д а  с и л ь н о  м и н е р а л и з у е т с я  в с л е д 

с т в и е  р а с т в о р е н и я  в  н е й  г и п с о н о с н ы х  п о р о д  и  д е л а е т с я  н е п р и 

г о д н о й  д л я  х о з я й с т в е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я .

Р е к а  з а м е р з а е т  в  н о я б р е ,  в с к р ы в а е т с я  в  н а ч а л е  а п р е л я .

Г л а в н ы й  п р и т о к  Э м б ы —  р .  Т е м и р  ( п р а в ы й ) .

У р а л  ( Я  и  к )  б е р е т  н а ч а л о  н а  Ю ж н о м  У р а л е  в  г о р а х  У р а л -  

т а у  н а  в ы с о т е  о к о л о  6 4 0  ж  н а д  у р о в н е м  м о р я  и  в п а д а е т  в  К а с 

п и й с к о е  м о р е  у  г .  Г у р ь е в а .  Д л и н а  р е к и  2 5 3 0  к ж ,  п л о щ а д ь  в о д о 

с б о р а  1 8 0  0 0 0  к ж 2 .

П о  о с о б е н н о с т я м  с в о е г о  в о д о с б о р н о г о  б а с с е й н а ,  д о л и н ы  и  

р у с л а  У р а л  д е л и т с я  н а  т р и  ч а с т и :  в е р х н ю ю  —  о т  и с т о к а  д о  

г .  О р с к а  ( 6 7 0  к ж ) ,  с р е д н ю ю  —  м е ж д у  г о р о д а м и  О р с к о м  и  

У р а л ь с к о м  ( 9 5 2  к ж ) ,  н и ж н ю ю — - о т  г .  У р а л ь с к а  д о  у с т ь я  

( 8 0 6  к ж ) .
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Н а  в е р х н е м  у ч а с т к е  р е к а  т е ч е т  с  с е в е р а  н а  ю г  в д о л ь  в о с т о ч 

н о г о  с к л о н а  Ю ж н о г о  У р а л а .  У р а л  в  н а ч а л е  и м е е т  в и д  г о р н о й  

р е ч к и .  Н и ж е  г .  В е р х н е у р а л ь с к а  п р и о б р е т а е т  ч е р т ы  р а в н и н н о й  

р е к и .  В  р а й о н е  г .  М а г н и т о г о р с к а  и м е ю т с я  в о д о х р а н и л и щ а  д л я  

в о д о с н а б ж е н и я  М а г н и т о г о р с к о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  к о м б и н а т а .  

Н и ж е  р е к а  п р о т е к а е т  с р е д и  с к а л и с т ы х  б е р е г о в ,  с л о ж е н н ы х  и з в е 

с т н я к а м и .  В  р у с л е  р е к и  и м е ю т с я  п о р о ж и с т ы е  у ч а с т к и  и  м н о г о 

ч и с л е н н ы е  п е р е к а т ы .  С р е д н и й  у к л о н  р е к и  о т  и с т о к а  д о  г .  О р с к а  

о к о л о  0 , 5 % о .

Н и ж е  г .  О р с к а  р .  У р а л  р е з к о  п о в о р а ч и в а е т  н а  з а п а д ,  п е р е 

с е к а я  Г у б е р л и н с к и е  г о р ы  ( О р с к и е  В о р о т а ) ,  в х о д и т  в  д л и н н о е  

( 4 5  км )  и  у з к о е  у щ е л ь е .  П о с л е  у щ е л ь я  д о л и н а  п о с т е п е н н о  р а с 

ш и р я е т с я  и  р е к а  в н о в ь  п р и о б р е т а е т  р а в н и н н ы й  х а р а к т е р  с  ш и 

р о к и м  и з в и л и с т ы м  р у с л о м  и  с п о к о й н ы м  т е ч е н и е м .  Н и ж е  в п а д е 

н и я  р .  С а к м а р ы  д о л и н а  У р а л а  р а с ш и р я е т с я  д о  н е с к о л ь к и х  д е 

с я т к о в  к и л о м е т р о в ,  п о й м а  и з о б и л у е т  с т а р и ц а м и  и  п р о т о к а м и .  

С р е д н и й  у к л о н  н а  у ч а с т к е  0 , 1 8 % о -

Н а  н и ж н е м  у ч а с т к е  р е к а  т е ч е т  с  с е в е р а  н а  ю г  п о  р а в н и н н о й  

м е с т н о с т и .  У р а л  з д е с ь  и м е е т  ш и р о к у ю  д о л и н у  и  п о й м у  с  м н о 

г о ч и с л е н н ы м и  с т а р и ц а м и ,  п р о т о к а м и  и  о з е р а м и .  Б е р е г а  р е к и  

с л о ж е н ы  п е с к а м и  и  г л и н а м и .  В о г н у т ы е  б е р е г а  —  к р у т ы е  и  о б 

р ы в и с т ы е ,  н а  в ы п у к л ы х  б е р е г а х  о т к л а д ы в а ю т с я  п е с к и  в  в и д е  

о т м е л е й  и  к о с .  У к л о н  р е к и  н а  э т о м  у ч а с т к е  у м е н ь ш а е т с я  д о  

0 , 0 5 ° / о о .  У  с .  К у ш у м  о т  У р а л а  в п р а в о  о т д е л я е т с я  р у к а в  К у ш у м ,  

п о  к о т о р о м у  ч а с т ь  в е с е н н е г о  с т о к а  и д е т  в  П р и к а с п и й с к у ю  н и з 

м е н н о с т ь .

Н а ч а л о м  д е л ь т ы  с ч и т а е т с я  м е с т о  о т х о д а  о т  р .  У р а л а  п р и т о к а  

Н а р ы н к и ,  п р и б л и з и т е л ь н о  в  1 0 0  км  о т  у с т ь я .  В п а д а е т  р е к а  

в  м о р е  н е с к о л ь к и м и  р у к а в а м и ;  н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы м и  и з  н и х  

я в л я ю т с я :  з а п а д н ы й  — ■ Я и ц к и й  и  в о с т о ч н ы й  —  З о л о т о й  ( с  г л у 

б и н а м и  2 — 1 0  м ),  п о  к о т о р о м у  о с у щ е с т в л я е т с я  с у д о х о д с т в о .

Г л а в н у ю  р о л ь  в  п и т а н и и  У р а л а  и г р а ю т  с н е г о в ы е  в о д ы ,  с о 

с т а в л я ю щ и е  о к о л о  8 0 %  г о д о в о г о  с т о к а ,  в  м е н ь ш е й  с т е п е н и  —  

д о ж д е в ы е  и  с о в с е м  н е з н а ч и т е л ь н о е  —  п о д з е м н ы е .  В о д н ы й  р е 

ж и м  У р а л а  х а р а к т е р и з у е т с я  р е з к о  в ы р а ж е н н ы м  в е с е н н и м  п о 

л о в о д ь е м ,  н е б о л ь ш и м и  д о ж д е в ы м и  п а в о д к а м и  л е т о м  и  о с е н ь ю  

в  в е р х н е м  т е ч е н и и  и  у с т о й ч и в о й  м е ж е н ь ю  в  о с т а л ь н у ю  ч а с т ь  

г о д а .  В е с е н н е е  п о л о в о д ь е  р а н ь ш е  н а с т у п а е т  в  н и з о в ь я х  р е к и  —  

к о н е ц  м а р т а  —  н а ч а л о  а п р е л я ,  а  п о з ж е ,  в о  в т о р о й  д е к а д е  а п 

р е л я ,  в  е е  в е р х о в ь я х .  В  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  У р а л  с и л ь н о  

р а з л и в а е т с я :  ш и р и н а  р а з л и в а  в  е г о  в е р х о в ь я х  д о с т и г а е т  1 — 2  км, 
в  с р е д н е м  т е ч е н и и  —  б о л е е  1 0  км, а  в  д е л ь т е  — д о  н е с к о л ь к и х  

д е с я т к о в  к и л о м е т р о в .  С п а д  в е с е н н и х  в о д  п р о и с х о д и т  м е д л е н н о ,  

ч т о  о б у с л о в л е н о  п р и т о к о м  в о д  р .  С а к м а р ы  и  о т ч а с т и  д о ж д я м и ,  

в ы п а д а ю щ и м и  в  г о р а х  Ю ж н о г о  У р а л а .

Н а и в ы с ш и е  у р о в н и  н а  р е к е  н а б л ю д а ю т с я  в  к о н ц е  а п р е л я  

( в  в е р х о в ь я х )  и  в  н а ч а л е  м а я  ( н и ж н и й  у ч а с т о к  р е к и ) .  Г о д о в а я

7* 99



а м п л и т у д а  у р о в н е й  в о з р а с т а е т  в н и з  п о  т е ч е н и ю  р е к и  о т  3 — 4  м 
в  в е р х н е м  т е ч е н и и  д о  9 — 1 0  м  н а  с р е д н е м  и  н и ж н е м  у ч а с т к а х ;  

в  д е л ь т е  У р а л а  о т м е ч а е т с я  с н и ж е н и е  а м п л и т у д ы  у р о в н я  д о  3  м.
С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  ( у  с .  К у ш у м )  р а в е н  

40 0  м3/сек .  О б ъ е м  с р е д н е г о  г о д о в о г о  с т о к а  с о с т а в л я е т  12,5 км 3, 
80%  к о т о р о г о  п р и х о д и т с я  н а  в е с н у ,  1 0 % — н а  л е т о ,  8 % — н а  

о с е н ь  и  т о л ь к о  2 % — н а  з и м у .  О с о б е н н о с т ь ю  р е ж и м а  с т о к а  

У р а л а  я в л я е т с я  з н а ч и т е л ь н о е  п р е в ы ш е н и е  м а к с и м а л ь н о г о  р а с 

х о д а  в о д ы  н а д  м и н и м а л ь н ы м ,  н а п р и м е р  д л я  с .  К у ш у м  < 2м а к с  =  

=  13 500 м3/сек ,  <3мин=13,6 м3/сек .  Н а и м е н ь ш и е  р а с х о д ы  в о д ы  

н а б л ю д а ю т с я  в  з и м н е е  в р е м я .

М у т н о с т ь  в о д ы  м а л о  и з м е н я е т с я  п о  д л и н е  р е к и :  с р е д н я я  м у т 

н о с т ь  у  г .  О р е н б у р г а  с о с т а в л я е т  2 8 0  г/м 3, а  у  с .  К у ш у м  —  

2 9 0  г/м 3. В е с ь  с т о к  в з в е ш е н н ы х  н а н о с о в  ( 9 8 % )  п р о х о д и т  в е с 

н о й ,  в  о с т а л ь н о е  в р е м я  с т о к  н а н о с о в  н и ч т о ж е н .

В  в е р х о в ь я х  р е к а  з а м е р з а е т  в  н а ч а л е  н о я б р я ,  а  в  с р е д н е м  

и  н и ж н е м  т е ч е н и и  —  в  к о н ц е  н о я б р я .  В с к р ы т и е  р е к и  п р о и с х о д и т  

с н и з у  в в е р х  с  к о н ц а  м а р т а  д о  н а ч а л а  а п р е л я .  Л е д о х о д  п р о х о д и т  

б у р н о  и  б ы с т р о ,  н а  р е з к и х  п о в о р о т а х  р е к и  д о в о л ь н о  ч а с т о  о б р а 

з у ю т с я  з а т о р ы .  С р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  л е д о с т а в а  о к о л о  

1 4 0  д н е й .

С а м ы м и  б о л ь ш и м и  п р и т о к а м и  р .  У р а л а  я в л я ю т с я  С а к м а р а  

( п р а в ы й ) ,  О р ь  ( л е в ы й ) ,  И л е к  ( л е в ы й ) .  М а л о в о д н ы е  л е в о б е р е ж 

н ы е  р е к и  О л е н т ы ,  К а л д ы г а й т ы ,  У и л  и  д р .  н е  д о х о д я т  д о  У р а л а  

и  т е р я ю т с я  в  б е с с т о ч н ы х  о з е р а х .

В о л г а  ( в  д р е в н о с т и  Р а ,  в  с р е д н и е  в е к а  И т и л ь ,  А т е л ь )  —  

в е л и к а я  р у с с к а я  р е к а ,  я в л я е т с я  с а м о й  б о л ь ш о й  и  м н о г о в о д н о й  

р е к о й  Е в р о п ы .  П о  п л о щ а д и  б а с с е й н а  В о л г а  з а н и м а е т  п я т о е  м е 

с т о  с р е д и  р е к  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  у с т у п а я  А м у р у ,  Л е н е ,  О б и ,  

Е н и с е ю .  Д л и н а  р е к и  3 5 3 0  км,  в о д о с б о р н а я  п л о щ а д ь  б а с с е й н а  

1 3 6 0  т ы с .  км 2.
П о  г и д р о г р а ф и ч е с к и м  п р и з н а к а м  В о л г у  п р и н я т о  д е л и т ь  н а  

т р и  у ч а с т к а :  В е р х н ю ю  В о л г у  —  о т  и с т о к а  д о  г .  Р ы б и н с к а ,  С р е д 

н ю ю  В о л г у  ■—  о т  г .  Р ы б и н с к а  д о  у с т ь я  р .  К а м ы  и  Н и ж н ю ю  

В о л г у  —  о т  в п а д е н и я  К а м ы  д о  у с т ь я .

В о л г а  б е р е т  н а ч а л о  б л и з  с .  В о л г и н о - В е р х о в ь е  и з  б о л о т  В а л 

д а й с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  н а  в ы с о т е  2 2 5  л  н а д  у р о в н е м  м о р я .  З а  

е е  и с т о к  п р и н и м а ю т  р о д н и к ,  к р е п л е н н ы й  д е р е в я н н ы м  с р у б о м ,  

у  к о т о р о г о  и м е е т с я  н а д п и с ь :  « И с т о к  В о л г и » .  Н а  п е р в ы х  к и л о 

м е т р а х  о т  и с т о к а  В о л г а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н е б о л ь ш о й  р у ч е е к  

с  е д в а  з а м е т н ы м  т е ч е н и е м .  П о с л е  в п а д е н и я  п е р в о г о  п р и т о к а  — - 

р у ч ь я  П е р с я н к и  —  В о л г а  п р и о б р е т а е т  в и д  н е б о л ь ш о й  р е ч к и  

ш и р и н о й  1 — 2  м  с  п о с т о я н н ы м  т е ч е н и е м  и  н и ж е  н а  п р о т я ж е н и и  

9 0  км  п р о х о д и т  ч е р е з  ц е п ь  н е б о л ь ш и х  В е р х н е - В о л ж с к и х  о з е р :  

М а л ы й  и  Б о л ь ш о й  В е р х и т ,  С т е р ж ,  В с е л у г ,  П е н о  и  В о л г о .

Н и ж е  о з .  В о л г о  р е к у  п е р е г о р а ж и в а е т  п л о т и н а  с о  ш л ю з о м  

В е р х н е в о л ж с к о г о  б е й ш л о т а ,  п о с т р о е н н а я  в  1 8 4 3  г .  д л я  у л у ч ш е 
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н и я  с у д о х о д н ы х  у с л о в и й  н а  В е р х н е й  В о л г е .  В  в е р х о в ь я х  д о 

л и н а  в ы р а ж е н а  н е я с н о ,  е е  н и з к и е ,  п о л о г и е  и  з а б о л о ч е н н ы е  

с к л о н ы  в  н е к о т о р ы х  м е с т а х  с л и в а ю т с я  с  п р и л е г а ю щ е й  м е с т н о 

с т ь ю .  П о с л е  б е й ш л о т а  В о л г а  п р и н и м а е т  п о л н о в о д н у ю  р .  С е л и -  

ж а р о в к у ,  в ы т е к а ю щ у ю  и з  о з .  С е л и г е р .  Н и ж е  е е  у с т ь я  р е к а  п р о 

т е к а е т  с р е д и  ч е т к о  в ы р а ж е н н о й  д о л и н ы ,  р а з м е р ы  к о т о р о й  п о 

с т е п е н н о  у в е л и ч и в а ю т с я  в н и з  п о  т е ч е н и ю .

В ы ш е  г .  Р ж е в а  В о л г а  п е р е с е к а е т  В ы ш н е в о л о ц к у ю  м о р е н н у ю  

г р я д у ;  д н о  р е к и  с т а н о в и т с я  к а м е н и с т ы м ,  п о я в л я ю т с я  п о р о г и  

( В е н с к и й  и  д р . )  и  б ы с т р и н ы .  Ш и р и н а  р е к и  в  м е ж е н ь  д о с т и г а е т  

н е с к о л ь к и х  д е с я т к о в  м е т р о в ,  х о т я  г л у б и н ы  и  с к о р о с т и  о с т а ю т с я  

н е з н а ч и т е л ь н ы м и .  У  г .  К а л и н и н а ,  п р и  в п а д е н и и  р .  Т в е р ц ы ,  о т  

В о л г и  о т х о д и т  В ы ш н е в о л о ц к а я  в о д н а я  с и с т е м а .  М е ж д у  г о р о 

д а м и  К а л и н и н ы м  и  Р ы б и н с к о м  В е р х н я я  В о л г а  п р е в р а щ е н а  в  ц е 

п о ч к у  о з е р - в о д о х р а н и л и щ ,  с о з д а н н ы х  п л о т и н а м и  И в а н ь к о в с к о й ,  

У г л и ч с к о й  и  Р ы б и н с к о й  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й .  Н а  у ч а с т к е  Р ы 

б и н с к  —  Я р о с л а в л ь  и  н и ж е  г .  К о с т р о м ы  В о л г а  п р о т е к а е т  в  у з 

к о й  д о л и н е  с р е д и  в ы с о к и х  б е р е г о в ,  п о с л е д о в а т е л ь н о  п е р е с е к а я  

У г л и ч с к о - Д а н и л о в с к у ю  и  Г а л и ч с к о - Ч у х л о м с к у ю  в о з в ы ш е н н о с т и .  

У  г .  Г о р о д ц а  ( в  5 5  км  в ы ш е  г .  Г о р ь к о г о )  В о л г а ,  п е р е г о р о ж е н 

н а я  п л о т и н о й ,  о б р а з у е т  Г о р ь к о в с к о е  в о д о х р а н и л и щ е .  Н и ж е  в п а 

д е н и я  р .  О к и  В о л г а  т е ч е т  в д о л ь  с е в е р н о г о  к р а я  П р и в о л ж с к о й  

в о з в ы ш е н н о с т и .  П р а в ы й  б е р е г  р е к и  в ы с о к и й ,  л е в ы й  н и з м е н н ы й .  

В о з л е  г .  С т а в р о п о л я  В о л г а  о г и б а е т  с к а л и с т ы е  Ж и г у л е в с к и е  

г о р ы ,  о б р а з у я  о г р о м н у ю  п е т л ю ,  т а к  н а з ы в а е м у ю  С а м а р с к у к  

Л у к у .  З д е с ь ,  в  н а ч а л е  С а м а р с к о й  Л у к и ,  п о с т р о е н о  К у й б ы ш е в 

с к о е  в о д о х р а н и л и щ е ,  п о д п о р  о т  к о т о р о г о  п р о с т и р а е т с я  п о  В о л г е  

д о  г .  Ч е б о к с а р ы  и  п о  р .  К а м е  д о  г .  Н а б е р е ж н ы е  Ч е л н ы .

О т  С а м а р с к о й  Л у к и  д о  г .  С а р а т о в а  п р а в ы й  б е р е г  В о л г и  

о с т а е т с я  в с е  в р е м я  в ы с о к и м  и  о б р ы в и с т ы м .  П о ч т и  н а  в с е м  п р о 

т я ж е н и и  р е к а  т е ч е т  в  о б ш и р н о й  д о л и н е .  О т  г .  С а р а т о в а  д о  

г .  В о л г о г р а д а  В о л г а  н а х о д и т с я  в  п о д п о р е ,  о б р а з о в а н н о м  В о л г о 

г р а д с к и м  в о д о х р а н и л и щ е м .  Н и ж е  г .  В о л г о г р а д а ,  г д е  р е к а  в с т у 

п а е т  в  П р и к а с п и й с к у ю  н и з м е н н о с т ь ,  о т  н е е  о т д е л я е т с я  с л е в а  

к р у п н ы й  р у к а в  А х т у б а .  О т  н а ч а л а  А х т у б ы  д о  у с т ь я  В о л г а  т е ч е т  

н е с к о л ь к и м и  р у к а в а м и ,  о б р а з у ю щ и м и  с е т ь  п р о т о к о в .  У ч а с т о к  

с у ш и ,  р а с п о л о ж е н н ы й  м е ж д у  В о л г о й  и  А х т у б о й ,  н а з ы в а е м ы й  

В о л г о - А х т у б и н с к о й  п о й м о й ,  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о б ш и р н о е  п р о 

с т р а н с т в о  ( ш и р и н о й  д о  4 0  к м ),  и з о б и л у ю щ е е  п р о т о к а м и ,  с т а р и 

ц а м и  и  о з е р а м и .  В о л г о - А х т у б и н с к а я  п о й м а  р е з к о  о т л и ч а е т с я  о т  

п р и л е г а ю щ и х  п о л у п у с т ы н н ы х  у ч а с т к о в  П р и к а с п и й с к о й  н и з м е н 

н о с т и :  д л я  н е е  х а р а к т е р н а  з а б о л о ч е н н о с т ь ,  о т с у т с т в и е  з а с о л е н 

н о с т и  п о ч в  и  б о г а т с т в о  р а с т и т е л ь н о с т и .

Н а ч а л о м  д е л ь т ы  В о л г и  с ч и т а ю т  м е с т о  о т д е л е н и я  о т  о с н о в 

н о г о  р у с л а  р у к а в а  Б у з а н  в  1 7 0  пм  о т  у с т ь я .  О т с ю д а  В о л г а  р а с 

х о д и т с я  в е е р о м  п е р е с е к а ю щ и х с я  р у к а в о в  и  в п а д а е т  в  К а с п и й 

с к о е  м о р е  м н о г о ч и с л е н н ы м и  п р о т о к а м и  — • д о  8 0 ,  и з  к о т о р ы х

101



с у д о х о д н ы  л и ш ь  н а и б о л е е  к р у п н ы е  р у к а в а  Б а х т е м и р о в с к и й ,  С т а 

р а я  В о л г а ,  Б у з а н ,  А х т у б а  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е .  П о  о б е и м  с т о 

р о н а м  д е л ь т ы  в о з в ы ш а ю т с я  о к а й м л я ю щ и е  е е  п е с ч а н о - г л и н и с т ы е  

б у г р ы .  П л о щ а д ь  д е л ь т ы  о к о л о  1 3  ООО км 2. \
В о л г а  о т н о с и т с я  к  р е к а м  с  п р е о б л а д а н и е м  с н е г о в о г о  п и т а 

н и я ,  в  т о  ж е  в р е м я  з н а ч и т е л ь н а я  д о л я  п р и х о д и т с я  н а  д о ж д е в о е  | 

и  п о д з е м н о е  п и т а н и е .  Э т о  и  о п р е д е л я е т  с е з о н н о е  р а с п р е д е л е н и е  

с т о к а .  О с н о в н а я  ч а с т ь  г о д о в о г о  с т о к а  р .  В о л г и  ( о к о л о  6 2 % )  ;

п р о т е к а е т  в  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я ,  с  а п р е л я  п о  и ю н ь .  Н а  

л е т н е - о с е н н и й  п е р и о д  п р и х о д и т с я  2 6 %  о б щ е г о  с т о к а  р е к и ,  а  н а  

з и м н и й  —  т о л ь к о  1 2  % .

П о с т р о е н н ы е  н а  В о л г е  в о д о х р а н и л и щ а :  И в а н ь к о в с к о е ,  У г 

л и ч с к о е ,  Р ы б и н с к о е ,  Г о р ь к о в с к о е ,  К у й б ы ш е в с к о е  и  В о л г о г р а д 

с к о е  —  о к а з ы в а ю т  б о л ь ш о е  р е г у л и р у ю щ е е  в л и я н и е  н а  в о д н ы й  

и  у р о в е н н ы й  р е ж и м  р е к и ,  н а п р и м е р  о н и  з н а ч и т е л ь н о  с н и з и л и  

м а к с и м а л ь н ы е  р а с х о д ы  в о д ы  в  п е р и о д  п о л о в о д ь я  и  п о в ы с и л и  

м е ж е н н ы е  р а с х о д ы .  Т е п е р ь  в о д н ы й  и  у р о в е н н ы й  р е ж и м  В о л г и  

о п р е д е л я е т с я  р е ж и м о м  р а б о т ы  э т о г о  к а с к а д а  г и д р о э л е к т р о 

с т а н ц и й .  :

С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  у  г .  В о л г о г р а д а  с о с т а в л я е т  

8 2 0 0  м 3(сек ,  ч т о  с о с т а в л я е т  2 5 9  км 3. О б ъ е м  с т о к а  р е к и  в  К а с -  j

п и й с к о е  м о р е  —  о к о л о  2 5 4  км 3 в  г о д .  С н и ж е н и е  в о д н о с т и  В о л г и  !

н а  э т о м  у ч а с т к е  о б у с л о в л е н о  п о т е р я м и  в о д ы  н а  и с п а р е н и е  и  \
п р о с а ч и в а н и е .

С т р о и т е л ь с т в о  п л о т и н  н а  В о л г е ,  п р е о б р а з о в а н и е  с т о к а  в о д ы  

и  т в е р д о г о  с т о к а  п о в л и я л и  н а  п р и р о д н ы е  п р о ц е с с ы ,  п р о т е к а ю 

щ и е  в  п о й м е  и  д е л ь т е  Н и ж н е й  В о л г и ,  у м е н ь ш и л о с ь  к о л и ч е с т в о  !■

н а н о с о в ,  в ы н о с и м ы х  в  К а с п и й с к о е  м о р е  и  д е л ь т у .  Н е м а л о  п л о 

д о р о д н о г о  и л а  и  д р у г и х  в е щ е с т в  о с е д а е т  в  в о д о х р а н и л и щ а х .

В о л г а  п р и н и м а е т  м н о г о  п р и т о к о в ;  н а и б о л ь ш и м и  и з  н и х  я в 

л я ю т с я :  л е в о б е р е ж н ы е  —  Т в е р ц а ,  М о л о г а ,  Ш е к с н а ,  К о с т р о м а ,  

У н ж а ,  К е р ж е н е ц  ( р и с .  2 2 ) ,  В е т л у г а ,  К а м а ,  Б о л ь ш о й  Ч е р е м ш а н ,  

С о к ,  С а м а р а ,  М а л ы й  И р г и з ,  Б о л ь ш о й  И р г и з  и  Е р у с л а н ;  п р а -  j

в о б е р е ж е н ы е  —  О к а ,  С у р а  и  С в и я г а .

К а м а  —  с а м ы й  к р у п н ы й  л е в ы й  п р и т о к  В о л г и .  Д л и н а  р е к и  

2 0 3 0  км, п л о щ а д ь  б а с с е й н а  5 2 2  ООО км 2. К а м а  б е р е т  н а ч а л о  н а  

с к л о н а х  В е р х н е - К а м с к о г о  п л а т о  у  д .  К а р п у ш и н о .  И с т о к  р а с п о 

л о ж е н  н а  в ы с о т е  3 3  м  н а д  у р о в н е м  м о р я .  Н а  п р о т я ж е н и и  б о 

л е е  1 0 0  км  К а м а  т е ч е т  в  с е в е р о - з а п а д н о м  н а п р а в л е н и и ,  а  з а т е м  

к р у т о  п о в о р а ч и в а е т  н а  с е в е р о - в о с т о к .  О т  и с т о к а  д о  у с т ь я  

р .  П и л ь в ы  К а м а  п р о т е к а е т  п о  л е с и с т о й  м е с т н о с т и  в  н и з к и х  и  

з а б о л о ч е н н ы х  б е р е г а х .  Н и ж е  у с т ь я  р .  П и л ь в ы  К а м а  п о в о р а ч и 

в а е т  н а  ю г ,  з д е с ь  о н а  и м е е т  в и д  ш и р о к о й ,  м н о г о в о д н о й  р е к и  

с  в о з в ы ш е н н ы м  п р а в ы м  б е р е г о м  и  н и з к и м  л е в ы м .

Г и д р о л о г и ч е с к и й  р е ж и м  К а м ы  н а  р а з н ы х  у ч а с т к а х  р е к и  

н е о д и н а к о в .  В  в е р х н е м  т е ч е н и и  К а м а  —  т и п и ч н а я  р а в н и н н а я  

р е к а .  В е с е н н е е  п о л о в о д ь е  н а ч и н а е т с я  в  к о н ц е  а п р е л я .  В с л е д с т в и е
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б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  с н е г а ,  с к а п л и в а ю щ е г о с я  з а  з и м у  в  б а с 

с е й н е ,  п о л о в о д ь е  о т л и ч а е т с я  м н о г о в о д н о с т ь ю  и  п р о д о л ж а е т с я  

о к о л о  1 , 5 — 2  м е с я ц е в .  М н о г о в о д н ы е  п р и т о к и ,  с т е к а ю щ и е  с о  

с к л о н о в  У р а л ь с к о г о  х р е б т а ,  п р и н о с я т  в  К а м у  б о л ь ш о е  к о л и -  ; 

ч е с т в о  в о д ы .  О н и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  т и п и ч н ы е  г о р н ы е  п о т о к и  | 

с  б о л ь ш и м и  у к л о н а м и  и  с к о р о с т я м и  т е ч е н и я ;  в  н и з о в ь я х  н а х о -  > 

д я т с я  в  п о д п о р е  о т  в о д о х р а н и л и щ .  В  с р е д н е м  и  н и ж н е м  т е ч е н и и  

с т о к  К а м ы  з а р е г у л и р о в а н  в о д о х р а н и л и щ а м и  П е р м с к о й  и  Б о т 

к и н с к о й  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й ,  п о с т р о е н н ы х  н а  К а м е ,  и  К у й б ы 

ш е в с к и м  в о д о х р а н и л и щ е м  н а  В о л г е ,  о т  к о т о р о г о  п о д п о р  р а с п р о 

с т р а н я е т с я  в  н и з о в ь я  К а м ы  н а  3 0 0  км.
С р е д н и й  г о д о в о й  о б ъ е м  с т о к а  р .  К а м ы  с о с т а в л я е т  о к о л о  

1 3 0  км3 в о д ы .

Г л а в н ы м и  п р и т о к а м и  К а м ы  я в л я ю т с я :  В и ш е р а  ( л е в ы й ) ,  Ч у -  

с о в а я  ( л е в ы й )  ( р и с .  2 3 ) ,  Б е л а я  ( л е в ы й ) ,  В я т к а  ( п р а в ы й ) .

О к а  — с а м ы й  к р у п н ы й  и  м н о г о в о д н ы й  п р а в ы й  п р и т о к  

В о л г и .  Д л и н а  р е к и  1 4 8 0  км, п л о щ а д ь  б а с с е й н а  2 4 5  ООО км 2. \ 
Р е к а  б е р е т  н а ч а л о  в  ц е н т р е  С р е д н е р у с с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  н а  

в ы с о т е  2 2 6  м  н а д  у р о в н е м  м о р я  и  в п а д а е т  в  В о л г у  у  г .  Г о р ь -  j 

к о г о .  О к а  я в л я е т с я  т и п и ч н о й  р а в н и н н о й  р е к о й ,  е е  с р е д н и й  у к л о н  

0 , 1 1 % .  В е р х н я я  ч а с т ь  б а с с е й н а  р е к и  р а с п о л о ж е н а  н а  С р е д н е 

р у с с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и .  П о с л е  в п а д е н и я  р -  М о с к в ы  О к а  в с т у 

п а е т  в  о б л а с т ь  о б ш и р н о й  и  с и л ь н о  з а б о л о ч е н н о й  М е щ е р с к о й  

н и з м е н н о с т и .

В  в е р х о в ь е ,  п р и м е р н о  н а  п р о т я ж е н и и  4 0 0  км, О к а  т е ч е т  н а  | 

с е в е р ,  п о с л е  в п а д е н и я  р .  У г р ы  п о в о р а ч и в а е т  н а  в о с т о к  и  с о х р а 

н я е т  э т о  н а п р а в л е н и е  д о  у с т ь я .  Р е к а  о т л и ч а е т с я  б о л ь ш о й  и з в и 

л и с т о с т ь ю .  Д о л и н а  р е к и  в  в е р х н е й  ч а с т и  б а с с е й н а  у з к а я  и  г л у 

б о к а я  ( 4 0 — 6 0  м ) ;  ш и р и н а  р у с л а  и з м е н я е т с я  о т  2 0  д о  8 0  м. 
Н и ж е  г .  С е р п у х о в а  д о л и н а  р а с ш и р я е т с я ;  ш и р и н а  р у с л а  р е к и  j 

2 5 0 — 4 0 0  м. П о с л е  в п а д е н и я  р .  М о с к в ы ,  в  п р е д е л а х  М е щ е р с к о й  ; 

н и з м е н н о с т и ,  н и з к и й  л е в ы й  б е р е г  р е к и  п о к р ы т  о б ш и р н ы м и  , 

л у г а м и ,  а  п р а в ы й  в ы с о к и й  и  и з р е з а н  о в р а г а м и .  Ш и р и н а  д о л и н ы  ; 

с т а н о в и т с я  2 5 — 3 0  км. Н а  ш и р о к о й  п о й м е  м н о г о  с т а р и ц  и  о з е р .  ; 

В  р у с л е  р е к и  ч а с т о  в с т р е ч а ю т с я  м е л и  и  п е р е к а т ы .  :

С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  О к и  р а в е н  1 2 3 0  м 3/сек .  В о д н ы й  

р е ж и м  х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к и м  в е с е н н и м  п о л о в о д ь е м  в  к о н ц е  

а п р е л я ,  д о в о л ь н о  ч а с т ы м и  л е т н и м и  и  о с о б е н н о  о с е н н и м и  п а в о д 

к а м и .  В е р х н е е  и  с р е д н е е  т е ч е н и е  р е к и  о т л и ч а е т с я  б о л ь ш и м и  

а м п л и т у д а м и  к о л е б а н и я  у р о в н я  в о д ы .

Л е д о с т а в  н а  р е к е  н а ч и н а е т с я  с  к о н ц а  н о я б р я  и  д е р ж и т с я  д о  j 

к о н ц а  а п р е л я .  , |

Д о н  б е р е т  н а ч а л о  в , с е в е р н о й  ч а с т и  С р е д н е р у с с к о й  в о з в ы -  i 

ш е н н о С т и  н а  в ы с о т е  о к о л о  1 9 0  м  н а д  у р о в н е м  м о р я ,  в п а д а е т  в  Т а 

г а н р о г с к и й  з а л и в  А з о в с к о г о  м о р я .  Д л и н а  р е к и  1 8 7 0  км ;  п л о 

щ а д ь  б а с с е й н а  4 2 2  0 0 0  км 2, п о  в е л и ч и н е  б а с с е й н а  Д о н .  з а н и 

м а е т  т р е т ь е  м е с т о  с р е д и  р е к  Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о р и и  С С С Р ,
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Рис. 23. Река Чусовая.



у с т у п а я  т о л ь к о  В о л г е  и  Д н е п р у .  В  п р о ш л о м  Д о н  в ы т е к а л  и з  

И в а н - о з е р а ,  с е й ч а с  е г о  и с т о к  р а с п о л о ж е н  ю ж н е е  о з е р а  и  и з о л и 

р о в а н  о т  н е г о .

Д о н  д е л я т  н а  т р и  у ч а с т к а :  В е р х н и й  Д о н  —  о т  и с т о к а  д о  в п а -  ; 

д е н и я  р .  В о р о н е ж а ,  С р е д н и й  Д о н  —  о т  у с т ь я  р .  В о р о н е ж а  д о  

г .  К а л а ч а ,  Н и ж н и й  Д о н  —  о т  г .  К а л а ч а  д о  у с т ь я .

В  в е р х о в ь е  Д о н  п р о т е к а е т  в  н е ш и р о к о й  д о л и н е  с  в ы с о к и м  

п р а в ы м  б е р е г о м ,  и з р е з а н н ы м  м н о г о ч и с л е н н ы м и  о в р а г а м и  и  б а л 

к а м и .  Р у с л о  р е к и  в  в е р х н е й  ч а с т и  у ч а с т к а  к а м е н и с т о е ,  н и ж е  

п е с ч а н о е ,  с и л ь н о  и з в и л и с т о е .  В  р е к е  м н о г о  п е р е к а т о в ,  в  к а м е н и 

с т о м  р у с л е  в с т р е ч а ю т с я  д о в о л ь н о  г л у б о к и е  я м ы .  С р е д н и й  у к л о н  

В е р х н е г о  Д о н а  с о с т а в л я е т  0 , 2 5 % 0 . Н а  э т о м  у ч а с т к е  в п а д а ю т  

п р и т о к и  Б ы с т р а я  С о с н а  ( п р а в ы й ) ,  В о р о н е ж  ( л е в ы й )  и  д р .

Н и ж е  в п а д е н и я  р .  В о р о н е ж а  ш и р и н а  д о л и н ы  Д о н а  6 — 7  км, 
м е с т а м и  д о  3 0  км. П р а в ы й  б е р е г  н а  в с е м  п р о т я ж е н и и  в ы с о к и й  

и  к р у т о й ,  л е в ы й  —  н и з к и й ,  п о к р ы т ы й  з н а ч и т е л ь н ы м и  п е с ч а н ы м и  

м а с с и в а м и .  Р у с л о  р е к и  б л и з к о  п о д х о д и т  к  п р а в о м у  б е р е г у  д о 

л и н ы .  П о й м а  р е к и  ш и р о к а я  ( д о  6  к м ),  с и л ь н о  и з р е з а н а  с т а 

р и ц а м и .  Р у с л о  р е к и  и з в и л и с т о е ,  н е у с т о й ч и в о е ,  м н о г о  п е р е к а т о в .  \ 
Ш и р и н а  р е к и  н е  п р е в ы ш а е т  2 5 0 — 3 0 0  м. С р е д н и й  у к л о н  0 , 0 6 % о -

В  с р е д н е м  т е ч е н и и  Д о н  п р и н и м а е т  п р и т о к и  Т и х у ю  С о с н у  

( п р а в ы й ) ,  Б и т ю г  ( л е в ы й ) ,  Х о п е р  ( л е в ы й ) ,  М е д в е д и ц у  ( л е в ы й ) ,  

И л о в л ю  ( л е в ы й )  и  д р .

О т  г .  К а л а ч а  д о  с т а н и ц ы  Ц и м л я н с к о й  Д о н  н а х о д и т с я  в  п о д 

п о р е ,  о б р а з о в а н н о м  п л о т и н о й  о г р о м н о г о  Ц и м л я н с к о г о  в о д о х р а 

н и л и щ а , '  д л и н а  к о т о р о г о  1 8 0  км я  ш и р и н а  д о  3 0  км. И з  в о д о х р а 

н и л и щ а  ' б е р е т  н а ч а л о  В о л г о - Д о н с к о й  с у д о х о д н ы й  к а н а л  и м е н и  

В .  И .  Л ё н и н а  и  б о л ь ш а я  с е т ь  о р о с и т е л ь н ы х  к а н а л о в .  Н и ж е  в о 

д о х р а н и л и щ а  ш и р и н а  д о л и н ы  д о с т и г а е т  2 0 — 3 0  км, и м е е т с я  о б 

ш и р н а я  п о й м а .  П р а в ы й  б е р е г  д о л и н ы  в ы с о к и й  ( д о  6 0  м ).  Р у с л о  

р е к и  п о ч т и  н а  в с е м  п р о т я ж е н и и  п е с ч а н о е  и  т о л ь к о  н и ж е  р .  С е -  ;

в е р с к о г о  Д о н ц а  п р и  п е р е с е ч е н и и  о т р о г о в  Д о н е ц к о г о  к р я ж а  i

р у с л о  к а м е н и с т о е .  Ш и р и н а  р е к и  д о  8 0 0  л .

В  у с т ь е  Д о н  о б р а з у е т  д е л ь т у ,  н а ч а л о  к о т о р о й  н а х о д и т с я  

в  6  км  н и ж е  г .  Р о с т о в а - н а - Д о н у .  П л о щ а д ь  д е л ь т ы  5 3 8  км 2, 
д л и н а  о к о л о  3 0  юм. Р е к а  р а з д е л я е т с я  з д е с ь  н а  н е с к о л ь к о  р у к а 

в о в ;  н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы м и  я в л я ю т с я  М е р т в ы й  Д о н е ц ,  К а 

л а н ч а  и  С т а р ы й  Д о н .  Э т и  р у к а в а  в  с в о ю  о ч е р е д ь  п р и  п р и б л и 

ж е н и и  к  м о р ю  д р о б я т с я  н а  б о л е е  м е л к и е  р у к а в а  и  п р о т о к и ,  

н а з ы в а е м ы е  г и р л а м и .  З а п а д н а я  ч а с т ь  д е л ь т ы  с и л ь н о  з а б о л о ч е н а .  I

Н а  н и ж н е м  у ч а с т к е  в  Д о н  в п а д а ю т :  с п р а в а  Ч и р ,  С е в е р с к и й  Д о -  ;

н е ц ,  с л е в а  С а л  и  М а н ы ч .

О с н о в н о е  п и т а н и е  Д о н  п о л у ч а е т  о т  т а л ы х  с н е г о в ы х  в о д  и  |

ч а с т и ч н о  о т  д о ж д е й  и  п о д з е м н ы х  в о д .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  с т о к а  п р о 

х о д и т  в  т е ч е н и е  в е с е н н и х  м е с я ц е в  и  с о с т а в л я е т  о т  6 5  д о  8 2 %  

г о д о в о г о  с т о к а ,  ч т о  х а р а к т е р н о  д л я  р е к ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в  п р е 

д е л а х  л е с о с т е п н о й  и  с т е п н о й  з о н .  Н а  р е к е  о т м е ч а е т с я  б о л ь ш о е
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в е с е н н е е  п о л о в о д ь е ,  я в л я ю щ е е с я  с л е д с т в и е м  к р а т к о в р е м е н н о г о ,  

т а я н и я  с н е г о в  и  б ы с т р о г о  с т о к а  в о д ы  п о  о в р а ж н о й  с е т и ;  в  л е т 

н е е  в р е м я  в о д н о с т ь  Д о н а  и  р е к  е г о  б а с с е й н а  н е в е л и к а  в с л е д с т 

в и е  б о л ь ш и х  п о т е р ь  н а  и с п а р е н и е .  О с е н ь ю  в о д н о с т ь  р е к и  у в е 

л и ч и в а е т с я  о т  о с е н н и х  д о ж д е й  и  у м е н ь ш е н и я  и с п а р е н и я .  З и м о й  

р е к и  п о л у ч а ю т  п и т а н и е  з а  с ч е т  т о л ь к о  п о д з е м н ы х  в о д .  В  н и з о 

в ь я х  р е к и  с т о к  з а р е г у л и р о в а н  Ц и м л я н с к и м  в о д о х р а н и л и щ е м ;  

с н е г о в ы е  в о д ы  с к а п л и в а ю т с я  в  в о д о х р а н и л и щ е  и  п о с т о я н н о  р а с 

х о д у ю т с я  н а  п о п о л н е н и е  м е ж е н н о г о  с т о к а .

Р а с п р е д е л е н и е  с т о к а  в  г о д у  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о е .  Н а п р и 

м е р ,  у  г .  Г е о р г и у - Д е ж  в е с н о й  с т о к  с о с т а в л я е т  7 7 %  г о д о в о г о ,  

л е т о м  —  6 % ,  о с е н ь ю  —  8 %  и  з и м о й  — 9 %  г о д о в о г о .  С р е д н и й  г о 

д о в о й  р а с х о д  в о д ы  Д о н а  р а в е н  9 4 0  м ?/сек, с р е д н и й  о б ъ е м  г о 

д о в о г о  с т о к а  с о с т а в л я е т  2 9 , 5  км 3 в о д ы .

А м п л и т у д а  к о л е б а н и й  у р о в н я  в о д ы  в  р е к е  п о с т е п е н н о  у м е н ь 

ш а е т с я  о т  и с т о к а  к  у с т ь ю ,  с о с т а в л я я  у  г .  З а д о н с к а  1 3  м, 
у  с т .  К а з а н с к о й  9  м. Б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  и з м е н е н и е  у р о в н я  в о д ы  

в  н и ж н е м  т е ч е н и и  о к а з ы в а е т  с б р о с  в о д ы  и з  Ц и м л я н с к о г о  в о д о 

х р а н и л и щ а ,  а  т а к ж е  в е т р ы :  з а п а д н ы е  —  н а г о н н ы е  и  в о с т о ч н ы е  —  

с г о н н ы е ,  в ы з ы в а ю щ и е  и з м е н е н и я  у р о в н я  н а  ± 2  м.
Д о н  з а м е р з а е т  в  н а ч а л е  н о я б р я  в  в е р х о в ь я х  и  в  п е р в о й  д е 

к а д е  д е к а б р я  в  н и з о в ь я х .  З а м е р з а н и е  р е к и  п о с т е п е н н о  р а с п р о 

с т р а н я е т с я  о т  и с т о к а  к  у с т ь ю .  З а т о р ы  л ь д а  н а  Д о н у  н а б л ю 

д а ю т с я  с р а в н и т е л ь н о  р е д к о .  В с к р ы т и е  р е к и  п р о д в и г а е т с я  с  ю г а  

н а  с е в е р  с  с е р е д и н ы  м а р т а  д о  н а ч а л а  а п р е л я .  Л е д о с т а в  н а  в о 

д о х р а н и л и щ е  р а н ь ш е  у с т а н а в л и в а е т с я  в  р у с л о в о й ,  в е р х н е й  е г о  

ч а с т и ,  п о з д н е е  —  в  п р и п л о т и н н о м ,  о з е р о в и д н о м  у ч а с т к е .  В о  

в р е м я  с и л ь н ы х  о т т е п е л е й  л е д  м о ж е т  л о м а т ь с я  н е с к о л ь к о  р а з  з а  

з и м у .

Д н е п р  ( в  д р е в н о с т и  Б о р и с ф е н )  — в т о р а я  п о  в е л и ч и н е  б а с 

с е й н а  и  д л и н е  р е к а  Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о р и и  С С С Р .  Д л и н а  р е к и  

2 2 0 0  км, п л о щ а д ь  б а с с е й н а  5 0 4  ООО км 2. Д н е п р  б е р е т  н а ч а л о  

с  ю ж н ы х  о т р о г о в  В а л д а й с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  н а  в ы с о т е  2 2 0  м  
н а д  у р о в н е м  м о р я .  И с т о к о м  р е к и  я в л я е т с я  н е б о л ь ш о е  м о х о в о е  

б о л о т о ,  р а с п о л о ж е н н о е  в  з а м к н у т о й  к о т л о в и н е  б л и з  с .  К л е ц о в о  

С м о л е н с к о й  о б л а с т и .  В п а д а е т  Д н е п р  в  Д н е п р о - Б у г с к и й  л и м а н  

Ч е р н о г о  м о р я .

Д н е п р  п р и н я т о  д е л и т ь  н а  т р и  у ч а с т к а :  В е р х н и й  Д н е п р  —  о т  

и с т о к а  д о  г .  К и е в а ;  С р е д н и й  Д н е п р  —  о т  г .  К и е в а  д о  г .  З а п о 

р о ж ь я ;  Н и ж н и й  Д н е п р  —  о т  г .  З а п о р о ж ь я  д о  у с т ь я .

Н а  у ч а с т к е  о т  и с т о к а  д о  г .  Д о р о г о б у ж а  Д н е п р  и м е е т  в и д  

н е б о л ь ш о й  и з в и л и с т о й  р е ч к и  с  н и з к и м и  з а б о л о ч е н н ы м и  б е р е 

г а м и .  Ш и р и н а  д о л и н ы  о к о л о  2  км, ш и р и н а  р е к и  д о  3 0  м. Н и ж е  

п о  т е ч е н и ю  д о  г .  О р ш и  ш и р и н а  д о л и н ы  у в е л и ч и в а е т с я  д о  3 —  

1 0  км, и н о г д а  с у ж а я с ь  д о  0 , 5  км.  Р у с л о  у с т о й ч и в о е ,  и з о б и л у е т  

к а м н я м и .  В  9  км  в ы ш е  р .  О р ш и  Д н е п р  п е р е с е к а е т  г р я д у  и з в е с т 

н я к о в  и  о б р а з у е т  К а б е л я к с к и е  п о р о г и  н а  у ч а с т к е  п р о т я ж е н и е м
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2 0 0  м. З д е с ь  р е к а  п р о т е к а е т  в  у з к о м ,  ш и р и н о й  д о  2 0  м, и з в и л и 

с т о м  р у с л е ,  у к л о н  б о л ь ш е  0 , 5 0 % 0 . О т  г .  О р ш и  д о  г .  Ш к л о в а  

р у с л о  р е к и  у с т о й ч и в о е .  Б е р е г а  д о л и н ы  в ы с о к и е ,  к р у т ы е  и  л е 

с и с т ы е .  Н и ж е  г .  М о г и л е в а  р е к а  д е л и т с я  н а  р у к а в а ,  р у с л о  с т а 

н о в и т с я  с и л ь н о  и з в и л и с т ы м ,  в  р е к е  м н о г о  о с т р о в о в  и  м е л е й .  

Ю ж н е е  г .  Л о е в а  о б а  б е р е г а  п о н и ж а ю т с я ,  з д е с ь  с  з а п а д а  

к  Д н е п р у  п р и м ы к а е т  П о л е с с к а я  н и з м е н н о с т ь -  О т  г .  К и е в а  п р и 

м е р н о  д о  у с т ь я  П р и п я т и  Д н е п р  н а х о д и т с я  в  п о д п о р е  о т  п л о т и н ы  

К и е в с к о й  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и и .

С р е д н и й  и  Н и ж н и й  Д н е п р  с к о р о  п р е в р а т и т с я  в  ц е п ь  с л е д у ю 

щ и х  о д н о  з а  д р у г и м  к р у п н ы х  в о д о х р а н и л и щ ,  о б р а з у ю щ и х  г л у 

б о к о в о д н у ю  т р а н с п о р т н у ю  м а г и с т р а л ь .  П о с т р о е н ы  К р е м е н ч у г 

с к а я ,  Д н е п р о д з е р ж и н с к а я ,  Д н е п р о в с к а я  и  К а х о в с к а я  Г Э С ;  с т р о 

и т с я  К а н е в с к а я  Г Э С .  В о д о х р а н и л и щ а  Д н е п р о в с к о г о  к а с к а д а  

в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а р е г у л и р у ю т  р е ч н о й  с т о к ,  ч т о  п р и 

в е д е т  к  р е з к о м у  у м е н ь ш е н и ю  в ы с о т ы  и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  

в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  и  п о в ы с и т  у р о в н и  в  п е р и о д ы  л е т н е - о с е н н е й  

и  з и м н е й  м е ж е н и .  С т о к  в  т е ч е н и е  г о д а  с т а н е т  б о л е е  р а в н о м е р 

н ы м ,  ч т о  о с о б е н н о  б л а г о п р и я т н о  с к а ж е т с я  в  м а л о в о д н ы е  г о д ы .  

К а с к а д  д н е п р о в с к и х  г и д р о у з л о в  в  к о р н е  и з м е н и т  о б л и к  Д н е п р а  

( р и с .  2 4 ) .

Н и ж е  г .  Х е р с о н а  Д н е п р  п р о т е к а е т  п о  н е с к о л ь к и м  р у к а в а м -  

г и р л а м ,  в п а д а ю щ и м  в  Д н е п р о в с к о - Б у г с к и й  л и м а н .

В  в е р х н е м  т е ч е н и и  Д н е п р  п р и н и м а е т  п р и т о к и :  с п р а в а  Д р у т ь ,  

Б е р е з и н у ,  П р и п я т ь ,  Т е т е р е в ,  И р п е н ь ;  с л е в а  С о ж ,  Д е с н у .  В  с р е д 

н е м  т е ч е н и и  в  Д н е п р  в п а д а ю т :  с л е в а  С у л а ,  П с е л ,  В о р с к л а ,  О р е л ь ,  

С а м а р а ;  с п р а в а  - Р о с ь ,  Т я с ь м и н .  В  н и ж н е м  т е ч е н и и  с п р а в а  

в  Д н е п р  в п а д а ю т  Б а з а в л у к ,  И н г у л е ц ,  с л е в а  К о н с к а я .

П о  в о д н о м у  р е ж и м у  Д н е п р  м о ж н о  о т н е с т и  к  р е к а м ,  х а р а к 

т е р и з у ю щ и м с я  в ы с о к и м  в е с е н н и м  п о л о в о д ь е м ,  н и з к о й  л е т н е й  и  

з и м н е й  м е ж е н ь ю  и  п о в ы ш е н н ы м  с т о к о м  о с е н ь ю .  Д н е п р  и  р е к и  

е г о  б а с с е й н а  п о л у ч а ю т  п и т а н и е  в  о с н о в н о м  з а  с ч е т  т а я н и я  в ы 

п а в ш и х  в  т е ч е н и е  з и м ы  с н е г о в .  П о д з е м н о е  п и т а н и е  с о с т а в л я е т  

з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  ( о к о л о  3 3 % )  о б щ е г о  о б ъ е м а  с т о к а .  Б о л ь 

ш а я  ч а с т ь  с т о к а  ( 6 5 % )  п р и х о д и т с я  н а  в е с н у .  Н а и б о л ь ш е е  з н а 

ч е н и е  в  п и т а н и и  Д н е п р а  и м е е т  б а с с е й н  В е р х н е г о  Д н е п р а  ( д о  

г .  К и е в а )  з а  с ч е т  п р и т о к о в  Б е р е з и н ы  и  С о ж а ,  д а ю щ и х  4 5 %  

в с е г о  о б ъ е м а  с т о к а ,  П р и п я т и  ( 3 0 % )  и  Д е с н ы  ( 2 5 % ) .  С т о к  

Д н е п р а  д о  г .  К и е в а  с о с т а в л я е т  о к о л о  8 5 %  г о д о в о г о  с т о к а  е г о  

в  у с т ь е .  В е с е н н и й  р а с х о д  в о д ы  в  с р е д н ю ю  п о  в о д н о с т и  в е с н у  

д о с т и г а е т  у  г .  Д о р о г о б у ж а  6 6 0  м3/сек ,  с р е д н и й  м е ж е н н ы й  р а с 

х о д  в о д ы  с о с т а в л я е т  2 0  м3/сек ,  а  с р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  р а в е н  

4 5  м 3/сек .
С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  Д н е п р а  в  у с т ь е  р а в е н  

1 7 0 0  м 3/сек ,  о б ъ е м  г о д о в о г о  с т о к а  с о с т а в л я е т  5 3 , 5  км 3.
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  р е ж и м  р а с х о д о в  и  у р о в н е й  Д н е п р а  з а 

в и с и т  о т  р е ж и м а  р а б о т ы  г и д р о у з л о в  о т  г .  К и е в а  д о  у с т ь я .
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Р и с .  2 4 .  Н и ж н и й  б ь е ф  Д н е п р о в с к о й  Г Э С  и м . В .  И . Л е н и н а .



З а м е р з а н и е  р е к и  п р о и с х о д и т  в  т е ч е н и е  д е к а б р я ,  а  в с к р ы 

т и е  —  в  с е р е д и н е  м а р т а  —  н а ч а л е  а п р е л я .  Л е д о с т а в  н а  Д н е п р е  

н е у с т о й ч и в ы й ,  и н о г д а  н а б л ю д а ю т с я  п о в т о р н ы е  в с к р ы т и я  и  з а 

м е р з а н и я .

С о о р у ж е н и е  к а с к а д а  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й  в ы з в а л о  и з м е н е 

н и я  в  л е д о в о м  р е ж и м е  —  о б ы ч н о  н а  н е к о т о р о м  у ч а с т к е  н и ж е  

п л о т и н  л е д о с т а в  н а  р е к е  н е  о б р а з у е т с я .

П о с л е  с о о р у ж е н и я  с и с т е м ы  в о д о х р а н и л и щ  н а  Д н е п р е  м у т 

н о с т ь  е г о  в о д ,  с т о к  в з в е ш е н н ы х  н а н о с о в  и  и х  р е ж и м  з н а ч и т е л ь н о  

и з м е н и л и с ь ,  т а к  к а к  в о д о х р а н и л и щ а  с т а л и  д е й с т в о в а т ь  к а к  

о г р о м н ы е  о т с т о й н и к и .

В о д а  Д н е п р а  м я г к а я  и  х а [ р а к т е р и з у е т с я  с р е д н е й  м и н е р а л и 

з а ц и е й ,  н е з н а ч и т е л ь н о  м е н я ю щ е й с я  п о  д л и н е  р е к и .  У  г .  К и е в а  

м и н е р а л и з а ц и я  в о д ы  с о с т а в л я е т  з и м о й  2 5 0 — 3 5 0  м г/л ,  в  п е р и о д  

в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  7 0 — 1 0 0  м г/л  и  в  л е т н ю ю  м е ж е н ь  2 0 0 —  

2 5 0  м г/л .  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  в о д ы  Д н е п р а  п о ч т и  н е  и з м е н я е т с я  

в п л о т ь  д о  у с т ь я .

Ю ж н ы й  Б у г  ( в  д р е в н о с т и  Г и п а н и с )  б е р е т  н а ч а л о  и з  б о 

л о т  н а  В о л ы н с к о м  п л а т о  и  в п а д а е т  в  Д н е п р о в с к о - Б у г с к и й  л и 

м а н .  Д л и н а  р е к и  8 5 7  км, п л о щ а д ь  б а с с е й н а  5 3  8 0 0  км 2.
В  в е р х о в ь я х  Ю ж н ы й  Б у г  и м е е т  в и д  р а в н и н н о й  р е к и ,  п р о т е 

к а е т  в  н и з м е н н ы х  б е р е г а х  п о  з а б о л о ч е н н о й  д о л и н е .  Ш и р и н а  

р е к и  1 0 — 1 5  м. П а д е н и е  н е з н а ч и т е л ь н о е ,  с р е д н и й  у к л о н  0 , 2 7 % 0 . 

Н а  р е к е  м н о г о  м е л ь н и ч н ы х  п л о т и н ,  о б р а з у ю щ и х  п р у д ы .  У ч а 

с т о к  р е к и  д о  г .  В и н н и ц ы  я в л я е т с я  п е р е х о д н ы м  о т  р а в н и н н о г о  

к  г о р н о м у .  З д е с ь  р е к а  в р е з а е т с я  в  к р и с т а л л и ч е с к и й  м а с с и в ,  о б 

р а з у я  п о р о г и  и  б ы с т р и н ы .  Н и ж е  п о  т е ч е н и ю  д о  г .  П е р в о м а й -  

с к а  Ю ж н ы й  Б у г  п р и о б р е т а е т  г о р н ы й  х а р а к т е р ;  р е к а  п р о т е к а е т  

в  к р и с т а л л и ч е с к и х  п о р о д а х .  В  р а й о н е  г .  П е р в о м а й с к а  п о с т р о е н а  

г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я .  Н и ж е  р е к а  т е ч е т  в  у з к о м  р у с л е  с  в ы с о 

к и м и  г р а н и т н ы м и  б е р е г а м и .

В  н и ж н е м  т е ч е н и и  ш и р и н а  р е к и  д о с т и г а е т  2  км,  с р е д н и й  

у к л о н  0 , 0 2 7 % ,  т е ч е н и е  п о ч т и  п р е к р а щ а е т с я .  Б у г с к и й  л и м а н  

и м е е т  д л и н у  4 7  км, е г о  ш и р и н а  о т  2 , 7  д о  Ъ км  и  г л у б и н а  6 — 1 3  м.
Ю ж н ы й  Б у г  и м е е т  с м е ш а н н о е  п и т а н и е .  Д о л я  с н е г о в ы х  в о д  

д о  с .  Л е л е т к и  с о с т а в л я е т  6 0 % , п о д з е м н ы х  —  36%  и  д о ж д е в ы х  —  

4 %  г о д о в о г о  с т о к а .  В е с е н н е е  п о л о в о д ь е  н е в е л и к о ,  п р о д о л ж и 

т е л ь н о с т ь  е г о  2 0 — 30 д н е й .  М а к с и м а л ь н ы е  у р о в н и  в о д ы  н а б л ю 

д а ю т с я  в  к о н ц е  м а р т а  —  н а ч а л е  а п р е л я ;  н и з к и е  у р о в н и  б ы 

в а ю т  в  и ю н е — с е н т я б р е .  Н а и б о л ь ш а я  а м п л и т у д а  к о л е б а н и й  

у р о в н я  в  с р е д н е й  ч а с т и  р е к и  4 , 5  м, а  у  г .  В о з н е с е н с к а  4  м. 
В  н и ж н е м  т е ч е н и и  у р о в е н ь  в о д ы  и з м е н я е т с я  п о д  в л и я н и е м  

в е т р о в  —  с г о н н ы х  с е в е р о - в о с т о ч н ы х  и  н а г о н н ы х  с о  с т о р о н ы  

м о р я .

С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  Ю ж н о г о  Б у г а  р а в е н  

1 2 0  м3/сек ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  м о д у л ю  с т о к а  о к о л о  2  л /с ек  км 2. 
Р а с п р е д е л е н и е  с т о к а  п о  с е з о н а м  д л я  с .  А л е к с а н д р о в ™  х а р а к т е -
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р и з у е т е я  с л е д у ю щ и м и  д а н н ы м и :  с т о к  в е с н ы  6 1 % ,  л е т а  9 % ,  

о с е н и  1 2 %  и  з и м ы  1 8 %  г о д о в о г о  с т о к а .

Л е д о в ы й  р е ж и м  Ю ж н о г о  Б у г а  о ч е н ь  н е у с т о й ч и в .  Н а  м н о г и х  

у ч а с т к а х  р е к и  о б р а з у ю т с я  п о л ы н ь и ,  н а б л ю д а ю т с я  з и м н и е  п о 

в т о р н ы е  в с к р ы т и я  и  з а м е р з а н и я .  Л е д о с т а в  о б ы ч н о  у с т а н а в л и 

в а е т с я  в  с е р е д и н е  д е к а б р я ,  в с к р ы в а е т с я  р е к а  в  п е р в о й  п о л о в и н е  

м а р т а .

Д н е с т р  ( в  д р е в н о с т и  Т и р а с )  б е р е т  н а ч а л о  н а  в ы с о т е  о к о л о  

9 0 Q  м; н а  с е в е р н ы х  с к л о н а х  К а р п а т с к и х  г о р  и  в п а д а е т  в  Д н е 

с т р о в с к и й  л и м а н  Ч е р н о г о  м о р я .  Д л и н а  р е к и  1 4 1 0  км, п л о щ а д ь  

б а с с е й н а  7 2  ООО км 2. В  г и д р о г р а ф и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  Д н е с т р  

м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  т р и  ч а с т и :  в е р х о в ь я  —  о т  и с т о к а  г .  Г а л и ч а ,  

с р е д н е е  т е ч е н и е — - о т  г .  Г а л и ч а  д о  г .  Д у б о с с а р ы  и  н и з о в ь я  —  о т  

г .  Д у б о с с а р ы  д о  у с т ь я .

В  в е р х о в ь я х  Д н е с т р  и м е е т  х а р а к т е р  б у р н о й  г о р н о й  р е к и ,  

п р о т е к а ю щ е й  в  у з к о й  д о л и н е ,  к о р е н н ы е  б е р е г а  к о т о р о й  в о з в ы 

ш а ю т с я  н а  8 0 — 1 0 0  ц  н а д  п о в е р х н о с т ь ю  в о д ы .  У к л о н  р е к и  н а  

г о р н о м  у ч а с т к е  с о с т а в л я е т  в  с р е д н е м  6 , 0 % о .  Ш и р и н а  р е к и  н е  

п р е в ы ш а е т  4 0  м. Д н е с т р  п р и н и м а е т  м н о г о  п р и т о к о в ,  и с т о к и  к о 

т о р ы х  н а х о д я т с я  в  К а р п а т а х  н а  в ы с о т е  о т  8 0 0  д о  1 5 0 0  м. 
С п р а в а  в п а д а ю т  Б ы с т р и ц а ,  С т р ы й ,  С в и ч а ,  Л о м н и ц а ,  с л е в а  —  

Г н и л а я  Л и п а .

Н и ж е  г .  Г а л и ч а  у к л о н  р е к и  п о с т е п е н н о  у м е н ь ш а е т с я  ( 0 , 3 0 % )  

и  Д н е с т р  п р и о б р е т а е т  в и д  р а в н и н н о й  р е к и ,  п р о т е к а ю щ е й  е щ е  

в  у з к о й  и  г л у б о к о й  д о л и н е  с о  с к л о н а м и  в ы с о т о й  д о  1 0 0 — 2 0 0  м. 
Ш и р и н а  е е  к о л е б л е т с я  о т  2 0 0  м  д о  2  км- Л о ж е  р е к и  к а м е н и с т о е ,  

м н о г о  п е р е к а т о в .  Ш и р и н а  р е к и  и з м е н я е т с я  о т  8 0  д о  2 2 5  м. 
У  г .  Я м п о л я  Д н е с т р  п е р е с е к а е т  в ы с т у п  к р и с т а л л и ч е с к и х  п о р о д ,  

о б р а з у я  н е б о л ь ш и е  п о р о г и .  Н и ж е  г .  Р ы б н и ц ы  Д н е с т р  п р о т е к а е т  

п о  п р и ч е р н о м о р с к о й  н и з м е н н о с т и .  В о з л е  г .  Д у б о с с а р ы  в  1 9 5 4  г .  

п о с т р о е н о  в о д о х р а н и л и щ е ,  с о з д а в ш е е  п о д п о р  н а  п р о т я ж е н и и  

1 2 5  кщ. Н а  э т о м  у ч а с т к е  в  р е к у  в п а д а ю т  с л е в а  З о л о т а я  Л и п а ,  

С т р ы п а ,  С е р е т ,  З б р у ч ,  Ж в а н ч и к ,  С м о т р и ч ,  С т у д е н и ц а ,  У ш и ц а ,  

К а л ю с ,  Л я д о в а ,  М у р а ф а ,  с т е к а ю щ и е  с  В о л ы н о - П о д о л ь с к о й  в о з 

в ы ш е н н о с т и ,  с п р а в а  —  Р е у т .

Н и ж е  г .  Д у б о с с а р ы  д о л и н а  р е к и  р а с ш и р я е т с я  д о  8 , 5  км  и  

в б л и з и  у с т ь я  д о  1 6  км. П о й м а  в  н и ж н е м  т е ч е н и и  з а п о л н е н а  

м о щ н ы м и  а л л ю в и а л ь н ы м и  о т л о ж е н и я м и ,  е е  п о в е р х н о с т ь  и з р е 

з а н а  м н о г о ч и с л е н н ы м и  п р о т о к а м и ,  с т а р и ц а м и ,  о з е р а м и  и  п о 

к р ы т а  з а р о с л я м и  к а м ы ш а  и  к у с т а р н и к а  —  э т о  т а к  н а з ы в а е м ы е  

Д н е с т р о в с к и е  п л а в н и .  Н е с к о л ь к о  н и ж е  г .  Т и р а с п о л я  о т  Д н е с т р а  

о т д е л я е т с я  р у к а в  Т у р у н ч у к  д л и н о й  6 5  км, к о т о р ы й  в н о в ь  с о е д и 

н я е т с я  с  н и м  в  2 0  км  о т  у с т ь я .  Р у с л о  в  н и ж н е м  т е ч е н и и  и з в и л и 

с т о е  и  н е у с т о й ч и в о е ,  ш и р и н а  е г о  1 0 0 — 2 4 0  ж ;  д н о  п е с ч а н о - и л и 

с т о е .  Д н е с т р о в с к и й  л и м а н ,  в  к о т о р ы й  в п а д а е т  р .  Д н е с т р ,  о т д е л е н  

о т  м о р я  у з к о й  п е с ч а н о й  п о л о с о й  с  д в у м я  п р о л и в а м и - г и р л а м и .  

Н а  н и ж н е м  у ч а с т к е  в п а д а ю т  с п р а в а  п р и т о к и  Б ы к  и  Б о т н а .
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Д н е с т р  я в л я е т с я  р е к о й  п р е и м у щ е с т в е н н о  с н е г о в о г о  п и т а н и я  

с о  з н а ч и т е л ь н ы м  у ч а с т и е м  д о ж д е в ы х  в о д .  Х а р а к т е р н о й  о с о б е н 

н о с т ь ю  в о д н о г о  р е ж и м а  р е к и  я в л я е т с я  н а л и ч и е  о т ч е т л и в о  в ы 

р а ж е н н о г о  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  и  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  п а в о д 

к о в ,  п р о х о д я щ и х  п о  р е к е  п о ч т и  в  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а .  В е с е н н е е  

п о л о в о д ь е  н а ч и н а е т с я  в  к о н ц е  ф е в р а л я  и  х а р а к т е р и з у е т с я  б ы 

с т р ы м  п о д ъ е м о м  у р о в н е й ;  с п а д  п о л о в о д ь я  з а м е д л е н н ы й  ( з а к а н 

ч и в а е т с я  в  и ю н е ) ,  т а к  к а к  н а  н е г о  н а к л а д ы в а ю т с я  д о ж д е в ы е  п а 

в о д к и .

С о  в т о р о й  п о л о в и н ы  и ю л я  д о  с е р е д и н ы  с е н т я б р я  н а  р е к е  

п р о х о д я т  п а в о д к и ,  в ы з ы в а е м ы е  с и л ь н ы м и  л и в н я м и  в  в е р х н е й  и  

с р е д н е й  ч а с т я х  б а с с е й н а .  П а в о д к и  в ы з ы в а ю т  н а  р е к е  ( д о  Д у -  

б о с с а р с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а )  в ы с о к и й  п о д ъ е м  в о д ы  ( 9 , 8  м ), 
с к о р о с т и  т е ч е н и я  п р и  э т о м  д о с т и г а ю т  4  м /сек.

С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  Д н е с т р а  р а в е н  3 3 0  м 3/сек , 
ч т о  с о о т в е т с т в у е т  м о д у л ю  с т о к а  4 , 6  л /с е к  км 2.

Л е д о с т а в  н а  Д н е с т р е  н е п р о д о л ж и т е л е н  и  н а б л ю д а е т с я  н е  

к а ж д ы й  г о д .  З а м е р з а е т  р е к а  в  к о н ц е  д е к а б р я ,  в с к р ы в а е т с я  

в  п е р в о й  п о л о в и н е  м а р т а .  В е с е н н и й  л е д о х о д  п р о д о л ж а е т с я  

в  с р е д н е м  п я т ь  д н е й ,  н а  н е к о т о р ы х  у ч а с т к а х  р е к и  н а б л ю д а ю т с я  

з а т о р ы .

Д у н а й  —  в т о р а я  п о  д л и н е  ( п о с л е  В о л г и )  р е к а  Е в р о п ы .  

Б е р е т  н а ч а л о  н а  в о с т о ч н о м  с к л о н е  Ш в а р ц в а л ь д а  и  в п а д а е т  

в  Ч е р н о е  м о р е  н а  г р а н и ц е  С С С Р  с  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  Р е с 

п у б л и к о й  Р у м ы н и е й .  Д л и н а  р е к и  2 8 5 0  км,  п л о щ а д ь  б а с с е й н а  

8 1 7  ООО км 2.
У ч а с т о к  н и ж н е г о  т е ч е н и я  Д у н а я  х а р а к т е р и з у е т с я  м а л ы м и  

у к л о н а м и  ( 0 , 0 5 — 0 , 1 % о )  и  м е д л е н н ы м  т е ч е н и е м .  П о й м а  р е к и  з а 

б о л о ч е н а  и  п о к р ы т а  з а р о с л я м и  т р о с т н и к а  и  к а м ы ш а .  Н е с к о л ь к о  

в ы ш е  г .  И з м а и л а  н а ч и н а е т с я  о г р о м н а я  д е л ь т а  Д у н а я  —  т а к  н а 

з ы в а е м ы е  Д у н а й с к и е  п л а в н и .  Д е л ь т а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  з а б о 

л о ч е н н у ю  н и з м е н н о с т ь ,  и з р е з а н н у ю  м н о г о ч и с л е н н ы м и  п р о т о 

к а м и  и  о з е р а м и  и  о г р а н и ч е н н у ю  е с т е с т в е н н ы м и  б е р е г о в ы м и  

в а л а м и .  В  Ч е р н о е  м о р е  Д у н а й  в п а д а е т  т р е м я  г л а в н ы м и  р у к а 

в а м и - г и р л а м и :  К и л и й с к и м ,  Г е о р г и е в с к и м  и  С у л и н с к и м .  К и л и й -  

с к о е  г и р л о  п р о п у с к а е т  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  с т о к а  Д у н а я  ( 6 7 % ) .  П р и  

в п а д е н и и  в  м о р е  о н о  р а з в е т в л я е т с я  н а  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  м е л 

к о в о д н ы х  п р о т о к о в .  П о  Г е о р г и е в с к о м у  г и р л у  п р о т е к а е т  2 4 %  

г о д о в о г о  с т о к а ,  п о  С у л и н с к о м у — - 9 % .

Д у н а й ,  с о б и р а ю щ и й  с в о и  в о д ы  с  о г р о м н о й  т е р р и т о р и и ,  х а 

р а к т е р и з у е т с я  б о л ь ш о й  в о д н о с т ь ю .  С р е д н и й  г о д о в о й  р а с х о д  в о д ы  

у  у с т ь я  р а в е н  6 4 3 0  м 3/сек .  С р е д н и й  г о д о в о й  о б ъ е м  с т о к а  с о с т а в 

л я е т  2 0 3  км 3, к о т о р ы й  в  т е ч е н и е  г о д а  р а с п р е д е л я е т с я  д о в о л ь н о  

р а в н о м е р н о .  М а к с и м у м  с т о к а  п р о х о д и т  в  м а е ,  м и н и м у м  н а б л ю 

д а е т с я  в  с е н т я б р е  —  о к т я б р е .

В  п р е д е л а х  С о в е т с к о г о  С о ю з а  с  У к р а и н с к и х  К а р п а т  б е р у т  

н а ч а л о  л е в ы е  п р и т о к и  Д у н а я  —  Т и с а  ( р и с .  2 5 ) ,  С е р е т  и  П р у т .
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§ 25. Режим рек

О с н о в н а я  р о л ь  в  п и т а н и и  р е к  ц е н т р а л ь н о й  и  ю ж н о й  ч а с т е й  

Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о р и и  С С С Р  п р и н а д л е ж и т  т а л ы м  с н е г о в ы м  

в о д а м .  Р о л ь  с н е г о в о г о  п и т а н и я  р е к  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а е т с я  

с  з а п а д а  н а  в о с т о к ,  ч т о  о б у с л о в л е н о  р а з л и ч и е м  к л и м а т и ч е с к и х  

у с л о в и й  в л а ж н о г о  и  б о л е е  т е п л о г о  з а п а д а  и  б о л е е  х о л о д н о г о  и  

к о н т и н е н т а л ь н о г о  в о с т о к а .  В  н а п р а в л е н и и  с  с е в е р а  н а  ю г  д о л я  

с н е г о в о г о  п и т а н и я  т а к ж е  в о з р а с т а е т ,  н о  о б ъ я с н я е т с я  э т о  у в е л и 

ч е н и е м  п о т е р ь  д о ж д е в ы х  в о д  н а  и с п а р е н и е  и  п р о с а ч и в а н и е ,  ч т о  

п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  и х  р о л и  в  п и т а н и и  р е к .  В  ю ж н о й  ч а с т и  

р а й о н а  р а с п р о с т р а н е н ы  г л а в н ы м  о б р а з о м  р е к и  с н е г о в о г о  п и т а 

н и я .  Н а  з а п а д е  р а й о н а  в е л и ч и н а  с н е г о в о г о  п и т а н и я  р е к  н е  б о л е е  

4 0 — 5 0 %  г о д о в о г о  с т о к а ,  н а  в о с т о к е  и  ю г о - в о с т о к е  д о с т и г а е т  

8 0 — 9 0 % .  У ч а с т и е  в  п и т а н и и  р е к  д о ж д е й  и  п о д з е м н ы х  в о д  в  р а з 

н ы х  ч а с т я х  р а й о н а  р а з л и ч н о ,  н о  и х  д о л я  в  п и т а н и и  р е к  м е н ь ш е  

д о л и  т а л ы х  в о д -

С о о т н о ш е н и е  и с т о ч н и к о в  п и т а н и я  з а в и с и т  о т  в е л и ч и н ы  п л о 

щ а д и  в о д о с б о р а  р е к и :  ч е м  м е н ь ш е  б а с с е й н ,  т е м  б о л ь ш е  д о л я  

с н е г о в о г о  п и т а н и я .  В  б а с с е й н а х  р е к ,  с т е к а ю щ и х  с  К а р п а т ,  

з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а е т с я  в л и я н и е  д о ж д е й  в  п и т а н и и  р е к ,  в ы 

з ы в а ю щ и х  ч а с т ы е  п а в о д к и  п о ч т и  в  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а .  В  б а с 

с е й н е  Д н е п р а  о с н о в н у ю  р о л ь  в  п и т а н и и  з а б о л о ч е н н ы х  р е к  П р и 

п я т и  и  Б е р е з и н ы  и г р а ю т  п о д з е м н ы е  в о д ы ,  з а п а с ы  к о т о р ы х  з д е с ь  

в е л и к и .

Р а с п р е д е л е н и е  с р е д н е г о  г о д о в о г о  с т о к а  н а  т е р р и т о р и и  р а й 

о н а  х а р а к т е р и з у е т с я  х о р о ш о  в ы р а ж е н н о й  ш и р о т н о й  з о н а л ь н о 

с т ь ю ;  с т о к  у м е н ь ш а е т с я  в  н а п р а в л е н и и  с  с е в е р а  н а  ю г .  Э т о  

о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  с  с е в е р а  н а  ю г  у м е н ь ш а е т с я  к о л и ч е с т в о  

а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  и  в о з р а с т а ю т  п о т е р и  н а  и с п а р е н и е .  В  с е 

в е р н о й  ч а с т и  и з у ч а е м о г о  р а й о н а  —  б а с с е й н ы  В е р х н е й  В о л г и ,  

К а м ы ,  В е р х н е г о  Д н е п р а  —  г о д о в о й  м о д у л ь  с т о к а  в  с р е д н е м  с о 

с т а в л я е т  5 — 1 0  л /с е к  км 2. В  л е с о с т е п н о й  з о н е  о н  у м е н ь ш а е т с я  д о  

2 — 4  л /с е к  км 2. В  с т е п н о й  з о н е  т о л ь к о  о д н а  д е с я т а я  ч а с т ь  в ы 

п а в ш и х  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  и д е т  н а  п о в е р х н о с т н ы й  с т о к ,  

о с т а л ь н о е  р а с х о д у е т с я  н а  и с п а р е н и е .  З д е с ь  г о д о в о й  м о д у л ь  

с т о к а  о б ы ч н о  н е  п р е в ы ш а е т  0 , 5 — 2 , 0  л /с е к  км 2. В  п о л у п у с т ы н н о й  

з о н е  —  П р и к а с п и й с к о й  н и з м е н н о с т и —  н а  с т о к  и д е т  м е н е е  5 %  

в ы п а в ш и х  о с а д к о в ,  з д е с ь  р е ч н а я  с е т ь  о ч е н ь  р е д к а  и л и  с о в с е м  

о т с у т с т в у е т .

В  г о р н ы х  р а й о н а х  ( К а р п а т ы ,  У р а л ь с к и е  г о р ы )  ш и р о т н а я  

з о н а л ь н о с т ь  в  р а с п р е д е л е н и и  с т о к а  с м е н я е т с я  в е р т и к а л ь н о й :  

с  п о в ы ш е н и е м  м е с т н о с т и  в е л и ч и н а  с т о к а  в о з р а с т а е т ,  ч т о  о б у с 

л о в л е н о  у в е л и ч е н и е м  к о л и ч е с т в а  о с а д к о в  с  в ы с о т о й  ( п р е о б л а 

д а ю т  о с а д к и  в  т в е р д о м  в и д е )  и  п о н и ж е н и е м  т е м п е р а т у р ы  

в о з д у х а ,  а  т а к ж е  у м е н ь ш е н и е м  п о т е р ь  в л а г и  н а  и с п а р е н и е .  В ы 

с о к и м и  в е л и ч и н а м и  с т о к а  о т л и ч а ю т с я  р е к и ,  с т е к а ю щ и е  с о  с к л о -
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н о в  К а р п а т  ( б а с с е й н  Д н е с т р а )  и  з а п а д н ы х  с к л о н о в  У р а л а  ( б а с 

с е й н  К а м ы ) ,  г д е  м о д у л ь  с т о к а  в о з р а с т а е т  о т  1 5 — 2 0  д о  

2 5  л !с ек  км 2 ( б а с с е й н  В и ш е р ы ,  п р и т о к а  К а м ы ) . В  п р е д е л а х  Д о 

н е ц к о г о  к р я ж а  и  В а л д а й с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  н а х о д я т с я  о б л а с т и  

п о в ы ш е н н о г о  с т о к а ,  з н а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а ю щ е г о  с т о к  п р и л е 

г а ю щ и х  ч а с т е й  р а й о н а .  З а б о л о ч е н н ы е  р е к и  П о л е с ь я  и  П р и д н е 

п р о в с к о й  н и з м е н н о с т и  х а р а к т е р и з у ю т с я  з н а ч и т е л ь н ы м  у м е н ь ш е 

н и е м  п о в е р х н о с т н о г о  с т о к а  п о  с р а в н е н и ю  с  с о с е д н и м и  б а с с е й 

н а м и  р е к ,  ч т о  с в я з а н о  с  п о в ы ш е н н ы м и  п о т е р я м и  н а  и с п а р е н и е  

п р и  м а л ы х  у к л о н а х  э т и х  н и з м е н н о с т е й .

Х а р а к т е р н ы м и  ф а з а м и  в н у т р и г о д о в о г о  р а с п р е д е л е н и я  с т о к а  

д л я  б о л ь ш и н с т в а  р е к  р а й о н а  я в л я ю т с я :  в е с е н н е е  п о л о в о д ь е ,  

н и з к а я  л е т н я я  и  з и м н я я  м е ж е н ь ,  о с е н н и й  п а в о д о к  о т  д о ж д е й .  

В е с е н н е е  п о л о в о д ь е  —  о с н о в н а я  ф а з а  р е ж и м а  р е к  р а й о н а .  О н о  

н а ч и н а е т с я  о б ы ч н о  р а н ь ш е  в с е г о  н а  ю г е  ( в  к о н ц е  ф е в р а л я  —  

н а ч а л е  м а р т а )  и  п о с т е п е н н о  о х в а т ы в а е т  б о л е е  с е в е р н ы е  т е р р и 

т о р и и .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  н а  к р у п н ы х  р е 

к а х  д в а - т р и  м е с я ц а ,  н а  р е к а х  ю ж н о й  ч а с т и  р а й о н а  —  м е н е е  

о д н о г о  м е с я ц а .  Л е т н я я  м е ж е н ь  н а  р е к а х  н и з к а я .  В  н е к о т о р ы х  

ч а с т я х  р а й о н а  ( Д н е с т р ,  В е р х н и й  Д н е п р ,  п р и т о к и  К а м ы ,  с т е 

к а ю щ и е  с  з а п а д н ы х  с к л о н о в  У р а л а )  о н а  н а р у ш а е т с я  л и в н е в ы м и  

п а в о д к а м и ,  и н т е н с и в н о с т ь  и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  к о т о р ы х  у м е н ь 

ш а е т с я  с  с е в е р а  н а  ю г .  З д е с ь  н а б л ю д а ю т с я  и н о г д а  л е т н и е  п а 

в о д к и ,  п р е в ы ш а ю щ и е  в е с е н н е е  п о л о в о д ь е .  О с е н н и е  п а в о д к и  н а и 

б о л е е  я р к о  в ы р а ж е н ы  в  л е с н о й  з о н е  р а й о н а ,  о н и  о б у с л о в л е н ы  

о б л о ж н ы м и  д о ж д я м и  э т о г о  п е р и о д а .  И х  и н т е н с и в н о с т ь  т а к ж е  

у м е н ь ш а е т с я  к  ю г у ,  и  н а  р е к а х  л е с о с т е п н о й  и  с т е п н о й  з о н  ( Д о н  

и  д р . )  н а б л ю д а е т с я  н е з н а ч и т е л ь н ы й  о с е н н и й  п а в о д о к ,  т а к  к а к  

б о л ь ш а я  ч а с т ь  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  р а с х о д у е т с я  н а  и с п а р е н и е .  

З и м н и й  с т о к  р е к  п о н и ж е н  в с л е д с т в и е  п е р е х о д а  и х  н а  п и т а н и е  

п о д з е м н ы м и  в о д а м и .

У р о в е н н ы й  р е ж и м  м н о г и х  р е к  р а й о н а  з а в и с и т  о т  р а б о т ы  г и д 

р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й ,  к о т о р ы е  с о в е р ш е н н о  и з м е н и л и  е с т е 

с т в е н н ы й  х о д  у р о в н я :  у в е л и ч и л с я  с р е д н и й  г о д о в о й  у р о в е н ь ,  п о 

в ы с и л и с ь  м и н и м а л ь н ы е  у р о в н и  з и м н е г о  и  л е т н е г о  с е з о н о в .  

Н а  н е з а р е г у л и р о в а н н ы х  р е к а х  н а и в ы с ш и е  у р о в н и  н а б л ю д а ю т с я  

в  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я .  Т о л ь к о  в  б а с с е й н а х  р е к  Д н е с т р а ,  

П р у т а  и  р е к  У р а л а  м а к с и м а л ь н ы е  у р о в н и  л е т н и х  д о ж д е в ы х  п а 

в о д к о в  в  о т д е л ь н ы е  г о д ы  м о г у т  п р е в ы ш а т ь  н а и в ы с ш и е  у р о в н и  

п о л о в о д ь я .  П о д ъ е м ы  у р о в н е й  н а  н е к о т о р ы х  р е к а х  л е с н о й  з о н ы  

н а б л ю д а ю т с я  о т  о с е н н и х  о б л о ж н ы х  д о ж д е й .  П о в ы ш е н и е  у р о в 

н е й ,  х а р а к т е р н о е  д л я  п р е д л е д о с т а в н о г о  п е р и о д а ,  с в я з а н о  с  о б 

р а з о в а н и е м  л е д о с т а в а .  Л е т о м  и  з и м о й  н а б л ю д а ю т с я  н а и б о л е е  

н и з к и е  у р о в н и  в о д ы  в  р е к а х .  В  н и з о в ь я х  р е к  Д н е п р а ,  Д о н а  и  д р .  

н а б л ю д а ю т с я  я в л е н и я  в е т р о в о г о  с г о н а  и  н а г о н а  в о д ы ,  к о т о 

р ы е  и з м е н я ю т  п о л о ж е н и е  у р о в н я  о т  0 , 5  д о  2 , 0  м.
Р е з к и е  к о л е б а н и я  с т о к а  о б у с л о в л и в а ю т  з н а ч и т е л ь н ы е  к о л е 
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б а н и я  у р о в н я  в о д ы  в  р е к а х .  Т а к ,  н а и б о л ь ш а я  а м п л и т у д а  к о л е 

б а н и я  у р о в н я ,  р а в н а я  1 8  м, о т м е ч е н а  н а  р .  О к е  у  г .  К а л у г и .

Л е д о с т а в  н а б л ю д а е т с я  п о ч т и  н а  в с е х  р е к а х  р а й о н а .  Т о л ь к о  

н а  к р а й н е м  ю г е  и  о с о б е н н о  н а  ю г о - з а п а д е  ( б а с с е й н ы  Д н е с т р а  и  

П р у т а )  л е д о с т а в  н а б л ю д а е т с я  н е  к а ж д ы й  г о д ,  ч т о  я в л я е т с я  

с л е д с т в и е м  м я г к и х  и  н е п р о д о л ж и т е л ь н ы х  з и м .  П е р в ы е  л е д о в ы е  

о б р а з о в а н и я  н а  р е к а х  п о я в л я ю т с я  н а  с е в е р о - в о с т о к е  в  н а ч а л е  

н о я б р я .  О т с ю д а  о н и  р а с п р о с т р а н я ю т с я  н а  ю г о - з а п а д ,  п о с т е п е н н о  

о х в а т ы в а я  в с е  б о л ь ш и е  т е р р и т о р и и .  Н а  к р а й н е м  ю г о - з а п а д е  

р е к и  з а м е р з а ю т  т о л ь к о  в  к о н ц е  д е к а б р я  и л и  в  н а ч а л е  я н в а р я .  

Н а  н е к о т о р ы х  р е к а х  р а й о н а  ( Д н е п р ,  Д н е с т р ,  Д о н )  л е д о с т а в  н е 

у с т о й ч и в ы й ;  и н о г д а  н а б л ю д а ю т с я  п о в т о р н ы е  в с к р ы т и я  и ,  з а м е р 

з а н и я .  В  н и ж н и х  т е ч е н и я х  р е к  в о  м н о г и х  м е с т а х  в  т е ч е н и е  з и м ы  

с о х р а н я ю т с я  п о л ы н ь и .  В с к р ы т и е  р е к  п р о и с х о д и т  в  о б р а т н о м  п о 

р я д к е :  в  н а ч а л е  м а р т а  в с к р ы в а ю т с я  р е к и  н а  ю г о - з а п а д е ,  о т с ю д а  

п р о ц е с с  в с к р ы т и я  р е к  р а з в и в а е т с я  в  н а п р а в л е н и и  н а  с е в е р о - в о -  

с т о к ,  г д е  о н о  н а б л ю д а е т с я  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  а п р е л я .  В с к р ы 

т и е  р е к ,  т е к у щ и х  с  с е в е р а  н а  ю г ,  п р о и с х о д и т  в  о с н о в н о м  п о д  

в л и я н и е м  с о л н е ч н о й  т е п л о в о й  э н е р г и и ;  р о л ь  м е х а н и ч е с к о й  в з л а 

м ы в а ю щ е й  с и л ы  з д е с ь  н е в е л и к а .  В  э т и х  у с л о в и я х  в с к р ы т и е  п р о 

и с х о д и т  с п о к о й н о  и  о б ы ч н о  б е з  о б р а з о в а н и я  з а т о р о в  л ь д а .

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  л е д о с т а в а  н а  р е к а х  и з м е н я е т с я  о т  60—■ 
70 д н е й  н а  ю г о - з а п а д е  д о  150— 170 д н е й  н а  с е в е р о - в о с т о к е  

р а й о н а .  М о щ н о с т ь  л ь д а  у м е н ь ш а е т с я  о т  65 — 75 см  н а  с е в е р о - в о 

с т о к е  д о  2 0 — 30 см  н а  ю г е  и  ю г о - з а п а д е .

С  с о з д а н и е м  н а  к р у п н ы х  р е к а х  б о л ь ш и х  в о д о х р а н и л и щ  

в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  и з м е н и л и с ь  у с л о в и я  з а м е р з а н и я  и  в с к р ы 

т и я  р е к .  Н а б л ю д е н и я  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  л е д о с т а в  н а  в о д о х р а н и 

л и щ е  о б ы ч н о  н а с т у п а е т  р а н ь ш е  н а  н е с к о л ь к о  д н е й ,  ч е м  в  у с л о 

в и я х  н е з а р е г у л и р о в а н н о й  р е к и ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  л е д о с т а в а  

н е с к о л ь к о  у в е л и ч и в а е т с я .

В о д ы  п р е о б л а д а ю щ е г о  б о л ь ш и н с т в а  р е к  р а й о н а  п р и н а д л е 

ж а т  к  г и д р о к а р б о н а т н о м у  к л а с с у ,  к р о м е  р е к  з а с у ш л и в ы х  р а й о 

н о в  ю г а  У к р а и н ы  ( с у л ь ф а т н ы й  к л а с с )  и  П р и к а с п и й с к о й  н и з 

м е н н о с т и  ( х л о р и д н ы й  к л а с с ) .  В  о т н о ш е н и и  с т е п е н и  м и н е р а л и 

з а ц и и  р е ч н ы х  в о д  р а й о н а  о т м е ч а е т с я  о п р е д е л е н н а я  з о н а л ь н о с т ь  

с  с е в е р а  н а  ю г  —  о т  л е с н о й  з о н ы  к  з о н е  п о л у п у с т ы н ь  —  н а б л ю 

д а е т с я  у в е л и ч е н и е  с т е п е н и  м и н е р а л и з а ц и и  и  ж е с т к о с т и  р е ч н ы х  

в о д .  М и н е р а л и з а ц и я  р е ч н ы х  в о д  р а й о н а  и з м е н я е т с я  в  т а к и х  

п р е д е л а х :  л е с н а я  з о н а  м е н е е  1 0 0  м г/л ,  з о н а  л е с о с т е п е й  1 0 0 —  

5 0 0  м г/л ,  с т е п н а я  з о н а  5 0 0 — 1 0 0 0  м г/л ,  з о н а  п о л у п у с т ы н ь  1 0 0 0 —  

1 5 0 0  м г/л  и  б о л е е .

§  2 6 .  О з е р а  и  в о д о х р а н и л и щ а

О з е р а  н а  о б ш и р н о й  т е р р и т о р и и  и з у ч а е м о г о  р а й о н а  р а с п р е 

д е л е н ы  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о .  В  т е х  ч а с т я х  р а й о н а ,  г д е  р е ч н а я  

с е т ь  р а з в и т а  д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  и  г д е  д р е н а ж  п о в е р х н о с т н ы х
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в о д  о с у щ е с т в л я е т с я  д о в о л ь н о  и н т е н с и в н о ,  о з е р а  в с т р е ч а ю т с я  

р е д к о .  М н о г о  о з е р  н а х о д и т с я  в  о б л а с т и  р а з в и т и я  м о р е н н о г о  

л а н д ш а ф т а ,  в  д о л и н а х  к р у п н ы х  р е к ,  в д о л ь  м о р с к и х  п о б е р е ж и й ;  

о б и л и е м  о з е р  о т л и ч а е т с я  П р и к а с п и й с к а я  н и з м е н н о с т ь .  З н а ч и 

т е л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и м е ю т  и с к у с с т в е н н ы е  в о д о е м ы - п р у д ы  

и  в о д о х р а н и л и щ а .

С о л е н о с т ь  о з е р  р а й о н а  к о л е б л е т с я  в  ш и р о к и х  п р е д е л а х — о т  

п р е с н ы х  ( С е л и г е р )  д о  с а м о с а д о ч н ы х  ( Э л ь т о н ,  Б а с к у н ч а к ) .

Т е м п е р а т у р н ы й  р е ж и м  о з е р  з а в и с и т  о т  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о 

в и й  п р и р о д н ы х  з о н ,  в  к о т о р ы х  н а х о д я т с я  о з е р а ,  и  м о р ф о л о г и и  

о з е р н о й  к о т л о в и н ы .  Н а  с е в е р е  р а й о н а  о з е р а  з а м е р з а ю т  о б ы ч н о  

в о  в т о р о й  п о л о в и н е  н о я б р я ,  в с к р ы т и е  п р о и с х о д и т  в  с р е д н е м  

в о  в т о р о й  п о л о в и н е  а п р е л я ;  н а  ю г е  р а й о н а  о з е р а  з а м е р з а ю т  

р а н ь ш е ,  в  к о н ц е  о к т я б р я  —  н а ч а л е  н о я б р я .

К а с п и й с к о е  м о р е  ( в  д р е в н и х  р у с с к и х  л е т о п и с я х  и м е 

н у е т с я  Х в а л ы н с к и м  м о р е м )  р а с п о л о ж е н о  к  в о с т о к у  о т  К а в к а з 

с к о г о  х р е б т а  ( р и с .  2 6 ) .  М о р е  в ы т я н у т о  с  с е в е р а  н а  ю г  и  н а 

п о м и н а е т  п о  ф о р м е  л а т и н с к у ю  б у к в у  S ;  д л и н а  е г о  о к о л о  1 2 0 0 / с ж ,  

с р е д н я я  ш и р и н а  3 0 0  км. П л о щ а д ь  в о д н о й  п о в е р х н о с т и  б е з  з а 

л и в а  К а р а - Б о г а з - Г о л  р а в н а  3 9 5  т ы с .  км 2. Т е р р и т о р и я ,  с  к о т о р о й  

с т е к а ю т  в  К а с п и й с к о е  м о р е  р е к и ,  и м е е т  п л о щ а д ь  о к о л о  

3 , 6 6  м л н .  км 2. С а м а я  с е в е р н а я  т о ч к а  э т о г о  о г р о м н о г о  б а с с е й н а  

п о ч т и  д о с т и г а е т  п а р а л л е л и  ю ж н о г о  б е р е г а  О н е ж с к о г о  о з е р а ,  

а  ю ж н а я  е г о  г р а н и ц а  н а х о д и т с я  в  И р а н е ,  н а  ш и р о т е  г .  Т е г е р а н а .  

Э т о  с а м о е  б о л ь ш о е  о з е р о  в  м и р е  и м е е т  н е к о т о р ы е  п р и з н а к и  м о р я :  

в о д а  е г о  с о л е н а я ,  п л о щ а д ь  з е р к а л а  м а л о  о т л и ч а е т с я  о т  п л о щ а 

д е й  т а к и х  м о р е й ,  к а к  Ч е р н о е ,  С е в е р н о е  и  Б а л т и й с к о е .  Н а  К а с 

п и й с к о м  м о р е  ч а с т ы  ш т о р м ы ,  н а б л ю д а ю т с я  в ы с о к и е  в о л н ы .  

Ч а с т ь  е г о  р а с т и т е л ь н о г о  и  ж и в о т н о г о  м и р а  н о с и т  ч е р т ы  т и п и ч 

н ы х  о б и т а т е л е й  м о р е й .

Н е к о г д а  э т о  о г р о м н о е  о з е р о  д е й с т в и т е л ь н о  б ы л о  м о р е м  и  

с о е д и н я л о с ь  с  Ч е р н ы м  м о р е м  ч е р е з  п р о л и в ,  п р о х о д и в ш и й  н а  

м е с т е  К у м о - М а н ы ч с к о й  в п а д и н ы .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  у р о в е н ь  

м о р я  н а  2 8  м  н и ж е  у р о в н я  М и р о в о г о  о к е а н а .

К о т л о в и н у  К а с п и й с к о г о  м о р я  п о  х а р а к т е р у  р е л ь е ф а  п р и 

н я т о  д е л и т ь  н а  т р и  ч а с т и :

1 )  с е в е р н у ю ,  м е л к о в о д н у ю ,  с  г л у б и н а м и  н е  б о л е е  1 0  м. Е е  

ю ж н о й  г р а н и ц е й  с л у ж и т  л и н и я ,  п р о х о д я щ а я  о т  о .  Ч е ч е н ь  д о  

п - в а  М а н г ы ш л а к .  Б е р е г а  э т о й  ч а с т и  м о р я  п л о с к и е  и  с л о ж е н ы  

п е с ч а н о - г л и н и с т ы м и  о т л о ж е н и я м и  ч е т в е р т и ч н о г о  п е р и о д а  и  с о в 

р е м е н н ы м и  р е ч н ы м и  и  м о р с к и м и  н а н о с а м и .  Б е р е г а  и з о б и л у ю т  

н е б о л ь ш и м и  з а л и в а м и - к у л т у к а м и .  И з р е з а н н о с т ь  п о б е р е ж ь я  о с о 

б е н н о  в е л и к а  в  д е л ь т а х  р е к ;

2 )  с р е д н ю ю ,  с о  с р е д н е й  г л у б и н о й  2 0 0  м  и  н а и б о л ь ш е й  

7 9 0  м, о т д е л е н н у ю  о т  ю ж н о й  ч а с т и  м о р я  п о д в о д н ы м  п о р о г о м ,  

я в л я ю щ и м с я  п р о д о л ж е н и е м  К а в к а з с к о г о  х р е б т а  и  и д у щ и м  о т  

А п ш е р о н с к о г о  п о л у о с т р о в а  н а  К р а с н о в о д с к .  Н и з м е н н ы й  з а п а д н ы й
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б е р е г  д о  г .  М а х а ч к а л ы  я в л я е т с я  п р о д о л ж е н и е м  с е в е р н о г о  

п о л у п у с т ы н н о г о  б е р е г а .  З а т е м  н а ч и н а ю т с я  г о р ы  К а в к а з а ,  

б л и з к о  п о д х о д я щ и е  к  м о р ю .  М е ж д у  г о р а м и  и  м о р е м  п о ч т и  д о  

с а м о г о  А п ш е р о н с к о г о  п о л у о с т р о в а  т я н е т с я  у з к а я  п о л о с а  п р и 

м о р с к о й  н и з м е н н о с т и .  В о с т о ч н ы й  б е р е г  п у с т ы н н ы й -  П л а т о  У с -

Р и с .  2 6 .  К а р т а  К а с п и й с к о г о  м о р я .

т ю р т  т о  к р у т о  о б р ы в а е т с я  у  м о р я ,  т о  д а л е к о  о т х о д и т  о т  б е р е 

г о в о й  л и н и и ,  о с т а в л я я  м е ж д у  м о р е м  и  о б р ы в о м  п л а т о  п е с ч а н у ю  

н и з и н у .  Н а  э т о м  б е р е г у  г л у б о к о  в д а е т с я  в  с у ш у  о б ш и р н ы й  з а 

л и в  К а р а - Б о г а з - Г о л ;

3 )  ю ж н у ю ,  с а м у ю  г л у б о к у ю ,  с  н а и б о л ь ш е й  г л у б и н о й  д о  

9 8 0  м  и  с р е д н е й  3 2 5  м. Г о р н ы й  и  в ы р о в н е н н ы й  п р и б о е м  ю ж н ы й  

б е р е г  п р е д с т а в л я е т  р е з к и й  к о н т р а с т  в  с р а в н е н и и  с  с е в е р н ы м .  

С к л а д ч а т ы й  х р е б е т  Э л ь б у р с  ( н а  т е р р и т о р и и  И р а н а )  т я н е т с я
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п о ч т и  в д о л ь  в с е г о  ю ж н о г о  б е р е г а ,  п е р е х о д я  н а  з а п а д е  в  Т а л ь ш г -  

с к и е  г о р ы  и  н а  в о с т о к е  в  х р е б е т  К о п е т - Д а г .  Н а  ю г о - з а п а д н о м  

б е р е г у  р а с п о л а г а ю т с я  К у р а - А р а к с и н с к а я  и  Л е н к о р а н с к а я  н и з 

м е н н о с т и ,  н а  ю г о - в о с т о ч н о м ,  н и ж е  п - в а  Ч е л е к е н ,  —  н и з м е н н ы й  

п е с ч а н ы й  б е р е г .

Н а и б о л е е  к р у п н ы м и  о с т р о в а м и  я в л я ю т с я :  у  в о с т о ч н о г о  б е 

р е г а  К у л а л ы ,  О г у р ч и н с к и й ,  у  з а п а д н о г о  —  Ч е ч е н ь ,  А р т е м а ,  

Ж и л о й .

С р е д н я я  г л у б и н а  К а с п и й с к о г о  . м о р я  о к о л о  1 8 0  м, о б щ и й  

о б ъ е м  в о д ы  7 6 , 0  т ы с .  км 3  ( п о  с р е д н е м у  м н о г о л е т н е м у  у р о в н ю  

м о р я ) ;  о б ъ е м  в о д ы  К а с п и я  в  3 , 5  р а з а  б о л ь ш е ,  ч е м  в  Б а й к а л е .

С о л е н о с т ь  в о д  К а с п и й с к о г о  м о р я  к о л е б л е т с я  о т  0,3%0 в  с е 

в е р н о й  ч а с т и ,  г д е  п р о и с х о д и т  и х  о п р е с н е н и е  п о д  в л и я н и е м  п р и 

т о к а  р е ч н ы х  в о д ,  д о  14%0 в  ю г о - в о с т о ч н о й  ч а с т и  м о р я ,  в  с р е д н е м  

с о л е н о с т ь  о к о л о  12,6%о, ч т о  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  с о л е н о с т и  Ч е р 

н о г о  м о р я  (18% о). С о л е н о с т ь  в о д  в  з а л и в а х  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е  

и  и н о г д а  д о с т и г а е т  60%о, а  К а р а - Б о г а з - Г о л  о б л а д а е т  с о л е н о с т ь ю  

б о л е е  300%о. С  у в е л и ч е н и е м  г л у б и н ы  м о р я  н а б л ю д а е т с я  н е к о 

т о р о е  у в е л и ч е н и е  с о л е н о с т и .  П о  с о л е в о м у  с о с т а в у  в о д а  К а с п и я  

б о г а т а  х л о р и д а м и  (6 8 % ) и  с у л ь ф а т а м и  (30%  о б щ е г о  к о л и 

ч е с т в а  с о л е й ) .  Б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  с е р н о к и с л ы х  с о л е й  в  К а с 

п и й с к о м  м о р е  п р и д а е т  е г о  в о д е  г о р ь к о - с о л е н ы й  в к у с .  Е ж е г о д н а  

р е к и  п р и н о с я т  о к о л о  71 м л н .  т х и м и ч е с к и  р а с т в о р е н н ы х  в е 

щ е с т в .

Т е м п е р а т у р а  в о д ы  К а с п и я  и з м е н я е т с я  в  ш и р о к и х  п р е д е л а х  

в  с в я з и  с  к л и м а т и ч е с к и м и  р а з л и ч и я м и  о т д е л ь н ы х  е г о  р а й о н о в .  

З и м о й  в  с е в е р н о й  ч а с т и  м о р я  т е м п е р а т у р а  в о д ы  н а  п о в е р х н о с т и  

о б ы ч н о  р а в н а  0 ° ,  а  в  с р е д н е й  и  ю ж н о й  ч а с т я х  о н а  и з м е н я е т с я  

о т  2  д о  1 3 ° .  Т е м п е р а т у р а  п о в е р х н о с т н ы х  в о д  в  т е п л о е  в р е м я  

г о д а  в с ю д у  п о ч т и  о д и н а к о в а  и  д о с т и г а е т  2 5 — 2 8 ° .  С е з о н н ы е  к о 

л е б а н и я  т е м п е р а т у р ы  у м е н ь ш а ю т с я  с  г л у б и н о й  и  г л у б ж е  1 5 0 —  

2 0 0  м. и с ч е з а ю т .  В  б о л е е  г л у б о к и х  с л о я х  т е м п е р а т у р а  р а в н а  

5 — 6 °  и  п р а к т и ч е с к и  н е  и з м е н я е т с я  в  т е ч е н и е  г о д а .  В  с е в е р н о й  

ч а с т и  м о р е  е ж е г о д н о  з а м е р з а е т  н а  т р и - ч е т ы р е  м е с я ц а ,  з д е с ь ,  

п о я в л я ю т с я  п л а в у ч и е  л ь д ы  и  у с т а н а в л и в а е т с я  л е д я н о й  п о к р о в  

т о л щ и н о й  н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  с а н т и м е т р о в .  В  с р е д н е й  и  ю ж н о й  

ч а с т я х  м о р я  л е д о в ы е  я в л е н и я  н е  н а б л ю д а ю т с я .

П о с т о я н н о е  т е ч е н и е ,  н а б л ю д а е м о е  в  К а с п и й с к о м  м о р е ,  и д е т  

о т  у с т ь я  В о л г и  в д о л ь  з а п а д н о г о  б е р е г а  н а  ю г ,  з а т е м  у  б е р е г о в -  

И р а н а  п о в о р а ч и в а е т  н а  в о с т о к  и  в д о л ь  в о с т о ч н о г о  б е р е г а  в о з 

в р а щ а е т с я  н а  с е в е р ,  с о в е р ш а я  д в и ж е н и е  п р о т и в  ч а с о в о й  

с т р е л к и .  О с н о в н о й  п р и ч и н о й ,  в ы з ы в а ю щ е й  т а к о е  к р у г о в о е  т е ч е 

н и е ,  я в л я е т с я  д е й с т в и е  в е т р а .  Т е ч е н и е  н а б л ю д а е т с я  т а к ж е  и з .  

К а с п и я  в  К а р а - Б о г а з - Г о л ,  ч т о  о б ъ я с н я е т с я  р а з н о с т ь ю  и х  

у р о в н е й .

В  К а с п и й  в п а д а е т  м н о г о  р е к :  В о л г а ,  У р а л ,  Э м б а ,  К у р а ,  С а -  

м у р ,  С у л а к ,  Т е р е к ,  А р т е к  и  С е ф и д р у д  ( с  т е р р и т о р и и  И р а н а ) .
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Р е к а  В о л г а  п р и н о с и т  о к о л о  8 0 %  о б щ е г о  г о д о в о г о  п о в е р х н о с т 

н о г о  п р и т о к а  в о д ы  в  м о р е .  О з е р о  и м е е т  п о с т о я н н ы й  с т о к  в  з а 

л и в  К а р а - Б о г а з - Г о л ,  в  с р е д н е м  з а  г о д  р а в н ы й  1 4 , 2  км 3. В о д н ы й  

б а л а н с  К а с п и й с к о г о  м о р я  д л я  п л о щ а д и  з е р к а л а  м о р я ,  р а в н о й  

3 7 5  т ы с .  км 2, п р и в е д е н  в  т а б л .  1 3 .

Таблица 13
Водный баланс Каспийского моря (по В. С. Самойленко)

Приход
О бъем ,

км 3 Расход
О бъем,

км?

П о в е р х н о с т н ы й  п р и т о к  

О с а д к и  н а  в о д н у ю  п о 

2 9 2 , 8 С т о к  в  з а л и в  К а р а - Б о 
г а з - Г о л  .................................... 1 4 , 2

в е р х н о с т ь  . . . . 6 2 , 6 И с п а р е н и е  с  в о д н о й  п о 
в е р х н о с т и  ................................. 3 4 1 , 2

И т о г о  . . : . . 3 5 5 , 4 3 5 5 , 4

В  с р е д н е м  з а  п о с л е д н и е  7 0  л е т  п р и х о д  в о д ы  б ы л  м е н ь ш е  

р а с х о д а .  З а  п е р и о д  с  1 9 2 9  п о  1 9 6 2  г .  у р о в е н ь  К а с п и я  у п а л  н а  

2 , 6 2  м  —  б е р е г о в а я  л и н и я  п е р е м е с т и л а с ь  в  с т о р о н у  м о р я  м е 

с т а м и  н а  2 0 — 3 0  км, л и ш и л и с ь  в о д ы  м н о г и е  з а л и в ы .  Т а к о е  и с 

к л ю ч и т е л ь н о е  п о  в е л и ч и н е  п а д е н и е  у р о в н я  в о д ы  К а с п и й с к о г о  

м о р я  п о в л е к л о  з а  с о б о й  б о л ь ш и е  п о с л е д с т в и я :  з н а ч и т е л ь н о  о с 

л о ж н и л а с ь  р а б о т а  в о д н о г о  т р а н с п о р т а ,  о б м е л е л и  п о р т ы  и  к а 

н а л ы ,  в  д е л ь т е  В о л г и  о б с о х л и  р у к а в а  и  п р о т о к и ,  з а т р у д н и л о с ь  

о р о ш е н и е .  У м е н ь ш е н и е  с т о к а  в  з а л и в  К а р а - Б о г а з - Г о л  п р и в е л о  

к  и з м е н е н и ю  с о с т а в а  е г о  р а п ы ,  у с л о ж н и л а с ь  э к с п л у а т а ц и я  н е ф 

т я н ы х  с к в а ж и н  и  д р .

П о н и ж е н и е  у р о в н я  К а с п и й с к о г о  м о р я  з а в и с и т  о т  с о о т н о ш е 

н и я  п р и х о д н о й  и  р а с х о д н о й  ч а с т е й  в о д н о г о  б а л а н с а .  В  н а с т о я 

щ е е  в р е м я  н а б л ю д а е т с я  о т р и ц а т е л ь н о е  с о о т н о ш е н и е  в о д н о г о  

б а л а н с а ,  т а к  к а к  ч а с т ь  в о д ы  в п а д а ю щ и х  в  м о р е  р е к  р а з б и р а е т с я  

н а  р а з л и ч н ы е  х о з я й с т в е н н ы е  и  б ы т о в ы е  н у ж д ы ,  н е к о т о р о е  к о л и 

ч е с т в о  с т о к а  р е к  и д е т  н а  з а п о л н е н и е  в о д о х р а н и л и щ  и  и с п а р е н и е  

с  и х  в о д н о й  п о в е р х н о с т и .  В  с в я з и  с  э т и м  п о я в и л а с ь  н е о б х о д и 

м о с т ь  п о п о л н и т ь  у б ы л ь  в о д ы  К а с п и й с к о г о  м о р я  и  с о х р а н и т ь  е г о  

у р о в е н ь  н а  о п р е д е л е н н о й  о т м е т к е .

Ф а у н а  К а с п и й с к о г о  м о р я  с о с т о и т  п р е и м у щ е с т в е н н о  и з  м о р 

с к и х  в и д о в ,  п р е т е р п е в ш и х  з н а ч и т е л ь н ы е  и з м е н е н и я  н а  п р о 

т я ж е н и и  с л о ж н о й  г е о л о г и ч е с к о й  и с т о р и и  м о р я .  Ф а у н а  в к л ю ч а е т  

м н о г о  о б ъ е к т о в ,  ц е н н ы х  д л я  р ы б н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Н а  К а с 

п и й с к о м  м о р е  и з д а в н а  с у щ е с т в у е т  т ю л е н и й  п р о м ы с е л .  П о  п р о 

м ы с л о в о м у  з н а ч е н и ю  К а с п и й с к о е  м о р е  з а н и м а е т  т р е т ь е  м е с т о  

с р е д и  м о р е й  С о в е т с к о г о  С о ю з а .

К а р а - Б о г а з - Г о л  ( в  п е р е в о д е  с  т у р к м е н с к о г о  « Ч е р н а я  п а с т ь » )
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п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о г р о м н ы й  з а л и в  н а  в о с т о ч н о м  б е р е г у  К а с 

п и й с к о г о  м о р я  п л о щ а д ь ю  о к о л о  1 8 , 0  т ы с .  км 2. З а л и в  о т д е л е н  

о т  м о р я  у з к о й  п е с ч а н о й  к о с о й ,  к о т о р у ю  п р о р е з а е т  у з к и й  

К а р а - Б о г а з с к и й  п р о л и в  ш и р и н о й  д о  2 0 0  м. Г л у б и н а  з а л и в а  

н е  п р е в ы ш а е т  9 — 1 0  м. К а р а - Б о г а з - Г о л  н е  и м е е т  п о с т о я н н ы х  

п р и т о к о в  и  п о л у ч а е т  п и т а н и е  з а  с ч е т  в о д  К а с п и й с к о г о  м о р я  

( 1 4 , 2  км 3 в  с р е д н е м  з а  г о д ) .  С т о к  в  з а л и в  н а б л ю д а е т с я  п о 

с т о я н н о  ( у р о в е н ь  в  з а л и в е  н а  0 , 5 — 1 , 0  м  н и ж е  у р о в н я  К а с п и й 

с к о г о  м о р я ) ,  ч т о  о б у с л о в л е н о  и н т е н с и в н ы м  и с п а р е н и е м  с  в о д н о й  

п о в е р х н о с т и  з а л и в а ,  и г р а ю щ е г о  р о л ь  к о л о с с а л ь н о г о  и с п а р и т е л я .

Т е м п е р а т у р а  в о д ы  в  з а л и в е  л е т о м  д о с т и г а е т  3 5 ° ,  з и м о й  у  б е 

р е г о в  о х л а ж д а е т с я  н и ж е  н у л я .

С о л е в ы е  б о г а т с т в а  К а р а - Б о г а з - Г о л а  и м е ю т  б о л ь ш о е  з н а ч е 

н и е  д л я  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н а ш е й  с т р а н ы  —  д л я  с т е 

к о л ь н о г о ,  к о ж е в е н н о г о  и  т е к с т и л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а .  К а р а - Б о 

г а з - Г о л —  н е и с ч е р п а е м ы й  и с т о ч н и к  д о б ы ч и  м и р а б и л и т а ,  е г о  

з а п а с ы  п о п о л н я ю т с я  в о д а м и  К а с п и й с к о г о  м о р я ,  к о т о р о е  е ж е 

г о д н о  п р и н о с и т  м и л л и о н ы  т о н н  с о л е й .

В е р х н е в о л ж с к и е  о з е р а  —  о з е р а  в  с и с т е м е  В е р х н е й  

В о л г и  д о  в п а д е н и я  в  н е е  р .  С е л и ж а р о в к и ,  р а с п о л о ж е н ы  н а  В а л 

д а й с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  в  о б л а с т и  р а з в и т и я  м о р е н н о г о  л а н д 

ш а ф т а .  В о л г а  п р о т е к а е т  ч е р е з  о з е р а  М а л ы й  и  Б о л ь ш о й  В е р х и т ,  

С т е р ж ,  В с е л у г ,  П е н о  и  В о л г о ,  с о е д и н е н н ы е  м е ж д у  с о б о й  п р о 

т о к а м и ,  и з  к о т о р ы х  н а и б о л е е  д л и н н о й  я в л я е т с я  п р о т о к а  В о л г и  

м е ж д у  о з е р а м и  П е н о  и  В о л г о .  С а м о е  б о л ь ш о е  и з  н и х  о з .  В с е л у г ,  

е г о  д л и н а  о к о л о  1 5  км, ш и р и н а  4 , 5  км, п л о щ а д ь  в о д н о й  п о в е р х 

н о с т и  ( в м е с т е  с  о з .  П е н о )  р а в н а  3 8  км 2, н а и б о л ь ш а я  г л у б и н а

1 4  м.
О з е р а  х а р а к т е р и з у ю т с я  м а л ы м и  р а з м е р а м и  в о д н о й  п о в е р х 

н о с т и  и  н е б о л ь ш и м и  г л у б и н а м и .  Б е р е г а  э т и х  о з е р  т о  н и з к и е  

и  з а б о л о ч е н н ы е ,  т о  в ы с о к и е  и  х о л м и с т ы е ,  в  о с н о в н о м  п е с ч а н ы е ,  

н о  и н о г д а  в с т р е ч а ю т с я  в ы х о д ы  и з в е с т н я к о в .  О с н о в н а я  р о л ь  

в  п и т а н и и  о з е р  п р и н а д л е ж и т  а т м о с ф е р н ы м  о с а д к а м  и  в о д а м  б о 

л о т .  О з е р н а я  в о д а  о т л и ч а е т с я  м а л о й  м и н е р а л и з а ц и е й .  М а к с и 

м а л ь н ы е  у р о в н и  н а б л ю д а ю т с я  в  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я ,  

м и н и м а л ь н ы е  у р о в н и  —  в  к о н ц е  з и м ы .  О з е р а  з а м е р з а ю т  о б ы ч н о  

в о  в т о р о й  п о л о в и н е  н о я б р я ,  в с к р ы т и е  и х  п р о и с х о д и т  в о  в т о р о й  

п о л о в и н е  а п р е л я .  О з е р а  х о р о ш о  п р о г р е в а ю т с я ;  в  л е т н е е  в р е м я  

т е м п е р а т у р а  в о д ы  н а  п о в е р х н о с т и  2 6 — 2 7 ° ,  у  д н а  6 — 1 0 ° .

О з е р о  С е л и г е р  с  п р и л е г а ю щ и м и  к  н е м у  о з е р а м и  С и г ,  

Г л у б о к о е ,  С а б р о ,  П о л о н е ц  и  д р . ,  с о е д и н е н н ы м и  м е ж д у  с о б о й  

к о р о т к и м и  п р о т о к а м и ,  о т н о с и т с я  к  г р у п п е  в е р х н е в о л ж с к и х  о з е р .  

С  В о л г о й  о з е р о  с о е д и н я е т  р .  С е л и ж а р о в к а .

О з е р о  С е л и г е р  р а с п о л о ж е н о  в  ю г о - в о с т о ч н о й  ч а с т и  В а л д а й 

с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  н а  в ы с о т е  о к о л о  2 0 6  м  н а д  у р о в н е м  м о р я .  

О з е р о  о т н о с и т с я  к  к р у п н ы м  в о д о е м а м  э т о г о  р а й о н а ,  п л о щ а д ь  

е г о  в о д н о й  п о в е р х н о с т и  р а в н а  2 2 0  км 2. О з е р о  и м е е т  с л о ж н у ю
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к о н ф и г у р а ц и ю ,  б е р е г о в а я  л и н и я  с и л ь н о  р а с ч л е н е н а .  Б е р е г а  в ы 

с о к и е  и  к р у т ы е ,  п о к р ы т ы е  л е с о м .  В  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  о з е р а  

н а х о д и т с я  к р у п н ы й  о .  Х а ч и н .  Н а и б о л ь ш а я  г л у б и н а  о з е р а  2 4  м. 
М а к с и м а л ь н ы е  у р о в н и  в о д ы  н а б л ю д а ю т с я  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  

а п р е л я ,  м и н и м а л ь н ы е  —  в  к о н ц е  з и м ы .  А м п л и т у д а  к о л е б а н и я  

у р о в н я  с о с т а в л я е т  1 0 5  см. З а м е р з а е т  о з е р о  о б ы ч н о  в  п е р в о й  д е 

к а д е  н о я б р я ,  в с к р ы в а е т с я  в  с е р е д и н е  а п р е л я .  Т е м п е р а т у р а  п о 

в е р х н о с т н ы х  с л о е в  в о д ы  в  л е т н е е  в р е м я  д о с т и г а е т  2 1 °  и  б о л е е .

Б е л о е  о з е р о  — ■ к р у п н ы й  в о д о е м  в  б а с с е й н е  В е р х н е й  

В о л г и .  О з е р о  р а с п о л о ж е н о  в  и с т о к а х  р .  Ш е к с н ы  с р е д и  в с х о л м 

л е н н о й  р а в н и н ы ,  п о к р ы т о й  л е с о м  и  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  з а б о 

л о ч е н н о й .  Б е л о е  о з е р о  и м е е т  о в а л ь н у ю ,  п о ч т и  к р у г л у ю  ф о р м у ,  

п л о щ а д ь  е г о  1 1 3 0  км 2. О з е р о  м е л к о в о д н о е :  г л у б и н ы  н е  п р е в ы 

ш а ю т  1 1  м, д н о  п л о с к о е .  Б е р е г а  о з е р а  н и з к и е ,  м е с т а м и  з а б о л о 

ч е н н ы е .  Б е р е г о в а я  л и н и я  в ы р о в н е н н а я ,  б е з  м ы с о в  и  з а л и в о в .

К р о м е  м н о ж е с т в а  м а л ы х  р е ч е к ,  в  о з е р о  в п а д а ю т  д в е  б о л ь 

ш и е  р е к и  К е м а  и  К о в ж а ,  а  в ы т е к а е т  р .  Ш е к с н а ,  в п а д а ю щ а я  

в  Р ы б и н с к о е  в о д о х р а н и л и щ е .  О т  у с т ь я  р .  К о в ж и  д о  и с т о к а  Ш е к 

с н ы  р а с п о л о ж е н  Б е л о о з е р с к и й  к а н а л ,  ш л ю з о в а н н ы й  к а н а л  в х о 

д и т  в  с о с т а в  В о л г о - Б а л т и й с к о г о  в о д н о г о  п у т и .  О з е р о  я в л я е т с я  

в е р х н и м  б ь е ф о м  Ч е р е п о в е ц к о й  Г Э С .

Р е ж и м  у р о в н я  о з е р а  н а х о д и т с я  п о д  в л и я н и е м  р а б о т ы  Г Э С .

В о д а  в  о з е р е  м а л о п р о з р а ч н а я ,  ч т о  о б у с л о в л е н о  в з м у ч и в а 

н и е м  и л а  и  п е с к а  в о  в р е м я  ч а с т ы х  в о л н е н и й .  Л е т о м  о з е р о  х о 

р о ш о  п р о г р е в а е т с я ,  р а с п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  п о  г л у б и н е  д о 

в о л ь н о  о д н о р о д н о е .  З и м о й  в о д а  о х л а ж д а е т с я  д о  д н а .  З а м е р з а е т  

о з е р о  в  н а ч а л е  н о я б р я ,  в с к р ы в а е т с я  о б ы ч н о  в  к о н ц е  а п р е л я .

О з е р а  П р и к а с п и й с к о й  н и з м е н н о с т и .  В  п р е д е л а х  

П р и к а с п и й с к о й  н и з м е н н о с т и  п о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  о з е р  п о  

х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у  о т н о с и т с я  к  с о л е н ы м  и  г о р ь к о - с о л е н ы м  в о 

д о е м а м .  Н а и б о л е е  к р у п н ы м и  и з  н и х  я в л я ю т с я  с о л я н ы е  с а м о с а 

д о ч н ы е  о з е р а  Э л ь т о н ,  Б а с к у н ч а к ,  Б о т к у л ь  и  д р . ,  и м е ю щ и е  б о л ь 

ш о е  х о з я й с т в е н н о е  з н а ч е н и е .  К о н ц е н т р а ц и я  р а п ы  в  о з е р а х  м е 

н я е т с я  в  т е ч е н и е  г о д а  и  з а в и с и т  о т  и с т о ч н и к а  п и т а н и я  и  в р е м е н и  

г о д а .  В  п и т а н и и  о з е р  у ч а с т в у ю т  а т м о с ф е р н ы е  о с а д к и ,  п о д з е м н ы е  

в о д ы ,  в о д ы  р а з л и в а  р е к  и  ф и л ь т р а ц и о н н ы е  в о д ы ,  е с л и  о з е р о  

р а с п о л о ж е н о  н а  б е р е г у  м о р я .

О з е р о  Э л ь т о н  р а с п о л о ж е н о  н а  1 4 , 7  м  н и ж е  у р о в н я  м о р я .  

П л о щ а д ь  о з е р а  о к о л о  2 0 0  км 2, д л и н а  2 1  км, ш и р и н а  1 5  км. 
О з е р о  и м е е т  п р о д о л г о в а т о - о к р у г л у ю  ф о р м у ,  б е р е г а  б о л ь ш е й  ч а 

с т ь ю  п о л о г и е  и  т о л ь к о  н а  з а п а д е  в  н е к о т о р ы х  м е с т а х  в о з в ы 

ш а ю т с я  н а  6 — 1 4  м  н а д  у р о в н е м  в о д ы  о з е р а ,  с л о ж е н ы  п е с ч а н о 

г л и н и с т ы м и  о т л о ж е н и я м и .  В  о з е р о  в п а д а е т  н е с к о л ь к о  н е б о л ь 

ш и х  р е ч е к ,  к о т о р ы е  н е с у т  с о л е н у ю  в о д у .  Б о л ь ш и н с т в о  р е ч е к  

и м е е т  с т о к  в  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а ;  н а и б о л ь ш а я  в о д о н о с н о с т ь  и х  

н а б л ю д а е т с я  в  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я .  В о к р у г  о з е р а  м н о г о  

м и н е р а л ь н ы х  и с т о ч н и к о в .
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Н а  д н е  о з е р а  и м е ю т с я  м о щ н ы е  о т л о ж е н и я  п о в а р е н н о й  с о л и  

и  м и н е р а л ь н ы х  г р я з е й .  Г л у б и н а  с л о я  р а п ы  ( н а с ы щ е н н ы й  р а с 

т в о р  с о л и )  в  о з е р е  м о ж е т  д о с т и г а т ь  1 к  в  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о 

л о в о д ь я  и  у м е н ь ш а т ь с я  д о  1 0 — 2 0  см  о с е н ь ю  в  з а в и с и м о с т и  о т  

к о л и ч е с т в а  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  и  в р е м е н и  г о д а .  Т е м п е р а т у р а  

р а п ы  и з м е н я е т с я  в  б о л ь ш и х  п р е д е л а х ,  о т  3 0 °  л е т о м  д о  — 1 9 °  з и 

м о й .  В  с а д к е  с о л е й ,  к о т о р а я  е ж е г о д н о  п р о и с х о д и т  л е т о м ,  п р е о б 

л а д а е т  п о в а р е н н а я  с о л ь ,  д о  9 8 % .

О з е р о  Б а с к у н ч а к  н а х о д и т с я  б л и з  г о р ы  Б о л ь ш о е  Б о г д о . .  

П л о щ а д ь  з е р к а л а  о з е р а  1 0 5 , 5  км 2 , н а и б о л ь ш а я  д л и н а  1 9 , 3  км,. 
ш и р и н а  1 0 , 2  км. О з е р о  р а с п о л о ж е н о  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  о к р у 

ж а ю щ е й  м е с т н о с т и ,  у р о в е н ь  е г о  н а  1 9 , 5  м  н и ж е  у р о в н я  о к е а н а .  

З а п а д н ы й  и  ю ж н ы й  б е р е г а  д о в о л ь н о  в ы с о к и е ,  с е в е р н ы й  и  в о 

с т о ч н ы й  б е р е г а  н и з к и е  и  с л и в а ю т с я  с  о к р у ж а ю щ е й  с т е п ь ю .  

Б е р е г а  с л о ж е н ы  с о л е н о с н ы м и  г л и н а м и .  О с н о в н о е  п и т а н и е  о з .  Б а 

с к у н ч а к  п о л у ч а е т  з а  с ч е т  м н о г о ч и с л е н н ы х  с о л я н ы х  к л ю ч е й ,  

в ы т е к а ю щ и х  у  п о д н о ж ь я  г о р ы  Б о г д о .  В  о з е р о  в п а д а е т  н е с к о л ь к о  

м а л ы х  р е ч е к  с  с о л е н о й  в о д о й .  В  л е т н е е  в р е м я  о з е р о  п о л н о с т ь ю  

п е р е с ы х а е т  и  п р е в р а щ а е т с я  в  б е л у ю  с о л я н у ю  р а в н и н у .  Б а с к у н -  

ч а к с к а я  с о л ь  о т л и ч а е т с я  в ы с о к и м и  в к у с о в ы м и  к а ч е с т в а м и ,  з а 

п а с ы  е е  п р а к т и ч е с к и  н е и с т о щ и м ы .

О з е р а  Ч е р н о м о р с к о - А з о в с к о г о  п о б е р е ж ь я -  

Н а  с е в е р н ы х  б е р е г а х  А з о в с к о г о  и  Ч е р н о г о  м о р е й  н а х о д я т с я  

о з е р а - л и м а н ы ,  к о л и ч е с т в о  к о т о р ы х  д о с т и г а е т  н е с к о л ь к и х  д е с я т 

к о в .  М н о г и е  и з  н и х  и м е ю т  б о л ь ш и е  р а з м е р ы ,  н а п р и м е р  Д н е с т 

р о в с к и й  л и м а н ,  Х а д ж и б е й с к и й ,  К у я л ь н и ц к и й ,  Т и л и г у л ь с к и й ,  Б е 

р е з а н с к и й ,  Д н е п р о в с к о - Б у г с к и й ,  М о л о ч н ы й  и  д р .  Н е к о т о р ы е  и з  

э т и х  л и м а н о в  я в л я ю т с я  з а к р ы т ы м и :  о н и  п о л н о с т ь ю  о т д е л е н ы  о т  

м о р я  п е с ч а н ы м и  к о с а м и  ( Т и л и г у л ь с к и й  л и м а н ) ,  и л и  с о х р а н я ю т  

с в я з ь  с  м о р е м  ч е р е з  у з к и е  п р о л и в ы - г и р л а  ( Д н е с т р о в с к и й  л и м а н ) .  

Д р у г и е  л и м а н ы  ( Д н е п р о в с к о - Б у г с к и й )  и м е ю т  о т к р ы т ы й  в ы х о д  

к  м о р ю ,  ч т о  о б е с п е ч и в а е т  с в о б о д н ы й  с  н и м  в о д о о б м е н ,  о н и  я в 

л я ю т с я  п р о д о л ж е н и е м  р е ч н о г о  р у с л а .  В о д ы  б о л ь ш и н с т в а  л и м а 

н о в  я в л я ю т с я  с о л е н ы м и ,  в  н е к о т о р ы х  и м е ю т с я  м о щ н ы е  и л и с т ы е  

о т л о ж е н и я  ( О д е с с к и е  л и м а н ы ) ,  к о т о р ы е  н е р е д к о  и с п о л ь з у ю т с я  

д л я  л е ч е б н ы х  ц е л е й  ( ц е л е б н ы е  г р я з и ) .

В о д о х р а н и л и щ а  —  и с к у с с т в е н н ы е  о з е р а  п л о т и н н о г о  т и п а ,  с о 

з д а н н ы е  п у т е м  п е р е г о р а ж и в а н и я  р е к  п л о т и н а м и  и  з а т о п л е н и я  

р е ч н ы х  д о л и н .  П о с т р о е н и е  в о д о х р а н и л и щ  п р е д у с м а т р и в а е т  з а 

д е р ж а н и е  и  н а к о п л е н и е  п о в е р х н о с т н ы х  в о д  с  ц е л ь ю  и х  д а л ь н е й 

ш е г о  и с п о л ь з о в а н и я  д л я  н у ж д  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а :  д л я  п о л у 

ч е н и я  э л е к т р о э н е р г и и ,  о р о ш е н и я ,  в о д о с н а б ж е н и я ,  в о д н о г о  т р а н с 

п о р т а  и  т .  д .

Н а  т е р р и т о р и и  и з у ч а е м о г о  р а й о н а  с о з д а н о  б о л ь ш о е  ч и с л о  

к р у п н ы х  в о д о х р а н и л и щ :  н а  В о л г е  И в а н ь к о в с к о е ,  У г л и ч с к о е ,  Р ы 

б и н с к о е ,  Г о р ь к о в с к о е ,  К у й б ы ш е в с к о е ,  В о л г о г р а д с к о е ;  н а  Д н е п р е  

К и е в с к о е ,  К р е м е н ч у г с к о е ,  Д н е п р о д з е р ж и н с к о е ,  Д н е п р о в с к о е ,
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К а х о в с к о е  ( р и с .  2 7 ) ,  н а  Д о н у  Ц и м л я н с к о е ,  н а  Д н е с т р е  Д у б о с -  

с а р с к о е .  Д л я  т р е х  и з  н и х  д а е т с я  к р а т к о е  о п и с а н и е .

К у й б ы ш е в с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  о б р а з о в а н о  п л о т и н о й  

В о л ж с к о й  Г Э С  и м .  В .  И .  Л е н и н а ,  я в л я е т с я  о д н и м  и з  к р у п н е й 

ш и х  и с к у с с т в е н н ы х  в о д о е м о в  м и р а .  О н о  з а н и м а е т  с е д ь м о е  м е 

с т о  с р е д и  б о л ь ш и х  е с т е с т в е н н ы х  о з е р  с т р а н ы ,  у с т у п а я  п о  с в о и м  

р а з м е р а м  К а с п и й с к о м у ,  А р а л ь с к о м у ,  Б а й к а л у ,  Л а д о ж с к о м у ,  

О н е ж с к о м у  и  Б а л х а ш у .  П е р и о д  з а п о л н е н и я  в о д о х р а н и л и щ а  

п р о д о л ж а л с я  с  о к т я б р я  1 9 5 5  г .  п о  в е с н у  1 9 5 7  г .  П о д п о р  о т  п л о 

т и н ы  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  5 0 0  км  п о  р .  В о л г е  д о  г .  Ч е б о к с а р ы  

и  н а  3 0 0  км  п о  р .  К а м е  д о  г .  Н а б е р е ж н ы е  Ч е л н ы .  П л о щ а д ь  з е р 

к а л а  в о д о х р а н и л и щ а  п р и  п о л н о м  е г о  н а п о л н е н и и  р а в н а  

6 4 5 0  км 2. Н а и б о л ь ш а я  ш и р и н а  в о д о х р а н и л и щ а  о т м е ч а е т с я  н а  

Н и ж н е - К а м с к о м  у ч а с т к е ,  г д е  о н а  д о с т и г а е т  4 0  км. О с н о в н о е  

р у с л о  В о л г и  и  К а м ы  п р о х о д и т  в д о л ь  п р а в о г о  б е р е г а  в о д о х р а 

н и л и щ а ;  з д е с ь  и  с о с р е д о т о ч е н ы  н а и б о л е е  г л у б о к и е  у ч а с т к и  в о 

д о х р а н и л и щ а .  М а к с и м а л ь н ы е  г л у б и н ы  д о с т и г а ю т  2 5 — 3 5  м, 
а  в  п р и п л о т и н н о й  з о н е  д о  4 0 — 4 5  м. Л е в о б е р е ж ь е  в о д о х р а н и 

л и щ а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  з а т о п л е н н у ю  п о й м у  с  г л у б и н а м и  

5 — 1 0  м.
О б ъ е м  К у й б ы ш е в с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  р а в е н  5 8  км 2, ч т о  

в  д в а  р а з а  б о л ь ш е  т а к и х  в о д о х р а н и л и щ ,  к а к  Р ы б и н с к о е  и л и  

Ц и м л я н с к о е .  И з м е н е н и е  у р о в н я  в о д ы  н а  в с е м  в о д о х р а н и л и щ е  

н а  1 см  д а е т  у в е л и ч е н и е  и л и .  у м е н ь ш е н и е  е г о  о б ъ е м а  н а  

6 4  м л н .  м 3 .

В о д о х р а н и л и щ е  р а с п о л о ж е н о  в  г л у б о к о й  д о л и н е  В о л г и ,  з а 

п а д н ы й  б е р е г  е е  в ы с о к и й  и  к р у т о й ,  о с о б е н н о  в  р а й о н е  Ж и г у 

л е в с к и х  г о р ,  г д е  в ы с о т ы  д о с т и г а ю т  2 5 0  м. Л е в ы й  б е р е г  в о д о х р а 

н и л и щ а  п о л о г и й  и  н и з к и й ,  о н  с л о ж е н  в  о с н о в н о м  п е с к а м и ,  

с у п е с я м и ,  с у г л и н к а м и ,  а  м е с т а м и  и  г л и н а м и .  В  в о д о х р а н и л и щ е  

в п а д а е т  б о л е е  д в у х  д е с я т к о в  п р и т о к о в ,  у с т ь я  к о т о р ы х  п р е в р а 

т и л и с ь  в  з а л и в ы .

У р о в е н н ы й  р е ж и м  К у й б ы ш е в с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  о п р е д е 

л я е т с я  с е з о н н ы м и  и  с у т о ч н ы м и  к о л е б а н и я м и  у р о в н я  в о д ы ,  о б у 

с л о в л е н н ы м и  р а з л и ч н о й  п р и т о ч н о с т ь ю  е е  в  в о д о х р а н и л и щ е ,  

а  т а к ж е  г р а ф и к о м  р а б о т ы  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и и .  К о л е б а н и я  

у р о в н я  в о д ы  п р о и с х о д я т  и  п о д  д е й с т в и е м  с и л ь н ы х  и  у с т о й ч и в ы х  

в е т р о в ,  н а п р а в л е н н ы х  в д о л ь  в о д о е м а .  В е т р ы  с о з д а ю т  п о в ы ш е 

н и е  у р о в н я  в  о д н и х  м е с т а х  з а  с ч е т  н а г о н а  и  п о н и ж е н и е  у р о в н я  

в  д р у г и х  з а  с ч е т  с г о н а  в о д ы .  Н а г о н  в о з л е  п л о т и н ы  Г Э С  и н о г д а  

д о с т и г а е т  8 0 — 9 0  см, а  с г о н  в  в е р х н е й  ч а с т и  в о д о х р а н и л и щ а  

п о н и ж а е т  у р о в е н ь  н а  3 0 — 4 0  ом.
Т е р м и ч е с к и й  р е ж и м  К у й б ы ш е в с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  о п р е д е 

л я е т с я  в  о с н о в н о м  п о г о д н ы м и  п р о ц е с с а м и ,  п р о т е к а ю щ и м и  н а д  

С р е д н и м  П о в о л ж ь е м .  В  т е п л о е  в р е м я  г о д а  т е м п е р а т у р а  в о д ы  

в  о с н о в н о м  о д н о р о д н а  к а к  п о  п л о щ а д и ,  т а к  и  п о  г л у б и н е  в о д о 

х р а н и л и щ а ,  ч т о  о б ъ я с н я е т с я  х о р о ш и м  п е р е м е ш и в а н и е м  в о д н о й
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м а с с ы  п о д  в л и я н и е м  ч а с т ы х  и  с и л ь н ы х  в е т р о в  н а д  в с е м  в о 

д о е м о м .

Л е д о с т а в  р а н ь ш е  у с т а н а в л и в а е т с я  в  в е р х н е й  ч а с т и  в о д о х р а 

н и л и щ а  и  п о з д н е е  н а  п р и п л о т и н н о м  у ч а с т к е .  П р о ц е с с  р а з р у ш е 

н и я  л ь д а  н а  в о д о х р а н и л и щ е  в  в е с е н н и й  п е р и о д  п р о и с х о д и т  

р а н ь ш е  т а м ,  г д е  и м е ю т с я  з н а ч и т е л ь н ы е  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  п а -  

в о д о ч н ы х  в о д  и  к у д а  п о с т у п а ю т  б о л е е  т е п л ы е  в о д ы  п о в е р х н о с т 

н о г о  с т о к а .  Н а  с р о к и  и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в с к р ы т и я  в о д о х р а 

н и л и щ а  и  н а  х а р а к т е р  л е д о х о д а  б о л ь ш о е  в л и я н и е  о к а з ы в а е т  

в е т е р .  Т о л щ и н а  л е д я н о г о  п о к р о в а  и з м е н я е т с я  о т  0 , 5  д о  1 , 2  м .
Д л я  п р и м е р а  р а с с м о т р и м  в о д н ы й  б а л а н с  в о д о х р а н и л и щ а ,  п о  

д а н н ы м  м н о г о в о д н о г о  1 9 5 8  г .  ( т а б л .  1 4 ) .

Таблица 14
Водный баланс Куйбышевского водохранилища за 1958 г.

Приход
О бъем ,

км3 Расход
О бъем,

км3

П р и т о к  в о д ы  п о  В о л г е 1 3 1 , 6 С т о к  ч е р е з  Г Э С  . . . 1 8 6 , 0
П р и т о к  в о д ы  п о  К а м е 1 3 1 , 3 С т о к  ч е р е з  ш л ю з ы  . . 0 , 6
Б о к о в а я  п р и т о ч н о с т ь  . 1 2 , 7 С б р о с ы  ч е р е з  п л о т и н у 8 4 , 7

О с а д к и  н а  з е р к а л о 2 , 4 И с п а р е н и е  . . . . . 3 , 6

И т о г о ......................................... 2 7 7 , 0 2 7 4 , 9
А к к у м у л я ц и я  . . . . 2 , 1

К у й б ы ш е в с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  р а с с ч и т а н о  н а  с е з о н н о е  р е г у 

л и р о в а н и е  с т о к а ,  н о  н е к о т о р а я  ч а с т ь  в о д ы ,  п о с т у п а ю щ а я  в  в о д о 

х р а н и л и щ е ,  п е р е х о д и т  о т  о д н о г о  г о д а  к  д р у г о м у .

В о л г о г р а д с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  о б р а з о в а н о  п о д п о р о м  

р .  В о л г и  у  г .  В о л ж с к о г о ,  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о т н о с и т е л ь н о  у з 

к и й  в о д о е м ,  в ы т я н у т ы й  с  с е в е р о - в о с т о к а  н а  ю г о - з а п а д .  П о д п о р  

о т  п л о т и н ы  В о л ж с к о й  Г Э С  и м е н и  X X I I  с ъ е з д а  К П С С  р а с п р о с т 

р а н я е т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  д о  г .  Б а л а к о в о  н а  р а с с т о я н и е  о к о л о  

5 4 0  км. Ш и р и н а  в о д о х р а н и л и щ а  к о л е б л е т с я  о т  4 , 9  д о  9 , 2  км, 
а  н а и б о л ь ш а я  ш и р и н а  н а б л ю д а е т с я  н а  у ч а с т к е  К а м ы ш и н  —  

Н и ж н е - Д о б р и н к а — 1 4  км. Г л у б и н а  в о д о х р а н и л и щ а  и з м е н я е т с я  

о т  4 , 8  д о  1 7 , 5  м, в  п р и п л о т и н н о й  з о н е  г л у б и н а  р а в н а  4 1  м. П л о 

щ а д ь  з е р к а л а  в о д о х р а н и л и щ а  р а в н а  3 5 0 0  км 2, ч т о  в  8  р а з  б о л ь ш е  

Д н е п р о в с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а .  В о д о х р а н и л и щ е  в м е щ а е т  о к о л о

3 3 , 5  км ъ в о д ы .

Н а  В о л г е  с о з д а н  г л у б о к о в о д н ы й  п у т ь  о т  С а р а т о в а  д о  А с т 

р а х а н и .  М е л и ,  м е ш а в ш и е  с у д о х о д с т в у ,  з а т о п л е н ы  м н о г о м е т р о 

в ы м  с л о е м  в о д ы .

В о л г о г р а д с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  р а с с ч и т а н о  н а  с е з о н н о е  р е 

г у л и р о в а н и е  с т о к а .  У р о в е н ь  е г о  д о л ж е н  п о д д е р ж и в а т ь с я  н а  о т 

м е т к е  н о р м а л ь н о г о  п о д п о р а .

Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  В о л г о г р а д с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а
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я в л я е т с я  р е з к о  в ы р а ж е н н а я  а с и м м е т р и я  е г о  б е р е г о в ы х  с к л о н о в .  

П р а в ы й  б е р е г  к р у т о й  и  в ы с о к и й ,  с л о ж е н  к о р е н н ы м и  п о р о д а м и ,  

у с т о й ч и в ы м и  в  о т н о ш е н и и  р а з м ы в а .  Л е в ы й  б е р е г  п о л о г и й  и  н и з 

к и й ,  с л о ж е н  п е с к а м и ,  с у п е с я м и ,  с у г л и н к а м и  и  г л и н а м и ,  к о т о р ы е  

п о  с в о е й  с о п р о т и в л я е м о с т и  р а з м ы в у  з н а ч и т е л ь н о  у с т у п а ю т  п о 

р о д а м  п р а в о г о  б е р е г а .  В  с е в е р н о й  ч а с т и  в о д о х р а н и л и щ а  н а  п р а 

в о б е р е ж ь е  ш и р о к о  р а з в и т ы  о п о л з н и .

У р о в е н н ы й  р е ж и м  В о л г о г р а д с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  з а в и с и т  

в  о с н о в н о м  о т  р е ж и м а  п р и т о к а  в о д ы  и  д и с п е т ч е р с к о г о  г р а ф и к а  

р а б о т ы  Г Э С -  В о д о х р а н и л и щ е  п р и н и м а е т  с т о к  В о л г и ,  п р и т о к о в  

Е р у с л а н а ,  Б а л а к л е й к и  и  д р у г и х  н е б о л ь ш и х  р е к .

В о л г о г р а д с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  р а с п о л о ж е н о  в  р а й о н е ,  г д е  

н а и б о л е е  д л и т е л ь н ы м и  и  с и л ь н ы м и  я в л я ю т с я  в о с т о ч н ы е  и  ю г о -  

з а п а д н ы е  в е т р ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  ш т о р м ы  с  в ы 

с о т о й  в о л н ы  д о  2 , 7  м.
Ц и м л я н с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  о б р а з о в а н о  п л о т и н о й  Ц и м 

л я н с к о й  Г Э С  н а  Д о н у .  З а п о л н е н и е  в о д о х р а н и л и щ а  п р о и с х о д и л о  

в  т е ч е н и е  1 9 5 2 — 1 9 5 5  г г .  О г р о м н а я  ч а ш а  Ц и м л я н с к о г о  « м о р я »  

и м е е т  о б ъ е м  в о д ы ,  р а в н ы й  2 3 , 9  км 3. П л о щ а д ь  в о д о х р а н и л и щ а  

с о с т а в л я е т  2 7 0 0  км 2. Ш и р и н а  е г о  в  ю ж н о й  ч а с т и  3 0 — 3 8  км ,  г л у 

б и н а  в  о т д е л ь н ы х  м е с т а х  д о с т и г а е т  2 8  М, с р е д н я я  г л у б и н а  8 , 8  м. 
Н а  м е с т е  у с т ь е в ы х  у ч а с т к о в  о с н о в н ы х  п р и т о к о в  Д о н а  —  р е к  

Ц и м л ы ,  Ч и р а ,  А к с а я  и  д р .  —  о б р а з о в а л и с ь  з а л и в ы  ш и р и н о й  д о  

5  км  и  д л и н о й  1 5 — 2 0  км.
С  о б р а з о в а н и е м  Ц и м л я н с к о г о  м о р я  с т о к  Н и ж н е г о  Д о н а  з а 

р е г у л и р о в а н .  Т е п е р ь  с н е г о в ы е  в о д ы  н а к а п л и в а ю т с я  в  в о д о х р а 

н и л и щ е ,  х р а н я т с я  т а м  и  р а с х о д у ю т с я  п о  м е р е  н а д о б н о с т и ,  п о 

п о л н я я  р е з к о  у м е н ь ш а ю щ и е с я  л е т о м  и  з и м о й  з а п а с ы  в о д ы  

в  р е к е .  Э т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  в о д ы  

Д о н а .  М н о г о  в о д ы  Ц и м л я н с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  и д е т  н а  н у ж д ы  

г и д р о э л е к т р о с т а н ц и и ,  э н е р г и я  к о т о р о й  п р и в о д и т  в  д в и ж е н и е  м е 

х а н и з м ы  В о л г о - Д о н с к о г о  к а н а л а ,  и с п о л ь з у е т с я  п р о м ы ш л е н н ы м и  

п р е д п р и я т и я м и  Д о н б а с с а ,  Р о с т о в с к о й  и  В о л г о г р а д с к о й  о б л а с т е й .  

Л е т о м  в о д а  п о д а е т с я  в  о р о с и т е л ь н у ю  с е т ь  з а с у ш л и в ы х  р а й о н о в  

П р и д о н ь я  и  я в л я е т с я  о д н и м  и з  и с т о ч н и к о в  п и т а н и я  т р а с с ы  

В о л г о - Д о н с к о г о  с у д о х о д н о г о  к а н а л а .

П л о т и н а ,  о б р а з о в а в ш а я  Ц и м л я н с к о е  в о д о х р а н и л и щ е ,  н а х о 

д и т с я  в  1 8 0  к ж  н и ж е  в ы х о д а  В о л г о - Д о н с к о г о  с у д о х о д н о г о  к а 

н а л а  в  Д о н .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о г р о м н ы й  м е л к о в о д н ы й  у ч а с т о к  

С р е д н е г о  Д о н а ,  м е ш а в ш и й  с у д о х о д с т в у ,  з а м е н е н  г л у б о к и м  в о 

д о е м о м ,  к о т о р ы й  т я н е т с я  о т  п л о т и н ы  д о  г .  К а л а ч а .  В о д а  в о д о 

х р а н и л и щ а  о б е с п е ч и в а е т  т а к ж е  н е о б х о д и м ы е  с у д о х о д н ы е  г л у 

б и н ы  Н и ж н е г о  Д о н а  д о  г .  Р о с т о в а .  Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  

р ы б н о м у  б о г а т с т в у  Ц и м л я н с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а .

И з м е н и л с я  о б л и к  м н о г и х  р е к  ц е н т р а л ь н о й  и  ю ж н о й  ч а с т е й  

Е в р о п е й с к о й  т е р р и т о р и и  С С С Р .  С о о р у ж е н ы  к а с к а д ы  г и д р о 

э л е к т р о с т а н ц и й  н а  В о л г е ,  Д н е п р е  и  д р у г и х  р е к а х .
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В  т р а н с п о р т н ы х  ц е л я х  р е к и  р а й о н а  с т а л и  и с п о л ь з о в а т ь с я  

о ч е н ь  д а в н о .  Ш и р о к о  и с п о л ь з о в а л и с ь  м а л ы е  р е к и ,  о с о б е н н о  д л я  

с п л а в а  п о  в ы с о к о й  в е с е н н е й  в о д е .  Р е ч н ы е  п у т и ,  о б р а з у ю щ и е  

р а з в е т в л е н н у ю  с е т ь ,  с л у ж и л и  л ю д я м  у д о б н ы м  и  ч а с т о  е д и н с т 

в е н н ы м  с р е д с т в о м  с о о б щ е н и я .  П о  н и м  п л ы л и  и з  Н о в г о р о д с к о й  

Р у с и  и  Б а л т и й с к о г о  м о р я  в  К и е в с к у ю  Р у с ь  и  Ч е р н о е  м о р е .  Р е ч 

н ы е  п у т и  с ы г р а л и  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в  р а с ш и р е н и и  и  у к р е п л е 

н и и  Р у с с к о г о  г о с у д а р с т в а ;  о н и  с п о с о б с т в о в а л и  п р е в р а щ е н и ю  

Р о с с и и  в  в е л и к у ю  м о р с к у ю  д е р ж а в у .  Т а к ,  с у д о х о д с т в о  п о  Д н е 

п р у  п р е д ш е с т в о в а л о  р а з в и т и ю  р у с с к о г о  м о р е х о д с т в а  п о  Ч е р н о м у  

м о р ю .  П е р в ы е  п а р о х о д ы  п о я в и л и с ь  н а  В о л г е  в  1 8 1 7  г . ,  а  н а  

Д н е п р е  —  в  1 8 2 3  г .  Б о л ь ш и е  к о л е б а н и я  г л у б и н  н а  р е к а х  т о р м о 

з и л и  р а з в и т и е  с у д о х о д с т в а .  С о з д а н н ы е  д о  р е в о л ю ц и и  в о д н о 

т р а н с п о р т н ы е  с о е д и н е н и я ,  т а к и е ,  к а к  М а р и и н с к и й  в о д н ы й  п у т ь  

и  н е к о т о р ы е  д р у г и е ,  б ы л и  н е  п р и с п о с о б л е н ы  д л я  п л а в а н и я  п о  

н и м  к р у п н о т о н н а ж н ы х  с у д о в .  В о д н ы е  п у т и  и с п о л ь з о в а л и с ь  в  о с 

н о в н о м  в  и х  е с т е с т в е н н о м  с о с т о я н и и ,  и  р а б о т ы  п о  у л у ч ш е н и ю  с у 

д о х о д н ы х  у с л о в и й  п о ч т и  н е  п р о в о д и л и с ь .

В  г о д ы  С о в е т с к о й  в л а с т и  в о д н ы е  п у т и  п о л у ч и л и  з н а ч и т е л ь 

н о е  р а з в и т и е .  В  н а в и г а ц и о н н ы й  п е р и о д  н а  д о л ю  р е ч н о г о  т р а н с 

п о р т а  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и х о д и т с я  б о л е е  1 5 %  о б щ и х  

п е р е в о з о к  в  т о н н а х  и  о к о л о  1 2 %  п о  г р у з о о б о р о т у ,  в ы п о л н я е м ы х  

в с е м и  в и д а м и  т р а н с п о р т а .  И с п о л ь з о в а н и е  р е ч н о г о  т р а н с п о р т а  

д а е т  м а к с и м а л ь н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  п р и  п е р е в о з к а х  м а с 

с о в ы х  г р у з о в :  л е с а ,  н е ф т и ,  у г л я ,  м и н е р а л ь н о - с т р о и т е л ь н ы х  м а 

т е р и а л о в ,  с о л и ,  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  и  с ы р ь я  д л я  т я ж е л о й  

п р о м ы ш л е н н о с т и .  Т а к ,  с е б е с т о и м о с т ь  п е р е в о з о к  п о  В о л г е  и  

К а м е  в  с р е д н е м  п о  в с е м  г р у з а м  в  2 , 5  р а з а  н и ж е ,  ч е м  с е б е с т о и 

м о с т ь  п е р е в о з к и  п о  П р и в о л ж с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г е .  П е р е в о з к а  

г р у з о в  п о  м а л ы м  р е к а м  и  п р и т о к а м  м а г и с т р а л ь н ы х  р е к  в  5 — 6  

р а з  д е ш е в л е ,  ч е м  н а  а в т о м о б и л ь н о м  т р а н с п о р т е .  Н а  р е к и  В о л г у  

и  К а м у  п р и х о д и т с я  с в ы ш е  п о л о в и н ы  в с е г о  г р у з о о б о р о т а  р е ч н о г о  

т р а н с п о р т а  С С С Р .

Д л я  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  в о д н ы х  п у т е й  

в  т р а н с п о р т н ы х  ц е л я х  п р е д у с м а т р и в а е т с я  с о е д и н е н и е  о т д е л ь н ы х  

р е ч н ы х  б а с с е й н о в  м е ж д у  с о б о й  и  о б р а з о в а н и е  н а  Е в р о п е й с к о й  

т е р р и т о р и и  С С С Р  е д и н о й  г л у б о к о в о д н о й  т р а н с п о р т н о й  с и 

с т е м ы .  С о о р у ж е н и е  т а к о й  г л у б о к о в о д н о й  с и с т е м ы  о п и р а е т с я  н а  

В о л ж с к о - К а м с к у ю  м а г и с т р а л ь  с  В о л г о - Б а л т и й с к и м  и  В о л г о -  

Д о н с к и м  и с к у с с т в е н н ы м и  в о д н ы м и  п у т я м и ,  а  т а к ж е  к а н а л о м  

и м .  М о с к в ы  и  н а  Д н е п р о в с к у ю  м а г и с т р а л ь .  О б щ е е  п р о т я ж е 

н и е  в с е й  э т о й  с и с т е м ы  с о с т а в и т  1 1 , 5  т ы с .  км, в  т о м  ч и с л е  п о л 

н а я  д л и н а  В о л ж с к о - К а м с к о й  м а г и с т р а л и  5 9 0 0  т ы с .  км, Д н е п 

р о в с к о й  м а г и с т р а л и  ( р и с .  2 8 )  с  с о е д и н и т е л ь н ы м и  к а н а л а м и  

1 7 0 0  км.

§ 27. И с п о льзо ва н и е  во д ны х объектов
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Рис. 28. Единая глубоководная система Европейской территории СССР. 
Д ей ствую щ и е: 1 — ко м п л ексн ы е ги д р о у зл ы , 2 — суд о хо д н ы е  к а н а л ы , 3 — водохран и 
л и щ а ; стр о ящ и еся : 4 — ко м п л ексн ы е ги д р о у зл ы , 5 — суд о х о д н ы е  к а н а л ы , 6 — ш лю зо
в ан н ы е  р ек и ; п р о екти р уем ы е : 7 — ко м п л ексн ы е ги д р о узл ы , 8 — судо хо дн ы е  к а н а л ы , 

9 — ш лю зован н ы е р еки , 10 — и рри гац ион н ы е к а н а л ы .

9 Ги дрограф и я СССР
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Рис. 29. Схематический продольный профиль реки Волги.
1 — низш ий летний  уро вен ь во д ы , 2 — н орм альн ы й  подпорный уро вен ь , 3 — уровни  во д ы  нави гаци он ной

4 — уровн и  во ды  весен него  половодья.
ср аб о тки ,



Н а м е ч е н о  с о з д а т ь  н а  П е ч о р е ,  В ы ч е г д е  и  В е р х н е й  К а м е  к р у п 

н ы е  в о д о х р а н и л и щ а  и  с о е д и н и т ь  и х  к а н а л а м и ,  п о  к о т о р ы м  

ч а с т ь  в о д ы  с е в е р н ы х  р е к  б у д е т  п е р е б р а с ы в а т ь с я  ч е р е з  К а м у  и  

В о л г у  в  К а с п и й .  Г л у б о к и й  к а н а л  с о е д и н и т  Н е м а н  с  П р и п я т ь ю .  

Н а  Н е м а н е  и  Д н е п р е ,  к р о м е  с у щ е с т в у ю щ и х ,  н а м е ч е н о  п о с т р о и т ь  

е щ е  р я д  Г Э С .  Р е к а  П р и п я т ь  б у д е т  с п р я м л е н а  и  у г л у б л е н а .  П у т ь  

м е ж д у  Ч е р н ы м  и  Б а л т и й с к и м  м о р я м и  с о к р а т и т с я  в д в о е .

В а ж н е й ш и м  з в е н о м  е д и н о й  с и с т е м ы  г л у б о к о в о д н ы х  п у т е й  

я в л я е т с я  в о д н ы й  п у т ь  В о л ж с к о - К а м с к о - Д о н с к о г о  б а с с е й н о в ,  

с о е д и н я ю щ и х  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  ю ж н ы е  м о р я  Ч е р н о е ,  А з о в с к о е  

и  К а с п и й с к о е  с  с е в е р н ы м и  Б а л т и й с к и м  и  Б е л ы м .  Г л а в н о й  т р а н с 

п о р т н о й  а р т е р и е й  э т о г о  п у т и  я в л я е т с я  В о л г а ,  н а  к о т о р о й  у ж е  

п о с т р о е н о  с е м ь  ( и з  д е в я т и )  к р у п н ы х  к о м п л е к с н ы х  г и д р о у з л о в  

с  с у д о х о д н ы м и  ш л ю з а м и  ( р и с .  2 9 ) .  П о с л е  з а в е р ш е н и я  с т р о и 

т е л ь с т в а  в с е г о  В о л ж с к о г о  к а с к а д а  с у м м а р н а я  м о щ н о с т ь  Г Э С  

д о с т и г н е т  1 0  м л н .  квт. Н а  К а м е  и з  ч е т ы р е х  к р у п н ы х  г и д р о э л е к т 

р о с т а н ц и й  с о о р у ж е н о  д в е .  М о щ н о с т ь  Б о т к и н с к о й  Г Э С  б у д е т  

1 м л н .  квт ( р и с .  3 0 ) .

И з  ш е с т и  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й  н а  Д н е п р е  п о с т р о е н о  п я т ь :  

К и е в с к а я ,  К р е м е н ч у г с к а я ,  Д н е п р о д з е р ж и н с к а я ,  Д н е п р о Г Э С  

и м .  В .  И .  Л е н и н а ,  К а х о в с к а я ,  и д е т  с т р о и т е л ь с т в о  К а н е в с к о й  

Г Э С .  С у м м а р н а я  м о щ н о с т ь  Д н е п р о в с к о г о  к а с к а д а  с о с т а в и т  

1 , 8  м л н .  квт. Н а  Д о н у  п о с т р о е н а  Ц и м л я н с к а я  Г Э С  м о щ н о с т ь ю  

1 6 0  т ы с .  квт.
К а н а л  и м .  М о с к в ы  ( р и с .  3 1 ) ,  о т к р ы т ы й  в  и ю л е  1 9 3 7  г . ,  

я в л я е т с я  о д н и м  и з  к р у п н е й ш и х  в  м и р е  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у 

ж е н и й .  К а н а л  н а ч и н а е т с я  у  И в а н ь к о в а ,  г д е  н а  В о л г е  с о з д а н о  

в о д о х р а н и л и щ е  ( т а к  н а з ы в а е м о е  М о с к о в с к о е  м о р е ) .  О т с ю д а  

к а н а л  д л и н о й  1 2 8  км  п р о х о д и т  ч е р е з  х о л м и с т у ю  К л и н с к о - Д м и т -  

р о в с к у ю  г р я д у  ( н а  г о р о д а  Д м и т р о в  и  Я х р о м а ) ,  и д е т  в д о л ь  д о 

л и н ы  р .  Ч е р н о й ,  п е р е с е к а е т  р .  У ч у ,  с п у с к а е т с я  в  д о л и н у  

р .  К л я з ь м ы  и ,  п р о р е з а в  в о д о р а з д е л  р е к  К л я з ь м ы  и  Х и м к и ,  в х о 

д и т  в  М о с к в у - р е к у .  К р о м е  И в а н ь к о в с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а ,  п л о 

щ а д ь  з е р к а л а  к о т о р о г о  3 2 7  км 2, . п р и  с т р о и т е л ь с т в е  к а н а л а  в о з 

н и к л о  н е с к о л ь к о  б о л е е  м е л к и х  в о д о х р а н и л и щ :  И к ш и н с к о е ,

У ч и н с к о е ,  Х и м к и н с к о е ,  К л я з ь м и н с к о е  и  д р .  П о д п о р  о т  И в а н ь 

к о в с к о й  п л о т и н ы  р а с п р о с т р а н я е т с я  о т  г .  К а л и н и н а  н а  р а с 

с т о я н и е  о к о л о  1 2 0  км, ш и р и н а  в о д о х р а н и л и щ а  7 — 8  км. О б ъ е м  

е г о  р а в е н  1 , 1 2  км 3. К а н а л  и м .  М о с к в ы  н е с а м о т е ч н ы й ,  в о д а  

в  н е г о  и з  В о л г и  п о д а е т с я  м о щ н ы м и  н а с о с а м и .  В  л е т н е е  в р е м я  

д л я  с н а б ж е н и я  г .  М о с к в ы  в о д о й  п о д а е т с я  д о  7 8  м 3/сек ,  ч т о  

в  п я т ь  р а з  п р е в ы ш а е т  р а с х о д  в о д ы  р .  М о с к в ы  в  л е т н ю ю  

м е ж е н ь .

Н а  к а н а л е  п о с т р о е н о  2 0 0  с о о р у ж е н и й ,  с р е д и  н и х  к р у п н е й 

ш и е  ш л ю з ы ,  ж е л е з о б е т о н н ы е  и  з е м л я н ы е  п л о т и н ы ,  г и д р о с т а н 

ц и и ,  м о щ н ы е  н а с о с н ы е  с т а н ц и и ,  м о с т ы ,  Х и м к и н с к и й  р е ч н о й  в о к 

з а л  и  т .  п .
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Рис. 30. Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций. 
1 — ГЭ С  построенны е, 2 — ГЭ С  стр о ящ и еся  и п ро екти р уем ы е.



С о о р у ж е н и е  к а н а л а  и м .  М о с к в ы  р а з р е ш и л о  з а д а ч у  с н а б ж е 

н и я  г .  М о с к в ы  в о л ж с к о й  в о д о й  и  о б в о д н е н и я  р .  М о с к в ы .  Э л е к т 

р о э н е р г и я  т р е х  г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й  к а н а л а :  И в а н ь к о в с к о й ,  

С х о д н е н с к о й  и  У ч и н с к о й  —  п о с т у п а е т  в  о б щ и й  э н е р г е т и ч е с к и й  

б а л а н с  г .  М о с к в ы .  Н а  в о д о х р а н и л и щ а х  с о з д а н ы  п л я ж и ,  в о д н ы е  

с т а н ц и и .  К а н а л  и м .  М о с к в ы  з н а ч и т е л ь н о  с о к р а т и л  д л и н у  в о д 

н о г о  п у т и  и з  Л е н и н г р а д а  в  М о с к в у .  С о е д и н е н и е  В о л г и  с  М о 

с к в о й  о т к р ы л о  д е ш е в ы й  в о д н ы й  п у т ь  д л я  м а с с о в ы х  г р у з о в .

В о л г о - Д о н с к о й  с у д о х о д н ы й  к а н а л  и м .  В .  И .  Л е 

н и  н  а  ( р и с .  3 2 )  —  к о м п л е к с  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й ,  с о 

с т о я щ и й  и з  В о л г о - Д о н с к о г о  с у д о х о д н о г о  к а н а л а  и  Ц и м л я н с к о г о  

г и д р о у з л а .  В  э т о т  к о м п л е к с  в х о д и т  т а к ж е  с и с т е м а  о р о ш е н и я  и  

о б в о д н е н и я  з е м е л ь .  О б щ е е  п р о т я ж е н и е  В о л г о - Д о н с к о г о  в о д н о г о  

п у т и  о т  г .  Р о с т о в а - н а - Д о н у  д о  г .  В о л г о г р а д а  5 4 0  кун, и з  н и х  

1 0 1  км  —  д л и н а  В о л г о - Д о н с к о г о  с у д о х о д н о г о  к а н а л а .  С  о т к р ы 
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т и е м  д в и ж е н и я  п о  к а н а л у ,  с в я з а в ш е м у  д в а  к р у п н ы х  р е ч н ы х  б а с 

с е й н а ,  М о с к в а  с т а л а  п о р т о м  п я т и  м о р е й .  Т р а с с а  к а н а л а  н а ч и 

н а е т с я  в о з л е  г .  К р а с н о а р м е й с к а  н а  В о л г е  и  о к а н ч и в а е т с я  

у  г .  К а л а ч а  н а  Д о н у .  Н а  т р а с с е  с о о р у ж е н ы  т р и  п л о т и н ы  и  1 3  

ш л ю з о в ,  и з  н и х  д е в я т ь  н а  в о л ж с к о м  с к л о н е ,  п о  к о т о р ы м  с у д а  

п о д н и м а ю т с я  к  в о д о р а з д е л у  н а  в ы с о т у  8 8  м  н а д  у р о в н е м  в о д ы  

в  В о л г е ,  и  ч е т ы р е  н а  д о н с к о м  —  з д е с ь  с у д а  о п у с к а ю т с я  н а  4 4  м  
к  Д о н у .  П р и  с т р о и т е л ь с т в е  к а н а л а  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  р у с л а  

т р е х  р е к :  С а р п ы ,  о т н о с я щ е й с я  к  б а с с е й н у  В о л г и ,  Ч е р в л е н н о й  и  

К а р п о в к и ,  п р о х о д я щ и х  п о  д о н с к о м у  с к л о н у  к а н а л а .  В  и х  д о л и 

н а х  с о о р у ж е н ы  т р и  в о д о х р а н и л и щ а :  В а р в а р о в с к о е  н а  в о д о р а з 

д е л е ,  Б е р е с л а в с к о е  и  К а р п о в с к о е  н а  д о н с к о м  с к л о н е .  З а п о л н е 

н и е  в о д о х р а н и л и щ  п р о и з в о д и т с я  п р и  п о м о щ и  т р е х  н а с о с н ы х  

с т а н ц и й  и  Ц и м л я н с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а .

Т р а н с п о р т н о е  з н а ч е н и е  В о л г о - Д о н с к о г о  к а н а л а  и с к л ю ч и 

т е л ь н о  в е л и к о .  О с н о в н ы м и  г р у з а м и ,  п е р е в о з и м ы м и  п о  в о д н о м у  

п у т и ,  я в л я ю т с я :  х л е б ,  л е с ,  у г о л ь ,  м е т а л л ,  н е ф т ь ,  х и м и ч е с к и е  

г р у з ы  и  д р .  П о  к а н а л у  н а  п а с с а ж и р с к и х  л и н и я х  М о с к в а — Р о 

с т о в - н а - Д о н у  и  В о л г о г р а д — Р о с т о в - н а - Д о н у  к у р с и р у ю т  н о в ы е  

д и з е л ь э л е к т р о х о д ы .

К а н а л  С е в е р с к и й  Д о н е ц  —  Д о н б а с с  о т к р ы т  д л я  

э к с п л у а т а ц и и  в  1 9 5 7  г .  Е г о  п р о т я ж е н н о с т ь  1 2 5  км ,  п р о п у с к н а я  

с п о с о б н о с т ь  о к о л о  2  м л н .  м 3 в о д ы  в  с у т к и .  С  п о с т р о й к о й  к а н а л а  

б ы л а  р а з р е ш е н а  п р о б л е м а  в о д о с н а б ж е н и я  к р у п н ы х  п р о м ы ш л е н 

н ы х  г о р о д о в  Д о н б а с с а :  Д о н е ц к а ,  М а к е е в к и ,  Е н а к и е в о ,  Г о р 

л о в к и ,  А р т е м о в с к а  и  д р . ,  а  т а к ж е  о р о ш е н и я  з н а ч и т е л ь н о й  

ч а с т и  з е м е л ь  д л я  п р о и з в о д с т в а  о в о щ е й  и  р а з в и т и я  ж и в о т н о 

в о д с т в а .  К р о м е  э т о г о ,  у л у ч ш е н о  о б в о д н е н и е  н е к о т о р ы х  р е к  Д о н 

б а с с а .

К а н а л  С е в е р с к и й  Д о н е ц  —  Д о н б а с с  б е р е т  н а ч а л о  в  р а й о н е  

с .  Р а й г о р о д о к  и  н е с е т  в о д ы  р е к и  д о  г .  Д о н е ц к а .  Н а  р .  С е в е р 

с к и й  Д о н е ц  п о с т р о е н о  р е г у л и р у ю щ е е  с о о р у ж е н и е  —  б е т о н н а я  

п л о т и н а  с  д а м б а м и  и  г о л о в н ы м  в о д о з а б о р о м .  П л о т и н а  п о д н я л а  

у р о в е н ь  р е к и  н а  5  м. Д л я  п о д н я т и я  в о д ы  н а  в о д о р а з д е л е  с о о р у 

ж е н о  ч е т ы р е  н а с о с н ы е  с т а н ц и и .

Ч т о б ы  н е  о б м е л е л  С е в е р с к и й  Д о н е ц ,  н а  е г о  л е в о б е р е ж н о м  

п р и т о к е  О с к о л е  п о с т р о е н о  К р а с н о - О с к о л ь с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  

о б ъ е м о м  б о л е е  0 , 5  км 3. Э т о г о  з а п а с а  в п о л н е  д о с т а т о ч н о  д л я  р е 

г у л и р о в а н и я  с т о к а  р е к и  и  р а в н о м е р н о г о  п о с т у п л е н и я  в  к а н а л  

в о д ы  в  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а .  В о д о х р а н и л и щ е  о б р а з о в а н о  п л о т и н о й  

в ы с о т о й  1 5  м;  е г о  д л и н а  б о л е е  1 0 0  км  и  г л у б и н а  д о  1 2  м.
И з  к а н а л а  С е в е р с к и й  Д о н е ц  —  Д о н б а с с  в о д а  п о д а е т с я  в  о т 

д е л ь н ы е  п р о м ы ш л е н н ы е  р а й о н ы  с а м о т е к о м  к  в о д о п р о в о д н ы м  

с о о р у ж е н и я м  и л и  п о  т р у б а м  п р и  п о м о щ и  н а с о с о в .

У п р а в л е н и е  в с е м и  с о о р у ж е н и я м и ,  в к л ю ч а я  н а с о с н ы е  и  

ф и л ь т р о в а л ь н ы е  с т а н ц и и ,  п р о и з в о д и т с я  а в т о м а т и ч е с к и  с  ц е н т 

р а л ь н о г о  д и с п е т ч е р с к о г о  п у н к т а .  К а н а л  С е в е р с к и й  Д о н е ц  —

135



Г '
I

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПО ТРАССЕ КАНАЛА •

Уровень м оря

—5 5 к м  • -25 т  ■

ч . 1

I
~21кт

Рис. 32. Волго-Донской канал им. В. И. Ленина.



Д о н б а с с  с п о с о б с т в у е т  п о д ъ е м у  у г о л ь н о й ,  м е т а л л у р г и ч е с к о й  и  

к о к с о х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Д о н е ц к о г о  б а с с е й н а .

К у м о - М а н ы ч с к и й  в о д н ы й  п у т ь ,  п о  К у м о - М а н ы ч -  

с к о й  н и з м е н н о с т и ,  п о  З а п а д н о м у  М а н ы ч у  и  В о с т о ч н о м у  

М а н ы ч у ,  —  п р о е к т и р у е т с я  д л я  с о з д а н и я  в о д н о г о  п у т и  м е ж д у  

А з о в с к и м  и  К а с п и й с к и м  м о р я м и ,  а  т а к ж е  д л я  о б в о д н е н и я  и  

о р о ш е н и я  п р и л е г а ю щ и х  з а с у ш л и в ы х  з е м е л ь .  Н а  З а п а д н о м  М а -  

н ы ч е  —  п р и т о к е  Д о н а  —  с о з д а н ы  д в а  к р у п н ы х  в о д о х р а н и 

л и щ а  —  П р о л е т а р с к о е  и  В е с е л о в с к о е ,  п и т а ю щ и е с я  в о д а м и  К у 

б а н и ,  п о с т у п а ю щ и м и  в  н и х  п о  Н е в и н н о м ы с с к о м у  к а н а л у  и  

р .  Е г о р л ы к у  ( п р и т о к  М а н ы ч а ) .  Р е к а  К у м а  п о л у ч а е т  д о п о л н и 

т е л ь н о е  п и т а н и е  п о  Т е р с к о - К у м с к о м у  к а н а л у .  О т  К у м с к о й  п л о 

т и н ы  к а к  п р о д о л ж е н и е  Т е р с к о - К у м с к о г о  к а н а л а  с т р о и т с я  К у м о -  

М а н ы ч с к и й  к а н а л ,  в  к о н ц е  к о т о р о г о  с о з д а е т с я  Ч о г р а й е к о е  в о 

д о х р а н и л и щ е .

В о д н ы й  п у т ь  Б а л т и к а  —  Ч е р н о е  м о р е  ( р и с .  3 3 )  

п р о е к т и р у е т с я  с  ц е л ь ю  с о з д а н и я  с п л о ш н о г о  г л у б о к о в о д н о г о  

п у т и  м е ж д у  Б а л т и й с к и м  и  Ч е р н ы м  м о р я м и .  В  с о с т а в  э т о г о  

к р у п н е й ш е г о  в о д н о г о  п у т и  в о й д у т :  Д н е п р  о т  е г о  у с т ь я  д о  у с т ь я  

П р и п я т и ,  П р и п я т ь  о т  у с т ь я  д о  г .  П и н с к а ,  з а т е м  р .  Я с е л ь д а ,  в о 

д о р а з д е л ь н ы й  к а н а л  м е ж д у  р е к а м и  Я с е л ь д о й  и  Щ а р о й ,  с а м а  

р .  Щ а р а  ( л е в ы й  п р и т о к  Н е м а н а )  и ,  н а к о н е ц ,  Н е м а н ,  в п а д а ю 

щ и й  в  К у р с к и й  з а л и в  Б а л т и й с к о г о  м о р я .

Н а  Д н е п р е  с т р о и т с я  ш е с т а я  п о  с ч е т у  К а н е в с к а я  Г Э С ,  с  п у 

с к о м  к о т о р о й  з а в е р ш и т с я  с т р о и т е л ь с т в о  к а с к а д а  г и д р о у з л о в ,  и  

т о г д а  о т  е г о  у с т ь я  д о  у с т ь я  П р и п я т и  н а  п р о т я ж е н и и  1 1 6 0  км  
б у д е т  о б е с п е ч е н а  е д и н а я  т р а н з и т н а я  г л у б и н а  3 , 6 5  м. Ч т о б ы  

п р е в р а т и т ь  р .  П р и п я т ь  в п л о т ь  д о  у с т ь я  р .  Я с е л ь д ы  —  л е в о б е 

р е ж н о г о  п р и т о к а  —  в  м а г и с т р а л ь н ы й  в о д н ы й  п у т ь  с  т о й  ж е  

г л у б и н о й ,  п о т р е б у е т с я  с о о р у д и т ь  д е с я т ь  н и з к о н а п о р н ы х  г и д 

р о у з л о в .  О д н о в р е м е н н о  н а м е ч а е т с я  с п р я м и т ь  и  р а с ш и р и т ь  

р у с л о  П р и п я т и ,  ч т о  с о к р а т и т  д л и н у  с у д о х о д н о й  т р а с с ы  

н а  1 1 5  км.
В о д о р а з д е л ь н ы й  у ч а с т о к  м е ж д у  р е к а м и  Я с е л ь д о й  и  Щ а р о й  

н а м е ч а е т с я  п р о р е з а т ь  Д н е п р о - Н е м а н с к и м  7 0 - к и л о м е т р о в ы м  к а 

н а л о м .

Д л я  п р е в р а щ е н и я  р .  Н е м а н  н а  в с е м  п р о т я ж е н и и  в  г л у б о к о 

в о д н ы й  п у т ь  п о т р е б у е т с я  с о з д а т ь  к а с к а д  и з  ш е с т и  г и д р о у з л о в  

к о м п л е к с н о г о  н а з н а ч е н и я .

П о м и м о  с о з д а н и я  г л у б о к о в о д н о г о  т р а н з и т н о г о  п у т и ,  э т о т  к а 

с к а д  у с т р а н и т  у г р о з у  н а в о д н е н и й ,  о б л е г ч и т  м е л и о р а ц и ю  з а б о л о 

ч е н н ы х  з е м е л ь ,  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р и т  э н е р г е т и ч е с к у ю  б а з у  п р и 

б а л т и й с к и х  р е с п у б л и к .

О б щ а я  д л и н а  в о д н о г о  п у т и  о т  н е з а м е р з а ю щ е г о  п о р т а  К л а й 

п е д ы  н а  Б а л т и й с к о м  м о р е  д о  у с т ь я  Д н е п р а  с о с т а в и т  2 4 3 0  км  
с  т р а н з и т н о й  г л у б и н о й  3 , 6 5  м. О н  о б е с п е ч и т  в  т е ч е н и е  н а в и г а ц и и  

г р у з о о б о р о т  д о  1 5  м л н .  г .
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Р и с .  3 3 .  Ч е р н о м о р с к о - Б а л т и й с к и й  в о д н ы й  п у т ь .

К ом плексны е ги д р о у зл ы : 1 — сущ ествую щ и е и стр о ящ и еся , 2 — п р о екти р уем ы е; 3 —
тр ан сп ор тн ы е плотины со ш лю зам и  (п р о ек ти р уем ы е); 4 — т р а с с а  Ч ерн ом ор ско -Б алти й 
ского  п ути ; 5 — тр ассы  д л я  с уд о в  см еш анн ого  п л ав ан и я ; 6 — м о рские линии; 7 — с у д о 
х одн ы е к а н а л ы  сущ ествую щ и е, 8 — судо хо дн ы е  к а н а л ы  п р о екти р уем ы е; 9 — водохран и 

л и щ а .



С о з д а н и е  г л у б о к о в о д н о г о  п у т и  Д н е п р  —  П р и п я т ь  —  Н е м а н  

п о з в о л и т  п е р е к л ю ч и т ь  н а  в о д н ы й  т р а н с п о р т  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и 

ч е с т в о  м а с с о в ы х  г р у з о в ,  в о д н ы й  п у т ь  з а м е н и т  с т а р о е  с о о б щ е н и е  

м е ж д у  Б а л т и й с к и м  и  Ч е р н ы м  м о р я м и  ч е р е з  Г и б р а л т а р с к и й  п р о 

л и в  и  б у д е т  и м е т ь  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  п о л у ч е н и я  э л е к т р о 

э н е р г и и ,  м е л и о р а ц и и  з е м е л ь ,  п р о м ы ш л е н н о г о  и  к о м м у н а л ь н о г о  

в о д о с н а б ж е н и я .

Д л я  с о о р у ж е н и я  в о д н о й  т р а с с ы  Б а л т и к а  —  Ч е р н о е  м о р е  п о 

т р е б у е т с я  о с у щ е с т в и т ь  о г р о м н ы й  о б ъ е м  р а б о т ,  н а п р и м е р  п р е д 

с т о и т  в ы н у т ь  п о ч т и  2 5 0  м л н .  м 3 г р у н т а ,  у л о ж и т ь  с о т н и  т ы с я ч  

к у б о м е т р о в  б е т о н а  и  ж е л е з о б е т о н а  и  т .  д .

П р о б л е м а  п е р е б р о с к и  ч а с т и  с т о к а  П е ч о р ы  и  

В ы ч е г д ы  в  К а м у ,  В о л г у  и  К а с п и й с к о е  м о р е .  П о  

п р е д в а р и т е л ь н ы м  п р о е к т н ы м  п р е д п о л о ж е н и я м  н а м е ч а е т с я  с о з 

д а т ь  к р у п н о е  К а м с к о - В ы ч е г о д с к о - П е ч о р с к о е  в о д о х р а н и л и щ е .  

Н а  п о л н о в о д н о й  П е ч о р е  п р о е к т и р у е т с я  У с т ь - В о й с к а я  п л о т и н а  

в ы с о т о й  8 0  м, д л и н о й  б о л е е  1 2  км, н а  В ы ч е г д е — У с т ь - К у л о м с к а я  

и  н а  К а м е  —  В е р х н е - К а м с к а я .

П е ч о р с к о е  и  В ы ч е г о д с к о е  в о д о х р а н и л и щ а  с о е д и н я т с я  с а м о 

т е ч н ы м  к а н а л о м  д л и н о й  6 0  км, ш и р и н о й  2 5 0  м  и  г л у б и н о й  д о  

3 0  м. Э т и  д в а  в о д о х р а н и л и щ а  б у д у т  с о е д и н е н ы  с  В е р х н е - К а м -  

с к и м  в о д о х р а н и л и щ е м  к а н а л о м  д л и н о й  1 0 0  км. О б ъ е д и н е н н о е  

П е ч о р с к о - В ы ч е г о д с к о - К а м с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  б у д е т  с а м ы м  

к р у п н ы м  и с к у с с т в е н н ы м  в о д о е м о м  в  м и р е  с  п л о щ а д ь ю  з е р к а л а

1 5  5 0 0  км 2  и  о б ъ е м о м  в о д ы  2 3 5  км 3. Н а п о л н е н и е  е г о  б у д е т  п р о 

д о л ж а т ь с я  п я т ь  л е т .  П о с л е  н а п о л н е н и я  и з  в о д о х р а н и л и щ а  е ж е 

г о д н о  м о ж н о  б у д е т  п е р е б р а с ы в а т ь  в  К а м у  д о  4 0  км 3 в о д ы ,  ч т о  

р а в н о  о д н о й  ш е с т о й  с р е д н е г о  г о д о в о г о  с т о к а  В о л г и  в  н и ж н е м  

т е ч е н и и .

П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  п о с л е  о с у щ е с т в л е н и я  э т о г о  с т р о и т е л ь 

с т в а  б у д е т  р е ш е н  б о л ь ш о й  к о м п л е к с  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  п р о 

б л е м :  З а в о л ж с к и е  с т е п и  ( с в ы ш е  1 5  м л н .  га )  п о л у ч а т  в о д у  д л я  

о р о ш е н и я  и  о б в о д н е н и я ,  В о л ж с к о - К а м с к и й  к а с к а д  Г Э С  д а с т  

д л я  и н д у с т р и а л ь н ы х  р а й о н о в  д о п о л н и т е л ь н о  1 1  м л р д .  квт • ч 
э л е к т р о э н е р г и и  в  г о д ;  о т к р о е т с я  н о в ы й  п у т ь  о т  б е р е г о в  П е ч о р ы  

к  К а с п и ю  д л я  п е р е в о з к и  л е с а  и  к а м е н н о г о  у г л я  в  ц е н т р а л ь н ы е  

и  ю ж н ы е  р а й о н ы  с т р а н ы  и  п е р е в о з к и  н а  с е в е р  п р о м ы ш л е н н о й  

п р о д у к ц и и  У р а л а  и  П о в о л ж ь я ;  в о д ы  с е в е р н ы х  р е к  у в е л и ч а т  п р о 

м ы ш л е н н о е  и  к о м м у н а л ь н о е  в о д о с н а б ж е н и е  У р а л а ;  с е в е р н ы е  

в о д ы  п о з в о л я т  з а д е р ж а т ь  д а л ь н е й ш е е  о б м е л е н и е  К а с п и й с к о г о  

м о р я .  С у д о х о д н ы й  п у т ь  я в и т с я  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  Е д и н о й  в о д н о 

т р а н с п о р т н о й  с и с т е м ы  Е в р о п е й с к о й  ч а с т и  с т р а н ы .

П р о б л е м а  К а с п и й с к о г о  м о р я .  З а  п о с л е д н и е  3 0  л е т  

у р о в е н ь  К а с п и я  п о н и з и л с я  н а  2 , 6 5  м. Э т о м у  д л и т е л ь н о е  в р е м я  

п р е д ш е с т в о в а л о  у м е н ь ш е н и е  к о л и ч е с т в а  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  и  

с т о к а  В о л г и ,  п о в ы ш е н и е  с р е д н е й  г о д о в о й  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  

н а  1 , 5 °  в  б а с с е й н е  В о л г и  и  К а с п и я ,  ч т о  п р и в е л о  к  у в е л и ч е н и ю
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п о т е р ь  в л а г и  н а  и с п а р е н и е .  У м е н ь ш е н и ю  с т о к а  р е к ,  в п а д а ю щ и х  

в  К а с п и й с к о е  м о р е ,  с п о с о б с т в о в а л о  т а к ж е  и з ъ я т и е  и з  н и х  в о д ы  

н а  з а п о л н е н и е  в о д о х р а н и л и щ  и  п р у д о в ,  о р о ш е н и е  и  о б в о д н е н и е ,  

п р о м ы ш л е н н о е  и  к о м м у н а л ь н о е  в о д о с н а б ж е н и е .

П а д е н и е  у р о в н я  К а с п и я  н а н о с и т  н е к о т о р ы м  о т р а с л я м  н а р о д 

н о г о  х о з я й с т в а  в е с ь м а  б о л ь ш и е  у б ы т к и  и  в л е ч е т  з а  с о б о й  о с л о ж 

н е н и е  в  р а б о т е  в о д н о г о  т р а н с п о р т а ,  с н и ж е н и е  в о с п р о и з в о д с т в а  

и  у л о в а  р ы б ы  и  д р .

Р и с .  3 4 .  С х е м а  и с п о л ь з о в а н и я  Д н е с т р а .  
У ел . обозн ач ени я см . ри с. 19.

Д л я  у м е н ь ш е н и я  п а д е н и я  у р о в н я  К а с п и й с к о г о  м о р я  п р е д л а 

г а л и с ь  р а з л и ч н ы е  п р о е к т ы ,  п р е д у с м а т р и в а ю щ и е  д о п о л н и т е л ь н о е  

п и т а н и е  м о р я ,  н а и б о л е е  и н т е р е с н ы е  и з  н и х  я в л я ю т с я :

1 )  п о д а ч а  в о д  Д о н а  ч е р е з  К у м о - М а н ы ч с к и й  к а н а л  д л и н о й  

7 0 0  км  с  п р е о д о л е н и е м  5 0 - м е т р о в о г о  в о д о р а з д е л а ;

2 )  с о о р у ж е н и е  д а м б ы ,  о т д е л я ю щ е й  с е в е р н у ю  ч а с т ь  К а с п и я  

о т  с р е д н е й ,  ч т о  с о з д а с т  С е в е р о - К а с п и й с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  с  р е 

г у л и р у е м ы м  у р о в н е м  в о д ы .  Ч е р е з  д а м б у  п р о е к т и р у е т с я  п р о л о 

ж и т ь  д в а  н е ш л ю з о в а н н ы х  к а н а л а  д л я  в о д н о г о  т р а н с п о р т а  и  р ы 

б о х о д ;

3 )  о т д е л е н и е  о т  К а с п и я  е г о  з а л и в о в ,  ч а с т ь  и з  к о т о р ы х  у ж е  

и з о л и р о в а л а с ь ,  з а к р ы т и е  з а л и в а  К а р а - Б о г а з - Г о л ;

4 )  п о д а ч а  в о д ы  и з  Ч е р н о г о  м о р я ,  у р о в е н ь  к о т о р о г о  н а  2 8  м 
в ы ш е  у р о в н я  К а с п и я ;

5 )  п е р е б р о с к а  ч а с т и  с т о к а  с е в е р н ы х  р е к  ч е р е з  К а м у  и  В о л г у  

в  К а с п и й .
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Проблема Каспийского моря является комплексной и для ее 
решения потребуются обширные данные технико-экономических 
исследований.

О с в о е н и е  р. Д н е с т р а .  В Молдавской ССР намеча'ётся 
интенсивное энергетическое освоение р. Днестра (рис. 34). По
строенная Дубоссарская ГЭС является первой ступенью каскада 
гидроузлов. Гидроэлектростанция питает током промышлен
ность Кишинева, Тирасполя и окружающие колхозы. Плотина 
гидроэлектростанции образовала водохранилище с площадью 
зеркала 867 км2\ оно улучшило транспортные условия реки и 
позволило оросить и обводнить 40 тыс. г а  земель.

Директивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг. преду
смотрено ввести в действие первые агрегаты на Нижне-Камской 
ГЭС, закончить строительство Саратовской ГЭС и приступить 
к строительству Чебоксарской гидроэлектростанции- Продол
жается планомерное комплексное использование водных ресур
сов наших рек; предусматривается удовлетворить интересы всех 
отраслей водного хозяйства: гидроэнергетики и водного транс
порта, орошения, обводнения и осушения, водоснабжения и ка
нализации, рыбного хозяйства и благоустройства населенных 
пунктов. В состав этого комплекса входят также мероприятия 
по борьбе с наводнениями и охрана вод.

Г Л А В А  V I I  

КРЫМ

§ 28. Краткая характеристика природных условий

Крым представляет собой полуостров, с запада и юга омы
ваемый теплым, незамерзающим Черным морем, а с востока и 
севера — замерзающим Азовским морем и его заливом, мелко
водным, сильно соленым Сивашом. В северной части Крым со
единен с материком узким, шириной до 8 км, Перекопским пе
решейком (рис. 35).

Крымский полуостров с севера на юг протянулся почти на 
200 км, а с запада на восток — на 325 км. Площадь полуострова 
25 900 км2.

Северная, степная часть Крыма представляет собой непо
средственное и естественное продолжение степной южной 
Украины.

Природные условия Крыма обусловлены его южным положе
нием, влиянием относительно теплого Черного моря, а также 
характером рельефа и геологического строения.
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По рельефу и геологическому строению Крымский полу
остров разделяют на три крупные области: горный Крым, рав
нины северного Крыма и Керченский полуостров.

Л рная цепь Крыма составлена тремя грядами гор, распо
ложенными параллельно друг другу, простирающимися с юго- 
запада на северо-восток. Гряды характеризуются высоким кру
тым и обрывистым южным склоном и сравнительно пологим

Рис. 35. Схема гидрографической сети Крыма.

северным, рассечены поперечными долинами рек, берущих на
чало у подножья первой гряды. Реки пересекают толщи горных 
пород поперек простирания, разрабатывают узкие и глубокие 
долины.

Главная гряда состоит из цепи столовых массивов-яйл и от
дельных групп небольших по протяжению хребтов. Наиболь
шей высоты гряда достигает в столовых массивах Бабуган 
(вершина Роман-Кош, 1543 м ) и Чатырдаг (вершина Эклизи- 
Бурун, 1525 м).

Вторая (внутренняя) и третья (внешняя) гряды отделяются 
друг от друга и от Главной гряды продольными долинами. Наи
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большей высоты вторая гряда достигает между реками Бель- 
бек и Кача (594 м), у  г. Симферополя снижается до 515 м, 
а восточнее г. Симферополя между реками Малый Салгири Зуя 
теряет четкость своих очертаний.

Третья гряда хорошо выражена в западной части Крыма, 
где она достигает высоты 200—300 м, в восточной части почти 
не выделяется. В юго-западной части Крыма между реками 
Черная и Бельбек и в центральной его части, восточнее г. Сим
ферополя, вторая и третья гряды сливаются. Южный склон 
Главной гряды круто обрывается к морю. Между морем и го
рами остается узкая полоса суши, которая к востоку расши
ряется.

Степной Крым, почти полностью лишенный поверхностного 
стока, занимает около 75% всей территории полуострова.

Главная гряда сложена мощными известняками. В основа
нии гряды залегают водоупорные глинистые сланцы. На водо
упорных сланцах залегает слой песчаника и конгломерата, об
разующий основной водоносный горизонт. Подземные воды этого 
горизонта и питают большинство крымских рек.

Леса распространены в горной части Крыма. Площадь, за
нятая лесами, составляет около 10% всей территории полу
острова. Наиболее распространенными древесными породами 
являются бук, граб, дуб, клен, ильм и сосна. Для зоны пред
горья, примерно до высоты 500 м над уровнем моря, характерна 
разнообразная низкорослая лесная растительность. Буковые 
и широколиственные леса в верховьях речных бассейнов играют 
роль регулятора водного режима речных систем. Задерживая 
снег, сдуваемый с гор, регулируя таяние его в весенний период 
и ограничивая сток талых и дождевых вод, буковые леса тем 
самым способствуют пополнению запасов грунтовых вод.

Благоприятные климатические условия способствуют разви
тию на южном берегу богатой растительности. На побережье 
распространена растительность средиземноморского типа, 
а выше, с увеличением годовой суммы осадков — влаголюбивая. 
Долины и нижние пологие части склонов гор и холмов заняты 
садами, виноградниками, табачными плантациями.

Климат Крыма находится под двойным влиянием — мате
рика и моря. Черное море, являющееся аккумулятором тепла, 
смягчает климат полуострова, особенно южного берега. Крым
ские горы играют роль своеобразного природного щита, защи
щающего подветренные склоны гор от холодных северо-восточ
ных и восточных воздушных течений.

Средняя годовая температура воздуха на южном берегу 
достигает 13°, средняя температура января 5°, июля 24°. Годо
вое количество осадков 450—550 мм.

В Крыму заметно выражена вертикальная зональность. На 
Ай-Петринской яйле средняя годовая температура воздуха 5,7°,
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июля 15,7°, января —4,2°, а в Ялте средняя годовая температура 
июля 24°, января 5°. Возрастает также и количество осадков 
с высотой. В Ялте на берегу моря осадков выпадает за год 
550 мм. Количество осадков в горах уменьшается с запада на 
восток. В западной части Крымских гор годовое количество 
осадков достигает 1000—1200 Мм (Ай-Петринская яйла), в вос
точной части 573 мм (Караби-яйла).

Величины осадков от 300 до 500 мм являются для Крыма 
господствующими. Эта область занимает наибольшую часть 
территории и захватывает, кроме степей, еще и предгорную 
часть.

В степной части зима более холодная, а лето жаркое. Сред
няя многолетняя температура воздуха здесь равна 11°. Средняя 
температура воздуха в июле 24—26°, в январе —3, —4°.

Речная сеть развита главным образом в горной части. Наи
большая густота речной сети на высотах. 600—1100 м, где 
сосредоточена основная масса источников карстового происхо
ждения, дающих начало ручьям и рекам. К северу от р. Сал- 
гира степная часть территории фактически лишена речной сети. 
Реки, протекающие через засушливую степную часть Крыма, 
лишенные питания карстовыми водами, отличаются маловод
ностью. На севере степного Крыма гидрографическая сеть пред
ставлена несколькими сухими руслами, из которых наибольшим 
является Чатырлык, впадающий в Каркинитский залив. Сухие 
русла наполняются водой только в период снеготаяния и при 
ливневых дождях.

В Крыму вдоль побережья моря насчитывается несколько 
десятков минеральных озер. Имеющиеся небольшие пресные 
озера летом пересыхают. Большинство соленых озер относится 
к водоемам морского происхождения. Они образовались путем 
затопления устьевых участков речных долин, балок или мелко
водных заливов и были впоследствии отчленены от моря песча
ными косами-пересыпями. Питание озера получают в основном 
за счет фильтрации воды из моря через косы-пересыпи или по
ступления ее через гирла, а также за счет ливневых паводков.

§ 29. Реки

Наиболее значительные реки расположены на северном 
склоне Главной гряды, но и они отличаются сравнительно ма
лыми водосборными площадями, порядка 400—600 ,км2. Водо
сборная площадь самой крупной реки (Салгир) составляет 
около 4000 км2. На южном склоне водосборная площадь боль
шинства рек не превышает 60 км2.

Всего в Крыму насчитывается 1657 рек и временных водо
токов общей протяженностью около 6000 км. Преобладают ма
лые реки длиной до 10 км.
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Реки Крыма по местоположению можно разделить на сле
дующие три группы: 1) реки западной части северного склона, 
впадающие в Черное море; 2) реки восточной части северного 
склона, впадающие в Сиваш; 3) реки и ручьи южного берега. 
Реки южного берега в свою очередь можно разделить на реки 
западной и восточной части, несколько отличающиеся по харак
теру водного режима. Большое количество осадков, крутые 
склоны, обрывающиеся к морю, выходы источников способ
ствуют образованию на южном склоне многочисленных неболь
ших, но стремительных горных потоков.

В западной части северного склона Крымских гор берут на
чало следующие наиболее значительные по водоносности реки: 
Черная, Бельбек, Кача, Алма, Западный Булганак. Речная сеть 
развита главным образом в верхней части бассейнов, все свои 
основные притоки реки Алма и Кача принимают на протяжении 
верхних 20 км. В предгорной части и по выходе на равнину 
реки почти не имеют притоков. Верхние притоки носят харак
тер горных потоков, очень бурных и многоводных после ливней 
и мелководных в межпаводочные периоды. В межень притоки 
теряют в устьях свои воды в русловых отложениях и пересы
хают.

На большом протяжении наблюдается значительное изме
нение формы речной долины. В верховье- долины слабо разра
ботаны и имеют V-образную или ущельеобразную форму. В ниж
нем течении реки имеют хорошо выраженную ящикообразную 
форму долины.

На рис. 36 приведены продольные профили речных долин 
Крыма. Сравнивая профили рек северного склона, впадающих 
в Азовское и Черное моря, видим, что последние имеют заметно 
больший уклон.

Ч е р н а я  является одной из наиболее многоводных рек 
Крыма. Берет начало у  подножья западного склона Главной 
гряды на высоте 280 м из Скельского родника у с. Родников- 
ского. Мощный Скельский источник дает главную часть стока 
реки. Длина реки 35 км, площадь водосбора 427 км2. Река впа
дает в Черное море восточнее г. Севастополя.

У с. Родниковского ниже источника средний многолетний 
расход составляет 1,4 м3/сек, а в устье у с. Чернореченского —
1,8 м3/сек.

В верхнем течении, в пределах Байдарской долины в р. Чер
ную впадает р. Байдарка (длина 11 км, средний расход
0,2 м3/сек), а также Бага, Уркуста и Арманка. Эти притоки 
маловодны и большую часть года не имеют стока.

В нижнем течении в пределах Инкерманской долины летом 
сток реки почти ежегодйо полностью прекращается в связи 
с разбором воды на орошение и использованием подрусловых 
вод для водоснабжения г. Севастополя.
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Сток с декабря по апрель составляет 80—85% годового, при 
этом на март—апрель приходится около 40%.

У с. Чернореченское на реке построено водохранилище. Вода 
из водохранилища используется для питьевых нужд и ороше
ния огородов, садов, табачных плантаций.

Б е л ь  б е к  — наиболее многоводная река Крыма. Река обра
зуется из слияния двух горных речек Узенбаш и Манаготры. 
Длина 55 км, площадь водосбора 505 км2. Средний годовой 
многолетний расход реки в устье (с. Фруктовое), равный
2,7 м^/сек, является самым большим в Крыму.

В верхнем течении река представляет собой горный поток 
с узким руслом, большим падением, высокими крутыми бере
гами. В нижнем течении Бельбек прорезает мощные глинистые 
наносы. На этом участке река имеет незначительный продоль
ный уклон. Основными породами в верхней части бассейна 
являются известняки, конгломераты и водоупорные глинистые 
сланцы, в местах их обнажения по склону Главной гряды на 
поверхности выклиниваются родники. В средней и нижней час
тях бассейна выходы родниковых вод встречаются реже, по
стоянно действующих водотоков нет. Вследствие расходования 
поверхностного стока на просачивание в русловые отложения 
и разбора воды на орошение сток в нижнем течении почти пол
ностью прекращается. Так, у с. Фруктового из 37 лет сток от
сутствовал в 23 годах. В такие годы река от с. Фруктового 
до устья представляет собой цепочку разобщенных плёсов. 
Средняя продолжительность пересыхания 63 дня. Чаще всего 
река пересыхает в период с июня по ноябрь.

Наибольшие расходы наблюдаются зимой (в декабре—ян
варе) и весной (в марте—апреле). Распределение стока в году 
неравномерное: с декабря по апрель проходит 70—75% годо
вого стока. Период с июля по октябрь характеризуется низким 
уровнем. В некоторые годы во время сильных паводков на реке 
наблюдаются самые высокие в Крыму подъемы уровня воды — 
свыше 6 м.

Река используется для орошения огородов и садов. Для 
подъема и отвода воды в оросительные каналы в русле устраи
ваются примитивные струенаправляющие и водоподъемные со
оружения.

К а ч а берет начало на северном склоне Бабуган-яйлы на 
территории Крымского заповедно-охотничьего хозяйства. Кача 
по своей величине и водности не уступает другой реке, Алме, 
берущей начало также на территории заповедно-охотничьего 
хозяйства. Длина реки 64 км, площадь водосбора 573 км2. 
Почти все притоки впадают в Качу в верхнем ее течении. На 
некоторых из них в период прохождения высоких паводков об
разуются сели.

Кача относится к рекам с паводочным режимом. Паводки
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наблюдаются главным образом осенью и зимой. Максимальные 
расходы воды могут быть и в летние месяцы от ливней. Сред
ний годовой расход воды у с. Комсомольского (площадь водо
сбора 525 км2) равен 1,69 мг!сек .

Питание реки смешанное, в верховьях главным образом за 
счет карстовых вод. За весь период наблюдений (1915—1962 гг.) 
Кача у с. Комсомольского пересыхала в 17 годах.

Воды реки используются для полива садов и огородов. Для 
этой цели построены два водохранилища.

А л м  а — вторая по величине река в Крыму после Салгира 
с притоком Биюк-Карасу. Слово «алма» означает «яблоко». 
И действительно, в среднем и нижнем течении долина реки из
давна славится фруктовыми садами. Длина реки 79 км, пло
щадь водосбора 635 км2.

Алма образуется от слияния речек Сарысу, Савлыхсу и Ба- 
буганки, берущих начало на северном склоне Яйлы. Устьевой 
участок реки находится в подпоре от моря. Устье реки заболо
чено, берега здесь поросли тростником, камышом, болотной 
растительностью. Алма впадает в Черное море севернее р. Качи, 
около с. Песчаного.

Средний годовой расход реки у с. Красноармейского (пло
щадь водосбора 607 км2) равен 1,2 мъ!с ек .  В питании притоков 
значительную роль играют карстовые воды, благодаря чему 
Алма в верхнем и среднем течении никогда не пересыхает. 
Река пересыхает в нижнем течении. За период наблюдений 
(1916—1931, 1933—1962 гг.) Алма пересыхала в 13 годах. Сред
няя продолжительность пересыхания 113 дней.

На балке Базар-Джалга построено Алминское водохрани
лище объемом 6,2 млн. мг. Вода используется для орошения 
садов и виноградников Бахчисарайского района.

С а л г и р — наиболее крупная река Крыма. Длина 204 км, 
площадь водосбора 3750 км2, что составляет примерно 15% всей 
площади Крымской области. В верхнем и среднем течении Сал- 
гир протекает по северному склону Главной гряды Крымских 
гор. Салгир образуется от слияния рек Ангары и Кизил-Кобы 
на высоте 388 м.

Ангара берет начало со склонов Чатыр-Дага на высоте 
1300 м над уровнем моря. Питаясь карстовыми водами, она ни
когда не пересыхает и является основным многоводным при
током в верховье Салгира. Река Аян — также небольшой, но 
многоводный приток Салгира — берет начало из мощного ис
точника. Последний используется для водоснабжения г. Симфе
рополя.

Притоки Салгира, за исключением Ангары и Аяна, все пра
вобережные, берут начало на высоте от 400 до 1000 м. Из них 
наиболее крупными являются: Биюк-Карсу, Бурульча, Зуя. 
Все притоки Салгира в межень пересыхают, а в маловодные
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годы даже в зимне-весенний период не все доносят до него свои 
воды.

Приток Бикж-Карасу берет начало из многоводного источ
ника Карасу-Баши, расположенного на северном склоне Ка- 
раби-яйлы. Длина 86 км, площадь водосбора 1160 км2. Средний 
годовой расход у  с. Калиновки 1,83 м3/сек.

Салгир выше впадения Биюк-Карасу ежегодно пересыхает. 
В нижнем течении сток поддерживается за счет вод этого при
тока.

Средний многолетний годовой расход р. Салгир у  г. Симфе
рополя 1,49 м3/сек.

В о с т о ч н ы й  Б у л г а н а к  является степной маловодной 
рекой. Берет начало из источников, выклинивающихся на вос
точных холмистых отрогах второй гряды Крымских гор у с. Сус
лове на высоте 260 м над уровнем моря. Впадает в Сиваш к югу 
от устья Салгира. Длина реки 44 км, площадь водосбора 
485 км2. В верховье река протекает в горах, на остальном про
тяжении пересекает степную равнину.

На всем протяжении Булганак не принимает ни одного по
стоянно действующего притока. В нижнем течении воды сосед
ней реки Индол по каналу сбрасываются в Восточный Булга
нак в 2 км выше ее устья. Летом и осенью на большем протя
жении реки поверхностный сток отсутствует. Постоянный сток 
имеется лишь в местах выхода источников.

Вода используется для орошения. С этой целью на реке со
оружено большое количество русловых плотин.

§ 30. Режим рек

Реки Крыма относят к группе рек с паводочным режимом. 
Наибольшей водоносностью они отличаются с ноября по ап
рель, когда проходит 80—85% годового стока и паводки сле
дуют один за другим. В летне-осенний период (с мая по ок
тябрь) реки маловодны, значительная часть их пересыхает. 
Паводки в этот период кратковременные и нерегулярные. Лет
ние паводки наблюдаются в июне—июле, по высоте они могут 
превышать зимние и весенние.

На рис. 37 приведены графики колебаний уровня воды по 
основным рекам западной части северного склона.

Питание рек смешанное, осуществляется дождевыми, снего
выми и родниковыми водами. Для большинства рек основным 
видом питания является дождевое. Снеговое питание имеет 
большее значение для рек северного склона. В их верховьях 
в некоторые годы могут накапливаться значительные запасы 
снега. Но и для этих рек выделить чисто снеговое питание как 
самостоятельный источник из-за частых оттепелей и выпадения 
дождей весьма затруднительно. Как правило, в верховьях рек,
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Рис. 37. Графики колебаний уровня воды. 
а — р. Черная — ст, Инкерман, б — р. Бельбек — с. Фруктовое, в — р. Кача — с. Комсомольское, г — р. Алма — с. Почтовое.(Уровни даны над нулем графика.)



к которым приурочен выход карстовых источников, преобладает 
подземное питание. Для реки Салгир с притоками и рек восточ
ной части северного склона Главной гряды основным является 
снеговое и дождевое питание. Балки степного Крыма также 
имеют снеговое и дождевое питание.

Большое значение имеют выпадающие в горах твердые 
осадки. Продолжительное таяние снега на яйлах вызывает рав
номерное просачивание талых вод в глубь трещиноватого из
вестнякового массива, что обеспечивает питание источников.

На территории Крыма наблюдается резкое различие в рас
пределении стока. Наибольшие модули стока наблюдаются 
в горной области, понижаясь в предгорной и по выходе на степ
ную равнину. В горной части района модуль стока достигает 
15—25 л!сек км2. Средние годовые расходы наиболее водонос
ных рек западной части северного склона — Черной, Бельбека, 
Качи и Ал мы — колеблются в пределах 1,2—2,7 мг/сек, а модули 
стока — 2—6 л!сек км2. В степном Крыму, где осадков выпадает 
всего 300 мм, модули понижаются и в нижнем течении Салгира 
составляют 0,5 л/сек км2. Средний модуль стока Салгира по 
выходе на равнину (у г. Симферополя) равен 4,6 л/сек км2.

Ледовые явления на реках Крыма выражены чрезвычайно 
слабо и представлены главным образом кратковременными за
берегами и неустойчивым ледоставом с декабря по март.

В низовьях рек Салгира и Биюк-Карасу ледовые явления 
более устойчивы, чем в предгорной части. Здесь почти ежегодно 
наблюдаются забереги и сплошной ледяной покров.

§ 31. Озера

На Крымском полуострове насчитывается более 300 озер 
и лиманов и более 400 прудов и водохранилищ. Большинство 
озер образовалось в устьях современных речных долин и балок. 
В зависимости от происхождения озера Крыма можно разде
лить на морские и материковые. К водоемам материкового про
исхождения относятся мелкие озера, так называемые коли на 
Керченском полуострове. Эти озера не связаны с современным 
морем. Происхождение их обусловлено особенностями рельефа. 
Коли представляют собой солончаковые западины, наполняю
щиеся водой в зимне-весеннее время и летом после ливней.

Другая, преобладающая часть озер относится к водоемам 
морского происхЬждения. Они образовались вследствие затоп
ления морем устьев прибрежных балок или лиманов. Впослед
ствии они отделились от моря пересыпями и косами. Среди во
доемов морского происхождения выделяют два типа: устьевые, 
или лиманные, и лагунные. Типичными представителями устье
вых озер являются Саки и Донузлав. Лагунные озера также 
обязаны своим возникновением пересыпям. Они образовались
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« а  месте затопления мелководных заливов моря с последую
щим отчленением песчаными косами-пересыпями. Образовав
шиеся таким путем озера И. В. Мушкетов назвал заливными. 
Типичным представителем лагунных озер является Сасык- 
Сиваш.

Оз е р о  С а с ы к - С и в а ш ,  расположенное в районе г. Ев
патории, — самое большое соляное озеро Крыма. Площадь 
водосбора озера 1064 км2, площадь зеркала 75,3 км2. Из рас
солов озера добывают поваренную соль, бром и хлористый 
магний.

Оз е р о  Д о н у з л а в .  Котловина озера является глубокой 
эрозионной долиной, затопленной морскими водами и отделен
ной от моря песчаной пересыпью. Это второе по величине и са
мое глубокое озеро Крыма. Наибольшая глубина в южной части 
озера превышает 25 м. Общая площадь водосбора 1288 км2, 
площадь зеркала 48,2 км2, длина 30 км, ширина Донузлава 
у моря около 9 км.

О з е р о  С а к и  — наиболее известное из соленых озер Крыма. 
Добыча самосадочной соли на озере началась еще в глубокой 
древности. Прежнее название озера Тузлы означает в переводе 
«соль». Общая площадь водосбора 209 км2, площадь зеркала
8,9 км2. В питании озера основную роль играют морские филь
трационные воды, а также воды, направляемые в озеро через 
специально устроенный канал. От моря озеро отделено пере
сыпью длиной около 2,5 км, шириной 500 м. Глубина озера — 
от нескольких сантиметров до 1 м. Дно покрыто мощным слоем 
черного ила (2—2,5 м), имеющего лечебное значение.

Дамба делит озеро на две части: восточную, меньшую, 
и западную, большую. Восточная часть используется как курорт. 
В изолированной западной части благодаря выпариванию по
лучается концентрированный рассол — так называемая рапа. 
Она представляет собой ценное и очень дешевое химическое 
сырье. Кроме поваренной соли, из рапы оз. Саки в результате 
переработки можно получить сернокислый магний, глауберову 
соль, бром и др.

На, озерах наблюдается годовой и суточный ход уровня 
(рис. 38). В годовом ходе уровня в зависимости от соотношения 
испарения и притока отмечается один максимум (март—ап
рель) и один минимум (сентябрь—октябрь). В ноябре уровень 
в озерах начинает повышаться до уровня воды в море. С мая 
в течение всего лета и осени наблюдается постепенный спад 
уровня и повышение концентрации солей. Летом озера сильно 
усыхают и размеры их сокращаются. Иногда спад уровня на
рушается кратковременными подъемами, вызываемыми силь
ными ливнями или поступлением морских вод через пересыпь. 
Годовая амплитуда колебания уровня на оз. Сасык-Сиваш со
ставляет 0,6—0,8 м, на оз. Донузлав 0,4—0,5 м.
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Рис. 38. Графики колеба
ний уровня рапы. 

а —i оз. Донузлав—ст. Озерное, 1950 г.; б — оз. Донузлав — ст. Озерное, 1951 г.; в — оз. Саки — у химзавода, 1947 г. (Уровни даны над нулем графика.)



Кроме того, на озерах наблюдаются суточные колебания 
уровня, которые вызываются нагонными и сгонными явлениями. 
У южного берега оз. Сасык-Сиваш под воздействием сильного 
дневного бриза, направленного с моря, отмечены случаи сгона 
рапы и понижения уровня в течение 1—2 часов на 30 см.

§ 32. Использование водных объектов

В горном и предгорном Крыму основным источником водо
снабжения и орошения являются поверхностные воды. Неболь
шие реки с непостоянным стоком не имеют существенно водо
хозяйственного значения, поэтому единственной возможностью 
использования речного стока является его регулирование. 
Сведения о наиболее крупных водохранилищах приводятся 
в табл. 15.

Таблица 15
Водохранилища Крыма

Название водоема Бассейн реки
Общаяплощадьводосбора»

кмг

Площадь
зеркала,

км2

Объем, 
млн. ие3

Алминское А л м а .................................. 300 0 ,80 6 ,2
Бахчисарайское К а ч а ................................... 373 1,10 2 ,4
Ленинское Самарли .......................... 154 1,20 3 ,4
Чернореченское Ч е р н а я .............................. 196 4 ,6 0 —
Старо-Крымское Ч о р о х с у .............................. 36 ,8 0 ,4 0 3 ,2
Симферопольское С а л г и р .............................. 317 3 ,20 36 ,0
Тайганское Биюк-Карасу . . . . 91 ,0 2 ,0 13,8

Самым крупным водохранилищем в Крыму является Симфе
ропольское, построенное в 1951—1955 г. У плотины находится 
головное сооружение Салгирской оросительной системы. Она 
обеспечивает орошение нескольких тысяч гектаров земли в пред
горном Крыму. Аккумулированные в водохранилищах запасы 
воды используются для водоснабжения и орошения садов, ого
родов и ценных сельскохозяйственных культур (виноград, та
бак, эфироносы).

В Крыму намечено построить еще несколько крупных водо
хранилищ: Дровянковское на р. Алме, два водохранилища на 
р. Каче — Шелковичное и Баштановское и ряд водохранилищ 
на р. Бельбек.

Особенно острый недостаток воды ощущается на южном бе
регу Крыма. Задачу водоснабжения здесь можно разрешить 
путем переброски воды с северного склона Главной гряды на 
южный берег. Для переброски воды построен комплекс гидро
технических сооружений. В верховье р. Бельбек на высоте
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400 м над уровнем моря в районе сел Счастливого и Ключевого 
построены два водохранилища для задержания талых и дожде
вых вод. Отсюда по тоннелю длиной более 7 км под Ялтинской 
яйлой вода из р. Бельбек самотеком будет подаваться на юж
ный берег.

В октябре 1963 г. открыта первая очередь Северо-Крымского 
канала — от с. Каховки до г. Красноперекопска. Далее через 
степную равнину канал пройдет до г. Керчи. Общая длина 
канала 400 км, ширина по верху 50—80 м, глубина воды в ка
нале 2—6 м. По трассе канала намечено построить четыре 
крупных водохранилища, в том числе Феодосийское, Фронтовое 
и Керченское объемом от 15 до 33 млн. м3 каждое, а несколько 
старых водохранилищ будут расширены. В 1967 г. строитель
ство канала полностью завершится. Днепровская вода, пришед
шая по каналу в степной Крым, позволит оросить 145 тыс. и об
воднить 660 тыс. гектаров земли.

Минеральные озера используются для добычи соли. Еще 
в древности греки вывозили соль из Крыма на запад. Вывози
лась соль и на Украину и в центральные области России. НО' 
с появлением на рынках более дешевой каменной соли Донбасса 
крымская соль Сакского, Сасык-Сивашского и других соленых 
озер утратила свое значение.

В настоящее время рапа соленых озер используется для 
нужд химической промышленности. Из концентрированных рас
солов, остающихся после кристаллизации поваренной соли, по
лучают целый ряд ценных химических продуктов.

Целебная грязь Сакского озера широко используется для 
грязелечения.

Г Л А В А  V IJ I 

КАВКАЗ

§ 33. Краткая характеристика природных условий

Кавказ представляет собой горную область, расположенную 
между Черным и Азовским морями на западе и Каспийским на 
востоке. Северной границей Кавказа является Кумо-Манычская 
впадина, южная проходит по государственной границе с Тур
цией и Ираном. Большое различие рельефа и климата по тер
ритории Кавказа обусловливает разнообразие его природных 
условий (рис. 39).

Кавказ обычно делят на несколько крупных областей: Боль
шой Кавказ, Северный Кавказ, или Предкавказье, равнины За
кавказья и Малый Кавказ.

Большой Кавказ представляет собой горную страну, состоя
щую из сложной системы хребтов, простирающихся параллельно
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водораздельному гребню или отходящих от него в виде отрогов. 
Длина его около 1500 км, площадь около 145 тыс. км2. Наиболь
шей высоты Большой Кавказ достигает между вулканическими 
вершинами Эльбрусом (5629 м) и Казбеком (5043 м). Южный 
склон Большого Кавказа крутой, северный длинный и пологий.

Северный Кавказ, или Предкавказье, можно разделить на 
Кубано-Приазовскую и Прикаспийскую равнины. В средней 
части равнины расположена возвышенность — Ставропольское 
плато.

Малый Кавказ представляет собой самостоятельную область, 
резко отличающуюся по преобладающим формам рельефа 
и ландшафта от Большого Кавказа. Это обширное нагорье, со
стоящее из отдельных хребтов: Аджаро-Имеретинского, Триа- 
летского, Сомхетского, Шах-Дагского, Карабахского с абсолют
ными высотами от 2500 до 3400 м. В горном поднятии Малого 
Кавказа выделяется изолированный вулканический массив 
Алагез. Это наиболее высокая вершина Закавказья (4095 м). 
Большой и Малый Кавказ соединяются между собой Сурам- 
ским хребтом.

Между Большим и Малым Кавказом располагается обшир
ная Прикаспийская (Кура-Араксинская) равнина и меньшая 
по площади Причерноморская (Колхидская) низменность. За
кавказские равнины по размерам уступают равнинам Северного 
Кавказа.

Геологическое строение Кавказа очень сложное. В его строе
нии принимают участие горные породы разнообразного литоло
гического состава и возраста. Высокогорная зона западной по
ловины Большого Кавказа и его центральная часть сложены 
древними кристаллическими породами: гнейсами, сланцами
и гранитами, восточная часть — преимущественно глинистыми 
сланцами, известняками, мергелем.

В пределах Малого Кавказа распространены вулканические 
породы, а также юрские и меловые породы, образующие широ
кие и пологие складки. Южный склон Большого Кавказа сло
жен легкоразмываемыми известняками, что обусловливает раз
витие здесь карстовых явлений.

Ввиду большого разнообразия условий рельефа, климата, 
геологического строения и характера растительности почвен
ный покров на Кавказе отличается большой пестротой. Для 
равнинных и низинных районов Северного Кавказа характерны 
черноземные, светло-каштановые солонцеватые почвы, бурые 
почвы, солонцы и солончаки. В Закавказье развиты почвы юж
ного субтропического типа.

Н а1 Кавказе встречается большое разнообразие раститель
ного покрова. Большая часть (Большой Кавказ, Колхидская 
низменность) покрыта лесной растительностью. Широко рас
пространены буковые и дубовые леса. На заболоченных низмен

157



ностях (Колхидская и др.) растут ольховые леса. Пихтово-ело
вые леса сосредоточены в западной части Большого Кавказа. 
Степная растительность широко представлена в районе Кубано- 
Приазовской равнины и Ставропольской возвышенности. В рай
оне Кура-Араксинской низменности, Закавказского нагорья гос
подствует степная, кустарниковая и другие виды ксерофитной 
растительности.

Климат Кавказа очень разнообразен. Предкавказье отно
сится к умеренному климатическому поясу, низменности Закав
казья— к субтропическому. Очень большая роль в распределе
нии атмосферных осадков принадлежит Главному Кавказскому 
хребту. Он затрудняет перенос холодных масс воздуха с севера 
на юг (в Закавказье), а теплых — с юга на север (в Предкав
казье). Западная часть Кавказа находится под влиянием теп
лых воздушных масс Средиземного и Черного морей, а восточ
н ая— под воздействием сухого воздуха среднеазиатских пус
тынь. Поэтому наблюдается уменьшение атмосферных осадков 
с запада на восток. Что касается Каспийского моря, то оно ока
зывает незначительное увлажняющее влияние. Лишь в местах, 
где горы подходят близко к морю, как, например, в районе Лен
корани, количество осадков увеличивается.

Средняя месячная температура воздуха в январе на терри
тории Кавказа изменяется от —5° на севере до 5° и более в за
падном Закавказье. На высоте 1000 м на северном склоне 
Большого Кавказа средняя температура января —5°, а в вос
точной части этого склона и на южном склоне температура 
в среднем на 2—3° выше.

Зимой особенно холодно (до —5, —7°) в долинах и котло
винах Армянского нагорья и в средней части бассейна р. Аракеа, 
где скапливаются массы холодного воздуха. Средняя месячная 
температура воздуха самого теплого месяца, июля, на равни
нах Предкавказья составляет 22—23°, в Закавказье 24—25°. 
Очень жарко в этом месяце в Кура-Араксинской низменности 
и на юге Армянского нагорья (26—28°).

Наиболее обильно увлажняется область западного Закав
казья. В Батуми, например, годовое количество осадков дости
гает 2500 мм. Еще больше осадков выпадает на юго-западных 
склонах Большого Кавказа, близ гребня хребта, где между вер
ховьями рек Мзымта и Ингури годовая сумма их превышает 
3500 мм.

На Кубано-Приазовской равнине выпадает 500—600 мм 
осадков. Почти в два раза меньше осадков выпадает на При
каспийской низменности, 250—350 мм. На склонах Большого 
и Малого Кавказа, обращенных к долине р. Куры, количество 
осадков уменьшается.

В долине р. Куры количество осадков уменьшается с запада 
на восток. В районе г. Тбилиси годовая сумма осадков равна
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500 мм, а к востоку в низовьях реки выпадает только 250 мм. 
На высоких горах Армянского нагорья осадков выпадает 
1000 мм, а в глубоких долинах и закрытых котловинах годо
вое количество осадков уменьшается до 300—200 мм в год. Са
мой засушливой на побережье Каспийского моря является юж
ная часть Апшеронского полуострова, где местами выпадает 
всего 150 мм осадков.

Годовой ход осадков для большей части Кавказа носит кон
тинентальный характер, т. е. максимум осадков наблюдается 
в теплую часть года, минимум — зимой. На Черноморском 
и Каспийском побережьях (от г. Махачкалы до г. Баку) годо
вой ход осадков характеризуется основным максимумом зимой 
и минимумом летом. В районе Колхидской низменности осадки 
распределены равномерно в течение года.

Главный Кавказский хребет обусловливает разделение реч
ной сети на два характерных района: 1) реки Северного Кав
каза, или Предкавказья, и 2) реки Закавказья.

Густота речной сети в пределах Предкавказья изменяется 
в широких пределах. Небольшая густота речной сети харак
терна для степной равнины Приазовья и полупустынных райо
нов Прикаспийской низменности. Большой густотой речной сети 
отличаются высокогорные части северных склонов Главного 
Кавказского хребта. К востоку от бассейна Терека, где осадков 
выпадает мало, густота речной сети резко снижается.

Реки Предкавказья разделяются на два типа:
1) горные реки северного склона Большого Кавказа; их вер

ховья расположены высоко в горах, имеют большие продоль
ные уклоны, обладают большими скоростями течения и значи
тельной разрушительной силой;

2) равнинные степные реки; интенсивный сток в них наблю
дается только в период весеннего половодья, в остальное время 
года они пересыхают, часто не достигнув моря.

Наибольшими реками Предкавказья являются Кубань и Те
рек. В пределах гор это типичные горные водотоки, в нижнем 
течении они имеют характер, свойственный равнинным рекам.

В Закавказье можно выделить три основные группы рек: 
1) реки южного склона Большого Кавказа, 2) реки Малого Кав
каза и 3) реки Кура-Араксинской низменности.

Истоки рек южного склона расположены на большой высоте 
в области оледенения. Они протекают в глубоких и нередко 
каньонообразных ущельях. Последние чаще всего образуются 
там, где река прорезает известняковые породы. По выходе из 
гор на равнину реки протекают в широких долинах и имеют 
спокойное течение.

Нагорья Малого Кавказа отличаются небольшой густотой 
речной сети. В этом районе, отличающемся небольшим количе
ством осадков, речная сеть развита слабо, сток рек небольшой.
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Вулканические породы, слагающие Армянское нагорье, легко по
глощают атмосферные осадки, которые затем выклиниваются 
у основания гор в виде источников, дающих начало ручьям 
и рекам.

Кура-Араксинская низменность вследствие своей засушли
вости (осадков не более 300 мм) отличается неблагоприятными 
условиями стока и небольшой густотой речной сети. Небольшие 
реки в этом районе носят характер степных водотоков и интен
сивно используются для орошения. Русла рек, заполненные га
лечными отложениями, в период прохождения паводков часто 
размываются, меняют свои очертания в плане. Происходят ча
стые размывы берегов, вследствие чего разливы рек вызывают 
заболачивание южных пойменных участков. Для предупрежде
ния разливов на отдельных участках реки обвалованы.

На территории Кавказа насчитывается около 2000 озер, отли
чающихся обычно небольшими размерами. Озера ледникового 
происхождения распространены в области древнего и современ
ного оледенения Большого Кавказа. К озерам тектонического 
происхождения относится самое крупное озеро Кавказа — 
Севан. К области Армянского нагорья приурочены озера 
вулканического происхождения, как правило, эти озера мелко
водные, небольшие озера встречаются в кратерах потухших 
вулканов.

В Западной Грузии в зоне развития известняков встречаются 
озера карстового происхождения. В низовьях крупных рек (Ку
бань, Терек, Кура) встречаются озера речного происхождения. 
Они образовались вследствие отмирания рукавов или заполне
ния паводковыми водами многочисленных понижений поймы.

По площади оледенения и количеству ледников Кавказ за
нимает второе место после Средней Азии. Общая площадь оле
денения составляет 1780 км2, а количество ледников достигает 
1400. Наиболее мощное оледенение находится в центральной 
части Главного Кавказского хребта между горными массивами 
Эльбруса и Казбека. Здесь расположены очень крупные лед
ники с площадью оледенения 15—20 км2. Что касается Малого 
Кавказа, то небольшие ледники общей площадью 3 км2 встре
чаются в районе вершины Алагез и на некоторых вершинах Зан- 
гезурского хребта.

Эльбрус является центром очень мощного оледенения. С его 
склонов, покрытых фирновым снегом, берут начало около двух 
десятков ледников.

Ледники имеют большое значение в питании рек. Таяние их 
является причиной полноводности рек в летние месяцы. Осо
бенно сильно ледниковое питание сказывается на водном ре
жиме рек, берущих начало на северном склоне Главного Кав
казского хребта. К ним можно отнести притоки Кубани и Те
река.
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§ 34. Реки

, К наиболее крупным рекам Северного Кавказа относятся 
Кубань, Терек, Кума, Сулак, Самур; к рекам Закавказья — 
Кура, Араке, Риони.

К у б а н ь  — самая большая река Северного Кавказа. Обра
зуется слиянием рек Учкулан и Уллукам в районе горы Эльбрус 
на высоте 2970 м, впадает в Темрюкский залив Азовского моря. 
Длина реки 870 км, площадь водосбора 57 900 кж2. Основные 
многоводные притоки впадают в Кубань слева (табл. 16).

Таблица 16
Основные притоки Кубани

Название притока Площадьбассейла,км2
Длина реки, км

М. Зеленчук (л) . . . 1 850 65
Б . Зеленчук (л) . . . 1390 120
Уруп ( л ) ..................... 3220 232
Лаба ( л ) ........................ 12 500 214
Белая (л) ....................... 5 990 265
Пшиш ( л ) ....................... 1 850 258

Схематический продольный профиль р. Кубани приведен на 
рис. 40.

М

Верхние притоки берут начало из ледников и вечных снегов 
и летом в период их таяния очень полноводны. По выходе из 
гор на равнину Кубань не принимает ни одного притока.

От истока до станицы Невинномысской Кубань является ти
пично горной рекой, протекающей в глубокой долине, средний 
уклон 6%о. В среднем течении, ниже станицы Невинномысской, Ку
бань выходит на равнину и имеет черты равнинной реки.

Ниже впадения левого мощного притока Лабы начинается 
нижний участок течения Кубани. Расходы реки увеличиваются,
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она становится многоводной. В нижнем течении река протекает 
в русле, несколько приподнятом над поймой. На этом участке 
русло обваловано для защиты от затопления большой площади 
ценных сельскохозяйственных земель. Примерно в 100 км от 
устья Кубань разделяется на собственно Кубань и рукав Про
току. Отсюда и до моря Кубань образует обширную дельту 
площадью 4500 км2. Она представляет собой низменную равнину, 
изрезанную рукавами, мелкими притоками. Весной дельта за
топляется, образуя так называемые кубанские плавни.

В конце XIX в. Кубань сбрасывала свои воды в Черное море 
по рукаву Старая Кубань. В начале XX в. река проложила но
вое русло к Азовскому морю.

Л*

Р и с. 4 1 . С хем атический продольный профиль р. Терека.

Река полноводна с мая по август, наиболее высокие уровни 
и расходы наблюдаются в июле—августе в период усиленного 
таяния ледников. Средний годовой расход воды Кубани изме
няется от 74 м5/сек в верховье до 418 м5/сек в низовье.

Т е р е к  является второй по величине рекой Северного Кав
каза. Длина реки около 600 км, площадь водосбора 43700 км2. 
Берет начало на южном склоне Главного Кавказского хребта из 
ледника, впадает в Каспийское море.

Продольный профиль р. Терека приведен на рис. 41.
В верхнем течении Терек представляет собой типичную гор

ную реку, протекающую в глубокой долине. На одном из уча
стков Терек протекает в знаменитом Дарьяльском ущелье, огра
ниченном скалистыми, почти отвесными склонами. В среднем 
течении ниже г. Орджоникидзе река выходит на предгорную 
равнину, разветвляясь на рукава. Русло на этом участке 
изобилует легкоперемещающимися островами, косами и отме
лями.
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После впадения р. Сунжи начинается нижнее течение Терека. 
Здесь река протекает среди размываемых песчано-галечниковых 
берегов, расчленяется на еще более многочисленные протоки и 
рукава. До станицы Каргалинской Терек протекает одним рус
лом. Ниже станицы река образует обширную дельту площадью 
до 4000 км2.

Терек и его притоки производят большую разрушительную 
работу в бассейне. Ниже впадения последнего притока Сунжи 
откладывается огромное количество взвешенных наносов. Вдоль 
реки и рукавов в вершине дельты наносы образуют дамбообраз
ные возвышения. Дельта заболочена, изобилует озерами, рука
вами.

На участке дельты положение основного русла неоднократно 
менялось. С 1941 г. большая часть стока Терека проходит по 
руслу Каргалинского прорыва.

Бассейн Терека асимметричен. Основные притоки впадают 
с левой стороны (табл. 17). В среднем и нижнем течении зна
чительных притоков нет.: Наиболее многоводными притоками 
являются Урух и Малка. Они берут начало из ледников север
ного склона Эльбруса.

Таблица 17
Основные притоки Терека

Река Площадьбассейна,км2
Длина реки, 

км

А р до н  (л ) . . . . . 2  6 3 0 102
У р у х  ( л ) ............................. 1 3 3 0 10 9
М ал к а  ( л ) ............................ 1 0  5 3 0 200
С у н ж а (п) . . . .  . 1 0 7 6 0 2 6 3

Вследствие таяния снегов, ледников и выпадения обложных 
дождей и ливней на реке образуются катастрофические паводки. 
С марта по август наблюдается растянутое летнее половодье, 
обусловленное таянием ледников и снегов. Наивысшие уровни и 
расходы отмечаются в июле—августе, наинизшие—в конце зимы.

Средний годовой расход резко нарастает с увеличением водо
сборной площади и составляет в верховье у г. Орджоникидзе 
34 м3/сек, в нижнем течении у  с. Степное 305 м3/сек.

В верховье Терека средние годовые расходы воды отличаются 
небольшой изменчивостью. Например, коэффициент вариации 
годового стока от верховья до г. Моздока изменяется в пределах
0,12—0,20. Малая изменчивость годового стока объясняется уча
стием: в; питании реки ледников и вечных снегов;:
. К у м а  берет начало в. предгорьях Кавказа, на высоте 2000 лг 
над уровнем моря. Длина реки 590 км, площадь водосбора 
25 500 км2.
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В верховье река имеет горный характер, протекает в узкой 
долине с обрывистыми берегами. По выходе на Прикаспий
скую низменность разбивается на ряд рукавов, впадающих 
в озеровидные расширения, не достигая Каспийского моря. 
Лишь в отдельные многоводные годы Кума доносит свои воды 
до моря.

Кума является маловодной типичной степной рекой. Полу
чает питание в основном за счет талых вод (46%), на долю до
ждевых и подземных вод приходится соответственно 30 и 24% 
годового стока. Весеннее половодье бывает в марте—апреле, 
в остальные месяцы наблюдаются небольшие паводки, вызывае
мые дождями. Наименьшие расходы в реке отмечаются в конце 
лета-—начале осени или зимой перед началом весеннего поло
водья. Сток по сезонам распределяется следующим образом: 
весной 54%, летом 21%, осенью 15%, зимой 10% годового стока.

Средний годовой расход Кумы в верховье 4 м3/сек, в низовье
10 м3/сек.

С у л а к  берет начало из ледников на северном склоне Боль
шого Кавказа двумя истоками — Аварское Койсу и Андийское 
Койсу. Длина реки от места слияния истоков 169 км, площадь 
водосбора 15200 км2, средняя его высота 1800 м.

В верховьях обоих притоков расположены вечные снега и 
ледники, что обусловливает значительную многоводность их.

Сулак на большей части своего течения является горной ре
кой. В нижнем течении вследствие уменьшения скорости проис
ходит интенсивное отложение наносов. Паводковые воды выхо
дят на пойму, заболачивают ее, образуя присулакские плавни.

Сулак имеет смешанное питание с преобладанием снегового. 
Половодье длится с апреля по август. Выпадающие в этот пе
риод и осенью дожди могут вызывать значительные паводки. 
С декабря по март наблюдаются минимальные расходы.

Средний годовой расход в устье 175 м3/сек. Питание реки 
снеговыми и отчасти ледниковыми водами обусловливает не
большую изменчивость годового стока. Так, например, коэффи
циент вариации годового стока в устье составляет 0,13.

В нижнем течении сток широко используется для орошения.
С а м у р  вторая по величине и водоносности река Дагестана. 

Берет начало из ледников, впадает в Каспийское море. Длина 
реки 213 км, площадь водосбора 4990 км2, средняя его высота 
1970 м.

Самур и его притоки представляют собой типичные горные 
реки. Лишь в нижнем течении река разбивается на ряд рукавов, 
образуя дельту.

Река бывает многоводной весной и летом вследствие выпаде
ния дождей, таяния горных и высокогорных снегов и ледников. 
Половодье начинается в. конце марта — начале апреля и закан
чивается в конце августа.
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Средний годовой расход Самура в среднем течении состав
ляет 44 м31сек, а в нижнем — 72 м3/сек. Изменчивость годового 
стока небольшая, что объясняется участием в питании реки 
ледников и вечных снегов.

К у р а  является самой большой рекой Кавказа. Берет начало 
за пределами СССР из родников на высоте 2750 м над уровнем 
моря. Ёпадает в Каспийское море. Длина реки 1515 км, пло
щадь водосбора 188000 кж2.

Бассейн реки характеризуется разнообразными гидрологиче
скими условиями на отдельных участках.. До г. Тбилиси река 
пересекает ряд теснин и ущелий, местами выходит на равнины. 
В среднем течении, от г. Тбилиси до г. Мингечаур, протекает 
среди высокой равнины. Берега на этом участке низкие, русло 
извилистое, делится на рукава. У г. Мингечаур Кура проры
вает хребет Боздаг. Существовавшие здесь до сооружения. 
Мингечаурской гидроэлектростанции пороги в настоящее время 
затоплены водохранилищем. Еще ниже Кура вступает на 
Кура-Араксинскую низменность, по которой течет до Кас
пийского моря. До впадения р. Араке Кура течет в широкой 
долине, часто меняет свое русло, образуя в пойме многочис
ленные старицы. Ниже г. Мингечаур для защиты населенных 
пунктов от наводнений берега Куры ограждены земляными 
валами.

Перед впадением в море Кура образует дельту, представляю
щую собой обширную затопляемую болотистую низменность.

Питание реки осуществляется талыми снеговыми и дожде
выми водами. Роль ледниковых и высокогорных снегов в пита
нии Куры невелика ввиду небольшой площади оледенения 
в верховье. Весеннее половодье проходит весной и захватывает 
часть лета. Максимальные значения уровней и расходов на
ступают в мае, иногда в июне.

Летне-осенний период обычно маловоден, но наблюдаемые 
в этот период отдельные паводки могут превышать весеннее 
половодье. Зимой наблюдаются низкие уровни и расходы с от
дельными небольшими паводками.

Средние годовые расходы воды по течению реки изменяются 
следующим образом: в верховье 33 м3/сек, в среднем течении 
380 м5/сек, в нижнем 575 м3/сек.

Средний годовой расход Куры в 1,4 раза превышает расход 
воды Кубани, а отношение их водосборных площадей составляет 
3 : 1. Таким образом, несмотря на значительную водосборную 
площадь, Кура имеет относительную малую водность. Это объ
ясняется тем, что река в центральной части бассейна протекает 
через засушливую бессточную область, не принимая здесь ни 
одного притока.

А р а в с  — самый большой приток Куры, впадает в нее 
справа близ устья. Длина реки 1070 км, площадь: водосбора
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101 900 км2, что составляет 54% площади водосбора главной 
реки. Истоки Аракса расположены за пределами СССР.

По выходе из гор Араке течет по обширной территории 
Мильской и Муганской степей Азербайджана. В нижнем тече
нии Араке не имеет притоков.

В пределах гор Араке развивает большую эрозионную дея
тельность. На равнинном участке эрозионная деятельность пре
кращается и начинает преобладать аккумуляция.

Средний годовой расход воды р. Араке 205 м3/сек.
Главным притоком Аракса является р. Раздан (Занга), вы

текающая из оз. Севан. Длина реки 146 км, площадь водосбора 
7310 км3. Река на сравнительно коротком расстоянии имеет 
исключительно большое падение— 1089 м, обладая, таким об
разом, большими запасами гидравлической энергии. На реке 
построен каскад гидроэлектростанций.

Реки, берущие начало на южном склоне Главного Кавказ
ского хребта, впадают в Черное море и представляют собой 
типичные горные потоки с большим падением и большими ско
ростями течения.

К основным рекам черноморского побережья относятся 
Бзыбь, Кодори, Ингури, Риони и Чорох. В отличие от других 
рек Кавказа, главной особенностью их является прохождение 
паводков в течение всего года.

Наибольшей рекой черноморского побережья является 
Р и о н и .  Длина реки 288 км, площадь водосбора 13 500 км2. 
Берет начало двумя истоками из ледников на южном склоне. 
Впадает в Черное море у г. Поти.

Почти до г. Кутаиси река протекает в глубоком и узком 
ущелье. На этом участке она представляет собой бурный поток, 
отличается большим падением и значительной скоростью тече
ния. Выше г. Кутаиси сооружена плотина Рионской гидроэлек
тростанции. Ниже г. Кутаиси Риони протекает по обширной 
Колхидской низменности. Здесь русло реки часто меняет свое 
направление, разделяется на рукава, образует многочисленные 
песчаные острова, заболоченные старицы. В настоящее время 
основная часть стока реки сбрасывается по каналу в Чер
ное море в 8 и  к северу от г. Поти. Это сделано в целях 
предохранения города от затопления во время больших 
паводков.

Риони в пределах Колхидской низменности принимает сле
дующие наиболее крупные притоки: левый Квирилу, правые 
Цхенис-Цхали и Техур.

Риони отличается высокой относительной водностью. Сред
ний годовой расход воды в устье составляет 410 м3/сек. 
Таким образом, по величине расхода воды Риони мало усту
пает таким крупным рекам, как Кура (575 м3/сек) и Кубань 
(420 м3/сек).
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§ 35. Режим рек

Разнообразие климатических условий Кавказа определяет 
значительное различие типов водного режима рек. Общей харак
терной особенностью водного режима рек северного и южного 
склонов является весенне-летнее половодье, обусловленное таяни
ем ледников, снега и дождями ливневого характера.

Распределение стока в пределах Кавказа следует измене
нию осадков, связанному с географическим положением района 
и высотной зональностью. В распределении стока наблюдается 
общая закономерность, а именно увеличение его с высотой ме
стности и уменьшение от западных увлажненных районов к бо
лее бедным осадками восточным.

Наибольшей водоносностью отличаются реки Западной Гру
зии. В этом сильно увлажненном районе, где выпадает много 
осадков, модули стока достигают самых больших в СССР зна
чений: в бассейне р. Кодори 98,5 л!сек км2, р. Чхалты 88,5 л!сек км2, 
р. Гализги 86,5 л!сек км2, р. Чакви 80 л/сек км2. На р. Накре, 
являющейся притоком Ингури, отмечен самый высокий модуль 
стока, 107 л/сек км2. Норма стока рек, берущих начало на юж
ном склоне Главного Кавказского хребта, 50—60 л/сек км2. 
В бассейне р. Риони модуль стока колеблется от 20 до 
30 л!сек км2. В бассейне р. Куры модуль стока большинства 
рек колеблется в среднем в пределах 15—20 л/сек км2. Модуль 
стока маловодных рек Кура-Араксинской низменности состав
ляет менее 0,5 л!сек км2. Максимальные значения среднего стока 
в бассейнах рек северного склона — Кубани и Терека — дости
гают 53—54 л!сек км2.

В предгорьях Кавказского хребта модуль стока понижается 
до 5—6 л!сек км2 и по выходе на равнину равен всего 0,5 л/сек км2. 
Средний сток рек, впадающих в Каспийское море, колеблется 
от 30 л!сек км2 в горной части (бассейн р. Самура) до 0,5 л/сек км2 
и менее на равнине.

Реки Кавказа по водному режиму можно разделить на сле
дующие основные группы:

1. Реки степной части Северного Кавказа. Основным источ
ником их питания являются талые воды сезонных снегов. Дожди 
играют второстепенную роль. Наблюдается резко выраженное 
высокое весеннее половодье. В остальную часть года сток незна
чителен. Летом многие реки пересыхают. Летние паводки на
блюдаются редко. К этой группе принадлежит р. Кума, ряд рек, 
впадающих в Азовское море.

2. Реки северных и южных склонов Большого Кавказа, 
большинство рек Малого Кавказа. Бассейны их расположены 
ниже линии вечных снегов. Реки имеют снеговое, дождевое и 
грунтовое питание при преобладающей роли талых вод сезонных 
снегов. В летне-осенний период наблюдаются дождевые паводки,
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которые могут иногда превышать весеннее половодье. К рекам 
этого типа принадлежат Кура, Араке (рис. 42).

3. Реки высокогорной области Большого Кавказа, в бассей
нах которых имеются вечные снега. На реках наблюдается дли-
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течении з а  1 9 2 9 -3 0  гидрологический год .

мой устанавливается межень, К таким рекам относятся Кубань,. 
Терек, Самур, Сулак (рис. 43).

4. Реки побережья Черного моря, стекающие с южных скло
нов западной части Большого Кавказа. Основная роль в их
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питании принадлежит дождевым водам, в значительно меньшей 
степени — таянию сезонного снега, выпадающего в наиболее 
возвышенных частях бассейнов'. Реки отличаются паводочным 
режимом в течение всего года. Из рассмотренных нами рек 
к этой группе принадлежит Риони (рис. 44).

На большей части рек Кавказа ледовые образования не
устойчивы, непродолжительны и представлены главным образом 
кратковременными заберегами.

Неустойчивый и сравнительно непродолжительный ледостав 
наблюдается на реках, протекающих в северных равнинных ча
стях Предкавказья. К этому типу ледового режима относятся 
следующие реки: Ея, Кагальник, Челбас, Егорлык, Кума, ни
зовья Терека и Кубани. Продолжительность ледостава состав
ляет два-три месяца (с декабря — января до середины марта).

м
4

3

2

1

Р и с . 4 4 . Гр аф ик колебания ур овн я воды  р. Риони  
у  г . К утаи си  з а  1922 г.

На реках Причерноморья, восточной части Кура-Араксин- 
ской низменности и других районов, отличающихся мягким кли
матом, ледовые явления отсутствуют.

Следует отметить, что на некоторых реках с интенсивным 
турбулентным перемешиванием, способствующим переохлажде
нию воды, образуется внутриводный лед. К рекам с высокой 
шугоносностью относятся верхние части бассейна Терека и Ку
бани, верховья Кодори и Ингури, верхнее течение Куры.

Реки Кавказа, обладающие значительными уклонами, бур
ным течением, отличаются большой размывающей деятель
ностью. Наглядным показателем этой деятельности является 
мутность воды.

Средняя годовая мутность на территории Кавказа изменяется 
в больших пределах. Исключительно высокой мутностью воды 
отличаются реки восточной части Большого Кавказа. Сюда 
можно отнести Терек, Сулак, Самур" и их притоки. Средняя 
годовая мутность колеблется от 2500 до 4000 г/м3. На р. Терек 
в нижнем течении мутность достигает 2180 г/м3, в дельте
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происходит отложение взвешенных наносов и мутность воды 
уменьшается. На притоке Терека р. Сунже мутность ус . Брагуны 
равна 3770 г/ж3. На этой же реке единичная мутность во время 
паводков может превышать 100 000г/ж3. Нар. С улакус  .Миатлы 
средняя годовая мутность достигает 2600 г/ж3. Высокая мут
ность рек этого района обусловлена наличием легкоразмывае- 
мых горных пород, интенсивным процессом их выветривания 
под влиянием сухого континентального климата, бедностью 
растительного покрова. Реки западной части Большого Кавказа 
отличаются меньшей мутностью воды. Например, средняя годо
вая мутность воды Кубани в устье составляет всего 700 г/ж3, 
т. е. в три раза меньше, чем Терека.

На реках Закавказья также наблюдается увеличение мутно
сти в его восточной части. Мутность реки Куры составляет около 
2000 г/ж3, а Риони (до плотины РионГЭС), впадающей в Чер
ное море, 830 г/ж3.

Наименьшая мутность наблюдается на реках, берущих на
чало из ледников высокогорной части Большого Кавказа. Мут
ность речной воды колеблется здесь в пределах 50—150 г/ж3. 
Небольшая мутность объясняется главным образом развитием 
трудно поддающихся размыву твердых кристаллических по
род.

Реки Армении, по данным Г. Н. Хмаладзе, отличаются не
большой средней годовой мутностью, колеблющейся в пределах 
28—460 г/ж3. В целом вся территория республики характери
зуется средней мутностью 128 г/ж3. Мутность рек Армении почти 
в 6 раз меньше, чем мутность рек Восточноц Грузии. Небольшая 
мутность в этом районе обусловлена развитием здесь слабо 
поддающихся размыву вулканических и известняковых пород.

Во время паводков реки Кавказа несут огромное количество 
влекомых наносов. Объем их может превышать взвешенные 
наносы.

На реках, берущих начало на южных склонах Кавказского 
хребта, наблюдаются сели. Чаще всего они образуются в бас
сейне р. Алазани, на многих реках Армянской ССР, на трассе 
Военно-Грузинской дороги.

Неоднократно интенсивные сели наблюдались на р. Гедар 
в районе г. Еревана. Исключительно сильный разрушительный 
селевой паводок на этой реке прошел 25 мая 1946 г. По данным 
А. И. Важнова, объем вынесенного селем материала составил 
около 500 тыс. ж3. В каждом кубическом метре воды содержа
лось 280 к г  твердого материала.

В меньшей степени сели образуются в бассейнах рек се
верного склона Большого Кавказа, отличающихся большей 
лесистостью. В этом районе образование селей наблюдается 
в верхней части бассейна Терека и в средней части бассейна 
р. Баксан.
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§ 36. Озера

Между устьями Дона и Кубани вдоль побережья Азовского 
моря расположен ряд небольших, сильно зарастающих пресных 
озер. Кроме того, здесь встречаются соленые, самосадочные 
озера. К ним относится оз. Х а н с к о е  площадью 86 км,2 и глу
биной около 2 м. Оно отделяется от Бейсугского лимана пере
сыпью. Ханское озеро используется для лечебных целей.

Большинство рек Приазовья при впадении в Азовское море 
образуют лиманы. Они представляют собой небольшие заливы, 
соединенные с морем протоками. Глубина их не превышает 1 м, 
летом некоторые лиманы полностью пересыхают. К крупным 
лиманам Азовского побережья относятся Бейсугский, Ейский, 
Ахтарский. Наибольшим является Ейский лиман (244 км2).

В дельте Кубани встречаются озера-лиманы с пресной или 
соленой водой в зависимости от условий питания. Наиболее 
крупными среди них являются Ахтанизовский (336 км2), Кизил- 
ташский (146 км2), Витязевский (62 км2).

В Манычской впадине находится группа мелких соленых 
озер. Они расположены цепочкой по р. Западному Манычу и 
соединены протоками. Некоторые из них летом пересыхают, 
сильно зарастают водной растительностью. В этой группе самым 
большим озером является Б о л ь ш о й  М а н ы ч .  Озеро вытя
нуто с северо-запада на юго-восток. Площадь озера изменяется 
от 1400 км2 весной до 540 км2 летом. Отмечены случаи полного 
пересыхания, водоема. Длина его в среднем 80—90 км, а ширина 
составляет 10 км. Вода озера сильно минерализована вследствие 
больших потерь на испарение. В настоящее время приняты 
меры к опреснению й обводнению озера за счет сброса в него 
вод Кубани. Сначала кубанская вода по Невинномысскому ка
налу и vp. Большому Егорлыку сбрасывается в два крупных 
водохранилища Пролетарское и Весёловское, а из этих водо
емов поступает в оз. Большой Маныч.

С е в а н  является наиболее крупным озером Закавказья 
(рис. 45). Оно расположено на территории Армянской ССР на 
высоте 1914 м над уровнем моря. Площадь водной поверхности 
озера (без учета снижения уровня) 1415 км2, объем воды
58,5 млрд. м3.

Озеро двумя мысами делится на две части: Малый Севан 
(площадь водной поверхности 384 км2) и Большой Севан (пло
щадь 1032 км2). Наибольшая глубина Малого Севана 98 м, 
Большого Севана 50 м. Котловины Большого и Малого Севана 
разделены возвышенным участком дна глубиной не более 36 м.

Озеро расположено в тектонической котловине, окруженной 
горными хребтами.

В Севан впадает 28 постоянных, а также значительное коли
чество временных водотоков, имеющих сток только весной.
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Из озера вытекает р. Раздан, которая впадает в р. Араке. Длина 
реки от озера до впадения ее в Араке составляет 146 км, общее 
падение 1089 км. Таким образом, р. Раздан обладает большими 
запасами гидравлической энергии.

Высокие уровни в озере наблюдаются с мая по сентябрь. 
Максимальный уровень отмечается в июле, минимальный — 
в феврале—марте. Средняя годовая амплитуда уровня состав
ляет 40 см.

На озере наблюдаются сейши с периодом несколько минут. 
Наибольшая амплитуда их колебаний не превышает 50 см.

Температура воды вследствие хорошего перемешивания одно
образна для большей части озера. Прибрежная часть имеет не
сколько отличный от всей водной массы режим.

Летом температура поверхностных слоев воды достигает 
17—18°. В прибрежной мелководной зоне температура воды на 
поверхности в это время доходит до 25°. Зимой во всей толще 
воды устанавливается почти одинаковая температура (1,5—1,8°). 
Озеро не замерзает даже в очень суровые зимы. Ледовые явле
ния наблюдаются только в узких мелководных заливах.

Вода в озере пресная.
В табл. 18 приводится водный баланс озера. Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что почти вся масса поступаю-
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Таблица 18
Водный баланс оз. Севан

Приход млн. % Расход млн.
м3 %

Приток в озеро . . . 770 58 Сток из озера по р. Раз
дан . . . . . . . 50 3, 8

Осадки, выпадающие на
поверхность озера 550 42 Фильтруется через бе

рег в районе г. Се
вана ........................... 60 4 ,5

Испаряется с водной
поверхности озера 1210 9 1,7

И т о г о ......................... 1320 100 1320 100

щей в озеро воды бесполезно расходуется на испарение (92%) 
и лишь около 4% ее вытекает из озера в виде поверхностного 
стока (р. Раздан) и может быть использована человеком.

§ 37. Использование водных объектов
Реки Кавказа имеют большое хозяйственное значение. Ши

роко используется их гидравлическая энергия. На горных реках 
уже построено большое количество гидроэлектростанций. В за
сушливых районах Предкавказья и Закавказья воды рек исполь
зуются для орошения больших площадей ценных сельскохозяй
ственных земель. Нижние участки наиболее крупных рек имеют 
транспортное значение.

Многоводная р. Кубань и ее притоки обладают большими 
запасами гидравлической энергии, они широко используются 
для нужд орошения.

Уже построена Кубано-Егорлыкская оросительная система. 
В 1948 г. сооружен Невинномысский канал, который берет на
чало у станицы Невинномысской (рис. 46). Здесь на р. Кубани 
построена водоподъемная плотина, которая дала возможность 
часть воды направить по каналу в пересыхающее русло р. Егор- 
лык и далее в р. Западный Маныч. Воды р. Кубани исполь
зуются для орошения и наполнения двух крупных водохрани
лищ — Пролетарского и Веселовского, питающих Западный 
Маныч. В Кубано-Егорлыкскую оросительную систему из р. Ку
бани забирается 75 мг/сек. Она дала возможность оросить боль
шие площади засушливых земель Ставропольского плато. Сброс 
избытков воды Кубани в Егорлык улучшил ее водный режим, 
облегчив, условия пропуска паводков в нижнем течении.

В бассейне маловодной степной р. Калаус построена система 
оросительных каналов, которая дает возможность оросить
5,5 млн. г а  сельскохозяйственных земель.

173



Продолжается строительство Кубань-Калаусской обводни
тельно-оросительной системы, которая представляет собой круп
нейшее йрригационное сооружение на Северном Кавказе. Ку- 
бань-Калаусский канал начинается в верховье р. Кубани. 
По каналу кубанская вода будет сбрасываться в исток степной 
р. Калаус. В головной части системы создается регулирующее 
Большое водохранилище объемом 0,5 км3, которое будет питать

Рис. 46. Район Невинномысского канала.
1 — обводняемые районы; 2 — сброс воды; 3 — гидроэлектростанции.

водой систему в осенне-зимний период, когда сток в Кубани 
небольшой. Для дополнительного питания Кубань-Калаусской 
обводнительно-оросительной системы будут использованы воды 
притоков Кубани — Большого Зеленчука и Малого Зеленчука. 
На этих реках будут построены два крупных водохранилища. 
Из водохранилищ по каналам воды устремятся в Кубань. 
Будет возведено несколько небольших электростанций.

Терек также обладает большими запасами гидравлической 
энергии. На его притоках уже построены Баксанская; Гизель- 
донская, Гергебильская гидроэлектростанции, намечается строи
тельство Дарьяльской. В бассейне Терека большого развития 
достигло строительство мелиоративных и ирригационных систем
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и каналов. Здесь уже действуют Цалыкский обводнительный 
канал, Дигорский канал, система Терских каналов, Мало-Ка
бардинская и другие оросительные системы.

В 1960 .г. окончено строительство Терско-Кумского канала. 
Соединительный канал забирает воду из р. Терека у  станицы 
Павлодольской и сбрасывает ее в подпертый бьеф на р. Куме 
у с. Левокумского. Длйна канала 150 км, пропускная способ
ность в головной части 100 м3/сёк, в концевой 75 м3/сек.

Река Сулак обладает большими энергетическими запасами, 
которые используются еще недостаточно. На реке построена 
Чир-Юртовская ГЭС мощностью 72 тыс. квт. Созданное Чир- 
Юртовское водохранилище используется для энергетики, ирри
гации, рыбного хозяйства и водоснабжения городов Махачкала 
и Каспийск. В настоящее время строится Чиркейская ГЭС. Вода 
реки используется для орошения. Имеется несколько самотечных 
ирригационных систем. Общая площадь орошения земель около 
95 тыс. га.

Воды р. Самур интенсивно используются на орошение, осо
бенно в нижнем течении. В 30 км от устья, от головного гидро
узла Самур-Дивиченского канала отходят два крупных канала: 
Самур-Дивиченский и Самур-Дербентский пропускной спо
собностью 17 мг] с ек .  В среднем и нижнем течении от реки от
ходит пять оросительных систем. Общая площадь орошения 
около 75 тыс. га.

На р. Куре одной из первых по плану ГОЭЛРО 
в 1927 г. была построена Земо-Авчальская гидроэлектростанция 
им. В. И. Ленина. Она снабжает электроэнергией г. Тбилиси 
и промышленные предприятия Грузии.

У сел. Мингечаур, где р. Кура прорезает хребет Боздаг, 
в послевоенные годы сооружен крупнейший гидроузел. Земляная 
плотина высотой 77 м преградила Куру, образовав водохрани
лище объемом 16 км3. Площадь водной поверхности водохрани
лища равна 625 км2, длина его превышает 70 км, ширина 20 км 
(рис. 47) .у Мощность Мингечаурской ГЭС 357 тыс. квт. Из водо
хранилища вода поступает в несколько крупных оросительных 
каналов.

Регулирование стока Куры Мингечаурским водохранилищем 
дает возможность оросить и обводнить земли Кура-Араксинской 
низменности (рис. 48); ликвидировать болота на всей террито
рии этой низменности, так как теперь возможность прорыва 
дамб исключена; создать благоприятные условия для исполь
зования нижнего течения Куры для судоходства.

Большими энергетическими ресурсами отличаются горные 
реки, впадающие в Черное море. Сюда следует отнести в первую 
очередь р. Риони. На ней еще до Великой Отечественной войны 
вблизи г. Кутаиси построена Рионская гидроэлектростанция. В не
далеком будущем в этом районе зажгут свои огни новые
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Рис. 47. Мингечаурское водохранилище.



гидроэлектростанции на реках Бзыбь и Ингури, Уже началось 
строительство самой крупной в Грузии Ингурской. гидроэлектро
станции. Арочная плотина высотой 270 м перекроет р. Ингури, 
образовав на ней крупнейшее водохранилище. Строящаяся стан
ция будет вдвое мощнее всех существующих сейчас на Кавказе 
электростанций. На реке намечается сооружение каскада гидро
электростанций общей мощностью около 1700 тыс. квт.

Колоссальные запасы воды оз. Севан представляют собой 
важный источник гидроэнергии Армении. По разработанному

Рис. 48. Орошение Кура-Араксинской низменности. Орошаемые и 
обводняемые на базе Мингечаурского гидроузла площади заштри

хованы.

в 30-х годах проекту намечалось значительно уменьшить бес
полезные потери воды на испарение путем уменьшения его пло
щади. По расчетам выходило, что поверхность озера сокра
тится в семь раз, а сбрасываемые из озера вековые запасы 
воды будут использованы для выработки электроэнергии и на 
нужды орошения.

Сброс воды должен был производиться в течение 50 лет, 
т. е. ежегодно уровень должен понижаться на 1 ж до полного 
обнажения дна Большого Севана. .

В 1933 г. началась сработка вековых запасов воды озера, 
при этом ежегодно сбрасывалось 1200 млн. м3. Однако впослед
ствии выяснилось, что интенсивное понижение уровня воды 
в озере может привести к ряду непредвиденных трудностей. При 
разработке схемы не была в достаточной степени учтена
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возможность невыгодного для сельского хозяйства снижения 
уровня грунтовых вод, а также ухудшения водоснабжения при
легающих населенных пунктов. Поэтому первоначальную схему 
использования озера пришлось пересмотреть.

Институтом водных проблем Академии наук Армянской ССР 
при участии ряда других научных и проектных организаций была 
разработана новая схема использования севанских вод. Главное 
в новой схеме — сохранение уровня Севана на отметке, близкой 
к естественной. Чтобы сохранить многоводный Севан, наме
чается прекратить попуски воды из озера за счет вековых запасов 
после достижения отметки 1896 м. Таким образом, естественный 
уровень в озере будет понижен всего на 20 м. Из озера будет 
сбрасываться 170 млн. м3 воды в год, что в дальнейшем не при
ведет к снижению его уровня. За счет уменьшения потерь на 
испарение с водной поверхности сток р. Раздан из озера увели
чивается более чем в три раза. Понижение уровня в озере будет 
компенсировано за счет переброски в озеро части стока р. Арпы 
(приток Аракса). Ежегодно из реки в оз. Севан будет посту
пать 270 млн. м3 воды.

Согласно новой схеме использования Севана, полностью 
удовлетворяются потребности энергетики и ирригации с учетом 
перспективного расширения орошаемых земель.

В настоящее время р. Раздан вращает лопасти турбин ка
скада электростанций, питает живительной влагой, земли Ара
ратской долины. Уже построены все намеченные электростанции 
каскада: Канакерская,. Севанская, Гюмушская, Арзнинская, 
Атабеканская. В 1960 г. построена последняя ступень Севано- 
Разданского каскада — Ереванская ГЭС. Мощность каскада 
гидроэлектростанций составляет 550 тыс. квт.

В районе оз. Севан построена широкая сеть ирригационных 
каналов, получающих воды из озера и других Источников Сева- 
но-Разданской системы и подающих ее на орошение.

В Директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг. большое 
внимание уделяется гидроэнергетическому и водохозяйствен
ному строительству в Закавказских республиках.

В Грузинской ССР будет введена в действие первая очередь 
Ингурской ГЭС, в Армянской ССР — завершено строительство 
Татевской ГЭС, в Азербайджанской ССР — начато строитель
ство Шамхорской и Тертерской гидроэлектростанций. Будет 
улучшено мелиоративное состояние земель Кура-Араксинской 
низменности и Муганской степи. В связи с этим намечается 
провести работы по рассолению земель на площади около 
200 тыс. га.

Будут введены в эксплуатацию 60 тыс. г а  новых орошаемых 
земель.
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ГЛАВА IX

СРЕДНЯЯ АЗИЯ И КАЗАХСТАН 

§ 38. Краткая характеристика природных условий

Граница рассматриваемой территории проходит на севере по 
водоразделу рек Иргиза, Тургая, Сарысу и притоков р. Ир
тыш а— Тобола, Ишима; на юге и востоке по горным системам 
Тянь-Шаня, Алтая и Памира и по государственной границе 
СССР с Ираном, Афганистаном и КНР, на западе по берегу 
Каспийского моря. Территория включает среднеазиатские рес
публики и большую часть Казахской ССР (рис. 49).

Рельеф района отличается большим контрастом: с одной сто
роны, здесь имеются участки суши, расположенные ниже уровня 
моря, а с другой — высоко поднятые горные системы и нагорья 
с отдельными вершинами выше 7000 м. Сложный рельеф и раз
нообразие климата обусловливают своеобразные черты гидро
графии Средней Азии и Казахстана.

Центральная часть района занята Туранской низменностью 
высотой 100—200 м над ур9внем моря. Казахстанская полупу
стыня может быть разделена на две части: пониженную запад
ную, занятую Тургайской столовой страной и восточными скло
нами Мутоджар с высотами до 300—400 м, и более высокую 
восточную, занятую Казахским мелкосопочником, где отдельные 
возвышенности достигают 1486 м над уровнем моря.

С юга и востока Туранскую низменность окаймляют мощ
ные горные поднятия Памира, Тянь-Шаня и Копет-Дага. Они 
являются областью формирования речного стока. На их скло
нах берут начало все реки района, выходящие на равнину. Реч
ная сеть в пределах горной области хорошо развита, большин
ство рек отличается повышенной водностью.

В горной области имеются также обширные впадины и кот
ловины. К ним можно отнести Ферганскую долину, котловину 
озера Иссык-Куль, Алакольскую и Зайсанскую озерные впа
дины.

Геологическое строение этого гидрографического района 
сложное.

Тургайская столовая страна образована горизонтально-за- 
легающими морскими третичными отложениями.

Наиболее сложным геологическим строением отличается 
юго-восточная часть территории Казахстана — Казахская склад
чатая страна. Горные вершины, возникшие в результате текто
нической деятельности, разрушены и превратились в мелкосо- 
почник. На этой территории развиты преимущественно палео
зойские отложения (кварциты, известняки, песчаники), местами 
встречаются докембрийские гнейсы, кристаллические сланцы,
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Рис. 49. Схема гидрографической сети Средней Азии и Казахстана.



а также изверженные породы. Возвышенности сложены плот
ными породами, в понижениях залегают песчаники.

Еще более сложным и неоднородным геологическим строе
нием отличается горная область Средней Азии, сложенная раз
нородными элементами, отличающимися по возрасту, происхож
дению и внешнему облику.

Почвенный покров Тургайской степи представлен светло-каш
тановыми и солончаковыми почвами, а также крупными песча
ными массивами. В степной зоне Казахской складчатой страны 
почвы представлены среднегумусными и тяжелосуглинистыми 
черноземами. В сухостепной зоне (Карагандинская область) 
преобладают темно-каштановые и южные малогумусные черно
земы. Пустынно-степная зона (Казахская ССР) характеризуется 
светло-каштановыми почвами с большим содержанием камней, 
хряща и гальки.

В Тургайской степи на севере преобладает ковыльно-типча- 
ковая растительность, а на юге полынно-злаковая. В озерных 
понижениях произрастает лугово-солянковая растительность. 
Казахская складчатая страна характеризуется ковыльно- и по- 
лынно-типчаковымй комплексами. В ущельях Карагандинской 
области встречаются небольшие заросли березы, осины и иво
вого кустарника. Лесистость степных и сухостепных районов 
очень невелика. Полупустынная зона, за исключением незначи
тельной части Казахского мелкосопочника, совершенно без
лесна.

В горах Средней Азии хорошо выражена вертикальная зо
нальность. Здесь можно выделить следующие вертикальные 
зоны: пустынную, полупустынную, горных сухих степей, лесо
луговую.

Пустынная зона расположена на высотах 350—450 м. В этой 
зоне произрастает эфемерная пустынная растительность.

Полупустынная зона расположена в предгорьях на высотах 
500—1500 м. Растительность здесь разнотравно-пырейная, не 
сплошная, большая роль принадлежит эфемерам, вегетирующим 
в течение короткого весеннего периода.

Зона горных сухих степей приурочена к высотам 1700— 
1800 м и характеризуется распространением сухих ковыльно- 
типчаковых степей.

В лесо-луговой зоне, занимающей высотный пояс 1200— 
3000 м, лиственные леса чередуются с луговыми участками.

На высоте 3000—3500 м выделяют субальпийскую и альпий
скую вертикальные зоны. Еще выше на горных склонах распо
ложены вечные снега и ледники.

Климат Центрального Казахстана резко континентальный 
с малым количеством осадков и резкими колебаниями темпе
ратуры. Лето жаркое, зима холодная. Средняя температура са
мого холодного месяца, января, —14, —18°, самого теплого
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месяца, июля, 24—26°. Осадков в среднем выпадает 200—300 лш 
в год.

Центральная часть района до подножья Памира и Тянь- 
Шаня занята пустынями Каракумы, Кызылкум, Бет-Пак-Дала, 
Муюнкум и др. Климат пустынь резко континентальный, засуш
ливый, с холодной зимой на севере и теплой на юге и очень 
жарким летом. Средняя температура июля 25—30°, января —10° 
в северной части и 2° в южной. Осадков выпадает очень мало. 
Годовая сумма их не превышает 100—200 мм. Около половины 
годовой суммы осадков выпадает весной. В северной и средней 
частях пустыни больше всего осадков выпадает в апреле, на 
юге — в марте. Лето жаркое и сухое. Ливневые дожди выпадают 
редко. На севере зима довольно холодная, на юге — теплая, 
с дождями.

Климат горной части Средней Азии отличается большим раз
нообразием и высотной поясностью. Климат предгорий (до вы
соты 2500 м) характеризуется жарким летом, теплыми зимами 
на западе и холодными на востоке, сухостью воздуха и пестрым 
распределением осадков. Климат высокогорных районов (выше 
2500—3000 м) отличается низкими температурами воздуха, су
ровыми зимами, сильными ветрами. Например, в горах Копет- 
Д ага на высоте около 1500 м средняя температура января 
—1,3°. Но на Гиссарском хребте на высоте более 3000 м сред
няя температура января понижается до —13°, летом здесь не
жарко, средняя температура июля 11°.

Распределение осадков в горных областях очень неравно
мерное. Больше всего осадков в горах выпадает в западной 
части и на склонах хребтов, вытянутых в меридиональном на
правлении. Наибольшее количество осадков, до 1000—2000 мм, 
выпадает на западных и юго-западных склонах Алая, в вер
ховьях рек Зеравшана, Ванча и др. Защищенные горными 
хребтами от влагоносных ветров долины и котловины получают 
всего 150—200 мм осадков. На Восточном Памире, также защи
щенном от влагоносных ветров, несмотря на большую его вы
соту (свыше 4000 м), осадков выпадает не более 80—100 мм за 
год, а местами даже 60 мм (Памирский пост).

В пределах Туранской низменности максимум осадков на
блюдается весной, минимум — летом; в горах максимум наблю
дается также весной, а минимум — зимой.

Средняя Азия и Казахстан, за исключением горных их райо
нов, бедны речной сетью. На огромной территории насчиты
ваются всего единицы водотоков; при этом на всем пути от вы
хода из гор до устья реки не принимают ни одного притока. 
Здесь они теряют свои воды на испарение, фильтрацию, ороше
ние, часто кончаются слепыми устьями или системой озер.

Наиболее крупными реками Средней Азии являются Аму- 
Дарья, Сыр-Дарья и Или. Они на большей части своего тече
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ния пересекают засушливые пустынные области и доносят свои 
воды к крупным водоемам — Аральскому морю и оз. Балхаш.

Горные районы Тянь-Шаня и Памира являются областью 
формирования речного стока. Неравномерное распределение 
речной сети целиком объясняется климатическими и гидрологи
ческими особенностями этого района. Глубокоматериковое поло
жение Средней Азии, незащищенность ее с севера являются 
причинами большой сухости и резкой континентальности кли
мата. Значительная часть территории района занята пустынями 
и полупустынями. Высокие горные массивы задерживают ат
мосферную влагу, на их склонах образуются реки с высоким 
стоком.

Реки Средней Азии и Казахстана можно разделить на че
тыре основные группы.

1. Реки бассейна Каспийского моря и бессточные бассейны 
Туркмении. К этой группе относятся реки Атрек, Теджен, Мур- 
габ и др.

2. Реки бассейна Аральского моря — Аму-Дарья и Сыр- 
Дарья. К ним гидрографически тяготеют также реки Зеравшан, 
Чу, Кашкадарья, Талас.

3. Реки бассейна оз. Балхаш. В него впадает крупная р. Или 
и ряд небольших притоков.

4. Бессточные бассейны, рек Центрального Казахстана — 
Иргиз, Тургай, Нура и Сарысу.

Реки Казахстана маловодны. Они проносят свои воды через 
степные и полупустынные пространства и в нижнем течении, как 
правило, пересыхают. Сток в реках наблюдается только весной. 
Речная сеть развита сравнительно слабо. На огромной терри
тории республики насчитывается всего четыре реки протяжен
ностью свыше 1000 км. Рек со средними многолетними расхо
дами воды более 500 м3/сек всего две. Величины расходов по
давляющего большинства рек меньше 10 м3/сек.

Наиболее крупными озерами района являются Аральское 
море, Балхаш и Иссык-Куль. В нижнем течении крупных рек 
встречается большое количество озер-стариц. Такие озера 
имеются в долинах рек Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и др. В горных 
районах встречаются озера тектонического и ледникового про
исхождения. Северный и Центральный Казахстан обладает 
огромным количеством малых озер. Соленые озера здесь чаще 
всего встречаются в равнинных местностях, а пресные — 
в горных.

Средняя Азия является областью наибольшего оледенения на 
территории СССР. Общее количество ледников здесь превы
шает 2500. Общая площадь оледенения в СССР 16 500 км2, т. е. 
почти в 10 раз превышает площадь оледенения Кавказа.

Центрами мощного оледенения являются горные системы 
Тянь-Шаня, Памира и Джунгарского Алатау. Главные ледники
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и фирновые поля сосредоточены в районе пика Свободы, вер
шины Хан-Тенгри и в горных узлах Заалайском, Матчинском, 
Акшийракском. Высота снеговой линии меняется от 3000 до 
5000 м. Наиболее высоко снеговая линия расположена на Цен
тральном и Южном Памире, т. е. в малоувлажняемых областях.

Самым мощным и наиболее большим в СССР ледником 
является ледник Федченко. Длина его 77 км, ширина 2—5 км. 
Запас воды в леднике в твердом виде не менее 114 км3. Другим 
крупным ледником этого района является Язгулемский, имею
щий длину около 20 км. Наиболее крупный ледник в горном 
узле Хан-Тенгри — ледник Семенова, его длина до 30 км; длина 
другого в этом районе ледника—Мушкетова—достигает 
20 км.

Многочисленные ледники, фирновые поля и вечные снега, 
покрывающие хребты и горные перевалы, дают начало круп
ным рекам Средней Азии, обеспечивают их устойчивым пита
нием в течение теплого периода года.

§ 39. Реки

К крупным бессточным бассейнам Туркмении относятся бас
сейны рек Мургаба и Теджена.

М у р г а б берет начало на территории Афганистана на се
верных склонах Паропамиза. Длина реки 852 км, в пределах 
Туркменской ССР длина реки составляет 350 км. Площадь во
досбора 46 880 км2. В верхнем течении Мургаб имеет горный 
характер. При вступлении реки на территорию Туркменской ССР 
долина постепенно расширяется, хотя склоны долины остаются 
крутыми, рассечены логами. По выходе в пустыню Каракумы 
река образует сухую дельту. Для регулирования стока на р. Мур- 
габе построено восемь водохранилищ объемом 750 млн. м3. 
В настоящее время часть из них полностью заилилась. Остав
шийся в нижнем течении после заполнения водохранилищ сток 
распределяется между оросительными каналами. В 5 км выше 
г. Мары в Мургаб вливается Каракумский канал, откуда вода 
подается на орошение соседних земель.

На территории СССР Мургаб принимает притоки Кашан 
и Кушку.

В питании Мургаба основная роль принадлежит горным сне
гам и весенним дождям. Для водного режима реки характерно 
весеннее половодье от таяния снега в горах, усиливающееся 
весенними дождями. Максимум половодья наблюдается в ап
реле—мае, окончание в июне. В годы с высоким весенним поло
водьем и интенсивными дождями на реке формируются боль
шие половодья. Летом и зимой наблюдается устойчивая межень. 
Минимальные расходы устанавливаются в августе—сентябре.

Средний годовой расход равен 51,8 м3]сек .
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Т е д  ж е н  берет начало в Афганистане на высоте около 
3000 м над уровнем моря. В верховье река называется Сари- 
Джангаль, в среднем течении, до границы СССР, — Герируд, 
в нижнем течении, в пределах Туркменской ССР, — Теджен. 
Длина реки 1124 км, площадь водосбора 70 620 км2.

Так же как и Мургаб, Теджен в верховье является типично 
горной рекой, протекает в узкой горной долине, образует во
допады и пороги. Ниже г. Серахс Теджен выходит на территорию 
Туркмении. Некоторая часть стока реки используется для оро
шения Серахского оазиса. В пределах Туркменской ССР Тед
жен протекает в широкой долине, дно ее изрезано протоками 
и староречьями. В нижнем течении река выходит на обширную 
низменность Тедженского оазиса.

Обращает на себя внимание очень низкий средний годовой 
расход реки, равный 24,2 м3/сек. Несмотря на значительное пре
вышение водосборной площади, годовой расход р. Теджена 
в два раза меньше, чем р. Мургаба. Очень низкий расход Тед
жена объясняется тем, что значительная часть его стока за  
пределами Советского Союза разбирается на орошение Герат
ского оазиса и соседних с ним земель. Вследствие интенсивного 
забора воды на орошение Теджен в некоторые периоды совер
шенно пересыхает или имеет летом очень малые расходы — 
около 1 м3/сек.

По приближенным определениям В. Л. Шульца, средний го
довой естественный расход Теджена следует оценить не ниже 
60 м31сек.

Водный режим р. Теджена во многих отношениях аналоги
чен режиму р. Мургаба. Он характеризуется весенне-летним по
ловодьем с наивысшими уровнями и расходами в марте—апреле 
и устойчивой меженью вплоть до полного пересыхания в ни
зовьях в остальное время года. Половодье может усиливаться 
периодически выпадающими дождями.

А м у - Д а р ь я  — наиболее крупная река Средней Азии. Она 
берет начало в ледниках Гиндукуша на высоте около 5000 и  
над уровнем моря. Ее истоком является горная река Вахджир,. 
которая в нижнем течении называется Вахандарья. Вахджир^ 
соединившись с реками Памир, Гунт, Мургаб и Ванч, образует 
р, Пяндж. После выхода на равнину Пяндж принимает воды 
р. Вахш и получает название Аму-Дарьи. Вахш и Пяндж дают 
примерно 80% общего стока реки.

Длина реки 1460 км, а от истока Вахджир — 2540 кж, пло
щадь водосбора 227 000 км2.

Бассейн реки можно разделить на две части — горную и рав
нинную. Большая часть бассейна Аму-Дарьи расположена в го
рах Памиро-Алая и Гиндукуша. Горная часть бассейна является 
областью питания и формирования поверхностного стока.

Воды Аму-Дарьи от влияния Пянджа и Вахша и до впаде
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ния притока — Сурхандарьи — используются для орошения 
земель.

После впадения Сурхандарьи Аму-Дарья на протяжении бо
лее 1000 км течет через засушливую равнинную область. Это 
область транзита и потерь стока.

Аму-Дарья в нижнем течении образует дельту площадью 
7000 км2. Дельта представляет собой слабопокатую равнину, 
сложенную аллювиальными отложениями.

Основную массу стока Аму-Дарьи дают снеговые воды, зна
чительная роль в питании реки принадлежит высокогорным 
снегам и ледникам. Таким образом, Аму-Дарья относится 
к рекам с ледниково-снеговым питанием. Характером питания 
обусловлен и водный режим Аму-Дарьи. Уже в марте в реке 
повышаются расходы вследствие таяния снега в нижних зонах 
водосбора реки. Выпадающие весной дожди создают пики на 
общем фоне снегового половодья. В течение летних месяцев на
блюдается высокое половодье вследствие таяния горных снегов 
и ледников. Зима характеризуется устойчивой меженью.

Наивысшие расходы воды отмечаются в июле, реже — 
в июне или августе. С августа или сентября начинается спад 
расходов, продолжающийся до января—февраля; в эти месяцы 
в реке обьщно наблюдается годовой минимум расходов. В сен
тябре и октябре питание реки обусловлено в основном таянием 
высокогорных снегов и частично ледников. С ноября основным 
источником питания реки становятся подземные воды (рис. 50).

Средний годовой расход р. Аму-Дарьи по выходе из гор 
у  г. Керки составляет 2010 м3/сек, в низовьях у  г. Нукуса 
(215 км от устья) — 1490 м?1сек. Разницу около 500 м5/сек со
ставляют потери на испарение, фильтрацию и расход на оро
шение.

Коэффициент вариации годового стока в верхнем течении 
Аму-Дарьи низкий — всего 0,13. Это свидетельствует о неболь
шом колебании на этом участке среднего годового стока вслед
ствие питания реки водами от таяния высокогорных снегов и 
ледников. В нижнем течении (г. Нукус) коэффициент изменчи
вости годового стока повышается до 0,18, что в значительной 
мере объясняется забором воды на орошение.

В верхнем течении Аму-Дарьи ледовые образования непро
должительны, прерывисты, наблюдаются не каждый год. В ниж
нем течении у г. Нукуса и ниже ежегодно наблюдается осен
ний ледоход, устойчивый ледостав и весенний ледоход. Продол
жительность ледостава достигает почти четырех месяцев.

Следует отметить исключительную неустойчивость берегов 
реки, сложенных легкими грунтами аллювиального происхож
дения, и русла. Русло Аму-Дарьи непрерывно деформируется 
и блуждает. Чаще всего наблюдается размыв правого берега 
и намыв левого. *
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Мутность Аму-Дарьи очень большая: в два-три раза превы
шает мутность воды р. Нил.

Средняя годовая мутность воды Аму-Дарьи вниз по тече
нию несколько снижается вследствие уменьшения скорости те
чения и усиления процессов отложения наносов. Например, 
средняя мутность воды у  выхода реки из гор на равнину, 
у г. Керки, составляет 3600 г/м3, а в нижнем течении, у г. Нукуса, 
равна 2770 г/м3.

З е р а в ш а н  образуется от слияния двух рек: Матчи, назы
ваемой иногда Верхним Зеравшаном, и Фандарьи. Матча бедет 
начало из крупнейшего ледника Средней Азии — Зеравшанского. 
Фандарья вытекает из оз. Искандеркуль. Зеравшан впадает 
в оз. Денгизкуль, находящееся в 25 км от Аму-Дарьи.

Длина реки 780 км, площадь водосбора 12 300 км2. За устье 
Зеравшана принимают ирригационный веер у г. Каракуль.

В недалеком прошлом р. Зеравшан была притоком Аму- 
Дарьи, но впоследствии в связи с развитием орошения она по
теряла с ней связь и поэтому рассматривается как самостоя
тельный гидрографический объект. В некоторые многоводные 
годы часть своих вод Зеравшан сбрасывает в Аму-Дарью.

В верховье Зеравшана насчитывается около 400 ледников, 
в том числе больше половины их располагается в водосборе 
р. Матча. Общая площадь оледенения 476 км2.

Зеравшан имеет ледниково-снеговое питание. Половодье на
чинается во второй декаде апреля, пик половодья наблюдается 
в июле. Спад расходов начинается в августе и продолжается до 
марта включительно, в это время наблюдаются минимальные 
расходы воды.

Средний годовой расход Зеравшана по выходе реки из гор 
на равнину составляет около 160 мг/сек, а средняя мутность 
воды 880 г/м3.

В среднем течении, ниже ущелья Дупули, из р. Зеравшан 
начинается интенсивный забор воды на орошение (главным об
разом рисовых полей).

В верховьях Зеравшана сплошной ледостав, не наблю
дается, отмечается лишь шугоход. По выходе из гор река за 
мерзает, но ледостав непродолжительный (менее полумесяца).

С ы р - Д а р ь я  — вторая по величине после Аму-Дарьи река 
Средней Азии. Большая часть бассейна находится в пределах 
Тянь-Шаня. Значительная площадь в верховье бассейна Сыр- 
Дарьи занята вечными снегами и оледенением. Но общая пло
щадь оледенения и количество ледников значительно меньше, 
чем в бассейне Аму-Дарьи. Наибольшее количество ледников 
сосредоточено в верховьях р. Нарына.

Река образуется слиянием рек Нарына (длина 578 км, пло
щадь водосбора 59 900 км2) и Карадарьи (длина 180 км, пло
щадь водосбора 30 100 км2). Длина реки, считая за исток На-
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рын, 2860 км. По протяженности Сыр-Дарья превышает Аму- 
Дарью, но по водоносности уступает ей. Площадь горной об
ласти водосбора 136 000 км2. /

Сыр-Дарья протекает через обширную засушливую Ферган
скую долину. Этот район благодаря орошению является оази
сом, где возделывается хлопок, рис, развито садоводство. Хотя 
в пределах долины и сосредоточено наибольшее количество при
токов (Исфайрам, Шахимардан, Сох, Исфара и др.), но ни один 
из них не доносит свои воды до главной реки. Воды притоков 
интенсивно разбираются на орошение.

В пределах Ферганской долины Сыр-Дарья протекает в низ
ких песчано-глинистых берегах. Ширина русла 300 м, местами, 
где имеются острова, увеличивается до 1,5—2,5 км. По выходе 
из Ферганской долины Сыр-Дарья пересекает Фархадские 
горы. На этом участке в русле реки находились Беговатские по
роги. В настоящее время здесь построена Фархадская ГЭС. 
Ниже Сыр-Дарья выходит на равнину и течет к Аральскому 
морю. На равнинном участке река протекает в неустойчивом, 
часто меняющем направление русле, разбивается на рукава, 
образует многочисленные мели и острова. Перед впадением 
в Аральское море Сыр-Дарья разбивается на рукава и обра
зует дельту, вдающуюся далеко в море.

Наибольшая роль в питании Сыр-Дарьи принадлежит се
зонным снегам, несколько меньшая — ледникам и вечным сне
гам. Водный режим характеризуется длительным весенне-лет
ним половодьем. Подъем уровней и увеличение расходов на
чинается в апреле. Наивысшие уровни большей частью наблю
даются в первой половине лета — в июне, в отдельные годы — 
в июле—августе. Окончание половодья приходится на осень— 
сентябрь. Зимой наблюдается минимальный сток.

Сыр-Дарья, так же как и Аму-Дарья, по выходе из гор в об
ласть пустыни теряет часть своего стока. Средний годовой рас
ход Сыр-Дарьи по выходе из гор на равнину (станция Запо
рожская) равен 570 м3/сек, в нижнем течении у г. Казалинска 
(178 км от устья )— 490 м3/сек. От г. Казалинска до Араль
ского моря, по данным В. JI. Шульца, река теряет еще 60— 
65 м31сек : Таким образом, Сыр-Дарья при впадении в море 
имеет расход примерно 430 мг/сек.

Сток в среднем распределяется следующим образом (в про
центах от годового): март—июнь 43%, июль—сентябрь 29%, 
октябрь—февраль 28%. Наибольший сток, таким образом, на
блюдается в течение весны и первой половины лета, наимень
ший— в осенне-зимний период.

Сыр-Дарья отличается меньшей абсолютной водоносностью 
по сравнению с Аму-Дарьей. Например, по данным В. JI. Шульца, 
Средний модуль стока в бассейне Сыр-Дарьи равен 8,0 л\сек км2, 
а в бассейне Аму-Дарьи 11 л ! с е к  км2.
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Ледовый режим в верхнем течении Сыр-Дарьи характери
зуется наличием шугохода. В нижнем течении реки у г. Каза- 
линска наблюдается ледостав, средняя продолжительность кото
рого достигает 3,5 месяца. Наиболее раннее начало ледовых об
разований в верхней части равнинного участка отмечено 
в середине ноября, а в низовье — в начале ноября. Самое позд
нее окончание ледовых явлений приходится на середину апреля.

На равнинном участке реки, отличающемся устойчивым ле
доставом, образуются заторы и зажоры. Часто уровни в период 
подпоров превышают уровни на гребне паводка.

Сыр-Дарья и ее притоки отличаются меньшим смывом с по
верхности водосбора и меньшей мутностью по сравнению с ре
ками бассейна Аму-Дарьи. Средняя мутность воды Сыр-Дарьи 
у ст. Запорожской до сооружения Фархадской ГЭС (1945 г.) 
составляла 2170 г/ж3, т. е. уступала мутности Аму-Дарьи.

Р е к а  Ч у  берет начало в системе Тянь-Шаня между хреб
тами Джумголтау и Терскей-Алатау, юго-западнее оз. Иссык- 
Куль. Образуется слиянием рек Джуванарык и Кочкор. В ниж
нем течении выходит в пустынные пространства Муюнкум и Бет- 
Пак-Дала. Длина реки 1186 км, площадь водосбора 38400 км2.

В верхней части Чу представляет собой типичную горную 
реку. Ширина русла 20—35 м. В ущельях река имеет порожис
тый характер. По выходе из Боамского ущелья вступает в Чуйс- 
кую долину шириной местами до 30 км. В пределах этой до
лины река разбивается на большое количество рукавов, местами 
наблюдается заболачивание. Ширина русла реки 25—100 м.

В нижнем течении Чу протекает по пустынно-степной рав
нине, не имеет притоков. Русло не выражено, река постепенно 
разливается по низинам и впадает в озеро без названия.

Река Чу интенсивно разбирается на орошение. Общий забор 
воды из реки в равнинной части бассейна составляет 90% стока 
реки при выходе из гор.

Река питается главным образом за счет таяния сезонных 
снегов. Кроме того, часть питания река получает за счет таяния 
ледников и вечных снегов в высокогорной части бассейна. 
Подъем уровней начинается в апреле. Половодье состоит из 
ряда подъемов и спадов уровней и расходов, вызванных коле
баниями температуры воздуха и дождями. Наивысшие уровни 
и расходы наблюдаются с мая по июль. Спад уровней и умень
шение расходов продолжаются до сентября, когда устанавли
вается осенне-зимняя межень.

При выходе р. Чу из гор средний расход воды составляет 
52,4 мг1сек, что соответствует среднему модулю стока 
5,6 л/сек км2. По удельной водоносности бассейн р. Чу значи
тельно уступает соседнему бассейну р. Сыр-Дарьи, с 1 км2 гор
ной части водосбора которого стекает 8 л/сек воды. Причиной 
небольшой водоносности р. Чу является малое количество осад
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ков, выпадающих в ее бассейне вследствие слабой доступности 
влагоносным ветрам.

И л й является наибольшим притоком оз. Балхаш. Бассейн 
реки составляет около 75% водосбора озера. По водности Или 
занимает третье место в Средней Азии после Аму-Дарьи и Сыр- 
Дарьи. Образуется слиянием рек Текес и Кунгес, берущих на
чало на территории КНР, на склонах Тянь-Шаня и Джунгар
ского Алатау. Длина реки ниже слияния рек Текес и Кунгес 
950 км, площадь водосбора 113 000 км2. Большая часть бассейна 
Или расположена в горах выше 1000 м над уровнем моря.

В нижнем течении ширина русла р. Или 500—700 м, местами 
до 1000 м. При впадении в оз. Балхаш река разбивается на 
множество рукавов, образуя широкую дельту. Пространства 
между рукавами покрыты зарослями тростника.

Высокое положение бассейна Или над уровнем моря обу
словливает существенное развитие в нем вечных снегов и оле
денения, поэтому р. Или относится к рекам ледниково-снего
вого питания. Наиболее высокие средние месячные расходы 
воды наблюдаются в июле—августе, затем они плавно умень
шаются до января—февраля.

Средний многолетний расход Или ниже с. Илийское равен 
470 м3/сек. Средняя мутность воды 650 г/м3.

В дельте происходят значительные потери стока на испаре
ние с поверхности рукавов и тростниковых зарослей.

К основным рекам бессточных бассейнов Центрального Ка
захстана относятся Тургай, Иргиз, Нура, Сарысу. Эти реки 
имеют важное значение для решения проблемы водоснабже
ния промышленных предприятий и сельского хозяйства этого 
района.

Т у р г а й  берет начало в горах Улутау. Образуется слиянием 
рек Сары-Тургай и Кара-Тургай, впадает в бессточное оз. Чел- 
кар-Тенгиз. Площадь водосбора 134 000 км2.

Река протекает по широкой степной равнине, покрытой скуд
ной травянистой растительностью. В низовьях образует обшир
ную сеть озерно-речных разливов, местами долина заболочена.

В нижнем течении Тургай принимает приток р. Иргиз.
Река питается водами от таяния снега. Водный режим харак

теризуется высоким весенним половодьем продолжительностью 
20—25 дней. Наивысшие уровни в верхнем течении реки на
блюдаются в мае, в нижнем течении — в июне. В половодье 
скорость течения реки 0,4—0,5 м/сек. Летом расходы воды 
в  реке сильно понижаются, но сток полностью не прекращается.

Средний годовой расход в среднем течении (пески Тусум) 
равен 8,5 м3/сек, что соответствует среднему модулю стока 
-0,15 л/сек км2.

И р г и з  берет начало на восточных склонах Мугоджарских 
гор. Площадь водосбора 31 600 кж2. Бассейн имеет асимметричное
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строение. Все притоки впадают справа, со стороны гор. В ниж
нем течении воды Иргиз соединяются с водами Тургая и впа
дают в бессточное оз. Челкар-Тенгиз.

Скорости течения воды следующие: в межень 0,1—0,3 м/сек, 
в половодье 1,0—1,8 м/сек.

Река маловодна, средний годовой расход составляет
6,8 м3/сек, что соответствует модулю стока 0,22 л/сек км2.

В верховье в течение большей части года река состоит из от
дельных разобщенных плёсов, ниже наблюдается постоянный 
сток. В начале лета воды реки засолоняются и становятся не
пригодными для питья.

Н у р а  — самая большая река Центрального Казахстана. 
Берет, начало с отрогов Каркаралинских гор. Впадает в оз. Тен
гиз. Длина около 700 км, площадь водосбора 43 000 км2.

Река Нура протекает среди равнинной безлесной местности. 
Несколькими протоками она соединяется с р. Ишимом. Через 
пересыхающий рукав Мухор в р. Ишим периодически поступает 
значительное количество воды из р. Нуры.

Скорости течения в верховьях реки составляют в межень
0,2—0,3 м/сек, в половодье 0,6—0,8 м/сек.

Средний многолетний расход воды в устье 15 мъ/сек, что со
ответствует модулю стока 0,31 л/сек км2.

С а р ы с у  образуется слиянием рек Джаман-Сарысу и 
Джаксы-Сарысу. Площадь водосбора 59 300 км2.

Верхнее и среднее течение реки расположено среди низко
горного, слабовсхолмленного мелкосопочника, нижнее — в пу
стынно-степной равнинной местности. Река теряется в песках 
в районе оз. Ащиколь.

Весной река полноводна, летом перекаты пересыхают и река 
превращается в разъединенные между собой плёсы. В нижнем 
течении воды сильно засолены. Средний многолетний расход 
воды в среднем течении равен 2,7 мг/сек.

§ 40. Режим рек

Высокие горные поднятия, окаймляющие Среднюю Азию 
с юга, аккумулируют огромные количества атмосферной влаги, 
значительная часть которой выносится реками в расположен
ные ниже равнинные пространства, где речной сток расхо
дуется на испарение, фильтрацию и орошение.

На территории Средней Азии по соотношению элементов 
водного баланса В. Л. Шульц выделяет три характерные об
ласти:

1. Область образования стока, соответствующую горным под
нятиям. Характеризуется хорошо развитой речной сетью. Осадки 
преобладают над испарением с суши.
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2. Область рассеивания стока, соответствующую предгорным 
равнинам, в которых испаряется. в атмосферу сток, принесен
ный с гор. Здесь происходит интенсивный разбор воды на оро
шение. Количество выпадающих осадков меньше испарения.

3. Область равновесия стока. Здесь поверхностный сток почти 
отсутствует и осадки в среднем равны испарению. Занимает всю 
равнинную часть Средней Азии.

Реки Средней Азии питаются сезонными и вечными снегами, 
дождями и подземными водами. Но основным источником пи
тания являются талые снеговые воды. Они образуют главную 
массу поверхностного и подземного стока. Что касается дожде
вого питания, то доля его в общем стоке небольшая. По дан
ным В. Л. Шульца, дождевое питание рек составляет 5—6% 
годового стока, поступающего в равнинную область Средней 
Азии. Наименьшая величина дождевого питания в бассейне 
Аму-Дарьи, где оно составляет всего 3—3,5% годового стока; 
несколько большая доля участия дождевого питания (6%) в бас
сейне Сыр-Дарьи.

Ледниковое питание в общем стоке среднеазиатских рек со
ставляет 10%. При этом под ледниковым питанием здесь сле
дует понимать воду, образующуюся от таяния только льда.

По источникам питания на территории Средней Азии и Ка
захстана можно выделить следующие типы рек:

1. Реки, имеющие исключительно снеговое питание. К ним 
относятся все реки степной и полупустынной зон Казахстана. 
Например, Тургай, Иргиз, Нура, Сарысу.

2. Реки, имеющие ледниково-снеговое или снегово-леднико
вое питание. К рекам ледниково-снегового, питания относятся 
реки высокогорных районов Средней Азии (Аму-Дарья, Пяндж, 
Вахш, Зеравшан). Реки верховьев бассейна р. Чу относятся 
к рекам ледниково-снегового питания или приближаются к ним. 
В бассейне р. Или наблюдается значительное развитие вечных 
снегов и оледенения, поэтому Или также относится к рекам 
ледниково-снегового, питания. К рекам снегово-ледникового пи
тания относятся Сыр-Дарья и ее составляющие Нарын и Кара- 
дарья.

3. Реки смешанного питания с преобладанием грунтового. 
Реки этого типа характерны для предгорий Средней Азии, где 
наблюдаются обильные выходы грунтовых вод. В питании грун
товых вод принимают участие дождевые осадки. Такие реки 
встречаются в бассейне р. Чу и в других бассейнах в зоне пред
горий.

4. Реки, питающиеся не только талыми водами, но и дожде
выми осадками (часто половодье усиливается весенними дож
дями) . К ним принадлежат реки, стекающие с северных скло
нов Копет-Дага, в том числе наиболее крупные из них Теджен 
и Мургаб.
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Реки Средней Азии и Казахстана в основном можно отнести 
к трем типам водного режима.

I тип.  Реки степных и полупустынных районов Казахстана, 
как уже было отмечено, имеют исключительно снеговое пита
ние. Реки этого типа водного режима отличаются высокой одно
вершинной волной весеннего половодья и низкими уровнями 
в остальную часть года.

Продолжительность весеннего половодья на большинстве 
малых и средних рек обычно не превышает половины—одного 
месяца. Летние дождевые паводки бывают очень редко, не на 
всех реках и незначительны по высоте. В летне-осенний период 
реки пересыхают на перекатах, а зимой многие из них промер
зают до дна. К этому типу относятся реки Тургай, Иргиз, Нура, 
Сарысу и др.

II ти п  характерен для рек высокогорных областей. Реки 
питаются водами от таяния ледников и вечных снегов. Вслед
ствие постепенного таяния снежного покрова в различных вы
сотных зонах, а во второй половине лета вечных снегов и льдов 
летнее половодье растянуто. Летняя межень отсутствует. М ак
симум уровней и расходов совпадает с периодом наиболее вы
соких температур воздуха. Большая часть стока проходит летом. 
Осенний сток также высокий. Реки этого типа наиболее рас
пространены в Средней Азии, например Аму-Дарья, Сыр-Дарья, 
Зеравшан, Чу, Или (рис. 51).

III тип  характерен для рек горных районов, бассейны кото
рых располагаются ниже снеговой линии. Весеннее половодье 
на реках этого типа растянуто, имеет гребенчатый вид, что 
объясняется разновременным поступлением талых вод из раз
ных высотных зон.

По характеру водного режима следует выделить реки бес
сточного бассейна Туркмении — Теджен и Мургаб. Для р. Тед
жен характерно весенне-летнее половодье и устойчивая межень 
в остальное время года. Водный режим Мургаба характери
зуется весенним половодьем от таяния снега в горах, усиливаю
щимся весенними дождями. Летом и зимой наблюдается устой
чивая межень. В очень засушливые годы половодье почти отсут
ствует.

Наименьший сток наблюдается на мало увлажненной терри
тории Казахстана и Туркмении. На территории Казахстана сток 
изменяется в пределах 0,5—0,1 л ! с е к  км2. В районе отдельных 
возвышенностей (горы Улутау, Кокчетавские высоты, горы Ер- 
ментау и Кызылтас) сток увеличивается до 0,7—1,9 л ) с ек  км2. 
В пределах громадной территории, включающей степь Бет-Пак- 
Дала, пески Муюнкум, Кызылкум, Каракумы, плато Устюрт 
и др., средний годовой сток менее 0,1 л ! с е к  км2. Эта территория 
орошается реками с транзитным стоком — Аму-Дарьей, Сыр- 
Дарьей, Или. К югу по мере приближения к горным районам
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норма стока увеличивается до 0,5 л/сек км2, а в юго-восточной 
части Туркмении — до 1 л/сек км2.

В горных районах Средней Азии распределение стока зави
сит от высоты и ориентировки горных хребтов. Наибольший 
сток наблюдается на реках, берущих начало на южном склоне 
Зеравшанского хребта (50 л ! с е к  км2). Реки, стекающие с юж
ных склонов Чаткальского и Ферганского хребтов, входящие 
в систему р. Сыр-Дарьи, также имеют большую величину 
стока — до 20—30 л ! с е к  км2. Модули стока до 20—25 л ! с е к  км2 
имеют реки, стекающие с хребта Терскей-Алатау, а также реки, 
берущие начало на склонах хребтов Кунгей-Алатау и Заилий- 
ского Алатау. Норма стока рек, берущих начало на северном 
склоне Киргизского хребта, не превышает 10—12 л/сек км2.

Низким стоком отличаются реки, водосборы которых нахо
дятся в глубине горной системы. К их числу относятся реки 
Центрального Тянь-Шаня и Восточного Памира. Например, 
в средней части бассейна р. Нарын (Центральный Тянь-Шань) 
при средней высоте бассейна 3000 м средние модули стока пони
жаются до 2 л/сек км2. Низким модулем стока отличаются реки 
Восточного Памира, где они также понижаются до 2 л/сек км2 
и меньше.

В среднем модуль стока горной области Средней Азии равен
6,5 л/сек км2.

Водоносность рек горных областей Средней Азии ниже водо
носности рек Кавказа.

В зимнем режиме равнинных и горных рек Средней Азии 
имеются существенные различия. Кроме того, наблюдаются 
также различия в сроках образования отдельных ледовых яв
лений в нижнем и верхнем течении крупных равнинных рек. Оно 
обусловлено резким различием зимних температур воздуха на 
севере и юге района.

В нижнем течении Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи ледостав наблю
дается ежегодно с декабря по март. На этом участке отме
чаются заторно-зажорные явления. Они вызывают резкие подъ
емы уровня воды, что нередко приводит к затоплению приле
гающей местности. Выше по течению ледостав устанавливается 
неежегодно.

Зима на севере Средней Азии более суровая, чем на той же 
широте Европейской территории СССР. Ввиду этого, например, 
средняя продолжительность ледостава на р. Сыр-Дарье у г. Ка- 
залинска больше, чем в устьях Волги и Дона, на 26 суток. Сыр- 
Дарья вскрывается на 11 дней позже, а замерзает на 6 суток 
раньше, чем Волга у  г. Астрахани.

На реках горной области ледостав носит местный характер, 
например может образоваться в расширенных местах долин, где 
река разделяется на рукава. Здесь на реках наблюдаются обиль
ные шугоходы. Образованию шуги способствуют большие
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Рис. 51. Гидрографы рек Средней Азии за 1942 г. 
а — Аму-Дарья у г. Нукус, б — Сыр-Дарья у г. Беговат, в — Зеравшан у уроч. Дупули, г — Чу при выходе из гор, д — Или у с. Илийское.



скорости течения, каменистые порожистые русла рек. Прорыв об
разующихся зажоров обычно вызывает значительные колебания 
уровня.

На реках, текущих в широтном направлении (Чу, Или), 
установление ледостава и его продолжительность обусловлены 
главным образом уменьшением скорости течения от истока 
к устью. Например, р. Чу замерзает только в нижнем и сред
нем течении, продолжительность ледостава возрастает с про
движением на запад, к устью.

На реках Мургаб и Теджен ледовые образования наблю
даются не всегда и представлены в основном шугой. Наиболь
шая продолжительность ледовых образований на этих реках: 
составляет 40 суток.

Ледовые явления на реках Северного и Центрального Ка
захстана начинаются с образования сала и заберегов. Осеннего 
ледохода не бывает, так как реки в этот период отличаются не
значительной водностью и представляют собой систему разоб
щенных между собой плёсов. Большая часть рек этого района 
зимой промерзает до дна. Наибольшая толщина льда на круп
ных реках (Ишим, Нура) составляет в среднем 0,5—1,0 ж.

Мутность воды рек повышается с севера на юг. На реках 
бассейна оз. Балхаш, р. Чу, реках, впадающих в оз. Иссык- 
Куль, и р. Чирчик мутность воды незначительна и только в ред
ких случаях превышает 200 г/м5. К югу мутность воды повы
шается. Средняя мутность воды р. Зеравшан равна 850 г/м3. 
Мутность р. Вахш при выходе из гор равна 3860 г/ж3, 
р. П яндж— 1500 г/м3. Высокая мутность р. Вахш объясняется 
тем, что бассейн расположен в пределах горных хребтов, 
сложенных молодыми породами, сравнительно легко поддаю
щимися выветриванию и размыву. Поэтому все левые 
притоки Вахша выносят в главную реку большое количество' 
наносов.

У государственной границы СССР реки Теджен и Мургаб 
имеют мутность воды 2500—4000 г/ж3.

Во многих районах Средней Азии редкие, но сильные ливни 
вызывают образование селей, выносящих в ниже расположен
ные участки громадное количество наносов.

Интенсивная селевая деятельность наблюдается на реках се
верного склона Копет-Дага. В верховье р. Мургаб на ее при
токах Кашан и Кушка весной проходят кратковременные селе
вые паводки. Также отличаются сильными селевыми паводками 
реки Ферганской долины, стекающие со склонов Туркестанского 
Алая, Чаткальского и Ферганского хребтов. Большого развития 
достигают сели на реках в отрогах Гиссарского хребта (бас
сейны рек Кафирниган, Сурхандарья, Кашкадарья). Селевые 
паводки имеют место и в других районах Средней Азии, напри
мер в бассейнах рек Зеравшана и Чирчика.
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Исключительной силы селевой паводок был зарегистрирован 
на Малой Алматинке, берущей начало на склонах 3 аилийского 
Алатау. Паводок был вызван мощным ливнем 8 августа 1921 г., 
выпавшим в горах. Чтобы иметь представление о силе селевого 
потока, достаточно сказать, что влекомые им валуны достигали 
по весу 24 т, а по объему 14 м3. Небольшой горной рекой была 
выброшена масса наносов объемом около 2,4 млн. м3.

§ 41. Озера

На территории Средней Азии находятся три крупных озера: 
Аральское море, Балхаш и Иссык-Куль.

А р а л ь с к о е  м о р е  расположено в пустынной области, где 
выпадает мало атмосферных осадков. Оно представляет собой 
огромный бессточный солоноватый водоем, принимающий в себя 
воды двух самых больших рек Средней Азии — Аму-Дарьи и 
Сыр-Дарьи.

По площади водной поверхности, равной 63400 км2, среди 
озер СССР оно занимает второе место после Каспийского моря. 
Общая площадь островов на Аральском море составляет 
1276 км2. Среди островов наиболее крупный Барса-Кельмес.

Аральское море относится к неглубоким водоемам. Наиболь
шие глубины, достигающие 68 м, располагаются вдоль запад
ного берега. В центральной части преобладают глубины 20— 
25 м. Средняя глубина моря 15—16 м. Уровень Аральского моря 
в настоящее время приблизительно на 80 м выше уровня Кас
пийского моря.

Аральское море отличается малой соленостью — 8—10 г/л, 
что приблизительно в три раза меньше солености Мирового 
океана. В центральной части моря и в восточных заливах вода 
наиболее соленая, близ устьев рек соленость воды наименьшая. 
В январе соленость максимальная— 10,1 г/л, в мае минималь
ная — 7 г/л.

Вода Аральского моря содержит много сульфатов и хлори
дов, что связано с питанием его речными водами.

Летом вода в море, окруженном песчаной пустыней, сильно 
прогревается. На мелководных участках у берегов температура 
воды достигает 30°, вдали от берега 26—27°. С глубиной соле
ность воды в море возрастает, что затрудняет вертикальную 
циркуляцию вод. Поэтому глубинные воды весной и даже летом 
долгое время остаются холодными: температура их не превы
шает 3—1°. Зимой температура воды на поверхности понижается 
до 0°. Ежегодно замерзает северо-восточная часть моря, на ос
тальной части его акватории образуются лишь забереги. Про
должительность ледяного покрова 140—160 дней.

Вода в море очень прозрачная. Это объясняется тем, что на
носы, приносимые Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, быстро осаж
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даются в солоноватой воде. На глубоких участках прозрачность 
достигает 24 м.

Годичные колебания уровня зависят от количества воды, 
приносимой реками, испарения с поверхности моря и количе
ства осадков, выпадающих на его поверхность.

С марта начинается весенне-летний подъем уровня вслед
ствие притока речных вод. Поступившие речные воды вместе 
с выпадающими в это время осадками преобладают над испа
рением. Максимальный уровень наблюдается в июле. В августе 
начинается понижение уровня в море вследствие того, что испа
рение преобладает над притоком речных вод.

Колебания уровня за многолетний период носят циклический 
характер, т. е. годы с высоким стоянием уровня чередуются 
с низким стоянием. Например, с 1900 по 1915 г. уровень моря 
повысился более чем на 200 см, с 1915 по 1920 г. понизился на 
113 см. Наиболее низкое стояние уровня моря наблюдалось 
в 1880 г. Многолетняя амплитуда колебания уровня Аральского 
моря составляет 326 см.

Под влиянием сейш происходит небольшое изменение уровня, 
в пределах 24 см. У восточных и южных берегов в ветреную по
году в результате сгона и нагона изменение уровня воды в море 
составляет до 200 см.

Водный баланс Аральского моря за многолетний период ха
рактеризуется данными, приведенными в табл. 19. К приходной 
части баланса относятся приток в море речных вод и атмосфер
ные осадки, выпадающие на его поверхность. В расходную 
часть входит только испарение с водной поверхности. В резуль
тате подсчетов оказалось, что Аральское море ежегодно полу
чает в среднем 63,2 км3 за счет поверхностного стока и осад
ков. Вся эта вода расходуется на испарение. Таким образом, 
Аральское море является гигантским расточителем пресной 
воды.

Таблица 19
Водный баланс Аральского моря (по Б: Д. Зайкову)

Приход Объем, 
км3 Расход Объем,

кж3

Осадки на водную по
5 ,6 3

5 7 ,5 7

Испарение с водной по
6 3 ,2 0верхность . . . .  

Поверхностный приток
верхности . . . .

Итого . . . . 6 3 ,2 0 Итого . . . . 6 3 ,2 0

В настоящее время очень важное значение приобретает воп
рос о дальнейшей судьбе Аральского моря. Имеющиеся данные
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говорят о том, что Аральское море усыхает, уровень его падает, 
повышается соленость воды. С 1960 г. уровень моря снизился 
более чем на 1 м, а площадь водной поверхности сократилась 
на 16,5 тыс. км2. Понижение уровня Аральского моря связано 
главным образом с увеличившимся забором воды на орошение 
в бассейнах рек Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Вследствие этого 
приток воды в море сильно сократился.

Чтобы сохранить Аральское море, ученые считают целесо
образным проведение ряда мероприятий, из которых наиболь
ший эффект может дать переброска в море стока сибирских 
рек. Это даст возможность поддерживать уровень Аральского 
моря постоянным. Проблема усыхания Аральского моря еще 
ждет своего разрешения.

Б а л х а ш  также является одним из крупных озер СССР. 
Площадь его водосбора превышает 500 000 км2. Площадь вод
ной поверхности 18 300 км2. По величине площади водной по
верхности Балхаш занимает четвертое место, уступая Каспий
скому, Аральскому морям и оз. Байкал.

Балхаш находится в центре Балхаш-Алакольской впадины, 
занятой песчаными пустынями и полупустынями. Озеро пи
тается за счет притока вод рек, берущих начало в высокогор
ной области Тянь-Шаня. Наиболее крупным притоком является 
р. Или. Ее водосбор составляет 80% общей площади водосбора 
озера. Некоторые более мелкие притоки не доносят своих вод 
до озера и теряются в песках.

Узким, шириной 5 км, проливом Узун-Арал озеро делится на 
две части: западную и восточную. Западная часть представ
ляет собой широкий водоем с небольшими глубинами; восточ
ная часть меньше по площади, значительно длиннее и уже.

Средняя глубина озера 6,1 м, в восточной части озеро бо
лее, глубокое (до 26 л*/), в западной глубины меньше (11 м). 
Меньшая глубина западной части озера объясняется большим 
количеством наносов, приносимых сюда р. Или. Благодаря дей
ствию волн и течений наносы равномерно распределяются по 
дну озера.

Небольшая глубина озера, интенсивное перемешивание его 
вод, большое количество наносов, приносимых р. Или, обуслов
ливают небольшую прозрачность воды. В восточной части озера 
вода значительно светлее.

Благодаря небольшой глубине летом озеро хорошо прогре
вается, а зимой охлаждается. При этом нагревание и охлажде
ние воды западной части интенсивнее, чем в восточной. Макси
мальная температура поверхностных слоев воды наблюдается 
в июле (до 27—28°, а на мелководных участках до 30—31°). 
В декабре температура воды понижается до 0°.

Ледостав на озере устанавливается в ноябре, вскрывается 
озеро в первой половине апреля. Восточная часть, в тепловом
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балансе которой приход тепла, приносимого реками, играет мень
шую роль, вскрывается на 10—15 дней позже, чем западная.

Соленость западной и восточной частей озера неодинакова. 
В западной половине озера, опресненной водами р. Или, мине
рализация в три-четыре раза меньше, чем в восточной.

Соленость озера изменяется в значительных пределах. Близ 
устья р. Или она составляет всего 290 мг/л, к востоку увели
чивается и у пролива, который соединяет западную и восточную 
части, достигает 1600—1800 мг/л. К востоку от пролива соле
ность повышается до 2000—3000 мг/л, а в самой крайней вос
точной его части — до 4000—5000 мг/л.

Годовой ход уровня воды в озере определяется соотноше
нием притока и испарения. Повышение уровня воды наблю
дается с момента установления ледостава и продолжается до 
мая—июня, когда высота уровня максимальная. В это время 
потери на испарение с водной поверхности уравновешиваются 
притоком речных вод в озеро. Начиная с июля вследствие ин
тенсивного испарения наблюдается снижение уровня, которое 
продолжается до установления ледостава. Амплитуда колеба
ния воды в озере за многолетний период составляет 2,5 м.

Вследствие открытости ветрам на озере наблюдается силь
ное волнение, высота волны иногда может превышать 3 м.

Водный баланс озера за многолетний период (табл. 20) ха
рактеризуется следующими особенностями. В приходной части 
бассейна наибольшая роль принадлежит притоку речных вод. 
Что касается осадков, выпадающих на водную поверхность 
озера, то они невелики, 16% поверхностного стока. Расходную 
часть баланса составляют потери на испарение. При этом на 
испарение расходуется вся поступающая в озеро вода.

Таблица 20

Водный баланс оз. Балхаш (по Г . Р . Юнусову)

Приход Объем,км1 Расход Объем,км3

Поверхностный
приток . . . 13,94 Испарение . . . 17,63

Осадки . . . . 2 ,19
Подземный при

ток .................... 1,50

Итого . . . . 17,63 Итого . . . . 17,63

И с с ы к - К у л ь  является наиболее крупным озером в Тянь- 
Шане. Котловина озера имеет овальную форму и вытянута 
в широтном направлении. Оно расположено между хребтами
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Терскей-Алатау и Кунгей-Алатау на высоте 1609 м  над уровнем 
моря. Площадь водосбора 21 900 км2.

По площади водной поверхности, равной 6280 км2, Иссык- 
Куль занимает седьмое место среди озер СССР. Длина озера 
252 км, ширина 116 км.

В озеро впадает большое количество притоков, стекающих 
со склонов Терскей-Алатау и Кунгей-Алатау. Речная сеть до
стигает наибольшего развития в юго-восточной части бассейна. 
Здесь на северных склонах хребта Терскей-Алатау распростра
нены ледники и вечные снега. В этой части бассейна в озеро 
впадают короткие, но многоводные притоки. Наиболее водонос
ная из них р. Тюп со средним годовым расходом 8,2 м 3/сек. 
В западной части бассейна, где годовая сумма осадков состав
ляет всего 1 1 0  мм, речная сеть развита слабо.

Озеро представляет собой глубокий водоем. В центральной 
части глубина достигает 600 м. Отсюда к западу и востоку глу
бина уменьшается. Наибольшая глубина, превышающая 700 м, 
наблюдается у южного берега, наименьшие глубины — в запад
ной мелководной части озера,

В годовом ходе уровня можно выделить растянутый весенне
летний подъем с апреля по ноябрь. Высота подъема составляет 
20—30 см. Максимум наблюдается в августе. С декабря по март 
уровни низкие. Амплитуда колебания уровня не превышает 1,0— 
1 , 1  м.

Водный баланс оз. Иссык-Куль приводится в табл. 21. Так же 
как и для бессточного оз. Балхаш, к приходной части водного 
баланса оз. Иссык-Куль относится приток речных вод и атмо
сферные осадки на его поверхность, а к расходной — испарение. 
С мая по август водный баланс озера положительный, т. е. в это 
время приток речных вод и осадки превышают испарение и уро
вень повышается. С сентября по апрель баланс отрицательный, 
т. е. испарение превышает приток речных вод, что вызывает 
понижение уровня воды в озере.

Таблица 21
В о д н ы й  б а л а н с  о з .  И с с ы к - К у л ь  ( п о  3 .  А .  В и к у л и н о й )

Приход
Объем,

км?
Слой,

мм Расход
Объем,

АГЛ3
Слой,

мм

П о в е р х н о с т н ы й  
п р и т о к  .  . . 3 , 5 2 0 5 6 0 И с п а р е н и е  . . . 5 , 3 4 0 8 5 0

О с а д к и  н а  в о д 
н у ю  п о в е р х 
н о с т ь  . . . . 1 , 6 3 3 2 6 0

П р и р а щ е н и е  
у р о в н я  . . . — 0 , 1 8 7 — 3 0

И т о г о  . . . . 5 , 1 5 3 8 2 0 И т о г о  . . . . 5 , 1 5 3 8 2 0
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Вода имеет синий цвет, у берегов — зеленоватый. Прозрач
ность в центральной глубоководной части озера превышает 2 0  ж, 
в прибрежной 8 — 1 0  м.

Вода озера солоноватая, соленость ее в среднем составляет 
5,8%. Соленость по глубине мало изменяется, что свидетель
ствует о хорошем перемешивании воды.

В июле и августе поверхностные слои воды прогреваются. 
Средняя температура воды этих месяцев соответственно равна
18,5 и 18,0°. В отдельные жаркие дни температура воды у по
верхности может подниматься до 22°. От поверхности до глубины 
200 м происходит понижение температуры воды. С глубины 
2 0 0  м  температура воды практически остается постоянной, 
около 4,0°.

Зимой средняя месячная температура воды на поверхности 
не падает ниже 3—4°, поэтому открытая часть озера никогда не 
замерзает. Лишь некоторые мелководные заливы, особенно 
в западной части озера, покрываются льдом.

Средние и малые озера района в зависимости от происхожде
ния и месторасположения разделяются (по А. А. Соколову) на 
следующие четыре группы: озера равнин, морских побережий, 
горных склонов и высокогорных областей.

О з е р а  р а в н и н .  К этой группе относятся многочисленные 
минеральные озера степной и полупустынной зон Казахстана, 
представляющие собой в основном разливы степных рек или 
временных водотоков. Озера являются ценными источниками 
химического сырья и пищевой соли. На дне большинства их 
имеются отложения ценной в лечебном отношении минеральной 
грязи.

По размерам, морфологии и геологическому строению озер
ные котловины разнообразны. Размеры их колеблются от не
больших до нескольких десятков километров в поперечнике: 
Одни озерные котловины образовались вследствие деятельности 
ветра, другие путем выщелачивания почво-грунтов, третьи — 
карстового происхождения.

К крупным и мелководным водоемам Казахстана принадле
жат озера Тенгиз (1500 км2) и Кургальджин (450 км2). Первое 
озеро имеет горько-соленую воду, второе опреснено за счет при
тока вод р. Нуры. Вода р. Нуры через проточное оз. Кургальд
жин сбрасывается в оз. Тенгиз. В обычные годы р. Нура только 
весной доносит свои воды до оз. Тенгиз. Летом, выйдя из оз. 
Кургальджин, река разливается и вода полностью испаряется.

Озеро Челкар-Тенгиз является мелководным, площадь его 
водной поверхности 1850 км2. В озеро сбрасывают свои воды 
реки Тургай и Иргиз.

Озера района получают питание от таяния снега. Весной, 
в половодье, площади их увеличиваются, а летом вследствие 
недостаточного притока воды уменьшаются.
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К равнинным озерам относятся также озера-старицы в доли
нах рек Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и Или.

О з е р а  м о р с к и х  п о б е р е ж и й .  Образуются вследствие 
отчленения от моря заливов или бухт. Образование этого типа 
озер происходит и в настоящее время.

О з е р а  г о р н ы х  с к л о н о в .  Это немногочисленная группа, 
к которой относятся моренные ледниковые озера и водоемы, об
разующиеся в результате горных завалов, перегораживающих 
речные долины. Типичным водоемом этой группы является Са- 
резское озеро на Памире, расположенное на высоте свыше 
3000 ж. Озеро образовалось в 1911 г. в результате обвала, за
прудившего р. Бартанг.

О з е р а  в ы с о к о г о р н ы х  о б л а с т е й  тектонического 
происхождения, отличаются небольшими размерами. Наиболее 
крупным озером этого типа является Каракуль, расположенное 
на Памире на высоте около 4000 ж. Площадь зеркала 249 км2, 
длина около 33 км, глубина 236 м.

§ 42. Использование водных объектов

В Средней Азии и Казахстане в вегетационный период очень 
много света, тепла, но мало воды. Выпадающие дожди не в со
стоянии досыта напоить. влагой здешние плодородные почвы, 
занятые посевами хлопка, риса, бахчевыми, виноградниками, 
садами. «Вода дороже алмаза» — так гласит местная народная 
пословица.

Еще в глубокой древности в бассейнах рек Сыр-Дарьи, Или, 
Чу и др. на орошаемых землях возделывали рис, пшеницу, овощ
ные и бахчевые культуры. Воды таких рек, как Теджен, Мургаб, 
Зеравшан, Чу, по выходе из гор на равнину полностью расхо
дуются на орошение, а их устья заканчиваются ирригационными 
веерами.

На р. Теджен построен ряд водохранилищ для регулирования 
стока. В 1950 г. в 70 км  выше г. Теджена было построено пер
вое Тедженское водохранилище. Вследствие заиления объем 
водохранилища уменьшился со 140 до 111 млн. м3. В 14 км  
ниже первого Тедженского водохранилища в 1961 г. построено 
второе водохранилище объемом 180 млн. м3. В 1959 г. в 13 км  
выше г. Cejpaxc на правом берегу сооружено Хорхорское налив
ное водохранилище объемом 20 млн. ж3. В настоящее время 
часть воды из Каракумского канала используется для подпиты
вания низовьев р. Теджена.

В 1960 г. на р. Мургаб построено крупнейшее Сары-Язын- 
ское водохранилище объемом 250 млн. ж3. Его воды орошают 
десятки тысяч гектаров хлопковых полей.

Аму-Дарья также играет огромную роль в народном хозяй
стве среднеазиатских республик как источник орошения. Летом,
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когда посевы особенно нуждаются в воде, на Аму-Дарье и дру
гих реках ее бассейна наблюдается снегово-ледниковое поло
водье. В это время река полноводна и это дает возможность 
нормально питать водой многочисленные ирригационные си
стемы. На реке построены крупные ирригационные системы, 
в том числе Таш-Сакинская с площадью орошения до 200 тыс. га, 
Клыч-Байская, Кипчак-Бозсуйская. Но самым крупным ирри
гационным сооружением на реке является Каракумский канал, 
строительство которого было начато в 1955 г.

Аму-Дарья обладает большими запасами гидравлической 
энергии. Использование Аму-Дарьи для гидроэнергетического 
строительства и орошения земель еще недостаточно.

, Сыр-Дарья, несмотря на то что водоносность ее значительно 
меньше Аму-Дарьи, также широко используется для орошения. 
В ее бассейне сосредоточены главные хлопководческие районы 
Узбекистана и часть орошаемых площадей Казахстана.

На Сыр-Дарье построена крупная Фархадская ГЭС. Вместо 
заилившегося водохранилища Фархадской ГЭС создано Кайрак
кумское водохранилище площадью 520 км2 и емкостью 4,2 км3. 
Водохранилище имеет не только энергетическое, но и иррига
ционное значение. Водой из этих водохранилищ орошается до 
800 тыс. га  земель.

Окончено строительство Чардаринского водохранилища объ
емом 5,7 км3. В районе водохранилища создаются рисоводческие, 
садо-виноградарские и овцеводческие совхозы, которым даст 
электроэнергию Чардаринская ГЭС. На 200 км  от берегов во
дохранилища в глубь пустыни пройдет Кзылкумский канал. Ка
нал направит воды древней реки в пустыню, превратит ее в одну 
из крупных рисовых житниц страны. Водохранилище даст воз
можность оросить 0,5 млн. га  пустынных земель.

В нижнем течении Сыр-Дарьи в районе г. Казалинска наме
чено строительство гидроузла.

На правой главнрй составляющей Сыр-Дарьи р. Нарын 
намечается строительство каскада, состоящего из 16 ГЭС. Го
ловная Учкурганская ГЭС этого каскада в 1962 г. уже вступила 
в строй. Гидроэлектростанция обеспечивает дешевой электро
энергией промышленность и сельское хозяйство республик 
Средней Азии и дает возможность орошать большие площади 
целинных земель в Киргизской ССР. В 100 км  выше строится 
следующая ГЭС каскада— Токтогульская. Водохранилище бу
дет иметь объем 19 млрд. м3. Воды Нарына позволят дополни
тельно оросить 280 тыс. га  хлопчатника и 2 0 0  тыс. га  рисовых 
полей.

На р. Вахше намечено создание каскада из девяти гидро
электростанций. В настоящее время строится крупнейшая ГЭС 
каскада — Нурекская. Плотина этой станции будет иметь вы
соту 290 м, объем водохранилища составит 10,5 км3. Проектная
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мощность Нурекской ГЭС 2,7 млн. квт. По мощности она усту
пит только Братской и Красноярской ГЭС.

Водохранилище Нурекской ГЭС устранит угрозу затопления 
ценных сельскохозяйственных земель в среднем и нижнем тече
нии Аму-Дарьи, улучшит судоходные условия, позволит допол
нительно оросит^ около 1 млн. га  земель. Гидроэлектростанция 
даст энергию Узбекистану, Киргизии, югу Казахстана и друже
ственному Афганистану.

Б о л ь ш о й  Ф е р г а н с к и й  к а н а л  был построен в 1939 г. 
методом народной стройки.

Р и с .  5 2 .  В а ж н е й ш и е  о р о с и т е л ь н ы е  к а н а л ы  Ф е р г а н с к о й  
д о л и н ы .

Он начинается от головного сооружения Учкурганского ка
нала, построенного на р. Нарын. Отсюда воды р. Нарына пере
брасываются по каналу в перегороженную Куйган-Ярской пло
тиной Карадарью, плотина подняла уровень реки на 4 м. Затем 
воды самотеком направляются на запад по южной части Фер
ганской долины, получая дополнительное питание от стекающих 
с гор рек. Общая длина канала 350 км. Трасса пересекает оро
сительные веера рек южной части Ферганской долины (рис. 52), 
воды канала обеспечивают здесь орошение посевов хлопка.

Благодаря тому что канал соединяет реки, имеющие различ
ные источники питания (ледниковое, снеговое и смешанное), 
весной и летом канал достаточно полноводен (рис. 53). Расход 
воды в канале составляет около 1 0 0  м31сек, т. е. в четыре раза 
превышает средний годовой расход такой большой реки, как 
Теджен.
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Водами Большого Ферганского канала нельзя оросить все 
пригодные для освоения земли Ферганской долины, поэтому 
решено построить новый канал — Центральный Ферганский. 
Он обеспечит водой 140 тыс. га  земли. Головное сооружение бу
дет возведено на р. Нарын выше Учкурганской плотины. На 
пути канала встречается р. Карадарья. Через нее будет построен 
акведук, представляющий собой 140-метровый четырехлотковый 
мост для воды. Длина: канала превысит 110 км. Канал должен 
вступить в строй в 1968 г.

Чтобы обеспечить намечаемое увеличение площади орошае
мых земель в бассейне р. Сыр-Дарьи, в дальнейшем будет по
строен еще ряд водохранилищ и в первую очередь Чарвакское 
на р. Чирчик объемом 1,4 км 3  и Карасуйское на р. Нарын объ
емом 17 км3.

К а р а к у м с к и й  к а н а л  представляет собой грандиозное 
гидротехническое сооружение. Это самый длинный оросительный 
канал в Советском Союзе. Канал дал возможность перебросить 
•большие массы аму-дарьинской воды через, пустыню в маловод
ные районы Марыйского и Тедженс'кого оазисов, а также позво
лил решить ряд важных для Туркменской ССР экономических 
задач, в том числе орошение и обводнение, водоснабжение про
мышленных и сельскохозяйственных районов, создание водного 
пути.

Максимальный водозабор из р. Аму-Дарьи в канал состав
ляет 198 м 3]сек. В течение года из реки забирается объем воды, 
равный 4,7 км3.

Каракумский канал берет начало из р. Аму-Дарьи выше 
г. Керки у с. Бассага. В 1959 г. было закончено строительство 
первой очереди канала от Аму-Дарьи до р. Мургаб протяжен
ностью 396 км  (рис. 54). Это дало возможность в 1960 г. оро
сить 55 тыс. га  новых земель в Марыйском районе. Намечено 
в бйН(Жайшие годы освоить в этом районе около 100 тьгс'. га  
целинных земель, а площадь поливных земель увеличить более 
чем вдвое.

В 1960 г. всего за семь месяцев была построена вторая оче
редь канала на участке Мургаб—Теджен протяженностью 140/ш. 
Это дало возможность оросить 45 тыс. га  новых земель, рас
положенных в дельте р. Теджен. В дальнейшем намечено уве
личить орошаемую, площадь в Тедженском оазисе до 104 тыс. га.

В 1962 г. за восемь месяцев сооружена третья очередь канала 
Теджен—Ашхабад длиной 256 км. Таким образом, общая длина 
канала от Аму-Дарьи до г. Ашхабада составляет около 800 км.

Воды третьей очереди канала будут использованы для оро
шения 30 тыс. га  новых земель. В Центральных Каракумах 
третья очередь канала позволит обводнить свыше 2  млн. га  
пастбищ. Будет создан водный путь от Аму-Дарьи до Ашхабада. 
Канал в значительной мере помог решить важную задачу

14 Гидрография СССР 209



водоснабжения столицы Туркменской республики. В течение года 
по каналу будет подаваться в район Ашхабада 6  м3/сек воды.

Для сезонного регулирования свободного стока Каракум
ского канала в междуречье Мургаб—Теджен будет создано 
Хаузханское водохранилище. Объем водохранилища 435 млн. ж3. 
Площадь зеркала воды 136 км2. Собранная в этом водохрани
лище аму-дарьинская вода позволит оросить 72 тыс. га  земель 
в Тедженском бассейне.

На третьем участке канала намечено сооружение двух новых 
водохранилищ — Ашхабадского и Геоктепинского.

Р и с .  5 4 .  С х е м а  К а р а к у м с к о г о  к а н а л а .
1 — орош аемы е зем ли  до сооруж ения к ан ал а , 2  — орош аемы е зем ли, после соору

ж ен ия кан ала .

В будущем Каракумский канал будет продолжен в юго-за
падные районы Туркменской ССР. От Ашхабада канал дальше 
пройдет к Красноводску. В районе ст. Казанджик канал раз
двоится. Одна ветвь направится на. юг — в район субтропиков, 
где на базе орошения будут выращиваться ценные сельскохо
зяйственные культуры. Другая ветвь направится на северо-за
пад к орошаемым землям Больших Балхан и к промышленным 
городам Западного Туркменистана.

При полном завершении строительства Каракумский канал 
будет иметь длину 1445 км. Всего водой из Каракумского ка
нала будет орошаться 600 тыс. га  земель в бассейнах рек Мур
габ, Теджен и в предгорной равнине Копет-Дага. По трассе ка
нала будет сооружено несколько крупных водохранилищ.

В пределах Чуйской долины, где расположены основные 
площади поливных земель, р. Чу интенсивно разбирается на
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орошение. Наиболее значительными ирригационными каналами 
являются Восточный и Западный большой Чуйский и Атбашин- 
•ский каналы. В 1963 г. полностью завершено строительство Ор- 
тотойского водохранилища, предназначенного для регулирова
ния стока для нужд ирригации.

Как отмечалось выше, реки Центрального Казахстана имеют 
•огромное значение для водоснабжения промышленности, сель
ского хозяйства и населенных пунктов. С целью регулирования 
весеннего стока на многих реках сооружены водохранилища. 
На р. Нуре построено крупное водохранилище — Карагандин
ское объемом 250 млн. м3. Вода из водохранилища используется 
для нужд Карагандинского промышленного узла, а также сель
ского хозяйства. В бассейне р. Сарысу на р. Кенгире существует 
Джезказганское водохранилище объемом 173 млн. м3, обеспе
чивающее водой Джезказганский медеплавильный комбинат и 
используемое для нужд сельского хозяйства.

В Директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг. значи
тельное внимание уделяется использованию водных ресурсов рек 
•Средней Азии и Казахстана. Намечается завершить в Туркмен
ской ССР освоение земель в зонах первой и второй очередей 
Каракумского канала и продолжить строительство этого канала.

В Узбекской ССР будет создана крупная база производства 
риса в низовьях реки Аму-Дарьи.

Г Л А В А  X

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

§ 43. Краткая характеристика природных условий

Границами района являются: на западе Уральские горы, на 
востоке уступ Среднесибирского плоскогорья, на севере побе
режье Карского моря; на юге простирается до Тургайской столо
вой страны и Алтая включительно. Район делится на две части: 
равнинную, или Западно-Сибирскую низменность, охватываю
щую большую часть территории, и Алтайскую горную область 
(рис. 55).

Западно-Сибирская низменность отличается плоским однооб
разным рельефом и незначительным наклоном к северу. С се
вера на юг низменность простирается на 2500 км, а с запада 
на восток — на 1500 км. Она представляет собой как бы слабо 
вогнутую чашу, пониженную в центральной части и повышаю
щуюся к периферии.

На огромной территории Западно-Сибирской низменности хо
рошо выражено зональное распределение ландшафтов. Северная
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Р и с .  5 5 .  С х е м а  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  с е т и  З а п а д н о й  С и б и р и , В о с т о ч н о й  С и б и р и  и  Д а л ь н е г о  В о с т о к а .



часть территории, примерно до широты устья Оби, занята 
тундрой. От южной границы тундры до линии Свердловск— 
Томск простирается таежная зона, покрытая хвойными лесами. 
На юге лесная зона сменяется лесостепью, последняя к югу от 
линии Челябинск—Новосибирск переходит в степь.

Алтай занимает юго-восточную часть' Западной Сибири. 
Он представляет собой сложную горную страну, расчлененную 
хребтами и глубокими долинами рек. На северо-востоке Алтай 
соприкасается с Кузнецким Алатау и Западным Саяном, к юго- 
востоку от него отходит Монгольский Алтай. Наиболее мощным 
горным массивом является Табын-Богдо-Ола. В Центральном 
Алтае высокими хребтами являются Чуйский и Катунский..Наи
высшей точкой Катунского хребта и всего Алтая в пределах 
СССР является вершина Белуха с отметкой 4620 м над уров
нем моря.

На склонах горных хребтов Алтая находятся истоки основ
ных рек Западной Сибири Оби и Иртыша.

Климат Западной Сибири отличается континентальностью, 
которая усиливается в направлении с запада на восток. Для 
этого района характерна продолжительная и суровая зима, 
лето сравнительно теплое, а на юге даже жаркое. В высокогор
ных районах лето прохладное, зима суровая.

Климатические условия Западно-Сибирской низменности 
изменяются зонально в направлении с севера на юг от кли
мата тундры к климату тайги и далее к климату лесостепи 
и степи.

Открытая к Северному Ледовитому океану тундра отли
чается суровой и продолжительной зимой. Средняя годовая тем
пература воздуха — 1 0 , —8 °, средняя температура самого холод
ного месяца, января, —23°, самого теплого месяца, июля, не: 
превышает 10°. Годовая сумма осадков 250—300 мм.1

Таежная зона, покрытая хвойными лесами, отличается холод
ной зимой, теплым и влажным летом. Средняя годовая темпе
ратура воздуха — 1 , + 2 °, температура января —18, —2 0 °, июля; 
10—20°. Годовая сумма осадков повышается до 450—500 :  мм. 
Больше всего осадков выпадает в июле и августе.

Расположенные южнее степная и лесостепная зоны также 
отличаются холодной зимой, средняя температура воздуха самого 
холодного месяца, января, —16°. Лето, особенно в степной зоне, 
жаркое. Средняя температура июля 22—23°. Годовая сумма 
осадков 300 мм.

На территории Западной Сибири развита мощная речная 
система бассейна Оби. На северо-востоке расположены бас
сейны двух больших рек Пура и Таза.

1 Д а н ы  п о  о с а д к о м е р у ;  с у щ е с т в е н н о  п р е у м е н ь ш е н ы  з а  с ч е т  н е д о у ч е т а  
о с а д к о м е р а м и  з и м н и х  о с а д к о в .
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Реки Западно-Сибирской низменности 'имеют незначитель
ный уклон и характеризуются медленным течением. Например, 
Иртыш от г. Омска до устья умеет уклон 0,022%0.

Наиболее развита речная сеть на Алтае. Здесь она отли
чается значительной густотой, достигая в высокогорной богатой 
осадками местности (например, в районе Телецкого озера) вели
чины 0,70 км/км2.

На Алтае берут начало истоки Оби — реки Бия и Катунь, 
а также ряд притоков Иртыша, воды которых играют значитель
ную роль в питании этой реки. При этом большая часть терри
тории Алтая принадлежит к бассейну Оби. Реки являются ти
пичными горными водотоками. Они протекают в каменистых 
руслах, имеют большие падения, перепады и пороги, а нередко 
и водопады.

Степная и лесостепная зоны пересекаются широкими доли
нами Оби, Иртыша, Ишима и Тобола и разделяются ими на три 
области замкнутого стока с редкой речной сетью. Реки этих 
областей впадают в бессточные озера, теряются в степи или 
пересыхают.

К северу в зоне тайги и в зоне лесотундры густота речной 
сети увеличивается.

Западно-Сибирская низменность богата озерами. Типы озер 
разнообразны. Здесь имеются ледниковые озера, образовавшиеся 
во впадинах древнеледниковых отложений; озера, возникновение 
которых связано с деятельностью рек; озера торфяниково-болот- 
ные, возникновение которых связано с развитием сфагновых бо
лот, и другие.

Крупнейшее озеро Западно-Сибирской низменности — Чаны.
На Алтае озера являются существенным элементом геогра

фического ландшафта. Озера в этом районе разнообразны по 
происхождению, величине, режиму. К наиболее крупным горным 
озерам относятся Телецкое и Маркаколь.

Алтай — это район мощного оледенения. Общая площадь 
оледенения составляет около 900 км2, а количество ледников 
достигает 750. По площади оледенения Алтай уступает Кавказу 
и Средней Азии.

На Алтае выделяют две основные области оледенения: Юж
но-Алтайскую и Центр ально-Алтайскую, или Катуно-Чуйскую. 
Наибольшая площадь оледенения сосредоточена в бассейне 
р. Катуни.

Наиболее крупной областью оледенения является погранич
ный горный массив Табын-Богдо-Ола. Главная масса ледников 
здесь находится за пределами СССР. К наиболее крупным лед
никам на территории СССР относятся Алахинский длиной 8  км 
и Укокский длиной 5 км.
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§ 44. Реки

О бь — одна из крупнейших рек нашей страны. Площадь ее 
водосбора 2 975 000 км2, включая внутренние бессточные терри
тории. На рис. 55 приведена схема водосборного бассейна Оби, 
Общая длина реки от слияния рек Бии и Катуни до впадения 
в Обскую губу составляет 3680 км. Если за исток Оби принять 
Катунь, то длина реки составит 4338 км. Вместе с наиболее 
крупным притоком — Иртышом — Обь является основной вод
ной артерией Западной Сибири.

Характерной особенностью водосбора Оби является его ис
ключительная заболоченность. Из общей площади болот й за
болоченных земель нашей страны около половины приходится 
на Западную Сибирь. Большая часть водосбора Оби (85%) 
расположена на обширной территории Западно-Сибирской низ
менности.

По гидрографическим условиям и характеру водного режима 
Обь может быть разделена на три крупных участка: верхний — 
от места слияния рек Бии и Катуни до устья р. Томи; средний — 
от устья р. Томи до устья р. Иртыша; нижний — от устья Ир
тыша до Обской губы.

Истоки реки расположены в предгорных и горных районах 
Алтая, верхний участок лежит в зоне лесостепи, средний и часть 
нижнего участка — в лесной зоне, низовье — в зоне лесотундры.

Почти на всем протяжении, за исключением верховьев, Обь 
является типично равнинной рекой с небольшим уклоном. Ниже 
слияния рек Катуни и Бии Обь течет среди волнистой равнины, 
ниже г. Камень-на-Оби вступает в пределы лесостепной зоны. 
К устью р. Томи, где река течет уже в подзоне тайги, ширина 
долины увеличивается до 20 км. Ширина поймы здесь 1—5 км, 
глубина в межень 2— 6  м, скорости течения 0,3—0,5 м/сек, наи
большая в половодье до 2  м/сек.

На среднем участке, ниже впадения р. Томи, водность Оби 
значительно увеличивается. Река течет среди болотистой таеж
ной равнины. Широкие плоские междуречья Оби и Иртыша 
заняты главным образом хвойными лесами, так называемыми 
«урманами», и болотами. Ширина долины увеличивается до 30— 
50 км, а поймы — до 20—30 км. В пойме находится большое 
количество стариц, озер, территория занята лугами и лесами. 
Русло разделяется на сложную сеть рукавов и протоков. Берега 
реки преимущественно низкие, заболоченные. Глубины в ме
жень 4— 8  м, скорости течения 0,2—0,5 м/сек, наибольшие до 
1 , 8  м/сек. На среднем участке в Обь впадают основные ее при
токи: Томь, Чулым, Кеть, Иртыш.

На нижнем участке после впадения Иртыша Обь превра
щается в мощный водный поток. Река разделяется на множество 
рукавов и проток. В период весеннего половодья ширина
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разливов местами достигает 40—50 км. В русле наряду с затоп
ляемыми островами, поросшими кустарником, появляются песча
ные косы и прибрежные отмели. Наибольшие глубины достигают 
15—20 м у скорость течения в межень 0,2—0,5 м/сек, в половодье 
до 1,6 м/сек. На этом участке наиболее крупным притоком яв
ляется Северная Сосьва.

От о-ва Большие Яры начинается дельта Оби. Река разде
ляется на ряд рукавов, из которых основные два: левый — Ха- 
манельская Обь и правый (наиболее мощный)— Надымская 
Обь. Ширина Надымской Оби достигает 30 км.

Обская губа представляет собой типичный эстуарий, образо
вавшийся вследствие затопления нижней части долины Оби. 
При впадении рукавов в Обскую губу находится бар, затрудняю
щий судоходство.

Река питается снеговыми и дождевыми водами, основная 
роль принадлежит водам от таяния снега.

В верхнем течении водный режим Оби характеризуется не
высоким растянутым гребенчатым половодьем, повышенным лет
не-осенним стоком и низким стоком зимой. В нижнем течении 
для Оби характерно растянутое и сглаженное половодье, по
вышенный летне-осенний сток и низкая зимняя межень.

Весеннее половодье в верхнем течении обычно состоит из 
двух волн (от таяния снега на равнине и от таяния снега в го
рах); в среднем и нижнем течении весеннее половодье и летнее 
паводки сливаются в одну высокую волну весенне-летнего поло
водья. Летняя межень на Оби отсутствует ввиду медленного 
спада весеннего половодья. Зимние уровни значительно ниже 
летних.

Наибольшие расходы наблюдаются в период весеннего поло
водья, минимальные— зимой.

Средний годовой расход воды р. Оби по течению изменяется 
следующим образом: у г. Барнаула 1330 мъ/сек, у г. Новосибир
ска 1740 м3/сек, у г. Салехарда 12 400 м3/сек.

По величине водосборной площади Обь занимает первое 
место среди рек СССР, а по водоносности третье, уступая Ени
сею и Лене. Главными притоками являются Иртыш, Северная 
■Сосьва, Томь, Чулым и Кеть.

В ледовом режиме необходимо отметить одну характерную 
•особенность. Река несет большое количество тепла из южных 
более теплых широт в северные более холодные. Вследствие 
этого в среднем и нижнем течении реки наступление ледостава 
запаздывает примерно на декаду по сравнению со сроками их 
появления, вызванными климатическими причинами.

Ледовые явления на реке начинаются с образования сала и 
заберегов. Осенний ледоход в нижнем течении наблюдается 
в середине третьей декады октября, в верхнем течении — в конце 
октября. В верховье образуется большое количество внутривод-
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ного льда и шуги. Ледостав устойчивый, но в устьевой части 
реки и в Обской губе ледяной покров неоднократно в течение 
зимы взламывается под действием ветров, образуются торосы.. 
В конце второй декады апреля Обь вскрывается сначала в вер
ховье, а в начале июня — в низовье.

В верховье, где бассейн сложен в основном твердыми кри
сталлическими породами, воды Оби отличаются небольшой 
мутностью, например мутность р. Бии составляет всего 100 г/м3*. 
По выходе в предгорья, , в степную зону, мутность повышается- 
за счет большего количества наносов, приносимых притоками. 
От Барнаула до Новосибирска река протекает в пределах, 
двух зон мутности: 100—250 и 250—500 г/м3. Ниже Новоси
бирска мутнорть уменьшается сначала до 50—100 г/м3, а цотом1 

и до 20—50 г/м3. В нижнем течении у г. Салехарда мутность, 
уменьшается до 30—40 г/м3.

Общая минерализация воды р. Оби возрастает от истока до* 
устья р. Томи и колеблется от 100 до 300 мг/л. Реки Томь, Чу
лым и другие притоки опресняют воду Оби, в результате' чего- 
общая минерализация к северу убывает и к устью Иртыша вновь, 
понижается до 100 мг/л. Ниже впадения Иртыша минерализа
ция повышается, так как последний выносит больше солей.. 
Например, минерализация Иртыша у г. Тобольска достигает- 
200 мг/л. Особенно заметно повышение минерализации зимой,, 
которая в низовье, у г. Салехарда, достигает 200 мг/л.

Наименьшая минерализация наблюдается весной. В верховье- 
она равна 100 мг/л, к устью р. Томи повышается до 170 мг/л,. 
к устью Оби понижается и у г. Салехарда составляет всего- 
60 мг/л.

Наибольшая минерализация бывает зимой, когда грунтовые- 
воды являются единственным источником питания рек. В это- 
время в верховье минерализация достигает 2 0 0  мг/л, к устью 
р. Томи повышается до 400 мг/л, к северу понижается до» 
2 0 0  мг/л.

К а т у н ь — левая составляющая Оби — берет начало на юж
ном склоне самой высокой вершины Алтая — горы Белухи.. 
Длина реки 665 км, площадь водосбора 60 900 км2.

В верхнем течении протекает в узком скалистом ущелье,, 
русло реки порожистое. Средний уклон 6,5%0. В среднем тече
нии Катунь принимает главные притоки — Аргут и Чую справа 
и Урсул слева. От устья Аргута река резко поворачивает на- 
север. В нижнем течении протекает сначала в сравнительно» 
узкой долине, которая местами расширяется до 4 км. Средний: 
уклон на этом участке составляет 1,3%0- Недалеко от г. Бийска 
Катунь сливается с Бией.

Катунь, в питании которой значительная роль принадлежит- 
ледникам и высокогорным снегам, отличается высокой водо
носностью. Средний годовой'.расход воды равен 630 м3/сек,
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а модуль стока 10,3 л/сек км2. По относительной водоносности 
Катунь несколько уступает Бии (13,0 л/сек км2). Это объясняется 
тем, что ее бассейн занят обширными высокогорными степными 
пространствами, имеющими небольшой поверхностный сток.

По реке на протяжении 90 км  вверх от устья возможно судо
ходство.

В верхнем течении, несмотря на суровые климатические ус
ловия, река замерзает не ежегодно. В некоторые годы ледостав 
яе образуется и возникают лишь забереги. Первые ледообразо
вания в виде заберегов, шуги, донного льда обычно появляются 
в конце октября — начале ноября. В среднем и нижнем течении 
ледостав устанавливается в конце ноября, в верхнем — в де
кабре. На реке наблюдаются зажоры и наледи. Вскрытие про
исходит в первой половине апреля.

В летнее время, в период таяния ледников и высокогорных 
•снегов, вода Катуни слабо минерализована. Весной минерали
зация колеблется от 70 до 80 мг/л, летом — около 100 мг/л, 
осенью — около 150 мг/л, зимой увеличивается до 170 мг/л.

Б ия — правая составляющая Оби. Река вытекает из Телец- 
кого озера. Длина 306 км, площадь водосбора 37 000 км2. Таким 
■образом, по величине она уступает Катуни.

В верховье Бия протекает в узкой долине, сжатой цепями 
:гор. На этом участке русло реки каменистое, имеются пороги. 
Порожистый участок простирается от истока почти на 80 км 
-вниз по течению. В среднем течении Бия выходит из гор и течет 
по холмистой местности, образуя острова и отмели. Уклон реки 
изменяется от 1,7%о в истоке до 0,1 %о на устьевом участке, воз- 
ростая на порогах до 8%о.

По сравнению с Катунью питание Бии за счет ледников не
значительное. В ее верхнем течении сказывается регулирую
щая роль Телецкого озера, в результате которой уменьшается 
«объем весеннего стока и увеличивается сток в период летней 
межени.

Средний годовой расход воды 480 м3/сек, модуль стока 
.13,0 л/сек км2.

В нижнем течении река доступна для судоходства на про
тяжении 205 км  выше г. Бийска.

В нижнем течении ледовые образования появляются раньше, 
чем на порожистом верхнем участке. На большей части течения 
;реки ниже истока наблюдается образование шуги, зажоров, на
ледей. Ледостав устанавливается в нижнем течении в середине 
ноября, в верхнем — значительно позднее. Вскрытие начинается 
ев верховье обычно в первой декаде апреля, в нижнем течении — 
в конце второй декады апреля.

В верхнем течении воды р. Бии отличаются исключительной 
-чистотой. Даже в нижнем течении у г. Бийска мутность реки 
составляет всего около 100 г/м3. Незначительная мутность воды
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обусловливается влиянием Телецкого озера, играющего роль 
естественного отстойника.

Вода в реке мягкая, даже зимой минерализация не превы
шает 150 мг/л. На уменьшении минерализации речной воды 
также сказывается влияние Телецкого озера.

Ир т ы ш является самым крупным притоком Оби. Площадь 
водосбора 1 643 ООО км2, длина 4248 км.

Верхняя часть бассейна расположена в пределах горного 
Алтая, остальная, большая часть находится в степной и лесо
степной зонах. Берет начало на юго-западных склонах Монголь
ского Алатау на территории Китайской Народной Республики. 
До впадения в оз. Зайсан носит название Черный Иртыш, а по 
выходе из него — Белый Иртыш, или Иртыш.

После выхода из озера Иртыш протекает по степи в низких 
берегах, заросших камышом. На участке от устья р. Бухтармы 
до г. Усть-Каменогорска река прорезает западную окраин^ Ал-* 
тая, протекает в узкой долине и носит характер горной реки.. 
На этом участке Иртыш принимает справа несколько мнопь 
водных притоков — Бухтарму, Ульбу и Убу.

Ниже г. Семипалатинска Иртыш выходит на Западно-Сибир
скую низменность и далее на всем протяжении имеет характер, 
равнинной реки. От г. Семипалатинска до г. Омска на протяже
нии более 1000 км  Иртыш не принимает ни одного крупного* 
притока. Здесь сток проходит транзитом. Ниже Омска река, 
вступает в зону тайги. На этом участке у г. Усть-Ишим Иртыш 
принимает приток р* Ишим, а у г. Тобольска — свой главный- 
приток р. Тобол. После впадения Тобола Иртыш становится* 
мощной рекой. В нижнем течении Иртыш течет в пойменной- 
долине, ширина которой местами достигает 20 км. При впадении* 
в Обь близ г. Ханты-Мансийска долина Иртыша соединяется; 
с долиной Оби, достигая ширины 35 км.

В верхней горной части бассейна основная роль в питании: 
принадлежит горным снегам и ледникам. В равнинной части бас
сейна усиливается роль сезонных снегов.

Водный режим Иртыша в верхнем и нижнем течении разли
чен. В верхнем течении наблюдается высокое весеннее поло-- 
водье, а также летние паводки, которые в отдельные годы по. 
высоте могут превосходить весеннее половодье. Спад уровней, 
затягивается до осени. Небольшие повышения уровня воды про
исходят под влиянием осенних дождей. В нижнем течении, где 
река протекает через степную равнину, весеннее половодье рас
тягивается до поздней осени, высокие уровни стоят более-двух- 
месяцев. Дождевые паводки не оказывают существенного влия
ния на ход уровней.

Иртыш, имеющий большую водосборную площадь, не отли
чается высокой водоносностью. Например, средний годовой» 
расход воды реки у г. Тобольска (водосборная площадью
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969 000 км2) составляет 2150 м3/сек, что соответствует модулю 
стока 2,22 л/сек км2, а средний годовой расход р. Волги у г. Те- 
тюши, где площадь водосбора примерно такая же (1 170 000 км2), 
равен 7580 м3/сек, что соответствует модулю стока 6,5 л/сек км2. 
Относительно небольшая водоносность Иртыша объясняется 
тем, что река на значительном протяжении протекает в степ
ной и частично в полупустынной зонах, не принимая значитель
ных притоков.

В верховье Иртыша мутность достигает 50—100 г/м3. По вы
ходе в предгорье, в более засушливую и подверженную эрозии 
-область степей, мутность повышается до 250 г/м3. У г. Омска 
мутность равна 144 г/м3, у г. Тобольска повышается до 165 г/м3. 
Реки Ишим и Тобол в верховьях имеют большую мутность, рав
ную соответственно 170 и 190 г/м3.

В верховье Иртыша общая минерализация составляет около 
1 0 0  мг/л, в среднем течении повышается до 2 0 0  мг/л, а в ниж
нем вода опресняется до 170 мг/л.

С е в е р н а я  С о с ь в а  является самым крупным левым при
током, впадающим в нижнем течении Оби. Длина 720 км, пло
щадь водосбора 89 700 км2. Берет начало на восточном склоне 
Северного Урала и впадает в Обь близ с. Березово.

Река по выходе из гор протекает по Западно-Сибирской низ
менности. Бассейн сильно заболочен, покрыт лесами.

Река питается снеговыми и дождевыми водами. Весеннее по
ловодье начинается в конце апреля, максимум приходится на 
июнь, затем начинается спад уровней и расходов, иногда нару
шаемый дождевыми паводками. В августе и сентябре устанав
ливается межень. Подъемы уровней осенью вызываются облож
ными дождями. Основная часть годового стока приходится на 
весенний период.

Средний годовой расход в нижнем течении равен 580 м3/сек.
К крупным правобережным притокам Оби относятся Томь и 

Чулым. '
Водосборная площадь р. Чулыма более чем в два раза 

превышает водосборную площадь р. Томи, но по водности р. Чу
лым уступает р. Томи.

Ч у л ы м  — самый крупный правый приток Оби. Образуется 
.от слияния рек Белый и Черный Июс, берущих начало на се
веро-восточных склонах Кузнецкого Алатау. Длина реки 1730 км, 
площадь водосбора 134 000 км2.

Верхняя часть бассейна от истока до г. Ачинска носит гор
ный характер, нижняя— равнинный.

Основное питание реки — снеговое и дождевое. Весеннее по
ловодье начинается во второй половине апреля и бывает высо
ким. Максимальный уровень наступает в верховье в первой 
половине мая, в нижнем течении в конце мая. Понижение уров
ней происходит очень медленно и растягивается до осени. В от-
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дельные годы в августе и сентябре отмечается устойчивая ме
жень. Осенью наблюдается повышение уровня, вызванное 
обложными дождями.

Средний годовой расход в устье р. Чулым составляет 
770 мь/сек, что соответствует модулю стока 5,8 м3/сек км2.

Томь,  в отличие от р. Чулым, являющейся на большей части 
своего течения степной рекой, носит преимущественно горный 
характер. Только в нижнем течении Томь имеет характер рав
нинной реки. Берет начало на западном склоне Абаканского 
хребта. Длина реки 840 км, площадь водосбора 61 240 км2.

В верхней горной части бассейна развита густая речная сеть. ' 
На этом участке река протекает в узкой долине, русло поро
жистое, принимает большое количество горных притоков. По вы
ходе из гор в Кузнецкую котловину долина расширяется до 2—
3 км, русло изобилует перекатами. В нижнем течении Томь вы
ходит за пределы Кузнецкой котловины и протекает по Западно- 
Сибирской низменности.

Питание реки смешанное: снеговое и дождевое с преоблада
нием снегового. |

Водный режим характеризуется интенсивным весенним поло
водьем с резкими колебаниями уровней. Половодье начинается 
еще при ледоставе. В верховье максимальные уровни весеннего 
половодья наступают после ледохода, в нижнем течении — в пе
риод ледохода и совпадают с заторами. Спад уровней начи
нается в июне и сопровождается колебаниями, вызванными 
дождями. Половодье заканчивается в июле. В последующие ме
сяцы на реке проходят дождевые паводки, поэтому межени не 
бывает или она очень кратковременная. Понижение уровней 
наблюдается до конца марта—начала апреля, до нового весен
него половодья.

Река Томь отличается высокой водоносностью. В верховье 
средний годовой расход воды равен 165 м г/сек, в среднем тече
нии 645 м3/сек, в устье 1200 мъ/сек. Средний многолетний модуль 
стока в устье равен 19,6 л/сек кж2.

К е т ь  — правый приток р. Оби. Берет начало на Обь-Енисей- 
ском водоразделе. Длина 1360 кж, площадь водосбора 81 100 кж2.

Бассейн заболочен и покрыт лесом. Ширина реки от 90 до 
300 ж. На верхнем участке русло извилистое, на нижнем раз
деляется на притоки и изобилует перекатами.’

Река Кеть в свое время являлась составной частью Обь-Ени- 
сейского водного пути, созданного в конце XIX в. По р. Кеть, 
использовав ряд рек, озер и соединительных каналов, можно 
попасть из бассейна Оби в бассейн р. Енисей. Ввиду засорен
ности реки карчами, наличия в ее русле лесных завалов, недо
статков в устройстве искусственных сооружений Обь-Енисей- 
ский водный путь в дальнейшем не имел практического зна
чения.

221



Водный режим отличается сильно растянутым половодьем,, 
повышенным стоком в летний период и низким стоком зимой. 
Дождевые паводки бывают невысокими. Наибольшая часть стока 
приходится на весну, минимальный сток наблюдается зимой.

Средний годовой расход воды в устье 415 мг[сек, что соответ
ствует модулю стока 5,5 л!сек км2.

Реки Т а з  и П у р являются самостоятельными реками, впа
дающими в Тазовскую губу Карского моря. Нижнее течение их 
находится в пределах тундры. Для обеих рек основным видом 
питания является снеговое.

Река Таз берет начало из озер Таниель-Ту и Кулы-Ту, лежа
щих на водоразделе бассейнов рек Оби и Енисея. Длина около* 
1400 км, площадь водосбора 150 000 км2. Верхняя и средняя 
части бассейна покрыты хвойными лесами. В устье р. Таз нахо
дится мелководный бар, являющийся препятствием для прохода 
судов к ее устью.

В устье средний годовой расход равен 1210 мг/сек, что соот
ветствует модулю стока 8 , 1  л)сек км2.

Р е к а  П у р образуется, слиянием рек Пяку-Пур и Айваседа- 
Пур. Длина реки около 931 км  (если за исток принять р. Пяку- 
Пур). Площадь водосбора 112 000 км2. Истоки расположены 
в лесистой местности. В нижнем течении река пересекает рав
нину с тундровой болотистой растительностью. Средний годовой 
расход в устье равен 1080 м3/сек, что соответствует среднему 
модулю стока 9,6 л/сек км2.

§ 45. Режим рек

В водном режиме рек Западно-Сибирской низменности и гор
ного Алтая наблюдаются значительные различия.

Реки Западно-Сибирской низменности питаются почти исклю
чительно за счет снеготаяния. Летние и осенние дожди дают 
незначительный сток.

Реки Алтая имеют снеговое и ледниковое питание, но доля 
собственно ледникового питания небольшая, не превышает 1 0 %. 
Реки, стекающие с восточного склона Уральских гор (Северная 
Сосьва и др.), имеют преимущественно снеговое питание, хотя 
существенная роль принадлежит дождям.

Водный режим рек степной и лесостепной зон Западно-Си
бирской низменности отличается резко выраженным пиком ве
сеннего половодья с небольшим стоком в остальное время года. 
Небольшие реки летом пересыхают, а зимой перемерзают. Реки 
лесной зоны, лесотундры и тундры отличаются сильно растяну
тым весенним половодьем и повышенными уровнями и расхо
дами летом и осенью.

Весеннее половодье и дождевые паводки сильно распласты
ваются вследствие плоского рельефа местности и небольших ее
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уклонов. Наибольшая часть стока приходится на весенний пе
риод (март—июнь).

Водный режим рек Алтая не отличается многообразием ти
пов. Для большинства рек характерно весеннее половодье, кото
рое обычно растягивается до первой половины лета. Растяну
тость половодья объясняется разновременным поступлением 
талых вод из разных высотных зон. На фоне общего весеннего 
подъема имеются отдельные поднятия уровня, вызванные дож
дями. Летняя межень слабо выражена, часто прерывается дож
девыми паводками, уступающими по высоте весеннему поло
водью. В зимний период, когда реки питаются грунтовыми 
водами, сток наиболее низкий.

На территории Западной Сибири изменения среднего: годо
вого стока носят широтный характер. На севере района, на по
бережье Карского моря норма стока равна около 6  л/сек км2. 
Наибольшие модули среднего годового стока отмечаются при
мерно на широте 64—66° и‘ составляют 8 —9 л/сек км2 (р. Пур, 
9,3 л/сек км2-, р. Полуй, 8,4 л!сек км2). К югу сток постепенно 
уменьшается и на линии Челябинск—Барабинск составляет 
всего 0,5 л!сек км2.

Повышение годового стока до 9— 10 л !секкм 2 на севере За
падно-Сибирской низменности (по широте 64—66°) объясняется 
повышением рельефа (абсолютные отметки 230—285 м ), не
большим дефицитом влажности и низким испарением.

Западные, северо-западные и северные склоны Алтайских 
гор обращены к влагоносным воздушным массам. Вследствие 
этого они имеют повышенный сток. Наибольший средний годовой 
сток — в западной части Алтая, норма годового стока здесь до
стигает 24 л1секкм2. Несколько меньшие модули стока на се- 
веро-зацаде Алтая (16 л/сек км2) и в центральной части 
(10 л/сек км2) .

В районе предгорного Алтая модуль среднего годового стока 
равен 4— 8  л/сек км2. В низкогорной зоне средний сток умень
шается до 1 —2 л/сек км2. На восточных склонах Уральских гор 
модуль стока достигает 2 0  л/сек км2.

Ледовый режим равнинных рек Западно-Сибирской низмен
ности и горного Алтая различен.

На крайнем севере уже в сентябре начинается образование 
заберегов, а во второй половине сентября — осенний ледоход. 
На некоторых реках степной и лесостепной зон вследствие их 
маловодности и малых скоростей течения ледостав образуется 
без ледохода. На отдельных участках Оби и Иртыша в период 
ледостава наблюдаются наледи. Раньше всего, в первой поло
вине апреля, освобождаются от ледяного покрова реки степной 
зоны. На крайнем севере реки вскрываются в первой декаде 
июня. На Оби весенний ледоход часто сопровождается мощными 
заторами льда.
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Иной ледовый режим наблюдается на реках Алтая. Для них 
характерны интенсивные процессы образования внутриводного 
льда и шуги. Продолжительность шугохода составляет полтора 
месяца, часто наблюдаются мощные зажоры. Раньше всего, 
в конце сентября—начале октября, ледовые образования отме
чаются на реках высокогорной зоны; в первой декаде ноября 
ледовые образования появляются в нижнем течении Катуни, 
Бии и других рек.

В среднем реки замерзают во второй половине ноября. Ве
сенний ледоход непродолжительный, проходит при низких уров
нях, что способствует образованию заторов.

Реки Западной Сибири отличаются пониженной эрозионной 
деятельностью, что объясняется плоским рельефом с обилием 
замкнутых понижений, значительным промерзанием грунтов, за
щитным влиянием растительности. В горных районах Алтая эро
зионная деятельность речных потоков также ослаблена вслед
ствие залегания в их бассейнах трудно поддающихся размыву 
твердых кристаллических пород, мутность здесь колеблется от 
150 до 50 г/м3. Только в предгорьях Алтая, где режим характе
ризуется бурным весенним половодьем, а грунты легко под
даются размыву, мутность достигает почти 1000 г/м3. Средняя 
годовая мутность рек степной и лесостепной зон составляет 
около 500 г/м3. К западу мутность снижается и в бассейне 
р. Ишим достигает 50—150 г/м3. В зоне лесостепи мутность рек 
примерно такая же, к северу она снижается до 50 г/м3.

Мутность воды рек, стекающих с восточных склонов Урала 
(притоки Тобола), изменяется в больших пределах: от 25 до 
300 г/м3. К северу мутность уменьшается и в бассейне Северной 
Сосьвы составляет 30 г/м3.

К  устью крупных рек мутность обычно уменьшается, так как 
здесь расходы воды нарастают быстрее, чем количество мате
риала, сносимого в реку притоками.

Наибольшая мутность наблюдается в период весеннего поло
водья, наименьшая— в зимние месяцы.

§ 46. Озера

Западно-Сибирская низменность характеризуется наличием 
большого количества озер, что связано с равнинностью мест
ности и распространением отрицательных форм рельефа.

В пределах равнинной части рассматриваемого гидрографи
ческого района можно выделить три крупных озерных района: 
Барабинско-Кулундинский в междуречье Оби—Иртыша, Ишим- 
ский в междуречье Иртыша—Ишима, Зауралье в бассейне 
р. Тобола.

Озера Барабинско-Кулундинского района большей частью 
расположены в замкнутых котловинах. Они имеют невысокие
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пологие берега. У пресных озер берега покрыты травой, забо
лочены, в прибрежной зоне развита водная растительность. 
Неглубокие пресные озера постепенно зарастают. Берега соля
ных озер более крутые, достигают иногда высоты 2  м, не за
растают.

В пределах Барабинской степи насчитывается свыше! 2500 
озер с общей площадью водной поверхности около 5000 км2, или 
4% всей площади этого района.

Наиболее крупным и важным в хозяйственном отношении 
является бессточное оз. Чаны.  В связи с колебанием водности 
и благодаря низменным берегам площадь озера сильно изме
няется.

При высоком уровне площадь водной поверхности озера 
составляет около 3600 км2, при среднем 1990 км2. Наибольшая 
длина озера 91 км, ширина 8 8  км, глубина 10 м. В озеро впа
дает ряд мелких рек.

Озеро Чаны представляет собой бессточный, мелководный, 
солоноватый водоем с содержанием солей около 4500 мг/л. 
В юго-восточной части озеро опреснено. Котловина озера плос
кая. Низменные берега отличаются сильной изрезанностью. 
На озере имеется более 50 островов. Значительные площади 
озера заняты водной растительностью. Устьевые участки не
больших рек, впадающих в озеро, заносятся наносами.

Основными источниками питания озера являются поверхност
ный сток (54%) и осадки. Вода, получаемая озером в виде при
тока и осадков, полностью испаряется.

Уровенный режим озера характеризуется отчетливо выражен
ным минимумом в осенние месяцы и максимумом в период ве
сеннего половодья в мае. В летние месяцы вследствие усилен
ного испарения происходит постепенное понижение уровня воды. 
За 50-летний период (1899—1950 гг.) амплитуда колебаний 
уровня превысила 3 м. Озеро имеет рыбопромысловое зна
чение.

В Кулундинской степи также имеется большое количество 
озер, отличающихся небольшими размерами. Общая площадь 
озер 1500—2000 км2. Так как многие озера бессточные, вода их 
минерализована, а в некоторых — горько-соленая.

К наиболее крупным озерам относится К у л у н д и н е к о е  
с площадью водной поверхности 600 км2. Средняя глубина 3 , 2  м. 
В озеро впадают реки Кулунда и Суетка.

Кулундинские озера, обладая высокой минерализацией, яв
ляются источником сырья для химической промышленности. Об
щие запасы поваренной соли в них достигают 350 млн. т.

В Ишимской степи большая часть территории не имеет по
верхностного стока. В ее пределах расположены многочислен
ные озера, принимающие мелкие ручейки и речки. Здесь на
считывается до 1600 озер с суммарной площадью водной
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поверхности свыше 2000 кж2. Наиболее крупным озером является 
соленое оз. С е л е т ы- Те н г . и з  с площадью водной поверхности 
965 км2.

К озерам:Зауралья относятся мелкие, большей чйстью непро
точные степные озера Кустанайской и Челябинской областей. 
Вода их отличается повышенной минерализацией.

К крупным водоемам горной области относится Телецкое 
озеро.

Т е л е ц ко е озеро является одним из живописнейших озер 
на Алтае. Оно расположено в северо-восточной части Алтая, 
среди горных хребтов, на высоте 436 м  над уровнем моря. 
Общая площадь водосбора 19 500 км2, площадь водной поверх
ности 223 кж2, длина 78 кж. Объем воды в озере 40 кж3. Озеро 
вытянуто с юга на север (рис. 56), средняя его ширина более 
3 кж. Преобладают глубины до 200 ж, максимальная глубина 
325 ж. Озеро проточное. В него впадает более 70 притоков, в том 
числе наиболее крупный — р. Чулышман. Из озера вытекает 
бурная р. Бия. Площадь водосбора р. Чулышман составляет 
85% общей площади водосбора озера. Сток р. Бии составляет 
98% расходной части водного баланса озера.

Наблюдается значительное колебание уровня, составляющее 
в среднем 4 ж, что связано с его большой проточностью.

С апреля по июнь вследствие таяния снегов в горах и выпа
дения осадков уровень повышается. Наивысший уровень при
ходится на июнь. В дальнейшем происходит спад уровня, ко
торый носит затяжной характер и продолжается до начала но
вого подъема весной.

Вода озера пресная, обогащена кислородом вследствие ее 
низкой температуры. Прозрачность воды изменяется от 6  ж в на
чале лета до 13 ж зимой. В южной части озера, где впадает 
р. Чулышман, воды менее прозрачны.

Ввиду значительной глубины и сильного охлаждения зимой 
(до установления ледостава) воды озера имеют низкую темпе
ратуру. Летом температура воды на поверхности 14—16°, ниже 
100 ж 4°. Зимой температура воды на поверхности нередко 2—2,5°. 
Озеро покрывается ? сплошным льдом не ежегодно, освобож
дается ото льда в мае.

Минерализация воды не превышает 60 мг/л.
Оз е р о  М а р к а к о л ь  расположено в центральной части 

Алтая на высоте 1449 ж. По площади, равной 449 кж2, это са
мое большое озеро Алтая. Наибольшая глубина в юго-западной 
части озера достигает 27 ж. Водоем проточный: в него впадает 
р. Тополевка, вытекает р. Кальджир, являющаяся притоком 
Черного Иртыша.

Амплитуда' колебания уровня небольшая: не превышает 1 ж. 
Максимальный уровень наблюдается в июне—июле, минималь
ный—  в октябре—марте.
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Рис. 56. Телецкое озеро.



Озеро питается водами небольших речек и ручьев; вода чис
тая, слабоминерализованная.

Температура воды на поверхности в июле 16—17°, на дне 
около 7°. Озеро покрывается льдом в конце ноября, вскрывается 
в мае. Продолжительность ледостава в среднем 170 дней.

Оз е р о 3 а й с а н расположено на высоте 395 м  над уров
нем моря, в межгорной котловине среди отрогов хребтов Юж
ного Алтая и Тарбагатай. Площадь водной поверхности 1800 км2.

Озеро проточное: в него впадает р. Черный Иртыш, а выте
кает р, Иртыш. Черный Иртыш перед впадением в Зайсан обра
зует заболоченную дельту. Многочисленные речки, стекающие 
с хребтов Саур и Тарбагатай, не доходят до оз. Зайсан, неко
торые разбираются на орошение.

Глубины озера не превышают 4— 6  м, наибольшая глубина 
(до 8  м) в центре озера.

Озеро вытянуто в северо-западном направлении. Берега 
большей частью низменные и песчаные, только на северо-вос- 
токе возвышенные.

Уровенный режим рз, Зайсан зависит от водного режима впа
дающей в него р. Черный Иртыш, Максимальный уровень 
в озере отмечается в августе. В это время Черный Иртыш, 
питаясь талыми водами снегов и льдов, приносит в озеро много 
воды. Затем начинается спад уровней. Наиболее низкие уровни 
наблюдаются перед вскрытием, в начале мая.

Вода в озере пресная, имеет буровато-зеленоватый цвет, 
прозрачность не превышает 3 м.

Так как глубина озера небольшая, вода летом хорошо про
гревается: у дна до 19,5°, на поверхности до 29,6°. Зимой у дна 
температура воды не ниже 4°:

После сооружения на Иртыше Бухтарминской гидроэлектро
станции оз. Зайсан оказалось в зоне подпора от водохрани
лища. Уровень воды в озере повысился на 7 м, а площадь вод
ной поверхности озера увеличилась более чем в 3 раза 
(5510 км2).

§ 47. Использование водных объектов

Ввиду сильной заболоченности территории и удаленности ее 
северных и центральных районов от транзитных железнодорож
ных путей реки Западной Сибири имеют большое транспортное 
значение. ;;

Из общего протяжения речной сети бассейна Оби для судо
ходства используется около 14%. Морскому судоходству по Об
ской губе в современных естественных условиях мешает бар, 
расположенный в южной ее части, где глубины не превышают 
1,6—1,8 м. Наличие таких глубин исключает проход не только 
морских, но иногда и речных судов. Серьезной помехой для
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развития судоходства в устьевой части Оби является сокраще
ние навигационного периода вследствие продолжительного ледо
става (свыше восьми месяцев).

Реки широко используются также для лесосплава. В засуш
ливых степных районах (Кулундинская, Чуйская степи и др.) 
воды реки используются для орошения.

Реки Западной Сибири обладают значительными гидроэнер
гетическими ресурсами, которые сосредоточены главным обра
зом в верхнем течении Оби, на Иртыше, Бие, Катуни — на их 
притоках, берущих начало на Алтае.

В 1956 г. на Оби в 25 км  выше г. Новосибирска построена 
первая крупная ГЭС. Плотина ГЭС, подняв воду на 19,5 м, 
создала водохранилище общей емкостью 8 , 8  км3. Подпор от пло
тины распространился вверх по реке на 200 км  до г. Камень- 
на-Оби, где также будет сооружена гидроэлектростанция.

На Бие и Катуни намечается построить каскад гидроэлектро
станций, мощность которых превысит 6  млн. квт.

Составлен проект крупнейшей гидроэлектростанции в ниж
нем течении Оби у г. Салехарда. Ее проектная мощность около
6  млн. квт.

Однако сооружение Нижне-Обской ГЭС с огромным водохра
нилищем при ней вызывает ряд неблагоприятных последствий. 
В случае строительства водохранилища будет затоплено, по дан
ным Гидропроекта, от 90 до 120 тыс. км2 ценных сельскохозяй
ственных земель в районе Нижней и Средней Оби и Приир
тышья. В результате повышения уровня грунтовых вод увели
чится заболоченность большой территории. Ухудшатся условия 
произрастания лесов, будет затоплена большая часть сельско
хозяйственных угодий по . поймам рек. Будет также нанесен 
ущерб и рыбному хозяйству. Поэтому многие вопросы, связан
ные с сооружением этой ГЭС, нуждаются в дальнейшем изу
чении.

Выдвинуто предложение о переброске части стока сибирских 
рек в засушливые районы Казахстана и Средней Азии. В первую 
очередь намечалось осуществить переброску части стока Оби 
и Иртыша, расположенных наиболее близко к обводняемой тер
ритории. Переброска воды проектировалась по каналу, проходя
щему от Оби через наиболее низкую часть водораздела (Тур- 
гайский прогиб) к Аральскому морю и далее по Узбою в Кас
пийское море. Пока это лишь проект, который ждет своего 
разрешения в будущем.

Бассейн Иртыша, особенно южная его часть, является круп
ным промышленным районом страны, а степные районы Приир
тышья— это районы развитого сельского хозяйства. Для разви
тия промышленности и сельского хозяйства необходимо было 
в первую очередь решить проблему обеспечения электроэнер
гией.
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На р. Иртыше намечено построить каскад гидроэлектростан
ций. В 1952 г. закончено сооружение Усть-Каменогорского гид
роузла (рис. 57). Электростанция дала ток промышленности 
и сельскому хозяйству Алтайского края. Выше этой гидроэлек
тростанции построена мощная Бухтарминская ГЭС. Объем 
водохранилища этой ГЭС составляет 53 млрд. ж3. Это столько, 
сколько собрано воды в Каховеком> Горьковском и Рыбинском

Рис. 57. Гидротехнические узлы на р. Иртыше.

морях, вместе взятых. Площадь водной поверхности водохрани
лища составляет 5,5 тыс. км2. На Иртыше предусмотрено по
строить еще несколько станций каскада: Семипалатинскую, Бе- 
локаменскую и др.

Канал Иртыш—Караганда. За годы пятилеток в пустынных 
степях Казахстана выросли крупные индустриальные центры: 
Караганда, Темиртау, Балхаш, Джезказган, предприятия кото
рых дают стране железные и медные руды, каменный уголь, про
дукты химии, машинное оборудование. Нормальная работа
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Рис. 58. Схема канала Иртыш—Караганда.
/ — трасса кан ал а ; 2 — насосные станции; 3 — орошаемые площади; 4 — водоводы.



существующих предприятий и дальнейшее развитие промышлен
ности и сельского хозяйства тормозится из-за недостатка воды. 
Поэтому было принято решение о строительстве канала Ир
тыш—Караганда.

Канал представляет собой гигантское сооружение. Он протя
нется почти на 500 кж. Забор воды в канал будет производиться 
у сел. Ермак, находящегося в 30 км  южнее г. Павлодара 
(рис. 58). Отсюда трасса канала пройдет по кратчайшему на
правлению до с. Екибастуза и далее в западном направлении 
до р. Шидерты. Канал заканчивается в районе г. Караганды.

Иртышская вода будет поднята насосными станциями на вы
соту 475 м. Расход воды через головную часть канала составит 
75 м3/сек, что более чем в три раза превышает расход воды 
Москвы-реки летом. Ширина канала на уровне горизонта воды 
от 20 до 40 м, а по дну от 5 до 10 м, глубина от 4 до 6  м.

Новая водная магистраль Иртыш—Караганда даст воду 
в первую очередь Экибастузскому, Майкаинскому, Карагандин
скому и Темиртаускому промышленным районам. В перспективе 
намечено продлить канал еще на 500 кж — до Джезказганского 
промышленного района. Воды Иртыша оросят плодородные 
земли, расположенные в Карагандинской и Павлодарской об
ластях.

Г Л А В А  XI  

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

§ 48. Краткая характеристика природных условий

Восточная Сибирь представляет собой обширную террито
рию, простирающуюся с севера на юг от берегов Северного Ле
довитого океана до государственной границы СССР с Монголь
ской Народной Республикой и с запада на восток от Енисея 
до побережья Берингова моря.

Восточная Сибирь является преимущественно горной стра
ной. Основные формы рельефа — горные хребты, плоскогорья 
и низменности. Преобладают горы средней высоты, низменности 
обычно занимают небольшие пространства.

Между Енисеем и Леной располагается Среднесибирское 
плоскогорье, которое дренируется рядом крупных рек — прито
ками Енисея и Лены. Средняя высота плоскогорья 300—500 м 
над уровнем моря, отдельные поднятия превышают 1 0 0 0  м 
(горы Путорана, 1701 ж; Вилюйские горы, 1074 ж; Енисейский 
кряж, 1 1 2 2  ж).

Вторым значительным поднятием является Саяно-Байкаль
ская складчатая страна, расположенная в верхней части бас
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сейна Енисея. Она глубоко расчленена долинами рек, протекаю
щих в глубоких и узких ущельях, часто образующих много
численные пороги. Отдельные поднятия высокого нагорья 
Восточного Саяна достигают высоты 3480 м (вершина Мунку- 
Сардык).

К востоку от р. Лены простирается Верхояно-Колымская гор
ная страна. Сюда относятся хребты Верхоянский, Черского и 
Колымский, имеющие высоту до 2000—3000 м. Верхоянский 
хребет является водоразделом между бассейном р. Лены и си
стемами рек Яны и Индигирки; в южной части высота хребта 
достигает 2500 м. Хребет Черского простирается на 1000 км 
параллельно Верхоянскому хребту. Хребет представляет собой 
ряд параллельных, сильно расчлененных горных цепей, высота 
отдельных вершин достигает 3000 м. Вдоль побережья Охотского 
моря тянется Колымский хребет, или Гыдан. Наибольшая вы
сота хребта (1800—2000 м) в северной части.

Между хребтами Верхоянским и Черского располагается 
ряд плоскогорий: Оймяконское, Нерское и Юкагирское высотой 
до 1 0 0 0  м, высота отдельных их возвышенностей более 2 0 0 0  м.

Оймяконское плоскогорье расположено в верховьях р. Ин
дигирки, на северо-западе незаметно переходит в Янское плос
когорье. Вдоль верховья Индигирки тянется знаменитая своими 
морозами Оймяконская впадина. Дно ее находится на высоте 
550—850 м.

В рассматриваемом районе можно выделить ряд обширных 
низменностей: Лено-Вилюйскую, Приполярноморскую, Колым
скую и Индигирскую. Две последние низменности имеют абсо
лютные отметки до 50 м. Низменные равнины сильно заболо
чены и в пониженных частях заняты большим количеством 
озер. Причиной образования озер является затрудненный сток 
вследствие слабого наклона низменностей.

Геологическое строение района сложное. В отличие от За
падной Сибири, здесь преобладают коренные кристаллические 
породы, а не рыхлые отложения. В руслах многих рек бассейна 
Енисея на поверхность выходят древние изверженные породы — 
траппы, образуя пороги.

Суровый климат обусловливает медленный почвообразова
тельный процесс. В горах почвенный покров не развит. На низ
менностях преобладают заболоченные торфяные и другие почвы 
болотного и полуболотного типов.

Преобладающая часть территории района относится к таеж
ной зоне. Наиболее распространенной древесной породой, при
способившейся к суровому климату и неглубокому залеганию 
многолетней мерзлоты, является даурская лиственница. На 
юге таежной зоны в виде отдельных пятен встречаются: степ
ные и лесостепные участки (Минусинская котловина, Забай
калье).
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Общей характерной чертой климата для большей части тер
ритории Восточной Сибири является малоснежная, холодная, 
безветренная зима, теплое и короткое лето. Главным фактором, 
определяющим суровость климата, является устойчивость мощ
ного зимнего антициклона, который обусловливает исключи
тельно низкие температуры воздуха (—60° и ниже). Лето очень 
теплое, максимальная температура воздуха превышает 30°. 
Амплитуда колебания температуры воздуха местами может пре
вышать 100°. Зима очень суровая: средние месячные темпера
туры самого холодного месяца (января) колеблются от —25 до 
—40° на юге района и до —48° в Верхоянске. В верховье Ко
лымы средняя температура этого месяца обычно ниже —3 5 , 
—40°. В районе Оймякона и Среднекана зарегистрирована са
мая низкая температура северного полушария: до —70°.

У берегов Берингова и Охотского морей значительно теплее, 
средняя температура января здесь не опускается ниже—2 0 °.

Летом над северо-восточной частью территории устанавли
вается область низкого давления, увеличивается облачность и 
количество выпадающих осадков. Средняя температура самого 
теплого месяца (июля) в северной части около 1 0 °, в южной, 
в верховьях Енисея, 20,8°. Максимальная температура в горах 
25—30°, на низменностях 30—35°.

Переход средних суточных температур воздуха через 0° 
к положительным значениям в верхней части бассейна Колымы 
происходит в середине мая, к отрицательным — в последней 
декаде сентября.

Восточная Сибирь бедна осадками: на большей части терри
тории выпадает 200—400 мм  в год, а в районе дельты Лены—■ 
всего около 90 мм. В горах количество осадков увеличивается 
до 800 мм  в Бохапчинских горах в бассейне р. Колымы, до 600— 
700 мм, а местами и до 1200 мм  в Саянах.

Большая часть осадков выпадает в теплый период года, на 
холодный период осадков приходится очень мало.

Снежный покров является одним из основных факторов, 
влияющих на водный режим рек. На северо-востоке он устанав
ливается в октябре и лежит до апреля—мая. Снежный покров 
в этом районе залегает неравномерно. Намечаются два основ
ных направления увеличения снегозапасов: первое — с северо-за- 
пада на юго-восток, от верховья р. Яны через верховья рек Ин
дигирки и Колымы к рекам, впадающим в Охотское море; вто
рое— с юго-запада на северо-восток, от бассейна р. Гижиги 
через бассейн р. Анадыри на Чукотский полуостров. Уменьшение 
снегозапасов с юго-востока на северо-запад вызвано направле
нием зимних циклонов, перемещающихся с юго-запада на севе
ро-восток, через о. Сахалин—Охотское море—п-ов Камчатка 
к Алеутским островам. По мере удаления в глубь материка на 
северо-запад вероятность выпадения осадков уменьшается. Наи
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большее количество осадков зимой выпадает в верховье р. Ко
лымы, наименьшее — в бассейне р. Яны, который не захваты
вают циклоны. .

Снегозапасы в бассейне р. Яны перед началом таяния со
ставляют всего около 50 мм. На северо-западном побережье 
Охотского моря снегозапасы увеличиваются до 100—150 мм. 
Следует отметить большие снегозапасы в бассейне р. Енисея 
и в западной части Среднесибирского плоскогорья.

Речная сеть Восточной Сибири принадлежит к бассейну Се
верного Ледовитого океана. Значительную часть территории 
района занимают бассейны двух крупнейших рек — Енисея и 
Лены. Большими реками являются Пясина, Яна, Индигирка, Ко
лыма. Их истоки находятся в высокогорных областях, где реч
ная сеть наиболее развита. В нижнем течении реки приобретают 
равнинный характер.

Густой речной сетью отличается Среднесибирское плоско
горье. В пределах плоскогорья протекают крупные притоки Ени
сея—Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска и их 
многочисленные притоки. Благодаря выходу на поверхность 
коренных кристаллических пород в руслах этих рек образуются 
многочисленные пороги, шиверы, каменистые перекаты. В ниж
нем течении количество притоков уменьшается, густота речной 
сети здесь небольшая.

Очень густая речная сеть характерна для бассейна Лены, 
особенно ее правобережья до впадения Алдана. В бассейнах 
рек Яны, Индигирки и Колымы наиболее развита речная сеть 
в их верховьях. Реки имеют типично горный характер, отлича
ются большими уклонами и бурным течением.

Обращает на себя внимание различие типов устьевых участ
ков рек при впадений их в море. Устья рек, впадающих в Север
ный Ледовитый океан к западу от р. Лены (р. Енисей и др.), 
представляют собой эстуарии, т. е. глубоко вдающиеся в сушу 
заливы, образовавшиеся в результате затопления морем нижних 
участков речных долин. В устьях рек Лены, Яны, Индигирки, 
Колымы при впадении в море формируются дельты. Ученые счи
тают, что устья типа эстуарий образуются вследствие медлен
ного опускания побережья, а типа дельт — вследствие его под
нятия.

В Восточной Сибири насчитывается громадное количество 
озер. В районе Среднесибирского плоскогорья распространены 
озера ледникового происхождения. Встречаются озера, образо
вавшиеся вследствие заполнения водой кратеров потухших вул
канов, тектонические, горные. На севере, в районе низменностей, 
имеется большое количество озер, происхождение которых свя
зано с многолетней мерзлотой.

На северо-востоке Восточной Сибири, согласно данным 
А. П. Васьковского, насчитывается свыше . 950 ледников, их
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площадь примерно 480 км2. Выделены три крупных ледниковых 
района: на хребте Сунтар-Хаята в верховьях р. Индигирки, на 
хребте Черского и на хребте Корякском. Самый большой ледник 
на хребте Сунтар-Хаята имеет длину около 10 км. Небольшие 
по площади ледники имеются и на других хребтах.

§ 49. Реки

Ен и с е й  по водности занимает первое место среди рек 
СССР и седьмое среди рек земного шара. Он проложил себе 
путь через всю Сибирь — с юга до Ледовитого океана.

Бассейн Енисея, площадь которого равна 2 580 ООО км2, имеет 
асимметричную форму. Речная сеть развита главным образом 
в правобережной его части. Здесь протекают такие крупные 
полноводные притоки Енисея, как Ангара, Подкаменная Тун
гуска и Нижняя Тунгуска. В левобережной части бассейна 
имеется несколько небольших притоков.

Енисей образуется слиянием рек Бий-Хем (Большой Енисей) 
и Ка-Хем (Малый Енисей) на территории Тувинской АССР. От 
места слияния Большого и Малого Енисея до устья р. Кемчик 
река носит название Верхний Енисей или Улу-Хем, а на осталь
ном протяжении до устья — собственно Енисей. Длина Енисея 
равна 3350 км, а если за исток считать р. Бий-Хем — 4090 км.

Енисей разделяется на три характерных участка: Верхний 
Енисей — от слияния рек Бий-Хем и Ка-Хем до впадения р. Аба
кана, длиной 600 км\ Средний Енисей — между устьями рек 
Абакана и Ангары, протяжением около 750 км\ Нижний Ени
сей— от впадения р. Ангары до устья, длиной 2000 км.

Верхний Енисей имеет горный характер, русло изобилует по
рогами, шиверами, каменными перепадами. Между устьем 
р. Кемчик и с. Означенным река прорезает Западный Саян. До
лина в этом месте переходит в каньон. На участке имеется ряд 
порогов, в том числе наиболее известный Большой порог. 
В половодье скорость течения реки на порожистых участках до
стигает 7 м/сек. Ниже с. Означенного характер реки резко ме
няется. Енисей выходит из Саян в Минусинскую котловину. 
Долина реки расширяется, в русле образуются острова.

Ниже устья левого притока Абакана начинается Средний 
Енисей, На участке между городами Минусинском и Краснояр
ском, близ устья р. Маны, Енисей прорезает северо-западные 
отроги Восточного Саяна. Река здесь снова имеет горный ха
рактер. Вблизи г. Красноярска на правом обрывистом берегу 
находятся знаменитые живописные Енисейские столбы. Между 
Красноярском и устьем Ангары долина утрачивает горный ха
рактер, хотя в русле на этом участке имеются пороги. Среди 
них наибольшим является Казачинский.
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Нижний Енисей (ниже впадения р. Ангары) становится 
очень полноводной рекой. Ширина долины увеличивается до 10— 
20 км, а русла — местами до 2—3 км. Глубины превышают 20 м.

Выше устья крупного притока — Подкаменной Тунгуски — 
Енисей образует группу Осиновских порогов. Они являются зна
чительный помехой для судоходства. На нижнем участке Енисей 
принимает третий крупный приток — Нижнюю Тунгуску.

От мыса Крестовского начинается морской участок Енисея 
протяжением около 300 км. Русло на этом участке расчленяется 
на ряд протоков, из которых выделяют четыре главных: Камен
ный Енисей, Большой Енисей, Малый Енисей и Охотский Ени
сей. За устье Енисея принимают место впадения реки в Енисей
ский залив.

Увеличение средних годовых расходов воды Енисея от истока 
к устью показано в табл. 22. Ежегодно Енисей сбрасывает 
в Карское море 623 км3 воды.

Таблица 22
И з м е н е н и е  с р е д н и х  г о д о в ы х  р а с х о д о в  Е н и с е я  п о  д л и н е  р е к и

Пункт
Площадь

водосбора,
кя-

Расстояние 
от устья, 

км

Средний 
многолетний расход, 

лс‘1сек

г. Кызыл.................... 112 000 3350 997
пос. Базаиха (г. Крас

ноярск) ................. 299000 2344 2 900
г. Енисейск................ 1420 000 1926 7 680
г. Игарка................. 2470 000 567 18 000
Устье........................ 2 580 000 0 19 800

Основной источник питания реки — талые снеговые и дож
девые воды. Водный режим характеризуется высоким весенним 
половодьем, летние дождевые паводки наблюдаются ежегодно, 
но они не превышают весеннее половодье. Осенние дожди зна
чительных паводков не вызывают. На рис. 59 приведены гра
фики колебания уровня воды Енисея в отдельных пунктах.

Река замерзает сначала в нижнем течении, затем ледостав 
постепенно продвигается в южном направлении. Сроки замерза
ния растягиваются примерно на месяц. На участках, где име
ются незамерзающие полыньи, в большом количествеобра
зуется внутриводный лед. Последний, забивая живое сечение 
реки, образует зажоры.

Весенний ледоход часто сопровождается мощными заторами, 
которые вызывают исключительно высокие подъемы уровней 
воды и наводнения. Весеннее половодье в верхнем течении опе
режает продвижение весны на север и на нижний участор реки
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приходит еще при ледоставе. Вешние воды взламывают здесь 
лед, образуя заторы. В верхнем течении весенний ледоход начи
нается в среднем в первой декаде мая, в нижнем:— в первой 
декаде июня.

Эрозионные процессы в бассейне Енисея развиты слабо, по
этому воды отличаются небольшой мутностью, уменьшающейся 
к устью. В верховье средняя годовая мутность составляет около 
85 г/ж3, у устья р. Подкаменной Тунгуски уменьшается до 
50 г/ж3, а в нижнем течении у г. Игарки — до 19 г/м3.

Рис. 59. Типовые графики колебания уровня воды р. Енисея 
у отдельных пунктов.

Воды Енисея на всем протяжении относятся к водам карбо
натного класса с минерализацией до 200 мг/л. Вниз по течению 
минерализация воды понижается под влиянием вод притоков, 
несущих слабоминерализованную воду.

А н г а р а  — самый крупный приток Енисея, вытекает из 
оз. Байкал и впадает в Енисей справа выше г. Енисейска. 
В нижнем течении Ангара часто называется Верхней Тунгуской. 
Длина реки 1779 км, площадь водосбора 1039 000 км2. Общее 
падение реки 380 м.

Река разделяется на три характерных участка. На верхнем 
участке, от истока до впадения р. Оки, Ангара протекает в узкой 
долине с высокими скалистыми берегами. Русло каменисто-га
лечное. На этом участке в нее впадают слева Иркут, Китой, 
Белая и Ока.
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На среднем участке, от устья р. Оки до впадения р. Илим, 
долина реки характеризуется чередованием озеровидных расши
рений с узкими скалистыми ущельями, в которых образуются 
пороги. На участках, сложенных мягкими легкоразмываемыми 
породами, долина расширяется, русло разбивается на рукава, 
в нем образуются острова, скорость течения сильно уменьшается. 
Но там, где река пересекает твердые кристаллические породы, 
долина принимает ущельеобразный характер, в русле образуются 
пороги, река превращается в бурный поток. На этом участке 
имеется несколько крупных порогов: Братский, Подкаменный, 
Пьяный, Падунский, Долгий и Шаманский (рис. 60). Скорость 
течения на порожистом участке местами превышает 4 м/сек. 
Ныне пороги затоплены водами Братского водохранилища. 
В среднем течении Ангара не принимает значительных при
токов.

Нижний участок, от устья р. Илима до впадения в Енисей, 
отличается спокойным течением и доступен для судоходства. 
Имеющиеся здесь пороги не такие опасные, как на среднем 
участке. Русло реки галечное, в нем образуется большое коли
чество островов.

В нижнем течении Ангара принимает ряд притоков, из кото
рых наиболее крупные Илим, Тасеева, Чадобец.

В верховье водный режим Ангары определяется количеством 
сбрасываемой из оз. Байкал воды. Ниже по течению естествен
ный режим реки изменяется под влиянием режима ее прито
ков, питающихся талыми и дождевыми водами.

Водный режим реки до сооружения Иркутской ГЭС в зна
чительной мере зависел от регулирующего влияния оз. Бай
кал. После строительства Иркутской ГЭС подпор от плотины 
распространился до самого истока Ангары. Водный режим 
реки теперь определяется режимом работы этой электро
станции.

На изменение уровенного режима зимой оказывают влияние 
зажоры. Вследствие забивки русла шугой в реке длительное 
время могут держаться очень высокие уровни. Весной, после 
рассасывания зажоров, наблюдается спад уровней.

Байкал оказывает существенное влияние на термический и 
ледовый режим Ангары. Летом в верхнем течении воды Ангары 
отличаются низкой температурой. В августе и сентябре темпе
ратура воды 7-—8 °. Осенью температура воды остается еще от
носительно высокой, 4-—6 °.

Ангара в истоке замерзает поздно. Средняя дата наступления 
ледостава за многолетний период 1 2  января.

Вниз от истока байкальские воды смешиваются с теплыми 
водами притоков и в значительной степени прогреваются. По
этому на участке реки ниже г. Братска максимум температуры 
воды перемещается с августа на июль.
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Рис. 60. Падунский порог на р. Ангаре до затопления. Фото Бяловича Ю. П.



Водохранилище Иркутской ГЭС оказывает существенное 
влияние на ледовый режим Ангары: ее верховье, так же как и 
соседние озера, замерзает теперь раньше.

Ангара исключительно многоводная река. Средний годовой 
расход, воды ее равен в истоке из оз. Байкал 1650 м3/сек, 
в устье — 4200 ж3 /сек.

Судоходство возможно в верхнем течении от истока до 
г. Братска на протяжении около 600 км  и в.нижнем течении от 
устья до с. Богучаны на протяжении 320 км.

С е л е н г а .  В Байкал впадает более трехсот притоков, наи
более крупным является р. Селенга. Она образуется на терри
тории Монгольской Народной Республики от слияния рек Тель- 
гир-Мурин и Эдэр-Гол. В пределах Советского Союза располо
жена нижняя часть реки протяжением 409 км. Река впадает 
в южную часть оз. Байкал. Если за исток принимать реку Эдэр- 
Гол, то длина Селенги составит 1433 км, площадь водосбора 
447 060 км2. Селенга на территории МНР представляет собой 
горно-степную реку с низкими берегами и неустойчивым пес
чано-галечным руслом, расчлененным на рукава. На территории 
СССР Селенга пересекает ряд хребтов в Селенгинской Даурии. 
Здесь долина реки представляет собой чередование суженных и 
расширенных участков с обширной поймой. Ниже г. Улан-Удэ 
Селенга на протяжении 40 км  пересекает хребет Хамар-Дабан. 
Река здесь течет в одном русле с высокими скалистыми бере
гами. *

Основными притоками в пределах СССР являются: правые — 
Чикой, Хилок и Уда, левые — Джида и Темник.

Многие, впадающие в Байкал притоки образуют дельты. Са
мую большую дельту, вдающуюся далеко в озеро, образует Се
ленга. Площадь дельты равна 680 км2. Она прорезана значи
тельным количеством рукавов. По данным известного исследо
вателя Байкала Г. Ю. Верещагина, дельта продолжает расти. 
За 43-летний период (1900—1943 гг.) дельта продвинулась на 
расстояние более 0,5 км. Мелководье, на котором разбиваются 
волны перед дельтой, предохраняет ее от размыва волнением 
Байкала и обеспечивает ее непрерывный рост.

Основным источником питания Селенги являются летние 
дожди. Запасы снега в этом районе обычно небольшие и талые 
воды играют второстепенную роль, поэтому весеннее половодье 
слабо выражено. Летние дождевые паводки бывают оч^нь вы-, 
сокими. С мая по сентябрь река бывает многоводной. Спад уров
ней обычно начинается в сентябре. Наиболее низкие уровни 
в конце зимы, иногда перед ледоставом.

Средний годовой расход воды в нижнем течении у разъезда 
Мостового равен 925 м3/сек, что соответствует модулю стока 
2 л/сек км2. Небольшая величина модуля стока свидетельствует
о малой водоносности реки. Это объясняется тем, что бассейн
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Селенги защищен хребтами от господствующих влагоносных 
ветров и низкая водоносность по сравнению с другими районами 
бассейна Байкала обусловлена сухим летом и холодной мало
снежной зимой.

Селенга используется для судоходства на участке от госу
дарственной границы до г. Улан-Удэ.

С р е д н я я ,  и л и  П о д к а м е н н а я ,  Т у н г у с к а  является 
третьим по величине притоком Енисея; впадает в него между 
Верхней Тунгуской и Нижней Тунгуской. Длина реки 1550 км, 
площадь водосбора 249 000 км2. Берет начало в Иркутской об
ласти, на севере Лено-Ангарского водораздела, в верхнем тече
нии называется Катангой.

На большей части своего протяжения является горной поро
жистой рекой. Течет по Среднесибирскому плоскогорью. После 
впадения притока Тэтэре река получает название Подкаменной 
Тунгуски, долина ее превращается в узкое ущелье. В местах вы
хода в русле твердых кристаллических пород образуется ряд 
значительных порогов: Большой, Мучной, Полигузские, Вельмин- 
ские и др.

Питание реки — смешанное с преобладанием снегового. Вод
ный режим характеризуется ярко выраженным весенним поло
водьем, повышенным стоком летом и осенью вследствие выпа
дения дождей и незначительным стоком зимой.

На реке отмечаются сильные ледоходы, сопровождающиеся 
заторами, навалами льда на берегу (рис. 61).  Средний годовой 
расход равен 1690 м3/сек, что соответствует модулю стока
7 л/сек км2.

Из-за наличия порогов для судоходства используется только 
нижний участок реки протяжением около 300 км.

Н и ж н я я  Т у н г у с к а  — второй по величине приток Ени
сея— впадает в него у г. Туруханска. Берет начало на северном 
склоне Лено-Ангарского водораздела. Бассейн реки расположен 
в пределах Среднесибирского плоскогорья. Длина реки 2640 км, 
площадь водосбора 471 000 км2.

В верхнем течении, от истока до с. Преображенского, на про
тяжении 580 км река протекает в широкой долине, сложенной 
песчано-глинистыми отложениями. Галечное русло изобилует 
перекатами. От с. Преображенского до устья Нижняя Тунгуска 
протекает среди гор в глубокой и узкой долине.

В среднем течении, на участке от с. Преображенского до 
устья левого притока Илимпеи, водоносность Нижней Тунгуски 
постепенно увеличивается за счет впадающих здесь притоков. 
В местах выхода в русле кристаллических пород образуются 
пороги (Сакко, Вивинский, Учамский, Большой), затрудняющие 
судоходство на этом участке. Скорости течения на порогах до
стигают 3—5 м/сек.

В нижнем течении, от впадения р. Северной, Нижняя Тун
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гуска течет среди отвесных известняковых скал, круто обрываю
щихся к воде.

Главный источник питания — талые воды. В мае—июне про
ходит высокое весеннее половодье. Летней межени почти не бы
вает, что обусловлено выпадением дождей и притоком талых 
вод с возвышенных частей бассейна. В нижнем течении подъем 
уровня весеннего половодья над меженью превышает 24 м. Зим
ний сток очень низкий.

Рис. 61. Река Подкаменная Тунгуска. Навал льда после первой его
подвижки.

Нижняя Тунгуска отличается высокой водоносностью. Сред
ний годовой расход в низовье (128 км  от устья) составляет 
3300 м3] сек, что соответствует модулю стока 7,6 л!сек км2.

Река используется для судоходства на участке от г. Туру- 
ханска до пос. Туры.

Л е н а  — одна из величайших рек земного шара. По площади 
водосбора она уступает только Енисею и Оби, по водоносности — 

’ только Енисею. Берет начало на западном склоне Байкальского 
хребта на высоте 930 м  над уровнем моря. Впадает в море Лап
тевых. Длина реки 4400 км, площадь водосбора 2 490 000 км2. 
Общее падение реки 930 ж (рис. 62).
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Лена делится на три характерных участка: 1) верхний — от 
истока до впадения р. Витима, 2) средний — от устья р. Витима 
до впадения р. Алдана, 3) нижний — от впадения р. Алдана 
до устья.

В пределах верхнего участка Лена протекает в узкой, сжатой 
береговыми возвышенностями долине. При пересечении хребтов 
склоны долины круто обрываются к руслу и река течет здесь 
в «щеках». Часто такие сужения долины бывают причиной обра
зования заторов льда. Ширина долины изменяется от 1 до 
10 км. Река на этом участке относительно маловодна. Ширина 
реки постепенно увеличивается от 65 до 300 м в нижней части 
участка. После впадения крупного правого притока Киренги 
водность Лены значительно увеличивается, она становится пол
новодной судоходной рекой.

Рис. 62. Схематические продольные профили рек бассейна Лены.

На среднем участке ширина долины увеличивается до 30 км, 
русла — до 2 км. Еще более полноводной становится Лёна после 
впадения в нее р. ОлеКмы. Ниже впадения этой реки Лена на 
протяжении более 500 км  течет в узкой долине (шириной 3—•
4 к м ), сложенной известняками. Ниже пос. Покровского долина 
и пойма реки сильно расширяются, русло делится на множество 
проток, образующих острова.

От впадения Алдана до устья р. Вилюя Лена протекает по 
широкой местами заболоченной равнине, изобилующей озерами. 
Долина реки на нижнем участке становится очень широкой, 
часто встречаются староречья, протоки.

В самом низовье, у с. Булуна, где река пересекает Хара- 
улахские горы, ширина долины уменьшается до 2 км. При впа
дении в море Лена образует дельту площадью 30 000 км2, что 
в два раза превышает площадь дельты Волги. Дельта состоит из 
большого количества рукавов и протоков между ними. Наиболее 
важной для судоходства является протока Быковская. Она сое- * 
диняет Лену с бухтой Тикси — важным портом на Северном 
морском пути.

Средний годовой расход изменяется следующим образом:
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в верховье 90 м3/сек, в среднем течении 6600 м 3/сек, в нижнем 
16 300 м3/сек.

В верхнем течении основным источником питания реки 
является таяние снега. В соответствии с этим водный режим на 
этом участке характеризуется высоким весенним половодьем и 
низкой меженью. На участке, где впадают правобережные при
токи Витим и Олекма, водный режим отличается от верховья. 
Здесь дождевые паводки превышают уровни весеннего поло
водья. Летняя межень отсутствует, так как на спаде половодья 
проходят дождевые паводки. Еще ниже по течению, после впаде
ния Алдана, в питании Лены снова начинают преобладать талые 
воды.

Наибольшая часть стока проходит весной. Летний сток хотя 
и значительный, но ниже весеннего. Зимний сток незначи
тельный.

В среднем амплитуда колебания уровня в нижнем течении 
Лены составляет 18 м. На участке суженного русла у с. Булуна 
амплитуда колебания достигает 24 м.

Лена судоходна почти на всем протяжении, но регулярное 
судоходство по реке осуществляется, начиная от г. Киренска.

Наиболее крупными притоками Лены являются Витим, 
Олекма, Алдан, Вилюй, два последних притока наиболее круп
ные в бассейне Лены.

Осенний ледоход начинается раньше всего в нижнем тече
нии — в начале октября, запаздывая почти на декаду по сравне
нию с началом ледохода на соседних реках. В третьей декаде 
октября река в низовье покрывается льдом, запаздывая почти 
на полторы декады по сравнению с соседними реками. В верх
нем течении ледостав наступает позже, в первой половине 
ноября. Вскрытие начинается с юга обычно при высоких уровнях 
и сопровождается мощными заторами. В верховье река осво
бождается ото льда в первой декаде мая, в низовье — в первой 
декаде июня.

Облесенность бассейна и широкое распространение в бас
сейне устойчивых, трудно поддающихся размыву твердых пород 
обусловливают небольшую мутность речных вод. Средняя мут
ность воды составляет 20—40 г/м3. Основная часть стока нано
сов проносится рекой в период весеннего половодья. Наиболь
шая мутность наблюдается в мае—июне, наименьшая — перед 
началом весеннего половодья.

Воды реки относятся к водам карбонатного класса со сред
ней минерализацией до 200 мг/л. В среднем течении весной ми
нерализация снижается до 60—80 мг/л. Во время спада поло
водья минерализация повышается до 1 0 0 — 2 0 0  мг/л; осенью и 
в начале зимы составляет 200 мг/л. Зимой минерализация повы
шается до 580—650 мг/л. В нижнем течении химический режим 
воды в общем сходен с режимом в среднем течении.
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А л д а н ' — очень многоводная река. По водности занимает 
шестое место среди рек СССР. Длина реки 2273 км, площадь 
водосбора 729 ООО км2. Берет начало на северном склоне Стано
вого хребта. В верхнем течении, от истока до впадения р. Учура, 
в пределах Алданского плоскогорья река протекает в узком ка
менистом русле, изобилующем перекатами. Ниже впадения 
р. Учура Алдан протекает по дну широкой долины с террасиро
ванными склонами. Ширина русла местами увеличивается до
1 км. Для нижней части долины характерна широкая пойма со 
сложной системой стариц, протоков, озер, заболоченных низин. 
Ниже впадения крупного притока р. Маи Алдан становится 
мощной рекой, увеличивается его водоносность.

Средний годовой расход в устье равен 4860 м3/сек.
В верховье Алдана преобладает дождевое питание. Летом 

наблюдаются паводки, превышающие весеннее половодье, лет
няя межень отсутствует. Остальная большая часть реки получает 
питание от таяния снега. Основную часть стока Алдан про
носит весной.

На большем протяжении Алдан судоходен.
В и л ю й  — второй по величине после Алдана приток Лены. 

Берет начало в центральной части Среднесибирского плоско
горья и впадает в Лену слева в 300 км  ниже г. Якутска. Длина 
реки 2430 км, площадь водосбора 491 ООО км2.

В верховье, где Вилюй протекает в пределах Среднесибир
ского плоскогорья, река часто течет в узкой долине, в русле об
разуются пороги, перекаты, каменистые перепады. Самым круп
ным порогом является Улахан-Хана, т. е. Большой порог.

В среднем течении Вилюй протекает среди холмистой рав
нины, в суженных участках долины образуются пороги, не пред
ставляющие препятствий для судоходства (рис. 63).

В нижнем течении Вилюй до самого устья протекает среди 
Вилюйской низменности. Здесь река течет в широкой долине 
с низкими берегами. Широкое русло сложено песчаными от
ложениями, отличается неустойчивостью.

Основным источником питания Вилюя являются воды от тая
ния снега, меньшую долю составляют дождевые воды. Водный 
режим реки характеризуется высоким весенним половодьем, от
сутствием летней межени. Самые низкие уровни наблюдаются 
перед началом весеннего половодья.

Средний годовой расход Вилюя в устье равен 2300 м3/сек.
Вилюй выше устья р. Сунтара в отдельные годы зимой пере

мерзает до дна.
Между реками Енисеем и Леной течет ряд больших рек, впа

дающих в Карское море и море Лаптевых. К ним относятся Пя- 
сина, Таймыра, Хатанга, Анабар и Оленек.

П я с и н а  является наиболее крупной рекой междуречья. 
Берет начало из оз. Пясино, впадает в Пясинский залив Кар-
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Рцс. 63. Река Вилюй ниже порога Малый Хан.



ского моря. Длина 820 км, а от истока р. Дудыпты 1360 км, пло
щадь водосбора 182 000 км2. По выходе из озера река, пересекая 
моренные гряды, течет в узкой долине, ниже образует много
численные излучины. В месте пересечения гор Бырранга долина 
реки еще больше суживается, в русле появляются каменистые 
гряды. В нижнем течении, где река пересекает Северо-Сибир- 
екую низменность, Пясина разделяется на протоки, между ко
торыми располагаются низменные острова. Река выносит и 
отлагает в заливе большое количество наносов. Устьевой участок 
на протяжении 30—40 км  подвержен влиянию морских при
ливов и отливов.

Основной источник питания ■— воды от таяния снега.
Летом через водную систему Пясины при помощи волока 

возможна связь с бассейном р. Хатанги.
Средний годовой расход Пясины в устье равен 2680 м3/сек.
Я н а  относится к значительным рекам Восточной Сибири. 

Она образуется слиянием рек Дулгалаха и Сартанга, берущих 
начало на северном склоне Верхоянского хребта, и впадает 
в Янский залив моря Лаптевых. Длина реки 1490 км, площадь 
водосбора 238 000 км2.

Ниже слияния рек Дулгалах и Сартанг у г. Верхоянска река 
протекает в широкой пойменной долине. В русле реки обра
зуются косы, перекаты, галечниковые отмели. При пересечении 
хребта Кулар долина сужается до 1,3 км и река принимает 
горный характер. На этом участке в русле реки выходят корен
ные цороды, образуя Янские пороги. По выходе из гор на Яно- 
Индигирскую низменность долина реки снова расширяется, 
русло разделяется на отдельные рукава, в нем образуются пес
чаные отмели и косы. Река снова принимает равнинный ха
рактер. Ниже с. Казачьего начинается дельта, площадь которой 
равна 5280 км2. В пределах дельты Яна образует сложную сеть 
проток, из которых судоходными являются Правая и Главная.

Яна имеет дождевое питание. Снеговое питание играет вто
ростепенную роль, поэтому весеннее половодье выражено слабо. 
Большая часть стока проходит в теплый период года — с июня 
по сентябрь. Средний годовой расход у устья Джанкы равен 
910 м3/сек, в устье 1000 м31сек.

В верховье Яна- промерзает до дна. Отмечены случаи пере- 
мерзания реки у г. Верхоянска (водосборная площадь 
45 300 км2) .

Река судоходна почти на протяжении 890 км. Эксплуатация 
судоходного пути р. Яны сложна из-за большого количества 
очень подвижных мелких перекатов. Средняя продолжительность 
периода навигации одинакова на всем протяжении судоходной 
магистрали и равна 115—120 дням.

Основными притоками Яны являются: Адыча (правый) и 
Бытантай (левый).
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Адыча имеет длину 715 км, площадь водосбора 89 800 км2. 
Средний годовой расход в устье равен 480 м3/сек.

Другой приток — р. Бытантай — имеет длину 586 км, пло
щадь водосбора 40200 км2. Средний годовой расход воды 
180 м3/сек.

И н д и г и р к а  образуется от слияния рек Хастах и Тарын- 
Юрях и впадает в Восточно-Сибирское море. Длина реки 
1980 км, площадь водосбора 360000 км2.

Индигирка разделяется на два характерных участка: 1) от 
места слияния рек Хастах и Тарын-Юрях до с. Майор-Крест и 
2) от с. Майор-Крест до устья.

В пределах первого участка река носит горный характер. 
Здесь она, прорезая северную цепь хребта Улахан-Чистай, об
разует пороги. Верхний участок непригоден даже для лесо
сплава.

Ниже с. Майор-Крест начинается равнинный участок. Река 
выходит на Яно-Индигирскую низменность. Последняя пред
ставляет собой обширную заболоченную равнину с большим ко
личеством озер в пониженных местах. В нижнем течении река 
протекает в одном русле почти на всем протяжении до начала 
дельты. Русло имеет ширину 350—500 м, глубины изменяются 
от 2,5 до 6,5 м, лимитирующих судоходство перекатов нет.

Перед впадением в Море река пересекает зону полярной 
тундры и в 130 км  от устья образует разветвленную дельту пло
щадью 5500 км2. Из многочисленных рукавов дельты наиболь
шее значение для судоходства имеет протока Средняя — это 
самый глубокий рукав дельты, здесь средняя глубина порядка 
8 — 1 0  м, местами превышает 2 0  ж.

К притокам, впадающим в Индигирку в пределах горного 
участка, относятся Нера (правый), Эльги, Кюента (левые). 
Более значительные притоки, имеющие судоходно-сплавное зна
чение, впадают в Индигирку в пределах ее равнинной части: 
слева Селениях, Уяндина, справа Мома, Бадяриха. Наиболее 
крупным притоком является Селениях (длина 796 км, площадь 
водосбора 30 800 км2) .

Водный режим Индигирки характеризуется половодьем 
в теплую часть года, обусловленным летними дождями. Зимой 
река маловодна. На ряде участков, особенно в верхнем течении, 
река промерзает до дна.

Средний годовой расход в створе Воронцово равен 
1530 м3/сек, в устье 1800 ж3 /сек.

Амплитуда колебания уровня воды превышает 10 ж.
Индигирка используется для судоходства на протяжении 

1135 км  — от впадения р. Момы до устья. Навигация длится 
120—135 дней в верхней части реки и 105—110 дней в ее ни
зовьях. Открывается навигация в начале июня, заканчивается 
в первых числах октября.

249



К о л ы м а — крупнейшая река в северо-восточной части 
Азиатской территории СССР. Длина реки 2510 км, площадь 
водосбора 647 ООО км2. Берет начало на склонах южных отрогов 
хребта Черского и образуется от слияния двух рек — Кулу и 
Аян-Юрях. Ниже с. Кресты Колыма впадает в Восточно-Сибир
ское море.

В верхнем течении на протяжении свыше 1000 км  до впаде
ния р. Буюнды Колыма протекает среди горно-таежной мест
ности Нерского плоскогорья, имеет характер типично горной 
реки. Местами прорезает горные хребты, протекает в узком 
извилистом русле, образующем пороги и шиверы.

На участке ниже впадения р. Буюнды характер реки ме
няется. Долина расширяется, река протекает в неустойчивом из
вилистом русле, разделяющемся на рукава и протоки.

Ниже впадения р. Ясачной река выходит на обширную Ко
лымскую низменность, изобилующую болотами и озерами. 
В пределах низменности река протекает вдоль Юкагирского 
плоскогорья. Правый берег со стороны плоскогорья высокий, 
гористый, левый низкий, сложенный аллювиальными отложе
ниями. Ширина русла увеличивается до 1—2 км, преобладают 
глубины порядка 8 —10 м. Течение становится спокойным.

В море Колыма впадает двумя главными рукавами: Камен
ная Колыма и Земляная, или Походская, Колыма. Ширина Ка
менной Колымы 3—4 км, глубина превышает 10 м.

Основным видом питания Колымы являются воды от таяния 
снега. Водный режим характеризуется высоким весенним поло
водьем, которое начинается в конце мая. Летом наблюдаются 
дождевые паводки, но по высоте они уступают весеннему поло
водью. Наибольшие расходы воды наблюдаются в июне. Боль
шая часть стока проходит весной.

Средний годовой расход Колымы в устье равен 3900 м3/сек.
Осенний ледоход в нижнем течении в среднем начинается 

в конце сентября, в верхнем — в первой декаде октября. Весен
ний ледоход начинается в верховье в середине мая, в низовье 
в начале июня, проходит очень бурно, сопровождается заторами 
(рис. 64).

Мутность воды на большом протяжении реки не превышает 
50 г/м3. Лишь в верхнем течении, в пределах складчатого вы
сокогорного района бассейна, она повышается до 50—150 г/м3.

Реки бассейна Колымы отличаются малой минерализацией. 
Для большинства притоков летом она колеблется в пределах 
30—60 мг/л и: лишь в отдельных случаях повышается до 80— 
100 мг/л. Зимой, несмотря на то что реки имеют очень малый 
сток, наблюдается небольшое повышение минерализации — от 
35—40 до 60 мг/л. Небольшая минерализация воды р. Колымы 
и других северо-восточных рек Сибири обусловлена незначи
тельным участием в их питании подземных вод.
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Рис. 64. Забереги и шугоход на р. Колыме у пос. Зырянка; Фото Кузнецова А. С.



Река имеет большое хозяйственное значение в первую оче
редь как судоходная магистраль. Используется для судоходства 
от впадения р. Дебин до устья на протяжении 1809 км. Продол
жительность навигации составляет: на верхнем участке судо
ходного пути 127 дней, на нижнем 118 дней.

§ 50. Режим рек

Реки Восточной Сибири получают питание главным образом 
.за счет таяния снегов: более половины годового стока форми
руется талыми водами. Дождевое питание играет второстепен
ную роль. Доля грунтового питания при наличии многолетней 
мерзлоты не превышает 1 —2 %. Водный режим характеризуется 
наличием высокого весеннего половодья и летними паводками, 
которые по высоте обычно уступают весеннему половодью. Зи
мой на большинстве рек сток полностью прекращается ввиду их 
перемерзания.

На крупных реках Восточной Сибири могут наблюдаться 
.значительные отклонения от описанного типа водного режима. 
Например, Енисей в верховье имеет смешанное питание — сне
говое и дождевое, отдельные дождевые паводки могут превы
шать весеннее половодье. Основным источником питания 
р. Лены в верхнем течении, до впадения р. Витима, являются 
воды от таяния снега; на реке наблюдается высокое весенрее 
половодье и низкая летняя межень. Но ниже впадения Витима 
и Олекмы, имеющих преимущественно дождевое питание, вод
ный режим Лены существенно изменяется. На этом участке лет
ние паводки превышают обычно, невысокое здесь весеннее поло
водье.

Водный режим рек Яны, Индигирки и Колымы отличается 
от режима Енисея и Лены. По водному режиму они относятся 
к группе рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое 
время года. Водный режим характеризуется неравномерным 
распределением стока: в теплый период года реки относительно 
полноводные, с мая по сентябрь проходит от 95 до 100% годо
вого стока. Весной наблюдается высокое половодье, летом и 
осенью — систематические дождевые паводки. Зимняя межень 
на нёпромерзающих реках устойчивая и всегда ниже летней 
межени.

Несмотря на небольшое количество выпадающих осадков, 
реки северо-восточной части района отличаются сравнительно 
высокой водоносностью. Это в значительной мере обусловлено 
малыми потерями стока на фильтрацию вследствие наличия 
многолетней мерзлоты.

Весной сток талых вод большей частью осуществляется по
верх мерзлой почвы и поэтому коэффициент стока близок к еди
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нице. Летом мерзлота оттаивает на небольшую глубину, пред
ставляя собой естественный водоупор, поэтому и летний период 
отличается высоким коэффициентом стока. Об этом свидетель
ствуют резкие подъемы паводков сразу же после выпадения 
осадков.

На большей части территории района норма годового стока 
равна 4—8  л/секкм2.

Очень высокий средний сток характерен для рек северной 
части Среднесибирского плоскогорья. Здесь в верховье р. Пя
сины отмечен самый высокий модуль стока — 25 л/сек км2. Сред
ний модуль стока вытекающей из оз. Таймыр р. Нижней Тай- 
мыры составляет около 10 л/секкм2. Высокий средний сток 
наблюдается, в бассейнах среднего течения рек Витима и 
Олекмы — 20 л/сек км2.

Реки бассейна Верхнего Енисея в пределах Саян отличаются 
очень высокими модулями стока— 15—20 л/секкм2. Очень 
низкий средний сток на Лено-Вилюйской низменности, где 
норма стока не превышает 2  л/секкм2.

Район к востоку от р. Лены в целом является маловодным 
вследствие недостаточного количества осадков. Сюда не до
ходит влажный атлантический воздух, а тихоокеанский задер
живается высокими горными хребтами. Поступающие с севера 
арктические массы воздуха бедны влагой.

Самый низкий сток (не выше 1 — 2  л/секкм2) наблюдается 
в пониженных частях Янской впадины, на реках Колымской 
низменности (3—4 л/секкм2) ,  в пределах Оймяконской впадины 
(до 2 л/секкм2). В бассейне р. Индигирки повышенным стоком 
отличаются ее притоки, стекающие с хребта Черского. В вер
ховье р. Колымы, где снегозапасы большие, сток более высокий, 
чем в бассейнах рек Яны и Индигирки, и составляет 6 — 
1 0  л/секкм2, а наибольшие значения нормы стока достигают 
13—14 л/секкм2.

На большей части рек Восточной Сибири максимальный сток 
наблюдается в период весеннего половодья. Максимальные рас
ходы в несколько десятков раз превышают средние годовые 
расходы воды. На реках бассейна Верхнего Енисея вследствие 
растянутости весеннего половодья максимумы низкие. В бассей
нах Селенги, Витима, Олекмы, Яны и Индигирки максимальные 
расходы имеют дождевое происхождение.

Минимальные расходы, как правило, наблюдаются зимой. 
Вследствие очень низких температур воздуха малые и средние 
реки перемерзают полностью и сток прекращается. Перемерзают 
также и большие реки — Яна, Индигирка, Вилюй.

Климат района отличается особенной суровостью и континен- 
тальностью, поэтому на реках образуется длительный ледостав. 
На крайнем севере продолжительность его достигает семи
восьми месяцев и более. На большей части территории ледостав
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устанавливается в октябре, на крайнем севере — в конце сен
тября, в южных горных частях района — в ноябре.

Крупные сибирские реки выносят вниз по течению большое 
количество тепла. Для охлаждения их водной массы требуется 
значительное время. В результате ледостав на этих реках уста
навливается примерно на декаду позже, чем на соседних сред
них и малых реках, расположенных на той же широте. Реки 
вскрываются в середине или конце мая, в северных частях 
района вскрытие наступает еще позже — в начале июня, а на 
юге — в середине апреля.

В период замерзания на каменистых и порожистых участках 
рек наблюдается обильное образование внутриводного льда. 
Скопление его на суженных участках ведет к образованию за
жоров, вызывающих подъемы уровней воды.

Вскрытие рек на юге начинается во второй половине апреля, 
на севере—-в первой декаде июня. Вскрытие таких крупных рек, 
как Енисей, Лена, Колыма, текущих с юга на север, начинается 
с верховьев. Лед, двигаясь сверху вниз, приносится в нижнее 
течение, где река еще не вскрылась. В результате здесь обра
зуются огромные заторы льда. Исключительно мощные заторы 
образуются на Енисее у городов Красноярска и Енисейска, на 
его притоке Нижней Тунгуске и в нижнем течении Лены. При 
заторах уровень в реке может повышаться на 16—20 м, а на 
р. Нижней Тунгуске отмечены случаи повышения уровня 
на 30—35 м.

На реках северо-востока в зимнее время наблюдается обра
зование наледей. Речные наледи могут занимать огромные пло
щади. Например, широко известна наледь Улахан-Тарын (Боль
шая наледь), образующаяся в долине р. Момы—притока Ин
дигирки. Площадь ее 160—180 км2, а объем льда 500— 
600 млн. мг.

Наледь площадью несколько квадратных километров наблю
далась в верховье р. Берелёх, которая впадает в один из исто
ков Колымы — р. Аян-Юрях. В середине июня, когда на возвы
шенных участках долины уже зеленела трава, пойма р. Бере
лёх была заполнена морем голубовато-матового льда. Местами 
толщина льда достигала 3—4 м. В русле в это время лед уже 
был размыт быстрым течением, а в пойме еще громоздились его 
гигантские пласты. Из-подо льда по ложбинкам и понижениям 
вытекали ручейки, направляясь в реку. Только к середине лета 
наледь полностью растаяла.

В условиях суровой зимы наледи не могут образоваться за 
счет поверхностных вод или грунтового питания, которое в это 
время очень незначительное. Скорее всего они питаются выхо
дящими на поверхность глубинными подмерзлотными водами. 
Некоторое участие в образовании наледей принимают также 
русловые воды и подмерзлотные воды долин и склонов.
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Таяние ледников и крупных наледей оказывает некоторое 
влияние на водный режим рек летом. Однако, вопреки предпо
ложению некоторых авторов, доля ледниково-наледного питания 
оказалась небольшой. Так, например, по подсчетам А. Г. Ле
вина и В. М. Савченко, доля ледниково-наледного питания в вер
ховье р. Индигирки составляет в среднем 6 % годового, или 11% 
сезонного (за июль и август), стока.

Суровый климат, широкое распространение многолетней мер
злоты, облесенность района, почвенные условия определили 
слабое развитие процессов смыва почвы, поэтому реки Восточ
ной Сибири отличаются очень низкой мутностью. Наибольшая 
мутность на реках наблюдается в теплый период, с мая по ок
тябрь, наименьшая — зимой. На большей части рек района сред
няя годовая мутность не превышает 50 г/м3.

§ 51. Озера

В Восточной Сибири насчитывается огромное количество 
озер. Большая часть их отличается небольшими размерами.

О з е р а  Ц е н т р а л ь н о й  Я к у т и и  и П р и п о л я р н о -  
м о р с к о й  н и з м е н н о с т и .  Происхождение большинства их 
связано с явлениями термокарста. Благодаря проникновению 
тепла в глубь почвы погребенный лед начинает таять. По мере 
таяния льда слой находящейся над ним почвы постепенно опу
скается. Провальная котловина заполняется водой и образуется 
озеро. Со временем термокарстовое озеро может прекратить 
свое существование. Постепенно берега его становятся пологими, 
зарастают и на месте водоема образуется высохшая плоская 
впадина, поросшая луговой растительностью. Такие высохшие 
озера местное население называет аласами.

О з е р а  Х а н т а й с к о й  г р у п п ы  — это озера ледникового 
происхождения, расположены на северо-западе района в ни
зовьях Енисея. К этой группе принадлежат озера Хантайское, 
Лама, Глубокое. Самым большим является оз. Пясино, площадь 
его водной поверхности 850 км2. Из озера вытекает р. Пясина.

О з е р а  К о л ы м с к о й  и А л а з е й с к о й  н и з м е н н о 
стей.  Большая часть озер, разбросанных на этой огромной 
территории, обязана своим происхождением процессам оттаива
ния ископаемого льда и многолетней мерзлоты. Некоторые озера 
моренного типа; имеются озера эрозионно-речного происхож
дения. Вдоль морского побережья встречаются многочисленные 
небольшие по величине озера-лагуны.

О з е р а  З а б а й к а л ь я .  Наиболее известными озерами этой 
группы являются Гусиное и Селенгинское, расположенные в бас
сейне р. Селенги.

Общая площадь водосбора оз. Гусиное 924 км2, площадь вод
ной поверхности озера 163 км2. Средняя глубина 14,2 м, объем
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составлена сохранившаяся до наших дней детальная карта 
Байкала в масштабе 10 верст в одном дюйме. В 1896— 1903 гг. 
в связи с проведением железной дороги на Байкале работала 
гидрографическая экспедиция под руководством Ф. Дриженко. 
По данным экспедиции была составлена карта береговой полосы 
Байкала, не утратившая своего значения до настоящего вре
мени.

В 1928 г. организована постоянная Байкальская лимнологи
ческая станция Академии наук СССР. В дальнейшем станция 
была реорганизована в Лимнологический институт.

По площади водной поверхности, равной 31 500 км2, Байкал 
занимает третье место среди озер СССР, уступая лишь Каспий
скому и Аральскому морям. Озеро вытянуто с юго-запада на 
северо-восток. Длина озера 636 км, средняя ширина 47,8 км, 
наибольшая ширина 79,4 км. Средняя абсолютная высота уровня 
воды в озере 455 м.

Байкал — самое глубокое озеро земного шара. Оно пред
ставляет собой тектоническую впадину, расположенную между 
прибайкальскими горами на северо-западе и горами западного 
Забайкалья на юго-востоке. Наибольшая глубина озера 1741 м. 
Распределение глубин в Байкале показано на рис. 6 6 .

На озере имеются два крупных острова: Ольхон (площадь 
730 км2) и Большой Ушканий (площадь 9,4 км2) .

Объем1 воды в озере 21 700 км3, что составляет примерно 
2/з годового стока всех рек земного шара, или 20% мировых 
запасов пресной воды.

Два подводных порога разделяют озеро на три глубоковод
ные впадины: северную, среднюю и южную. Северная впадина 
наименее глубокая, простирается от о. Ольхон и Академического 
подводного хребта до северной оконечности озера; южная впа
дина ;— часть озера южнее дельты р. Селенги с ложбиной вдоль 
северного берега; средняя — наиболее глубокая часть озера, рас
положенная между северной и южной впадинами. Сведения о пло
щади, глубине и объеме воды по этим впадинам приводятся 
в табл. 23.

Таблица 23
Морфометрические характеристики оз. Байкал

Северная
впадина

Средняя 
. впадина

Южная
впадина Озеро в целом

Площадь, км2 . . 13310 11 300 6890 31 500
Глубина, .и . . . . . 

средняя ................... 527 814 792 688
наибольшая . . . . 989 1741 1414 1 741

Объем воды, км3 . . 7 020 9200 5450 21670

1 По другим источникам объем воды в озере принимается равным 
23 000 км3.
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Рис. 66. Батиметрическая карта оз. Байкал.
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Рис. 67. Река Верхняя Ангара. Порожистый участок.



Рис. 68. Река Баргузин.



Общая площадь водосбора Байкала равна 557 ООО км2. 
В озеро впадает более 300 рек. Наиболее крупным притоком 
является Селенга, меньшими — Верхняя Ангара, Баргузин, 
Турка и Голоустная (рис. 67—68). Площадь водосбора Селенги 
составляет 82,8% площади водосбора озера.

Из озера вытекает полноводная Ангара. Благодаря огром
ному запасу воды Байкал обеспечивает естественное регулиро
вание стока этой реки.

Колебания уровня озера носят сезонный характер. Подъем 
уровня приходится на конец апреля — начало мая (рис. 69). 
Максимальный уровень большей частью наблюдается в сен
тябре, но в отдельные годы может быть в конце августа и в на
чале октября. Затем уровень понижается и в апреле высота его 
минимальная.

Рис. 69. Колебание средних суточных уровней оз. Байкал за 1946 г. 
по станции Байкал.

За период 1899—1955 гг. амплитуды колебания уровня озера 
следующие: средняя 79 см, максимальная 194 см.

Таблица 24
В о д н ы й  б а л а н с  о з .  Б а й к а л  ( п о  А . Н . А ф а н а с ь е в у )

Приход
Объем,КЛ3 % Расход

Объем,КЛ3 %

Осадки . . . . 9,26 13,2 Сток из озера 60,89 86,8
Приток:

поверхностный 57,77 82,4 Испарение 9,26 13,2

подземный 3,12 4,4
Итого . . 70,15 100 Итого . . ' 70,15 100

На озере наблюдаются периодические колебания уровня — 
сёйши — с амплитудой колебания до 14 см. Непериодические 
колебания уровня представлены сгонами и нагонами воды. 
Сгоны уровня в южной части Байкала наблюдаются при северо
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западных, западных и юго-западных ветрах. Нагоны уровня свя
заны с ветрами северо-восточного, восточного и юго-восточного 
направлений. Максимальная величина изменения уровня при 
сгонах 17 см, в среднем не превышает 10—12 см\ максимальная 
величина повышения уровня при нагонах 14 см, в среднем 8 — 
10 см. Наибольшая наблюденная амплитуда сгонно-нагонных 
явлений в районе истока р. Ангары 31 см.

Расчеты среднего многолетнего водного баланса Байкала по
казывают, что главную роль в его водном балансе играет приток 
поверхностных вод и сток. Величина потерь воды на испарение 
с поверхности озера небольшая и составляет 13,2 % объема по
ступающей воды (табл. 24).

Водные массы озера отличаются низкой температурой. 
В табл. 25 приводятся данные о средних месячных температу
рах воды в открытой части озера.

Таблица 25
С р е д н и е  м е с я ч н ы е  т е м п е р а т у р ы  в о д ы  о з .  Б а й к а л  н а  п о в е р х н о с т и  

у  о . О л ь х о н
I И  I I I  I V  V  V I  V I I  V I I I  I X  X  X I  X I I

0,1 0,2 0,3 1,1 2,6 7,2 11,8 13,3 9,9 6,1 2,0 0,8

В зимние месяцы температура воды колеблется около 0 °, 
летом повышается до 7—14°. Наиболее высокая температура 
наблюдается в августе.
_ Известный исследователь Байкала Г. Ю. Верещагин, рас
сматривая особенности перемешивания водных масс озера, раз
личал две основные глубинные зоны. Первая простирается от 
поверхности до глубины 200—250 м. В пределах этой зоны
происходит заметное колебание температуры воды. Здесь в теп
лое время года наблюдается прямая стратификация, т. е. с глу
биной температура воды понижается, в холодное время — об
ратная, т. е. температура с глубиной повышается.

Вторая глубинная зона охватывает всю толщу водных масс 
вплоть до дна. В этой зоне слои воды до самого дна характе
ризуются постепенным и незначительным падением температуры 
с глубиной. В придонных слоях температура воды ниже тем
пературы наибольшей плотности и составляет 3,1°. Это объяс
няется тем, что вода в озере на значительной глубине испыты
вает большое давление и плотность воды здесь при температуре 
3,1° больше, чем у поверхности при температуре 4°.

Ледообразование на озере начинается с появления заберегов 
в ноябре. Окончательно ледостав в различных частях озера 
устанавливается в разные сроки — в среднем в начале января. 
Позднее замерзание озера объясняется медленным охлажде
нием его вод и сильными ветрами осенью, которые могут 
неоднократно взламывать лед. Поверхность льда неровная: так
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называемые становые щели обычно рассекают всю толщу льда 
до воды и разделяют сплошной ледяной покров на отдельные 
ледяные поля, у берегов образуются нагромождения льда — 
торосы.

Озеро вскрывается в середине мая. Под влиянием ветра лед 
отгоняется от западного берега к восточному, где и тает на 
месте. Отдельные плавающие льдины в северной части озера 
можно встретить и в конце июня.

Воды Байкала отличаются большой прозрачностью. Средняя 
прозрачность воды составляет 26 м, максимальная — около 40 м. 
На мелководных участках прозрачность понижается до 2,5 м.

§ 52. Использование водных объектов

В Восточной Сибири длина основных рек равна 85 тыс. км, 
что составляет 16% общей протяженности судоходных путей 
страны. К судоходным рекам относится Енисей с притоками 
(без Ангары), система Ангары и Байкала, Лена с притоками, 
Яна, Индигирка и Колыма.

Крупнейшие реки Енисей (рис. 70), Лена и их полноводные 
притоки связывают районы Крайнего Севера с транссибирской 
железнодорожной магистралью. По ним производится перевозка 
пассажиров, леса, угля, железной руды, соли. В связи с раз
витием в этом районе лесохимии еще больше увеличивается роль 
рек в транспортировке древесины.

В связи со строительством крупных водохранилищ Енисей 
выше г. Красноярска, Ангара от г. Иркутска до г. Братска, 
а затем и ниже превратятся в глубоководные транспортные 
магистрали. Условия навигации на: них будут близки к озер
ным. -

Восточная Сибирь обладает огромными гидроэнергетиче
скими ресурсами, особенно Енисей и Ангара.

«Байкал и Ангара, — пишет академик А. В. Винтер, — это 
сибирское чудо, это — жемчужина советской гидроэнергетики». 
Энергетические мощности одного только Енисея вдвое превы
шают ресурсы Волги, Камы, Днепра и Дона вместе взятых.

Высокая водоносность, наличие узких створов со скалистыми 
берегами, благоприятные гидрогеологические и топографические 
условия обеспечивают возможность создания на Енисее и Ан
гаре каскада мощных гидроэлектростанций. На базе дешевой 
энергии будут созданы условия для развития черной и цветной 
металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, синтети
ческого каучука и других энергоемких производств. В основу 
схем гидроэнергетического использования Енисея и Ангары по
ложен принцип сплошного каскада.

На р. Ангаре намечено создание Каскада из шести гидро
электростанций (рис. 71). Шесть гидроузлов, мощность которых
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Рис. 70. Река Енисей.
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Рис. 71. Схема каскада гидроэлектростанций на Ангаре.



составит 13—14 млн. квт, будут вырабатывать 70 млрд. квТ'Ч  
электроэнергии в год. Более '/з этого количества будет давать 
Братская ГЭС. В настоящее время на Ангаре уж е введены 
в строй И ркутская (660 тыс. квт) и Братская (4,5 млн. квт) 
гидроэлектростанции. Начато сооружение Усть-Илимской ГЭС 
такой ж е мощности, как  и Братская ГЭС. Кроме этих трех, еще 
будут построены Суховская, Тельминская и Богучанская гидро
электростанции. Сооружение каскада ГЭС на Ангаре обеспе
чивает возможность создания сплошного водного пути от 
Байкала до Енисея.

Разработана схема и Енисейского каскада, который будет 
в полтора раза мощнее Ангарского (рис. 72). Главные его сту
пени: Саянская, Красноярская, Енисейская, Осиновская и Игар
ская гидроэлектростанции. Первая ГЭС этого каскада — Красно
ярская (мощностью 5 млн. квт) — уж е сооружается. Площадь 
водной поверхности водохранилища этой ГЭС 2130 км2. Красно
ярская ГЭС будет вырабатывать ежегодно 20 млрд. квт • ч 
электроэнергии. Согласно Директивам XXIII съезда КПСС, 
гидроэлектростанция в текущем пятилетии (1966—1970 гг.) бу
дет введена в действие на полную мощность. В дальнейшем 
будет сооружена мощная гидроэлектростанция на р. Нижней 
Тунгуске.

Таким образом, южные районы Восточной Сибири превра
щаются в поставщика дешевой электроэнергии для всей Сибири 
и Урала.

В настоящее время еще не разработана окончательная схема 
использования водных ресурсов р. Лены. Сейчас она исполь
зуется как  транспортная магистраль. Протяженность водных 
путей р. Лены с притоками составляет 6525 км.

В верхнем течении Лены очень важной проблемой является 
улучшение судоходных условий на участке от г. Усть-Кута до 
г. Киренска. Существующие в настоящее время глубины в низ
кую воду не обеспечивают регулярного судоходства на этом 
участке. Д ля решения этой задачи выше г. Киренска на реках 
Лене и Киренге проектируется создание водохранилища и гидро
электростанции мощностью до 750 тьгс. квт. На остальном 
участке от г. Киренска почти до самого устья Лены топографи
ческие условия не благоприятны для возведения плотины и 
создания крупных водохранилищ. Только в самом устье, где 
Лена проходит в долине, суженной Хараулахскими горами до
2 км, имеется возможность сооружения плотины и гидроэлектро
станции. При создании плотиной напора 70—80 м здесь может' 
быть построена гигантская ГЭС мощностью до 20 млн. квт 
с объемом водохранилища 1900 км3. В настоящее время ведется 
изучение экономической целесообразности сооружения такой 
гидроэлектростанции.

Энергоресурсы бассейна Лены меньше, чем Енисея, но и они
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огромны: 30—40 млн. квт: До настоящего времени они исполь
зовались еще недостаточно. Но уж е сделаны первые шаги. 
В 1962 г. на р. М амакане построена первая мощная гидро
электростанция в бассейне Лены. Она обеспечивает дешевой 
электроэнергией предприятия горнодобывающей промышлен
ности Восточной Сибири и создает условия для их дальнейшего 
развития. На крупном притоке Лены — Вилюе — выше Сунтар- 
ской петли сооружается Вилюйская ГЭС.

В настоящее время ведутся изыскательские работы для строи
тельства двух крупных гидроэлектростанций: на р. Колыме 
в районе Больших Колымских порогов (в 124 км выше впаде
ния р. Бохапчи) и на Чукотке на р. Амгуэме. Гидроэлектро
станции будут обслуживать горнодобывающую промышлен
ность.

Г ЛАВ А XII

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

§ 53. Краткая характеристика природных условий

Территория Дальнего Востока по площади равна примерно 
половине Европейской территории СССР. Протяженность ее 
с севера на юг более 4500 км.

Границей района на севере и северо-западе является водо
раздел, проходящий по хребтам Яблоновому, Становому, Д ж уг- 
джур и Колымскому; на востоке границей является водораздел 
между бассейнами Северного Ледовитого и Тихого океанов; 
южная граница проходит по рекам Аргуни, Амуру и Уссури и 
государственной границе между СССР, КНР и КНДР. К Д аль
нему Востоку относятся такж е п-в Камчатка, Курильские остро
ва  и о. Сахалин.

Дальний Восток — преимущественно горная страна с сильно 
расчлененным рельефом. Кроме перечисленных выше хребтов, 
окаймляющих территорию Дальнего Востока, необходимо от
метить мощные горные системы, расположенные внутри района, 
а именно хребты: Сихотэ-Алинь, простирающийся вдоль берега 
Японского моря, Турана, Буреинский, Дуссэ-Алинь, Д ж агды , 
Тукурингра и др., расположенные в бассейне р. Амура и являю
щиеся водоразделами между его притоками; хребет Д ж агды  
отделяет бассейн р. Амура от бассейна р. Уды. Отдельные гор
ные вершины достигают высоты 2000—2500 м над уровнем моря.

На Дальнем Востоке преобладают старые горы, их возраст 
исчисляется сотнями миллионов лет. Только горные системы, 
расположенные вблизи Тихого океана, относительно молодые;

269



для них характерными формами рельефа являются пикообраз
ные вершины, глубокие каньонообразные долины и склоны, 
почти вертикально обрывающиеся к морю. Горные системы 
имеют сложное строение и обусловливают сильную расчленен
ность рельефа образованными на их склонах долинами рек.

На территории района находятся обширные низменности: 
Нижне-Амурская, Приханкайско-Уссурийская, Зейско-Буреин- 
ская и Анадырская. Нижне-Амурская низменность расположена 
по обоим берегам Амура От впадения в него притоков Уссури 
и Сунгари до устья. Здесь преобладают высоты 50 м. Ширина 
низменности изменяется в больших пределах — от нескольких 
сот метров до нескольких десятков километров. Зейско-Буреин- 
ская низменность ограничена на юге р. Амуром, на западе 
р. Зеей, на севере склонами хребтов Тукуринга и Д ж агды  и на 
востоке западными склонами хребтов Хингано-Буреинского на
горья. В северной и восточной частях равнины значительное 
распространение имеют болота и заболоченные леса. Юго-за
падная часть низменности характеризуется сравнительно сгла
женным рельефом, меньшей заболоченностью и отсутствием 
многолетней мерзлоты.

На п-ве Камчатка наблюдается чередование горных хребтов 
с низменностями. Здесь отчетливо видны два почти параллель
ных хребта — Срединный и Восточный. Главный хребет — Сре
динный— значительно длиннее Восточного и является орографи
ческой осью Камчатки. Горообразовательные процессы здесь 
продолжаются и в настоящее время. Отличительной чертой гор
ных хребтов Камчатки, особенно Восточного, является наличие 
вулканов, потухших и действующих в настоящее время. Горные 
хребты сложены преимущественно изверженными породами. З а
стывшая лава и вулканические туфы покрывают поверхность. 
На Камчатке насчитывается 120 вулканов, из них 22 действую
щие. Наибольший среди них Ключевская сопка (4750 м ), другие, 
например сопка Кроноцкая, Корякская, Шивелуч, имеют высоты 
около 3500 м. На отдельных вершинах Срединного хребта и на 
склонах Ключевской сопки встречаются небольшие по площади 
ледники.

Цепь вулканов продолжается на Курильских островах. 
Острова представляют собой вершины потухших и действующих 
вулканов, поднимающихся со дна океана. На Курильских остро
вах имеется 110 вулканов, из которых 38 действуют. Часто бы
вают землетрясения. Рельеф островов гористый, высота гор 
500—1000 м, максимальная высота 2339 м (о. Алаид),
о. Шумшу — равнинный. Берега островов скалистые, обрывистые.

На о. Сахалин расположены простирающиеся в меридио
нальном направлении два основных хребта: Западно-Сахалин
ский и Восточно-Сахалинский. Высшая точка Сахалина — гора 
Лопатина (1609 ж ) — находится на севере Восточного хребта.
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Горы Сахалина невысокие и имеют, как  правило, пологие 
склоны и сглаженные вершины. Значительная часть северного 
Сахалина представляет собой низменность с отдельными невы
сокими грядами или сопками.

Почвы на территории Дальнего Востока чаще всего лесные 
подзолистые и болотные. На крайнем северо-востоке в низинах 
наблюдаются маломощные торфянистые почвы. Повышенные 
участки покрыты камнем и щебнем. На побережье Охотского 
моря в пониженных участках часто встречаются моховые бо
лота. Последние находятся и в северной части Сахалина. Болот
ные почвы занимают бессточные понижения в речных долинах 
Приамурья и Приморья. В южной части района сосредоточены 
плодородные земли с лесными и черноземовидными почвами. 
На Приханкайско-Уссурийской низменности основными почвами 
являются серые лесные. Черноземно-луговые почвы —- амурские 
черноземы — занимают юго-западную часть Зейско-Буреинской 
равнины и являются лучшими почвами Дальнего Востока.

Природа Дальнего Востока очень разнообразна. Чукотский 
полуостров находится в зоне тундры; здесь растут низкорослые 
кустарники, мхи и лишайники. В районе Анадырской низмен
ности начинается лесотундра, где вдоль реки встречаются з а 
росли ивы и местами лиственницы. Значительная часть терри
тории Дальнего Востока покрыта лесами. Хвойные леса (зона 
тайги) распространены на побережье Охотского моря, в бас
сейне Амура, на о. Сахалин и в южной половине п-ва Камчатка. 
В тайге преобладают лиственные и пихтово-еловые леса. При
мерно пятая часть территории тайги заболочена. Здесь встре
чаются болота, содержащие большие запасы торфа. Юго-запад
ная часть района (бассейн р. Аргуни) принадлежит к лесостеп
ной зоне.

В горах отмечается вертикальная зональность — по мере уве
личения высоты наблюдается постепенный переход таежной 
растительности в тундровую.

Большая протяженность Дальнего Востока с севера на юг 
и соседство с Тихим океаном сказывается на разнообразии его 
климата. Крайний северо-восток (Чукотский полуостров с при
легающими к нему районами), расположен в области арктиче
ского климата. Зима здесь холодная, с частыми продолжитель
ными ветрами и метелями. Лето прохладное, с частыми дождями 
и туманами.

Климат южной части Дальнего Востока, Камчатки и С аха
лина носит муссонный характер, который наиболее ярко вы
ражен на юге, а к  северо-востоку постепенно ослабевает. М ус
соны образуются вследствие изменения атмосферного давления, 
возникающего от неравномерного нагревания материка и океана. 
Зимой давление выше над материком, летом — над океаном. 
Зимой муссон, направленный с материка на океан, приносит
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холодный континентальный воздух из Восточной Сибири и сни
ж ает, температуру в Южной половине Дальнего Востока. Здесь 
устанавливается холодная, сухая й безоблачная погода. Самые 
низкие зимние температуры наблюдаются в северной части М а
гаданской области — ниже 50°. На Камчатке, Курильских остро
вах, Сахалине и в прибрежных районах Охотского и Японского 
морей температуры зимой выше, чем на континенте, здесь часто 
бывают метели с большими заносами, преобладает пасмурная 
погода.

Летний муссон на Дальнем Востоке приносит обилие осад
ков, большую влажность воздуха и частые туманы. Лето дожд
ливое и прохладное. Дожди обычно ливневого характера и мо
гут идти без перерыва в течение нескольких суток, в такие дни 
выпадает иногда до 70% годового количества осадков, что вы
зывает сильные разливы рек.

На территории Дальнего Востока годовое количество осадков 
распределяется неравномерно. Больше всего за год выпадает 
осадков (600—800 мм) в южных районах Приморья, на южном 
Сахалине и в горах на склонах, обращенных к Тихому океану. 
По мере удаления от побережья количество осадков умень
шается до 400—500 мм на юге и до 300—400 мм на севере.

Самым теплым месяцем является июль, иногда август. В Ха
баровске температура воздуха в июле достигает 35°, а в Благо
вещ енскедо 40°.

Осенью, когда прекращается действие летнего муссона и еще 
не начинается действие зимнего муссона, погода солнечная без
ветренная.

Низкие отрицательные температуры воздуха в зимний пе
риод при очень малом снежном покрове способствуют глубо
кому промерзанию почвы и образованию слоя многолетней 
мерзлоты. Зона многолетней мерзлоты занимает весь северо- 
восток района, Охотское побережье и часть Амурского бассейна.

Дальний Восток богат реками и характеризуется значитель
ной густотой речной сети, которая составляет 0,6—0,8 и мес
тами 1,0 км/км2. Реки Дальнего Востока принадлежат к бас
сейну трех морей Тихого океана— Берингова, Охотского и 
Японского.

Реки, стекающие с горных хребтов, в верховьях, а иногда и 
в средних участках протекают по каменистому руслу в скали
стых и обрывистых берегах, образуя пороги и водопады. Для 
верхнего течения рек характерно большое падение—: здесь уклон 
составляет 20—50%0. В среднем течении уклоны уменьшаются 
до 0 , 2 — 0 , 7 % о ;  в низовьях реки имеют еще меньший уклон и про
текают в широких долинах с низкими и часто заболоченными 
берегами.

Основными реками района являются Амур и его притоки Зея, 
Бурея и Уссури. На северо-востоке протекает р. Анадырь. На
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побережье Охотского и Японского морей реки, стекая с крутых 
и коротких склонов хребтов в море, не имеют больших бас
сейнов.

Речная сеть Камчатки развита главным образом в западной 
части полуострова; наиболее большая река — К ам чатка—про
текает вдоль полуострова с юга на северо-восток. Кроме р. Кам
чатки, здесь имеются реки Авача, Быстрая и Ича. На юго-во
стоке много горячих ключей и гейзеров, периодически выбра
сывающих фонтаны горячей воды. Наибольший из гейзеров — 
Великан — выбрасывает столб горячей воды и пара на высоту 
50 м с интервалами действия 2 ч 46 м, температура воды гей
зера 95—98° С.

Реки Сахалина невелики по длине; самой крупной рекой 
является Тымь, вторая по величине — р. Поронай.

Озера на территории Дальнего Востока распространены не
равномерно. Самое крупное озеро района Ханка.

Озера Дальнего Востока по степени минерализации воды 
разделяются на пресные, солоноватые и соленые. Наиболее ми
нерализованные озера находятся в бассейнах рек Шилки и Ар
гуни. К востоку и северо-востоку района минерализация воды 
озер понижается.

На низменностях Дальнего Востока распространены заболо
ченные земли, занимающие 15—20% их территории. На Чукот
ском полуострове и на побережье Охотского моря тундра и 
тайга заболочены почти повсеместно. Мощность торфа в болотах 
обычно невелика; многие заболоченные земли представляют 
собой периодически переувлажненные луга. Переходная форма 
от заболоченного луга к торфяному болоту (так называемые 
мари) встречается в лощинах многих рек. На Камчатке и С а
халине болота и заболоченные массивы распространены в до
линах рек Камчатки, Тымь, Поронай и др.

§ 54. Реки

А м у р  является главной рекой Дальнего Востока. Обра
зуется от слияния рек Аргуни и Шилки и через Амурский ли
ман впадает в Охотское море. На протяжении более 3000 км 
в верхнем и среднем течении Амур и его притоки служ ат есте
ственной границей между СССР и КНР. По водности река з а 
нимает четвертое место, уступая лишь Оби, Енисею и Лене.

Длина реки от слияния Шилки и Аргуни до устья 2824 км. 
Если за исток принять р. Аргунь, то длина Амура равна 
4440 км. Площадь водосбора 1 855 000 км2. Правобережная часть 
бассейна выше впадения р. Уссури расположена на террито
рии КНР.

По характеру долины Амур делится на Верхний — от слия
ния Шилки и Аргуни до г. Благовещенска, Средний — между
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Благовещенском и Хабаровском, Нижний — от Хабаровска 
до устья.

Верхний Амур имеет характер горной реки. В отрогах Боль
шого Хингана Амур протекает в узком скалистом ущелье-. 
В районе г. Благовещенска долина расширяется, горы посте
пенно отдаляются от реки. Природные условия на этом участке 
благоприятствуют регулированию стока Амура и его при
токов.

На участке Среднего Амура ниже впадения р. Зеи долина 
расширяется и Амур вступает в пределы Зейско-Буреинской 
равнины. Река разветвляется на ряд рукавов и протекает в низ
менных берегах с заболоченной поймой. Ниже впадения р. Бу
рей Амур протекает в узком ущелье, прорезанном в хребте 
Малый Хинган. Ниже Амур выходит на обширную низменность 
и по ней течет до конца среднего течения. В районе г. Бироби
дж ана и Сунгари-Уссурийской равнины во время паводков на
блюдаются большие разливы, достигающие ширины 50—60 км.

Нижний Амур протекает по низменности в низких, часто за 
топляемых берегах. Ширина русла местами достигает 2 км. 
У г. Николаевска-на-Амуре река впадает в Амурский лиман, 
являющийся расширенным устьевым участком Амура.

Паводки на Нижнем Амуре носят катастрофический харак
тер. Они являются причиной частых наводнений, наносящих 
большой ущерб крупным населенным пунктам, расположенным 
на берегах. Во время таких наводнений затопляются сотни ты
сяч гектаров плодородных пойменных земель.

Амур имеет разветвленную сеть притоков, большинство ко
торых впадает слева. Наиболее крупными притоками являются 
Зея, Бурея, Амгунь. Справа в Амур впадает р. Сунгари, про
текающая по территории КНР, и р. Уссури, берущая начало на 
юге Приморского края.

Амур принадлежит к рекам преимущественно дождевого пи
тания. Водный режим реки характеризуется половодьем в теплое 
время года, обусловленным обильными дождями (рис. 73).

Амур отличается высокой водоносностью. Уже в истоке сред
ний годовой расход равен 886 м3/сек. Вниз по течению средние 
годовые расходы увеличиваются: у  г. Хабаровска средний мно
голетний расход равен 8600 м3/сек, в нижнем течении у  г. Ком
сомольска— до 9800 мъ1сек, в устье— 10 800 мъ1 сек.

Ледовые образования в виде заберегов и сала обычно появ
ляются во второй половине октября. Осенний ледоход в верх
нем течении начинается в третьей декаде октября, в нижнем — 
в начале ноября. Река замерзает в верховье в начале ноября, 
на нижнем участке — в третьей декаде ноября. Но на отдель
ных протоках ледостав устанавливается раньше.

Ледовые явления на Амуре запаздывают вниз по течению, 
т. е. с запада на восток. Это объясняется увеличением водонос
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ности реки и некоторым смягчением зим по мере приближения 
к побережью.

Амур вскрывается у  г. Хабаровска в начале третьей декады 
апреля, у  г. Благовещенска — в конце третьей декады апреля, 
в верхнем течении у  с. Покровки — в первых числах мая. Самое 
позднее вскрытие наблюдается в устье у  г. Николаевска-на- 
Амуре.

Амур на большей части своего течения (от истока до пово
рота на северо-восток) вскрывается одновременно при невысо
ких уровнях. Подвижки льда и вскрытие совершаются при 
более или менее одинаковых по высоте уровнях, весенний ледо
ход проходит относительно спокойно.
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Воды Амура отличаются небольшой мутностью. Бассейн реки 
расположен в пределах зоны мутности от 50 до 150 г/м3. В ниж
нем течении мутность повышается за счет наносов, поступающих 
из р. Сунгари.

Средняя мутность воды у  г. Комсомольска равна 107 г/м3. 
Наибольшая мутность наблюдается весной.

З е я — самый крупный приток Амура. Берет начало на юж
ных склонах Станового хребта. Впадает в Амур слева у  г. Бла
говещенска. Длина реки 1242 км, площадь водосбора 233 ООО км2.

В верхней части течения до устья р. Селемджи Зея пред
ставляет собой горную реку, протекающую в узкой и глубокой 
долине. В месте пересечения хребта Тукурингра река протекает 
в глубоком скалистом ущелье.

Ниже устья р. Селемджи на Зейско-Буреинской равнине 
долина Зеи не имеет сужений. Долина здесь сильно расши
ряется. Русло очень извилистое и изобилует косами и отмелями.
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Рис. 73. Колебание уровня воды Амура у г. Хаба
ровска за характерные годы.
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К наиболее крупным притокам Зеи относится р. Селемджа. 
Длина ее 647 км, площадь водосбора 68 600 км2. Средний годо
вой расход воды в устье 675 мг[сек.

Основной источник питания Зеи — дожди. Половодье начи
нается в конце апреля и продолжается до октября (рис. 74).

м

Рис. 74. Годовые графики колебания уровней р. Зеи у г. Зея. 
1 —  1 9 1 6  г . ;  2 —  1 9 3 5  г .

Наивысшие уровни и расходы наблюдаются обычно в июле— 
августе. Низкие уровни и расходы наблюдаются зимой, чаще 
всего перед началом половодья.

Средний годовой расход в нижнем течении Зеи достигает 
1770 м3/сек, что соответствует модулю 8,6 л /сек  км2.

В бассейне р. Зеи вследствие обильных летних дождей на
блюдаются высокие паводки, которые вызывают катастрофи
ческие наводнения. Исключительно сильные наводнения на 
р. Зее наблюдались в 1928, 1953 и 1956 гг. Большие наводнения 
на Зее часто бывают продолжительными (до одного месяца).
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Основной ущерб от наводнения 1953 г. потерпели районы, рас
положенные на Зее и Амуре в пределах от г. Благовещенска 
до устья р. Сунгари.

Б у р е я  — второй по величине левый приток Амура берет на
чало на западных склонах Буреинского хребта. Длина реки 
623 км, площадь водосбора 70 700 км2.

В верхнем течении представляет собой горную порожистую, 
реку шириной 40—80 м. В нижнем течении Бурея вступает в пре
делы Зейско-Буреинской равнины. Здесь долина расширяется,, 
река теряет горный характер, в русле появляются острова.

Бурея имеет дождевое питание. Водный режим ее аналоги
чен водному режиму Зеи и характеризуется длительным поло
водьем в теплую часть года и большим количеством дождевых, 
паводков.

Среди рек Дальнего Востока Бурея отличается высокой во
доносностью. Средний годовой расход реки в устье равен 
918 мъ/сек. Этому расходу воды соответствует модуль стока 
13,6 л /с ек к м 2.

Наибольшими притоками являются Ниман (правый) и Тырма 
(левый).

У с с у р и  — крупный правобережный приток Амура — отли
чается высокой водоносностью. Образуется от слияния рек 
Улахэ и Даубих'э в южной части Приморья. Впадает в Амур 
вблизи г. Хабаровска, является пограничной рекой между СССР' 
и КНР. Длина реки, считая за исток р. Улахэ, равна 897 кму 
площадь водосбора 193000 км2.

На всем протяжении река протекает в широкой долине, среди 
низких затопляемых берегов. Русло неустойчивое, сложено лег- 
коразмываемыми грунтами.

Наиболее значительными притоками Уссури являются Сун- 
гача, вытекающая из оз. Ханка, Иман, Бикин, Хор, Наолинхэ.. 
В формировании водного режима реки наибольшая роль при
надлежит правым притокам. Иману- и Хору, истоки которых на
ходятся на склонах хребта Сихотэ-Алинь.

Основным источником питания Уссури являются дожди.. 
Наибольшие уровни и расходы чаще всего наблюдаются в июле,, 
реже — в августе, в отдельные годы — в октябре. Летней межени: 
не бывает. Самый низкий сток наблюдается с августа по март,, 
но чаще всего в конце зимы, перед началом весеннего поло
водья.

Ввиду того что бассейн р. Уссури находится на пути влаго
носных ветров, он отличается относительно высоким стоком.. 
Средний годовой расход реки в нижнем течении равен 950 мг/сек. 
Этому расходу соответствует модуль стока 6,3 л /сек к м 2. Очень 
высокими модулями стока, порядка 11—15 л /сек к м 2, отличаются 
притоки Уссури Иман, Бикин, Хор.

А н а д ы р ь  берет начало на восточном склоне Колымского
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хребта и впадает в Анадырский залив Берингова моря. Длина 
реки 1150 км, площадь водосбора около 191 000 км2.

В верхнем течении Анадырь течет в узкой долине и является 
типичным горным потоком. По выходе из гор характер реки 
становится равнинным.

На реке наблюдается высокое половодье вследствие таяния 
снега. Максимум половодья превышает максимум дождевых па
водков. Половодье начинает формироваться в конце мая, макси
мум проходит в третьей декаде июня. Межень обычно устанав
ливается в осенний период.

В среднем течении годовой расход примерно 1000 м3[сек, 
в устье 1660 м3/сек.

В нижнем течении р. Анадырь судоходна для небольших су
дов. Главными притоками являются Белая (левый), Майн 
^правый).

Полуостров Камчатка богат реками, большая часть их течет 
в широтном направлении.

К а м ч а т к а  является самой большой рекой полуострова. 
Образуется от слияния двух небольших рек Кенузин и безымян
ной речки. Длина реки около 700 км, площадь водосбора 
55 700 км2.

В верхнем течении Камчатка представляет собой горную 
реку. На этом участке она протекает в широкой долине, одним 
руслом, в котором встречаются перекаты и небольшие пороги. 
В нижнем течении река круто поворачивает на восток. Перед 
впадением в Камчатский залив р. Камчатка протекает вдоль 
морского берега, отделяясь от моря длинной песчаной косой. 
Река принимает большое количество притоков, из которых наи
большим является р. Еловка (левый).

Река питается водами от таяния снега, большую роль играет 
такж е грунтовое питание. Во многих местах в долине наблю
даются выходы так  называемых термальных источников, воды 
которых имеют высокую температуру.

В водном режиме реки можно выделить высокое весенне
летнее половодье, которое формируется главным образом за счет 
таяния горных снегов (рис. 75). Половодье отличается большой 
продолжительностью. Начало половодья приходится на конец 
апреля, максимум обычно наступает в июле, после чего начи
нается спад. Минимальные уровни наблюдаются поздней осенью, 
минимальные расходы — зимой.

Благодаря наличию на р. Камчатке большого количества 
пунктов с продолжительным периодом наблюдений, гидрологи
ческий режим ее изучен в достаточной степени.

Река Камчатка имеет высокий средний годовой сток: в вер
ховье расход равен 93 м3/сек, в среднем течении — 480 м3/сек, 
в устье — 990 м3/сек. Среднему годовому расходу в устье соответ
ствует модуль стока 18 л /сек  км2.
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Термальные источники, выходящие в долине реки, оказы
вают существенное влияние на ее зимний режим.

Восточная часть Камчатского полуострова беднее реками и 
размеры их меньше, чем на западном побережье. К наиболее 
крупным рекам восточного побережья относится р. А в а ч а .  
Она протекает в широкой, хорошо разработанной долине. Длина 
реки 125 км, площадь водосбора 4370 км2. Впадает в Авачин- 
скую губу.

м

Рис. 75. Годовые графики колебания уровней 
р. Камчатки у с. Ключи.

1 —  1 9 3 7  г . ;  2 —  1 9 4 0  г .

Сахалин. Наиболее крупными реками Сахалина являются 
Тымь и Поронай. Кроме того, на острове имеется значительное 
количество небольших рек, образующих густую гидрографиче
скую сеть.

Т ы м ь  берет начало в Восточно-Сахалинских горах. Впа
дает в Ныйский залив — лагуну Охотского моря. Длина реки 
283 км. Тымь справа принимает приток Пиленгу, слева Ныш, 
Чагму.

Средний годовой расход в среднем течении равен 52 м?/сек, 
что соответствует модулю стока 15,7 л!сек  км2.

П о р о н а й  протекает в средней части острова. Берет начало 
на склонах горы, Невельского (Восточно-Сахалинский хребет). 
Впадает в залив Терпения Охотского моря. Длина реки 250 км, 
площадь водосбора около 8000 км2.

Река протекает в тектонической впадине между Восточно- 
Сахалинским и Западно-Сахалинским хребтами. Широкая
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долина реки заболочена. Питается водами от таяния снега и до
ждевыми осадками. Водный режим сложный. В начале лета об
разуется половодье от таяния снегов в горах и затем в июле — 
августе формируются паводки от муссонных ливней.

Средний годовой расход воды в нижнем течении примерно 
равен 75 м 3/сек.

§ 55. Режим рек

Реки Дальнего Востока по водному режиму в значительной 
мере отличаются от рек других районов СССР.

Муссонный характер климата района, обусловливающий 
обильное выпадение летних осадков, предопределяет и особен
ности водного режима рек. Ввиду небольших снегозапасов ве
сеннее половодье бывает невысоким. В июне начинается период 
интенсивных дождей и паводки следуют один за другим вплоть 
до сентября, образуя летнее половодье. Наибольшее количе
ство осадков выпадает в июле — августе. В . эти месяцы 
на реках Дальнего Востока формируются чрезвычайно высокие 
дождевые максимальные расходы. Летней межени не бывает. 
Низкие уровни могут наблюдаться в промежутках между от
дельными паводками.

Формированию на реках очень высоких максимальных расхо
дов способствует еще и то, что выпадение осадков на обширной 
территории происходит одновременно.

Максимальные расходы в бассейне Амура формируются 
в период летних многодневных дождей. Наибольшие рас
ходы воды чисто дождевого происхождения превышают снего
дождевые максимальные расходы.

К октябрю половодье на реках заканчивается и наступает 
межень. Зимний сток бывает незначительным, некоторые реки 
промерзают до дна.

Водный режим ряда рек Дальнего Востока, например реки 
бассейнов Зеи и Бурей, низовья Амура, характеризуется боль
шей ролью снегового питания, которое ежегодно формирует здесь 
ясно выраженное половодье.

Водный режим рек Сахалина характеризуется весенним по
ловодьем с максимумом в середине мая, летними и осенними 
паводками, превышающими в отдельные годы половодье. Мини
мальные расходы на непромерзающих реках приходятся на март. 
В восточной части Сахалина осадки и сток значительно большие, 
чем в западной.

Водный режим большинства рек Камчатки характеризуется 
наличием весеннего половодья и дождевых паводков, а такж е 
повышенным грунтовым стоком.

В Приамурье, Приморье, на Камчатке и Сахалине горные 
хребты являются первыми преградами, которые задерживают
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осадки, приносимые с Тихого океана на материк. Поэтому эти 
районы являются наиболее увлажненными. Здесь наблюдается 
быстрое уменьшение стока по мере удаления от моря.

Повышенным стоком отличаются бассейны рек Бурей, Се
лемджи и Амгуни, где средние годовые модули стока достигают 
10—15 л /с ек к м 2, а максимальные модули годового сто ка— 18— 
19 л /сек  км2.

На юге Сахалина средний сток достигает 20 л /сек к м 2. 
По мере удаления от берега в глубь острова и на север сток умень
шается до 15—10 л /с ек к м 2. Наибольший годовой модуль стока 
на Сахалине (33,5 л /с ек к м 2) зарегистрирован на небольшой 
р. Киобут — притоке р. Лютоги, впадающей в залив Анива на 
юге острова.

На Камчатке наибольший модуль годового стока, равный 
54 л /сек к м 2, отмечен на р. Паратунке, вцадающей в Авачин- 
скую губу. В этом районе средняя величина модуля стока равна 
30—40 л /сек к м 2. К северу и востоку модуль стока уменьшается 
до 20—8 л /сек к м 2. В горах с увеличением высоты на каж ды е 
100 м градиент стока составляет 2—4 л/сек.

Водный режим р. Анадырь сильно отличается от водного 
режима рек бассейна Амура. Д ля нее' характерно снеговое пита
ние. и высокое половодье.

Реки бассейна Амура характеризуются длительным периодом 
ледостава. Образование внутриводного льда и шуги на реках 
представляет собой частое явление.

В северной части бассейна Амура осенний ледоход начи
нается обычно в середине октября, в юго-восточной — в третьей 
декаде ноября. Раньше всего, в третьей декаде октября, замер
зают притоки верховьев Зеи. Река Зея и реки бассейна Бурей 
замерзают в первой половине ноября. На юге, на реках пра
вобережья Уссури, ледостав устанавливается в первой декаде 
декабря.

Раньше всего вскрываются притоки Амура, текущие с юга — 
Уссури и Сунгари. К началу второй декады мая вскрываются 
уж е все реки бассейна Амура. Вскрытие Амура происходит 
с третьей декады апреля (нижнее течение) до первых чисел мая 
(верхнее течение). Вскрытие относительно спокойное. На при
токах Зее и Бурее весенний ледоход сопровождается заторами.

Реки северной части Камчатки отличаются более устойчи
вым ледовым режимом, чем южной. На севере ледостав уста
навливается в конце октября — начале ноября, на юге полу
острова— в середине декабря. Реки, питающиеся теплыми и 
горячими источниками, зимой не замерзают. Вскрытие рек начи
нается в начале апреля и заканчивается в мае.

Мутность воды Амура небольшая. Мутность воды северных 
рек бассейна Амура не превышает 50 г/м3, а в бассейнах пра
вых притоков (Уссури, Сунгари) повышается до 150 г/м3.

281



На реках бассейна Амура минерализация воды зимой мало 
отличается от летней. В этом, но мнению О. А, Алекина, сказы
вается влияние основного фактора, обусловливающего минера
лизацию, — многолетней мерзлоты. Весной минерализация' со
ставляет примерно 40—70-мг/л. В течение всего теплого периода, 
когда на реках проходят отдельные дождевые паводки, минера
лизация остается небольшой — в пределах 60—100 мг/л. Как 
правило, при больших летних паводках минерализация ниже, 
чем в период весеннего половодья. Минерализация воды боль
шинства рек зимой колеблется в пределах 100—200 мг/л. Это 
объясняется широким распространением многолетней мерзлоты, 
ослабляющей интенсивность эрозионных процессов, значитель
ной облесенностью и заболоченностью речных бассейнов.

Реки Камчатки отличаются небольшой минерализацией. Воды 
рек Камчатки и Паратунки имеют минерализацию до 150 мг/л. 
Наименьшая минерализация воды наблюдается в период лет
него половодья.

§ 56. Озера

На территории района можно выделить несколько основных 
групп озер.

О з е р а  в н и з о в ь е  А м у р а .  Здесь находится наибольшее 
количество озер (Эворон, Чукчагирское, Кизи, Болонь, Удыль 
и др .). Большинство озер образовалось в результате эрозион
ной деятельности речных вод и представляет собой старицы, 
пойменные озера. Они расположены в пойме Амура, и их суще
ствование неразрывно связано с рекой. В период паводков 
озера наполняются водой, а после спада через протоки и пони
жения отдают свои воды Амуру. Наиболее известным является 
оз. Кизи, расположенное на правом берегу Амура. Площадь его 
водной поверхности непостоянна и изменяется от 100 до 350 км2\ 
глубина при наивысшем уровне в июле—августе достигает 3 м.

О з е р о  Х а н к а  — самое большое озеро на Дальнем Востоке. 
Оно находится в южной части Приморского края на границе 
с КНР. Площадь зеркала озера около 4190 км2, длина 95 км, 
ширина 70 км. Глубины озера незначительные: преобладают 
глубины 1—3 м, максимальная до 10 м. Озеро расположено 

.на Приханкайской низменности, его котловина характеризуется 
очень пологими склонами и обширной береговой отмелью. Дно 
озера покрыто мощными отложениями ила. Восточный и южный 
берега низменные, преимущественно заболоченные и затапли
ваются при высоких уровнях на значительные пространства. 
Западный и юго-западный берега озера возвышенные, заросшие 
лиственным лесом, в некоторых местах круто обрываются к по
верхности воды.

Наивысшие уровни отмечаются летом, наинизшие— в конце 
зимы. Часто наблюдаются ветровые сгоны и нагоны воды, ко
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торые оказывают большое влияние на положение уровня. Час
тые и сильные волнения перемешивают воду до дна. Вода 
в озере пресная, но отличается большой мутностью. В озеро 
впадает несколько притоков — Сантахеза, Мо и др., вытекает 
р. Сунгача — левый приток р. Уссури. Годовая приточность 
в озеро составляет около 2 км3 воды. Озеро Ханка замерзает 
в ноябре и вскрывается в апреле.

О з е р а  К а м ч а т к и  различны по происхождению. На во
сточном и северо-восточном берегах полуострова встречаются 
прибрежные озера-лагуны, образовавшиеся в результате отде
ления от моря мелководных заливов и бухт песчано-глинистыми 
косами. Наиболее крупное озеро этого типа находится в устье 
р. Камчатки — оз. Нерпичье, площадь его зеркала около 500 км2.

Значительное количество озер вулканического происхожде
ния, расположенные в кратерах потухших вулканов, или возник
ли в результате запруды речной долины потоками лавы (То- 
мари-Яма, Юсеп-Ко и др .). Крупнейшими озерами, расположен
ными в области действующих вулканов, являются Кроноцкое и 
Курильское. Кроноцкое озеро — самое большое горное озеро 
Камчатки — расположено на высоте 372 м. Площадь его водной 
поверхности около 200 км2, длина 20 км, наибольшая глубина 
128 м. Озеро замерзает в декабре, за исключением участка, где 
впадает р. Кроноцкая.

Курильское озеро значительно глубже Кроноцкого, наиболь
шая его глубина 306 м, площадь зеркала около 75 км2, длина 
12,5 км. Озеро представляет собой древнюю кальдеру, запол
ненную водой. В озеро впадает большое количество горных рек, 
берущих начало от теплых ключей. Из озера вытекает р. Озер
н а я — приток р. Камчатки.

О з е р а  А н а д ы р с к о й  н и з м е н н о с т и  образовались 
вследствие эрозионной деятельности речных вод. Некоторые 
озера возникли благодаря таянию ископаемого льда и многолет
ней ! мерзлоты. Наиболее крупным озером является Красное 
в нижнем течении р. Анадыри на правом берегу. Площадь вод
ной поверхности 660 км2, глубина не превышает 4 м.

О з е р а  С а х а л и н а  приурочены главным образом к  низ
менным или равнинным участкам острова. На побережье ост
рова находится множество мелководных озер-лагун, изолиро
ванных от моря.

§ 57. Использование водных объектов

В настоящее время к важнейшим проблемам использования 
Амура относятся:

1. Регулирование стока рек бассейна с целью борьбы с на
воднениями.

2. Использование гидроэнергетических ресурсов Амура.
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3. Улучшение условий судоходства, строительство водных 
коммуникаций между Амуром и портами Охотского, Японского 
и Желтого морей.

Вследствие муссонного характера климата Дальнего Востока 
в летнее время в бассейне Амура наблюдаются интенсивные и 
продолжительные дожди, что часто приводит к длительным и 
разрушительным наводнениям. В 1953 г. на р. Зее был отмечен 
катастрофический паводок, в результате которого уровень на 
реке повысился на 9 м. Река в устьевой части разлилась 
на 60 км. В это ж е время ширина Амура у  г. Хабаровска дохо
дила до 100 км, хотя уровень воды повысился всего на 2—3 м : 
Такие наводнения причиняют огромный ущерб народному хозяй
ству. Поэтому проблеме борьбы с наводнениями в бассейне 
А мура уделяется большое внимание. В Директивах XXIII съезда 
КПСС записан пункт о строительстве гидроэлектростанции на 
р. Зее и осуществлении мероприятий по борьбе с наводнениями.

Проблема борьбы с наводнениями в бассейне Амура может 
быть решена лишь путем сооружения крупных регулирующих 
водохранилищ на Верхнем Амуре и его притоках Зее, Бурее, 
Сунгари и Уссури. Эта проблема будет решена одновременно 
•с использованием гидроэнергии рек. Регулирование стока рек 
амурского бассейна даст возможность улучшить условия судо
ходства на Амуре и его притоках.

Реки Дальнего Востока, в частности Амур, обладают колос
сальными запасами гидроэнергии. По запасам гидроэнергии 
Амур занимает четвертое место среди рек Советского Союза 
после Лены, Енисея и Ангары. Суммарная установленная мощ
ность ГЭС на Амуре и его основных левых притоках может 
достигнуть 12 млн. квт с годовой отдачей 60—70 млрд. квт • ч.

Как показали исследования, в бассейне Амура имеются бла
гоприятные условия для гидроэнергостроительства. Но пока 
гидроэнергоресурсы Амура и его притоков не используются. 
На р. Зее может быть построен каскад из трех ГЭС мощностью 
1,5—2 млн. квт, а на Бурее — каскад из трех-четырех ГЭС мощ
ностью до 1,5 млн. квт. В первую очередь намечено построить 
следующие гидроэлектростанции: Зейскую на р. Зее, Джалин- 
динскую и Хинганскую на Среднем Амуре мощностью каж дая 
порядка 1 млн. квт. Строительство Зейской ГЭС уж е начато.

На Нижнем Амуре признано нецелесообразным создание 
высоконапорных плотин и строительство ГЭС, так  как  это при
ведет к затоплению больших массивов плодородных земель и на
несет ущерб рыбному хозяйству.

На Камчатке наиболее значительными энергоресурсами об
ладает р. Кроноцкая, на которой будет построена ГЭС мощ
ностью более 100 тыс. квт.

В настоящее время возможность использования горячих ис
точников Камчатки уж е нашла практическое разрешение. Закон
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чено строительство геотермальной электростанции мощностью 
5000 квт на базе Паужетских термальных источников.

Назрела необходимость строительства новых водных путей. 
Намечено построить водный путь Амур—оз. Кизи—Татарский 
пролив. Он сократит путь из Амура в южные порты на 500 км 
и увеличит сроки навигации на целый месяц.

Реки бассейна Амура, Камчатки и Сахалина играют чрезвы
чайно важную роль в развитии рыбного хозяйства Дальнего 
Востока. Они являются удобными нерестилищами ценных лосо
севых рыб — кеты, горбуши, кижуча и др.
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