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Аннотация. Цель: разработка методики физико-географического контроля дос-

товерности определения границ рек и их специальных зон на территории Томской об-

ласти. Материалы и методы. Исходными материалами послужили материалы режим-

ных гидрологических (Росгидромет) и гидрогеологических (ФГБУ «Гидроспецгеология») 

наблюдений, результаты инженерных изысканий и обследований. Основные объекты – 

р. Томь у г. Томска, р. Васюган у п. Новый Васюган, р. Икса у с. Плотниково, р. Ключ 

у с. Полынянка. Дополнительно использованы данные по р. Обь, Парабель и ряду других 

притоков Оби. Результаты. Проведены расчеты положения береговой линии и границ 

зон затопления и подтопления долин ряда рек в Томской области. Выполнено сопостав-

ление характерных уровней речных вод с гидрогеологическими, геоморфологическими 

и геоботаническими условиями в речных долинах, а также сравнение условий подтоп-

ления с преобладающими типами русловых процессов. Предложена методика физико-

географического контроля достоверности определения границ береговой линии, водо-

охранных зон, зон затопления и подтопления. Выводы. Показано, что определение по-

ложения береговой линии рек на территории Томской области может проводиться не толь-

ко по данным о среднесуточных уровнях воды за период открытого русла, но и по данным 

о среднемесячных уровнях речных вод весенне-летнего половодья и летне-осенней меже-

ни. Установлено, что среднемноголетний максимальный уровень и максимальный уровень 

обеспеченностью 1 % в целом соотносятся с рельефом, уровнями грунтовых вод и расти-

тельным покровом речных долин. Выявлено, что вероятность подтопления в пределах 

долины увеличивается в случае пойменной многорукавности и свободного меандриро-

вания и уменьшается при преобладании ограниченного меандрирования. 
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Abstract. Purpose: to develop the methodology of physical and geographical control 

of the validity of determining the boundaries of rivers and their special zones in the territory 

of Tomsk region. Materials and methods. The initial materials were the materials of the re-

gime hydrological (Roshydromet) and hydrogeological (Gidrospetzgeology) observations, 

the results of engineering surveys and examinations. The main objects are the Tom river at 

Tomsk city, the Vasyugan river at New Vasyugan settlement, the Iksa river at Plotnikovo vil-

lage, the Klyutch river at Polynyanka village. Additionally, data on the Ob and Parabel rivers 

and other tributaries of the Ob river were used. Results. The calculations of the position of 

the coastline and the boundaries of flood and underflooding zones of a number of river val-

leys in Tomsk region were carried out. A comparison of the characteristic levels of river wa-

ters with the hydrogeological, geomorphological and geobotanical conditions of river valleys 

(also underflooding conditions with the prevailing channel process types) was carried out. 

The physicogeographical methodology of validity control of estimating the coastline, protec-

tion, flooding and underflooding zones boundaries are proposed. Conclusions. It is shown 

that estimating the position of the river coastal line in Tomsk region can be carried out accord-

ing to the data not only on the average daily water levels for the period of the free channel, 

but also the average monthly levels of river waters of the spring-summer flood and summer-

autumn low water season. It was established that the average maximum level and the maxi-

mum level of 1 % occurrence relate to the relief, groundwater levels and the vegetation cover 

of the river valleys. It was revealed that the probability of the river valley underflooding in-

creases in the case of floodplain anabranching and free meandering and decreases with the pre-

dominance of limit meandering. 

Keywords: river water levels, rivers of the Tomsk region, coastline, flooding and 

underflooding zones 
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Введение. Выполнение инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний – одного из основных видов инженерных изысканий – предполагает ре-

шение ряда задач, включая определение границ (береговой линии) поверхно-

стных водных объектов на исследуемой территории и их специальных зон – 
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водоохранной, затопления и подтопления. В свою очередь, эта задача осно-

вана на оценке характерных уровней воды [1–5]. В частности, согласно 

ст. 4, п. 4 Водного кодекса Российской Федерации [1], береговая линия рек, 

ручьев и каналов определяется «по среднемноголетнему уровню вод в пери-

од, когда они не покрыты льдом». Уже от береговой линии устанавливается 

водоохранная зона, а в ее пределах – прибрежная защитная полоса. Относи-

тельно береговой линии также оцениваются размеры зон затопления (по мак-

симальным уровням обеспеченностью 1 %) и подтопления [4]. 

Максимальные уровни воды обеспеченностью 1 % могут быть опре-

делены согласно СП 529.1325800.2023 [6] для вариантов наличия, недоста-

точности и отсутствия данных наблюдений. Менее понятен порядок оцен-

ки уровня береговой линии с учетом неразработанности соответствующей 

нормативной базы [7]. При наличии (или недостаточности – с привлечени-

ем данных по реке-аналогу) данных наблюдений о среднесуточных уров-

нях воды выполняется расчет среднего арифметического значения за пери-

од открытого русла [7]. При этом необходим доступ к огромному массиву 

информации (альтернативный подход, видимо, может заключаться в ис-

пользовании материалов Водного реестра Российской Федерации и расчете 

среднего арифметического двух значений – максимального за год и мини-

мального уровней воды за период открытого русла). 

При отсутствии данных наблюдений возникает ряд других вопросов, 

связанных с возможностью разных трактовок понятия «средний уровень за 

период открытого русла» и способов его определения. Если использовать 

способ расчета уровней воды Н по зависимости H = f(Q) (где Q – расходы 

воды), построенной по уравнению Шези – Маннинга [6, п. 7.9.1], то нет 

однозначных указаний, как именно рассчитывать минимальный расход во-

ды за период открытого русла: если это – минимальный срочный расход 

воды за летне-осеннюю межень, то какой обеспеченности? Аналогичный 

вопрос возникает и в случае обеспеченности максимального расхода воды. 
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В «Методических рекомендациях по определению расчетных гидро-

логических характеристик при отсутствии данных гидрометрических на-

блюдений» [7] предложен подход, в соответствии с которым сначала для 

реки-аналога определяется средний расход за период открытого русла и на-

ходится соотношение между расходами, средними за весь период наблюде-

ний (Qa(y)) и за период наблюдений при открытом русле (Qa(op)). Затем 

устанавливается региональная зависимость расходов воды от площадей во-

досборов. По этой зависимости для исследуемой реки определяется сред-

немноголетний расход воды, который пересчитывается (с учетом соотно-

шения расчетных расходов реки-аналога) на средний расход за период от-

крытого русла. В расчетном створе исследуемой реки выполняется по-

строение зависимости уровней от расходов воды, после чего по ней (в за-

висимости от среднего расхода воды за период открытого русла) определя-

ется расчетный уровень воды. Очевидно, что этот способ требует приобре-

тения большого объема информации по рекам-аналогам, проведения поле-

вых работ и должен быть реализован с учетом требований [6, п. 5.6.2] 

по переносу уровней воды вверх и вниз от расчетного створа. 

Менее трудоемкий способ с использованием пространственной ин-

терполяции по топографическим картам предложен в «Правилах определе-

ния местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев 

и периодичности ее определения» [3]. Однако на них приведены отметки 

уреза воды в межень [7], что далеко не всегда позволяет понять характер 

изменения максимальных уровней воды. Кроме того, необходимо выпол-

нить требования [6, п. 5.6.2], в соответствии с которыми уровни воды в от-

крытом русле переносят по одному из трех способов: 1) по кривым связи 

соответственных уровней воды; 2) по кривым расходов воды Q = f(H); 

3) по продольному профилю водной поверхности с учетом ее уклона при 

высоком уровне воды. 

При этом первый способ применим, если связь статистически досто-
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верна и параллельными наблюдениями охвачено не менее 80 % многолет-

ней амплитуды колебания уровней, второй способ – на бесприточных и ма-

лоприточных участках рек, если для опорного створа имеется надежная 

кривая расходов воды и данные многолетних наблюдений за стоком. 

Для третьего способа требуются сведения о зависимости уклона от уровня, 

полученные в результате инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для установившегося движения. Кроме того, согласно «Методическим ре-

комендациям…» [8, с. 45], «перенос уровней воды по продольному профи-

лю водной поверхности производится в пределах небольших по длине реч-

ных участков (1–3 км)…». 

Таким образом, все перечисленные выше способы основываются на 

использовании режимных наблюдений Росгидромета и материалов инже-

нерно-гидрометеорологических изысканий, весьма трудоемки и характери-

зуются наличием ряда не до конца решенных методических вопросов, осо-

бенно на труднодоступных, сильно заболоченных территориях Западной 

Сибири с достаточно разреженной сетью пунктов гидрологических наблю-

дений. Все это и определило цель рассматриваемой работы – разработку 

методики физико-географического контроля достоверности определения 

береговой линии поверхностных водных объектов, границ их водоохран-

ных зон, зон затопления и подтопления на территории Томской области, 

расположенной на юго-востоке Западной Сибири. 

Материалы и методы. Общий подход к достижению указанной вы-

ше цели заключается в решении двух основных задач: 1) выявление связей 

между значениями характерных уровней речных вод, геоморфологически-

ми и геоботаническими условиями на участках проведения режимных гид-

рологических наблюдений; 2) выявление связей между уровнями речных 

и грунтовых вод в речных долинах. 

Общие подходы к решению этих задач в первом случае заключаются: 

- в расчете характерных уровней воды: 
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а) среднемноголетних за календарный год Ha(I–XII); 

б) среднемноголетних за период весенне-летнего половодья и летне-

осенней межени по среднемесячным значениям Ha(IV–XI); 

в) среднемноголетних за периоды открытого русла по среднесуточ-

ным значениям Ha(d); 

г) среднемноголетних максимальных Hmax(a); 

д) максимальных Hmax,р обеспеченностью р = 1, 3, 5, 10 %; 

е) минимальных Hmin,р обеспеченностью р = 90, 95, 99 %; 

ж) среднемноголетних Ha*, вычисленных как среднее между макси-

мальным годовым Hmax,i и минимальным годовым за период открытого 

русла Hmin-op,i; Ha* = 0,5(Hmax,i + Hmin-op,i). 

Границы гидрологических сезонов приняты согласно «Методическим 

рекомендациям…» [7]. Гидрологические расчеты выполнены автором 

(по р. Икса у с. Плотниково – совместно с Л. Н. Чилингер, Н. В. Гатиной 

и Е. Ю. Пасечник) по варианту наличия данных наблюдений (материалы 

Росгидромета), полевые работы (рекогносцировочное обследование, гид-

рологические работы) – при непосредственном участии и (или) под руко-

водством автора; 

- сопоставлении полученных значений уровней воды с характеристи-

ками рельефа, почвенного и растительного покровов с учетом материалов 

дистанционного зондирования Земли [9, 10]; 

- проверке рядов характерных уровней на однородность по среднему 

(критерий Стьюдента) и дисперсии (критерий Фишера) согласно «Пособию 

по определению расчетных гидрологических характеристик»
1
. 

Во втором случае было выполнено сопоставление расчетных уровней 

речных вод с измеренными уровнями подземных вод (среднемноголетними 

значениями, полученными на режимных гидрогеологических скважинах) 

                                                           
1
Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гид-

рометеоиздат, 1984. 448 с. 
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по данным многолетних наблюдений, а также по материалам обследований 

и инженерных изысканий [11, 12]. 

С учетом ограниченности совместных геоморфологических, гидро-

логических и гидрогеологических наблюдений были рассмотрены сле-

дующие основные объекты (таблица 1): 

1) р. Томь (крупнейший после Иртыша приток р. Оби) выше Томска 

(расчетный створ в 756 км от истока, расходный пост Росгидромета в ство-

ре 753 км от истока; поблизости расположены режимные гидрогеологиче-

ские скважины, на которых проводятся или проводились ранее наблюдения 

специалистами Томской геолого-разведочной экспедиции (до 1996 г.), 

АО «Томскгеомониторинг» и Сибирского регионального центра ФГБУ «Гид-

роспецгеология»: на левом берегу – скважины 204р (средняя глубина 

hgr = 7,81 м, эоплейстоценовый и нижнеолигоценовый (новомихайловской 

свиты) горизонты); на правом – 68Ар (hgr = 7,04 м; современные аллюви-

альные отложения)); 

2) р. Васюган (приток р. Оби) выше с. Новый Васюган (расчетный 

створ в 503 км от истока, расходный пост Росгидромета в с. Новый Васю-

ган в 506 км от истока; в разное время проводились инженерные изыскания 

и научные исследования; ближайшие режимные гидрогеологические сква-

жины расположены в с. Средний Васюган: 169р (hgr = 7,79 м; аллювиаль-

ные отложения среднего неоплейстоцена, нижнеолигоценовый горизонт (но-

вомихайловский и лагернотомский)); 167р (hgr = 7,39 м; олигоцен-эоценовый 

горизонт (тавдинский))); 

3) р. Икса (элемент речной системы «Икса – Чая – Обь») у с. Плотни-

ково (пост Росгидромета в 154 км от устья; расчетный створ в 100 м ниже 

по течению от поста Росгидромета) и на участке верхнего течения (54 км 

от истока); ближайшие режимные гидрогеологические скважины располо-

жены в с. Бакчар (110р; hgr = 7,25 м; неоплейстоценовый (тобольский) го-

ризонт QIItb) и с. Каргала (89р; hgr = 10,01 м; QIItb); 
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4) р. Ключ (элемент речной системы «Ключ – Бакчар – Чая – Обь») 

у с. Полынянка (пост Росгидромета в 7,3 км от истока; расчетный створ 

в 4,8 км от истока; ближайшая режимная гидрогеологическая скважина – 

в с. Бакчар (110р; hgr = 7,25 м; QIItb)). 

Таблица 1 – Расчетные уровни воды исследуемых рек 

В м в Балтийской системе высот 

Table 1 – Estimated water levels of the studied rivers 

In m in the Baltic height system 

Показатель 

р. Томь, 

г. Томск, 

756 км  

от истока  

р. Васюган, у 

п. Новый Ва-

сюган, 503 км 

от истока 

р. Икса, 

с. Плотнико-

во, 154,1 км 

от истока 

р. Икса, 

с. Плотни-

ково, 54 км 

от истока 

р. Ключ, у 

с. Полынян-

ка, 5,8 км  

от истока 

Ha(I–XII) 70,66 65,49 100,60 – 100,90 

Ha(Q(I–XII)) 70,38 65,74 100,78 118,91 101,33 

Ha* 72,87 67,89 101,94 – 101,29 

Ha(IV–XI) 71,11 66,15 100,89 – 101,04 

Ha(Q(IV–XI)) 71,24 66,63 101,14 119,40 101,42 

Ha(d) 70,97 66,33 100,96 – 100,94 

Hmax(a) 76,59 71,63 103,73 121,84 101,91 

Hmax(1%) 79,65 74,29 107,96 123,29 101,16 

Hmax(5%) 78,70 73,84 106,54 122,89 100,66 

Hmax(10%) 78,25 73,52 105,84 122,61 100,49 

Примечание – Ha(I–XII) – среднемноголетний уровень воды за календарный 

год по данным наблюдений; Ha(Q(I–XII)) – среднемноголетний уровень воды за ка-

лендарный год по зависимости от среднемноголетнего расхода воды Qa(I–XII); Ha* =  

= 0,5(Hmax + Hmin-op), где Hmax и Hmin-op – максимальный годовой и минималь-

ный за период открытого русла; Ha(IV–XI) – средний уровень воды за весенне-летнее 

половодье и летне-осеннюю межень; Ha(Q(IV–XI)) – средний уровень воды по зави-

симости от соответствующего расхода воды Qa(IV–XI); Ha(d) – среднемноголетний 

уровень воды, вычисленный по среднесуточным значениям за период открытого рус-

ла; Hmax(a) – среднемноголетний максимальный уровень воды; Hmax(1%), Hmax(5%), 

Hmax(10%) – максимальные уровни воды обеспеченностью 1, 5, 10 %. 

Дополнительно отдельные работы проведены на р. Оби у с. Могочи-

но, р. Томи выше г. Томска и ряде других рек – притоков Оби с привлече-

нием материалов гидрогеологических наблюдений [9, 11, 12]. 

Результаты и обсуждение. Анализ выполненных расчетов (табли-

цы 1, 2) показал следующее. Во-первых, уровни воды Ha(I–XII), рассчи-

танные в среднем за год многолетнего периода, меньше средних значений 

по данным о среднесуточных уровнях за период открытого русла Ha(d) 
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и среднемесячных уровнях за апрель – ноябрь Ha(IV–XI), а последние 

(Ha(IV–XI)) – заметно меньше значений Ha*, вычисленных как среднее 

арифметическое уровней максимального годового и минимального за пе-

риод открытого русла. 

Таблица 2 – Соотношение фактических и критических (при уровне 

значимости 5 %) значений критериев Стьюдента (tf/t5%) 

и Фишера (Ff/F5%) 

Table 2 – The ratio of the actual and critical (at the level of  

significance 5 %) values of the Student (tf/t5%)  

and Fisher (Ff/F5%) criteria 

Показатель 
Ha(I–XII) Ha* Ha(d) Ha(IV–XI) 

tf/t5% Ff/F5% tf/t5% Ff/F5% tf/t5% Ff/F5% tf/t5% Ff/F5% 

р. Томь у г. Томска, 72 км от устья 

Ha(I–XII) 0,00 0,57 9,16 1,55 1,51 0,98 2,35 0,74 

Ha* 9,16 1,55 0,00 0,57 7,31 0,90 7,07 1,19 

Ha(d) 1,51 0,98 7,31 0,90 0,00 0,57 0,63 0,76 

Ha(IV–XI) 2,35 0,74 7,07 1,19 0,63 0,76 0,00 0,57 

р. Васюган у п. Новый Васюган, 579 км от устья 

Ha(I–XII) 0,00 0,57 7,75 1,38 2,68 1,38 2,20 1,21 

Ha* 7,75 1,38 0,00 0,57 4,26 0,58 4,91 0,66 

Ha(d) 2,68 1,38 4,26 0,58 0,00 0,57 0,50 0,65 

Ha(IV–XI) 2,20 1,21 4,91 0,66 0,50 0,65 0,00 0,57 

р. Икса у с. Плотниково, 261,9 км от устья 

Ha(I–XII) 0,00 0,51 4,96 3,34 1,89 1,10 1,55 1,00 

Ha* 4,96 3,34 0,00 0,51 3,43 1,56 3,72 1,71 

Ha(d) 1,89 1,10 3,43 1,56 0,00 0,51 0,33 0,56 

Ha(IV–XI) 1,55 1,00 3,72 1,71 0,33 0,56 0,00 0,51 

р. Ключ у с. Полынянка, 2,3 км от устья 

Ha(I–XII) 0,00 0,41 3,42 0,41 0,26 0,94 1,01 0,70 

Ha* 3,42 0,41 0,00 0,41 2,43 0,95 1,93 0,71 

Ha(d) 0,26 0,94 2,43 0,95 0,00 0,41 0,61 0,54 

Ha(IV–XI) 1,01 0,70 1,93 0,71 0,61 0,54 0,00 0,41 

Примечание – Расчеты выполнены для уровней непосредственно в створах  

постов Росгидромета; полужирным шрифтом выделены значения, для которых гипо-

теза об однородности выборок отклоняется. 

Во-вторых, значения уровней береговой линии, рассчитанные как 

среднее арифметическое среднесуточных уровней воды за период открыто-

го русла Ha(d), статистически неотличимы (с уровнем значимости 5 %) 

от значений Ha(IV–XI), полученных как среднее арифметическое средне-

месячных уровней воды за периоды весенне-летнего половодья и летне-
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осенней межени. Учитывая существенно меньшую трудоемкость послед-

него способа, в рамках действующего законодательства [1, 3, 4] целесооб-

разно определять уровень береговой линии при наличии данных наблюде-

ний как среднее арифметическое среднемесячных (по годам) уровней воды 

с начала весенне-летнего половодья до окончания летне-осенней межени с 

учетом границ гидрологических сезонов согласно «Методическим реко-

мендациям по определению расчетных гидрологических характеристик 

при отсутствии данных гидрометрических наблюдений» [7]. 

В-третьих, в пределах участков, затапливаемых речными водами 

с обеспеченностью менее 1 %, подтопление наблюдается в основном в мес-

тах разгрузки подземных вод на склонах долин при нисходящем режиме 

взаимодействия подземных и речных вод; на прочих участках подтопление 

обычно слабое (2–3 м) либо отсутствует. На территориях с высотными от-

метками рельефа менее среднего максимального уровня речных вод доста-

точно часто наблюдается среднее подтопление (от 0,3 до 2,0 м), а на гривах – 

слабое. На таких участках режим взаимодействия подземных и речных вод 

в весенне-летнее половодье часто подпорный, а в летне-осеннюю и зимнюю 

межень – подпорный или нисходящий, причем недалеко от проток и стариц 

на изученных участках р. Обь, Томь, Васюган, Парабель, Киевский Ёган 

может наблюдаться заметное увеличение амплитуды колебаний уровней 

грунтовых вод в годы и периоды года с разной водностью. 

В-четвертых, вероятность подтопления в целом выше на участках 

(в пределах речных долин) с преобладанием пойменной многорукавности 

(средняя глубина грунтовых вод hgr(a) = 4,7 м  1,6 м: р. Томь у с. Батури-

но, гидрогеологические скважины 153р, 154р; р. Обь у с. Могочино, экс-

плуатационные скважины и колодцы в с. Могочино) и свободного меанд-

рирования (hgr(a) = 4,7 м  1,8 м: р. Чулым у с. Тегульдет, скв. 137р; р. Тым 

у с. Напас, скв. 157р, 156р; р. Киевский Ёган, Парабель, Колга, Васюган, 
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результаты инженерно-геологического обследования), заметно меньше – на 

участках с русловой многорукавностью (hgr(a) = 6,1 м  1,4 м: р. Томь 

в г. Томске и Томском районе, скв. 193р, 68Ар, 204р) и особенно с ограни-

ченным меандрированием (hgr(a) = 7,8 м  0,2 м: р. Васюган у с. Средний 

Васюган, скв. 169р, 167р; р. Кеть у п. Белый Яр, скв. 113р; р. Чулым 

у с. Зырянское, скв. 79р, 81р; р. Чая у с. Подгорное, скв. 94р; р. Чузик 

у с. Пудино, скв. 129р). Преобладающие типы русловых процессов опреде-

лены с учетом данных В. А. Льготина [13], СТО ГУ ГГИ 08.29-2009
2
. Сле-

дует отметить, что полученные результаты в целом согласуются и допол-

няют результаты оценки негативного воздействия русловых деформаций 

в Обском бассейне [14] и предложения по выделению категорий рек при 

проектировании противоэрозионных сооружений [15] в части взаимосвязи 

условий формирования речных русел, гидрологического и гидрогеологиче-

ского режима территорий. Можно предположить, что процессы взаимодей-

ствия подземных и речных вод связаны с устойчивостью склонов долин 

и берегов и, следовательно, с русловыми (и пойменными) процессами. 

В-пятых, более понятный физический смысл соответствует границе 

реки по среднему максимальному уровню воды по причинам: 1) диапазон 

изменений границ водного объекта в период действия их оценки (не реже од-

ного раза в 25 лет [3]) рассматривается как разница между средними значе-

ниями минимального и максимального уровней вод (рисунок 1); 2) логично, 

если к водному объекту относится территория, которая обычно (чаще, чем 

в среднем) покрыта водой; 3) в рельефе профиля, пересекающего русло 

и пойму, обычно достаточно заметен градиент уклонов; 4) обычно ниже 

среднего максимального уровня речных вод может наблюдаться подпорный 

или нисходящий режим взаимодействия с грунтовыми водами, выше – 

                                                           
2
СТО ГУ ГГИ 08.29-2009. Учет руслового процесса на участках подводных пере-

ходов трубопроводов через реки. СПб.: Нестор-История, 2009. 184 с. EDN: QNYCGX. 
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в основном только подпорный, что косвенно также указывает на границу 

поверхностного водного объекта. Близкие по смыслу предложения (в части 

совмещения границ подтопления и береговой линии) сформулированы 

в работе В. А. Казакова, А. А. Шарапова [16]. 

 
Hs – высота поверхности рельефа водосбора или дна реки; 

остальные условные обозначения приведены в таблице 1 

Hs – height of the relief surface of the catchment area or river bottom;  

other symbols are given in table 1 

Рисунок 1 – Поперечный профиль долины р. Ключ в 5,8 км от истока 

Figure 1 – The cross profile of the Klyutch river valley  

in 5.8 km from the source 

В-шестых, зона затопления при уровне речных вод с обеспеченно-

стью 1 % может рассматриваться как основная часть поймы по причинам: 

1) в рельефе профиля, пересекающего долину, обычно достаточно заметен 

градиент уклонов; 2) за пределами этой зоны вероятность подтопления за 

счет подпора речными водами резко снижается; сильное подтопление 

практически не наблюдается. Сопоставимые выводы получены в работе 

В. В. Беликова, Н. М. Борисовой, А. Б. Румянцева [17] на основе анализа 

ситуации в долинах других рек Российской Федерации. 

В процессе исследования также было отмечено, что в зоне затопле-

ния (в пойме) могут находиться низинные болота и гидрофильная расти-

тельность, но верховые болота и сосна обыкновенная в возрасте более 

80 лет на изученных участках рек не зафиксированы [9, 10]. 
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Таким образом, полученные результаты в целом свидетельствуют не 

только о возможности, но и о необходимости физико-географического кон-

троля гидрологических расчетов в рамках географо-гидрологического ме-

тода как способа решения гидрологических задач с учетом взаимодействий 

между компонентами окружающей среды
3
. Общая последовательность та-

кого контроля применительно к условиям Томской области в частности 

и таежной зоны Западной Сибири в целом заключается в следующем: 

- проводится сопоставление расчетных уровней речных вод с релье-

фом долины – среднемноголетний максимальный уровень Hmax(a) и мак-

симальный уровень обеспеченностью 1 % Hmax(1%) обычно соотносятся с 

достаточно заметным изменением уклонов склонов, связанным с эрозион-

ной деятельностью вод при периодическом затоплении территории; бере-

говая линия рек по результатам гидрологических расчетов корректируется 

по внешнему контуру их проток (согласно Водному кодексу Российской 

Федерации [1], протоки не рассматриваются как самостоятельные поверх-

ностные водные объекты); 

- дополнительно анализируется наличие болот и древесной расти-

тельности – с обеспеченностью 1 % и менее обычно могут затапливаться 

только низинные болота и другие участки с гидрофильной растительно-

стью; наличие верховых болот и сосны обыкновенной, как правило, указы-

вает на отсутствие затопления территории в последние 80–100 лет (при от-

сутствии значительного антропогенного воздействия); 

- выделяются участки речной долины с высокой вероятностью силь-

ного, умеренного и слабого подтопления с учетом соотношения высотных 

отметок рельефа Hs, значений Hmax(a), Hmax(1%) и преобладающего типа 

руслового процесса. 

                                                           
3
Кузин П. С., Бабкин В. И. Географические закономерности гидрологического 

режима рек. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 200 с. 
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Выводы. Определение положения береговой линии рек на террито-

рии Томской области может проводиться по данным о среднемесячных 

уровнях речных вод весенне-летнего половодья и летне-осенней межени. 

С уровнем значимости 5 % полученные этим способом значения статисти-

чески не отличаются от значений, полученных путем осреднения среднесу-

точных уровней воды за период открытого русла. 

Физически более обоснованным (сопоставимым с рельефом и геобо-

таническими условиями) представляется определение береговой линии по 

среднемноголетнему максимальному расходу воды, который при наличии 

(и недостаточности) наблюдений рассчитывается как среднее арифметиче-

ское максимальных годовых уровней, а при их отсутствии – по зависимо-

сти расхода воды (значение вычисляется по среднемноголетнему макси-

мальному модулю стока реки-аналога) с учетом изменений уклонов попе-

речного профиля поймы. 

Внешние границы собственно поймы, а также водоохранной зоны це-

лесообразно оценивать по максимальному уровню воды обеспеченностью 

1 %, что обеспечит более объективное выполнение природоохранных требо-

ваний (в настоящее время водоохранная зона может находиться внутри зоны 

затопления; соответственно, при затоплении все загрязняющие вещества 

без дополнительной фильтрации и сорбции на частицах аллювиальных от-

ложений поступают непосредственно в поверхностный водный объект). 

Указанные выше выводы и в целом алгоритм физико-географического 

контроля достоверности гидрологических расчетов получены в основном 

для равнинной территории южно- и среднетаежной подзон Западной Сиби-

ри. Их практическая реализация в других природных условиях целесообраз-

на при проведении дополнительных работ. 
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