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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЗАТОПЛЕНИЯ 
ПРИРЕЧНЫх ТЕРРИТОРИЙ РЕК ОБИ И 
ТОМИ В ПРЕДЕЛАх ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение
Большое количество населенных пунктов на 

территории России приурочено к речным долинам и 
потому в большей или меньшей степени подвержено 
процессам затопления в период весеннего половодья. 
Подобная ситуация наблюдается и в Томской облас-
ти, расположенной в границах обского бассейна. 
�ногие реки этого региона характеризуются годовой 
амплитудой уровней воды 5-10 м и более, вследствие 
чего, практически каждый год происходит затопле-
ние и подтопление целого ряда населенных пунктов. 
При этом в зоне затопления ежегодно оказывается 
не менее 300 человек, что, согласно [�], соответс-
твует, по крайней мере, «местной» чрезвычайной 
ситуации. 

Все это определяет необходимость достовер-
ной оценки подверженности затоплению земель, 
на которых имеются или проектируются жилые и 
производственные объекты и ведется какая-либо 
хозяйственная деятельность. Однако обычные ме-
тоды подобной оценки с проведением широкомас-
штабных топогеодезических и гидрометрических 
работ связаны с очень значительными временными и 
финансовыми затратами и в условиях труднодоступ-
ной местности недостаточно эффективны. Поэтому 
требуется иной подход к решению данной проблемы. 
Очевидно, что он должен опираться на использо-
вание материалов дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) и современные информационные техно-
логии обработки последних. В сочетании с анализом 
результатов гидрологических и топогеодезических 
работ это позволит провести оценку подверженности 
затоплению больших по протяженности участков 
речных долин. 

Именно такой подход и был использован ав-
торами в процессе исследования, целью которого 
являлась оценка подверженности затоплению терри-
торий, прилегающих к рекам Оби и Томи в пределах 
Томской области. Выбор именно этих водотоков 
обусловлен тем, что на их берегах расположены 
гг. Томск, Северск, Колпашево, Стрежевой, сс. Ко-
жевниково, �ельниково, Кривошеино, �олчаново, 
Каргасок, Александровское, ряд прочих населенных 
пунктах и проживает основная часть населения ре-

гиона. Здесь же возможен и максимальный ущерб 
от наводнений и прочих негативных воздействий 
природных вод, связанных с прохождением поло-
водий и паводков. 

Следует отметить, что идея подобного исполь-
зования материалов ДЗЗ возникла достаточно давно 
(согласно [6], исследования в этом направлении в 
бывшем СССР начаты в 1934 г.), но ее практическая 
реализация на протяжении последних �0 лет в зави-
симости от уровня развития техники и технологии, 
а также решаемых проблем принимала различные 
формы. При этом можно выделить два основных 
этапа использования материалов ДЗЗ для исследо-
ваний затопления речных пойм: 

1) обработка и анализ материалов аэрофотосъем-обработка и анализ материалов аэрофотосъем-
ки аналоговыми техническими средствами и 
«вручную»; 

2) цифровая обработка и анализ материалов аэро-цифровая обработка и анализ материалов аэро- 
и космосъемки компьютерными средствами и 
технологиями. 
�етодика проведения исследований на первом 

из указанных этапов в наиболее полном виде была 
разработана в Государственном гидрологическом 
институте (ГГИ) и включала в себя: 

1) проведение последовательных площадныхпроведение последовательных площадных 
аэрофотосъемок участка речной долины при 
разных уровнях воды в реке; 

2) аэрогидрометрические определения поляаэрогидрометрические определения поля 
поверхностных скоростей течения на харак-
терных участках; 

3) аэрогидрометрическое определение расходоваэрогидрометрическое определение расходов 
воды в отдельных пойменных отсеках; 

4) определение расходов воды в залесенныхопределение расходов воды в залесенных 
пойменных отсеках иными методами; 

5) последовательные одномаршрутные съемкипоследовательные одномаршрутные съемки 
участков поймы для построения профилей 
поперечного сечения; 

6) крупномасштабные съемки эталонных участ-крупномасштабные съемки эталонных участ-
ков поймы; 

�) стационарные наблюдения за уровнями водыстационарные наблюдения за уровнями воды 
в районе проведения работ;

8) гидрометрические наблюдения за скоростьюгидрометрические наблюдения за скоростью 
и направлением ветра в период проведения 
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аэрогидрометрических работ на ближайшей 
метеостанции; 

9) получение в абсолютных отметках профилейполучение в абсолютных отметках профилей 
поперечного сечения эталонных участков. 
Подробное описание данной методики из-

ложено в [10]. Там же приводятся и результаты 
ее апробации на примере участка поймы р. Оби у  
г. Нефтеюганска. В упрощенном виде (в основном 
в виде анализа результатов топогеодезических 
работ и готовых аэрофотоснимков с их привязкой 
к топокартам) подобная методика использовалась 
для изучения затопляемости пойм рек Томской об-
ласти и другими исследователями, среди которых 
следует отметить В.С. Хромых, Ю.И. Каменскова и  
В.П. Болотнова [1, 3, 12]. 

В 1990-х гг. – начале 2000-х гг. в Российской 
Федерации все более широкое распространение 
стали получать методы решения научно-исследова-
тельских и прикладных задач на основе обработки 
и анализа космоснимков, выполненных в разных 
спектральных диапазонах. В том числе, появились 
методические разработки по вопросам изучения за-
топляемости речных пойм и русловых процессов [4].  
Практическая их реализация не на отдельных ло-
кальных участках, а в целом для поймы рр. Оби и 
Томи, впервые осуществлена авторами совместно 
с сотрудниками ОГУП «Территориальный центр 
Томскгеомониторинг» в рамках рассматриваемого 
исследования. 

Методика исследований
Значительные размеры исследуемых объектов 

обусловили, с одной стороны, необходимость неко-
торого упрощения указанной выше методики ГГИ по 
использованию аэрофотоматериалов. В частности, 
определение направлений и скоростей течения и 
изучение ледовых явлений для такой территории 
является исключительно сложной задачей из-за тру-
доемкости, временных и финансовых ограничений, а 
также проблемы достоверного определения расходов 
воды больших равнинных рек в условиях русловой 
и пойменной многорукавности. С другой стороны, 
необходимы способы обработки изображений, кото-
рые могут учитывать возможности космосъемки. С 
учетом этого в рамках рассматриваемого исследова-
ния были выполнены: 

1) гидрологические расчеты по определениюгидрологические расчеты по определению 
максимальных уровней воды рр. Оби и Томи 
обеспеченностью 1, 5, 10, 50, 90%; 

2) топогеодезические работы, гидрографическоетопогеодезические работы, гидрографическое 
обследование локальных участков речных 
долин и определение эталонных участков для 
проведения дешифрирования 

3) дешифрирование космоснимков;дешифрирование космоснимков; 

4) картографическое отображение подвержен-картографическое отображение подвержен-
ности приречных территорий затоплениям.
Основной акцент в исследованиях сделан на 

дешифрирование космоснимков. Первый и второй 
виды работ имеют подчиненный характер и направ-
лены, прежде всего, на разработку алгоритма автома-
тической классификации микроландшафтов речных 
долин и увязку их встречаемости с обеспеченностью 
затопления. На наличие подобных связей, являюще-
еся, по сути, базовым принципом рассматриваемой 
работы, указывается в работах многих специалистов 
в области геоморфологии, гидрологии и геоэкологии 
[2-4]. И действительно, сосна, ель и осина в основном 
встречается на относительно возвышенных участках 
речных долин, мало подверженных затоплению (по 
крайней мере, длительному), тогда как ива может 
расти на ежегодно затопляемых участках поймы. 
Само же образование возвышенных и пониженных 
участков долин является одним из этапов русловых 
и пойменных процессов, в ходе которых происходит 
механическая и химическая эрозия дна и склонов 
долин и перераспределение продуктов эрозии в пла-
не, перемещение речных русел, образование стариц, 
постепенное заболачивание последних и так далее.

В то же время, очевидно, что между встречаемостью 
микроландшафтов речных долин и их затопляемостью  
нет однозначного соответствия. При экстремально 
высоких половодьях, ледовых и древесных заторах 
могут затапливаться и самые возвышенные участки, 
а ива и болотная растительность может появляться на 
переувлажненных по тем или иным причинам террито-
риях, практически никогда не затапливаемых речными 
водами. Это обстоятельствоа предопределяет некоторые 
неизбежные неточности установления границ участков 
речных долин, в разной степени подверженных затоп-
лению, а также необходимость проведения гидроло-
гических и топогеодезических работ и дальнейших 
исследований в части усовершенствования методов 
дистанционного зондирования Земли и дешифрирова-
ния полученных при этом результатов.

Гидрологические расчеты в рамках рассматри-
ваемого исследования были выполнены в соответс-
твии с [9] и с учетом рекомендаций, изложенных в 
[11]. Они включали в себя: 

1) расчет статистических параметров рядов на-расчет статистических параметров рядов на-
блюдений за срочными уровнями воды; 

2) статистическую проверку рядов максималь-статистическую проверку рядов максималь-
ных уровней на однородность по среднему и 
дисперсии; 

3) статистическую проверку рядов максималь-статистическую проверку рядов максималь-
ных уровней на случайность;

4) перерасчет полученных статистических пара-перерасчет полученных статистических пара-
метров с учетом выявленной неоднородности 
рядов наблюдений; 
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5) определение срочных уровней воды рр. Обиопределение срочных уровней воды рр. Оби 
и Томи обеспеченностью 1, 5, 10, 50, 90%. 
Расчеты проводились на основе данных мно-
голетних гидрометрических наблюдений, 
осуществляемых подразделениями Западно-
Сибирского управления гидрометеослужбы 
(ЗСУГ�С) в створах: на р. Оби – у с. Победа, 
с. �олчаново, с. �огочино, г. Колпашево,  
с. Каргасок, с. Александровское; р. Томи –  
с. Поломошное, 0.3 км выше г. Томска, при-
стань в г. Томске, с. Козюлино. 
Дешифрирование космоснимков проводилось 

с учетом положений [2, 4]. Количественная характе-
ристика частоты затопления определялась в резуль-
тате совместного анализа материалов ДЗЗ, данных 
гидрометрических наблюдений и топогеодезических 
работ. Для дешифрирования использовались много-
зональные космоснимки разрешением 30 м, выпол-
ненные прибором �T�+ с борта ИСЗ ���d��� �. При�T�+ с борта ИСЗ ���d��� �. При+ с борта ИСЗ ���d��� �. При���d��� �. При �. При 
классификации использовались 1-5 спектральные 
каналы с разрешением 30 м и соответствующие 5-ти 
спектральным диапазонам (в мкм):

1) 0.45-0.52;0.45-0.52; 
2) 0.52-0.60;0.52-0.60; 
3) 063-0.69;063-0.69; 
4) 0.�6-0.90;0.�6-0.90; 
5) 1.55-1.�5.1.55-1.�5. 

Для построения обучающих выборок приме-
нялся синтез 5, 4, 2 каналов, позволивший выделить 
группы яркостных, геометрических и текстурных 
признаков (в качестве основных использовались 
яркостные признаки; текстурные и геометрические 
признаки играли вспомогательную роль в процессе 
дешифрирования). В соответствии с этими признака-
ми было проведено выделение и классификация мик-
роландшафтов, после чего полученные изображения 
векторизовывались и экспортировались в формат 
ArcI�fo �.1.2, где осуществлялись генерализация и �.1.2, где осуществлялись генерализация и 
обработка графических объектов.

Гидрологические условия участков 
исследования

Обь – одна из крупнейших рек мира – обра-
зуется при слиянии рр. Бии и Катуни. Пройдя 3650 
км по Западно-Сибирской равнине, она впадает в 
Карское море, предварительно собрав воды с тер-
ритории площадью 2.99 млн. км2, в том числе с 
площади в 314 тыс. км2 в границах Томской области. 
Норма водного стока р. Оби в створе г. Колпашево 
(центральная часть области) составляет 353� м3/с, а у  
с. Прохоркино (север Томской области) – уже 4821 
м3/с. Наиболее многоводным (после Иртыша) при-
током р. Оби является Томь, имеющая площадь во-
досбора 62 тыс. км2, протяженность 82� км и норму 

водного стока (в створе г. Томска) – 1031 м3/с [8]. В 
пределах Томской области находится только участок 
нижнего течения этой реки от с. Ярское до устья, 
имеющий протяженность 125 км.

Сроки наступления фаз гидрологического 
режима и формы гидрографов рр. Оби и Томи до-
статочно сильно отличаются друг от друга. Сток  
р. Оби зарегулирован в районе г. Новосибирска (во-
дохранилище сезонного регулирования), что вместе 
с растянутым во времени притоком воды с сильно 
заболоченных территорий определяет сглаженную 
форму гидрографа и границы весенне-летнего поло-
водья в апреле и июле-августе. Гидрограф р. Томи, 
значительная часть стока которой формируется  
в горных районах Кузнецкого Алатау и Шории, имеет 
более резкие очертания, а также несколько меньшую 
продолжительность половодья, заканчивающегося  
в июне-июле. 

Проверка рядов наблюдений за уровнями 
воды р. Оби выявила нарушение их однородности 
по среднему и дисперсии, а в створах у сс. Карга-
сок и Александровское обнаружено неслучайное 
уменьшение максимальных годовых уровней воды в 
течение последних четырех десятилетий. Нарушения 
однородности обнаружены и при соответствующей 
проверке рядов наблюдений на р. Томи. Это, пред-
положительно, связано со снижением вероятности 
образования зажоров и заторов у г. Томска вследствие 
русловой добычи песчано-гравийного материала в 
1950-1980 гг. [5], а следовательно, и уменьшением 
продолжительности и мощности наводнений.

С учетом выявленных фактов неоднородности 
нами были рассчитаны статистические параметры 
рядов максимальных годовых (срочных) уровней 
и максимальные уровни воды в рр. Оби и Томи в 
створах ЗСУГ�С обеспеченностью 1, 5, 10, 50, 
90%. На основе этих данных интерполяцией между 
ближайшими створами были определены значения 
уровней воды рр. Оби и Томи через каждые 50 км. 
Результаты расчетов приведены в табл. 1.

Кроме того, в целях более объективного вы-
явления дешифровочных признаков для р. Оби у  
г. Колпашево были построены эмпирические кривые 
обеспеченности продолжительности стояния харак-
терных уровней воды обеспеченностью 1, 5, 10, 50, 
90% (рис. 1). Анализ этих кривых позволяет сделать 
вывод о том, что максимальные уровни воды обес-
печенностью менее 10%, как правило, наблюдаются 
не более 10 суток подряд.

Оценка подверженности приречных 
территорий затоплению

В результате анализа гидрологической ин-
формации, материалов топогеодезических работ  
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Река Створ Расстояние от устья, 
км Период

Уровни воды обеспеченностью:

1�� 5�� 10�� 50�� 90��
1 2 3 4 5 6 � 8 9

р. Обь с. Победа ПобедаПобеда 2�22 1966-2002 �8.29 ��.�9 ��.43 �6.06 �4.34
то же − 2�00* − ��.15 �6.63 �6.26 �4.9� �3.31
−//− − 2650* − �4.5� �3.99 �3.60 �2.49 �0.96
−//− − 2600* − �1.98 �1.35 �0.94 �0.01 68.62
−//− с. �олчаново �олчаново�олчаново 255� 195�-2002 69.�6 69.08 68.65 6�.88 66.60
−//− − 2550* − 69.51 68.�� 68.35 6�.55 66.23
−//− с. �огочино �огочино�огочино 2518 1958-198� 68.38 6�.36 66.96 66.04 64.52
−//− − 2500* − 6�.41 66.49 66.11 65.24 63.�6
−//− − 2450* − 64.�3 64.0� 63.�� 63.01 61.64
−//− г. Колпашево КолпашевоКолпашево 2422 1958-2002 63.23 62.�1 62.45 61.�6 60.46
−//− − 2400* − 62.44 61.91 61.63 60.92 59.63
−//− − 2350* − 60.66 60.08 59.�� 59.01 5�.�3
−//− − 2300* − 58.8� 58.25 5�.91 5�.10 55.83
−//− − 2250* − 5�.08 56.42 56.05 55.19 53.94
−//− − 2200* − 55.29 54.59 54.19 53.28 52.04
−//− с. Каргасок КаргасокКаргасок 2180 1958-2001 54.58 53.86 53.45 52.52 51.28
−//− − 2150* − 53.�6 52.98 52.5� 51.61 50.38
−//− − 2100* − 52.38 51.52 51.10 50.08 48.89
−//− − 2050* − 51.01 50.06 49.63 48.56 4�.39
−//− − 2000* − 49.63 48.60 48.16 4�.03 45.90
−//− − 1950* − 48.26 4�.14 46.69 45.51 44.41
−//− − 1900* − 46.88 45.68 45.23 43.98 42.91
−//− − 1850* − 45.51 44.22 43.�6 42.46 41.42
−//− с. Александровское АлександровскоеАлександровское 1830 195�-2001 44.96 43.64 43.1� 41.85 40.82

р. Томь с. Поломошное ПоломошноеПоломошное 1�5 1950-2002 100.�1 98.93 98.36 96.63 95.48
То же − 150* − 95.39 93.81 93.28 91.53 90.44
−//− − 100* − 84.�6 83.56 83.13 81.34 80.35
−//− г. Томск, гидроствор �4 198�-2002 �9.23 �8.23 ��.85 �6.04 �5.11
−//− г. Томск, пристань Томск, пристаньТомск, пристань 68 198�-2002 ��.43 �6.96 �6.6� �5.19 �4.42
−//− − 50* − �6.48 �6.04 �5.�5 �4.22 �3.08
−//− с. Козюлино 13 195�-2002 �4.53 �4.14 �3.86 �2.23 �0.32

Примечание: уровни воды определены интерполяцией

Таблица 1 
Максимальные уровни воды рр. Оби и Томи, м БС

Рис. 1. Эмпирические кривые 
обеспеченности продолжитель-

ности затопления поймы 
р. Оби у г. Колпашево 

за период 1958-2002 гг.
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и гидрографического обследования приречных тер-
риторий были установлены дешифровочные призна-
ки (цвет изображения микроланшафта, полученного 
в результате синтеза 5, 4, 2 каналов) и рассчитан 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена меж-
ду распространенностью микроландшафта на 30 
эталонных участках и диапазоном обеспеченности 
уровней воды, при котором затапливается данный 
микроландшафт. Коэффициент корреляции составил 
0.9, а его критическое значение при уровне значи-
мости 5% – 0.3, что подтверждает возможность 
использования геоботанических и ландшафтных 
показателей для оценки подверженности земель 
затоплению.

В целом, в изученных долинах рр. Оби и Томи 
в пределах Томской области были определены сле-
дующие объекты: 

1) меженные русла рек, острова, осередки и косымеженные русла рек, острова, осередки и косы 
(со слабой растительностью или без нее, зали-
ваемые в период повышенной водности); 

2) болота и заболоченные переувлажненныеболота и заболоченные переувлажненные 
земли; 

3) луга с сенокосами, пастбища;луга с сенокосами, пастбища; 
4) высокотравные луга, участки, занятые осо-высокотравные луга, участки, занятые осо-

кой; 
5) участки, поросшие кустарником (обычноучастки, поросшие кустарником (обычно 

ивой); 
6) пашни и участки без растительности;пашни и участки без растительности; 
�) участки, поросшие березой;участки, поросшие березой; 
8) участки, поросшие осиной, березой и тополем;участки, поросшие осиной, березой и тополем; 
9) участки, занятые смешанным (лиственным иучастки, занятые смешанным (лиственным и 

хвойным) лесом; 
10) территории населенных пунктов.территории населенных пунктов. 

С учетом данных топогеодезических работ и 
гидрологических расчетов были выделены водные 
объекты и следующие группы микроландшафтов  
с характерными для них уровнями затопляемости на 
территории долины р. Оби ниже устья р. Томи:

1) луга, участки без растительности и занятыелуга, участки без растительности и занятые 
кустарником – обеспеченность уровня затоп-
ления более 90%;

2) участки, занятые березой – обеспеченностьучастки, занятые березой – обеспеченность 
уровня затопления �5-90%;

3) участки, занятые осиной, березой и тополем –участки, занятые осиной, березой и тополем – 
обеспеченность уровня затопления 50-�5%;

4) участки, занятые смешанным лесом – обеспе-участки, занятые смешанным лесом – обеспе-
ченность уровня затопления менее 50%.
Для долин р. Томи и р. Оби выше устья р. Томи, 

соотношения между уровнями затопления и различ-
ными формами микроландшафтов с характерной для 
них растительностью несколько иные:

1) луга, участки без растительности, занятые кус-луга, участки без растительности, занятые кус-
тарником и березой – обеспеченность уровня 
затопления 10-50%;

2) участки, занятые осиной, березой и тополем,участки, занятые осиной, березой и тополем, 
смешанным лесом – обеспеченность уровня 
затопления 0-10%;

3) участки островов без растительности, косы –участки островов без растительности, косы –  
обеспеченность уровня затопления более 
90%.
Наибольшая подверженность приречных тер-

риторий затоплению характерна для р. Оби ниже по 
течению от г. Колпашево, где долина реки представ-
лена либо низинными болотами, либо территория-
ми, заливаемыми уже при максимальных уровнях 
обеспеченностью �5% (рис. 2). При этом следует 
отметить, что болота также могут затапливаться при 
высоких уровнях воды в р. Оби, в результате чего 
при наличии всех характерных признаков болота 
(болотная растительность, специфический водный 
режим) торф может отсутствовать или иметь незна-
чительную мощность.

Заключение
В результате выполненного исследования 

впервые была получена масштабная достоверная 
картина подверженности затоплению приречных 
территорий рр. Оби и Томи в пределах всей Томской 
области, анализ которой позволил охарактеризовать 
участки р. Оби ниже по течению от г. Колпашево 
как наиболее опасные. При максимальном уровне 
обеспеченностью 1% приречные территории на этом 
участке могут быть затоплены почти полностью, но 
реально этого не происходит из-за того, что макси-
мальные уровни воды обычно связаны с ледовыми 
заторами или зажорами, как правило, ограниченны-
ми в пространстве. 

На р. Оби южнее г. Колпашево и на р. Томи 
угроза затопления приречных территорий несколь-
ко ниже, но все же весьма существенна и должна 
обязательно учитываться в водохозяйственной 
практике. Более редкие, чем на р. Оби, случаи за-
топления повышенных участков поймы и низких 
участков долины р. Томи создают ложное ощуще-
ние безопасности их застройки, активизировав-
шейся в последние годы. В результате примерно 
раз в три – четыре года возникают чрезвычайные 
ситуации, связанные с затоплением домов и дач, 
которые построены преимущественно в 2000-е гг.  
Предупреждение подобных ситуаций как на р. 
Томь, так и на других реках Томской области, на 
взгляд авторов, может проводиться в трех направ-
лениях: 

1) ужесточение контроля за хозяйственной де-ужесточение контроля за хозяйственной де-
ятельностью в водоохранных зонах; 

2) строительство новых и реконструкция сущес-строительство новых и реконструкция сущес-
твующих ограждающих дамб в черте населен-
ных пунктов; 
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комиссии РАН. – Томск : Изд-во ИО� СО РАН, 2003. –  
С. 93-102.
2. Проблемы создания региональных геоинформа-Проблемы создания региональных геоинформа-
ционных комплексов и опыт решения прикладных 
задач на основе аэрокосмической информации /  
И.Е. Бунин [и др.]. – �. : Наука, 2002. – 239 с.
3. КаменсковЮ.И.Русловыеипойменныепроцессы.–Каменсков Ю.И. Русловые и пойменные процессы. – 
Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 198�. – 1�1 с.

3) проведение руслоисправительных работ в це-проведение руслоисправительных работ в це-
лях исключения образования или уменьшения 
мощности ледовых заторов и зажоров – главной 
причины затопления приречных территорий.

Работа выполнена при поддержке интеграци-
онного проекта СО РАН № 39.1.
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долины р. Обь в районе устья р. Тым 
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l�k��� �r�� u���d �� ����ocryolo���c�l ��d�c��or� of ch������� �� �h�� 
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�v��r����� ���u�l ���m���r��ur�� of �h�� ��r �� �h�� ���rm�fro�� zo��� 
of ����� S�b��r�� by 1°C ���rox�m����ly. A coll��c��o� of ���c�� 
�m������ of �h�� ����� �r��� �cqu�r��d �� d�ff��r���� d����� w��h�� 
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�h�� ������ of ���rm�fro�� rock� u�d��r co�d���o�� of � ��lob�l 
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� commo� ���v�ro�m���� �u��or����� �h�� d���r�bu���d ����rch, 
v��u�l�z���o�, �cc���� ��d ���ro�r����� �roc�������� of ������l 
d���. I� 2004-2005 �h�� G��olo���c�l �u���um ��d I����rd��-
��r�m�����l Su���rcom�u���r C������r of �h�� Ru����� Ac�d��my 
of Sc����c��� h�v�� d��v��lo���d �h�� b���c� ��d cr������d � G��ol-
o��y �or��l d���������d for �olv���� �������r�l �robl��m� of �h�� 
��form���o� �u��or� �o �h�� Ru����� Ac�d��my of Sc����c��� 
�� v�r�ou� br��ch��� of �h�� ��r�h Sc����c���. I� l����r 2005 � 
�ro���c� w�� ���r���d �o���ly w��h �h�� Com�u���r C������r for 
d��v��lo����� � d���r�bu���d ����o��form���o� ���v�ro�m���� ��d 
�m�l��m�������� � ��lo� ����� by �h�� ��x�m�l�� of �������r���o� of 
�h�� Geology �or��l ��d GeoMETA �y����m d��v����d by �h�� 
S�O D����r�m���� of �h�� RAN Com�u���r C������r. Th�� u��� 
of u��fi��d ����d�rd� �rov�d��� for �����r-���rv�c���b�l��y bo�h 
����d�� �h�� ���v�ro�m���� ��d ou���d�� �� – wh��� �����r�c����� 
w��h ��x���r��l �y����m�. 

Vasilenko C.V. Climatological methods of character-
istics of observability in the bottom troposphere. I� 
work �h�� �������r�l ���ch�olo��y of ���oc����o� of �cc�����bl�� 
��form���o� r���ourc��� for co���ruc��o� cl�m��olo���c�l c�rd� 
of ch�r�c���r����c� of ob���rv�b�l��y �� o���c�l ��d �h�� m�cro-
w�v��-r������� of ��l��c�rom��������c w�v��� w��h r��f��r���c�� �o 
��y �r��� �� ���rr��ory of �h�� Ru����� F��d��r���o� �� off��r��d. 
Such ch�r�c���r����c� �r�� d��fi���d, fir�� of �ll, by v��r��c�l 
��r�d������ of ���m���r��ur�� ��d hum�d��y w��h �h�� h���h ���-
���l ���c��o�, ��d �l�o co�c����r���o� of �h�� ���ro-dro����d 
���ro�ol �� ��mo��h��r��. I� �� d�r��c�ly �o���bl�� �o r��c���v�� �h��m 
o�ly o� �h�� b���� of ����c��l ��x���r�m�����, �cc�����bl�� volum�� 
of wh�ch �ow �� �o�-com��r�bl�� �o �h�� volum�� wh�ch �� 
r��qu�r��d for �h�� corr��c� ��������c�l ���ly��� ��d co���ruc��o� 
of �r�c��c�l �robl��m� ���c�����ry for �h�� d��c���o� of cl�m�-
�olo���c�l c�rd�. I� work �h�� m���hod of c�lcul���o� of �ll 
ch�r�c���r����c� of �h�� k��d o� �h�� b���� of ����d�rd hydro 
m�����orolo���c�l ��form���o� �v��l�bl�� �� m��� qu�����y w��h 
���r�c��o� of �hy��c�lly-�ub�������l �um��r�c�l mod��l� of �� 
��mo��h��r�c bou�d�ry l�y��r �� off��r��d ��d ���rov��d.

Senner A.E., Galuev V.I. Algorithm for identifying a 
maximum gradient surface in 3D modeling of physical 
fields. Pr���������d �� �� �l��or��hm for �d�����fy���� � m�x�mum 
��r�d����� �urf�c�� of �h�� ��r�v��y fi��ld. D��cu����d �r�� �o���bl�� 
���ro�ch��� �o �olu��o� of �h�� �robl��m. B�����fi�� ��d d��-
�dv��������� of d�ff��r���� m���hod� �r�� ���lyz��d. D���cr�b��d 
�r�� b���c �r��c��l��� of �h�� �l��or��hm �ro�o���d. 

Sirotkina O.N. Applying cluster analysis to classifica-
tion, correlation and discrimination of geodynamic 
scenarios of formation of volcanic rock series (by the 
example of Middle Ural). Co���d��r��d �� ���l�c���o� of 
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clu����r ���ly��� m���hod� �o cl����fic���o�, corr��l���o� ��d 
d��cr�m�����o� of ����ody��m�c �c����r�o� of form���o� of 
volc���c u����. All �h�� ����och��m�c�l v�r����y of rock� w�� 
co�volv��d �o � �wo-d�m�����o��l ���c�� of clu����r d�����c�� 
(�ucl�d���� d�����c�� ��d P�r�o� corr��l���o� co��ffic�����) 
wh�ch d���cr�b��� �h�� �b�olu��� �rox�m��y of ��r������ ���lyz��d 
�� �h�� ���r�bu��� ���c�� ��d ��m�l�r��y-d�ff��r���c�� �� � d���r�-
bu��o� of ch��m�c�l ��l��m�����. Th�� ��udy of ����och��m�c�l 
f����ur��� of volc��o������c u���� of ��ddl�� Ur�l (228 ���ly���� 
of ��m�l��� from T����l m�����zo���) ��d world ����och��m�c�l 
d���b���� ��clud���� ��form���o� �bou� �h�� com�o����o� of 
volc������� of �ubduc��o� ���v�ro�m���� (4061 ���ly����) �u�-
�or���d �h�� �u�r�-�ubduc��o� or����� of �h�� �ow��r P�l���ozo�c 
����olo���c�l u���� of �h�� T����l m�����zo���. Co��r�ry �o Vy��k 
��d ��r����k �u�����, � d���r�bu��o� of ����c�fic com�o����o�� 
of volc������� of Tur��� �u���� ��d Gorobl���od���k �u�r��u���� 
of Imm���ov�k �u���� �o���� �o � ��ood corr��l���o� of h���h-
�o��c l��ho�h�l�c ��d l�r����-ch�r���� ��l��m����� �� �h����� �u�����. 
From �h�� ����dv���w of �rox�m��y ��d ��m�l�r��y mo�� of �h�� 
��m�l��� of Tur��� �u���� �r�� ��m�l�r �o volc������� of A�d��� 
�c��v�� co���������l m�r����, Gorobl���od���ky �u�r��u���� –  
������ of �h�� Al��u���� ��d Zo�d��� I�l��d Arc�. Som�� of 
�h�� Tur��� �u���� ��m�l��� �r�� ch�r�c���r�z��d by �� �b�orm�l 
�r���d �� �h�� d���r�bu��o� of ��l��m����� l�k��ly �o������� �o 
�h���r r��l���o� �o ��o�h��r ����olo���c�l u���, for ��x�m�l�� �o 
�h�� U����r D��vo���� Ivd��l u��� form��d u�d��r co�d���o�� of 
�h�� ���r��l���� m���m����m. Th�� ���ch��qu�� �ro�o���d c�� b�� 
u���d �� �� �dd���o��l �ool for com��r���� ��d �d�����fy���� 
���lo��u��� of voc��o������c u����. 

Grigoryeva O.V., Panin A.V. The method of automated 
identification of the petroleum contaminated soil on 
the basis of the integrated use of the optic-electronic 
photographic and hyperspectral means. Th��r�� h�� b����� 
�u����������d � m���hod of  �h�� ����rol��um co���m������d �o�l� 
o� �h�� b���� of �h�� r��mo��� �rob��. To co���ruc� �h�� m���hod 
�h�� o���c-��l��c�ro��c �ho�o��r��h�c ��d hy���r����c�r�l m����� 
of �h�� d������ �rob�� h�v�� b����� ����������d. To c�rry ou� �h�� 
m���hod ������ corr��c�ly ��d �o ��cr������ �h�� �rob�b�l��y of 
�h�� ����rol��um co���m������d �o�l �d�����fic���o� �� o���c-
��l��c�ro��c ch�r�c���r����c� o���m�z���o� h�� b����� �u����������d. 
Th�� m���hod h�� b����� ��x���r�m�����lly ���rov��d o� �h�� ����� 
��d d��mo���r����d �h�� �o����v�� r���ul�� co�firm��d by �h�� o�-
��rou�d r������rch���. Th�� m���hod �� m�d�� �� �� ���l�c���o� 
work���� �� �h�� ���dow�.

Smirnov L.I. Computer technology for identifying 
air pollution sources based on the biomonitoring of 
atmosphere fallout and GIS modeling (by the example 
of South Ural). Pr���������d �� � ���ch�olo��y for �d�����fy���� 
��d loc������ �h�� ��mo��h��r�� �ollu��o� �ourc���. Th�� ���ch-
�olo��y �� b����d o� �h�� b�omo���or���� of mo�� ��d �o�l, 
�ucl���r ���ly��c�l m���hod�, mul����r�m�����r ��������c�, ��d 
GIS-mod��l����. �o���� C�rlo v�r����o� m���hod �llow� �o 
����� �h�� ���bl�� �olu��o� ��d �o �����m���� �h�� u�c��r�����y of 
f�c�or ��ff��c��. A��l�c���o� of �h�� ���ch�olo��y �o �h�� �r���� 
ch�r�c���r�z��d by h���h ���hro�o������c �m��c� (Sou�h Ur�l) 
�llow��d �d�����fy ��d d�����rm���� �h�� com�o����o� of �ol-
lu��o��, co��r�bu��o� ��d ��z�� of zo���� �ff��c���d by m��or 

�ollu��o� �ourc���. R���ul�� of ���ly���� �h�� mod��l �o �h�� 
�robl��m Sou�h Ur�l �r��� �r�� �� ��ood ���r����m���� w��h �r��v�-
ou�ly �ubl��h��d d���. 

Savichev O.G., Skugarev A.A. Assessing the risk of flood 
of Ob and Tom rivers streamside within the limits of 
Tom region. ����bl��h��d �� � r���l �ub���c��o� of Ob ��d 
Tom r�v��r� ��r���m��d�� w��h�� �h�� l�m��� of Tom r�����o� �o 
l��d flood b����d o� �h�� ���ly��� of ���c�� �m������, hydro-
lo���c�l ��d �o�o����od����c d���. Id�����fi��d �r�� �h�� follow���� 
��rou�� of m�crol��d�c���� ch�r�c���r�z��d by ����c�fic flood 
��x������ �� �h�� �r��� of Ob v�ll��y b��low �h�� Tom r�v��r mou�h:  
1) ����dow�, v����������o�-fr���� ��d bu�h �r���� – �h�� flood 
��x����� �� mor�� �h�� 90% of flood ��x�����; 2) B�rch �r���� –  
from �5 �o 90%; 3) A�����, b�rch, ��d �o�l�r �r���� – from 
50 �o �5%; 4). Ar���� occu����d w��h m�x��d for���� – l���� �h�� 
50%. R��l���o�� �r�� d�ff��r���� �� �h�� Tom ��d Ob r�v��r v�ll��y� 
�bov�� �h�� mou�h: 1) m���dow�, v����������o�-fr���� ��d bu�h 
��d b�rch �r���� – �h�� flood ��x����� v�r���� from 10 �o 50%;  
2) ������, b�rch, �o�l�r, ��d m�x��d for���� �r���� – u� �o 10%; 
3) v����������o�-fr���� ��l��d �r���� ��d b�r� – mor�� �h�� 90%.  
I� �� �����bl��h��d �h�� �h�� ���c�or of Ob r�v��r from Kol���h��vo 
c��y �o S�r��zh��voy c��y �� �h�� mo�� h�z�rdou� from �h�� ����d 
v���w of �ub���c��o� �o flood of �h�� r�v��r v�ll��y. 

Shakirov A.R., Sherstobitova L.V., Kolesnichenko L.G., 
Shakirov I.V. A technique for geoecological analysis of 
urban areas and automated algorithm for computing 
the geoecological impact on the urban environment. 
Co���d��r��d �� �� or������l ���ch��qu�� for com�u����� �� �����-
��r����d ��d�c��or of � ����o��colo���c�l �m��c� o� �� urb�� �r���. 
Th�� ��d�c��or �llow� �d�����fy h�z�rdou� ����o��colo���c�l 
c������r� �� �h�� c��y ��d mor�� f�vor�bl�� d���r�c�� b����d o� � 
l�r���� v�r����y of ��form���o�. Th�� ��d�c��or of ����o��colo���c�l 
�m��c� �� b����d o� �h�� qu�l�����v�� �����m���o� of v�r�ou� d��� 
�bou� �h�� ������ of c��y l��d�c���� ��d l��d�c���� ch������� 
�� � r���ul� of m��’� �c��v��y. ���h��m���c�l �l��or��hm� 
���l���d �� �h�� ���ch��qu�� �rov�d��� for �h�� ob���c��v��y of 
r���ul����� �����m�����. P�r���l �u�om���o� of �h�� ���ch��qu�� 
�llow� ���roduc�� �rom�� ch������� �� �h�� �ourc��� d��� �bou� 
�h�� ���v�ro�m�����l ������. Co���d��r��d �� �� ��x�m�l�� of ��-
�ly���� �h�� �bov�� ���ch��qu�� �o � ����o��colo���c�l ���r����l of 
Tom�k urb�� �r���. Sourc�� d��� ��clud��d �h�� Oblkom�r�rod� 
r���or�� �bou� �h�� ���v�ro�m�����l ���u���o� �� �h�� c��y ��d 
��form���o� �bou� �h�� ���ur�l l��d�c����� of Tom�k �r�or 
�o ��x�����o� of �h�� m��’� �c��v��y �o h���or�c�l fu�d� of 
�h�� c��y. Th�� r���ul� of ����o��colo���c�l ��x���r����� of Tom�k �� 
���l���d �� �l������� �h�� ���ur�� �ro���c��o� m����ur��� �� �h�� 
c��y ��d ���r����c��v�� �l��� for c�v�c co���ruc��o�. 
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