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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОЛОГИИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОД СУШИ 

РАЗВИТИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ И МЕТОДОВ 
РЕЧНОЙ ГИДРОМЕТРИИ В РОССИИ 

(к 100-летию со дня рождения Иосифа Филипповича Карасева) 

Т. М. Аксянов, Ю. В. Изъюрова, Т. И. Яковлева, О. Е. Кучеренко  
ФГБУ «Государственный гидрологический институт»,  

г. Санкт-Петербург 
Аннотация. В работе представлены краткие обобщенные сведения 

из истории развития гидрологической сети и методов речной гидро-
метрии в России. 

Ключевые слова: гидрологическая сеть, водомерный пост, гидро-
метрия, методы оперативного и режимного учета стока, И. Ф. Карасев.  

Гидрометрия – муза речной гидрологии,  
а кривая расходов – ее диадема. 

И. Карасев 

Гидрологическая сеть РФ является одной из старейших сетей 
мира. В России начало организации сети водомерных постов 
на реках относится к первым десятилетиям XVIII в. [1]. Первым 
водомерным постом, по которому сохранились результаты 
наблюдений, привязанные к современной системе отметок, явля-
ется пост на р. Неве у Петропавловской крепости (Санкт-
Петербург), открытие которого относится к 1715 г. 

В XVIII в. были открыты водомерные посты на р. Неве на Ва-
сильевском острове (1740 г.), на обводном канале Главного адми-
ралтейства, на р. Мойке у Синего моста – Шретеровский футшток 
(1749 г.), на р. Северной Двине у г. Архангельска (1752 г.) и на 
р. Волге у г. Астрахани (1792 г.) 

В начале XIX столетия с развитием судоходства на внутрен-
них водных путях возрос интерес к изучению колебания уровня 
воды в реках. В 1818 г. Управлением водяными и сухопутными 
сообщениями дается предписание об обязательных ежедневных 
измерениях уровней воды на всех водных системах [1]. На первом 
этапе сеть создавалась для изучения гидрологического режима 
водных объектов страны применительно к строительству желез-
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нодорожных магистралей и связанных с ними мостовых перехо-
дов, дамб и т. п.  

С 1919 г. в России инициатором развития сети гидрологиче-
ских наблюдений был Государственный гидрологический инсти-
тут (ГГИ). Первый проект гидрологической сети был предложен 
в 1934 г. директором ГГИ Глушковым В. Г. В основу проекта был 
положен географо-гидрологический метод [3], включающий вы-
деление однородных в гидрологическом отношении районов.  

К 1940 г. гидрологическая сеть СССР составляла 4 247 по-
стов, в том числе на 2 021 посту велись наблюдения за стоком 
воды. Однако количество гидрологических постов не могло удо-
влетворять требованиям практической гидрологии и потребно-
стям развивающейся экономики, поэтому в том же 1940 г. был 
принят первый перспективный план развития гидрологической 
сети, в соответствии с которым оптимальное число гидрологиче-
ских постов должно было составлять более 10 000. Сразу после 
войны в 1946 г. был принят второй перспективный план разви-
тия гидрологической сети, рассчитанный на 15–20 лет. Следует 
отметить, что основные идеи, понятия и принципы размещения 
опорной гидрологической сети были разработаны в нашей 
стране к началу Великой Отечественной войны. Один из прин-
ципов размещения гидрологической сети заключался в том, что 
она должна была удовлетворять требованиям пространственной 
и линейной интерполяции характеристик гидрологического ре-
жима. В дальнейшем принципы размещения сети были дополне-
ны и развиты в ГГИ Карасевым И. Ф.  [3–5]. 

Дальнейшее развитие гидрологической сети определялось 
третьим перспективным планом, принятым в 1974-1975 гг., вы-
полнение которого должно было завершиться в 1990 г. 

Если рассматривать отдельно территорию РФ, то в ее пре-
делах наибольшего развития гидрологическая сеть достигла к 
1986 г., когда ее численность составила 4 440 постов, из них 
3 926 речных и 514 озерных. Динамика численности гидрологи-
ческих постов, действовавших в РФ в разные годы, начиная 
с 1910 г., представлена на рис. 1. 

После 1986 г., в связи с распадом СССР, переходом на ры-
ночную экономику и крайне низким бюджетным финансирова-
нием Росгидромета количество гидрологических постов к концу 
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прошлого века сократилось почти на 32% и составило в 1999 г. 
3 053 (2 703 речных и 350 озерных) поста; при этом гидрологи-
ческая сеть в северных регионах, в Сибири и на Дальнем востоке 
сократилась значительно больше (до 45%). В последние десять 
лет процесс приостановился, и началось постепенное восстанов-
ление сети гидрологических постов, которая к началу 2022 г. 
достигла 3 011 пунктов (2 675 речных и 336 озерных) [6]. 

Рис. 1. Динамика численности гидрологической сети РФ 

Одновременно с развитием гидрологической сети развива-
лись методические основы выполнения измерений и обработки 
гидрологических данных. Методическую основу системы гидро-
логических наблюдений составляет речная гидрометрия. Гидро-
метрия, развиваясь первоначально как раздел гидравлики, соста-
вила основу гидрологии – одной из фундаментальных наук о 
природе.  

Первым выдающимся методистом гидрометрии был первый 
директор ГГИ Глушков В. Г., инициировавший разработку нас-
тавлений гидрометеорологическим станциям и постам и методи-
ческих рекомендаций, сыгравших важнейшую роль в обеспече-
нии единства измерений и методов обработки и обобщения 
данных гидрологических наблюдений. Созданная на территории 
СССР, включая территорию РФ, опорная гидрологическая сеть 
сыграла решающую роль в гидрологическом обосновании круп-
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нейших водохозяйственных и гидротехнических проектов в 
стране.  

В развитии системы гидрологических наблюдений и мето-
дов гидрологических исследований велики заслуги В. Г. Глуш-
кова и других ученых ГГИ: В. А. Урываева, К. Е. Иванова, 
А. А. Соколова, А. И. Чеботарёва, О. Н. Борсука, К. П. Воскре-
сенского и др. Все разработки ГГИ всегда отличала высокая до-
стоверность именно потому, что они опирались на результаты 
надежных наблюдений на гидрометрической сети. 

Значительный вклад в развитие методов речной гидро-
метрии принадлежит выдающемуся ученому, проработав-
шему в ГГИ более 45 лет, – И. Ф. Карасеву. С его именем 
неразрывно связано развитие методов оптимизации системы 
гидрологических наблюдений и разработка теоретических основ 
современной гидрометрии. Разработанные им принципы и кри-
терии оптимального размещения сети, методы оценки точности 
гидрометрических данных и усовершенствованные методы гид-
рометрического учета стока получили широкую известность не 
только в России, но и за рубежом. Основные научные достижения 
И.Ф. Карасева нашли отражение в его трудах: четырех монографиях, 
двух учебниках и более 100 опубликованных статьях. 

Большое внимание в работах И. Ф. Карасева уделялось изу-
чению кинематической структуры речных потоков и в этой 
связи совершенствованию моделей расхода воды, которые ис-
пользуются при расчете расхода воды с использованием метода 
«скорость-площадь». Под его руководством были разработаны, 
до настоящего времени имеющие статус Госстандарта, Методи-
ческие указания МИ 1759-87 [7]. 

В методиках гидрометрического учета стока, как режимно-
го, так и оперативного, именно И. Ф. Карасевым предложено 
использовать в качестве детерминированной основы зависи-
мость расходов от уровней воды Q(H) – кривую расходов (КР), а 
в качестве характеристик изменения пропускной способности 
русла во времени использовать относительные отклонения из-
меренных расходов воды q�иот опорной зависимости Q(H) 

𝒒𝒒�и =
𝑸𝑸и − 𝑸𝑸(𝑯𝑯и)
𝑸𝑸(𝑯𝑯и)

, 1) 
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где 𝑄𝑄и– измеренный расход воды, 𝑄𝑄(𝐻𝐻и)– расход воды, по-
лученный по связи Q(H) для уровня 𝐻𝐻и, зафиксированного во 
время измерения расхода воды 𝑄𝑄и. 

Хронологическая последовательность отклонений 𝑞𝑞�(𝑡𝑡) в пре-
делах фазово-однородных периодов рассматривается при этом как 
случайный временной процесс, и, следовательно, для анализа 
и расчета характеристик этого процесса могут использоваться ме-
тоды пространственно-временного разрешения случайных полей 
и процессов, а именно: различные методы интерполяции в вари-
анте режимного учета стока или экстраполяции случайных вре-
менных рядов  𝑞𝑞� (𝑡𝑡) при вычислении оперативных значений рас-
ходов воды. 

И. Ф. Карасевым предложены методы экстраполяции расхо-
дов воды за пределы диапазона их измерения; под его руковод-
ством начаты разработки методов учета изменения пропускной 
способности русла в зимний и переходные периоды на основе 
учета закономерностей нарастания льда зимой и стаивания вес-
ной с учетом зависимости этих процессов от сумм отрицатель-
ных температур в начале зимы и положительных температур 
весной, а также в условиях зарастающего русла.  

Усовершенствованные методы оперативного и режимного 
учета стока, разработанные в отделе гидрометрии ГГИ, реко-
мендованы для использования и включены в нормативные до-
кументы Росгидромета [8; 9].  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ГИДРОЛОГИИ 

В. В. Киричук, Т. В. Векшина, В. А. Большаков, И. О. Винокуров 
Российский государственный гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Статистические методы анализа и математическое 

моделирование сложных гидрологических явлений, зависящих от воз-
действия многих факторов, на основе современного измерительного 
оборудования и вычислительных средств обеспечивают принципиаль-
ные возможности применения эффективных методик оперативного 
гидрологического обеспечения хозяйственной деятельности. Особо 
важная роль при этом принадлежит методам математической статисти-
ки, разработанным для гидрологических, водохозяйственных и гидро-
энергетических расчетов. 

Ключевые слова: водные ресурсы, гидрология, гидрометрические 
наблюдения, гидрометеорологическая информация, статистические 
методы обработки гидрологической информации. 

Одной из важнейших современных водохозяйственных про-
блем является рациональное, комплексное использование и охра-
на водных ресурсов. Для решения этой проблемы необходима 
объективная оценка окружающей среды, позволяющая оптимизи-
ровать природопользование, избегая применения затратных тех-
нологий, связанных с необоснованно высоким водопотреблением 
и водоотведением. Такая оценка выполняется на основе натурных 
данных, а также расчетных и прогностических сведений о гидро-
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логических характеристиках района планируемых работ. В связи 
с этим особое значение приобретают регулярные гидрометриче-
ские наблюдения, выполняемые на гидрологической сети Росгид-
ромета. Их ценность заключается в том, что они проводятся на 
единой методической основе и в течение всего годового гидроло-
гического цикла [1]. 

Повышение требований к точности и повторяемости резуль-
татов измерений гидрологических и гидрофизических параметров 
в различных точках земного шара, а также повышение эксплуата-
ционных качеств измерительного оборудования, используемого 
в экспедициях, приводит к необходимости использования в изме-
рительных приборах цифровых методов обработки информации 
и связанных с этим современных схемотехнических решений, 
основанных на применении микропроцессорных средств [2]. Спе-
циалисты отмечают, что на рынке появились компактные мно-
гофункциональные микропроцессорные контроллеры отечествен-
ного производства, работающие в промышленном диапазоне 
температур, которые могут существенно расширить возможности 
автоматических гидрометеорологических станций и, соответ-
ственно, области их применения [3]. 

Современные системы гидрометеорологического монито-
ринга отличаются высокими требованиями к точности измере-
ний и большим разнообразием типов измерительных преобразо-
вателей [4], однако гидрологическая информация почти всегда 
является ограниченной по объему и составу данных, причем 
обычно не представляется возможным пополнить натурные 
наблюдения. Гидрологические явления представляют собой ре-
зультат воздействия многочисленных факторов, вклад каждого 
из которых учесть в отдельности нельзя. Поэтому математиче-
ское описание таких явлений и процессов проще всего произве-
сти с использованием статистического аппарата или путем под-
бора математической модели, которая наилучшим образом 
отвечает экспериментальным данным и специфике решаемой 
задачи. Широко используемые регрессионно-гидравлические 
модели, расчетное уравнение которых получается непосред-
ственно по данным измерений, дают устойчивые решения и 
адекватно описывают изменения гидравлических условий в рус-
ле [5]. Большой вклад в становление данного подхода внес 
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И. Ф. Карасев. На основании результатов его исследований от-
дел гидрометрии ГГИ составил в 1980 г. рекомендации по учету 
стока на реках в зимний и переходные периоды. Предлагаемые 
физико-математические модели проверялись и оказались эффек-
тивней применяемых способов, но не получили распространения 
из-за отсутствия в то время на гидрологической сети вычисли-
тельной техники. К настоящему времени большинство станций 
гидрологической сети оснащено компьютерами и имеет возмож-
ность использовать методы учета стока, требующие выполнения 
большого объема вычислений, что открывает перспективу по-
вышения точности учета стока за счет внедрения современных 
методик и технологий, основы которых были заложены в конце 
прошлого века [6]. 

Особую важность при гидрологическом обеспечении хозяй-
ственной деятельности имеют сведения о явлениях редкой по-
вторяемости, особенно если такие явления способны коренным 
образом повлиять на режим водопользования. В этих случаях 
математическая статистика предлагает широкий спектр анали-
тических функций распределения, используемых в гидрологии 
для установления характеристик экстремальных явлений. Кроме 
того, в практике гидрологических расчетов довольно часто 
встречаются задачи, когда необходимо определить значения 
гидрологических величин, которые будут встречаться в буду-
щем, например в период эксплуатации того или иного гидротех-
нического сооружения.  

Отечественные гидрологи еще в 30-е годы прошлого века 
разработали и внедрили в практику гидротехнического строи-
тельства статистические методы конструирования генеральных 
совокупностей, и в дальнейшем эти методы были усовершен-
ствованы. Наибольший вклад в теорию применения математиче-
ской статистики для гидрологических расчетов внесли: 
Д. Л. Соколовский, М. Ф. Менкель, С. Н. Крицкий, Г. А. Алексе-
ев, А. В. Рождественский и др. В целом, отечественная гидроло-
гическая наука сегодня обладает испытанной на практике мето-
дологией, отвечающей потребностям современного общества.  

В течение последних десятилетий произошли изменения 
климата, которые могут повлиять на речной сток. Такие измене-
ния влекут за собой ошибки в функционировании водохозяй-
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ственных систем, от которых зависит не только промышлен-
ность, но и сельское хозяйство. 

Для оценки влияния климатических условий был взят ряд 
данных наблюдений в период с 1965 г. по 2018 г. с четырех ме-
теорологических станций, расположенных в бассейне р. Печо-
ры [7]. Данные о месячных температурах воздуха и суммах 
осадков прошли предварительный анализ, при котором были 
построены хронологические графики и оценена значимость ли-
нейного тренда. Для наглядности на рисунке 1 представлен ход 
среднегодовых температур по данным метеостанции Нарьян-
Мар за исследуемый период времени, на рисунке 2 представле-
ны годовые суммы осадков. 

 
Рис. 1. Ход среднегодовых температур, метеостанция Нарьян-Мар 

(1966–2018 гг.) 

По результатам оценки значимости линейного тренда было 
выявлено, что гипотеза о линейности тренда не опровергается, 
то есть видны существенные изменения климата. 

Далее была проведена проверка однородности гидрологиче-
ских рядов по двум критериям: Фишера (по дисперсии) и Стью-
дента (по среднему значению). Гипотеза об однородности ряда 
по двум критериям при уровне значимости 2α=5% в основном 
опровергается. Это также говорит об изменениях климата. 
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Рис. 2. Годовые суммы осадков, метеостанция Нарьян-Мар 

(1966–2018 гг.) 

На графике хода среднегодовых температур и сумм осадков 
наблюдалась хорошо выраженная тенденция повышения темпе-
ратур воздуха и увеличение атмосферных осадков. Поскольку 
климатические условия оказывают непосредственное влияние на 
гидрологический режим рек, то данная тенденция может прояв-
ляться и в изменении речного стока. 

С целью выявления, в какой именно период времени начал-
ся рост температуры воздуха, были построены интегральные 
кривые. На рисунке 3 представлена интегральная кривая по ряду 
данных наблюдений в период с 1965 г. по 2018 г. метеостанции 
Нарьян-Мар. 

Так, стало ясно, что с 1990 г. идет наиболее явно выражен-
ное повышение температур. При этом если рассмотреть отдель-
но холодный период (11-12 и 1-3 месяцы) и провести заново 
оценку значимости линейного тренда, проверку на однородность 
ряда и построение интегральной кривой, становится ясно, что 
никаких изменений в данный период не наблюдалось. Если же 
рассмотреть отдельно 4-й месяц, видно, что именно данный пе-
риод вносит наибольший вклад. Из-за повышения температур 
воздуха в апреле, переходный период сдвигается и наступает 
раньше. Такое изменение климата имеет непосредственное вли-
яние, например на внутригодовое распределение стока. 
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Рис. 3. Интегральная кривая, метеостанция Нарьян-Мар 

(1966–2018 гг.) 

В настоящее время статистические методы обработки гид-
рометеорологической информации являются важнейшей состав-
ной частью прикладной гидрологии. Методы математической 
статистики и теории вероятностей используются при проведении 
гидрологических, водохозяйственных и гидроэнергетических 
расчетов, при составлении гидрологических прогнозов, в про-
цессе экологического мониторинга, при оценке экономической 
эффективности водохозяйственных проектов, а также во многих 
других областях. Использование современных компьютеров 
позволило выполнять крупномасштабные статистические расче-
ты, а также разрабатывать новые методы [8], которые нецелесо-
образно проводить вручную. Статистика по-прежнему является 
областью активных исследований, например по проблемам ана-
лиза больших объемов сложных данных. 
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВЕРДОГО СТОКА 
НА РЕКЕ ПОЛОМЕТЬ 

А. В. Плеханова, А. М. Тихонова, Е. В. Гайдукова 
Российский государственный гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с учетом твердого 

стока, проведенным Валдайским филиалом ГГИ на реке Полометь. 
Проанализированы различные методы расчета взвешенных и влекомых 
наносов, рассмотрены способы учета влияния наносов на гидрологиче-
ские характеристики на реке Полометь. Выяснено, что данный опыт 
показал положительные результаты. Главной проблемой является не-
достаток финансирования эксплуатации передвижной измерительной 
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установки, что тормозит глубокие исследования по рассматриваемой 
тематике.  

Ключевые слова: история гидрологии, гидравлико-морфологичес-
кая ситуация, твердый сток, взвешенные наносы, влекомые наносы, 
пропускная способность русла, передвижная измерительная установка. 

Изучение русловых процессов и режима взвешенных и вле-
комых наносов играет важную роль в гидрологии. В классиче-
ской гидрологии суши наносами считаются твердые частицы, 
переносимые течениями и откладывающиеся в реках, озерах и 
водохранилищах. 

Исследование наносов имеет важнейшее значение для 
большого круга гидрологических расчетов и прогнозов, оценки 
геоэкологического состояния водоемов и водотоков в различных 
физико-географических условиях (см., например, [1]). 

Проблема занесения, заиления и загрязнения водных объек-
тов требует совершенствования существующих и разработки 
новых методов измерения и расчета параметров, связанных с 
движением и отложением наносов. 

В настоящее время на значительной части гидрологических 
постов Роскомгидромета ведутся систематические наблюдения 
за стоком взвешенных наносов. На реке Полометь (с. Яжелбицы) 
находится специально сконструированная передвижная установ-
ка, позволяющая измерять перемещение песчаных гряд непо-
средственно в русле. В ходе изучения истории исследования 
твердого стока реки Полометь были рассмотрены следующие 
вопросы: 

− изучение русловых процессов реки Полометь в XX веке 
и в настоящее время; 

− анализ различных методик расчета твердого стока рек; 
− изучение движения взвешенных и влекомых наносов ре-

ки Полометь; 
− анализ экспериментов, проведенных Валдайским филиа-

лом ГГИ. 
Сложившаяся динамически равновесная гидравлико-морфо-

логическая ситуация на конкретных участках реки существенно 
изменяется под воздействием неравновесных процессов. По-
следние обычно возникают вследствие нарушения баланса в 
стоке воды и наносов [3]. Возможны разные причины наруше-
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ния баланса: прекращение распашки сельхозугодий, сброс грун-
та в русло Поломети в ходе строительно-планировочных работ в 
районе деревни Варницы, заторы русла древесным сором и 
наносами, оползни моренных склонов долины, вынос породы в 
русло ливневыми потоками, нарушение бечевника и отмостки на 
горном участке реки [4]. 

Как пишут М. Е. Яковенко и Н. В. Радькова, в результате 
обследования реки Полометь с притоками в начале 1934 г. было 
решено организовать стоковую станцию в районе г. Валдай [4]. 
Уже весной 1934 г. станция приступила к работе. Были открыты 
четыре гидроствора, произведены маршрутная и ландшафтная 
снегосъемки в бассейне реки, установлено пять осадкомеров и 
пять пунктов наблюдений за уровнем грунтовых вод. 

К концу лета 1935 г. завершается обследование района и 
определяются границы территории исследований, площадь ко-
торой составила около 5 000 км2. 

В 1936 г. исследования Валдайской станции продолжают 
разворачиваться: организуются стоковые площадки в бассейне 
лога Приусадебного, производятся наблюдения над испарением 
с поверхности почвы и с водной поверхности, влажностью поч-
вы, снежным покровом, температурой воды в озере, наблюдения 
над ледовым покровом, испарением с поверхности снега и льда, 
а также метеорологические наблюдения. 

В 1980 г. начинаются уникальные исследования стока Вал-
дайским филиалом ГГИ. Под руководством Ю. М. Корочохи, 
А. Б. Клавена и В. А. Виноградова по всему бассейну р. Поло-
меть были проведены исследования твердого стока [2]. В ре-
зультате были выявлены новые формы транспорта наносов – не-
регулярные большие скопления, оказывающие существенное 
влияние на пропускную способность русла и другие элементы 
гидрологического режима.  

В заключение отметим, что работы, проведенные Валдай-
ским филиалом ГГИ, позволили усовершенствовать, существу-
ющие методы расчета твердого стока. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЕТА СТОКА 

У. А. Галкина, Я. Н. Панкова, Т. В. Векшина, В. А. Большаков 
Российский государственный гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург 
Аннотация: Гидрометрический учет стока – одна из важнейших за-

дач, решаемых при контроле экологии ландшафтов и мониторинге водных 
объектов. В настоящее время многие методы наблюдения и обработки 
данных, рекомендованные ранее руководящими документами, существен-
но устарели и не отвечают современным требованиям. В результате быст-
рого технического прогресса на гидрологической сети все активнее ис-
пользуется новая, обладающая большими техническими возможностями 
автоматизированная измерительно-вычислительная аппаратура, позволя-
ющая внедрять прогрессивные методы измерения и методики обработки 
данных. При этом появилась возможность использовать на станциях гид-
рологической сети методы учета стока, основанные на сложных эффек-
тивных физико-математических моделях, обеспечивающих значительно 
более высокую точность учета стока по сравнению с ранее использовав-
шимися методиками. В связи с этим составлены и опубликованы новые 
руководящие документы по методам учета стока. 

Ключевые слова: гидрометрия, мониторинг природной среды, ав-
томатическая гидрометеорологическая станция, сток, гидрограф стока, 
регрессионно-статистический анализ. 

Потребность в повышении надежности учета стока приоб-
ретает особую актуальность в связи с возрастающими масшта-
бами контроля экологии ландшафтов и реализацией системы 
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мониторинга водных объектов. Одним из важнейших элементов 
мониторинга водных объектов является учение о стоке. Практи-
ка гидрометрического учета стока основана на методическом 
руководстве, разработанном почти полвека назад. Со времени 
выхода его в свет многие из рекомендованных методов наблю-
дений и их обработки устарели, появились новые приборы, вме-
сте с тем появились и были внедрены на гидрологической сети 
новые, более совершенные методы измерения и обработки 
натурных данных, что в свою очередь привело к необходимости 
разработки и внедрения новых руководящих документов. 

Согласно современным методикам, гидрометрический учет 
речного стока предполагает получение его гидрографа как не-
прерывной функции времени по данным дискретных измерений 
расходов воды и практически непрерывных, ежедневных наблю-
дений за уровнями. В случае однозначного соответствия расхо-
дов и уровней, задача сводится к определению ежедневных рас-
ходов воды с использованием кривой расходов или ее 
аналитической аппроксимации [1].  

Принципиально важной оказывается задача корректной ап-
проксимации однозначной зависимости расходов от уровней во-
ды, т.е. подбор аналитического выражения связи расходов и 
уровней воды, отражающего ее наилучшим образом. При выборе 
оптимального аналитического представления кривой расходов 
рассматриваются различные алгоритмы; парабола Глушкова, 
полиномиальная зависимость, для того чтобы получить удовле-
творительную аппроксимацию во всем диапазоне изменения 
уровней воды; предлагается использовать метод кусочно-
полиномиальной регрессии и его частный случай – метод поли-
номиальной регрессии с ограничениями. 

Характер связи расходов и уровней воды, ее однозначность 
или неоднозначность оценивается на основе сопоставления от-
ношения дисперсии относительных остатков регрессии к дис-
персии случайной погрешности измерения расходов воды с кри-
терием Фишера, и проверки рядов относительных остатков 
регрессии на случайность по критерию знаков. При неоднознач-
ности этой связи, обусловленной изменением пропускной спо-
собности русла под влиянием различных факторов, в том числе 
зарастания дна и берегов, ледовых явлениях и т.д., приходится 
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прибегать к различным методам интерполяции характеристик 
пропускной способности русла в интервале между измерениями 
расходов воды [1]. 

На кафедре водно-технических изысканий РГГМУ уже был 
рассмотрен вопрос влияния зарастания на режим малых и сред-
них рек. Исследования проводились относительно рек Европей-
ской территории России. Для характеристики гидравлических 
сопротивлений зарастающих русел было предложено рассматри-
вать параметр Великанова m=√Ι/n. М. А. Великанов использовал 
этот параметр при разработке метода расчета плана течений. 
В гидрометрии этот параметр служит элементом современных 
моделей расходов воды. Его особая ценность состоит в том, что 
он может быть определен по гидрометрическим данным, даже 
при отсутствии измерений уклона свободной поверхности [2]. 
«Величина m для зарастающих русел зависит от фазы развития 
водных растений. С одной стороны, m уменьшается по мере уве-
личения массы растений, а с другой – увеличивается из-за их 
старения, полегания и срыва. Эти процессы происходят хроно-
логически закономерно, так что изменение m может быть пред-
ставлено в виде некоторой функции времени» [3]. Такая функ-
ция имеет однотипную аналитическую структуру в разные годы 
и для различных рек, если время от начала вегетации выражено 
в долях от общей продолжительности вегетационного перио-
да [4]. Вид этой функции устанавливается в результате регрес-
сионно-статистического анализа гидрометрических данных по 
совокупности измерений расходов воды и их элементов за время 
зарастания русла методом наименьших квадратов.  

Большое научно-практическое значение имеет обобщение 
полученных результатов и обоснование допустимости их рас-
пространения на неизученные объекты. Исследования проводи-
лись относительно рек Европейской территории России. Стало 
интересно, будут ли сохраняться полученные зависимости для 
рек Сибири. Рассмотрев хронологическое изменение m на раз-
ных реках Сибири можно понять, что, несмотря на то, что ам-
плитуда изменения, а также численное значение m различны, 
закономерность изменения параметра Великанова сохраняет-
ся [3], что наглядно подтверждает рисунок 1, где представлено 



24 

изменение параметра Великанова за вегетационный период, рас-
считанное нами для реки Кан – с. Ирбейское. 

 
Рис. 1. Хронологический ход параметра Великанова 

р. Кан – с. Ирбейское 

Применение параметра Великанова открывает возможность 
использования наблюдений предшествующих лет и изучения 
влияния других факторов на пропускную способность русла. 

Таким образом, для отдельно взятого гидрологического по-
ста приведенная методика интерпретации гидрометрических 
данных позволяет получить характеристики режима и количе-
ственные оценки гидравлических сопротивлений зарастающих 
русел. При этом объективно устанавливается сложность и неод-
нозначность проявлений зарастания [5]. 

Проведены различные серии численных экспериментов по 
оптимизации и компьютерной реализации гидрометрического 
учета стока. На рисунке 2 представлены совмещенные гидрогра-
фы стока, рассчитанные по приведенной методике, основанной на 
применении параметра Великанова с данными гидрологического 
ежегодника. Как видно из рисунка, получено практически полное 
совпадение гидрографов. Относительная средняя погрешность 
расчетов не превышает 2.5%, что находится в пределах погреш-
ности измерений. 

Как показали численные эксперименты, «предложенная но-
вая методика учета стока при зарастании русла, основанная на 
хронологическом представлении параметра Великанова, в пол-
ной мере отражает изменения пропускной способности русла и 
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является наиболее рациональной математической основой для 
компьютерной технологии ведения Государственного Водного 
Кадастра» [6]. 

 
Рис. 2. Гидрограф р. Кан – с. Ирбейское при зарастании русла водной 

растительностью 

При неоднозначной зависимости расходов и уровней в зим-
ний период, при наличии ледовых явлений также можно исполь-
зовать регрессионно-гидравлические модели. В частности, для 
рек с устойчивым ледоставом рекомендовалась регрессионно-
гидравлическая модель, использующая в качестве предикторов 
не только гидравлические характеристики, но и фактор времени, 
тем самым учитывалась закономерность изменения гидравличе-
ских сопротивлений в зимний и переходные периоды [1]. 

В настоящее временя большинство станций гидрологиче-
ской сети оснащено компьютерами и современными автомати-
ческими средства гидрометеорологических измерений. В совре-
менных системах мониторинга природной среды существенную 
роль играют портативные малогабаритные автоматические гид-
рометеорологические станции, что обусловлено развитием мик-
ропроцессорной техники. В частности, появились мощные мно-
гофункциональные контроллеры, работающие в промышленном 
диапазоне температур [7-8], которые при широких функцио-
нальных возможностях имеют небольшие габариты и могут ра-
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ботать автономно, что открывает перспективу повышения точ-
ности учета стока за счет внедрения современных методик и 
технологий. 

С внедрением на сети новой измерительной и вычислитель-
ной техники, разработке и апробации новых расчетных методик, в 
частности регрессионных моделей учета стока, появилась необ-
ходимость в новых методических рекомендациях. Таким образом, 
объединяя практический и методический опыт, внедряя новые 
научные разработки, Государственным гидрологическим инсти-
тутом в 2021 году были составлены и опубликованы новые руко-
водящие документы по методам учета стока РД 52.08.915 – 2021 
«Обработка и обобщение данных наблюдений за стоком воды на 
реках и каналах при подготовке справочных изданий Водного Ка-
дастра», на которые мы и опирались в наших расчетах. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОД 
СУШИ И МОРЕЙ. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. 

ЭКОЛОГИЯ ГИДРОСФЕРЫ 

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА В МОРСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
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*Российский государственный гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург 
**Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Морское пространственное планирование (МПП) 

предусматривает комплексный подход к управлению прибрежными 
зонами, включает в себя анализ и оценку совокупности естественных 
условий и антропогенной деятельности и основан на экосистемном 
подходе. В работе рассмотрены Малавийские принципы Концепции о 
биологическом разнообразии, определена цель реализации экосистем-
ного подхода, показана необходимость адаптивного управления и уче-
та оценки экосистемных услуг, предоставляемых прибрежно-морскими 
зонами. Показано, что наиболее важной мерой по смягчению послед-
ствий является зонирование морских и прибрежных районов и учет их 
уязвимости в процессе планирования антропогенной деятельности. 

Ключевые слова: морское пространственное планирование, при-
брежное планирование, экосистемный подход, экосистемные услуги, 
Конвенция о биологическом разнообразии. 

Социальные и экологические проблемы, возникающие в 
прибрежно-морских регионах, часто обусловлены усилением 
антропогенного давления, а также неадекватными управленче-
скими решениями. Постоянно возникающие проблемы при-
брежно-морских регионов являются сложными и трудноуправ-
ляемыми. Подходы, основанные на управлении отдельными 
видами антропогенной деятельности или конкретным сектором, 
неадекватны, поскольку растущий уровень неопределенности 
требует более гибкого и комплексного подхода к планированию 
управления природными ресурсами. Управление прибрежными 
регионами и их ресурсами как социально-экологическими си-
стемами считается лучшим подходом к планированию природо-
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пользования. Целостный экосистемный подход повысит способ-
ность экосистем восстанавливать и сохранять устойчивость и 
способность к адаптации, а также повысит благосостояние лю-
дей – населения прибрежно-морских зон.  

В глобальном контексте экосистемный подход был введен в 
Малавийские принципы Конвенции о биологическом разнообра-
зии (КБР) и развит Секретариатом Конвенции о биологическом 
разнообразии. КБР определила экосистемный подход как «стра-
тегию комплексного управления земельными, водными и живы-
ми ресурсами, которая способствует их сохранению и устойчи-
вому использованию на справедливой основе». Применение 
экосистемного подхода поможет достичь баланса между тремя 
целями Конвенции: сохранением биологических ресурсов; их 
устойчивым использованием и справедливым/равноправным 
распределением выгод от использования. Экосистемный подход 
основан на применении методологий, ориентированных на учет 
многоуровневости биологической организации, которая охваты-
вает основную структуру, процессы, функции и взаимодействия 
между организмами и окружающей средой. Он признает, что 
люди с их культурным разнообразием являются неотъемлемым 
компонентом многих экосистем. «Экосистемный подход отно-
сится к управлению взаимодействием человека с экосистемами, 
а не к управлению экосистемами как таковыми» [5]. 

Основные особенности планирования и управления, осно-
ванные на экосистемном подходе, изложены несколькими авто-
рами [1; 2; 7]. Цель реализации экосистемного подхода состоит в 
том, чтобы достичь высокой социально-экологической устойчи-
вости за счет использования адаптивного управления. Это требует 
координации политики, многоуровневого и многоотраслевого со-
трудничества в управлении, а также процессов сотрудничества 
для вовлечения заинтересованных сторон. В прибрежно-морских 
районах следует учитывать пространственные и временные мас-
штабы, уровни экологической организации, связи экосистем, их 
динамичный характер, целостность и биоразнообразие. Следует 
избегать быстрых, научно недостаточно обоснованных решений 
или бездействия из-за чрезмерной сложности ситуации. Иерархи-
ческая система планирования позволяет учитывать взаимодей-
ствие социально-экологических систем на разных уровнях плани-
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рования и повышает согласованность перекрывающихся систем 
планирования. 

Малавийские принципы Конвенции о биологическом разно-
образии могут быть сформулированы следующим образом. 

1. Цели управления являются вопросом общественного вы-
бора. 

2. Управление должно быть децентрализовано вплоть до 
самого низкого уровня. 

3. Принимающие решения по управлению каждой отдельной 
экосистемой должны учитывать воздействие (фактическое или 
потенциальное) своей деятельности на соседние экосистемы. 

4. Признавая потенциальные выгоды от управления, необ-
ходимо понимать экосистему в экономическом контексте. Лю-
бая программа управления экосистемами должна: 

− сокращать те рыночные искажения, которые отрицатель-
но сказываются на биологическом разнообразии;  
− согласовывать стимулы для содействия устойчивому ис-
пользованию;  
− интернализировать затраты и выгоды в данной экосисте-
ме, насколько это возможно. 
5. Ключевой особенностью экосистемного подхода являет-

ся сохранение структуры и функционирования экосистемы. 
6. Экосистемы должны управляться в пределах их функци-

онирования. 
7. Экосистемный подход следует применять в адекватном 

масштабе. 
8. Признавая различные временные масштабы и эффекты 

запаздывания, которые характеризуют экосистемные процессы, 
цели управления экосистемами следует ставить на долгосроч-
ную перспективу. 

9. Менеджмент должен признать, что изменения неизбежны. 
10.  Экосистемный подход должен обеспечивать надлежа-

щий баланс между сохранением и использованием биологиче-
ского разнообразия. 

11.  Экосистемный подход должен учитывать все формы со-
ответствующей информации, включая научные и местные зна-
ния, инновации и практику. 
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12.  Экосистемный подход должен охватывать все соответ-
ствующие секторы общества и научные дисциплины. 

Механизмы и инструменты планирования и управления в 
прибрежных и морских регионах в настоящее время в основном 
основаны на экосистемном подходе и Малавийских принципах, 
несмотря на некоторые различия в их определениях и практи-
ках [2; 3; 5]. 

Задача морского и прибрежного планирования состоит в 
том, чтобы сбалансировать различные интересы в отношении 
экономического, социального и культурного развития. Создание 
альтернативных планировочных решений позволяет сделать оп-
тимальный выбор в отношении использования прибрежно-
морских территорий, а также принципов сохранения окружаю-
щей среды. В случае если невозможно согласовать различные 
интересы в процессе планирования, именно лица, принимающие 
политические решения, решают, какая альтернатива будет вы-
брана [4]. 

Также важно учитывать сценарии будущего в рамках оценки 
изменений, касающихся предоставления и ценности экосистем-
ных услуг. Цель состоит в том, чтобы решения по планированию 
обеспечивали предоставление экосистемных услуг в будущем [4]. 
Это означает, что на следующем этапе развития МПП необходи-
мо определить и оценить экосистемные услуги морских районов, 
особенно с точки зрения их ценности для различных групп заин-
тересованных сторон. Кроме того, следует определить влияние 
управленческих решений по реализации плана на экосистемные 
услуги. 

Учет экологически значимых территорий и недопущение 
локализации потенциально опасной деятельности человека на 
уязвимых или ценных территориях являются примерами дей-
ствий по смягчению последствий в МПП. Наиболее важной ме-
рой по смягчению последствий является зонирование морских и 
прибрежных районов и учет результатов в процессе планирова-
ния. Оценка и мониторинг реализации морских пространствен-
ных планов необходимы для смягчения неблагоприятных по-
следствий на предстоящих этапах планирования. 

В процессе MПП в нашем проекте потенциальные воздей-
ствия оценивались на трех уровнях: с учетом отдельно каждого 



32 

из регионов планирования, общего плана, всех секторов и видов 
деятельности, включенных в МПП. Рассматривались следующие 
секторы: сохранение прибрежно-морской природы, офшорная 
ветроэнергетика, морской транспорт, морская промышленность, 
рыболовство, аквакультура, туризм и рекреационное использо-
вание, культурное наследие, голубая биотехнология, горнодобы-
вающая промышленность, национальная безопасность и потреб-
ности общества. 

Взаимодействие и связи между сушей и морем были опре-
делены и обсуждены в рамках работы над сценариями развития 
прибрежно-морской зоны. Выявленные взаимодействия между 
сушей и морем также были учтены в решениях по планирова-
нию [8]. Ожидается, что в ходе следующих этапов планирования 
будет получено больше опыта в рассмотрении взаимодействия 
между сушей и морем. 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ МИКРОПЛАСТИКОМ 
НИЖНЕГО ДОНА 

М. А. Анциферова 
Институт наук о Земле Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону 
Аннотация. В работе представлены результаты анализа загряз-

ненности микропластиком донных отложений, воды и аэрозолей Ниж-
него Дона. Выявлено, что микропластик присутствует в 100% проб 
различных сред. Отбор и обработка материала проводились по моди-
фицированному методу NOAA. Обнаружены средние показатели за-
грязненности и описаны характеристики частиц. Концентрация МП в 
Нижнем Дону составляет в среднем: в воде – 21 шт./л, в донных отло-
жениях – 330 шт./кг, в аэрозолях – 27 шт./м2. В образцах представлены 
в основном прозрачные нити размером 0,3–0,6 мм. Изучение деграда-
ции микропластика выявило следующие виды разрушения: раскосма-
чивание, раскручивание, растрескивание, набухание. Идентификация 
состава ИК-спектрометром установила такие виды полимеров как: ак-
рил, полиамид, нейлон, стирол. 

Ключевые слова: микропластик, пластиковый мусор, загрязнение, 
Нижний Дон, экологическая оценка, реки, мониторинг. 

Введение. Изучение микропластика долгое время концен-
трировалось на морских экосистемах, однако сейчас восполня-
ются пробелы в знаниях о загрязнении им пресноводных объек-
тов [2], что актуализирует проведение исследований крупных 
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рек, подвергающихся активной хозяйственной эксплуатации, 
каковым и является Дон. 

Цель данного исследования – оценить уровень концентра-
ции микропластика в водах, донных отложениях и аэрозолях 
Нижнего Дона, охарактеризовать морфологические и морфомет-
рические особенности частиц, их деградацию и состав. Для реа-
лизации цели поставлены следующие задачи: 

− произвести отбор проб воды, донных отложений и аэро-
золей в р. Дон; 

− обработать полученные образцы модифицированным ме-
тодом NOAA; 

− определить количество частиц микропластика в каждой 
пробе; 

− описать морфологические и морфометрические парамет-
ры обнаруженных фрагментов; 

Методы и средства. Отбор проб воды, донных отложений и 
аэрозолей проводился в августе 2022 года во время экспедиции, 
организованной ЮНЦ РАН, с борта НИС «Денеб».  

Полученные образцы обрабатывались по модифицирован-
ному методу NOAA, в ходе выполнения которого микропластик 
отделялся от остального материала пробы [1]. Метод включает 
жидкое окисление, фильтрацию, плотностное разделение для 
донных отложений. 

       
Рис. 1. Частицы микропластика под микроскопом Микромед МС-1 

вар. 2C Digital 

Далее производилось определение количества, концентра-
ции, морфологических и морфометрических параметров микро-
пластика с применением микроскопа Микромед стерео (рис. 1). 
Затем устанавливались степень и вид деградации частиц с по-
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мощью растрового электронного микроскопа VEGA фирмы 
Tescan. Последним этапом была идентификация состава образ-
цов ИК-Фурье спектрометром. 

Результаты. Установлено наличие микропластика в 100% 
проб донных отложений, воды и аэрозолей Нижнего Дона. Рас-
считана концентрация микропластика по станциям, выделены 
максимальные и минимальные показатели, определен средний 
уровень загрязнения (табл. 1, рис. 2).  

Таблица 1 
Концентрация микропластикав Нижнем Дону 

Пробы Единицы  
измерения 

Показатели  
Минимальный  Максимальный  Средний 

Аэрозоли шт. / м2 26 29 27 
Вода  шт. / л 7 41 21 
Донные 
отложения 

шт. / кг 208 417 330 

 

 
Рис.2. Содержание микропластика в воде и донных отложениях 
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Рис. 3. Морфология микропластика, обнаруженного в реке Дон (%): 

а – донные отложения; б – вода 

Форма в большинстве своем – нитевидная, редко встреча-
ются гранулы и пленки (рис.4). Длина варьируется преимуще-
ственно от 0,1 мм до 0,6 мм.  

 
Рис. 4. Морфометрия микропластика, обнаруженного в р. Дон (%): 

а – донные отложения; б – вода 

В результате рассмотрения микропластика под микроско-
помVEGA замечены следующие виды деградации: раскосмачи-
вание, расщепление, растрескивание, раскручивание. 

Для большей точности исследования обнаруженные частицы 
были идентифицированы с помощью ИК-Фурье спектрометра 
JASCO FT/IR-6800. Установлено преобладание пяти типов поли-
меров: акрил, полиамид, полиэтилен, полиэстер и полистирол. 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В ЗОНЕ ПУТКИНСКОЙ ГЭС (РЕКА КЕМЬ) 

Л. С. Батин, М. Л. Романов 
Научный руководитель Л. Б. Вампилова 

Российский государственный гидрометеорологический 
университет, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Гидротехнические объекты, рассматриваемые в ста-
тье, располагаются в приустьевой части реки Кемь, бассейн которой 
занимает северную Карелию. Река Кемь самая крупная речная система 
Карелии, которая проходит путь от озера Нижнего Куйто до Белого 
моря, протяженностью 198 км. На этом пути река преодолевает пере-
пад высот в 101 м, и средний многолетний сток исчисляется в 8,4 куб. 
км, что свидетельствует о благоприятных условиях гидротехнического 
освоения. Путкинская ГЭС, построенная ранее остальных объектов 
каскада, постепенно ощущала на себе влияние каждой новой созданной 
гидротехнической системы (четырех функционирующих и одной стро-
ящейся гидроэлектростанции), что проявлялось в изменении расходов 
воды в реке Кемь и выражалось в активности гидрологических процес-
сов в речной долине и ее морфологических частях. Целью статьи явля-
ется выявление и констатация фактов изменения годовых объемов сто-
ка после строительства Путкинской и других ГЭС, появления новых 
элементов в сезонных режимах реки и активность проявления гидроло-
гических процессов после сооружения каскада. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, гидрологический 
режим, внутригодовая динамика расхода рек, годовой сток. 

Река Кемь, впадающая в Белое море, в пределах республики 
Карелия отличается самой большой площадью водосборного 
бассейна – 27 700 км3. Десятую часть бассейна занимают озера: 
Нюк, Кимасозеро, Лувозеро, Верхнее, Среднее, Нижнее Куйто, 
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суммарная площадь озер на водосборе – 2 568 км2. Площадь за-
болоченной территории в пределах бассейна составляет 11% [1]. 

 
Рис. 1. Бассейн реки Кемь 

Годовой сток Кеми, в пределах Карелии, составляет 18% 
от общего объема вод, поступающих в Белое море. Расположение 
бассейна отличается широтным и субширотным простиранием, 
а особенности рельефа указывают на приуроченность частей бас-
сейна к трем крупным геоморфологическим (орографическим) 
районам: от побережья Белого моря в низовьях реки (приустьевая 
часть) долина расположена в пределах Прибеломорской низмен-
ности; центральная часть бассейна приурочена к Центральной 
моренной равнине; а верхняя часть – ближе к восточным отрогам 
Западно-Карельской возвышенности. Орографические особенно-
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сти оказали влияние на характер долины, водоносность и распре-
деление стока. В пределах бассейна имеется 23 притока, не рав-
номерно распределяющиеся на левые и правые. На реке много 
сложных порогов: Коран-Кошки, Белый, Тахко-Бадун, наряду 
с ними есть более простые – Хеути, Мальвикия, Островной. 
До строительства каскада ГЭС было 35 порогов и водопадов, од-
нако созданная система водохранилищ способствовала их исчез-
новению.  

 
Рис. 2. Географическое положение Путкинской ГЭС (Яндекс.Карты) 

Нижняя часть бассейна, где сооружена Путкинская ГЭС, 
представлена типично равнинным участком с абсолютными от-
метками высот 25–50 м. Река Кемь впадает в Кемскую губу Бело-
го моря. Питание дождевое и снеговое. Среднегодовой расход 
в 18 км от устья составляет 275 м3/сек. Условием для строитель-
ства каскада ГЭС послужило важное обстоятельство: протяжен-
ность реки Кемь от Нижнего Куйто до Белого моря составляет 
191–198 км, на этом пути перепад высот измеряется в 101 м, а 
средний многолетний сток (количество воды, протекающей за год 
через устье реки) определен как 8,4 км3/сек, что и определило 
возможности создания гидротехнических сооружений [4]. Коли-
чественные характеристики в верховьях реки до строительства 
ГЭС и после, а также климатические характеристики (осадки), 
показаны на рис. 3–5. 
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Рис.3. Сумма многолетнего месячного количества осадков (мм), 

МС Калевала 

 
Рис.4. Среднегодовые расходы р. Кемь до строительства ГЭС 

 
Рис.5. Среднегодовые расходы р. Кемь после строительства ГЭС 
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В бассейне р. Кеми, впадающей в Белое море, в настоящее 
время функционирует четыре гидроэлектростанции (Юшкозер-
ская, Кривопорожская, Подужемская, Путкинская) с водохрани-
лищами и строится Белопорожская ГЭС (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели ГЭС на Кемском каскаде 

Показатели 

П
ут

ки
нс

ка
я 

ГЭ
С 

П
од

уж
ем

ск
ая

 
ГЭ

С 

Кр
ив

оп
ор

ож
ск

ая
 

ГЭ
С 

Ю
ш

ко
зе

рс
ка

я 
ГЭ

С 

Среднемноголетний расход воды, м3/с 266 267 249 116 
Максимальный расход ГЭС  
(при расчетном напоре), м 486 540 776 242 

Максимальный сбросный расход воды 
в расчетное половодье, м3/с 1480 1480 1530 450 

Пропускная способность водосброса 
при НПУ, м3/сек 1184 1470 940 494 

Первая гидроэлектростанция Путкинская стала началом 
Кемского каскада и введена в эксплуатацию 19 марта 1967 г. 
Она расположена на реке Кемь на расстоянии 7,5 км от ее устья, 
а до соседней станции Подужемской – 14,5 км. Основные коли-
чественные сведения, характеризующие данную ГЭС, показаны 
в табл. 2. Состав сооружений Путкинской ГЭС: земляная плоти-
на, водосбросная плотина, напорная дамба длиной 954 м, подво-
дящий канал длиной 1 451 м, отводящий канал длиной 180 м [2]. 

Таблица 2  
Основные показатели Путкинской ГЭС 

№ Наименование показателей Значения  
1 Среднемноголетний расход воды 266 м3/сек 
2 Максимальный расход ГЭС (при расчетном напоре) 486 м3 

3 Максимальный сбросный расход воды в расчетное 
половодье 1480 м3 

4 Пропускная способность водосброса при НПУ 1184 м3/сек 
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Водохранилище Путкинской ГЭС введено в эксплуатацию в 
1967 г. и образовано земляной плотиной в 7,5 км от устья р. 
Кемь (табл. 3).  

Таблица 3 
Морфометрические характеристики Путкинского водохранилища 

Длина водохранилища 13,0 км 
Ширина водохранилища До 0,54 км 
Глубина водохранилища До 10,4 м 
Средняя глубина 3,7 м 
Среднемноголетний сток 8,4 км3 

Площадь водохранилища при НПУ 28м 6,4 км2 

Полная и полезная емкость водохранилища 50 и 3 млн м3 

Площадь затопленных сельхозугодий 61 га 
Количество перенесенных строений 53 

Выводы. Строительство Путкинской гидроэлектростанции 
положило начало использованию богатых гидроэнергетических 
ресурсов одной из самых крупных карельских рек и способство-
вало дальнейшему развитию гидроэлектроэнергетики региона. 

Возведение плотины привело к трансформации гидрологи-
ческого режима и деградации речных и озерных водных экоси-
стем. Водохранилище Путкинской ГЭС осуществляет суточное 
регулирование стока в пределах отметок НПУ соответственно 
40,0 м и 28,0 м и уровней сработки 39,0 м и 27,5 м. Степень су-
точного регулирования Подужемской ГЭС зависит от среднесу-
точного притока в водохранилище и от режима работы Путкин-
ской ГЭС. Величина пропуска через Подужемскую ГЭС должна 
быть увязана с пропускной способностью Путкинской ГЭС, так 
как расход Подужемской ГЭС (540 м3 /с) несколько больше Пут-
кинской (486 м3/с). Уровни воды в водохранилищах Кемского 
каскада поддерживаются без учета сгонно-нагонных ветровых 
явлений.  

Порядок регулирования режима использования водных ре-
сурсов реки Кемь выполнен с применением принципов диспет-
черизации. Диспетчерский график регламентирует режим регу-
лирования водных ресурсов водохранилища в зависимости от 
времени года, запаса воды в водохранилище и потребностей 
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энергосистемы. Также диспетчерский график устанавливает че-
рез турбинный расход величину и пределы колебания энергоот-
дачи (мощности и выработки электроэнергии) ГЭС на текущий 
период. В качестве характеристик зон диспетчерского графика 
задаются расходы воды, подаваемые на турбины Путкинской 
ГЭС [3]. 
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ОПАСНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
НАВИГАЦИИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ПЕЧОРЫ 

Н. И. Горошкова, А. В. Стриженок, Д. А. Семенова 
ФГБУ «Государственный гидрологический институт», 

г. Санкт-Петербург 
Аннотация. В статье представлены результаты гидрологического 

мониторинга реки Печоры, включая количественную оценку опасных и 
неблагоприятных гидрологических явлений (маловодье, ледостав, 
навалы льда), динамику их повторяемости, которые могут быть ис-
пользованы органами государственной власти при осуществлении мер 
по предотвращению негативного воздействия на затруднение или пре-
кращение навигации на реке Печоре. 

Ключевые слова: опасные гидрологические явления, неблагопри-
ятные гидрологические явления, маловодье, ледостав, навалы льда, 
речная навигация. 

В соответствии с Водной стратегией РФ [1] одной из прио-
ритетных проблем является обеспечение защищенности при-
брежных территорий и населения от негативного воздействия 
вод. Эффективное планирование и практическое осуществление 
мероприятий по защите населения и отраслей экономики долж-
но основываться на результатах научных исследований опасных 
и неблагоприятных гидрологических явлений.  
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Исследования последствий изменений климата в части ма-
ловодья, сроков начала и окончания навигации и навалов льда в 
бассейне реки Печоры обобщены в докладе ГГИ [2]. Использо-
ванный методический подход основан на анализе многолетних 
данных наблюдений за элементами водного и ледового режима 
на гидрологических постах Росгидромета, для которых установ-
лены критерии опасных и неблагоприятных гидрологических 
явлений, отклонение от которых приводит к негативным послед-
ствиям, нанося существенный экономический ущерб, например 
к срыву северного завоза в результате маловодья на судоходных 
реках севера страны [3]. 

При маловодье опасными являются уровни воды, при кото-
рых на судоходных реках затрудняется или вовсе прекращается 
навигация. Серьезную опасность представляет также понижение 
уровня воды до отметок, при которых нарушается работа водо-
заборных сооружений.  

Печорский речной бассейн, расположенный на территории 
Республики Коми и Ненецкого автономного округа, является 
важной частью транспортной водной системы этих регионов. 
Наиболее важным для судоходства является участок реки Печо-
ры от г. Печоры до с. Усть-Уса. Минимальные уровни продол-
жительностью более 10 дней затрудняют судоходство и приво-
дят к большим финансовым потерям для региона. 

За весь рассматриваемый период уровни ниже отметки НГЯ 
были зафиксированы 39 раз. При достижении этого уровня воды 
прекращается навигация крупнотоннажных судов. 

Чтобы объективно охарактеризовать опасное гидрологиче-
ское явление (маловодье), были предложены категории опасно-
сти маловодий при уровнях ниже отметки НГЯ, которые опреде-
лены в зависимости от обеспеченности низшего в году уровня 
воды как разность между уровнем НГЯ и низшим зафиксиро-
ванным уровнем.  

При определении сроков начала навигации важной датой 
является дата начала ледовых явлений и ледостава. Критерии 
опасного гидрологического явления по этим характеристикам 
для судоходства установлены только для реки Печоры.  

Как показывает анализ исследуемых дат, на реке Печоре для 
судоходного участка от с. Якша до с. Оксино даты раннего нача-
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ла ледовых явлений отмечаются в некоторых створах (Троицко-
Печорск, Усть-Уса, Мутный Материк, Усть-Цильма, Шердино, 
Усть-Щугор и Оксино) раньше, чем заканчивается навигация. 
Самая ранняя дата начала ледовых явлений на реке Печоре в 
створе с. Усть-Щугор – 29.09.1986 г. В нем же наблюдается и 
самое частое – семь раз за 1936-2019 гг. – начало ледовых явле-
ний, наступающих ранее 5 октября. 

Ледостав на реке Печоре раньше 15 октября (НГЯ) наблю-
дается в створе р. Печора – д. Оксино. Самая ранняя дата уста-
новления ледостава – 5 октября 1977 г. Ранние даты, соответ-
ствующие опасным гидрологическим явлениям, отмечаются в 
створах с. Троицко-Печорск, с. Усть-Кожва, д. Мутный Мате-
рик, рп. Щельяюр, д. Ермицы. 

Навалы льда, также являющиеся опасным гидрологическим 
явлением, до настоящего времени не имеют количественных по-
казателей. Выполнить анализ можно только качественно, так как 
объемы ледяных навалов не определялись в процессе наблюде-
ний. Их высота изменяется от 2-3 до 10 м, длина – от нескольких 
сотен метров до 2-3 км. Это зависит от длины ледосборного 
участка, толщины льда и его структуры перед началом ледохода, 
расхода воды и уровня выхода воды на пойму. Чаще всего навалы 
наблюдаются на участках с низкими широкими поймами. Навалы 
льда наблюдаются на 17 створах в бассейне реки Печоры. 

Вывод. За рассматриваемый период было зафиксировано 27 
опасных гидрологических явлений, из них 16 (59%) приходится 
на ранний ледостав, 5 (15%) – раннее ледообразование. Наиболь-
шее количество ОГЯ произошло в 1970–1979 гг. и 1980–1989 гг., 
а в 1950-1959 гг., 2010-2019 гг. таких явлений не наблюдалось. 
Отметим, что для опасных ледовых явлений критерии неблаго-
приятных гидрологических явлений не устанавливались. 

За 1950-2019 гг. наблюдалось 443 неблагоприятных гидро-
логических явления, из них 207 (47%) – в период маловодья. 

Статистически значимых тенденций в многолетних колеба-
ниях рассматриваемой характеристики не обнаружено. 

Результаты работы являются развитием системы гидроло-
гического мониторинга поверхностных вод суши. 

Результаты количественной оценки ОГЯ, НГЯ, в том числе 
их повторяемости, могут быть использованы органами государ-
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ственной власти при осуществлении мер по предотвращению 
негативного воздействия вод. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности водосборных 
территорий крупных рек с позиции их использования в хозяйственном 
комплексе Новгородской области. Указаны основные причины изоби-
лия водных источников и принадлежность почти всей территории к 
Ильмень-Волховскому водосборному бассейну. В статье содержатся 
сведения, указывающие на сельскохозяйственную специализацию об-
ласти, которая использует водосборные бассейны крупных рек для 
орошения, полива, технических нужд. Авторами рассмотрены потен-
циальные возможности использования бассейнов рек в расширении 
списка речных теплоходных прогулок, в строительстве спортивно-
лодочных и баз отдыха для развития пляжного, спортивного, круизно-
го туризма. Кроме перечисленных направлений, являющихся перспек-
тивными для развития хозяйственного комплекса области, авторы ука-
зывают на возможности дальнейшего развития рыбохозяйственного 
комплекса и насыщения регионального рынка рыбой и готовой рыбной 
продукцией. 

 
Человек всегда использовал природную среду в основном 

как источник создания материальных благ и услуг, наращивая 
при этом темпы хозяйственного производства для улучшения 
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условий своей жизни. Пресная вода относится к числу исчерпа-
емых природных ресурсов, загрязнение которой в настоящее 
время является приоритетной проблемой природно-ресурсной 
основы экономики любой территории, вызванной развитием ее 
промышленного и сельскохозяйственного комплекса. 

По территории Новгородской области протекают около 
15 тыс. рек, общей протяженностью примерно 38 тыс. км, боль-
шая часть из которых принадлежит к ручьям и малым рекам, и 
всего 1 тыс. рек отнесена к разряду крупных (Ловать, Луга, Мо-
лога, Мста, Полисть, Пола, Шелонь и др.). Избыточное увлаж-
нение территории способствует формированию густой речной 
сети. Почти вся территория Новгородской области лежит в пре-
делах Ильмень-Волховского бассейна, за исключением неболь-
шой северо-восточной и западной части, относящейся соответ-
ственно к бассейнам рек Молога и Луга [1]. 

В Новгородской области имеется множество территорий, 
выделенных под сельское хозяйство, в сфере которого задей-
ствовано 28 % населения от его общей численности и от общего 
производства сельскохозяйственная отрасль составляет 8 %. Ре-
гион относится к крупному производителю на Северо-Западе 
овощей и особенно картофеля, а также яиц и мяса. На террито-
рии области размещены 133 сельскохозяйственные организации 
различных организационно- правовых форм, 795 фермерских и 
191 000 личных подсобных хозяйств [3]. 

Для обеспечения сельскохозяйственной территории водны-
ми ресурсами для орошения, полива среди прочих источников 
используют воды бассейнов крупных рек (Волхов, Кересть, 
Мста, Полисть, Полометь, Шелонь) [4]. 

Река Мста, с площадью водосборного бассейна 23 300 км2 и 
протяженностью 445 км, протекает по территории шести райо-
нов Новгородской области. В Крестецком районе 55,3% посев-
ных территорий, среди которых 28 крестьянских и свыше 4000 
личных подсобных хозяйств, используют для орошения и поли-
ва воды бассейна данной реки. Реки бассейна Мсты являются 
также источником технической воды для нужд крупных пред-
приятий, принадлежащих ООО «Белгранкорм – Великий Новго-
род» и ООО «Агрохолдинг “Устьволмский”». Производством 
овощей открытого грунта (продовольственный и семенной кар-



48 

тофель, морковь, свекла, капуста) заняты крестьянские хозяй-
ства «КХ Гелетей И. И.» и ООО «КХ Яковлева С. А.» в Боро-
вичском районе. Помимо этих крупных производств, на терри-
тории района работают 30 мелких и средних крестьянско-
фермерских хозяйств. Для ухода за сельскохозяйственными зем-
лями в данном районе используются также водные ресурсы бас-
сейна реки Мста [5, 6]. 

На территории Новгородского района находится 11 сельско-
хозяйственных организаций, 96 крестьянских и около 21 000 под-
собных хозяйств, а также крупные агропромышленные   комплек-
сы, среди которых ООО «Новгородский бекон», ООО «Новсвин», 
ОАО «Ермолинское», ООО «Трубичино»; а также четыре сель-
скохозяйственных кооператива – «Новгородский аграрий», «Нов-
городский фермер», «Видогощь» и «Новгородские пасеки». 
Для поддержания сельскохозяйственной деятельности требуется 
большое количество водных ресурсов и многочисленные водные 
объекты, образующие бассейны крупных рек Мста, Волхов, Ке-
ресть и Полисть, протекающие по данному району, являются хо-
рошим природным подспорьем. 

Для обеспечения сельскохозяйственных территорий и пред-
приятий Старорусского района используют воды реки Полисть, 
истоки которой находятся на окраине огромного одноименного 
болотного массива. Площадь водосборного бассейна реки со-
ставляет 3 490 км2, включает 5 крупных притоков, не считая бо-
лее мелких. Сама река протяженностью 173 км является левым 
притоком реки Ловать. 

В Солецком районе работниками сельского хозяйства, где 
находится большое количество пашен, специализирующихся на 
выращивании зерновых культур и льна, используются воды бас-
сейна реки Шелонь площадью 9 850 км2. 

Воды бассейна реки Полометь используются скотоводами и 
земледельцами в Демянском районе, на территории которого 
находится 5 сельскохозяйственных и 20 действующих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

Река Пола, протекающая по Марёвскому, Демянскому и 
Парфинскому районам, имеющая длину 258 км и площадь асим-
метричного (80 % площади правобережная часть) бассейна 
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7 450 км2 также обеспечивает данные районы водными ресурса-
ми, в том числе и для сельскохозяйственных нужд. 

Промышленное рыболовство развито на реке Мшажка на 
участке протяженностью в 11 км, двух участках реки Мста про-
тяженностью 4,3 и 9,4 км соответственно, 2 участках протяжен-
ностью 5,5 км и 5,3 км на реке Малый Волховец, четырех круп-
ных участках реки Волхов, участке примерно в 14 км на реке 
Вишера в Новгородском районе. Участки промышленного ры-
боловства расположены также на реках Пола (участок 1,5 км) и 
Ловать (участок 12 км) в Прарфинском районе; реках Перехода 
(участок 3,5 км), Псижа (участок 4,9 км), Редья (участок 1,5 км), 
Тулебля (участок 4,7 км) в Старорусском районе; реке Оскуй 
(участок 1,8 км) в Чудовском районе [4]. 

Следует отметить, что на реках очень популярна любитель-
ская рыбалка. С этой целью построены рыболовные базы, кото-
рые предлагают рыболовное снаряжение, водный транспорт в 
аренду, место для стоянки личного катера. К таким объектам 
можно отнести базу отдыха «Русич», находящуюся в экологиче-
ски чистом районе южного Приильменья, в деревне Юрьево, на 
берегу реки Ловать. 

База отдыха «Бурый медведь» находится также в южном 
Приильменье в районе слияния рек Ловать, Пола и Верготь. 
Территория окружена сотней больших и малых озер, богатых 
рыбой и дичью, и пригодна для комфортного размещения на от-
дых рыбаков, охотников, туристов, коллективных и семейных 
групп. 

Новгородская область характеризуется большим разнооб-
разием видов туризма, среди которых можно выделить водный 
туризм. Популярными являются сплавы, организованные по 
инициативе самих туристов на реках Ловать (на рубеже средне-
го и нижнего течений), Шелонь, Полометь, Кересть, Полисть, 
Перетна. 

Верхнее и среднее течение Мсты отличается порожисто-
стью и поэтому она на этом отрезке имеет черты горной реки. 
Участок от Опеченского Посада вниз по течению реки на 32 км 
славится изобилием сложных порогов, иногда пересекающих все 
русло реки, и используется для многодневных сплавов. Сплавы 
осуществляются под руководством гида-инструктора и включа-
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ют в себя экскурсионную программу, нацеленную на ознаком-
ление с горными породами и минералами из палеогеологическо-
го музея Горной Мсты, водопадами подземной карстовой речки 
Понерётки и т. д. [6]. 

Еще одна крупная река – Ловать свое начало берет из озера 
Ловатец (Беларусь). По реке протяженностью 536 км в древно-
сти проходил знаменитый торговый водный путь «из варяг в 
греки», который начинался от побережья Балтийского моря и 
далее шел через Восточную Европу в Византию. Данный путь 
предполагал переход судов с помощью специальных приспособ-
лений, так называемых волоков, из реки Ловать в близко распо-
ложенную в верхнем течении реку Днепр [7]. Необходимо отме-
тить, что река в верхнем и среднем течении имеет высокие и 
крутые берега и порожистое русло. Ниже города Великие Луки 
на реке насчитывается несколько десятков порогов, среди кото-
рых самыми крупными являются Любин, Теплуха, Медведь, ко-
торые используются для спортивного сплава. 

На реке Волхов популярным видом туризма являются тепло-
ходные прогулки, во время которых можно ознакомиться с досто-
примечательностями, расположенными вблизи береговой линии 
по пути следования из г. Великий Новгород к озеру Ильмень. 

С целью сохранения водных объектов регулярно проводятся 
природоохранные мероприятия, направленные на снижение рис-
ка загрязнения и очистки природных вод, а также мероприятия 
для развития потенциала рек в хозяйственном комплексе Новго-
родской области. К числу перспективных мероприятий можно 
отнести расширение списка речных круизов, увеличение числа 
спортивно-лодочных и баз отдыха, обустройство берегов для 
пляжного туризма, дальнейшее развитие рыбохозяйственного 
комплекса и насыщение регионального рынка рыбой и готовой 
рыбной продукцией. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЧИВОСТИ СОСТОЯНИЯ РЕЧНОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ РЕКИ ЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
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Аннотация. На основе анализа многолетней гидрохимической ин-
формации в пунктах режимных гидрохимических наблюдений СЗ УГМС 
на реке Луге за 1970–2019 гг. выполнена оценка состояния речной си-
стемы под воздействием изменчивости антропогенной нагрузки по 
длине реки за различные временные периоды. Это позволило оценить 
состояния экосистемы от естественного до антропогенно-трансфор-
мированного (переходного, равновесного или кризисного), при которых 
произошли существенные изменения в ее функционировании. 

Ключевые слова: гидрохимические данные, изменчивость, абиоти-
ческие показатели, качество воды, оценка, состояние экосистемы. 

Материалы и методы. При оценке изменчивости антропо-
генной нагрузки на речные экосистемы необходимо выявлять 
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границы перехода экосистемы из одного состояния в другое под 
воздействием внешних факторов, вызванных хозяйственной дея-
тельностью человека и изменением климата. Это позволяет оце-
нить различные состояния экосистемы от естественного до ан-
тропогенно-трансформированного, при которых произошли 
существенные изменения в ее функционировании.  

Согласно Р 52.24.661-2004 речные экосистемы могут иметь 
следующие состояния: 

• естественное – не нарушенное антропогенным воздей-
ствием; 

• равновесное – скорость внутриводоемных биохимических 
процессов восстановления экосистемы превышает темпы антро-
погенных нарушений; 

• кризисное – скорость внутриводоемных биохимических 
процессов восстановления экосистемы ниже темпов антропо-
генных нарушений; 

• критическое – обратимая замена природных экологиче-
ских систем на измененные по трофности, сапробности и биоло-
гической продуктивности пресноводные экосистемы; 

• катастрофическое – необратимый процесс перехода прес-
новодных экосистем в новое состояние по трофности, сапробно-
сти и биологической продуктивности [1]. 

В число основных абиотических факторов неблагоприятных 
антропогенных изменений состояния водной среды пресновод-
ных экосистем включают такие интегральные гидрохимические 
показатели, как растворенный кислород, легкоокисляемые орга-
нические вещества, азот аммонийный и другие химические по-
казатели, а также долю антропогенного воздействия, которая 
характеризуется коэффициентом комплексности, что дает воз-
можность выявить интервалы колебания показателей (модаль-
ных интервалов), превышение которых приводит к переходу 
экосистемы из одного состояния в другое.  

Исходными материалами для исследования служат данные 
наблюдений СЗ УГМС за гидрохимическим режимом на реке 
Луге за период с 1970 по 2019 г. в пунктах наблюдений (пост 
№29290, г. Луга – три створа; пост №29291, г. Кингисепп – два 
створа).  
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Анализ состояния речных экосистем реки Луги на отдель-
ных участках за различные временные периоды выполнен со-
гласно Р 52.24.661, РД 52.24.643 и Р 52.24.862-2017 [1–4].  

Результаты и выводы. В табл. 1 представлена классифика-
ция состояния речной системы реки Луги за период 1970-2019 гг. 
по гидрохимическим показателям: легкоокисляемым органиче-
ским веществам по БПК5 и азоту аммонийному согласно класси-
фикации ГХИ [1–3]. 

По принятой классификации река Луга за период 1970-2019 гг. 
испытывала существенную антропогенную нагрузку по легкоокис-
ляемым органическим веществам (табл. 1). Даже в 1990-е годы, 
несмотря на снижении поступления загрязняющих веществ с водо-
сбора, состояние реки находилось в переходном из естественного в 
равновесное.  

Наибольший модальный интервал концентраций БПК5 при-
урочен к нижнему течению реки (створ 1 р. Луга – г. Кингисепп, 
створ 2 в12 км ниже г. Кингисеппа) и составил 1,2–2,1 мг О2/ дм3 
при частности – 51,2%. Значительную долю составляли концен-
трации, соответствующие кризисному и критическому состоянию. 

На основе анализа многолетней гидрохимической информа-
ции в пунктах режимных гидрохимических наблюдений СЗ 
УГМС на реке Луге выполнена оценка состояния речной систе-
мы под воздействием изменчивости антропогенной нагрузки по 
длине реки за различные временные периоды. Переходное из 
равновесного в кризисное состояние отмечено в створах 1 и 2 
р. Луги в 1986–1999 гг. 

В створе 3 (р. Луга, пос. Толмачево) внутригодовая ампли-
туда концентраций БПК5 в 2000–2019 гг. снизилась почти в два 
раза по сравнению с периодом 1986–1999 гг. Повышенные 
нагрузки по N-NH4 характерны для верхних участков реки в со-
ветское время (переходное состояние из естественного в равно-
весное). В настоящее время река находится по этому показателю 
в естественном состоянии. 

Литература 
1. РД 52.24.643-2002. Метод комплексной оценки степени за-

грязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. 
Ростов-на-Дону, 2002. 55 с. 
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3. Р 52.24.776-2012. Оценка антропогенной нагрузки и риска 
воздействия на устьевые области рек с учетом их региональных осо-
бенностей.  

4. Ежегодник качества поверхностных вод суши по гидрохимиче-
ским показателям бассейна Балтийского моря на территории деятельно-
сти Северо-Западного УГМС (Санкт-Петербург, Ленинградская, Псков-
ская, Новгородская области и Республика Карелия) за 1980-2018 г. / 
Фонды Северо-Западного УГМС. СПб., 1980-2019.  

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
СУСАКА ЗОНТИЧНОГО В ПОЙМЕ РЕКИ БЕЗЕНЧУК 

(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

В. Н. Ильина 
Самарский государственный социально-педагогический 

университет, г. Самара 
Аннотация. Популяционные исследования в нашей стране завое-

вывают все новые позиции в связи со своей актуальностью и научно-
практическим значением, однако среди модельных видов водные и 
прибрежно-водные растения встречаются пока еще редко. Автором 
изучена онтогенетическая структура популяций представителя при-
брежно-водной флоры сусака зонтичного (Butomusumbellatus L.) в 
пойме реки Безенчук (Самарская область, Безенчукский район). Всего 
в 2020-2022 гг. заложено 20 учетных площадок в границах прибрежно-
водных фитоценозов. Установлено преобладание зрелых генеративных 
особей в составе популяций. Спектр популяции центрированный. По-
пуляции относятся к зрелому нормальному типу. Популяция вида со-
стоят из локусов с разной численностью – от единично встречающихся 
растений до скоплений в 200 особей. Неравномерность распростране-
ния вида в пойме реки Безенчук связана как с условиями местообита-
ний, так и с антропогенной нагрузкой на экосистему. Особи сусака 
наиболее массово встречаются в нижней части долины (от с. Николь-
ское до с. Екатериновка Безенчукского района). В настоящее время 
популяция имеет удовлетворительное состояние, однако на некоторых 
участках постепенно выпадает из фитоценозов в связи с высокой ан-
тропогенной трансформацией растительного покрова. 
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Ключевые слова: популяционные исследования, учетные площад-
ки, пойма, прибрежно-водный фитоценоз, сусак зонтичный, центриро-
ванный спектр популяции. 

Изучение популяционной структуры осуществляется для 
достаточно большого числа видов, в том числе редких и уязви-
мых представителей флоры. Анализ публикаций последних лет 
показывает, что среди объектов изучения на территории Россий-
ской Федерации прежде всего находятся лесные и луговые пред-
ставители, в меньшей степени – степные и водные, что чаще все-
го связано с расположением популяционных исследовательских 
центров, а также интересами и возможностями исследователей. 
И если степным видам исследователи уделяют от года к году все 
большее внимание, то водные и прибрежно-водные растения 
пока еще слабо изучены. 

На территории Самарской области, расположенной в лесо-
степной и степной зонах, основными объектами изучения законо-
мерно являются степные и в меньшем количестве – лесные виды. 
Популяционные характеристики почти не изучены. Есть работы, 
посвященные изучению популяций веха ядовитого (включен 
в Красную книгу Самарской области). Эта сторона гидроботани-
ческих исследований – белое пятно в флористических и геобота-
нических исследованиях в Самарской области [6; 7]. 

В 2020-2022 гг. осуществлялось изучение популяций сусака 
зонтичного (Butomusumbellatus L.) в пойме реки Безенчук (Самар-
ская область, Безенчукский район). В ходе работ использованы 
критерии и методы, разработанные и активно развивающиеся в 
нашей стране [8; 9 и др.]. Онтогенез вида описан А. Г. Лапировым 
и Б. А. Трусовы [4; 5]. 

Всего заложено 20 учетных площадок в границах прибрежно-
водных фитоценозов (формации рогозов узколистного, широко-
листного, Лаксманна, камыша озерного, осоки острой). Общая 
численность зарегистрированных особей – 1657. Произрастают 
особи сусака по прибрежной зоне на небольшой глубине от 0 до 
50 см, при пересыхании водоема достаточно долго существуют на 
увлажненной почве неравномерно, чаще всего скучено (агрегации 
до 200 особей), на некоторых участках – небольшими группами 
или единично. 
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На рисунке представлен усредненный онтогенетический 
спектр популяции сусака в пойме реки Безенчук. Спектр попу-
ляции центрированный. Популяции относятся к зрелому нор-
мальному типу. Установлено преобладание зрелых генератив-
ных особей (32,1 %). Доля генеративных растений в популяции 
вида в сумме превышает 85%. Поиск на мелководье нецветущих 
растений сусака затруднителен в связи с бурным развитием ге-
лофитов и гигрофитов, превышающих их по размерам. Есть ве-
роятность, что особей сусака прегенеративной фракции в фито-
ценозах может быть и большее количество. 

Онтогенетический спектр Butomusumbellatus свидетель-
ствует о достаточной устойчивости вида в растительном покрове 
поймы реки Безенчук. Однако на некоторых участках долины 
реки сусак практически не встречается – это касается пересыха-
ющих в летний период верховьев рекии среднего течения с вы-
соким уровнем антропогенной нагрузки (выпас скота, рекреа-
ция). Особи сусака наиболее массово встречаются в нижней 
части долины (от с. Никольское до с. Екатериновка Безенчук-
ского района). 

 
Рис. 1. Онтогенетический спектр популяции Butomusumbellatus L. 

(доля особей в %) 

В настоящее время популяция сусака зонтичного в пойме 
реки Безенчук имеет удовлетворительное состояние, однако на 
некоторых участках постепенно выпадает из фитоценозов в свя-
зи с высокой антропогенной трансформацией растительного по-
крова. Изучение популяций Butomusumbellatus должно быть 
продолжено на других территориях, так как сусак может послу-
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жить видом-индикатором в связи со своей чувствительностью в 
антропогенной трансформации прибрежно-водных фитоценозов, 
узнаваемостью и достаточно легким определением онтогенети-
ческих групп тех или иных особей.  
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ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ЮРАС 
НА УСТЬЕВОМ УЧАСТКЕ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ 

А. A. Кочурова, О. С. Барзут 
Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова 
Аннотация. Река Юрас относится к бассейну Северной Двины и 

протекает по территории городского округа «Архангельск». В послед-
ние несколько лет Юрас считается одной из наиболее загрязненных рек 
на устьевом участке Северной Двины, поскольку испытывает высокую 
антропогенную нагрузку. В работе представлены результаты анализа 
многолетней динамики содержания загрязняющих веществ в реке 
Юрас. С 2014 по 2022 г., по данным ГБУ Архангельской области 
«Центр природопользования и охраны окружающей среды», а также 
ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», в водах реки выявлены устойчивые превышения 
предельно допустимых концентраций (ПДК) следующих загрязняющих 
веществ: трудноокисляемых органических веществ (по ХПК), соедине-
ний меди, железа и цинка, легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5).Отмечены случаи единичного загрязнения соединениями 
марганца, метанолом и нефтепродуктами.  

Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, качество по-
верхностных вод, трудно- и легкоокисляемые органические вещества, 
ПДК, динамика содержания загрязняющих веществ. 

Река Юрас является одним из водотоков Северной Двины, 
проходящим через территорию города Архангельск. Бассейн Се-
верной Двины и составляющих ее рек является центром Русско-
го Севера с его уникальной природой, историей и культурой, 
средой обитания более 1,5 млн человек. Все реки, составляющие 
эту систему, являются основой экологического равновесия ука-
занной территории. Река Юрас проходит в непосредственной 
близости от многих предприятий и внутренних поселений ар-
хангелогородцев, поэтому актуален вопрос о необходимости 
изучения состояния данного водотока. 

Цель работы – выявить динамику концентрации загрязняю-
щих веществ в водах реки Юрас. В ходе реализации цели рас-
смотрены физико-географические условия бассейна реки и каче-
ство вод Юраса на современном этапе под влиянием 
хозяйственной деятельности в бассейне реки.  
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Юрас – небольшая река в Архангельской области длиной 
28 км. Протекает по территории Приморского района и город-
ского округа «Архангельск». Впадает в протоку Кузнечиха Се-
верной Двины. Река Юрас мелководна: ее глубина составляет в 
основном 1–3 м [2]. В 1933 г. между Северной Двиной и Юрасом 
в районе поселка Уемский был прорыт канал длиной всего около 
200 м. В 1971 г. на обмелевшем канале был установлен гидро-
технический узел со шлюзом-регулятором. Бассейн реки зани-
мает площадь 320 км2. С правого берега в Юрас впадают реки: 
Ильматиха длиной 14 км, Чёрная Курья длиной 7 км и Яда, 
сливающаяся из Северной и Южной Яды, длиной соответ-
ственно 17 и 14 км. По всей длине в реку впадает 17 ручьев, 
протяженностью до 10 км. На территории бассейна Юраса 
находятся болота (Мхи, Воротное), заболоченные участки и 
небольшие озера (на левой стороне, в черте городских посе-
лений – озеро Бутыгино) [2]. Рельеф водосборной площади ре-
ки Юрас относительно однообразен и является в основном рав-
нинным, он относится к району скульптурной террасы. Этот 
участок дельтовой суши сформировался как часть террасы, воз-
никшей в результате современной регрессии Белого моря и об-
нажения дна древней лагуны [2]. 

Автор провел сбор многолетних данных, представленных в 
ежегодных докладах Центра природопользования и охраны 
окружающей среды «Состояние и охрана окружающей среды 
Архангельской области» [1], а также в опубликованных отчетах 
на сайте Северного управления по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды «Характеристика загрязнения поверх-
ностных вод суши» за период 2014–2022 гг. [3]. Были рассмотре-
ны показатели, отмеченные в критериях по оценке загрязнения 
поверхностных вод суши [3]. Обобщенные данные по веществам, 
характеризующимся превышением ПДК за период наблюдения, 
отражены в табл. 

В соответствии с отчетными данными, на протяжении более 
двадцати лет река Юрас характеризовалась как одна из наиболее 
загрязненных на устьевом участке Северной Двины. Причиной 
такого состояния является то, что река принимает сточные воды 
жилищно-коммунального хозяйства города Архангельска и не-
скольких предприятий [1; 3].  
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Для оценки качества поверхностных вод на территории 
ФГБУ «Северное УГМС» в 2014–2021 гг. использовался метод 
комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод 
по гидрохимическим показателям, согласно РД 52.24.643-2002, 
разработанному ФГБУ «Гидрохимический институт». В рамках 
методики проводится классификация степени загрязненности 
воды, т.е. условное разделение всего диапазона состава и свойств 
поверхностных вод в условиях антропогенного воздействия на 
различные интервалы: от «условно чистой» (1-й класс качества) к 
«экстремально грязной» (5-й класс) [3]. С 2014 по 2021 г. каче-
ство воды реки Юрас по комплексным оценкам находилось 
в пределах трех классов качества: 3-го класса разрядов «а» («за-
грязненная» вода) и «б» («очень загрязненная» вода), а также 
4-го класса разряда «а» («грязная» вода). За указанный период 
повторяемость разрядов «а» и «б» 3-го класса качества составля-
ет по 37,5%, разряда «а» 4-го класса – 25%. 

Наиболее характерными загрязняющими веществами реки 
являются трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), 
соединения меди и железа, легкоокисляемые органические ве-
щества (по БПК5) (см. табл.). 

Содержание органических веществ оценивается показате-
лями БПК и ХПК (биохимическое и химическое потребление 
кислорода), принятыми в гигиене, гидрохимии и экологии. Эти 
интегральные показатели характеризуют содержание в воде не-
стабильных (неконсервативных) органических веществ, которые 
трансформируются в воде путем гидролиза, окисления и других 
процессов. Содержание таких веществ выражается через коли-
чество кислорода, необходимое для их окисления в резко кислой 
среде перманганатом (БПК) или бихроматом (ХПК). БПК – это 
количество кислорода (в мг), требуемое для окисления находя-
щихся в 1 л воды органических веществ в аэробных условиях, 
без доступа света, при 20°С, за определенный период в результа-
те протекающих в воде биохимических процессов. БПК5 – стан-
дартное БПК, определенное за 5 суток инкубации. 

Повышенное содержание легкоокисляемых органических 
веществ по БПК5 в водах реки Юрас в 2014–2022 гг.проявлялось 
в диапазоне от 1,04 до 4,0 ПДК и чаще всего отмечалось в апреле-
мае. Среднегодовые значения составили 1,10–2,18 ПДК (табл.). 
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Среднегодовое (максимальное) содержание трудноокисляемых 
органических веществ по ХПК находилось в диапазоне 2,35–3,36 
ПДК (4,0-6,0 ПДК). Повторяемость концентраций трудноокисля-
емых органических веществ выше 1 ПДК в 2014–2022 гг. варьи-
ровалась от 83% до 100%, т.е. превышения отмечались практиче-
ски в каждом месяце. 

Среднегодовые значения превышения ПДК особенно выра-
жены для железа (от 5,00 до 10,33 ПДК, при максимальных 
7,0–19,0 ПДК в отдельные годы); в меньшей степени для меди 
(от 1,52 до 3,67 ПДК, при максимальных 2,0–9,0 ПДК в отдель-
ные годы) и цинка (от 1,2 до 6,0 ПДК, при максимальных 1,3–6,0 
ПДК в отдельные годы). Примечательно, что повышенная кон-
центрация указанных элементов чаще наблюдается, когда уро-
вень воды наиболее высок: с марта по июнь и с августа по ок-
тябрь. Из соединений других тяжелых металлов разово (в марте 
2015 г.) было зафиксировано превышение в 36 ПДК (высокое 
загрязнение – ВЗ) для марганца. 

Повышенные концентрации аммонийного азота наблюда-
ются с ноября по апрель, среднегодовые показатели (1,65–2,56 
ПДК) несильно отличаются от среднемесячных. Содержание 
нитритного азота, напротив, повышается в августе и сентябре, 
но эти случаи редки. Природными факторами, обусловливаю-
щими поступление ионов аммония в водные объекты, являются 
атмосферные осадки, поверхностный сток и регенерация био-
генных элементов из белковых соединений при отмирании вод-
ных организмов [2]. 

Кислородный режим реки Юрас в течение наблюдаемого 
периода был благоприятным: среднегодовые значения содержа-
ния кислорода находились в пределах 7,54–8,16 мг/дм3. 
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СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКОВ 

С. Р. Мокренских, Д. И. Исаев  
Российский государственный гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Исследуются поля скоростей турбулентных потоков 

в лабораторных условиях. Для полей скоростей одиночного изгиба 
жесткого и деформируемого русла, а также сложносоставного русла 
произведены расчеты коэффициента вариации рядов скоростей тече-
ния. Получены зависимости коэффициента гидравлического сопротив-
ления от коэффициента вариации как характеристики степени развито-
сти турбулентности. Построены эпюры распределения коэффициента 
вариации по ширине потоков. Выявлены закономерности изменения 
величины коэффициента вариации при формировании гряд. 

Ключевые слова: русловые деформации, русловые микроформы ре-
льефа, ламинарный режим, турбулентный режим, скоростные характе-
ристики турбулентности, коэффициент гидравлического сопротивления. 

Введение. Характеристики турбулентного режима оказыва-
ют влияние на гидравлические характеристики потока, морфо-
логическое строение русла, а следовательно, и на режим пере-
мещения наносов, и на развитие руслового процесса в целом. 
Целью исследований являлось выявление изменений скоростных 
характеристик турбулентности на повороте русла при отсут-
ствии и наличии наносов, при зарастании русла и формировании 
русловых микроформ – рифелей. В качестве параметра, характе-
ризующего турбулентность, был использован коэффициент ва-
риации значений ряда измеренных микровертушкой скоростей 
потоков.  

Методы исследования. На первом этапе был проведен экс-
перимент на установке Рейнольдса, позволяющей визуально 
установить наличие ламинарного и турбулентного режима дви-
жения жидкости и переход одного режима в другой. Далее был 
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проведен эксперимент на установке, моделирующей одиночный 
изгиб русла прямоугольного сечения при разных условиях. 

Для изучения турбулентных пульсации в случае сложносо-
ставного русла использовался наклонный лоток длиной 5 м, ши-
риной 0,60 м и разделенный условно на гладкую и шероховатую 
часть.  

Экспериментальная работа исследования скоростных харак-
теристик турбулентного потока при формировании гряд прово-
дилась на гидрометрическом лотке с переменным уклоном, дли-
ной 5 м и шириной 0,15 м.  

Характеристики турбулентных течений определялись с по-
мощью микровертушки с записью непрерывных измерений в 
течение 10 минут и их последующей обработки.  

Результаты исследования. По результатам измерений на 
установке Рейнольдса были построены зависимость коэффици-
ента гидравлического сопротивления λ от числа Рейнольдса Re и 
зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от 
коэффициента вариации значений скоростей потока Сv (рис. 1). 

а) б) 

  
Рис. 1. Теоретическая и экспериментальная зависимости λ=f(Re) (а) 

и зависимость λ=f(Сv) (б) 

В полученных зависимостях присутствует взаимосвязь 
между исследуемыми величинами. По экспериментальным дан-
ным с увеличением коэффициента гидравлического сопротивле-
ния коэффициент вариации ряда скоростей убывает по экспо-
ненциальному закону. 

Эксперимент, проводившийся на одиночном изгибе русла, 
показал, что интенсивность турбулентности снижается перед 
входом потока в поворот, причем у выпуклого берега коэффици-
ент вариации снижается, а у вогнутого берега – возрастает. 
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По результатам опытов для случая переменной по ширине ше-
роховатостью русла были построены эпюры распределения ко-
эффициента вариации и средних на вертикали скоростей по ши-
рине лотка (рис. 2). 

а) б) 

  
Рис. 2. Распределение коэффициента вариации по ширине потока (а) 

и распределение средних скоростей по ширине потока (б) 

По результатам опыта можно сказать, что с увеличением 
шероховатости возрастает интенсивность турбулентности.  

Интересные результаты были получены в результате непре-
рывной записи мгновенных скоростей потока при формировании 
рифелей (рис.3). 

 
Рис. 3. Хронологический график изменения величин коэффициента 

вариации при формировании гряд 

В итоге можно сделать вывод, что существует волнообразное 
изменение интенсивности турбулентности с периодом близким к 
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периоду гряд. При прохождении подвальев гряд интенсивность 
турбулентных пульсаций снижается, а при прохождении гребней 
гряд – достигает максимальных значений. 

Выводы. В ходе проведенных экспериментов впервые выяв-
лена зависимость интенсивности турбулентности от скорости 
потока, вскрыты особенность изменения Cv на одиночном изги-
бе и при формировании грядового движения наносов.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования онто-
генетической структуры популяций стрелолиста стрелолистного 
(Sagittariasagittifolia L.) в пойме реки Безенчук (Самарская область, Бе-
зенчукский район). В 2020–2022 гг. работы проведены на 14 учетных 
площадках в границах прибрежно-водных фитоценозов (формации рого-
зов узколистного, широколистного, Лаксмана, камыша озерного, осоки 
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острой, рдеста пронзеннолистного). Установлено, что в составе популя-
ций преобладают зрелые генеративные особи. Спектр популяций стре-
лолиста центрированный. Популяция относится к зрелому нормальному 
типу и определена как малочисленная, состоящая из локусов с разной 
численностью особей. На девяти обследованных участках ценопопуля-
ция имеет удовлетворительное состояние, на пяти численность особей 
незначительна. Онтогенетическая структура популяции неполночленная, 
а ценопопуляции находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Ключевые слова: малые и средние реки, стрелолист стрелолист-
ный, онтогенетическая структура популяций, состояние популяций. 

Мониторинг растительного покрова малых и средних рек в 
Самарской области имеет долгую и богатую историю, а накоп-
ленные оригинальные данные по флоре и растительности и их 
последующий анализ позволили сформироваться широко из-
вестной самарской гидроботанической школе [9]. Несмотря на 
активное и многоаспектное исследование природно-террито-
риальных речных комплексов, еще есть вопросы, требующие 
изучения. Среди них следует назвать работы по выявлению 
структуры популяций водных и прибрежно-водных растений, 
часто имеющих индикаторную значимость при оценке состоя-
ния водоемов и прилегающих территорий [4; 8]. 

В 2020-2022 гг. нами проводилось изучение популяций стре-
лолиста стрелолистного (Sagittariasagittifolia L.) в пойме средней 
реки Безенчук (Самарская область, Безенчукский район). В ходе 
исследований использовались методики, критерии и терминоло-
гический аппарат, разработанные отечественными учеными [2; 5; 
10; 11]. Онтогенез S. Sagittifolia описан А. Е. Алябышевой [1], 
и диагностические признаки онтогенетических состояний взяты 
за основу в наших исследованиях. 

За три полевых сезона заложено 14 учетных площадок в гра-
ницах прибрежно-водных фитоценозов, в составе которых произ-
растает стрелолист (формация рогоза узколистного – 2 участка, 
формация рогоза широколистного – 2 участка, формация рогоза 
Лаксманна – 1 участок, формация камыша озерного – 2 участка, 
формация осоки острой – 3 участка, формация рдеста пронзенно-
листного – 4 участка). Общая численность зарегистрированных 
особей – 911. Произрастают особи стрелолиста по прибрежной 
зоне на небольшой глубине от 0 до 40 см, при изменении уровня 
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воды в водоеме некоторое время могут существовать на увлаж-
ненной почве. Особи располагаются чаще всего неравномерно 
небольшими по численности группами, редко отмечаются скоп-
ления в 30–35 особей или же произрастает единично. 

На рисунке представлен усредненный онтогенетический 
спектр популяции S. Sagittifolia в пойме реки Безенчук. Спектр 
популяции центрированный с преобладанием зрелых генератив-
ных особей (35,6 %). Популяция поймы относятся к зрелому 
нормальному типу. Доля генеративных растений в сумме око-
ло 81 %.  

Онтогенетическая структура S. sagittifolia может свидетель-
ствовать о достаточной устойчивости вида в фитоценозах поймы 
реки Безенчук. Однако особи стрелолиста не встречаются по-
всеместно, а связаны с илистым грунтом, широкими мелководь-
ями и развитием формаций камыша и рогозов, что характерно в 
большей степени для средней и нижней части долины реки (от с. 
Никольское до с. Екатериновка Безенчукского района Самар-
ской области). 

 
Рис. Онтогенетический спектр популяции Sagittariasagittifolia L. 

(доля особей в %) 

В настоящее время в пойме реки Безенчук ценопопуляции 
стрелолиста имеют удовлетворительное состояние на девяти 
участках, на других пяти учетных площадках численность осо-
бей незначительна, а онтогенетическая структура популяций не-
полночленная (эти ценопопуляции характеризуются неудовле-
творительным состоянием). Изучение популяций вида должно 
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быть продолжено как на территории Безенчукского района в 
пойме рек Безенчук и Чапаевка, так и в поймах других рек реги-
она. Считаем, что Sagittariasagittifolia L. может послужить инди-
каторным видом при экспресс-мониторинге речных природно-
территориальных комплексов.  

Выражаем благодарность за методическую помощь при 
проведении исследований к.б.н., доценту СГСПУ В. Н. Ильиной. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ КЕМЬ 
В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ ЮШКОЗЕРСКОЙ ГЭС 

Э. И. Кулемин  
Научный руководитель Л. Б. Вампилова  

Российский государственный гидрометеорологический 
университет, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Одна из крупных речных систем Карелии, находяща-
яся на севере, в пределах своего бассейна имеет четыре действующие 
гидроэлектростанции и одну строящуюся. Одной из них является Юш-
козерская ГЭС, расположенная в верховьях реки Кемь. Строительство 
ГЭС началось в 1971 г, а в 1980 г. станция была введена в эксплуата-
цию. В качестве водохранилища были выбраны природные гидрологи-
ческие объекты – озёра Куйто, а именно Верхнее, Среднее и Нижнее 
Куйто. В статье рассматриваются природные особенности верховьев 
р. Кемь с первоначальными гидрологическими показателями до созда-
ния ГЭС, дана подробная характеристика гидротехнического сооруже-
ния (ГЭС и водохранилища) и показаны изменения, происшедшие за 
более чем пятидесятилетний период существования гидротехнических 
объектов. Констатируются положительные последствия гидротехниче-
ского освоения верховьев реки, а также появление серии геоэкологиче-
ских проблем, обозначившихся за указанное время.  

Ключевые слова: гидротехническое сооружение, ГЭС, водохрани-
лище, гидрологический режим, внутригодовой расход, годовой сток, 
многолетняя изменчивость осадков. 

Река Кемь, расположенная в северной Карелии, относится 
к бассейну Белого моря и отличается самой большой площадью 
водосборного бассейна – 27 700 км² при протяженности 191 км. 
Расположение бассейна широтное и субширотное, что позволи-
ло поделить территорию на три геоморфологических (орографи-
ческих) района. Низовья реки (приустьевая часть) располагается 
в пределах Прибеломорской низменности; центральная часть – 
в пределах моренной равнины; верховья приурочены к отрогам 
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Западно-Карельской возвышенности [1]. Орографические осо-
бенности оказали влияние на характер долины, водоносность 
и распределение стока. По многим гидрологическим параметрам 
река Кемь превосходит другие реки Карелии.  

 
Рис.1. Среднегодовые расходы воды на р. Кемь – с. Юшкозеро 

 
Рис. 2. Среднегодовые расходы воды 
на р.Чирко-Кемь – с.Андронова гора 

На основании собранных сведений по расходам реки Кемь 
(материалы ГГИ) нами были построены графики расходов по 
годам с 1928 по 1980 г. и по трем гидропостам: с. Юшкозеро на 
Кеми, с. Андронова Гора и с. Юшкозеро на р. Чирко-Кемь 
(рис. 1, 2, 3). Недостатком графиков является отсутствие сведе-
ний наблюдений, связанных с определенными событиями (во-
енные и послевоенные годы). Пики повышения уровня расхо-
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дов отмечались в1931–1932 гг. и в 1962 г., что отчетливо про-
слеживается на всех трех графиках (рис. 1–3). В 1997 г. (рис. 3) 
были самые высокие показатели. На рис. 4, видно, что измене-
ние количества осадков от начала нового столетия (1999 г.) и 
по 2013 г. увеличивается и достигает 800 мм. 

 
Рис. 3. Среднегодовые расходы воды на р. Чирко-Кемь – с. Юшкозеро 

 
Рис.  4. Сумма годовых осадков на метеостанции Калевала 

На реке Кемь создан каскад гидротехнических сооружений 
(Путкинская, Подужемская, Кривопорожская, Белопорожская 
ГЭС, Юшкозерская ГЭС-1 и ГЭС-2). Состав сооружений Юшко-
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зерской ГЭС: земляная плотина, правобережная дамба длиной 
160 м, левобережная дамба длиной 185 м, водосбросная плотина, 
здание ГЭС длиной 72 м, подводящий канал длиной 480 м, отво-
дящий канал длиной 108 м. Это обеспечивает следующие пара-
метрические показатели (табл. 1). 

Таблица 1 
Количественная характеристика Юшкозерской ГЭС 

Параметры Количественные 
значения 

Площадь водосбора 10 780 м2 
Среднемноголетний сток 3,25 км3 
Расчетный максимальный сбросовый расход через 
сооружения (0,5%) 800 м3/с 
Максимальный статический напор 13,0 м 
Обеспеченная мощность 9 тыс. кВт 
Среднегодовая выработка 79 млн кВт·ч 

По мощности и выработке энергии Юшкозерская ГЭС 
уступает другим ГЭС, входящим в состав Кемского каскада, но 
она выполняет функцию круглогодичного регулирования стока 
реки Кемь в интересах всего Кемского каскада ГЭС, повышая 
выработку электроэнергии на расположенных ниже по течению 
станциях. 

Как уже было отмечено, до 1980 г. верховья реки Кемь до 
места расположения плотины не испытывали на себе антропо-
генной нагрузки, а озёра Куйто уже испытали определенную 
степень трансформации, поскольку в 1957 г. была сооружена 
лесосплавная ряжевая плотина. Озёра Куйто вытянуты дугооб-
разно на 140 км в широтном направлении, ширина до 13 км, глу-
бина до 35 м. Все озёра замерзают в ноябре, вскрываются в 
начале мая. Между собой озёра связаны протоками. Протока из 
озера Верхнее Куйто в озеро Среднее Куйто имеет длину около 
8 км, частично проходит по менее крупному озеру Алаярви. 
Озёра Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто образуют Юшкозер-
ское водохранилище (длина напорного фронта 450,6 м). Таким 
образом, водохранилище было создано на базе уже существо-
вавшей лесосплавной ряжевой плотины, образованной в 1957 г. 
При создании водохранилища было затоплено 490 га сельхо-
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зугодий, перенесено 491 строение [4]. Количественные характе-
ристики водохранилища показаны в табл. 2. 

Таблица 2 
Количественные показатели водохранилища 

Параметры Количественные 
значения 

Нормальный подпорный уровень 103 м 
Уровень мертвого объема 100 м 
Полный объем 3810 млн м3 
Мертвый объем 2240 млн м3 
Полезный объем 1570 млн м3 
Площадь при НПУ 692 км2 
Площадь водосбора 10800 км2 

Водохранилища оказывают влияние практически на все 
компоненты ландшафта, т. е. на геодинамические условия и ре-
льеф, климат, почвы, растительность, животный мир. Гидротех-
нические сооружения оказывают воздействие на местный кли-
мат региона. В теплое время года водохранилища оказывают 
охлаждающее влияние на прибрежные территории, а во второй 
половине теплого периода (вплоть до ледостава) – отепляющее. 
Под воздействием водохранилищ, как правило, уменьшается 
континентальность климата: ход температур становится более 
плавным, суточная амплитуда температур воздуха уменьшается, 
влажность увеличивается, весенние заморозки прекращаются, 
осенние наступают в более поздние сроки [2]. За счет большего 
испарения с увеличившейся водной поверхности возрастает от-
носительная и абсолютная влажность воздуха. 

Берега водохранилища формируются с момента его заполне-
ния под непосредственным, преимущественно гидродинамиче-
ским, воздействием водоема и активизацией геоморфологических 
процессов. Берегами водохранилищ становятся поверхности или 
уступы надпойменных террас, коренные склоны долин, а иногда 
искусственные сооружения (дамбы и т. п.) При создании водо-
хранилищ нарушается динамическое равновесие и начинается 
переформирование берегов – размыв, обрушение, оползание или 
же аккумуляция отложений. Создание водохранилищ нередко ве-
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дет к существенному изменению режима увлажнения почвенного 
и растительного покрова прилегающей береговой зоны. Принято 
выделять следующие основные зоны влияния водохранилища на 
почвенно-растительный покров: постоянного, периодического 
(временного) и эпизодического затопления; заболачивания; силь-
ного, умеренного и слабого подтопления; активного и эпизодиче-
ского климатического влияния [2]. В зонах подтопления древес-
но-кустарниковая и травянистая растительность по-разному 
реагирует на изменение увлажненности. Деревья и кустарники, 
как правило, более чутко, чем травы, реагируют на подъем грун-
товых вод и большей частью гибнут при сильном подтоплении. 
При сильном подтоплении из травостоя выпадают многие ценные 
виды трав, например бобовые и многие злаковые, однако другие 
злаки и в этих условиях развиваются хорошо (полевица белая, 
мятлик, тимофеевка, лядвенец и др.). Постоянное затопление тер-
ритории приводит к полной гибели существовавшей ранее назем-
ной растительности, за исключением отдельных видов в зонах 
мелководного затопления. 

Создание водохранилищ служит причиной существенных 
изменений не только флоры, но и фауны прилегающих террито-
рий: затопляются территории с разными условиями существова-
ния и обеспеченностью кормом. Эти изменения неодинаковы в 
разных географических зонах. Создание водохранилищ особо 
ощутимо для животного мира, потому что приводит к затопле-
нию территорий (пойм и долин) с особенно многообразными 
условиями и богатыми кормовыми ресурсами. Во время перво-
начального заполнения водохранилищ заметно снижается чис-
ленность многих животных из-за массовой гибели молодняка, а 
зачастую и взрослых особей. В нелесных районах вытесненные 
из пойменных лесов животные концентрируются в сохранив-
шихся островках лесов и кустарников; из-за недостатка корма и 
мест для обитания их численность постепенно уменьшается. 
Помимо этого, в водохранилищах происходит задержка части 
биогенного стока, что приводит к изменениям условий развития 
водной фауны. Наиболее заметно это сказывается на ихтиофа-
уне, поскольку уменьшается биомасса кормовых организмов, 
ухудшаются условия нереста, нагула, зимовки рыб. 
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Выводы:  
1. После создания каскада ГЭС среднемесячные и средне-

годовые расходы реки Кемь существенно изменились в сторону 
уменьшения за счет потери воды при создании водохранилищ, 
забора воды для хозяйственных нужд и т.д. 

2. При проектировании водохранилищ береговая линия не 
всегда соответствует проектируемой. Происходит деформация 
береговой линии в силу различных причин, как природных, в 
частности климатических и геоморфологических, так и в резуль-
тате хозяйственной деятельности человека. 

3. При создании водохранилищ происходит подтопление 
береговой линии, в результате чего увеличивается площадь за-
болачивания и происходит изменение почвенно-растительного 
покрова. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема качества водных ресурсов, 
включая загрязнение вод при промышленном производстве, ухудшение 
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Проблема потребления качественных водных ресурсов за-
трагивает каждую страну. С увеличением количества людей на 
планете, их нужд и объемов автотранспортной и индустриаль-
ной сферы обилие водных ресурсов стремительно сокращается. 
Несмотря на принимаемые меры по восполнению водных ресур-
сов, накопление воды происходит медленно. Нехватку водных 
ресурсов переживают на себе государства Ближнего Востока, 
тропические районы и большая часть Африканского континента. 
Также большие трудности с пресной водой ощущают островные 
страны – Ирландия, Великобритания, Япония, Мальдивы. С уча-
стием представителей более 50 стран мира и 300 международ-
ных организаций был создан Всемирный водный совет, на кото-
ром ведущие мировые специалисты стараются найти пути 
решения наиболее острых вопросов. 

Загрязнение вод. При промышленном производстве происхо-
дит сброс стоков, заключающих в себе тяжелые металлы, органи-
ческие соединения (нефть, пестициды, органические остатки). 
Данные отходы являются ядовитыми для водных обитателей, 
инициируя мутацию и даже гибель наиболее чувствительных 
к изменению экологического фона видов. При процессе гниения 
сточных вод образуются токсичные вещества, такие как серово-
дород, которые делают применение воды негодной не только для 
питья, но и для промышленных или сельскохозяйственных нужд. 

Ухудшение качества питьевой воды. При нарушении усло-
вий режима эксплуатации водозаборов качество питьевой воды 
ухудшается. При этом размеры очага загрязнения подземных вод 
могут достигать сотен квадратных километров. К некоторым 
причинам потери надлежащего качества питьевой воды можно 
отнести природные и антропогенные причины. Природными 
прежде всего являются: период половодья; цветение воды. Ан-
тропогенные представляют собой: сброс в водотоки посторонних 
нерастворимых предметов, например, древесины, металлов, стро-
ительного мусора и т. д.; утилизация органических веществ, 
приводящая к изменению щелочно-кислотных показателей; не-
корректная работа гидротехнических сооружений; попадание 
большого количества поверхностно активных веществ в водоемы. 

Истощение запаса подземных вод. Грунтовые воды образу-
ются, благодаря атмосферным осадкам и просачиванию под зем-
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лю воды из поверхностных озер, рек и прочих водоемов. Их ис-
тощение может наступать вследствие выкачивания сверх уста-
новленного лимита либо в связи с изменением условия образо-
вания. 

Ошибочно считается, что в распоряжении человечества 
находятся неисчерпаемые запасы пресной воды и что они доста-
точны для всех нужд. Это было глубоким заблуждением. Чело-
вечеству не угрожает недостаток воды. Ему грозит нечто 
худшее – недостаток чистой воды. Миру нужна устойчивая 
практика управления водными ресурсами, однако мы еще недо-
статочно быстрыми темпами движемся в правильном направле-
нии. Если не изменить направление движения, многие районы 
будут по-прежнему испытывать нехватку воды, многие люди 
будут по-прежнему страдать, будут продолжаться конфликты 
из-за воды и новые площади ценных сильно увлажненных зе-
мель будут уничтожены. 
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Аннотация. Рассмотрены условия формирования подземных вод 
на Буланашском месторождении каменного угля. Выявлены техноген-
ные факторы взаимосвязи поверхностных и подземных вод, которые 
привели к подтоплению участка землепользования, загрязнению отка-
чиваемых с целью водопонижения подземных вод. 

Ключевые слова: месторождение каменного угля, подземные во-
ды, гидрогеологический разрез, динамический уровень, гидравличе-
ский градиент. 

Отработка месторождений полезных ископаемых открытым 
карьерным или закрытым шахтным способом сопряжена с 
нарушением ландшафтных условий, режима подземных и по-
верхностных вод. Зачастую это воздействие постепенно стано-
вится негативным и даже катастрофическим для территорий се-
литебной застройки, созданных в связи с освоением природных 
ресурсов и их обогащением.  

Поселок Буланаш основан в 1938 г. в связи с открытием 
угольных шахт и стал центром добычи каменного угля на Урале. 
Гидрогеологическая изученность месторождения велась практи-
чески одновременно с разведкой запасов и отработкой место-
рождения. Данная территория была сильно заболочена, местами 
встречались лесные колки, уровень грунтовых вод находился на 
отметках от 0 до -1 м. 

Было построено пять шахт, к началу 2000 гг. оставалось две 
рабочие шахты, глубина нижнего горизонта шахты №5 находи-
лась на отметке -530 метров, что способствовало образованию 
под всей территорией поселка депрессионной воронки, защи-
щавшей его от подтопления. Депрессионная воронка распро-
странялась практически на всю площадь захвата подземного 
стока Буланашского месторождения, составляющую около 
20 км2. Ее глубина вблизи шахтных стволов определялась глу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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биной самого нижнего эксплуатационного горизонта. Однако на 
расстояниях 0,5–1,0 км от шахтных стволов отметки уровня по 
скважинам составляли 80–120 м при глубине динамического 
уровня 50–10 м. На расстоянии более 1–1,5 км уклоны депресси-
онной воронки резко выполаживаются, на расстоянии 2–2,5 км 
они уменьшаются до 0,03–0,04 км при отметках УПВ 120–125 м. 
Именно на пятой шахте располагалась обогатительная фабрика, 
где были предусмотрены очистные сооружения. Сброс дренаж-
ных вод осуществляется в пределах подработанной территории, 
они служат дополнительным источником питания при ведении 
дренажных работ.  

Поселок расположен на междуречье рек Ближний Буланаш 
и Бобровка, на расстоянии около 1 км от шахты №4. Вдоль рек 
расположены дамбы. На территории поселка построено 37 пяти-
этажных домов и 3 девятиэтажных. В 2019 г. произошло сильное 
подтопление. Затопило 45 садов, начала появляться вода в подва-
лах. Произошел прорыв дамбы, поэтому шахты были тоже затоп-
лены. Возле шахт на территории поселка образовалось небольшое 
озеро по закону сообщающихся сосудов. На сегодняшний день на 
данном пункте ведется круглосуточное наблюдение.  

В течение последних десяти лет наблюдается стабильное 
повышение уровня подземных вод. Гидравлический градиент 
потока подземных вод по исследуемым створам практически 
соответствует естественному градиенту. В паводковые периоды 
фиксируется незначительный подъем уровня подземных вод 
до 1,0 м. Источником формирования запасов подземных вод 
этих участков является регионально развитый в плане палеоге-
новый (опоковый) водоносный горизонт, по которому фактиче-
ски происходит относительное взаимодействие между всеми во-
дозаборными участками Буланашского месторождения. Причем 
над отработанными пластами угля в результате оседания уг-
левмещающих юрских отложений залегающие выше опоки (ча-
сто кремнистые) также испытали деформации и приобрели по-
вышенные показатели трещиноватости и водопроводимости. 

Бобровский участок расположен в 3,3–3,6 км восточнее п. Бу-
ланаш. Участок эксплуатируется с дебитом около 4,6 тыс. м3/сут. 
четырьмя скважинами, вскрывшими под чехлом палеогеновых 
опок карбонатные породы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Последнее утверждение запасов подземных вод в количе-
стве 6,21 тыс. м3/сут. датируется Протоколом ТКЗ при Департа-
менте Уралнедра от 29.02.2012 г. № 237. В нем утверждены 
балансовые запасы подземных вод в трещинно-карстовом водо-
носном горизонте известняков нижнекаменноугольного возраста 
для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водо-
снабжения п. Буланаш в количестве 5,2 тыс. м3/сут. 

Рельеф района характеризуется переходным ландшафтом от 
холмисто-увалистого восточного склона Среднего Урала к рав-
нинному Зауралью с постепенным уменьшением абсолютных от-
меток поверхности земли в восточном направлении от 160–180 
до 120–125 м. Водоразделы, имеющие абсолютные отметки 
140–180 м, слабо расчленены эрозионными врезами высоких 
порядков. Мелкие возвышенности, как правило, имеют линей-
ную форму и группируются в ряды ограниченной протяженно-
сти. Вершины водоразделов очень пологие, их склоны посте-
пенно переходят в речные долины и лога. 

Абсолютные отметки поверхности п. Буланаш колеблются 
в интервале значений от +140 м (на западе) до +135 м (на во-
стоке). 

Гидрографическая сеть района представлена реками – Боб-
ровкой, Большим (Ближним), Малым и Дальним Буланашом. 
Территория между этими реками включает площадь шахтных 
полей, в пределах которых сформировалась зона сдвижения. 
Нарушенное, разуплотненное состояние горных пород над гор-
ными выработками способствует более активной инфильтрации 
вод на площади зоны сдвижения, а также поглощению сбрасы-
ваемых шахтных вод и транзитного стока в руслах протекающих 
рек при пересечении ими шахтных полей. 

Среднее поглощение стока р. Бобровки в летне-осенний пе-
риод 1990 г. оценено в 110 л/с (396 м3/ч). Таким образом, вели-
чина суммарного поглощения транзитного речного стока р. Боб-
ровки и р. Большой Буланаш составляет около 160 л/с (576 м3/ч). 

В тектоническом отношении Буланашское каменноугольное 
месторождение располагается в северной части Буланаш-
Елкинской депрессии, приуроченной к Буланашской синклинали 
Коптеловского синклинория – составной части Алапаевско-Ге-
ченского мегасинклинория Восточно-Уральского прогиба. Про-
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тяженность депрессии в меридиональном направлении составля-
ет 30 км. 

В восточной части месторождения наиболее крупным нару-
шением является Восточный надвиг, по которому породы палео-
зоя контактируют с самыми верхними горизонтами верхнего ме-
зозоя – бобровской свитой, включая угленосные отложения 
буланашской свиты. Вертикальная амплитуда смещения достига-
ет 1 500 м, величина горизонтального смещения – 700–800 м. 
К надвигу приурочена геофизическая аномалия. 

В геологическом разрезе территории выделяются два струк-
турных этажа: палеозойского и герцинского циклов орогенеза, 
от среднедевонского до среднекаменноугольного возраста. Сло-
истый угленосный комплекс приурочен к верхнетриасовым 
отложениям буланашской свиты мощностью 350–500 м. Кайно-
зойские морские отложения представлены опоками и опоковид-
ными глинами мощностью 5–20 м. 

В гидрогеологическом разрезе выделяются гидрогеологиче-
ские стратоны: 

1) водоносный комплекс четвертичных отложений, 
2) палеогеновый (опоковый, третичный) водоносный гори-

зонт, 
3) водоносный комплекс триасовых (юрских, продуктив-

ных) отложений, 
4) водоносный комплекс зоны трещиноватости и закарсто-

ванности палеозойских пород (рис.1). 

 
Рис.1. Гидрогеологический разрез Буланашского водозабора 

(Батуев, 1983 г.) 
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Палеогеновый водоносный горизонт распространен от мери-
диана восточной окраины г. Артемовского и далее на восток за 
пределы рассматриваемого района. Водовмещающими породами 
горизонта являются кремнистые опоки. Водоносный горизонт 
повсеместно вскрывается скважинами и шахтными стволами. 

Отметки почвы водоносного горизонта опок в пределах Бу-
ланашского каменноугольного месторождения изменяются от 105 
до 125 м (абс.) Преобладающие отметки залегания почвы опок 
составляют 110–115 м (абс.). 

Направление подземного потока в естественных условиях – 
с запада на восток к основным рекам (Ирбит, Бобровка, Б. Була-
наш). В нарушенных водоотбором гидрогеологических условиях 
наблюдается радиальный поток к горным выработкам (рис. 2). 

Водообильность опок на площади угольного месторождения 
в северной его части колеблется от 0,25 до 8,2 л/с, при пониже-
ниях уровня на 0,22–2,40 м и коэффициентах фильтрации от 5,5 
до 82,9 м/сут. 

 
Рис. 2. Схема соотношения пьезометров по рудному полю и п. Буланаш 

Питание подземных вод палеогенового горизонта в есте-
ственных условиях происходило к западу от каменноугольного 
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месторождения. Разгрузка – частично путем испарения на забо-
лоченных площадях, частично в долинах рек. При отработке 
угля разгрузка происходит путем перетекания в нижерасполо-
женный водоносный комплекс триасовых отложений и далее в 
горные выработки действующих шахт. 

Максимальный приток воды из палеогенового горизонта в 
ствол шахт достигал 450–475 м3/ч. 

Многочисленные вывалы кровли и крупные провалы в 
кровле неглубоких горных выработок существенно улучшили 
гидравлическую связь палеогенового горизонта с нижележащим 
триасовым водоносным комплексом. 

Подземные воды пестроцветных отложений приурочены 
к грубообломочным несортированным песчаникам и гравилитам 
пестрой окраски и относятся к трещинно-пластовому типу. 
Их глубина залегания колеблется от 2,7 м (участок Б-6) до 22,3 м. 

Трещинно-карстовые воды имеют тесную гидравлическую 
взаимосвязь с водоносным горизонтом опок палеогена, особенно 
на участках непосредственных контактов опок с известняками. 

Применяемая система отработки пластов угля способство-
вала активному формированию зоны сдвижения горных пород, 
имеющей сложную конфигурацию в плане и разрезе. 

На земной поверхности зоне сдвижения соответствуют по-
ниженные участки рельефа, локальные проседания с частичным 
заболачиванием, провалы глубиной от 4–6 м до 20 м на южном 
фланге шахтного поля. 

При осушении горных выработок в условиях эксплуатации 
угольных месторождений формирование гидрогеологических 
процессов происходит главным образом под влиянием окисле-
ния рудной минерализации в техногенной зоне аэрации. В этой 
искусственно созданной зоне (особенно при значительных сни-
жениях уровня подземных вод на 300–600 м при водоотливе) 
происходит нарушение физико-химического равновесия систе-
мы «продуктивный горизонт – горные породы – подземные воды 
– природные газы – микроорганизмы». 

Отсутствие сбросов в поверхностные водотоки – однознач-
но положительный фактор, однако затопление шахт приводит к 
еще большему заболачиванию русел рек Бобровка и Б. Буланаш 
и угрозе подтопления селитебной зоны. 
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АРХИПЕЛАГ ШПИЦБЕРГЕН 
КАК ОБЪЕКТ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИБРЕЖНЫМИ ЗОНАМИ 

Е. Е. Семенова, О. В. Хаймина 
Российский государственный гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Рассмотрены показатели эколого-экономического со-

стояния архипелага Шпицберген, выявлены и систематизированы ос-
новные антропогенные и природные факторы, что способствует опти-
мизации комплексного управления прибрежной зоной. 

Ключевые слова: комплексное управление прибрежными зонами, 
индикаторные методы, DPSIR, архипелаг Шпицберген, диаграмма Ис-
сикавы. 

Экосистемы арктического региона являются наиболее чув-
ствительными к внешним нагрузкам, поэтому ведение хозяй-
ственной деятельности здесь сопряжено с высокими рисками 
утраты существующих природных комплексов. Архипелаг 
Шпицберген, несмотря на свое удаленное географическое поло-
жение от основных промышленных районов, подвержен антропо-
генному влиянию и может рассматриваться как модельный объ-
ект для оценки эколого-экономического развития арктической 
зоны [1]. Воздействие изменения климата на природу арктических 
архипелагов представляет значительный интерес с экологической 
и экономической точек зрения [2]. 

Экономическая деятельность на разных этапах развития ар-
хипелага Шпицберген была связана с управлением рыболовным 
хозяйством, картографическим обследованием региона, междис-
циплинарными научными исследованиями, промышленной дея-
тельностью, а именно добычей угля, и реализацией рекреацион-
ного потенциала. 

https://cloud.mail.ru/stock/9b2Nb6XHJSQr7FybaoaP2VVp
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Угледобывающая отрасль и развивающаяся индустрия арк-
тического туризма являются на сегодняшний день основными ан-
тропогенными факторами, непосредственно воздействующими на 
экосистему архипелага. Состояние и перспективы развития архи-
пелага необходимо рассматривать с учетом изменений климата, 
социально-экономической и геополитической ситуации. 

Начиная со второй половины XX века, исследования приро-
ды Шпицбергена приобрели характер комплексного подхода. 
К числу ведущих участников этих исследований принадлежат 
научные и научно-производственные организации России [3–6]. 
Со стороны Норвегии наиболее масштабные исследования про-
водятся в Университетском центре на Шпицбергене (University 
Centrein Svalbard, UNIS), который занимается как научными ис-
следованиями архипелага, так и образовательной деятельно-
стью [7]. Благодаря работе этих институтов и учреждений 
накоплены обширные данные о морских и прибрежных экоси-
стемах архипелага. C 2015 г. действует система MOSJ 
(Miljøovervåking Svalbardog Jan Mayen) – экологический мони-
торинг Шпицбергена и Ян-Майена), которая представляет собой 
одну из наиболее полных баз данных по экологическому мони-
торингу архипелага [8]. 

Накопленные отечественные и зарубежные данные позво-
ляют применить концепцию комплексного управления при-
брежными зонами (далее КУПЗ) для обеспечения устойчивого 
развития данного региона. 

Анализ показателей эколого-экономического состояния ар-
хипелага Шпицберген позволил выявить и систематизировать 
основные антропогенные и природные факторы. Для визуализа-
ции полученных результатов использована диаграмма Иссикавы 
(рис.). Схема, отражающая причинно-следственные связи, помо-
гает определить категории потенциальных и уже существующих 
проблем. Этот вид диаграмм находит свое применение в области 
управления производственными процессами [9], что не исклю-
чает возможность ее использования и для решения задач ком-
плексного управления прибрежными зонами. 
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Развитие арктического туризма как антропогенного фактора 
воздействия на экосистемы архипелага Шпицберген способству-
ет, с одной стороны, привлечению на архипелаг финансов, уве-
личению рабочих мест, развитию инфраструктуры, а с другой 
стороны, увеличивает нагрузку на территорию, включая рост 
объема мусора; опасность повреждения почвенно-растительного 
покрова тундры в результате увеличения числа маршрутов при 
отсутствии четкого планирования туристских прибытий; рост 
нагрузки на водные объекты за счет увеличения хозяйственно-
бытовых стоков. С заходами круизных судов в порты архипелага 
связан риск проникновения инвазивных водных видов.  

Учет взаимосвязей между представленными на диаграмме 
компонентами может быть успешно реализован с помощью кон-
цепции Drivingforces - Pressure - State - Impact - Response (далее 
DPSIR) [10]. Модель DPSIR позволяет: 

− оценить факторы давления на природную среду; 
− определить нагрузки, которые в свою очередь способны 

изменить состояние экосистемы; 
− спрогнозировать воздействие на человека и экосистему 

под влиянием нагрузок; 
− сформировать отклик (реакцию) в виде управленческих 

инициатив. 
Модель DPSIR помимо антропогенного блока должна 

включать блок, в котором будут представлены нагрузки, связан-
ные с изменение климата. 

Примером цепочки такой модели «Drivingforces – Pressure – 
State – Impact – Response» для климатического блока может быть 
следующая последовательность: «Изменение климата – Повы-
шение среднесезонной температуры воздуха – Таяние многолет-
ней мерзлоты; Эрозия почв – Опасность разрушения инфра-
структурных построек и сооружений, Дестабилизация горных 
склонов, Выделение СО2 и СН4, при оттаивании более глубоких 
слоев мерзлоты». 

Использование инструментов комплексного управления при-
брежной зоной, в частности модели DPSIR, позволяет в дальней-
шем перейти к построению набора индикаторов устойчивого раз-
вития. Основной целью введения индикаторов является оценка 
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состояния экосистемы прибрежных территорий, прогноз ее воз-
можных изменений и принятие управленческих решений. 

Так, информация об уровне загрязнения окружающей среды 
по отдельным показателям может быть представлена с помощью 
балльной оценки. Например, при использовании пятибалльной 
шкалы: 5 баллов – устойчивое состояние, уровень загрязнения 
менее 0,5 ПДК; 1 балл – крайне неблагополучное состояние эко-
системы, результат чрезмерной нагрузки на природную среду 
архипелага (экстремально высокие значения для конкретных 
показателей).  

Формирование балльных шкал для имеющихся массивов 
данных об эколого-экономических показателях архипелага 
Шпицберген – актуальная задача дальнейших исследований. 
Решение ее позволит перейти к интегральной количественной 
оценке состояния архипелага, а также прогноза его развития. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования рус-
ловых процессов на р. Северной Двине при помощи инструментов и 
спутниковых снимков на геоинформационной платформе Google Earth. 
Дана оценка основных факторов, влияющих на русловой жидкий и 
твердый сток и устойчивость русла. 

Ключевые слова: русловые процессы, устойчивость русла, жидкий 
сток, твердый сток, ограничивающие условия. 

Северная Двина – важнейшая водная артерия Европейского 
Севера. Длина реки составляет 744 км, площадь бассейна – 
357 тыс. км2, в том числе многорукавной дельты – 900 км2. 
Среднемноголетний расход в устье равен 3490 м3/с, что соответ-
ствует модулю стока 9,8 л/с км2. Средний уклон – 0,07‰.  

Морфология и динамика русла реки неоднократно станови-
лись объектами гидрологических исследований [2–7]. По мор-
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фологическим особенностям русла и долины Северную Двину 
принято разделять на четыре отрезка:  

1. Верхнее течение (до устья Вычегды). Долина широкая 
(3–10 км), средний уклон – 0,12‰. 

2. Среднее течение (устье Вычегды – устье Ваги). Водонос-
ность увеличивается более чем в два раза; средний уклон по 
руслу уменьшается до 0,09‰. Русло смещается от одного борта 
долины к другому, образуя высокие обрывы. Ширина дна доли-
ны сначала возрастает, а затем уменьшается; местами образуют-
ся врезанные излучины.  

3. Среднее течение (устье Ваги – устье Пинеги). Дно доли-
ны сужается до 2 км. К руслу подходят обрывистые коренные 
берега, сложенные известняками или гипсами, пойма развита 
фрагментарно. Средний уклон – 0,06‰.  

4. Приустьевая часть (ниже устья Пинеги). Начинает форми-
роваться дельтовая область. Средний уклон (до Архангельска) – 
0,01‰. Площадь водосбора и водоносность увеличивается вниз 
по течению по мере впадения притоков. 

 
Рис. 1. Интегральная кривая гранулометрического состава 

взвешенных наносов 

Исследования русловых процессов на Северной Двине при 
помощи инструментов и спутниковых снимков на геоинформа-
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ционной платформе Google Earth позволила оценить основные 
факторы, влияющие на русловой жидкий и твердый сток, огра-
ничивающие условия. Основные характеристики стока по 
10 гидропостам получены из Гидрологического ежегодника [1]. 

По данным о донных отложениях найдет средний диаметр 
частиц d [мм] как средневзвешенное значение крупности наносов: 

                                                d=∑𝑑𝑑𝑑𝑑∙𝑝𝑝𝑑𝑑
100

;                                            (1) 

где pi – процент содержания i-той фракции в общей смеси, 
di – крупность наибольшей фракции наносов, процент кото-

рой в смеси равен 5% (d5) и 10% (d10). 
Установлено, что средний диаметр частиц (d) равен 2,1 мм, 

что соответствует мелкозернистому песку. 
Для оценки составляющей жидкого стока использованы 

данные о среднесуточных расходах воды на гидропостах. Опре-
делены среднегодовые расходы на постах д. Абрамково 
(2518 м3/с), д. Звоз (3060 м3/с), с. Усть-Пинега (4409 м3/с).  

Оценки устойчивости русла проведена по двум показате-
лям: 

− число Лохтина (Л= d_ср/I); 
− коэффициент стабильности Маккавеева (Кс=  d_ср/(I∙B)), 
где dср – средний диаметр частиц; I – уклон; B – ширина 

долины реки. 
Устойчивость русла определена по классификации 

Р. С. Чалова (1983), разработанной для рек, средних и крупных 
по водности (табл.; рис. 2). 

Согласно проведенным расчетам, слабоустойчивые участки 
русла заключены между постами д. Медведки – г. Котлас, 
с. Красноборск – д. Абрамково, д. Звоз – с. Усть-Пинега. Не-
устойчивые участки расположены между гидропостами 
г. Котлас – д. Усть-Курье, д. Усть-Курье – с. Красноборск и 
д. Почтовое – д. Звоз, на которых критерий Лохтина изменяется 
от 0,2 до 1,2. Максимальная степень устойчивости выявлена 
на участке длиной 65 км между гидрологическими постами 
д. Абрамково (критерий Лохтина 13,0) и д. Сидоровская (32,0).  
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Таблица 
Устойчивость участков русла реки Северная Двина 

Участок 
реки Название поста Число 

Лохтина 
Характеристика 

устойчивости 
Коэффициент 
Маккавеева 

1 д. Медведки 4 Слабоустойчивое 1,3 
г. Котлас 0,2 Неустойчивое 0,02 

2 д. Усть-Курье 1 0,2 
с. Красноборск 4 Слабоустойчивое 0,3 
д. Абрамково 13 Устойчивые 1,8 
с. Нижняя Тойма 32 7,2 
д. Сидоровская 6 Относительно 

устойчивые 
1,3 

3 д. Почтовое 0,5 Неустойчивое 0,2 
д. Звоз 4,2 Слабоустойчивое 2,8 

 
Рис. 2. Устойчивость русла Северной Двины  
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В качестве примера сравним геоизображения участков с 
разными показателями устойчивости русла (рис. 3, 4). На участ-
ке с неустойчивым руслом (г. Котлас – д. Усть-Курье) наблюда-
ются пойменная многорукавность и система равноправных ру-
сел, выражена луговая пойма. Русло слабоизвилистое, 
деформируемое. Крайняя левая извилистая протока пропускает 
побочневый тип руслового процесса, наблюдается незавершен-
ное меандрирование. Есть подпор от устья Вычегды. Передви-
жение наносов и неравномерный размыв русла ведет к образова-
нию песчаных перекатов. На участке с устойчивым руслом 
(д. Абрамково – с. Нижняя Тойма) водоток извилистый, пойма 
узкая левобережная, деформируемая. Острова сформированы 
протоками или представляют собой заросшие песчаные мезо-
формы (см. рис. 4).  

 
Рис. 3. Долина Северной Двины на участке с неустойчивым руслом 

(г. Котлас – д Усть-Курье): 1–4 – острова, покрытые 
растительностью, затапливаемые в период высокого подъема уровня; 

a, b, c – песчаные перекаты 
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Рис. 4. Долина Северной Двины на участке с устойчивым руслом 

(д. Абрамково – с. Нижняя Тойма): а, b – песчаные перекаты 

Выводы. Преобладающим типом руслового процесса по всей 
длине Северной Двины является русловая многорукавность (ост-
ровная), на отдельных участках наблюдаются пойменная много-
рукавность, побочни и перекаты.  

Устойчивость русла в значительной степени определяют 
уклон поверхности и, соответственно, сток взвешенных наносов. 
Если в верхнем течении (участок Медведки – Котлас) величина 
модуля твердого стока достигает максимальных для Северной 
Двины значений (10–14 т/км2∙год), то на участке Нижняя Тойма – 
Почтовое, где происходит выравнивание продольного профиля, 
опускается до минимума (2– 6 т/км2∙год). Следует отметить, что 
значительный вклад в формирование стока взвешенных наносов в 
верхнем течении Северной Двины вносят Сухона и Юг с модулем 
стока более 14 т/км2∙год.  
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Аннотация. Рассмотрено влияние климатических изменений на 
гидрологический режим реки Кемь. Проведена статистическая обра-
ботка данных гидрологических и метеорологических наблюдений 
за 1970–1980 гг. – до начала заметных изменений годового стока. 
При рассмотрении внутригодового хода осадков выявлено, что резкие 
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важен для дальнейших гидрологических расчетов. 
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Река Кемь – крупнейший приток Белого моря на территории 
Республики Карелии и частично Финляндии. Длина реки состав-
ляет 191 км. Площадь водосбора – 27 700 км2. Исток реки распо-
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ложен в озере Нижнее Куйто (урез воды – 101 м над уровнем 
моря), средний уклон – 0,52%. 

Питание смешанное, преобладает снеговое, поэтому за ве-
сеннее половодье проходит до 50% стока. До 1980 г. годовой 
сток составлял 8,18 км3 [5]. С конца ХХ в. Наблюдается рост го-
дового стока. В 1990 г. он составил 8,76 км3, в 1990–2017 гг. 
увеличился до 9,35 км3 [4]. Кемь зарегулирована, на ней распо-
ложен каскад из пяти ГЭС, поэтому изучение гидрологического 
режима реки имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение. 

Цель данной работы – вывить влияние климатических из-
менений на гидрологический режим реки Кемь. Для реализации 
цели была проведена статистическая обработка данных гидроло-
гических и метеорологических наблюдений за 1970–1980 гг. – 
до начала заметных изменений годового стока. Использованы 
показатели по двум гидрологическим постам на р. Кемь (с. Юш-
козеро, п. Шомба) и по двум метеорологическим станциям: Ка-
левала и Юшкозеро (рис. 1). 

 
Рис.1. Схема бассейна реки Кемь 
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Водомерный пост 1 (р. Кемь – с. Юшкозеро) расположен в 
1 км ниже истока Кеми из Юшкозера и в 3 км ниже одноименно-
го села. Он находится на правом берегу. Он состоит из свай и 
двух железобетонных реперов: основной репер №10 СЗУГМС 
1956 г. с высотой 90,610 м БС в 22 м от уреза воды и репер № 38 
УГМС КФССР 1953 г. с высотой 91,78 м БС в створе водпоста 
на правом берегу. Уклонные водпосты расположены в 293 м 
выше и 285 м ниже основного водпоста. Гидроствор № 1 совпа-
дает со створом основного водпоста. (см. ниже). 

Водомерный пост 2 (р. Кемь – д. Шомба) расположен в 2,7 км 
ниже впадения реки Шомбы. Он находится на левом берегу и со-
стоит из свай и двух железобетонных реперов в одном створе: ос-
новной репер №1 СЗУГМС 1960 г. с высотой 61,53 м БС и репер 
№2 СЗУГМС 1960 г. с высотой 61,07 м БС. Гидроствор № 1 сов-
падает со створом основного водпоста. Площадь водосбора и рас-
стояние от устья приведены по данным «Водноэнергетического 
кадастра Карельской АССР» [1]. 

По данным о среднемесячных расходах воды за рассматри-
ваемый период с 1970 по 1980 г. рассчитаны среднегодовые 
значения стока по двум гидрологическим постам. Выявлены ко-
лебания годового стока, предположительно связанные с измене-
ниями климата. Пример хода среднегодовых расходов воды на 
водпосту р. Кемь – с. Юшкозеро представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Ход среднегодовых расходов воды, водпост 1 

(р. Кемь – с. Юшкозеро) по данным Водноэнергетического кадастра 
Карельской АССР [1]) 

Среднемесячные температуры воздуха и годовые суммы 
атмосферных осадков по двум метеорологическим станциям по-
лучены из открытой базы данных ВНИИГМИ-МЦД [4]. Хроно-
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логические графики хода среднегодовых температур и осадков 
представлены на рис. 3, 4. 

 
Рис. 3. Ход среднегодовых осадков, метеостанция Калевала 

(по ВНИИГМИ-МЦД [4]) 

 
Рис. 4. Ход среднегодовых температур, метеостанция Калевала 

(по ВНИИГМИ-МЦД [4]) 

Оценка значимости линейного тренда за рассмотренный пе-
риод показала, что тренд не значим, то есть видимые изменения 
климатических показателей не установлены. Поэтому было ре-
шено провести проверку однородности гидрологических рядов 
по дисперсии (критерий Фишера) и по среднему значению (кри-
терий Стьюдента) [6]. Гипотеза об однородности ряда по двум 
критериям при уровне значимости 2α=5% в основном опровер-
гается, что как раз может говорить о существенных изменениях 
климата [3]. 
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Для того чтобы выявить, в какие годы начались изменения, 
были построены интегральные кривые. На рис. 5 показан пример 
интегральной кривой для одной из станции Калевала. 

 
Рис. 5. Интегральная кривая, метеостанция Калевала 

Интегральная кривая показывает, что с 1976 г. наблюдается 
выраженное изменение значений сумм осадков. При рассмотре-
нии внутригодового хода осадков, было выявлено, что резкие 
изменения значений приходятся на холодный период. Данный 
факт важен для дальнейших гидрологических расчетов. Стоит 
проводить расчеты отдельно за 1970–1975 гг. и за 1976–1980 г.  

В исследуемое десятилетие наблюдались значительные изме-
нения климатических условий, что повлекло за собой изменения 
гидрологического режима реки Кемь. Полученные результаты 
следует учитывать при инженерно-гидрологических изысканиях. 
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РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА РЕКИ САМУР 

М. Сулейманов, Е. В. Гайдукова 
Российский государственный гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Анализируются ряды максимальных расходов воды 

по трем гидростворам р. Самур: с. Лучек, с. Ахты, с. Усухчай. Опреде-
ляются статистические характеристики перечисленных рядов (средне-
многолетние значения, коэффициенты вариации и асимметрии, соотно-
шения этих коэффициентов). Производится проверка на однородность 
рядов, проверка на значимость трендов и проверка на случайные выбро-
сы значений. Подобраны аналитические кривые обеспеченностей 
для однородных и неоднородных рядов. Для неоднородных рядов ис-
пользуются усеченные кривые, для однородных рядов применялась ана-
литическая кривая Крицкого-Менкеля.  

Ключевые слова: гидроузел, максимальный расход воды, аналити-
ческая кривая Крицкого-Менкеля. 

Введение. Определение максимальных расходов речных 
вод является обязательным этапом инженерных изысканий для 
строительства водохозяйственных систем, мостовых переходов, 
переходов трубопроводов и ряда других гидротехнических со-
оружений. Кроме этого, обеспеченные значения максимальных 
расходов воды должны учитываться при эксплуатации гидро-
технических сооружений, особенно это актуально при изменя-
ющихся климатических условиях. 

На р. Самур функционирует одноименный гидроузел, пред-
ставляющий собой комплексное сооружение, которое располага-
ется на предгорном участке реки на расстоянии около 30 км от 
впадения ее в Каспийское море. Основным элементом Самур-



105 

ского гидроузла является плотина, перекрывающая русло реки и 
создающая нормальный подпор 4,3 м перед водоприемником 
при нормальных условиях эксплуатации и максимальный напор 
6,3 м при пропуске максимальных расчетных расходов [1]. Сто-
ит отметить то, что гидроузлы на р. Самур не могут обеспечить 
высокую безопасность при выходе весенних максимальных рас-
ходов воды по сравнению с водохранилищами [2]. 

Цель исследования – получить расчетные максимальные рас-
ходы воды р. Самур в условиях меняющегося климата и возрас-
тающей антропогенной нагрузки, т. е. с учетом современного пе-
риода наблюдений. Для достижения цели были решены 
следующие задачи: рассчитаны основные статистические харак-
теристики рядов максимальных расходов воды; выполнена про-
верка рядов максимальных расходов воды на однородность и ста-
ционарность; для однородных рядов вычислены максимальные 
расходы по стандартной методике, зафиксированной в СП 33-101-
2003; для неоднородных рядов выполнен расчет максимальных 
расходов с использованием усеченных и составных кривых обес-
печенностей. 

 
Рис. 1. Эмпирическая и аналитическая кривые обеспеченностей 

максимальных расходов воды р. Самур – с. Ахты, ряд однородный 

Исходные данные. Река Самур берет начало с отрога Глав-
ного Кавказского хребта, впадает в Каспийское море. Длина 
р. Самур составляет 230 км, в бассейне реки насчитывается 
65 рек длиной более 10 км, общей протяженностью 1 820 км. 



106 

Бассейн р. Самур занимает южную часть Дагестана. Примерно 
60% площади бассейна лежит в пределах высокогорного пояса 
Большого Кавказа.  

 
Рис. 2. Эмпирическая и аналитическая кривые обеспеченностей 

максимальных расходов воды р. Самур – с. Лучек, ряд неоднородный 

 
Рис. 3. Эмпирическая и аналитическая кривые обеспеченностей 

максимальных расходов воды р. Самур – с. Усухчай, ряд неоднородный 

В связи с высотной поясностью и различной экспозицией 
горных склонов климатические условия в бассейне отличаются 
разнообразием. В высокогорной части водосбора годовая сумма 
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осадков превышает 800 мм. В целом по бассейну среднее годо-
вое количество осадков примерно 500–600 мм. Основная масса 
жидких осадков (70-80%) выпадает с апреля по сентябрь. Снеж-
ный покров до высоты 1 200–1 500 м неустойчив. В зоне от 1 500 
до 3 000 м наибольшее снегонакопление происходит в январе-
феврале, но высота снега в среднем не превышает 30–50 см. 
На вершинах и склонах гор свыше 3 000–3 500 м снежный по-
кров держится до июня-июля. Все это сказывается на формиро-
вании весеннего речного стока, включающего максимальные 
значения расходов воды [3]. 

В качестве исходных данных использовались ряды макси-
мальных расходов воды по трем постам реки Самур – с. Лучек, 
с. Ахты, с. Усухчай. Рассматривались гидрологические посты с 
площадями водосборов F от 926 до 3 620 км2.  

Результаты исследования. Результаты оценки временных 
трендов, проверки рядов на однородность и на наличие «выбро-
сов» представлены в табл. 1 (уровень значимости 2α = 5 %). 

Таблица 1 
Оценка стационарности и однородности рядов 

максимальных расходов воды («+» – тренд значим или гипотеза 
об однородности опровергается) 

Пост Значимость 
тренда 

Критерий 
Стьюдента 

Критерий 
Фишера 

Критерий 
Диксона 

Критерий 
Смирнова-

Граббса 
с. Ахты – – – – – 
с. Лучек – – + – – 
с. Усухчай – – + – – 

Из трех рядов максимальных расходов воды один (с. Ахты) 
является однородным и стационарным. Для двух рядов (с. Лу-
чек, с. Усухчай) статистическая проверка по критерию Фишера 
показала опровержение гипотезы об однородности рядов по 
дисперсии. Принимаем ряды за неоднородные. 

Результаты расчета характеристик максимальных расходов 
воды показаны в табл. 2. 

Эмпирическая и аналитическая кривые обеспеченностей 
показаны на рис. 1–3. 
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Таблица 2 
Основные статистические характеристики рядов максимальных 

расходов реки Самур 

Створ F, 
км2 

N, 
лет 

Средний 
расход, 

м3/с 

Коэфф. 
вариации, 

Cv 

Коэфф. 
асимметрии, 

Cs 
Cs/Cv 

Относительная 
погрешность, % 

среднего Cv 
с. Ахты 2210 81 226 0,42 2,07 4,94 4,65 8,44 
с. Лучек 926 81 139 0,46 2,41 5,22 5,13 8,56 
с. Усухчай 3620 62 334 0,49 2,15 4,42 6,18 9,84 

Заключение. Определены современные изменения стока, 
характерные для р. Самур. В процессе проведенных исследова-
ний были получены следующие результаты: 

− экстремально высокие расходы воды на створах р. Самур 
наблюдались в 1963, 1973, 1997, 1988, 2002, 2010 и 2018 гг.; 

− для рядов максимальных расходов воды характерна вы-
сокая асимметрия, среднее значение соотношения Cs/Cv для 
створов р. Самур стремится к 5,0, коэффициент вариации меня-
ется от 0,42 до 0,49; 

− для неоднородных рядов расчетные расходы воды полу-
чены с использованием усеченных кривых и составных обеспе-
ченностей; в качестве аналитических кривых для двух створов 
из трех использовалась аналитическая кривая Гумбеля.  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
В РЕКЕ ЛЕНЕ 

Е. С. Тулякова 
Российский государственный гидрометеорологический 

университет, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. В статье охарактеризованы техногенные факторы, 

негативно влияющие на состояние водных экосистем, рыбных запасов, 
качество питьевой воды в реке Лене: водный транспорт, город-
ские стоки, аварийные разливы нефти из нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», трасса которого проходит по дну реки. 

Ключевые слова: качество воды, гидрохимические показатели, 
удельный комбинаторный индекс загрязнения воды, водная экосистема. 

Лена – одна из крупнейших судоходных рек Сибири. По про-
тяженности (4 400 км вместе с дельтой) она занимает восьмое ме-
сте среди водотоков планеты и первое место в мире среди рек, 
бассейн которых целиком расположен в области многолетней 
мерзлоты [3]. 

Дорожная сеть в бассейне Лены развита недостаточно, и ре-
ка выполняет функцию основной транспортной артерии, обеспе-
чивающей «северный завоз», грузовые и пассажирские перевоз-
ки, способствуя развитию круизного туризма. Лена служит 
источником питьевого водоснабжения для 90 крупных и мелких 
населенных пунктов, где проживает около 355,4 тыс. человек, в 
том числе для города Якутска – столицы Республики Саха [9]. 
В бассейне Лены вылавливается около 40% от всего вылова ры-
бы по Республике Саха (Якутия) – от 1 970 до 2 380 т. Рыба – 
ключевой продукт питания населения Якутии и важный объект 
промысла на малонаселенных территориях. Уменьшение вылова 
может приводить к потере рабочих мест и миграции населения в 
другие районы и регионы [5]. 

На состояние водных экосистем, рыбных запасов, качество 
питьевой воды в бассейне Лены негативно влияют следующие 
факторы: 

1. Водный транспорт. При несоблюдении экипажами тре-
бований к предотвращению загрязнения водоемов происходит 
загрязнение речных вод нефтепродуктами, хозяйственно-быто-
выми стоками, а также пищевыми и твердыми бытовыми отхо-
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дами. С барж высокими волнами смываются в воду перевозимые 
сыпучие вещества.  

2. Городские стоки. В расположенных вдоль Лены 90 посе-
лениях функционируют 11 очистных сооружений, которые не 
всегда справляются с очисткой всех хозяйственно-бытовых 
сточных вод, что приводит к размножению патогенных микро-
организмов и вспышкам кишечных инфекций среди населения.  

3. Аварийные разливы нефти из нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». Трасса нефтепровода проходит по дну 
реки, поэтому данный объект представляет наибольшую опас-
ность. Аварийные сбросы загрязняют воду, уменьшая числен-
ность и видовое разнообразие водных организмов. 

Государственный мониторинг водных объектов – это система 
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности, собствен-
ности субъектов РФ или муниципальных образований, физиче-
ских или юридических лиц [4]. В процессе мониторинга ведется 
контроль за гидрохимическими, гидробиологическими и органо-
лептическими показателями. Анализируются различные гидрохи-
мические показатели, свойственные воде в ее естественном (при-
родном) состоянии: pH, растворенный кислород, минерализация 
(анионы и катионы), общая жесткость, биогенные элементы (нит-
раты, фосфаты, аммоний, нитриты), фториды, железо общее) [7]. 

Используется также удельный комбинаторный индекс за-
грязненности воды – метод комплексной оценки степени загряз-
ненности, который позволяет оценить загрязненность воды 
одновременно по широкому перечню ингредиентов и показате-
лей качества воды, классифицировать воду по степени загряз-
ненности [8].  

Результаты экологического мониторинга загрязненности 
воды в реке Лене [1; 2] свидетельствуют о том, что отдельные 
участки реки подвергаются негативному воздействию хозяй-
ственной деятельности. Для улучшения состояния водных и 
прибрежных экосистем необходимо осуществить комплекс мер, 
включая первоочередные: 

− исключить сброс судами сточных вод с превышением 
максимальных допустимых значений нормативных показателей 
для загрязняющих веществ (фенолы, нефтепродукты и др.); 
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− разработать и реализовать механизмы оперативного реа-
гирования на аварийные сбросы нефтепродуктов и других за-
грязняющих веществ: создать природоохранный флот, который 
будет действовать в акватории реки на протяжении всего перио-
да судоходства; обеспечить соответствующей техникой нефтеба-
зы, расположенные в прибрежной зоне. 

В среднесрочной перспективе следует осуществить проек-
ты, требующие значительных затрат: 

− обеспечить прибрежные поселения современными 
очистными сооружениями; 

−  перенести объекты селитебной, транспортной и прочей 
инфраструктуры из поймы реки на территории, которые не под-
вергаются затоплению во время весеннего половодья и павод-
ков [6]. 
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Аннотация. В статье проанализирована изменчивость климатиче-
ских условий Балтийского и Баренцева морей в 2006–2021 гг. с учетом 
общего тренда к повышению температуры атмосферы и температуры 
поверхности океана на акваториях Баренцева и Балтийского морей. 
Установлены выраженные межгодовые колебания характеристик теп-
лового режима, что необходимо учитывать при планировании хозяй-
ственной деятельности в регионе, в частности при обеспечении судо-
ходства в сложных ледовых условиях. 

Ключевые слова: Баренцево море, Балтийское море, климатиче-
ская изменчивость, температура поверхности океана, температура воз-
духа, площадь морского льда. 

Изменения климата непосредственно влияют на повседнев-
ную жизнь человека: образ жизни, культуру, хозяйственную де-
ятельность. Это определяет актуальность решения следующего 
вопроса: «Наблюдается глобальное потепление или климатиче-
ские изменения цикличны? Можно ли ожидать, что температур-
ный тренд будет направлен в противоположную сторону?». 

Баренцево и Балтийское моря являются крупными аквато-
риями северо-запада Российской Федерации, в них сосредоточе-
на основная хозяйственная деятельность региона. Баренцево мо-
ре – важный морской путь, а Балтийское море дает широкие 
возможности для международной торговли. 

Понимание долгопериодных изменений климатических 
условий в любой акватории крайне необходимо для разработки 
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стратегии ее использования. Например, изменчивость тепловых 
условий влияет на ледовитость акваторий, что важно для судо-
ходства, промысла и других видов морской деятельности. 

Постоянно накапливающиеся данные гидрометеорологиче-
ских наблюдений позволяют уточнять и детализировать инфор-
мацию о межгодовой изменчивости теплового режима. 

Для анализа межгодовой изменчивости теплового режима 
Балтийского и Баренцева морей в период с 2006 по 2021 гг. были 
использованы данные: 

− среднемесячные значения температуры воздуха для 
станций: Санкт-Петербург, Калининград, Хайлуото, Мурманск, 
Свальбард, Малые Кармакулы – из архива данных наблюдений 
«Расписание Погоды»; 

− среднемесячные значения температуры воды в узлах сет-
ки 2×2 градуса для Баренцева и Балтийского морей – из архива 
NOAA NCDC ERSST, версии 3b; 

− среднемесячная температура воды на разрезе "Кольский 
меридиан" в слое 0–200 м [6]; 

− максимальная площадь льда Балтийского моря. 
Исходные данные о температурах воздуха и воды осредня-

лись для получения среднегодовых значений.  При этом для 
температуры воды осреднение проводилось для всех точек аква-
тории, а для температуры воздуха – отдельно для каждой стан-
ции. Следует отметить, что для характеристики тепловых усло-
вий в северо-западной части Баренцева моря использовались 
данные наиболее близко расположенной станции Свальбард 
(г. Логнгйир, арх. Шпицберген). 

При выполнении исследования применялись графический 
метод анализа и корреляционный анализ. 

Анализ изменчивость среднегодовой температуры воздуха 
за период с 2006 по 2021 годы показал, что на выбранном ин-
тервале времени наиболее холодным по температуре воздуха 
был 2010 год, причем как для Баренцева моря, так и для Бал-
тийского. Наиболее теплый год для выбранных морей был раз-
ным. Для Баренцева моря это был 2016 год, а для Балтийско-
го – 2020 год. 

Для Баренцева моря 2020 год был так же теплее, чем в сред-
нем за исследуемый период, но не для всех станций. В 2016 году 
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на станциях Балтийского моря наблюдались значения температу-
ры воздуха близкие к средней величине за период 2006–2021 гг. 

Коэффициенты корреляции между рядами среднегодовой 
температуры воздуха не превышали r=0,4, что подтверждает вы-
явленную несогласованность изменений теплового режима Бал-
тийского и Баренцева морей. 

При анализе внутригодового хода температуры воздуха в 
выделенные годы был выбран интервал с октября по сентябрь, 
чтобы учесть особенности формирования тепловых условий в 
теплое и холодное полугодия.  

Корреляционный анализ показал высокую согласованность 
внутригодовых изменений температуры воздуха для станций 
Балтийского моря (r=0,7-0,9), в то время как для Баренцева моря 
значения коэффициентов корреляции температуры воздуха меж-
ду выбранными станциями составили r=0,3-0,6. 

При анализе среднемесячных показателей температуры воз-
духа было выявлено, что 2010 год на акватории Балтийского мо-
ря был наиболее контрастным. Так, летний сезон этого года был 
достаточно теплым, однако из-за холодной зимы средняя темпе-
ратура воздуха для года минимальная. Стоит отметить, что мак-
симальные и минимальные среднемесячные значения на всех 
станциях были именно в 2010 году. Самая низкая температура 
была зафиксирована на ст. Хайлуото в январе (-13,7 °C), а самая 
высокая температура на ст. Санкт-Петербург в июле (24,4 °C). 

Для акватории Баренцева моря и зимний, и летний сезоны 
2010 года были холодными, за счет этого средняя температура за 
год была самая минимальная для выбранного периода. Мини-
мальная температура воздуха была установлена на станции Ма-
лые Кармакулы в феврале (-18,9°C), а максимальное значение на 
ст. Мурманск в июле (14,0 °C).  

В период с 2006 по 2021 гг. самым теплым для Баренцева 
моря из-за мягкой зимы и очень теплого лета стал 2016 год. Ми-
нимальные температуры наблюдались на ст. Мурманск в янва-
ре (-16,5 °C), а максимальные – в июле также на ст. Мур-
манск (16,1 °C).  

В выбранный промежуток времени на 2020 год выпали 
самые высокие показатели среднегодовой температуры воздуха 
в Балтийском море. Это объясняется теплым летним и зимним 
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сезонами. Минимум температур достигался в феврале на 
ст. Хайлуото (-3,4 °C), а максимум на ст. Санкт-Петербург в 
июне (19,1 °C). 

Анализ среднегодового хода температуры поверхности во-
ды Баренцева моря  показал, что 2010 год был также самым  хо-
лодным. Максимальное значение средней температуры поверх-
ности воды этого моря наблюдалось в 2016 году. Это 
согласуется с выявленными особенностями теплового режима 
атмосферы и подтверждается данными о температуре воды на 
разрезе "Кольский меридиан" (ст. 3–7) в слое 0–200 м (r=0,779). 

Для Балтийского моря в 2010 году наблюдался максимум 
отрицательных температур поверхности моря, что также согла-
суется с данными о межгодовой динамике температуры воздуха 
на станциях и максимальной площадью льда в акватории моря 
(в 2010 году она достигла значения 244 000 км2, в то время как 
в 2020 году – 37 000 км2). 

Таким образом, в период с 2006 по 2021 гг. на фоне общего 
тренда к повышению температуры атмосферы и температуры 
поверхности океана на акваториях Баренцева и Балтийского мо-
рей наблюдались выраженные межгодовые колебания характе-
ристик теплового режима. Это необходимо учитывать при пла-
нировании хозяйственной  деятельности в регионе, в частности 
при обеспечении судоходства в сложных ледовых условиях, ка-
кие наблюдались в зимний период 2010 и 2011 гг. в Балтийском 
море. 
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Аннотация. В публикации проанализирован состав гидронимов и 

оронимов, известных жителям станиц Ставропольского края, располо-
женных в ядрах ареалов расселения казаков, в том числе кубанских 
(Новотроицкая), терских (Галюгаевская), ставропольских (Воровско-
лесская). Использованы опубликованные материалы социологических 
исследований 2003 г. 

Ключевые слова: гидронимия, ойконимия, микротопонимия, бал-
ка, лог, мочажина, копань. 

Степи Предкавказья, освоенные во второй половине 
XVIII века казачьими субэтносами, ранее были заняты кочевыми 
племенами тюркского происхождения (ногайцы, туркме-
ны и др.). На юге, ближе к горным массивам Кавказа, проживали 
горские народы (даргинцы, черкесы, осетины, чеченцы и т.д.). 
Именно поэтому в начале русской колонизации основой топо-
нимии послужили тюркоязычные и арабские слова, например, 
гидронимы Егорлык, Ташлаи др. Название реки Егорлык, слу-
жившей естественной границей между Ставропольской губерни-
ей и областью Войска Донского [2], образовано от тюркского 
слова «кривой», что отражает меандрирующий тип русла. Река 
течет среди крутых известковых берегов, дно иловатое. Вода до 
запуска системы каналов с водоподачей из реки Кубань отлича-
лась мутностью и горько-соленым вкусом, была малопригодной 
для обеспечения людей и скота. Горьким вкусом воды обуслов-
лено происхождение названий рек, протекающих по северной 
засушливой части Предкавказской равнины – Маныч, Вонючий, 
Горькая Балка и др. 
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Костяк жителей по линии Азово-Моздокской укрепленной 
линии в пределах Предкавказской равнины был сформирован в 
первую очередь из однодворцев Курской губернии, снятых в 
XVIII в. с западных приграничных мест для укрепления новых 
приращенных территорий. Крестьян-однодворцев привлекали 
сюда целинные земли, пастбища для скота, близость рек. В каза-
ки они перешли в связи с необходимостью обороны погранич-
ных рубежей России от набегов тюрков, горцев [2].  

Типичная планировка станиц выглядела так: одна большая 
улица тянулась вдоль реки, дома располагались в прибрежной 
зоне. Эродированные склоны долины и прилегающую часть 
междуречья с многочисленными оврагами занимал выгон – по-
лоса степи, удобная для пастбищ. На дальних пастбищах строи-
ли зимовки и хутора. Топкие, сырые, влажные понижения мик-
рорельефа назывались мочажины, а небольшие долины 
временных водотоков логами. От этого слова образован гидро-
ним Логовая – название реки в северо-западной части Ставро-
польской возвышенности [3]. Станица, заложенная на периоди-
чески пересыхающем участке перехода через реку, получила 
название Каменнобродская. Названия станицы Баклановской и 
хутора (позже села) Птичье на реке Егорлык, зарегулированной 
системой прудов, связывают с обилием околоводных видов пер-
натых [4, с.118]. 

В местах с недостаточным увлажнением устраивали копа-
ни – ямы, колодцы, выкапываемые для сбора дождевой или поч-
венной воды. Созданные в начале освоения территории пруды в 
настоящее время также используются для орошения и водопоя 
скота. 

Овражистость, сильная расчлененность и многочисленность 
балок на Ставропольской возвышенности обусловила наличие 
в микротопонимии края оронима балка – Ладовская Балка, 
Мокрая Балка, Румяная Балка, Дубовая Балка, Соленая Балка 
и др. [5].  

Согласно результатам проведенного в 2003 году социологи-
ческого опроса, более 80% опрошенных жителей станицы Ново-
троицкой, в окрестностях которой наиболее часто встречаются 
топонимы «аквального происхождения», знакомы со значением 
слов балка, лог, мочажина, копань, что обусловлено гидрогра-
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фическими и геоморфологическими особенностями территории. 
В станице Воровсколесская (Кубано-Суркульская депрессия) не 
более 30% жителей смогли объяснить значение вышеприведен-
ных слов. Минимальный показатель получен при опросе жите-
лей станицы Галюгаевская, расположенной в долине реки Терек. 
Ни один из опрошенных не смог объяснить значение слов мо-
чажина и копань.  

Таким образом, состав топонимов и материалы опроса 
наглядно свидетельствуют о взаимосвязи между геоморфологи-
ческими и гидрологическими особенностями места проживания 
и составом знакомых жителям географических названий. 
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ПОЧЕМУ МОНАСТЫРИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТОЯТ НА БЕРЕГАХ РЕК И ОЗЕР. 
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Аннотация. В статье проанализирована связь сакральных мест 

Ленинградской области (монастырей, храмов, святых мест) с водными 
объектами. Выявить прямую корреляцию между расположением мона-
стырей и водных объектов ходе проведенного исследования не уда-
лось. Вопрос требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: сакральная география, сакральные объекты, вод-
ные объекты, монастыри. 

Введение. Сакральная география – междисциплинарное 
направление в современной гуманитарной науке, сформировав-
шееся на пересечении культурологии и географии. Оно нацелено 
на изучение сакральных объектов разного типа, их местонахож-
дения, истории возникновения и современных традиций. Пред-
метом сакральной географии выступают территориальные и свя-
занные с ними знаково-символические аспекты географического 
пространства [2–9].  

Целью нашего исследования, проведенного на основе изу-
чения литературных источников, стало выявление основных 
взаимосвязей между водными объектами и сакральными места-
ми Ленинградской области (монастыри, храмы, святые места), 
закономерностей их возникновения и развития. 

Результаты исследования. Монастыри – один из самых 
многочисленных и интересных в культурном и историко-
географическом плане видов сакральных объектов России. Боль-
шое число монастырей расположено в Северо-Западном регионе, 
в том числе в Ленинградской области [1]. Приладожье и Ладож-
ское озеро выступали основными центрами православия и мона-
стырской жизни на протяжении всей истории нашей страны [3]. 
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Новгородская епархия, позднее ставшая Санкт-Петербургской, 
была единственным владением Архиепископа Руси, позднее стала 
эпицентром политики Ивана III и Петра I [5]. Именно Санкт-
Петербургская митрополия в синодальный период являлась рези-
денцией Святейшего Правительствующего Синода. Богатая исто-
рия не могла не сказаться на жизни многочисленных монастырей, 
в том числе основанных в наше время [7]. Как правило, в Ленин-
градской области монастыри основывались на берегах многочис-
ленных рек и озер. Данное исследование актуально как для фор-
мирования исторической памяти у населения Ленинградской 
области, так и для развития религиозного туризма, паломничества 
и обогащения духовной культуры. 

Обсуждение результатов. В ходе проведенного исследова-
ния были выявлены возможные причины возникновения в Ле-
нинградской области 10 монастырей у водных объектов: 

1. Сакральное значение воды как символа жизни, использу-
емого во многих православных праздниках и таинствах, а также 
феномен святых источников. 

2. Монастыри расположены на берегах рек и озер, так как 
они длительное время служили важными фортификационными 
сооружениями. Река задерживала и преграждала путь нападав-
шим, служила источником воды во время длительной осады. 

3. Монастыри обладали большими земельными угодьями и 
подсобным хозяйством для обеспечения существования братии. 
Во многих монастырях производились ткани, кожевенные и ке-
рамические изделия. Излишки произведенной продукции прода-
вали и обменивали. Развитию торговли способствовали водные 
пути, у некоторых монастырей были основаны торги и ярмарки. 

4. Водоемы обеспечивали монастыри водой и рыбой. 
5. В настоящее время водным транспортом можно добрать-

ся до отдаленных и расположенных на островах сакральных 
мест в качестве паломника, трудника или туриста. Монастыри 
по-прежнему широко участвуют в продаже и обмене своих това-
ров, а деньги, вырученные за них, позволяют поддерживать мо-
настыри и храмы. 

При проведении данного исследования не было выявлено 
преобладающей причины расположения монастырей у водных 
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объектов в разные исторические эпохи, за исключением са-
кральной. 

Заключение. В ходе проведенного исследования не удалось 
выявить прямую корреляцию между расположением монастырей 
и водных объектов, что требует дальнейшего изучения. 

Литература 
1. Лустина Т. Н. Направление развития религиозного туризма 

(на примере Ленинградской области)//Сервис Plus.2021. Т. 15. № 1. 
С 10–17. 

2. Михайлова Л. В. Сакральная география и топонимия Валаама 
// Кафедра культурологии Петрозаводского государственного универ-
ситета. 

3. Окладникова Е. А. Сакральные ландшафты в коллективном со-
знании сельских жителей Ленинградской области // Вестник славян-
ских культур. 2020. Т.58. С.34-46. 

4. Пятницкая Т. Н. История строительства братских келий Тих-
винского Богородичного Успенского монастыря // Историческая и со-
циально-бытовая мысль. 2014. Т.6. № 6. С. 147–150. 

5. Сафатова Е. Ю. Сакральная география Руси-России: семиотика 
пространства // Вестник ТГПУ. 2009. №9. С. 151–154. 

6. Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера: (ре-
лигиозно-мифологическое пространство севернорусской культуры). 
Архангельск: Поморский междунар. пед. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
1993. 220 с. 

7. Федоровских А. А. Трансформация сакрального и профанного 
в обществе: миф – религия – идеология. Автореф. дис. … канд. фило-
соф. наук.-Екатеринбург, 2000. 20 с. 

8. Шульгина С. Е. Гипотезы и факты в истории Антониево-
Дымского монастыря // Научный журнал Санкт-Петербургской духов-
ной академии Русской православной церкви. 2022. № 1. С. 279–288. 

9. Щепанская Т. Б. Кризисная сеть (традиции духовного освоения 
пространства) // Русский Север: к проблеме локальных групп. СПб.: 
Наука,1995. С. 110–176. 

  



123 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 
КАК РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ВОДНОГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ СТАРОЙ ЛАДОГИ) 

Л. С. Ермакова, А. В. Копаева 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 

г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Основные пути сообщения издавна проходят по ре-

кам, морям и озерам, разделяющим страны и континенты. Река Волхов 
занимает особое место в русской истории, что обусловлено уникаль-
ным географическим положением реки в системе водных магистралей 
Восточной Европы. По Волхову проходили два крупнейших торгово-
военных пути средневековья: «из варяг в греки» и Балтийско-
Волжский. Основное внимание в статье посвящено селу Старая Ладога, 
расположенному в 15 км выше впадения Волхова в Ладожское озеро, 
как первой столице Древней Руси и развивающемуся центру туризма. 

Ключевые слова: водные пути, круизы, река Волхов, Ладожское 
озеро Старая Ладога. 

Старая Ладога – уникальное место с древней историей. 
Находится оно в Волховском районе в ста двадцати километрах 
от Санкт-Петербурга и недалеко от места впадения реки Волхов 
в Ладожское озеро. Местные жители называют его морем. Вода 
почти всех рек и озер северо-западной части Европейской Рос-
сии стекает сюда. Около четырех тысяч больших и малых озер 
Олонецкой губернии несут свои воды реками и ручьями в Онеж-
ское озеро [2]. Судя по археологическим данным, процесс осво-
ения и заселения территории России, Белоруссии, Украины и 
государств Прибалтики проходил за счет миграции племен по 
водным трассам. Мигранты осваивали поймы рек, создавая на их 
берегах поселения и укрепленные центры [1]. 

Исток Волхова замыкал все главные водные пути Восточ-
ной Европы. Такая географическая ситуация имела огромное 
значение для данной территории из-за того, что в раннем сред-
невековье все Поволховье находилось в зоне неустойчивого 
земледелия и здесь не было особых причин для экономического 
роста, основанного на сельскохозяйственном производстве. Од-
нако эти земли интенсивно развивались, здесь закладывались 
основы древнерусской государственности. Это было обусловле-
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но тем, что по Волхову проходили две крупнейших торгово-
военных трассы средневековья: путь «из варяг в греки» и Бал-
тийско-Волжский путь, способствующие развитию экономиче-
ских связей и торговли между разными регионами Евразии [3]. 

Волхов судоходен, есть условия для развития водного 
транспорта, парусного и водно-моторного спорта, проведения 
мероприятий, ориентированных на туристов, внедрения новых 
туристических и прогулочных маршрутов. Для улучшения об-
служивания туристов необходимо в первую очередь заниматься 
объектами туристской инфраструктуры, включая строительство 
спортивных сооружений, водных станций, причалов и т. д. 

В целях полного и рационального использования имеющего-
ся туристско-рекреационного потенциала Старой Ладоги целесо-
образно разрабатывать и реализовывать долгосрочную политику 
в области развития водного туризма и сопутствующих видов дея-
тельности, привлечения инвестиций в эту сферу. В этой связи был 
создан проект, направленный на оптимизацию этого направления. 
В рамках осуществления проекта разработаны маршруты, позво-
ляющие добраться в Старую Ладогу по воде. Такая возможность 
появилась в связи с открытием здесь причала, где в навигацию 
2022 г. было принято свыше 90 круизных судов.  

Для развития базы проведения праздников и фестивалей 
предполагается создание стилизованного музейного комплекса 
«Дружинный городок», включающего сектор исторической за-
стройки ХIII–ХVIII вв., сектор ремесел и мастерских народных 
промыслов. На базе этого комплекса возможно создание этно-
графической площадки и «Дома речной Девы Волхвы, внучки 
старого Волхва», что позволит включить Старую Ладогу в «Ска-
зочную карту Росси» при организации речных круизов по Неве, 
Южному берегу Ладожского озера и Волхову. 
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Аннотация. Водный туризм включает путешествия по речным, 

морским, озерным маршрутам. Водные круизы характеризуют: протя-
женность и продолжительность переходов между промежуточными 
портами на маршруте, длительность стоянок судна в портах. Особое 
значение для роста привлекательности туров имеет рост уровня обслу-
живания на круизных судах. 

Ключевые слова: водный туризм, водные круизы, сервис, фрахт 
судов. 

Основными мотивами выбора водных путешествий являются 
желание отдохнуть на воде, провести время в спокойной, разме-
ренной и комфортной обстановке, увидеть новые города, посетить 
музеи, монастыри, церкви и другие достопримечательности. 
Кроме того, отдых на воде, по мнению специалистов, наиболее 
полезен для здоровья: медленное перемещение по водным про-
странствам снимает стресс, а свежий воздух способствует оздо-
ровлению организма. 

По социальному составу в водные путешествия отправля-
ются с семьей (55%), с друзьями или знакомыми (27%), в оди-
ночку (18%). Возрастной состав туристов, путешествующих по 
воде, следующий: до 25 лет – 30%; от 25 до 40 лет – 22%; старше 
40 лет – 48% [1; с. 97]. 

Средний возраст участников морских круизов, по нашей 
статистике, составляет 45 лет. Продолжительность круизов 
обычно равна 6–30 дней, но наиболее популярны круизы про-
должительностью 10–14 дней. Участниками морских круизов, в 
том числе элитных, являются люди с высоким и сверхвысоким 
уровнем доходов. Участники речных круизов – люди среднего и 
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ниже среднего достатка, в ряде случаев пользующиеся социаль-
ной дотацией [2; с. 24]. 

Круиз обладает лечебным воздействием, а уровень предо-
ставляемых услуг и их качество превосходят показатели других 
видов транспортных путешествий. На борту теплохода туристам 
оказывают различные услуги; некоторые из них могут быть 
платными. 

К бесплатным услугам обычно относят пользование музы-
кальным и читальным салонами, кинозалом для проведения со-
браний и концертов, телевизором в салоне для просмотра транс-
лируемых телепрограмм, шезлонгами и лежаками солярия, 
оказание первой медицинской помощи. 

Дополнительные услуги с оплатой за наличный расчет 
включают: 

− прием заказов на подачу такси к причалу; 
− бронирование мест в гостиницах речных вокзалов; 
− предоставление кают в начальных и конечных пунктах 

во время межрейсовых стоянок в качестве гостиниц; 
− бронирование билетов на смежные виды транспорта; пе-

реноска багажа; 
− продажа товаров в киосках и буфетах (барах); 
− пользование гладильной и услугами парикмахерской; 
− прием радиотелеграмм; 
− пользование сауной (душем) и камерой хранения; 
− прокат спортивного инвентаря, столовой и чайной посу-

ды, музыкальных инструментов и многое другое. 
За многими туристскими организациями в России стоит 

мощный банковский, финансовый и страховой капитал, крупные 
транспортные организации (чаще – авиационные и морские). 
Эти компании проявляют интерес к российским просторам и 
рекам, к арктическим достопримечательностям (рейсы ледоко-
лов на Шпицберген, остров Врангеля и другие локации), в том 
числе с высадкой туристов на околополюсный лед [1, с. 101]. 

Перевозка групп туристов в дестинации водным транспор-
том или путешествие по водным просторам позволяет сочетать 
познавательный характер поездки с индустрией отдыха. В связи 
с этим необходимо различать: 
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а) пассажирские суда, используемые преимущественно для 
линейных перевозок туристов по заранее установленным распи-
саниям движения; 

б) круизные суда на речных и морских маршрутах, выпол-
няющие рейсы по эксклюзивным расписаниям. 

В длительном путешествии судно для круизеров является 
одновременно средством передвижения и местом проживания, 
питания и организованного отдыха (досуга). Обширная экскур-
сионная программа предоставляется участникам круиза в портах 
стоянки судна. 

Для предоставления означенных выше услуг эффективно и в 
полном объеме туроператор при продаже туристских путевок 
должен иметь достоверную информацию о каютном фонде судна. 

В частности, им должна обрабатываться следующая инфор-
мация: 

− количество палуб и номера располагающихся на них кают; 
− функциональные возможности каждой каюты и условия 

комфортности, обусловленные расположением кают на той или 
иной палубе и местоположением ее на самих палубах; 

− обустройство кают – вместимость и площадь каюты, 
наличие иллюминатора, санитарно-гигиенических удобств, бы-
товой техники (джакузи, солярий, аудио- и видеотехника, мини-
бар, кондиционер и др.), отдельного выхода на палубу. 

В современных условиях судоходные компании на турист-
ском рынке работают по следующим направлениям: 

− предоставление транспортных услуг туристам при приоб-
ретении проездных документов для групповых перевозок по разо-
вым заявкам с продолжительностью поездки туристов до 24 часов; 

− перевозка отечественных и иностранных туристов по 
маршрутам, определяемым договорами между пароходством 
(иным владельцем) и туроператором-фрахтователем с продол-
жительностью поездки туристов более 24 часов – от 12 до 14 
суток; 

− экскурсионно-прогулочные маршруты с продолжитель-
ностью поездки туристов менее 24 часов;  

− организация в навигационный период постоянных ту-
ристско-экскурсионных линий по программам внутреннего или 
въездного тура по кольцевым или линейным маршрутам;  
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− использование в межнавигационный период плавсредств 
для временного размещения (плавучих гостиниц).  

Руководители судоходных компаний считают, что выход на 
международных крупнейших туроператоров и производителей 
транспортных средств туристского класса, в первую очередь 
речного, может стимулировать лизинговые операции и инвести-
ции. Для туристов привлекательными характеристиками круизов 
являются протяженность и продолжительность переходов между 
промежуточными портами на маршруте, длительность стоянок 
судна в портах. 
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вых. 

Духи вод в севернорусской мифологии (водяной, русалка, 
шуликуны и др.) выступают одновременно как обитатели водое-
мов и их хозяева. Происхождение духов связано с культом пред-
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ков, а также с представлениями о заложных покойниках – лю-
дях, умерших неестественной смертью, не изживших свой срок, 
чаще – утонувших [2].  

Водяной (водяник, водяной дедушка, водяной царь, водяной 
черт, водяной бес, морской водяной дьявол и др.) – хозяин рек и 
озер. Он может выступать и в качестве водной стихии, и живу-
щим в воде чертом (нечистой силой). Этот мифологический пер-
сонаж обитает обычно в глубоких местах рек и озер, под мель-
ницами и способен принимать разные образы: пожилого 
человека с длинными черными волосами и длиной седой или 
зеленой бородой или рыбы – сома, щуки. 

Считалось, что у каждого водного объекта есть свой хозяин. 
Водяной не только властитель вод, он также управляет погодой, 
может создавать реки и озера и т. д. Существовала вера в то, что 
водяной изначально враждебен человеку. Он способен намерен-
но утащить людей на дно, утопить лодки, подшутить над людь-
ми, часто весьма зло: например, порвать сети, которые сплели в 
праздник. Также считалось, что водяной может ночью выходить 
из воды и вредить домашней скотине – утащить ее к себе или 
покататься на ней. Водяной способен воплощать судьбу: он по-
казывается в том месте, где вскоре утонет человек. 

С водяным старались установить договорные отношения, 
рыбаки приносили ему дары (жертву), чтобы водяной подгонял 
рыбу в сети. Например, на Онежском озере накануне Николина 
дня (19 декабря) топили чучело человека в дырявой лодке. В ка-
честве подношений использовали хлеб, яйца, табак: «Поедешь 
на лодке первый раз, дак обязательно кусок хлеба брось». «Мою 
жертву не бери, а вот хлеб возьми» – к реке обращаются, к 
черту там» [3, с. 294]. Также верили в связь водяного и мельни-
ка: чтобы водяной не разрушал мельницы, ему под водяное ко-
лесо бросали черного петуха, кота и т. д.  

Русалка (диалектные названия водяниха, водяновка, водяни-
ца, шишига и др.) – дух вод женского рода, обитающий в воде, а 
также в лесу, ржаном поле и др., чертовка [2]. На Русском Севере 
представления о русалке смешиваются с представлениями о водя-
нихах – женских духах вод. Считалось, что русалки – проклятые 
родителями дети: «Русалки в реки и сейчас есть. В русалку обра-
щается, говорят, проклятый человек. Оны как человек, волосы 
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длинные, распущены, на камне сидят и волосы чешут. И груди 
есть. В глыбких местах живут. Выходит утром и вече-
ром» [6, с.34]. В Новгородской губернии верили, что русалки – 
девушки, которые умерли накануне свадьбы. 

Обычно русалка появляется у воды в виде страшной женщи-
ны (иногда – «белой») с длинными распущенными волосами зе-
леного или черного цвета. В Архангельской губернии русалку 
наделяли гипертрофированными женскими признаками: «водяни-
ха имеет большие отвислые груди и длинные волосы, … из воды 
выходит в полночь и садится на камень; тут она расчесывает 
свои волосы большим гребнем» [4, с. 176].   

На Русском Севере значительно реже русалка выступает 
в облике красавицы: «Вот у одной женщины утонул сын… 
Ну, народ-то: «Водяной утащил!». А потом, уж много времени 
прошло-то, пошла она стирать на реку и глядит, сидит 
на камне девушка, красивая, да голая, волосы черные, длинные. 
Она их чешет ... Вдруг русалка повертывается и говорит: 
«Твому сыну хорошо, иди домой и не ходи больше сюда». И в во-
ду прыгнула, а гребень оставила на камне» [6, с.34]. 

Основные функции русалки – сидит у воды и расчесывает 
волосы гребнем, следует отметить, что расчесывание волос – 
магический обряд, с помощью этого действия русалки влияют на 
окружающий мир.   

Русалка наделена способностью превращаться в животных, 
выступать в зооморфном облике, например, росомахи – обозначе-
ние хищного зверя, что свидетельствует о связи русалки с лесом, 
полями; в других русских локальных традициях росомаха обитает 
в полях, она бродит по полям и похищает детей. Появление ру-
салки, означающее контакт с потусторонним миром, – угроза 
жизни людей, увидевших ее: в момент встречи с ней на озере или 
реке поднимается буря, люди либо тонут, либо с трудом спасают-
ся.  Появление русалки нередко предвещает утопление человека в 
этом водоеме. 

Русалка наделена способностью предвещать будущее, ее про-
гнозы обычно негативные: «Обязательно на камне посередине 
реки, и волосы чешет, да приговаривает: «Год года хуже» – сама 
себе толковала. «А это год хуже всего» [6, с. 34–35]. 
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Русалки живут по сезонным ритмам: они выходят из воды с 
Троицы до Петрова дня, то есть в период расцвета природных 
сил. Своими действиями – прогулками по полям, раскачиванием 
на ветвях деревьев они способствуют успешному созреванию 
хлебов. В Лешуконском районе Архангельской области сохрани-
лись элементы обряда проводов русалок, который распространен 
в южных регионах России. Этот обряд обозначает, что русалки 
покидают землю и отправляются в воду. По севернорусским 
представлениям, в случае нарушения запретов (купаться после 
захода солнца, в праздники, без креста) русалка может утащить 
человека в воду.  

Шуликуны (шиликуны, щулюкуны, шалыханы, чуликуны и т. 
п.) в севернорусской мифологии – сезонные демоны, круглый 
год живущие в воде, а на Святки выходящие на землю [5]. Шу-
ликуны связаны с представлениями о воде и огне. Наиболее ак-
тивны в период зимнего солнцеворота. Шуликуны представляют 
особую опасность для детей, которых они могут украсть. 

Отличительные признаки внешнего облика шуликунов – 
маленькие размеры («с кулачок»), остроголовость, как у черта, 
пестрая окраска, свидетельствующая о принадлежности поту-
стороннему миру: «Чуликины-то, появляются за пять ден до 
Рождества. Шум стоит, чиликуны понаехали. Головы востры, 
ж...пы пёстры. Да скажут, на коже-то, на коже чиликуны-те 
едут. У них глаза светят, зубы светят, они в ступе летают и 
шапки у них остры, долги-те шапки у них. Во Святки выезжа-
ют, во Святки прясть нельзя, чуликуны придут, веретён тебе 
много принесут. Они в реке живут и сами уедут накануне Кре-
щенья» [6, с. 39]. 

Связь мифологических персонажей с водой, которая наде-
лена как позитивной семантикой – животворящее начало, так и 
отрицательной – царство мертвых, в значительной мере опреде-
лила их двойственный характер: они необходимы человеку, од-
нако представляют для него значительную опасность. 
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Аннотация. Потамонимическая система Посемья – это совокуп-

ность специфических особенностей, которые повторяются в процессе 
формирования географических названий и их современной стабильно-
сти. Варьирование потамонимов рассматривается по отношению к ка-
кому-либо одному гидрообъекту, представленному различными вари-
антами. Наличие в потамонимической системе нескольких названий у 
подавляющего числа гидрообъектов с проточной водой объясняется, 
по всей видимости, особенностью номинации протяженных водных 
объектов. Люди, жившие на определенном отрезке реки (в верховье, на 
среднем течении), давали свое название гидрообъекту. «Этимологиче-
ский словарь потамонимов Посемья» объясняет происхождение каждо-
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го отдельно существующего потамонима Посемья с целью установле-
ния его первоначальной морфологической членимости, выделения его 
исторического корня, определения исходного значения корневой части 
и пути развития первоначального значения. 

Ключевые слова: гидронимика, этимология, потамонимы, потамо-
нимическая система, региональный этимологический словарь потамо-
нимов. 

 
Изучение географических названий, входящих в общий лек-

сический состав языка и образующих в нем особый сектор топо-
нимики – гидронимику (в частности, потамонимику), имеет 
большое значение для общего и сравнительного языкознания, 
истории языка, особенно для исторической лексикологии и диа-
лектологии, а также для анализа системы лексики современного 
русского языка и русского словообразования.  

Потамонимы (названия рек и притоков) являются самыми 
древними географическими названиями, в них отражается диа-
лектная лексика, особенности жизненного уклада человека, его 
мироощущение, поэтому они представляют наибольший интерес 
для этимологии как учении о первоначальном значении слова. 
Этимологический анализ потамонимов способствует рекон-
струкции древней культуры славян, так как именно язык являет-
ся выразителем духа народа, его национальной культуры.  

Потамонимическая система любого региона складывается 
на основе нескольких признаков: географического, историческо-
го и лингвистического.  

Посемье – это древняя русская историческая область по реке 
Сейм с городом Курском. В летописных статьях домонгольского 
времени имеются относительно многочисленные упоминания 
Курского княжения или Посемья. Несомненно, в основе этого 
названия лежит основная водная артерия, проходящая через кур-
ские земли – реку Семь (современное название Сейм), которая 
упоминается при характеристике расселения северян еще в неда-
тированной части «Повести временных лет». Уже само словооб-
разование подразумевает понятие «земли по реке Семь». Таким 
образом, Посемье – это земли Курского княжения по реке Семь от 
Курска до Путивля и Выря включительно, земли, которые имели 
выход как через гидросеть, так и через сухопутье в Северо-
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Восточную Русь, Волжскую Булгарию и степи. Границы Посемья 
проходят по Свапе до устья Усожи, далее на юго-восток, через 
устье Сновы, правого притока Тускаря, до среднего течения Рати, 
правого притока Сейма. Затем граница круто поворачивает на 
юго-запад и выходит на Псел к Картамышевскому городищу. На 
западе (по Сейму) крайним порубежным пунктом Посемья явля-
лось городище Лещиновка, на юго-западе (по Пслу) – городище 
Ворожба (Сумская обл. Украины). 

Важной особенностью потамонимов является их тесная связь 
с лексическим и этимологическим значением слова, положенным 
в основу названия. Их специфика состоит в их происхождении, 
структуре и сфере употребления. Потамонимы в большинстве 
случаев являются первичными или мотивированными. 

Русистика имеет большой опыт в этимологических исследо-
ваниях диалектной лексики, а также её привлечения при состав-
лении словарных статей этимологических словарей: рекон-
струкция древнейших форм и их семантики, восстановление 
промежуточных звеньев в фонетической, словообразовательной, 
семантической истории слов, доказательство предлагаемых ре-
конструкций за счет построения типологических рядов. Расши-
рение горизонтов языкознания в значительной мере зависит от 
создания этимологических словарей по всей русской топонимии 
и гидронимии.  

Эмпирической базой «Этимологического словаря потамо-
нимов Посемья» послужил «Гидронимический словарь Посе-
мья» под редакцией А. И. Ященко, педагога высшей школы, 
преподавателя естественно-географического факультета Курско-
го государственного педагогического института в 1950–1960-х 
годах, ведущего специалиста по курской региональной топони-
мике. Им была проделана сложнейшая работа, связанная с рас-
шифровкой летописей, древних актов, имеющих большую цен-
ность для изучения истории языка народа, проживавшего на 
территории Посемья, так как они почти не подвержены измене-
ниям и сохраняются в одном и том же виде в течение многих 
веков [6]. 

Организация «Этимологического словаря потамонимов По-
семья» по алфавитному принципу позволит объяснить проис-
хождение каждого отдельно существующего потамонима Посе-
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мья с целью установления его первоначальной морфологической 
членимости, выделения его исторического корня, определения 
исходного значения корневой части и пути развития первона-
чального значения. 

Приведем несколько примеров словарных статей. 
Ала́ка, -и. ж. – река, левый приток Сейма; начало берет у 

деревни Качановки Льговского района и на территории того же 
района впадает [6, с. 8]. 

В «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля диа-
лектное слово алапа имеет значение ‘обширные поймы с камы-
шами, зыбуном, кочкарником и пр.’ [2]. В «Русском этимологиче-
ском словаре» А. Е. Аникина зафиксирована лексема алла́п 
‘низменное солонцеватое пространство, покрытое травами’, ‘низ-
кий болотистый луг’, алас ‘луговина в тайге, обычно на несколько 
метров ниже окружающего леса’, алань ‘низменное травянистое 
место, удобное для пастбищ и покоса, елань’ [1, 1, с. 143–145]. 
В «Русском диалектном этимологическом словаре. Лексика кон-
тактных регионов» С. А. Мызникова отмечено эстонское слово 
ала –‘пространство, находящееся внизу’. В прибалтийско-
финских языках звуковой комплекс с начальным ала- ‘вниз, вни-
зу, нижний’ имеет широкое распространение, ср. фин. ala, alas 
‘вниз’, кар. ala, ales ‘вниз, внизу’, ливв. аla, alah ‘вниз’, люд. 
aлahaks ‘вниз’, вепс. алahaks, aлez ‘вниз, внизу’, вод. алла ‘внизу’, 
эст. ала ‘низ, дно’, ливск. ала ‘вниз’, мокш. ала, татар, казан. ал 
‘вниз, внизу’. Ср. вепс. алаng ‘низина’, алань ‘низменное место’. 
Ряз., Тамб., Твер., ал ‘трава’ [3, с. 41–43]. В «Этимологическом 
словаре русского языка» М. Фасмера зафиксирована лексема алёс 
в значении ‘сырое место’, от латышского aluogs в значении ‘род-
ник’, восходящее к латышскому alksna – ‘болотистое место’ и 
‘ольшаник’ и литовскому alksna – ‘лужа; место, поросшее оль-
хой’; см. слово ольха, для которого известен также вариант алёх 
[5, 1, с. 71]. Болота, действительно, являются участком суши с 
избыточным застойным увлажнением грунта, заросшим травяни-
стой растительностью. Ольха (Álnus), как известно, предпочитает 
высоко дренированные и влажные почвы, произрастает возле рек, 
озер, на травянистых болотах, что заложено в названии дерева: в 
переводе с кельтского означает – ‘около воды’. Низинные болота 
образуются на месте бывших озер, в долинах рек и в понижениях, 



136 

которые постоянно или временно затопляются водой. Питаются 
они преимущественно грунтовыми водами, богатыми минераль-
ными солями. В растительном покрове господствуют зеленые 
мхи, различные осоки и злаки. На более старых болотах появля-
ются береза, ольха, ива.  

Таким образом, можно отметить следующие этимологиче-
ски родственные апеллятивы: ал, ала, алань, алас, алапа, алёс, 
алёх, елань, ольха, которые имеют общую сему – ‘пространство, 
находящееся внизу’; ‘низменное место; ‘низменное солонцева-
тое пространство, покрытое травами’; ‘низкий болотистый луг’; 
‘низменное травянистое место, удобное для пастбищ и покоса’; 
‘трава’; ‘сырое место’; ‘болотистое место’; ‘место, поросшее 
ольхой’. 

У лексемы ольха в «Словаре живого великорусского языка» 
В. И. Даля отмечены следующие фонетические варианты: ёлха, 
елоха, ольшина, ельшина, вольха, олёх; морфемико-словообра-
зовательные варианты: ольховник, ольшняк, олешник, ольшаник, 
елошник, елшаник, елшинник, ольховник: На ольшняке бобышки 
(почки) – урожай на овес. Олешье (собират.) – ‘ольховый лес’. 
Ольховиана, ольшанина, олешина, елшина – ‘одно ольховое де-
рево’. Ольховый лес [2]. 

Таким образом, этимологически родственными потамониму 
Алака являются многочисленные потамонимы Посемья: 

Алымь – река, правый приток Сосны; начало берет юго-
западнее села Удобное Горшеченского района, протекает по Ка-
сторенскому району, впадает на территории Липецкой области. 
Фонетические варианты – Олы́м, Оломь, Олымь, Лымь. Алеш-
ня́ – река, правый приток Подмостища; начало берет у деревни 
Большая Алешня Хомутовского района и на территории того же 
района впадает. Алешня́ – исток реки Алешни; Хомутовский 
район. Фонетический вариант – Олешня. Алешёнка – река, пра-
вый приток Подмостища; начало берет у деревни Малая Алешня 
Хомутовского района и на территории того же района впадает. 
Орфографический вариант – Алешонка; фонетический вариант – 
Олешенка. Олёх – ручей, левый приток Донецкой Сеймины; 
начало берет юго-восточнее деревни Вихровки Пристенского 
района и на территории того же района впадает, протекает через 
хутор Подольхи. Олешáнка – ручей, правый приток Белички; 
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начало берет северо-восточнее хутора Олешенки Конышевского 
района и на территории того же района впадает. Фонетические 
варианты – Алешинка, Ольшанка, Олешинка; морфемико-слово-
образовательный вариант – Олшани́ца. Олéшенка – река, правый 
приток Суджи; начало берет юго-западнее села Гоголевки 
Суджанского района и на территории того же района впадает. 
Фонетические варианты – Алешенка, Алешинка; морфемико-
словообразовательный вариант – Алешня и его фонетический 
вариант – Олешня; лексический вариант – Верхняя Олешня. Оль-
ховáтец – река, правый приток Косоржи; начало берет в урочи-
ще Якушев западнее села Вышнее (Верхнее) Ольховатое Щиг-
ровского района, впадает на территории Черемисиновского 
района. Морфемико-словообразовательные варианты – Ольхова-
тень, Ольховатка; лексический вариант – Большая Ольховатка. 
Ольховáтка – река, левый приток Олыма; начинается в селе 
Марьино и впадает на территории Касторенского района; проте-
кает через деревню 1-ю и 2-ю Сергеевку. Морфологический ва-
риант – Ольховая. Ольховáтка – ручей, левый приток Щигра; 
начало берет в хуторе Русановом Черемисиновского района и на 
территории того же района впадает. Лексический вариант – Оль-
ховатый Колодезь. Ольховáтка – ручей, правый приток Туска-
ря; начало берет в деревне Курская Ольховатка Щигровского 
района и на территории того же района впадает. Ольховáтый – 
ручей, правый приток Теребужа; начало берет в овраге Титарова 
лощина, северо-западнее села Вышний Теребуж Щигровского 
района и на территории того же района впадает. Ольшáнка – 
ручей, левый приток Пены; начало берет в урочище Комиссар-
ский лог Беловского района и на территории того же района 
впадает. Ольшáнка – река, левый приток Прута; начало берет 
южнее села Ольшанки Льговского района и на территории того 
же района впадает. Фонетический вариант – Алшанка; морфеми-
ко-словообразовательный вариант – Олшаница. Ольшáнка – ре-
ка, правый приток Псла; начало берет в селе Вышняя Ольшанка 
Пристенского района и на территории того же района впадает. 
Фонетический вариант – Альшанка. Ольшáнка – ручей, начало 
берет северо-западнее села Ольховки, а севернее села Амони 
сливается с ручьем Жеденовским, образуя верховье Амоньки, 
Хомутовский район. 
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Нетрудно заметить, что названия этимологически родствен-
ных потамонимов Посемья Алака, Алымь, Алешня', Алешёнка, 
Олёх, Олешáнка, Олéшенка, Ольховáтец, Ольховáтка, Оль-
ховáтый, Ольховая, Ольшáнка, по всей видимости, даны по 
типу истока, заболоченности местности, это реки, вытекающие 
из болота и протекающие по низменному пространству, покры-
тому травами, поросшему ольхой. 

Амонька – река, правый приток Сейма; образуется от слия-
ния ручьев Жеденовки и Ольховки севернее села Амони Хому-
товского района. Варианты: Амон, Амонка, Амонь, Омонь, Омоня.  

А. И. Соболевский возводит это название к иранскому 
*ама – (Соболевский, ЙОРЯС, XXVII, 285). В СРНГ зафиксиро-
вана лексема амa' в значении ‛мама (при обращении)’ в колым-
ских говорах (4, 1, с. 249). Сравним с кетским языком, где ām  – 
‛мать’ (1, с. 85). В Этимологическом словаре русского языка под 
редакцией М. Фасмера зафиксирована лексема ema в значении 
‘мать-река, главная река’ (5, 3, с. 139–140). По всей видимости, 
Амонька является матерью-рекой, главной рекой для притоков 
Жеденовка и Ольховка. 

Апо'ка – река, левый приток Быка, раньше была притоком 
Сейма; начало берет между селами Малеевка и Колонтаевка 
Льговского района. Варианты: Апа'ка, Опоки. Апо'чка – река, 
правый приток Геросима, берет начало севернее села Верхние 
Апочки Горшеченского района и на территории того же района 
впадает. Варианты: Опочка, Опочки.  

В «Русском диалектном этимологическом словаре. Лексика 
контактных регионов» С. А. Мызникова зафиксировано слово 
опо'ка в значении ‘ровная подводная мель’ Пудож. (Водлозеро) 
(Куликовский, 72). ‘Белая глина’ Каргоп. (Б. Шалга) (Куликов-
ский, 72). Фиксируется в БАС: опа'к, ‘белая глина особого каче-
ства, идущая на выделку посуды’, при фиксациях в 1873. Связы-
вается с латин. Opacus ‘темный, непрозрачный’. При том, что 
опак «название каменной породы» возводится к франц. opaque 
‘то же’ (Фасмер). Из русского языка вошло в вепсский, ср. вепс. 
Apak ‘плитняк, бут’ (СВЯ, 32) [3, с. 558]. Таким образом, назва-
ния этимологически родственных потамонимов Апо'ка, Апо'чка 
и их вариантов, по всей видимости, даны по особенности почвы 
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берегов рек. Апоки большими массивами залегают на террито-
рии Посемья. 

Бык – левый приток Сейма; начало берет в овраге Ключ 
южнее с. Кромские Быки Льговского района и на территории 
того же района впадает. Вариант: Быки. 

А.И. Ященко, ссылаясь на Э. и В. Мурзаевых, этимологизи-
рует с апеллятивом бык − ʻскалистый берег, мыс, каменный 
утесʼ [6, с. 16]. В Русском этимологическом словаре А. Е. Ани-
кина зафиксированы две омонимичные лексемы бык: бык I − 
из прасл. *bykъ ʻбык, волʼ; *byčаti, *bykаti ʻиздавать низкий, 
протяжный звук, реветь, мычать (о скоте)ʼ, ʻшуметьʼ, кричать (о 
выпи)ʼ; прасл. *bykъ формально точно соответствует лит. bukas 
ʻвыпьʼ, по значению совпадающего с рус. водяной бык, с.-хорв. 
vodenï bïk, макед. воден бик. В отношении семантики ср. анало-
гии в лит. baublys ʻвыпьʼ при baũbti ʻреветь, мычатьʼ; rėklŷs 
ʻвыпьʼ при rėkti ʻоратьʼ; бык II − ʻпорог на рекеʼ вят., ирк., сиб., 
Дальний Восток и др., часто в топонимистике, ср. Гребенский 
Бык − название порогов на Ангаре, Бык − название притока 
нижнего Днестра, Бык − название левого притока Самары (1, 5, 
с. 274−277). 

Сравним, Буковище − ручей, правый приток Крюка, начало 
берет на хуторе Буковище Пристенского района и на территории 
того же района впадает, от диал. бук − ʻбучало, омут, углубле-
ние, шумʼ (2, I, с. 138–139; IV, с. 648); буʼкать − ʻраздаваться, 
звучатьʼ, букаʼрить − ʻгромко мычатьʼ, букаʼриться − ʻреветь, 
мычатьʼ, буʼканье − ʻдействие по глаголу букать, звуки этого 
действияʼ (4, 3, с. 262–264).  

Таким образом, можно предположить, что название притока 
Бык связано с характеристикой особенностей течения: вода, 
преодолевая пороги, издает своеобразный звук, похожий на рев, 
мычание, крик выпи и т.п. 

Гру́нь – левый приток Сейма; начало берет восточнее с. 
Верхняя Груня Кореневского района и на территории того же 
района впадает. Юго-западнее с. Пушкарное река разделяется на 
два рукава: правый − Большая Груня и левый − Малая Груня, 
или Игрунь. Варианты: Грунка, Груня. 
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А. И. Ященко, вслед за А. А. Потебней, считает, что данный 
микрогидроним образован от западно-украинского апеллятива 
грунь − покрытая лесом возвышенностьʼ и предполагает, что это 
название перенесено выходцами из Украины [6, с. 28]. Обратим-
ся к данным диалектных словарей, в которых зафиксирован 
апеллятив грунь. В Толковом словаре живого великорусского 
языка В. И. Даля находим лексемы грунь, груна́, грунца́ в значе-
нии ʻтихая конская рысь, побежка между ходою и полною ры-
сьюʼ: Гру́нью по́ля (лета, века) не избегаешь. Сотня пошла на 
груня́х. Грунью от смерти не уйдешь. Грунить ʻехать рысцой, 
слегка рыситьʼ. Груни́стая лошадь, ходкая мелкою рысью. Иди 
грунистый! − ʻприбавь груни, рысиʼ (2, 1, с. 400). В сводном 
словаре русских народных говоров апеллятив грунь также за-
фиксирован со значением ʻрысь (о лошади)ʼ. Ехали грунью. Все 
время бегла в грунь (в значении наречия); ср. гру́на − ʻрысцаʼ. 
У казаков, проскакавших до 50-ти верст, разумеется, не все 
вскачь, а где рысью, где и грунью…лошади были сильно истом-
лены. Сравним также грунить ʻрысить (о лошади), бежать ры-
сью, слегка рыситьʼ (4, 7, с. 169). В Этимологическом словаре 
русского языка под редакцией М. Фасмера лексемы грунь, грун-
ца́ также отмечены со значением ʻлегкая рысьʼ (6, с. 464). 

На основании анализа вышеизложенных толкований можно 
предположить, что название гидронима Грунь (Груня, Грунка) 
также связано с характеристикой особенностей течения притока: 
вода, по всей видимости, во время разделения на два рукава 
Большую Груню и Малую Груню замедляет свой ход, т.е. грунит, 
течет медленнее, возникает затяжное течение у входа в рукава. 

Быток – правый рукав Сейма у д. Зорино Курского района.  
А. И. Ященко соотносит с диалектным словом бытеть − 

ʻтолстеть, набухатьʼ [6, с. 16]. В сводном словаре русских народ-
ных говоров бытеть имеет значение ʻпоправляться, здороветь, 
полнетьʼ пск., смол., но там же зафиксирован глагол бутветь − 
ʻпортиться, гнитьʼ (4, 3, с. 309, 352). В Русском этимологическом 
словаре А.Е. Аникина указывается на то, что бутветь скорее все-
го, полонизм в говоре старообрядцев, ср. польск. butwieć, которое 
наряду с укр. диал. бутвiти выводится из прасл.*butvĕti ʻто жеʼ~ 
*butĕti − ʻпухнуть, набухать, портиться, гнитьʼ (вариант близкого 
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по значению бытеть − ʻпоправляться, полнетьʼ), ср. укр. диал. 
бутíти, буч́у − ʻгнить, портиться; бродить, прокисатьʼ, болг. ди-
ал. буте́я − ʻпостепенно тратить силы, сохнутьʼ, сравним лексему 
буто́ка − ʻестественный или искусственный водоем со стоячей 
водойʼ, ʻстарое русло рекиʼ. (1, 5, с. 216, 218, 220, 288).  

Таким образом, можно предположить, что название правого 
рукава Быток связано с указанием на то, что он постепенно стал 
мелеть, «утрачивать силу», сохнуть. Доказательством служит 
другое однокоренное название микрогидронима Сухой Бытец, 
также зафиксированного в Гидронимическом словаре Посемья 
А. И. Ященко (Сухой Бытец − ручей, левый приток Сейма; нача-
ло берет из озера Долгого Льговского района, по мнению 
А. И. Ященко, образовано от сухой и диал. бытеть [6, с. 98]. 

Наши наблюдения показывают, что схема построения сло-
варной статьи (как и в любом этимологическом словаре) может 
варьироваться, видоизменяться, что обусловлено этимологиче-
ским характером слова (внутриславянский дериват, слово с ин-
доевропейской этимологией, заимствование), а также существу-
ющей литературой по его происхождению. 
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Аннотация. В статье представлены обозначения территориальных 
сообществ – коллективные прозвища и катойконимы, записанные ав-
тором в Обонежье и Приладожье. Выявлены признаки, лежащие в ос-
нове номинации жителей определенных деревень и частей региона: род 
занятий, этническая принадлежность, особенности местного говора, 
внешний вид, некоторые черты характера, предпочтения в еде, ассоци-
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коллективное прозвище, эндоним, экзоним, катойконим,  

Катойконимы (от др.-греч. κατά – «под» и οἶκος – «дом»), 
именования жителей по названию места проживания и коллек-
тивные прозвища, входят в область изучения этнологии, диалек-
тологии, этнолингвистики [1–3]. 

Материалом для данного исследования послужили прозви-
ща, собранные в ходе полевых исследований на территории Ле-
нинградской области, Республики Карелии и западной части Во-
логодской и Архангельской областей. 

Фокус внимания был сосредоточен на коллективных про-
звищах, представленных в русских говорах региона, под кото-
рыми понимаются характеризующие обобщенные именования 
жителей какого-либо населенного пункта, не связанные напря-
мую с его названием. Коллективные прозвища трактуются также 
как микроэтнонимы, не связанные с топонимом и дающие оцен-
ку местному сообществу. Традиционно выделяются два вида 
таких прозвищ: эндонимы – самоназвания, и экзонимы – про-
звища, созданные вне характеризуемого сообщества. Вполне 
возможна их двоякая функция, как этнодифференцирующая и 
этноинтегрирующая. 

Наряду с коллективными прозвищами для обозначения тер-
риториальных сообществ используются катойконимы — наиме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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нования, образованные от названий поселений. Приведем неко-
торые примеры, когда при наличии катойконима фиксируются 
также коллективные прозвища. 

Самрякú, мн. 1. Прозвище прибрежных жителей озера Сам-
ро (Сланц. Велетово). 2. Жители деревни Самро. Мы говорим на 
тех, кто за Лугой, скобари да самряки, там есть деревня Сам-
ро, а мы всех осминских зовем самряки (Волос.). 

Хотя в ряде случаев коллективные прозвища функциониру-
ют довольно широко, используются они все же на неофициаль-
ном уровне. Обычно их задача – характеристика жителей какого-
либо населенного пункта или местности, с репрезентацией ка-
ких-либо отличительных черт. Нередко жители населенных 
пунктов, значимых в хозяйстве и торговле края, имели несколь-
ко прозвищ, представляющих разные стороны жизни. 

Смолокýры, мн. Прозвище жителей д. Гумарнаволок. Пу-
дож. (Водлозеро). 

Смоляникú входят в область изучения, мн. Прозвище жите-
лей куста деревень Вегорукса, занимавшихся смолокурением. 
Заонежье. 

В ряде случае другие диалектные материалы могут предло-
жить иные объяснения происхождения прозвища, например:  

Фукалú, мн. Прозвище жителей д. Наволок. Уроженцы де-
ревни Наволок – фукали. Каргоп (Лёкшмозеро). Ср.: Фýкаль, м. 
Хвастун, любитель приврать. Каргоп. (Лёкшмозеро). 

Шелгачú, мн. Прозвище жителей д. Половина (Пудож., Ку-
ганаволок). Ср.: Шелгачóк, м. Небольшой мешок. Каргоп. 
(Лёкшмозеро). 

Щéйницы, мн. Прозвище жителей д. Онежены. Медвежье-
гор. Ср.: Щéйница, ж. Грибной суп (Пудож., Нигижма). 

Вáчеги, мн. Прозвище жителей д. Пилмасозеро (Пудож., 
Чуяла). Ср.: Вáчеги, мн. Холщовые рукавицы, надеваемые на 
вязаные варежки. Лодейноп. (Акулова Гора). Волх. (Сторожно). 

Некоторая часть селений расположена вблизи крупных во-
доемов и связана с занятиями рыбной ловлей, что может отра-
жаться в коллективных прозвищах: Лúговский елéц. Прозвище 
жителей деревни Лигово. Вон в Лúгове, бы́ли прóзвища. Там 
ры́пка мáленькая лóвитса фся́кая. Там было прóзвище лúгофский 
елéц ( Волх., Новая Ладога). 
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Кроме того, в недавнем прошлом в Заонежье в большинстве 
деревень фиксировались коллективные прозвища, причем при 
наличии традиционных катойконимов:   

Гангозеро: Гангозё'ра – бубакú; 
Новннка: Новича'на – лягушáтники; 
Кулмукса: Кулмуукша'не – звонарú; 
Горка: Горча'не – обýшники.  
Нередко в качестве прозвищ фигурируют наименования 

живой природы. 
Мошнякú, мн. Прозвище жителей д. Думино. (Каргоп., 

Лёкшмозеро). Ср.: Мошня́к, м. Глухарь (Каргоп., Лёкшмозеро). 
В некоторых случаях коллективные прозвища представляют 

собой результаты исторических событий в регионе. 
Белогвардéйцы, мн. Прозвище жителей Водлозерья. Да, мы 

белогвардейцы (Пудож).  
Кроме того, для народов, населяющих северо-западную 

часть России, наряду с нормативными этнонимами – карелы, 
вепсы, саамы, финны, имеются также диалектные наименования. 
Кайвáны – 'насмешливое прозвище вепсов' (Вытегор., Ошта).  

Таким образом, в основе номинации жителей определенной 
деревни или части региона могут лежать самые разнообразные 
признаки: род занятий, этническая принадлежность, особенно-
сти местного говора, внешний вид, некоторые черты характера, 
предпочтения в еде, ассоциации с флорой и фауной. 
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Аннотация. В статье представлены результаты систематизации 
народной гидрологической терминологии, вошедшей в словари русских 
говоров северо-западных регионов России. Проведена идентификация 
терминов, описывающих степени волнения моря. Определена специфика 
отражения объектов гидросферы в традиционной картине мира. 

Ключевые слова: гидросфера, русские говоры, народная термино-
логия, духи-хозяева. 

Гидросфера – водная оболочка Земли, первоначально рас-
сматривавшаяся как совокупность океанов, морей, вод суши и 
ледяных покровов, в современных научных представлениях вы-
ступает в качестве мегаструктуры, в которой все известные че-
ловечеству формы природных вод (физические, химические, 
биологические) формируют подсистемы, существующие благо-
даря коллективной структуризации вода-среда и способности 
обеспечить наиболее эффективный перенос тепла из глубин 
Земли к ее внешней границе [4]. Все природные воды Земли, 
объединенные глобальным круговоротом вещества и энергии, 
представляют собой единое динамическое целое.  

Строение и фундаментальные свойства воды (способность 
создавать многообразные структуры при изменении внешних 
факторов, медленное нагревание и охлаждение, высокая хими-
ческая активность, (универсальный растворитель), максималь-
ное среди жидкостей поверхностное натяжение) в том или ином 
приближении доступны для непосредственного наблюдения и 
нашли разнообразное практическое применение в ходе освоения 
и исследования человеком окружающего мира. Теоретическое 
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осмысление структуры, динамики, эволюции гидросферы и ее 
составляющих – предмет широкого круга естественнонаучных 
дисциплин: гидрогеологии, гидрологии, океанологии, гидрохи-
мии, гидрофизики, экологии.  

В традиционной картине мира вода исторически занимает 
одно из ключевых мест, служит объектом поклонения и познания, 
но с иной точки зрения – с позиции выживания социума в локаль-
ном и глобальном масштабе. Археологические находки свиде-
тельствуют об определяющем влиянии водных объектов на пути 
миграций, организацию первых социумов, характер и сезонную 
динамику промысловой деятельности, обрядовые практики, свя-
занные с хозяйственным календарем и жизненным циклом чело-
века. Все это получило отражение в сфере языка и сохранилось в 
той или иной форме до этнографической современности. В насто-
ящее время одним из основных источников информации об осо-
бенностях восприятия объектов гидросферы носителями культур 
традиционного типа служат диалектные системы языка (лексика 
природы, природопользования, мифологии и т. д.). Наиболее ран-
ние опыты русской диалектной лексикографии датируются кон-
цом XVIII – серединой XIX в. Сбор и систематизация материалов 
продолжается до сих пор, хотя число информантов, как и объ-
ем хранимых ими сведений, сокращается. В данной работе ис-
пользованы словари, содержащие лексику русских говоров Нов-
городской, Псковской, Архангельской и Мурманской областей, 
Республики Карелии [2; 3; 5; 6]. 

Единство гидросферы наиболее отчетливо осознают жители 
регионов с высокой густотой гидросети, значительными внутри-
годовыми и межгодовыми колебаниями речного стока, с ярко 
выраженными приливно-отливными явлениями. 

В качестве примера приведем спектр значений слова водá, 
зафиксированный в псковских говорах: 

• водное пространство (реки, озера, моря и т. п.): «Фсё ре-
ки, фсё водам оттуда ехътъ»; «Америка – яна за вадой»; «Вол-
ны на бальшых вадах»;  

• отдельная часть водоема: «У нас в реке глыпкие воды 
есть, там шшюки вадились»; 

• поверхность реки, озера и т. п.: «На озири вада зыблтц-
ца»;  
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• течение реки: «Верша ставицца против вады»; «Рыба 
напротиф вады идёт»; 

• энергия, сила потока, используемая на мельницах: «Ма-
лоли в вадой, и ветръм»; 

• дождь, сырая погода: «Спална в этъм гаду вады-тъ 
нёбушкъ выдалъ»; 

• вода, обладающая, по поверью, целительной силой’ [5, 4, 
с. 70–71]. 

Столкновения с водной стихией породили уважительное 
отношение к масштабным природными явлениям – половодью, 
паводку, морским приливам и отливам, штормам в акваториях 
морей и озер. В псковских и новгородских говорах, в русских 
говорах Карелии и прилегающих районов Ленинградской и Во-
логодской областей терминологическое словосочетание боль-
ша́я вода зафиксировано в значениях ‘половодье’, ‘паводок’, 
‘наводнение’: «Вода разлилась, ой, кака большая вода» (Кемский 
район Карелии) [6, 1, с. 209]; «Пять лет тому назад унесло всё в 
большую воду» (Новгородский район) [3, с. 118].  

В псковских говорах понятие половодье отражено в народ-
ных гидрологических терминах велúкая вода́, пóлая вода́, сúль-
ная вода́, большúе вóды [5, 4, с. 71]. После освоения русскими 
берегов Белого и Баренцева морей понятие большая вода полу-
чило новое значение – ‘морской прилив’; в том же значении ис-
пользовались словосочетания больши́е во́ды (Ковда), прибыла́я 
вода́ (Сумский Посад, Солза) [2, с. 76]. Соответственно, морской 
отлив назывался ма́ленькая вода́ (Солза), малова́я вода́ (Тамица), 
ни́зкая вода́, по́лая вода́ (Вирма), суха́я вода́ (Териберка), убыла́я 
вода́ (Кандалакша, Ковда) [2, с. 76].  

Народная гидрологическая терминология по составу близка к 
терминологии судовождения, в которую вошел ряд диалектных 
слов, и к терминологии геоморфологии и гидрологии, описываю-
щей строение русла (пороги, водопады, перекаты, элементы ше-
роховатости и др.), русловые деформации, элементы поперечного 
профиля долин и озерных котловин, водный и ледовый режим. 
Водотоки условно, без учета количественных показателей, делят-
ся на постоянные и временные, русловые и внерусловые; реки – 
на большие и малые, горные и равнинные, с прямолинейным, раз-
ветвленным и меандрирующим руслом. Выделены карстовых ре-
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ки и озера, периодически исчезающие: «В тридцатом или трид-
цать первом году озеро было на корень севши, и тогда эта кот-
ловина, яма эта одная и остаётся от озера. Там нозреватая 
плита оказывается» [3, с. 706]. Запись сделана в Хвойнинском 
районе Новгородской области, где карст приурочен к карбонат-
ным породам нижнего карбона (известняки, доломиты, доломити-
зированные и окремнелые известняки) мощностью 40–50 м, 
большей частью толстоплитчатые и весьма крепкие [1, с. 92]. 
Микротопоним Провалучая (Провалуча) Яма маркирует карсто-
вый провал, ставший объектом познавательного туризма: «Вот у 
Спасова Провалуча Яма, там в самом, деле провалуча, на бору, на 
высоком месте, глубоко, метра, на четыре чашка с водой, испо-
кон веков там … вода выше озера, Провалучая, Яма вечна, она 
одна во всей Новгородской области» [3, с. 1330].  

Морские промыслы и судоходство способствовали форми-
рованию терминологии, описывающей рельеф дна и берегов, 
особенности устьевых областей – зону взаимодействия моря и 
вод суши; взаимосвязь атмосферных процессов и волнения моря, 
условий плавания и лова. Состав народных терминов, записан-
ных в разное время С. В. Максимовым (середина XIX в.), 
К. П. Гемп (ХХ в.), С. А. Мызниковым (XX–XXI в.), позволяет 
построить шкалу степени волнения моря, аналогичную приня-
тым в мореходстве (табл.):  

Таблица 

Степени волнения моря в лексике говоров Беломорья 

Балл Степень волнения Состояние морской поверхности, внешние 
особенности волн 

0 Полный штиль 
Ло́со – ‘гладкая поверхность воды в безвет-
ренную погоду’ (Сумской Посад, Чапома) 
[2, с. 244] 

1 Спокойное море 
(рябь) 

Мырь – ‘рябь на воде’ (Тетрино): «Судну 
мырь не помеха» (Поморский берег, 
К. П. Гемп) [2, с. 271]; отдо́р – ‘рябь на 
воде при южном и юго-западном ветрах, 
когда плохо ловится рыба’: «Когда начи-
нался отдор, рыбаки вызывали своих жен, 
которые пекли пироги и отправлялись на 
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Балл Степень волнения Состояние морской поверхности, внешние 
особенности волн 

тоню, где проводили ночь, после чего рыба 
появлялась» (Зимний берег) [2, с. 330] 

2 Слабое волнение 

Малофéйки – ‘небольшие волны, рябь на 
поверхности воды’: «Так вот тишинка, а 
потом зацернеет вода, малофейки заходи-
ли» (Кемский район) [6, 3, с. 194]. Ча-
сту́ха – ‘мелкие волны, рябь при слабом 
ветре’: «Частуха – ловкое время для рабо-
ты на море» (Поморский берег) [2, с. 541]. 
Волнистый – ‘вызывающий волны (о вет-
ре)’: «Морянка — она волнистая, но не мо-
розлнвая» (Севмор.) [6, 1, с. 222] 

3 Легкое волнение 

Здор – ‘легкое волнение на море’: «Когда 
горный ветер, тогда на море здор» [6, 2, 
с. 247]. Волноватый – ‘покрытый волнами 
(о воде)’: «Вода-то волноватая сегодня» 
(Терский берег) [6, 1, с. 222] 

4 Умеренное 
волнение 

Бара́шки – ‘белые пенистые волны; белые 
гребни волн’: «Барашки на море появились» 
(Солза) [2, с. 344]. Пе́на (на поверхности 
воды): «Пе́ну го́нит ве́тер» (Вирма) [2, 
с. 344] 

5 Неспокойное 
море 

Зво́день – ‘высокая волна’ (Солозеро) [2, 
с. 161]; взво́день – ‘высокая волна’: «Пой-
дет теперь взводень гулять от этого от 
ветра, всегда уж такой, из веков!» 
(С. В. Максимов) [2, с. 72]; на́гибень – 
‘большая валообразная с гребнем волна’ 
(Поморский берег) [2, с. 276] 

6 Крупное 
волнение 

Зводнúна – ‘cильное волнение на море, озе-
ре’: «Кака на море погода? Зводина да ве-
тер» (Кондопожский район) [6, 2, с. 245]. 
Засы́чина – ‘гребень крутой волны, срыва-
емый свежим ветром в противоположную 
движению волн сторону’: «Сейчас засычина 
… нельзя ехать, а то закроет» (Терский 
берег) [6, 3, с. 213] 

7 Сильное Шторм – ‘буря на море’: «На коргах 
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Балл Степень волнения Состояние морской поверхности, внешние 
особенности волн 

волнение што́рмами нарвё́т туру́ [водоросли]» (Со-
лозеро) [2, с. 557]; «У нас не шторм назы-
ва́ли, а не́поготь, э́то ужэ́ плоха́я пого́да» 
(Умба) [1, с. 294]. Больша́ пого́да – ‘силь-
ное ненастье на море, шторм’: «А пого́да 
па́ла больша́я, их на Су́мску губу́ 
вы́пустили» (Вирма) [2, с. 362]. Взводни́ще 
– ‘очень высокая волна’ [2, с. 72]; бель – 
‘пена на волнах; белые гребни волн’: «Осе-
нью такие погоды падут, одна бель» (Тер-
ский берег); «Когда шторм, погода [ветер], 
скажем, взводень навалилси, … одна-то 
бель по морю идет» (Терский берег) [6, 1, 
с. 59]. Навéтрие – ‘ветер’: «Навéтрие 
большое, и волны громадные на берегу, не 
будет поклёва» (Кемский район) [6, 3, 
с. 300] 

8 
Очень сильное 

(жесткое) 
волнение 

Шторми́на – ‘сильная буря на море’: 
«Шторми́на, когда́ вытя́гивают невода́ от 
што́рма» (Умба) [2, с. 557]. Пы́лко – 
‘о штормовой погоде, больших волнах (на 
море)’: «Пылко стало в море, несосветимо 
пылко! Хорошо еще, что благополучно вы-
нес нас Господь да Варлаамий Керетский 
(Беломорье, С. В. Максимов) [2, с. 413]. 
Яри́ться – ‘штормить, бушевать (о море)’: 
«Море-то ярится, вспенило, ветришшо это 
лютует, воды гонит, пенит» (Поморский 
берег, К. П. Гемп) [2, с. 565]. 

9 Исключительное 
волнение 

Зе́льный – ‘сильный, мощный (о шторме)’: 
«Царь на это время приехал и сам, и сейчас 
на корабль пришел… И пала им на дороге 
зельная буря» (Нюхча, С. В. Максимов) [2, 
с. 162]. Пыль – ‘пена, большие волны (на 
море)’: «Пыль, пыль, страшенная пыль в 
море. Вода, что бересто, словно мылом 
налита» (Терский берег, С. В. Максимов). 
[2, 2021, с. 413]. Девя́тка – ‘самая сильная 
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Балл Степень волнения Состояние морской поверхности, внешние 
особенности волн 

и опасная волна во время шторма’: «Как на 
прили́ф пойдё́т у нас о́чень больша́я, как 
называ́ют, девя́тка и́ли как э́ти во́лны. Ну 
вот. Но у нас стара́лись, … когда такая 
волна́, сиде́ть на берегу́, не выежжя́ть» 
(Княжая Губа) [2, с. 362] 

Специфика отражения объектов гидросферы в традицион-
ной картине мира состоит в мифологизации и сакрализации всех 
ее составляющих. Это проявляется в отношении к воде как жи-
вой субстанции, которая может бодрствовать и спать: «…по́сле 
шэсти́ ве́чера ни купа́тса, ни полоска́тса, не тро́гай реку́, во́ду 
не тро́гать, вода́ спит. Это грех» (Ковда, Мурманская об-
ласть) [2, с. 76], в объявлении святыми родников, озер, в обря-
дах крещения и водосвятия: «Ердан [прорубь для освящения во-
ды] выпе́шывали и в Крещение» (Сумский Посад, Княжая Губа); 
«Такой, вы́копали, ерда́н, вот этот ердан выкопали, говорит, 
надэ итти́ купа́тсе в этот ердан» (Нюхчозеро) [2, с. 132]. Осо-
бо почитались родники и проточная вода – протóчина: «Около 
часовенки у нас проточная вода, там колодец, и глаза моют, 
раньше там воду святили, молились» [6, 5, с. 310]. Опасности, 
связанные с водой, породили пантеон духов-хозяев озер, рек, 
омутов и водоворотов: водяник – ‘в народных поверьях, водя-
ной’: «Раньше у этого моста водяник жил, много люду погибло» 
(Хвойнинский район) [3, с. 120]; водени́ца – ‘жена водяного’ 
(Беломорье, Г. Л. Цейтлин, 1912) [2, с. 77], вóдник: «А  где ране 
кружание воды было, дак омутило там, а водник, говорят, там 
жил» (Пудожский район); «Водник есть в озере» (Плесецкий 
район) [6, 1, с. 213]. 

Таким образом, представления о гидросфере, нашедшие от-
ражение в лексике русских говоров Северо-Запада России, име-
ют несколько уровней приближения к реальности. Наиболее 
полна и точна народная терминология, созданная в процессе су-
доходства и промысловой деятельности. В ней зафиксированы 
доступные для непосредственного наблюдения морфологиче-
ские особенности водных объектов, донного рельефа и берегов, 
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взаимосвязи между гидрологическими и атмосферными явлени-
ями. Образно-поэтическое восприятие водной среды отличает 
эти представления от естественнонаучной картины миры, осно-
ванной на точных знаниях и методах. 
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РУССКИЕ ДИАЛЕКТНЫЕ НАЗВАНИЯ БОЛОТ 
И ИХ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ НА КАРТЕ 

Т. В. Шалаева 
Институт славяноведения РАН, г. Москва 

Аннотация. Доклад основан на материалах тома «Ландшафт» 
«Лексического атласа русских народных говоров» и посвящен сопо-
ставлению ареалов фонетических вариантов русских диалектных лек-
сем, обозначающих болото, его части и разновидности: ср. зыбу́н ‘топ-
кое место на болоте’, ‘болото’ ~ зибу́н, дзибу́н, зубу́н, зыбо́н, зыбы́н, 
зыву́н, забун (удар.?), сабун (удар.?) ‘то же’; дря́зга ‘болото, поросшее 
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лесом’ ~ для́зга ‘то же’. Исследования такого рода нередко позволяют 
сделать выводы о причинах появления подобных форм, а именно: воз-
никновение вариантов слова зыбу́н объясняется высокой частотностью 
исходной лексемы на территории бытования вторичных образований; 
для для́зга – большим разнообразием названий болот в данном говоре в 
целом. В докладе используются карты-схемы, составленные по мате-
риалам «Лексического атласа русских народных говоров». 

Ключевые слова: диалектология, лингвогеография, этимология, 
русские народные говоры, ландшафт, фонетические варианты русских 
диалектных лексем.  

В докладе анализируются отдельные наименования болот и 
их частей на материале готовящегося к печати тома «Ландшафт» 
«Лексического атласа русских народных говоров». Рассматри-
ваются обозначения, имеющие значительное количество фоне-
тических вариантов и образующие с ними отчетливое соотно-
шение на карте. Изучение географического распространения 
таких форм важно не только для лингвогеографии и диалектоло-
гии, но и для этимологии, поскольку нередко анализ ареала сло-
ва, вместе с данными фонетики, словообразования и семантики, 
позволяет определить его происхождение – как производящую 
основу, так и причины появления в конкретном говоре. 

Так, в русских диалектах распространена лексема зыбу́н, ко-
торая называет по большей части топкое место на болоте, но 
также и болото в целом и моховое болото. По данным картотека 
ЛАРНГ, это слово локализуется на всей Европейской России, но 
наиболее часто фиксируется в северной ее части (в вологодских, 
костромских, вятских, пермских говорах, в говорах Удмуртии) и 
реже в среднерусских диалектах (ивановских и нижегородских). 
Кроме того, регулярно встречаются формы, которые появились в 
результате изменения его фонетической структуры. Это такие 
его варианты, как зибу́н, дзибу́н, зубу́н, зыбо́н, зыбы́н, зыву́н, за-
бун (удар.?) и сабун (удар.?). Их возникновение закономерно для 
русского языка, так как объясняется частотной меной артикуля-
ционно близких друг другу гласных и согласных звуков. Сопо-
ставление ареала бытования этих форм с территорией распро-
странения первичного зыбу́н показывает, что наибольшее их 
количество приходится на те говоры, где и он отмечается наибо-
лее частотно, – вологодские, вятские и пермские. Этот факт не 
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вызывает удивления, поскольку чем чаще используется какое-
либо слово, тем выше вероятность его преобразования. 

Обратную закономерность демонстрирует лексема дря́зга 
‘болото, поросшее лесом’. В материалах ЛАРНГ она также из-
вестна на всей территории западнее Урала с преобладанием в 
южнорусских говорах (курских, астраханских, краснодарских), в 
севернорусском наречии (вятские, ярославские и пермские гово-
ры) и в говорах Башкирии. В среднерусских диалектах дря́зга 
встречается реже, в основном в нижегородских и владимирских. 
Однако именно им преимущественно известна форма для́зга с 
тем же значением и обычной для русских говоров меной р/л. 
Объяснить ее появление именно в этих говорах, по-видимому, 
можно тем, что для них, наряду с севернорусским наречием, ха-
рактерно наибольшее число и разнообразие названий болот в 
русском языке. А именно на это указывают материалы карт «Бо-
лото (общее название)», «Болото, поросшее лесом», «Болото, 
поросшее травой», «Безлесное болото», «Моховое болото», 
«Топкое место на болоте» и «Окно на болоте». Таким образом, 
возникновению структурных вариантов слова может способ-
ствовать не только высокая частотность его употребления, но и 
свойственное данному диалекту большое количество его сино-
нимов и слов, близких по значению. 

Источники 
1. Картотека ЛАРНГ – Лексический атлас русских народных го-

воров. Ландшафт. ИЛИ РАН.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 
«ВОДЫ СУШИ» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация. В статье изложены современные подходы к изучению 

темы «Воды суши» в средней школе. Рассмотрены варианты использо-
вания метапредметных связей географии с другими дисциплинами 
школьного курса (литературное чтение, изобразительное искусство). 
Предложены иллюстративные и картографические материалы. Акцен-
тировано внимание на необходимости внедрения уроков-экскурсий.  

Ключевые слова: метапредметные связи, урок географии, урок-
экскурсия, воды суши, оврагообразование, обмеление рек. 

Изучение вод суши в школьных курсах географии имеет 
большое значение, хотя часов на эту тему выделяется недоста-
точно. Обычно в ходе освоения темы «Реки» школьники знако-
мятся с терминологией, развивают умение ориентироваться на 
карте, запоминают местоположение крупнейших рек. Такие уро-
ки сводятся преимущественно к заучиванию материала и не спо-
собствуют освоению темы в полном объеме. Знакомство с река-
ми своей местности в рамках школьной программы возможно 
только в восьмом классе (блок «Краеведение»), но и оно нередко 
осуществляется формально. 

Почему тема «Воды суши» важна? Стоит ли ей уделять осо-
бое внимание? Ответ на эти вопросы очевиден: да, стоит, по-
скольку водоемы оказывают значительное влияние на формиро-
вание климата, участвуют в круговороте веществ в природе, 
служат источником питьевой воды, выполняют рекреационную 
функцию. Для того чтобы изучение и понимание темы дало ре-
зультаты, необходимо адаптировать программу под возраст 
учащихся, дать новое звучание терминам исток, устье, русло, 
питание рек и т. п. Например, воды суши можно изучать с ис-
пользованием фотографий, репродукций картин, небольших тек-
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стов, которые «оживят» термины и сделают их более понятными 
для детей. 

Так, объясняя понятия исток и устье реки можно предло-
жить учащимся самим определить, где начинается и заканчива-
ется река, а также прочитать фрагмент художественного текста, 
например отрывок из второй части автобиографической трило-
гии «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова: «Сильные 
родники били из горы по всему скату и падали по уступам нату-
ральными каскадами, журчали, пенились и потом текли про-
зрачными, красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя 
местность».  

Для того чтобы понять, как из ручья образуется река, можно 
подобрать соответствующий текст или иллюстрацию, например, 
копию картины А. А. Рылова «Устье реки Орлинки», написан-
ную в Новосиверской (Ленинградская область) (рис. 1). 

 
Рис.1. Устье реки Орлинки. А. А. Рылов (1928) 

Понятие режим рек (водный и ледовый) начинает формиро-
ваться в 6-м классе. Школьников этого возраста лучше осваива-
ют материал, когда применяется наглядный метод («география в 
картинках»). Понятие ледоход иллюстрирует картина советского 
художника А. М. Грицая (рис. 2). 
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Рис. 2. Ледоход. А. М. Грицай (1984–1985) 

Иллюстрации развивают у детей зрительное восприятие, 
прививают любовь к живописи и к изобразительному искусству 
в целом, показывают, как тесно могут быть связаны наука и ис-
кусство. 

Ближе познакомиться с природой родного края, узнать ее 
особенности и характерные черты позволяют уроки-экскурсии. 
Они способствуют пониманию и усвоению учебного материала, 
формируют конкретные знания, расширяют естественнонаучный 
кругозор учащихся. Экскурсию, посвященную поверхностным 
водам Белгородской области и проблеме обмеления рек, предва-
ряет урок с демонстрацией исторических карт. Мы можем пока-
зать схемы гидрографической сети, составленные в конце XVIII 
и конце XX в., и проследить по ним, как изменилась речная сеть 
области (рис. 3). 

 
Рис. 3. Гидрографическая сеть на территории Белгородской области 

в XVII и XX вв. 
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Причины обмеления и исчезновения рек учащиеся выяв-
ляют по литературным источниками. К ним относятся малая 
облесенность территории региона (9,2%), высокая распахан-
ность (61%) [3]; оврагообразование, как естественное, так и 
антропогенное, ведущее к понижению уровня грунтовых вод 
(ниже уровня реки) и засыпанию питающих реку родников [2]. 
За последние 220 лет длина речной сети области сократилась 
на 35% – с 5 000 до 3 923 км [3], число постоянных водотоков 
уменьшилось с 480 до 247. Преобладают реки со средней глу-
биной 1,5–2,5 м [1]. 

Уроки-экскурсии на реки области позволяют показать 
участки с обмелением водотоков, высоким уровнем овражной 
эрозии, заболачиваемые места. Поступление из оврагов больших 
масс вымытого грунта лучше наблюдать в конце весеннего по-
ловодья или после ливневых осадков, когда после схода вод по-
ступивший материал загромождает речные русла [2]. Обмеле-
нию способствует уменьшение скорости течения реки, ведущее 
к оседанию всего поступившего материала в русле.  

Итак, эффективному усвоению учащимися темы «Воды су-
ши» и реализации воспитательного потенциала краеведческой 
составляющей курса географии способствует использование ме-
тапредметных связей и иллюстративного материала. Внедрение 
уроков-экскурсий обеспечивает рост интереса учащихся основ-
ной школы к географии как учебному предмету и науке. 
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рожного пути вдоль арктического побережья – «дублера» Северного 
морского пути. Проект нацелен на решение проблемы железнодорож-
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Экономическое развитие Арктики, сурового и богатого 
природными ресурсами края, становится для нашей страны при-
оритетом. Здесь сосредоточено до 20% запасов нефти и более 
половины отечественных запасов газа, многочисленные место-
рождения редких металлов, золота, угля и других полезных ис-
копаемых. Освоение этих ресурсов невозможно без создания 
современной транспортной инфраструктуры.  

Для Арктики вопрос транспорта является ключевым. Без не-
го у региона нет перспектив развития, за исключением нефтега-
зовых районов. Авиасообщение и автотранспорт сильно зависят 
от крайне сложных погодных условий, поэтому альтернативу им 
может составить железнодорожное сообщение вдоль арктиче-
ского побережья – «дублер» Северного морского пути.  

Проект Арктической железной дороги нацелен на решение 
проблемы транспортного сообщения в труднодоступных частях 
Арктики. Для реализации проекта необходимо решить следую-
щие задачи: 

1) изучить потребность в железнодорожных перевозках в 
Арктике; 

2) построить маршрут железной дороги; 
3) рассчитать приблизительную стоимость проекта. 
В ходе выполнения проекта использовался картографиче-

ский метод, включая анализ схем железных дорог и создание 
схемы маршрута железной дороги – «дублера» Северного мор-
ского пути. 



160 

В настоящее время в Арктике и прилегающей зоне дей-
ствуют две магистрали. Октябрьская железная дорога проходит 
по территории Мурманской области и Республики Карелия, Се-
верная – по Архангельской области и Республике Коми (рис. 1).  

 
Рис. 1. Карты железных дорог. Слева – Октябрьская железная дорога, 

справа – Северная железная дорога [1; 2] 

На побережьях Баренцева, Карского морей и Обской губы 
находятся города и села с разной численностью населения 

− крупные города: Мурманск (267, 4 тыс. жителей), Архан-
гельск (298,6 тыс.); 

− большие города: Норильск (174,5 тыс.); 
− малые города: Нарьян-Мар (23.6 тыс.), Дудинка (19,5 тыс.), 

Мезень (2,8 тыс.); 
− село Новый Порт (1,8 тыс.).   
Железнодорожное сообщение отсутствует в городах Нарьян-

Мар, Дудинка, Мезень, селе Новый порт. В Норильске в 1990-е гг. 
действовала железная дорога, несвязанная с основной транспорт-
ной сетью России, однако она прекратила обслуживание пассажир-
ских поездов, а электрифицированные участки путей демонтирова-
ны. Связать северные поселения с транспортной системами 
позволит строительство дороги по линии Архангельск – Мезень – 
Нарьян-Мар – Новый Порт – Дудинка – Норильск. Проект желез-
нодорожного маршрута представлен на рис. 2. 

Стоимость строительства железной дороги в России зависит 
от месторасположения, условий строительства, сложности про-
екта и т.д. Средняя стоимость 1 км железнодорожного полотна в 
2023 г. составляет около 150 млн рублей. В северных или отда-
ленных районах она может оказаться значительно дороже [3]. 
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Для расчета стоимости проекта определена длина маршрута 
железной дороги, обозначены основные препятствия (табл.) 

Рис. 2. Проект железнодорожного маршрута 

Таблица 
Маршрут проектируемой Арктической железной дороги 

Участки дороги Протяженность, км Препятствия 
1. Архангельск – Мезень 225,47 2 реки 
2. Мезень – Нарьян-Мар 433,02 2 реки 
3. Нарьян-Мар – Новый Порт 836,88 
4. Новый Порт – Дудинки 571,57 3 реки 
5. Дудинка – Норильск 79,59 1 река 
Итого 2146,53 

Расчет приблизительной стоимости проекта выполнен на 
основе стоимости 1 км железной дороги в 2023 г. – 200 млн руб. 
Соответственно, стоимость трассы Архангельск–Норильск будет 
стоить в среднем 429 300 млн руб. 

Вывод. Арктическая железная дорога – чрезвычайно за-
тратный, но необходимый проект. Она даст толчок к освоению и 
развитию Арктики и позволит: 

− улучшить транспортную доступность удаленных участ-
ков в любое время года; 

− увеличить грузовые и пассажирские перевозки; 
− обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфра-

структуры; 
− повысить приток населения, улучшить условия прожива-

ния и снабжение жителей арктических поселений; 
− обеспечить разгрузку северного морского пути. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования 

настольных краеведческих игр на уроке географии. Показан пример 
создания краеведческой игры, посвященной водным ресурсам. 

Ключевые слова: настольные краеведческие игры, водные ресур-
сы, образовательные результаты, интерактивные технологии. 

В 2022 г. вступила в действие Федеральная образовательная 
программа основного общего образования, в содержательный 
раздел которой включена Федеральная рабочая программа по 
географии [1]. Теперь это нормативный документ, фиксирую-
щий уровень освоения учебного предмета, обязательный для 
всех обучающихся. В тематическом содержании Программы для 
6-го класса раздел «Гидросфера» рассчитан на девять часов. 
В нем описываются все элементы водной оболочки Земли, их 
свойства и использование, рассмотрены вопросы изучения Ми-
рового океана. Федеральная рабочая программа составлена в 
соответствии с Концепцией развития географического образова-
ния в Российской Федерации, принятой в декабре 2018 г. Кон-
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цепция призвана вернуть географии значение учебного предме-
та, формирующего патриотизм и национальную идентичность. 
Начиная с 2023 г., география в обязательном порядке будет пре-
подаваться в 10-11-х классах. Уже разработаны базовая и углуб-
ленная Федеральные рабочие программы (ФРП) по географии 
для уровня среднего общего образования. В углубленной ФРП 
по географии тема №5 также посвящена водным ресурсам пла-
неты. Если окинуть взглядом элементы содержания разделов о 
гидросфере в программе 6-го класса, становится понятно, что 
каждая минута из выделенных десяти часов насыщена научной 
информацией и наполнена учебными заданиями, нацеленными 
на освоение широкого спектра умений и навыков.  

Перечислим лишь некоторые образовательные результаты, 
планируемые при изучении этой темы: 

− применять понятия «река», «речная система», «речной 
бассейн», «водораздел» для объяснения особенностей питания, 
режима, характера течения рек; 

− различать понятия «питание» и «режим реки»; 
− классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, ре-

ки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам;  
− сравнивать реки по заданным признакам;  
− давать географическую характеристику одного из круп-

нейших озер России и оформлять в виде презентации;  
− сравнивать инструментарий (способы) получения гео-

графической информации о глубине Мирового океана, о направ-
лении океанических течений, о ледниках и многолетней мерзло-
те на разных этапах географического изучения Земли;  

− приводить примеры изменений в гидросфере в результа-
те деятельности человека на примере мира и России;  

− приводить примеры использования человеком воды. 
Перед учителем стоит непростая задача за ограниченное ко-

личество урочного времени передать большое количество зна-
ний, а также создать условия для активного применения этих 
знаний. Чтобы успешно справиться с данной задачей, нужно 
сделать урок не только насыщенным, но и в первую очередь ин-
тересным. Для эффективного освоения материала обучающимся 
нужно поддерживать высокую концентрацию внимания и рабо-
тоспособность на протяжении всего урока. Лучше всего для это-
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го подходят интерактивные, игровые технологии. Причем если 
игра будет увлекательной, она будет способствовать желанию 
постигать и осваивать географию в качестве туриста, геолога, 
эколога и после завершения учебы в школе.  

В 2017 г. информационный портал «Мел» выложил в своем 
блоге запись Круглого стола, на котором обсуждались проблемы 
географии в школе. Один из участников дискуссии, кандидат 
географических наук, доцент кафедры географии Московского 
городского педагогического университета Александр Левитнов 
высказался о том, что нужны творческие, недидактические игры, 
в которых происходит демократизация креативной деятельно-
сти [2]. Самым простым способом создать такую недидактиче-
скую игру является использование модели настольной игры-
бродилки, в которой каждому условному шагу по игровому по-
лю соответствует карточка с заданием. Именно эти задания 
можно варьировать таким образом, чтобы ученикам нужно было 
подключать не только свои знания, но и креативное мышление, 
воображение, творчество, предметные и метапредметные уме-
ния. В связи с этим хотелось бы указать на возможности объ-
единения урочной и внеурочной деятельности, включая крае-
ведческий компонент. В таком случае можно начинать игру на 
уроке, завершать на внеурочном занятии. Возможен обратный 
вариант: игра проводится на занятии краеведческого кружка, а 
на уроке воспроизводиться ее краткий фрагмент с использовани-
ем уже сложившегося распределения ролей и игровых статусов. 

Чем хороша настольная краеведческая игра при освоении 
темы водных ресурсов всей планеты и нашей страны?  

Во-первых, основой для игрового поля может послужить 
карта (физическая или административная) либо план местности. 
Проводя свою фишку по такому игровому полю, участник игры 
исподволь научается «читать» схематическое изображение, за-
поминает особенности контуров рек, озер, прудов. 

Если игровое поле не является картой местности, оно ис-
пользуется как универсальная основа для разных игр (например, 
игровое поле «На границе Европы и Азии»). Водные ресурсы на 
таком поле могут быть изображены в качестве объектов двух 
типов: прямые и косвенные. К прямым объектам относятся: ре-



165 

ки, озера, пруды. К косвенным объектам относятся геральдиче-
ские элементы и объекты индустриального туризма:  

− гидротехнические сооружения: плотина, канал, шлюз, 
водяная мельница, пристань; 

− малые архитектурные формы: мемориальные доски, ме-
мориальная стенка; 

− дренажные системы и подземные реки; 
− музей-завод под открытым небом: цеха, господский дом, 

заводоуправление. 
Стоит отметить, что водные ресурсы могут быть основой 

для игрового поля. 
Карточки с заданиями могут раскрывать специфику форми-

рования водного ландшафта Среднего Урала, роль человека в 
освоении и использовании природной водной среды. В XVIII в. 
на уральских реках по указам Петра I строятся первые железоде-
лательные заводы. Строительство заводов начиналось со строи-
тельства плотин, ставших в XXI в. объектом индустриального 
наследия Урала.  

В настольной краеведческой игре водные ресурсы могут 
быть представлены в познавательных карточках-заданиях разно-
го типа: 

1. Исторические карточки-задания: 
• «На реках Тагил и Нейва, где сыскана железная руда, за-

весть вновь железные заводы, и на тех заводах лить пушки, 
гранаты и всякое ружьё» – Невьянский завод. 

• В указе Берг-коллегии от 3 апреля 1762 г.: «… допу-
стить надлежит к строению дворянину Прокофию Демидову, в 
Сибирской губернии на Невье реке вышедшей из Ватуйского 
озера, не доезжая Княжева моста верст 4, где в 1732 г. поручи-
ком Брантом место отведено, которое по местному наречию 
называется Присталой мыс, от граней лесов Екатеринбургско-
го завода в одиннадцати с половиной верстах от Билимбаевско-
го завода в девяти с половиной верст в собственных дачах дво-
рянина Прокофия Демидова железовододействуемый завод и 
при нем для выплавки чугуна одну домну, а также для ковки же-
леза шесть молотов» – Верх-Нейвинский завод. 

• В указе Берг-коллегии от 9 февраля 1726 г.: «строить на 
реках Исток, Шайтанке да Утке вновь молотовых фабрик… 
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для переделу чугуна в железо, где ныне построено у него Деми-
дова для дела стругов пильные мельницы» – Черноисточинский 
завод. 

2. Лингвистические карточки-задания:
• «Что общего между словами завод и заводь?». «Подбери

синоним к слову река». «Объясни значение слова плотина». 
3. Математические карточки-задания (используются для

актуализации устных вычислительных навыков, а также выра-
ботки умения логически анализировать условие): 

• «Контуры Быньговского заводского пруда плотины за-
фиксированы в абрисах Вильгельма де Геннина, составленных в 
период с 1731 по 1734 г. Сколько месяцев начальник Уральских 
и Сибирских заводов посещал частные Демидовские заводы?». 
Ответ: 28 месяцев, т.к. Вильгельм де Геннин занимал должность 
начальника Уральских и Сибирских заводов с декабря 1731 г. 
по март 1734 г. 

• «Верх-Нейвинская плотина имеет следующие размеры:
длина – 450 сажен, ширина по низу 40 сажень, по верху – 18 са-
жень, высота – 18 аршин. Выразите старинные меры длины в 
метрах». Ответ: 960,1 м.; 85,3 м.; 38,4 м.; 8,5 м. 

Тематика, связанная с водными ресурсами, отражена и в 
карточках-пантомимах. Например: «Изобрази слово, не называя 
его, – сплавщик, плот, пристань». Эти же слова можно исполь-
зовать и для подбора антонимов, синонимов, конструирования 
их определений. 

Настольная игра может стать отправной точкой и для про-
ектной деятельности. Приведем несколько вариантов для груп-
повых или индивидуальных проектов: 

− создание настольной краеведческой игры, посвященной 
утраченному металлургическому железоделательному заводу, 
строительству судоходных систем, туристическому облику города; 

− создание проекта «Реки и родники моего города, края, 
области», «Флот Петра I», «Водные ресурсы на гербах моей об-
ласти», «Экология городского пруда»; 

− изучение биографии первых плотинных мастеров; 
− создание архитектурной модели «плотина», «памятник 

реке», «водонапорная башня», «господский дом». 
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Аннотация. В статье охарактеризованы способы добывания и 
приготовления воды в различные сезоны года в разных природных 
условиях. Проведен эксперимент по очистке природной воды разными 
способами, том числе в полевых условиях. 

Ключевые слова: питьевая вода, водоочистка, способы водоочист-
ки, отстаивание воды, фильтрование воды, кипячение воды, дезинфек-
ция воды. 

Проблема получения питьевой воды в условиях автономно-
го пребывания человека в природной среде имеет разные аспек-
ты изучения. Этнографы исследуют способы добывания воды 
людьми, живущими в северных и умеренных широтах, в жарком 
климате. Биологи и химики разрабатывают современные методы 
очистки и обеззараживания воды. Без воды организм человека 
не может существовать, поэтому знание приемов ее получения 
важно для всех, кто находится вдали от цивилизации.  

Цели данной работы – систематизировать способы добыва-
ния и приготовления воды в природных условиях и получить 
воду, пригодную для питья. Для реализации целей поставлены 
следующие задачи: 

1) собрать общие сведения о воде, ее нахождении в природе, 
назначении и применении, используя литературные источники; 

2) систематизировать способы водообеспечения в природ-
ной среде; 
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3) провести практический эксперимент по очистке природ-
ной воды разными способами. 

В работе использованы следующие методы исследования: 
1) работа с источниками информации; 
2) эксперимент, наблюдение и фотографирование; 
3) анализ полученных результатов. 
Вода – источник жизни на Земле, важнейший климатообра-

зующий фактор. Это самое распространенное вещество на по-
верхности планеты: на воду в твердом состоянии (снег, лед) 
приходится 20% поверхности, на Мировой океан – 71%.  

Тело человека на две трети состоит из воды. Кровь содер-
жит 83% воды, мозг и сердце – около 80%, кости – 20–25%. Ре-
гулярное потребление воды высокого качества улучшает мыш-
ление и координационные функции мозга. Вода нужна как 
растворитель, переносчик питательных веществ, среда, в кото-
рой протекают процессы регуляции температуры тела и удале-
ния вредных веществ. Все живые организмы находятся в состо-
янии непрерывного водного обмена с окружающей средой. Вода 
выделяется с мочой, потом, теряется с выдыхаемым воздухом. 

При нарушении водного баланса возникает угроза обезво-
живания (дегидратации) организма. Человек может прожить без 
пищи больше месяца, а без воды – не более трех дней. На первой 
стадии учащается пульс, возникает слабость, затем – головокру-
жение и одышка. При потере воды в размере 10% массы тела 
происходят нарушения речи, зрения и слуха, затем начинается 
бред, галлюцинации и потеря сознания. Гибель наступает от не-
обратимых изменений в нервной и сердечно-сосудистой систе-
мах при водопотере в 15–25% массы тела (в зависимости от тем-
пературы окружающей среды) [5].  

Основными источниками питьевой воды служат поверх-
ностные и подземные воды суши (реки, озера, ключи, колодцы). 
Их не всегда и не везде можно встретить на пути. На присут-
ствие влаги указывают яркая и сочная растительность и темные 
пятна, проступающие на каменистых склонах. Воду можно 
найти в пещерах, трещинах горных пород, нередко она скапли-
вается после дождей в понижениях у основания скал [6]. 

В жарком засушливом климате с помощью полиэтиленовой 
пленки можно изготовить конденсатор влаги. Пленкой закрыва-
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ют яму диаметром 50х50 см и глубиной 50-60 см, вырытую до 
плотного, холодного на ощупь грунта. На дно ямы ставится со-
суд, обернутый мокрой тканью для уменьшения испарения ско-
пившейся в нем воды. Для герметизации края пленки присыпа-
ются песком, а в центр кладется груз (камень) для придания 
пленке конусообразной формы. Чем выше температура воздуха, 
тем сильнее испаряется влага из плотных нижних слоев песка, 
конденсируясь на внутренней поверхности пленки и капая в сто-
ящий внизу сосуд. За час при температуре воздуха 45–50°С та-
кой конденсатор влаги может дать от 200–500 г воды [4]. 

В средней полосе для утоления жажды можно пить сок бере-
зы, клена. Для этого в коре молодого дерева делаются надрезы 
глубиной 1-2 см (поперечные, продольные, в виде буквы «V»). 
Под надрезом закрепляется желоб из бересты, по которому сок 
попадает в сосуд. За ночь одно дерево может дать до одного литра 
сока. Можно также наклонить крупную ветку дерева и надеть на 
нее полиэтиленовый пакет. За час наберется до 60 г воды [1]. 

В северных широтах зимой воду добывают, растапливая 
лед, снег, лучше из плотных сугробов, из водоемов, пробив лун-
ку. Весной во время паводка или сильных дождей вода загрязне-
на механическими примесями, содержит много взвешенных ча-
стиц. Ее надо фильтровать или отстаивать. Для этого рядом с 
рекой, озером, болотом роют яму на 20-30 см ниже уреза воды в 
водоеме. Воду отчерпывают несколько раз, а затем дают ей от-
стояться. На дне ямы можно устроить фильтр из гравия или дре-
весного угля. Самодельный фильтра делается из консервной 
банки – на дне пробиваются небольшие дырочки, выше кладут 
слоями мелкие камешки, уголь и песок. 

Природная вода подвержена загрязнению отходами произ-
водства и жизнедеятельности человека и животных и не всегда 
готова к употреблению. Во многих случаях необходима водо-
очистка – удаление нежелательных химических веществ, биоло-
гических загрязнителей, взвешенных твердых частиц и газов. 
Существует несколько способов очистки воды, доступных для 
применения в походных условиях:  

1) отстаивание;  
2) фильтрование;   
3) кипячение;  
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4) дезинфекция. 

 
Рис. 1. Образцы поверхностных и подземных вод (фото автора) 

 
Рис. 2. Образцы талых вод (фото автора) 

 
Рис. 3. Способы получения очщенной воды (фото автора) 
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Автор применил несколько способов очистки воды из реки 
и колодца (рис. 1), талых вод (рис. 2) через фильтрование и 
кипячение, что позволило получить чистую воду (рис. 3). 

Добыче питьевой воды в разных природных условиях 
посвящена общирная литература [1; 6–7 и др.]. Человек издавна 
использует разные методы полученияя питьевой воды: 
нахождение водоема, ручья, родника; добывание грунтовой 
воды, выпаривание конденсата, таяние льда и снега. Наиболее 
надежный способ очистки воды – кипячение.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
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МБОУ «СОШ №8 г. Выборга», г. Выборг, 
Ленинградская область 

Аннотация. В работе охарактеризованы методики определения 
ряда показателей воды: прозрачность, запах, рН. Представлены резуль-
таты сравнительного анализа образцов природной воды из различных 
источников и дистиллированной воды.  

Ключевые слова: дистиллированная вода, прозрачность, запах, рН,  

Природная вода всегда содержит примеси, состав которых 
устанавливают при помощи химического анализа. Без определе-
ния концентрации загрязняющих примесей невозможен кон-
троль за состоянием водных объектов и, в целом, окружающей 
среды. 

Цель данной работы – исследование свойства природной 
воды, взятой из различных источников, посредством определе-
ния органолептических показателей и рН.  

Для реализации цели сформулированы следующие задачи: 
1) собрать, используя литературные источники, общие 

сведения о воде, ее нахождении в природе, назначении и при-
менении; 

2) ознакомиться с методами определения свойств воды; 
3) сравнить свойства дистиллированной и природной воды; 
4) провести исследование свойств образцов природной во-

ды и проанализировать результаты исследований. 
Руководящая гипотеза: свойства воды, полученной из раз-

личных источников, различны. 
В работе использованы следующие методы:  
− описательный (характеристика свойств воды);  
− органолептический (определения прозрачности и запаха);  
− химический (определение pH); 
− фотографирование результатов; 
− анализ полученных результатов. 
Вода при нормальных условиях представляет собой про-

зрачную жидкость, не имеющую цвета, запаха и вкуса. При нор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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мальном атмосферном давлении вода переходит в твердое со-
стояние при температуре 0°C и кипит (превращается в водяной 
пар) при температуре 100°C. Вода на Земле может существовать 
в трех основных состояниях – жидком, газообразном и твердом. 
Она может приобретать самые разные формы: водяной пар и об-
лака в небе, морская вода и айсберги, горные ледники и горные 
реки. Вода способна растворять в себе много веществ, приобре-
тая тот или иной вкус [1].  

Вода используется в промышленности как сырье, раствори-
тель, теплоноситель и среда, поглощающая и транспортирующая 
растворенные примеси. Много воды требуется сельскому хозяй-
ству. Хлебные злаки на каждый килограмм сухого вещества тра-
тят около 300-400 кг воды, на тонну азотных удобрений расхо-
дуется 400 кг воды. На хозяйственно-питьевые цели в нашей 
стране приходится около 10% водопотребления. При этом обяза-
тельным являются бесперебойность водоснабжения и соблюде-
ние санитарно-гигиенических нормативов [3]. Промышленные и 
бытовые сточные воды, попадая в реки и озера, наносят вред 
всему живому, и в первую очередь губят рыбу. Вода становится 
непригодной для питья и жизни ее обитателей.  

Для выявления загрязненности природных вод были опре-
делены прозрачность, интенсивность запаха, водородный пока-
затель среды следующих образцов: 

− проба 1 (контрольная) – дистиллированная вода, куплен-
ная в аптеке;  

− проба 2– вода из Выборгского залива (п. Подборовье Вы-
боргского района); отбор пробы производился в январе 2023 г. 
из свежей проруби при толщине ледового покрова около 14 см;  

− проба 3 – талая вода изо льда, собранного на Выборгском 
заливе, п. Подборовье Выборгского района (отбор пробы льда 
производился в январе 2023 г. на замерзшем водоеме недалеко 
от береговой линии); 

− проба 4 – талая вода из снега, собранного на пришколь-
ном участке по адресу: Ленинградское шоссе, д. 45а, (отбор про-
бы снега производился в январе 2023 г., осадки выпали трое су-
ток назад);  

− проба 5 – вода из колодца по адресу: ул. Рубежная, д. 27. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Все пробы содержались одни сутки в стеклянной таре при 
одинаковых условиях хранения (температура воздуха в помеще-
нии +20°С). Объем каждой пробы – 1 л.  

Установлено, что пробы воды, взятые из разных источни-
ков, отличаются от контрольного образца и имеют различные 
свойства и уровень загрязнения. Так, пробы 4 и 5, взятые в го-
родской черте, обладают различными свойствами. В талом снеге 
отмечена примесь сажи, не выявленная в колодезной воде. Ин-
тенсивность запаха талого снега оценена в 4 балла, а колодезной 
воды – в 1 балл. Наилучшие показатели у пробы 5 (колодезная 
вода). 

Основной вывод. Сравнительный анализ результатов прове-
денного исследования показал, что свойства природной воды 
отличаются от свойств чистой дистиллированной воды по всем 
исследованным показателям. Свойствами, схожими с дистилли-
рованной водой, обладает проба 5 (вода колодезная). Эта вода не 
требует дополнительной очистки от примесей, не обладает по-
сторонним запахом. Свойства этого образца приближены к по-
требительским свойствам воды. Однако природная вода не бы-
вает абсолютно чистой. Перед использованием природной воды 
в потребительских целях необходима предварительная очистка. 
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Аннотация. В публикации представлены основные этапы разработ-

ки проекта интеллект-игры «Ангара – главная река Сибири», включая 
сбор информации из литературных и интернет-источников, создание 
игры (карты, задания и др.), расчет бюджета, размещение на канале 
YouTube и в облачном хранилище. Игру можно провести на уроке гео-
графии, на занятии краеведческого кружка, при подготовке к экзаменам. 

Ключевые слова: проектная деятельность обучающихся, интел-
лект-игра, краеведение, урок географии, внеурочная деятельность. 

Интеллектуальные игры стали в нашей стране одной из 
форм организации досуга и учебной деятельности. При проведе-
нии интеллектуальных игр на уроке наблюдается повышение 
активности учащихся. Эмоциональные всплески и интеллекту-
альные переживания стимулируют и поддерживают интерес иг-
роков, способствуют мотивации учащихся [4; 6].  

Нередко интеллектуальные игры создаются на основе крае-
ведческих материалов, представляющих разные регионы России. 
Ангара – одна из больших рек Восточной Сибири, протекающая 
по территории Иркутской области и Красноярского края. Это 
единственная река, вытекающая из озера Байкал, и крупнейший 
приток Енисея. Именно поэтому целью данного проекта стала 
разработка интеллект-игры «Ангара – главная река Сибири».  

В ходе создания интеллект-игры были решены следующие 
задачи: 

1) собрана информация о реке Ангаре и ее притоках, пред-
ставленная в краеведческой литературе [1–4; 7; 8; 10; 11] и на 
выставке «Покорение Ангары»; 

2) взято интервью у учителя географии на тему «Притоки 
Ангары»; 

3) разработана интеллект-игра (см. рис. а), включая; 
− рисунок игрового поля; 
− рисованную карту реки Ангары; 
− вопросы; 
− макет карточек с изображением рек и городов; 



176 

− карту с ответами для ведущего; 
4) рассчитан бюджет интеллект-игры (12 391 руб.); 
5) проведен классный час «Притоки реки Ангары» с демон-

страцией интеллект-игры (рис. б); 
6) записан видеоролик с обзором интеллект-игры «Ангара – 

главная река Сибири» (рис. в) [9]; 
7) игра размещена на канале YouTube (рис. б) в облачном 

хранилище, чтобы каждый мог ее скачать [5]. 

 
Рис. Этапы разработки интеллектуальной игры «Ангара – главная 

река Сибири»: а – карта игры и вопросники; б – демонстрация игры; 
в – видеоролик с обзором интеллект-игры 

Интеллектуальная игра «Ангара – главная река Сибири» 
предполагает индивидуальное или коллективное прохождение в 
ходе учебной и внеучебной деятельности. Ответы на вопросы 
могут выполняться и обсуждаться на уроках географии в основ-
ной школе (изучение темы «Реки Сибири»), на занятиях крае-
ведческого кружка и в старших классах при подготовке к экза-
менам. Автор надеется, что игра заинтересует любителей 
географии и людей, которым интересен окружающий мир.  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований запасов 
влаги в снеговом покрове правобережья реки Оби (Новосибирская об-
ласть) весной 2022 г, проведенных с целью определения вероятности 
наступления паводка. Использована методика предсказания угрозы 
весеннего паводка, разработанная в экспедиционном отряде музея 
«Природа» Детского оздоровительно-образовательного центра туризма 
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«Юность». Расчеты показали, что территории паводок не угрожает, что 
подтвердилось при наступлении половодья. 

Ключевые слова: гидрологический режим реки, половодье, паво-
док, снегомерная съемка, прогноз паводка. 

Сезонные подъемы уровня воды на притоках Оби в верхнем 
течении реки представляют угрозу прибрежным населенным 
пунктам Новосибирской области. Уровень весеннего половодья 
усиливается в годы с высокими суммами зимних осадков (мак-
симальным снегозапасом). Зима 2021–2022 гг. на верхнеобском 
правобережье была снежной, поэтому прогноз высоты полово-
дья чрезвычайно важен, в том числе в социальном аспекте: жи-
тели прибрежных поселений хотят знать, угрожает ли паводок 
их участкам и какие меры следует предпринять заранее. 

Это определяет актуальность исследования высоты снежно-
го покрова, проведенного с 21 по 23 марта 2022 г. школьниками-
краеведами из экспедиционного отряда музея «Природа» МАОУ 
ДО ДООЦТ «Юность» города Бердска Новосибирской области в 
рамках полевого этапа ежегодной экспедиции «Паводок – 2022». 

Цель экспедиции заключалась в составлении прогноза угро-
зы первой волны весеннего половодья для территории верхнеоб-
ского правобережья в пределах Новосибирской области на осно-
ве измерений запаса влаги в снеговом покрове. Для реализации 
цели было необходимо решить следующие задачи: 

− собрать информацию о природно-климатических осо-
бенностях исследуемой территории; 

− овладеть методикой снегомерных работ; 
− провести полевые наблюдения;  
− рассчитать запасы влаги в снежном покрове и сделать 

прогноз о вероятности затопления территорий населенных пунк-
тов весной 2022 года. 

Объект исследования – правобережье реки Оби в верхнем 
течении в пределах Искитимского, Ордынского и Сузунского 
районов Новосибирской области. 

Предмет исследования: количество влаги в снеговом по-
крове. 

Климат на территории исследования континентальный, с 
резкими внутригодовыми и суточными колебаниями температур 



179 

воздуха. Средняя высота снежного покрова составляет 51 см. 
Нормативное промерзание грунта может достигать 180 см. Гид-
рографическую сеть образуют река Обь и ее притоки. Водный 
режим рек характеризуется весенним половодьем и паводками в 
теплое время года, связанными с обильными осадками. Террито-
рия расположена на границе подтайги с сосновыми лесами. 
Между Караканским и Сузунским борами в подтайгу клином 
внедряется лесостепь, где распаханные участки чередуются с 
разреженными осиново-березовыми колками. 

Выбранная территория оптимальна для проведения иссле-
дования по следующим причинам: 

• Караканский и Сузунский боры могут выступать в каче-
стве эталонных площадок для расчета запасов влаги на залесен-
ной части юго-востока Новосибирской области; 

• территория удобна для посещения даже в период межсе-
зонья, так как в борах активно ведется лесозаготовка, требующая 
прокладки временных дорог-зимников; 

• поверхностный сток с данной территории влияет на гид-
рологическую обстановку в окрестностях г. Бердска. 

Исследование проводилось на площади 5 564 км² с пери-
метром протяженностью 328 км. Общая длина маршрута экспе-
диции составило 525 км.  

Для определения запаса влаги по ходу маршрута были взя-
ты пробы на девяти участках (снегопунктах). На каждом сне-
гопункте произвольно выбирались две-три промерные точки, 
находящиеся на расстоянии не менее 15 м друг от друга. По 
данным измерений на этих точках вычислялась средняя высота 
водяного столба. Затем посчитали среднее значение для всей 
территории и, сравнив это значение с данными собственных из-
мерений прошлых лет и со среднестатистическими данными ме-
теостанций, сделали вывод о вероятности наступления паводка.  

Экспедиция не оборудована снегомером, поэтому для забо-
ра снега использовалась труба диаметром 160 мм. Взвешивание 
проводилось на весах (рис. 1), данные записывались в полевой 
дневник. Высоту снежного покрова измеряли геодезической ли-
нейкой. 

На камеральном этапе была рассчитана высота водяного 
столба, который образовался бы при таянии снега. Сравнение 
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полученных результатов с данными за предыдущие годы, пока-
зало, что запасы воды в снеговом покрове в полтора раза ниже 
обычного. Следовательно, паводок в 2022 г. изучаемой террито-
рии не угрожает. Наоборот, низкий уровень запасов влаги может 
привести к снижению урожайности посевов, если дождей во 
время посевной будет недостаточно. Последующие наблюдения 
показали, что таяние снега произошло быстро и значительного 
повышения уровня рек не произошло, а к началу посевных работ 
почва испытывала недостаток влаги. 

 
Рис. 1. Забор и взвешивание снега 

Данный прогноз распространяется только на половодье. 
В бассейне Оби возможен и второй уровень подъема воды – лет-
ний, связанный с началом быстрого таяния горных ледников в 
истоках р. Бии и р. Катуни. 

Следует отметить, что прогноз, полученный нестандартны-
ми методами, нельзя назвать точным. Однако снегомерная съем-
ка, проводимая экспедицией с 2017 года, позволяет довольно 
точно прогнозировать угрозу высокого половодья. Результаты 
снегомерной съемки в 2022 г. были представлены в школах и на 
городской научно-практической конференции. 
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Аннотация. В статье представлено описание водного экологиче-
ского маршрута по среднему течению реки Бердь (Новосибирская об-
ласть), представляющему интерес с научно-познавательной и эстетиче-
ской точки зрения. Маршрут проложен через заказник регионального 
значения «Легостаевский». Маршрут несложен в прохождении и может 
быть рекомендован группам с детьми.  

Ключевые слова: экологический туризм, детско-юношеский ту-
ризм, экспедиция, летняя полевая школа, путеводитель. 

В период с 23 по 26 июня 2022 г. школьники из экспедици-
онного отряда музея «Природа» МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» 
города Бердска Новосибирской области приняли участие в экс-
педиции, организованной центром туризма «Юность» в рамках 
ежегодной летней полевой школы «Юный испытатель». Цель 
экспедиции – отработка туристско-экспедиционных навыков в 
условиях путешествия и сбор материалов для создания путево-
дителя по среднему течению реки Бердь с описанием особенно-
стей маршрута и советами начинающим краеведам и туристам-
водникам.  

Актуальность создания такого путеводителя школьники 
ощутили на этапе подготовки к экспедиции. Несмотря на попу-
лярность маршрута среди начинающих туристов-водников, до-
стоверные сведения о долине реки Бердь найти сложно.  
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Рис. 1. Схема маршрута (составлена авторами) 

На этапе подготовки была собрана общая информация о 
районе маршрута. Река Бердь, правый приток Оби, берет начало 
на западных склонах Салаирского кряжа (Алтайский край), да-
лее течет по территории Новосибирской области (Маслянинский 
и Искитимский районы) и впадает в Новосибирское водохрани-
лище на территории города Бердска. Наш маршрут протяженно-
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стью 71 км проходит по наиболее живописной части долины ре-
ки Бердь, в том числе по территории заказника краевого значе-
ния «Легостаевский». 

Во время путешествия проводились полевые наблюдения, 
определялись координаты опорных точек. По возвращении были 
составлены схема маршрута (рис. 1) и описание природных до-
стопримечательностей с указанием точных координат. 

Велся также сбор местных названий скал (оронимов) на ре-
ке Бердь – Бердских скал. Например, скала Собачий Камень 
названа потому, что при особом освещении на ней можно уви-
деть очертания морды сенбернара. На вершине скалы Соколи-
ный Камень некогда жил сокол. Берёзовские Скалы названы по 
ойкониму Берёзово (жители деревни Берёзово знают эти скалы 
как Епанчинские, так как рядом находилась д. Епанчинцево, 
ныне несуществующая). Ороним Зверобой обозначает конкрет-
ную скалу, одну из многочисленных сибирских скал-зверобоев. 
Такое название присуще скалам со ступенчатым профилем – по-
логие уступы чередуются с отвесными карнизами. Звери, спаса-
ясь от гнуса или хищников, выходят на уступы и по неосторож-
ности могут сорваться. 

Бердские скалы интересны с научной и познавательной точек 
зрения. На них можно изучать горные породы, лесные и речные 
экосистемы. Здесь произрастает более 50 видов мхов, можно 
встретить редких птиц. Участники маршрута видели черного 
аиста, занесенного в Красную книгу Новосибирской области [2]. 

Собственные названия имеют также элементы строения 
русла и долины реки. Излучину реки Бердь местные жители 
называют Великая Лука. Ширина шейки меандра составляет 
200 м (рис. 2). 

Ниже Великой Луки видны две пологие вершины, марки-
рующие стоянку в урочище «Жерновка», где удобно сделать 
остановку и подняться по тропе на вершину скалы, с которой 
открывается панорамный вид на урочище «Жерновка». На сто-
янке есть оборудованные костровые места и родник с чистой 
водой. Родники, отметим, на маршруте встречаются часто, но их 
легко пропустить.  

Долина реки Бердь представляет интерес и с исторической 
точки зрения, так как знакомит с малоизвестными страницами 
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горнопромышленного освоения региона. В начале XIX в. мест-
ные жители разведали здесь около 20 рудных месторожде-
ний [3; 5]. По ходу маршрута находится Змеиный Грот – при-
иск по добыче медной руды, которая поставлялась на Сузунский 
медеплавильный завод. Со строительства завода началась про-
мышленная история Новосибирской области [5].  

 
Рис. 2. Местоположение меандра Великая Лука (составлено авторами) 

По окончании маршрута участники летней полевой школы 
пришли к выводу, что плавание по реке Бердь не имеет ограни-
чений по уровню туристского опыта и доступно для новичков и 
групп с детьми. Река имеет равнинный характер, вода в теплые 
дни хорошо прогревается.  

По итогам экспедиции подготовлен путеводитель по реке 
Бердь в электронном и бумажном варианте для удобства тури-
стов. Несколько экземпляров хранятся в Музее «Природа» горо-
да Бердска. 
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Аннотация. Карстовая река Понеретка (Новгородская область) 
представляет собой цельный подвижный карстовый комплекс, связан-
ный с известняками серпуховской свиты. Подземные русло и устье 
Понерётки – уникальные гидрогеологические объекты. В пойме реки 
выявлены уникальные растительные ассоциации, включающие редкие 
азональные виды растений – кальцефилы, эфемероиды, орхидные. 

Ключевые слова: карст поверхностный и подземный, известняки, 
гидрогеологические объекты, азональные виды растений, кальцефилы, 
эфемероиды, орхидные. 

В Боровичском районе Новгородской области протекает кар-
стовая река Понерётка, левый приток реки Мсты, уникальная тем, 
что русло частично проложено под землей. Считается, что свое 
название река получила от слова понóра – ‘отверстие на дне кар-

https://www.rgo.ru/ru/article/mednye-priiski-zabytaya-stranica-istorii-novosibirskoy-oblasti
https://www.rgo.ru/ru/article/mednye-priiski-zabytaya-stranica-istorii-novosibirskoy-oblasti
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стовой воронки, сквозь которое уходит под землю вода и появля-
ется’ [7, с. 901]. Комплексное обследование этого уникального 
природного объекта проводилось авторами в ходе детской эколо-
гической экспедиции «Живая вода» в июле 2019 г. [5].  

Понерётка берет начало из карстовых озер, которые окру-
жены болотными массивами, образующими сложную болотную 
систему. В среднем течении, в урочище Лучки, воды Понеретки 
полностью исчезают в понорах и появляются лишь в устье, в 
месте впадения в Мсту, в области Боровичских порогов. Здесь 
воды Понерётки образуют водопады из двух пещерных выходов, 
находящихся в каменистом вертикальном обнажении левого об-
рывистого берега почти на 3 м выше уровня реки Мста [2]. Это 
место является уникальным гидрологическим и эстетическим 
объектом и с 1974 г. является региональным памятником приро-
ды Новгородской области с названием «Водопад устья речки 
Понеретки» [3].  

Живописная всхолмленная территория в бассейне Понер-
ётки богата разнообразными проявлениями карста и представ-
ляет собой цельный, масштабный и подвижный карстовый ком-
плекс, который связан с известняками серпуховской свиты [8]. 
В его состав входит котловина с понорами в урочище Лучки, 
куда уходят воды Понерётки, и сухая, зарастающая лесом доли-
на реки длиной около 2 км. В сухой долине реки выявлены уни-
кальные растительные ассоциации, включающие редкие азо-
нальные виды растений: кальцефилы – 66 видов, эфемероиды – 
12 видов, орхидные – 10 видов [6], в том числе и самая крупная 
орхидея Северо-Запада России (Венерин башмачок обыкновен-
ный), занесенная в Красную книгу России [5]. Заканчивается су-
хая долина каньоном со ступенями бывших водопадов у берега 
реки Мсты.  

Подземные русло и дельта Понерётки – уникальные гидро-
геологические объекты для исследования карста. Однако подзем-
ное русло почти не изучено и о его строении имеются отрывоч-
ные данные, собранные любителями природы [1]. Неизвестно 
до сих пор, где находятся почти 2 км обводненного подземного 
русла реки, и почему действующее русло, вопреки законам физи-
ки, располагается в 600 м выше по течению Мсты. Ее коренной 
берег между двумя устьями устлан карстовыми воронками и вы-
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ходами подземных вод. Пещера, называемая также Понерёткой, 
выработана в известняках карбона. Она является одной из круп-
нейших пещер в центральной части Русской платформы. Но для 
исследовательской работы она мало доступна. Спелеологами под 
землей были обнаружены различные пещерные проявления: хо-
ды, лазы, сифоны, залы, озера, уступы и даже галереи протяжен-
ностью в десятки метров и высотой в человеческий рост. В насто-
ящее время длина ходов пещеры составляет 1420 м, тогда как 
площадь картированного лабиринта представляет собой неболь-
шой прямоугольник около 200х250м, примыкающий к берегу 
Мсты. Глубина залегания пещеры составляет 4м.  Вход в пещеру 
можно увидеть в 400–500 м выше впадения сухого русла Понер-
ётки во Мсту. Вход в пещеру представляет собой два невысоких 
(около 0,7–0,8 м) отверстия в береговом обрыве Мсты, из которых 
небольшими водопадами вытекает речка. Вход в пещеру через 
несколько метров переходит в полусифон [1]. Через 15 м в потол-
ке – выход на сухой этаж, в этом месте можно встать. Ходы, в ос-
новном широкие и низкие, местами с песком на полу, образуют 
довольно сложную разветвленную систему. В пещере обитают 
летучие мыши.  

В ходе экспедиции был проведен анализ воды, собранной в 
устье Понеретки (проба № 1), а также из Мсты, выше и ниже по 
течению от места впадения подземной реки (пробы №2 и3). 
Пробы доставлялись в лагерь, где анализировались при помощи 
полевой переносной лаборатории. Все данные заносились в 
журнал анализа. Основные гидрохимические особенности при-
родных вод (табл.) обусловлены преобладанием карбонатных 
пород в исследуемом районе [4]. 

Согласно таблице, пробы отличаются по основным показа-
телям. Вода во Мсте прогрелась до 22оС. Воды Понеретки зна-
чительно холоднее – 9оС (характерная температура для подзем-
ных вод данного региона). Ниже устья подземной реки в 
результате смешения двух потоков температура воды возле бе-
рега составляла 16оС. Содержание растворенных веществ в во-
дах Понеретки в целом в 1,5–2 раза выше, чем в водах Мсты. 
Отмечено присутствие значительного количества аммония – 3,2 
мг/л (ПДК составляет 2,5 мг/л). На основании этого следует воз-
держаться от употребления данной воды для питья. Проба №3, 
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отобранная в 20 м ниже точки слияния рек, представляет собой 
смесь вод. Несмотря на то, что Мста значительно многоводнее, 
полного разбавления еще не происходит и даже количество иона 
аммония довольно существенно, хотя и ниже ПДК – 1 мг/л. 

Проведенные полевые исследования показали, что карсто-
вая река Понерётка – уникальный природный объект Северо-
Запада России иперспективный объект для проведения ком-
плексных экологических исследований и экскурсий. 
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УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
НАУЧНОГО ПАРТНЕРСТВА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «МОРСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РГО» 

А. А. Никифорова 
ФГБУН Федеральный исследовательский центр 

«Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского 
РАН», ВОО «Русское географическое общество» 

Аннотация. Научное партнерство в научно-образовательной сфере 
среди молодых ученых является одним из рычагов осуществления инно-
вационной деятельности. Примером площадки для организации парт-
нерства стал проект «Морская молодежная биологическая школа Рус-
ского географического общества», который был реализован в июле 
2022 г. в городе Севастополе на базе Федерального исследовательского 
центра «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского 
РАН». Школа собрала на своей площадке 15 участников со всей России 
в возрасте 18–35 лет (активисты молодежных клубов РГО, студенты, 
магистры, аспиранты, молодые ученые, специализирующиеся в области 
морской биологии и зоологии, а также ландшафтоведы, географы, гео-
морфологи, микробиологи и др.). Участники проекта прошли обучение в 
рамках программы по нескольким направлениям: динамические процес-
сы в водной среде; биогеохимические исследования морских экосистем, 
методы и средства океанографических измерений, а также провели ис-
следования морской акватории на базе Института биологии южных мо-
рей имени А. О. Ковалевского РАН.  

Ключевые слова: партнерство, биология, молодые ученые, иссле-
дования, Русское географическое общество.  

Технический прогресс находится в прямой зависимости от 
образовательного и профессионального уровня специалистов, от 
процессов организации совместной работы в рамках деятельно-
сти молодых ученых. Стоит отметить, что формы стимулирова-
ния научной и инновационной деятельности в рамках реализа-
ции различных проектов развиваются и масштабируются [2]. 
Профессионально направленное обучение и междисциплинарная 
интеграция является одним из условий формирования професси-
ональной компетентности будущего ученого.  

Научное партнерство в образовании – стратегическое на-
правление модернизации российского образования. Оно явля-
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ется одной из задач, которая стимулирует изменение в образо-
вании, инновации и постоянное профессиональное развитие 
в рамках биологической науки [3]. Эффективное использование 
информационных, научно-методических, финансовых, матери-
ально-технических и кадровых ресурсов социальных партнеров 
открывает широкие возможности для расширения исследова-
тельского и образовательного пространства [1]. Обучающимся 
биологических направлений необходимо постоянно поддержи-
вать знания, так как биология – многодисциплинарная наука. 
Поэтому понимание ее студентами требует постоянного под-
держания знаний сопутствующих дисциплин.  

Успешный опыт организации площадки для научного парт-
нерства был получен в ходе реализации проекта «Морская моло-
дежная биологическая школа Русского географического обще-
ства». Школа работала в июле 2022 г. на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 
исследовательский центр «Институт биологии южных морей 
имени А. О. Ковалевского РАН» [4]. В ней приняли участие пред-
ставители разных регионов России (студенты, магистры, аспиран-
ты, молодые, специализирующиеся в области морской биологии и 
зоологии, а также ландшафтоведы, географы, геоморфологи, мик-
робиологи и др.). Для участников проекта научные сотрудники 
ФИЦ ИнБЮМ подготовили обучающий интенсив, который 
включал в себя лекционные направление и практические заня-
тия (рис.). 

 
Рис. Реализация проекта Морской молодежной биологической школы 

РГО»: слева – выступление Р. В. Горбунова, директора ФИЦ 
на открытии мероприятия; справа – практическое занятие на НИС 

«Профессор Водяницкий» 
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Лекционная часть включала десять блоков: 
1. Планирование эксперимента в экологии (И. В. Довгаль,

г.н.с. Лаборатории проблем идентификации вида, д.б.н., проф.); 
2. Деятельность ФИЦ ИнБЮМ в области науки, инноваций

и образования (Е. Н. Скуратовская, зам. директора по научной 
работе, к.б.н.); 

3. Применение молекулярно-генетических методов в ана-
лизе биоразнообразия (Е. А. Водясова, н.с. лаборатории биораз-
нообразия и функциональной геномики Мирового океана, ФИЦ 
ИнБЮМ; руководитель Курчатовского Геномного Центра НБС-
ННЦ, к.б.н.); 

4. Гидробиологические исследования на НИС «Профессор
Водяницкий» (Н. В. Бурдиян, с.н.с., к.б.н.); 

5. Комплексные исследования экосистем прибрежных аква-
торий Крыма на маломерных судах ФИЦ ИнБЮМ (Е. Н. Скура-
товская, зам. директора по научной работе, к.б.н.); 

6. Ландшафтный подход в гидроботанических исследова-
ниях (Т. В. Панкеева, с.н.с. Отдела биотехнологии и фиторесур-
сов, к.г.н.); 

7. Дистанционные методы морских исследований: перспек-
тивы и проблемы (Т. Я. Чурилова, в.н.с. Научно-исследователь-
ского центра геоматики, к.б.н.); 

8. Морские биотехнологии (А. Г. Широян, м.н.с. Отдела
аквакультуры и морской фармакологии); 

9. Иммунная система двустворчатых моллюсков: принципы
организации и значение для марикультуры (А. Ю. Андреева, в.н.с. 
Лаборатории экологической иммунологии гидробионтов, к.б.н.);  

10. Роль паразитических организмов в морских экосистемах
(Е. В. Дмитриева, в.н.с. Отдела экологической паразитологии, 
к.б.н.).  

Практическая часть состояла из трех блоков: 
1. Выделение ДНК, определение качества выделенных нук-

леиновых кислот, постановка ПЦР, анализ полученных амплико-
нов, постановка реакции Сэнгера и очистка продукта, секвениро-
вание на капиллярном секвенаторе Нанофор-05» (Е. А. Водясова, 
н.с. лаборатории биоразнообразия и функциональной геномики 
Мирового океана, руководитель Курчатовского Геномного Цен-
тра НБС-ННЦ, к.б.н.); 
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2. Коллекция гидробионтов Мирового океана (С. А. Царин, 
в.н.с., руководитель ЦКП «Коллекция гидробионтов Мирового 
океана», к.б.н.,),  

3. Биологический анализ рыб, подготовка ихтиологических 
проб к биохимическим исследованиям; Роль паразитических ор-
ганизмов в морских экосистемах (Е. В. Дмитриева, в.н.с. Отдела 
экологической паразитологии, к.б.н.). 

Благодаря насыщенному интенсивному обучению участники 
смогли найти соавторов и партнеров по научной деятельности, 
обучиться новым методикам, привлечь к своим исследованиям 
сотрудников ФИЦ ИнБЮМ, добавить в свои работы инновацион-
ные направления исследований.  

Знания, полученные в ходе проведения «Морской молодеж-
ной биологической школы РГО», участники могут использовать 
во всех смежных направлениях. Так, например, на базе обучения 
факультета географии, геоэкологии и туризма широко применя-
ются вопросы планирования экспериментов, активно происходит 
изучение комплексного исследования экосистем прибрежных ак-
ваторий Крыма на примере изучения морских национальных 
ландшафтов.  

Методы морских дистанционных исследований помогают 
углубить навыки в сфере ГИС-технологий при построении науч-
ных географических карт. Данная методика может применяться в 
рамках иных мероприятий, на базе институтов и научных учре-
ждений. Проект способствует укреплению научных связей между 
регионами, а также улучшению межрегионального сотрудниче-
ства в области научных исследований морских акваторий. 
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Аннотация. В статье представлена разработка классного часа в 
форме игры «Турфирма», нацеленной на формирование у обучающих-
ся информационных и командных компетенций. Основное задание – 
разработать семейный тур по Северо-Западному федеральному округу. 
Школьники получают практический опыт работы с географической, 
исторической, этнокультурной информацией, знакомятся с деятельно-
стью фирмы-туроператора, приобретают опыт рационального пости-
жения действительности и профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: классный час, игровая форма, туризм, турфирма, 
туроператор, туристские ресурсы, тур, туристская листовка. 

Классный час в основной школе нередко проводится в игро-
вой форме (ролевой, сюжетной, интеллектуальной, профориен-
тационной, деловой, игры-путешествия и т. д.), что соответству-
ет современным требованиям ФГОС и позволяет актуализовать 
полученные на уроках знания и умения, способствует проявле-
нию индивидуальности и творческих способностей обучающих-
ся, формированию классного коллектива [2; 4], функциональной 
грамотности в целом [11].  

Игровая деятельность способствует реализации следующих 
функций:  

− просветительской – получение знаний об объектах, явле-
ниях, событиях, которые не нашли отражения в учебных про-
граммах; 

− направляющей – перевод обсуждения того или иного яв-
ления в рамки реального опыта учащихся;  
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− ориентирующей – формирование объективного отноше-
ния к окружающему миру и событиям, в нем происходящим, 
выработка иерархии материальных и духовных ценностей, по-
требности изучать глобальные и межкультурные проблемы, го-
товность к профессиональному самоопределению; 

− формирующей – развитие регулятивных и коммуника-
тивных умений (планирование деятельности, обдумывание и 
оценка своих поступков, ведение диалога, отстаивание соб-
ственного мнения) [4]. 

Данная разработка классного часа в форме комплексной иг-
ры «Турфирма» нацелена на формирование у обучающихся 8-го 
класса информационных и командных навыков в процессе раз-
работки семейного тура по Северо-Западному федеральному 
округу. 

Задачи мероприятия: 
1) воспитательная – укрепить гражданскую позицию обу-

чающихся, готовность к диалогу по вопросам и ситуациям мест-
ного и межкультурного значения (экологические риски и кон-
фликты, культурные различия между регионами);  

2) обучающая – сформировать на примере регионов Северо-
Запада представления о влиянии морских акваторий и береговых 
зон на различных исторических этапах на расселение населения, 
обеспечение обороноспособности страны, хозяйственную дея-
тельность, туризм; сформировать начальные знания о турист-
ских ресурсах и туристской индустрии; 

3) развивающая – развить у обучающихся в ходе командной 
работы над разработкой семейного тура медийную грамотность, 
информационные компетенции и мягкие навыки, включая креа-
тивность и способность работать в команде, желание понять 
других людей и общаться с ними.  

Следует отметить, что игры, воспроизводящие в той или 
иной форме деятельность турфирм (турагентов и туроперато-
ров), приобретают популярность именно у учителей геогра-
фии [10] и педагогов дополнительного образования [8]. 

Ход игры организуется в соответствии с общими принци-
пами учебной и внеучебной деятельности. Во время организаци-
онного момента классный руководитель объясняет цели и задачи 
мероприятия, знакомит с основными терминами туристской ин-
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дустрии (турфирма, туроператор, турагент, туристский ресурс, 
тур, экскурсия) и предлагает обучающимся разделиться на груп-
пы по пять-семь человек, объясняя, что каждая группа – это ту-
ристская фирма (туроператор).  

Далее определяется задача, общая для всех турфирм: разра-
ботать тур для семьи из четырех человек. Для ее реализации вы-
полняются следующие действия (представлены на экране или 
доске): 

1. Выбор директора, названия турфирмы, места размеще-
ния офиса. 

2. Выбор региона основной деятельности и места проведе-
ния тура; возможные варианты предложены в табл. 1. 

Таблица 1 
Приморские регионы Балтийского, Белого, Баренцева морей 

Субъекты РФ Регионы 
Мурманская область 1. Мурманская прибрежная зона

Баренцева моря 
2. Горло Белого моря
3. Кандалакшский залив
4. Терский берег Белого моря

Республика Карелия 5. Беломорская Карелия
Архангельская область 6. Дельта Северной Двины

7. Двинская губа
8. Онежская губа
9. Мезенская губа
10. Соловецкие острова

Ненецкий автономный округ 11.  Печорская губа 
12. Остров Колгуев

Ленинградская область 13. Южный берег Финского залива
14. Выборгский залив
15. Острова Финского залива

3. Создание визитки турфирмы (на плотном листе бума-
ги А4). 

4. Выбор клиентов. В семейном туре могут участвовать
члены семьи разного возраста, например: бабушка, родители, 
ребенок младшего школьного возраста (вариант I) или родители 
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с детьми среднего и старшего возраста (вариант III). Группа мо-
жет предложить свой вариант (табл. 2). 

Таблица 2 
Клиенты турфирмы 

Вари-
анты 

Бабушки 
и дедушки 

Родители Дети, возраст 

дошколь-
ный 

младший 
школьный 

средний 
школьный 

старший 
школьный 

I 1 2 1 
II 2 1 1 
III 2 1 1 
IV 2 2 
Свой 
вариант 

5. Выбор вида туризма, соответствующего основным инте-
ресам и доходам членов семьи (табл. 3). 

Таблица 3 
Виды туризма 

Вид туризма Уровень доходов семьи 
невысокий средний высокий 

Пешеходный тур 
Автомобильный тур 
Водный круиз 
Комбинированный тур  
(самолет, водный транспорт) 

6. Выбор основных объектов посещения (табл. 4).
Таблица 4 

Основные объекты посещения 

Природные объекты и музеи 
природы 

Объекты культуры 

Особо охраняемые природные 
территории 

Петроглифы, лабиринты 

Прибрежные ландшафты Объекты военной истории 
Морские ландшафты Музеи и объекты истории морского и 
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Природные объекты и музеи 
природы 

Объекты культуры 

речного транспорта (причалы, шлюзы, 
маяки, пакгаузы) 

Музеи природы Музеи и выставки разной тематики 
Геологические музеи Церкви, монастыри, часовни, поклон-

ные кресты 
Природные скалодромы Культовые места коренного населения 
Пляжи Парки развлечений 

7. Создание тура и разработка листовки, в которой пере-
числены основные пункты маршрута и объекты посещения, а 
также кратко рассказано об одном объекте. 

В конце классного часа группы кратко представляют свои 
турфирмы и туристский продукт, показывают маршрут на карте. 
Учитель благодарит всех участников и предлагает доработать 
листовку к следующему классному часу, а также ответить на 
следующие вопросы: 

1. С какими проблемами могут столкнуться участники тура?
2. Как следует вести себя при посещении ООПТ, музеев,

действующих храмов, мест культовых практик коренного насе-
ления? 

3. Может ли возникнуть конфликтная ситуация при обще-
нии с местными жителями? 

На следующем классом часе группа сдает учителю тур с 
учетом замечаний и предложений. Учитель размещает листовки 
и туры в электронном виде на сайте образовательного учрежде-
ния или в группе ВКонтакте и предлагает посетителям выбрать 
наиболее понравившийся тур.  

Проведения классного часа в формате игры в туроперейтинг 
требует подготовки пакетов информации, в которые могут войти: 

1. Публикации и информационные материалы, представля-
ющие туристские ресурсы Северо-Западного федерального 
округа [1; 3; 5–7; 9–11]. 

2. Основные картографические материалы (настенные кар-
ты или их интернет-версии на электронной доске): 

− Физико-географическая карта России; 
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− Политическая карта Северо-Западного федерального 
округа России; 
− ООПТ Северо-Западного округа России; 
− Культурное наследие – Европейский Север и Северо-
Запад. 
Игра «Турфирма» входит в категорию комплексных образо-

вательных игр. По форме ее можно отнести к ролевым, интел-
лектуальным, профориентационным, деловым, отчасти играм-
путешествиям. Существенно важно, что на основе разработки 
семейного тура «Природное наследие приморских территорий 
Северо-Запада России» обучающиеся могут создать реальный 
тур или экскурсию, знакомящую с природным и культурным 
наследием, связанным с морскими акваториями и прибрежными 
зонами Балтийского, Белого, Баренцева морей.  

Благодарности. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Всероссий-

ской общественной организации «Русское географическое общество» 
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