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в. и. сакс 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Задачи по далънейшему развитию и укреплению селъского хозяй
ства Советского Союза и,в частности,необходимостъ дальнейшего уве
личения произ:�юдства хлопка ставят на повестку дня проблему во
доснабжения Средней Азии . Вода там нужна для развития производ
ства зерновых кулътур, орошения фруктовых плантаций, жизнеобеспе
чения населенных пунктов и т.п. Огромную, пока неразрешимую проб
лему предс�авляет задача сохранения Аральского моря. Ежегодно с 
его поверхности испаряется 40 кмз воды. Амударья и Сырдаръя по ме
ре развития оросительных систем достаиляют в Аралъское море все 
меньше воды и восполнить эти потери,по существу,невозможно. 

Наряду с мероприятиями по усовершенствованию оросительной 
системы Средней Азии, как одного из направлений решения проблемы 
улучшения водосна6жения,разuа.бота.н проект дополнителъной достав
ки воды в Среднюю Азию путем переброски на юг части стока си
бирских рек. Однако прежде чем реализовать подобный проект , не
обходимо провести ряд научных исследований, основной объем ко
торых должны взятъ на себя институты Сибирского отделения АН 
СССР. 

Сибиръ обладает огромными водными ресурсами. Ежегодно си
бирские реки сбрасывают в арктические моря окрло 2500 кмз прес
ной воды. Толъко в озере Байкал заключено около 23 ООО км3 вы
сококачественной пресной воды. Болота Западной Сибири содержат 
не менее IOOO км3 воды. 

Совершенно очевидно, что в первую очередь вода из Сибири 
должна забираться из бассейна Оби и Иртыша и лишь в дальнейшем, 
по мере исчерпания водных ресурсов этого бассейна, станет необхо
ДИМЫll вовлечение вод бассейна Енисея. Тем самым Объ и ИртЬJUI ока
жутся, в основном, в положении транзитных водных артерий и ИХ'ВОд
ные ресурсы бУ11::fТ сохранены . 

Наиболее оптимальным вариантом траvсы переброски сибирских 
вод в Казахстан и Среднюю Азию явится канал от устъя Иртыша вдоль 
его нижнего течения и вдолъ Тобола через Тургайский прогиб и да
лее в обход Аралъского моря к Сырдаръе и Аuударъе. 

Первоочередной задачей , стоящей перед сибирскими учеными, 
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является установление предельно возможного без существенного 
ущерба народному хозяйству и природе Западной Сибири забора 
во;цы дnя переброски в Среднюю Азию из бассейна Оби и Иртыша . 
При решении такой задачи необходимо учесть те объемы воды,ко
торые ухе забираются или будут в ближайшие десятилетия заби
раться из Оби, Иртыша и их при�оков для мелиорации на юге За
падной Сибири, в Казахстане (Карагандинский канал). 

В рамках указанной задачи очень важно сосредоточитъ вни
мание на исследованиях в нижнем отрезке течения Иртыша (ниже 
устъя Тобола), чтобы не Аопуститъ нарушения режима Ирты�а и 
соответственно природной обстановки. 

Втор_ая задача, стоящая перед сибирскими ученШ1и-:- провес..:. 
ти исследования и наметить конкретные мероприятия по очистке 
во;цы Оби, Иртыша и их притоков еще до переброски части стока 
на юг, в Среднюю Азию .• При этом особое внимание следует обра
титъ на мероприятия по боръбе с повышенной минерализацией во
;цы, поскольку она будет возрастать вследствие испарения и вы
мьшания минеральных солей со склонов и дна по мере прохож;це -
ния воды по каналу. Во;цы же с повышенной минерализацией (бо
лее 2 г/л) непригодны для орошения хлопковых полей. 

При всех расчетах объемов переброски вод Оби и Иртыша на 
юг нелъзя упускатъ из виду потребности в воде самого Объ -Ир
тышского бассейна. По подсчетам Государственного гидрологиче
ского института, средний многолетний годовой сток Оби с Ирты
шом составляет примерно 400 кмз (средний за последнее десяти� 
летие - около 350 км3). 

Таким образом, при переброске в Среднюю Азию и Казахстан 
25 кмз воды Обь и Иртыш потеряют 60 км3с учетом совремеШiогс 
водопотребления, или около I/6 совремеЮJого стока, а при дове
дении объема переброски до 60 кмз изъятие воды сос.�авит около 
2/7 совремеШiого стока в устье Оби • 

Поэтому представляется необходимым подключить к переброс
ке сибирских вод на юг во;цы Енисея и его притокQв (годовой 
сток Енисея около 550 кмз). Отсюда - третья задача сибирских 
ученых: исследо:вани& Объ-Енисейского междуречья с целью выяв
ления оптимального варианта прокладки Обь-Енисейского канала 
(возможна переброска ен.исейских вод в· Объ через реки Кеть и 
Кас или через верхнее течение ЧуЛЬ111а южнее Красноярска). При 
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этом надо иметь в виду, что еще в конце XIX в. реки Кеть и Кас 
были соединены каналом, по кn�орому грузы из бассейна Оби дос
тавлялись в бассейн Енисея и обратно. После завершения строи
тельства Транссибирской железнодорожной магистрали этот канал 
был заброшен. Вероятно, Кеть-Касский канал будет наилучшим ва
риантом организации переброски енисейских вод в Обь. Тогда мож
но использовать воды не только самого Енисея, но и Ангары. Ва
риант с ЧуПШ10-Енисейскиы каналом выше Красноярска заставит 
существенно пересмотреть условия работы енисейских гидроэлект
ростанций. 

Наряду с задачами защиты народного хозяйства и природы Си
бири при реализации проекта переброски части стока сибирских 
рек в Среднюю АзИю и Казахстан, перед сибирскими учеными стоит 
серьезная задача перераспределения :водных ресурсов сибирских 
рек дпя удовлетворения нужд самой Сибири. Прежде всего надо 
указать на необходимость научного обоснования и планирования 
работ по мелиорации в южных районах Западной Сибири (степи Ку
пуидинская и Барабинская, Прииртышье, Ишимская· степь). Сущест
венное значение для развития рыбного хозяйства имеет :восста
новление уровня озера Чаны и друrих озер на юге Западной СибИ
РИ • 

Очень важно существенно расширить исследования в · геогра
фическом аспекте, по мелиорации и прогнозу изменения почвенно
го покрова, расти�пьного и животного мира с цепью ero защиты, 
исследования по прогнозу климатических колебаний, обусповлев -
ных изменениями в водном балансе отдельных региовов,и в том 
чиспе колебаний климата и соответственно педо:ви�ости в морях, 
омывающих Сибирь с севера. Совершенно обязательным является 
широкое применение математических методов анаnиза. Наконец,не
отъемлемой и очень важной час'fью исследований по рассма'fривае
мой проблеме является экономический анализ, которшt доп:��:ен на 
основе рассмотрения :всех :возмохнJVС аспектов пибо обосво:ва'!'ъ,ли
бо отве�гнуть :выдвигаемые варианты реализации перераспределе -
ния водных ресурсов Сибири. 

Успех всех перечисленных работ целиком определяется нали
чием хорошей координации и увязки их между собой. Эту задачу 
должны взять на себя организованный при Президиуме СО АН СССР 
Научный совет по проблеме перераспределения воднцх ресурсов Си-
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бИi>И и лаборатория водных проблем, со�данная в 1978 г. при Ин
ституте геологии и геофизики СО АН СССР . 

ОбязательнЬDI условием для ВШiолнения указанных задач яв
ляется планомерное финансирование указанных работ, обеспечение 
их кадрами, организация подготовки кадров, в первую очередь 
гидрологов, гидрогеологов и экологов , в вузах Сибири t а час
тично Москвы и Ленинграда. 

В дальнейшем значение водных проблем для Сибири будет все 
более возрастать . Поэтому представляется неизбежным соэдание 
в будущем в составе Сибирского отделения АН СССР на основе ны
не существующей лаборатории водных проблем специального инсти
тута. 

Одной из важных задач , которые будут стоять перед инсти
тутом, явится задача осушения и освоения водораздельных болот
ных массивов 8ападной Сибири. 8адача эта очень сложна r решать
ся вна будет , вероятно , только в XXI в .  Тем не менее , вовлече
ние в хсзяйственное освоение огромных водораздельных пространств 
8ападной Сибири несомненно будет осуществлено. 

Здесъ нелъзя не упоuянутъ о том , что народнохозяйственное 
освоение средней и северной полосы Сибири особенно актуал:ьно 
в свете вероятного изменения планетарного климата в сторону по
тепления. Такое.изменение климата на протяжении ближайших де
сятилетий представляется неизбеЖНЬIМ·В связи с уже достаточно 
достоверно установленным накоплением в атмосфере углекислого 
rаза в реэулътате сжигания человеком угля, нефти и газа. 

Все варианты строительства крупных каналов и перераспреде.,.. 
ления водных ресурсов, рассчитанные на десятилетия, обязател�
но должны учитывать изменение в перспективе климата нашей пла
неты. 

Г. А . Орлова, В. Ы. Савкин 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗЫОЮ:!ОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
СИБИРСКИХ РЕК R связ� с ОСОБЕННОСТЮIИ их ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА 

Интенсивно развивающееся наро;цное хозяйство Сибири и соэда
ние территориально-производственных комплексов на основе униха.ль-

6 



ных мес'fороцений минерального сырья и О'fноси�rепьно деше11ых ис
'fОЧНИКО» энергии предъя11пЯ11'f 11се 11озрасоrающие 'fребо11ания к ра
циональному использованию и охране 11одных ресурсо11 сибирских 
рек. 

Э'fо обусио11пивае'f пос'fано11ку задач комплексного изучения 
11одного реsима рек Сибири 11 их ес'fест11енном и зарегулированном . 
сос'fоянии, иссдедо11аний 11нутригодо11ой многоnе'fней иэ11енчи11ос'fи 
их �ока с уч.е�rом 11nияния хозяйс'1'11ениой деяте11ыiос'fи че11011ека. 
То;rи,ко на осно:ве 'fаких исследо11аний мо:ано ;цать научно обосно
ванный прогноз изменения режима природных вод 11 будущем, раз
рабо'l'а'fь гооrрафические осно11ы схем комплексного использо11ания 
и охраны 11одных ресурсо:в Сибири. 

Продоnzи'l'е11Ьнос�rь гидрологических сезоно11 на сибирских ре 
ках 'fесно с11язана с широ'fной эонадьнос'fЬЮ (Вендро11, Широко11, 
I976 ) .  Она изменяется ;цдя рек, формирующих C'fOK 11 пре;цепах ши-
ро'fной подзоны от 'fундры и северной 'fайги (68-66° с.в.) до 
с'fепи ( 52-50° с.11.) в предепах O'f 77-84 ;цо 42-50 дней (11есен
нее поло11одье); от 55-бI до I58-I69 ;ц�ей (пе'fне-осенний пери
од) 1 O'f I65-166 ;цо 220-232 дней (зимняя мехень). 

Нера11номернос'fь 11нутриго;цо11ого распре;цепения стока сибир
ск11х рек у11еm�чи11ае'fся к юг� и северу O'f 62-60° с.11. и в зяа
ЧJJ'fепьвой мере о.бусло:вдена географическими особенностями За
падно-Сибирской ра:внины - .одной из самых бопыпих аккумуля'fи:в -
ныi ра:внин �емного шара. В на11ей с'fране бопь11е не'f 'fаких об
uрных npoc'fpaHC'fB со сдабо пересеченнЮ1 репьефом и неэначи -
'fen�ШIИ копебаниями О'fНОСИ!епьных высо'f. Самые пониженные 
(SO�IOO 11) учас'fкИ Э!ай равнины - Кон;цииская, Среднеобская, 
Нихнеобская, НаДЫ11ская и Пурская низменнос'fи - занимают север
ные и цен'fральные районы (Природа Срединного реrиона ·сссР, 
I980) . 

Наиболее пови:кевные (около 20 м над ур.м.) час'fИ Ср6Д1fеоб
ской ко'fnовины находятся в среднем 'fечеиии Оби близ ус'fья р. 
Ир'fыm, куда и сбегаются все главные при'fоки Э'fИх рек (Запад
ная Сибирь, I963 ) . Поверхвос'fь равнины слохена че'fвер'fичннми 
о'fnо:кениями (песками, гnииами, суrливками): на юrе - аплюви
апьнЬ111и и озернЮ1и, на севере - nедниковwrи, морски�и и пе;ц
никово-морскими. Формирование ее ландшафтной С'fрук!уры по ти
пу, бпизкому к современному, началось в конце палеогена, ког-
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да море отступило и развитие природы продолжалось в континен 
тальных условипх (Природа Срединного региона СССР , 1980) . В 
пределах Западн о-Сибирской равнины , как нигде на Земном шаре , 
пропвлпетсп че тrto эональн ость природных пвлений . Она выражена 
в характере клима та , растительности, п очвенного покрова , в с о
ставе животного мира и во всем компле ксе природных условий . 

Со отн ошение тепла и влаги , а следова тельно ,  и природные ге 
ографиче ские зоны эде сь очень пра вильно смен яются одна другой 
в направлении с севера на юг . Наприме� , границы ра с тительных 
зон (тундровой, лесотундровой , ле сной,ле состепной) и большей 
ча сти подзон следуют параллельно друг другу. 

Однако переходы между зонами нечетки вследствие равнинности ,  
постепенной смены клима тических условий , сильной заболоченнос
ти 11 других причин . 

Ра ссматри:наемап террит ория с ов ременн ого и перспективн ого ос
в оения ст ока сибирских ре к (уча сток Средней и Нижней Оби - от  
Новосиби рска до  Октябрьс кого и Нижнего Иртыша - от Тобольска 
до J�нты-Ман сийска ) почти целиком п опадает D ле соболотную зону,  
занимая ее  центральную и юЮiую ча сти.  

Ле соболотная  зона оХJЭа тывае т  более 60% террит ории Западн о
сибирской равнины . На севере , вплоть до широтн ого отрезка до
лины Оби , преобладают учас тки ледниково-морских и моренных от
ложений , местами с холмистьш ре льефом . В южн ой п оловине зоны 
ландшафты формируются на низменных о зерных и аллювиа льных рав
нинах - Кондинской ,  Средне обской и других - с плоским рельефом , 
неглубоко вреэанныыи речныыи долинами и слабодренированными 
междуречьями .  !.lеждуречные пространства занимают большую часть 
площади з оны и определяют облик ее рельефа . 

Современные долины сформировались в условиях небольших ук
лон_ов поверхности и медленн ого течения ре к .  Зде сь е сть хорошо 
разработанные широкие и глубокие долины больших рек с высоким 
и крутw� правw берегом и системой терра с на левобе режье , и  не
глубокие понижения с плохо выраженными склонами - долины боль
шин ства малых рек (Природа Срединного рэгиона СССР , 1980 ) .  

Равнинн ость большей час ти Западн ой Сибири , имеющая такое 
большое значение в развитии з он , влияет на все природные явле
ния. В ча стности,  с ней связа н  малый вре з и замедленный с т ок 
рек ,  что в с очетании с гориэонтальныы залеганием горных п ород 
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приводит к сильному заболачиванию переувлажненных территорий 
центральной и северной частей равнины и засолению грунтов в юж
ной полосе. 

По степени поверхностной обводненности и заболоченности За
падно-Сибирская равнина не имеет себе равных (Западная Сибиръ, 
1963). 

,1J,ля голоцена средняя площадь ежегодного заоолачивания болотных, 
болотно-луговых и переувлажнен:шх лугово-лесных лющшафтов лесо
болотной зоны составляет 59,9 ю/!-, в целом по Западной Сибири -
81,4 км2. Последняя величина хорошо согласуется с расчетами М.И. 
Нейштадта: 78,6 юl-/год д.ля всего голоцеtш и 96, 9· юл2/год - пос
ледние 8000 лет (Природа Срединного региона СССР, 1980). 

Характер гидрографической сети соответствует различныы усло
ВИIО.1 увлажнения - избыточного на севере и недостаточного на юге. 

Ресурсы поверхностных вод исследуемого района складываются 
из ежегодно воэобновляемы:х запасов (стока рек и временных водо
токов) и аккумулированных в многочисленных озерах, прудах, во
дохранилищах, понижениях релъефа и болотах. В приустъевую частъ 
Оби в среднем в год поступает около 12% стока всех рек СССР, но 
это не характеризует полностъю степень обводненности территории 

QЛалик, 1978). Ежегодная средняя консервация воды в l га болот 
равна 188 мз, а при расчете на общую площадь (40 млн. 
га) - около 7,5 км0, а общее количество ее в торфяных болотах 
Западной Сибири, По расчетам ld.И.Нейштадта, примерно 1000 км2 

(Вендров и др., 1966). По проработкам МГУ , в результате дли
тельного переувлажнения в ландшафтах Западно-Сибирской равнины 
накопилl'lсь запасы болотных вод, которые оцениваются не ме•;ее 
1270 кмз. Выявленный объем болотных вод Западной Сибири состав
ляет примерно II% известныл мировых запасов и 32% - Евразии 
(Природа Срединного региона СССР, 1980). 

Кроме того, значительная часть поверхностного стока уходит 
на заполнение многоч11сленных и разнообразных по происхожде'!�ю 
озерных котловин. 

Особый йнтерес для народного хозяйства, в виду монъшей тру
доемкости их исполъзования, имеют ежегодно возобновляемые запа
СЬI ВОДЫ. 

Сведения о стоке и режиме рек Западной Сибири или ее о�·дель-
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НЬIХ районо:в , кетодики расчето:в основных параuетро:в при:ведены :в 
работах киогих исследо:вате·лей , анализиро:ва:вших эти катериапы эа 
ра зличные перио;цы и по отдельньur элеuентак и аспектак. 

Пер:вой работой , обобщающей данные по гидрологическоку реиику 
.-рек Западной Сибири по состоянию на 1933 г., я:вился •iспра:вочнин 
по воднык ресурсак11 (том XJ). Дальнейшее изучение стока рек За-· 
падной Сибири тесно с:вязано с интенсификацией ее хозяйст:венно -
эконокического раз:вития в 50-х·годах (Абрамо:вич , 1952 , 1958:Апю
шинская ,  1955; Малик , 1957 ; Мезенцев , 1957 , 1958; Кузин, 1953). 

В 60-е-начале 70-х годов резко у:величивается число публика
ций . Исследо:вания про:водятся как :в центральных институтах (Агу
по:в , 1960; Вендров , 1963 , 1970 , 1974; Вевдро:в и др. , 1966 ,!967; 
Куприяно:ва , 1967;.Uа лик,  .1971,  1972; Плиткив , 1971 , 1975 , 1976 , 
1977; Ресурсы по:верхностных :вод районо:в ос:воения • • • •  1962;Сте
иенская ,  1971 ) ,  так и :в Западной Сибири (Мраuо:вич , 1958, 1960; 
Баюmева , Павлен ко , 1961; Коклев� 1969 , 1973; Мезенцев ,  1957. 
1958, 1961 , 1963 , 1969; Павленко , 1963; Шмаков , 1964). 

В данной статье учтены кногие из перечиспенных раОот и ис
попъэо:вавы ва ·вс:sолее поm1ые на Данный период катерваиы , о!iуб.nи -
ковавные в региовапъвых 11оноrраф1�1ях (Ре сурсы • • • •  1969 , 1972 , 
1973 ) , что поэвопяет с достаrочвоl точностью оценить. об�й 
объем речного стока , его иэкенение во врекени и в прос'l'ранстве. 

Перечиса�щные :выше работы и обобщения касаются rлавнЬl.ll обра
зом или всей Западной Сибири.или наиболее освоенных ее юхвых 
районов. По се:верньur заболочецнык районам сеть наблюдений и изу
ченность территории недостаточны , а данные не всегда надежны. 

KpOllle того , в последнее время.Государствевнl:lМ гидрологичес -
ким институтом (ГГИ) щ1оведева _систематизация материалов по :вод
НЬUI ресурсам , касаю-8яся разработки методов и количественной 
оценки происшедших и ожидаемых изменений водных ресурсо:в СССР 
по;ц влиянием хозяИствttнвой Деятельнмти. Эти исследования вы
поmяцись при111ен111тельно к годовому стоку основных рек страны и 
сукмарным·воднЬUI ресурсам ОТДеЛЬНЬIХ ПрИрОДНО-ЭКОНОМИЧеСКИХ рай
ОНОВ (Шикломанов ,  1979; Пциткив , 1971,  1976 , 1977). 

Антропогенные факторы начали ока зывать значительное влияние 
на водные ресурсы страны в последние 20-25 пет,  т.е . с 50-х го
дов текущего сtопе�ия. 

Ка к отмечается в иссле;цова�rиях ГГИ, на больших реках Сибири 
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заметных изменений стока, обусловленных хозяйственной деятель
ностью, до 1975 г. не происходило. 

К 1970 г. изменения стока Оби были незначительны - около 2%, 
причем произошли они в основном под влиянием проведенных в ле
состепной и степной зонах агротехнических мероприятий (1%) и 
за счет дополнительного испарения с поверхности созданных водо
хранилищ (около 0,6%). К 1980 г. уменьшение стока Оби состави
ло около 3% (иэ них за счет агротехнических мероприятий 1,6% и 
из-за дополнительного испарения с поверхности водохранилищ О, 7%). 
К 1990 и 2000 гг., как отмечает Г.А.Плиткин (1976), наибольшие 
изменения в стоке' ожидаются за. счет перераспределения водных 
р�сурсов в масштабе страны (соответственно на 6,5 и 15,6%) и D 
результа•rе проведения агротехнических мероприятий ( соответст -
венно на 2,1 и 2,6%). 

На 1980 г. наибольшую роль в уменьшении стока (Плиткин,1977) 
на Иртыше играло создание водохранилищ (42,4%), а к 1990 и 2000 
гг. может сказаться терриТОJ>Иальное его перераспределение. 

Еще в начале 60-х годов некоторые специалисты, работающие в 
области рационального освоения природных богатств Сибири, выс
тупили против создания крупных подпорных сооружений на НиЮiей 
И Средней Оби, на Нижнем Иртыше. Первоначально это касалось со·· 
здания крупнейшего водохранилища Нижне-Обской ГЭС, в дальней
шем же эта позиция развивалась применительно к другим возмож
ным водохранилищам За па дн ой Сибири (I3ендров, Широков, 1976). 

В настоящее времп полезный объем экс11луа•1·ируемых водохрани
лищ ГЭС Обь-Иртышского бассейна составляет_9% от среднего го
дового стока Оби в устье, а с учетом перспективных водохрани -
лищ достигнет 22% (Вендров, 1970). 

Как показал опыт многолетней эксплуатации водохранилищ Но
восибирской и Бухтарминской ГЭС при их основном энергетиче.ском 
исп�льзовании, водоснабжение, орошение и сельское хозяйство не
сут ущербы из-за нарушения режима затопления пойменных земель, 
в связи с чем урожаи кормовых трав резко понизились. Весенние 
попуски из Бухтарминского водохранилища не обеспечивают затоп
ления пой»ы, в связи с чем необходимо дальнейшее зарегулирова
ние стока Иртыша, что предусматривается в перспективе создани
ем Шульбинского водохранилища. 

Следует отметить, что многие из проектировавшихся гидроуз-
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лов на Оби, Ир•rышо и их прито1<ах по своим энерго-экономическим 
показателям оиазались неэсiхlJективными, так как требовались слиш-
1<ом большие 1<апитальные вложеhия на 1 кВт установленной мощ
ности ГЭС. Однако если принять во внимание не только выгоды 
гидроэнергетики, но и возможности комплексного использования 
водных ресурсов с Учетом перерегулирования стока во времени в 
интересах всех водопользователей, многие из отвергнутых проек
тов гидроузлов можно рассматривать как перспективные. Это ГЭС 
на Бие, Ульбе и Убе, регулирующие гидроузлы на уральских при
то1<ах Иртыша и Нижней Оби (Малик и др., 1981). 

Особого внимания заслуживает проект создания Каменского во
дохранилища на Оби. Ранее рассматриваемые варианты создания 
этого водохранилища предполагали высокую подпорную отметку и 
5ольшие площади затопления. В то же время в них недостаточно 
учитывались интересы водного хоЭяйства юга Западной Сибири. 

Вопрос о регулирующей роли Каменского водохранилища тесно 
�вязан с эксплуатацией существующего Новосибирского, п.отреб
ность в воде из которого возрастает. 

В сложившихся условиях дефицита водных ресурсов Верхней Оби 
в отдельные периоды .года создание Каменского водохранилища поз
волит осуществить глубокое многолетнее регулирование стока Оби. 
Оно окажет положительное влияние на эксплуатационный режим Но
восибирского водохранилища и на условия в его нижнем бьефе. 

Таким образом, создание Каменского водохранилища должно 
быть рассмотрено с позиций решения водохозяйственных задач юга 
Западной Сибири: орошения Кулун-,цинской степи и Барабинской низ
менности, обводнения рыбопромысловых озер этой зоны (Чаны,Сарт
лан и др.). Дополнительное регулирование стока Оби Каменским 
водохранилищем явится радикальным способом улу'iшения водохо
зяйственного баланса Новосибирского водохранилища. 

По мнению специалистов-гидрологов (/lалик и др., 1981), в нас-
тоящее время все более очевидно, что ощутимые результаты регу
лирования стока на Оби ·и Иртыше могут быть достигнуты только 
при строительстве серии водохранилищ в их верхнем и среднем те
чении и на притоках. Это обусловит уменьшение и снятие части 

подпоров, снизит общую продолжительность и высоту паводковых за

топлений. Будет решена одна из самых важных проблем мелиорации 

Западно-Сибирской равнины - создание управляемой в значитель-
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ной. степени системы речного стока бассейна Оби. 

Создание водохранилищ необходимо не тольно при реш(jн ии воп

росов водного благоустройства самой Сибири, но и при осуществ

лении обсуждаемого в настоящее время проеК'J.'8 ме)j(бассейнового 

перераспределения сто1tа сибирских рен для обводнения засушли
вых районов Средней Азии и j\азnхстана. Ta1t, по расчетам Союз

гипроводхоза и ИВП АН СССР, соп ос•rавляющим годовые объемы сто
ка Иртыша в створе г. Тобольска, сумм о рные во личи%1 водопотреб
ления с учетом безвозвратного изънтин· на собственные нужды бас
сейна и возможного межбsссейнового перераспределения, суммар
ный объем притока должен составить 56,5 кмз/год, что соответст

вует 60-65% ·обеспеченности. С целью повышения водообеспеченнос

ти намечаемых мероприятий, исходя из наличия водных ресурсов, 
необходима пе.ре регулирующая емкость объемом до 20-25 кмз. 

Согласно расчетам Союзгипроводхоза, мансимально допустимая 
полезная емкос•.rь Тобольс�tого водохранилища, с учетом условий 
затопления поименных угодий и подтопления г.Тобольсна ,не долж

на превыш�ть 5, 7 кмз. 
Ограничения в создании водохранилищ на Иртыше обусловили 

разработ1tу Союзгипроводхозом схемы, в которой Тобольское водо

хранилище (объе.uоы 5,7 кмз) и Шульбинское (10 кмз) могут быть 
использованы для сезонного регулирования стока Иртыша в створе 
г.Тобольс1<а, а Бухтарминское водохранилище (объемом 31 кмз) по
служит в 1tачестве многолетнего регулятора. 

Изменения стока,в резулнате регулирования водохранилищами 

верхних участков Оби и i1ртыmа, касаются в основном внутригодово

го перераспределения стока и за исключением отдельных маловод
ных лет и периодов не отразились на годовом стоке Нижнего Ир
тыша, Средней и Нижней 06и. 

Общий объем годового ·стока Оби у Салехарда составляет в 
среднем 390 км3• Однако.при значительной площади водосбора, Обь 
существенно уступает в водности Енисею и Лене. Это объясняется 
отнюдь не меньшим увлажнением бассейна, а различным соотноше
нием элемен·тов водного баланса.в частности,коэqхрmшент стока по 
бассейну Оби меньше 0,4,а в бассейне Енисея не более 0,5. И как 
следствие этого - сильное переувлажнение обширных пространств 
Западно-Сибирской равнюш (Вендров, I<омлев, 1976; Коwrев, 1969). 
В связи с особенноu·rями увлажнения необходимо отметить 
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крайне неравномерное распределение речного стока и водных ресур
сов по территории. Средний модуль стока территории севернее 56° 

с.ш. составляет 5,9 л/ с·нм2• Относительвая водность у Новоси
бирсkа - 7,4 л/с·нм2 - значительно ниже, чем при выходе из гор 
(Обь-Фоминское - 12 л/с • нм2). К району Колпашево после впадения 
полноводных Томи и Чулыма модуль стока увеличивается до 8,5 
л/с· юi- и удерживается на уровне 7,О-7,3л/с·юl- почти до впаде 
ния Иртwпа.После чего он резко уменьшается: в Белогорье до 4,8 
л/с·км2 за счет низкого относительного стока Иртыша в устье 
2,4 л/с·кы2• В низовьях модуль стока вновь возрастает за счет 
впадающих притонов и в районе Салехарда равен 5,l л/с·кw2• Ст
носительная водность Иртыша от Усть-Ишима до Ханты-Мансийска 
низка и составляет 2,2-2,4 л/с·нм2. 

ti соответствии с относительной водность� отдельных участков 
бассейна происходит нарастание вниз по течению общего объема 
стока. Объем стона в верхней, наиболее обжитой части 6ассFJйна, 
составляет небольшую долю от стока в устье, у Новосибирска 
он составляет 14%, а ниже слияния Оби с Томью - около 30�. Та
ким образом, подавляющая часть стока Обского бассейна формиру
ется в средней и нижней, слабо обжитых частях бассейна, отgосп
щихся главным образом н таежной зоне (Комлев, 1969; Вен,цров, 
Комлев, 1976). 

Уже эти относительные показатели достаточно красноречиво ха
рактеризуют неравномерность распределения водных ресурсов по 
�·ерритории, отражающие естественные соотношения между теплом и 
влагой в тех или иных районах или бассейнах. Территориальная 
неравномерность стока усугубляется неравномерностью стона в мно
голетнеи разрезе. 

1Лногие исследователи отмечают значительную изменчивость го
дового стока сибирских рек, которая проявля':Э�ся в смене различ
ных по продолжительности группировок многовr..лfiых и маловодных 
лет. Было выявлено, .что многоводные и маловодные периоды сменя
ются через 2; 6� 9 и 12 лет (Медведева, 1969, 1974). 

За период наблюдений на Нижнем Иртыwе�,·наиболее многоводныыи 
были 1891-1892, 1895, 1903, 1908-1909, 1912�1915, 1925-1929, 
1941-1944, 1946-1950, 1957-1958, 1961, 1969-1973 и 1979 годы,а 
наиболее маловодными являлись 1900-1901; 1933-1936, 1945, 
1951-1955, 1967, 1975-1976. 

,' 
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П� рассчитанным и построенным для основных опорных пунктов 
разностным интегралъным кривым произведена оценка водности ис
полъзуемых для расчета периодов, т.е. выявлена репрезентатив -
ность этих периодов, проиаведен анализ циклических колебаний 
стока рек рассматриваемых ле� Кроме того, интегральные кри
вые были использованы для исследований синхронности колебаний 
стока основных рек (рис. 1). 

Сопоставление интегральных кривых показывает, что колебания 
годового стока рек Оби, Иртыша и Тобола не всегда синхронны, 
т.е. соотношение их водности не остается постоянным. Соотноше
ние их водности можно считать синфазным, так как при общем со
в�адении многоводных и маловодных периодов имеется сдвижка во 
времени наступления фаз на несколько лет. 

Колебания стока Оби, Иртыша и Тобола в основном носят соот
ветственный �рактер, относительно невысокие ко�ффициенты кор
реляции указывают на небо11ьшие различия в колебаниях и некото
ром сдвиге фаз (Афанасьев, 1967). Ра ссматривзя задачи, связан
ные с регулированием стока и его территориальнЬIМ перераспреде
лением, необходимо о�метить также исследования по синхронности 
и асинхронности стока ре1{ Западной Сибири и Средней Аэии .Весь
ма интересные данные получены Г.П.Медведевой (1979). Совмест
ный анализ интегральных кривых годового и сезонного стока не 
выявил ни строгой синхронности, ни строгой асинхронности в из
менениях стока западносибирскиt и среднеазиатских рек. Анализ 
колебаний стока рек Западной Сибири и Средней Азии по периодам 
и за отдельные годы за 60-летний период наблюдений позволил 
установить 40% случаев неблагоприятного сочетания водности. 
Особенно неблагоприятная обстановка наблюдалась в последние 12 
лет исследуемого периода. Однако эти негативные условия можно 
было бы несколько смягчить путем создания в многоводные годы и 
периоды запасов воды на реках Западной Сибири, т.е. многолет
ним регулированием стока Оби и Иртыша, а также созданием в го
рах Средней Азии систем водохранилищ многолетнего регулирова
ния. 

ОтмечеЮiая: выше территориальная неравномерность стока и су
щественные колебания по годам испытывают также направленные из
менения, обусловлеюше хозяйственной деятельностъю. Р�гулиро
вание стока водохранилищами, созданными в верховьях Оби и Ир-
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тыша, является, по расчетам Г.А.Плиткина (1977), одним из ос
новных аспектов влияния хозяйственной деятельнос�rи. Изменения 
стока в результате регулирования водохранилищами верхних участ
коR Оби и Иртыша касаются в основном внутригодового перерасп-
ределения стока и за исключением отдельных маловодных 
периодов не отразились на годовом стоке Нижнего Иртыша, 
ней и Нижней Оби. 

лет и 
Сред-

Таким образом, выявление наиболее рациональных путей реше
ния задач водохnзяйствепного благоустройства региона требует 
дать оценку бытового гидрологического режима рек, для чего на
ми были использованы гидрологические данные для Оби и Ново
сибирска до Салехарда и для ilртыша от Тобольс1:а до Ханты- Ман
сийска. 

�1меющиеся ряды наблюдений, как уже uтыочалось выше,проана
лизировааы пр1 :1ni1.DU\И разносшых интегральных иривых. 

Водность выбранных расчетных периодов оказалась близкой к 
многолетнеИ. Выбранные 11ериоды включают в себя определенное 
число заr\ончешшх ц;1клов водности, состоящих из групп много
водных и маловодных лет. Поэтому для расчетов годового стока 
используются ряды наблюдений до 1979 г. По имеющимся рядам наб
шодений для определения годового, максимального и минимального 
стока различной обеспеченности построеuы кривые обеспеченности 
(рис.2, 3). Отметим, что средний многолетний сток Оби у Ново
сибирска составляет 54,б кмз, в многоводные годы он может уве
личиваться до 80,4 кмз (1938 г.) или увеньшатьсн, 1сак в мало
водном l97Lt г., до 38,8 кмз. После впадонин таких крупных мно
говодных притоков, ка1\ То:Jь со средвемноголетним стоком в 34 
ю�з.шегар:ка и Чулым (объем стока около 24,8 кмз),в районе Кол
пашово средний годовой сток Оби увеличивается до 131 кмз. Го
довой сток в этом створе 170 кмз, а сток 95%-ной обеспеченнос
ти - 97,3 кмз. К Александровскому среднегодовой сток увеличива
ется за счет притоков Чая, Кеть, Васюган, Тым до 176 юлз. Сред
ний годовой сток Оби у Белогорья составляет 324 кмз, с·rок 5%
ПО>i обеспеченности - '+10 кмз, 95�Ь-ной - 242 кмз. 

Иртыш - самый многоводный приток Оби, впадает в ное на 
П62-м км от устья. Приняв в 6 км выше Тобольска свой наиболее 
многоводный приток Тобол, Иртыш почти удваивает свой годовоИ 
сток в сравнении со створом Усть-Ишима. Годовой сток ынuговод-
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ных лет (1947- 123 кмз)в 3 раза превышает величины маловодных 
лет (196? - 40 , 4  кмз), сток Иртыша к усть� достигает 84кмз/год.1 
В экстремальном по режиму уровней и очень многоводном 1979 г. 
сток в районе ханты-Мансийска оказался равныы 116 кмз, а счи
тая 1978 г. близким к среднемноголетнему по водности, сток в 
ха нты-Ыансийске равен 2660 мз/с или 84 кмз. 

Для оценки водных ресурсов ва�ен не только среднегодовой 
сток, но и предеnы его возможных ежегодных отклонений от нор
мы, отражающие мн_оголетние изменения природных процессов ,внут
ригодовое ра спределение стока и,  таК14Jf образом, сток отдель
ных сезонов, в частности весеннего и зимнего, а также сток 
многоводных w kаловодны� лет. 

Основной фазой режима Оби и Иртыша является весенне- лет
нее половодье продол:а.ительностью от 3 до 5 мес., сменяющееся 
летне-осенним периuдом от 4 до 2 uec. и продолжительной зим
ней меженью. 

Е весенний период (апрель-июнь) на Обь приходится в сред
нем от 77% у Новосибирска до 74,8% у Колпа шево и 69,6% у Бе
логорья годового стока. Весенний сток в Салехарде составляет 
68,6%, на Иртыше, в Усть-Ишиме за весенние месяцы ( апрель -
июль) в год 50%-ной обеспеченности проходит 61,9% годового 
стока, а в Тобольске за апрель-август - 72,8%. Летне-осенний 
сток составляет, изменяясь от Новосибирска до Салехарда , от 
19 до 20,5%, зимний - соответствеitно от 7,6 до П,4% у Бе
логорья и 10 , 9%  у Салехарда. 

Приведенные :характеристики сезонного стока по основным 
створам получены за многолетний период практически с естест
венными условиями формирования стока. Распределение стока в 
современный период несколько изменилось в результате регули
рова ния водохранилищами и под влиянием хозяйственной деятель
ности. Созда н·ие водохран1д11щ привело к сглаживанию внтrриго

·дового хода стока, уменьшению его за весенне-летний сезон и 
у]!еличению За осенне-зимни_й. Для характеристики изменений, 
происшедших во внутригодовом ходе стока Оби и Иртыша после 
создания водохранилищ, приведем данные Г.А.Пnиткина (1976) о 
_!lрЬцентноu распреАелении стока за весенне-летний и . осенне� 
зимвий сезоны до .и после регулироозания (см. табли·цу). 
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Среднеыноголетнее процентное распределение стока Оби и 
Иртыша до и после регулирования водохранилищами 

Новосибирской, Бухтарминской и Усть-каменогорской ГЭС ---
Площадь 

Сток по периодам, % годовых величин 

водосбо- до посnе 
Река-пункт регулирования регуuро:вания 

ра, 

тыс. км2 весенне- осенне- весенне- осенне-
летний ЗИМНИЙ летний ЗИМНИЙ 

(апрел;ь- (сен- (апрель- (сен-
август) тябрь- август) тябрь-

март) март) 

Объ-Новосr.1бирск 252 77,3 23,7 70,7 29,3 
Обь-Колпашаво 486 75,О 25,О 74,О 26,О 
Обь-с .Белогорьа 21 бЩ 69,9 30,1 69,1 30,9 
Обь-Са пе ха рд 2 430 68,5 31,5 68,2 31,8 
Иртыш-Усть-
Каменогорск 147 55,6 44,4 39,1 60,9 
Иртыш-с.Шулъба 179 62,9 37,1 53,1 46,9 
Иртыш-Оиск 321 60,3 39,7 55,7 44,3 
Ирты111-Уст:ь-Ишим 567 62,9 37,1 58,I 41,9 
Иртыш-Тобол:ьск 969 62,9 37,1 62,8 37,2 

Распределение ciroкe по сезонам за.висит от водности года. 
Сток половодья в Белогор:ье , составляющий в среднем 69%, в мало
водном 1974 г. снижался до 55,5%, а в многоводном 1947 г. у:ве
лИЧll'вался 'до 82,3%. 

Аналогичная кар�rина наблюдается и на Иртыsе у ТобоJ1Ьска (в 
маловодном 1967 г. - 44%, в многоводном 1919 г .  - 89%). 

В период :весеннего поnовод:ья о'tМечаются максимальные расхо
ды и уровни воды. Максимал:ьные расходы 50%-ной обеспеченности 
нарастают вниз по течению Оби �т 6700 мз/с у Новосибирска де 
16500 мз/с - у Колпашево, 27000 мз/с - у Белогор:ья и 36000 
�3/с-у Салехарда. 

Каксимал:ьвый 50%-ный расход у Тобольска - 6100 мз /с, расход 
принятого за средний по водности 1978 г. у Ханты-Мансийска 
5840 мз/с. Максимапъный же из наблюденных расходов на Оби и Ир
тыше отмечался в 1941 г. , в Белогоръе он достигал 51 800 м3/с, 

21 



у Тобольска - 12 100 мз/с. Ыаксимальный расход 1%-ной обеспе -
ченности составляет у Новосибирска - 13 400 мз/с , в Белогорье-
50 600 , а у Салехарда - 44 300 мз/с. 

В конце августа - начале сентября наступает период летней 
межени, но часто в конце весеннего половодья или на его спаде 
начинается паводочный период, в результате летняя межень на 
Оби и Иртыше практически отсутствует. Минимальные расходы и 
уровни наступают в период зимней межени. Величины и продоnжи -
тельность минимальньос расходов воды - очень ваzный критерий 
для определения воднях ресурсов. 

Ыинимальные средние зимние расходы воды , близкие к 50%- ной 
обеспеченности, изменяются на Оби от 839 мз/с (Коnпашево) до 
2590 м5/с (Белогорье) и до 2790 мз/с (Салехард). Зимние расхо
ды 95%-ной обеспеченности в створе Белогорья составляют всего 
2078 мз/с. Наименьший же зимний расход наблюдался в Белогорье 

)-6 апреля 1945 г. - 1900 мз/с. Зимние расходы воды на Ирты
ше у То6олъсха составляют при 5о%-ной о6еспечевности - 5llм3/c, 

95%-ной - 343 ыз/с , а минимально наблюденный расход (23-26 ап
реля 1937 г.) достигал лишь 297 мз/с. 

Продолжительность наиболее маловодного периода на участке 
06и от Колпашево до СалехарАа составляет в среднем 32-38 дней, 
на Иртыше в Тобоп:ьске - 50 дней. 

Бытовой экстремальный сток Оби и Иртыша за последние 10-15 
лет отличается от естественного в.результате регулирования. По 
проработкам ГГИ , регулирование стока Верхнего Иртыша оказало 
влияние на максимальные расходы и уровни , заметное лишь на бес
приточном участке. Это влияНие на меженные уровни и расходы, а 
такхе на годовой сток экстремальных лет прослеживается вплоть 
до впадения· в Обь. 

Регулирование стока Верхней Оби в настоящее время практиче
ски не оказывает влияния на максималъны.е расходы обеспеченнос
тью 10% и ниже, лишъ максимальные расходы 75 и 99 , 9%-ной обес
печенности (в маловодные годы) уvеньшились на 30-60%� летне
осенние минимальные расходы 75%-ной обеспеченности увеличива
лись на 10% и 99 , 9%-ной обеспеченности - почти в l , 5  раза. Еще 
сильнее измени"'Ш!сь зимние минималъные расходы 75%-ной обеспе� 
ченности - на 60%� а 99, 9%-ной - в 2 раза. Но все эти измене
ния ощут�мы на расстоянии 600 км от плотины лишь в зимний пе-
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риод маловодных лет. 
Перспективное освоение стока сибирских рек для решения водо

хозяйственных проблем Сибири и всего Срединного региона требует 
надежно�о гидрологического обоснования. Это связано с изучением 
отдельных· элементов режима рек, чтобы на основании всей сово
купности их географических особенностей оценить возможные изме
нения в будущем, что является актуальной задачей настоящего вре
мени. 
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С.Г.Бейром , Н. В.Вострякова 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ ЗИМНЕГО 
СТОКА В БАССЕйнЕ р. ОБИ 

Проблема закономерносте й колебаыий стока ре к во времени и по 
территории относится к числу наиболее важных в '  области изучения 
водных ре сурсов. Обычно при изучении синхронности . • асинхроннос
ти и цикличности колебаний речного стока ограничивалисъ рас
смотрением годового стока. Между тем важное значение имее т пра
вилъное представление о хt� рактере распределения водных ре сурсов 
по сезонам и особенно оценка и х  для наиболее маловодн ого зим
него периода. 
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В да нной работе анализируются многоле тние измене ния зимнего 
тока в бассейне р . Оби. 

В пределах  ба ссейна Оби наиболее низкий сток на блюда ется в 
зимний период с ноября по март. Поэтому в дальнейшем при рас -
смотре нии характеристик зимнего стока Оби мы приняли этот е ди
ный для всех ле'.r период. Продолжительность периода на знача лась 
с таким . расчетом, чтобы в принятых гра ница х помеща ла сь генети
чески однородна я фаза гидрологического ре жима по всей длине ре 
ки. 

Для оценки колебаний зимнего стока были использова ны сле дую
щие ха рактеристики: l) ра зностные интегра льные кривые ; 2) коэф
фициен.ты парной корреляции; 3) эмпириче ские кривые обеспеченно
сти. 

Водный режим Оби по течению имеет сложный характер, обуслов
ленный влиянием различных природных зон - как горных сооруже-
ний, так и Запа дно-Сибирской равнины . . Неко·.rорые изме нения в 
водный режим Оби вносит деятельность чеnовека, в ча стности со

з д ание вод охранилища у Новосибирс ка и мелких гидрот ехничес ких 

сооружений на притоках. 
С учетом этого рассмотрим изменение сре днего модуля стока и 

в�личины минерализации воды за зимний сезон на отдельных уча с
тках Оби в пределах существующих гидрологических створов. 

На протяжении 3526 км ( от Бийска до Сале ха рда ) данные о рас
ходах и :хи мическом составе воды р. Оби за многоле'l'ний период 
на блюде ний имеются по 8 створам с продолжительностью наблюде -
ний 20-86 лет. Расстояния между створами составляют 208-10?3 
км. Общая площа дь бассе йна Оби у Салеха рда , · включа я реки Бию и 
Катунь, ра вна 21!-30 тыс. км2

• 
Створ на Оби у с. Фоминское ре гистрирует сток Горного Алтая 

и его пре дгорий ( площа дь бассе йна 9? 900 км2). 8а период с но
ября . по ма�т средний многолетний модуль стока составляет зде сь 
2,8 л/с · Юl  , средняя минерализация воды - 170 мг/л. 

От створа Фоминское до Новосибирска ( пnоща дь бассейна 154100 
кмз) речная сеть распола гается в Приобской ле состепи. В восточ
ной части этой территории наблюдается сильное ра счле нение ре nь
ефа. От Камень-на-Оби до Новосибирска Обь проте кае т  на гра нице 
пре дгорий Са ла ира и Запа дн о-Сибирской равнины. На этом участке 
происходит постепенное уменьшение сре днего многолетнего модуля 
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зимнего стока до 2 , 30 - у Барнаула ; 2 , 10 - у Камня-на-Оби и 
2 , 07 л/с · Юl.2 - у Новосибирска в естественных условиях (Комлев ,  
1973) . Минерализация воды увеличивается по длине реки и сос
тавляет в среднем 330 мг/л у Новосибирска при колебаниях от 
210 до 440 мг/л � зависимости от водности зимнего сезона . 

Соэдание Новосибирского водохранилища изменило водный ре
жим реки на расстоянии около ,500 IOI .  Это особенно ска залось 
на зимнем стоке , который возрос в l , 6  раза по сравнению с ес
тественным режимом (Бейром и др . ,  1973 ) .  

От Новосибирска до Колпашево на участке протяженностью 540 
Ю1. Обь имеет площадь �одосбора 234 тыс .км2 • Левые притоки Оби 
на этом участке дренируют восточную частъ Барабинской низмен� 
ности . Правые , более . крупные , беру!_ЦИе начало с Алтае-Саянских 
гор, охватывают своими бассейнами Эа обскую провинцию , Кеть-Чу
льшскую , Кузнецкую котловину и 1Шходят верховьями в Кузнецкий 
Алтай и Горн� Шорию . На этом учас'l'ке самая густая речная сеть 
- 0 ,492 Юl/км2 • Средний модуль Зимнего стока увеличивается от 
2 ,07 у Нов(){)ибирска до 2,40 л/с · км2 у Колпаmево (Комлев , 1973 ) .  
Поступ·ление притока воды с горных и предгорных районов ведет к 
снижению средней минерализации :воды у Колпаmе:во с 330 до �95 
мг/л. 

Уча сток реки от Колпашево до �.Прохоркино протяженностью 
397 Ю1. (площадь водосбора 252 тыс . Ю12) проходит по Васюганской 
равнине , которая является продолжением Барабинской равнины . 
Средний модулъ зимнего стока у с .Прохоркино составляет 2 ; 60 
л/с . км2; минерализация 280 мг/л, т . е .  :в тех же пределах,  что и 
по - с!:вору Колпаmево . 

От с .Прохоркино до с .Белогорье протяженность реки 1073 км , 
а площадъ :водосбора вместе с бассейном Иртыша l 442 тыс . км2• 
Средний модулъ зиУНего стока эдесь продолжает  уУенъmаться и у 
с .Белогорье после впадения Иртыша составляет l , 8  л/с 0 Ю1.2 , ми
нерализация воды - 200 мг/л. 

На участке длиной . 870 км от Белогорья до СалехарАа (площадь 
водосбора 270 тыс .Ю12 ) модули зимнего стока и величина минера
лизации пр� ктически н е  М@'Няются. 

Для оценки многолетних колебаний зимнего стока Оби были по
строены разностные интеграл:ьные кривые , а для сравнения такая 
же кривая была построена и дllЯ Иртыша у Тобоиьска (рис .  l) . 
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В общем ходе изменения 
водности зимнего периода за 
длительный отрезок времени 
можно выделить группы мало
вощ�ых лет .  В че редо:ваяии их 
нет строгой периодичности , 

I (к-1) 

+ ! 

+/ 

о 
-1 

длительность их разная и со- . 
0 

от:ветс ·r:вует длине циклов дnя 
среднего годового с'fокв на -/ +f 

крупных реках Северного по- о 
лушврия (Дружинин и др. ,  + 1  -1 

1966 ; Кзmшин и др . ,  1968) . 0 
В тв бn. l представлены _ / +f 

периоды (фазы )  различной :вод-
но.сти , их продолжительность о 
и модульные коэффициенты . На о - f 

Верхней Оби (до г .Каыня- на- - 1  -2 

Оби ) и Средней Оби (до впв- -2 
дения Иртыша ) наиболее про
должительные маловодные пе
риоды имели место в l895-

+/ 
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l9II гг . ,  1926-1936 гг . Нви- + 1 -f  

боnее продолжительные много- о 

/ 

6 

.f 

J 

водные периоды - 1937-1943 и - /  -���-����-���-
1957-1964 гг. 

цnоголетние колебрния 
зимнего стока Нижи.ей Оби оп
ределяются как коnебаниями 
Иртыша , так и колебаниями 
стока Средней Оби ( сы . ри с . l ) .  
Так ,  с 1932 п о  1942 г . на Ир-

1900 1920 1940 1960 1980 

Ри с . I .  Разиос!111о1е ии!еrра11ъиые кривые зимнего 

С!ОКВ Оби и Ир!Ыша 

I - Объ у с .Фо11инское ; 2 - Объ у r.Барвау11а ; 

3 - Объ у r . Ка11енъ-иа-Об� ; 4 - Объ у Новосибир

ска ; 5 - · Об; у r . Komiaaieвo;  6 - Объ у с . Бело

rоръа ; 7 - Обь у Салехарда ; 8 - Ир!ыш у То-

болъска 

тыше и Нижней Оби имели место маловодные 
же вреыя на Средней Оби маnоводные годы 
1936 г . ,  а с 1937 по 1946 гг . отмечались 
сезоны . 

зимние сезоны , в то 
наблюдались 'fолько до 
11ного:водные зимние 

Дnя анализа синхронности и асинхронности зимнеDо стока бы-
ли взяты параллельные ряды наблюдений .  3а начало пери ода при-
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Таб.1аца 
Перио11н раз.18ЧRОR во11вост•, ах про110.II8те.u.вость • •о.117.1ьвые 

коэффациенты 

Фаза 
Мо111.11о&11е ко�цаевтн 

Пер1011 BOJI- Ч1с.10 Верхняя Обь Сре11вяя Обь Навняя Обь 
вое- .1ет 
ти Фо- Бар- Камень 

пв- BBJ.1 -ва-
си:ое 06• 

1695-19П Спв11 17 0,79 
1912-1916 По11ъе• 5 1 , 07  
1917-1919 Спв11 з 0,74 
1920-1925 По11ъе11 б 1 , 05  
1926-1936 Спа11 11 ' 0,85 0,94 
19З7-194З По11ъе• 7 1 , П  1 ,21 
1944 -1946 Спв.11 з 0,85 1 , 00  
1947-1949 По11ъе11 з 1 ,  18 1 , 25 
1950-1956 CnBJI 7 0,69 0,92 
1957-1964 ПоJ1ъе11 8 1 ,10 1 , 24 1 ,28 
1965-1969 Спв11 5 0,92 0,89 0,92 
1970-1971 П ОJIЪ811 2 1 ,20 I , 50 1 , 28  
1972-1977 Соц 6 0,82 0,92 0,91 
I9З2-1946 Спц 15 
1947-1951 Поаи11 5 
1952-1956 Сп аж 5 
1957-1963 По11ъеи 7 
1964-1969 Сп111 6 
1970-1979 По11ъе11 10 

Ново- lt0.1-
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0,76 0,79 
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0 ,95 0,78 
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86 О, 
" 1 , 1  

нят 1932 г . , когда начались систематические и змерения ра сходов 
воды по большинству створов в ба ссейне Оби . 3а конец расчетного 
пери ода принят 1956 г. С 1957 г .  сток Оби зарегулирован Новоси
бирскиы водохранилищем , что ос обенно ска залось на расходах во
ды в зимние месяцы .  Та киы обра зо� , продолжительностъ ра счетного 
ряда зимнего гидрологического сезона сос тавила 25 лет . Данные 
за этот пери од можно считатъ в первом приближении однородными . 
Ра счеты пока зывают , что по водности принятый период бriизок к 
среднеыу ыноголетнеыу и хара ктери зуется на личие.м .11н0Гов одных и 
маловодных группировок лет .  

За некоторые годы в, пределах ука занного пери ода зимний сток 
по  створам Фоuинское и Каыенъ-на-Оби был установлен приведением 
по створаы-анаnогаы . Приводки осуществлюшсъ методами графичес-
кой связи и множественной корреляции . 

· 
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Нами была проанализирована синхронность колебаний зимнего 
ст ока п о  в сей длине Оби , для чего ра ссчитыва лись коэффициенты 
парн ой корреляции для створов Фоминское , Барна ул , Камень-на -
Оби , Н овосибирс к ,  Колпа шево , Белогорье , Са лехард . Для харак
теристи ки синхронности и асинхронн ости с т ока условн о  была при
нята предложенна я  Б . В . Фа щевским (1976 ) следующая градация в 
зависимости от коэффициентов корре ляции : 

r � О, 8 - колебания синхронны; 
O , B� r� 0 , 5  - слабая синхронность ; 
0 , 5 ?:- r�0 , 2  - средняя асинхронность;  

r �0 , 2  - полнап а синхронность . 
Ра счеты пока за ли , что мн оголетние коле<5<шия зимнего  с тока 

в основн ом можн о  считать синхронными для Верхней и Средней Оби , 
слабой синхрсннrсти - для Средней и Нижней Оби и средней а син
хронн ости - длн Верхней · и  Нижней Оби . А синхронн ость колебаний 
зимнего стока объясняе тся влиянием Иртыша с не сколько иноИ , 
чем у Оби , синхронн остью ст ока . 

Ка к указыва лось , от верховьев Оби до г . Нов осибирска уве ли 
чивается минера,ли за ция воды , достигающа я  в конце этого участ
ка на ибольших значений . Ниже до с . Белогорье минера ли эзция по
с�епенно снижается . Минера лизация воды на ходится в обра тной 
зависимости от ве личины ра схода в оды . 

На рис . 2  пока зан о  и зменение минерализации воды в ра зличные 
по водн ости сезоны: средняя за 1932-1956 г г . , минимальна я за 
многоводную зиму 1946-1947 гг. ( обеспечеIШость 8%) и максималь
ная за ма ловодную зиму 1955-1956 гг. ( обеспеченность 80%) . У  Са-
лехарда минера лизация в оды суще ственно не меняется в ЗИМНИЙ 
се зон . 

Ра с смотрим и зменение величины солевого стока по длине Uби 
в ра зличные по водн ости зимние сезоны . Солевой сток ра ссчиты-
ва лся по формуле R= Q.·Lu ·T , где R - с олевой с т о!\ в ис-
следуем ом створе за месяц ;  Q. - средний месячный ра сход воды; 
I:u - средняя ме сячная минера ли зация воды , полученная по кри 
ВЬLМ o::u ::; f(Q. ) С уче том фа зы режима ВОДН О С Т И  реки ; Т - ЧИСЛО 
се кунд в месяце . Солевой сток за зимний сезон получен суммиро
ванием месячных его величин . 

Общее количество ра створенных минера льных веществ , вын оси-
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Рис . 2 .  Из.wеиеиие величины средней эа зимний период минераm�за
ции воды по дпине Оби в разnичиые по водности годы 

I - средняя за период I932-I956 Гг . ;  2 - 1947 г .  (многоводный ) ;  
3 - 1956 г .  (мапово;циый ) 

мых поверп�остным стоком , зависит не топъко от минераnиЗаW!и 
воды,  но в значительной степени и от объема ццхоrо стока ( На
заров, I98I ) . 

Ка� пока зывают расчеi.rы (табn.2) , вепичина сопе:вого стока 
Оби J111е пич11вается вниз по течению и зависит от во;циости сезона . 

Размеры и :характер влияния Новосибирского водохранилища на 
изменение минераnизации и с опевого стока Оби можно установить , 
сопоставпяя э�и :величины по створу Новосибирск в естественных 
и зарегупировавных усповиях. С помощъю разн остных интегреnьных 
кривых установлено, что периоду 1957-1979 гг . (после создания 
водохраниm�ща ) соответствует период I936-I956 гг . 

В зимний период сток Оби в створе Новосибирск в среднем уве
личился на 250 м3 /с за сч_ет срабооrки объема водохранилища , а  ми-· нера лизация :воды умевыuлась с 330 АО 285 мг/л. Средняя вели
чина соnевого стока возрос1а иа 24%� 
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Табmща 2 
Объемы соnевого с!ока за зимний сезон в 6а ссейне Оби в 

годы ра зличной водности 

Объем солевого стока , тыс . т  
Створ Средний за llноговодный Ыаnоводный 

1932-1950 гг . сезон сезон 
1946-1947 гг.  1955-1956 гг . 

Фоминское - - 602 
Барнаул IISO 1460 1050 
Камень-на-Оби 1500 1860 1300 
Новосибирск 2050 2050 1660 
Колпашево 4760 4760 3880 
Беnогор:ье 9980 9980 9630 
Салехард 12130 12130 П600 

Регулирующая роль Новосибирского водохранилища ска зывается на 
расстоянии до 500 км (примерно в районе створа Коmtашево )  ,далее. 
вниз по течению и зменений не набnюдаетая . 

.выводы: 
Многолетние колебания сто:ка за зимний период (ноябрь-март) 

моа:яо считать сшронными то.лько для Верхней и Средней Оби. 

По длине Обк от истоко�· до Новосибирска наблюдается посте -
пенное у:wены1ение среднЕ1го многоnетнего модуnя зимнего стока в 
увелияение м1нерализаЦ11и воды, ниже до г .Белогорье модуШll сто
ка воды повышаю!ся, соответственно сни:аается минера111зация во
ды . 

В реэул:ьтате создания :водохранилища _миаерааизация воды в 
зимний сезон ниже Новосибирского .гидроузла нескоnко у:w�ныu
мсъ. 
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А.Л.Бейзель 

К ОПРЕДЕЛЕН�l!Ю ПОД ЗЕМНОfi СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БАЛАНСА ОЗЕРА ЧАНЫ 

В связи с разработ кой проекта орошения земель Кулундинской 
степи Новосибирской области и попутного обводнения мелеющего оз. 
Чаны возникла необходимость составить подробный прогноз изме
нения гидрогеологических у словий на осваиваемой территории. 
Этот район является составной частью обширной бессточной об
ласти Обь-Иртышского междуречья, определяемой в гидрогеологиче
ском отн ошении как территория озерных водосборов степной и ле
состепной частей Западно-Сибирского артезианского бассейна.Озе
ра являются замыкающими бассейнами стока как поверхностных" так 
и подземных вод зоны свободного водообмена. Поэтому выяснение и 
количественная оцен ка взаимосвязи поверхнос тных и подземных вод 
озерных бассейнов поставлено одной из задач специального иссле
дования , проводимого лабораторией В ОДНЫХ проблем иrиr со АН 
СССР . Объектом исследования выбрано оэ.Чаны как наиболее круп
ное и наиболее изученное озеро Западной Сибири, имеющее большое 
народнохозяйственное значение . 

В геологическом отношении изучаемая территория Чановской де
прессии находится в пределах Омской тектонической впадины. Вос
точная ее часть »ыделяется как Барабинский моноклинальный склон, 
на протяжении которого с востока на запад происходит погружение 
палеозойского фундамента, наращивание мощности и полноты разре
за меэозойско-кайноэойского осадочного чехла. Породы фундамента, 
выходящие в долине Оби на н 1:Jверхность, погружаются в районе оз . 
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Чаны на 2-2 , 5  км ,  а далее на северо-запад к Иртышу до 3 , 5  км .  
Н а  всей этой территории хорошо выражен верхний гидрогеологи

ческий этаж,  представленный водоносныыи гори зонтами олигоцен

четвертичного возраста и за легающий на реги онально выде ржанном 

глинистом в одоупоре чеганской свиты. Этаж на считывае т  7-8 стра

тифицированных водоносных гори зонтов . Непосредственно восточ

нее о з . Чаны в меридиоца льном направлении проходит полоса '' сты

ка " двух зон с ра зличными страти графическими схемами строения 

всего этажа и особенно верхней (пли оцен-четвертичной)  е го ча с

ти . В западн ой части (и в районе а ква тории о з . Чаны)  выделяют

ся атnымсюtй,  н овомихайловский , журавски й ,  а бросим овс 1\ий , бе

щеульский , тав ол:sанский  и павлодарский напорные водон осные го

ри зонты , а также гори зонт грунтовых вод, приуроченный к ниж

нечетвертичным пескам чановской .свиты . В восточн ой части не

которые горизонты ин огда выпадают (новоми:хайловский , журавс

кий ,  а бросимовский ) ,  павлодарский г оризонт полность� отсутст

вуе т ,  а первый на.ПОJ:�dЫЙ гори зонт , залегающий под п ервым O 'r  по

верхности водоупором , представлен песками нижн е к очковской под

свиты ( каргатской свиты п о  .6 .А . iАа ртын ов у ) . 

Эти типы ра зре зов определяютсн В .А .Мартьш овым и Г . Л . Самсо

новым к а к  ра зре зы западн оба ра бинского и в ос т очноба ра бинского 

тип�в ( Самсон ов , 1980) . В ра зре зе западн обарабинского типа ре з

ко доминируют глины (70% мощности не огена - от а бр о с им о вского 

до павлодарского горизонта. включИ'l'ельно ) ,  предс'rавляющие со

бой выдержанные , сплошные т олщи uo ;; п е с ча н ых линз и включениtt .  

Глины ра зной окра с ки о т  п очти че рных и т емн о -се рых до же лт о

бурых И голубова то-зе леных, l !ЛО ТНЫЕJ , ВЯЗКИб , ·  Иногда сухие . I 1::1 -
КИ6 глины ,обладают ма ксимальными в одоупорньuн1 св ойствам и . Они 
вскрыты буровыми скважинами ГидрорежимноИ партии НПГО в цент

ра льной ча сти а ква тории о з . Чаны - на о . Тюм енс н ом и п-ве :лыс 

]{ора бли к .  Озеро Чаны почти це ли ком находИ 'l' С Я  на площади расп

ространения ра зреза западн обарабинского типа , кроме кра йней 

восточной св оей ча сти . 

Пье зоме тричес1ше уровни в одоносных гориз онтов в ра зре зе за -. 1 � падн о ба ра бинског о типа ра спределяются следу1ощим о u ра з ом : н а и -

более высокие отметки имеет вJрхний в одон осный гориз Оii'J.' 

( 108, 5 м ) ,  наименьшие - а бросJм ов ский горhзонт ( 105 , 5  u )  и 
средние между н ими - а тлы1,1-н овомихайловский гори з онт ( 107 ,  5м ) 

35 



- данные п о  посту Чи стоозерное . Ta1toe распределение напоров 
свиде телъствует , что верхний водоносный горизонт за счет ра з
грузки напорных вод питания не получает . 

В ра зрезе восточнобарабинского типа пески с оставляют до 
60% м ощн ости . Песчаные и глинистые горизонты образуют слож
ное пере слаивание , не выдержаны по мощности >< простиранию . 
Все нап орные водоносные горизрнты имеют здесъ пъе зометричес
кие уровни , превышающие уровенъ воды в озере , причем напоры 
последователъно снижаются от глубоких горизонтов к выше ле:ка
щим ( от llI до 106 , 2  м - данные по посту Ква шнин о ,  по мате
риалам Гидрорежимной партии НПГО) .  Та ким образом ,  напорный 
градиент свидете лъствует· о возможной восходяiцей филътрации 
вод глубоких гориз он тов и ра згрузке их в о э . Чаны .  

В строении четве Dтичного чехда н а  территории бассейна оз . 
Чаны участвуют отложения древних п огребенных ложбин стока . Их 
строение следует ра с смотретъ более п одробно , так ка к ролъ та
ких ложбин в локализации подземного стока и зучена пока недос
таточн о .  Бассейн оз .Чаны находится в северной части распрост
ранения 11веера 11 речных долин местного стока , ра сположенного на 
Обь-Иртышском междуречье на уча стке от Семипа ла тинска до ши
роты Омс�а-Новосибирска . Эта речная система является унаследо
ванной от системы долин , с озданной в ра зличные фазы значитель
но большего по сравнению с современным увлаЛtНением климата . 
Древние долины, не имеющие о.овременного стока , прослеживаются 
по цепочкам озер и линейным п онижениям ре льефа (Водопьянова , 
1979) . 

Озеро Чаны пересеКШ)т три та ких долины . Наи более ра звитая 
и з  них тра ссируется почти на всем протяжении Обь-Иртышского 
междуречъя по линии р . Шегарка -оз .Убинское - р . Карапуз - оз .  
Сартлан-Чиняихински й  плес оз . Чаны - оз . Яркулъ - оз .Тухлое и 
далее по цепочке озер сливается с системой озер Сума-Чеба клин
ского понижения .  Эту долину можно условно на эва тъ Сартланско
Убинской. К северу от нее прослеживается менее ясная цепочка 
озер Тандово-Тагано-Казанцевский плес оз .Чаны - Юдинский плес 
- залив Сибиряк - оз .Горькое . Юхнее прохо;ц1�1т долина , унасже 
дованная р . Карга т .  Последняя в среднем своем течении имеет 
Кундранское займище , представляющее собой регре ссировавшую 
озерную котловину , далее впадает в о з . Ма лые Чаны . На запад эта 
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линия морфологически не прослежи вается,  но трассируется по геоло
гическим данныы . Сартланско-Убинская долина отличается от р;вух 
других геологическим в озрастом : она сформировала съ в поэ;цнечет
вертичяое время . Параnле лъные ей долины раннечетвертичн ого за
ложения соотве тствуют времени формирования чан овской .свиты.  Эта 
свита а лnювиалъного происхождения, представлена в осн овном пес
чаньши отложени ями мелких речных потоков , создавших на террито
рии Чановского и Сука-Чеба кnинского понижений густую се тъ смы
кающихся и вза имно пересекающихся ложбин по кровле неогеновых 
глин павлодарского гори зонта . Чан овская свита в настоящее время 
и зучена uлабо . Она выделяется толъко по скважинам , стра тотип ее 
не установлен и не описан , возрастные ана логи в естественных об-
нажениях по правому берегу Иртыша не и зучены . В связа q этим 
идентификация песков чановской свиты по керн овому материа лу 
весъма затрудни тельна , что ограничивает возможности выяснения 
роли и места ее ка к водон осного горизонта в общей водообменвой 
системе . Между тем в стаци онарной гидрорежимн ой сети естъ сква
жины, поставленные на водоносный горизонт чановской свмты. 

Ге оморфологиче ские условия Чановсвой депрессии опредеnяю!ся 
ин�еисивньш развитием на ее террит ории гривноrо р�дъефа {Н1ко
лаев и др. ,  1979 ) .  Гривы ориентированы с северо-востока иа юrо
запад параллелън о местной rйдрографиче ской сети . Средняя дm1иа 
их составляет 2-4 км ,  ширина 400-800 м ,  выс ота 10-15 м .  Слож
ная система сочетания возвышенных линейных грив и заболоченных 
межгривных ложбин созд�ет чрезвычайно пеструю картину движения 
И ' �иче с�оrо с остаiа .друн�овых вод .  Гривы затр�дняют та кzе по
верхностный сток в реки и тем самым косвенно усиливают иифlлът
рационное пи-rание п одземных вод. 

В свете изложенного выше становится ясно ,  что ,  гов оря о ре
жиме подземных вод на территории Чановской �епрессви , следует 
вы.це.nитъ по крайней мере три -rипа режима : l )  режим напорпнх 
вод; 2 )  режим грунтовых вод возвшиеншu: участков (грив ) ;  3 )ре
жим грунтовых в од пониженных уча стков �межгривных ложбин и при

о зерных терра с ) .  Кроме того , существует неизве стный пока тип 
режима подземных вод погре бенных ложбин . 

Глубина за легания грунтовых вод на изучаемой территории и�
меняе тся в среднем от 3 , 5  до 5 м ,  а годовые ампmt!у;цы коnе ба
ний - от 0,3  до l ы .  При та ких глубинах, как изве стн о ,  суще ст-
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веН!iую роль :в оалансе гр)'Нто:вых :вод играет испарение . Поэтоыу 
не :всегда ока зывается :вoзwoJtllblw обосн�:ванно :выде лить :в .ра сход
ной части дoJIIO подземного стока и испарения.  На рис .  I при:ве

Н,м 

4,0 

а е 1 г а 

/ ш v � � ю / ш v w 
11 IV VI Vlll Х Xll 11 . IV V/ 

ден обобщенный гра
фик колебаний уро:в
ня грунтовых вод Ча
н овской депрессии . 
Ге оморфологически 

Рис . I .  Обобщенный график копеба ний уров
ня грунто:вых вод на территории Чановской 

он более :всего со
от:ветствует uежду
речноыу относитель
но :ВОЗВЫWеННОllу 
участку, не ослож
ненн оыу гри:вами . Со
гласно этоыу графи
ку, годовая ампли
туда колеба�ия уро
вня грунто:вых вод 
целиком определяет
ся предвесенниы ыи
нимумом и весенне
летним максимумом . 
Сроки наступления 

депрессии экстремальных зна-

Генетические отре зки : а - :весенний подъем чений когут смеща тъ

б - летний спад, :в - осенний (подъем и ся :в пределах меся

спад) , Г - ЗИМНИЙ СТОКОВЫЙ спад, Д - ЗИМ- ца : предвесенний llИ-

НИЙ испарительный спад ниuуи на ступает в 
конце карта - нача-

ле апреля , а максимук - :в конце мая-июне . На графике отчетли
во :выде ляются ра зличные генетические отрезки : период интенси:в� 
н ого весеннего аодъема (апрель-май ) ;  Период монотонного Летнего 
спада (июнь-август ) ;  период осеннего спада , осложненного до
полнительной инфильтрацией атмосферных осаДitов в условиях бо
лее слабого испарения (сентябрь-октябрь ) ;  пери од зикне го сто
кового спада (ноябрь-де кабрь) ;  пери од зимнего испарительного 
спада ( январъ-март ) .  Выделение последних д:вух отрезков требует 
дополнителъного .поЯснения. Спад уровня грунтовых вод в нача лъ-
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ный период зимы,  когда промерзание почвогрунто:li еще невелико , 
происходит под влиянием п одзекяого оттока. Эатеu , когда влия
ние слоя сезонного промерзания достигает уровня грунтовых :вод, 
начинается интенсивное внутригрунтовое испарение (диqхlJузия) и 
кристаллизация воды в зоне аэрации. Кри:Вая спада в этот пери
од имеет значительно более крутой уклон. Следоватеnъно ,  в по
'следующий период весеннего подъема пополнение грунтовых вод 
происходит не только за счет инфиnътрации таnых вод , но и за 
счет таяния дисперсного nьда зоны а эрации. Такая картина внут
ригрунтового перераспределения влаги усложняет составление ба
ланса и сни:�эет точность соответствующих расчетов. Летняя кри" 
вая спада имее·т т�:�кже полигенетический ХIJ рактер , так как в 
этот период испарение с зеркала подземных вод, транспирация во
ды растительностью и подземный сток соиэuеримы. Единственной 
отправной точкой для балансовых расчетов на основе режима под� 
земных вод остается отрезок спада уровня в начальный зимний пе-· риод. В зависимости от глубины залегания грунт овых вод он име
ет различную дtительность. Иногда он совсем отсутствует - при 
неглубоком залегании уровня,  в других случаях продолаается с 
ноября по . февраль ,  а в марте обязате�но наступает возрастание 
интенсивности спада. Обобщение материалов по рехику подземных 
вод с этих позиций с целью последующего составления детального 
баланса и выделения интересующей нас его составляющей - подзем
ного стока - является �емой последующих работ. 

Взаимосвязь поверхностных подземных вод в б�ссейве оз. Чаны 
мо:111 0 попыта!Ъся оценить также путем выделения подземной сос
тавляющей непосредственно в водном балансе озера. Существующие 
в литературе даввые по водному балансу и подземному стоку в 
озеро говорят о т ок,  что оз.Чаны практически не имеет подземно
го водообмена и питание его осуществляется в основном поверх- · 
ностныuи водаlfи снегов.ого происхождения • . Этот :вывод неnьзя счи
тать обоснованным прежде всего потоку , что подземный приток оп
ределялся как не:вязка водного баланса. Нел�эя не обратить вни
кание на то обст оятельство , что суiцест:вует принципиальное раз
личие между сра:внитеnьро невысокой т очностью и большими рас
хождениями между данными разных исследователей в определении 
отдельных составляющих баnаиса с одной стороны, и :высокой ( а 
иногда и поnной) сходикост1>11 итогового баланса у тех :ав авто-
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ров - с ;цруrой. Соста11hен1е в-одного баланса оs .Чаяы 11 развsе 
годы про11�дипи с .ю.Беnинко11 ( !953) , 3.А· •. викуnина (!973 ) ,А .А . 
Баева и Т .В. Бере:аиых ( !976) , В .В.Тархо11 и И .Н .Т.о�ко11а . 
(!980 ) , Н .п.  Смирно11а и ;цр. (!982) и неко'!'орые друrие. Наи
бопьшее расхо:кдеяие 11 их опре;цеnеяиях имею'!' рвсче'!'ы по11ерх -
нос'!'ного при'!'ока (22-68%) , мея:ьиее · - данные по испарению (5-
2�) и наибопее '!'ОЧНЬ! определения а оrмосферных осадко11 (рас
хо:кдение 2-8%) . Вепичвна ze невязок бапанса , о'!'носимая на до
пю по;цземноN во;цообмена, и зменяе'!'ся О'!' О (Тархо:в , То11S ко11а , 
!980) до 7-8% О'!' приходной час'!'И баiаяса (Смирно11а и др. ,  

. 1982 ) .  ПричиЯЬ! таКlх расхо:це�и!.t разные� Речной при'l'ок опре
деияе'!'ся по ра сЧе'!'ам модуля стока на пос'!'ах 8д11инск (р. Кap
ra 'f) 'и Ярки (р .Чуm.111) ,  которые зиачитt:1льно уда1ены О'!' ус'!':ья. 
Боn111ие ошибки здесь н·еизбеzвн, особенно есnи учес'!'ь хозяйс'J.1-
11еяную дея'!'епьноС'!'Ь чело11екв ( ус1ройс'!'110 прудо11 и 11о;цоот11еде
ние ,  снегозадеJD8ние на полях) . ко'!'орая ,  спе�т заме'l'И'l'Ь , 
11сег;ца наnра:впена '!'оцько в с'!'орону увеuчеиия дефиц1'fа .110,IО10-
го бапанса. Нео,IО1означиос'!'ь в опредепеииях испарения цеnикоы 
обусповлена разпичиями в ме'!'одичес ких подходах к расче!ам. 

В работе Н.П.Смирновой и др . (!982) при11одЯтся 4 средве
миогопетних 11о;цных баланса оз.Чаиы за период !971-1978 гг. , 
построенных по Рв зным методикам : I )  с приведением а'!'мосферных 
осадко11 на ПIО8'8ДЬ о зера и беЭ при11едения и ·2 )  с уче'!'ом '!'ран
сnирацИи в ысией 11о;цной раститепьности и без уче'!'а. Веnичины 
не11язок бапанса получены соответст11енно ра зные : +66 1111 , +21 

1111 , +П мм , -34 км (разброс значений IOO :км ) .  Есnи предnоnа -
га'!Ъ наnичие подзем1Юго притока ,  то с ник согпасуе'!'ся · только 
последняя величина �34 км . Э'!'О'l' баланс Я1111Ве'!'ся самЬ1М совер -
mеннШI , так RaR составлен с приве1ением осадков на . площадь озе
ра и · с учетом транспирации высшей 11одной рас'!'И'!'еЛ1>нос'!'И . 

Однако вовкожнос'!'И определения ЦОАземноrо водообмена ые'!'о
д.ом водного ба ланса далеко не Исчерпаны . Пока для целей выяв
ления и оценки грунтового питания Э'l'O'l' метод остается единст
венным , позволяющим получить удовлетворительные реаультаты .  О 
приыениыости методо11 пря11Ь1х расчетов подземного пи'!'ани я по 
давным уровенного режима грунтовых вод было сказано ВЫ116 . Для 

-!}еализации метода детального водного баланса необходимо про-
вести определенный комплекс натурных исследований и последую-
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1111х рв сче!ов . Прежде всеrо нуzиы непосредственные сезонные изме
рения расходов воды :в устье р. Чупым . а та�е на про�rоках. ooe�
HЯIOЩlllI: отдеnьные ппесы (llап.Чаны. Боп.Чаны и Яркую,) .  Особенно 
перспек�rиввы. такие на6;пюдения :в зимний ( ледоста:вный ) пери од. 
коrде уре:внение :водного ба ланса имее�r упрощенный :вид • .  отсутсt
вуи�т сгонно-нагонные !Ulnения .  а и змерения уровня воды наибо1ее 
!ОЧНЬ!. 

Ра.snичия зиывего уро:венного режима ,Яркуnя и Бол.  Чаво:в неr1ц
во BllIOIЬI по мн·оголеtним даняьш . На рмс. 2 пока эанв приращения 
уровней за nедоставвый период (ноябрь-март ) по постам Кваmвиво 
(Бо1 . Чввы ) 11 Яркуnь . П овыЕние уровня в оз . Бод •. Чаны на 7-9 с• 
об�ясвяется rлавнЬIЫ образом давлением :выпа:виего снега на пед.На 
зtой основе можно построить зимний :водный ба ланс озера . Зиыние 
осадки не акватории оэ.Чаны составляют 20-25% годовых . осадков 
ИШI 75-93 IDf от неприведенной СJМЫЪI оса�ков и 66-82 мы - от пр1-
:ведевяой на площадь озера ( Смирнова и др • •  !982) . Испарение за 
тоt .:ке период оценивается величиной I7 мм (Черная. !980 ) .  Gред
вевэве•еяное зимних приращений уровня по посtу К:ва111Нино за I968-
I977 rг • .  соста:вляет 83 1111 . При такtх 1сходнкх данных невязка 
зимнеrо .баланса зв:висит ot оценки веnиЧины осадкQв 11 заключаеt-· 
ся в пределах от -7 до .,..34 111м .  Если принять ае осно:ву осадки ; 
при1е�еянве на . п лощад:ь о.зера � то невязка ба1авса соста11ит :в 
cpe;it11e111 -25 111111. Очев�о . ату величмну надо ot•ecrи на счеt под
земвоrо приtока . Речно� приtок в ледоставные 111есяцы. чрез:вычай
во 111ai:. В . январе-марте. �н :вообще оtсутсtвуе� . tе к как реки пе
реuерза»т .  а в воябр�-��кабре расходы воды в раацые rоды ко
nеб111'fся В пре;цеnах ОТ 0 .

"
2 ДО 4 113 /с t ЧТО В cpe;itИelll ;цает При

рос! уро:вяя на всем водоеме 4 IDf за д118 месяца . Однако в этом 
а спе�е сtаво11ится ве об�яснимым отсутствие зимних приращений 
уро11ия на Ярху;ае . Очевl№О ,  чtn прото1а1 . с ое;цинЯD�е Я�ъ с 
Бо1.Чеиа1111 .  11. зи11Вее время перемерзают .  Но на ПD:верхносtъ озе
ра в равяоа ме ре .11I01а;цаюt tвердме оса;цки . Осtа ется пре;цполо -
D�• . чtо . �авиое 1111nеи1е. есtь е.це о;цин довод в поцзу с,._ест
воваяая по�зееого оттока из Яркуля по поrребеиной 1охб1яе сто
ка . ·  Поnучеявая оценочная ве1J1чива притока подаекных 11од 1 . Чаны 
25 111111 за зuи11. пери од-эаста11;11яеt предполаrа 'fъ . что rо�nвой 

пр1tок ;цоuев бнть зяечаtеuво (в 3-4 ра за ) бопъ11е , о;ц11а ко э'l'О 
!peбJe'l', .JWВ8'ЧВО , ,U;J:ЬR81D1el'O · У'!'ОЧ118ВИ11. 
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Рис . 2 .  Ход приращения уровней в ледосrавныИ пери од ( н оябръ-» а рт ) 

1975 - 1976 -
1976 1977 

I - оз.  Бол. Чаны - п .Ква uшин о ;  2 - о з . Яркуль ( зимой I974-I97 5 гг.  репер на Яркуле был п оврежден ) 
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕННОЙ ИЗlЕНЧИВОСТИ РЕСУРСОВ ТЕПЛА 
И ВJIАГИ В ТАЕIНОЫ ПРИОБЬЕ 

Ра зработанна я партией и правите льст:воы проrрамма даnьяей11еrо 
)а звиttия народного хозяйства страны предподаrает осуще ствление 
{елого комплекса крупных мероприяоrий .  Успех и реа.nиэация wно
�их из них зависит от правильн ого учета юшмаоrических условий .  
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L!) с l o  Н н  

В ча стности , в целях реше�ия проблем при перерасп
ределении водных ресурсов Сибири , а также для про
гн озиро�ания его последствий не обходимо обратитъ 
вниыание на и сследование временной. и зменчивости ре
сурсов тепла и _увлажнения в Срединноu регионе . В 
данной работе ра ссм отрены временные вариации тепла 
и влаги в таежн ом При объе в пределах Томской и се
вера Нов осибирской обла сте й .  

Термиче ские ре сурсы ра зличных территори и можно 
хара ктери зова тъ по  несколъкиu показателяы . Мы ис
поnъзуеы суuму температур выше ro0c ( L:t � lo0c ) , 
так как ,  с одной стороны , она более  емко отра:�iает 
генетические стороны о6щеклиuатических проце ссов , с  
другой - является ресурсным п ока зат елем для целей 
оценки теплообеспеченности селъскохозяйственных 
кулътур и комплексной оценки пери ода интенсивных 
би охимических процес сов в почве . Потенциа лъные теп
ловые ресурсы аэроклимата среднета&жноrо Приобъя и 
географИче сние законоuерности их пространственного 
ра спреде ления представлены на карте ( ри с .  1 ) .Прост
ранственное ра змещение �t � ro0c дае'l' частичиое 
п.редставление  о ресурсах тепла территории . Иссле
·дование . uежгодовой и зменчивости этого пока зателя в 

значиталъной степени способствует более де та лъному 
и зучению ресурсов тепла для тех и nи иных целе й .  

За кон омерн ости временной - погодичной - и змен
чивости ре сурсов тепла ра ссuотрены чере з :Lt � ro0c 
п о  8 ц1;1·rеостанциям террит ори и ,  репрезента тивно от
ражающим зона лъные условия:  для подтайги - по  Кыш
товке ( 1937-1980 ·гг. ) и Томску (187 5-1980 ) ,для юж
ной тайги -по Ба кчару ( 1935-1980 ) , Старице (1930-
1980) , Васюгану (1927-1980 ) ,  КОJшашево (1926-1980) ; 
для средней тайги -по Напасу ( 1933-1980 )  и ·Але к
сендровсrщму. ( 1932-1980 гг. ) .  

Многолетняя и эuенчивостъ L:t � 10°С ,  выделение 
теплых и холодных пери одов проведено по  сколъз ящим 
5- и 10-ле тним средним ,  а также через срещ1еквад-



рат11ческие изменения (Дмитриев, Кnимен.'ко , 1969) . На рис .2 при:ве-

а - ( 
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Ри с . 2. Динамика сумм температур � lo0c в течение 1940-1980 гг. 
по на6ПDдениям метеостанций . 

а - Александровсnе , 6 - Komameвo , в - Томск;  l - среднеwого-
летняя �t � ro0c ,  2 - погодичная �t � lo0c 

. 

дев ход �t � lo0c за отдельные го;11;1�1. В связи с широтной зонаnъ
ностъю и микроклиматической и зкенчивостЪ11 ·абсо11>тная кехrодовая 
ампnитуда :варьирует по терри�ории от 6ОО0С до l000°C .  Uежrодо:вую 
изменчивость в 6Оо0с обусловливают какропроцессы.  В результате 
трансформации воздушных касс мехгодо:ввя изменчивость � t >,.. 10°с 

возрастает до 1000° и более , как ,наприыер, в ра.йоне Сроднеrо Ва
сюгана. Для расоыатриваекой территории характерны боиее высокие 
по а6соnю1ной величине положительные отклонения от среднекного
летней в сравнении с отрицательнЬ111и. Коэффициент С ,  среднеквад
рати�еское отклонение 6 , суvкы темпера тур более ro0c и про
долхительнос�и периода с 2: t � ro0c имеют однотипное распределе
ние . Коэффициент вариации , рассчитаннЬlй как за 24 года (I95I
I974 ) ,  так и за более длительный период (40-50 лет) , отличается 
дпя некоторых метеостанЦ111й не более чем на I-2% (табл. I) .  
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Табmща I 
Харак!ерИС'rИКВ ме:кrодовоа 11 З118НЧИВОС'rИ Lt � ro0c 

за период I95I-I974 гг.  

lllеподовая Сре'двеквадра�rи- Коэфt>ициен'.1' 11з-
С�rанция чес кое M8HЧll:POC'fИ (С) 

8.14ПЛИ'rуда О'rКЛОНение (6) I95I- !937-
!974 гг . !980 гr 

Напас 689 !88 12 I2 
Александровское 88� 241 I5 I5 
Бакчар 002 !89 8 9 
Иудино 995 220 I3 
Парабелъ 938 22! I3 
Старица 601 195 п 9 
Кош�а111ево 843 12 
Сред.Ва сюrан П57 232 I3 12 
Молчаново 8?2 2IO II 
Томск 672 II 
Кожевниково 972 258 I4 
КЫ!П'r ОВКВ 852 IO 

Однородные длинные ряды wе�rеонабnюдений позволили просле��rъ 
эакономернос�rи временной изменчивос�rи за 40 лет ( I940-I980 гr . ) , 
выдеnитъ анокадъно холодные и тепnые rоды по L: t  .>,.. ro0c ,  хара к
терные дnя всего реги она и отдельных его rерриторий .  Так, rипнч
н ое для всей �rайги Приобья похолодание в вегетационном периоде 
!972 г .  было сакым ин�rеноивны.u после 19!2 r .  в этом столетии .По
нижение L:t � ro0c составило 3ОО0с по  сравнению со средней мно
голетней .  Это обусловило смещение на юг климатических границ се
верных подзон , в резулътаrе чего �rеплоресурсы вегетационного пе
риода этоrо  года в подтайге соответствовали условиям средней тай
ги . 

Похоло;ца'ние !%3 г . , начав111ееся с юга ( с  подтайги ) ,  продвига
лось к северНШI подзонам ,  вызвав сдвиг в на ступлении минимальных 
� t �ro0c в средней tайге на I-2 года , т . е . в !%5 г .  при мак
сиwалъном понижении теплоресурсов в подтайге до 5оо0с .  Чаще все
го снижение �rеплоресурсов вегетационного пери ода начинается, как 
правило , с севера и захваоrывает все подзоны �rерритории либо сред-
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н е - и южнотаежную без узкой переходной подтайги, как на пример в 
1967 , 1968 и 1978 гг . 

А синхронность роста �t � lo0c по подзонам, так же как и спа
да, составляет I-2 года. nотепление 1962 г. началось с подтsйги 
и зах:ватило частично южную тайгу, в средней и в северной части 
южной т айги потепление было отмечено только в 1964 г. Потепление 
начала 50-х годов та кже шло с юга и в течение четырех лет продви
галось к северу с засушливыми 1950-1953 гг. , с пиком максимуwа 
� t �ro0c в 1952 г. в подтайге; с засушливыми 1951-1953 гг. с 
максимумом в 1953 г. в южной та йге и с засушливьши 1952-1956 гr. 
с пиком потепления в 1955-1956 гг. в средней тайге Приооья. 

Подобна я зональная . асинхронность роста и спада ресурсов тепла 
была нами отмечена ранее для юго-востока Западной Сибири (Азьму
ка, Воронина, 1980) от степи к лесостепи и далее к ттодта йге. Это 
несоответствие наблюдается при определенных барико-циркуляцион
ных условиях. При этом мохно отметить следующие особенности: рост 
L� lo0c в таежной зоне при их падении в степной и лесостепной 

в годы, следующие за засушливыми ( 1947 , 1953 , 1966 , 1967) , nибо 
падение L.t � lo0c в таежной зоне при росте. в степной и лесосте
пной, отмечающееся в разгар за сухи или в период общего подъема 
температур воздуха . 

Причины этих явлений (интенсивных похолоданий и потеплений), 
очевидно, связаны с одновременным проявлением нескольких периоди
ческих ритмов в 6арико-циркуляционных услов иях макромасwт абных 
процессов, в ре""зульта те которых над территорией Срединного регио
на, по исследованиям В.Н.Адаменко ( 1980 ) , преобладание засушливых 
ле'Р' связано с воздейст<Вием западной периферии антициклонов ( az) , 
стационирующих в южной части Срединного региона или на юге Евро
пейской территории СССР. Понижение ресурсов тепла региона опре
деляется влиянием воздуmвых масс, . перемещающихся в тылах цикло
нов (SA) , стационирующих на востоке Таймырского полуострова. 

3а 105 лет ( 1875-1980 ) аномэ льно малые суммы темпера тур выше 
lo0c в подтайге были отмечены в 1912 г. ( 1256°С ) ,  в 1890 г .  
( 13О4°С )  и в 1972 г.  (I360°C ) .  В 1949 , 1903 , 1927 , 1885 гг. ре
сурсы !епла вегетационного периода составили l400-l500°c .  Резкие 
снижения .L: t � l0°c повторялись через 22-23 года и через 15-16 
лет, менее резкие - через 8-9 ; 5 и 3 года ( т абл. 2 ) .  
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Таблица 2 

ПродоllЖИтельность периодов с � t >,:. lo0c ,  осредненных по 
СКОЛЬ ЗЯЩИ!l средним за 5 и IO лет в отклонени и  о т  средней 

за 100 ле т ( ст .  T OIACK)  

5-летни е  средние 10-летние средние 

Пери оды Продолжите ль-Зна к Пери оды Продолжи- Зна к  
отклонений н ость отклонений тельн ость 

1882-1894 13 1884-1899 16 

1895-1904 IO + 1890...:1904 5 + 

1905-1907 3 1905-1907 3 ·  

1908 l + 1910-1921 12 

1912-1916 5 1922-1926 5 + 
1917-1919 3 + 1927-1946 20 

1923-1926 5 + 1947-1950 4 + 

1927-1942 16 1951-1952 2 

1945-1969 24 + 1953-1974 22 + 

1975-1978 5 1975-1978 5 

Ана погичн о ,  аномально тепдЬiе годы были отмечены в 1965 г .  с 
'i:-t� lo0c ,  в 1%2 и 1953 гг. соотве тственно с 2: t � lo0c в 

2198° и 2152°с ,  :в 1888 , 1900 , 1951 , 1950 и 1971 гг. ресурсы 
тепла с оставили 2000-2100°с .  

Ре зкие п отепления относятся практически к о  второй половине 
но:вого ,с�рле тия , когда оци првторялись периодиче ски чрре з 2;4 ;  

8 и 10  л�т ( см .
' 

табл . 2 ) . Волно:выо и зменения �t � ro0c по 
скользящим 10- и 5-летним средним в отклонении от средней 
( 1723°С )  по с т .  Т омск отмечались с раэш�чн ой последоватеn:ьнос
тъю (рис . 3 ) . Это были периоды дnи-rельностью то  в 3-5 лет , ·-ro  
:в 10-15 лет ,  :.то  :в 20-24 года . Ра сс110-rренные волновые &олеба -
ния не дают четко выраженных, однородных по длительности и амп
литуде пери одов по сравнению с cyullnй осадков за теппый пери од ,  
как будет показано далее . Однако в целом п о  региону за 50 лет 
с оr�асно рис . 3  110J1Но выдеnить 2 пери ода : ! )  1945-1960 гr . (дn.и
тельн ость 16 лет ) и 2) 1%1-1980 rг. (длите льн ость 20 fleт ) .  

Используя принятый :в климатологии принцип :выделения холод
ных, теплых и нормальных лет , мы определили повторяемость ха-
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ра ктера аномаmrа пе! в поиувековок периоде . При Э!ОК иногlt!З 
обнарухивае!СЯ прос!ранственная и временная неоднородность в 
преобладании различных кпассов анома�й. Повсеместно пя!иде
сятые годы ( 1951-1960) этого С!оnе!ИЯ были теп;пь�ки (6-7 лет 
из 10 имели положительные отклонения) ,  семидесятые (1971 -
1980)  были бпизки к норме .  Десятилетия 30-х, 40-х и 60-х го
дов в средней тайге моzво отнести к холодныu , на остальн ой 
территории региона , особенно в ю:кной !raйre , в эти десятиле
тия в равной степени преобладали нормальные и холодные годы. 
В целом за nолвека :в северной и юzвой ча сти региона максимум 
повторяемос!И составили холодные годы (43-51%) , :в централь
ной части 40-44% лет были ноDмальныuи (!rабл. 3) . 

Тао.11ца З 
Повторяе•ост�. uacco• аво88.181 рес7рсов теп.аа , S* 

lетео-
В це.10• В та. чкс.ае по Аесяти.1ет1" 

за пер10" 
СТаВЦИ11 1931-1940 19·111-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1960 

х т 1 х т 11 х т н 
---

� - -х т н 
r----

� х т н х т н 
А.1екса111.ров- 51 24 211 76 о 22 60 20 20 10 70 20 60 зо 10 50 о 50 с кое 
Васоrав )2 26 110 60 10 зо 110 зо зо о 60 110 20 110 110 зо о 60 
Хо.mа1ево зз 2З " 50 о 50 зо зо 110 50 10 110 40 зо зо о 110 60 
Стар1ца 16 26 56 50 10 40 зо зо 110 о 60 110 о 20 60 10 10 60 
Баi:чар З5 24 111 60 20 20 о 60 110 зо 20 50 зо 10 60 
Та.с к llЗ 27 зо 50 зо 10 10 60 зо 60 зо 10 110 10 50 

�- ----- - - --�--- --
• Х - хсi.аож1111е ; Т .- те11.111е ; Н - вор11аnвне. 

ТаК14м обра зом ,  :в таежном Приобье :вспаески теппа и хопода. :в 
:веге!rационном периоде создают значитеш.ную :временную. кон!rраст
ность :в ресурсах теппа . 

При рассмо!ревии проблем водных ресурсов территории атмос
ферным осадкам придается оср6ое значение •. Выпадение атмосфер
ных оса;цко:в :в тае:&11ом Приобье , ка к  и везде в Западной Сибири , 
подчинено зонаП"ЬИости . Дифференция атмосферного р�nажяения по 
зонам проявляеiся как в годовой норме осадков, так и в после
дующем его распределении :внутри года (табл. 4 ) .  О� зоны к зоне 
сумма осадков за теплый период ( L:X1y_1) возрастает на SO 1111 . 
Вну!rризональное пространственное изменение �Х в вегетацион
н ом периоде (май-август )  наибольшее в подтайге (50 мм ) и поч-
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<.п N 

Покаsате.11 

Cr••a оса;1.101: 
sa теп.1111 пар1ои; 
(апре.1•-ок:тяс:lр•) 
За 1еrетац10111м1 пе-
рооА <••-••ГJ••) 

Оса111 11 nt:. 
881Cl88.U.IW8 
818181.П.IWe 

Оса.1,11 sa тепаl пе-
piOJ: 
макс1•а.1•1ке 
n11aa."1we 

Изме1ча1ост• оса1101: 
••• 
IDll• 
..... 
811'JC'r 

СреJ.•а•яоrО.1ет111 
1ефац1'1': 
sa аоре.n-01.Уяс:lрь 
sa •аl-авГJст 

C7na .1848ц.то1: 
аа апре&-о«:тяdрь 
18 Malt-IBГJCT 

Tad.пua 4 
11.1аанен1е Сре1него Прwоdъя sa много..сетnl nep104 (1950-1980 rг . )  

Среояя тааrа 
�;i�a11- Напас !tатw.1ъ- ёре:а .  Бере-
ро1с11:ое га В1саrав sо1к:а -

•OZ .,.,. 420 •16 415 

282 287 287 289 282 

6J 92 61 69 IIJ 
II 21 I8 8 15 

•70 610 556 576 
218 274 217 286 

0,)8 
0,49 
O,J7 
0,49 

J ,9 4 ,2 4 ,4 
5 ,4 5 , 5  5 , 8  

27 , 2  29,1 J0,6 
21 ,4 22,0 2J,2 

()акая nlгa 

Na1c1 к�g�а- �; ��:а- Бакчар П��· 

J78 J58 J76 J94 )44 J19 

268 252 271 281 2•2 264 

115 77 120 100 106 114 
IJ IJ I6 25 12 ll 

509 - 5)4 470 •77 
259 I95 268 2J6 242 

0 , 57 
0,55 
0,47 
0,40 

4 , J  4 , 2  4 , 4  4 , J  • ,9 4 , 5  
5 , 7  5 , 7  5 ,9 5 , 8  6 , 5  6 , 1  

29 , 9  JO,I J0,6 29 , 8  J4 , J  J 1 , 8  
22 , 6  22,7 2J,4 2J , J  26 , I  24,4 

п О А Т 8 I Г 8  
Nо.rча:-теrу.1ъ- То 11010 1ет '•c1t ��;::� ;:�� - ���;а �6:;а с:�:р-

J45 J58 

2J9 2J8 

7I 87 
9 II 

•27 '85 
IВ8 261 

4 , 6  4 , 5  
6 , 2  6 , 1  

J2 , J  Jl,8 J 
2• , 6  24 , 5  ' 

66 

'42 

90 
19 

440 
00 

, J<I 
,J9 
,52 

, 6'  

,4 
, 1  
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ти �!сутс!вует в средней тайrе ( � IO мм ) • 
. Ра зличия ме:r;цу максималъншrи и минимаn:ьнЬD1и значениями осад

ков за тепllЬiй период довопъно близки к ра зличиям веrетационно
rо периода . Наибол:ьший размах колебаний обнаруживается для сум
мы осадков в мае по юJВоl ralre ( см.  табл.4) . 

lетом в связи с 6оn:ьшмм вnагосодер:канием атмосферы преобла
�ю! дожди ливневого хвраl!ера . В осенне-зиllНий период наблю
даю!ся преимущественно д:я.в!ел:ьяые осадки обложноrо !Ипа . Про

JЮJ1Dтеш.вость отделыпи: дОQей колеблется в пре;ц8.118Х от нecltOJlЬ
ux минут до суток, а с ве6о.п:ьшими перерmами оса.цп выпадают в 
'rечение вескОJIЬКИХ суток. 

ма·1,tси11ум осадков выражен в июне , июле , августе . В отдел:ьны.е 
rоды как минимум , так и максимум может быт:ь сдвинут на другие 
•есяцы. В Том-ске , например , за 73 года· годовой максимум прихо
дился на июн:ь (!6% лет) , mп:ь  (4) , aвryc·r �25 ) , сентябр:ь ( 8 } , май 
(9) и апреn:ь ( !% лет) . В отдел:ьные rоды месячные суммы осадков 
могут си;пъно отклонят:ься от среднего значения.  В !963 г . в  Том
ске в aвrycre выпало 206% месячн·ой многолетней яорw , а в !964 
г .  rо;�п,ко 2!%. Изменчивост:ь месячных суму осадков по rодам до� 
вох:ьно высокая, особенно в теплый пер�од ( С=35-60%) . Отклоне -
ния· по  экстремал:ьньш значениям �XIY-X даЮт по  !ерриrории од
нородные колебания ,  составляя 250�280 мм . Коэффициент вариации 
� ХУ-УШ на DI'e соотавnяе! 30-60%, :в центраnъной ча.сrи - 40-55 
и на се:вере - 35-55%. Разница в изменчивос!И осадко:в по меся
цам заметнее •. В средней тайге наибо;�п,111ая изuенчи:восr:ь ·хврек
терва для июня (С=49%) , :в южной - для мая и июня (С=55-57%) , :в 
сrо�тайrе наибопъmйй хоэффициент вариации :в конце пета - в июле 
� авrусте (С=52-63%) . Аосолютные значения квадра тического отк
сrонения та кже не постоянны � !6-26 мu · в мае , 28-44 мм :в июне , 24 
-34 мм :в июде и 38--42 мм в <iВГусте . 

Анализ погодичвой иэwенчивости атмосферного увnаJВения в.ы-
10.лнен на примере CJ'OIЫ осадков за тeпmdt период в связи о теu ,  
1то осадки ?того периода составляют основную . долю атмосферного . 
1 почвенного у:в;пажнения. 3а норму осадков , т . е .  величину, по 
1тношению к которой устанавn.иваются кодебанвя ,  �мта 
:реднемногоnетняя сумма осадков за теплый перl&-!lд с !875 по 1980 
·г.  на ст . Томск при анали зе вековых колебаний и с !936 по 
980 rг . по с!.  Александровское , КоШiа 116во , Ср . Ва сюган , С!ари-
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ца , Бакчар , Т омск,  Кышrовка при рассмотрении полувековых ко
лебани й .  Для оценки временной стрУJ(туры атмосферноrо увла:�ше
ния, так ze ка к по :r:t � ro0c испопъзовались отношения � 
и метод скользящих осредненных и интеrраn:ьных кривых. Интеr
ра л скользящих uсреднений по Т омску составил 5 и IO пет ,  по 
друrик станциям - 5 пе� (ри с .  4 и 5 ) .  

Наибольшая средняя Пятилетняя сумма осадков п о  территории 
отмечалась в I945-I946 rг . • в  1972-1973 rг . ,  кое-rде в I975-
I976 rг . ;  наимен�шая - почти повсеместно приходилась на I955-
I956 rr . и на I966-I967 rг . Миникапьное количество осадков по 
пятилетним средник в подтайrе в экстремальных т очках воJIНы со
ставляло 280-300 мм , максима льное - 40(µ+50 мм при вековой 
амплитуде в I50 мм . В аномально влаzвые rоды усnовия увла3;11е
ния подтайrи соответствовали среднетаеzным. Нужно отме тить , 
что посnедоватепьные пятилетние средние не совсем точно улав
ливают фактические rоды абсопютных минимумов и максимумов в 
периоде . 

Так, с I940 по I959 г .  минимальная сумма осадков , осред
ненных за 5-летие , приходила сь на I955 r "  составnяя 320 мм , а  
rодичяая - н а  I95I r .  (292 w )  и н а  I955 r .  (287 мм ) ,  ана :�хо
rично по максимуму: по пятилетним средним максимуv суммы осад
ков отмеча лся в I942 и I949 rг. соответственно в 430 и 440 км , 
по погодичным же даннЬU1 ма1ссикум был в I94I , I94 7 ,  I949. rr. с 
максимальной суvмой в 505 мм в первые два года и в 468 мм в 
последний . Как видим , абсолютная амплитуда при осреднении 
уменьwается почти в два ра за . Скользящие средние не хара ктери
зуют фа ктический размах колебаний ,  но позволяют установить ес
тественные граниЦЪI и продолжительн ость пери одов с повышенным 
ипи пониаенньш по отношению к н орме количеством осадков . 

Статистиче ская структура периодов по повторяемости сухих, 
влаJ:Ных и норма льных пятилетий в подтайге пока зала , что весь 
период делится на неравные по численности классы при п очти 
равном количестве нормальных пятилетий.  Разделение на сухие , 
впа.иые , нормаnьные годы вып олнено соrпасно отклонениям от 
6 ,  считая rоды с 0ткпоненияки суммы осадков от нормы д Х < 

+ 0 , 5  6 норма;nьнШ1и , с отк;nоненияыи от -0 ,6 6 до -I , 5 6 -
;тносительн о сухими , от -I ,6 6 до -2, 0 6  - сухими ,  от -2, r6  

до -3,О б - очень сухими и 'ПРИ д х �  -3,О  6 -: исключиrеяьво 
сухими , аналогично дп� влаJtНых пет со сменой знака отклонения 

54 



f161-IL6/ 
Of/61 -11.61 

IL61-L96/ '1.61-6161 

1.96Н961 tl.61-S961 

f961-6f61 01.61-1!16/ 

6S6Hf61 9!J°61-Lf61 
ff61 -lf61 l!J61 -ff61 

:S61-Lt6J 8f61-6161 

"f61-S;61 

61-6f61 Of61-lt61 

6f61-ff61 !J161-LE61 

Sr61-1'61 '1'61-ЕЕ61 

lf61-Ll61 Bf61-6l61 

LZ61-fl&I 1с::. 
tf6J-Sl61 

flil -6161 OC61-IZ61 

6161-f/61 !Jl61-Ll61 
S/6/-1161 Zlбl-f/61 

llGl-1061 8161-6061 

L061-f061 tl61-f061 

to61-6681 0161-1061 

fll-SGfll !J061-L681 

�1 -1681 ZIJ61-f681 

169J-LfJfll fl6Bl-6fJ91 

168/-;eg/ 

EНl-6LIJ/ 
'L81-Sl.il 

� � � � 
с:) 

� � � 

55 

1 
1:::1 
ф 
Е-< >< 

� ro 
(1) >< 

� 1Х1 

� 
о 

� 
Е-< 
ф о 
7 

::zi L!) 

·! 
11;1 

о 
6 

....... н 
'О о 1:::1 

а ....... � 
Е-< >< 

а 
�

ф 

>< � 
5 w � 
ф .._, о 1:{ о 
11С � 1 
,...... 1§. N  

С\! ф 
........ 1::: •• . >< 

� 1 �  
ф "" 
.:а ф 
Е-< 

� 
gj Е-< 

ф о � i::: н 
ф о 
! 

� 
:з 

(1) 
� 

� 
ф 

� 
g. 

. 
'<!' н 

. 
(.) 
if 



Рис . 5 .  Скользящие по пятилетиям су'ммы осадков за т еплый п ери
од с 1936 по  1980 г. по  мете останциям таежного При обья : 

а - Томск,  6 - Ба кча р ,  в - Старица , г - Средний Васюган , д -
Колпашев о ,  е - А ле ксандрове-кое , l - среднемноrолетние �XIY-X; 

2 - осредненные п о  5-летиям �XlY-X 

на +. Согласно даннЬl)( табл . 5  в пери оде с 1940 по 1959 г .  пре
обладали исключительно влажные и оч�нъ влажные пятилети я .  По 
за.кону синусоидального колебания скользящие 10-летние средние 
XrY-X по Томску обнаруживают 3 полных долгопериодных ЦИitЛа с 
ра зличной продолжительностью пери ода и амплитудой волны : с 
1902 по 1918 г .  длите льн остью 17 лет при ампли туде колебаний 
в 55 мм , с 1919 по 1940 г. длительностью 23 года и амплитуде 
таЮ\tВ в 55 мм и с 1942 по 1974 г .  длительн остью 23 года при 
амплитуде в IIS мм ( см. рис .4 ) . Величина интерва ла скользяще
го осреднения в 10 ле т отсекает колебания ,  определяемые с оче
танием крупн ома сшта бных и региональных климатообра зующих про-
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Таб.оца 5 

Повторя1кость с:rхкх , iua•BllX 1 ворка.�ькwх .1ет , i 
Хара1tтеркст111tа !.11е1tсав;�;ро.вс1ое Старкца Токс1t 
.1ет .в от!,.1ове-

1936- 1940- 1962 1661- 156J:-i900_ 1920- 1940- 1960-в•• от ' 1936- 1940- 1961-
1960 1961 1960 1960 1960 1979 1960 1699 1919 1939 1959 1979 ----------

Dтвоскте.rьво п 16 5 15 10 20 16 п 15 25 20 20 сухке 
:yxwe 10 9 5 12 10 10 7 16 10 10 
Dчеяь суае 6 5 1 1  4 5 5 10 16  10  10 10 
Кс1t.1ючмте.1ьно 9 п 4 5 16 5 5 c:rx•e 
�орка.1ьв11е 24 23 21 22 15 35 19 10 15 15 20 45 
)твоскте.rъво 15 16 п 16 20 I5 17 5 40 10 5 В.1818118 
В.n•вые п 9 21 9 I5 5 5 5 5 5 
)'!евь .в.11вкв11е 13 14 15 16 25 10 11 15 25 10 10 10 
ICUIJ'IKT8.IЬRO 2 4 2 5 6 п 10 25 в.1в1к11е 

цессов в регионе . Региональные особенности в цикличности выпа
дения осадков лучше всего прослеживаются по величине пятилет
него интервала скользящих средних. В таежном При обье существу
ет периодичность длительностью в 20 лет ± 1-2 года с полупери
одом положительных и отрица тельных отклонений от среднемного
летних осадков F 9-ll лет (см . рис . 4  и 5 ) .  

Характерной чертой волновых колебаний :L XlY-X является пе
риодичность в последовательности начала положительных и отри
ца тельных поnупериодов . Так ,  циклы колебаний 1 881-1899 и 1900-

1919 гг. начинались с отрицательных аномалий к положителъныw , а  
циклы 1920-1939 и 1940-1959 гг . - с положительных отклонений,  
т . е .  шли от максимума к минимуму , затем цикл 1960-1979 гг . сно
ва начинался с пониженных сумм осадков , т . е .  согласно рис .  5 

отмечается следующая послед�вательность в ходе ритмичности ко
лебаний : 

От минимума к максимуму 1 881-1899 гг . 
От минимума к максимуму 1900-1919 гг .  
От  максимума к минимуму 1920-1939 гг. 
От ма ксимума к миним�му 1940-1959 гг. 
От минимума к максимуму 1960-1979 гг.  
От минимума к максимуму 1980-1999 гг. 

и т .д .  
На  верность установления естес·rвенных границ продолжитель-
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ности данных циклов ука зывает т о ,  что ра зличия в среднемного
летних осадках,полученных по ним и в целом за многолетний пе
риод , практически не выходят за предел ошибки измерений осад
ков , составляя l-3% (табл. 6 ) .  Если взять отношения наиболь
шей суммы осадков к наименьшей ,  внутри каждого 11ери ода , т о  п о 
лучим следующие величины по региону : 

Колпашево 2 ,0-l ,7 
Старица 2 ,.0-l , 4 
Бакчар 2 , 5-l , 8  
Васюган l , 8-l, 9 

Александровсhое 2 ,2-l ,9 
Томск l ,4-2 ,0  

Это  означает , что  внутри каждого выделенного нами периода амп
литуда суммы осадков изменяется по всему региону синхронно .  
Амплитуда колебаний осадков п о  циклам не всегда однозначна и 
может ра злича ться от 10. до 100 мм . При росте или уменьшении 
осадков в полном цикле существует как бы рябь на общем фоне 
волны, определяющая короткопери одные колебания локального ха
рактера . Ча стота повт орений этих колебаний различна в каждом 
конкретном длиннопериодном (20-летнем ) цикле . Микроклима тиче-

, ские особенности в сочетании с региональными могут удлинять 
или уменьшать продолжительност:ь цикла длительных колебаний , 
как ,  например, в Кыштовке , а также усиливать и ли ослаблять 
экстремальные значения .  Данные табл. 7 и рис .  5 позволяют сде
лать выводы , что годы с минимальными i:X наступают чаще всего 
через 12 лет на 13-й , реже через 13 на 14-й , а годы с относи
тельно пониженной �XlY-X - через 6-7 лет , затем через 3 года 
на четвертый . Наложение частот этих колебаний создает наступ
ление двух минимумов подряд или через год, а также сужение 
или расширение продолжите J1ьности пери одов ·между двумя сосед
ними минимумами . Годы с максимал:ьньши L:.X, как правило, нас
тупают чере з IO лет ,  реже чере� 9 и ll лет после года с мини
мал:ьными �Х. Мецу абсолютюши макси.11уиами двух соседних пе
риодов проходило 24 года ( Старица и Александровское ) и 21-24 

года (Томск ) .  
Таким 06разо.11 , в целом по территории таежного При обья в вы

падении осаю;ов существует ритмичность коротко- и долгvпери од
н ого характера с периодически в 9-Il лет повторяющимися поло-
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Таблица 6 

О садки теплог о п ери ода ,  осре цненные по циклам и за пери од -�--��1� - - - -
М ете о- Периоды 

с танции 

--- ------ ---�---
Том с к  1881 -1899 

1900 -19 1 9  
1920-1939 

1940 -1959 
1960 -1979 

Кыштовка 1944 -1956 

1957 -1970 
197 1 -1980 

К олпашево 1 940-1960 

1961 -1979 

С . арица 194 1 -1960 
1961 -1979 

Бакчар 194 0-1960 

1961 -1980 

Сред . Вв - 194 1 -1962 

сюган 1963 -1979 

Але ксанд - 1 94 1 -1961 

rуовское 1962 -1980 

. наблюдений 

Про;�1.п Сред;��·ум:::- о;��;;;�н;ё-r::x; _x 
житель - м а  осадков п о  циклам от с ре д -з а  апрель - й 
к ость октябрь немн оголе тне за • мм • п ери од 

лет п о  ци к - з а  пе ----
лам иод мм 

% 

1 9  
20 

20 

20 
20 

lЗ 

1 4  
1 0  

2 1  

1 9  

2 0  
1 9  

21 

20 

22 
17 

21 
19 

Збl 

372 
352 

382 
3 63 

343 

323 
ЗI4 

379 

364 

383 
370 

3 65 

351 

4 17 
4 00  

4 17 
378 

366 

3'2.7 

37� 

377 

358 

4 1 3  

398 

5 
-6 
14 

-12 
3 

-16 
4 

1 3  

5 

8 

-6 
7 

-7 
7 

-4 
5 

-19 
20 

1 , 4  

1 , 6  
3 , 8  

3 , 3  
0 , 8  

4 , 9 

1 , 2  
3 , 9  

1 , 3 

2 , 2  

1 , 6 

1 , 9  

2 , 0  

2 , 0  

0 , 9  
1 , 2  

4 , 8 
5 , 0  

жительными и отрицательными полупери одами .  С 1980-1981 гг . ,  с ог
ласно полученным закономерностям , начинается н овый 20-nетний пе
риод, где с 1980 по 1990 г.  должен быть полупериод п ониженных 
осадков с абсолютным минимумом в 1983 г. и полупериод п оложи 
тельных (повышенных) [;Х в 1990-2000 гг. с вою! с�:ным максимумом 
в 1 990 и 1992 г г .  Пери од 1 9 80-200D гг . будет характери зова ться 
пониженными суммами осадков в нача ле цикла и повышенными - в се
редине . 
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Тас:lпца 7 
Пер•О.1111 • пре.11еп п\\иnе1111п (llW<) • ПО1188881111Х (мin) CJllll: OCBJIKOB 

sa !еп.1111 пер•о1 
-

Пр01ОП11rе.аьвос!ь (п) •е•.;;-гоJ1� Го•11 · 11  пре•е.111 осВJ1kов экс!11е11аnвw11 Х Х • 11111.a•'l'Y 1а А 
ГIС ·Пер•о• ••••IQ'•a lllltCllllJП "1n-88X 1118X-ain i111n-1118X 118X-lllin 

roi I s;x r01 '1 S:I п А п А п А п А 
To1101t 1881-1899 186) 222 1891 529 12-lЗ 14) 7-8 144 6-7 21 5-6 62 

1899 201 1896 460 1 1900-1919 1900 2)) 1903 490 '� 257 6-7 247 II 10 5-6 15 
l9II 21\) 1909 1\75 6-7 246 2 232 7 60 _10 14 
1916 24) 1919 489 

1920-1939 1931 224 19"22 453 12 265 п 19 7 22 
1934 25) . 1929 4).1 ., 105 ' 28 2 21 
1936 274 2 21 

1940-1959 1951 295 1941 505 8 231 10 210 7 48 6 2 
1956 247 1947 50'.3 II 226 

1960-1979 1962 272 1969 455 7 18) . в  136 4 25 22 46 
1964 279 1970 432 5 176 2 8 1 23 
1971 304 1972 422 1 128 7 25 2 10 
1980 288 1974 477 9 16. 2 25 

Баnар 191\0-1960 1953 264 1946 572 14 234 7 300 2 28 17 102 
1955 236 . 8 50 

1961 -1980 1963 286 1969 470 
С!армца · 1941-1960 1953 269 191\9 465 4 106 п оз 20 05 

1966 · 268 1969 470 16 lOl 4 64 
197) 5'4 ' 202 

lto.aпa11e.o 19.\0-1960 1953 255 194) 540 10 185 13 21 35 59 
1961-1979 1966 276 1976 . 481 25 226 

Cp.Bac11ra1 1940-1960 1946 270 1941 503 4 219 5 2'З 18 3) 9 14 
1961-1980 1964 30) 1950 .\69 23 200. 2) 200 7 I7 2З 78 

1971 286 1973 5frr 14 186 
1979 5II 

А.1е1оаЦ- 1941-1960 195.\ �нз IЗ 267 9 55 10 146 
pO.CltOI 1961-1980 196'- 2'8 1941 600 1 40 14 25 

1964 216 1951 .\66 
1965 491 1 m 
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· Я.В.Воронина 

АГРОКЛИЫАТИЧЕСКИЕ РЕСУР(},1 И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИ РАСПРЕДЕJIЕНИИ ВОДНЫХ ЗАПАСОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(на примере одного хозяйства ) 

Эффективн остъ селъскохозяйственного . производства Запа;ztвой 
Сибири тесно связана с решением водной проблемы . Развертывание 
меnи ора тивных мероприятий в масштабах крупного региона выдвига
ет  задачи деталъного учета климатических ресурсов , что можно 
осуществитъ лиmъ при их  всес�ороннеы рассмотрении в отдеnъных 
хозяйствах и При выявлении микроклиматических особенностей 
этих хозяйств.  

Дnя подобного анализа выбран Искитимский совхоз ,  распоnо
женный на правобережъе Оби в Новосибирской области . По при
родно-клика тическому райониромнию А .П . Сляднева ( 1965 , 1972 ) , 
совхоз относится к северной лесостепи., Объ-Иртыmской провинции , 
Приобскоыу округу , району Суз:vнско-Черепановских увалов При
обского плато ,  подрайоц,у �скитимской степи. 

Географиче ское положение совхоза, как и особенности под-
ст1лающей поверхности , является тем фактором , который ока зыва
ет влияние на основные свойства климата совхоза и его агрокли
ма т1че ские ресурсы . Два других климатооб�азующих фактора -это  
циркуnяциЯ атмосферы и солнечна11 'ИНСОЛЯЦWi. 

Циркулпция атмосферы определяется зоналъным и незонаnъным 
перемещением :воздушных масс ,  возникающих как  в цикnоналънwс, 
так и в нециклонаnъных с�стеыах.  Как отмечают А .Т.Дюбюк ( 1947 ) , 

Л .И .Бордовская ( 1974 ) ,  Западная Си6иръ находится под воздейст-
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виеы автИЦИl(ЛОНЮ:lХ бариче ских полей : полярных антициклон ов , зим
них малоподвижных антициклонов Центра льной Азии  и Средней Си
бири , субтропических антицюшон ов . 

При прохождении полярЮ:lХ антициклон ов юг о-в осток Западн ой 
Сиби ри находится в се кторе ра спределен и я  а рктиче ского во здухе , 
что способствует высокой повт оряемости на территории с овхоза 
сухих холоДtiых весен и сырых холодных осенних дней . Субтропи
ческие антици клоны в теплый пери од с таци онируются в районе 50° 

с . ш . , и при перемещении их в зону �а йги ле состепь охва тывает 
засуха . Ма лоп одвижные анти ци1шоны Центра лы1 ой А зии  и Средней 
Сибири нередко обусловливают п огоду холодн ого се зона в лесо
степи , в r ом чис ле и на террит ории Искитимского с овхоза . 

Рельеф ока зывае т  ра знообра зное .влияние на циркуляцию в озщr
ха , а чере з нег·о - на общий мете орологиче ский ре жим . Такие м о 

гучие рубежи , как Ура л ,  Средне-Сибирское плосr(огорье , нагuрыr 
Центра льной А зии и А лтайс ко-Са янской горной страны ра зде шnо'l' 
барические системы и воздушные ма ссы с ра зными свойствами , оп
ределяют специфи чн ость в ра змещении темпера туры , осадков и дру
гих мете оэлементов , способствую•r ожив лению фронтальн ой де ff'!'ель
н ости в теплое время года . 

Малые формы рельефа ( с оп ки , гривы,  нe ffpr<o выраженные нотло
вины , пойменные п онижон r1 fI и др . )  играют большую роль в форми
ровании микрокли •12тиче с 1шх ра зличий . Отн оситuлъные высоты , ра з

ная эксп озиция склонов и и х  rtрутизна спос обствуют не одина 1tово
му ра спреде лению поступающей солн ечн ой радиации . 

Лучистая энергия солнца над Искитимским ра йоном ха раю:е ризу
ется значи те льн ой интенсивностью . Продолжи те льность солнечн ого 
сиян и я  соста:влffет 1980 ч .  (по данным метеостанции Огурщ1в о ) ,  
что превосходит эту величину аа тех же широтах !':вроп ейс 1(ой тер
ритории СССР (Москва - 1582 ч ) . Суммарная радиация за год с о
ста:вшrет 96 , 4  кка л/см2 , г одова ff величина радиа ци онн ого ба лан
са 36 , 5  кка л/см2 . rllа ксимальных :величин радиа ци онаый ба ла н с  до
сти гает в июне- 8 , 5  I\кал/см2 , ми нима льных :в янnар1J - I кка.л/см2 
( та бл .  l ) .  

Та ким обра зом , п од :в лиянием клима т о о бра з ующи х , t�а ктороn -
циркулпци и а тмосфе ры , подстилающей поверхн ости и с о лне чн ой ин
солядии- формирую·rся: осн овные с:в ойства tшима �·-� совхоза . 

Мн оголетний режим клима та . Клима т с овхоза континв н та �ъ-
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НЫЙ , С ХОЛОДНОЙ ЗИМОЙ И 
жарким пет ом . Ыногоnет -
ний температурный режим 
сельскохозяйственных по
пей определяется общим 
приходом солнечной радиа
ции и характером ее расп
ределения в зависимости 
от физико-географических 
особенностей территории .  

Холодный период уста
на�nивается с переходом 
среднесуточных темпера
тур воздрв через -5° и 
выпадением снежного п ок� 
рова . Ыногоnетняя дата 
нача ла зиw в совхозе па
дает на 3 ноября . Ре:ким 
зимы обусловлен стациони
рованием об.дасти высокого 
атмосферного давления -
а зиатским антищщлоном . 
Один и з  его отрогов про
хо;цкт южнее Новосибирс
кой обла сти , что опреде
ляет господство на тер
ритории совхоза сухих и 
холодных юго-западных 
ветров . Радиационн� ба
ланс с октября по март 
отрицателен . Температуры 
воздуха dИзкие в январе 
(-I9 , 4° ) .  Термический ре
жим зикы определяет усло
вия перезимовки озимых 
культур , создает предпо
сылки для роста и ра зви
тия яровых зерновых и 



овощных культур . Так ,  сумма отрицательных температур воздуха 
для территории Искитимского совхоза значительна (-1620 < -15° , 
-2070 < -10° и -2260 < -5° ) ,  высота снежного покр·ова в сред
нем за много лет с оставляет 50"'60 см , запасы воды в снеге на 
декаду максимальной высоты - 100 мм .  В итоге в холодный пери
од на террит ории совхоза ск.ладнваются не совсем благоприятные 
предпосылки для ра звития сельскохозяйственных культур . 

Вторжение теплого воздуха весной с юга вместе с ростом сол-' 
нечной радиации вызывает быстрый .рост температуры воздуха ( tь) . 
Если в середине апреля температура переходит через о0 , в кон
ца месяца чараз  s0 , то ужа в середине мая через ro0 ( табл. 2 ) .  

-
Таблица 2 

Многолетние даты перехода среднесуточных температур 
воздуха в пери од подъема и падения температуры 

( Искитимский ·совхоз)  

Период подъема Период падения 

11ерез !Оо 1iерез 5° 'iарез  о0 Через ro0 Через 5° Через о О 

18.У 28. IY !5 . lY !4 . IX 3 . Х  rs.x  

Теплый период начинается в конца апреля при среднесуточных 
положи тельных температурах 3-5° и радиационном балансе 4 - S 
ккал/см2 . В этот период преобладает ясная суха� и ветреная по
года . Во второй половина мая часты заморозки , как адвективныа , 
так и радиационные . Первые связаны с вторжением .холодного арк
тического воздуха в тыл циклонов , вторые , как правило , на сту
пают в холодные ясные ночи . Они наиболее сильны в низинах.  За
морозки во второй половина мая повтрряются почти ежегодно ,  что 
отрицательно ска зывается на сельскохозяйственных культурах. 

Лет о  начинается с перехода среднесуточной температуры воз
духа через 5°С .  Континентальные воздушные ма ссы с ма лой отно
сительной влажностью и высокой температурой определяют преоб-
ладание ясной и малооблачной погоды. Радиапионный 6аланс в 
иmе- максима.лен ( 8 ,  4 :кка.л/см2) ;В середине лета происходит про � 
гревание приземных слоев воздуха и в иnле отмечаются наиболее 
высокие температуры :а6солютный максимум температуры воздуха 
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38°С .  В конце августа или начале сентября летний термический 
режим сменяется на осенний .  Похолодание приходит с востока . 
Переход температуры возду� через  5° в Искитимскоu с овхозе 
происходит 14 сентября, через о0 - 18 октября . 

Почвенный климат характеризуется следующими показателями 
термического режима пахотного слоя ( в  многолетнем разре зе ) .  
Суvмы температур в почве выше 10° на глубине 20 см на терри
тории совхоза соста�ляют 1800-1810° , на глубине 40 cu -1600° , 
переход среднесуточных температур на глубине 20 см через 10° 
в период подъема температур в совхозе происходит в среднем 
25 мая ,  в период падения - 20 сентября; дата первого замороз
ка на поверхности почвы в период падения 4 октября , в период 
подъема температур - 3 июня .  

Многолетний режим увлажнения сельскохозяйственных полей 
определяется приходом и ра сходом влаги . А тмосферные осадки в 
суvме за год, по данным Искитимской мете_останции , составляют 
380 мм . За теплый период их ВЬIПадает 777� от годовой суммы ; за 
май-июнь , когда влага крайне необходима растениям,  - 21% . Не-
достаточное количество осадкон выпадает в весеннее вреыя 
(15 мм в марте , 19 мм в апреле ) .  

В целом за вегетаци онный период (май-сентябрь ) выпадает 
240 мм осадков . Коэффициент увлажнения по  Докучаеву-Высоцко
�у-Иванову, вычисленный непосредственно для Искитимского сов
хоза , эа год составляет по среднемноголетним данныы 0 , 55-
� .65 .  Учитывая ,  что оптимальные условия увлажнения складыва
отся при коэффициенте , равном l ,О ,  можно говорить о недоста
точном и крайне недостаточном увлажнении полей совхоза в пе
риод вегетации растений . Однако коэффициент увлажнения, вы
численный эа май-июнь , с о�вляет 0 , 9-l , O ,  а гидротермичес
кий коэффициент увлажнения на l июня l , O-l , l .  Это значит ,что 
в ранний период вегетации сельскохоэяйственных культур скла
�ываются условия, близкие к оптимальным . 

Агроклим�тические ресурсы. Агроклиматические ресурсы Ис
�итимского с овхоза исследовались нами в течение нескольких 
[ет ра зличн�и методами : полевых наблюдений , статистической 
)бработки , математического анали за ,  географических сравнений .  
3ыла выбрана система пока зателей , позволяющих установить ре-
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сурсные особенности терри т ории . Из бод:ьшого чи сла пока зателей , 
определяющих ресурсы тепла , чаще всего испол:ьзуются суммы тем
ператур воздуха выше lo0c .  На наш взгляд (А з:ьмука , Воронина , 
1977 ) ,  применение эт ого пока за теля недоста т очн о ,  ибо оно да
леко н е  полност:ью учитывает условия произрас тания растений .  В 
со ответствии с этим в качестве показателе й ,  эффективно харак
тери зующих возможности климата , нами приняты суммы температур · 
выше lo0c не тол:ько в воздухе , но и в п очве , обеспеченн ост:ь 
этих · сукы , хара ктери з�юща �  возможност:ь вызревания той и ли иной 
кул:ьтуры , а также а ктинометрические показатели , из  которых 
на иболее мобил:ьнъш является радиаци онный ба ланс ( R ) . Годовые 
и месячные значени я радиаци онного ба ланса (R) для Искитимс
кого совхоза получены нами расчетным путем , суточные и сроч
ные-по резул:ьтатам 11олевых наблюдений на полях совхоза . Рас
четы проведеIШ по методике Украинского НИГЫИ (Константинов 
и др . ,  1966 ) на основании данных по температуре и влажности 
ноздуха Искитимской метеостанции и на полях совхоза , а та кхе 
и сп о1П>зованы данные наших экспедиционных и сследований . Ба ланс , 
вычисленный по данной методике , занижен по отношению к дейст
вител:ьному ( Воронина , Па зухина ,  Сляднев , 1972 ) ,  одна ко , для 
ана лиза временных и пространственных его закономерностей . .  ме
т одика вполне приемлема . 

В итоге нами получены значения радиаци онного ба ланса (R ) за 
все годы ( I97I-I97B )  исследова тел:ьских работ в совхозе (ри с . I� . 
Изменения его за этот пери од значител:ьны : от 22 до 29 ккал/см 

в год.Наиболее высокий приход баланса отмечен в 1971 , 1973, 1975 

гг . ,  что оказыва ло непосредственное влияние на изменение ме
теорологического режима и в первую очеред:ь . на ход темпера -
туры воздуха . На ри с . 2  отражена динамика среднегодовых ве ли
чин R, темпера туры воздуха и урожая яроgой пшеницы за пери од 
исследований.  Увеличение либо укен:ьшение R влече! за собой 
соответственные изменения термического режима , .кроме того годо
вые суммы R являются одним из основных факторов , влияющих иа 
урожай сел:ьскохозЯйственных кул:ьтур . Та к . и прои сходило в 
первые- годы исследованИ й .  Однако воздействие компЛекса при
родных факт оров � главное . применение новых агротехниче ских 
приемов спос обс�rвоi:Jали т оыу, чiro кривая уро:кая в последующие 
годы уие не зависела от колебаний R .  
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В rвнзи с тем , что 

радиационный ба ланс -
методически трудн о пол�
чаемая ве�цичина , н о  яв
ляющаяся ярким пока за те
лем условий тепло обе спе
ченности культур , нами 
сделана попытка устано
вить связь между R и 
температурой воздух.а .Для 
этой цеш1 выбраны их 
среднеме сячные значения . 
Однако связь получила сь 
достаточно  тесн ой nишь 
за пери оды ясной погоды: 
r = О, 77.  В пасмурную 
погоду коэффициент кор
реляции составил nишь 
0 , 55 .  

Уравнение регрессии 
имеет следующий вид : 
У = 20Х-86 ,6  - для яс

ной погоды ;  
У = I3, 5X+I54, 6  - для 

па смурн ой погоды . 
Уравнение позволяет вы
числить величины R по 
имеющимся температураw 
воэдуха преимущественно 
за пери од ясной погоды. , 

Маршру�ные исследова
ния , охва тывающие нес
колько тип.ов ·сельскохо
зяйственных поле й ,  поз
волили установить ради 
аци онный баланс для 
ра зных поле й .  В полуден
ные ча сы , когда R ма к-

R, ккал/r:м2 
3 
2 

1 

/ 11 /// . / 11 111 11 /// 
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сиыален , а также в дополуденные часы в распредsлении R прос· 

леживается одна и та же за кон омерность : наиболее высок он на 
поле п·ара ( 1  кал/см2мин ) ,  затем на поле капусты (О ,786 ) , огур

цов ( 0 , 887) , .картофеля ( 0 , 942 ) и, наконец, самый низкий на раз

нотравье (0 , 558 кал/см2мин) .  Естественно . что в данном СЩ'
чае вступают в сипу составляющие R ;  либо при одинаковой вели
чине суммарной радиации , п оступающей на эеыную поверхность , ее 
дальнейшее распределение зави сит от :характера п о�сти лающей по· 
верхности и типа сельскохозяйственного поля . Густота посева , 
его цвет , увлажненность , степень удобренн ости и даже величи
на за сорения 01tа эывают воздействие на а льбедо , зффективное из
лучение , а чере з  них и на радиационный ба ланс в целом . Умень
шение ли6о увеличение н влечет за со.бой изменение метеорологи
ческих параыетров . Следовательн о ,  эффективность клима тических 
ресурсов на сельскохозяйственных полях в основе своей содер
жат величину напряжения радиаци онного ба ланса . 

Большинство сельскохозяйст�енных культур вегетируют при 
среднесуточных температурах в оздуха выше 5°с .  ПродолжителD
ность вегетаци онного пери ода составляет в с овхозе 159 дн . В 
течение последнего де сяти ле ти я  пери од с теыпературами выше 5° 

был , ка к правило , длиннее на 5-10 дней ( табл.  3 ) .  Средние да
ты сева зерновых и большинства овощных культур совхоза прихо
дятс я  па пери од между переходоы средне суточной теыпера туры 
воздуха чере з 5 и l0°C (28 апреля и 18 мая) . Однако та кие теп
лолюбивые и скороспелые культуры, как капуста ·ранняя , поздняя , 
цветная ,  гречиха и тоыа ты , вwсажмвают в более поаднее вр&мя -
после перехода среднесуточных температур воздуха через ro0c .  
К этому времени накаплива ется 90-150° тепла . Для всходов пше
ницы необходимы суммы оrепле в 67° (!Цlголе в ,  I.957 ) .  По средне
многолетним данным совхоза они равняются п2° . 3а посжеднее 
десяти летие эти суммы изменялись в тех же пределах, т . е . в  ран� 
ний период ре эвития эерно:.wх тепла /М1 достаточн о .  По отноше
нию ко всему количеству тепла , не обхо�ого для соарев�ни я· 
сельскохозяйственнwх культур , нr тепnообеспечехность wая-июня 
приходится 45-55%. 

Период наиболее акт11н ой вегетацми сельскохоэ�йс!1Н1Нных 
культур закD>чен между датам• перехода среднес�о�им� темпе
раоrуры воздуха через ro0 • Переход этот происхо,.-т 11-24 м� я 
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Таблица 3 

Д аты перехода среднесуточных температур воздуха че�е з  
определен ные пределы и ч исло дней с температу р ой , 

превышающей эти п ределы --1 �ото nopexono сре днесуrо чно й 

Год _______ _::_��:_ра�:��--
--

-
ч�5о чll 0° 

весна осень весна осень --- ------- ---
1971 19 . lY 1 2 , Х  19 .У 19 . lX 
1972 1 8 . IY  I 6 . IX 14 .У 5 . lX 
1973 I З , lY 24 . IX 21 .У 19 . lX 
1 974 I I . IY 4 . Х 1 6 .У 16 . IX 
1975 1 6 .У 3 ; Х 22 . У  1 9 . lX 
1976 21 . IY 25 , IX 14 .У 1 6 . lX 
1977 14 , IY 9 . Х 1 5 . У  20 , lX 
1 978 21 . lY 6 . Х  24 .У 27 . lX 

1 979 27 , IY 1 5 . Х  П .У 27 . lX 

-- ---
Числ о  дней с тем-
пературой , превы-

швющей 

-т-5 ° 1 0° ----
176 125 
151 I 2 6  
164 121 
17 6 123 
140 133 
167 149 
178 128 
168 128 
171 141 

Таблица 4 

Суммы температур (выч и слено п о  данным мет е останци и  
И с кити м ) выше ro0c 

Годы Май И юнь 
1971 152 , 0  4 65 
1972 1 80 , 2  520 
197З 128 , 0  5З9 

1974 2ЗЗ ,7 487 
1975 1 26 , 0  454 
1 9'1 6  185 , 4  590 
1977 225 , 6  56З 
1978 79 , 1  514 

1979 2 1 0 , 8  539 
В сред -�е' sa 1 69 , О 519 

9 1 -
1979 гг . -

------
------ . -

Июль 
543 , 2  
492 , 3  
57 6 , 0  

'?86 , 9  
602 , З  
559 , 9  
61 5 , 9  
623 , 0  
627 , 2  

580 , 7  
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Август Сентябрь Суммы 
48Ч , 6  239 ,9 188Ч ,7 
433 , 4  5 0 , 0  1675 . 9 
519 , 4  261 , 4  2023 , 8  
499 , 5  160 1967 , l 
4 68 , 4  218 1868 ,7 
492 , 5  19 2 , 6  2020 , 4  
439 ,'i 257 2101 , 2  
417 264 1897 , l  
470 , 2  З ОО , З  2147 , 5  

469 , 4  215 , 9  1954 , l  ------ - ------ - -



при среднемноголетней дaire 18 11ая .  Ранним начало а ктивной ве
гетации было в 1972,  1976 , 1979 гг. , поздНим - в 1978 ( табл. 3 ) .  

Среднемноголетние сумыы �rе11ператур > ro0 составляют I830° , 
средняя за годы исследования>1954°с .  Суммы темпера тур болъше 
lo0c ,  вычисленные нами за годы работ в совхозе , на 150-100° 

отличалисъ от среднемноголетней (табл . 4 ) . Для полного вызре
вания яровой пшеницы среднеспелых с ортов в лесостепной зоне 
требуется l500-l600°c ,  позднеспелых - l7oo0c ,  гречихи - 1200-
14000 , картофеля - 1200-�800° ( табл. 5 ) .  Анали з  табл .  4 и 5 
позволЯ:ет установитъ , что тепла , н�копленного за вегетаци онный 
пери од , впоJmе достаточно длg вызревания среднеспелых сортов 
яровой пшеницы и основных ов ощных культур . 

Та блица 5 
Ра счетна я сумма биологических температур , не обходима я  
для :вызревания ра а

.
личных сортов се лъскохозяйст:венню:: 

кулътур в лес о.степной зоне 

Кулътура 
С о р т а 

раннеспелые среднеспелые позднеспелые 

Ярова я пшеница I360 1520 1725 мягких сортов 
Яровая пшеница 1420 1620 1720 твердых сортов 
Ячuенъ , о:ве с 1200 1400 

Гречиха 1200 I300 1400 
Картофель 1200 1500 1800 
Г орох 1250 1400 1550 
Подсолнечник 1850 2000 2300 
Огурцы 800-1200 900-1300 1000-1400 
Т оматы 900-1500 1000-1600 ПОО-1700 

Обе спеченностъ селъскохозяйственных кулътур считается дос
та т очной , е с ли не обходима я cywa те11IIера тур на блюдается не ме
нее 8-9 лет из  10 , т . е .  обеспеченностъ теплом с�ста:вляет 80-
90%. П·ри 60-70%-ной обе спеченности в озни кает не обходимостъ в 
совершенно определенных мелиора тивных мероприятиях, а при 50%
ной-небходиuостъ возделывания кулътур отпадает :вообще ( А гро-
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климатические ресурсы Н овосибирской области, 1971)  • . В совхозе 
раине- и позднеспеЛЪiе сорта яровой пшениЦЪI обеспечены те плом на 
95%, позднеспелые сорта - на 75%. Такие культуры, как ячмень, 
овес, озимая рожь, требующие для возде ЛЪ1вания 1300-1500° , о6ес
речены теплом в 9 годах из 10 . Наиболее тепло111J6ивой из зерно
ВЪIХ культур являе тся кукуруза, для воздеnывания. кот орой, по дан
ньш СиниЦШiой и др . ( 1973) ,  требуе тся 2200° тепла раннеспелым 
сортам, 2500° среднеспеЛЬ111 и 2700° среднепозднеспелым . Воздеж�
вание кукурузы, таким образом, возмоJ;Но лишь на силос . 

На скорость созревания сельскохозяйственных культур оказыва
ют воздействие суммы тепла, накопленные в почве нном профиле . На 
конец июля в лесостепной зоне приходится две трети вегетационно
го пери ода. К этому времени яровая пшеница ореднеспедЪIХ сортов 
проходит фазы соцветия, колошения, молочной спелости, кукуруза -
всходов, третьего, седьмого и одиннадцатого листа, картофель 
цветения, капуста - начала завивания кочана, огурцы - созрева -
ния бут онов, цветения и спелости.  К этому ие пери оду под выше
названнЪlllИ культурами накапливается 600-700° тепла на поверхно
сти почвы, 520-600° на глубине 20 см и 500-540 - на глубине 40 
см. Суммы тепла под различнЪ111и овощнЪ111и куnътурами далеко не- · 
идентичны . Наибольшее количество тепла накапливается под кар
т офелем, наименьшее - под укропом, что вызвано, вероятно , био
логическими особенностяки культур и ВЬ1текающими отсюда ве личи
нами отраженной радиации, эфf)ективного излучения и радиационно
го баланса в целом . При одинаковом типе растительности, но раз
личном типе почв в них накапливаются неидентичные суuмы теп
ла , что , в свою очередь , требуеоr с большей дифlJеренциа
цией п одходить к распределению посе вных площадей по типам почвы . 
На рис . 3 даны средние температуры почв на разных глубинах, а на 
рис .4-суuuы температур в почве выше 5°С для наиболее распростра;.. 
венных в совхозе типов почв: черноземной, черноземно-луг овой, лу
гово-черноземной и луг овой. Наиболее тепЛЬ1е из всех исследуемых 
почв - чернозеUЬ1, значительно холоднее прочих - дуговые . 

Таким образом, агроклиматические ресурсы совхоза дале ко не
п олноце нны и сельскохозяйственное производство развивае тся здесь 
в слохнЪIХ природно-климатических условиях. Ресурсы климата Ис
китимского совхоза нуждаются в 1t0рректировхе через мелиоратив -
ные воздействия. Для этого не обходима дальнейшая их детализация, 
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:от орая в о зм о:кна в первую очередъ чере з п осредство микро клиuа ти
rе ского ра йонировани я .  А гроклиматиче ские ре сурсы складЬIВаются не 
•олько в с о ответствии с общеклима тиче с кими ос обенн остями терри
· ории , но и в связи с не о;цина ковьш преломлением условий клима
·а на ра зных селъ с 1<охоэяйственных 'полях , т. е .  в связи с ра злич
ЬIМИ чертами микроклимата . 

В за имоде йствия между компонентами природы , в о зни кающие в при
одных комплексах, обобщаются микроклима тиче ским ра йонированием . 
е т одика крупнома сшта бн ого районирования предлагает выде ление 
а к с он оuиче ских единиц на типологиче ской либо реги.она лъной ос
ове , " снизу" от более мелких рангов ( урочище , фа ци я ,  тип мест
ости} к более крушшм , лиоо "сверху" в обратном порядке (Про -
�ев , I967 ) .При крупномасштабном районировании. как  правwrо , при
эржи:ваются первого порядка. Мы также провели крупномасштабное 
айонирова ние территории с овхоза от более ме лких таксонов - фа 
и й  к более крупнЬIМ - к типам м естности . 

Осн овой послужили п олевые мете орологические наблюдения на 
олях совхоза , картографиче с кий ма териа л ,  п огодичные и многолет
ие выборки метеоэлеuен т ов в ги,цроматеослужбе. Полевые материалы 
редставлены шестиле тними ( ! 97!-1976 ) данныыи uикроклима тиче с ки� 
э бОJдений , кот орые вкmочалw в се6я маршрутные , эпизодиче ские и 
rационарные на бпюдения на би оценозах и агроце н озах с овхоэа . Кар
QГрафической основ ой послужили почвенная карта Искитимского 
�вхоза в ма с шта бе ! : 2  500, с оставленная Сибирс ким фили а лом 11Рос
шроэем11 , карта ра стите лън ости совхоза в т оu же масштабе , с о
�авленная с отрудниками Центра лън ого сибирского ботаниче ского 
эда , и карта п олей с овхоза . 

В итоге выделены природные комплексы мелкого порядка , кото -
�е в н а учн ой ли тера туре �:�о.лучили на звание фаци й .  Границы фа цllй 
Jоведены с учетом морфологиче ских, гидрологи ческих, почвенных, 
Jтаниче ских, а эроклимати че ских, почвенно-климатических и сугу
J хозяйственных при зна ков . Например,  южные склоны с суходолъ
ши и остепненныuи лугами на темно-серых, си лънD оп одз о ленных 
Jчва х ,  па стби ща ( та 6л.  6 ) .  

Микроклиматы ландшафтов определены нами та к :  жарки й ,  сухой ; 
1ень теплый , относи 1е лъно сухой ; ве сьма теплый, недостат очно 
3 лажненный ; умеренно теплый, хорошо увлажненн ый ;  прохла дный, 
rажный . Таким обра зом , при родные комплексы с-овхоэа прqдстав-
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nяют весьма широкий диапазон микрокm�матов, среди которых имеют 
место  не тоnько зояаnьиые , но и ряд а зонаnьных. Посnедние по сво
им мете орологическим параметрам :хара ктерны как дnя степной ,  так 
и дnя тае:аной зояы . 

Азонаnьными явnяются жаркий сухой микроклимат юЕЯых склонов с 
суходоп-ьяыми nуrами ( I  комплекс на рис .  5 ) ;  очея_ь теплый относи
тельно сухой микроклимат плоских водора здеnов с разнотравными и 
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'ис . 5 . Микроклима тиче ские комплексы районирования Иски тимского 
с овхоза: 

- Бердск\!й , П - Тал:ьиенски й ,  Ш - Бара бкинокий , IУ-Ка.nи11овский 

rходольныuи лугами и пла коров под се.nъскохо эяйственныuи · эемляuи ;  
эсьма теплый недостат о�но увЛаlttНенный микроклимат пологих эа
эдных и вост очных склонов под селъсжохоэяйственныuи землями . По 
эоим микроклиматическим характеристи·кам и биологическим особен
)СТЯМ эти би оценозы нина к нельзя отнести к лес остепныu ландшаф
JМ . Один из них соответстJJует колочной степи , другой - типичной 
rепи и тре тий - сухой степи . Метеорологиче ские параметры атих 
Jмплексов ве с:ьuа контра стны . Например ,  :в дне:вн·ые �сщ относи -
1льная влажность :воздуха на су4одольных южных склонах опускает
! до 33%, недостаток насыщения :возрастает до 31 u;б,  темпера тура 
1здуха - до 27° данные осреднены за годы наблюдений при анти-



циклона льн ом типе п ог оды ) . На плоских водора зделах с суходоль
ными лугами п од сельскохозяйственными культурами и на пологих 
ра спаханных с клонах темпера тура воздуха в дневные часы в ясную 
тихую погоду не опус 1шется ниже 25° , отн осите льная вла)i(н ость во-

1 
здуха не п однимается выше 40% ( табл.  б ) .  

С другой стороны , в совхозе есть целый ряд природных кuмп-
ле ксов значите л:ьно более холодных и б олее :увлажненных , с оответ
ствующих более северным ландшафтам .  К ним относятся северные 
с клоны и нижние ча сти западных и восточных склон о в ,  поросшие 
бере зовым и осиновьш лес ом с крупнотравньши лугами ( к омплекс 8 ) . 
днища логов и пойменных понижений , зан ятые болотами ( комплекс� 
9 и 10 ) .  Этим ландшафтам при сущ прохладны й ,  влажный ми1<рокли1лат 
с а бсолютными значениями относите льной влажности в полуденное и 
околополуденное время - 60-70�� .  недоста тка на сыщения - 16-17 мб 
и темпера туры воэдуха 20°с .  Ра зличия в мете орологических пара
иетрах от контрольн ой точки до прохЛадных и влажных биоцен озоlj 
с оставляют п о  темпера туре во здуха 4 , 5-5 ,5° , по темпера •rуре н оч
вы на поверхности - 14-18° , на глубине 5 см - I0-13° , по отно
сительн ой влажн ости воздуха - от 19 до 29% ( т а бл.  6 ) .  

Выявленные нами природные комплексы самого мелкого порядка , 
соответствующие в системе таксономических единиц рангу фаци й ,  
объединены в урочища . Например , фация плоских водора зделов и по· 
логих западно-восточных склонов и фация пла коров под сельснохо
зяйственными землями объединены в одн о урочище с очень теплым , 
отн оси•rельн о сухим микроклиматом , а фации п од номерами 8-IO 
объединены в урочище с прохладным и вла;кным микрокли1Jа т ом ( та бл 
6 ) .  

Да льнейшее обобщение микроклиь.�а тических ос обенн_осте й урочищ 
п озволяет выявить их общие черты в т ой или иной ча сти совхоза и 
объединить в типы местн ости . В основу выде ления последних поло
жены количе ственные мете орологичес кие па рометры , инструмен'I·а лъ
ные и ви зуа льные наблюдения.  На террит ории с овхоза выявлено 4 
типа местности , или 4 природных комплекса болев кр�1ного поряд
ка , которым даны следующие названия :  Бердский - надпойменный , 
преимуще ственно ра спаханный , сла бо пересеченный тип ме стн ости с 
с о сновыми , соснов о-бере зовыми ле сами и п ойменными за рослями кус 
тарников на выще лоченных и оп одзоленных черноземах; . Та лъменский 
- равнинный , преимуще ственr1 0 распаханный ; Бара б1<инский - ува -
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листый , пересеченный , с пре обладанием сенокосных и па стбищных 
лугов ; Ка лининсJ{ИЙ - повышенный , соп очно-лощинный пересеченный 
тип местности и т . д.  ( см .  рис . 5 ) .  

Клима т всех четырех природных комплексов и зменяется о т  ве сь
�а теплого недоста точн о увлажненного до умеренн о теплого xopo
uo  увлажненн ого ,  с перепадами среднеме сячных темпера тур в 2° , 
относи тельной влажностью воздуха в 10%, суммой осадков за се
зон 3 0  мм и гидротермичес ким коэффициентом r .т � селянинова за 
1ериод с мая по сентябрь в 0 ,25 ( табл.  7 ) .  

Наиболее теплым и менее увлажненным отмечен Б е р д с к и й 
1 р и р о д н ы й к о м п л е к с • Он ра сполагается на юж
зой и юго-западной окраине Искитимског о совхоза на выположенных 
ожных и юго-западных с клонах и широко й пойме долины р . Еердь . В 
значите льной своей ча сти склоны ра спаханы и засеяны преимущест
венн о ов ощными культурами . Крутые ча сти склон ов остепнены , по  
склонам северной эксп озиции (преимущественно вдоль оврагов)  ра с
тут бере зовые ле са и кустарни ки , на  террасах - с основые �оры . В 
целом Бердский надпойменный компле кс �рактериэуется весьма теп
лым , недоста точно  увлажненным микроклимат ом ( та бл . 7 ) .  Здесь бо
лее высокий радиационный баланс  ( см .  рис . l ) ,  наиболее высокие  
темпера туры воздуха и почвы и ни зкие показатели увлажнения ( см .  
ри с . 6 ) . Все это спос обствует  т ому , чт о н а  склонах южной экспо
зиции сохраняются степные ландшафты , что говорит о достаточной 
сухости климата в данном при родном комплексе . Гидротермический 
коэфф,ициент (ГТК)  Г .Т . Се лянинова ра вен 0 , 74 ,  т . е . увлажнение 
Бердского �риродного 'комплекса явно  недоста т очное: 

Т а л ь м е н с к и й п р и р о д н ы й к о м п л е к с 
ра сп олагается на западе Искитимского с овхоза , в не котором уда 
лении от р . Бе рдь . Зна чительна я ча сть комплекса распахана и за
се яна овощными и зерновыми культурами . П онижения оа болочены ли
бо покрыты лугов ой растительностью .  П очвы преимущс с ';.'венн о :выще
лоченные черноземы и серые лесные , на склонах и в п онижениях -
луговые и болотныь . Та лы1ен ский комплекс хара ктери зуе тся теплым , 
умеренн о увлажненным микроклимат ом .  Радиаци онный баланс эдесь 
не сколько ниже и с оставляет в сумме за июнь-а вгуст 18 ,047 
ккал/см2 (рис .  1 ) .  Темпера тура воздуха в среднем за период яс
ных солнечных дней ниже на 1 , 1° . Увлажненность при земных с лоев 
воздуха на 1-5 ыб выше в течение всего веге таци онного пери ода 
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Таблица 7 
Агроклиматическая характеристика пркродных компле ксов И с ки тимс кого с овхоза 

П риродные к омплексы 

1 .  Берд с ки й  надп оRменный , преимуще ствен н о  распа х а н 

ный, слабо п е ресеченный т и п  местн ости с с ос н овы

м и , с ос н ово-dере з овыми лесами и п ой м е н ными з а 

рослями ку старн и к ов н а  выщелоченных и опо д э о 

л е н ных с ре n немощных чернозе мах , темно-серых 

о п uд з о.�енных п очва х .  

2 .  Тальменский равнин ны" , преимуществе н н о  расп а х а н 

ныя , пересеченный т и п  местности с берез овыми и 

а3 оси нов о -бере з овыми лесами на вы111елоч е н ных черно

земах темно-серых , серых и луговых п очва х .  

З .  Бапаб к и н с ки й  увалистый пересече нный т и п  м е с т 

ности с пое ооладанием сенокосных и п а стбищных 

лугов и парковых Оере з овых л е с ов на т е м н о - с е 

рых опод з олен ных и с и л ь н о  о п од з оле нных , с е рых 

сильно оп одзоленных луговых и лугов о-черно

земных п очвах . 

4 .  Калиновский п овыwен ный сопоч н о -лощмнный с и л ь н о  

п ересеченный т и п  местности с берез овыми и О е 

р е з ов о - оси новыми лесами , раз нотрав н о - злаковы

ми лес ными сух одольными лугами , трос тниково

дернов о - о с о ковыми н и з инными болот а м и  н а  темно

с е рых сильно опод з оленных и т орф я н о - б олотных 

Температура 'О т н оси - 1 О садки , 

в о з духа , 0с тельная мм 
влажно с т ь  

19 ,4  75 , З  ;?3 0  

18 , З 77 , 0  240 

I B , I 81 , 6  250 

17 , 5  86 , 5  260 

Гидроте � Х арактер 
ми·ч е с киN микр окли -r--
к оэффи ци - мата 

ент ------- ------

0 , 74 

0 , 78 

0 , 84 

0 , 9 5  

Весьма теп -

лы й , недос

таточ н о· :rв

лажRе нныl! 

Теплый , уме 

р е н н о  у влаж

ненный 

Относитель

но теплый , 

достаточ н о  

у влажн.е н 

ный 

У м е р е н н о  

теплый , х о 

рош о у в 

лажн е н ны t:1  



( ри с .6 ) .  Однако при 
более 6лагоприятньrх 

с о отн ошениях темпе
ратуры и в лажности 
в оздуха гидротерми
че ский коэ\WJициент 
не высок - 0 , 78 , чт о  
гов орит о недоста -
т очной увлажненнос
т и .  

Б а р а 6 к и н -

с к и й п р и -

р о д н ы й к о м -
п л е к с распола 
гается на в остоке 
Искитимского совхоза. 
Ра спаханность площа 
ди значительно с ок
ращается,  п овышаются 
высоты, увеличивает
ся пересеченность 
местности , возраста
е т  площадь , занятая 
ле сами . В связи с 
этим комплекс нами 
на зван как Бара6кин
ский ува листый пере
сеченный тип местно
сти с пре обладанием 
сенокосных и паст
бищных лугов и пар
ковых бере зовых ле
сов  на темно-серых и 

серых оподэоленных 
и сильн о оп одзолен
ных, луговых и луго
во-черно земных поц
вах. Радиаци онный 
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оСJ нанс эдес ь ,  как пра:вило , ниже, чем :в пер:вых двух комплексах, :в 
с:вяэи с чем и температурные усло:вия менее бла г оприятны.  Вместе 
с тем , эде сь :возрастает  :в лажность :воздуха (до 66 , 5% в ясные 
солнечные дни ) ,  у:величивается сумма осадко:в за се зон и воз
ра стает ГТК до О , 84 .  В с:вяэи с о  :в сем с ка занным микроклимат это
го комплекса определе н  ка к отн осите льн о те плый , доста точно у:в
лажненный . 

К а л и н о в с к и й п р и р о д н ы И к о м п л е к с 
распола гается на се:вере и северо-:востоке совхоза . Для не 1• 0 ха 
ра ктерно уменьшение площади се льскохозяйственных земель , увели
чение расчлененности местн ости , общее уве личение выс о т ,  рост за
болоченности . Этот комплекс н а зван ка к повышенный , сопочно- ло
щинный сильн о пере сеченный тип местн ости с бере зовыми , баре эо
в о-осино:выми лесами , разн отра:вн о-зла ковыми ле сными суходольными 
лугами и тростнико:во-де рн ово-осоковыми ниэинньши болотами на 
1·емно-серых, серых сильно оп одзоленных и торфяно-болотных п оч
вах. Радиаци онный ба ланс в сумме за три месяца снижается до; П 
кка л/см2 , температура в оздуха до I 9 , I0 ( табл .  7 ) .  Значи те льно 
:в озрастае т  в лажн ость воздуха - на 2-7 мб,  выпадает наибольшее 
количество осадков по отношению ко :в сему Искитимскому с о:вхоэу , 
ГТК приближается к единице , составляя 0 , 95 в среднем за се зон . 
Это говорит об оптима льных условиях увлажнения.  Микроклимат оха
ра ктери зован ка к умеренно теплый , хорошо увлажне нный . 

Таким образом , микроклима тические различия те рDитор1; и одн ого 
со:вхоэа , столь небольшого по площади , ве сьма значительны . Ланд
шафты , ра спаханные и занятые п од сельскохозяйственные земли , ха
ра ктеризуются ми кроклиматами зональн ого ряда , с несколько повы
шенным притоком тепла и значительно меньшим увлажнением . Боль
шие ра зличия в микроклимате опреде ляются значительн ой рь счленен
н ос тью рельефа , п овышенной эродиро:ванн остью , не одина !{О:Вой сте
пенью за ле сенности . Все это прив одит к значите льным ра эли чиям в 
перера спреде лении поступающего  солнечн ого тепла . Наприме р ,  юж
ные склоны раньше освещаются солнцем , интен сивность с олнечн ого 
напряжения на них выше на 2-5% ( :в  зависимости от крутизны С J{ЛО
н о в )  и позднее  затеняются по сра внен ию с западными , вос•rочными 
и северными склонами . Боле е светла я  степна я ра сти т е льн ость (по  
сравнению с ле сной , более темной на других склонах) снижа ет 
а льбедо , что ведет к увеличению радиаци онного ба ланса . Это в 
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свою очередь способствует дальнейшему остепнению южных 
Боль ша я интенсивность солнечной энергии благоприятствует 

склонов . 
более  

раннему сходу снежн ого  покрова на южных склонах, усиленному ис
парению весенней влаги и значите льно б ольшему высушиванию п очв 
уже в раннее весеннее время . 

Фи зи ко-ге ографиче ские ос обенн ости терр�т ории с овхоза ока зы
вают прямое в оздействие на микроклиматиче с кие ра зличи я отдель
ных его ландшафтов , а микроклима т в свою очередь конста тирует 
ландшафтные особенности того и ли ин ого природного комплекса , п о
зволяе т лучше выявить а гроклиматические ре сурсы всего с овхоза в 
це лом . В с овхозе много комплексов , которые п о  клима тическим по
ка за те ляи являются а з она льныыи и к которЪIМ при сельхозра бота х  
необходимо подходить строго дифференцированн о .  Наиболее благо
приятные климатические условия складываются в Ка лин овском при 
родном комплексе , где наилучшие условия увлажнения и доста т очн ое 
количе ство тепла , наименее благоприятны - в Бердском в связи с 
высоким радиаци онным баланс ом ,  повышенными суvмами тепла и не
достаточным увлажнением . 

При Перера спределении в одных ре сурсов необходимо учитыва ть 
подобные микроклиматические особенности каждого хозяй ства , с  тем 
чт обы в более полн ой мере и qд ользовать его а гро1шима тиче ские ре
сурсы . 
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Ю . В . Науменко 

САПРОБНАЯ ХАРАКТЕРИСТ ИКА СРЕДНЕЙ ОБИ ПО ФvfГОПЛАНКТОНУ 

В 1979 г. нами было предпринято изучение фитопланктона Сред· 
ней Оби от устья р .Томь до г . Сургута с целью выЮ!ления видовог1 
с о става фи_топланктона _и динамики его количественного развития . 
Ле том отбор образцов водорослей проводили на 4 разрезах, осены 
- на 7 .  Пробы собирали и о6ра6атывали по общепринятым ме тодаА 
альгологических иссле дований ( Кузьмин ,  1975 ) .  

В настоящей статье приводятся данные по сапробности вод Сре� 
ней Оби . Приведенная ниже оценка качества вод выполнена по од
ному трофическому уровню - водорослям и _с применением инде ксов 
сапро6ности . Надо сказать , что сапро6иологический анализ отра
жае т наличие в воде нетоксичного органиче ского вещества . Индек
сы сапробности рассчитывали по численности фи топланктона , с  при-
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менением фор11уJIЪ1 Пан'fле и Букка в модификации Сладечека ( Sl�de
cek , 1 97 3 )  по спискам водорослей-индика'fоров сапробн ос'fи (Унифи
цированные методы • • • , I977 ) .  

Всего за период исследований в Средней Оби было обнаружено 
I47 видов , разновидностей и форм водорослей,  и з  которых индика
торов сапробнос'fИ было 8I, �то с оставляло 55 , I% сос'fава . Расп
ределение водорослей по зонам сапробнос'fи приведено в 'fаблице . 

Распределение индика'fорных видов· водорослей Средней Оби 
по отделам 

Сапроб-
НОС'f:Ь 

х 
х - о 
о - х 

о 
о ..:." 
р - о 

ft 
)3 - J, 
J. - /3 

d 

Всего 

Количество  водорослей-индика'fоров 
сапробности 

Сине- 3ono-
зеnе- тис-
ные тые 

I 

I 

2 I 

I 

4 2 

диет о-
меи 

I 

4 

3 

п 

20 

5 

6 

5() 

Эвгnе- 3ene-
новые ные Всего 

I 

4 

4 

I I I4 

2 21 46 

6 

6 

3 22 8I 

% O'f общего 
числа - так-
с онов инди-
каторов са-
пробности 

I , 23 

4 , 94 

4 . 94 

I7 , 28 

56 ,  79 

7 , 4I 

7 ,4I 

IOO 

Примечание :  Х - ксеносапробност:ь - степен:ь наиболее чис'fых вод; 
О - оnигосапробн ост:ь - очень сnебая загрязненность ; 

../!> - бета-uеэосапробност:ь - умеренная загрязненность; 
J. - алъфа-мезосапробностъ - сиn:ьная загрязненность . 

Установлено ,  что большинство видов являе'fся харакrерныwи дпя 
умеренно загрязненной fi -Uезосапробной зоны ( 56 ,  79%) ,  показа.те
Пей из других зон- значительно меньше ( см .  табn. ) .  



В начале лета ( июнь)  при температуре 1 2 ,6-15 , 2° и необычай
но высоком уровне в оды средние индексы сапробн ости и зменялись 
от 1 , 50 до 2 , 06 :  

Устье р .Т омь 1 , 50 
п о с .  Парабе ль 1 ,6 1  

г .Ниж:невартовск 1 , 68 
г .  Сургут 2 , 06 

В районе устья р .  Томь общая численность фи.т опланктuна с ос-
тавляла 218 тыс . кл/л,  из которой диатом овые игра ли ведущук 
роль - 189 тыс . кл/л , а зеленых было 29 тыс . кл/л. У Сургута 
ьбщая численность водорослей достигала 603 тыс .  кл/л при доми
нировании диатомей - 545 тыс . кл/л , Следует .отметить очень е ла 
бое развитие зеленых водорослей - 12 тыс . кл/л.  

На  данном участке Оби  в нача ле лета структура 3 лъrоценозов  
сла га лась и з  диа т ом овых � зеленых водорослей .  Из  диа т омей до

минировали О - fi -ме зосапрооы Mel o e ira 1 t al ic a , Aeterione l l a  

formoea и р -мезосапроб Meloeira it alica v e.r .  tenuissiшa , а 
и з  зе леных )3 -ме зосапроб Scenede emue quadricaud a .  

Осенью ( конец сентября-начало  октября ) при темпера туре в оды 
9 , 7-1 1 , 8° значение инде ксов сапробн ости и зменялось от I , 74 до 
1 , 89 :  

Выше устья р .Томь 1 , 86 
Ниже " 1 ,  7 5  
Колпашево 1 , 82 
Карга с ок 1 , 89 
Старопрохоркино I , 7 7  
Нижневартовс·к I ,  74 
Сургут I , 74 

На ств оре , ра сположенн ом ни�е ус.тьн р .Т омъ , общая численное 
фитопланктона составляла 3440 ,6  тыс . кл/л при ЩJе обладании си 
не-зеленых. В это время на участке от устья р . Т омь до пос . Kai: 
гасок отмечен о "цветение "  в оды , . которое было вызвано сине-зеле 
н ой J� -мезосапробной в одорослью Aphanizomenon floe-aquae , чис 
ленность к оторой достига ла 2521 , 2  тыс .  кл/л . П о-видимому , зтс 
органи зм п оявился здесь из Н овосибирского В Dдохранилища , коте 
рое , как пра вило , в конце ле та интенсивно " цветет" сине-зе лень 
ми � одорослями (Куксн , 1973 ) .  Отрезок Средней О би от пос . Ка рга 
с ок д'1 г . Сургута :хара ктери з овался увеличени ем чи·сленн ости диs 
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омей ,  что ,  п о-видимому,  связан о с понижением темпера туры воды 

,о 9 , 7 °с .  У г . Сургута обща я численность водорослей составляла 

886 , l  тыс . кл/л , где доминирова ли диа т омовые - 2272 , 4  тыс . 

:л/л,  содоминировали зе леные-1015,  7 тыс . кл/л . 

В целом осенью на Средней Оби структура а льгоцен озов была 
,а зличной : от устья р . Т омь до п о с . Карга сок фитоплан1<тон носил 
ине-зеленый характер, средние индексы сапробн ости были высокие . 

т псс . Карга сок до г . Сургута , напротив , фитопланктон н осил ди

томовый хара ктер и индексы сьщ.Jобн ости были ниже . Из домина н

ов следуе т отметить сине-зе леные - ft -ыез осапроб Aphanizome

on tlos-aquae ; диа томовые - 0-fi-ме зосапробы Me losira ita

ica , A sterione l l a  formo's a ,  _J, -.ме зосапробы llelosira 1 t alica 

ar .  tenuisвima , Melosira granulat a ;  зеленые - р -ме 3осапробы 

cenede sшus quadricaud a ,  Pediastrum . duplex , Dic tyoephaeriwn 

ulcbe l lum .  

Та ким обра зом ,  в 1979 г .  обследованный уча сток Средней  Оби 

арактеризова лся как умеренно эагряэнешшй fi-мезосапро6ный , а  
его фит опланктоне олигосапробы , олиго-6ета-мезосапро6ы и )!J 

езосапро6ы составили 43 , 5% всего состава видов инди каторов . За  

ери од исследования степень сапробн ости здесь не была постоян� 

ой и достигала наибольшей в�личины в июне . Не значите льные ко

ебани я индексов сапробности в течение лета и осени свиде тель

твуют об удовлетворите льном качестве вод Средней Оби , кот орые 

оответствуют П-Ш кла ссу чистоты ( Sle.decek , 1 973 ) .  
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РЕФЕРАТЫ 

УДК 551 . 16 

Водные �есурсы и их перераспределение .  С а к с В. Н .  Гидроло
гические , гидрогеологические и водохозяйс�rвенкые аспек�rы освое
ния ато:ка сибирских рек. - Новосибирск, 1982 , с . 3-6 .  

В связи с разрабо�rкой проек�rа перераспределения водных ре
сурсов в Срединном регионе рассма�rриваю'rся основные направления 
научных исследований по прогнозу изменения природны� условий в 
Сибири по определению возможного бе з  сущес�rвенного ущерба на
родному хозяйству и природе Западной СиоирИ забора воды , иссnе
дования Обь-Енисейского междуречья с целью выявления оri�rималь
ного варианта пuокладки Обь-Енисейского канала и т .д .  

УдК 541 . 48/49 ( 571 ) 

Географические возможнос�rи водохозяйственного освоения сибир
ских рек в связи с особенностями их гидрологического режима . 
О р л о в  а Г .  А . ,  С а в к и я В. 11. Гидрологически е ,  гид
рогеологические и водохозяйственные а спекты освоения сто:ка си
бирских рек. - Новосибирск, 1982, с . 6-26 . 

Отмечается неравноыерност·ь внутригодового и терри�rориаль -
ного распределения стока рек Обь-Ир�rышского бас�ейна , чiro обус
ловлено географическими особенностями Западно-Сибирской равнины 
и отражает естественные соотношения между теплом и влагой .Изме
нение стока в результате создания водохранилищ в основном кос
нулись его внутригодового распределения и почти не отразились 
на годовых объемах стока . Ощутимые результаты регулирования сто
ка могУ'f быть достигнтrы при создании водохранилищ в верхнем и 
среднем течении Оби и Иртыша и на их притоках. 

Ил. 3 ,  табл. l ,  библиогр.46 .  

УдК 551 . �8 

Некоторые особенности многолетних колебаний зимнего с"J;ока в бас
сейне р . Оби . Б е й р о м С. Г . , В о с т р л .к о в а Н. В. 
Гидрологические , гидрогеохогические и водохозяlс'fвенны_е а спекты 
освоения стоIЩ. сибиРС:КИ::Х рек. - Новосибирск, 1982 , с . 26-34 .  

Анали зируются колебания зимнего стока р .Оби , ко�rорые синх
ронны только для Верхней и Средней Оби . Произведена оценка сред-
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ней за зимний период ( с  ноября по мар� J минерализации воды 
величины с олевого стока .  От истоков Оби До г .Новосибирска на с 
людается постепенное уменьшение среднего многолетнего модуz 
стока и увеличение минера лизации воды .  Ниже г .Новосибирска � 
с . Белогорье модули стока повышаются,  соот�етственно снижаете 
минерализация воды. П оказано,  что в результате создания воде 
хранилища минерализация воды ниже Новосибирского гидроузла не 
сколько уыеньшила сь. 

Ил. 2, табл . 2, би6лиогр. 6 .  

УдК 551. 495 : 481 . l  

К определению подземной составляющей баланса озера Чаны. 
Б е й з е л ь А. Л. Гидрологические ,  гидрогеологические и в 
дохозяйственные аспекты освоения стока сибирских рек. - Но 
восибирск, I982 , с . 34-43 . 

Рассматриваются геологические , геоморфологические и гид 
рогеологические условия Чановской депрессии , свидетельствующи 
о · не значительной роли подземных вод в питании оз .Чаны, которо 
осуществляется только в восточной его части . Метод детальног 
водного баланса признан наиболее перспективнWI для определени 
подземного водообмена озера . 

Ид. 2 ,  6и6лиqгр. 9  

УдК 630 : 551 . 56 

К вопросу о временной изменчивости ресурсов тепла и влаги в· т 
ежном Приобье . А з ь ы у к а Т .  И .  Гидрологически е ,  .гидрог 
ологические и водохозяйственные а спекты освоения стока си6ирс 

ких рек. - Новосибирск, 1982 , с . 43-61 . 

Исследованы вопросы межгодовой и·з1.1енЧивости основных кли 
матических показателей,  определяющих ресурсы �лимата - суым 
температур воздуха- выше lo0c и сукыы осадков за теплый перио 
На основании анализа обработанного · многолетнего материала гид 
рометеnстанций за 50 и 100 лет дана статистическая  структура 
периодов сухих, вдахвых и нормальных лет по  осадкам· и теплых 
холодных по ресурсам тепла , выделена существующая региональна 
ритмичность колебаний этих показателей различной длительности 
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�ведена оценка временных ' коле баний п о�rеплений и похолоданий 
вегетаци онном пери оде . 

Ил. 6 ,  табл. 7 ,  би6.лиогр . 3 .  

б3I.44 ( 57! . I) 

)Оклю1а тические ресурсы и их раци она лъное исполъзование при 
)пределении водных зап а с ов (на примере одн ого и з  хозяйств 
1адн ой Сибири ) .  В о р о н и н а Л .  В .  Гидр

.
ологические , гид

�е ологиче ские и в одохозяйственные а спекты освоения стока си
рс:ких рек.- Новосибирск, 1982 , с . 6!-82 . 

Ра ссматриваются в опросы а гроклима тиче ских ре с урсов одного 
хозяйств Западной Сибири - Искитимского с овхоза - с це лъю 

� более рациона лън ого их исполъзования в се лъскохозяйственном 
)И зв одстве . Предлагается микроклима тическое районирова ние хо
tства , наиболее полн о вскрывающее е г о  природные и клима тиче с 
! ре с урсы . Соста влена крупн ома сштабная карта типов климата 
1в , по которой выявле н о , что в конкретных ус ловиях лишъ 2-3 
ra клима та п очв благоприятны для в о зделывания с е лъскохозяйс-
1нных кулът ур .  

И л .  6 ,  та бл. 7 ,  библиогр • П .  

582. 26.  

rробная ха ракт ери стика ·средней Оби п о  фи т.оп ла н кт он у .  Н а у -

1 н к о Ю .  В .  �идрологические , гидрогеологиче ские и в одохо
lственные а спекты освоени я стока сибирских рек. - Н овоси
Jск, !982 , с .82-86. 

При води тс я  сапробная характеристика водоема по фит опланкто
на о сн ове а лъгологических и с с ледований уча стка Средн е й  Оби в 

J гов одный !979 г .  Видовой с о с та в  представлен !47 таксонами , и з  
�орых 8I т а ксон является п ока за телем с тепени сапробн ости вод. 
: ледованный участок ре ки ха ра ктеризуется ка к )3-мезоса пробный , ,  
J свидетелъствует об удовле творите льн ом состоянии каче ства 

� .  
Т а б л .  I , би6.лиогр . 5 .  
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