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Кадастр водных сил Алтая по нормам, выработанным междуве
домственной комиссией при Комитете всесоюзных Гидрологических 
съездов, в настоящее время не может быть составлен за полной не- 
обследованностью края в энергетическом отношении.

Нижеследующая таблица мощностей является одним из первых 
приближений к осуществлению этой задачи, ставшей насущной благо
даря подъему интереса к Алтаю, как одному из богатейших районов 
СССР с точки зрения его ископаемых богатств и колосальных запа
сов белого угля. В ряду актуальных районов СССР Алтай занимает 
по своей суммарной мощности пятое место.

Дешевизна белого угля, обусловленная характером горных рек, 
дающих при ничтожных затратах мощности в тысячи и десятки тысяч 
лошадиных сил, в связи с развитием горного дела стала привлекать 
к Алтаю внимание не только русских гидротехников, но и иностран
ных концессионеров еще с конца прошлого столетия.

Первым реальным подходом к использованию водных сил района 
явилась постройка небольших гидросиловых установок концессионными 
компаниями: англонемецкой Турн и Таксис на реке Быструхе и 
французской на р. Тургусуне.

Слабая разработка рудных богатств, равно как и удаленность их 
от экономических центров Сибири, не требовала сооружения мощных 
центральных станций, и нужды местной промышленности вполне по
крывались маломощными установками на небольших горных реках.

Систематические изыскания для сооружения центральных гидро
станций начаты в 1925 г. Управлением работ по исследованию вод
ных сил Алтая. В первую очередь изыскания коснулись бассейна 
р. Иртыша— рек: Ульбы, Убы и Бухтармы и отчасти бассейна р. Оби, 
р. Чарыша. В настоящее время они распространены совместно с Общ е
ством производительных сил Сибири на бассейн р. Бии, а в последнюю 
очередь работ, расчитанных на пятилетний срок, предположено обсле
дование бассейнов р. Катуни и Телецкого озера.

Кроме того в гидротехническом обследовании Алтая принимали 
участие в разное время следующие организации.

1 По независящим от автора причинам статья выходит в свет более чем через 
11а года после ее составления, почему данные по новейшим исследованиям, произведен
ным или опубликованным в 1930 г., не могли найти в ней отражения.



1) 1911 —  1917 гг. Отдел земельных улучшений, поставивший 
систематические гидрометрические наблюдения на pp. Кальджире и 
Курчуме для целей орошения.

2) 1919 —  1921 гг. рекогносцировочные экспедиционные партии 
Сибисполвода, обследовавшие бассейны pp. Катуни, Бии с Телецким 
озером, Чарыша, Ануя, Песчаной, В. Убы, Ульбы и В. Томи.

3) 1917— 1918 гг. Товарищество Катунских водных сил, поста
вившее гидротехнические работы на р. Катуни близ устья рек Ар- 
гут и Иня.

4) 1917— 1920 гг. Управление внутренних водных путей, произво
дившее на р. Томи от г. Кузнецка до г. Томска систематические ги
дрометрические наблюдения на 4 станциях: Бассандайской, Пачинской, 
Крапивинской и Кузнецкой.

5) 1927 г. Комиссия Академии Наук по' изучению производитель
ных сил СССР (КЕПС), в лице Отдела энергетики, снарядившего 
экспедицию для рекогносцировочного обследования р. Катуни в ее 
среднем и нижнем течении с точки зрения ее энергетических ресур
сов. Продолжение работ по обследованию верхней Катуни было пред
положено перенести на 1930 г.

Материалы упомянутых исследований не были своевременно опу
бликованы; многие из них погибли во время гражданской войны, дру
гие не могли быть разысканы, и лишь небольшая часть уцелела в 
архивах различных городов и ведомств. Извлечение из них черновых 
материалов и приведение их в порядок составило трудный этап при 
составлении таблицы мощностей. Поэтому, в интересах позднейших 
составителей следующих приближений к водному кадастру Алтая, в 
настоящем издании опубликовываются все основные материалы най
денные в архивах Ленинграда, Ново-Сибирска и Бийска до 1929 г. и 
результаты их обработки.

В основной таблице мощностей частично использованы и мате
риалы по pp. Бии и Томи, собранные автором во время командировки 
в Сибкрай летом 1929 г.

Кроме того для настоящей работы использованы все имеющиеся 
картографические и литературные материалы, перечень которых при
водится в приложении, а также сводки энергетических ресурсов, 
сделанные прежними составителями аналогичных работ С. А. Б а л а к 
ш и н ы м  и В. Н. П и н е г и н ы м .

Настоящий перечень водных сил Алтая охватывает всю горную 
страну от 47° до 54° с.ш. и от 82° до 90° в.д. от Гринича, т. е. района, 
естественными границами которого служат: с юга р. Черный Иртыш 
и оз. Зайсан, с запада р. Иртыш, с севера р. Алей, с востока р. Томь 
и с юго-востока граница с Китаем.

Предлагаемый список энергетических ресурсов Алтая не претен
дует на полноту, так как включение в него отдельных рек носило по 
необходимости случайный характер, ограниваясь теми из них, для ко
торых оказалось возможным установить более или менее надежно ве
личины расходов и падений.

Из притоков упомянуты лишь главнейшие, для которых имелись 
какие либо высотные и гидрометрические данные. Реки, для которых 
могли быть определены только величины площадей бассейнов и длины,



не включены в таблицы и приводятся лишь в дополнительных 
списках в приложении.

При построении таблицы мощностей было проведено деление реки 
на главнейшие участки с равномерно возрастающим расходом, между 
устьями крупных притоков, а внутри данного участка на подучастки 
с равномерным уклоном. При отсутствии данных для промежуточных 
точек мощность реки оценивалась по всему ее падению.

Реки разбиты по бассейнам главнейших артерий: Катуни, Бии с 
Телецким оз., Томи и Иртыша; притоки расположены по течению реки.

Таблица содержит следующие графы:
1. № реки.
2. Наименование реки.
3. №  участка.
4. Расстояние:

а! от истока в километрах;
б) „ устья в километрах.

5. Длина участка в километрах.
6. Наименование пункта.
7. Абсолютная высота пункта в метрах.
8. Падение на участке в метрах.
9. Падение (в метрах) на 1 км длины участка.

10. Величины площадей бассейнов в 1000 кв. км.
11. Расходы для концов участка:

а) максимальный за все время наблюдения— Q макс.
б) средний годовой—Q ср. год.
в) минимальный летний— Q мин. летн.
г) промышленный, обеспеченный в течение 9 месяцев— Q9,
д) минимальный зимний, обеспеченный в течение 360 дней — 

О мин. зимн.
12. Мощности W на середине участка в 1000 л. с.:

а) средняя годовая,
б) минимальная летняя,
в) девятимесячная,
г) минимальная зимняя.

13. Километровые девятимесячные мощности.
14. Примечания.

П р и м е ч а н и я  к о т д е л ь н ы м  графам
4. Расстояния по длине реки определялись по 3-верстной и 

10-верстной картам циркулем-измерителем с раствором, соответствую
щим в масштабе карты от 0.5 до 1 км, со введением добавочных коэффи
циентов при переходе от меньшей детализации к большей. При наличии 
сведений о длине реки в издании „Водные пути Сибири“, 1 являющиеся 
крайней степенью детализации, предпочтение отдавалось последним.

7. Для построения продольных профилей использованы все име
ющиеся картографические и литературные материалы, перечисленные 
в приложении. При наличии разнородных источников предпочтение

1 См. Литературные источники, стр. 189.



отдавалось 3-верстной карте с горизонталями через 10 саж., далее 
систематическим барометрическим нивелировкам участков рек и на
конец, случайным литературным источникам.

По необходимости используя эти последние для построения про
дольных профилей тех рек, для которых не имелось иных данных, 
приходилось учитывать то обстоятельство, что эти высоты, опреде
ленные по нескольким, часто весьма кратковременным, наблюдениям 
случайного характера страдают не только неизбежной неточностью 
самих отсчетов, но и трудностями увязки их с основной станцией, рас
стояние которой от пункта наблюдения обычно превышает те 100 км при 
которых в условиях горной страны еще возможно взаимное сравнение 
результатов. Кроме того у большинства барометрических наблюдений 
не имеется никаких указаний на то, отнесены ли они к урезу воды или 
к стоянке на берегу, а в некоторых случаях, за отсутствием дру
гих данных, приходилось использовать и заведомо береговые 
отметки.

Цифры в скобках обозначают величины, неотвечающие принятой 
для каждой категории степени точности.

9. Определение бассейнов рек производилось ’ планиметрирова
нием их по 40-верстной или 10-верстной карте, чему предшествовало 
сопоставление районов между собою и с данными из труда Тилло. 1

Неоднородность топографического материала (однородных карт 
всего района Алтая кроме 10 - и 40 - верстной не существует) делает 
вопрос о способе измерения площадей особо важным, тем более, что 
для большинства Алтайских рек величина бассейна играет решающую 
роль при исчислении расходов.

Наиточнейшим способом из всех существующих является плани
метрирование. Теоретическая точность его принимается обычно за 
0.5°/о. При троекратном обводе планиметром площадей ошибка од
ного определения сводилась к 1 делению планиметра и для планиметра, 
бывшего в употреблении, соответствовала:

для 40-верстной карты . . . 28.7456 кв. км 
„ Ю „ „ . . .  1.805 „ „
„ 3  „ „ . . .  0 .2  „ „

Эти величины дают указание на степень точности, которою сле
дует ограничивать величины бассейнов: приводить квадратные кило
метры при определении, сделанном по 40 - верстной карте, является не
целесообразным, и округление следует делать: до десятков для 40-вер- 
стиой карты, до единиц для 10-верстной и до десятых для 3-верстной.

Такова теоретическая точность планиметрирования. Практиче
ская же значительно ниже, как показывает пример исследования ве
личины бассейнов рек Катуни и Бии, которое привело к следующим 
выводам.

а) Предварительное измерение планиметром величины бассейнов 
дало значительное расхождение с данными Т и л л о ,  и не только 
абсолютное, но и относительное. Выяснилась неодинаковость коэффи

1 А. А. Т и л л о .  Приложение к исчислению поверхности Азиатской России. 
СПб. 1905.



циента планиметра для 4 отдельных планшетов 40-верстной карты, 
имевшейся в распоряжении Отдела энергетики, вызванная по всей 
вероятности неодинаковым усыханием бумаги на одном из листов 
( » = 4 4 — 52°, Х=96— 100° в. д. от Гринича). Длины меридианов между 
соседними широтами и, обратно, расстояния между меридианами по 
параллелям не соответствуют теоретическим величинам, вычисленным 
по основным данным, приложенным к труду Т и л л о  (стр. 8). Расхо
ждение достигает 0.8 мм и заметно сказывается на коэффициенте пла
ниметра (от 573 до 582 деления планиметра на квадрат площадью 
в 120 X  1 2 0 = 1 4  400 кв. км.

б) Но и при замене этих 4 листов 40-верстной карты одним 
листом (приложенным к труду В. В. С а п о ж н и к о в а  „Катунь 
и ее истоки11), расхождение между величинами бассейнов pp. Катуни 
и Бии с данными, приведенными в труде Т и л л о ,  остается, как при 
суммарном определении площадей, так и при их определении по поясам.

в) Причина невязки лежит в том, что у Т и л л о  в бассейн 
р. Катуни не включена р. Каменка, впадающая за 9 км от устья.

г) На 100 - верстной карте, приложенной к труду Т и л л о ,  
и 40-верстной неодинаково нанесено верхнее течение р. Башкауса, 
а именно расстояние между впадением р. Калбакая в Башкаус до 
п. Кош - агач на Чуе выражается в 28 в. на 40-верстной и 78 по 
100-верстной карте.

От слияния Башкауса с Чулышманом до п. Кош-агача 120 в. по 
40 - верстной и 100 в. по 100-верстной карте.

Сравнение небольшого участка, имевшегося как на 40 - верстной 
карте, так и на 3,-верстной показало, что расстояние от р. Калбакая 
до Чуй по меридиану равно: на 3 -верстной карте— 33 в., на 10-вер
стной карте— 29 в., и на 100-верстной карте— 55 в.

Таким образом выяснено расхождение между Т и л л о  и 40-вер
стной картой, которое заставляет поставить на обсуждение вопрос
о возможности пользования данными Т и л л о  для определения вели
чин бассейнов в Сибкрае.

В большинстве случаев, кроме особо оговоренных, при наличии 
небольшой невязки между результатами планиметрирования и дан
ными Т и л л о ,  первые приводились к последним введением соответ
ствующих коэффициентов.

Данные по pp. Катуни и Бие исправлены согласно вышеизложенного.
Произвол в проведении границ по водоразделам при отсутствии 

горизонталей непосредственно на глаз по 10-верстной или 40-вер
стной картам вносит значительную субъективность в полученные пла
ниметрированием данные. Поэтому для соблюдения точности, отве
чающей реальной величине измерения бассейнов, цифры п о с л е д н и х  

округлены до сотен кв. километров. Для сокращения места, величины 
бассейнов выражены в тысячах кв. километров.

11. Расходы для к о н ц о в  участка приводятся для б о л ь ш и н с т в а  

Рек с точностью до 1 м3/с. и для более обследованных с точностью 
До 0.1 м 3/с.

Наиболее надежные величины характерных расходов, в ч а с т н о с т и  
Для пунктов, где имелась годичная или многолетняя серия наблю
дений, обозначены жирным шрифтом; обычный шрифт отвечает



косвенному методу исчислеиия расхода, подробно описанному ниже' 
Цифры менее надежные поставлены в скобки. На максимальные 
расходы косвенный метод исчисления нераспространим; поэтому, 
в случае отсутствия непосредственных наблюдений, эта графа остается 
незаполненной.

Пользование косвенными методами устанавливает предельную 
точность определения расхода значительно ниже 1 м3 с.; поэтому 
интерполяция по течению реки ограничена десятыми 1 м8 с., а при 
больших расходах единицами. За расходы на середине участка при- 1 
няты средние арифметические из расходов на его концах, при помощи ; 
каковых величин и исчислены соответствующие графы мощностей.

12. Мощности вычислены по формуле W 10 ОН, где О расход, 1 
отнесенный к середине участка и выраженный в м :!/с., Н— падение ] 
выраженное в метрах и W— мощность на валу турбины при коэф-1 
фициенте полезного действия =  0.75 в лошадиных силах. Индекс 1 
мощности соответствует такому же индексу расхода.

Если принять во внимание приближенные косвенные методы J 
определения расходов, а также вероятные, погрешности величин па- I  
дений, то представляется целесообразным в величинах мощностей I  
ограничиваться только 1000 л. с., выражая их в целых единицах и при- 1 
водя десятичные знаки лишь в некоторых случаях особо малых 1 
величин.

Все мощности приведены брутто; мощности нетто не указыва-Д 
ются, так как при значительных уклонах Алтайских рек поправка 1 
на падение, необходимое для возможности водотока, по формуле 1
„  h0 , 0.001 1Н ----- ---, где Л0 -  , не превышает, как показал подсчет для J

2 \ Q
большинства рек, 10 -15°о всей величины, т. е. одного порядка* 
с реальной точностью вычислений.

В графе 13 приводятся километровые девятимесячные мощности, | 
служащие сравнительной характеристикой отдельных участков и нане-я 
сенные на прилагаемую каргу.

Примечанием С = 0 .5  отмечены те случаи, когда в суммарную! 
мощность введено половинное падение —  в случае отсутствия проме-1 
жуточных высот.

Таблица 1 дополнена списком рек, мощности которых моглиЯ 
быть исчислены лишь перенесением удельной мощности (на 1 кв. км) 
бассейнов соседних рек* на всю величину их бассейна (табл. 2).

Таблица 3 является сводкой мощностей по отдельным бассейнам. !
Общая сумма мощностей всего района Алтая (9-месячных) 

исчисляется в 5 000 000 л. с.
Примечания к отдельным рекам приводятся в приложении.
Там же приводится список намеченных мест установок, нане

сенных на схематическую карту (стр. 173).
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Исток
лев. исток р. Оби, 
сливается с р. 10.7 632.3 | у. р. Елен-чадыр
Бией на 306 км ! 4

19.3 623.7от истока по а 3.6следней 22.9 620.1

L  =  643 км 4
38.1 604.9

15.2
у. р. В. Кураган

F =  62 840 кв. км 5 7.5
(по 40-в. карте и : 45.6 597.4 у. р- Тургеньсу
61 200 кв. км по 6 33.3
данным Тилло)

7
78.9 564.1

23.5
у. р. В. Зайчиха

8
102.4 540.6 у. р. Озерная 

у. р. Тихая 1106 537
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15
у. р. Быструха
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145 419 у. р. Собачья
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Т а б л и ц а  1

Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
1000 л. с.

СЦ
2
ш

g-^jE Приме
си у  и
5  гг О
о к чания 

^ я  s S о 
Е

Макс.
Средн.

год.
_!___________

Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

З
им

ня
я

м
ин

.

0 0 0 0 0
10 5 1 02 0.09 Лист I

4 2 0.3 0.1 черт. 1
. 9 4 1 0* 0.12

8 4 0.6 0.2
2 1 0, Они 0.03

10 5 0.8 0.3
11 5 09 0, 0.06

16-20 7-10 1.2-1.7 0 .5 -0.8
13 6 1 0- 0.13

20-25 10—14 1.8-2.5 0.8- 1.2
27 15 3 1 0.09

27-29 15-16 2 .8-3  0 1.4—1.5
22 12 2 1 0.09

29-41 16-25 3 -5 1 5 —3.3
4 2 о., Оз 0.14

41-47 2 5-30 5 -7 3.3—4.1
35 21 4 3 0.17

60-62 35-38 7 -8 4.1-4.5
25 15 3 2 0.20

) 62—66 3В—41 8 -9 4.5—4.9
16 10 2 1 0.22

66-78 41-50 9 -10 4.9—6.2
12 8 2 1 0.22

82 52 11 6.6
120 76 16 10 0.47

1 85-160 Ъ1\ -9 1 12-29 7-21
18 11 3 2 0.48

160 98 29 21
36 23 7 5 0.45

(1600) 165 108 30 21
1 95 62 17 12 0.89•I 170-180 110 130 30-33 2 1 -2 2
1 54 39 10 7 0.77• 1 180-190 130150 34-38 23-25

36 28 7 5 (1.42
190-195 150-154 38-39 25-26 "Ч.

А 146 118 46 20 2.80•О 195- 350 160-245 39-63 26-46
38 27 7 5 0.94

350 245 66 46
.з 18 12 3 2 0.21

350-420 245-285 66-79 46-55



№ 
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ки

Наименование

реки

1 КАТУНЬ

В. КУРАГАН

пр. приток р. Ка
туни, впадаетна 
605 км от устья 

L -  20 км 
F =  200 кв. км

Расстояние 1

Дл
ин

а 
уч

ас
тк

а 
в 

км

Наименование

пункта

-  s ! £ S 1 «  Е | X

№ 
уч

ас
тк

от 
ис

то
ка

 
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

Аб
с.

 
вы

сс
 

пу
нк

та
 

в

П
ад

ен
ие

 
1 

уч
ас

тк
е 

е

22

I

1
27 ! 30.3 I

333 310 1 перевоз Коркечу j 689.7
23 10 58.7

343 300 у. р. Кадрин 631
24 21 51 |

364 279 у. р. Урусул (580)
25 4 9

368 275 у. р. Сумульты 571
26 28 37 ;

396 247 водоп. Бельтырьек| 534
27 17 21 \

413 230 у. р. Эджиган , 513
28 44 90.6

457 186 у. р. Чемал 422.4
29 16 24.8

473 170 с. Узнези 397.6
30 12 19.7

485 158 с. Чепош 377.9
31 12 28.9

497 146 у. р. Сема 349
32 12 28.3

516 127 дер. Манжерок 320.7
33 19 49.2

553 90 . дер. Чергачак 271.5
34 ! 37 19.5

571 72 у. р. Иша 252
35 18 50.0

634 9 у. р. Каменка (202) А
36 63 2.0

643 0 слияние с Бией 200

0 20 1 Исток (1840)
1 20 347

20 0 устье
.

1493
.

•



Т  а б л и ц а 1

Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
1000 л. с.
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1Г
|
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~

Мин.

1 летн.
1
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.

9-
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З
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1

129 87 24 17

*

0.89
(3000 ) 430 289 79 55

255 I 170 46 32 4.60 Ф
6 440 -46( 290-30! 79— 82 55—58

235 157 42 30 2.00
3 460—47J 310-32С 83- 85 58—59

43 ; 29 8 5 2.00
7; [475 — 52С 325-350 86— 94 59-65

192 130 35 24 1.25
; 520 355 94 65

109 75 20 14 1.18
8 '520 - 530 358 360 9 4 - 95 65

480 331 86 59 1.96
5; 530—555 370-382 95—100 65- 68

137 : 95 25 17 1.56
555 386 100 68

110 76 20 13 1.67
560 390 100 68

162 ИЗ 29 20 2.41
Л 560—580 394-404 Г00 103 68—70

165 116 29 20 1,52
3860 585 410 106 70

288 202 51 34 1.37
* 585—595 412-415 104—105 70—71

116 81 20 14 1.И
595—615 418-433 105—110 71—74

308 216 50 37 0.79
615—630' 433—440 110—112 74—75

13 : 9 2 2 0.22
4000 630 440 ИЗ 76

Сум иарная мощно сть 3489 2387 624 417

0 0 I 0 0
9 ' 7 3 0.7 0.14

(?) (4) (1.5) (0.4)

Сум ivарная ! мощно.сть 4 4

* 1

2
0.4 0.07 С 0.5
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0 19 Исток

§

(2340)
'1 19

19 0 устье 1429

0 18 Исток 1 1450
1 18

18 0 устье (1248)

0 150 Исток «2 5 0 0 )
1 38

38 112 у. р. Хайдун 1240
2 50

80 70 у. р. Карагай 1125
3 22

102 48 у. р. Абай. 1090
4 11

И З 37 у. р. Юстыд 1040
5 8

121 29 у. р. Красноярка 1020
6 29

150 0 устье 950

0 36 Исток (1415)
1 36

36 0 устье 1090

л

Наименование

реки

ХУРГЕНЬСУ

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
597 км от устья 

L =  19 км 
F =  300 кв. км

О ЗЕРН АЯ

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
541 км от устья 

L = 1 8  км 
F =  500 кв. км

КОКСУ

лев. приток р. Ка
туни, впадает на 
446 км от устья 

L — 150 км 
F — 7070 кв. км

АБАИ
лев. приток реки 
Коксу, впадает на 
48 км от устья 

L 36 км 
F =  1200 кв. км

ейX со 3

<и
ЯX J0J <Etей с
С С

9 1 1

202

(,26°) Я
115 j 
35 

50 

20 

70

1 из. оз. Тальмень.
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V Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
1000 л. с.
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ти Приме
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Макс.
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0

г "  г 

0 0 0
46 27 10 3 0.53

(10) (6) (2.2) (0.6)

Сум марная мощно сть 23 14 5 2 0.26 С =  0.5

4 2 0.8 0.2
21 11 5 1 0 29

17 9 4.4 1.0

Сум марная мощно сть 11 6 3 0.6 0.14 С =  0.5

0 0 0 0 0
76 32 13 6 0.34

12 32 5— 11 2— 5 1— 3
42 17 8 4 0.16

42— 55 18— 20 8— 10 4— 5
21 8 4 2 0.18

66— 82 25— 31 13— 16 7—10 *
41 16 8 5 0.73

82г- 90 31— 35 16-18 10— 11
18 7 4 2 0.50

90—100 35— 38 18—20 11— 12
73 28 15 9 0.52

1500 110 43 23. 14

Сум марная мощно сть 271 108 52 28

0 0 0 0
52 18 8 4 0.22

(32) 11 5.0 2.4

Сум марная мощно сть 26 9 4 2 0.11 С =  0.5

Ри алы КЕ П С , №  76. 2
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х ией

t-»ейГГ
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Э- да J2 т 

С—

1

0 44 Исток 2100
1 11.5 364

11.5—16.5 32.5—27.5 Мультинское оз. 1736
2 27.5 804

44 0 устье 932

0 53 Исток 2000
1 9 237

9 44 у. р. Хазинихи 1763
2 27 639

36 17 — ' 1124
3 17 264

53 0 устье 860

0 44.0 Слияние истоков1 1717
1 • 3.7 • 2:

3.7— 10.0 40,3—34.0 Кочурлинское оз. 1695
2 17.2 57е

27 2 16.8 у. р. Кулоаша 1116
• 3 8.4 | 17’

35 6 8.4 у. р. Берткема 939
4 8.4 10

44.0 0 устье 832

0 32 Исток j 2091
1 i 2.5 5

2.5—4.0 29.5—28.С j Аккемское оз. 2037
2 7.5 51

11.5 20.5 у. р. Текель 1524
3 20,5 I 70

32 0

I

; устье 820

Наименование

реки

МУЛЬТА

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
423 км от устья 

L=r39  км 
F = : 400 кв. км

Н. КУРАГАН

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
405 км от устья 

L =  53 км 
F =  600 кв. км

КОЧУРЛА

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
392 км от устья 

L =  37.7 км 
F =  700 кв. км

10 АККЕМ

пр. приток р. Ка- 
| туни, впадает на 
| 376 км от устья 

L =  30.5 км 
F =  460 кв. км

pp. Мюштыайры и Кониайры.
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Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
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Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.
--

--
--

--
--

1

9-
м

ес
яч

н.
1

З
им

ня
я

м
ин

.

К
ил

ом
ет

|
9-

м
ес

яч
н.

м
ощ

но
ст

1
0 _ 0 0 0 0

0.2 17 8 3 1
31 15 6 2 0.52

0.40 17 8 3 1
137 64 24 8 0.87

Сум марная мощно сть 168 79 30 10

0 О . 0 0 0

-4 2 0.7 0.2
5 2 1 02 0 И

17 8 3.1 1.0
67 32 12 4 0.44

0.60 25 12 4.5 1.5
55 26 10 3 0,59

Сум марная мощно сть 127 60 23 7

10 0 0 0 0 0

0.2 24 16 6 2
3 2 Ос 0, 0.16

27 18 7 2.5
150 98 35 7 2.03

28 19 8 2.7
50 32 14 2 1 67

C.7S 400 30 20 8 3
31- 21 8 2 0.95

1, Сум (марная мощно сть 234 153 58 И

0 0 0 0 0

1 0.4 0 2 0.1
Оз о, Оог, Ом 0,02

-0,15 4 0.8 - 1.2 0.4—0.6 0.2—0.3
13 3 2 0, 0.27

1.46 16 4 2 1
70 18 9 4 0.46

Сум марная

j

мощность 83 21 11 5

2*



(  Продолжение)

Наименование

реки

сЗ&

Расстояние ей2ни
ей Наименование

пункта

«Н 2
s

ей *X той

№ 
ре

ки

Ьо
ейX
>*

1 
от 

ИС
ТО

К
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

т>»
ей

| 5
m Аб

с.
 

вы
с<

 

пу
нк

та
 

в Щ
g 0)
V U 
я  ?
с  >,

11 АРГУТ 0 213 Исток р. Ак-алаха 2735
пр. приток р. Ка 1 4 343
туни, впадает на о

4 209 2392
359 км от устья Z 16 184

L =  213 км 20 193 2208
F =  10 500 кв. км 3 25 70

4 5 168 2138
4 35 474

80 133 1664
5 15 43

95 118 1621
6 18 211

113 100 у. р. Ясатер (1410)
♦ 7 10 25

123 90 у. р. Коксу (1385)
8 12 55

135 78 у. р. Карагэм 1330
9 17 50

152 61 у. р. Иедыгем 1280
10 15 ' 245

167 46 1035
11 7 85

174 39 у. р. Юнгур 950 .
12 19 110

193 20 у. р. Шавла 840
13 20 104

213 0 устье 736

12 ЯСАТЕР о 78 Исток из озера1 2323
пр. приток р. Ар- 1 23,5 292
гута, впадает на 23.5 54.5 2031
НО км от устья 2 18.5 , 367

Ь =  78 км 42 36 1664
F =  1970 кв. км 3 36 213

78 0 устье 1451

1 Зерды-куль.
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К

с
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а

Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
но

ст
и Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я к

кжX . <и X
М х О Е 9-

м
ес

яч
н.

Зи
м

ня
я 

I 
м

ин
.

•

0 0 0 0 0
ч 5 2 1 07 0.25 Лист I

3 1 0.6 Q.5 черт. 2
12 6 3 2 0.19

10 5 3 2
11 6 3 2 0.12

22 12 6 3
142 81 38 19 1.08

38 22 10 5
18 10 5 2 0.33

45 25 12 6
106 59 28 15 1.55

5.8 54— 104 31—54 15—25 8— 12
26 14 6 3 0.60

7.0 108— 120 56—64 25—29 12— 14
66 35 16 8 1.33

8.0 121— 131 64—70 29—32 14- 16
66 36 16 8 0.94

133 72 33 16
328 179 83 39 5.53

9.0 136— 142 74—77 34—35 17— 17 5
121 65 30 15 4.30

142-145 77—78 35—36 17.5—18
\ 160 86 40 20 2.11

10.4 145 155 78 85 37—40 19 21
161 88 42 22 2.10

0.5 2300 155 85 40 21

Сум марная мощно сть 1222 667 311 156

0 0 0 0
/

20 15 6 1 0.25
14 10 4 1

75 40 16 6 0.87
27 12 5 2

82 37 16 6 0.44
,97 50 23 10 4

Сум марная мощно С ТЬ 177 92 38 13



13

14

15

16

Наименование

реки

КОКСУ

лев. приток р. Ар- 
гута, впадает на 
86 км от устья 

L =  52 км 
F =  990 кв. км

КАРАГЭМ

пр. приток р. Ар- 
гута, впадает на 
75 км от устья 

L =  48 км 
F =г 900 кв. км

ШАВЛА

пр. приток р. Ар- 
гута, впадает на 
19.7 км от устья 

L =62.5  
F =  900 кв. км

ЧУЯ

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
337 км от устья 

L  =  266 км 
Г  =  10 300 кв. км

i 
№ 

уч
ас

тк
а

Расст

а*о
ь
V
S  £*Но ш

ояние

кл
f -

>. S  *ьо m Дл
ин

а 
уч

ас
тк

а 
в 

км

Наименование

пункта

Аб
с.

 
вы

со
та

 
пу

нк
та

 
в 

м

П
ад

ен
ие

 
на

 
уч

ас
тк

е 
в 

м

•

0 52 Коксинское озеро 1972
1 14 287

14 38 1685
2 38 298

52 0 уст. е 1387

0 48 Исток 2400
1 2 1 821

2 1 27 1579
2  . 13 171

34 14 1408
3 14 108

48 0 устье 1300

0 64 Исток 2400
1 13.5 501

13.5— 15.0 50.5—49.0 озеро 1899
2 15 491

30 34 1408
з 34 565

64 0 устье 843

0 266 Исток 1 (2752)
1 62 (942)

62 204 р. Бугузун 1810
2 2 1 50

83 183 у. р. Чеган-бургазы 1760
3 24 30

1 р. Бар-бургазы.
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Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

3ю
2  * Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

|
Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

Зи
м

ня
я 

I 
м

ин
.

К
и

ло
м

ет
[

9-
м

ес
яч

н.
М

О
Щ

Н
О

С
Т1

0 0 о 0 0
4 2 1 Or, 0.07

3 1.5 0.8 0.5
22 14 7 4 0.18

199 12 8 3.8 2

Суммарная мощно сть 26 16 8 5

0 0 0 0 0
16 12 6 3 0.28

4 2.8 1.4 0.8
9 6 3’ 2 0.23

7 4.5 2.3 1.4
9 6 3 2 0.21

).90 10 6 3.2 2.0

Сум марная мощно сть 34 24 12 7

0 0 0 0 0
5 4 2 1 0.15

2. 1.5 0.8 0.4
16 И 6 3 0.40

4.5 3 1.6 1.0
41 28 15 8 0.44

1.90 10 7 3.5 2.0

Сум марная мощно сть 62 43 23 12

0 0 0 0 0 0
127 61 28 12 0.45 Лист II

-4.0 27—37 13— 19 6— 9 2.6- 4.0 черт. 1
18 10 4 2 0.19

б 37-45 19—24 ' 9—10 4.0-5.3
14 7 3 2 0.13



Наименование

реки

ей
id

Расстояние ей
id
Н
о
ей

ей 2 a  s
I  и

f -
<->
ей
У
> >

от 
ис

то
к;

 
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

3*
> ч

ей

=  S  

§ *  
ш

Наименование

пункта
. .  ... _

Аб
с.

 
ВЫ

С(
 

пу
нк

та
 

в

о ;  си 
S  5й
ас f -  
и  о

£  я га з*
С  > ,  1

107 159

'

у. р. Чеган-узун 1730
4 43 (240)

150 116 у. р. Тете (1490)
5 27 (25)

(177) 89 Курайская степь (1465)
6 15 (305)

192 74 у. р. Чибит 1160
7 26 110

218 48 1050
8 48 330

266 0 устье 720

0 51.5 Исток 2411
1 51.5 601

51 5 0 слияние с р. Бар- 1810

•
бургазы

0 85 Исток (1620)
1 6 (100)

6—10 79 -75 озеро Кок-куль 1520
2 75 889

85 0 устье 631

16

17

ЧУЯ

18

БУГУЗУН

пр. исток р. Чуй, 
сливается с р. 
Бар-бургазы на 
62 км от истока 
последней 

L =  515 км 
F =  1400 кв. км

КАДРИН

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
300 км от устья 

L — 81 км 
F = : 2100 кв. км



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
н

ос
ти-----

Макс.
Средн.

год.

Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

Зи
м

ня
я 

j 
м

ин
.

6 i 45—52 24—28 10-13 5.3—6.6
130 71 32 17 0.75

.7 56-58 31—33 14—15 7.2—7.7
15 8 4 2 0.15

61 34 16 8
' 188 105 50 26 3.33

62 35 17 9
70 40 19 10 0,73

65 37 18 9.5
223 124 61 33 1 27

2000 70 40 19 10.4

Сум марная мощно сть 785 426 201 104

0 0 0 0

1

30 18 8 4 0.15
10 6 2.7 1.2

Сум марная мощно сть 15 9 4 2 008

0 0 0 0
3 о. о2 0 0 03

11 6 0.9 0.4 0.2
240 84 37 19 0.49

11 48 18 8 4

Сум марная мощно сть 243 84 37 19

Приме

чания



Наименование

реки

(ЙмнилX>.

19

21

УРУСУЛ

лев. приток р. Ка
туни, впадает на 
279 км от устья 

L = 110 км 
F =  3700 кв. км

20 СУМУЛЬТЫ

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
275 км от устья 

L  =  98 км 
F =2400 кв. км

I

ЭДЖИГАН

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
2^0 км от устья 

L =  30 км 
F =  200 кв. км

НЕМАЛ %

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
186 км от устья 

L  =  50 км 
F — 1000 кв. км

1

2

3

4

5

Расстояние

от 
и

ст
ок

а 
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

0 110

10 100

50 60

58 52

96 14

110 0

0 98

72 ' 26

78 20

98 0

0 30

30 0

0 50

50 0

ей

h 
О  
ей 
ГГ 
>» 

ей 
35 £ 
s *
с=Г со

Наименование

пункта

«3I-оU
а
со

о
<

10

40

8

38

14

72

6

20

30

50

Исток р. Каерлык

у. р. Талду 

у. р. Туехта 

у. р. Ильгумень 

устье

Исток 1

у. р. М. Сумульты 2 

у. р. Болтыргана 

устье

Исток

устье

Исток

устье

2345

1407

1013

992

786

571

1600

740

693

571

513

422

ей SX
о<и

SI
си=£сСс

(93

39

2

20

21

86

4

12

(> 3 0

1 р. Б. Сумульты. 2 Порог Щеки. 3 По аналогии.



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
н

ос
ти

Макс.
Средн.

год.

Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

З
и

м
ня

я
м

ин
.

0 0 0 0 0
10 8 4 1 0.40

2.2 1.8 0.7 0.2
17 11 5 2 0.12

6.5 4 1.8 0.9
2 1 о4 02 0.05

7.5 5 2.2 1.0
20 13 6 5 0.16

12.5 8 3.5 1.6
30 19 9 4 0.64 ,

50 15 10 4.4 2.0

Сум марная МОЩНО сть 79 52 24 12

0 0 0 0 0
95 52 22 9 0.31

22- 45 12—23 5— 10 2—4
21 11 5 2 ' 0.83

45—52 23—25 10— 11 4—5
63 30 13 6 0.65

600 52 2 5 •11 5
Сум марная мощно сть 179 93 40 17

0 0 О
— 2 1 0е 0.03

-- 1.5 0.7 0.4

Сум марная мощно сть 33 1. 0 .5 0.3 0.02

0 0 0 0 0
60 22 10 4 0.20

300 30 11 5 2

Сум марная мощно сть

'

30 11 5 2 0.10

Приме

чания

С =  0.5

С =  0.5



23

24

25

26

УЗНЕЗИ

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
170 км от устья 

L =  23 км 
F  =  30 кв. км

СЕМА

лев. приток реки 
Катуни, впадает 
на 146 км от устья 

L = 8 4  км 
Г  =  2000 кв. км

МАЙМА

пр. приток р. Ка- | 
туни, впадает на j 
90 км от устья i 

L := 5 2  км 
Г  =  900 кв. км

ИША

пр. приток р. Ка
туни, впадает на 
72 км от устья 

L =  152 км 
.F =  3400 кв. км

ей
id
Н

Расстояние S
H
u
ей
ЭГ Наименование

ей

о  S
Я  Е  

1  в
(Li

ей
id ск

ей
ГГ
> >

ь

S  S

о  ш

н
и

id
f -
о  m Дл

ин
а 

} 

в 
км

пункта

Аб
с.

 
вы

 

пу
нк

та =  *  х ь
D  и  

У
С  >ч

9 14 Дер. Бештельпыр 591
1 14 193

23 0 устье 398
1

С

со Исток 1670
1 17 620

17 67 у. р. Кумайлыр 1050
2 9 140

26 58 у. р. Шебалиха 910
3 16 185

42 42 у. р. Муята 725
4 22 222

64 20 у. р. Черга 503
5 20 154

84 0 устье 349

0 52 Исток Неизв.
1 44 —

44 8 г. Улала 304
2 8 21

52 0 устье 283

0 0 Исток 730
1 20 249

20 132 дер. Н. Пьянково 481
2 48 221

68 84 с. Тайна 260
3 84 8

152 0 устье 252

1 По аналогии.



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
н

ос
ти Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

Мин.

летн.

9-ме- 

. сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

З
и

м
ня

я
м

ин
.

— —

1 04 о, 0.03
1 0.4 0.06

Сум марная мощно сть 2 1 о5 03 Оог, 0.02 С =  0.5

0 0 0 0
12 6 2 1 0.12

4 2 0.9 0.4
7 4 2 От 0.22

6 3.5 1.5 0.6
15 9 4 2 0.25

10 6 2.5 1.0 *
28 17 7 3 0.32

15 9 3.7 1.5
27 16 7 3 0.35

20 12 5.0 2.0

Сум марная мощно сть 89 52 22 10

1 . .0 0 0 0

17 2 1.3 1.0
4 о. о3 02 0.04

20 2 1.3 1.0

Сум марная мощно сть 4 о4 03 02

I 0 0 0 0 0
4 2 1 05 0.05

3 2 0.9 0.4
13 10 4 2 0.08

9 7 3.2 1.5
1 09 о4 02 0.01

, 55 22 15 6.9 3.4

Сум марная 3 о В X о сть 18 13 5 3



%

27

Н аим енование \ £

реки

КАМЕНКА

лев. приток р. Ка
туни, впадает на 
9 км от устья 

L == 110 км 
Г  =  2600 кв. км

28 ЧУЛЫШМАН

приток Телец- 
кого озера, впа
дает у южного 
конца озера 

L =  221 км 
F  — 17 800 кв. км

ЧУЛЬЧА

пр. приток р, Чу- 
лышман, впадает 
на 45 км от устья 

L =  90 км 
F  =  2800 кв. км

СЙ3->ч

1

;;2

3

Расстояние

f-
О  CQ

ейхН

сй 

§ *CQ

Наименование

пункта

0 I 110

24 86 

34 ; 76

110 0

33.7

221

187.3 

50.8 | 170.2 

58.5 162.5

80.7

109

176

201

221

140.3

112

45

20

0

95 ,0

24

10

76

33.7

17.1 

7.7

22.2 

28.3

67.0

25.0

20.0

95

25—30 70—65
25

65

Исток

у. р. Сарасы 

с. Алтайское 

устье

Исток 2

у. р. Шавла

у. р. Чульча

у. р. Башкаус

устье (в Телец- 
кое озеро)

Исток

оз. Иту-куль 

устье

ейН

(600)

342

305

200

а
С

2176

1941

1685

1621

1216

920

658

(500)

472

2148

1631

658

25?

з;

10!

23!

.25(

Ы 

40: 

29 ( 

26; 

15! 

2!

515

1 По аналогии. 2 из оз. Джувлу-куль.



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

си
2шо
О. . S Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

Мин.

летн.
9-ме

сячн.
Мин.

зимн.

*  к
X «5-m

S i О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

Зи
м

ня
я

м
ин

.

(- X S- <и 3- и
s «  оо  о  X

X f  о  
^  O' s

0 0 0

1.6 0.8 0.5
2 1 0- 0.04

2.2 1.1 0.7
07 о 4 02 0.04

45 7.0 3.8 2.5
5 3 2 0.04

Сум марная мощно'сть 141 8 4 3

0 0 0 0

15

22

5

7

2.5

3.5

1.5

2

18

47

6

15

3

8

2

5

0.09

0,47

Лист. II 
черт. 2

26 8 4.2 2.5
15 5 2 1 026

36 12 6.0 3.5
126 40 21 12 0.94

49— 82 16—23 9— 13 5.5—9.0
126 41 22 13 0.78

82—110 28—38 17—23 11.5— 17.0
215 67 39 27 0.58

I 110—215 40—77 24-47 17.5—34.0
174 62 37 27 1.48

220 80 48 - 35
61 22 13 10 0.65

Сум марная мощно сть 782 258 145 97

0 0 0 0

2— 12 1— 3 0.5-1.6 0.3-4.0
5 3 1 0;, 0.04

35 14 8 5
229 83 47 29 0.72

Сум марная мощно сть 234 86 48 30



се Е
X  щ

= н
I  й"3 ТС >>

491

85

192

43

128

85

107

21

235

673

936

1288

О. К. Б Л У М Б Е Р Г

31

32

Наименование

реки

СЙ2н
z r

Расстояние

ей

Он
о

h
о  оа

>. sь;f-
о  о

ч
е=С m

Наименование

пункта

БАШКАУС

лев. приток р. Чу- 
лышман, впадает 
на 20 км от устья 

L =  197 км 
F =  8400 кв. км

КЫГЫ

приток Телец- 
кого озера 

L =  46 км 
F  =  600 кв. км

КОКШИ

приток Телец- 
кого озера 

L =  32 км 
F =  700 кв. км

1

2

3

4

5

6
7

8 

9

10

11

0

8.8

31.1

37.3

44.7

58.7

68.5 

77.0

87.5 

133 

192 

197

0

46

0

197.0 

188.2 

165.9 

159.7

152.3

138.3

128.5

120.0

109.5 

64

5

О

46

0

32

8.8

22.3

6.2

7.4 

14.0

9.8

8.5

10.5

45.5 

59

5

Исток

[ у. р. Н. Эльдугэм

J у. р. Кара-коджур 

у. р. Чебдар 

устье

46

32

Исток

устье

Исток



Расходы для концов участка Мощности на середине э
участка в 1000 л. с. о

Макс.
Средн.

год.
•

Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

Зи
м

ня
я

ми
н.

.

ь х н
(U 3- CJ 
S  к  о
о <-» з:
г ; « 1 Я
* s 5

O' Е

0 0 0 0
10 5 2 1 0.23

4 2 -1 0.5
8 3 2 • 1 0.09

16 5 3 2
35 11 6 4 0.97

20 6 3.5 2.5
10 3 2 1 0.27

24 8 4.5 3 *
36 12 7 4 0.50

32 10 6 4
30 9 6 4 0.62

38 12 7 5
43 14 8 6 0.94

43 14 8 5.5
10 3 2 1 0.19

48 15 9 6
143 47 28 19 0.62

7 4 -  78 25-27 15— 16 10— 11
599 208 124 87 2.10

100— 105 35- 37 21—23 15— 17

105 37 23 17

.

Сум марная мощно сть 924 315 187 128

0 0 0 0
( 112) 56 21 6 0.46

(23) 12 4.4 1.2

Сум марная мощно сть 56 28 10 3 0.23

*

0 . 0 0 0
(109) 51 19 5 0.59

(17) 8 3.0 0.8

Сум марная мощно сть 54 26 10 2 0.30

Приме

чания

Лист. II! 
черт. 1

С =  0.5

С =  0.5

Материалы КЕПС, №  76.



а.

Расстояние
ейьсНоау>ч

-OI

СЙId
Оь-иS S 
{—
о  ш

о >> £ ъ:н
о  ю

ейьгнU
ей
ГГ
>ч
ей 

=  S  

«==£ со

Наименование

пункта

н
о

VD
<

0 j 48 j Исток (1760)
1 48 1288

48 0 устье ( 472

!

0 306 Исток 1 472
0 3 5

3 303 порог ЙЭрток 467
1 14 (13)

17 289 у. р. Пыж (454)
2 4 (10)

21 285 порог Щеки 444
3 8 17

29 277 у. р. Саракокша 427
4 14 20

43 263 у. р. Тулой 407
5 20 35

63 243 у. р. Тондошка 372
6 23 39

86 220 у. р. Лебедь 333
7 56 57

142 164 дер. Сайдып 276
8 32 24

174 132 дер. Усть-Кожа 252
9 36 21

210 96 у. р. Неня 231
10 36 22

246 60 дер. Бехтемир 209
11 37 7

I 283 23 Бийск 202
12 I 23 2

306 1 0 слияние с р. Катунь 200

0 90 Исток 1700
1 | 90. 1246

90 0

1

устье 454

33

34

Б. ЧИЛЕ

приток Телец- 
кого озера 

L =  48 км 
F =  500 кв. км

БИЯ

пр. исток р. Оби, | 
сливается с р. Ка- ! 
тунью на 643 км ! 
от истока по- I 
следней

L =  306 км 
F =  38 400 кв км j 
(по 40-в. карте и 
35 150 кв. км по 

Тилло)

ПЫЖА

лев. приток р. 
Бии, впадает на | 
289 км от устья | 

L =  90 км 
F =1300 кв км

из Телецкого озера



5*

S

5

Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
но

ст
и Приме

чанияМакс.

_

Средн.

год.

Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

ГС _ 
•г 03
н
& 2

! 1 1 ас . ч> I
1 О s

! ? 
| S 

*  O'

ОчкX
s  I
s S 
СО S

0 0 0 0
129 64 23 6 0.48

50 ( 20) 10 3.7 1.0

Сум марная мощно сть 64 32 12 3 0.24 С =  0.5

1800 260 104 54 44
13 5 3 2 1.00 Лист III

260 104 54 44 черт. 2
34 14 7 6 0.50

22.8 260 104 54 44
26 11 6 4 1.50

8 260 110 56 45
45 20 10 8 1.25

26.2 270 120 60 47
54 24 12 10 0.86

272 121 61 48
96 43 22 17 1.10

276 122 62 49
108 43 24 19 1.04

31.8 280—340 124— 135 63—72 50—58
197 77. 42 34 0.75

353 138 74 60
86 33 18 15 0.56

361 139 76 62
77 29 16 13 0.44

36.6 370—390 140— 145 77—81 63—67
86 32 18 15 0.50

390—400 145— 150 81 84 67—70
28 11 6 5 0.16

400 150 84 70
8 3 2 1 0.09

4 2100 400 150 84 70 ‘

Сум марная мощно сть 858 350 186 149

0 0 . 0 0
236 87 37 16 0.41

3 38 14 6 26

Сум марная мощно сть 118 44 18 8 0.20 С =  0.5



ей

Расстояние

Дл
ин

а 
уч

ас
тк

а 
Е 

км

Наименование

пункта

Аб
с.

 
вы

со
та

 

пу
нк

та
 

в 
м*

Н
о
сЗ
ГГ

от 
ис

то
ка

 
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

0 88 Исток 725
1 41

41 47 с. Никольское 1 599
2 19

60 28 с. Б. Ынырга 2 490
3 28

88 0 устье 427

0 164 Исток 1900
1 164

164 0 устье 333

0

I

112 Исток (732)
1 112

112 0 устье 231

0 37 Исток (400)
1 37

37 0 устье 2С9

ьг
QJ
CL

36

37

38

39

Наименование

реки

CAPAKOKHJA

лев. приток р. 
Бии, впадает на 
277 км от устья 

L — 88 км 
F 3400 кв. км

ЛЕБЕДЬ

пр. притокр.Бии, ! 
впадает на 220 км 
от устья 

L  =  164 км 
F =  4200 кв. км

НЕНЯ

пр. приток р. Бии, 
впадает на 96 км. 
•от устья

II =  112 км 
F =  2000 кв. км

БЕХТЕМИР

пр. приток р. Бии, 
впадает на 72 км 
от устья 

L =  37 км 
F =  500 кв. км

S »'

£ S
с. *

I26

109

63

1567

(501

Близ р. Каракокша. Близ р. Уймень.



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е 

! 
9-

м
еС

'.ч
н

. 
м

ощ
но

ст
и Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

Мин

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

ГГ

д  Сй
СГ “S о
О-

а  2 О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н
.

Зи
м

ня
я

м
ин

.

0 0 0 0
13 4 2 06 0.05

5 20-41 7 15 3 -  7 1 -3
45 16 8 3 0.42

3 41—72 15-30 7—14 3 -7
45 19 9 4 0.32

72 30 14 7

Сум марная 2 о В X о С Т Ь 103 39 19 8

0 0 0 0
666 274 133 78 0.81

85 35 17 10

Сум марная М ОЩ НО сть 333 137 66 39 0.40 С =  0.5

0 0 0 0
125 48 22 10 0.20

50 19 9 4

Сум марная мощно сть 62 24 11 5 0.10 С =  0.5

0 0 0 0
19 7 3 1з 0.08

20 7 3 1

Сум

/

марная мощно сть 10 4 2 о в 0.04 С =  0.5



s
Си
О.

П

40

41

42

Наименование

реки

ПЕСЧАНАЯ

лев. приток р. 
Оби, впадает на 
14 км ниже слия
ния pp. Бии и 
Катуни

L =  234 км 
F =  6200 кв. км

АНУИ

лев. приток р. 
Оби, впадает на 
20 км ниже слия
ния pp. Бии и 
Катуни

Lr=278 км 
F =  6900 кв. км

ЧАРЫШ

лев. приток р. 
Оби, впадает на 
104 км ниже слия
ния pp. Бии и 
Катуни

L:=544 км 
F 21 300 кв. км

№ 
уч

ас
тк

а

Расстояние

Дл
ин

а 
уч

ас
тк

а 
в 

км

Наименование

пункта

Аб
с.

 
вы

со
та

 

пу
нк

та
 

в 
м

П
ад

ен
ие

 
на

у
ч

а
ст

к
е

 
в 

м

от 
ис

то
ка

в 
км

от 
ус

ть
я 

в 
км

• ••

0 234 Исток 1 350
1 86 638

86 148 выше д.Тоуракая 712
2 16 172

102 132 дер. Куеган 540
3 132 342

234 0 устье 198

0 278 Слияние Ануев 1 776
1 64 276

64 214 дер. Топольная 500
2 214 -304

278 0 устье 196

0 544 Исток 1820
1 32 790

32 5 1 2 с. Усть-кан 1030
2 3 4 156

66 478 у. р. Кумир (874 )
3 29 164

95 449 у. р. Коргон 710
4 32 121

127 417 у. р. Сентелек 589

5 85 150
212 3 32 у. р. Иня 439

6 13 69

225 319 у. р. Белая 3 70
7 97 164

3 2 2 2 22 д. Калмыцк. мысы 2 06

8 I 41 • 20

1 Белого и Черного. 2 По аналогии.



• Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
1000 л. с.

<и
30Q
Ог-i . S

Иакс.
Средн.

год.
Мин.

летн.
9-ме

сячн.
Мин.

зимн.

к 2
^  5<L> О

и  £

о;05IX .и а: 
О  S

X3-ски

_ 1

ккX
1 *  

ГО Ж

t- X н 0J у W 
S ГС о о о х
ч "  3"s  s 0

0 0 0 0

10 4 2
32 13 6 0.15

10 4 2
17 7 3 0.44

67 25 12 6
60 27 14 0.20

Сум марная мощно сть 3302 109 47 23

0 3.5 1— 2 0.5-1

10 4 2
; 21 8 4 0.12

50- 28 13 7
58 26 14 0.12

Сум марная мощно сть 240а 79 34 18

0 0 0 0

)

t
36 10 4.4 2

142 40 17 8 0.53

5 2 -  70 15-25 6— 12 3— 6
69 20 8 4 0.24

84— 95 26-30 13—16 8—10
126 42 20 12 0.69

102-110 30—34 16—18 10— 11
119 36 19 12 0.60

155—170 45-55 28-33 20-23
199 59 34 23 0.40

170- 200 55—66 33-42 23-31
117 38 23 16 1.77

215 72 45 33
342 118 72 52 0.74

44 15 9 7 0.22

Приме

чания

Лист. IV 
черт. 1



Расстояние л

ей U
ей

Л  Е 
X

№ 
ре

ки

реки

н
и
ей
У
> »

ОТ
 

ис
то

к 
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

У
>ч

ей

ц
С 5  П

Наименование

пункта

Аб
с.

 
вы

с(
 

пу
нк

та
 

в

П
ад

ен
ие

у
ч

а
с

т
к

е
 

в

4 2 ЧАРЫШ

/

9

10

363

483

544

181

6 1

0

120

61

дер. Белоглазово 

с. Красноярское 

устье

186

174

170

12

4

4 3 К У М И Р

истинный исток 
р. Чарыш, сли
вается с ним на 
478 км от устья 

L — 55 км 
F =  1200 кв. км

1
0

55

55

0
55

Исток

устье

(2200)

(874)
(1326)

44 К О Р Г О Н

лев. приток р. 
Чарыш, впадает 
на 449 км от 
устья

L =  40 км 
F =  800 кв. км

1
0

40

40

0
40

Исток

устье

(2100)

710
(1390)

45 С Е Н Т Е Л Е К

лев. приток р. Ча
рыш впадает на 
417 км от устья 

L  =  32 км 
F =  400 кв. км

1
0

32

32

0
32

Исток

устье

( 2100)

589
1511

4 6 И Н Я  у

лев. приток р. Ча
рыш, впадает на 
332 км от устья 

L  =  9 6  км
F =  1300 кв. км

1

2

0

53

96

96

43

0

53

43

Исток

у. р. Тигирек 

устье

(2100)

(520)

439

1580

81



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е 

9 
м

ес
яч

н.
 

м
ощ

но
ст

и Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

Мин.

летн.
9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

•

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

З
и

м
ня

я
м

ин
.

222

7“

76 47 34
28 10 6 4 0.03

240 85 52 37
10 4 2 2 0.03

250 90 54 38

Сум марная мощно сть 1196 382 210 140

0 0 0 0

>

179 66 33 20 0.60
27 10 5 3
Сум марная мощно сть 90 33 16 10 0.30 С =  0.5

1

0 0 0

*

0
111 42 21 11 0.52

16 6 3 1.6

Сум марная мощность 56 21 10 6 0.26 С =  0.5

0 0 0 0
106 30 15 8 0.47

14 4 2 1
Сум марная мощно сть 53 15 8 4 0.24 О II © Сл

0 0 0 0
.

87 40 19 10 0.36
11 5 2.4 1.2

13 6 3 2 0.07
20 10 5 3

Сум марная мощно сть 100 46 22 12



47

48

49

Наименование

реки

БЕЛАЯ

лев. приток р. Ча- 
рыша, впадает на 
319 км от устья 

L =  124 км 
F =  2900 кв. км

АЛЕИ

лев. приток р. 
иби, впадает на 
69 км ниже слия
ния pp. Бии и 
Катуни

L =  688 км 
F = 1 5  ООО кв. км

ТОМЬ

пр. приток р. 
Оби, впадает на 
1022 км ниже 
слияния pp. Бии 
и Катуни 

L =  784 км 
F — 59 500 кв. км

Расстояние
СЙ
SC\го
СЗУ>* s £ 

ь
о  03

*ь
О  03

>,
:й
X  jg 

§  “  
со

Наименование

пункта

ейЬ
оU2
CQ

Ю<

ейI

ЕС
ей
С

0 124 Исток (930)
1 124 560

124 0 устье 370

0 688 Исток Б. Алея (930)
1 10 270

10 678 у. Кр. Алея 660
2 160 120

170 518 завод Локтевский 540
3 518 362

688 0 устье 178

-

0 798 Исток 1400
1 40 903

40 758 у. р. Терексу 497
2 8 56

48 750 у. р. Балыксу 441
3 68 91

116 682 у. р. Бельсу 350
4 31 80

147 651 у. р. Уса 270
5 17 29

164 634 у. р. Мрассу 241
6 49 41

213 585 у. р. Кондомы 1 200-
7 34 14

247 551 у. р. Ускат 186
8 37 10

284 514 у .pp. В. и Ср.Терс 176
9 42 16

1 г. Кузнецк.



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
но

ст
и Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

З
им

ня
я

м
ин

.

0 0 0 0
134 45 28 22 0.23

48 16 10 8

Сум марная мощно сть 67 22 14 11 0.12 С =  0.5

0 0 0
1 05 0s 0.05

1 0.5 0.2
11 4 2 0.02

17 8 4
123 58 36 0.11

50 25 15

Сум марная мощно сть 135

.

62

•

38

0 0 0 0
190 54 14 8 0.35 Лист IV

4 2 -  60 11— 17 3 -  5 1.8-3 .0 черт. 2
34 10 3 2 0.38

6 0 -  70 17— 20 5 -  6 3.0—3.8 -

79 24 7 5 0.10
Ч 104—115 32— 35 10-  11 6.5—7.2

92 28 9 6 0.29
2 115— 174 35— 54 11— 19 7.2— 13.0

51 16 6 4 0.35
0 180— 410 56-152 20— 56 14-40

168 62 23 16 0.47
2 3594 410-563 152-194 5 6 -  81 40-62

82 28 12 9 0.35
8 607-673 200—210 86— 95 63-65

68 21 10 6 0.27
8 685-765 212—224 96— 106 65—68

123 36 17 11 0.40



51

Наименование

реки

ЬИнией•у

Расстояние

оно
S жын
о  ш

49 ТОМЬ

50 ТЕРЕКСУ

пр. приток р. То
ми, впадает на 
758 км от устья 

L =  54 км 
F =  500 кв. км

БАЛЫКСУ

лев. притокр.То- 
ми, впадает на 
750 км от устья 

L =  36 км 
F =  300 кв. км

БЕЛЬСУ

пр. приток р. То 
ми, впадает на 
68I  км от устья 

L =  64 км 
F =  300 кв. км

10

11

12

13

14

15

16 

17

326

378

431

465

525

581

704

725

798

0

54

0

36

0 I

64

«3У>»
Св

И
= 5  00

Наименование

пункта

•472

420

367

333

273

217

94

73

0

54

0

36

0

64

0

52

53 

34 

60 

56

123

21

73

54

36

64

Исток

устье

Исток

устье

р *
S «

ей 2 
1 « 
и »

аз л
£ £ 5U I 3  в'О  > , «в 5

<  с С >

у. р. Н. Терс 

у. р. Ажендарка 

с. Крапивино 

дер. Березовка 

Щегловск 

с. Пачинское 

с. Спасское 

Томск 

устье

Исток-

устье

160

146

137

128

117

106

83

81

72

1590

497

(>637)

441

1400

350

14

9

9

11

11

23

2

9

1097

196

1050



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
н

ос
ти Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

Мин.

летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

. 1и<и
1 Зи

м
ня

я
м

ин
.

i

й2 774— 808 225-230 107-111 68—69
>

117 . 33 16 10 0 31
864 238 118 70

80 22 11 6 0.21
9178 923 247 125 72

83 22 12 7 0.35
942 250 130 75

106 28 15 9 0.25
980 255 135 80

109 29 15 9 0.27
1010 260 141 86

234 60 33 20 0.27
1025 262 144 88

20 5 3 2 0.14
9713 1030 262 145 89

93 27 15 9 0.21
1040 263 147 90

Сум марная мощно сть 1729 505 221 139 0.22

0 0 0 0
219 44 12 7 0.22

. 40 8 2.2 1.2

Сум марная мощно сть 110 22 6 4 0.11 С =0 .5

0 0 0 0
29 4 1 08 0.06

30 4 1.2 0.8

Сум марная мощно сть 14 2 о5 0, 0.03 С = 0 .5

0 0 0 0
158 21 6 4 0.09

30 4 1.2 0.8

Сум марная мощно сть 79 10 3 2

'

0.04 С =  0.5



1SиО.

Наименование

реки

*

53

54

УСА

пр. приток р. 
Томи, впадает 
на 651 км от 
устья

L =  156 км 
3? =  2300 кв. км

МРАССУ

лев. приток р. 
Томи, впадаю
щий на 634 км 
от устья 

L  =  304 км 
F =  9560 кв. км 

(по Тилло)

55 КОБЫРЗА

пр. приток р. 
Мрассу, впадает 
на 181 км от 
устья

L =  42 км 
F =  600 кв. км

ОРТОН

пр. приток р. 
Мрассу, впадает 
на 105 км от 
устья

L  =  66 км 
F =  1 300 кв. км

Расстояние

№ 
уч

ас
тк

а

от 
ис

то
ка

 
в 

км

от
 

ус
ть

я 
в 

кМ

Дл
ин

а 
уч

ас
т 

в 
км

Наименование

пункта

Аб
с.

 
вы

со
та

 

пу
нк

та
 

м 
в

0 156 Исток 1250
1 156

156 0 устье 270

0 304 Исток (1500)
1 118

118 186 у. р. Пызас 436
2 5

123 181 у. р. Кобырза 428
3 52

175 129 — 365
4 24

г;
199 ' 105 у. р. Ортон (340)

(224) (80) Б. Порог (320)
6 (5)

229 75 конец порога 300
1 48

277 27 — 255
8 27

304 0 устье 240

0 42 Исток 1143
1 42

42 0 устье 436

0 66 Исток <  798
1 16

2
16 50

50
у р. Федоровка 488

66 о устье (340)

(1064

8

63

(25;

(20

(20

45

15

705

31(



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
н

ос
ти Приме

чанияМакс.
Средн.

год.
Мин.

летн.

9-ти-

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9 
м

ес
яч

н.

Зи
м

ня
я

м
ин

.

0 0 0 0

’

580 127 44 29 0.28
116 26 9 6

Сум марная мощно сть 290 64 22 14 0.14 С =  0.5

0 0 0 0 (330) (85) (37) (16) (0.31) Лист V
165 42 18 8 0.16 черт. 1

62— 85 17-24 7-10 3-4.5
7 2 08 04 0.16

85-102 24-30 10—13 4.5—6.0
85 25 12 6 0.23

168 51 24 11.8
42 13 6 3 0.25

170-210 52-63 24—30 12.3— 15.6
44 13 6 3 0.24

(230) (70) (34) (18)
46 14 7 4 1.40

230 70 34 18
' 109 34 17 9 0.35

256 83 40 22
39 13 6 4 0.22

270 90 44 24

Сум марная мощно сть 537 156 73 37 С =  0.5

0 0 0 0
169 32 14 7 0.33

48 9 4 2

Сум марная мощно сть 84 16 7 4 0.16 С =  0.5

0 0 0 0
29 6 3 1 0.19

19 4 2 07
71 15 6 3 0.12

78 17 7 3

L Сум марная

J  'I
мощно сть 100 21 9 4 1



о.

57

Наименование

реки

КОНДОМА

лев. приток р. 
Томи, впадает на 
584 км от устья

L  =  427 км 
F =  9070 кв. км 

(по Тилло)

АН'ГРОПА

лев. приток реки 
Кондомы, впа
дает на 166 км 
от устья 

L r= 102 км 
F 1000 кв. км

се
ье:
н
V
СО
У

%

Расст

се
*
О
но
s  s  

н
О CQ

ояние

к
-а
Н

> . Е
К

Н
О £П Дл

ин
а 

уч
ас

тк
а 

в 
км

■

Наименование

пункта

Аб
с.

 
вы

со
та

 

пу
нк

та
 

в 
м

0 427 Исток 1182
1 37

37 390 — 573
2 36

73 354 — 448
3 25

98 329 — 414
4 55

153 274 у. р. Мунджи (403)
5 72

225 202 у. р. Каз 1 369.6
6 2

227 200 — 358.4
7 34

261 166 у. р. Антропа (320)
8 49

315 117 у. р. Мундыбаш 237
9 19

329 98 у. р. Жеретонка 229
10 36

365 62 у. р. Кагалея 221
11 52

417 10 дер. Букина 201
12 10

427 0 устье

•

198

0 102 Исток >744
1 102

102 0 устье (320)

cd
С

609

125

34

(11)

(33.4)

11.2

38.4

83

8

8

20

3

1 Порог Петушек.



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
н

ос
ти Приме

чания1акс.
Средн.

год.

Мин.

летн.

9-ме-,

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

З
им

ня
я

м
ин

.

о - 0 0 0
37 6 4 3 0.11 Лист V

12 2 1.3 1 черт. 2
22 4 2 2 0.06

2 3 4 2 .3 1 .5
9 2 1 0 С 0 .04

30 5 2 .9 2
5 1 о 4 о? 0.01

45—  62 8 12 4 .5 — 7.0 3 .0 — 4.7
2 3 4 3 2 0 .04

74  78 1 4 — 15 8 .5 — 4 .0 6 .2— 6.5
9 2 1 о , 6 .50

78 15 9 .0 6.5
30 6 4 3 0.12

7 8 —  96 15— 20 9 . 5 - 1 2 7 -  9
80 17 10 8 0.20

9 7 - 1 4 0 2 0 - 3 0 12—20 9 - 1 5
11 2 2 1 0.11

146 32 21 16
12 3 2 1 0 .0 6

160 35 23 18
34 7 5 4 0.10

176 39 27 21
5 1 1 06 0.10

180 40 28 22

Сум марная мощно сть 277 55 35.1 26 .2

0 0 0 0
81 14 8 5 0  08

38 6.5 3 .7 2 .5
С =  0.5

Сум марная мощно сть 40 7 4 2 0.04

« КЕПС, М  76. 4



<V
Cl

Наименование

реки

59 ТЕЛЬБЕС

\ пр. приток р.
I Мундыбаш (при

ток Кондомы), 
впадает на 3 км 

i от устья
L 5= 64 км 

F =  1200 кв. км

60 У JKAT

лев. приток р. 
Томи, впадает на 
551 км от устья 

L =70 км 
F =  2200 кв. км

61 В. ГЕРС

пр. приток реки 
Томи, впадает на 
514 км от устья 

L  = 8 6  км 
F =  900 кв. км

СР. ТЕРС
пр. приток реки 
Томи, впадает на 
511 км от устья 

L =102  км 
F — 1700 кв. км

№ 
уч

ас
тк

а

Расстояние

Дл
ин

а 
уч

ас
тк

а 
в 

км

Наименование

пункта

___§| Аб
с.

 
вы

со
та

 

пу
нк

та
 

в 
м

от 
ис

то
ка

в 
км

от 
ус

ть
я 

в 
км

е 64 Исток (1580)
1 64

64 0 устье 225

0 70 Исток (430)
1 22

22 48 дер. Бурлаково 245
2 18
_ 40 30 дер. Теректы 224
3 30

70 0 устье (186)

0 86 Исток <820
1 33

33 53 у. р- Пихтовая 396
2 31

64 22 у. р. Мутная 236
3 22

86 0 устье (176)
.

0 102 Исток <700
1 32

2
32 70

70
у. р. Красная 456

102 0 устье 176
\

(13

< :

П
а

д
е

н
и

е
 

н
а



Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е 

9 
м

ес
яч

н.
 

м
ощ

но
ст

и Приме

чанияМакс
I Средн. 

год.

Мин.

летн.
9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

Зи
м

ня
я

м
ин

.

0 0 0 0
136 34 3 2 0.05

23 5 4 3

Сум марная мощность 68 17 2 1 0.02 С =  0.5
/

0 0 0 0
26 7 2 0с 0.09

27 8 2.6 0.6
8 3 08 02 0.04 )

50 15 5 1.1
25 8 3 06 0.10

87 26 9 2.0

Сум марная мощность 59 18 6 1

'

0 0 0 0 *
28 4 1 08 0.03

13 1.9 0.6 0.4
30 4 2 1 0.06

25 3.7 1.3 0.7
18 3 09 о.-, 0.04

34 5 1.7 1.0

Сум марная мощно сть 76 11 4 2

о - 0 0 0
26 4 ■ 1 0.03

21 3.2 1.0 , 0.6
120 19 6 4 0.09

65 10 3.3 2.0

Сум'марная мощность 146 23 7 5 :

Г
I I

4 *



52 о.  к.  Б Л У М Б Е Р Г

П.

%

63

Наименование

реки

Расстояние
03*Н
О
се
=Г '

сеь;
он
s s 
но со

XXн
>4 £
о  оа

ни«зу
се

i s
с=1  03

Наименование

пункта

64

Н. ТЕРС

пр. приток р. 
Томи, впадает на 
472 км от устья 

L =  102 км 
F =  1100 кв. км

ИРТЫШ

лев. приток р. 
Оби, впадает на 
2517 км от слия
ния pp. Бии и 
Катуни
L =  3851 км (в 
пределах СССР) 

F :=  1 537 480 кв.км 
!(в пределах СССР)

сеь
о

■о
<

сегЬй
X

с

0 102 Исток < 6 3 8'1 80
80 22 223

2 22
102 0 устье 160

01 3851 Устье р. Алкабек 466 |
1 42

42 3809 у. р. Кальджир 404
2 41

83 3768 слияние Иртышей 2 390
3 69

152—243 3699—3608 озеро Зайсан 388
4 40

283 3568 — 382
5 74

357 3494 у. р. Курчум 371
6 128

485 3366 у. р. Нарым 354
7 86

571 3280 у. р. Бухтармы 343
8 77

648 3203 п. Ермакова 277
9 33

681 3170 у. р. Ульбы 272
10 116

797 3054 у. р Убы 241
11 123

920 2931 Семипалатинск 216

1 Все расстояния—от границы. 2 Старого и Черного.



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

<L>
2шоа. . s Приме

чанияМакс.1
Средн.

год.

Мин.

летн.
9-ме- | Мин. | 

сячн. j зимн.
I С

ре
дн

яя
го

до
ва

я

О
се

нн
яя

м
ин

.

9-
м

ес
яч

н.

З
им

ня
я

м
ин

.

К
и

ло
м

ет
9-

м
ес

яч
н.

м
ощ

н
ос

т

0 0 0 0
66 17 3 2 0.04

32 8 1.6 0.8
: 23 6 13 0е 0.05

41 10 2 1

Сум марная мощно сть 89 23 4 3

295 125 (54)
183 78 33 1.85 Лист VI

295—320 128—138 54—61 черт. 1
45 19 9 0.46

320 138 61
6 3 1 0.04

320—332 138— 143: 61
20 9 4 0.22

4
332 143 61

37 16 7 0.22
332-355 143—154 61—68

61 27 12 0.21
361—380 164—171 77—80

42 19 9 0.22
385—540 180—255 91 132

367 174 90 0.23
572 272 139

29 14 7 0.42
588—633 277—297 142— 152

196 93 48 0.80
633—696 301— 336159—181

174 84 45 0.68
696 336 181

арная мощно сть (в пределах Ал тая) 1160 536 265



65

Наименование

реки

КАЛЬДЖИР

пр. приток р. 
Иртыша, впадает 
на 110 км выше 
оз. Зайсан и на 
42 км ниже у. р. 
Алкабека 

L =  112 км 
F  =  2960 кв. км

66 КУРЧУМ

пр. приток р. 
Иртыша, впадает 
на 114 км ниже 
оз. Зайсан 

L =  208 км 
F =  4500 кв. км

се\£.с_
Осе
3*г

Расстояние

се

Дл
ин

а 
уч

ас
тк

а 
в 

км

ОТ 
И

СТ
ОК

,
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

0 112
1 13.5

13.5 98.5
2 22.0

35.5 76.5
3 11.5

47 ' 65
4 5.0

52 60
5 32 2

84.2 27.8
6 27.8

112 0

•

0 208
1 14.7

14.7 193 7
2 14.1

28.8 179 2
3 12.0

40.8 167.2
4 4.7

45.5 162.5
5 9.3

54.8 153.2
6 10.7

65.5 142.5
7 13.8

79.3 128.7
8 19.9

99.2 108-2
9 17.6

116.8 91.2
10 11.2

128.0 80.0
11 8.0

136.0 72.0
12

1 ■

43.0

Наименование

пункта

<

Исток

р. Бала-Кальджир 

ст. Н. Кальджир 

устье

Исток

| у. р. Кундузды

(у. р. Теракты)

у. р. Курукульдек;

j у. р. Кыстав 

у. р. Буланда

5I<U=1

1485
3.

1131
2

917
1

768

747
2

512
1

404

2581
• 71

1877
4:

1451 !
1.

1301
1:

1173

1109
1.

■ 981
1

832 .
1

725

683

619

576





§  IQJО.

66

Наименование

реки

КУРЧУМ

67 НАРЫМ
пр. приток р. 
Иртыша, впадает 
на 242 км ниже 
оз. Зайсан 

L =  108 км 
F  =  3400 кв. км

МАИМЫР
лев. приток р. 
Нарым, впадает 
на 96 км от устья 

L =  26 км 
F  =  150 кв. км

се
ь-uсеэ*

£

Расстояние

--
--

--
--

--
 

,
j 

от 
и

ст
ок

а
I 

В 
KW

1 1 
от 

ус
ть

я 
i 

в 
км

се*Носет>ч
се
5  s
с: *  

CQ

Наименование

пункта

сеьо
s
п
сен*
X
>Л

ей ‘
1 I
О» ,
S  5

S IЧ Iса ■
С  !

179 290 448
13 290 7

208 0 устье 371

0 108 Исток 939
1 8 14'

8 100 у. р. Т аловка (790)
2 4 2

12 96 у. р. Маймыр 1 768
3 9 19

21 87 — 576
4 6.5 4'

27.5 80.5 у. р. Березовки 527
5 14.5 10

42 66 у. р. М. Нарым 426
6 57 6

99 9 у. р. Уркор 366
7 9 1:

108 0 устье 354

•

0 26 Исток 2411
1 18 141

18 8 у выхода из гор 1000
2 8 23

26 0 устье 768



Макс,

396

Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
1000 л. с.

3
СОО 1п г  1 Пп....»

I Средн. 
: год.

Мин.
летн.

9-ме
сячн.

Мин.
зимн. s - iо  £

ско:XX .
<и х

О s

XГГск 
и  а>£
O'

к
X
I  *  £  s  СП Е

Н X f-<L> у  US к о о о X
. О Е

приме

чания

58 17 10 7

58 17 10 7
45 13 8 5 0.28

Сум марная мощно сть 406 107 59 38

0 0 0 0

3—10 0.3—1.0 0 .1 -0 .4 O.Os-O.2
2 03 01 — 0.01

1 0 -1 4 1 - 3 0 .4 -1 .2 0.2—0.4
2 02 0, — 0.02

17 4 1.8 0.7
30 7 3 1 0.33

20 4.5 2.2 0.9
9 2 1 0. 0.15

25 6 3.2 1.3
23 5 3 1 0.21

46—49 12—14 5 - 7 3.2—3.4
21 5 2 1 0.04

49 14 7.0 3.4
6 2 08 0* 0.09

Сум марная

0

мощно

о

сть

0

93 22 10

'

4

1.4 0.5 0.1
10 3 От 0.17

2 0.8 0.2
4 0, 0.12

Сум марная мощность

J

59 2 14 4 1



,6 9  БУХТАРМ А
пр. приток р. 
Иртыша, впадает 
на 329 км ниже ■ 

оз. Зайсан 
L =  385 км 

F =  16 490 кв. км

•х.CJCL

Наименование

реки

№ 
уч

ас
тк

а

от 
ис

то
ка

 
:

в 
км

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_н

о
от 

ус
ть

я 
g 

в 
км 

|Я

Дл
ин

а 
у.

ча
ст

ка
 

в 
км

1

Наименование

пункта

А
бс

- 
вы

со
та

 

пу
нк

та
 

в 
м

0 385.0 Исток 3117
1 6.1

6.1 378.9 2432
2 8.9

15.0 370.0 2197
3 13.2

28.2 356.8 1728
4 10.0

38.2 346.8 1579
5 23.3

61.5 323.5 - 1301
6 8.3

69.8 315.2 - 1195
7 14.9

84.7 300.3 у. р. Белая Берель 1109
8 6.5

91.2 2 9 3 8 1067
9 23.3

114.5 270.5 1003
10 15.1

129.6 255.4 896
11 10.4

у. р. Черновая140.0 245.0 875
12 14.5

154.5 230.5 789
13 14.6

169.1 215.9 704
14. 14.1

183.2 201.8 у. р. Сарымсакты 640
15 13.8

197.0 188.0 619
16 25.5

222.5 162.5 у. р. Язовая 555
17 36.5

259.0 126.0 491
18 7.0

266.0 119.0 у. р. Черновая 485
19 41.8

307.8 77.2 у. pp. Березовки1 427
20 19.2

327.0 58.0 (у. р. Тургусун) ' 394
21 58.0

385.0 0 устье 343

се 2
X и
£ о
?  *1 ь-<и u
5  ейсе у

а  >,

685

235

469

149

278

106

86

42

64

107

21

86

85

64

21
64

64

6
58

33

1 и Хаир-кумир.



Расходы для концов участка Мощности 
участка в

на середине 
1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н.
м

ощ
но

ст
и

Макс.
Средн.

год.

Мин.
летн.

9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

ми
н.

9-
м

ес
яч

н
.

Зи
м

н
яя

ми
н.

0 0 0 0
14 7 3 1 0.49

4 2 1 0.5
15 7 •4 2 0.45

9 4 2 1
63 28 14 7 1.06

18 8 4 2
32 14 7 4 0.70

25 И 5 3
90 40 20 11 0.86

40 18 9 4 5
46 21 10 5 1.21

46 21 10 5
44 20 10 5 0 67

5 6 -  73 2 5 -  35 12— 17 5.8—8.7 ■
31 15 7 4 '1 .0 8

73 36 17 9
49 24 12 6 0.52

80 39 19 10
Ф 88 43 21 11 1.39

85 41 20 10.5
18 9 4 2 0.38

88-  91 4 2 -  45 2Ь -  22 11- 11.8
80 40 19 10 1.31

94 47 23 12.5
81 40 20 11 1.37

97 48 24 13
63 31 16 8 1.13

100-110 5 0 -  55 2 5 - 2 7 1 3 .5 -1 5
24 12 6 3 0.44

115 58 29 16.5
77 39 20 11 0.78

1 2 5 -1 4 0 6 4 -  72 3 3 - 3 6 1 9 -Г О
90 46 23 13 0.63

140 72 36 21
8 4 2 1 0.29

1 4 0 -1 6 0 72— 85 3 7 - 4 3 2 2 - 2 5
93 49 26 15 0.62

150— 180 8 5 - 1 0 0 4 5 - 5 3 2 7 - 3 3
59 33 18 11 0.94

1 8 0 -  200 100-112 5 4 - 6 0 34— 38
107 59 34 20 0.59

220 120 75 41

Сум марная мощно сть 1172 581 296 161

чания

Лист VII 
черт. 2

t



70

Наименование

реки

Б. БЕРЕЛЬ
пр. приток р. 
Бухтармы, впа
дает на 300 км от 
устья

L —  60 км 
F  z= 1100 кв. км

71

72

ТУРГУСУН

пр. приток р. 
Бухтармы, впа
дает на 58 км от 
устья

L =  72 км 
F  =  14U0 кв. км

УЛЬБА

пр. приток р. 
Иртыша, впадает 
на 440 км ниже 
оз. Зайсан 

L =  103 км 
F  =  5400 кв. км

ЪСf-

Расстояние

яЬ* пг

Дл
ин

а 
уч

ас
тк

а 
в 

км

Наименование

пункта

А
бс

. 
вы

со
та

 
пу

нк
та

 
в 

м

П
ад

ен
ие

 
на

 
уч

ас
тк

е 
в 

м

Uсеу>>

%

о
ья ж
(- а о ш

I 
от 

ус
ты

 
! 

в 
км

0 60 Исток 2145
1 8.0 332
« 8 52 1813
2 22.0 343

30 30 у. р. Ч. Берель 1470
3 23.5 325

53.5 6.5 у. р. Я зевка 1145
4 6.5 36

60 0 устье 1109

0 72 -

~+

Исток (2140)
1 52 1500

52 20 у. р. Становой (640)
2 20 246

72 0 • устье 394

<

0 103

ч

Слияние истоков2 600
1 6 68

6 97 выше р. Кедровки 532
2 6 48

12 91 конец Б. Луг. петли 484
3 23 37

35 68 дер. Черемшанка 447
4 13 43

48 55 у. р. Топиха 404
5 10 22

58 45 дер. Тарханское 382
6 21 62

79 24 у. р. М. Ульбы 320
7 24 43

103 0 устье* 277



С
Расходы для концов участка Мощности на середине 

участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н
.

м
ощ

но
ст

и Приме

чанияМакс.
Средн.

год.

Мин.

летн.
9-ме

сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я OsКXX .<и х 

u X
О  S 9 

м
ес

яч
н.

)

Зи
м

ня
я

ми
н.

0 0 0
2 07 03 0 09

1.2 0.5 0.2
10 4 2 0.18

.5 4.5— 5.5 1 .9 --2 .5 0.8- 1.2
21 10 5 0.420 7.5—9.0 3.5— 4.5 1.8— 2.5

3 2 1 0.31
10 5.7 2.8

Сум марная
■

мощ ность 1401 36 17 8

0 0 0 0
262 68 36 22 0.69

35 9 5.0 3.0
92 23 13 8 0-65

40 10 5.5 3.5

Сум марная мощно сть 358 91 49 30

540 33 9 5 2
23 6 4 1 0.67

35 10 6 2.5
17 5 3 1 0.50

38 11 7 3.0
16 4 3 1 0.13

47 13 8 4.5
21 6 4 0.31

52 15 9 5.5
12 3 2 1 0.20

56 16 10 6.0
38 11 7 4 0.33

.2 65—100 1 9 - 3 2 13— 19 8—10
43 14 8 4 0.33

100 32 19 10-

Сум марная мощно сть 170 49 31 14



*
S. !

*  I

Наименование

реки

73

74

75

76

ГРОМ ОТУХА

лев. исток р. 
Ульбы. сливается 
с р. Тихой на 
16 км от образо
вания последней 

L =  34 км 
F  =  400 кв. км

ПРАВАЯ ГРОМО
ТУХА

пр. исток р. Гро- 
мотухи, сливается 
с Левой Громоту- 
хой на 19 км от 
истока последней 

L =  24 км 
F  =  90 кв. км.

ЛЕВАЯ ГРОМО
ТУХА

лев. исток р. 
Громотухи, сли
вается с Пр Гро- 
мотухой на 24 км 
от истока по
следней

L = r 1 9  км 
F  =  110 кв. км

КЕДРОВКА

лев. приток р. 
Ульбы, впадает 
на 97 км от устья 
последней 

L =  14 км 
F  =  100 кв. км

<ЙЬ:f-

>ч

%

Расстояние

от 
и

ст
ок

а 
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

0

34

0

24

0

19

0

14

34

0

св
XнОсеX 
>» 
се 

?  *  
с=С m

34

24

0

19

0

14

о !

Наименование

пункта

Слияние и стоков1 

устье

сеН 2 оС* СЗ
се s 
1 а

ш я
^ л
1 1

<J X
м  5<  с

24
Исток

устье

19
Исток

устье

! 14
Исток

устье

1571

600

(2140)

1571

2120

1571

971

569

- 54С

971

(532)
43С



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

Макс.
Средн.

год.

Мин.

летн.
9-ти-

сячн.
Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

ми
н.

9-
м

ес
яч

н.

Зи
м

н
яя

м
ин

.

Н X нги 3 - и  
S  к  о
о о а:^ V 3  
S  s  о  

O' Е

чание

0 8 1.5 1.0 0.5
Ч 116 31 15 8 0.44

400 16 5.0 2 0 1.0

Сум марная мощно сть 58
1

16 8 4 0.22 С - 0 . 5

0 0 0 0
12 4 2 03 0.06

>  '
4 1.2 0.5 0.2

Суммарная мощно сть 6 2 1 02 0.03 С =  0.5

ф
0 0 0 0

11 3.5 1.5 о8 0.08
4 1.2 0.5 0.2

Сум марная мощно сть 6 2 о. 0.04 С =  0.5

~

«

0 0 0
4 1 о4 0.07

1.5 0.6 0.2

Сум марная мощ ность 72 2 0;. 0, 0.04 С =  0.5

-
*



Расстояние аЬЙ

<иQ.

Я

Наименование

реки

№ 
уч

ас
тк

а

от 
и

ст
ок

а 
в 

км

от 
ус

ть
я 

в 
км

Uсе3*>* 
се 

§  *  е=С cq

Наименование

пункта

А
бс

. 
вы

со
те

 

| 
пу

нк
та

 
в 

м

П
ад

ен
ие

 
на

i 
уч

ас
тк

е 
в 

г*

77 ТИХАЯ

пр. исток реки 
Ульбы, сливается 
с р. Громотухой 
на 34 км от исто

ка последней 
L =  16 км 

F гг  730 кв. км

1
0

16

16

0
16

Слияние и сто к о в1 

устье

732

600
132

00 БЫ СТРУХА

лев. исток р. 
Тихой, сливается 
с р. Филиппов- 
кой на 38 км от 
истока последней 

L =  24 км 
F  =  140 кв. км

0

24

24

0

•

24
Исток

устье

<  1500 

732
(768)

79 ФИЛИППОВКА
пр. исток р. Ти
хой, сливается 
с р. Быструхой 
на 24 км от исто
ка последней 

L =  38 км 
F  =  170 кв. км

1
0

38

38

0
38

А

Исток

устье

<  1500 

732
(768)

9

О00 ЖУРАВЛИХА

пр. приток р. Бы- 
струхи впадает 
на 2 км от слия
ния

L =  42 км
F =  250 кв. км

1
0

42

42

0
42

Исток

устье

<  1800 

( > 7 3 2 )
(1068)

81 М. УЛЬБА
лев. приток р. 
Ульбы. впадает 
на 32 км от 
устья 

L  =  100 км 
F  =  2400 кв. км

1

2

3

4

0

56

78

92

100

44

22

8

56

22

14

8

Исток

у. р. Мякотихи 

у. р. Сержихи 

с. Ульбинское

(2120)

533

426

377

1587

107

49

57
100 0 устье 320

1 Быструхи и Филлиповки.



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е 

9 
м

ес
яч

н.
 

м
ощ

но
ст

и Приме

чанияМакс
Средн.

год.

Мин.

летн.
9-ме

сячн.

Мин.
зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

н
ня

я
ми

н.

9-
м

ес
яч

н
.j

жкI
5  ==

СО S

6 1.2 0.9 0.7
175 14 3 2 2 0.12

15 3 2.3 1.8

Сум марная мощно сть 7 2 1 1 0.06 С =  0.5

0 0 0 0
27 5 4 3 0.17

7 1.4 1.1 0.8

Сум|марная мощно сть 14 25 2 1 5 0.08 С =  0.5

0 0 0 0
31 6 5 4 0.13

8 1.6 1.2 1.0

Сум марная мощно сть 16 3 2 2 0.06 О II о Сл

0 0 ' 0 0
27 5 4 3 0.09

5.0 1.0 0.8 0.6

Сум марная мощно сть 14 2 2 15 0.04 С =  0.5

0 0 0 0
254 72 38 13 0.68

32 9 4.8 1.7
41 11 6 2 0.27

45 12 6.5 2.4
24 6 3 1 0.21

53 14 7.6 2.8
32 8 4 2 0.50

58 15 8.0 3

Сум марная мощно сть 351 97 51 18

Материалы КЕП С , №  76. 5



Ьй<и

Наименование

реки

ев
Нисет
>»

%

Расстояние

но  со

скJ3

но в

CS
5 ss  X.■=:

Ч  оа

Наименование

пункта

82 УБА
пр. приток р. 
Иртыша, впадает 
на 554 км ниже 
оз. Зайсан 

L  =  335 км 
F  г= 9800 кв. км 

по планиметровке 
5-верстной карты

83 БЕЛАЯ УБА
лев. исток р. Убы, 
сливается с р. 
Черной Убой на 
65 км от истока 

последней 
L =  54 км 

F  -=  700 кв. км

Й ч-н z
S »
m «в

2  >> <  С

I

о I

I

335 Слияние и стоков1 725
1 31

31 : 304 у. р. Становой Убы 561
2 1 32 !

63 272 Пихтовые пороги j 500
3 21

84 251 с. Дмитровское 467
4 3

87 248 у. р. Бел. Убы 2 (445)
5 5

92 I 243 у. р. Опалихи 416
6 41

133 202 у. р. Волчихи 390
7 36

169 166 у. р. Убинки (366)
8 16

185 150 у р. Лосихи 356
9 42

10
227 108

39
дер. Выдриха 330

266 69 дер. Ш еманаиха 310
11 5

12
271 64

64.
у. р. Таловки (305)

335 0
ит

устье 241

0 54 Исток 1649
1 11

11 43 — 1100
2 14

25 29 дер. Поперечная (871)
3 6

31 23 у. р. Сосновки 839
4 8

39 15 .— 828
5 6

6
45 ! 9 з

дер. Стрежная 762

48 6 _ 744
7 6

54 I 0

1

j устье 725

pp. Черной и Белой Убы. 2 (Белопорожной Убы). По

П
ад

ен
и

е 
н

а



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

О»2CDО
Cl . S Приме

к к Кж 5 ск b- X н а, j  и
Средн. Мин. 9-ме Мин. I  ЯО- “ X Ук в;X S к оо ^ з: чанияс. 2  о i£ I оО) Е X 5  *  3"год. летн. сячн. зимн. о а  = S s S

и 2 О  Е .ст- т  г сг- Е

46 7 3.9 3.2
83 13 7 6 0.23 Лист VIII

55—69 8.5-11 4.8—6.6 4.0—5.6 черт. 1
44 7 4 4 0.13

74 12 7.3 6.3
26 4 3 2 0.14

0) 86 14 9.0 7.9
19 3 2 2 0.67

87—94 14— 16 9 .2 -1 0 .4 8.1—9.2
29 5 3 3 0.60

97 17 11.3 10.0
26 5 3 3 0.07

102—110 1 8 —19 12.1— 12.7 10.8— 11.3
26 5 3 3 0.08

110— 136 20—24 1 3 .2 -1 6 .8 1 1 .7 —15.3
14 2 2 2 0.12

138 24 16.9 15.3
37 6 4 4 0.10

144 25 17.6 16.0
29 5 4 3 0.10

1 5 0 -1 5 6 27— 28 19.8—20.5 1 8 .3 -1 8 .9
8 1 1 1 1 0.20

156— 160 28—29 20.8—21.5 19.2— 19.8
106 20 15 13 0.23

170 32 24.0 22.2

Сум марна я м ощ ность 447 76 51 46

0 0 0 0
4 2 1 0.18

1.5 0.8 0.5
5 3 1 0.21

3 1.4 0.7
1 о5 .0з 0.08

4 1.8 0.8
05 о. 0, 0.02

5 2.2 1.0
3 2 0: 0.33

5.5 2.4 1.1
1 04 о. 0.13

6 2.6 1.2
1 0, 0, 0.08

21 7 3.1 1.4

Сум марна я мощно сть 94 3 16 9 4



Наименование

реки

84 : ЧЕРНАЯ УБА

I пр. исток р. Убы, 
j сливается с р.
I Б. Уба на 54 км 

от истока послед
ней

L =  65 км 
F  =  700 кв. км

85 СТАНОВАЯ УБА

i пр. приток р.
( Убы, впадает на 
| 304 км от устья 
; последней 

L =  41 км 
F  =  700 кв. км

86 | БЕЛО П О РОЖ 
НАЯ УБА

пр. притокр. Убы, 
; впадает на 248 км 
j от устья послед

ней
L =  50 км 

F  =  600 кв. км

Расстояние

СЙ
о из
U 1 о5  S >, S
*- I н
О  Ш | О  CQ

о

6

17

25

34

36

65

0

41

0

14

28

31

50

65

59

48

40 

31 

29 

0

41 

0

50

36

22

19

0

С0
Н

оа

s  25 
§  *  

t= I  CQ

Наименование

пункта

6

11

8

9

2

29

41

14

14

3

19

| Исток с 

кл. Седящинский 

у. р. Ноздергина 

у. р. Каменушки 

у. р. В. К уч и ха1 

у. р. Н. Кучиха 

устье

Исток

уетье

Исток

пасека Немцева 

начало порога 

конец порога 

устье

но

CD
о *
2  *<  с

1600

1291

1129

1021
972

945

725

(2400)

561

(1300)

1088

617

547



Расходы для концов участка Мощности на середине 
участка в ' 000 л. с.

К
и

ло
м

ет
ро

вы
е

9-
м

ес
яч

н
.

м
ощ

но
ст

и Приме

чанияИакс.
Средн.

год

Мин.
лети.

9-ти-
сячн.

Мин.

зимн.

С
ре

дн
яя

го
до

ва
я

О
се

нн
яя

ми
н.

9-
м

ес
яч

н
.

Зи
м

н
яя

м
ин

.

.

0 0 0 0
о . Оз 0, 0.05

0.4 0.2 0.1
1 Оо 03 0.06

1.0 0;6 0.4
1 Ов о4 0.10

1.5 0.8 0.5
09 о5 Оз 0.04

2.1 1.1 0.7
©6 03 03 0.12

2.2 1.1 0.7
7 4 2 0.14

21 4.0 2.1 1.4

Сум марная мощно сть 64» 11 6 3

0 0 О 0 129
28 18 15 0.44

14 3 1.9 1.6
64

Сум марная мощно сть 14 9 8 0.22

inоIIи

0 0 0 0
2 06 0* 04 0.03

1.9 0.6 0.4 0.3
14 v 4 3 2 0.21

4.0 1.2 0.9 0.6
3 0. Об 0, 0.20

4.0 1.2 0.9 0.6
6 2 1 0, 0.05

7 2 1.5 1.1

Сум марная мощно сть 25 7 5 4



кStf
Наименование

реки

СвidНОCTJгг

Расстояние

СЙid
Он

* 8f—о ш

>, S 
(-о  со

се
^ s  s  I

cq; ю

Наименование

пункта

сЗ
ноU
3ш

се I

<  с

87 УБИНКА

лев. приток р. 
Убы, впадает на 
166 км от устья 
последней 

L =  90 км 
F  =  1600 кв. км

0

90

90

0
90

Исток

устье

(1070)

366
70



Расходы для концов участка

I! Средн. I Мин. 
Макс.

год летн.

О

26

9-ме

сячн.

О

3.8

Сум марная мощно

Мин.

зимн.

О

3.6

сть

Мощности на середине 
участка в 1000 л. с.

к
к 5
<и ОО- =*

о  2

о:скхX . о, X
О  s

?  *  
СО s

0J
3со
§. . *  

Е  к 2о  <-> ЭС 
s  Е о

Приме

чания

91 14

46

13 13 0.14

0.07 С =  0.5



Т  а б л и ца

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА МОЩНОСТЕЙ МЕЛКИХ РЕК  ПО БАССЕЙНАМ

<

н а

аX3S  ̂<ио  S и  Ы ев
'О ю

■ =A wЧСи А СГ h

Os X t—' 5  *в  Й J

№ 
ре

ки
1

П
ло

щ
ад

ь 

в 
10

00
 

к

П
ри

ня
та

 
на

я 
м

ощ
 

1 
кв

. 
км 5  1Q. у о «з к ос S и  1C

О o' s

1 Бассейн Верхней Катуни от истока до устья
. р. К о к с у ............................ 5.1Г - 7 36

2 Средней Катуни от устья р. Коксу до
устья р. Сумульты . . 4.2 5 21

'  3 Нижней Катуни от устья р. Сумульты
до слияния с р. Бией 5.0 1 5

4 Г) Телецкого озера ........................ 2.2 20 44

5 .. Р- Б и и ..........................................  . 5 5 12 66

6 » п Ч ары ш а...................................... 14.7 4 59

7 » » Т о м и .......................................... 31.5 3 95

8 п W М р а с с у ..................................... 7.7 9 69
Л

9 и »» Кондомы ................................. 6.9 4 28

10 и ♦» Бухтармы ................................. 14.0 23 320

11 п п У б ы .......................................... 4.5 9 40

783

1 Величины Е даны за  вычетом притоков, мощности которых приведен! 
в таблице 1.



СВОДКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕС У РС О В АЛТАЯ ПО БАССЕЙНАМ
ГЛАВНЕЙШИХ РЕК

1

S  * ; 
V  | 
0. 1 
?

Н а и м е н о в а н и е  р е к и Приток

Суммарные мощности 
в 1000 л. с.

С
ре

дн
.

го
до

ва
я

М
ин

им
.

ос
ен

ня
я

9-т
и 

м
е

ся
чн

ая

М
ин

им
.

зи
м

ня
я

Б а с с е й н
*

р. К а т у н и

1! Катунь ..........................................................................................j — 3489 2387 624 417

2
В. К у р а г а н ............................ ,  - . . Катуни 4 4 1 0.4

3
Т у р г е н ь -с у .............................................. » 23 14 5 2

4| О зер н ая....................................................... п 11 I 6 3 0.6

5] К о ксу ............................................................ и 271 108 52 28

6 А б а й ............................................................ Коксу 26 9 4 2

7 М у л ь т а ........................................................ Катуни 168 79 30 10

8 Н. К у р а г а н .............................................. У> 127 60 23 7

9 Кочурла ................... ....................... V 234 153 58 11

10 А ккем ............................................................ » 83 21 11 5

11 Аргут . . . ............................................... и 1222 667 311 156

12 Ясатер ........................................................ Аргута 177 92 38 13

13 К о к су ............................................................ V» 26 16 8 5

14 К арагэм ....................................................... „ 34 24 12 7

15 Ш а в л а ........................................................ „ 62 43 23 12

16 Ч у я ................................................................. Катуни 785 426 201 104

17 Бугузун ........................................................ Чуй 15 9 4 2

18 Кадрин ........................................................ Катуни 243 84 37 19

19 Урусул ........................................................ И 79 52 24 12

20 Сумульты ................................................... * 179 93 40 17

21 Эджиган ................................................... V 3 1 0.5 0.3

22 Чемал ............................................................ П 30 11 5
2

23 Узнези ........................................................ » 2 0.5 0.2 0.05

24 г> 89 52 22 10

25 Майма ....................................................... Я 4 0.4 0.3 0.2

26 И ш а ............................................................ п 18 13 5 3

27 j Каменка ................................................... я
1

14 8 4
I •

3

7416 .  4433 1546 849



Н а и м е н о в а н и е  р е к и

Песчаная 

Ануй . .

Приток

Суммарные мощности 
в 1000 л. с.

35 КX *х  а:
«Ё и-Е о

Б а с с е й н  р. Б и и  и Т е л е ц к о г о  о з е р а

Чулышман 
Чульча 

Башкаус 
Кыгы . . . 
Кокши . . 

Б. Чиле . . 
Бия . . . . 
Пыжа . . . 

Саракокша 

Лебедь . . 

Неня . . . 
Бехтемир .

Телецк. оз. 
Чулышмана

Г)
Телецк. оз.

Бии

234

924
56

54
64

858

118

103

333
62
10

258
86

315
28
26
32

350
44

39
137

24
4

j 145 
48 

j 187 

10 | 10 
12 

186 

18 

19 

66 

11 
2

40

41
42 j ЧарыШ
43 j Кумир  ........................... | Чарыша

44 | Коргон .

4 5 1 Сентелек

46 | Иня . . .
47 ! Белая . .
48 ! Алей . .  .

97

30
128

3

2
3

149

39

5
0.5

3598 1343 714 472-

й н р. О б и

а

Оби 330 109 47 23

п 240 79 34 18

1196 382 210 140

Чарыша 90 33 16 10

Y) 56 21 10 6

Г) 53 15 8 4

п 100 46 22 12

и 67 22 14 11
Оби — 135 62 38

2132 842 423 262



Суммарные мощности 
в 1000 л. с.

SXг»а

*

Н а и м е н о в а н и е р е к и Приток

С
ре
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.
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ва
я

М
ин

им
.
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ен

ня
я тж

и
V rr.Е £  1 ЯO' X М

ин
им

.
зи

м
ня

я

Б а с с е й н р. Т с м и
«

49 Т о м ь ................................ Оби 1729 505 221 139
50 Терексу ............................ Томи 110 22 6 4

51 Балы ксу............................ ЭТ 14 2 0.5 0.4
52 Бельсу ............................ п 79 10 3 2
53 У с а ..................................... П 290 64 22 14
54 М р а с с у ............................ Я 537 156 73 37
55 Кобырза ....................... Мрассу 84 16 7 4
56 О р т о н ............................ ,100 21 9 4
57 Кондома ....................... Томи 277 55 35 26
58 Антропа ....................... Кондомы 40 7 4 2
59 Тельбес ............................ Т> 68 17 2 1
60 Ускат ................................ Томи 59 18 6 1
61 В. Т е р с ............................ Г) 76 11 4 2
62 Ср. Т е р с ....................... п 146 23 7 5
63 Н. Т е р с ............................ У) 89 23 4 3

3698 950 404 244

Б а с с е й н р. И р т ы ш а

64 И р т ы ш ............................ Оби — 1160 536 265
65 К альд ж и р....................... Иртыша 174 93 84 62
66 Курчум ............................ 406 107 59 38
67 Нарым ............................ ■

п 93 22 10 4
68 Маймыр ............................ Нарыма 59 14 4 1
69 Бухтарма ....................... Иртыша 1172 581 296 161
70 Б. Б г с е л ь ....................... Бухтармы 140 36 17 8
71 Т у р г у с у н ....................... Я 358

■ 1
91 49 30



Н а и м е н о в а н и е  р е к и Приток

Суммарные мощности 
в 1000 л. с.

SId<и
C L

С
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.
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ва
я

М
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.
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ен

ня
я

iо
V  г*-
■г мO' X М
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.
зи

м
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я

72 Ульба ............................................................ Иртыша 170 49 31 14
73 Громотуха ................................................... Ульбы 58 16 8 4

74 Правая Громотуха ................................. Громотухи 6 2 1 0.2
75 Левая Громотуха ................................ У) 6 2 0.8 0.4
76 Кедровка ................................................... Ульбы 7 2 0.5 0.2
77 Тихая ............................................................ Г) 7 2 1 1
78 Б ы с т р у х а ................................................... Тихой 14 2.5 2 1.5
79 Филипповка ............................................... Тихой 16 3 2 2
80 Ж у р а в л и х а ............................................... » 14 2.5 2 1.5
81 Малая У л ь б а .......................................... Ульбы 351 97 51 18
82 У б а ................................................................. Иртыша 447 76 51 46
83 Белая У б а ..................................... Убы 94 16 9 4
84 Черная У б а .............................................. 11 64 11 6 3
85 Становая Уба .......................................... Г> . 64 14 9 8
86 Белопорожная Уба ................................. V 25 7 5 4
87 Убинка ........................................................ У) 46 7 6 6

3791 2413 1238 683

И т о г о ........................ 20635 9981 4323
_____

2516



У С Т А Н О В Л Е Н И Е  Р А С Х О Д О В  Р Е К

Гидрометрические материалы, которы е могли быть полож ены 
в основу исчисления расход ов  для Алтая, немногочисленны. С истемати
ческие наблюдения велись  на немногих станциях; из них зимние п о
падаются особенно редко, и использование одних инструментальных 
данных для установления расход ов  могло бы освети ть  очень немногие 
отдельные участки несколькихъ рек Алтая, но не в е сь  бассейн цели
ком. Поэтому кроме того  были привлечены к исследованию  и д о 
вольно многочисленные случайные и разновременные наблюдения с 
должной оценкой их точности и характерности для данного сезона.

Из них наиболее обширный материал имеется по 8 экспедициям 
Сибисполвода. Список определенных ими расход ов  приведен в при
ложении (стр. 183).

Для тех  рек, для которы х имелись год овы е циклы наблюдений, 
они были проработаны полностью, с построением кривой расхода, ги 
дрографа расходов и кривых продолжительности, позволивш их у ст а 
новить: максимальный (из когд а  либо наблюдавш ихся); средний го д о 
вой (как арифметическое среднее из в с е х  го д о вы х  циклов); мини
мальный летний, девятимесячный промышленный (как средний из на
блюденных девятимесячных расход ов  к аж д о го  года) и зимний мини
мальный (за все  года) расходы .

Летний минимальный расход, обычно неупоминаемый в кадастрах, 
включен в схему для Алтая, так как при рекогносцировочных наблю 
дениях он является  единственным, фактически устанавливаемым с д о л 
жной степенью точности. Зимние минимальные расходы наблюдались 
чрезвычайно редко.

С овокупность всех  случайных наблюдений р асход ов  рек разбита 
для удобства сравнения на 4 группы:

1) Осенние минимальные расходы (табл. 4).
2) Зимние расходы (табл. 5).
3) Средние годовы е расходы (табл. 6).
4) М аксимальные расходы (табл. 7).
В о  всех  таблицах кроме № по порядку, наименования реки и 

пункта наблюдения даны величины расход ов  (в куб. метрах в секунду) 
и величины бассейна, выраженные в 1000 кв.. км. Кроме того приве
дены величины, являющ иеся „мгновенными" модулями стока, вы р аж ен 
ные для удобства в условных единицах: числе куб. метров в секунду 
расхода, приходящихся на 1000 кв. км бассейна, т. е. величины у в е 
личенные в 1000 раз против обычно принимаемых за модуль стока.



-ОСЕННИЕ М ИНИМ АЛЬНЫ Е РА С ХО Д Ы

Величины минимальных осенних модулей приведены в таблице 
(фиг. 1). При наличии нескольких наблюдений в одном пункте в та 
-блицу вписы валась наименьшая из замеренных величин. При однс 
кратном определении его  величина учитывалась в том случае, есл 
гидрограф мгновенных модулей, построенный по всем имеющимся да1 
ным не обнаруж ивал для даннаго времени года значительного паводк;

Р ассм отрение таблицы п озволяет  сд ел ать  следую щ ие выводы.
1) Заметно характерное территориальное распределение модул< 

стока  по бассейнам отдельны х рек; наименьший у рек южнаго Алта 
К альдж ира и Курчума; наибольший у бассейнов pp. Катуни, Ульбы 
В. Томи.

2) Д ля  притоков одной и той ж е  реки резко выступает разлит 
модулей, зави сящ ее от  их топографических условий: так левы е пр 
т оки  Катуни б о л ее  маловодны чем правые.



3) Л едни ковое питание играет особую  роль в водности осеннего 
режима.

4) Влияние дож дей, трудно учитываемое из за отсутствия в райо
не Алтая высокогорных метеорологических стан ци й ,резко , но к р атко
временно для больш инства притоков.

5) На многоводии заметно ск азы вается  направление горных цепей, 
служащих водоразделами; с этим тесно связано явление, повсем естно 
наблюдаемое на А лтае— северны х леси сты х и богаты х влагою  склонов 
и южных безлесных, со скудной растительностью  и отсутствием  влаги.

6) П ервенствую щ ую  роль играет вы сота истока и вод ор азд ел ов ,  
и связанная с этим п род олж и тельн ость  сн егового  покрова на вершинах, 
регулирующая расход воды в реке.

7) Защищенность долины от западных, несущих влагу, ветров 
высокими горными массивами служ ит единственным возмож ны м о б ъ я с 
нением маловодия р. Чуй, вы ступаю щ его  особенно заметно сравни
тельно с многоводием рядом расположенной реки такого  ж е  ледни
кового происхож дения— Аргута.

8) Кроме того  резко ск азы вается  зависимость модуля стока от 
I величины бассейна, обусловленная как распределением осад ков, так и
условиями испарения и просачиваемости почвы.

Изучению последней зависимости, знание которой необходимо для 
распределения расхода, замеренного у устья, по всем у  течению реки, 
было уделено осо б о е  внимание.

Метод, предложенный В. Г. Глуш ковы м , рассматривает расход 
как некоторую степенную функцию величины бассейна, вид которой 
зависит от климатических особенностей  района и, сл ед овател ьн о, 
для района ограниченной протяженности м ож ет  быть , установлен 
с достаточным однообразием.

Если для бассейна F  расход Q равен произведению модуля с т о 
ка к  на величину бассейна, т. е.

и А- в свою  очередь зависит от F, ум ен ьш ая сь  по мере его  у вел и ч е
ния т. е.

то, логарифмируя оба выражения, получим

Оба выражения есть  уравнения прямых, почему особенно удобно 
выражение зависимости в графической форме на логарифмической 
клетчатке.

Способ, проверенный для хор ош о изученных районов Е в р о п е й 
ской части Союза, д а ет  у довл етвори тел ьн ую  сход и м ость  и для Алтая, 
за исключением нескольких районов, которы е будут оговорены  ниже.

Осенние минимальные модули в логарифмической анаморфозе 
изображены на фиг. 1; №  расхода на фигуре со о т в е т ст в у е т  № в 
таблице. Площади выражены в 1000 кв. км; величины модулей

Q = k F (1)

L og  Q—L og  с—j—(/— rri) Log  F, 
L og  k = L o g  с—m L og  F.

(3)
(4)
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в условных единицах измерения: м3/с., приходящиеся на 1000 кв. км 
площади.

Р ека  Катунь, детально изученная экспедицией 1927 г., д ает  на 
логарифмической клетчатке (фиг. 1) легк о  строю щ ую ся прямую, 
tg  угла наклона которой = 0 . 2 0 8 .  Верхние, притоки р. Катуни с их ма
лыми бассейнами такж е удовлетворительно уклады ваю тся на прямую, 
равно как и некоторые из притоков нижнего течения. Исключение 
составляю т особо  маловодные левы е притоки: pp. Урусул, С ема и К а
менка, и правый приток Иша, впадающий недалеко от у стья  р. Катуни.

Р ека Том ь и приток М рассу даю т тот ж е наклон прямой при 
несколько ином значении постоянной. Т о  ж е  можно сказать  и о 
р. Бие, р. Кальджире по ее двум станциям, р. С еме по двум пунктам и 
р. У русуле по двум пунктам. Таким образом, можно считать устан о
вленным закон: наклон прямой однообразен для всего  •Ал'тая, вели 
чины ж е  постоянной меняются в довольно широких границах и должны 
быть устанавливаемы для каж дого  случая в отдельности.

Переписывая уравнения (2) для Алтая в виде-

к  -  * _  ’ (5)
V F

получаем простое аналитическое выражение этой зависимости.
Этот принцип и был положен в основу косвенного исчисления 

минимальных расходов рек. Основная точка прямой бралась по с л у 
чайным имевшимся наблюдениям (исключая заведом о паводочные рас
ходы) или по аналогии с реками, находящимися в однородных у сл о 
виях. Распространение расхода по течению производилось по вы ш е
приведенному закону кроме случаев фактически замеченной неодно
родности условий (pp. Чарыш и Катунь).

Практически применение логарифмической клетчатки для у ста
новления расхода в зависимости от величины бассейна сводится к п о - , 
строению вспомогательной прямой.

Так, для бассейна р. Катуни, для которой прямая модулей стока 
проходит через точки F — 1 (въ  условных единицах), к  — 17 и F — 100, 
к — 6.5, вспомогательная прямая проходит через координаты F =  1 и 
0 = 1 7 ,  / = 1 0 0 ,  0 = 6 5 0  м (изображена на чертеж е тонкой линией).

Период наименьших летних [расходов рек обычно совпадает  для 
Алтая с сентябрем:

«  20—30 IX . . • ............................ для р. Ульбы
10— 20 IX ........................................... ......  Томи
20 IX —20 X ..................................... „ , Катуни
30 I X ................................................................Бии

В  предш ествую щ ую  эпоху еще наблюдается понижение уровня, 
в последую щ ую  резкие скачки его из за д ож дей. П оэтому для райо
нов, где не имеется метеорологических наблюдений за осадками, при
ходится признать за минимальный осенний расход наименьший из 
расходов, падающих на начало сентября.

Из отдельных районов, особенно ярко нарушающих принятую 
картину распределения модулей стока, сл ед у ет  отметить левы е прито
ки р. Катуни: pp. У русул и Сему, берущие начало на невысоких Терек-



тинских белках и Семинском перевале. Болотистость  почвы в их исто
ках, слабый уклон в верховьях , постоянные ветры, бесснеж ность зимы 
и летняя су хость  сл у ж ат  добавочными факторами, влияющими на ма
л овод ье.

Значительное расхож дение модулей стока д вух  главных притоков 
р. Томи: pp. М рассу и Кондома (первая в д во е  многоводнее второй) 

'заставл яет  подходить ко второй из них с особой осторож ностью : мо
дуль 3.5, получаемый для р. Кондомы в 1921, г., не стоит в со о т в е т 
ствии с модулем стока р. Томи того ж е  года, приближаясь к модулю 
стока последней в 1920 г., причины остаю тся  невыясненными, ибо мо- 

[гут л еж ать  как в каких либо климатологических или топографиче
ских условиях бассейна, так и в возможной неточности измерения 
(стр. 182). М аловод ье  бассейна pp. Курчума и. Н. Кальджира легко 
объясняется су хостью  района.

ЗИМНИЕ РАСХОДЫ *

Имеющиеся зимние расходы приведены в таблице 5, построенной 
на тех  ж е  основаниях, что и таблице 4 и изображены в логарифмиче
ском масш табе на чертеж е (фиг. 2).

Г в 1000 пм.*

Фиг. 2. Зависимость модуля стока от величины бассейна. Логарифмическая 
анаморфоза. Зимние модули.

При детальном рассмотрении таблицы и чертеж а можно сделать  
следую щ ие заключения:

1) Величина к  не зависит от величины бассейна: на логарифми
ческой клетчатке точки располагаются беспорядочно вокруг общей 
оси параллельной оси абсцисс, т. е. соответству я  tg  угла наклона, 
равному 0, к  постоянному, и величине расхода, пропорциональной в е 
личине бассейна.

2) Колебания модуля для большинства алтайских рек л еж ат  
в пределах меж ду 1 и 3. Исключения составляю т бассейны притоков 
рр. Чарыша—-Коргона, Кумира и Ини, дающие чрезмерно большие 
модули (до 6.8), преувеличенные сравнительно с тем, что д ает  р аз
ность расходов главной реки до и после впадения данного притока,
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и в обратную сторону pp. Песчаная и Ануй, с модулем, спускающимся 
д о  0.38.

3) Т ерри тор и альн ое распределение модулей выступает особенно 
Заметно, поэтом у д ля  установления расходов наиболее целесообраз
ным я вл я ет ся  п роведен и е изолиний, разделяющих Алтай по главней
шим во д ор а зд ел а м  на н е ск о л ьк о  районов с постепенным падением 
зимних модулей.

М аксимальный (2.5) устанавливается для небольшого горного 
района в м ес те  схо ж д ен и я  водоразделов Чарыша, Ульбы, Бухтармы, 
У бы  и Катуни (ч ер ез  р. К оксу).  Другой центр повышения модуля за 
х в а т ы в а е т  в е р х о в ь я  Том и (у г. Кузнецка) и может быть бассейн 
р. Л е б ед и .  П о с л е д н е е  по одному единственному определению.

Б о л ьш ая  ч асть  б ассей н ов pp. Катай, Бии с Телецким оз., Ч а
рыша, У льбы , Б ухарм ы , У бы  отнесены к модулю 2.

М о д у л ь  1.5 устан овлен  для нижнего течения тех  же рек и в е р х 
него течения р. Курчума.

М о д у л ь  1 для ниж него течения р. Курчума и бассейна р. Кальд- 
ж и р (сам К ал ьд ж и р  благодар я  регулированию озером имеет значи
тел ьн о  больший м оду ль) ,  нижних притоков р. Катуни, соседних 
pp. Апуя и Песчаной.

М одули м ен ьш е единицы приняты за случайные ошибки наблю
дений и не применялись кром е р. Урусулы, для которой даже летний 
минимальный м од у ль  е д в а  доходит до 2.5.

При отнесении к аж дой  реки к толу или иному модулю, прихо
д и л о сь  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  как величиной летнего минимального рас
х о д а ,  так и общ ими соображениями: снеговым покровом, суровостью 
зимы, обилием осенних о с а д к о в  перед моментом замерзания и т. д.

СРЕДН И Е ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ

М атериалы  приведены  в таблице 6 и изображены в логарифмиче
ск ом  м асш таб е  на ч е р т е ж е  (фиг. 3).

В  ср едних го д о в ы х  р асхо д ах  доминирующим фактором являются 
зимние р асходы , п р од олж аю щ и еся  в течение 5—6 месяцев. Поэтому 
ср ед н и е г о д о в ы е  р асхо д ы  м огу т  быть установлены точно лишь для 
пунктов с го д о вы м  циклом наблюдений, для которых имеются зим
ние наблюдения. Д л я  о стал ьн ы х  пунктов пришлось воспользоваться 
тем  ж е  логариф мическим способом, что и для минимальных, расходов. 
С хо д и м о с т ь  р е зу л ь т а т ов  наблюдается несколько худшая, как и с л е д о 
вал о  ож и д ать ,  но вся  совоку п н ость  имеющихся серий дает во зм о ж 
ность  пр овести  на логарифмической клетчатке прямую модулей, tg 
угла наклона которой равен 0.275, соответствуя (стр. 82) прибли
ж енно корню 4-й степени.,

В  виду немногочисленности имеющихся точек, данны е таблицы 6 
и фиг. 3 доп олнены  наблюдениями на двух Енисейских станциях: 
у Б. П орога  и у г. К р асноярска, обработанными ради этой цели за 
д в а  типичных года. Н аблю дения на р. Томи дают сравнительно с бассей 
ном р. Катуни преувеличенны е значения (см. примечания к р. Томи), 
но о б щ ее  направление прямой, проводимой через них одних, не про- 
тивппрцит устянпнлрнному  закону пои иной величине постоянной.



Фиг. 3. Зависимость модуля стока от величины бассейна. Логарифмическая 
-  анамофроза. Средние годовые модули.

Т а б л и ц а  б

С РЕД Н И Е ГО Д О ВЫ Е РА СХО Д Ы  РЕК  А Л Т А Я  И БЛИ Ж А Й Ш И Х РА Й О Н О В
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Наименова

ние реки
П у н к т Г о д

CJ
п

‘Ь

F '• 
в 1000 
кв.  км

к
j П

ри
м

еч
ан

ия

1 Катунь . . дер. Манжерок 1919 600

1920 390

1921 760

Среднее 590 53.7 11.0
2 Бия . . . дер. Камбалино 1 9 1 9 -1 9 2 0 * 270 26.2 10.3

3 » . . . Бийск
'

405 38.4 10.6
4 О бь . . . Барнаул 1469 174.6 8.4

‘ 5 » . . . Камень Ср. 1 8 9 6 -1 9 0 0 1513 210.9 7.2

6 » . . . б. Ново - Нико
р • лаевск 1600 253.7 6.3

7 Томь . . . Кузнецкая ст. 1917 515

/ 1918 476

1919 699

‘ 1920 503

J 1921 631
Среднее 563 25.2 22.4
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13 | Курчуи . . |

14 Ульба . .

,  выхода из гор I
I

1> » » * I
Б. Л уг
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17

18 

19

Тихая . . } устье 

Г ромотуха. | ,

Енисей . . у В. Порога 

„ • - ! » Красноярска 
Абакан . . i устье

Г о д
! °
! Ъ

ю
СУ

! F 1 
в 1000
кв. км

1

1917

:
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1918 680
1

' 1
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1917 864
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1919 1272
1920 962
1921 1224

Среднее 1010 44.2

1917 913 J
1918 728 V {
1919 1311 I
1920 962

1921 1224

Среднее 1030 53.7!

Ср. 1 9 1 1 -1 9 1 5
11.5 1.17

22.2 2.96:

Ср. 1 9 1 2 -1 9 1 6 57.5 4.4
1922 40.3

1923 26.4

1924 28.6 ■'
1925 36.1

Среднее 32.9 1.14

1925 14.3 0.73

1925 15.8 0.40:
1908, 1909 1650 263.0

1910, 1906 3160 612.8
1909 283 30.0-

1
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МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Величины максимальных замеренных р асходов или экстраполиро
ванных до  наивысш его замеренного горизонта приведены в таблице 7 
й на фиг. 4.

М аксимальные расходы дают, как и сл ед о вал о  ож идать, еще 
более пеструю картину, чем в предыдущих случаях. Общий наклон

Фиг. 4. Зависимость модуля стока от величины бассейна. Логарифмическая 
анаморфоза. Максимальные модули.

прямой больш е чем у средних годовы х модулей, отвечая tg  угла на
клона 0 .525  или в выражении ( 5  ) на стр. 82  корню квадратному.

Том ские наблюдения р езко  вы деляю тся из обшей совокупности 
’точек. Н аоборот точка модуля для р. Громотухи, казавш аяся вне 
гвяэи с общим законом распределения сомнительно преувеличенной, 
вполне у клад ы вается  на прямую.
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МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ РЕК А Л ТАЯ И БЛИЖАЙШИХ РАЙОНОВ

s:XCJс.
%

| Наименование реки

1

П у н к т Д а т а j О
1 fft~~ 

S

O'

1 1 К а т у н ь ....................... перевоз Коркечу 1925 5000
2 ............................. у р. Урусула 1925 3300
3 ............................................. ; дер. Манжерок 1925 3860
4 ............................. Айская переправа 1925 3300
5 ....................... Хмелевский паром 1925 4000
6 К о к с у ....................... . устье 1925 1500
7 Кочурла ....................... 14 1925 400
8 А р г у т ............................ ЧЧ 1925 2300
9 Ч у я ................................. Я 1925 2000

10 С у м у л ь ты ................... 1925 600
11 Чемал ............................ Я 1925 300
12 Б и я ................................. у Телецкого озера 1920 1800
13 „ ................................. Бийск 1 8 9 6 -1 9 0 0 2108
14 О б ь ................................. б. Ново-Николаевск 1896 -1 9 0 0 9050
15 Т о м ь ............................ Кузнецкая ст. 1919 3594
16 „ ................................... Крапивинская ст. 1920 9178!
17 „ ............................ Пачинская ст. 1920 91301
18 )) • • • • • • • Бассандайская ст. 1920 9713
19 В. Кальджир . . . . у озера 1 9 1 1 -1 9 1 6 31
20 Н. Кальджир . . . ,, выхода из гор 1 9 1 1 -1 9 1 6 1451
21 Курчум ....................... с. Вознесенское 1 9 1 1 -1 9 1 6 396
22 . У л ь б а .............................. „ Б. Луг 1 9 2 2 -1 9 2 5  ! 540
23 Тихая ............................ устье 1 9 2 2 -1 9 2 5 175
24 Громотуха ................... „ 1922— 1925 400
25 У б а ................................. з. Дмитриева 1 9 2 5 -1 9 2 6  j 1150
26 Енисей ....................... Б. Порог 1 9 0 8 -1 9 0 9 8400
27 ............................. Красноярск 1906— 1910 { 18900
28 А б а к а н ....................... близ устья 1909 1740 J



I  Но индивидуальные различия отдельны х рек настолько резки, 
что установление максимальных расхбдов неисследованных рек по 
данному общ ем у закону невозмож но, почему в таблицах мощности 
максимальные расходы и приведены тол ько  для тех  пунктов, для к о 
торых имелись фактические материалы.

ДЕВЯТИ М ЕСЯЧНЫ Е РАСХОДЫ

; У становление промышленных девятимесячны х р асход ов  является 
в услових Алтая осо б о  трудным. Подробные гидрографы с зимними 
наблюдениями, по которым можно построить кривые продолж и тель
ности, имеются тол ьк о  для следую щ их пунктов: четырех станций на 
р. Томи, по одной на р. Катуни (дер. М анж ерок),  на р. Бие у Телец- 
кого оз., В. Кальджире, У льбе, Тихой, Гром отухе и Убе.

, Из них тол ьк о  наблюдения на Том ских станциях построены на 
систематических зимних наблюдениях, для остальны х зимний режим 
устанавливался по двум-трем, а иногда и одному замеренному рас
ходу. .

П оэтом у и эти данные даю т мало материала для установления 
зависимости девятимесячного расхода от ряда различных факторов, 
из которых важнейшими являются: 

j  ; 1) Величина минимального осеннего расхода.
2) П р од олж и тельн ость  зимнего покрова.
3) С у р овость  зимы.
4) Промерзание почвы.
О тсутстви е для больш инства рек Алтая д а ж е  таких сведений; 

; как данные о вскрытии и замерзании, заставляю т признать девяти- 
. месячный р асход  не устанавливаемым надежно, и приводить эту фик- 

Щтивную величину в таблицах мощности, лишь уступая общеприня-

|тому во всех  кадастрах обычаю.
Бы ло предпринято несколько попыток установить величину 

^девятимесячного расхода: 1) как функцию минимального летнего рас
х о д а  и 2) как функцию минимального зимнего расхода.

Но результаты, приводимые ниже в таблице 8, сходятся  мало удо- 
; вл етвор и тел ы ю , что объясн яется  значительными колебаниями самой

О миним. зимн. ^  ^
величины д  миннм летн > почему установление расхода Q0 обоими сгго-

собами часто противоречиво.
В виду этого  приш лось подойти иначе к вопросу о девятим е

сячных расходах. У меньш ение летних р асходов во время пересыха
ния д о  норм зимних встречается  в условиях Алтая крайне редко, по
э т о м у  девятимесячный расход практически м ож ет  быть получен про
стой интерполяцией м еж ду  минимальным летним и минимальным зим
ним расходами.

Коэффициент интерполяции является , в сущности говоря, функ
цией нескольких величин:

1) Самой величины осеннего минимального расхода, 
f • 2) Самой величины зимнего минимального расхода.
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Р а с х о д ы Коэффициенты
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1 ; Катунь . . дер. Манжерок 1 9 1 9 -1 9 2 1
*

410 104 70 0.17 1.5 0.25
Г

0.90
2 1 Бия . . . , Камбалино 1920 120 60 47 0.39 1.3 0.50 0.82
3 Томь . . . Кузнецкая ст. 1 9 1 7 -1 9 1 8

1918— 1919
1 9 1 9 -1 9 2 0
1920— 1921

243
136
291
117

49
53
95
68 •

Ср. 197 81 1 Ср. 66 0.33 1.2 0.41 0.89

4 Крапивинская
ст.

1 9 1 7 -1 9 1 8
1 9 1 8 -1 9 1 9
1 9 1 9 -1 9 2 0
1 9 2 0 -1 9 2 1

340
117
456
117

60
60

107
77

Ср.258 9 7 1 Ср. 76 0.29 1.3 0.38 0.88

5 п * • • Пачинская ст. 1 9 1 7 -1 9 1 8
1918- 1919
1 9 1 9 -1 9 2 0
1 9 2 0 -1 9 2 1

282
146
466
1.55

-

71
71

126
95

Ср.262 1431 Ср. 91 0.35 1.6 0.55 0.70

6 » ’ • • 1

ri

Бассандайская
ст.

1 9 1 7 -1 9 1 8
1 9 1 8 -1 9 1 9
1 9 1 9 -1 9 2 0
1 9 2 0 -  1921

291
146
466
146

74
75 

134
97

Ср.262 145' Ср. 95 0.36 1.5 0.56 0.70

7 Кальджир . у озера 1 9 1 1 -1 9 1 6 6 6 4.8 (0.80) ( 1 . 2 ) ( 1.0) —

8 п * Нижняя ст. 1911 1916 12 9.5 6.7 0.56 1.4 0.79' 0.47
9 Ульба • . СЛИЯНИ' 1922— 1925 9 5 2 0.22 2.5 0.56] 0.57

10 Громотуха. устье 1922 5 2 1 0.20 2.0 0.40; 0.75
11 Тихая . . „ 1922 3 2.3 1.8 0.60 1.3 0.76 0.58
12 Уба 1 9 2 5 -1 9 2 6 14

■

9 7.9 0.56 1.1 0.65| 0.82

1 ' j1

На и бол ып 
Наименьи 
Средний2

ИЙ . . 
ЛИЙ . .

0.60
0.17
0.37

2.5 
1.1
1.5 ;

0.79i
0.25;
0.531

0.90
0.57
0.73

1 Средний за все г о д ы .

2 Река Кальджир, как озерная река, не принята в  расчет п р и  образовании средних.



3) С кор ости  падения расхода, в свою  очер едь  зависящ ей от:
а) интеграла отрицательных температур с момента первого 

заморозка,
б) времени установления сн еж ного покрова и его глубины, 

обуславливаю щ их зимнюю пром ерзаем ость  почвы.
4) Д лительности  зимнего иериода.
В с е  эти факторы для алтайских рек являю тся неизученными, 

и поэтому в настоящей работе приш лось ограничиться у стан овл е
нием коэффициента чисто эмпирическим путем.

Данные приводятся в таблице 8.
О кругленная средняя величина 0 .70  принята почти повсеместно. 

Исключения составля ю т реки, для одного из пунктов которых коэф 
фициент определен путем наблюдения. В  этом случае полученный 
коэффициент переносился на всё течение реки.

О пределени е расхода для участков, измерение площади бассейна 
которых не производилось, делались путем прямолинейной интерпо
ляции расхода по длине реки в предположении его равномерного 
нарастания по длине.



П Р И М Е Ч А Н И Я  К О Т Д Е Л Ь Н Ы М  Р Е К А М

1 Р Е К А  К А Т У  l i b

Длина 643  км по 10-верстной карте. Сплавная, несмотря на тр у д 
ность прохода плотов через М ан ж ерокски е ворота, на 146 км до 
устья  р. Семы. П лощ адь бассейна 62  800  кв. км по планиметровке 
40-верстной карты и 61 200  кв. км по данным Тилло.

Б ер е т  начало двум я истоками из ледника Геб л ер а  или Катун- 
ского , сп ол заю щ его  с ю ж н ого  склона горы Б елухи (4450  м). За  исток 
принят пункт слияния д ву х  потоков , вы сотою  2240  м по 3-верстной 
карте. За верхнее течение принимается участок  в 197 км от истока 
д о  устья р. К оксу  со  средним уклоном 0.0066, ср ед н ее  от  устья 
р. К оксу до  устья «р. С умульты длиною 171 км и средним уклоном 
0 .0022; нижнее от  устья  р. С умульты до  слияния с р. Бией, длиной 
275  км со  средним уклоном 0.0013.

Продольный профиль (лист 1, 1) верхнего течения построен 
частично по 3-верстной карте (отсу тствую т 2 планшета), отчасти по 
груду В. В. Сапожникова „Катунь и ее  истоки", который является 
единственным систематическим литературным описанием района с 
географической точки зрения. Продольный профиль ср ед н его  и ниж
него течения был изучен Алтайской энергетическвй экспедицией А ка
демии Наук 1927 г. и скопирован с отчета о работах. В  его  основание 
полож ена от дер. Н. Уймона до  устья  р. Аргута 3-верстная карта, а 
от  перевоза  Коркечу д о  у стья  барометрическая нивелировка э к с п е 
диции, привязанная к реперам инструментальной нивелировки Катун- 
ск о г о  варианта Ч уйского тракта.

Течение Катуни на изученном экспедицией участке почти п о в с е 
местно бы строе и порож истое. М аксимальная замеченная средняя 
ск ор ость  6.4 м/с. во время паводка и 3.7 м/с. при меж енном горизонте, 
но сл ед у ет  отметить, что определения расход ов  экспедициею  произ
водились больш ей частью с паромов, т. е. в м естах  наиболее у д о б 
ных для переправы, а сл ед о ват ел ьн о  истинная максимальная ск ор ость  
ее  значительно б ольш е в м естах  сосредоточенны х падений, каковыми 
являю тся в среднем течении: участок  близ устья р. Аргута, где среднее 
падение 4.6 м на 1 км; близ устья р. Кадрин, гд е  ср еднее падение 
5 .9 м на 1 км; а в нижнем порог Т е л ьд ек п е н ь  и порог М анж ерок.

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и  приведены в таблице 9.
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4 Поток Рассыин. пр. 280 Казнакты . . . л. 14

•

5 Капчал . . . . я — 284 Аргут . . . . п 213 10500

11 Елен-чадыр . . » — —г 290 Эбелю . . . . пр. 12 —

34 Ускучевска . . л. 11 — 295 Униген . . . . л. 13 —

38 В. Кураган . . пр. 20 200 306 Чуя пр. 266 10400
46 Тургейьсу . . п 19 300 316 И н я ................... 4 „ 4 5 —

Г,— Суетка . . . . л. 16 — ! 323 М. Еломан . . л. 37 —

56 Огневка . . . » 20 — 325 Б. Еломан . . „ ' 40 —

79 В. Зайчиха . . пр. 24 338 Б. Ильгумень . „ 42 —

102 Озерная . . . » 18 500 343 Кадрин . . . пр. 81 2100

106 Тихая . . . . л. 38 364 Урусул . . . . л. 110 3700
109 Маралья . . . пр. 16 368 Сумульты , . пр. 98 2400

113 Большая . . . * 28 — 379 Каинчн . . „ 17 —
119 Луковка . . . * 16 — 385

«
Байтыгем . . . „ 14

119 Зеленка . . . л. 26 — 395 Бельтырьек . . щ 10
130 Сланичная . . пр. 9 | — 413 Эджиган . . . „ 30 200
130 Быструха . . . л. 14 — 417 Ч е б о ................... . 13
145 Собачья . . .• пр. 24 — 1 424 Б и й ................... „ 11 —
154 Бирюкса . . . л. 50 458 Чемал . . . . „ 50 1000
156 Зайчиха . . . пр. 21 — 466 Эликманар . . , 28 —
163 Текель . . . . л. 16 - - 470 Куюм . . . . „ 30 —
175 Б. Сугаш . . пр. 23 — 473 Узнези . . . . „ 23 30
197 Коксу . . . . л. 150 7070 485 Чепош . . . . . 10 —
'205 Кастахта . . . я 30 492 М у н а ................... „ 20 —
213 Теректа . . . „ 39 . _ 1 497 Сема . . . . . л. 84 2000
220 Мульта . . . . пр. 44 400 529 Саузга . . . . пр. 12 —
224 Акчан . . . 25 ' — 539 А я ....................... л. 16 —
236 Котанда . . . л. 27 —- 542 Майма . . . . пр. 52 900
'238 Н. Кураган . . пр. 53 600 571 И ш а ................... . 152 3400
251 Кочурла . . . „ 38 700 611 Кокша . . . . л. 18 —
267 Аккем . . . . „ 30 460 634 Каменка . . . пр. 110 2600
267 Тургунды . . л. 18 - $

___



Наиболее крупные по длине и водности притоки Катуни я вл я 
ю тся, за немногими исключениями, правобереж ными; левы е (за исклю 
чением р. Коксу), текущ ие с б о л ее  низких вод ор азд ел ов ,  обладаю т 
значительно меньшими модулями стока.

Обычный тип Катунской долины— глубокая борозда, с одной с т о 
роны которой к самой реке подходят крутые откосы гор (бомы), 
с  другой тянутся террасы наносного происхождения, возвыш ающиеся 
над уровнем реки метров на 10— 20. Таким образом, при использова
нии р. Катуни для ги дроэлектрических станций приходится считаться 
с  н еобходим остью  сравнительно длинных плотин. Д ля  «-устройства о б 
ширных водохранилищ  р. Катунь т ак ж е  мало пригодна за о тсут
ствием  больш их равнинных участков, кроме Уймонской и Котандин- 
ской степей, находящ ихся м еж д у  pp. К оксу  и Кочурлой. Котандин- 
ская степ ь имеет значительный поперечный уклон и меньшую вели
чину ( 3 X 4  км); Уймонская, длиною 37 км и средней шириною (д о  
гор) 8 км, площ адью  до  30  кв. км \ прорезанная многочисленными 
рукавами р. Катуни, наиболее пригодна для устройства водохрани
лища при условиях значительного п одъем а воды, но местность густо 
населена и я вляется  одним из немногих районов Алтая, где б лаго
даря искусственному орошению возм ож но земледелие.

М еньш ие водохранилища возмож ны  близ устья  р. Аргута (заимк;] 
Н. Униген) и М ан ж ер окского  порога.

П одробны х гидротехнических изысканий на р. Катуни не велось, 
кром е работ Т овари щ ества  катунских водных сил, материалы к о т о 
рого утеряны. Рекогносцировочной экспедицией Сибисполвода наме
чены следую щ ие пункты установок:

1) М анж ерокский порог на 127' км от устья. Полное падение
10 м на протяжении 300  м; возм ож но создание дополнительного на
пора в 20 м и водохранилища о б ъ ем ом  до  16 кв. км с залитием д о 
лины ручья М анж ерок и н ебольш ого озера в его истоках. Полное годо 
вое  регулирование не осущ ествимо. Д евятимесячная мощность без 
учета повышения расхода водохранилищ ем 21 000  л. с.; вероятная мощ 
ность до  40 000  л. с.

2) П орог Т ел ьд екп ен ь  на 227 км от устья в 3 км ниже устья 
р. Эджиган. В о зм о ж н о  создание напора в 20 м при ширике реки, 
суж и ваю щ ейся  в месте порога, до 20 м, и при устройстве водохрани
лища площ адью  до 10 кв. км. Девятимесячная мощ ность без учета р е
гулирования 19 000  л. с.

3) Начало Уймонской степи при залитии последней полностью 
м о ж е т  д ать  при напоре 57 м и год овом  регулировании мощность до 
100 000  л. с. Д евятим есячная  мощ ность б ез  регулирования 17000 л. с.

Кроме того  местами сосредоточенны х падений с условиями бла
гоприятствующ ими у стройству  плотин являю тся следующие пункты.

4) У часток  м еж д у  р. Кадрин и п еревозом  Коркечу с естествен
ным падением 5.9 м на 1 км. Д евятимесячная мощность при напоре 
в 2 0  м— 16 0 0 0  л. с.

5) Елом анская петля.

На имеющихся, планшетах 3-верстиой карты представлена только часть ее.



6) Заимка Н. Униген, где возм ож но создание водохранилища 
площ адью  до  10 кв. км при ширине плотины не превыш ающ ей 300  м. 
Д евятимесячная мощ ность 25 0 0 0  л. с. при напоре в 40  м.

7) У часток  м еж д у  устьями pp. Аргут и Аккем. Е ст еств ен н о е 
падение 75 м на протяжении 16 км. Д евятимесячная мощ ность 16 000  л. с. 
при напоре в 40  м.

Верхняя Катунь в энергетическом отношении не обследована, но 
на ней вероятны установки в н есколько  тысяч лошадиных сил при 
незначительной длине плотины в следую щ их пунктах: м еж ду  pp. Тур- 
геньсу и О гневкой, м еж д у  pp. Т е к е л ь  и К оксу.

2 Р Е К А  К У Р А Г А Н

Длина 20  км по 3-верстной карте, площ адь бассейна 200  кв. км 
по 40-верстной карте.

3 Р Е К А  Т У Р Г Е Н Ь С У

Длина 19 км по 3-верстной карте, площ адь 300  кв. км по 40-верст- 
ной карте.

4 Р Е К А  О З Е Р Н А Я

Р е к а  Озерная вы тек ает  из оз. Талменье, длиною 4— 5 км и ши
риною 1.5 км. Длина 18 км, площ адь бассейна 500  кв. км.

5 Р Е К А К О К С У

Длина 150 км по 10-верстной карте, площ адь бассейна 7070  кв. км 
по 40-верстной карте.

Начинается двум я истоками— Б. К оксу из небольш ого озера, л е 
ж ащ его  на склоне К оргонского хребта и 'М. или Ночной Коксу, с т е 
кающей с Т у р гусун ского  белка.

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и :

Км от Наименование
Приток
правый Длина Площадь

бассейнаустья реки или км кв. кмлевый
109 Хайдун _ ............................ л. 40 900

78 Карагай ................................. 42 800
65 Х а и р -к у м ............................ 31 800
48 А б а й ..................................... пр. 36 1200
36 Ю с т ы д ................................. 32 700
28 Красноярка ....................... л. 42 500
20 Т ю г у р е к ............................ » 50 900

В  среднем течении от у стья  р. Абай до  р. Красноярки долина 
об р азу ет  степ ное расширение, м огу щ ее быть использованным под 
водохранилищ е. Экспедицией С ибисполвода намечены места у ст а 
новок:

1) У  петли, образуем ой рекой близ устья. И сп ользу ем ое п ад е
ние 60  м на протяжении 3.5  км, возм ож ная  величина напора— 100 м.

Материалы КЕП С, № 76. 7



Девятимесячная мощ ность 23 0 00  л. с.; при условии г о д о в о г о  р е гу л и 
рования 110 000  л. с.

2) Близ у стья  р. Абай при напоре в 110 м при девятим есячном  
р асход е 1 6 м 3/с; девятимесячная мощ ность 18 000  л. с.

Из гидрологических материалов имеются н е скол ьк о  определений 
расходов экспедицией С ибисполвода (табл. 30)  и одно оп р еделен и е 
Алтайской экспедицией 24  VIII 1927 —  43 м31с., принятое за мини
мальный осенний расход. По экстраполяции кривой расхода 0  м а к с . =  
1500 м:1 с. *.

7  Р Е К А  М У Л  Ь Т  А

Длина 39 км; площ адь 400  кв. км. Продольный профиль п о
строен по 3-верстной карте. На 11 км от истока об р азу ет  три озер а ,  
из которых два  первых незначительны, тр етье  имеет размеры около
5  кв. км.

И меется н есколько  гидрометрических наблюдений С ибисполвода 
и одно Алтайской экспедиции 22 VIII 1927. 0  =  8 м*1с.

М еста намечаемых установок:
1) М е ж д у  озером и устьем; при напоре в 100 м д а е т  при 

го д овом  регулировании мощ ность 17 000  л. с.; обеспеченная д ев я ти м е
сячная мощ ность при том ж е  напоре 3000  л. с.

2) У озера, при напоре в 20  м, зарегулированная мощ ность 
3000  л. с.

8  Р Е К А  Н.  К У Р А Г А Н

Длина 53  км; площ адь бассейна 600  кв. км. Продольный про
филь построен по 3-верстной карте. Б ер е т  начало из небольш их л е д 
ников и сн еговы х полей на северном  склоне К атунского хребта; близ 
истока протекает н ебольш ое озеро, имеет стремительное течение 
в горной теснине с отвесными скалами со  ск ор остью  до  3.5 м3/с. Р а с 
ширений долины почти не имеется. Н амечаемое м есто  у ст ан ов к и —  
у щ ел ье  Д ж е н а е к  близ вод оп ада  того  ж е  названия на расстоянии 18 км 
о т  устья, где река, до того  пункта имевшая ширину 55 м, су ж и вается  
д о  10 м в узком  каменном коридоре с отвесными стенами. В о зм о 
ж ен  напор в 60  м. Д евятим есячная мощ ность 3000  л. с.; во зм ож н ость  
регулирования не установлена.

9 .  £ ' Р Е К А  К О Ч У Р Л А

Длина 38 км, площ адь бассейна 700  кв. км. П родольный про
филь построен по 3-верстной карте. Б ер ет  начало с западных с к л о 
нов, горы Б елухи тремя истоками: Мюштыайры, Кониайры и И олдо- 
айры, из котор ы х первы х д ва  ледникового , -третий —  сн егового  
происхож дения. На 4 км от слияния вт ек ае т  в вы сокогорн ое (1695  м) 
Кочурлинское озеро, тянущ ееся на 6.3 км с максимальной шириною 
д о  640  м и максимальной глубиной 54  м; площ адь озера 4 .2  кв. км. 
Склоны прилегающих гор 2 5 0 0 — 3000  м и почти отвесны, и на увеличение 
площади озера, в случае сооружения, плотины расчитывать не при
ходится.



У  северн ого  конца озера река прорыла у зкое  л о ж е  через е с т е 
ствен н ую  плотину моренного происхож дения, отделяю щ ую  Б о л ь ш о е  
о зер о  от М алого, (максимальной глубины 54  м). О бладая значитель
ными величинами падений до  34 м на 1 км, р. Кочурла имеет 
стремительное порож истое течение в узком ущельи почти без  расш и
рений.

Из гидрологических материалов имеется определение р асход а  
Алтайской экспедицией 20 VIII 1927. Q —  22 а?я/ с .  и экстр ап ол и р о
ванный максимальный р асход  0  =  400  м 31с.

Н амечаемые места установок:
1) Вы ш е озера, с напором в 22 м; 0  =  6 м 3/с. Д евятим есячная  

мощ ность 1300 л. с.
2) 18 км ниже озера при напоре в 100 м и зарегулированном 

среднем год овом  р асходе W = 3 0  000  л. с.

Ю  Р Е К А  А К К Е М

Длина 30  км; площ адь бассейна 460  кв. км. Продольный профиль 
построен по 3-верстной карте.

Начинается из ледника Р одзеви ча на северном склоне Б е л у х и  
и на 25 км от истока образует  А кк ем ское  озеро, 1.5 км д ли н ою  
и шириною 400— 500  м; б ольш ую  часть года озеро, л еж а щ ее  на в ы 
соте 2037 м, остается  подо льдом.

М есто  сосред оточ ен н ого  падения м еж ду  А ккемским о з е р о м  
и у стьем  р. Т екел ь .

Из гидрометрических м атериалов имеется единственное о п р е д е 
ление расхода Алтайской экспедицией 17 VIII 1927. £> =  4 ,2 м'-Чс.

11 Р Е К А  А Р Г У Т

Д лина 213  км (считая за исток р. Ак-алаху); площ адь б ассей н а 
10 500  кв. км. Первый приток р. Катуни по водоносности и м ощ ности ; 
образуется  слиянием д вух  значительных рек: Ак-алахи и Я са т е р а .  
Первый б ерет  начало тремя истоками: Канас, Алаха и У к о к  с с е в е р 
ных склонов гор Табын Б о гд о  Ола, служ ащ их западным п р о д о л ж е 
нием С ай лю гем ского  хребта и окаймляющ их с  юга п л о с к о г о р ь е  У к о к .  
Горы средней высоты 2 1 0 0 — 2200  м с  отдельными вершинами, д а л е к о  
превыш ающ ими сн еговую  линию. В  истоках Ак-алахи имеется н е с к о л ь к о  
ледников размерами 4 X 3  км по исследованию Тронова. П л о с к о г о р ь е  
У к ок  безлесно и изобилует озерами: одно из самы х значительных из них, 
Алахинское, д ает  исток р. Кара-алахе, впадающ ей в Ак-алахи в 12 км  
от истока. По вы хо д е из плоскогор ья  У к ок  на 45 км от истока А к- 
алаха д ости гает  максимального уклона 13 м на км, сохр ан я ю щ его ся  за 
исключением одной террасы д о  степ ного  расширения близ у с т ь я  
р. Я сатер  на 113 км от истока. Д о  устья  р. К оксу (123  км) р. А р гу '1' 
сохраняет  спокойное течение, д алее  она вступает  в теснины, д о с т и 
гая наибольш его падения 16 м на 1 км перед  впадением р. И е д ы г э м а  
и Юнгура. С трем ительность  падения у д ер ж и вается  до сам ого  у с т ь я .  
Больш ая часть нижнего течения р. Аргута проходит в г л у б о к о м  
каньоне среди недоступных гор; характеризуется и с к л ю ч и т е л ь н о й



бурностью  и стрем ительностью . Б р о д о в  и переправ в нижнем течении 
нет. Горы близко подступаю т к узкой долине, и ширина плотины, 
необходимой для создания напора в 100— 150 м, не превы ш ает почти 
повсем естн о  500  м. Значительных расширений долины для устройства 
водохранилищ  не имеется кроме степи Самахи в верхнем течении 
вы ш е устья  р. К оксу, п лощ адью  около  40  кв. км, населенной тол ько  
кочевниками.

Продольный профиль (лист I, 2), построенный по 3-верстной карте, 
носит схематический характер, так как вполне надежными являю тся 
тол ьк о  нескольк о  опорных точек, отмеченных на карте особыми о т 
метками. Горизонтали почти нигде не вычерчены, что л егк о  о б ъ 
ясняется  недоступ ностью  долины р. Аргута и отсутстви ем  прибреж 
ной полосы.

Гидром етрические наблюдения велись близ устья  в 1917— 1918 гг. 
Товар и щ еством  Катунских водных сил; из материалов сохранились 
лишь отрывочные сведения в записке инж. В е ч е с л о в а  о величинах 
максимального (1000  м3/с) и минимального летнего  расхода (55 м 31с.). 
Р аботы  Алтайской энергетической экспедиции установили величину 
минимального летнего  расход а в 85 м 3/с.\ максимального по эк стр а
поляции одноточечной кривой расхода, сп особом  В. Г. Глуш кова,. 
в 23 0 0  м3/с.; для максимального горизонта 1925 г., каковы е цифры 
и были приняты для исчисления мощностей. Зимние расходы исчи
слялись по м одулю  2.

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и :

Км от Наименование Длина
реки

Площадь
бассейнаустья реки км кв. км

90 Коксу ........................ 52 990 из оз. Коксинского
78 Карагем . . . . 48 901) ледниковый
46 Иедыгэм . . . . 24 500 •

39 Ю н г у р ................... 40 — я

20 Ш а в л а ................... 64 900 я

В ероятн ы е места Остановок:
1) Б ли з  устья.
2) Вы ш е реки Иедыгэм.
3) М е ж д у  pp. Карагэмом и К оксу выбраны за отсутствием  деталь^ 

ного обследования реки, в соответстви и  с местами сосредоточия ки л о
метровой мощности.

В  т р етьем  пункте возм ож н о использование степи С амаха под 
водохранилищ е.

1 2  Р Е К А  Я С А Т Е Р

Длина 78 км; площ адь бассейна 1970 кв. км. Б ер е т  начало из 
н ебольш ого  вы сокогор н ого  оз. Зерд ы -кул ь, л еж ащ его  на вы соте 
2323  м на восточном склоне С ай лю гем ск ого  хребта. Л едн и ков в и сто
ках  не имеет. Притоки, незначительные по длине и водности, частью  
сн егового , частью  л ед н и кового  происхож дения. Т ечет  медленным сп о 
койным течением по широкой долине, образую щ ей ряд террас, сли^ 
вается  с р. Ак-алаха в 113 км от  у стья  последней.



13, 14 ,  15— см. 11
1 6  Р Е К А  Ч У Я

Б е р е т  начало двумя истоками Бар-бургазы  и Бугузун с западн ого 
склона С ай лю гем ского  хребта, вы сотою  не превы ш аю щ его 20 0 0 — 23 0 0  м 
и лишь изредка п ер ех од я щ его  сн еговую  линию. П равы е притоки, 
текущ ие с Курайского хребта вы сотою  2 5 0 0 — 3000 м коротки и м ало
водны. Л е в ы е  м ноговоднее, так как начинаются с вы сокого  Ч уйского  
хребта (3 8 0 0 — 4000  м) в ледниках или сн еговы х полях. П лощ адь л едни
кового  покрова в бассейне р. Чуй по данным В. В. С апож никова около  
50  кв. км. Нижняя граница ледников 2 3 0 0 — 2700  м.

Таким образом  в р. Чуе не наблю дается ледниковой мути до 
у стья  ее л евы х  притоков— Чеган-узуна, Т ете  и Актру, благодаря при1 
т ок у  которы х уровень в р. Чуе п од вер ж ен  значительным суточным 
колебаниям. Падая с д овол ьн о  значительным уклоном (до 20 м на
1 км) на отдельны х участках, р. Чуя протекает  т ак ж е  и обш ирные 
степи, являю щ иеся по В. В. С апож н и кову  остатками прежних значи
т ел ьн ы х озерных во д ое м о в  и могущ ие быть использованными под 
обширные водохранилища. Т аковы  степи: Чуйская близ слияния Бугу- 
зуна и Бар-бургазы  д о  устья  Чеган-узуна, на протяжении 40 км 
и средней шириною 20 км, представляю щ ая соб ою  безлесную  камени
стую, населенную т ол ьк о  кочевниками, пустыню, по которой р. Чуя т е 
чет медленным и спокойным течением, образуя многочисленные рукава; 
Курайская степ ь близь устья  pp. Т е те  и Актру, 20  км длины 
и 5 — 6 км средней ширины, которую  Чуя протекает  в узкой бор озд е  
д о  35 м глубиною; степ ь т а к ж е  камениста и имеет скудную  расти
тел ьн ость  из за сухости  климата; снежный покров зимой почти 
о тсутствует . М ного солончаков. Тр етье , м еньш ее расширение долины 
находится близ устья р. Чибит, после чего  начинается крутое падение 
реки со  средним уклоном 6 м на 1 км.

В  нижнем течении река течет  по террасам, ограниченным в ы с о 
кими горами, подступающими к самой реке, иногда в глубокой б о 
розде до 50  м высотой.

Продольный профиль (лист II, 1) до  р. Чибита построен по 3 -в е р 
стной карте, д алее  известны тол ьк о  отметки астрономических пунктов по 
10-верстной карте и отм етка устья, взятая с продольного профиля 
р. Катуни. Кроме Бугузуна, Ч еган-бургазы  и Чеган-узуна (остальны е 
притоки незначительны); В . В. С апож ников у к азы вает  на много
водность  р. Чеган-узуна, которая ед ва  ли не б ольш е самой р. Чуй.

Гидрометрические наблюдения на р. Чуе не велись; за основны е 
данные для исчисления р асхода прицрт минимальный осенний р асход  
р. Чуй, определенный Алтайской энергетической экспедицией А к ад е
мии Наук. Зимний минимальный расход  исчислен по модулю  =  1, учи
т ы в а я  летнюю м аловодность  и краткие указания различных автор ов  
на значительное зимнее промерзание.

Н есмотря на малую водность, р. Чуя, благодаря возм ож ности  
го д о во го  регулирования, я вляется  вполне пригодной для сооруж ения 
ги дроэлектрических станций.

Намечены места гидроустановок:
1) М еж д у  у стьем  р. Актру и р. Чибитом на 74— 80 км от устья  

в м есте  максимальной километровой мощности. При у стр ой стве



водохранилищ а в Курайской степи возм ож н о г о д о в о е  регулирование.. 
Принимая величину напора за 100 м, получаем средню ю  обесп еч ен 
ную девятим есячную  мощ ность в 17 000  л. с., а при год овом  регули
ровании— 5 6 0 0 0  л. с. ,

2) М е ж д у  устьями pp. Т е те  и Чеган-узун в месте соср ед о то ч ен 
ного падения до 5.6 м на 1 км при том ж е  напоре в 100 м. Д е в я т и 
месячная м ощ ность— 1 4 0 0 0  л. с.

3) У  устья, при напоре 100 м, девятимесячная мощ ность 
1 9 0 0 0  л. с.

1 8  Р|Е К А К А Д Р  И|Н

Длина 81 км; площ адь бассейна 210 0  кв. км.
В ы сотны х данных не имеется кром е отметки устья и оз. Кок- 

куль. Гидром етрические данные свод я тся  к одному определению  рас
ход а  7 VIII 1927 Алтайской экспедицией, <3 =  21 м 3/с.

Б лиз у стья  (исследована на 5 км) течет  в глубоком  каньоне 
с почти отвесными берегами. При ширине плотины 5 0 — 100 м в о зм о 
ж ен напор до  40 м. Д евятим есячная мощ ность =  3000  л. с.; для р егу
лирования долина в нижнем течении не пригодна.

19  Р ЕК |А  У Р У С У Л

Длина 110 км по 10-верстной карте, площ адь бассейна 3700  кв. км 
по 40-верстной карте. Продольный профиль построен по данным ни
велировки Ч уйского тракта.

Начинается двум я истоками, из которы х южный, более мощный, 
К аерлы к— берет  начало из болот, л еж ащ и х на северном склоне Те- 
ректин ского хребта на вы соте  2345  м, а другой, собственно У русул, 
с  Семинских б ел ков. О ба во д ор азд ел а  сохраняю т снеж ны е запасы 
т ол ьк о  в защищенных лощинах до конца лета, и отличаются малым 
коли чеством  осад ков ,  особенно зимою. Притоки р. У русула— pp. Теньга, 
Талду , Т у ех та  и И льгумень имеют значительный р асход  тол ько  летом, 
зимой часто промерзают до  дна. У сам ого У русула расход  пони
ж а е тся  зимою до  1— 2 м3/с. Близ устья  р. У русул вступает  в теснину, 
г д е  падение возр астает  до 5 м на 1 км.

В  среднем течении р. У русул имеется во зм ож н ость  устройства 
б о л ьш о го  водохранилища (Теньгинская степь),  но малая величина 
ср ед н его  го д о во го  расхода д ел ает  его  тем не менее малопригодным 
для эн ергети ческого  использования.

В  основу р асхо д о в  для таблиц мощности полож ены д ва  о п р е д е
ления Алтайской энергетической экспедиции Академии Наук: близ устья
12 VIII 1927, 0 — 12 м*1с и у деревни Теньга 27 VIII, Q — 5 м3/с. 
Приближенный гидрограф установлен на основании опроса ж ителей 
и экстраполяции кривой расхода.

20  Р Е К А  С У М У Л Ь Т Ы

Длина, считая за исток р. Б. Сумульты, 98 км но 10-верстной 
карте; площ адь бассейна 2400  кв. км по 40-верстной карте. И м е ет  
два разных по величине истока: Больш ую  и Малую Сумульты, берущих



начало с н евы сокого  во д ор а зд ел а  бассейна р. Кадрин. Б ли з слияния 
обоих истоков  на 26  км от у стья  об р азу ет  порог „ Щ е к и “ с общим п а д е 
нием 8 м на протяжении 100 м. Почти отвесн ы е б ерега  со зд а ю т  удобны е 
условия для силовой установки. Значительный уклон 6— 8 м на 1 км 
сохраняется д о  устья. Притоки р. С умульты  незначительны по р а с хо д у  
(осенний р асхо д  р. Болты ргана 1-— 2 м3/с.), но имеют зн ач и тель
ные падения. На многих из них имею тся вод оп ады . Т а к о вы  р. Араза 
с общим падением 140 м на 2 км, из котор ы х  б о л ее  20  м о т в е с н о г о  
падения при осеннем р асход е  1— 2 м3/с.; р. Болтырган, образую щ ая 
водопад до  1 м вы соты  при р асх о д е  2 м3/с.

Р а сх о д ы  установлены по определениям  Алтайской экспедиции, 
увязанным в приближенный гидрограф при помощи опроса ж и телей .

22 PJE К|А Ч|Е м ;а ;л

Длина 50 км, площ адь бассейна4!  3 0 0  кв.’[км. И м еет  б ы строе и 
порож истое течение с уклоном  близ села  Ч ем ал 0 .0078  м. Б ли з  у стья  
входит в у зку ю  теснину с почти отвесными берегами, гд е  напор 
в 1 0 — 2 0  м осу щ естви м  при ширине плотины, не превы ш аю щ ей 5 0  м. 
Гидрометрические данные построены  на определении р асхода А лтай
ской экспедиции 31 VIII 1927 в 11 м3/с., являю щ имся минимальным 
осенним расходом.

24 Р Е К А  С Е М А

Длина 84  км по 10-верстной карте, п л ощ адь бассейна 20 0 0  кв. км. 
Стекает с С еминского п ер евал а  вы сотою  1670 м, теч ет  в узкой л е си 
стой долине порож исты м течением. Р у с л о  м ел к о е  и во многих м естах  
возможны броды до  деревни М уяты  на 42 км от истока. Д е л а е т с я  
сравнительно полноводной рекой по впадении р. Черги. Р а сх о д ы  п о 
строены на д в у х  оп ределен и ях  А лтайской экспедиции 18 VII 1927 
близ устья, О = , 1 4 . 8  м3/с и 30  VIII близ деревни Ш ебал и н о— 3.3 м3/с.

Д л я  больш их у ст ан ов о к  непригодна из за малости  р асхода; п р ед п о 
лагается использование для местных н у ж д  в д. Ш ебалино.

25 Р Е К А  М А Й М А

Длина 52  км, пл ощ адь бассейна 9 0 0  кв. км. Г и д ром етри чески е 
наблюдения основаны на определении Алтайской экспедици 12 VII 1927, 
0 = 3 . 8  м3/’с. и зимнем определении С и би сп олвод а  (табл. 30). В  г. У лал а ,  
областном центре Ойратии, им еется  н ебольш ая ги дроустановка п о 
стоянного тока на 44  л. с. П р оекти р уется  б о л ее  полное и сп ользован и е 
р. Маймы в 5 км ниже г. У лала, ко т ор ое  при условии г о д о в о г о  р егу 
лирования при напоре 20  м м о ж е т  д ать  мощ ность 4000  л. с.

26 Р Е К А И Ш А

Длина от слияния до  у стья  152 км по 10-верстной карте, пл ощ адь 
бассейна 3 4 0 0  кв. км. О бр азу ется  в горах  близ деревни В. П ьян ково  
слиянием pp. У скучевки  и К арасу и с эт о го  пункта получает назва
ние Иши.



За вы соту  истока принята вы сота перевала в бассейн р. Бии 730  м. 
Р ека  равнинного характера с медленным и спокойным течением, уклон 
у у стья  0 .00006.

Р а сх о д ы  близ устья  установлены  по данным А лтайской э к с п е д и 
ции и зимнему р асходу  С ибисполвода в ф еврале 1920 г., 0  =  9 м3/с.

27 Р Е К А  К А М Е Н К А

Р е к а  Каменка образу ется  слиянием pp. С араса и Ш умиловки, 
п осле чего получает название Каменки. Длина, если принять за о сн о в
ной исток Ш ум иловку  110 км по 5-верстной карте, площ адь бассейна 
2600  кв. км.

В  основание продольного профиля полож ены  мало точные б а р о 
метрические наблюдения, в котор ы х имеются противоречия. Равнинная 
река с медленным и спокойным течением. Един ственное ги дром етри
ч еское наблюдение Алтайской экспедиции близ села Красный Яр
7 IX 1927, Q — 7 м3/с. д ает  экстраполированную  величину м акси 
мального расхода О макс. =  45 м3/с. Зимние расходы  взяты по м о д у 
лю 1. По имеющимся сведениям река зимою пром ерзает  почти д о  дна.

28 Р Е К А  Ч У Л Ы Ш М А Н

Длина 221 км, площ адь бассейна 17 800  кв. км. Б ер е т  начало из 
вы сокогор н ого  озера Д ж у вл у -к у л ь ,  остатка прежней ледниковой д е я 
тельности, л еж а щ его  на вы соте  2176  м по 3-верстной карте. О зе р о  
имеет в длину 11 км; максимальная ширина 3 км; глубина не б о л ее
8  м; площ адь 28 кв. км; площ адь бассейна 2 0 0  кв. км.

О т истока и до 81 км по течению продольный профиль (лист 11,2) 
построен по 3-верстной карте, д а л е е  по немногим отм етк ам  б ар о м е
трических нивелировок отд ел ьн ы х путеш ественни ков.

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и :

Р асстоя Приток
ние от Наименование левый Длина
устья реки или в км
в км правый

112 Ш а в л а ............................ пр. 64
45 Чульча ............................ до
20 Б а ш к а у с ........................ л. 197
13 Кайры ............................ пр. 29

8 Ачелман ........................ л. 12

Площадь 
бассейна 

кв. км

1700
2800
8400

В ер х о вья  реки Чулышмана находятся в безводн ой, каменистой 
пустыне, почти без снеж ны х запасов, почему его  м еж ен н ое питание 
ниже притоков Т ел ец каго  оз., получающих главную м ассу о сад ков  
как зимних, так и летних.

И з ги дром етрического материала сохранилось определение р асх о 
дов: осеннего 0 = 2 0 9  м3/с. 20  VIII 1920 и зимнего в 35  м3/с. б ез  
указания даты.



Р ека  Чулышман течет  в тесном ущельи почти б ез  расширений, 
созд авая  возм ож н ости  больш их напоров, но го д о во е  регулирование 
трудно достиж имо.

Намечены места установок:
1) Близ устья, при почти отвесн ы х берегах  глубокой скалистой 

щели; во зм о ж ен  напор в 100 м при ширине плотины 160 м; д евя ти 
месячная мощ ность 48 0 0 0  л. с.

2) М е ж д у  устьями pp. Чулышмана и Баш кауса, естествен н ое па
дение— 28 м на протяжении 20 км. При использовании напора в 10 0  м 
д евятимесячная мощ ность равна 24  000  л. с.

30 Р Е К А  Б А Ш  К А У С

Длина 197 км; площ адь бассейна 8400  кв. км.
Продольный профиль (лист 111, 1) на 124 км от истока построен 

по 3-верстной карге; далее, по единичным отм еткам  путеш ественников. 
О тм етка  главного  притока р. Чебдара, впадаю щ его в 5 км от устья, 
неизвестна, почему для исчисления мощностей ее  условно пришлось 
принять за отм етку  устья.

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и :
Р ассто я

ние от Наименование
Приток
левый Длина Площадь

бассейнаустья реки или в км кв. кмв км правый

159 Калбакая ............................ пр. 57 —
147 Кумурлу ............................ 30 —
130 Артлаш ................................ 26 —
120 Н. Э л ьд у гэи ....................... Л. 32 —

69
64

Куадру ............................
Кара-Коджур . . . .

п
п

52
37. 500

26 Тусколь ................................ 24 —
21 Онуш . .................................. пр. 23 —

5 . Чебдар ' ............................ л. 46 80 0

Намечено м есто  установки близ устья. Напор 100 м, 9-ти м есяч
ная мощ ность 23 000  л. с.

31, 32, 33 П Р И Т О К И  Т Е Л Е Ц К О Г О  О З Е Р А

Т е л е ц к о е  озеро  подробно исследовано П. Игнатовым; краткий 
отчет о работах опубликован в Изв. Р Г О  в 1902 г.; подлинные ма
териалы утеряны. О зер о  привлекает  осо б о е  внимание естествен н и 
ков, посы лавш их на него многочисленные экспедиции; из них за п о
сл ед н ее  время сл ед у ет  у казать  гидробиологические исследования Го- 
еударствен ного  ги дрологического  института в 1926, 1928 и 1929 гг.

В  1929 г. к исследованию озера и бассейна р. Бии приступлено 
комплексной экспедицией О бщ ест ва  изучения Сибири и ее  произво
дительны х сил.

Т е л е ц к о е  озеро  имеет длину 78 км, ширину в северной части от
2 до 4 км, в южной части 5.5 км; площ адь 212 кв. км, глубина



в больш ей части озера не превы ш ает 2 0 0  м, в отдельны х участках 
д оходи т  до  3 0 0  м.

Абсолютная вы сота Т е л е ц к о го  озера до сих пор неизвестна. Т о 
пографические материалы П. Игнатова приходится считать у т е 
рянными. Систематических барометрических наблюдений на Телецком  
о зер е  не ве д е тся  ввиду отсутствия на имеющ ейся на нем м ет ео р о л о ги 
ческой станции ртутного барометра и д а ж е  анероида. Случайные 
барометрические определения вы сот  отд ел ьн ы х путеш ественни ков д а 
ют весьм а разноречивые цифры от 400  до 490 м, что л егк о  о б ъ я 
сняется как необычайно изменчивым барометрическим реж имом озера, 
так  и отдаленностью  от него основных станций, к которым прихо
дится привязывать наблюдения, к тому ж е  располож енны х на равнине, 
а не в усл ови ях  горной страны.

В  настоящ ем издании высота Т е л е ц к о го  озера установлена по его  
превыш ению над Бийским водомерным постом, известному из про
д ол ьн ого  профиля р. Бии. С леду ет , однако, оговорить, что абсолютная 
вы сота р. Бии у г. Бийска, принятая за 202 м не м о ж е т  пока считаться 
установленной окончательно.

Т очное определение абсолютной высоты Т е л е ц к о го  озера д ол ж н о 
состави ть одну из очередных задач его  многочисленных и с сл ед о в а 
телей.

О зер о  окруж ен о высокими горами, доходящ ими д о  2900  м: х р е б 
тами Телецким, Абаканским и Корбу с восточной стороны; Алтын-су 
(1800  м) и Каракорум с западной. Склоны гор отличаются крутизной, 
и береговой полосы почти нет, кроме устья pp. Чулышмана, Кокшп 
и и стоков р. Бии.

Г л а в н ы е  п р и т о к и  (по 20-верстной карте В. И. Вер ещ аги н а),

С востока Длина Площадь уклон
км кв. км

Кыгы ........................................................  46 600 0.0108
Ч у л и ш ....................................................'. 10 140 —
К о к ш и ........................................................  32 400 0.0210
Б. К о р б у ............................ ‘.....................  8 20
К а м г а ........................................................  16 170 —

С запада

Ян Чиле (Б. Ч и л е ) ............................  48 500 0.0494
Мал. Ч и л е ...............................................  18 120 —

С северо-запада
К о л д о р ........................................................  28 210 —
С а м ы ш ........................................................  30 130 —

Больш инство из них обладает  малой длиной и исключительно 
большой величиной падения.

В одн ость  притоков незначительна из за м а л о й ‘величины бассейна, 
как показы вает список расходов, определенных экспедицией Сибиспол- 
вода (1920  г.), но падения их настолько велики, что и эти небольшие 
речки могут дать  при самых незначительных затратах мощности



Намеченные экспедицией Сибисполвода места установок:

Напор Ш ирина
плотины

ы

Д евяти
месячная

м мощность 
л. с.

р- М. Корбу близ устья . . 1 4 - 3 2 — 200
Кыгы 32 — 1400
Б. Чиле 11 п 100 200 7400
Кокши 11 Я 100 500 3000

п Чулиш 11 11 100 500 1200
Чит 11 11 100 500 2200

11 Б. Корбу п п • 65 500 1000

34 Р Е К А  Б И Я

Длина 306 км по „Водным путям С и б и р и с у д о х о д н а  на 207 км 
до с. Турачак; сплав возможен, несмотря на трудности, по всему те 
чению. Площадь бассейна 38 400 кв. км по планиметровке 40-верстной 
карты и 3 5 1 5 0  кв. км по Тилло.

^Вытекает с северного конца Телецкого озера узкой долиной, 
окаймленной довольно высокими берегами, состоящими из известня
ков и гранитов; близ истока имеет ширину 53— 85 м. На верхнем 
участке до устья реки Саракокши обладает быстрым и порожистым 
течением, трудно допускающим сплав, при падении 1.7 м на 1 км. 
Образует ряд порогов, из которых главнейшие: Юрток (3 км от 
истока), Пыжинский (17), Щеки (21), Саракокшинский (29), Кокаиха (30), 
Кузенский (47), Кипяток (7-8). За порогами течение успокаивается, и за 
устьем реки Неня уклоны не превышают 0.6 м на 1 км. По слиянии 
с р. Лебедь, р. Бия делается полноводной и становится пригодной 
для судоходства. Ширина реки у города Бийскд достигает 479 м при 
широкой пойме.

Продольный профиль (лист III, 2) построен по данным изысканий 
В. Шишкова от Телецкого озера до г. Бийска в 1909— 1910 г., найден
ным р Архиве Сибводпути в г. Новосибирске и приводимым в настоя
щем издании впервые в абсолютных отметках и метрических мерах 
(табл. 10). Участок г. Бийск— слияние, имеется на продольном профиле 
р. Оби 1899 г.

Гидрологический режим реки Бии освещен графиками водомер
ного поста в г. Бийске, существующего с 1894 г. и годичной 
серией водомерных наблюдений у Телецкого озера в 1919— 1920 гг» 
Кроме того в 1920— 1921 гг. было установлено несколько водомерных 
постов по течению реки (у р. Тулой, у р. Л ебедь и т. д.), но м есто
нахождение этих материалов неизвестно.

На основании многолетних водомерных наблюдений на Бийском 
посту выясняются следующие особенности режима р. Бии.

Река имеет минимальный уровень в январе, феврале и первой 
половине марта нового стиля; к концу этого периода уровень начи
нает подниматься, в апреле река освобождается от льда, и уровень 
быстро поднимается иногда до 4 м против межени, затем так ж е  бы
стро спадает. Через несколько дней наблюдается новый подъем и 
спуск, что совпадает с весенним ледоходом.



П Р О Д О Л Ь Н Ы Й  П Р О Ф И Л Ь  р . Б И И

О т  Т ел ец кого  озер а до г. Бийска

У словны й ropH 30H f 6 IX  1909

R 
в 

км

Н 
в 

м

ПУНКГ

£ьг
о

O' Н 
в 

м

ПУНКТ

R 
в 

км

Н 
в 

м
.

ПУНКТ

к

0 472 .10 репер № 1 
у Т ел ец кого

6.06 464.70 — 11.4 459.83

о зер а  # 6.25 464.70 — 11.7 458.68 —  ■

0.85 472.10 — 6.44 464.69 11.9 457.70 —

0.96 471.55 — 6.59 464.67 — 12.3 457.62 —

. 1.19 471.46 — 7.00 464.55 — 12.6 457.36 —

1.64 (470.74 — 7.19 464.54 — 12.9 456.68 —

1.90 469.89 — 7.40 463.81 — 13.1 456.67 —

2.11 469.83 — 7.57 4 6 3 8 0 — 13.4 456.15 —

2.30 469.82 — 7.89 463.80 — 13.9 455.99 —

2.47 469.76 — 8.09 463.71 — 14.4 455.55 —

2.67 469.76 — 8.26 463.44 — 14.8 455.49 —

2.82 469.57 — 8.43 463.37 — 15.3 455 .39 —

3.31 468.24 — 8.69 463.18 — 15.5 454.81

3.52 467.26 порог Ю рток 8.96 462.82 — 15.6 454.22 —

3.86 466.54 — 9 28 462.65 — 15.6 453.87 порог Пы- 
жинский

4.01 466 .49 — 9.60 462.61 — 15.7 453.45

4.22 466.45 — 9.79 462.60 — 15.8 452.81

4.48 465.87 — 10.06 462.29 — 16.0 451.58

4.67 465.84 - 10.43 462.09 — 16.4 451.38

4.97 465.35 — 10.67 461.93 — 16.7 450.01 —

5.08 465 .32 — 10.9 461.13 — 17.1 449.86 —

5.42 464.96 — 11.0 460.64
♦

17.4 449.20 —

5 .8 5 j 464.76 — 11.2 460.09 — 17.8 448.74 '



£
1 ^ 

со 

* Н 
в 

м

П У Н К Т

R 
в 

км

Н 
в 

м

П У Н К Т

R 
в 

км S
ш

X
П У Н К Т

$----

17.9 4 4 8 .4 2 25.1 4 3 4 .5 8 3 2 .5 4 2 0 .5 2
)>

18.0 4 4 8 .1 9 — 2 5 .6 4 34 .14 — 3 2 .6 4 2 0 .4 8
1_

18.5 4 4 6 .3 7
* — 2 5 .7 4 3 3 .6 7

«
33.1 4 2 0 .1 8

18.8 4 4 6 .3 7 2 6 .0 4 3 3 .1 5 — 33.1 4 2 0 .1 8 —

19.2 4 4 5 .8 5 — 2 6 .5 4 3 2 .1 5 ----- 3 3 .6 4 1 9 .7 6
я

19.5 4 4 5 .6 0 — 2 6 .8 4 3 1 .1 5 3 3 .8 4 1 9 .1 2

19.7 4 4 5 .5 4 — 2 7 .0 4 3 0 .3 3 — 3 4 .2 4 1 8 .0 2 —

20.0 4 4 5 .2 0 — 27.4 429.31 — 3 4 .5 417.51 —  3

20.4 4 4 4 .7 8 27 .5 4 29 .18 — 3 4 .8 417.51

20.7 4 4 4 .2 8 — 2 7 .6 4 2 8 .7 8 3 5 .0 4 1 7 .4 0

20.9 4 4 4 .0 3 п ор о г Щ еки 2 7 .8 4 2 7 .5 6 ■ 3 5 .2 4 1 7 .2 3 -  j

21.1 4 4 3 .3 8 — 2 7 .9 4 2 7 .3 2 — 3 5 .7 4 1 5 .8 2 —  |

21.3 4 43 .14 — 2 8 .0 4 27 .04 у . р. С а р а - 36.1 4 1 5 .3 3 —

21.4 4 4 2 .8 8 — 2 8 .4 426.91
кокш а

36.3 4 1 5 .1 0 —-

21.8 4 4 2 .4 3 — 2 8 .8 4 2 6 .2 9 — 3 6 .6 4 14 .84 —

22.1 440.71 — 2 9 .0 4 2 6 .1 5 — 37.1 4 1 3 .8 0 —

22.3 4 4 0 .5 3 — 2 9 .3 4 2 6 .0 2
■ 3 7 .3 4 1 3 .7 7 —

22.5 4 4 0 .5 3 — 3 0 .0 425.31 - 3 7 .6 4 1 3 .2 9
' I

22.8

23.0

439.31

4 3 7 .6 2

3 0 .5

30 .6

4 2 4 .1 6

4 2 3 .4 9

_  - 3 7 .9

3 8 .2

4 1 2 .2 8

4 1 2 .2 8

1

1

i

23.4 4 3 7 .3 3 — 3 0 .9 423.31 3 8 .4 4 1 1 .9 0 i

23.7 4 3 7 .1 9 — 3 I .3 4 2 3 .0 5 — 3 8 .8 4 1 0 .6 3 —

2 4 .0 4 3 6 .5 3 с. К е б е зе н ь 31 .7 4 2 2 .4 6 — 3 9 .2 4 1 0 .2 6 —

24.3 4 3 5 .2 3 — 31.8 4 2 2 .2 0 3 9 .5 410.10 —

2 4 .9 4 3 4 .7 7 — 32.1 4 2 0 .5 6 , — 39.9 4 0 8 .9 8



R 
в 

км ж
ш

- х
П УН К Т

R 
в 

км

Н 
в 

м

П УН К Т

R 
в 

км

Н 
в 

м

П У Н К Т

40.2

I

4 0 8 .3 9 47 .6 392.01 57 .8 3 77 .60

’ 40.4 4 0 7 .7 9 — 47 .8 392.01 —  ' , 58.1 3 7 7 .0 2 —

40.8 4 06 .72 дер. Т у ло й 48.2 3 91 .38 — 58.7 376.01 —

41.2 4 0 5 .6 0 — 48.5 390.71 58.8 3 75 .45 —

41.6 405 .04 — 49.0 390 .33 59.7 3 7 4 .2 0 —

42.0 404 .24 49.3 3 89 .78 — 60.2 3 7 3 .1 2

42.4 404 .17 — 49.6 3 8 8 .7 8 — 60 .5 3 7 2 .9 6 —

42.6 4 04 .05 — 49.8 388.61 60.9 372 .36 -  _
42.9 4 0 2 .7 5 — 50.6 3 8 8 .2 6 - 61.3 3 72 .19 —

43.1 402 .44 — 51.2 3 87 .85 — 61.9 3 71 .85 у . р. Т о н - 
дош ка

43.5 4 0 2 .0 2 — 51 .6 3 8 6 .8 9 — 6 2.3 3 70 .38

43.8 4 0 1 .9 2 — 52 .2 386.21 — 62.5 3 70 .36

44.2 4 01 .74 — 52.4 385 .04 — 62.6 370.31 —

44.6 4 01 .13 — 52.9 3 84 .62 - 62 .9 3 70 .10 —

44 .9 4 00 .06 — 53 .2 3 8 3 .9 9 — 63.4 368 .58 —

45.1 3 9 9 .9 8 — 53.7 3 82 .88 — 63.8 366 .98 —

45.2 3 9 9 .8 5 — 54.1 3 8 2 .5 0 — 64.0 366.61 —

45.3 3 99 .44 — 54.4 3 82 .09 — 64.6 366.31 —

45.6 3 97 .63 — 54.9 3 8 1 .9 5 65 .2 3 65 .95

45.8 3 9 7 .4 2 — 55.4 3 8 1 .2 9 — 65.9 3 6 4 .4 8  I —

46.1 3 97 .03 — 55.8 3 8 0 .8 8 — 66.4 3 63 .68 —

46.5 3 95 .75 ■ — 5 6 .2 3 80 .10 — 67 .0  | 3 63 .27
i -

46.7 395 .58 — 56.5 379.31 - 1 6 7 .4  ! 361.71 -

47.2 3 93 .85 — 56.9 3 78 .84 — 67.7 3 61 .59 -

47.4 3 92 .87  ! — 57.5 ' 3 7 8 .0 3 — 68.1 ! 3 60 .08 —



R 
в 

км £

m

■зг

П УНКТ

R 
в 

км S

03

X

ПУНКТ

-R 
в 

км

Н 
в 

м

ПУ НКТ

68.4 359 .95 78.1 3 4 4 .8 2 п ор .К и п яток 88.9 329 .48

69.3 3 58 .66 78.3 3 44 .74 — 89.5 329.01 —

69.8 3 57 .23 — 78.9 3 43 .78 89.7 3 28 .77 —

70.2 3 56 .70 — 79.5 3 4 3 .7 2 — 90.4 328 .67 —

70 .6 356 .64 /  — 79.9 343.01 —  , . 90.7 328 .17 —

70.9 3 5 6 .5 2 — 80.1 3 41 .95 — 90.9 3 27 .55 у .р .А л е м ч и к

71.3 3 5 6 .0 0 80.4 341 .65 — 9 1 .3 3 2 6 .5 7

71.6 3 5 5 .6 7 81.1 3 41 .46 — 9 1 .5 3 2 6 .5 2 —

72.1 3 5 5 .5 2 — 81 .5 341 .18 ,  — 91.7 3 2 6 .4 7 . ' —

72.5 3 54 .86 — 82.1 340 .35 92.3 326.44 —

73.1 3 53 .35 — 82.7 3 38 .76
*

92.7 3 2 6 .4 0 —

73.4 3 5 2 .2 2 — 83.1 3 3 8 .1 2 — 93.1 3 26 .36 —

73.8 3 5 0 .7 9 — 83 .3 3 3 7 .6 9 — 93 .3 3 26 .32 —

74.4 350.41 — 83.9 336 .65 — 93.8 326 .26 —

74.6 3 5 0 .4 0 — 84.0 3 3 6 .6 0 — 94.1 325 .08 —

74.9 349 .87 — 84 .5 3 3 6 .0 0 94.8 324 .54 —

75.2 349.51 — 84 .9 334 .65 — 95 .2 3 24 .08

75.5 349 .17 — 85 .5 334 .55 — 95.7 323.71 —

75.8 348.21 — 86.0 333 .48 — 96 .0 3 23 .26 —

76.3 347.91 — 86.4 3 32 .79 — 96.3 322.41 —

76.6 3 47 .74 — 86 .7 3 32 .66 — 96 .8 3 22 .24

76.8 347.58 — 8 7 .3 332.01 97.3 3 2 2 .0 2

77.0 3 46 .39 — 87.7 3 3 1 .2 2 97.7 3 21 .69 —

77 .3 3 46 .38 — 88.1 3 30 .97 — 97.9 3 20 .97

77.7 345.71 — 88 .5 3 30 .62 ---- 98 .0 319 .95 ----
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98 .3 3 19 .92

I

“
107.8 309.94 118.7 298 .59

99 .0 319.87 108.0 309.75 — 119.1 2 98 .39 —

99.5 3 1 9 .6 6 108.5 ' 3 09 .22 — '119 .4 297 .83 —

100.1 3 19 .65 108.9 309 .02 — 119.7 2 97 .57 —

100.4 3 18 .58 — 109.2 3 08 .93 — 120.1 297 .44 у. р. К е б е зь

100 .9 3 1 7 .2 3 — 109.4 308.71 — 120.5 296 .40

101.2 317 .19 — 109.6 3 08 .50 — 120.9 296 .04 —

101.8 3 17 .15 — 110.5 307 .48 - 121.3 295 .94 —

102.3 3 1 6 .5 6 — 111.3 305.41 121.8 295 .87 -

102.7 3 1 6 .1 9 — 111.7 3 05 .19 — 122.3 2 9 5 .6 8 —

103.2 3 15 .59 — 111.8 305 .16 — 122.4 2 9 5 .2 0 —

103.4 3 1 5 .5 6 — 112.2 304 .95 — 122.9 294 .15 —

103.5 315.51 — 1 1 2 3 304.91 — 123.2 294 .05 —

103.9 3 15 ,43 — 112.8 304 .73 - 123 8 2 93 .68 —

104.3 314 .94 — 113.3 304.24 , —  ' 123.9 2 93 .66 _

104.5 314 .54 —  ■ 113.8 303.51 — 124.3 292 .74 —

104.9 313 .78 — 114.4 3 02 .66 у. р. Ключ 124.6 2 92 .63 —

105.1 3 12 .86 — 114.9 301.82 124.8 292 .36 —

105.4 3 1 2 .3 3 — 115.3 3 01 .22 — 1 2 5 1 202.11 —

1 0 5 .6 3 1 2 .2 6 - - 115.8 300 .95 — 125.3 291 .92 —

1 05 .9 3 1 1 .9 3 — 116.3 3 00 .76 — 125.6 2 9 1 .3 2 —

106.4 3 11 .68 — 116.9 300 .40 — 125.9 290 .08 —

106.7  j 311 .56 — 117.4 3 00 .00 — 126.2 289 .74 —

106.7 311.21 — 117.7 299 .88 — 126.6 289 .19 —

107.3 3 10 .10 — 118.2 299.51 | — 126.9 2 89 .16 —
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127.4 289.01 137.4 279.78

г  .

147.1 269.82

127.8 288.87 — 137.7 279.33 — 147.3 269.52 —

128.2 288.63 — 138.2 279.12 — 148.1 268.99 —

128.7 288.55 — 138.6 278.78 — 148.6 268.46 —

129.3 288.36 — 139.1 278.42 149.1 267.95 - —

129.9 287.62 — 139.5 277.61 — 149.5 267.58 —

130.2 286.69 — 139.9 277.46 — 149.9 267.51 —

130.5 286.20 — 140.4 276.66 — 150.6 267.37 —  ■

131.0 285.64 — 140.9 276.01 дер. С айды п 150.8 266.78 —

131.6 285.26 t  -- 141.2 275.59 — 151.1 266.20 —
132.1 284.98 — 141.6 275.26 _ 151.6 265 .98

132.4 284.94 — 142.3 275.24 152.0 265.89 ‘ —

132.8 284.56 — 142.8 274.64 — 152.4 265.46 —

133.2 283.80 — 142.9 274.43 — 152.6 265.42 —

133.3 283.76 — 143.2 274.23 — ' 153.0 265.37 —

133.8 283.46 — 143.7 274.19 — 153.6 265.17 — ■

133.9 282.69 у. р. К ую т 144.2 2 72 .77 — 154.2 264.51 —

134.4 282.52 — 144.7 272.51 — 154.6 264.00 —

134.7 282.14 — 145.3 271.91 — 154.9 263 .99 —

135.1 281.56 — 145.6 271.67 — 155.3 263.91 / —

135.5 281.47 — 145.7 271.64 — 155.6 263 .60 —

135.9 281.01 — 146.1 271.18 — 155.9 263.47 —

136 .3 280.75 — 146.3 270.57 — 156.4 263.11 —

136.7 280.22 — 146.5 270.53 • — 156.6 262.51 —

137.0 280.18 — 146.8 270.01 — 157.1 262.01 —

Материалы К ЕП С, № ‘ 76. 8
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157.6 261.97 167.4 254 .67 176.0 249 .55

158.1 261 .33 — 167.6 254 .62 — 176.5 249 .52 —

158.3 261 .40 — 168.1 254 .55 — 177.3 249 .20 —

158.6 260.27 — 168.4 254 .38 — 177.7 249.17

159.0 260.27 — 168.8 253.82 — 178.1 248 .94 —

159.5 260 .19 — 169.2 253.78 — 178.7 248.81 —

159.8 259 .70
>$! ' j

169.4 253.78 — 179.2 248 .75 —

160.3 259.38 — 169.7 253.75 — 179.6 248 .55 —

160.6 259 .33 — 170.1 253.68 — 179.8 248 .46 —

161.0 259.01 — 170.5 253.41 — 180.6 247 .73 —

161.2 258.90 — 170.9 253.30 — 180.9 247 .58 у. р. Чепша

161.7 258 .58 — 171.4 252 .89 — 181.1 247.57 —

162.2 258 .12 — 171.7 252.73 — 181.5 247 .22 —

162.4 257.91 — 172.1 252.64 — 181.8 247 .20 —

163.0 257 .59 — 172.4 252.17 дер. У сть- 
кож а

182.3 246 .94 —

163.4 257.57 — 172.7 251.91 182.9 246.05 —

163.9 257.51 — 173.0 251.78 183.5 245.59 —

164.4 257.41 — 173.4 251.74 183.8 245.54 —

164.6 257 .29 — 173.8 251 .69 184.1 245.47 —

165.2 256.71 — 174.4 251.27 184.7 245.40 ' —

165.5 256 .18 — 174.7 251 .10 185.0 245 .34 —

165.8 256.01 — 175.2 250.57 185.5 245 .17 —

166.1 255.49 — 175.3 250 .49 186.0 245.03 —

166.5 255 .12 — 175.8 249 .92 186.6 244.97 —

167.1 254.98 — 176.1 249 .55
—

187.1 244 .73 —
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187.5 244 .16 197.5 238 .64

#

208.8 231 .86

187.9 243 .78 — 198.0 238.37 — 208.9 231.31 —

188.3 243.74 — 198.8 237.31 — 209.3 230 .99 —

188.6 243 .70 — 199.3 237 .70 — 209.8 230.67 у. р. Неня

188.9 243.69 — 199.7 237 .20 — ' 210.4 230 .43 —

189.2 243 .59 — 200.1 236 .96 — 210.8 230 .09 —

00O
'

00т— 2 43 .56 — 200.4 236 .87 — 211.4 2 29 .62 —

190.2 243.48 — 200.7 236.74 — 211.8 229.60 —

190.6 243 .22 — 200.9 236.24 — 212.3 2 29 .39 —

190.9 243.21 — 201.2 236 .18 — 212.6 228 .98 —

191.5 243 .09 201.7 235 .80 — 213.1 228 .55 —

191.8 242 .83
.

202.2 235 .73 — 213.7 228 .50 —

192.1 242.60 — 202.6 235.67 — 214.1 228.46 —

192.3 242 .46 — 203.0 235 .59 — 214.4 228 .43 —

192.7 241 .97 — 203.9 234 .52 — 214.9 228 .23 —

193.0 241.91 — 203.9 234  47 — 215.1 228.21 —

193.6 241.51 — 204.7 234.43 — 215.3 228 .06 —

193.9 241 .38 — 205.0 234.36 — 215.5 227.94 —

194.5 241 .16 — 205.3 234.31 — 215.7 227.87

195.1 240 .73 — 206.0 234 .14 — 215.9 227 .63

195.6 240 .33 дер. Л ебяж ье 206.4 233 .72 — 216.2 227.34 —

195.9 240 .24 — 206.8 233.25 — 216.3 227.03 —

196.3 240.01 — 207.3 232.97 — 216.6 226.85 —

196.8 239.01 — 207.7 232.86 — 216.9 226.77 —

197.3 238.69 - - 208.1 232.30 дер. Н ови- 
ко вск о е

217.1 226.75 ---
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217.3 226.68 223.2 222 .52 229.2 218.47

217.5 226.59 — 223.4 222.45 -т 229.4 218.43 —

217.8 226.41 — 223.7 222.20 — 229.7 2 18 .35 —

217.9 226.14 — 223.9 221 .99 — 229.9 218.23 —

218.1 226.06 — 224.1 221.85 •и 230.2 218.19 —

218.3 225.75 — 224.3 221.77 — 230.4 218.13 —
218.6 225.50 — 224.6 221 .70 — 230.7 217.84 д. У сятское

218.8 225 .39 — 224.8 221.63 — 230.9 217.39 —
219.1 225.25 — 225.1 221.46 — 231.2 217.19 —

219.3 225.20 — 225.3 221.06 — 231.4 216.99 —

219.5 225.07 — 225.6 220.70 — 231.6 216.85 —

219.7 224.95 — 225.8 220.63 — 231.8 216.44 —

220.1 224 .49 — 226.0 220.57 232.1 216.24 —

220.4 224.28 — 226.2 220.28 — 232.3 216.08 —

220.6 224.13 — 226.5 219.89 — 232.6 215.99 —

220.8 224.05 — 226.7 219.71 — 232.8 215.85 —

221.1 223.95 — 226.9 219.40 — 233.0 215.79 —

221.3 223.91 — 227.2 219.09 — 233.3 215.74 —

221.5 223.85 — 227.5 219.07 — 233.4 215 .63 —
221.8 223.64 4— 227.7 219.05 — 233.8 215.55 —
222.0 223.35 — 227.9 219.04 — 234.0 215.48 —
222.3 223.03 228.2 219.01 — 234.3 215.41 —
222.5 222.75 — 228.4 218.98 — 234.6 215.37 —
222.8 222.67 — 228.7 218 .72 — 234.8 215.21 —
223.0 222.60 — 228.9 218.51 236.4 214 .26 —



236.7

237.0

237 .2

237.5

237.7

237.9

238.2

238.6

238.9

239.1

239.3

239.6

239.9

240.2

240.4

240.7

240.9

241.2 

I 241.5

241.7

241.9 

242.1

242.3 

242.6
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214.04 243.2 211.39 249.9 208.33

214.03 — 243.3 211.29 — 250.2 208.31

214.01 у * 243.8 211.08 — 250.5 208.29

214.00 — 244.2 210.67 — 250.8 208.26

213.99 — 244.5 210.42 — 251.0 208.24

213.98 244.8 210.26 — 251.2 208.22

213.95 — 244.9 210.09 — 251.5 208.20

213.75 — 245.3 209.89 — 251.9 208.11

213.19 — 245.4 209.71 — 252.1 208.06

212.97 — 245.7 209.60 — 252.4 208.00

212.59 ~ 245.9 209.33 252.7 208.00

212.27 — 246.3 209.22 252.9 207.97

212.22 _ 246.5 209.01 р. Б ехтем и р 253.2 207.92

212.15 246.8 208.95 — 253.4 207.89

212.06 — 247.2 208.77 — 253.6 207.87

211.98 — 247.3 208.75 — ’ 253.9 207.81

211.92 — 247.5 208.66 — 254.2 207.79

211.85 247.8 208.66 — 254.6 207.78

211.62 — 247.9 208.64 — 255.0 ! 207.71

211.60 — 248.3 ' 208.59 ' — 255.3 207.61

211.60 248.5 ! 208.53 J — 255.6 1 207.51

211.57 — 248.7 208.48 — 255.8 207.48

211.56
•

249.1 208.41 — 256.0 207.48

211.51 — 249.4 208.36 ; — 256.2 207.48

211.44 249.7 208.35 — 256.5 2 07 .47

ПУНКТ
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256.7 207.46 263.1 205.49 269.0 204.60
256.9 | 207.42 — 263.3 205.45 269.3 204.55 —

257.1 207.27 — 263.6 205.43 269.6 204.40 —

257.4 207.06 — 263.9 205.41 269.8 204.36 —

257.6 206.94 — 264.1 205.40 270.1 204.29 —
257.9 206.90 дер. Ени

сей ское
264.3 205.40 — 270.3 204.26 —

258.2 206.88 — 264.5 205.37 — 270.5 204.25 —
258.4 206.84 — 264.7 205.32 — 270.8 204.21 —
258.7 206.79 — 264.9 205.26 — 271.1 204.15 —
258.9 206.71 - 265.2 205.42 271.3 204.12 —
259.2 206.62 i 265.4 205.17 — 271.6 204.07 —

259.5 206.61 — 265.6 205.12 — 271.8 204.02 —

259.7 206.60 — 265.8 205.03 — 272.1 203.98 дер. М. У гр е
невское260.0 206.58 266.0 204.98 — 272.2 203.83 —

260.2 206.58 — 266.3 204.93 — 272.5 203.76 —
260.4 206.57 — 266.5 204.90 т 272.8 203.72 —
260.7 206.55 — 266.8 204.87 — 273.1 203.69 —
260.9 206.49 — 267.0 204.85 — 273.3 203.67 —
261.2 206.28 — 267.4 204.83 — 273.6 203.66 —
261.5 205.82 — 267.8 204.83 — 273.9 203.65 —

261.8 205.67 — 267.9 204.83 — 274.1 203.65 —

262.1 205.64 — 268.2 204.82 — 274.3 203.63 —

262.3 205.61 — 268.4 204.80 — 274.7 203.46 —

262.6 205.57 — 268.5 204.79 — 274.9 203.34 —

262.9 205.53 — 268.7 204.72 — 275.2 203.36 —
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275.4 203.32 277.9 203.02 280.8 202.65 __

275.7 203.24 — 278.2 202.99 — 281.1 202.60 —

276.1 203.21 — 278.4 202.97 — 281.4 202.56 —

276.2 203 .20 — 278.6 202.94 — 281.7 202.53 Т -

276.4 203.17 — 278.8 202.91 — 281.9 202.47 —

276.6 203.14 — 279.1 202.91 — 282.4 202.40 —  ■

276 .9 203.09 — 279.3 202.83 — 282.5 202.38 —

277.1 203.08 — 279.8 202.81 282.7 202.36 —

277.3 203.07 — 280.0 202.78 — 282.8 202.35 г. Бийск,

277.5 203.С6 — 280.3 202.74
в о д о м . ПОСТ

277.6 203.05 — 280.6 202.69

Характерные даты вскрытия и .замерзания р. Бии у г. Бийска 
за шестилетний период (1895— 1900 г.):

О свобо
Вскрытие ждение

ото льда

17 IV 22  IV
1 V 4 V

23  IV 1 V

П оявле Л едо
ние сала став

25  X 2 XI
4 XI 19 XI

3 0  X 4 XI

Н аи р ан н ее.........................
Н а и п о з д н е е ....................
Медианное . . . . . . .

В мае начинает прибывать так называемая „коренная вода“, по
лучающаяся от таяния снегов в горах. Это повышение уровня про
должается весь июнь и июль, затем уровень снова падает, чтобы еще 
раз подняться в конце сентября или начале октября из за дождей, и 
затем начинается постепенное понижение до февраля, причем в зим
ние месяцы уровень колеблется слабо. Л едоход продолжается всего 
несколько дней и сопровождается сильными зажорами, подымающими 
уровень воды иногда на громадную высоту. Становится р. Бия обычно 
в начале ноября, а осенний ледоход начинается в конце октября. В е
сенний лед идет большими льдинами площадью до 1000 кв. м, толщи
ною до 0.5 м; осенний ледоход обычно в виде мелкой шуги, которая



замерзает у берегов и постепенно затягивает реку, хотя отдель
ные полыньи еще долго не замерзают. К январю месяцу ’ под льдом 
образуются громадные массы шуги, переходящие часто в слоистый лед, 
причем в слое шуги течение воДы чрезвычайно слабо. Это явление 
присуще всему течению реки, начиная от Телецкого озера до самого 
г. Бийска.

н

Фиг. 5. Кривая расходов р. Бии у дер. Камбалино, в зависимости от гори
зонта Телецкого озера

Амплитуда колебаний горизонта р. Бии у г. Бийска 4.6 м. 
Определения расходов производились на реке Бие Бийским отря

дом Сибисполвода в 1920 г. (табл. 30) в нескольких пунктах: 
у с. Артыбаш, порога Щеки, дер. Камбалино, близ устья р. Саракокши 
и с. Усятского, близ устья р. Бехтемир.

Наблюдения у дер. Камбалино 1919— 1920 гг. удалось связать 
с водомерными наблюдениями у Телецкого оз. По трем точкам:

28  II 1920 ....................Q ~  47 м*/с. при уровне Телецкого оз. 7 1
19 VII 1920 ....................<3 =  937  „ ,  120

1 V II 1920 ....................Q —  663  „ „ .  , 1 0 8

построена кривая расхода (фиг. 5), а по ней гидрограф за гидроло
гический 1919— 1920 год (фиг. 6).

1 Очевидно соток.



Ф иг. 6. Гидрограф р. Бии у дер. Камбалино за  1919— 1920 г. по характерным точкам
графика уровней Телецкого озера.

Таким образом получается следующая приближенная картина 
распределения средних месячных и средних годовых расходов реки 
Бии у г. Бийска за пятилетие 1896— 1900 гг. (табл. 11).

По нему взяты следующие характерные расходы р. Бии у дер. 
Камбалино, положенные в основу таблицы мощностей.

Q  ср. год. = 2 7 0  м3/с.
Q  мин. летн. =  120 „
0 девяти м есяч н .=  60  „
Q  мин. зимн. , =  47 „

За минимальный зимний расход у дер. Артыбаш принят факти
чески замеренный расход =  44 м 3/с.; для слияния, по расходу 19 марта 
1920 г. близ с. Усятского, Q — 70 м8/’с.

Для установления величины среднего годового расхода реки Бии 
|у г. Бийска использовало единичное определение расхода, приведен

ное на продольном профиле реки Оби МГ1С 21 IX 1897, Q =  476.2 м3/с.
По приближенной кривой расходов, построенной по одной точке 

и отметке дна (по способу В. Г. Глушкова) вычислен гидрограф 
расходов за пятилетие 1896—  1900 гг. Зимние расходы определены 
прямолинейной интерполяцией к минимальному зимнему расходу, при- 

I  ходящемуся на февраль. Согласно определению 1920 г. у с. Усятского, 
Q мин. зимний принят за 70 м3/с. Зимний режим взят однообразным 
за все года.



РАСХОДЫ р. БИИ (в м5 с.)
(С Т. СТИЛЬ). V

Год I И 111 IV  V VI VII i V III IX X XI XII u p .
год. М акс. 5 S X

1896 . . 90 70 80 715 806 464 292 359 270 304 160 110 310

1897 . . 90 70 80  7 3 0 , 766 1230 552 554 448 331 160 110 427 — —

1898 . 90 70 80  796 1323 1497 750 632 523 445 160 110 539 — —

1899 . . 90 70 80 ! 908 829 812 800 450 312 2Г7 160 110 403 — —

1900 . . 90 70 80 704 793
1 1

476 593 445 328 293 160 110 345 — —

Ср. многолетний . . 405 2108 150

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и  р. Бии:

Км от Наименование
устья реки

287 П ы ж а .........................................
277 Саракокша . • ....................
263 Тулой .....................................
247 Б о в ...................................•
243 Т о н д о ш к а ..............................
220 Л е б е д ь ...................................
194 У ш п а ....................
160 Учурга (Ч ерга) . . . .
134 Кожа . . ..............................

96 Н е н я ........................................
72 Б е х т е м и р ..............................

Приток
правый

или
левый

пр. 
' л. 
пр.

л.
пр.

Длина
км

90
88
4(5
24
34

164
22
22
50

112
37

Площадь 
бассейна 

кв. км

1300
3560

520
4170

520

1980
460

Экспедициями Сибисполвода намечены следующие пункты гидро
электрических станций: 1

1) Село Артыбаш близ истока. Плотина высотой 14 м и шири
ной 550 м при ширине реки $6 м обеспечивает регулирование сред
него годового расхода =  260 м“/с., почему обеспеченная мощность возра
стает от 8000 до 36 000 л. с. Стоимость установки по отчету экспедиции 
Сибисполвода значительна из за глубокого залегания основных пород.

1 Проект Управления работ по исследованию водных сил Алтая 1929 г., разрабо
танный совместно с О бщ еством изучения Сибири и ее производительных сил, предусма
тривает устройство в дер. Артыбаш плотины высотой 35 м и длиною 455 м, дающей при 
полном регулировании реки мощность 50 000 квт, а далее от дер. Артыбаш до с. Тура- 
чака ряд гидростанций общей мощ ностью 300 000  квт. В настоящ ее время ведутся 
исследования, выясняющие возможность подъема уровня озера на 40 м.



2) Порог-Щ еки в 16 км от истока. Место прорыва р. Бии через- 
кряж глинистого сланца двумя рукавами шириною в 64 и 48 м, раз
деленными островом. Берега состоят из валунных отложений. В о з 
можен напор в 25 м при ширине плотины 1000 м. При сооружении 
ниже лежащей плотины в дер. Камбалино, напор понизится до 19 м. 
Девятимесячная мощность (13 000 л. с.) повышается до 6 5 0 0 0  при 
условии годового регулирования.

3) Дер. Камбалино. Пункт признан экспедицией Сибисполвода 
наиболее целесообразным для устройства установки. Напор 28 м при 
ширине плотины 290 м. Мощность от 16000 (девятимесячная) до 
76000  л. с. при годовом регулировании.

4) Дер. Сайдып. Данных о величинах предполагаемого напора 
не имеется. При напоре 10 м 9-месячная мощность 7000 л. с.

3 5  Р Е К А  П Ы Ж А

Длина 90 км по 1 0 - верстной карте; площадь бассейна 
1300 кв. км.

Из гидрометрического материала имеется два определения расхода: 
31 VII 1920 у с. Салганак, Q =  22.8 м3/с. и в 15 км ниже водопадов 
30 VII, Q — 18.0 м3/с. Расходы, приведенные в таблице мощностей 
установлены понижением приведенных расходов в процентном отно
шении к падению модуля реки Бии от этого момента к осеннему 
минимальному расходу.

Река исследовалась для использования в качестве сплавной реки 
для вывоза кедрового леса (чернь), покрывающего верхнюю часть 
долины. В 50 км от устья близ горы Салтынбома река образует ряд по
рогов, числом 14; из них четыре имеют отвесное падение до 2 м, 
а остальные 10 до 1 м. Общее падение 18 м на протяжении 3 км при 
ширине реки 8 м и крутых берегах.

В 3 км выше порогов находятся Пыжинские водопады числом 10, 
Из них два имеют падение до 4 м, один 2.8 м, три по 2.1 м и осталь
ные от 1 до 1.6 м; общее падение составляет около 26 м на протя
жении 180 м.

Подъем воды плотиной 30— 40 м высотой допускает годовое ре
гулирование расхода при незначительных затратах. При большей ши
рине плотины до 300 м возможен напор до 100 м по исследованию 
Бийского отряда Сибисполвода. Об условиях создания водохранилища- 
сведений не имеется.

Намечаемая девятимесячная мощность 6000 л. с., при годовом 
регулировании 38 000 л. с.

3 6  РЕКА CAPAKOKLUA

Длина 88 км, площадь бассейна 3400 кв. км.
Намечается установка близ устья. Напор 50 м при ширине пло

тины 260 м. В случае устройства плотины на р. Бие у дер. Камба
лино напор понизится до 32 м. Девятимесячная мощность =  7000 л. с.;, 
при условии годового регулирования =  3 6 0 0 0  л. с.



Длина 164 км, площадь бассейна 4200 кв. км.
Гидрометрические данные сводятся к одному определению рас

хода 6 111 1920 г., 0  =  17.7 м3/с., дающему сравнительно с другими 
реками того же района преувеличенное значение зимнего модуля. Вы 
сотных данных не имеется.

*

40  Р Е К А  П Е С Ч А Н А Я

Длина 234 км; площадь бассейна 6200 кв. км по определению 
Тилло. Отметки высот взяты из барометрической нивелировки раз
личных авторов. Для таблицы мощностей использованы зимние расходы 
экспедиции Сибисполвода 1921 г., установившие особо низкие мо
дули, сравнимые по величине лишь с модулями р. Ануя, что объясняется 
невысоким и бедным осадками водоразделом—Семинским перевалом. 
За зимний модуль принят 1.

41 Р Е К А А Н У И

Длина 278 км; площадь бассейна 6900 кв. км по определению 
Т илло.

Оценка водности произведена на основании расходов, определен
ных экспедицией Сибисполвода (табл. 30).

Той же экспедицией намечены места установок:
1) У с. Топольного. Напор 22 м. Девятимесячная мощность 

900 л. с.
2) Выше с. Топольного на 5 км; напор 60 м. Девятимесячная 

мощность 2400 л. с.
Об возможности регулирования сведений не имеется.

42  Р Е К А  Ч А Р Ы Ш

Длина 544 км по „Водным путям Сибири". Судоходна во время 
высокой воды до дер. Белоглазово на 189 км; сплав возможен почти 
по всему течению.

Начинается с северных склонов горного узла в месте схождения 
белков Коргонских и Семинских на высоте 1820 м близ истока 
р. Урусула.

Верхнее течение бурное и порожистое до спуска в Кумирскую 
долину, где ширина реки достигает 40— 60 м; за слиянием с р. Кумиром 
река течет в узких теснинах с высокими б>ерегами, создающими воз
можность больших напоров. Небольшая высота гор, не заходящих за 
снеговую линию, влияет на водность, и Чарыш делается значительной 
рекой лишь по слиянии с р. Кумиром, несущей осенью главную массу 
воды благодаря таянию снеговых запасов Коргонских белков. По вод
ности и длине (55 км вместо 32 км) река Кумир является истинным 
истоком р. Чарыша. После р. Кумир Чарыш принимает ряд правых



маловодных притоков, текущих с невысокого водораздела с бассей- 
'ном р. Ануй и значительно превышающих по водности их левые при
токи: Коргон, Сентелек, Тулатинку, Иню, Белую, ниже устья которой 
делается судоходным. Нижнее течение носит характер равнинной реки, 
и расход, приобретенный после устья р. Белой, почти не возрастает 
до самого устья.

Продольный профиль (лист VI, 1) построен по отдельным 
отметкам барометрических нивелировок различных авторов и не 
отличается точностью. 1

Гидрометрические работы производились зимою 1921 г. рекогно
сцировочной партией Сибисполвода, определившей 7 расходов в раз
личных пунктах р. Чарыша и 3 ка ее притоках (табл. 30), которые 
положены в основу для исчисления зимнего модуля. Наблюдения Сиб
исполвода, как указано ниже (стр. 181) не могут претендовать на 
полную надежность, почему к чрезмерным величинам зимних модулей 
для притоков Кумир, Коргон, Иня, приходится подходить с большой 
осторожностью; но и сами определения расходов на р. Чарыш дают 
лишь немного меньшие цифры модулей притоков (по разностям), кото
рые и были положены в основание таблицы мощностей.

Учитывая различную осеннюю водность правых и левых прито
ков, пришлось принять ее во внимание и для зимнего режима. По
добно большинству Алтайских рек у Чарыша наблюдается односто
ронность в отношении правых и левых притоков. Правобережные ма
ловодны, левобережные по модулям стока дают не меньшую вод
ность, чем в бассейне рядом лежащей р. Убы. Минимальные зимние 
модули стока р. Кумир колеблются от 3.4 до 5.2, р. Коргон 6.8, р. Иня 3.9 
5.4. Одновременные модули самого Чарыша 0.75, других его правых 
притоков между г. Усть-кан и Кумиром 1.85 и между кумиром и Иней 
2.12. То же явление подтверждается и малыми величинами осенних мо
дулей pp. Семы и Урусула, берущих начало с тех же Семинских 
белков.

Из летних расходов на р. Чарыше известен июльский расход 
близ дер. Иня, равный 97 м3/с. и определенный инж. Пиварелисом рас
ход при устье р. Кумир, 25 м3/с. 2

В 1925 г. начаты систематические гидрометрические наблюдения 
Управлением работ по исследованию водных сил Алтая, материалы 
которых в данный момент недоступны. Характерные расходы р. Ча
рыша были установлены обычным методом. Для контроля было про
изведено дополнительное исследование расходов р. Оби между 
слиянием pp. Бии и Катуни и г. Ново-Сибирском по данным, приве
денным в продольном профиле р. Оби по работам Описной партии 
МПС в 1897— 1899 гг. В профиле имеются указания на 7 осенних опре
делений расхода р. Оби.

1 Кроме участка сел. Калмыцкие М ы сы -устье, для которого имеется подробный про
дольный профиль.

3 В  архиве Сибводпути в Ново-Сибирске найдены, кроме того, следующие опреде
ления расходов:

15 VII 1 9 1 2 =  168 м3/с. близ дер. Белоглазовой
13 IX  1 9 1 2 =  64  „ там же
16 IX 1 9 1 2 =  87  ,  близ устья



П у н к т  Дата

С л и я н и е .................... . 26 IX 1897
В я т к и н о ...................................30 IX  1897
Г о н ь б и х а ..................................  3  X  1897
Б о р о в и к о в о .........................10 IX 1899
Камень ..............................23 IX 1899
Артамоново . 3 X  1899 
бы вш . Н ово-Н иколаевск,

ныне Ново-Сибирск . 10 X  1899

Эти расходы были отнесены к соответствующим горизонтам во
домерных постов в гг. Ново-Сибирске, Камне и Барнауле и для них 
построены кривые расхода по способу В. Г. Глушкова для малого 
числа наблюдений, пользуясь отметками нулевого расхода и учитывая 
уменьшение модуля стока с величиной бассейна.

По полученным кривым построены приближенные годовые гидро
графы р. Оби за период 1896— 1900 гг. Сводка месячных и годовых 
средних приводится в таблице 12:

Зимний режим устанавливался прямолинейной интерполяцией от 
минимального летнего к минимальному зимнему расходу, за который 
была принята сумма зимних минимальных расходов pp. Бии и Катуни 
(146 м3/с.), увеличенная пропорционально площади остальных притоков, 
впадающих до г. Ново-Сибирска, до 200 м3/с.

Ориентировочный подсчет дал следующие величины средних 
многолетних расходов:

у Ново-Сибирска ......................... 1600 м3/с.
,  К а м н я ................................................. 1513 ,

„ Б а р н а у л а .......................................  1468 ,

в то время, как сумма средних годовых расходов pp. Бии и Катуни 
при слиянии дает 587 +  400 =  987 м3/с.

Таким образом разность 481 м8/с. приходится на pp. Песчаную, 
Ануй и Чарыш.

Принятые цифры средних годовых расходов для Чарыша: 250 м8/с., 
Ануя 123, Песчаной 128, дают в сумме 501 м:!/с.

Согласие полученных результатов подтверждает правильность 
принятых величин, так как остальные притоки, впадающие на том же 
участке, незначительны по расходу.

Экспедицией Сибисполвода намечены следующие пункты гидро
силовых установок:

1) Близ г. Усть-Кан. Напор 20 м; девятимесячная мощность 
800 л. с.

2) У устья р. Иня ниже дер. Усть-Чагырка. Напор 110 м при ши
рине плотины до 500 м. Возможно сооружение водохранилища пло
щадью в 5 кв. км. Девятимесячная мощность =  18 000 л. с.

3) У ст. Чарышской в 37 км выше предыдущего пункта экспе
диция Сибисполвода установила величину возможного напора в 100 м; 
но позднейшему обследованию инж. Пиварелиса эту величину следует 
признать преувеличенной. При напоре в 100 м девятимесячная мощ
ность 18 000 л. с.

Q набл. 
м3/с. 

1518 
1382 
1210 
980 
965 

1005

905





Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и  Чарыша:

Км от Наименование
Приток
правый Длина Площадь

бассейна
устья реки или

левый
км кв. км

472 Талица .................................. пр. 42 —
449 К о р г о н ................................... л. 40 800
417 Сентелек .............................. 32 400
384 Б а щ е л а к .................................. пр. 64 —
362 Тулатинка .............................. л. 44 —
332 И н я ............................................ 96 1400
319 Белая ........................................ 124 2900
295 М а р а л и х а .............................. пр. 120 —

43 Р Е К А  К У М И Р

Длина 55 км по 10-верстной карте; площадь бассейна 1200 кв. км. 
Р. Кумир, считающаяся притоком р. Чарыша, но по водности его 
превышающая, берет начало в Коргонских белках на высоте 2000 м, 
верхнее течение— сплошные каскады и пороги среди узкого леси
стого ущелья; по вступлении в Кумирскую долину течение успокаи
вается, и ширина реки возрастает от 40 до 60 м. Не доходя 7 км до 
соединения с р. Чарыш, Кумир прорыл себе путь через теснины мел
козернистого песчаника с кварцевыми жилами шириною до 20 м, так 
называемое Бучило, и на протяжении 100 м стремительно мчится 
узким каменным корридором. При длине плотины в 300— 400 м мо
ж ет быть достигнут напор в 100 м, что при девятимесячном расходе 
5 м3/с. дает мощность 5000 л. с. при незначительных затратах. Ампли
туда колебания уровня 2 м, почему годовое регулирование легко 
осуществимо, и в этом случае мощность установки повысится до 
27 000 л. с.

В 20 км выше намечается сосредоточенное падение в 90 м, чему 
соответствует девятимесячная мощность 1000 л. с.

46 Р Е К А И Н Я

Экспедицией Сибисполвода намечено место установки ниже по
селка Тигирекского в 43 км от устья с напором 10 0 м и девятимесяч
ной мощностью в 2000 л. с.

48 Р Е К А  А Л Е Й

Длина, считая за исток Булочный Алей, 688 км по 10-верстной 
карте; площадь бассейна по Тилло 15 000 кв. км.

Образуется слиянием Булочного и Красновского Алея. Проте
кает Алтайскую горную страну только верхним течением до с. Лок- 
тевского, далее является типичной равнинной рекой; изобилует мель
ницами.

Расход установлен по единственному определению в v i i i— ix 
1913, 0 =  17.5 м3/с. у дер. Золотушки в верховьях Алея при площади 
бассейна 3900 кв. км.



Длина 784 к м 'п о  „Водным путям Сибири", из них 213 в преде
лах собственно Алтая. Сплав возможен на протяжении 620 км до 
устья р. Мрассу; условно судоходный участок реки простирается на 
594 км до устья реки Абашевки, фактически судоходный участок на 
306 км до д. Шевелево. Площадь бассейна 59 490 кв. км по данным 
Тилло.

Р. Томь стекает с отрогов Кузнецкого Алатау, вершины которого 
поднимаются до 2100 м. В верхней части имеет характер горной реки, 
питаемой Многоводными и быстрыми притоками такого же горного 
типа, далее постепенно переходит к типу медленных равнинных рек. 
Средний уклон в верхнем течении от истока до реки Мрассу —  7.1 м 
на 1 км, в среднем участке от устья реки Мрассу до с. Крапивино— 
0.4 м, в нижнем течении от с. Крапивино до устья— 0.18 м на 1 км. 
В На перекатах встречаются падения:

в верхнем участке . . . . . .  до 12* м на 1 км
„ среднем .„  ..............................„ 6 „ „ 1 „
„ нижнем „ ..............................„ 2 „ „ 1 „

Нижнее течение отличается узостью долины и отсутствием зна
чительных притоков.
1‘ • Г л а в н е й ш и . е  п р и т о к и  р. Т оми:

Км от ч Наименование
Приток
правый Длина Площадь

бассейнаистока реки . или 
левый

км кв. км

44 Терексу ............................. пр. 54 500
48 Балы ксу ......................... л. 36 700

116 Бельса .............................. пр. 64 300
147 У с а ....................................... 156 2300
164 М р а с с у ............................. л. 304 9560
214 Кондома .................................. 427 9070
247 Ускат ...................................... 70 2200
282 В . Терс ............................. пр. 86 900
287 Ср. Т е р с .................................. 102 1700
326 Н. Терс . . . . . . . 102 1100
430 М у н г а т ............................. л. 48 —

Подлинные материалы Управления работ по шлюзованию реки 
Томи, включая докладную записку к проекту шлюзования, находив
шиеся до 1921 г. в г. Томске, позднее подверглись эвакуации сначала 
в г. Омск, а затем в г. Ново-Сибирск, при которой большая часть 
этих весьма ценных материалов оказалась утерянной. Разрозненные 
остатки их находятся в настоящее время в ведении Сибводпути 
в г. Ново-Сибирске. Сопоставлением их с копиями некоторых мате
риалов, в свое время использованных студентами Сибирского техно
логического института Зяблицким, Спасским и Шарыповым для дип
ломных раббт и приведенных в записках к последним, автору настоя
щей статьи удалось восстановить продольный профиль р. Томи 
(лист IV, 2). Условные отметки горизонта низких и высоких вод пере
ведены на абсолютные добавочной поправкой ! 10 м, дающей для 
г. Кузнецка обычно принимаемую для него высоту 200 м (табл. 13).
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0 (1 4 0 0 ) —  i исток 298 171.0 180-6

40 497 —  у. р. Терексу 303 167.8 178.4

48 441 „ „ Балыксу 308 166.0 176.3

116 350 „ „ Белье у 313 164 2 174.4 з. Барсучья

147 270 — .. ,, Уса 318 163.0 ,.172.8

164 241 „ „ М рассу 323 161.2 171.4

213 200 209 .5  „ „ Кондома (г.Кузнецк) 328 159.8 1 .9 .8

218 197.2 207.1 333 158.2 168.4

223 195.4 205.2 338 157.2 166.9

228 194.4 204.0 дер. Бедарево 343 156.1 166.4

233 193 2 202.7 с. Ильинское
■

348 154.1 164.9

238 190.9 200.6 353 152.6 163.0

243 188.2 198.8 дер. Ш орохово 358 151.5 161.8

248 186.4 195.5 363 150.2 160.4

253 184.0 194.5 368 149.4 159.1

258 182.4 192.5 373 147.6 158.1

263 181.2 191.6 „ Ерынаково 378 146.1 156.6

268 180.6 190.7 393 143.9 —

273 179.1 189.0 398 142.4 152.8

278 171.2 187.3 п. Тайлуганский 412 139.9

283 176.0 186.1 418 139.2 148.9

288 175.0 184.7 431 136.8 146 2 с. Крапивино

293 172.9 182.6 дер. Алексеевская 136 135.6 143.9



h
Г ^

Абс. отметка h
°  X

Абс. отметка

Sх СО 

о  Л 
h  *(J о
О г-
cl О

а -  х Н
и

зк
и

х
во

д

Вы
со

ки
?

во
д

11 у н к т
X *  

*  “
о  л  
ь  *  
О О 
о  
«

О- X Н
и

зк
и

х
во

д

Вы
со

ки
е

во
д

П у н к т

453 130.6 140.1 с. Березовонрское 624 98 5 108.4 1 с. Поломошное

465 128.2 136.8 дер. Березовка 629 97.4 107.4

477 — — Ш евелево 634 96.2 106.4 дер. Пятково

483 124,2 132.7 Ш умиха 641 95.1 105.3 » Кулаково

500 121.0 129.2 „ Березовая 645 94.0 104.2

507 119.9 — Бородинский улус 651 92.8 104.2 Асаново

522 ,117.1 125.8 (г. Щ еглонск 525  км) 657 91.6 102.2 Сосновская

535 114.0 ' — М озжухинский улус 661 90.6 101.2 Зеледеевское

541 112.9 121.4 с. В. Томское (544  км) 668 .8 9 .6 100.2 Усть-Сосновское

549 112.0 120.5 дер. Мокрушипа 672 88.5 99 2

554 111.0 119.6 676 87.4 98.0 с. Ярское

559 110.0 119.0 с. Подонино 682 86.4 96.9

.565 108.9 118.3 688 85.4 96.0 дер. Вершинина

570 107.2 117.4 дер. Бычково 693 84.6 95.2 > Калтайская

576 107.0 116.5 698 83.8 94.3

581 106.1 115.7 Пачинская 704 83.0 92 5 (с. Спасское)

586 105.1 114.8 709 81.5 92.0

592 104.2 113.9 714 81.4 91.7 Черные юрты

597 103.2 И ЗО » Митрофаново 719 81.3 91.6 дер. Аникина

602 102.2 112.1 725 81.0 91.5 г. Томск (7 2 2 — 731 км)

боя 101.2 111.2 730 80.0 91.4

613 100.2 110.3 741 78.0 -  : дер. Белобородова

617

IL
99.4 109 3 „ Искитимская 798 72.0 устье

Я*



Гидрометрические работы на р. Томи были предприняты к 1921 
1922 гг. Управлением внутренних водных путей в целях составления 
проекта шлюзования реки. Работы производились (не одновременно) 
на четырех гидрометрических станциях:

Кузнецкой на 2 1 3 —216 км от истока соответств. площади бассейна -— 25 200 кв. км
Крапивинской „ 231 „ „ „ „ „ „ = 3 7  100 „
Пачинской „ 5 8 1 - 5 8 2  » » „ „ „ = 4 4  200 ,
Бассандайской „ 720 „ , ,  „ =  53 700 .

Ближайшие к станциям основные водомерные посты НКПС 
распределяются следующим образом:

Островский (б . Христорождественский) . . 221 км от истока
К р агш ви н ски й ................................................................ 431 „ „ „
У ст ь -И ск и т и м с к и й ......................................................• 525 „ „ .,
П о л о м о щ н ы й ................................................................  622  - 624 „ „

Посты открыты в 1893— 1894 гг. и функционируют, кроме п. Кра- 
пивинского, закрытого в 1927 г., по настоящее время. Кроме того, 
в районах станций действовали временные водомерные посты, тало
нов которых в распоряжении Отдела энергетики не имеется. Кроме 
Кузнецкой гидрометрической станции все три остальные: Краиивин- 
ская, Пачинская и Бассандайская в сущности относятся к течению 
р. Томи, выходящему за пределы Алтая, но скудость гидрометрических 
данных по самому Алтаю делает и их крайне ценными для установле
ния закона распределения модулей стока.

В печати материалы по реке Томи не появлялись, за исключением 
кратких сведений о режиме реки в брошюре М. А. Великанова 
„Исследование реки Томи 1917 —  1919 гг.“, имеющейся в весьма не
многих библиотеках. Подлинные материалы находятся в ведении 
НКПС и в настоящее время подвергаются в г. Ново-Сибирске про
должительной детальной обработке; появление их в печати, по имею
щимся сведениям, задерживается, почему является целесообразным 
опубликовать в настоящем издании приближенные результаты обра
ботки тех материалов по четырем станциям, которые могли быть со 
браны по различным архивам. Список расходов, замеренных на стан
циях приводится в таблицах 14, 15, 16 и 17.

Обработка расходов во многих случаях не была закончена за 
отсутствием сведений о соответствующем горизонте временного по
ста; в этих случаях приближенная высота его устанавливалась по глу
бине отдельных вертикалей. Талонов временных водомерных постов 
за весь период не сохранилось, поэтому для установления кривых 
расхода величины расходов были привязаны к горизонтам основных 
водомерных постов, для которых удалось достать серию водомерных 
наблюдений. Наблюдения имеются только утренние, но суточные ко
лебания для р. Томи, как реки, не имеющей ледниковых истоков, не
значительны: для поста Поломошного они колеблятся от 2 до 3 со 
ток. Наблюдения Кузнецкой станции отнесены к Островскому посту, 
Крапивинской к Крапивинскому, Пачинской и Бассандайской к посту 
Поломошному.



Приводимые ниже таблицы гидрометрических материплоп'(табл. 14, 
15, 16 и 17) в значительной мере обязаны своим появлением в свет 
Т. Л. Никитиной, любезно предоставившей в распоряжение автора 
копию списка» расходов р. Томи и их гидравлических- элементов на 
4 станциях.

Обозначения, принятые в таблицах:
Н1 — уровень поста временного при данной станции в са

женях.
//3 —  „ постоянного в сотых сажени над нулем

поста.
О —- расход в саж.!,/с. 
ш площадь живого сечения в саж-.
L —  ширина реки в саж.
R —  гидравлический радиус в саж.
V ср. средняя скорость в саж. с.
V макс. —  максимальная скорость в саж. с.

I Величины расходов округлены, почему последние знаки У ср. 
могут отличаться от величин, получаемых непосредственным деле
нием О на ш.

Т а б л и ц а  14
Р А С Х О Д Ы  р. т о м и  

у Кузнецком гидрометрической станции (в кубических саж енях в секунду)
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Примечания

1920

1 VII 15 97.86 105 32.12 80.00 133.3 0.60 0.401 0 .550

2 -VIII 5 82 99 37.66 74.71 130.9 0.57 0.370 0.534

3 10 98.27 — 77.38 137.24 146.5 0 .94 0.564 0 .788

4 11 13 142 60.79 117.05 141.8 0 .82 0 .519 0 .703

5  12 00 123 43.16 98.92 137.1 0.72 0 .436 0.548

6 5 97.69 89 18.01 58.11 123.1 0.47 0 .310 0.431

7 IX 18 62 80 11.32 49.65 118.7 0.42 0.228 0.356

1921

8 111 31 98.01 (119) 6.99 45.95 137.8 0.73 0.152 — ]
Зимние

9 IV 13 11 131 11.09 58.37 140.5 0.81 0.190 — J
10 V 30 63 191 107.60 — - —

11 VII 9 47 175 92.89 — —

12 26 37 152 78.87 — — —
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Та блица  1,1
Р А С Х О Д Ы  р. т  о  м и 

у Крапивинской гидрометрической станции в кубических саж енях в секунду
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Примечания

1918 г.

1 V 1 62.98 265 598.7

2 3 63.51 324 847.6

3 4 62 341 865.1
, Поплавочные

4 16 26 303 783.2

5 17 59 329 934 .2

(i VI 22 62.73 288 620.3

1919 г.

7 VI 3 61.78 161 278.2 439.37 180.3 2 437 0 .633 0.873

8 11 79 152 285.2 439.73 180.4 2.437 0 .648 0.894

9 18 60 148 247.0 407.00 171.6 2 .372 0.607 0.838

10 21 62.38 193 421 0  547.94 185.5 2.954 0 .768 1.091

11 23 46 251 469.7 561.31 186.6 3.024 0 832 1.121

12 VII 2 61.46 1.26 218.6 383.69 168.7 2.274 0.570 0 .740

13 6 34 117 185.5 364 .05 164.9 2.207 0.509 0.681

14 8 13 102 141.3 329:22 153.9 2.139 0.429 0.585

15 9 60.97 83 115.8 3 05 .59 148,4 2.059 0.379 0.511

16 11 61.01 88 129.4 312.05 150.0 2.080 0.415 0.565

17 14 60.82 65 88.9 283.46 142.8 1.985 0 .313 0 .470

18 17 72 54 73.9 269.13 138.3 1.946 0.274 0.412

19 24 61 44 63.1 255.07 134.7 1.893 0.247 0 .357

20 VIII 9 61.46 121 218 .4 383.02 168.1 2.278 0.570 0.831

21 10 34 118 185.3 363.39 164.7 2.206 0.510 0 718

22 ' 14 29 109 180.7 354.55 162.8 2.177 0.509 0.685
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60.76 58 78.0

61.31 113 179.6

60  78 62 86.9

62.05 185 346.0

14 195 351.8

61.87 169 287.4

62.28 208 411.4

61.65 » 147 245.6

56 141 228.8

22 106 157.6

04 87 115.3

60.47 24 43.8

39 20 34.5

68 43 69.8

26 7 19.4

24 5 17.5

17 3 11.9

61.03 84 125.2

60.82 67 76.4

60.53 34 8.9

53 34 8.8

51 32 8.5

50 31 7.9

о.

*

'23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

ссU
ОС

Sп:и к  V. 
56rzs= 56 

>  "

Примечания

IX  23

X  5 

15

1920 г.

V 14 

15 

18 

29

VI 10 

11 

14 

17

VII 7 

19

VIII 10

IX  5 

8

23

X  19

28

I 1921 г.

I 26-27 

28-29

II 8-S 

16-17

139.3 1.977 j 0 .283 0.420; 

163.7 2.191 0.501 0 .689 

141.5 1.962 0 .313  0.436

зимний

Зимние



* Та б л ица  18
Р А С Х О Д Ы  р. Т О М И  

у Пачинской гидрометрической станции в кубических саж енях в секунду
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с. Примечании

1917 г.
Г '"

1 V

1 VI 28 45.37 31 78.93 221.40 182.65 1.21 0.357 0.488

2 29 36 30 77.32 217.20 182.46 1.19 0 .356 0.486

3 VII 2 24 18 62.34 197.20 181.68 1.09 0.316 0.452

4 10 49 41 94.16 239.60 183.23 1.31 0.393 0.536

5 16 46.08 82 189.10 350.60 195.43 1.79 0 .539 0 .706

6 18 . 45.68 54 121.68 279.00 184.68 1.52 0 .436 0.591

7 27 12 10 47.41 167.20 179.92 0.93 0.284 0.591

8 29 03 1 39.16 154.20 178.62 0.86 0 254 0.351

9 VIII 6 23 21 5 9 .88  192.20 181.05 1.06 0.312 0.434

10 7 29 23 64.52 200.30 182.18 1.10 0.322 0.461
11 16 46.39 110 242.9  410 40 200.43 2.05 0.592 0.778

12 17 11 85 190.56, 360 .00 195.91 1.84 0 .529 0  731

13 20 45.90 57 153.60 318 .94 189.11 1.69 0.479 0.667

14 22 69 54 115.04 271.40 185.16 1.47 0 .424 0 .580

15 24 58 43 100.71 248.94 183.65 1.36 0.405 0.552
16 28 78 57 133.6 293.16 185.88 1.58 0.453 0.617

17 XII 6 17 — 19.76 148.66 179.70 0.83 0.133 — Зимним

1918 г.

18 I 28 44.96 2 7.63 89.34 176.30 0.51 0.085 __
1 оЗимние

19 III 28 45.10 5 7.31 79.86 179.00 0.45 0.092 “ I
20 V 9 47.91 223 599 .64  728.60 217.12 3.36 0.823 1.092

.2 1 11 28 182 4 64 .23  619.06 212.28 2.92 0.750 0.956

22 21 45.90 57 153.40 318.94 192.68 1.66 0.481 0 .649

23 22 46.37 91 2 46 .02  409.26 201.79 2 03 0.601 0.800
24 23 78 126 3 3 1 .1 7  494 90 207.74 2.38 0.669 0 .840
25 29 72 130 2 8 4 .5 0  478.20 206.43 2.32 0 .620 0.893 Поплавочный

26 VI 1 11 85 1190 .80 356.35 195.63 1.82 0 .535 0.748

I

*  Для 1917 г. горизонты поста 1оломошного получены по связи с Крапи-
винским постом для 1918 — 1921 г.
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27 VI 3'

|.

46.21 83 2 1 3 .3 0  3 7 4 .9 197.3!- 1.90 о ш 0 .7 5 8

28 5 ЗУ 110 2 5 1 .6 0  4 1 5 .4 t 201.4(J 2.06 о.бое 0 .8 0 4

29 7 19 81 2 0 6 .8 5  374.14 196.92 1.90 0 .553 U. 746

30 9 45 .9 5 I 74 1 65 .92  328 .86 1 9 0 .3 - 1.72 0.50,5 0.668
[ 31 11 80 -62 1 3 9 .2 0  299.4Г 187.1,5 1.60 0.46,5 0 .6 1 3

32 12 16.16 | 74 2 0 2 .7 7  3 6 5  66 196 .24 1.86 0 .5 5 5 0 .7 4 8

33 14 4 5 .8 2 85 1 62 .63  3 0 2  9 9  190 .80 1.59 0 .5 3 7 0 .708 ;

34 17 68 54 ,119.11 2 7 1 .1 4 185 51 1.46 0 .4 3 9 ' 0 .5 8 0

3 5 . V II 13 72 с 5 9 1 23 .76  288 .80 ; 187.65 1.54 0  4 2 9 0 .6 0 0

36 15 64 49 112.71 2 67 .73 185.79 1.44 0.421 0 .564

37 17 99 72 168 .88  3 3 7 .6 0 193.84 1.74 0 .5 0 0 0 .6 8 9

38 22 77 5 7 131 6 0  292 .14 186 .76 1.56 0 .4 6 0 0 .6 2 9

39 23 97 72 163 .44  3 3 1 .2 0  192 .02 1.72 0 .5 1 0 0 .6 8 5

40 27 52 44 9 8 .0 2  2 5 1 .3 3  184.27 1.36 0 .3 9 0 0 .508 ,
41 29 35 29 7 4 .3 6 1 2 1 5 .2 0 182 73 1.18 0 .3 4 6 0 .4 7 7

42 VIII 3 16 14 5 3 ,6 4  184.34 181.56 1.02 0.291 0 .3 9 7\
43 15 4 4 .9 2 -  9 2 9 .9 0  134 .60 176.64 0 .7 6 0 222 0 .3 3 4
44 21 8 2 - 1 6 2 4 .7 4  122 .18 171.22 0.71 0.202 0 .3 0 0

45 31 73 - 24 17 .62  111.86 163 .42 0.68 0 .1 5 8 0 .244

1920 г.

46 X I I  20 45.41 33 15 .19  168.75 183.6 0 .9 2 0 .0 8 9 —

1921 г.

47 I 24 19 14 12 .35  113.31 180.4 0 .6 3 0 .1 0 9 —

48 III 4 10 12 9 .5 9  9 6 .6 3 179.0 0 .54 0 .0 9 9 —

49 X II 10 . 4 4 .9 6 3 16.08 133.16 179 .2 0 .7 5 0.121 —
5 0 22 | 92 3  1 14 .23  123 ,92 —  ■ — 0 .1 1 5 —  ’

1922 т .
51 1 8 j 45 .0 7 — 16.3 —
52 28 01 —  ! 9 .6  —
53 II 12

1

44.91 10.6

1

Примечания

Поплавочные

ЗимниП

Зимние

Зимние
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у Бассандайской гидрометрической станции в кубических саж енях н секунду
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1
1918 г. 

VI 1 34.59 85

'

176.4

1

*

2 VII 1 44 73 158.0

3 13 81 59 123.5

4

5

15

29

14

33.91

49

29

96.0

78.6
Д  а н н ы х и е н м с е т с я

6 V III 1 85 23 67.3

7 6 71 9 50.9

8 IX 3 39 - 2 9 18.0

9

1919 г. 

V 23 36 26 247 668.8 846 36 255.4 3.31 0.790 0.977

10 28 35.75 196 482.3 716.82 252.4 2.84 0.673 0.835

И VI 11 01 123 295.8 540.55 248.8 2.17 0.566 0.702 Поплавочные

12 19 34.89 110 259.7 503.51 247.7 2.03 0.516 0 .669

13 25 35.31 143 367.7 608.79 250.2 2.43 0.604 0.790

14 VII 5 34.55 93 194.6 419.51 245.2 1.71 0.464 0.607

15 19 33.91 31 84.7 265.9 238.5 1.12 0.319 0.450

16 26 78 22 56.9 234.3 235 5 0.99 0.243 0.396

17 30 73 26 53.5 222.4 237.0 0.94 0.241 0.374

18 V III 7 76 29 51.1 228 8 237.5 0.96 0.223 0 356

19 9 31.07 66 107.6 301.2 240.0 1.26 0.357 0.500

20 16 31 81 161.2 372.8 243.5 1.53 0.432 0.608

21 30 11 59 ! 18.0 312.2 240.5 1.30 0.378 0.533

22 IX  3 01 63 104.7 286.3 239.5 1.18 0.366 0.498

23 6 45 115 185.1 393.0 244 0 1.62 0.470 0.677

24 8 78 112 264.9 480.0 247.0 1.94 0.552 0.806
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Примечания

25 IX 25 33.89 37 83.4 260.0 238.5 1.09 0.321
| '

0.493

26 X 8 34.26 70 151.2 345.0 238.0 1.44 0.438 0.612

27 XII 4 37 80 26.1 283.2 188.5 1.50 0.092 _ I

28 12 32 75 27.7 267.2 188.5 1.42 0.104
j Зимние

29

1920 г. 

11 10 33.75 24 14.8 160.0 187.5 0 .85 0.092

'

30 III 4 70 16 14.2 146.6 186.5 0.79 0.096 — Зимние

31 30 74 22 13.4 134.2 184.5 0.73 0.102 —

32 VI 1 35 28 167 414.3 611.2 — 0 68 —

33 7 12 145
»

366.4 571.2 — 0.64 . —

34 8 34.99 137 330.4 537.6 — 0.62

35

36

12

21

70

14

108

59

268.9

128.5

466.8

328.3

— — 0.58

0 3 9

37 VII 10 33.64 16 49.0 205.9 — 0.24

38 18 52 4 39.2 179.2 — — 0.22 —

39 V III 3 69 17 55.8 217.7 — — 0.256 —

40 8 69 17 57.3 219.8 — Г - 0.261

41 22 67 13 53.8 212.9 — — 0 2,53

42 31 49 -  3 35.0 171.0 — — 0.205 —

43 IX 5 40 -  14 26.1 146.0 — — 0.179 —

44 9 38 -  151 24.4 141.2 — — 0.172 —

45 13 35 —  21 20.1 136.0 - - — 0.148 — •

46 20 30 -  25 15.0 127.9 _ 0.117 _ 1

47 XII 6 34.05 53 16.1 194.7 — 0.083 —
| Зимние

48

1921 г.

1 25 33.66 13 11.1 119.81 _ _ 0.092 _

49 II 21 63 12 14.5 114.0 — — 0.127 Зимние

50 III 23 1 63 12 9,4 110.7: — 0.085; ““ 1



Путем построения кривой связи между горизонтами постов удгг- 
лось установить взаимное соответствие имеющихся данных кроме на
блюдений 1917 г. у поста Поломошного, которые оказались непри

годными. Причину невязки установить не удалось. Поэтому в 1917 г. 
расходы Бассапдайской и Пачинской станций отнесены не к непосред
ственным записям Поломошного поста, а к величинам, полученным по

кривой связи его с Крапивинским постом. При построении кривых 
расходов учитывалось время добегания фазы от станции к ближай
шему посту. Кривые расходов приведены на фиг. 7, 8, 9, и 10.



Гидрографы расходов приводятся if таблицах 18, 19, 20 и 21. 
Величины зимних расходов установлены по немногим фактически 

наблюденным точкам; при их отсутствии переходом от расходов;

Фиг. 9.

замеренных на других станциях, при помощи коэффициентов перехода, 
установленных по одновременным наблюдениям. Даты вскрытия и 
замерзания за 1917— 1921 гг. известны только для Кузнецкой станции.

НаЗ нулем поста Поломошного

Фиг. 10.

По графикам водомерных наблюдений и гидрографу расходов выяс
няется следующая картина режима реки. Вскрытие в нижнем течении 
начинается позднее чем в верхнем, запаздывая между п. Поломошным и 
Кузнецкой ст. в среднем на четыре дня; замерзание почти одновременно.
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Крайние и медианные значения дат вскрытия и замерзания цр,,. 
веденьг в таблице 22. г

Т а б л и ц а  22

Вскрытие
Окончательное | Первое 

очищение '■ появление
от льда сала

Л едостав

Наираннее . . 6 I V (1906)

ПОСТ ОСТРОВСКИЙ 

Период 1894—19227 гг. (новый стиль)

13 IV (1926) 18 X  (1914) 31 X  (1925)

Наипозднее .

1Cо>ОС 15 V  (1905 и 1916) 9 X 1(1 8 9 9 ) 3 X 11(1925)

Медианное . . 17 IV 30 IV 25 X 10 X I

ПОСТ ПОЛОМОШНЫИ (период 1894—1900 гг.)

Наираннее . . 20 IV 28 IV 12 X ---

Наипозднее . 13 V 18 V  26 XI —

Медианное . . 28 IV 6 V  28 X —

Продолжительность навигационного периода для п. Острог 
ского: наибольшая— 201, наименьшая— 163, медианная— 180 дней. Вскры 
тию предшествует низкий зимний горизонт; освобождение реки от 
льда совпадает с моментом быстрого роста расходов. Паводочны ; 
волн обычно бывает несколько, максимальный подъем приходится на 
вторую половину апреля.

Максимальный подъем за период 1894 — 1927 гг. наблюдался 
13 V 1912 г. н. ст., отметка 873 см над нулем поста; наинизший уро 
вень за год 43 см, за навигационный период 47 см; таким образом, 
полная амплитуда колебаний 830 см.

Для п. Поломошного амплитуда за 1894— 1900 гг. равна 9.7 м; 
за 1917— 1921 гг. 4 м; для п. Крапивинского 3.6 м за тот же период 
1917— 1921 гг.

Максимальные расходы, взятые по экстраполяции кривой расходов 
до максимального горизонта, наблюденного за 1917— 1921 гг. составляют:

для Кузнецкой ст а н ц и и .................................. ...3594 м3/с.
п Крапивинской ............................................ ...9178 ,
я Пачинской „ ....................................9130 »
,  Бассандайской ,  ....................................9713 „

Величина для Кузнецкой станции является наименее достоверной 
ввиду малого числа наблюденных расходов при высоких горизонтах. 
После второго подъема, приходящегося на май и иногда на июнь ■ь вы
званного таянием снега в горах, наступает быстрое падение уровня, пре
рываемое ливневыми паводками в августе и доходящее до миним ального 
горизонта в начале сентября. Октябрь снова богат паводками из

-( :



дождей. Ледостав начинается яри высоком уровне, который посте
пенно спускается к зимнему минимуму, приходящемуся на март месяц.

установить сле-
дующие ориентировочные цифры характерных расходов реки
за пятилетие 1917— 1921 гг.

П у н к т
0 Q 0 Q Q

максим. МНЯИМ. 9-мес. М11НИМ. среда.
лети. ЗИМН. год

Бассаидайскяи ст. . . . . 9713 146 145 74 1030
Пачинская „ . , . . 9130 146 141 70 1010
Крапивинская „ . . . 9178 117 105 58 923
Кузнецкая „ . . . . 3594 117 81 49 563

Из сравнения полученных величин видно, что расходы у Пачин
ской и Бассандайской станций почти тождественны, что объясняется 
отсутствием на участке между станциями крупных притоков. Расходы 
Крапивинской станции лишь немного ниже чем Бассандайской, не
смотря на то, что ее бассейн составляет 7Ь% бассейна последней. 
Кузнецкая станция дает значительно меньшие величины не только 
самих годовых расходов, но и средних годовых модулей. Как сказано 
выше, эти данные менее надежны.

Сравнение характерных модулей реки Томи с таковыми для дру
гих Алтайских рек выявляют заметные особенности. В то время, как 
минимальные летние расходы для р. Томи значительно ниже, чем 
у рек с одинаковым бассейном, средние годовые и максимальные отли
чаются столь же сильно в обратную сторону, давая исключительно 
большие величины расходов. Причиной является отсутствие ледников 
в истоках р. Томи, которые регулируют питание большинства осталь
ных рек Алтая, почему пересыхание р. Томи в межень особенно сильно.

С другой стороны бассейн р. Томи принадлежит к наиболее б о 
гатому по осадкам району Алтая. Обильные, но быстро проходящие 
ливневые паводки не могут влиять на величину летнего модуля, так 
как приходятся, главным образом, на сентябрь и октябрь, но сильно 
повышают средний годовой расход. Зимние осадки также обильны, 
и их быстрое таяние вестей увеличивает высоту максимального 
подъема воды.

По зимним модулям р. Томь мало отличается от остальных рек 
Алтая (модуль 2.0— 2.5). По сохранившимся в архивных материалах 
данным абсолютный минимум зимнего расхода р. Томи ниже г. Т о м 
ска устанавливается в 77 м3/с. (ноябрь 1899 г.) при минимальном осен
нем расходе того же года 175 м8/с.

Соотношение между минимальным зимним и минимальным осен
ним расходами для р. Томи колеблется от 0.37 для Бассандайской 
станции до 0.46 для Кузнецкой.

При установлении расходов р. Томи по всему течению за основ
ные величины (жирный шрифт) приняты характерные расходы на стан
циях Кузнецкой, Крапивинской, Пачинской и Бассандайской. Для ср ед
него годового— многолетнее среднее за 5 лет наблюдений, минималь
ного летнего и зимнего— среднее за 5 годовых серий, и девятимесяч
ного— среднее из величин, установленных кривыми продолжительно
сти для 5 годовых серий.



Интерполяция величии по длине реки производилась обычным 
методой с учетом размеров фактически замеренных расходов на 
pp. Мрассу. и Кондоме и ничтожности притока межд* Пачинекой ц 
Бассандайской станциями.'

Переход от минимальных летних расходов к минимальным зим
ним .произведен переносом коэффициента интерполяции станций на 
соседние участки. . -

Изысканий на энергетическое использование р. Томи в верхнем 
течении не велось. t

Подлинные материалы проекта использования р. Томи для целей 
судоходства, как было сказано выше, утеряны.

Проект шлюзования р. Томи от г. Кузнецка до г. Томска, пре
дусматривал сооружение 22 плотин, могущих быть использованными 
для гидроэлектрических станций.

Список мест сооружений и создаваемых ими напоров, равно как 
и длина подпорных бьефов, приводится по вышеупомянутым диплом
ным работам студентов Сибирского технологического института 
Зяблицкого, Спасских и Шарыпова.

М Е С Т А  С О О Р У Ж Е Н И Й
1 участок

Длина
и ™  ' С е л е н и я  Нап0Р подпорного
истока м бьефа

км
231 И льинское . . . . . . . . .  6 .7  17.8
248 К а за н к о а о ........................ 5 ,9  13.2
264 Е р ы н а к о в с к о е .............................  7.4 21,0
287 З а и м к а ............................................  4.9 20.3
296 Нары к ................................................. 7 .0 19.7
324 Черный э т а п ............................. ....  6 :5  18.3
349 З а и м к а ............................................ 6.1 21.2
375 Сосновгкля ..................................  6 .3  25.8

1 Итого . . 1 50.8

11 участок

387 Л а ч и н о в о ..................................
441 Змеинова . . .  .....................
464 Березовка . . . . . .
490 Ч ср вево  • . . . . . . .I I Т __ V-525
544 Денисовка

5.0 38.8
6.0 30.4
6.0 19.6
6.0 28.2
6.0 ■35.4
4.7 17.4

Итого . . 33.7

III участок

566 Улус С тр ел ь н а .....................................1.3 7 .0
582 П ач и н ское......................................... ..... 2 .0  11.0
606 П о п о в о ............................................. 2.0 11.5
624 Т у т а л ь с к о е .- ................................... 2 .0  .1 5 .0
641 К у л а к о в е ..........................  . . 3 .0  11.0
668 У с т ь -С о с н о в с к а я ............................... 3 .5  18.9
688 Вершинине . . . . . . .-. 3 .0  14.5
719 Аникино . . . ................................... 5 .5  38.6

Итого . • . 22.3



К  Принимая за расчетный девятимесячный расход на первом участке 
•ш)0 м:!,с., втором 130, а третьем 142, получаем следующие приближен
и е  цифры девятимесячных суммарных мощностей каждого участка:

 I  51 ООО л. с. г
II . ..............................44 ООО , ,

I I  I  32 ООО , „

Итого . .1 2 7  ООО л. с.

54 Р Е К А М  Р А С С У

Длина 304 км по „Водным путям Сибири11; площадь бассейна 
» 5 6 0  кв. км по данным Тилло. Сплав возможен почти на всем протя
жении. Для построения продольного профили (лист. VII, 1) исполь- 
юваиы отметки барометрической нивелировки В. И. Верещагина 
(Алтайский сборник, X) и частичные данные барометрической ниве
лировки Томской экспедиции Сибисполвода.

Выше устья реки Пызас на протяжении 118 км ни одной отметки 
высот не имеется, по'чему этот участок приравнен к таким рекам, 
для которых известны только высоты истока и устья и дли него при
нята половинная мощность.

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и :
Приток п

Км от Наименование правый Длина бассейна
устья реки или км

левый

183 П ызас 1 ..................................  л. 52 600
181 Кобырза .............................  пр. 42 600
105 Ортон ..................................  „ 66 1300
38 У н з а с .......................................  л. 64 1300

Гидрометрическими материалами служили наблюдения Верхне
томской экспедиции (лист V, 1), менее надежные, чем материалы 
остальных экспедиций Сибисполвода по причинам, указанным на 
стр. 182.

Намечаемые места установок:
1) Большой порог в 80 км от устья; используемое падение 21 м 

на протяжении 5 км. Девятимесячная мощность 7000 л. с.
2) Близ у. р. Кобырзы на 181 км от устья, используемое падение 

3 м. Девятимесячная мощность — 1000 л. с.

5 7  Р Е К А  К О Н Д О М А

Длина 427 км по „Водным путям Сибири11, из них на 102 км воз
можен сплав; площадь бассейна 9070 кв. км по определению Тилло.

Для построения продольного профиля (лист V, 2) использованы:
1) Продольный профиль изысканий ж.-д. линии на Тельбес 1917 г.
2) Отметки барометрической нивелировки В. И. Верещагина.
3) Отметки барометрической нивелировки экспедиции Сибиспол- 

иода 1921 г.

1 На 10-верстиой карте р. П ы зас впадает в М рассу на 3  км ниже р.. Кобырзы.



Гидрометрические наблюдения велись Верхнетомской экСпедиц,, 
Сибисполвода и являются еще более сомнительным^, чем наблюдения / 
р. Мрассу. Устанавливаемое ими модули значительно ниже таком,*! 
для р. Мрассу, что может найти объяснение только в меньшей й, : 
соте водоразделов, но не исключаются и ошибки определений, иоче^ 
при установлении расходов р. Кондомы принят способ перенесен^' 
на р. Кондому модулей р. Мрассу с уменьшением в полтора разя 11

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и :

Км от Наименование
устья реки

274 М ун д ж и ..............................
202 К а з ........................................
166 А н тр о п а ..............................
117 Мундыбаш . . • . .

Кроме верхнего участка в 37 км длиною, р. Кондома имеет ела 
бый уклон, близкий к 1 м на 1 км и медленное, спокойное теченщ 
в широкой долине, часто заболоченной и имеющей значительные рас 
ширения.

На всем протяжении р. Кондома имеет два сосредоточенных падения
1) Порог Петушок на 3 км ниже устья р. Каз (199 км от устья) 

где на протяжении 2 км наблюдается падение 11.2 м, и река заклю 
чена среди тесно подступающих гор, высотою 300— 400 м.

2) В  12 км ниже устья р. Мунджи (274 км от устья), на протяже 
нии 4 км между отвесными скалами; величина падения неизвестна.

По данным Сибисполвода возможные напоры достигают на пер 
вом участке 23 м, чему соответствует (без регулирования) обеспечен 
ная девятимесячная мощность в 2000 л. с.

59 Р Е К А  Т Е Л Ь Б Е С *

Длина 64 км; площадь бассейна 1200 кв. км.
Расходы установлены: минимальный летний по определению Снб' 

исполвода 25 VIII 1921, остальные по модулю стока р. Мундыбаш.
Томской экспедицией Сибисполвода намечены два места у с т а н о в о к
1) Ниже устья р. Таз при напоре 19 м и обеспеченной девятиме 

сячной мощности И / = 7 8 0  л. с.
2) Выше впадения в реку Мундыбаш; напор 28 м; И / = 1 1 0 0  л- с
Расходы установлены, за отсутствием гидрометрических данн«>

по соответствующим разностям расходов р. Томи.

60 , 61,  62, 63 , 64 Р Е К А  И Р Т Ы  111

Левый приток р. Оби, впадает в последнюю на 2517 км ни*6 
слияния рек Бии и Катуни.

Полная длина, считая за исток Монгольский Иртыш, 4100 км; и; 
них 330 км в пределах Монголии и 162 км под названием Ч е р н 1,1 
Иртыш от границы СССР у устья Алкабека до оз. Зайсан-Hop. Д лИ|, 
собственно Иртыша или Белого Иртыша от выхода из оз. З а й са н  Д

Приток
правый Длина

пли км
левый

л. 46
пр. 36
л. 102
пр. 85

Площадь
бассейна

кв. км

700
100

1000
2300



в пределах■устья 3608 км. Из них, по „Водным путям Сибири"
Алтая до г. Семипалатинска 919  км.

Судоходен от оз. Зайсан. Полная площадь бассейна по Тилло 
1591  680 кв. км; из них 54 200 кв. км в  пределах Китая и 1 537 480 
р пределах СССР.

I Берет начало тремя истоками: Кара-ирцыс, Джелты и Бала-ирцыс 
с ЮЗ склонов снеговых вершин Эктаг-алтая в Монголии; входит 
в границы СССР уже полноводной рекой, приняв ряд крупных при
токов: Кран, Бурчум, Кабу и Алкабек. От устья р. Алкабек до устья 
р.  Кальджира Черный Иртыш сохраняет характер горной реки, далее 
в пределах озерной степи течет с ничтожным уклоном до оз. Зайсан, 
разбиваясь на многие рукава (лист VI, 1).

Озеро имеет длину 107 км, максимальную ширину 30 км, макси
мальную глубину 9 м, площадь 1820 кв. км и является естественным 
регулятором выходящего из него Белого Иртыша, амплитуда гори
зонтов которого до впадения реки Курчума не превышает 0.7 м. По 
выходе из озера, Иртыш принимает ряд крупных правобережных при
токов и менее многоводных левых, приведенных в следующей табличке:
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0 Алкабек . . . пр. 92 — 572 Бухгарм а . . .
42 Кальджир . . » 112 2960 574 В.-Ч ернован . .
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Близ устья р. Бухтармы на 578 км от выхода из оз. Зай
сан, р. Иртыш входит в теснину между Калбинскими горами, где 
уклон повышается до 0 .0 0 0 9 .  З а 'г ,  Усть-Каменногорском снова при
обретает характер равнинной реки.

Систематические гидрометрические наблюдения производились 
близ г. Семипалатинска в 1919— 1921 гг. Управлением постройки Южно- 
сибирской ж. дор., но материалы разысканы не были. Сведения о рас
ходах р. Иртыша ограничиваются следующими данными, почерпну
тыми из описания р. Иртыша инж. Чернышевым и Трубиным.

Расходы р. Иртыш
П у н к т  Л а т а

близ оз. У л ю н г у р ....................  —
ниже р. Кран (порог) . . .

„ „ Бурчум .........................
устье „ А л к а б е к ....................  30  VII 1910 г.
ниже „ Кальджира , . . . при ср. горизонте

„ Семипалатинска . . . конец V II 1910 г.
Сорочннская забока . . . .  —
Т о б о л ь с к ........................................  тогда-ж е
о т у .р . Чегана доЧерноярской межень 1886 г.

Q  м3*с.
17 

5 8 - 7 8  
200 
295 
390 
696 
600 

1060 
Q  ма. с. =  6800



Эти немногие данные не дают возможности установить среднИи 
годовой расход р. Иртыша, хотя бы приближенным образом. И змерь 
ние площадей бассейнов в данном случае не можог принести никакой 
пользы из за различия правых и левых притоков, из которых после |. 
ние часто не доходят _до реки, а расходуются на орошение. Поэтом\ 
минимальные летние и минимальные зимние расходы р. Иртыша бы,-,и 
получены следующим приближенным подсчетом: за основные данщ,ц, 
приняты минимальные меженные расходы 1910 г. у устья р. Алка- 
бека (295) и г. Семипалатинска (696 м:,/с.). Остальные расходы уста
навливались сообразуясь с расходами крупнейших правых притоков и 
нарастанием площади правобережной полосы между их бассейнами 
Притоки левой половины не принимались в расчет.

Такой же способ был применен для исчисления зимних мини
мальных расходов; девятимесячные установлены интерполяцией с коэф
фициентом 0.70.

Таблицы мощностей р. Иртыша носят, таким образом, только 
схематический характер и включены в список лишь во избеж ать 
пропуска одной из главнейших артерий Алтая.

Места возможного использования:
1) М ежду pp. Алкабек и Кальджир.
2) Ниже озера Зайсан-Нор.
3) Близ г. Усть-Каменногорска.

6 5  Р Е К А  К А Л Ь Л Ж И Р

Длина 112 км по 3-верстной карте; площадь бассейна 2960 кв. км. 
Вытекает из высокогорного оз. Марко-куль, лежащего на высоте 
1485 м. Озеро имеет 37 км длины и 16 км средней ширины; пло
щадь 450 кв. км, бассейн озера 1170 кв. км. Глубина 24 м. Озеро 
окружено горами, из которых хребет Сарым-сакты лежит выше сне
говой линии, остальные горы не выше 2000 м и не быходяг из 
области леса.

Продольный профиль р. Кальджира (лист VI, 2) построен по 
3-верстной карте, но не может претендовать на полную точность, 
так как в картах имеются многие невязки, разбор которых при нечет
кости издания весьма затруднителен.

Из озера р. Кальджир выходит спокойной рекой, но на 3.5 км 
входит в горную теснину, где ее падение достигает 26 м на 1 км при 
порожистом течении. По выходе из гор уклон падает до 4 м на 1 км 
и р. Кальджир разбивается на многие рукава. Часть воды р. Кальд 
жира расходуется на орошение. Притоки р. Кальджира маловодны, 
но обладают большими падениями; многие низвергаются в рек) 
сплошными водопадами. Главный из притоков Бала-кальджир впа
дает на 52 км от истока. Нижние притоки доходят до Кальджира 
только весною, а летом расходуются на орошение.

Гидрометрические работы производились Отделом земельных у л у ч 
шений в 1911— 1917 гг. на двух гидрометрических станциях: верхняя 
(ф — 48° 38' с. ш, \ — 85° 30 ’ в. д. от Гринича) расположена близ истока; 
нижняя (? =  48° 8' с. ш., Х =  85°9' в. д. от Гринича) близ выхода из гор на 
84 км от истока. Верхняя станция всецело находится под влиянием озери>



0чему и колебания горизонтов и расходов на ней незначительны. 
' [плитуда горизонтов у верхней станции 2.6 м, соответственно малой 
' длитуде горизонтов озера, не превышавших 0.4 м за период 1911 — 
?Ь16 гг. Зимой уровень озера держится почти постоянным; с сере- 

ины апреля он начинает повышаться и в июле достигает максимума, 
rtbc-’c чего снова спускается до октября. Л ед  на озере держится 
. доловины ноября по апрель, ледохода в реку не бывает, и лед 
З е т  на месте. У верхней станции поток р. Кальджира не замерзает, 
благодаря быстрому течению и защищенности района от северных 
еТров. Минимальная температура падает на январь, средняя темпе

ратура которого— 15,7°. Минимальная наблюденная температура за 
Пятилетие —  43°.

Русло реки у станции непостоянно, и кривые расходов для отдель
ных лет не совпадают. На черт. 1 (табл. II) приводится гидрограф 
расходов р. Кальджира за 1911 —  1915 гг., часть которого по 1914 г. 
снята с графика Отдела земельных улучшений, имеющегося в Гос. 
Гидрологическом архиве, а остальная дополнена автором.

На верхней станции произведено несколько зимних наблюдений, 
послуживших основой для установления зимнего режима и в осталь
ные года. Зимние расходы на кривую расходов в зависимости от по
казаний Верхнекальджирскопр водомерного поста не укладываются. 
Лучшее согласие дает зависимость расходов от горизонтов оз. Марко- 
куль. Кроме того, устанавливается коррелятивная зависимость между 
величиной зимнего расхода и интегралом температур с момента на
чала зимнего периода. Минимум расхода падает на февраль.

Благодаря обширному водоему озера, на верхней станции наблю
дается естественное регулирование р. Кальджира и, отношение расхо
дов: максимального и минимального в верхнем течении всего 6.5 вме
сто обычных 50— 100 для большинства неозерных Алтайских рек. На 
нижней станции амплитуда колебаний горизонтов и расходов значи

т е  ,  О макс. пп тельно больше, и отношение J  доходит до 20.KfJ МИН.
Наличие иятилетней серии наблюдений дает возможность точно 

установить величины характерных расходов для верхней станции и 
несколько менее точно для нижней, где зимние расходы отсутствуют. 
За зимний минимум для этой последней принята сумма минималь
ного расхода верхней станции и притока, исчисленного по модулю 1.

Для энергетического использования р. Кальджир, благодаря на
личию естественного водохранилища, особенно пригодна. Составлено 
несколько вариантов установок (дипломная работа инж.Сиаса), исполь
зующих реку в той или иной степени. Ограничиваясь одной основной 
Установкой близ озера, можно считатьобеспеченной мощность в 42000л .с .  
при годовом регулировании, дающем О ср. год. =  12 м:!/с. и целиком 
использованном естественном падении на 13.5 км, равном 354 м.

Проект регулирования расходов р. Кальджир в целях орошения 
предусматривает устройство плотины в 2 км от истока. Максималь
ная ширина реки 41 м, ширина плотины 109 м.

Вторым пунктом для установки, при условии их комбинирования, 
является участок сосредоточенного падения близ 35 км от истока.

Ц7Э =  18000 л. с. (при годовом регулировании).



Длина реки но 10-ти верстной карте 208 км, полная площадь 
бассейна около 7000 кв. км.

Продольный профиль (лист VII, 1) построен по 3-х верстной 
карте.

Река Курчум берет начало несколькими истоками с южных скло
нов гор Сарымсакты, лежащих к западу от оз. Марко-куль; блин 
вершины Денгек в горах Таутекели. Правые притоки берут начало 
с гор Сарымсакты и их продолжения, Нарымского хребта,—левые 
с Курчумских гор, окаймляющих с юга Курчумскую долину.

Горы Сарымсакты с вершинами выше 3000 м носят следы древ
него обледенения с характерными для него горными озерами, запру
женными моренами, которые могли бы быть использованы, при условии 
поднятия их уровня, в качестве дополнительных водохранилищ. 
В настоящее время ледников имеется только несколько: (6) висячих 
и каровых, с незначительной площадью и играющих лишь малую роль 
в питании реки.

Нарымский хребет, составляющий западное продолжение гор 
Сарымсакты, ниже 2000— 2800 м и едва заходит за границу леса; Кур- 
чумские горы, доходя до 3250 м, имеют один ■ единственный ледник. 
Большая часть гор Сарымсакты и Курчумских богата Лесом.

На протяжении первых 90 км до устья р. Курукульдек, р. Кур
чум течет в горной долине, носящей следы обработки древними лед
никами и сравнительно с другими реками Ю. Алтая довольно широкой, 
часто заболоченной и заваленной моренным материалом; имеет значи
тельный уклон до 10 м на 1 км и бурное течение; далее долина ее 
расширяется в просторную равнину наносного происхождения, и ниже 
р. Буланды близ села Вознесенского она выходит в степь, где поло
вина ее расхода уходит на орошение; впадает в Иртыш на 114 км 
ниже оз. Зайсан. Р. Курчум не глубока— во многих местах имеются 
броды— и сравнительно маловодна; правые притоки ее, стекающие 
с Нарымского хребта, падают со значительными уклонами, но мало
водны, особенно летом, когда часть их также используется под оро
шение. Некоторые из них, как например, Дженишке, доходят до Кур- 
чума только в половодье, летом же теряются в песках. Таким образом, 
водосборная площадь р. Курчума значительно меньше полной вели
чины ее бассейна, за истинную величину которого приходится принять 
водосборную площадь у Вознесенской гидрометрической станции, 
равную 4400 кв. км.

Гидрометрические наблюдения велись на р. Курчуме Отделом 
земельных улучшений на гидрометрической станции у с. Вознесенского 
('f =  48° 37' с. ш., л = 8 3 ° 4 6 '  в. д. от Гринича) с марта 1911 г. по 
осень 1917 г. Зимние наблюдения не производились, и зимний 
режим реки может быть установлен лишь по аналогии с соседними 
областями Алтая. Гидрограф расходов за пятилетие 1911— 1916 гг. 
построен на основании сохранившихся данных и приведен в 
табл. 23.

Гидрограф (табл. II, 2) позволяет установить следующие харак
теристики режима реки. Вскрытие наступает между 2 и 19 апрели



,0вого стиля, средняя дата окончательного вскрытия 11 апреля. Рост 
|0ловодья быстрый, но состоит из нескольких паводочных волн. 
Максимальный подъем, наблюдавшийся в 1914 г., соответствует рас
ходу в 395 м3/с.

Половодье длится по июль, далее наступает медленное падение, 
прерываемое ливневыми паводками, обычно приходящимися на 
■ентябрь -  октябрь. В июле и августе часто'наступает пересыхание, 
близкое к осеннему минимуму. Абсолютный летний минимум, наблю
давшийся в 1916 г., составил 12 м3 с., но эта величина видимо случай
ного порядка, и за минимальный летний расход принято среднее из 
минимальных осенних всего пятилетия 1911— 1915 гг.

Срезка выдающихся паводков позволяет установить довольно 
■ очно линию падения грунтового питания, экстраполирование которой 
дает для минимального зимнего расхода, если его приурочить по 
аналогии с р. Кальджиром к началу февраля, величину того же 
порядка, что и принятый минимальный зимний расход (7 м3/с.), взятый 
по модулю 1.5. Замерзание происходит от 13 ноября до 23 декабря 
нового стиля при медленном понижении величины расхода, средняя 
дата начала ледостава 5 декабря; в некоторые годы окончательный 
ледостав оттягивается до конца декабря. Колебания средних годовых 
расходов по отдельным годам варьируют за пятилетие от 48 до 70 м3 с., 
при зимних расходах, принятых по необходимости почти одинаковыми, 
и меженных, расходах, мало отличающихся для данного месяца. Таким 
образом на величину среднего годового расхода оказывают значитель
ное влияние ливневые паводки, объем которых в различные годы 
сильно колеблется.

Так по наблюдениям станции Алтайской, лежащей на высоте 
1000 м максимум осадков 634 мм; минимум 288 мм.

Характерные расходы, взятые по гидрографу у станции Возне
сенской, приурочены к 179 км от истока, ниже р. Буланды; распро
странение их по всему течению сделано обычным методом.

Места возможных установок:
1) 41 км от истока, ниже р. Курукульдек.
2) 55 км „ „ выше р. Теректы.
3) 117 км „ „ выше р. Кыстав, где наблюдается наиболь

шее естественное» падение. Подробных данных не имеется.

67 Р Е К А  Н А Р Ы М

Длина реки по 3-верстной карте 108 км, истинная длина значи
тельно больше из за исключительной извилистости реки; площадь 
бассейна 3400 кв. км. Продольный профиль построен по 3-х верстной 
карте.

Берет начало в болоте Кизыл-каин обширной Нарымской под
горной страны, площадью 48 кв. км, окаймленной с юга Нарымским 
хребтом, а с севера водоразделом с р. Бухтармой. В пределах той же 
равнины принимает горные притоки: Чурчутсу, Маймыр и Таловку, 
значительно превышающие его длиною: Маймыр 26 км, Чурчутсу 
23 км, Таловка 20 км, собственно Нарым— 12 км, если принять за 
исток широту ® =  49° 1Г  с. ш. и долготу А =  54° 51' в. д.
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Б л аго д ар я  сухости  кл и м ата  лес встр ечается  то л ько  на во д о р аз 
д е л а х  и долина р. Н ары м а покры та  степной растительностью . Во мно
гих м естах  встречаю тся  солончаки.

М е ж д у  у с т ь е м  р. М аймыр и 21 км  от истока р е ка  входи т в  ущ елье  
Ч аты  (9 км ), п редставл яю щ ее  един ственное  м есто  значительного  п ад е 
ния по всей реке :  21 м на 1 км ; после ущ ел ья  р ека  окончательно 
п ри обретает  равнинный хар актер ,  и долина д о сти гает  10— 12 км 
ширины.

Г л а в н е й ш и е  п р и т о к и :
Приток I

Км от Наименование правый L
длинаистока реки или кмлевый

8 Таловка . * ........................... пр. 20
12 Ч у р ч у т с у ........................... л. 23
12 .5 Маймыр ............................... Я 26
25 В. Теректы........................... п 13.5
27.5 Березовка ........................... пр. 22
29 Ср. Т е р е к т ы ...................... Л. 16.5
— Н. Теректы 1 . . « —

41.5 М. Нарым (Солоновка) . пр. 48
98 У р к о р ................................... л. 16

Из них л евы е  притоки значительно мощ нее правых, т а к  к а к  
питаю тся стоком  Н ары м ски х  гор высотою  2000—2800 м; правы е же 
стекаю т  с н евы сокого  во д о р азд ел а  с р. Б ухтармой . П адение левы х  
притоков довольно  значительно до  12 м на 1 км ; они т е к у т  по узким  
и глуб о ки м  V-образным долинам, ко то р ы е б л а го д а р я  сл аб о м у  разви 
тию ледниковой  разработанности  мало пригодны д л я  создания водны х 
резер вуар о в .  Многие притоки д о х о д ят  д о  Н арым а то л ько  весною, 
в остальное вр ем я  го да  теряю тся  в сухо м  галечном р усле  вскоре 
после вы х о д а  на равнину (Н. Т еректы ):

Гидрометрический  м атериал  по р. Н ары м у сво ди тся  к несколь 
ким определениям  р асхо до в ,  произведенны х летом  1909 г. ги д р о геол о 
гической партией инж. К озы рева , и сследовавш его  район С ары м сакты  
и Н ары м ских  гор (табл . 24).

Единственной значительной рекой  я в л яе т с я  р. М аймыр, расход  
которой, определенный 3 ноября 1909 г., сл едо вательн о  близкий к мини
м ал ьн о м у  осеннему , равен  1.5 м3/с. и р. У ркор  1.6 м3/с., с ум м а  ж е  
всех  приведенных р асхо д о в  равн а  7.4 м3/с., что не противоречит вел и 
чине р асхо да  р. Н арым а у  усть я ,  устан овленн ого  обычным м ето 
до м  в 14 м/с.3

Зимний м о д ул ь  (принятый за  1) ум еньш ен  по сравнению с р. Кур- 
чумом в в и д у  м еньш его  сто ка  с Н ары м ского  хребта , больш ей сухости 
района и меньшей вы со ты  во до р аздело в .

Д л я  эн ергети ческого  использования Нарым е д в а  ли применим: 
единственным м естом  сосредоточенной мощности я вл я ет с я  ущ елье  
Ч аты — 32— 41 км от истока.

1 Не доходит до р. Нарыма.



РАСХОДЫ РЕК, БЕРУЩИХ НАЧАЛО НА ХРЕБТАХ САРЫМСАКТЫ а  НАРЫМСКОМ 

(по данным гидрогеологической партии инж. Козырева 1909 г.
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С  е в е р н ы
1 1

е с к л о i  Ы ГОр С а р ы м с а к т ы

1,  Сарымсакты (Бухтар- 
минская) . . . .

19 20  г. 

6 VII 6 .015  0  325 1 .17 13 0 .0333 <0.812 0 .9511 9.3

[ Уш -кунгой:

Главное р усло  . . 2  VII 1 155 0 .140 0 .0926 0.00253 0 .6 16 0.0570 0.55

Остальные русла . 2 VII — — — — 0.0984 0.96

Ак-джар (Солнечная) 2 VII 3.25 0 .210 0 .4843 0.00348 0.848 0 .4 107 3.99

I i Саралка (Сарна) . . 5  IX — 0.180 0 .2200 0.00136 0.331 0.0728 0 7 1

[ Унго (Путиш ная) . 5  IX 2.05 0.240 0.2324 0.00129 0 .3 14 0 .0730 0.71

С е в е
1

о н ы е с к л о н ы х р е б т Н а р ы н с К 0 г 0

И Саралка (М алая) . . 7 IX 1.35 0 .1 15 0  083 0 .00146 0.357 0.0296 0.29

I Ч у р ч у т с у .................. 8 IX 2.485 0  130 0 .1723 0 .00192 0.468 0.0806 0.78

[М а й м ы р ...................... 3  IX 2.805 0.220 0 .3166 0 .00195 0.475 0 .1504 1.46

> Верхняя Теректы . . I IX 2.245 0 .150 0 .1836 0.00157 01383 0.0703 0.68

рЬредпяя Теректы . . 2 IX 1.4525 0 .1 10 0 .0992 0 .00139 0.339 0.0336 0.33

;! Нижняя Теректы . . 1 IX 2.205 0 .1 10 0 .1589 0.00120 0 .293 ! 0  0466 0.45

|Балгын-булак . . . 29 VIII 3.630 0 .190 0.3441 0.00156 0  380 0.1308 1.27

К о к - т е р е к .................... 28 VIII 1.475 0.055 0.0486 0.00063 0 .153 0.С074 0.07

Р У локун-суукчат . . ['28 IX 1.525 0 1 6 0 0.1225 0 .0 0117 0.285 0.0349 0.34

( Ч о б у л д а й .................... 13 IX 0.965 0.075 0.0006 0.00093 0.227 0 .0 114 0.11

У р к о р ...........................| 3 IX — 0.250 0.4843 0.00141 0.345 0.1671 1.62
1 1



Д лина 385 км по „Водным путям  С ибири1*, из них на уч астке  
в 72 км возм ож ен  сплав.

П лощ адь бассейна 16 490 кв. км  по дан н ы м  Тилло.
П родольный профиль (лист VII, 2) построен по 3-х верстной кар  ге.
В ы те кает  из значительного  Б ухтарм и н ского  л едн и ка  в горах 

Т аутекелю  горной группы  Табы н-богдо-ола  вблизи истоков р. Аргута. 
В ысота  истока по 3-верстной к а р ге  3117 м; по исследованию  Тро- 
нова вы сота  нижнего конца ледн и ка  2550 м. И меет отчасти ледн и ко 
вое, отчасти снеговое питание через многочисленные притоки, стек аю 
щие с высочайш их хребтов  А лтая ,  поднимаю щ ихся вы ш е снеговой  линии.

В системе р. Б ухтар м ы  и м еется  всего  42 ледника, из них 12 долин 
ных, общею площ адью  обледенения 15 кв . км.

П равы е притоки, стекаю щ ие с Белухин ской  группы  (р. Б .’ Берель) 
с хребта  Л и ствяга  и хр еб та  Холзуна, м ноговодны ; л евы е ,  за исключе
нием р. С ар ы м сакты , бедны  водою.

Г лавны е п р и т о к и  по 3-верстной к а р ге :

Км от Наименование
Приток
правый Длина Площадь

бассейнаустья реки или
левый

км
к в . км

66 Арчетинка . . . . пр. 24
78 Калмычиха . . . 38 —
84.7 Белая Берель . . V 60 1100
96 Ф а д и х а .................. п 17 —

140 Черновая . . . . п 52 300
183 Сарымсакты . . Л\ * 36 600
222.5 Я зовая....................... п р . 64 400
266 Черновая.................. 52 1400
284 Пихтовка.................. я — —

302 Хаир Кумин . . . п 44 1000
308 Березовка . . . . Л . 72 1200
327 Т ургусун  . . . . пр. 56 1500
328 Осиновка . . . . V) 40 — .

В верхнем течении, до  у с т ь я  р. Белой Берели, р. Б ух тар м а  тече! 
в тесном ущ ельи , д а л е е  в просторной и плодородной долине; до  устья 
р. С ар ы м сакты  больш ая часть бассейна покрыта лесом. Бурное тече 
ние сохраняется  до  у с т ь я  р. С ар ы м сакты , укло ны  от 5 до  И м на 
1 км; в нижнем течении уклоны падаю т до  1— 2 м на 1 км.

Гидрометрические работы  производятся  Управлением работ  по 
исследованию водны х сил Алтая . Р езул ьта ты  их не опубликованы. 
Исчисление р асхо до в  произведено на общих основаниях, у ч и т ы в а я  
известную по описанию путеш ественников м ноговодность реки.

7 1  Р Е К А Т У Р Г У С У Н

В 1894— 1896 гг. на реке Т ур гусун  была построена французскими 
концессионерами ги др о электр и ч еская  станция, предназначавш аяся  для 
обслуж ивания Зы ряновского  рудника , н аходящ егося  в 35 км  от места 
установки . Станция была расчитана на полезный напор в 10 м и м о т  
ность 1500 л. с.



В 1896 г. плотина б ы ла  р азр уш ен а  внезапны м весенним  п аво д 
ком. Э кспедицией С ибисполвода  в 1921 г. бы ло  устан овлен о , что при
чиной катастроф ы  яви ло сь  со о р уж ен и е  плотины на наносном кам н е  
вместо основной породы , и что ц ел есо о б р азн ее  перен ести  плотину к  
устью р. С тановой с удли нен и ем  п о д во д я щ е го  к а н ал а  на 250 м (до  
1700 м), что увеличит падение на 2 м.

О пригодности р. Т у р гу с у н а  д л я  у с тр о й ст ва  водохран и ли щ а д л я  
годового регули рован и я  нет данн ы х , и мощ ность устан о вки  е д в а  ли 
может бы ть  повыш ена с в е р х  1500 л. с.

В основу р асхо до в  д л я  табли ц  мощ ностей полож ены  величины, 
заимствованные из архи вн ы х  м атер и ал о в  С ибисполвода .

72 Р Е К А  У Л Ь Б А

Длина 103 км  по 1 0 -в ер стн о й  ка р те ;  по „Водным путям  
Сибири11, г д е  за  исток е е  принята р. Г р о м о тух а ,  144 км ; с п л авн ая  на 
75 км  от у с т ь я .  П лощ адь  бассейна 5430 кв .  км  по дан н ы м  Тилло. 
Река У льба  о б р азу е т с я  слиянием  у  с. Б елы й  Л у г  д в у х  п отоков , заметно 
отличающихся по х а р а к т е р у :  р. Тихой с более  м едленны м  течением  
и типичной горной р. Г ро м о тухи ,  меньш ей по б ассейн у  (405 кв .  км), 
но по водности  почти о ди н аковой  с р. Тихой (730  кв .  км ) .

П осле слияния о б р азуе т  Б е л о л уго в скую  петлю, длиной 12 км  и 
общим падением  116 м, д о сти гая  м акси м а л ьн о го  у к л о н а  близ у с т ь я  
реки К ед ро вки  (11.3 м на 1 км ) . Д а л е е  укло н  у м е н ь ш а е т ся  д о  3 м 
на 1 км . Уклон этот  со х р ан я ется  почти на все  течение д о  у с т ь я  
р. М. У льбы . Д л я  п родольн ого  профиля реки кр о м е  вы соты  н ес к о л ь 
ких точек  по имеющимся п лан ш етам  3-верстной  к а р ты ,  использованы  
и литературны е источники, но точны х дан н ы х  по в с е м у  течению не 
имеется. В н астоящ ее вр ем я  Геологи чески м  ко м и тето м  п роизводится  
детальная топ ограф и ческая  с ъ е м к а  района.

Р. У льба  одна из наиболее о б следован н ы х  р е к  А лтая ,  т а к  к а к  
на нее во зл агал и сь  больш ие н а д е ж д ы  в см ы сле  гидр о си ло вы х  
установок.

Близость  района к  Р и д д е р о в с к о м у  р уд н и к у ,  с то ящ е м у  на р. Бы- 
струхе, одной из составляю щ и х р. Тихой, при влекло  к  району внимание 
иностранных концессионеров. О бщ еством  Турн и Т аксис со о р уж ен а  
на р. Б ы стр ух е  н ебольш ая ги дростанц и я  на 250 л. с. с напором 18 м. 
В 1914— 1916 гг. английскою  концессионною  ком пан ией  У р к в а р т  про- 
производились гидротехни чески е  и зы скан ия  д л я  со о р уж ен и я  более 
мощной устан о вки  на -р. Г р о м о тух е  на 2250 кв т .  В 1920 г. бассейн 
исследован эксп едицией  С иб и сп о лво да .  В 1921— 1924 гг .  и зы скани я  
продолжены эксп едицией  Л ен и н гр ад ско го  эл ектр о тех н и ч е ско го  ин
ститута, устан овивш ей  н еско л ько  во д о м ер н ы х  постов . В 1925 г. 
работы перешли в веден и е  Г л ав эл ек тр о ,  и сп о л ьзо вавш его  д л я  п р о екта  
Ульбинской ги д р о устан о вки  к а к  с т ар ы е  м атер и алы , т а к  и р езу л ьт а т ы  
поставленных им ги др о м етр и ч ески х  наблю дений за 1925 г. на 
трех водом ерн ы х  постах : на р. У льбе , на р. Тихой и на р. Гро
мотухе. Н и жеследую щ ий цифровой м атер и ал  по р. У льб е  з аи м ст во 
ван из записки инж. П иварелиса („Г и дрологи чески й  очерк района 
р. Ульбы").



Питание р. У льб ы  отчасти ледн иково е  (р. Гром отуха ) ,  что 
с к а з ы в а е т с я  на суточн ы х  ко лебани ях , частью  сн его во е ,  частью лив
невое. Обилие д о ж д е й  в ы зы ва е т  резкие ко л еб ан и я  ур о вн я ,  при не
значительном  вр ем ен и  д о б еган и я  п аво д ка .  Зимний режи м  характери
з у е т с я  обы чн ы м и  чертам и  А лтай ских  рек : ш угой , наледями и за
жорами .

Д л я  в ск р ы т и я  и зам ерзания у стан авл и ваю тся  следую щ ие данные 
(нов. ст.).

Вскрытие 'о Т 'ль д а 16 Замерзание

Р а н н е е ....................... 28  Ш 2 IV  19  XI
Позднее .......................  1 0 IV  19  IV  29  XII
С р е д н е е ....................... 3 IV  9  IV  6  XII

П р о до лж и тел ьн о сть  зимнего периода: н аи м ен ьш ая— 100 дней, наи
б о л ьш ая— 146, ср ед н я я— 124. А м п ли туд а  колебаний горизонта у  р. Ульбы 
(Белый Л у г )— 3.2 м.

М акси м ал ьн ы й  р асх о д  540 м 3/с. взят  но экстраполяции  кривой 
р асх о д о в  1925 г. д о  н аи вы сш его  горизонта, наблю денного  за период 
1921— 1925 гг.

Зимний минимальный 22 м3 с. выбран из зимних р асх о д о в  4 IV 
1925 г. В ерность  п оследнего  п о д т в е р ж д а е т с я  и единичными наблюде
ниями эксп едиции  С и би сп олвода  в 1920 г. Осенний минимальный взят 
по ги др о гр аф у  р асхо до в  за 1922— 1925 гг. Д евяти м есяч н ы й  ио оги
бающей кр и вы х  п р о до лж и тельн о сти  1922— 1925 гг .  За  средний годо
вой р асх о д  принято  ср едн ее  из 4 лет  наблю дения 1922— 1925 гг., 
обработанны х автором  вы ш еуп о м ян уто й  записки и при води м ы х в ниже
следую щ ей  таблице , заи м ствован н ой  у  того  ж е  авто р а .

Т а б л и ц а  25
СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ И СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ р. УЛЬБЫ (м»|с.).

Г о д а I 11 III IV V VI VIII IX X XI XII Средний
годовой

1922  . . (6.0) (4.5) (3.0) 54.7 144.5 117 .9 55.1 27.7 15.2 34.4 13.2 (8.0) 40.3

1923 . . (7.0) (6.0) С11.8) 50 .5 66.7 54.5 35.4 10.2 31 .6 29.4 15.8 (8.0) 26.4

1924 . . (6.0) (3.5) (2.5) 58 .5 107.2 81 .2 29.9 16.0 10.9 16.4 6.9 (4.0) 28.6

1925 . . (3.5) (3.0) (2.6) 32.2 111 .7f 196.9 33.4 12.1 10.4 13.8 9.0 (6.1) 36.1

П роект  У льбинской  устан о вки  близ слияния pp. Тихой и Громо- 
тух и  у с т а н а в л и в а е т  ее м ощ ность в 17 500 л. с. при зарегулированном 
р асх о д е  16 м3/с.

Н и ж н е-У льби н ская  у с т а н о в к а  п ри ур о ч и вается  к  устью  р. М. Ульбы; 
напор 40 м, мощ ность 1 0 ООО-—12 000 л. с.



t

Л е в а я  составляю щ ая р. У льбы , о б р азуе тся  слиянием  д в у х  исто
ков: Л евой  и П равой Г ром отухи . Д лина от слияния до  у с т ь я  34 км 
,ю 10-ти верстной карте ,  п лощ адь  бассейна 405 кв .  км  (данны е инж. 
П иварелиса).

Оба истока б ер ут  начало с север н о го  и ю жного  склонов б ел ка  
Зен ко вско го  в нолях вечного снега  и небольш их озерах ; т е к у т  
стремительным течением по узки м  горным ущ ел ьям , заваленны м  л е д 
никовыми отложениями ; средний укло н  до  28 м на 1 км .

Кроме изысканий уп о м ян у ты х  в примечании к  р. У льбе , р. Гро 
м отуха  бы ла исследована  в 1921 г. Гром отухинской  эксп едицией  С иб
исполвода, произведш ей м алоудачн ую  баром етри ческую  нивели
р о вку  и наметивш ую  р яд  пун ктов  д л я  устрой ства  небольш их ги др о 
силовых у стан о во к  при условии полного регули рован и я  реки.

Гидрометрический  м атери ал  экспедиции носит случайный х а р а к т е р .
П риводим ы е в табли ц ах  величины заи м ствован ы  из зап иски  инж. 

П иварелиса и относятся  к  серии наблюдений 1925 г. Распространение 
их на п р ед ы д ущ и е  го д а  д а е т  следую щ ую  карти н у  распределен ия р ас 
ходов, по о тдельн ы м  м есяц ам .

Т а б л и ц а  26
СРЕДНИЕ СЕКУНДНЫЕ РАСХОДЫ Q в м:,|с.

Г о д  ы I II III IV V VI VI] VIII IX X ' XI XII Ср.
год.

| 192? . . . 2.8 1.9 1.2 7.1 47.5 82.5 40.7 18.1 8.5 18.1 6.1 3.9 21.2
; 1923 . . . 3.2 2.6 4.6 6 6 22 0 38.1 18.8 6.6 17.7 15.3 7.3 3.9 13.9
' 1924 . . . 2.3 1.5 1.0 7.6 35.4 56.8 22.1 10.4 6.1 8.5 2.8 2.0 15.1
: 1925 . . . (1.8) (1.5) (1.0) 3.9 32.5 101.8 20.8 7.8 5.3 6.6 4.1 2.6 15.8

У зк а я  долина реки  с кр уты м и , часто отвесными, б ер егам и  со зд а ет  
б лагопри ятны е усл о ви я  д л я  устан о во к ,  с напорами от 100 д о  350 м 
при ширине плотины 300— 400 м. Э кспедицией  С ибисполвода  1920 г. 
таких  пунктов  намечено 4 на 2, 10, 20 и 35 км  от у с т ь я .  Д е в я т и 
месячная  мощ ность к а ж д о й  устан о вки ,  принимая напор за 200 м, равна 
4000 л. с.; при условии  го до во го  регули рования , ч ем у  долина не б л а 
гоп р и ятствует ,  д о  32 000 л. с.

Р Е К А Т И Х А Я

О б р азуется  слиянием рек: Б ы струхи  и Филипповки, стекаю щ их 
р с гор ниж е снеговой  линии 1400— 1500 м; в 2 км  от слияния принимает 
( Два круп ны х  правы х притока Б. и М. Ж ур авл и ху ,  стекаю щ их с вечных 

снегов  гор Б. и М. Г олуха  (1800 и 1900 м).
Об энергети ческом  обследовани и  рек  см. р. У льбу .
Н аблю дения 1925 г. У правлен и я  работ  по исследованию  водных 

I сил А лтая  даю т (по рукописи инж. П иварелиса) следую щ ие величины
I средних месячных и го д о вы х  расходов .



Г о д ы  1
1

II III IV V VI VII VIII ,х
х

XI XII

о 
о 

/ 
V 

1

1922 . . .  3.2 2.6 1.8 47.6 97.0 35 .4  14.4 9.6 6.7 16.3 7.1 4.1 19. l i

1923 . . .  3.8 3 .4 7.2 43.9 44.7 16 .4 8.6 3.6 13 .9 '14.1 8.5 4.1 12.51

1924 . . . ! 2.7 2.0 1.5 50.9 71.9 34.4 7.8 5.6 4.8 7.9 3.2 2.0 13.6'

1925 . . .  (2.0) (2.0) (2.5) (25.9) 65.9 44.3 7.2 4.2 4.2 6 0 (4.9) 2.7 14.3

1 Данные за 19 22— 1924 гг. составлены косвенными 
тировочный характер, как и для реки Громотухи.

методами и носят ориен-

81 Р Е К А  М.  У Л Ь Б А

Д л и н а  10 0 км  по 10-верстной карте ,  площ адь бассейна 240(1 
кв. км. Н ачи нается  близ горы Золотой (2370 м), вблизи истоков 
р. Л евой  Громотухи , на вы соте  2120 м, течет  стр ем ительн ы м  поро
ж и сты м  течением  по тесной лесистой долине. Есть ук азан и я  на имею
щ ийся в в ер х о вьях  водопад , точное м есто н ах ож ден и е  которого  неиз
вестно. П родольный профиль построен по немногим точкам , имею
щ имся на 3-верстной  карте .

С огласно  отчета  Громотухи нской  экспедиции о б л ад ает  меньшею 
водностью  чем р ека  Ульба.

82 р Е К А У Б А 1

П олная длина по данным „Водных путей С ибири“ 335 км, сплав 
во зм о ж ен  на 138 км от устья .  Величина бассейна 9800 кв. км по 
п ланим етровке  5-верстной карты  и 7630 кв .  км по данным Тилло.

О б р а зуется  слиянием  д в у х  истоков: Белой и Черной У бы, б е р у 
щих начало на расстоянии 5 км одна от д р уго й  у  горной группы 
Гульбищ е, в соединении во д о р азд ело в  рек: Ч арыш а, К оксу , Бухтармы 
(через  р. Т ур гусун ) ,  У льбы  и Убы (2570 м).

П итается  с с ев ер а  стоком  Коксинских, К умирских и Кортонских 
б елков , поднимаю щ ихся многими верш инами выш е снеговой линии 
(2500 м), с юга ещ е более  вы соких  И вановских белков (2800 м), с л у ж а 
щих во д о р азд ело м  р. Убы.

З ап адны е цепи гор, даю щ ие начало притокам нижнего  т е ч е н и я ,  
высотою  1000— 1500 м. Т ако е  расп ределен и е  гор ск а зы в а е т с я  и на

1 Основной цифровой материал заимствован из «Гидрологической записки", при
ложенной к эскизному проекту Убинской гидростанции (рукопись).



водности притоков, из ко то р ы х  север н ы е  вообщ е го во р я  м ноговоднее  
,ожных и обладаю т больш ими падениями, л евы е  ж е  притоки невелики  
как по длине и величине бассейна, т а к  и по водности. Список г л а в 
нейших из них, заимствованный из уп ом ян утой  в примечании записки, 
приведен в сл едую щ ей  табличке :
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= 5^ з2- ^ Я* $^ ^  -л- ^Н m TS 3 °  •ST СО J3 -  и  И

D. <и ^  г:Е. Е Ч С О в

X
S<=:

Чесноковка . . . л. 137 13 127 Морозиха . . л . , 124 19
31 Становая Уба . . пр. 709 41 133 Волчиха . . . . и 184 25
53 Маралиха . . . . 111 21 169 У б и н к а .................. 1590 90
71 Сакмариха . . . л. 255 46 207 Большая речка пр. 291 26
79 Карагужиха . . 298 29 266 Ш еманаиха . . . 204 22
87 Белопорожняя Уба пр. 585 50 271 Таловка. . . . • л. 335 40

105 Бобровка . . 128 20 Вавилоновка . . пр. 2 13 27

В ер хн яя  часть  р. Убы до  р. Опалихи (92 км  от слияния) им еет  
х арактер  горной реки , прорывш ей у з к о е  русло  среди  т в е р д ы х  гран и т
ных и отчасти сл ан ц евы х  пород, и зобилует  извилинами и порогами; 
нижняя (н и ж е д. Ш ем ан аиха) проходит волнистой степью  при малой 
величине укло н а  до  1 м на 1 км  и медленном течении. С р ед н яя  и 
верхняя часть  бассейна почти сплош ь покрыты  лесом.

Ширина долины до  у с т ь я  р. Убинки в среднем  от 400 д о  1600 м; 
на порогах : М алом  (10 км  от слияния), П ихтовском  (63 км ) и Б о л ь 
шом (87 км ) река  вхо ди т  в теснины, г д е  русло  с у ж и в а е т с я  до  10 м, 
вместо  обычных 80— 150. Значительны е расш ирения долины, м огущ ие 
быть использованы  под  водохранилищ а, имею тся против р. К арагу -  
жихи (84 км), м е ж д у  рекою М орозихой и Волчихой (130 км), у  села 
В. Убинского.

В ерхн ее  течение р. Убы от слияния до  р. Убинки было и сследо 
вано в а в г у с т е  и сен тябре  1920 г. одним из о тр яд о в  Сибисполвода, 
произведш их бар о м етр ич ескую  н и вели ровку  от у с т ь я  р. М орозихи до  
у стья  р. К ара гуж и хи . Точность ее  однако  о казал ась  весьм а  незначи
тельной, и п оздн ейш ая б ар о м етр и ч еская  нивели ровка  У правления работ 
по исследованию  водны х сил А лтая  в 1925— 1926 гг. обн аруж и ла  иные 
величины падения, в частности близ Больш ого П орога ,  гд е  по первой 
полное падение со ст а в л я ет  100 м, а по второй 43.5 м.

На продольном  профиле (лист VIII, 1) п риводятся  дан н ы е обоих 
баром етрических  нивелировок. О тм етки  о стальны х п ун кто в  собраны 
по различным литературны м  источникам. Р ассто ян и я  м е ж д у  пунктами, 
в зяты е  по 5-верстной карте ,  не вполне совп адаю т с данными из 
«Водны х путей Сибири".

Н е ско л ько  гидром етрических  наблюдений на р. Убе и притоках , 
произведенных вы ш еупом янутой  экспедицией С ибисполвода, приве
дены в таблице.

С и стем ати ч ески е  водом ерн ы е наблю дения и связан н ы е с ними 
о пределения р асхо до в  начаты  У правлением  работ  по исследованию  
Водных сил А лтая  в 1928 г. Установлены  водом ерны е посты: у  Б. Порога



(заимка Д м итриева) ,  у  слияния Черной и Белой Убы, выш е с. Верхне- 
Убинского и выш е у с т ь я  р. Волчихи, и гидром етри ческая  станция у 
Большого Порога.

Средний годовой  р асхо д  д л я  Больш ого Порога приведен по 
гидрологическому 1925— 1926 гг.  и со ставляет  85.9 м3 с. Приближен
ный способ исчисления годового  стока  по аналогии с р. Ульбой, произ
веденный автором вы ш еуп ом ян утой  записки д л я  1921— 1926 гг., дал 
величину средн его  многолетнего  расхода , близкую  к принятой.

Расход , соответствую щ ий м акси м альн ом у горизонту 1925 г. по 
экстраполированию  кривой расходов , равен  1150 м3/с.; автор  упомя
нутой записки считает  более  вероятной цифру 1800 м3/с.

Весенний п аводок , продолженный таян ием  горных снегов , закан
чивается в июле; меженный расход  п ад ает  до  сентября ; за минималь
ный летний принято наблюдение 22— 23 сен тября  1926 г., давшее 
Q =  14.2 м3 с.

В о ктяб р е  расходы  возрастаю т из за осенних д о ж д е й ,  Замерза
ние происходит в начале ноября нового стиля и обычно сопрово
ж д а е т ся  образованием  ш уги; весеннее  половодье  начинается во вто
рой половине м арта ; ср едн яя  п родолж ительн ость  зимнего периода
4)4 месяца . Из зимних расходов н адеж ны м  явл яе т с я  определение
11 марта 1926 г., даю щ ее О ==7.9 м5 с.

Зимний м о дул ь  К , по этом у  наблюдению равный 2.2,’ не противо
речит общ ем у зако н у  распределен ия зимних м одулей  и поэтом у поло
ж ен  в основу д л я  исчисления расходов  вдо ль  по всей реке .

Д евятим есячны й  расход  по данным 1925— 1926 гг. составляет 
9 м3 с. Д а ваем ы й  им коэффициент интерполяции 0.82 близок к вели
чине, полученной д л я  р. Катуни, и принят на всем  протяжении реки.

Д л я  распространения остальны х расходов  (средних годовых и 
минимальных летних) на все течение реки  применен обычный способ.

Управлением работ по исследованию  водны х сил А лтая  намечен ряд 
пунктов д л я  устан о во к  гидростанций, основные данные которы х  приво
д ятся  в таблице 28, заимствованной из вы ш еупом янутой  записки, где за 
рабочий расход  и рабочий напор принято 85°;'0 от их во зм ож н ы х величин.

МЕСТА НАМЕЧАЕМЫХ УСТАНОВОК
Т а б л и ца

№№
 

по 
по


ря

дк
у П у н к т

Средний
рабочий

напор
м

Расход при 
условии ре
гулирования

м3 с.

Мощность 
при условии 
регулирова

ния л. с.

Q ,

м3/с.

Мощность
девяти

месячная
л. с.

1 Малый Порог .................. 64 23 15.000 4 2500
2 у. р. Становой Убы .. . . 64 44 28.000 5 3200
3 Пихтовские Пороги. . . 70 57 40.000 7 4900
4 Большой Порог . . . . 92 74 72 000 9 8700
5 у. р. В о л ч и х и .................. 37 89 33.000 12 4400
6 с. Верхнеубинское. . . . 34 95 32.000 13 4400
V у. р. Ш еманаихи. . . . 43 100 40.000 20 8800 1
8 с. У б и н с к о е ...................... 34 105 36.000 24 8200 I

Итого . . . — - 296.000 — 44900



Д л я  сравнения с другим и  реками , д л я  которы х за отсутствием 
подробных данных в списке м ест  устан о во к  приводятся только  д евя ти 
месячные мощности, к  таблице добавлены  графы девятим есячны х 
расходов без регули ровани я  и соответствую щ ие им мощности.

Д л я  устан овки  у  Больш ого Порога составлен эскизный проект: 
предполагаемая мощность 5 0 0 0 0  л. с. расчитана при среднем  рабочем 
напоре в 98 м и расходе  в 55 м 3,с., полученном путем  годового  р е гу 
лирования созданием  водохранилищ а на 833 мил. куб . м. М акси м аль
ная возм ож н ая  мощность 80 000 л. с.

83 Р Е К А  Б Е Л А Я  У Б А

Длина 54 км, площ адь бассейна 700 кв. км.
Берет начало близ горного у зл а  Гульбищ е на высоте 1649 м. 

Равная со  б ассейну (700 кв . км ) и меньш ая по длине, чем р ека  Чер
ная У ба (54 км  вместо  65 км) Б. Уба по водности превосходит 
последнюю. О п ределения С ибисполвода в одни и те  ж е  даты  29 и 
30 а в г у с т а  1920 г. даю т д л я  Черной Убы величину расхода 7 м3/с., а 
для Белой Убы 9 м3;'с. На то ж е  явл ен и е  ук азы ваю т  наблюдения 
Управления работ по исследованию  водны х сил Алтая.

Продольный профиль построен на основании барометрической 
нивелировки Сибисполвода в 1920 г. Зимний м о дуль  принят р ав 
ным 2.

84 Р Е К А  Ч Е Р Н А Я  У Б А

Д лина 65 км ; площ адь бассейна 700 кв . км.
Продольный профиль построен по отм еткам  высот барометри

ческой нивелировки С ибисполвода . О расходах  см. примечание к  
р. Б. Убе.

85 Р Е К А  С Т А Н О В А Я  У Б А

Длина 41 км , площ адь бассейна 709 кв. км.
Р асх о д  определен  экспедицией Сибисполвода 23 IX 1920 г.; 

Q =  2 м»/с.

86  Р Е К А  Б Е Л О П О Р О Ж Н А Я  У Б А

Длина 50 км , п лощ адь бассейна 585 кв . км.
Берет  начало из альпийского  озера близ горы С едлуха . Прой

дена барометрической  нивелировкой Тронова (Сибисполвода) на 36 км 
от устья .

В основание таблицы мощности положены отметки вы сот ниве
лировки с введением  поправки на неверную основную о тм етку  устья  
реки (по Тронову 578 м, по принятому продольному профилю Убы— 
445 м).

Близ у с т ь я  об р азует  Большой Порог, с общим падением (по 
наблюдению Экспедиции) 70 м на протяжении 3 км ; в верхнем



течении на 35 км от у сть я  имеется меньший, падение которого неиз
вестно.

Осенний расход  по данным Сибисполвода равен  2.2 м3/с. (22 IX 
1920).

8 7  Р Е К А  У В И Н К А

Длина 90 км; площ адь бассейна 1600 кв. км.
Определение расхода экспедицией Сибисполвода 18 IX 1920 г .  

дало  величину расхода  3 м3/с. при довольно значительном модуле 
5.4. Напротив того, наблюдения Управления работ по водным силам 
указы ваю т на меньшую водность реки сравнительно с другими при
токами реки Убы.



СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА 

* ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

А Л Т А Я

КУЗНЕ1

Составлена О К  Блумберг вАРНАУ/J*

С емипалатинск.

усть-каменогор!

| Условные обеспечения

Километровые девятимесячны» 
мощности участков 

Г . ' ~~1 < 200 л.с *з 1 километр
ВЁГ1 > 200

> /ООО 
>2000  
>3000
>  4000
> 5000

Фиг. 11.
СПИСОК РЕК К СХЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ А ЛТАЯ

1 Катуиь
2 Оаерная
3 Коксу (К атунская)
4 Абай
5 Мульта
6 Н. Кураган
7 Кочурла
8 Аккем
9 Аргут 

^  Ясатер
11 Коксу (Аргутскаи)
12 Карагнм
13 Ш авла 
Н Чуя
15 Б угуяун
16 Кадрии

18 Г РУСУЛ*о Сумульты

19 Эджигаи 37 Кумир 55 Белая Уба
20 Чемал 38 Коргон 56 Черная У ба
21 Сема 39 Сентелек 57 Томь
22 Майма 40 Иня 58 Терексу
23 Иша 41 Белая 59 Балыксу
24 Каменка 42 Алей 60 Бельсу
25 Чулышман 43 Иртыш 61 У са
26 Чульча 44 Кальджир 62 М рассу
27 Башкаус 45 Курчум 63 Кондома
28 Б. Чиле 46 Нарым 64 Кобыряа
29 Бия 47 Бухтарма 65 Ортон
зо Пыжа 48 М. Ульба 66 Аытропа
31 Саракокша 49 Белая Берель 67 Тельбес
32 Лебедь 50 Тургусун 68 Белоиорожиая Уба
33 Неня 51 Ульба 69 С тановая Уба
м Песчаная 52 Г ромотуха 70 Кокши
35 Ануй 53 Тихая 71 Кыгы
36 Чарыш 54 Уба
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основными топографическими материалами по Алтаю являю тся :
1) 3-верстная карта  пограничной полосы Азиатской части Союза 

с горизонталями через 10 саженей ; (ряды  XI, листы с 6' по 10'; X— 
с 3' по 9; IX— с 3 по 1' и с 3 ’ по 10' с пропуском  одного планшета; 
VIII— с 2 ио 9 '; VII—с 1 по 7'; VI—с 2 по 5'; V—с 2 по 3 '; IV— с 3 
по 2 '; III—с 3 по 2 ’) охваты вает  бассейны рек: К альдж и ра , Курчума, 
Нарыма, Б ухтармы  и вер х о вьев  Катуни, Б аш кауса  и Чулыш мана. 
Незаконченная съ ем ка  2 планшетов XI ряда  2' и X— 2',  со о тветс твую 
щая верхн ем у  течению р. Катуни м еж д у  устьем  pp. В. Кураган  и 
Коксу ещ е более наруш ает  ценность этого  издания, даю щ его , 
однако , в настоящий момент наиболее точный материал  д л я  снятия 
высот пунктов. Значение карты  п о дры вается  т а к ж е  и неразборчи
востью и плохой печатью, допускаю щ ей различные толкования, и 
частыми невязками при п р и клад ке  отдельны х планш етов д р у г  к  д р у гу .  
При прикладывании планш етов VIII 4' и IX 4' обнаруж ен  сдвиг 
р. Катуни почти на 1 км, что д а е т  н евязку  в горизонталях  до 70 саж ., 
то гд а  к а к  д л я  д р у ги х  рек, имеющихся на тех  ж е  планшетах, сдвига  
не обнаружено. Аналогичные неточности карты , невязки  при счете 
горизонталей от различных вершин и плохо отпечатанные места, не 
поддаю щ иеся толкованию, были обнаруж ены  и при построении про
дольны х профилей рек А ргута ,  Чуй, К альджира.

2) 2 -верстная съ ем к а  Геологического  комитета ,  примыкаю щ ая 
к  району, представленному на 3-верстных картах . В печати появились 
планшеты с горизонталями д л я  бассейнов рек Ульбы и Убы.

3) 4 -верстная карта  А лтайского  горного О кр уга ,  без отметок 
высот (го д  издания неизвестен). В неполном виде находится в Б ар 
н аульском  архиве. Частичная копия д л я  бассейна р. Катуни имеется 
в распоряжении Комиссии естественны х производительны х сил А к а 
демии Н а у к  ССС Р (КЕПС), а д л я  бассейна Т елецкого  оз. в библио
теке  Государствен ного  гидрологического  института.

4) 5 -верстная  кар та  бассейнов рек Убы и Ульбы с отметками 
высот водоразделов  и пунктов барометрической нивелировки С иб
исполвода 1920 г. (Гос. Гидр, архив).

5) 10-верстная карта  О мского  военного о кр у га  с отметками высот 
чих водоразделов .

6) 20-верстная карта ,  приложенная к статье  В. И. Верещ агина
’ арнаула д о  Монголии" (Алтайский Сборник).



7) 40-верстная карта  пограничной полосы Азиатской части Союз; 
на 4 листах, издание 1919 и 1921 гг.

8) П одробные планы отдельных уч астко в  рек в местах предпо 
л агаем ы х  гидросиловых устан о во к  (Гос. Гидр, архив).

9) Р езул ьтаты  барометрической нивелировки р. Катуни Алтай' 
■ской экспедицией А кадемии Н аук  1927 г., привязанной,к точной ниве
лировке 1925— 1926 гг. К атунского  варианта Ч уйского  тр акта  (см. 
библиографию).

10) Р езул ьтаты  барометрической нивелировки бассейна р. В. Томи 
экспедицией Сибисполвода в 1921 г. (Архив Гидр. инст.).

11) Продольный профиль р. Оби и р. Бии от г. Бийска до 
г. Н ово-Н и колаевска  (Н ово-Сибирска) 1897— 1899 гг. Изд. Мин. путей 
•сообщения.

12) Продольный профиль р. Томи от г. К узнецка до г. Томска. 
(Архив С ибводпути в Ново-Сибирске— неполный). О п убликовы вается  
вп ервы е в настоящ ем издании.

13) Продольный профиль р. Бии от Телецкого озера до  г. Бийска. 
(Архив Сибводпути в Ново-Сибирске).

14) О тметки высот астрономических пунктов (Сборник в честь 
Потанина).

15) О тметки высот, определенных случайными барометрическими 
наблюдениями, собранные Гикишем, Мирошниченко, Верещ агиным, 
С апожниковым  и др. авторами.

16) Ценный картографический материал Игнатова по Т елец ко м у  
озеру , видимо, утерян .

17) Отметки (относительные) пересечения рек Чуй, У р усул а  и 
С ем ы  с Чуйским трактом . (Точная нивелировка Ч уйского  тракта) .  Бий- 
ский отдел  местного Транспорта (частично опубликованы  в „Работах  
Алтайской экспедиции А кадемии Н аук  1927 г о д а 11).

18) Список покилометровых расстояний пунктов р ек— „Водные 
пути Сибири11.



О. К . Б Л У М Б Е Р Г  

ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

№ Наименование материала
Бассейны 

реки

Катунь 1. Результаты гидротехнических изысканий
Товарищества катунских водных сил в 19 1 7 — 
1918  гг. Материалы-утеряны; краткие Ссылки 
в записке инж. Вечеслова (см. библиографию.)

2. Докладная записка инж. Шишкова о 
р. Катуни

3. Отчет о В. Катунской экспедиции Сиб
исполвода в 1920 —1921 гг. Имеются отры
вочные сведения об определениях расходов 
на различных притоках, указания мест наме
чаемых установок

4. Отчет о Н. Катунских изысканиях Сиб
исполвода (инж. Генриховского) от с. Немала 
до устья. Подробных данных нет

5. Черновые материалы по той же экспе
диции: водомерные графики в д. Сростки и 
Манжерок; величины замеренных расходов

6. Отчет о работах Алтайской энергетической 
экспедиции Академии Наук в 1927 г.; имеются 

'определения расходов р. Катуни и притоков; 
график колебания горизонтов р. Катуни близ 
д. Манжерок в 1927 г. Собраны и опублико
ваны почти все предыдущие материалы § 5, 3

7. Подробный список наблюдений Сиб
исполвода

Бия’ и Телец- 1. Водомерные графики р. Бии у  г. Бийска 
кое озеро за 18 9 1— 1900 гг.

2. То же за 19 0 0 —1925 гг.

3. То же за позднейшие годы

4. Водомерные графики временных постов 
на р. Бие, установленных' Сибисполводом 
в 1920— 1921 гг.

5. Водомерные графики Телецкого озера

6. Отчет Бийского отряда Сибисполвода за 
1920 г. (имеются определения расходов и 
результаты гидротехнически изысканий близ 
мест предпочитаемых сооружений: дер. Кам- 
балино, порога Щеки и дер. Артыбаша)

7. Результаты гидрометрических обследо
ваний Управления работ по исследованию  
водных сил Алтая в 1927 г.

8. Отчет партии по обследованию прито
ков Телецкого озера

9. Материалы Игнатова по исследовлнию  
Телецкого озера

Местонахождение

Неизвестно

Неизвестно 

Гос. Гидр, архив

Гос. Гидр, архив.

Гос. Гидр, архив 
Бийский архив 
Облплана

Издание КЕПС 
1928 г.

Настоящее издание

Сведения об уровне 
т. VII

Гос. Гидр, архив

Отдел НК ПС 
в Ново-сибирске

Неизвестно

Н астоят, издание, 
Гос. Гидр, архив

Гос. Гидр, архив. 
Частично Бийский 
архив Облплана

Не опубликованы

Гос. Гидр, архив

Неизвестно



№
Бассейны

реки
Н аименование материала

Обь

Томь

5 : Иртыш

6 | Кальджир

Местонахождение

1. Отчет об экспедиции Сибисполвода на 
pp. Чарыш, Ануй, Песчаная и их притоки;

I имеются определения расходов и указания 
на энергетические возможности; описания 

j мест предполагаемых установок. Использо
ван в настоящ ем издании

2. Продольный профиль р. Оби от слияния 
до г. Ново-Сибирска; имеется 7 определений

{ расходов (см. библиографию)

3. М атериалы Управления работ по иссле
дованию водных сил Алтая по р. Чарыш

1. Водомерные наблюдения на постах: Хри- 
I сторождественском (ныне Островском), Усть- 
| Искитимском, Крапивинском и Поломошном

за 1894— 1900  гг.

2. То же за 1900— 19 15  гг. (неполные данные)

3. То же за 19 1 5 — 1929 гг.

4. Талоны утренних наблюдений 19 1 7 — 
1922 гг., на постах Христорождественском, 
Крапивинском и Поломошном (копия). Ис
пользованы в настоящем издании

5. Таблица вскрытия и замерзания, макси
мальных и минимальных горизонтов р. Томи 
у Христорождественского поста за 1894—  
1927 гг. (копия)

6. Список расходов, определенных на Бас
сандайской, Пачинской, Крапивинской и 
Кузнецкой станциях в 19 17— 1922 гг. О п у 
бликовывается в настоящем издании впервые

7. Отчет по В. Томской экспедиции С иб
исполвода. Имеются определения расходов на 
pp. М рассу и Кондоме и их притоках; сведения
о местах предполагаемых установок. Пол
ностью опубликованы в настоящем издании

1. Гидрометрический материал по наблю
дениям близ г. Семипалатинска

2. Водомерные графики по нескольким 
постам за 18 94— 1900 гг.

3. То же за позднейшие годы

1. Водомерные графики В. и Н. Кальд- 
жирских станций и оз. М арко-куль в 1 9 1 1 —  
19 16гг . Работы отдела Земельных улучш ений

2. Определения расходов на тех же стан
циях, гидрографы расходов за 19 11  — 19 16  гг. 
Опубликованы впервые в настоящем издании

Гос. Гидр, архив

Изд. МГ1С 

Не опубликованы

Сведения обуров ! 
т. VII

Гос. Гидр, архив

Отдел НКПС 
в г. Новосибирск

Гос. Гидр, архив

Гос. Гидр, архив

Гос. Гидр, архив 
Настоящ. издание

Гос. Гидр, архив

Неизвестно

Сведения обуровн  
т. VII

Гос. Гидр, архив 

Гос. Гидр, архив

Гос. Гидр, архив



(П родол ж ени е)

№
Бассейны

реки
Наименование материала Местонахождение

7 Курчум 1. Черновые гидрометрические материалы 
исследования р. К урчума Отделом земельных 
улучш ений в 19 11 — 19 17  гг.: водомерные 
графики и определения расходов, гидро
графы расходов; впервые опубликованы  
в настоящем издании

2. Список определений расходов на реках, 
стекающих с гор Сарымсакты—см. библио
графию (В. Резниченко, инж. Козырев)

Гос. Гидр, архив 

Г ос*. Гидр, архив

8 Нарым Список определений расходов на реках, 
стекающих с гор Сарымсакты— см. библио
графию (В. Резниченко, инж. Козырев)

Гос. Гидр, архив

9 Бухтарма Результаты гидрометрических наблю де
ний Управления работ по исследованию вод
ных сил Алтая

Не опубликованы

10 Ульба 1. Черновые материалы изысканий англий
ской компании Уркварт

2. Отчет о Громотухинской экспедиции 
Сибисполвода в 19 2 0 —1921 гг.

3. Результаты изысканий Ленингр.Электро
технического института; использованы инж. 
Пиаарелисом для составления гидрографи
ческого очерка бассейна р. Ульбы (см. библио
графию)

4. Материалы Управления работ по иссле
дованию водных сил Алтая

Гос. Гидр, архив

Гос. Гидр, архив

Гос. Гидр, архив 
(рукопись)

Гос. Гидр, архив 
(рукопись)

11 Уба 1. Материалы В. Убинской Экспедиции 
Сибисполвода

2. Материалы Управления работ по иссле
дованию водных сил А лтая— частично исполь
зованы в Гидрологической записке, прило
женной к проекту Убинской гидростанции

Гос. Гидр, архив

Не опубликованы  
(Гос. Гидр, архив)

П рим ечание  к материалам Сибисполвода. Использование материалов  
8 основных экспедиций Сибисполвода встретило значительные затруднения. Место
нахождение чистовых материалов неизвестно, черновые же материалы, собранные 
по различным архивам с большим трудом, оказались в хаотическом состоянии, и 
большая часть их не могла быть использована, талоны водомерных постов в огром
ном большинстве случаев утеряны. Списки расходов сохранились в предваритель
ных отчетах, но использование их связано с необходимостью критической оценки, 
ибо они часто противоречивы. Кроме того в предварительных отчетах начальники 
отдельных отрядов, указывая на значительные трудности работ, совершавшихся 
кроме алтайского бездорожья, еще в условиях гражданской войны, отмечают парал
лельно с этим недостатки снаряжения, влиявшие на точность измерений; во многих 
случаях расходы определялись вертушкой, которая тарировалась после производства 
работ; в В. Томской экспедиции часть расходов пришлось провести по обыкновен
ным часам без секундной стрелки и т. д. Все это заставляет относиться к материа
лам Сибисполвода с большой осторожностью, что отчасти и подтвердилось поздней
шими изысканиями. Список расходов, определенных экспедициями Сибисполвода, 
приводится в таблице 30.
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ЛИ ТЕ РАТУРН Ы Е ИСТОЧНИКИ

А б р а м о в и ч ,  С . Озеро М а р к о -к у л ь .  Вестник рыбопромыш ленности 
I  № 8—9, 1888.

А б р а м о в и ч ,  С. Озеро З а й сан -н о р .  Вестник рыбопромышленности,
К . № 10, 1888.

Д д р и а н о в ,  А. В. Путешествие на Алтай и на С аяны . Зап . РГО , 
1 ,  т. XI, 1888.

А з и а т с к а я  Р о с с и я .  Изд. Переселенческого управления. СПб., 1914. 
А л т а й с к и й  Е ж е г о д н и к ,  1924.
А л т а й с к и й  С б о р н и к  (7 выпусков).
А т л а с  О б и ,  1905
Б а б к о в ,  И Ф. Сведения о горных проходах в южном и пограничном 

; Алтае. Изв. РГО , т. VII, 1871.
Б а л а к ш и н ,  С . А .  Водные силы Сибири. Рукопись.
Б а л а к ш и н ,  С . А . Белый уголь Сибири и возможности его использова- 

; ния. Первый Краевой научно-исследовательский съезд, т. III, 1928. 
Б а р а н о в с к и й ,  П. Взрывчатые работы и каменные перекаты на р. Томи.

Водные пути и шоссейные дороги, № 12, 1915.
Б е з с о н о в ,  Е. Исследование льда р. Томи перед ледоходом 1913 г.

Изв. Томского технологич. инст., т. 32, 1914.
Б л у м б е р г ,  О. К. Работы Алтайской энергетической экспедиции Ака- 

I демии Н аук 1927. Изд. Академии Наук, 1928.
Б об  ы н и н а ,  И Д. ,  Б р у е в и ч ,  С.  В. ,  Г а г а р и н ,  А. Д . По южному 

Алтаю (Записки туристов). Изд. О -ва изучения Урала, Сибири и 
j[ Д альн его  Востока, М. 1928.

Б о г д а н о в ,  Д .  Материалы для геологии Алтая. М 1914.
Б о р з е н к о ,  А. Н. Кедровый и зверовой промысел в Бийском имении 

А лтайского округа. Барнаул, 1910.
Б о р и с о в ,  П. Г. Отчет о поездке на Обь в 1922 г. Рыбное хозяйство , 

т. III, 1923.
5 р е й т и г а м .  Материалы для климатологии Западной Сибири. 
Р Ю л л е т е н ь  Б ю р о  по исследованию и использованию водных сил 

' Сибири. Сибисполвод, № №  1 и 2, 1921 и 1922.
В е л и к а н о в ,  М. А . Исследование р. Томи 1917— 1919 гг. Изв. Инст.

исслед. Сибири Томского Гос. университета, № 1, 1920. 
Ш е р е щ а г и н ,  В. И. Алтай, к а к  район образовательных экскурсий. 
К  Сибкрайиздат, Ново-Сибирск, 1925.
В е р е щ а г и н ,  В. И. По восточному Алтаю. Алтайский Сборник, т. VI, 

Барнаул, 1907.



В е р е щ а г и н ,  В. И. Высоты местностей на Алтае, вычисленные Г. i ? ! 
Тюменцевым. Барнаул, 1911. '

В е р е щ а г и н ,  В. И- По Катунским белкам. Естествознание и географ, i 
№ 10, 1910. ч>

В е р е щ а г и н ,  В. И. П оездка по Алтаю в 1908 г. Алтайский сборнИк 
т. X, Барнаул, 1910. 1

В е р е щ а г и н ,  В. И. О т Барнаула до Монголии. Алтайский сборник 
т. IX, Барнаул. 1908.

В е р е щ а г и н ,  В. И. Очерки А лтая .  Сибирский Рассвет, №№  2 *7 
Барнаул, 1919.

В е р е щ а г и н ,  В. И. Очерки Алтая. Сибкрайиздат, Ново-Сибирск, 1927
В е р е щ а г и н ,  В. И. По Чулышману. Сибирская Природа, 1922.
В е ч е с л о в ,  инж. Об использовании существующих в Алтайском районе 

электрических станций (рукопись).
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■  1924.
| у ! а л е в с к и й ,  Г. Отчет о путешествии по юговосточной границе Алтай
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12. Гидрограф р. К у р ч у м  за 1911 г. у  с. Вознесенского
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i Б л у м б е р г .  Белый уголь  Алтая

1. Продольный профиль р. Ч у я  (16). 
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1. Продольный профиль р. Ч а р ы ш  (42).
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1. Продольный профиль р. К у р ч у м  (66).
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Кавказе. А. Н. Гейслер. 1922.
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JV-* 44. Изумрудные копи на Урале. Сборник статей и материалов под ред. акад. А. Е. 
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Щербакова. 1926.
№ 60. Синий уголь. В. Е. Ляхницкий. 1926.
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1928.
№ 66. Учет пушных зверей в СССР. Н. М. Кулагин. 1928.
№ 67. Каменные строительные материалы. Сборник 3-й. 1928.
№ 68. Запасы энергии ветра Урала и юго-востока европейской части СССР. Н. В. 

Симонов. 1928.
№ 69. Работы Алтайской энергетической экспедиции Академии Наук СССР 1927 г.

О. К. Блумберг. 1929 г.
№ 70. Фосфориты Чувашской республики. Сборник. 1928.



П О С Л Е Д Н И Е  И З Д А Н И Я
Комиссии по изучению естественных производительных сил Союза (КЕПС)

ЛЕНИНГРАД , 7, В. О., Тучкова наб., д. 2-а. Телеф. 132-94

„Материалы по изучению естеств. произв. сил СССР“
№ 71. Материалы второго совещания по 

полевому шпату. С б о р н и к .
116 стр. 7 черт. Ц. 2 р. ~7 черт. Ц. 2 р. 25 к.

№ 72. Лес, его изучение и использование. 
С б о р н и к  3-й. XXX 228 стр. 
11 черт. Ц. 4 р. 80 к.

№ 73. Карабугаз и его промышленное 
значение. С б о р н и к .  3-е издание. 
409 стр. 30 фиг., 9 карт., 24 табл. 
Ц. 6 Р.

'< 2 74. Песец и песцовый промысел в 
СССР. А. А. П а р а мо  н о в. 129 стр. 
8 фиг., 1 карта. Ц. 2 р. 50 к.

№ 75. Желтый уголь. Б. П. В е й н б е р г .
64 стр. 15 фиг., 2 карты. Ц. 1 р. 30 к. 

№ 76. Белый уголь Алтая. О. К. Б л у м 
б е р г .  196 стр. 11 фиг. 2 табл., 
8 листов профилей. Ц. 6 р.

№ 77. К исследованию гипса. П. П. Б у д- 
н и к о в .  180 стр. 64 фиг. Ц.4 р. 50 к. 

№ 78. Подземные воды района Украин- 
. ского кристаллического массиза. 

Б. Л. Л и ч к о в. 53 стр. 7 фиг. 
1 карта. Ц. 1 р. 25 к.

№ 79. Ванадий в некоторых осадочных 
породах. Ф . Я. А н о с о в .  79 стр. 
Ц. 2 Р.

№ 80. Вечная мерзлота. С б о р н и к .
231 стр., 32 фиг., 6 карт. Ц. 4 р. 

№ 81. Материалы для экономической гео
графии сев.-зап. области. Вып. 1.
С. В. Б е р н ш т е й н  - Коган.  
(П ечатается).

№ 82. Главконит и главконитовые породы 
Европейской части СССР. В. С. 
М а л ы ш е в а .  (Печатается).

„Известия*
Известия Бюро по Генетике. № 7. 107 стр.

32 фиг. Ц. 2 р. 25 к.
То же Л» 8. 158 стр. 88 фиг. Ц. 3 р. 50 к.
Известия Ин-та физико-хим. анализа.

Том IV, вып. 1. 340 стр. 71 черт.,
6 табл. фогогр. Ц. 6 р. 50 к.

То же. Том IV, вып. 2. 530 стр. 71 рис. Ц. 7 р.
„Труды”

отдела КЕПС. То же. 
фиг., 2 карты Ц.

То же.

Известия Сапропелевого комитета. Вып. j.
210 стр. 12 фиг., 1 табл. Ц. 5 р. 75 к 

Известия Ин-та по изучению платины и 
др. благородных металлов. Вып. 7. 
332 стр. 37 фиг., 9 табл. микрофот. 
Ц. 4 р. 20 к.

Труды Географического 
Вып. 1. 250 стр. 9 
в краск. Ц. 6 р.

„Отчеты"
№ 22. Объединение научных исследова- № 23

ний по биологии тутового и дру
гих шелкопрядов. С б о р н и к .
17 стр. Ц. 35 к.

Издания вне серий

Вып. 2. 248 стр. 34 фиг., 5 табл. 
5 р.
Вып. 3. (П ечатается).

Инструкция для составления ка
дастра водных сил СССР. Н. 8. 
С и м о н о в .  10 стр. 4- бланк ка
дастра. Ц. 30 к.

лопководство в Туркестане. В. И. Юф е- 
р е в. 160 стр. 1 черт., 1 карта 
в красках, 8 фотогр. на отдельн. табл. 
Ц. 3 р. 95 к.

Почвы Туркестана. Л. И, П р а с о л о в .
5 стр. 1 карта в красках, 9 фотогр. 

на отдельн. табл. Ц. 2 р. 50 к. 
Очерки растительности Туркесгана/Б. А. 

Ф е д ч е н к о .  55 стр. 1 кэрта в крас
ках. Ц. 1 р. 25 к.

Указатель литературы по животному ми
ру Туркестана. М. М. И в а н о в  а- 
Б е р г. 225 стр. Ц. 5 р. 30 к. 

Геологический очерк Туркестана. Д. И. 
М у ш к е т о в .  162 стр, 8 диагр.,
1 карта в красках Ц. 3 р

Указатель литературы по гидрологии 
средне-азиатских республик и Казак- 
стана. Е. А. В о з н е с е н с к а я
A.И . Р а б и не р с о н .  115 стр. Ц.2р.40к. 

Нерудные ископаемые. Том IV. (Допол*
нения). С б о р н и к .  390 стр. Ц. 6 р, 
50 к. (в коленх. переплете 7 р. 50 к.

Каменные строительные материалы Прио. 
нежъя. Ч. I. Кварциты и песчаники
B. М. Тимофе е в .  83 стр. 14 черт,
6 фотогр., 12 микрофот. Ц. 1 р. 50 к.

Медная промышленность в СССР и ми* 
ровой рынок. Ч. III. А. Д. Брей* 
т е р м а н .  Ц.  5 р. 50 к.

ь  .Li. р.

Комплекты журнала „Природа" за 1919—1929 гг.—37 р.


