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На большинстве рек водосбора Воткинского водохранилища повторяемость заторов 

ниже 20%. Чаще всего заторы формировались в горной части водосбора. Высокая 

повторяемость (41-60%) данного опасного гидрологического явления наблюдалась на 

постах р. Вогулка - пгт. Шамары и р. Межевая Утка – с. Усть-Утка. Образованию заторов 

на участках рек способствовало наличие осередков, перекатов, острова, а также сильная 

извилистость. В отдельные годы, гидрометеорологические факторы оказывали 

определяющее влияние на формирование заторов. В некоторые годы заторов не было 

вообще, а в 1967, 1982 и 1990 годы формирование ледовых заторов отмечалось на 12-14 

гидрологических постах за весну. Формируется затор через 1-2 дня после вскрытия рек. 

Средняя продолжительность существования 1-3 дня. Характерны невысокие (до 57 см) 

подъемы уровня воды, в отдельные годы могут достигать 190 см за двое суток. 
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The frequency of ice jams is below 20% in most rivers in the Votkinsky Reservoir 

catchment. Ice jams often were formed in the catchment mountainous part. A high frequency of 

occurrence (41-60%) of this extreme hydrological event was observed at the gauge station of the 

Vogulka River – at Schamary and the Mezhevaya Utka River - at Ust-Utka. Frequently the ice 

jams were formed due to the presence of rifts and islands, as well as strong river’s tortuosity. But 

in some years hydrometeorological factors had a great impact on the ice jams formation. So, in 

some years the ice jams were not formed at all. But in each year of 1967, 1982 and 1990, the ice 

jams formation was observed at 12–14 gauge stations during the springtime. On average an ice 

jam forms in 1-2 days after the rivers break-up. The average life span of it is 1-3 days. Water stage 

raised not significantly (up to 57 cm). Otherwise in some years intensity of water stage rise 

reached 190 cm in two days. 
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Заторы льда представляют собой серьезную опасность из-за наводнений, 

которые они вызывают и разрушений льдом зданий, строений и других 

объектов инфраструктуры. Наносимый заторами ущерб может быть сведен к 

минимуму при условии своевременного прогнозирования и правильной 

организации борьбы с этим явлением.  
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Одними из первых исследований, посвященных образованию заторов, 

были работы Л. Л. Владимирова [1] и Б. П. Вейнберга [2]. В данных 

исследованиях рассматривались процессы замерзания рек и образования 

заторов льда. Нельзя не отметить вклад Л. Г. Шуляковского [3] и Р. Е. 

Нежиховского [4, 5] в изучение заторов льда и заторных уровней воды. В 

последствии работы, посвященные заторам, содержали гидрологическое 

описание явления, в частности особенности развития на разных участках и 

водотоках [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], а также возможности моделирования и 

прогнозирования [7, 10, 13]. Заторообразование наблюдается и на реках 

водосбора Воткинского водохранилища, где их изучению не уделено 

достаточного внимания. 

В качестве исходных данных использована информация о состоянии 

водного объекта из Гидрологических ежегодников на гидрологических постах 

рек водосбора Воткинского водохранилища за период 1936 – 2018 годы.  

Всего на исследуемой территории заторные явления наблюдались на 29 

реках и в 50 пунктах наблюдений. Оценка повторяемости заторов показала, 

что на большинстве гидрологических постов (81 %) повторяемость заторов 

составляет 20 % и менее, что соответствует повторяемости 2 раза в 10 лет и 

реже (таблица 1). Самая высокая повторяемость заторов 4 – 6 раз в 10 лет (41-

60 %) отмечалась на 2 водомерных постах: р. Вогулка – пгт. Шамары и 

р.Межевая Утка – с. Усть-Утка. Как правило, более частое образование 

заторов наблюдалось на реках, расположенных в горной части водосбора. 

Полученные результаты соответствуют данным Бузина В. А. [14], где 

упоминается, что на реке Каме и её притоках повторяемость заторов льда 

небольшая (20 – 30 %). Калинин В. Г. [12] также отмечал, что мест редкого 

образования заторов (повторяемость менее 25 %) значительно больше, они 

встречаются на 88 % рек рассматриваемой территории.  

 
Таблица 1 – Градации повторяемости заторов 

 

Повторяемость, % Кол-во постов, шт Кол-во постов, % 

0-20% 39 81 

21-40% 7 15 

41-60% 2 4 

Всего: 48 100 

 

Для выявления причин возникновения ледовых заторов собрана 

информация о морфометрических особенностях участков рек, где явление 

когда-либо наблюдалось. На исследуемых участках постов находятся либо 

перекаты, либо отмели или имеется большая извилистость русла. Также на 

некоторых участках присутствовали острова или перекаты, либо и то и другое 

одновременно. Повторяемость заторов на таких участках была выше (25 – 

57 %), чем на участках с одним видом морфометрических препятствий (10 – 

24 %). 
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Также подсчитано количество заторов на гидрологических постах в 

каждом году. Результаты показали, что количество заторов в разные годы не 

одинаково. В одни годы заторов могло не наблюдаться вообще, либо на 1 – 2 

постах. В другие годы (1967, 1982, 1990 годы) формирование заторов 

происходило на большом количестве постов (12 – 14 постов) за весенний 

период. Очевидно, что помимо морфометрических факторов на 

формирование заторов оказывают влияние гидрометеорологические факторы. 

Сочетание метеорологических условий каждого года уникально и определяет 

условия формирования заторов. Низкие температуры воздуха и небольшая 

высота снежного покрова будут способствовать нарастанию значительной 

толщины льда зимой. Интенсивное потепление весной при большой толщине 

льда будет способствовать образованию заторов. В годы с наибольшей 

повторяемостью заторов (до 14 постов в один год) наблюдалось дружное 

потепление. Тогда как в годы, когда заторов не наблюдалось или было мало 

(на 1 посту), наблюдалось длительное плавное потепление, способствующее 

уменьшению прочности ледяного покрова до значительного подъема уровней 

воды. 

Для дальнейшего исследования выбрано пять гидрологических постов, на 

которых заторы наблюдались наиболее часто это: р. Вогулка – пгт. Шамары; 

р. Сылва – пгт. Шамары; р. Тулва – с. Барда; р. Косьва – пос. Большая Осляна; 

р. Колва – д. Петрецова. 

Анализ данных показал, что вскрытие ледяного покрова на реках в 

среднем происходит с середины апреля по начало мая (таблица 2).  Раньше 

всего вскрываются реки на юге Пермского края (р. Тулва – с. Барда, р. Сылва 

– пгт. Шамары, р. Вогулка – пгт. Шамары). После происходит вскрытие рек в 

горной части (р. Косьва – пос. Большая Осляна) и на севере Пермского края  

(р. Колва – д. Петрецова). Вскрытие рек в северной части водосбора 

Воткинского водохранилища происходит более чем на 2 недели позже, чем в 

южной части.  

Формирование заторов в среднем происходит через 1 – 2 дня (Т1, сут) 

после вскрытия с 14 апреля по 01 мая (таблица 2). Образуются заторы в период 

увеличивающейся водности рек. Уровни воды от даты вскрытия до даты 

образования затора растут на всех постах на 14 – 57 см. Как правило на 

участках гидрологических постов, расположенных ниже головы затора, 

уровни воды уменьшаются из-за стеснения живого сечения реки льдом и 

уменьшения притока воды. Выше затора могут отмечаются подъемы уровня 

воды, вызывающие подтопление территорий. Продолжительность 

существования ледовых заторов небольшая всего 1 – 3 дня. Растущая 

водность рек в весенний период способствует относительно быстрому их 

разрушению.  

В случае позднего наступления весны, реки вскрываются позже на 7 – 12 

дней (23 апреля – 12 мая). Формирование заторов происходит в соответствии 

с направлением начала потепления и вскрытия рек. Наибольшая 

продолжительность между датой вскрытия и датой формирования заторов 7-
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9 дней на реках в южной части и 3 – 4 дня в горной и северной частях 

исследуемой территории. Наивысшие подъемы уровня наблюдались на реке 

Колва – д. Петрецова в 1982 году (187 см за двое суток), на р.Тулва – с. Барда 

(181 см за 6 дней), р. Вогулка – пгт. Шамары (108 см за 2 дня). При раннем 

наступлении весны реки вскрывались в период с 27 марта по 15 апреля. 

Формирование заторов наблюдалось через 1 – 5 дней после вскрытия  

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Средние, поздние и ранние даты вскрытия, формирования заторов и их 

продолжительности 

 

Река - пост D1 Н1 D2 Н2 Т1 ΔН Т2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднее значение 

р. Вогулка - пгт. Шамары 18 

апр 

241 19 апр 284 1 42 2 

р. Сылва - пгт. Шамары 16 

апр 

279 17 апр 306 1 28 2 

р. Тулва - с.Барда 12 

апр 

239 14 апр 274 2 35 2 

р. Косьва - пос. Большая 

Осляна 

27 

апр 

254 29 апр 268 2 14 1 

р. Колва - д.Петрецова 29 

апр 

172 1 май 229 2 57 3 

Поздние (наибольшие) 

р. Вогулка - пгт. Шамары 30 

апр 

1979 

353 

1966 

1 май 

1979 

368 

1967 

7 108 

1973 

5 

р. Сылва - пгт. Шамары 23 

апр 

1969 

398 

1970 

24 апр 

1969 

398 

1970 

2 92 

1982 

4 

р. Тулва - с.Барда 24 

апр 

1942 

317 

1939 

25 апр 

1942 

355 

1974 

9 181 

2009 

4 

р. Косьва - пос. Большая 

Осляна 

8 май 

1981 

313 

1975 

9 май 

1981 

361 

1975 

3 48 

1975 

2 

р. Колва - д.Петрецова 12 

май 

1970 

259 

2011 

13 

май 

1969 

369 

1982 

4 187 

1982 

5 

Ранние (наименьшие) 

р. Вогулка - пгт. Шамары 3 апр 

2012 

175 

1978 

5 апр 

1983 

233 

1984 

0 0 1 

р. Сылва - пгт. Шамары 5 апр 

1983 

190 

1983 

6 апр 

1983 

230 

1978 

0 0 1 

р. Тулва - с.Барда 27 

мар 

1983 

_90_ 

2009 

2 апр 

2009 

150 

2012 

0 -38_ 

1939 

1 
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Окончание таблицы 2 

 

Река - пост D1 Н1 D2 Н2 Т1 ΔН Т2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

р. Косьва - пос. Большая 

Осляна 

15 

апр 

1983 

204 

1984 

16 апр 

1975 

226 

1972 

1 -12_ 

1977 

1 

р. Колва - д.Петрецова 6 апр 

2010 

_90_ 

1971 

7 апр 

1968 

113 

1971 

0 0 1 

*где D1 – дата вскрытия реки; Н1 – уровень воды в день вскрытия реки, см; D2 – дата 

формирования затора; Н2 – уровень воды в день формирования затора, см; Т1 – 

продолжительность периода от вскрытия реки до формирования затора, сут; ΔН – 

изменение уровня воды в день формирования затора от уровня в день вскрытия, см; Т2 – 

длительность затора, сут. В числителе указаны характерные показатели, в знаменателе 

указан год наблюдений данных показателей. 

 

Таким образом, ледовые заторы на большинстве рек водосбора 

Воткинского водохранилища встречаются нечасто. Наибольшая 

повторяемость заторов отмечена для двух гидрологических постов: р.Вогулка 

– пгт. Шамары и р.Межевая Утка – с.Усть-Утка. При не высокой (1 – 3 дня) 

продолжительности заторов, в отдельные годы отмечаются значительные 

подъёмы уровня воды. 
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