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Гидрографическая сеть бассейна реки 

Совокупность водотоков (рек, ручьев, временных 
водотоков, каналов), водоемов (озер, водохранилищ, 
болот) и особых водных объектов (ледников) в пределах 
речного бассейна составляет гидрографическую сеть 
бассейна реки.  



 
Частью гидрографической (и русловой) сети 

является речная сеть 
 





Речная система 

Речную систему составляют: 
  главная река, впадающая в 

приемный водоем (океан, море, 
бессточное озеро), 

  и все впадающие в нее притоки 
различного порядка.  







Длина реки 

Длина реки L (в км) – это расстояние вдоль русла между 
истоком и устьем реки.  



Определение длину реки 

Длины рек обычно определяют по крупномасштабным 
картам или аэрофотоснимкам (расстояния измеряют по 
геометрической оси русла или по фарватеру)  



 
Исток – это место начала реки (выход из озера, 

болота, ледника, родника и т. д.) 
 

Где бы река не начиналась и откуда бы река ни вытекала, 
ее исток не может  находиться на самом орографическом 
водоразделе.  



Устье реки – это место впадения 
реки в море или озеро  







Коэффициент извилистости реки  

Отношение длины участка реки Li, к длине прямой li, 
соединяющей концы этого участка, называется коэффициентом 
извилистости реки на данном участке  



Коэффициент извилистости на отдельных участках 
рек изменяется от 1 до 2–3, а иногда и больше  

Поскольку на отдельных участках извилистость реки разная, 
общий коэффициент извилистости всей реки определяют по 
формуле  



Между длиной реки L (в км) и площадью 
бассейна F (в км2) имеется определенная 

связь, близкая к квадратичной: L ~ . F 

Например, для рек бывшего союза 
получена такая осредненная 
эмпирическая зависимость:  



Густота речной сети бассейна  

Сумма длин всех рек в пределах бассейна 
или какой-либо территории дает 
протяженность речной сети ΣLi  

Отношение протяженности речной сети к 
площади бассейна характеризует густоту 
речной сети бассейна или территории d  

имеющую размерность км/км2. Здесь f – 
площадь рассматриваемой территории  



Речная сеть по характеру рисунка 

Речная сеть по характеру рисунка может быть: 
  древо-видной, 
 прямоугольной, 
 центростремительной, 
 центробежной,  
 параллельной, 
  перистой и др.  

Речная сеть – это сложный результат 
тектонических и эрозионно-
аккумулятивных процессов, движения 
ледников, крупномасштабных колебаний 
уровня океана и морей и т. д.  









Долина и русло реки  

Речные долины по 
происхождению могут быть: 
  тектоническими, 
 ледниковыми., 
  и эрозионными.  



По форме поперечного профиля речные 
долины  

По форме поперечного 
профиля речные долины 
подразделяют на: 
  теснины, 
 ущелья, 
 каньоны, 
 V-образные, 
 трапецеидальные, 
 ящикообразные,  
 корытообразные и др.  



Поперечный профиль  долины  

В поперечном профиле долины выделяют склоны долины (вместе с 
уступом долины и надпойменными террасами) и дно долины. В 
пределах дна (ложа) долины находятся русло реки (наиболее низкая 
часть долины, занятая водным потоком в межень) и пойма (заливаемая 
водами половодья или крупных паводков часть речной долины).  



Русла рек по форме 

Русла рек по форме в плане подразделяются 
на: 
 прямолинейные, 
 извилистые(меандрирующие), 
  разделенные на рукава, 
  разбросанные (блуждающие)  





Типы речных русел 

а – прямолинейное,  
 
 
б – извилистое,  
 
 
 
 
в – разделенное на рукава, 
 
 
 г – разбросанное; 
 
 1 – линия наибольших глубин, 2 – 
отмель, 3 – осередок или остров, 4 – 
размываемый уча-сток берега, 5 – 
направление течения  



Основные морфологические элементы русла  

 излучины (меандры), 
  затопляемые подвижные 

повышения дна – осередки 
  и более высокие, более стабильные 

и закрепленные растительностью 
острова, 

  глубокие и мелкие участки русла – 
плесы и перекаты, 

  донные гряды различного размера  





 

Фарватеры  
 

Полоса в русле реки с 
глубинами, наиболее 
благо-приятными для 
судоходства, называется 
фарватером  



Изобаты  

Иногда помимо фарватера выделяют линию наибольших 
глубин. Линии на дне речного русла, соединяющие точки с 
одинаковыми глубинами, называют изобатами.  



Основные морфометрические 
характеристики речного русла  

Основными морфометрическими 
характеристиками речного русла 
являются: 
  площадь поперечного сечения 

ω (в м2), 
 ширина русла В (в м) между 

урезами русла при заданном 
его наполнении, 

  максимальная глубина русла 
hмакс (в м).  



Средняя глубина русла hср  

Средняя глубина русла hср (в м) 
в данном поперечном сечении 
вычисляется по формуле  

hср = ω/В.  

Для большинства речных русел, 
имеющих поперечный профиль 
параболической формы, 
выполняется приближенное 
соотношение  

В извилистом русле максимальная глубина обычно 
смещена к вогнутому берегу.  



Смоченный периметр  

Смоченный периметр – это длина подводного контура 
поперечного сечения речного русла, т. е. линия контакта воды с 
ограничивающими ее твердыми поверхностями – с дном и 
берегами, а зимой также и с ледяным покровом.  



Гидравлический радиус R  

Гидравлический радиус R (в м), равный    R = ω/р.  

Для широких и относительно 
неглубоких речных русел и для 
периода открытого русла (без 
ледяного покрова) величины 
гидравлического радиуса R и 
средней глубины hср 
практически совпадают, 
поскольку в этих случаях             
р ~ В.  





Продольный профиль реки  

Продольный профиль реки – это график изменения отметок дна и 
водной поверхности вдоль русла.  

Разность отметок дна или водной поверхности реки на ка-ком-
либо ее участке называется падением (ΔН, в м). Разность отметок 
истока и устья реки составляет полное падение реки.  

Продольные профили рек могут быть: 
  плавновогнутыми, 
 прямолинейными, 
 выпуклыми, 
  ступенчатыми  



Характер продольного профиля определяется геологическим 
строением и рельефом речного бассейна, а также эрозионно-
аккумулятивной деятельностью самого потока  





Для характеристики 
крутизны продольного 
профиля рек используют 
понятие уклон реки 
(отдельно для дна и 
водной поверхности).  

Уклон реки вычисляют по 
формуле  
I = ΔΗi/Li,  

где ΔΗi – падение, Li – 
длина реки на участке.  

Длина измеряется вдоль русла, и поэтому I представляет собой 
не тангенс, а синус угла наклона дна или водной поверхности к 
горизонту  



Величина I для водной поверхности реки 

Величина I для водной поверхности реки всегда положительна 
(исключения – лишь устья рек, подверженных действию приливов и 
нагонов), а для дна (в этом случае вместо I обычно пишут iо) может на 
некоторых участках принимать и отрицательные значения, например в 
месте резкого уменьшения глубин на перекате. Уклон реки I – 
величина безразмерная, и ее выражают в долях единицы, %, ‰. Во 
многих случаях гидрологи используют также такое понятие, как 
падение на 1 км длины реки: величину падения уровня ΔΗ, 
выраженную в сантиметрах, делят на длину участка русла в 
километрах. Эту величину называют километрическим падением, ее 
размерность см/км.  



 


