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 Рассмотрены условия формирования катастрофических паводков рек 

северо-западного склона Крымских гор. Показано влияние карста на 

характеристики склонового стока. 
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The conditions for the formation of the catastrophic floods of the rivers of the 

northwest slope of the Crimean mountains. Shows the influence of  karst  on the slope 

influx  characteristics . 
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Введение. Территория  северо-западного склона Крымских гор включает 

в себя водосборы рек Бельбек, Альма, Черная и их притоки. Они берут начало 

почти в вершинах Крымских гор и впадают в Черное море. По своему водному 

режиму реки Крыма относятся к рекам с паводочным режимом крымского 

подтипа. Расходы воды на них во время паводков резко возрастают, а 

абсолютные максимумы формируются в тѐплый период года при выпадении 

обильных дождей и могут в 200 — 400 раз превышать среднегодовые расходы 

воды[1]. 

Характерной особенностью данной территории является наличие карста. 

Карст - южнославянское слово и в переводе означает "страна камней", то есть 

каменистая местность, покрытая воронками, пещерами, провалами и др. Карст 

распространен в горной части Крыма и местами на территории Тарханкутского 

полуострова.)[3,4].  Влияние карста на сток достаточно велико и требует 

всестороннего исследования.).  

Анализ исследований и публикаций. В 1960 г. Институтом 

минеральных ресурсов  совместно с Крымской гидрометеообсерваторией, а 

также Институтом гидрологии и гидротехники АН УССР были проведены 

полевые гидрографо - карстологические исследования Горного Крыма[1]. В 

процессе полевых работ на водосборах рек Узунджи и Бельбек были получены 

данные, которые подтвердили представления карстологов о периодичности 

поверхностного стока в эрозионной сети склоновых водосборов и о 

возможности его значительного углубления. Водоносные горизонты, которые 

разгружаются в русла рек, образуют область разгрузки  карста в виде 

поверхностных  источников дают начало многим рекам Крыма (рр. Черная, 

Бельбек, Биюк - Карасу, Салгирка и др.)[1-4].   

Вопросами влияния карста на поверхностный и поземный годовой сток 

рек Крыма в последнее время занималась проф.Лобода Н.С. с учениками [5,6]. 

В частности отмечается, что область разгрузки карстовых вод определяет 

характерные особенности водного режима  рек, которые не связаны с 

климатическими условиями.  Одним из авторов данной статьи так же 



исследовалось влияние карста на продолжительность склонового притока в 

различных физико-географических условиях [7], показано что наблюдается 

увеличение этой величины приблизительно в 2 раза. 

Районирование карста - самостоятельная проблема, при которой больше 

внимания уделяется изучению факторов формирования и эволюции карстовых 

систем, их генезису, структуре, дифференциации и др., что необходимо для 

выявления их регионально-индивидуальных черт. 

Одну из первых схем карстологического районирования Крыма выполнил 

Б.И. Иванов (1961)[1]. Им выделены Равнинно-Крымская, Предгорно-Крымская 

и Горно-Крымская карстовые области. В 2004 г. карстологическое 

районирование Горного Крыма и Кавказа выполнил Б.А. Вахрушев. Впервые 

районирование Крымско-Кавказской горно-карстовой страны представлено на 

едином листе. В его основу положены элементы ранее выполненных схем 

районирования. Впоследствии им же была представлена отдельно схема 

карстологического районирования Крыма (рис.1), повторяющая в общих чертах 

схему 2004 г. [8]. 

 
 

Рис.1- Районирование карста Крымского полуосторова   

по Б.А. Вахрушеву[8].  

 

Постановка проблемы. В связи с перераспределение запасов подземных 

вод между соседними водосборами возникает не совпадение поверхностного и 



подземного водосборов рек исследуемой территории. Это приводит к тому, что 

водные ресурсы отдельных водосборов определяются не климатическими, а 

гидрогеологическими условиями. Это обстоятельство вызывает определенные 

трудности при разработке методик расчета стока рек исследуемой территории, 

поскольку сведения о наличии карста на водосборах и степени его действия на 

условия формирования стока носят качественный, а не количественный 

характер.  

Цель работы заключалась в оценке влияния карста на склоновый сток в 

период прохождения дождевых паводков теплого периода. 

Материалы и методы исследования. Для обоснования характеристик 

склонового стока использованы данные по 21 посту опорной гидрологической 

сети рек северо-западного склона Крымских гор, с диапазоном площадей 

водосборов от 4,5 км 
2  

до  633 км 
2 
, и с периодом наблюдений от 9 до 44 лет. 

В основу положена так называемая «операторная» модель формирования 

максимального стока [9]. Базовым в ней  является расчетное уравнение: 
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где mq - максимальный модуль склонового притока, равный: 
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где  n1n - коэффициент неравномерности  склонового притока; 0T  - 

продолжительность склонового притока; mY  -слой стока за паводок. 

Таким образом, используемая модель дает возможность оценить 

возможное влияние карста непосредственно, как на характеристики стока на 

склонах, так и на их результирующую – максимальный модуль склонового 

стока. 

Результаты исследования и их анализ. Одной из основных задач при 

разработке методик максимального стока  является обобщение слоев стока. 

Приступая к пространственному обобщению слоев стока в горных районах, 



необходимо, прежде всего, иметь в виду, что характеристики стока в горах,  в 

отличие от равнинных территорий, подчиняются не географической 

зональности, а высотной поясности.  

Для рек горного Крыма эта зависимость четко прослеживается - с ростом 

высоты местности увеличивается сток,  с другой стороны на рассматриваемой 

территории есть еще один фактор, который существенно влияет на 

распределение стока по территории - это карст. Для слоев стока Y1%  такая 

зависимость показана на (рис.2). Как видно из рис.2,  выделяется два района 

один которых карстовый - это верховья рек  Биюк-Узеньбаш и Черная. 
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Рис. 2 -Зависимость Y1% от средней высоты водосборов рек северо-

западного склона Крымских гор 

 

Аналогичная зависимость построена и для еще одной характеристики 

склонового  стока – его продолжительности. Как показано на рис.3, для 

большинства рек наблюдается четкая закономерность в увеличении 

исследуемого параметра с высотой, однако выделяется две группы точек 



которые отклоняются от общей закономерности, как в сторону увеличения, так 

и уменьшения.  Проанализировав описание карста в данном районе, мы 

предполагаем, что одна группа точек представляет область разгрузки карста, а 

другая – область питания. 
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Рис.3 - Зависимость продолжительности склонового притока от средней 

высоты водосбора 

В дальнейшем, учитывая, что составляющие максимального модуля 

склонового притока mq  зависят от высоты и изменяются в одном направлении, 

построена зависимость максимального модуля склонового притока от высоты 

местности, которая представлена на (рис.4). Как и в предыдущих случаях, на 

полученной зависимости выделяется два района – один из которых карстовый 

(верховья рек  Биюк-Узеньбаш, Черная, Байдарка, Манаготра и Бельбек). 
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Рис.4  - Зависимость максимального модуля склонового притока от 

высоты местности ; район І – территория на которой влияние карста не 

выявлено; район ІІ – территория, на которой выявлено влияние карста на 

максимальный сток паводков. 

 Выводы. В результате исследования выявлено влияние карста на 

характеристики склонового стока в период паводков на реках северо-западного 

склона Крымских гор. В целом, можно отметить что карст увеличивает 

максимальный модуль склонового притока за счет дополнительного притока 

вод с соседних водосборов. 

 Задачей дальнейших исследований является оценка влияния карста на 

максимальный сток рек, используя  материалы по рекам северо-восточного и 

южного берега Крымских гор. 
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