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Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени М. Г. Синицына 

расположен в Костромской области и был создан 21 января 2006 года с целью сохранения 

южно-таёжных природных комплексов Русской равнины. В настоящее время водотоки на 

территории заповедника являются слабоизученными, а исследования, проводимые на тер-

ритории бывшего памятника природы и ныне существующего заповедника, имеют фраг-

ментарный характер. Реки заповедника «Кологривский лес» характеризуются ярко выра-

женным весенним половодьем, летне-осенней низкой меженью, которая прерывается па-

водками, и зимней меженью. Глубина, ширина рек, расход воды изменяются как сезонно, 

так и на протяжении короткого периода при наличии обильных осадков. На Кологривском 

участке большинство рек характеризуются большими зарастающими открытыми мало-

проточными прибрежными участками и подвергаются значительному воздействию зоо-

генного фактора – деятельности бобров. Реки Мантуровского участка заповедника зна-

чительно отличаются от рек Кологривского участка как по гидрологическим, так и по 

морфологическим показателям. 
 

Ключевые слова: малые реки; заповедник; Кологривский лес; гидрологические показа-

тели; морфологические показатели. 
 

Введение. Государственный природ-

ный заповедник «Кологривский лес» име-

ни М. Г. Синицына расположен в Ко-

стромской области и был создан 21 января 

2006 года с целью сохранения южно-

таёжных природных комплексов Русской 

равнины. В настоящее время водотоки на 

территории заповедника являются слабо-

изученными, а исследования, проводимые 

на территории бывшего памятника приро-

ды и ныне существующего заповедника, 

имеют фрагментарный характер [1–6].  

Значительная территория Кологри-

вского участка заповедника в середине 

XX века была подвергнута сплошным 

концентрированным рубкам, которые 
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привели к значительным изменениям го-

дового модуля стока рек и к увеличению 

объёма илистых наносов. По данным из 

работы С. А. Родина с соавторами [7], в 

бассейнах рек Унжи, Ветлуги, Костромы 

и др. после рубок произошло увеличение 

годового модуля стока воды с 6,71  до 

9,88 л/с с 1 км2, а годовых наносов с 5,28 

до 8,95 т с 1 км2. В результате проведения 

лесовосстановления годовой модуль стока 

практически восстановился до первона-

чального значения и составил 6,92 л/с с 1 

км2, а количество годовых наносов снизи-

лось до 6,93 т с 1 км2. 

Большая часть Мантуровского участ-

ка заповедника представлена пирогенны-

ми сосняками, сформировавшимися на 

месте гари 1972 года. В первые годы по-

сле пожара проводились массовые 

сплошные рубки. В результате этого, как 

отмечено в монографии Н. С. Лазаревой с 

соавторами [5], большая часть повре-

ждённой огнём, но оставшейся на корню 

древесины была вырублена и вывезена. 

Вырубка лесных насаждений на значи-

тельной площади в бассейнах рек Кастово 

и Иваньчиха способствовала увеличению 

годового модуля стока воды.  

В 1960-е годы часть территории Ман-

туровского участка заповедника была 

подвергнута интенсивной осушительной 

мелиорации. Магистральные каналы про-

ходят по квартальным просекам, а впада-

ющие в них дрены открытого типа распо-

ложены на расстоянии 150–200 м друг от 

друга. Значительная часть осушительной 

сети функционирует и в настоящее время. 

Таким образом, для выявления изме-

нений в природной среде, происшедших с 

момента прекращения хозяйственной дея-

тельности и организации заповедника, 

необходимо проведение исследований, в 

том числе направленных и на изучение 

гидрологических показателей водоёмов. 

Цель работы – картирование посто-

янных водотоков на территории заповед-

ника с выделением основных водосборов 

и изучение гидролого-морфологических 

показателей малых рек, протекающих на 

территории заповедника «Кологривский 

лес», с организацией дальнейшего мони-

торинга за их состоянием. 

Объект исследования. Объектом ис-

следований являются реки, протекающие 

на территории заповедника «Кологрив-

ский лес». Заповедник «Кологривский 

лес» расположен в Кологривском, 

Нейском, Парфеньевском, Чухломском 

муниципальных районах (Кологривский 

участок) и в Мантуровском районе (Ман-

туровский участок) Костромской области. 

По итогам землеустройства 2010 года 

площадь Кологривского участка составля-

ет 48094,6 га, Мантуровского участка – 

10845,0 га. Общая площадь заповедника 

58939,6 га. 

Все реки, протекающие по террито-

рии заповедника, относятся к бассейну 

реки Унжи, которая является левым при-

током реки Волги. Река Унжа протекает 

по территории Вологодской и Костром-

ской областей. Наиболее крупными при-

токами Унжи являются река Нея и река 

Вига (правые), а также река Межа (ле-

вый). Река Нея (протяжённость 253 км, 

площадь бассейна – 6060 км2) и река Вига 

(длина – 175 км, площадь бассейна – 

3360 км2) берут начало на Галичской воз-

вышенности, а река Межа (длина – 

186 км, площадь бассейна – 2630 км2) об-

разуется при слиянии рек Конюг и Мичуг, 

текущих с Северных Увалов. 

Длина реки Унжи составляет 426 км, 

площадь бассейна – 28,9 тыс. км2. Боль-

шая часть водосборного бассейна пред-

ставлена плоской и волнистой Унженской 

зандровой равниной с высотой 140–180 м 

над уровнем моря. Уклон реки – 

0,15 м/км. Ширина речной долины дости-

гает 3–5 км, глубина вреза составляет 25–

30 м. Годовой гидрограф реки Унжи пока-

зан на рис. 1. 
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Рис. 1. Годовой гидрограф (река Унжа, город Кологрив) 
 

Русло реки Унжи извилистое, коэф-

фициент извилистости — около 1,4. Ши-

рина русла в среднем и нижнем течении 

изменяется от 40 до 300 м, глубина в ме-

жень в среднем от 1 до 2 м (на перекатах 

0,5–1,0 м, на плёсах местами до 5,0 м). В 

русле встречаются как небольшие по раз-

мерам осередки, так и довольно крупные 

острова, длиной до 625 м и шириной до 

150 м (в районе посёлка Карьково), высо-

той над урезом 7–8 м. Русловые наносы, в 

основном, пески средне- и мелкозерни-

стые, с включениями в базальном гори-

зонте гравия, гальки и мелких валунов.  

Поперечный профиль долины реки 

Унжи типичный ящикообразный, как пра-

вило, асимметричный, шириной по бров-

кам до 10 км, с широким (до 4 км) днищем 

и глубиной вреза долины, достигающей 

50–75 м. Склоны долины преимуществен-

но пологие (5–7о), но на подмываемых 

участках могут достигать крутизны 30о.  

Объектами исследования на Кологри-

вском участке заповедника являлись реки 

Понга, Лондушка, Сеха, Чёрная, Кисть, 

Вонюх, а на Мантуровском участке – река 

Кастово и её правый приток – река Ивань-

чиха. В связи с тем, что большая часть 

территории заповедника является трудно-

доступной, количество постов монито-

ринга за состоянием водотоков является 

ограниченным.  Список точек, на которых 

проводились наблюдения и замеры, при-

веден в табл. 1. 
 

Таблица 1  
 

Пункты наблюдения и проведения замеров 
 

Река 
Координаты 

Широта Долгота 

Понга 43,77113 59,01187 

Сеха 43,83062 58,92642 

Черная 43,82855 58,92394 

Лондушка 43,93226 58,89790 

Вонюх 43,99572 58,80483 

Кастово 44,60356 58,05623 

Иваньчиха 44,60881 58,05476 
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Материал и методика исследова-

ний. Исследования проводились с мая по 

сентябрь в течение 2014–2016 гг. на тер-

ритории Кологривского и Мантуровского 

участков заповедника. В работе исполь-

зуются полевые материалы, собранные 

как на постоянных наблюдательных пунк-

тах, так и во время маршрутных обследо-

ваний. Все измерения проводились в 

трёхкратной повторности. 

При описании рек в работе использу-

ется классификация малых рек, предло-

женная В.Л. Рохмистровым и С.С. Нау-

мовым (табл. 2). 

С целью изучения расхода воды на 

постах мониторинга выбирался прямоли-

нейный участок русла, типичный для дан-

ной реки, для гидрометрического створа.  

Промерные вертикали створа располага-

лись на расстоянии 2,0–2,5 м друг от дру-

га в зависимости от реки. Расстояние 

между промерными точками составляло 

0,5 м. Схема гидрометрического створа 

изображена на рис. 2. 

По результатам промеров рассчитыва-

лись значения живого сечения реки, средней 

глубины, смоченного периметра и гидрав-

лического радиуса. Для повышения точно-

сти вычисления расхода воды определялась 

средняя площадь сечения реки по формуле: 

1 2 32
,

4

F F F
F

 
  

где: F – средняя площадь сечения, м2; F1  

– площадь живого сечения верхнего ство-

ра, м2; F2 – площадь живого сечения глав-

ного створа, м2; F3  – площадь живого се-

чения нижнего створа, м2. 

Определение скорости течения реки 

проводилось при помощи поверхностного 

поплавка. Пуск поплавка осуществлялся 

на пусковом створе, а на нижнем створе 

фиксировалось значение скорости течения 

реки. После этого рассчитывалось значе-

ние расхода воды: 

,Q F   

где: Q – расход воды, м3/сек; F – средняя 

площадь сечения, м2; ν – скорость тече-

ния, м/сек. 
 

Таблица 2  
 

Классификация малых рек Ярославского Поволжья [8] 
 

Характеристика Длина, км Водосбор, км2 Расход, м3/с 

Незначительные 0-10 6,26 0,04 

Очень малые 11-20 37,56 0,40 

Самые малые 21-50 114,07 1,20 

Среднемалые 50-100 318,01 4,10 

Малые 101-250 4000,0 13,0 

 

 
 

Рис. 2. Схема гидрометрического створа 



Вестник ПГТУ. 2017.  № 3 (35)    ISSN 2306-2827 

62 

Таблица 3  

 

Результаты определения живого сечения реки и расхода воды в меженной период 

 

Река Створ 

Живое  

сечение, м2 

Скорость течения, 

м/сек 

Расход  

воды, м3/сек 

Замер 1 Замер 2 Замер 3 Замер 1 Замер 2 Замер 3 Замер 1 Замер 2 Замер 3 

Понга 

Пусковой 2,23 2,51 2,40 0,49 0,47 0,47 1,15 1,17 1,28 

Верхний 3,67 2,86 3,36 0,40 0,49 0,44 1,53 1,43 1,57 

Главный 3,48 2,70 3,11 0,40 0,50 0,45 1,45 1,35 1,40 

Нижний 2,88 3,00 2,25 0,42 0,45 0,53 1,20 1,50 1,20 

Лондушка 

Пусковой 0,47 0,45 0,55 0,30 0,33 0,38 0,14 0,15 0,21 

Верхний 0,47 0,51 0,47 0,30 0,33 0,36 0,14 0,17 0,18 

Главный 0,77 0,69 0,76 0,30 0,32 0,38 0,23 0,23 0,29 

Нижний 0,70 0,45 0,63 0,30 0,33 0,38 0,21 0,15 0,24 

Сеха 

Пусковой 0,97 0,65 0,73 0,35 0,40 0,45 0,34 0,26 0,33 

Верхний 0,51 0,65 0,49 0,35 0,40 0,45 0,18 0,26 0,22 

Главный 0,86 0,93 0,84 0,35 0,40 0,45 0,30 0,37 0,38 

Нижний 0,66 0,83 0,62 0,35 0,40 0,45 0,23 0,33 0,28 

Чёрная 

Пусковой 0,11 0,14 0,14 0,34 0,41 0,35 0,04 0,06 0,05 

Верхний 0,16 0,16 0,23 0,37 0,41 0,35 0,06 0,07 0,08 

Главный 0,11 0,07 0,14 0,37 0,41 0,35 0,04 0,03 0,05 

Нижний 0,11 0,14 0,23 0,37 0,43 0,35 0,04 0,06 0,08 

Вонюх 

Пусковой 0,56 0,78 0,60 0,22 0,40 0,27 0,14 0,31 0,18 

Верхний 1,00 0,43 0,62 0,25 0,40 0,30 0,25 0,17 0,19 

Главный 0,64 0,53 0,57 0,25 0,40 0,29 0,16 0,21 0,17 

Нижний 0,96 0,53 0,80 0,25 0,40 0,30 0,24 0,21 0,24 

Кастово 

Пусковой 2,01 1,99 2,40 0,53 0,52 0,53 1,14 1,03 1,28 

Верхний 1,80 2,48 2,29 0,54 0,52 0,53 1,02 1,28 1,22 

Главный 1,75 2,23 2,40 0,57 0,52 0,53 0,99 1,15 1,28 

Нижний 2,31 2,34 2,31 0,57 0,52 0,52 1,31 1,21 1,23 

Иваньчиха 

Пусковой 0,58 0,69 0,81 0,45 0,53 0,48 0,26 0,37 0,39 

Верхний 0,76 0,67 0,77 0,43 0,48 0,48 0,34 0,36 0,37 

Главный 0,60 0,64 0,79 0,45 0,53 0,48 0,27 0,34 0,38 

Нижний 0,76 0,39 0,60 0,45 0,53 0,45 0,34 0,21 0,29 

 

 

Результаты определения живого сече-

ния реки и расхода воды приведены в 

табл. 3. 

Средние расходы воды по створам, 

ошибки и достоверность определения 

средних значений приведены в табл. 4. На 

5-процентном уровне значимости по t-

критерию средние значения являются ста-

тистически значимыми ( tрасч>tтабл). Коэф-

фициент вариации для всех вариантов не 

превышает 25,0 %, что указывает на од-

нородность выборочных совокупностей.
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Таблица 4 

 

Ошибки и достоверность определения среднего расхода воды (м3/сек)  

по створам в меженной период 2014–2016 гг. 
 

Река Створ 
Статистический показатель 

X  m
X

 t
X

 s CV, % 

Понга 

Пусковой 1,20 0,04 29,69 0,07 5,83 

Верхний 1,51 0,04 37,00 0,07 4,68 

Главный 1,40 0,03 48,50 0,05 3,57 

Нижний 1,30 0,10 13,00 0,17 13,32 

Лондушка 

Пусковой 0,18 0,02 8,23 0,04 21,03 

Верхний 0,16 0,01 13,13 0,02 13,19 

Главный 0,25 0,02 12,50 0,03 13,86 

Нижний 0,20 0,03 7,56 0,05 22,91 

Сеха 

Пусковой 0,31 0,03 12,32 0,04 14,06 

Верхний 0,22 0,02 9,53 0,04 18,18 

Главный 0,35 0,03 13,91 0,04 12,45 

Нижний 0,28 0,03 9,70 0,05 17,86 

Чёрная 

Пусковой 0,05 0,01 8,66 0,01 20,00 

Верхний 0,07 0,01 12,12 0,01 14,29 

Главный 0,04 0,01 6,93 0,01 25,00 

Нижний 0,06 0,01 5,20 0,02 33,33 

Вонюх 

Пусковой 0,21 0,05 4,09 0,09 42,32 

Верхний 0,20 0,02 8,27 0,04 20,96 

Главный 0,18 0,02 11,78 0,03 14,70 

Нижний 0,23 0,01 23,00 0,02 7,53 

Кастово 

Пусковой 1,15 0,07 15,90 0,13 10,90 

Верхний 1,17 0,08 14,90 0,14 11,63 

Главный 1,14 0,08 13,59 0,15 12,74 

Нижний 1,25 0,03 40,92 0,05 4,23 

Иваньчиха 

Пусковой 0,34 0,04 8,41 0,07 20,59 

Верхний 0,36 0,01 39,72 0,02 4,36 

Главный 0,33 0,03 10,27 0,06 16,87 

Нижний 0,28 0,04 7,40 0,07 23,42 

 

Примечание: X  – средняя арифметическая, m
X

 –  стандартная ошибка, t
X

 –  t-критерий, CV – 

коэффициент вариации. 

 

Средняя глубина реки определялась 

по формуле [9]: 

,
S

h
B

  

где: h – средняя глубина реки, м; F – сред-

няя площадь сечения, м2; B – средняя ши-

рина реки, м. 

Для вычисления таких показателей, 

как коэффициент извилистости русла и 

уклон реки использовалась электронная 

карта заповедника, составленная на осно-

ве цифровой модели рельефа. Средствами 

QGIS определялись высотные отметки то-

чек и длины горизонтальных проложений 

линий. Кроме того, в результате анализа 

цифровой модели рельефа средствами 

GRASS была составлена карта водосборов 

основных рек заповедника. 
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Коэффициент извилистости русла рек 

рассчитывался как отношение длины реки 

к кратчайшему расстоянию между устьем 

и истоком: 

,
L

K
I

  

где: K – коэффициент извилистости, L – 

длина реки, м; I – кратчайшее расстояние 

между истоком и устьем, м. 

Уклон реки рассчитывался как отно-

шение величины падения реки к её длине, 

а падение реки представляет собой пере-

пад высот между истоком и устьем: 

 1 2
,

H H
Y

L


  

где: Y – уклон реки, м/км;  H1–H2 – паде-

ние реки, м;  L – длина реки, км. 

Кроме картографических материалов 

и материалов полевых обследований при 

описании водотоков использовались све-

дения из Государственного водного ре-

естра и материалы ежегодно издаваемой 

заповедником  «Летописи природы». 

Результаты и обсуждение. Заповедник 

«Кологривский лес» состоит из двух изоли-

руемых участков, которые имеют суще-

ственные отличия в рельефе, растительном 

покрове. В гидрологическом отношении эти 

участки также имеют различия.  

На территории Кологривского участ-

ка заповедника протекают только малые 

реки, которые являются правыми прито-

ками реки Унжи разных порядков. Про-

тяжённость постоянных водотоков,  в том 

числе по которым проходит граница запо-

ведника, на территории этого участка со-

ставляет 236 км. Глубина и ширина рек 

изменяются как сезонно, так и на протя-

жении короткого периода при наличии 

обильных осадков.  

Все реки имеют участки разной глу-

бины: наименьшая глубина наблюдается 

на перекатах с каменисто-песчаными 

грунтами и скоростью течения до 1,0 м/с. 

В структуре рек присутствуют плёсы с 

глубиной более 1,0 м и скоростью течения 

0,5 м/с, а также ямы, имеющие глубину 

1,5–2,0 м при сильно замедленном тече-

нии. Многие реки характеризуются боль-

шими зарастающими открытыми мало-

проточными прибрежными участками и 

подвергаются значительному воздей-

ствию зоогенного фактора – деятельности 

бобров, воздействующих на гидрологиче-

ский режим малых рек и приводящих, как 

отмечено М. Г. Синицыным и А. В. Руса-

новым [10], к значительным изменениям 

стока и аккумуляции воды в бассейнах 

мелких лесных рек. 

Река Понга – один из самых крупных 

водотоков на территории заповедника. 

Длина реки составляет 73 км, на протяже-

нии 21,5 км проходит граница заповедни-

ка, полностью в границы заповедника не 

входит. Является среднемалой. Исток об-

разован слиянием рек Лондушки и Сехи. 

Общая протяжённость притоков составля-

ет 33,2 км. Наиболее крупными из них яв-

ляются река Родля (левый, длина 10,1 км, 

очень малая), река Талица (левый, длина 

5,2 км, незначительная), река Робля (ле-

вый, длина 5 км, незначительная). 

Средняя глубина находится в диапа-

зоне от 0,14 м на перекатах до 2,0 м на 

участках, подпруженных бобровыми пло-

тинами. В районе постоянного наблюда-

тельного поста средняя ширина реки со-

ставляет 8,2 м, средняя скорость течения – 

0,3 м/с, расход воды в межень – 1,4 м3/сек, 

расход воды в половодье – 28,0 м3/сек, 

прозрачность – 0,60–0,75 м. Дно реки 

обильно зарастает макрофитами. 

Река Кисть имеет длину 58 км, сред-

немалая. Полностью в границы заповед-

ника не входит, по реке на протяжении 1,5 

км проходит граница заповедника. Самым 

крупным притоком является река Юрман-

га (длина 8,5 км, незначительная, протя-

жённость притоков 14 км), длина в преде-

лах заповедника составляет 6,9 км в верх-

нем течении. 

Река Вонюх имеет длину 33 км, самая 

малая. Длина в пределах заповедника со-

ставляет 17,5 км в верхнем течении. Об-

щая длина притоков – 21 км. Наиболее 

крупным притоком является река Анюж 

(правый, длина 8 км, незначительная). В 
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районе постоянного наблюдательного по-

ста средняя ширина составляет 5,1 м, 

средняя скорость течения – 0,2 м/с, расход 

воды в межень – 0,3 м3/с, расход воды в 

половодье – 6,7 м3/с. 

Река Сеха имеет длину 34 км, самая 

малая. Длина в пределах заповедника со-

ставляет 20,5 км (нижнее и среднее тече-

ние). Общая длина притоков – 32,7 км. 

Самым крупным притоком является река 

Чёрная (левый, длина 8,5 км, незначи-

тельная). В районе постоянного наблюда-

тельного пункта средняя ширина состав-

ляет 5,0 м, средняя скорость течения – 

0,25 м/с, расход воды в межень – 0,4 м3/с, 

расход воды в половодье – 7,5 м3/с.  

В среднем течении река Сеха в мае 

2014 года в конце половодья имела сред-

нюю ширину 6,25 м, наибольшей ширины 

за период наблюдений река достигла в сен-

тябре 2015 года (9,2 м) вследствие по-

стройки бобровой плотины ниже по тече-

нию реки. Плотина была построена в конце 

лета 2014 года, после чего течение реки 

значительно ослабло (0,05–0,07 м/с), а в 

июне 2015 года практически отсутствовало.  

Также, в динамике, после подпружи-

вания реки, наблюдалось снижение про-

зрачности от 0,8–0,9 м (сентябрь, 2014 

год) до 0,52 м (июнь, 2015 год). В дина-

мике также значительно снижался расход 

воды: в 2014 году наименьшее значение 

было отмечено в сентябре (0,21 м3/с), в 

межень 2015 года он близился к нулевым 

значениям из-за отсутствия течения, а в 

сентябре, после пополнения реки дожде-

выми водами, был равен 0,11 м3/с. В лет-

ние месяцы 2016 года скорость течения на 

данном участке также была близка к ну-

левому значению. 

Изученный участок в среднем тече-

нии реки Сеха сочетает как перекаты с 

каменисто-песчаным грунтом, так и более 

глубокие участки с небольшим течением, 

илисто-песчаным грунтом. Наиболее вы-

сокая скорость течения отмечена в мае 

2015 года (0,83 м/с), наименьшая – в сен-

тябре 2015 года (0,04 м/с), соответственно 

изменялись величины расхода воды от 7,8 

м3/с в мае до 0,07 м3/с в сентябре. 

Река Чёрная вытекает из болота в 28 

квартале заповедника и имеет длину 7 км 

(незначительная). Является левым прито-

ком реки Сеха. На изучаемом участке в 

районе квартальной просеки между 22 и 

23 кварталами заповедника наибольшей 

ширины река достигала в сентябре 2014 

года (6,4 м) в результате выпадения 

обильных осадков, средняя ширина за 

весь период исследований на данном 

участке составила 5,5 м. Во все сезоны 

2014–2016 гг. течение на исследованном 

участке практически отсутствовало из-за 

наличия бобровой плотины ниже по тече-

нию. Прозрачность воды снижается в лет-

ние месяцы, вследствие функционирова-

ния данного участка реки как стоячего во-

доёма и развития там фитопланктонных и 

зоопланктонных сообществ, в июне 2015 

года прозрачность составила 0,35 м. 

Река Чёрная в нижнем течении в рай-

оне постоянного наблюдательного пункта, 

недалеко от места впадения в реку Сеху, 

также перегорожена плотиной, выше ко-

торой течение замедлено, ниже может до-

стигать в весенний период 0,45 м/с. На 

участке ниже плотины средняя ширина 

реки составляет 2,8 м. Наибольший рас-

ход воды в половодье наблюдался в 2014 

году (2,68 м3/с), наименьший – в июне 

2015 и 2016 гг. (0,05 м3/с) в связи со зна-

чительным замедлением скорости тече-

ния. Прозрачность воды в 2015 году сни-

зилась до значения 0,5 м. 

Река Лондушка имеет длину 26 км 

(самая малая). Полностью в пределы за-

поведника входит только 6,2 км в верхнем 

течении, ниже по реке проходит граница 

заповедника. В среднем течении реки в 

районе постоянного наблюдательного по-

ста ширина составляет 4,5 м. Средняя 

глубина реки на изученном участке соста-

вила 0,4 м,  средняя скорость течения – 

0,2 м/с, расход воды в межень – 0,2 м3/с, 

расход воды в половодье – 2,9 м3/с. 

Наибольшая прозрачность наблюдается в 
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мае (0,75 м), наименьшие значения про-

зрачности отмечены в летний период.  

В нижнем течении реки, вблизи впа-

дения Лондушки в реку Понгу, средняя 

ширина составляет 4,9 м при средней глу-

бине на перекатах 0,3 м. Прозрачность со-

ставляет в среднем 0,6 м, расход воды в 

меженной период находится в диапазоне 

0,1–0,2 м3/с. 

Для ключевых рек Кологривского 

участка заповедника был проведён анализ 

водосборов, которые показаны на карте 

(рис. 3). В границах заповедника находят-

ся водосборные бассейны следующих рек: 

Понга, Лондушка, Вонюх, Монза, Нель-

ша, Пасьма, Сеха, Кисть. Наибольшую 

водосборную площадь имеет река Сеха 

(28 % от площади участка) и река Нельша 

(20 %). По 10–15 % от общей площади 

участка приходится на водосборы рек 

Понга, Кисть, Лондушка и Вонюх. Сум-

марно на водосборы рек Монза и Пасьма 

приходится менее 5 % от площади Коло-

гривского участка заповедника. 

Кологривский участок заповедника 

включает два ландшафта – Кологривский 

и Кистереченский. Кологривский ланд-

шафт относится к классу возвышенных 

конечно-моренных равнин и для него ха-

рактерны достаточно значительные абсо-

лютные высоты (до 230 м на междуречь-

ях). Данный ландшафт состоит из двух 

местностей, практически равных по пло-

щади. Граница местностей проходит ме-

ридионально по правому безымянному 

притоку реки Сехи. 

 

 

 
 

Рис. 3. Водосборы основных рек Кологривского участка заповедника  

(система координат Pulkovo 1995) 
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Восточная местность Кологривского 

ландшафта представляет собой плоско-

волнистую равнину. Высотные отметки 

междуречий достигают 225 м, глубина 

врезания рек – 25 м. В данной местности 

протекает река Вонюх. Реки врезаны до-

статочно глубоко, русла сильно спрям-

лённые – коэффициент извилистости для 

реки Вонюх в границах заповедника и в 

целом для всего водотока составляет 1,7 

(табл. 5). Величины падения весьма зна-

чительны – от 2,6 м/км и на некоторых 

участках могут достигать 5,6 м/км. В 

среднем величина падения составляет 3–

4 м/км. Скорости течения всех рек, не-

смотря на это, невысоки и составляют в 

среднем 0,2 м/с. Местность отличается 

наибольшей во всём участке густотой эро-

зионной сети (мелких притоков рек и ма-

лых эрозионных форм). 

Западная местность Кологривского 

ландшафта отличается несколько иным 

характером рельефа. Это округло-

вершинная холмисто-грядовая равнина. 

Абсолютные высоты междуречий чуть 

меньше 220 м. Глубина врезания рек не-

сколько меньше – до 20 м. Основные реки 

этого участка – верховья рек Сеха и 

Кисть. Для них характерна, прежде всего, 

практическая линейность русел – коэф-

фициент извилистости не превышает 1,3. 

Величины падения в пределах этой терри-

тории имеют тенденцию к довольно рез-

кому убыванию – река Сеха от 6,6 в исто-

ке до 1,0 м/км в устье. Скорости течения 

рек здесь в среднем составляют 0,3 м/с. 

Дренированность междуречий лучше, чем 

в восточной местности. Густота эрозион-

ной сети этой местности заметно (в 1,5–

2,0 раза) меньше, чем в восточной. 

Кистереченский ландшафт Кологри-

вского участка заповедника характеризу-

ется моренным водно-ледниковым релье-

фом, преимущественно пологоволнистым. 

Здесь протекают наиболее крупные реки 

Кологривского участка заповедника – ре-

ка Понга, река Кисть, река Сеха в среднем 

и нижнем течении. Максимальные высоты 

междуречий здесь не превышают 200 м, 

глубина врезания водотоков составляет 

20–25  м. 

Отличительной особенностью этой 

территории является развитие долин 

наиболее значительных рек в пределах 

долинных зандров. К ним относятся река 

Лондушка и река Сеха, образующаяся при 

их слиянии река Понга, река Кисть и её 

приток река Юрманга. Формирующиеся 

при этом долины имеют корытообразную 

или теснинообразную форму, ширина их 

достигает 1,2 км. Поймы рек (шириной до 

300 м) осложняются старичными пониже-

ниями. Коэффициент извилистости русел 

достигает 1,8–2,0. Величины падения  

основных рек не превышают 1,5 м/км. 

Скорости течения в среднем течении со-

ставляют 0,2 м/с, в нижнем – достигают 

0,3 м/с.  
 

Таблица 5  
 

Характеристика русел основных рек заповедника 
 

Река 

Коэффициент  

извилистости 
Уклон реки, м/км 

В границах 

заповедника 

По всему  

водотоку 

В границах 

заповедника 

По всему  

водотоку 

Понга 3,7 2,0 0,3 0,2 

Сеха 1,5 1,3 1,9 1,0 

Чёрная 1,1 1,1 2,9 2,9 

Лондушка 1,6 1,6 2,1 2,1 

Вонюх 1,7 1,7 3,0 3,4 

Кастово 1,3 1,4 1,5 1,3 

Иваньчиха 1,3 1,2 2,8 2,1 
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Самой крупной рекой является Понга. 

Долина её наиболее широкая (достигает 2 

км) и осложняется надпойменной терра-

сой. Ширина русла реки в верхнем тече-

нии – 12 м, в нижнем – достигает 15 м. 

Скорость течения составляет 0,3 м/с. В то 

же время русла самых малых водотоков – 

притоков основных рек, спрямлённые (ко-

эффициент извилистости не превышает 

1,1), величины падения достигают 4,6 

м/км. Долины этих рек – узкие, форма до-

лин является U-образной. 

Вся территория Мантуровского 

участка заповедника относится к бассейну 

реки Кастово – левого притока 1 порядка 

реки Унжи. Общая протяжённость посто-

янных водотоков на территории этого 

участка заповедника – 61,6 км. Наиболее 

крупными водотоками являются река Ка-

стово и река Иваньчиха. Русла всех рек 

являются слабоизвилистыми, на что ука-

зывает коэффициент извилистости. Так, 

для реки Кастово в границах заповедника 

коэффициент извилистости составляет 

1,3, а по всему водотоку – 1,4, и для реки 

Иваньчиха в границах заповедника – 1,3, а 

по всему водотоку – 1,2. 

Река Кастово имеет длину 39 км (са-

мые малые), в пределах заповедника – 

19,5 км. Общая длина притоков составля-

ет 51 км. Наиболее крупными притоками 

являются река Иваньчиха (рассмотрена 

далее) и река Зимняя (левый, длина 5,5 км, 

незначительная). По данным замеров на 

постоянном наблюдательном пункте 

средняя ширина составляет 7,0 м, средняя 

скорость течения – 0,35 м/с, расход воды в 

межень – 1,2 м3/с, расход воды в полово-

дье – 23,5 м3/с. 

Река Иваньчиха – правый приток реки 

Кастово. Длина составляет 25 км (самая 

малая), в границах заповедника – 12 км. 

Суммарная длина притоков 8 км. По дан-

ным замеров на постоянном наблюда-

тельном пункте средняя ширина составля-

ет 4,5 м, средняя скорость течения – 

0,3 м/с, расход воды в межень – 0,3 м3/с, 

расход воды в половодье – 6,5 м3/с. 

На рис. 4 изображён продольный про-

филь рельефа Мантуровского участка от 

северо-западного угла (широта 44.60721, 

долгота 58.07350) до юго-восточного (ши-

рота 44.75543, долгота 57.96298). При 

движении в сторону поймы реки Унжи (с 

юго-востока на северо-запад) наблюдается 

уменьшение высотных отметок от 150 до 

115 м (уклон 2,3 м/км), что показано крас-

ной линией на рисунке. Наибольшим 

уклоном характеризуется река Иваньчиха – 

2,8 м/км в границах заповедника и 2,1 м/км 

по всему водотоку. Для реки Кастово 

уклон в два раза меньше и в границах за-

поведника составляет 1,5 м/км, а по всему 

водотоку – 1,3 м/км. 

 

 

 
 

Рис. 4. Профиль рельефа Мантуровского участка заповедника 
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Самая верхняя ступень рельефа тер-

ритории Мантуровского участка заповед-

ника расположена выше 145 м абсолют-

ной высоты и относится к плосковолни-

стой междуречной водно-ледниковой рав-

нине днепровского возраста, сложенной 

мощными песками. Междуречья этого 

ландшафта слабо затронуты эрозией. Раз-

деляющие холмы седловины в условиях 

затруднённого оттока влаги довольно ин-

тенсивно заболачиваются по верховому и 

переходному типу. Пологие склоны рав-

нины осложнены древними ложбинами 

стока талых ледниковых вод, в настоящее 

время заболачивающимися. Современные 

эрозионные формы (долины малых рек и 

малые эрозионные формы – лощины и 

ложбины балочного типа) в большинстве 

своём наследуют эти древние врезы, что 

объясняет их значительную ширину. Из-за 

прорезания мощных песчаных толщ фор-

ма долин преимущественно U-образная. 

Поймы рек и днища малых эрозионных 

форм в большинстве своём заболочены. 

Русла рек слабоизвилистые (коэффициент 

извилистости в среднем составляет 1,2). 

Величины падения достигают 3,0 м/км.    

Следующие две крупные ступени об-

разованы придолинными зандровыми по-

верхностями. Они образуют приводораз-

дельные террасовидные поверхности, с 

распространением заболоченных древне-

ледниковых форм. Их склоны достаточно 

протяжённые и более крутые, чем в опи-

санном выше ландшафте. Унаследован-

ность долин определяет их значительную 

выработанность. U-образная форма долин 

сохраняется и здесь. Ширина пойм рек до-

стигает 50 м, пойма осложняется. Русла 

становятся меандрирующими с сегмент-

ными и иногда петлеобразными излучина-

ми (коэффициент извилистости достигает 

1,5–1,6). Величины падения составляют  в 

среднем 1,2 м/км. Русла самых малых рек 

значительно более спрямлённые. Форми-

рующиеся здесь малые эрозионные формы 

– выположенные ложбины практически не 

наследуют древние формы. 

На западе участка расположена древ-

неаллювиальная равнина (третья надпой-

менная терраса реки Унжи), где речные 

долины становятся ещё более широкими. 

Пойма достигает ширины 70–80 м. Русла 

интенсивно меандрируют (коэффициент 

извилистости достигает 1,8–2,0), форма 

излучин в плане приближается к петлеоб-

разным. Величины падения не превышают 

1 м/км. В нижнем течении долины рек 

осложняются нерасчленённым комплек-

сом надпойменных террас, поверхности 

которых (шириной до 200 м) значительно 

заболочены. Поверхность древнеаллюви-

альной равнины плоская и также доста-

точно сильно заболоченная.  

Заключение. Результаты проведённо-

го исследования показали, что реки запо-

ведника «Кологривский лес» характери-

зуются ярко выраженным весенним поло-

водьем, летне-осенней низкой меженью, 

которая прерывается паводками, и зимней 

меженью. Глубина, ширина рек, расход 

воды изменяются как сезонно, так и на 

протяжении короткого периода при нали-

чии обильных осадков. На Кологривском 

участке большинство рек характеризуют-

ся большими зарастающими открытыми 

малопроточными прибрежными участка-

ми и подвергаются значительному воз-

действию зоогенного фактора – деятель-

ности бобров. Реки Мантуровского участ-

ка заповедника значительно отличаются 

от рек Кологривского участка как по гид-

рологическим, так и по морфологическим 

показателям.
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ABSTRACT 

 

Introduction. Water courses found on the territory of  Kologrivski Forest Nature Reserve are 

currently understudied; the research attempts carried out on the territory of the nature reserve are 

random and fragmented. The work aims to map the permanent water courses on the territory of 

the nature reserve in order to define the main water sheds, and study hydrological- morphological 

indicators of small rivers found on the territory of Kologrivski Forest Nature Reserve, followed by 

monitoring of their state. Materials and methods. The research was carried out from May to Sep-

tember 2014-2016 in Kologrivski and Manturovski sites of the reserve. The work uses field data 

obtained from the permanent observance sites, as well as from en-route inspection. All the meas-

urements were carried out in triple replication. Results. On the territory of Kologrivski site of the 

nature reserve there are only small rivers, the right tributaries of the Unzha river. All the rivers 

feature different depth parts: the least depth is observed on the rifts with stone-sandy bottoms and 

current velocity up to 1.0 m/c. The river structure features the reaches of over 1.0 m depth and 

current velocity of 0.5 m/c, and also pits of over 1.5-2.0 m depth with a considerably slow current. 

All the territory of Manturovski site of the nature reserve belongs to Kastovo river basin – the left 

tributary of the first order of the Unzha. The largest water courses are the Kastovo and Ivanchikha 

rivers. The riverbeds of all the rivers are relatively straight, which is proved by curvature coeffi-

cient. The value of this coefficient for the Kastovo river within the nature reserve is 1.3, and in 

terms of the whole water course the coefficient is 1.4. The value of the curvature coefficient of the 

Ivanchikha river in 1.3 within the reserve and 1.2 in terms of the whole water course. Conclu-

sions. As a result of the carried out research it was found out that the rivers of Kologrivski Forest 

Nature Reserve are characterized by the obvious spring flood, summer and autumn low water pe-

riods interrupted by floods and winter low water periods. The depth and width of rivers, as well as 

water consumption vary depending on the season and for short periods of time depending on pre-

cipitations. The rivers found in the Kologrivski site of the nature reserve are characterized by 

large scale overgrowing open low flow riverbank areas and exposed to a considerable zoogenic 

factor – beavers. The rivers of the Maturovski site of the nature reserve significantly differ from 

the rivers of Kologrivski site in terms of hydrological and morphological indicators.  
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