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ТЭЦ-16 г. Москвы, где с 1955 г. начались откачки трещинно-карстовых вод, приведшие к активизации карстово-суффозионных процессов.  
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Аннотация: русловые процессы представляют собой одну из ключевых областей инженерно-гидрометеорологических изысканий, поскольку от их 
изучения и учета напрямую зависит безопасность проектируемых и эксплуатируемых объектов, таких как мосты, дамбы, трубопроводы и др. Эта 
область интенсивно развивается и изменяется, что обусловлено как природными, так и антропогенными факторами. Быстрое развитие технологий и 
методов исследования объясняет необходимость регулярного обновления и уточнения нормативных документов, которые должны быть 
адаптированы к современным условиям, учитывать последние научные достижения для обеспечения более точного прогнозирования русловых 
процессов и их влияния на инженерные сооружения. В 2023 г. сотрудники научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых 
процессов имени Н.И. Маккавеева географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова провели 
качественное социологическое исследование, включавшее опрос профильных специалистов, изыскателей и проектировщиков. Цель исследования 
состояла в выявлении существующих проблем нормативных документов в части русловых процессов. В опросе приняли участие представители 
многих авторитетных организаций. Результаты исследования показали, что современные нормативные документы имеют ряд серьезных 
ограничений. В частности, отсутствуют методики гидродинамического моделирования русловых процессов, ограничено количество применяемых 
типов русел. В документах практически отсутствуют региональные рекомендации, игнорируются современные методы дистанционного 
зондирования Земли. По результатам интервью были разработаны четыре основные группы рекомендаций, направленных на решение выявленных 
проблем. Эти рекомендации касаются усовершенствования структуры нормативных документов, актуализации существующих методов 
исследования, создания и внедрения новых подходов и технологий для более точного и комплексного учета русловых процессов. Важным аспектом 
является также интеграция современных научных и технических достижений, что позволит значительно повысить эффективность проведения 
исследований и, как следствие, обеспечить более безопасную эксплуатацию инженерных сооружений в условиях изменяющейся природной среды. 
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Введение 
Запрос на изучение русловых про-

цессов связан с большим количеством 
прикладных хозяйственных задач в раз-
личных отраслях народного хозяйства. 
Чаще всего в этом контексте упомина-
ется водный транспорт, использование 
водных и речных минерально-сырьевых 
ресурсов, водохозяйственные меро-
приятия, строительство инженерных со-
оружений на берегах рек, прокладка 
коммуникаций через реки и т.д. [18, 21]. 
Число этих задач постоянно растет, 
усложняются методы их решения. Кро-
ме того, русловые процессы в областях 
хозяйственной деятельности часто 
представляют собой опасное природное 

явление (размывы берегов, затопление 
территории, заносимость судовых ходов 
и т.д.), что обусловливает формирова-
ние большого количества экономиче-
ских и социальных рисков и издержек. 
Все вышеуказанное приводит к необхо-
димости организовать и провести рабо-
ты по предотвращению и снижению ве-
роятности возникновения соответ-
ствующих рисков, а также по обеспече-
нию устойчивого функционирования 
объектов водного хозяйства, транспор-
та, переходов через реки, защиты бере-
гов от размыва, регулирования русла, 
его углубления и т.д. 

Многоплановое взаимодействие че-
ловека с речными руслами требует 

сложной системы управления самими 
природными ресурсами, а также группа-
ми людей, которые участвуют в этом 
взаимодействии. Управление русловыми 
процессами представляет собой воздей-
ствие на русла рек для ограничения или 
предотвращения опасных проявлений 
русловых процессов и их неблагопри-
ятных изменений, использование есте-
ственных положительных тенденций в 
развитии русел в желательном для хо-
зяйствующих субъектов направлении [5, 
18, 21, 27]. Гидротехнические, водно-
транспортные, водохозяйственные и 
другие мероприятия на реке должны 
проектироваться с максимальным уче-
том тенденции в развитии русловых де-

PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR FLUVIAL PROCESSES IN ENGINEERING-
HYDROMETEOROLOGICAL SURVEYS (RESULTS OF EXPERT OPINION ANALYSIS)

Abstract: fluvial processes are one of the key areas of engineering-hydrometeorological surveys, as their study and consideration are directly linked to 
the safety of designed and operated structures such as bridges, dams, pipelines, etc. This field is rapidly evolving and changing as a result of both 
natural and anthropogenic factors. The rapid development of technologies and research methods creates a need for regular updates and revisions of 
regulatory documents. These documents must be adapted to current conditions and reflect the recent scientific advancements in order to ensure more 
accurate forecasting of fluvial processes and their impact on engineering structures. In 2023, the team at the Makkaveev Laboratory of Soil Erosion and 
Fluvial Processes conducted a qualitative sociological study, including a survey of the scientists’, researchers’, and designers’ opinions. The goal of the 
research was to identify existing problems in the regulatory documents regarding fluvial processes. The survey involved representatives from various 
authoritative organizations. The results of the study revealed several significant limitations in current regulatory documents. In particular, there are no 
methods for hydrodynamic modeling of fluvial processes are the number of applicable river types is limited. Regional recommendations are largely 
absent from the documents, and modern remote sensing methods are under-utilized. Based on the interviews, four main groups of recommendations 
were developed to address the identified issues. These recommendations focus on improving the structure of regulatory documents, updating existing 
research methods, and developing and implementing new approaches and technologies to more accurately and comprehensively account for fluvial 
processes. An important aspect is also the integration of modern scientific and technical advances, which will greatly improve the efficiency of research 
and, consequently, ensure safer operation of engineering structures in a changing natural environment. 
 
Key words: engineering-hydrometeorological surveys; fluvial processes; regulatory documentation; rivers; watercourses; bank erosion; channel 
deformations 
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формаций: многолетний и сезонный ре-
жим, сопряженность в переформирова-
ниях смежных русловых форм, опираясь 
на прогнозные оценки их изменений в 
пределах морфологически однородных 
участков и взаимосвязь между ними. 

Одной из важных задач в области ин-
женерного проектирования является 
создание и совершенствование норма-
тивных документов, регламентирую-
щих изыскательскую деятельность. Это 
позволяет организовывать и проводить 
работы по диагностике и прогнозу раз-
вития неблагоприятных природных и 
антропогенных процессов при сооруже-
нии и эксплуатации инженерных объ-
ектов. В научной литературе периоди-
чески публикуются статьи, в которых 
обсуждается нормативная базы изыска-
ний. Так, С.И. Маций с соавторами [9] 
в порядке дискуссии утверждают, что 
давно назрела необходимость обновле-

ния и актуализации строительных норм, 
однако эти работы ведутся не системно, 
нарушается их преемственность, на-
блюдается несогласованность докумен-
тов, нечеткость формулировок и т.д. 

Исследования русловых процессов 
являются важной частью инженерно-
гидрометеорологических изысканий. 
Они включают изучение трансформации 
русел водотоков, транспорта наносов, 
эрозионных и аккумуляционных процес-
сов на водосборе, что оказывает влияние 
на гидравлические характеристики вод-
ных объектов и может приводить к су-
щественному снижению условий надеж-
ности и безопасности функционирова-
ния проектируемых сооружений. 

Используемая в настоящее время нор-
мативная база в области русловых про-
цессов разработана еще в 1970–1980-е гг., 
ее актуализация и переосмысление фак-
тически давно не осуществлялись. В 

табл. 1 приведен перечень нормативных 
документов, которые полностью или ча-
стично регламентируют учет русловых 
процессов в России (и ранее в СССР). 

Наиболее полно требования к учету 
русловых процессов сформулированы и 
формализированы в таких нормативных 
документах, как ВСН 163-83, СТО ГУ 
ГГИ 08.29-2009 и ПМП-91. Однако в на-
стоящее время статус этих документов и дру-
гих, перечисленных в табл. 1, недостаточно 
определен, т.е. они не входят в перечень рег-
ламентирующих документов, а скорее яв-
ляются справочными методическими реко-
мендациями. Следует заметить, что СТО ГУ 
ГГИ, являясь развитием ВСН, по большей 
части идентичны. В них собран максимально 
полный перечень методик учета русловых 
деформаций, базирующихся на гидроморфо-
логической теории руслового процесса [8, 
10]. При этом область применения СТО ГУ 
ГГИ 08.29-2009 и ВСН 163-83 ограничива-
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Таблица 1  
Table 1

Перечень нормативных документов по учету русловых процессов  
List of regulatory documents on accounting of fluvial processes

Номер Название Год выпуска

1
Наставление по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки 
(НИМП-72)

1972

2 Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП 1973

3
ВСН 04-77 «Инструкция по определению расчетных гидрологических характеристик при проектировании 
противоэрозионных мероприятий на европейской территории СССР»

1979

4 Рекомендации по размещению и проектированию рассеивающих выпусков сточных вод 1981

5 Методические рекомендации УГКС по сетевым русловым наблюдениям 1981

6
Рекомендации по учету деформаций речных русел при проектировании инженерных сооружений на реках зоны Байкало-
Амурской магистрали

1983

7
ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов 
(нефтегазопроводов)»

1984

7 Рекомендации по использованию аэрокосмической информации при изучении руслового процесса 1984

8 Рекомендации по оценке и прогнозу размыва берегов равнинных рек и водохранилищ для строительства 1987

9 Техническая инструкция по производству русловых изысканий на внутренних водных путях 1990

10 ПМП-91 «Пособие к СНиП 2.05.03-84 “Мосты и трубы”» 1992

11 РД 51-2.4-007-97 «Борьба с водной эрозией грунтов на линейной части трубопроводов» 1998

12 СО 34.21.204-2005 «Рекомендации по прогнозу трансформации русла в нижних бьефах гидроузлов» 2006

13 СТО ГУ ГГИ 08.29-2009 «Учет руслового процесса на участках подводных переходов трубопроводов через реки» 2009

14
СТО ФГБУ «ГГИ» 52.08.31-2012 «Добыча нерудных строительных материалов в водных объектах. Учет руслового процесса 
и рекомендации по проектированию и эксплуатации русловых карьеров»

2012

15
СТО ГГИ 52.08.40-2017 «Определение морфометрических характеристик водных объектов суши и их водосборов с 
использованием технологии географических информационных систем по цифровым картам Российской Федерации и 
спутниковым снимкам»

2017
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ется переходами трубопроводов через реки. 
Что касается еще одного упомянутого выше 
документа — ПМП-91, то это пособие к 
СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по 
изысканиям и проектированию железнодо-
рожных и автодорожных мостовых пере-
ходов через водотоки, который является 
не действующим, ему на смену при-
шел СП 35.13330.2011 «Мосты и тру-
бы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.03-84*». Статус же указан-
ного пособия не установлен, и с мо-
мента выхода его актуализаций не про-
изводилось. При детальном рассмотре-
нии глав ПМП-91, посвященных изуче-
нию руслового процесса, выясняется, 
что в их основе лежит изложение ме-
тодик из ВСН 163-83. Дополнения 
прежде всего связаны с расчетами 
местных деформаций у русловых опор 
мостов, а также с другими специфиче-
скими вещами, которые выходят за 
рамки изысканий и относятся к обла-
сти проектирования. Опираясь на это, 
можно сделать вывод, что в основе 
всех методических рекомендаций для 
учета русловых деформаций в рамках 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий лежит один документ и это 
ВСН 163-83. Несмотря на очевидные 
достоинства, он имеет ряд недостатков 
и ограничений. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что основная декларируемая область 
применения всех указанных докумен-
тов, формализующих расчеты русловых 
деформаций, ограничена изысканиями 
под трубопроводы и мостовые перехо-
ды. При этом на практике ВСН 163-83 
и ПМП-91 применяются для всех типов 
проектируемых сооружений, при подго-
товке проектной документации для ко-
торых необходим учет русловых про-
цессов. Возникает парадоксальная си-
туация, заключающаяся в том, что в на-
стоящее время нет ни одного официаль-
но действующего документа, регламен-
тирующего деформации речных русел 
для широкого спектра изыскательских 
и управленческих задач. Необходи-
мость анализа существующих проблем 
обсуждается в изыскательском сообще-
стве, хотя существующие обзоры вы-
полнены исключительно для плановых 
деформаций речных русел [7]. 

Таким образом, давно назрела не-
обходимость разработки новых регла-
ментирующих документов, которые 
позволят расширить перечень суще-
ствующих методик и подходов, а также 
область их применения, которая не бу-
дет ограничиваться трубопроводами и 
мостовыми переходами. 

Для выяснения сильных и слабых 
сторон уже существующих норматив-
ных документов, регламентирующий 
изыскания в области русловых процес-
сов, а также для определения направле-
ния усовершенствования и модифика-
ции этих документов, было проведено 
качественное экспертное исследование. 
Обсуждение результатов этого исследо-
вания и является целью данной статьи. 
Это позволило агрегировать мнения спе-
циалистов, работающих в области учета 
русловых процессов в инженерно-изыс-
кательной деятельности и имеющих ав-
торитет в этой области и представляю-
щих как научные, так и проектно-изыс-
кательские организации. 

Материалы и методы 
Объектом исследования послужила 

база нормативных документов, которые 
используются в области изыскания ру-
словых процессов. Предметным полем 
было экспертное мнение признанных 
специалистов в этой области. Для того, 
чтобы выявить основные направления 
актуализации и обновления норматив-
ных документов авторами был органи-
зован экспертный опрос ведущих спе-
циалистов, имеющий большой опыт в 
проведении инженерных изысканий, 
разработке и экспертизе изыскательских 
проектов, связанных с изучением русло-
вых процессов. Использование каче-
ственных социологических методов ис-
следования [1, 3, 4] является важным 
этапом анализа и выбора направлений 
решения проблем, к которым в данном 
случае относится развитие нормативной 
базы русловых изысканий. 

Для проведения исследования ис-
пользовались наработки социологиче-
ских методов в географии [12, 23]. Чаще 
всего они включают опрос местного на-
селения и/или управленцев различного 
уровня. В данном исследовании этот 
метод был примерен к экспертам, кото-
рые имеют отношение к разработке и 
прикладному использованию норматив-
ных документов, также были опрошены 
специалисты, которые проводят экспер-
тизу проектов, выполненных по этим 
нормативам. Ведущей методологиче-
ской основой исследования послужило 
полуформализованное качественное 
экспертное интервью с признанными 
специалистами в исследуемой области. 

В исследовании не использовался 
статистический аппарат анализа, т.к. 
круг опрашиваемых ограничен неболь-
шим количеством респондентов, они 
обладают уникальным знанием, которое 
сложно поддается количественной 

оценке. Экспертное интервью относит-
ся к такому типу исследования, по-
пулярность которого, особенно в при-
кладных исследованиях, связана с его 
универсальностью, позволяющей полу-
чить доступ и к «объективным» фактам, 
и к слабо структурированному нефор-
мализованному знанию, а также со-
брать, проанализировать и обобщить 
индивидуальные мнения и опыт высо-
коквалифицированных в соответствую-
щей области респондентов [20]. 

Были произведены концептуализа-
ция и операционализация предмета ис-
следования, а также составлены гайды-
опросники экспертов. Проведены ин-
тервью с 15 специалистами из трех свя-
занных с русловыми процессами обла-
стей деятельности: разработка нормати-
вов в области учета русловых процес-
сов, изыскания с использованием этих 
нормативов, а также экспертиза про-
ектов, использующих эти нормативы. 

Эксперты выбирались из среды наи-
более авторитетных специалистов, кото-
рые имеют значительный опыт в изуче-
нии русловых процессов, их норматив-
ном регулировании и участвуют в реше-
нии указанной проблемы как минимум 
в одной из перечисленных ролей: разра-
ботчики проектов, изыскатели, эксперты 
изыскательских проектов. Часто респон-
денты имели опыт в нескольких рас-
сматриваемых видах деятельности. Сре-
ди опрашиваемых были специалисты из 
научных учреждений, университетов, 
государственных органов и частных 
компаний. Эксперты представляли такие 
организации, как Институт водных про-
блем РАН, МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
Государственный гидрологический ин-
ститут (ГГИ), ООО «Газпром проекти-
рование», ПАО «ВНИПИгаздобыча», 
Уральский федеральный университет, 
Московская государственная экспертиза 
и др. Для обеспечения конфиденциаль-
ности каждому респонденту был при-
своен порядковый номер, используемый 
далее в статье. 

Интервью включало пять основных 
блоков вопросов: 

— знакомство, где выяснялась область 
компетенций эксперта, его опыт в изыс-
каниях русловых процессов; 

— русловые процессы и значение их 
изучения для хозяйственных целей, где 
эксперт высказывал свое мнение о ме-
сте и значении русловых процессов раз-
личных областях хозяйственной дея-
тельности, а также какие именно пара-
метры следует анализировать в том или 
ином случае; 
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— нормативные документы, кото-
рые используются для изучения русло-
вых процессов в хозяйственных целях, 
где определялся основной и дополни-
тельный массив нормативных докумен-
тов и других материалов, которые экс-
перты используют в своих изысканиях; 

— основные направления улучшения 
нормативной базы в рассматриваемой 
области, где выяснялись основные на-
правления улучшения нормативов с точ-
ки зрения экспертного сообщества. 

Каждое интервью продолжалось от 
30 до 90 мин и проводилось в форме ви-
деоконференции. В камеральный период 
интервью расшифровывались и кодиро-
вались, выявлялись наиболее устойчи-
вые суждения, которые послужили опо-
рой для выделения основных проблем 
нормативной базы по русловым процес-
сам. Далее составлялись частные иссле-
довательские концепции, отражающие 
позиции каждого эксперта. В результате 
была сформирована обобщенная экс-
пертная модель проблемного поля со-
временной нормативной базы в области 
учета русловых процессов при изыска-
тельских работах. Для исследования 
нормативной базы использован междис-
циплинарный подход, который позволил 
учесть как естественно-научные, так и 
технические аспекты проблемы. Таким 
образом, выбранные методы и процеду-
ры исследования обеспечили комплекс-
ный детальный анализ нормативной ба-
зы в области русловых процессов, поз-
волив выявить ключевые проблемы и 
предложить пути их решения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По итогам интервью, их расшифров-
ки и анализа были выявлены основные 
проблемы в нормативной базе учета ру-
словых процессов во время проведения 
изысканий. Ниже тезисно приводятся 
позиции, озвученные экспертами, кото-
рые в целом обобщают основные вы-
явленные проблемные зоны в суще-
ствующей нормативной базе. 

«На данный момент региональность 
не учтена, а ее нужно учитывать. 
Классический пример: размывы берегов 
по рекам аналогам — это смешно с уче-
том современных данных и техноло-
гий» (эксперт № 15). 

«Региональная специфика вообще 
отсутствует в нормативных докумен-
тах, а ведь есть свои региональные осо-
бенности, связанные с рельефом и кли-
матом» (эксперт № 12). 

Эксперт № 15 также отмечает, что 
предлагаются устаревшие методики 

учета горизонтальных русловых дефор-
маций, которые в современных реалиях 
широкого распространения и легкой до-
ступности детальных космических 
снимков использовать нецелесообразно. 

Заметим, что проблема регионально-
сти действительно очень слабо раскрыта 
в регламентирующей документации. 
Среди нормативов можно выделить 
лишь «Рекомендации по учету деформа-
ций речных русел при проектировании 
инженерных сооружений на реках зоны 
Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали» [11]. В СТО ГУ ГГИ 08.29-
2009 в разделах 11 и 12 дается описание 
методов построения профиля предель-
ного размыва (ППР) в т.ч. на «горно-
предгорных» реках. При этом не осве-
щены территории распространения мно-
голетнемерзлых грунтов, закарстован-
ные, болотные районы и т.д. К настоя-
щему моменту региональный анализ су-
ществует только в публикациях научных 
статей, диссертаций и монографий 
[13–17, 19], которые затруднительно ис-
пользовать при выполнении инженер-
ных изысканий из-за различий как в тер-
минологии, так и из-за их несоответ-
ствующего статуса с точки зрения экс-
пертизы. 

Следующей по распространенности 
проблемой, по мнению экспертов, яв-
ляется ограниченность типов русла, ко-
торые зафиксированы в нормативной до-
кументации. Сейчас при изысканиях  
допустимо применять только классифи-
кацию речных русел ГГИ [8]. В ней вы-
деляется всего семь типов русел: ленточ-
но-грядовый, побочневый, ограниченное 
меандрирование, свободное меандриро-
вание, незавершенное меандрирование, 
русловая многорукавность и пойменная 
многорукавность. Данная классифика-
ция принципиально не применима для 
рек, не находящихся в равновесном со-
стоянии, т.е. с направленной аккумуля-
цией наносов или врезающихся рек, а 
также для тех, чьи русла сложены не пес-
чаным материалом (скальные грунты, 
глины, илы, крупнообломочный матери-
ал). Необходимо отметить, что в научной 
литературе существует множество более 
детально проработанных классификаций 
рек, которые широко применяются ис-
следователями. В качестве примера мож-
но привести классификацию русловых 
процессов Московского университета 
[15] и классификацию D.L. Rosgen [26], 
которая используется в зарубежной прак-
тике учета русловых процессов при про-
ектировании инженерных сооружений. 

«Разработка новых нормативов 
должна включать детализированные 

классификации русловых процессов, что-
бы обеспечить более точное и надежное 
прогнозирование» (эксперт № 1). 

Трое экспертов отметили, что расчет-
ные формулы и методы в отдельных 
случаях приводят к ошибкам, что в пер-
вую очередь обусловлено применением 
подходов, взятых из руководящих доку-
ментов, в тех случаях, когда это недо-
пустимо. Причина подобных ситуаций 
заключается в отсутствии ограничений 
применимости тех или иных подходов, 
прописанных в нормативах. Например, 
подход к оценке предельной отметки 
размыва дна основан на переносе мак-
симальной глубины в расчетный створ, 
в идеологии данного метода лежит сме-
щение мезоформ рельефа — гряд. Этот 
подход применяется в практике почти 
для всех водотоков вне зависимости от 
наличия грядового рельефа. Существу-
ет только привязка подхода к типу рус-
ла, который, в свою очередь, не отража-
ет всего многообразия русел. 

Кроме того, часть допускаемых оши-
бок связана с низкой квалификацией ис-
полнителей изысканий, это отметили 
несколько респондентов. 

«Одной из проблем является низкая 
квалификация специалистов, что при-
водит к неправильному применению 
расчетных методов и неверным резуль-
татам» (эксперт № 12). 

«Часто исполнители не понимают, 
как правильно применять методики и 
проводить расчеты, что приводит к 
существенным ошибкам в оценке русло-
вых процессов» (эксперт № 1). 

«Недостаточная подготовка и ква-
лификация специалистов приводит к 
тому, что они не могут правильно ин-
терпретировать данные и использо-
вать современные методы анализа ру-
словых процессов» (эксперт № 9). 

Часть экспертов отметила недоста-
точность методических рекомендаций 
для учета русловых деформаций на ма-
лых реках. 

«Существующие методики не учи-
тывают специфику малых рек и водо-
токов, что делает их неприменимыми 
для анализа русловых процессов в таких 
условиях. Требования к расчетам для 
малых водотоков часто не учитывают 
их специфики и являются избыточными 
для таких объектов» (эксперт № 9). 

Среди всех элементов гидрографиче-
ской сети именно малые реки, ручьи и 
логи составляют подавляющее боль-
шинство. Однако методы расчета русло-
вых деформаций на них в регламенти-
рующей инженерно-гидрометеорологи-
ческой документации практически не 
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учитываются. Можно выделить доку-
мент РД 51-2.4-007-97 «Борьба с водной 
эрозией грунтов на линейной части тру-
бопроводов», изданный АО «Газпром» 
в 1998 г. В данном ведомственном руко-
водящем документе рассматриваются 
вопросы учета овражной эрозии. Одна-
ко именно про этот норматив эксперт 
№ 13, отвечая на вопрос: «Какие норма-
тивные рекомендации Вам кажутся из-
лишними и неоправданно трудоемки-
ми?», указал на методику определения 
габаритов оврагов в этом документе. 

Одним экспертом отмечено отсут-
ствие требований к математическому и 
физическому моделированию, которое 
в последние годы все чаще применяется 
особенно при проектировании сложных 
сооружений на крупных реках. 

Экспертами была подчеркнута 
ограниченность рекомендаций по учету 
горизонтальных русловых процессов. По 
их мнению, именно методология учета 
переформирований береговой линии 
наиболее устарела и требует модерниза-
ции. Это в первую очередь связано с тех-
нологическим прогрессом методов дис-
танционного зондирования Земли, рас-
пространением и легкодоступностью 
высокодетальных космических снимков, 
развитием беспилотной техники и по-
явлением ГИС-технологий. В настоящее 
время наиболее широко используемым 
источником накопленной информации о 
трансформации водных объектов являет-

ся база данных GSWE — Global Surface 
Water Explorer [25], созданная на основа-
нии обучаемой классификации коллекции 
снимков Landsat-5, Landsat-7 и Landsat-8 
с 1984 г. (для бо́льшей части территории 
России — с 1999 г.) по настоящее время 
с использованием системы распределен-
ных вычислений Google Earth Engine 
[22]. Созданы глобальные обобщения 
скоростей размыва [24]. Подобные тех-
нологии не нашли никакого отражения в 
методиках инженерно-гидрометеороло-
гических изысканий, принятых в России. 
Использование космических снимков 
регламентируется только СТО ГГИ 
52.08.40-2017 «Определение морфомет-
рических характеристик водных объ-
ектов суши и их водосборов с использо-
ванием технологии географических ин-
формационных систем по цифровым 
картам Российской Федерации и спутни-
ковым снимкам» и «Рекомендации по ис-
пользованию аэрокосмической информа-
ции при изучении руслового процесса». 
Однако первый документ не имеет офи-
циального статуса и требует уточнения 
именно применимо к оценке горизон-
тальных русловых переформирований. 
Второй документ устарел и не учитывает 
современных методов. 

Респонденты обратили внимание на 
слабую проработку методов по учету ру-
словых деформаций в условиях антро-
погенно-измененных русел и при влия-
нии гидротехнических сооружений. В 

ВСН-163-83 и СТО ГУ ГГИ 08.29-2009 
эта проблематика не затрагивается. От-
дельные методики указаны в изданном 
в 1976 г. документе «Рекомендации по 
расчету трансформации русла в нижних 
бьефах гидроузлов» и в рекомендациях 
по прогнозу деформаций речных русел 
на участках размещения карьеров и в 
нижних бьефах гидроузлов [6]. 

Значительное количество проблем, с 
которыми сталкиваются изыскатели, не 
освещено. К ним можно отнести: транс-
формации русел в зоне выклинивания 
подпора водохранилищ; изменение ба-
ланса наносов на водосборе, приводящее 
к направленному врезанию или аккуму-
ляции; влияние русловыправительных 
сооружений и дамб обвалования и т.д. 

Отдельную проблему расчета мест-
ного и общего размыва у мостовых пе-
реходов выделил эксперт № 5. 

«Методическая база недостаточная и 
в том числе по расчетам общего и мест-
ного размыва, она не особо пригодна. Там 
(ПМП-91) есть несколько методик, но 
они друг с другом не стыкуются и дают 
разные результаты» (эксперт № 5). 

Развивая эту проблему, эксперт № 5 
отмечает, что в состав расчета общего 
размыва входит формула по учету рас-
хода наносов, которая не актуализиро-
валась с 1930-х гг. 

Помимо прочего, часть опрошенных 
специалистов указывает на то, что в 
приложениях к нормативной докумен-
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Таблица 2  
Table 2

Основные проблемы нормативной базы по мнению респондентов  
Key issues of the regulatory framework according to the respondents

№ Проблемы

1 Учтены не все типы русловых процессов

2 Отсутствуют указания к моделированию

3 Не учтена региональная специфика

4 Расчетные формулы и методы в отдельных случаях приводят к ошибкам

5 Недостаточность существующих нормативов для плановых деформаций

6 Отсутствие системы мониторинга, конкретных изысканий и методов прогнозирования русловых процессов

7 Отсутствие учета влияния урбанизации и гидротехнических сооружений

8 Недостаточная методическая база для расчетов общего и местного размыва

9 Отсутствие детализированных данных по наносам

10 Низкий профессионализм специалистов, пользующихся нормативной базой

11 Классификация русловых процессов определяет расчетный метод, что является устаревшим подходом

12 Недостаточность рекомендаций применительно к малым рекам

13 Отсутствие достаточного количества примеров и детальных разборов

14 Слабая обоснованность применяемых методик эмпирическими данными

15 Нормативы часто избыточны и не имеют прикладного смысла

16 Не учтены зарубежные методы и подходы учета русловых процессов 
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тации недостаточно примеров расчетов 
русловых деформаций, а это является 
одним из серьезных недостатков совре-
менных нормативов. Эксперты подчер-
кивают, что отсутствие конкретных 
примеров приводит к затруднениям в 
практическом применении методов рас-
чета, особенно для молодых специали-
стов и инженеров с ограниченным опы-
том. Данное обстоятельство повышает 
вероятность ошибок в проектировании 
и снижает точность прогнозов русло-
вых процессов. Кроме того, наличие 
примеров позволило бы стандартизиро-
вать подходы к расчетам и сделать их 
более прозрачными и понятными для 
всех участников изысканий. 

Из всех опрошенных экспертов толь-
ко один был знаком с зарубежными до-
кументами (эксперт № 5), регламенти-
рующими учет русловых процессов. 
Слабая осведомленность специалистов 
с иностранными нормативами также яв-
ляется проблемой и препятствует внед-
рению лучших подходов. В настоящее 
время наблюдается концентрация ис-
ключительно на отечественных методах 
расчета. 

С учетом вышесказанных мнений 
экспертов удалось выявить 16 основных 
проблем существующей нормативной 
базы в области учета русловых процес-
сов в изыскательских работах (табл. 2). 

Следующим этапом исследования 
стал анализ рекомендаций от респон-
дентов по возможным путям улучшения 
нормативной базы в области учета ру-
словых процессов при изыскательских 
работах. В результате обобщения экс-
пертных мнений удалось выделить 
18 основных рекомендаций (табл. 3). 
Они объединены в четыре группы. 

Первая группа. Структура и содер-
жание нормативных документов в обла-
сти исследований русловых процессов. 

В данной группе рекомендаций рес-
понденты отметили возможность соз-
дания системы регламентирующей до-
кументации, дифференцированной на 
стадии: методы полевых работ, методы 
обработки данных и методы прогнози-
рования. 

«Необходимо разделить норматив-
ные документы на полевую часть и 
аналитическую, чтобы было четкое по-
нимание, что именно и когда использо-
вать. Это упростит работу и повысит 
точность расчетов» (эксперт № 4). 

«Нормативы должны быть пере-
смотрены с точки зрения структуры. 
Сейчас они слишком теоретизированы, 
необходимо выделить практическую 
часть, которая будет более понятной 

и легко применимой для инженеров» 
(эксперт № 15). 

Также отмечается, что в действую-
щих нормативах догматизировано при-
менение подходов ГГИ. Это ограничи-
вает большое количество методов, кото-
рые разработаны в рамках других на-
учных школ [16–18, 26]. В связи с чем 
рекомендуется разрешить изыскателям, 
при невозможности использования ме-
тодик ГГИ, применять иные методы и 
подходы. 

Респонденты отмечают, что в буду-
щих нормативных документах следует 
более четко формализовать порядок 
действий изыскателей, т.е. описать ал-
горитм действий при проведении как 
полевых, так и камеральных работ. 

Отдельно отмечается необходимость 
отказа от формализованной классифи-
кации типов русел. Привязка методов 
расчета к применяемой в нормативной 
документации классификации русел 
очень сильно ограничивает возможно-
сти расчетов. Необходимо описать кри-
терии применимости и, при невозмож-
ности использования тех или иных ти-
пов русел, дать изыскателям возмож-
ность фактического описания русловой 
обстановки. На сегодняшний день часто 
возникает ситуация, когда в практике 
изысканий специалисты вынуждены 
«притягивать» морфологию русел к 
классификации ГГИ. 

«Современные нормативы не учиты-
вают достаточного разнообразия типов 
русел. В результате расчеты часто ока-
зываются неточными, особенно для спе-
цифических водотоков» (эксперт № 12). 

«Классификация ГГИ устарела и не 
подходит для современных задач. Мы 
нуждаемся в новой системе, которая 
будет учитывать все виды русловых 
процессов, включая сложные образова-
ния на горных реках и взаимодействие 
с инженерными сооружениями» (экс-
перт № 5). 

Вторая группа. Уточнение суще-
ствующих методов. 

Полевые работы требуют значитель-
ного дополнения рекомендациями, учи-
тывающими сезонные изменения и спе-
цифические условия проведения изыс-
каний. Эксперты подчеркивают, что ру-
словые процессы существенно зависят 
от времени года и изменяются в зави-
симости от гидрологических и клима-
тических условий. В связи с этим теку-
щие нормативные документы недоста-
точно детализируют проведение поле-
вых наблюдений в различных сезонных 
условиях. Для более точного прогноза 
деформаций русел и оценки воздей-

ствия на инженерные сооружения не-
обходимо разработать и внедрить мето-
дики, которые будут учитывать сезон-
ные колебания уровня воды, ледовые 
явления и паводки. 

«Сезонные колебания — это ключе-
вой фактор, который нельзя исключать 
из расчетов. Мы должны учитывать 
их при проведении всех полевых работ, 
чтобы избежать искаженных резуль-
татов» (эксперт № 1). 

Существующая нормативная база 
нуждается в расширении приложений, 
включающих примеры расчетов и схем. 
Отсутствие таких примеров создает 
трудности для инженеров и проекти-
ровщиков, особенно для молодых спе-
циалистов, которые не всегда могут 
правильно интерпретировать и приме-
нять сложные методики. Эксперты от-
мечают, что включение примеров рас-
четов и детальных схем значительно 
повысило бы практическую примени-
мость нормативов и упростило их ис-
пользование на всех этапах изысканий 
и проектирования. Это позволило бы 
стандартизировать процессы и сделать 
расчеты более прозрачными, уменьшив 
риск ошибок и неточностей. Примеры 
расчета русловых деформаций, а также 
схемы применения различных методов 
прогнозирования помогли бы профес-
сионалам быстрее и точнее проводить 
анализ, тем самым улучшая общее ка-
чество проектов. 

«Часто бывает так, что в нормати-
ве отсутствуют конкретные примеры 
расчета, что вызывает сложности у 
инженеров. Если бы были включены 
примеры и схемы, это облегчило бы их 
работу и повысило точность расче-
тов» (эксперт № 9). 

«Добавление в нормативы примеров 
расчетов — важный шаг. Это помо-
жет стандартизировать подходы и 
снизит вероятность ошибок, особенно 
для тех, кто только начинает рабо-
тать в этой области» (эксперт № 12). 

Третья группа. Создание в системе 
регламентирующих документов ранее 
неучтенных разделов. 

Одной из ключевых проблем норма-
тивной базы является отсутствие учета 
региональных особенностей при прове-
дении инженерно-гидрометеорологиче-
ских изысканий. Русловые процессы 
значительно варьируются в зависимости 
от климатических, географических и 
гидрологических условий каждого ре-
гиона, поэтому применение единых нор-
мативов для всех территорий приводит 
к неточным расчетам и прогнозам. Экс-
перты настоятельно рекомендуют внед-
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рение региональных особенностей в 
нормативную документацию, что позво-
лит учитывать специфические условия 
каждого региона, будь то горные реки, 
зоны многолетней мерзлоты или малые 
водотоки с выраженной азональностью. 

«Нельзя применять одни и те же ме-
тоды ко всем регионам. Русловые про-
цессы на горных реках и в низменностях 
совершенно разные, поэтому нужны 
нормативы, которые учитывают эту 
специфику. То же касается и других 
природных условий: например, карста 
и мерзлоты» (эксперт № 15). 

Современные нормативные докумен-
ты недостаточно учитывают специфи-
ческие особенности малых рек и водо-
токов, а также экстремальные проявле-
ния русловых процессов, такие как па-
водки, ледовые заторы или резкие изме-
нения положения русел. Эксперты от-
мечают, что существующие методики 
слишком обобщены и не подходят для 
малых рек, которые требуют особого 
подхода из-за своей повышенной чув-
ствительности к изменениям и более 
выраженной динамике процессов. В ре-
зультате проектные расчеты для таких 
водотоков часто оказываются неточны-
ми, что может привести к ошибкам в 
оценке рисков и устойчивости инженер-
ных сооружений. Респонденты реко-
мендуют разработку специализирован-
ных методов расчета, адаптированных 
под условия малых рек и специфиче-
ских водотоков. 

«Малые реки ведут себя иначе, чем 
крупные, и требуют особого подхода. 
Мы не можем использовать те же ме-
тоды для их расчета» (эксперт № 12). 

Отмечено отсутствие многовариант-
ности и вероятностного подхода при 
учете русловых процессов. Текущие 
подходы часто основываются на линей-
ных моделях, которые не всегда могут 
отразить все возможные сценарии раз-
вития русла. Между тем, русловые про-
цессы характеризуются высокой степе-
нью неопределенности, особенно при 
экстремальных природных явлениях. 
Введение многовариантных прогнозов, 
которые допускают несколько возмож-
ных сценариев развития, позволит бо-
лее точно оценивать риски. Вероятност-
ные методы, как отмечают эксперты, 
позволят учитывать различную степень 
неопределенности в прогнозах, что осо-
бенно важно при проектировании слож-
ных инженерных сооружений. Приме-
нение таких подходов даст возможность 
более гибко учитывать диапазон воз-
можных изменений русловых процес-
сов и снизить вероятность ошибки в 

прогнозах. Специалисты настаивают на 
том, что необходимо развивать и внед-
рять вероятностные методы расчета, ко-
торые будут учитывать возможные ва-
риации в гидрологических и геоморфо-
логических условиях. 

«Расчет сейчас никак не привязан к 
какой-то вероятности и к обеспеченно-
сти. Нам нужно, чтобы была единая 
система требований к проектной доку-
ментации. Нужно найти переход к 
обеспеченным деформациям. Должен 
быть четко понятен период эксплуата-
ции, и в зависимости от этого мы и 
должны получать результаты с задан-
ной обеспеченностью» (эксперт № 13). 

Важным аспектом, который был вы-
делен в ходе интервью, является недо-
статочное внимание к оврагам и про-
цессам оврагообразования в суще-
ствующих нормативных документах. 
Овраги представляют собой специфиче-
ский тип эрозионных процессов, кото-
рые характеризуются высокой динамич-
ностью и могут существенно влиять на 
окружающие территории и объекты. 
Эксперты подчеркивают, что овраги 
особенно опасны в условиях интенсив-
ного осадкообразования. Респонденты 
настаивают на том, что оврагообразова-
ние должно быть полноценно учтено в 
нормативной базе. 

«Овраги представляют серьезную 
угрозу для инфраструктуры, но в нор-
мативной базе отсутствуют четкие 
указания по их учету. Нужно разрабо-
тать методы, которые помогут пред-
отвращать их рост и минимизировать 
последствия» (эксперт № 4). 

Разработка критериев применимости 
методов расчета в зависимости от раз-
мера и водности объекта является важ-
ной рекомендацией, которая упомина-
ется экспертами. Русловые процессы 
значительно варьируются в зависимо-
сти от характеристик водотока, таких 
как его размер и водность. Методы рас-
чета, которые подходят для крупных рек 
с высокой водностью, не всегда эффек-
тивны для малых рек или водотоков с 
нестабильным режимом. 

Например, для малых рек с резкими 
изменениями уровня воды важно ис-
пользовать более гибкие методы, тогда 
как для крупных и «стабильных» водо-
токов подойдут стандартные подходы. 

Также была высказана точка зрения, 
что необходимо внедрение позиций по 
осмечиванию работ в справочнике ба-
зовых цен. В настоящее время изыска-
ния, связанные с русловыми процесса-
ми, часто недооценены, что приводит к 
недостаточному финансированию или 

неправильному распределению ресур-
сов. Отсутствие четко регламентирован-
ных расценок на выполнение этих работ 
приводит к несоответствию между 
объемом фактически выполненных 
изысканий и предусмотренными для 
этого затратами. 

«Отсутствие позиций по осмечива-
нию работ в текущих сборниках базо-
вых цен приводит к тому, что объемы 
работ часто не совпадают с финанси-
рованием, что негативно сказывается 
на их выполнении» (эксперт № 12). 

Четвертая группа. Внедрение совре-
менных технологий и методов изыска-
ний и их описание. 

Создание электронных баз данных 
является важным шагом для совершен-
ствования подходов к проведению 
изыскательских работ и прогнозирова-
ния русловых процессов. Современные 
методы работы часто страдают от не-
хватки единой базы данных, которая 
могла бы аккумулировать всю необхо-
димую информацию о русловых про-
цессах, гидрологических данных и ре-
гиональных особенностях водотоков. 
Эксперты подчеркивают, что электрон-
ные базы данных позволят не только 
упростить доступ к информации, но и 
сделать эту информацию единичной, 
тем самым уменьшив вероятность 
ошибок. Создание таких баз данных 
позволит аккумулировать результаты 
наблюдений за изменениями русел рек 
в течение длительных периодов време-
ни, что важно для проведения долго-
временных прогнозов и оценки рисков. 
Благодаря такой базе данных специа-
листы смогут оперативно получать до-
ступ к архивам, сопоставлять истори-
ческие данные с текущими результата-
ми полевых исследований и моделиро-
вания. Электронные базы также помо-
гут стандартизировать сбор и хранение 
данных, обеспечив более прозрачный 
процесс взаимодействия между раз-
личными организациями, которые за-
нимаются изысканиями и проектирова-
нием. Это повысит уровень сотрудни-
чества и взаимопонимания между спе-
циалистами из различных регионов и 
ведомств, а также обеспечит более точ-
ную и надежную информацию для про-
ектировщиков. 

«Современный нормативный доку-
мент должен иметь обязательное 
картографическое приложение в ин-
терактивном виде. Так как большин-
ство показателей по русловым про-
цессам дискретно, для рек среднего и 
крупного размера должны быть выде-
лены участки с их конечными харак-
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теристиками, и это необходимо про-
работать» (эксперт № 13). 

Эксперты подчеркивают важность 
создания национального портала для 
спутниковых снимков, который мог бы 
аккумулировать архивные данные и 
предоставлять доступ к актуальной ин-
формации для специалистов, работаю-
щих с русловыми процессами. Совре-
менные методы дистанционного зонди-
рования земли дают возможность про-
водить высокоточные наблюдения за из-
менениями русел рек, что существенно 
улучшает процесс изысканий и повы-
шает точность прогнозов. 

Методы гидродинамического модели-
рования становятся все более востребо-
ванными в практике изысканий, однако 
эксперты отмечают, что их развитие тре-

бует более широкого внедрения в норма-
тивные документы и применения на всех 
этапах работы. Гидродинамические мо-
дели позволяют более точно прогнози-
ровать поведение рек при изменении 
внешних факторов. Методы моделирова-
ния особенно полезны для оценки русло-
вых деформаций и расчета нагрузок на 
инженерные сооружения при проектиро-
вании нестандартных или наиболее 
крупных гидротехнических сооружений. 

Для структурирования результатов 
экспертного интервью была создана об-
общенная модель проблемного поля в 
области учета русловых процессов при 
изыскательских работах (табл. 4). Со-
гласно табл. 4, обобщенная экспертная 
модель состоит из трех ключевых ком-
понентов. 

Первый компонент представляет со-
бой общее экспертное мнение, вклю-
чающее положения, которые в той или 
иной степени приняты и поддержи-
ваются большинством экспертов. Все 
респонденты считают, что существую-
щие нормативные документы устарели 
и требуют актуализации. 

Вторая составляющая — это частное 
экспертное мнение, которое включает 
положения, поддерживаемые не всеми 
экспертами, но не менее чем двумя рес-
пондентами. Оно используется для уче-
та аспектов явления и факторов, кото-
рые не были включены в общее мнение 
или по которым имеются разногласия. 
Эксперты отмечают необходимость уче-
та региональных факторов и местной 
специфики, жалуются на отсутствие ме-
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Таблица 3  
Table 3

Рекомендации респондентов по улучшению нормативной базы в области русловых процессов  
Recommendations of the respondents for improving the regulatory framework in the field of fluvial processes

№ Группа рекомендаций Формулировка рекомендации по улучшению нормативной базы

1

Структура регламентирующих документов

Создание системы документов, регламентирующих три стадии: полевые методы, методы 
обработки данных и методы прогнозирования

2
Объединение различных научных подходов к изучению русловых деформаций в рамках 
нового нормативного документа

3
Создание алгоритмов действий для изыскателей, включающих все необходимые шаги и 
методы

4 Отказ от формализованной классификации по типам русловых процессов

5

Уточнение существующих методов

Детализация методик построения профиля предельного размыва

6 Дополнение полевой части рекомендациями по сезонности и наблюдениям

7 Добавление примеров расчетов и схем в приложения к нормативам

8 Обеспечение расчетов всеми необходимыми данными в один этап полевых работ

9

Создание в системе регламентирующих 
документов ранее неучтенных разделов

Введение региональных особенностей и практических рекомендаций

10
Разработка методов расчета для малых рек и специфических водотоков, включая 
экстремальные проявления русловых процессов

11
Применение многовариантных прогнозов и вероятностных подходов для оценки 
деформаций

12 Учет овражной эрозии

13
Разработка критериев применимости методов расчета в зависимости от размера и водности 
объекта

14 Внедрение позиций по составлению смет для работ в сборники базовых цен

15

Внедрение современных технологий и методов 
изысканий и их описание

Создание электронных баз данных для индексации типа руслового процесса и темпов 
русловых деформаций

16
Создание национального портала для спутниковых снимков и внедрение их архивов в 
практику инженерных изысканий

17 Развитие методов гидродинамического моделирования в инженерных изысканиях

18
Обоснование статистических методов при оценке вертикальных и горизонтальных 
деформаций, включая методы оценки точности результатов
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тодик расчета деформаций русел малых 
рек и указывают на ограниченность ти-
пизации русел, закрепленной в руково-
дящей документации. Одно из противо-
речивых мнений, высказанных экспер-
тами, на которое следует обратить вни-
мание: с одной стороны, есть довольно 
много изыскателей, которые не могут 
достаточно квалифицировано использо-
вать нормативную документацию, с 
другой стороны, есть необходимость ис-
пользовать более современных, слож-
ный и не всегда доступный инструмен-
тарий для учета русловых процессов. 

Третья составляющая — индивиду-
альные экспертные мнения — положе-
ния, которые единично выражены в кон-
цепциях экспертов. Эти мнения имеют 
такое же функциональное значение для 
модели, как и частные экспертные суж-
дения, с той лишь разницей, что первые 
из них отражают некоторые менее рас-
пространенные в представлении экспер-
тов детали. В свою очередь, сбор и учет 
таких мнений позволяет затронуть, во-
первых, некоторые специфические 
аспекты, которые позволяют взглянуть 
на предмет исследования под другим уг-
лом. А во-вторых, продолжить, детали-
зировать и расширить основную линию 
обобщенной экспертной модели. 

Заключение 
Действующие нормативные доку-

менты в области исследований русло-
вых процессов устарели и требуют ак-
туализации и дополнения с учетом до-
стижений науки и существующих акту-
альных технических средств. На основе 
качественного экспертного исследова-

ния авторами были сформулированы 
основные проблемы действующей в РФ 
научно-методической базы проведения 
исследований русловых процессов и об-
основаны пути решения этих проблем. 
Экспертное сообщество считает наибо-
лее распространенной проблемой дей-
ствующих рекомендаций неучет русло-
вых процессов на малых водотоках 
(наиболее простые элементы русловой 
сети), а также расчет деформаций овра-
гов. Были получены предложения по ви-
дам и составу нормативных докумен-
тов, связанных с русловыми процесса-
ми, которых, на текущий момент, не 
хватает в системе государственной рег-
ламентирующей документации. К та-
ким рекомендациям относится выпуск 
актуального свода правил на замену 
ВСН 163-83, а также выпуск отдельных 
документов, устраняющих пробелы в 
некоторых областях (региональные по-
собия, государственные стандарты для 
учета русловых процессов в несвязан-
ных с изысканиями отраслях). 

Данная статья рассматривается авто-
рами как первый этап, который научное 
сообщество должно пройти вместе с 
изыскателями и проектировщиками для 
того, чтобы регламентировать и «узако-
нить» в практике инженерно-гидроме-
теорологических изысканий современ-
ные методы изучения русловых процес-
сов, осветить методическими наработ-
ками разделы, которые в действующих 
нормативных документах либо отсут-
ствовали, либо были несовершенны. 

Созданные рекомендации отражают 
как мнение экспертов, так и авторскую 
позицию. Они не претендуют на полно-

ту, хотя и направлены на создание свое-
образной дорожной карты развития нор-
мативной базы исследований русловых 
процессов. Многие из актуальных техно-
логий, которые должны внедряться в рег-
ламентирующие документы, уже нашли 
отражение в специальных курсах повы-
шения квалификации, читаемых на гео-
графическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова «Пространственный 
анализ рельефа земной поверхности и его 
динамики средствами ГИС», «Техниче-
ское оснащение современных гидроме-
теорологических изысканий», «Актуаль-
ные методы гидрологических расчетов в 
инженерных изысканиях» и созданных 
для изыскателей (https://progeografiu.ru/). 
Данные курсы дополняют уже суще-
ствующие и реализуемые под эгидой 
ГГИ, Российского государственного гид-
рометеорологического университета и 
А.Н. Кондратьевым (rusloved.ru). 

Постепенное внедрение рекоменда-
ций позволит существенно улучшить 
качество изысканий, сделав методики 
актуальными и адаптированными к со-
временным условиям. Это в свою оче-
редь повысит точность прогнозов, на-
дежность проектных решений и без-
опасность инженерных сооружений. 

Авторы уверены, что взаимодей-
ствие МГУ имени М.В. Ломоносова с 
профильными институтами и изыска-
тельскими организациями, при участии 
ГГИ и ТК 506 «Инженерные изыскания 
и геотехника», позволяет в ближайшие 
годы создать основу для создания со-
временной базы руководящих докумен-
тов в области исследований русловых 
процессов. 
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Таблица 4  
Table 4

Обобщенная экспертная модель проблемного поля нормативной базы в области учета русловых процессов при 
изыскательских работах  
Generalized expert model of the problem field of the regulatory framework in the area of accounting for fluvial processes during 
survey work

Общее экспертное мнение Частное экспертное мнение Индивидуальное экспертное мнение

Современные нормативные документы во 
многом устарели и требуют актуализации и 
дополнения с учетом современных достижений 
науки и применения актуальных технических 
средств

1. Необходимость учета региональной специфики.  
2. Закрепленные в нормативной базе типы русла не 
отражают всего многообразия русел рек.  
3. Отсутствуют внятные рекомендации по учету 
деформаций на малых реках.  
4. В дальнейшем необходимо включить в 
нормативные рекомендации большее количество 
примеров расчета

1. Добавление требований к моделированию 
русловых процессов.  
2. Создание интерактивных ГИС и баз данных 
по русловым процессам.  
3. Внедрение вероятностного подхода к оценке 
вертикальных и горизонтальных деформаций.  
4. Создание атласа с примерами типов русел и 
т.д.
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