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В статье рассматривается пойменный ландшафт 

р. Иртыш (Ертис), как литолого-морфологический комплекс. Ана-

лизируются особенности исторического развития поймы в соот-

ветствии с её гидрологическим режимом. 

Государственный природный заказник «Пойма реки Иртыш» (ком-

плексный) организован Постановлением Совета Министров КазССР от 

17.02.1986 г. Государственный природный заказник «Пойма реки Иртыш» 

создан для восстановления, приумножения и сохранения ценных в науч-

ном и экологическом отношении редких и исчезающих видов животных и 

растений, а также естественных природных ландшафтов. Заказник занима-

ет площадь 377 133 га на землях Актогайского, Железинского, Иртышско-

го, Качирского, Лебяжинского, Майского, Павлодарского районов Павло-

дарской области, городов Аксу и Павлодар. 

Современная долина р. Иртыш простирается непрерывной полосой 

шириной 3…30 км с юго-востока на северо-запад через всю Павлодарскую 

область, деля ее практически пополам. От высоких надпойменных террас 

современная долина реки отделяется достаточно выраженной террасой, 

высота которой по правому берегу достигает 25…50 м. В рельефе долины 

различаются: русло реки, ее протоки и затопляемая пойма шириной 

12…15 км. Структура естественных ландшафтов формировалась в услови-

ях активного проявления неотектонических движений (опускания), изме-

нения климата, почв, растительности. 

Изучаемый пойменный ландшафт является интразональным 

ландшафтом поймы р. Иртыш. Пойменный ландшафт – чрезвычайно ди-

                                                           
* Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 



 180 

намичная система, благодаря действию аллювиальных процессов и режи-

му паводков. Морфологическая структура ландшафтов на уровне урочищ 

и фаций, а также состав и размещение почвенно-растительного покрова 

определяется особенностями рельефа, механическим составом аллювия, 

режимом половодий и грунтового стока, которые формируются на фоне 

зональных климатических условий данного региона [2]. 

Исходя из исторического развития долины Иртыша, можно отме-

тить, что в образовании стариц основную роль играли тектонические, вод-

но-эрозионные и водно-аккумулятивные процессы. Наши исследования 

показали, что в связи с морфологическими и геологическими условиями 

изучаемые нами пойменные водоемы и водотоки, расположенные в до-

лине Иртыша, относятся к пойменно-долинным и террасово-долинным. 

Наряду с озерами-старицами на пойме широко распространены узкие из-

вилистые протоки, идущие нередко параллельно главному руслу и соеди-

няющиеся с ним. Это ведет к образованию крупных островных участков 

поймы. Глубины пойменных проток достигают 4…5 м, а более крупных – 

7…8 м (рис. 1). 

 
Рис. 1. Протоки центральной поймы р. Иртыш. 

Пойма, как литолого-морфологический комплекс образуется в ре-

зультате боковых смещений русла и отложения аллювия, являясь внешним 

отражением эрозионно-аккумулятивного процесса. Речная излучина – ос-

новная форма рельефа и исходная ячейка при анализе и поиске законо-

мерностей развития пойм (рис. 2). 
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Характерной особенностью пойменных проток является мало из-

меняющаяся на всем их протяжении ширина русла. 

 

Рис. 2. Меандрирование русла р. Иртыш. 

Возникновение этих проток можно объяснить наличием хорошо 

выраженного микрорельефа поймы в виде разновысотных систем вееров 

перемещения русла, обычно представляющего собой систему дугообразно 

изогнутых валов и ложбин между ними (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема расположения стариц и водотоков в пойме р. Иртыш. 

Во время половодья потоки, проходящие по затопленной пойме, 

размывают ложбины между системами смежных вееров и образуют узкие 
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извилистые русла пойменных проток. Их общее очертание обычно соот-

ветствуют положению границ различных систем вееров, перемещения 

русла и создается впечатление, что эти системы образовались в результате 

меандрирования проток. Однако, эти веера созданы в основном, в процес-

се меандрирования главной реки и лишь унаследованы пойменными про-

токами. В таких случаях протоки существенно сокращают путь для про-

хождения половодья, они могут значительно увеличиться в своих разме-

рах и превратиться в главное русло реки Иртыш. 

На морфологические параметры пойменных комплексов, а, следова-

тельно, и на биопродуктивность существенную роль оказывают рельефообра-

зующие (водно-эрозионные) процессы, интенсивно проявляющиеся в преде-

лах речной долины. Формирование долинных парагенетических гидроморф-

ных ландшафтных комплексов, широко распространенными в пределах пой-

мы Иртыша и его крупных протоков, во многом предопределяемые природ-

ными (геолого-геоморфологическими, гидрологическими), а также антропо-

генными факторами, по своей сути отражают особенности древнего параге-

незиса и современного функционирования бассейновой геосистемы. 

Влияние антропогенного воздействия на пойменные ландшафты 

р. Иртыш ускоряет процесс трансформации из состояния гидроморфно-

засоленного в неоэлювиальное степное. Значительная часть площадей 

поймы занята заболоченными растительными сообществами, обладающи-

ми малоценным, в кормовом отношении, травостоем, представленным в 

основном гидрофильными осоками и злаками, а также отмечается засо-

ленность характерная для лесной зоны реки. В пойме степного отрезка 

реки отмечено почти повсеместное засоление почвогрунтов, обусловли-

вающее формирование галофитных растительных сообществ. 

Сохранение биологического разнообразия связано с большой уяз-

вимостью пойменных комплексов, в том числе прибрежных комплексов – 

экотонов к антропогенному воздействию. Это в свою очередь предопреде-

ляет необходимость научного предвидения пространственно-временных и 

структурно-динамических трансформаций пойменных природно-

территориальных комплексов. Определяющим фактором, оказывающим 

существенное влияние на формирование растительного покрова прибреж-

ных экотонов, является колебание уровня воды. На водоемах в связи с не-

устойчивостью гидрологического режима, растительный покров экотонов 

имеет динамичный характер и сочетание различных гигроморфных расте-
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ний, входящих в состав экотонных растительных сообществ, обеспечивает 

их устойчивость при чередующихся условиях обводнения [3]. 

Основные черты формирования растительности на пойме обуслов-

ливают сочетание естественных и антропогенных факторов: дефицит вла-

ги на высоких уровнях поймы, застаивание полых атмосферных и грунто-

вых вод в отрицательных формах рельефа, засоленность почвогрунтов, 

продолжительность заливания полыми водами. 

Пойменный ландшафт является важным звеном между русловым 

процессом и гидрологическим режимом, так как объемы аккумулируемой 

воды и скорость водообмена между руслом и поймой находятся в зависи-

мости от их морфологического строения. Пойменные массивы р. Иртыш 

характеризуются различной степенью увлажнения. За 50-летний период 

условно производимых весенних попусков были близкими к естественно-

му гидрологическому режиму только в 1990, 1995, 1997, 1999, 2001, 2002 

и 2010 годы [1]. 

За последний десятилетний период природоохранных попусков 

пойма р. Иртыш получила наибольшие объемы воды (4,81…5,25 км3), что 

способствовало затоплению большинства пойменных массивов площадью 

от 76 до 93 %. Среднее значение затопления пойменные массивов за этот 

период составляет 76,7 %. Достаточно высокое затопление всех пойменных 

участков характерно для 2010 года, среднее значение затопления составило 

89,7 %. За период природоохранных попусков 2005…2010 годов среднее 

значение затопления поймы составляет 69,3 %, это говорит о недостаточных 

(в соответствии с водностью годов) и неравномерных попусках из водохра-

нилищ. В 2013 году был произведен природоохранный попуск воды в 

р. Иртыш в объеме 6,33 км3, что позволило затопить пойму на 86 %. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что пойменный 

ландшафт является важным звеном между русловым процессом и гидро-

логическим режимом. Особенности морфологии пойм определяются ря-

дом факторов: горизонтальные деформации, естественным и закономер-

ным следствием которых является появление и развитие самих пойм; вер-

тикальными деформациями русла; затоплением самих пойм высокими во-

дами и связанные с этим процессы аккумуляции на ее поверхности. 
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