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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс гидрологических прогнозов в гидрометеорологических 
техникумах читается уже более 40 лет. Естественно, что со-
держание этого курса менялось с течением времени в соответ-
ствии с развитием; методов и службы гидрологических прогно-
зов. С момента выхода первого учебника «Гидрологические 
прогнозы» прошло более 20 лет. Переработанное издание под 
заглавием «Основы гидрологических прогнозов» вышло в свет 
в 1968 г. 

Настоящее издание учебника расширено в соответствии 
с развитием гидрологических прогнозов в последние годы. Су-
щественным дополнением являются внесенные в учебник упраж-
нения к различным разделам курса. Переработаны также и наи-
более важные главы учебника. 

Автор приносит благодарность преподавателю Херсонского 
гидрометтехникума А. С. Розовой за полезные замечания, ко-
торые были учтены при подготовке рукописи. 



ВВЕДЕНИЕ 

1. Гидрология и гидрологические прогнозы 

Человек широко использует реки и озера для получения 
электроэнергии, для транспорта, искусственного орошения по-
севов, промышленного и бытового водоснабжения, рыбного хо-
зяйства. Возникла и развилась специальная отрасль инженер-
ного искусства — гидротехника. Накопленные знания о круго-
вороте и превращениях воды в природе, о закономерностях 
существования рек, озер, морей и океанов, о питании их атмо-
сферными осадками и подземными водами в различных усло-
виях климата, рельефа, растительного и почвенного покрова 
систематизировались и оформились в особую науку — гидро-
логию. 

Как всякая другая наука, гидрология призвана решать ряд 
практических задач, возникающих в процессе развития и хозяй-
ственной деятельности общества. Одной из важнейших сторон 
практического приложения гидрологии являются гидрологиче-
ские прогнозы. 

Слово «прогноз» составлено из двух греческих слов: «про», 
что означает вперед, и «гнозис», что означает знание. Таким 
образом, в буквальном смысле слово «прогноз» означает забла-
говременное знание, т. е. предвидение, предсказание развития 
явлений или событий. Под гидрологическими прогнозами, в ча-
стности, понимается научно обоснованное предсказание гидро-
логических явлений, т. е. тех природных явлений, которые воз-
никают и сменяют друг друга на реках и озерах в процессе се-
зонных и других изменений погоды. 

Хотя сама по себе проблема заблаговременного предсказа-
ния явлений природы, в том числе и явлений на реках, с дав-
них пор привлекала ученых, однако возможность ее научного 
решения появилась только в сравнительно недавнее время, с тех 
пор как гидрология из науки описательной, какой она была на 
первом этапе своего развития, стала превращаться в науку, 
способную не только объяснить, но и численно выразить то или 
другое явление. 

Все гидрологические явления на реках и озерах тесно свя-
заны с климатом и условиями погоды на территории их бассей-

4 



нов, характером рельефа, растительным и почвенным покровом 
бассейнов, т. е. с географической средой. Чтобы знать законо-
мерности развития этих явлений, их взаимосвязь с другими яв-
лениями природы, необходимо знание многих природных про-
цессов. Вот почему гидрология, опираясь на общие законы фи-
зики, тесно связана также с другими естественными науками 
и в первую очередь с метеорологией и климатологией, изучаю-
щими погоду и климат, с гидрогеологией, изучающей подзем-
ные воды, с почвоведением, геоморфологией, изучающей 
формы рельефа земной поверхности, и др. 

Сложность гидрологических явлений и трудность постановки 
точных и детальных наблюдений на обширных пространствах 
естественных водосборов являются главной причиной того, что 
гидрология как наука оформилась сравнительно недавно и не 
располагает пока еще возможностью рассчитывать эти явления 
с большой точностью. Это наложило свой отпечаток и на совре-
менное понимание термина «гидрологический прогноз», и на 
практические приемы прогнозов. 

Гидрологический прогноз отнюдь не является точным пред-
вычислением и непременно содержит в себе элемент научно 
обоснованной вероятности. Тем не менее современная гидроло-
гия может уже с определенной заблаговременностью предви-
деть, каким будет половодье на реках в будущую весну, когда 
произойдет вскрытие или замерзание рек, и ряд других явле-
ний. И хотя точность многих гидрологических прогнозов еще 
не очень высока, значение этих достижений гидрологии трудно 
переоценить. 

2. Народнохозяйственное значение 
гидрологических прогнозов 

Реки и озера — величайшее народное богатство. В отличие 
от других природных богатств (каменный уголь, нефть и другие 
ископаемые), запасы которых хотя и велики, но посте-
пенно сокращаются по мере их использования, водные ресурсы 
рек и озер постоянно восстанавливаются самой природой в про-
цессе непрерывного круговорота воды в системе океан—^атмо-
сфера—суша—океан. 

Хозяйственное использование рек началось издавна и имеет 
богатую историю. Средством сообщения реки служат с древних 
времен. Как источники движущей силы они начали использо-
ваться не менее 700 лет назад. Наиболее широкое распростра-
нение водносиловые установки в промышленности получили 
в XVIII в. К искусственному орошению полей люди прибегали 
также с древних времен. Об этом свидетельствуют не только 
дошедшие до наших дней книги древнейших народов, но и мно-
гочисленные памятники их гидротехнического строительства. 
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Великая Октябрьская социалистическая революция, открыв-
шая новую эру в жизни народов нашей страны, явилась пово-
ротным этапом и в использовании водных богатств. К этому 
времени техника использования водных сил рек путем выра-
ботки электроэнергии и передачи ее на далекие расстояния шаг-
нула далеко вперед, а уничтожение частной собственности на 
орудия и средства производства, переход земли, ее недр и вод 
в достояние народа и плановая система ведения народного хо-
зяйства создали все условия для широкого использования вод-
ных ресурсов в нашей стране. 

Рост промышленности, городов, развитие транспорта, а также 
расширение посевных площадей в районах искусственного оро-
шения потребовали широкого развертывания строительных ра-
бот по сооружению гидроэлектростанций и оросительных си-
стем, судоходных каналов и многочисленных водохранилищ для 
снабжения водой предприятий и населения во всех концах Со-
ветского Союза. Широкий размах гидротехнического строитель-
ства и использования водных ресурсов обусловил быстрое раз-
витие гидрологии как науки, без которой немыслимо было 
правильное и рациональное проектирование водохозяйственных 
мероприятий и гидротехнических сооружений. Плановая система 
народного хозяйства потребовала одновременно решения другой 
важнейшей задачи — создания методов и организации службы 
гидрологических прогнозов. Долгосрочные гидрологические 
прогнозы необходимы для наиболее рационального регулирова-
ния стока рек, в планировании выработки электроэнергии, для 
работы водного транспорта, в ирригации и водоснабжении. Гид-
рологические прогнозы имеют большое значение также для 
борьбы с опасными и неблагоприятными явлениями на реках. 

Вода — могучая стихия. Разливы рек вызывают наводне-
ния, при которых затапливаются города и села, разрушаются 
постройки, гибнут скот и посевы. Наводнения влекут за собой 
громадные убытки, а иногда и человеческие жертвы. А слу-
чается и так, что необычное маловодье на реках приводит к их 
обмелению, затрудняет судоходство, уменьшает выработку элек-
троэнергии на гидроэлектростанциях, а в районах искус-
ственного орошения вызывает гибель посевов на больших 
площадях. 

Наиболее часты наводнения во время весеннего половодья. 
Нередко причиной наводнений являются заторы льда при 
вскрытии рек или зажоры при замерзании, а также летние 
ливни и бурное таяние снега в горах. Особая опасность навод-
нений от заторов и ливней заключается в чрезвычайно быстром 
их развитии. Очень опасными являются высокие паводки на 
горных реках, воды которых используются для искусственного 
орошения. Прорыв оградительных валов или разрушение во-
дозаборных сооружений: вызывает здесь затопление и гибель 
посевов. 
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На территории нашей обширной страны почти ежегодно 
в каком-либо из ее районов наблюдаются большие разливы 
рек, представляющие угрозу народному хозяйству, а также дру-
гие неблагоприятные гидрологические явления. Своевременное 
предупреждение народнохозяйственных организаций о возник-
новении таких явлений позволяет принять соответствующие 
меры по предотвращению или уменьшению возможного ущерба. 

Приведем несколько примеров, поясняющих народнохозяй-
ственное значение гидрологических прогнозов. 

Существенное значение для планирования работы водного 
транспорта имеют долгосрочные прогнозы вскрытия и замер-
зания судоходных рек, озер и водохранилищ. Ледовые прогнозы 
малой заблаговременности (до 5—10 суток) важны для свое-
временного окончания навигации и расстановки флота в запла-
нированные пункты зимовки. В связи со все более широким 
применением ледокольных работ для целей продления навига-
ции возникает потребность в новом виде прогнозов — прогнозах 
изменения прочности льда под воздействием тепла в начале 
весны. 

Весьма важны долгосрочные прогнозы стока рек, воды ко-
торых используются для искусственного орошения посевов. Не 
имея представления о водности рек в будущем летнем сезоне, 
нельзя правильно запланировать площади посевов таких цен-
нейших культур, как хлопок и рис.. В-одни годы может ока-
заться, что воды в реках не хватит для полива всех посевов и 
часть их погибнет, а государство при этом понесет большие 
убытки. В другие же многоводные годы будет упущена возмож-
ность своевременного расширения посевов. 

Выработка электроэнергии, которую дают тепловые и гид-
роэлектрические станции, имеет исключительно большое зна-
чение для всех отраслей промышленности и поэтому строго 
планируется в государственном масштабе. Для того чтобы пра-
вильно запланировать выработку энергии гидроэлектростанци-
ями, необходимо заблаговременно знать, какова будет водонос-
ность рек. В зависимости от выработки энергии этими стан-
циями планируется работа тепловых электростанций и подвоз 
к ним топлива. Как видно из этого примера, прогнозы стока 
рек имеют значение и для планирования работы железнодо-
рожного транспорта. 

Важную роль гидрологические прогнозы играют также 
в строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений 
и водохозяйственных систем. Наличие методов прогноза при-
тока воды за период половодья в проектируемое водохранилище 
и максимального расхода этого притока дает возможность бо-
лее экономно построить плотину за счет уменьшения размеров 
ее водослива, поскольку такие прогнозы позволяют при экс-
плуатации водохранилища заблаговременно освобождать в нем 
определенную емкость для снижения максимального расхода 
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и тем уменьшать на некоторую величину расчетный сбросный 
расход воды через плотину. Эти же прогнозы, особенно в усло-
виях каскада водохранилищ, служат основой для разработки 
режима их работы в каждом году с учетом потребностей раз-
личных отраслей народного хозяйства. В качестве примера мо-
жно назвать волжско-камский каскад гидроэлектростанций. 
Определение графика попусков воды на Нижнюю Волгу че-
рез плотину у г. Волгограда осуществляется ежегодно только^ 
на основании ожидаемого по прогнозу весеннего притока воды 
во все водохранилища каскада. Имея этот прогноз, определяют 
общий объем попуска воды и разрабатывают график попусков 
во времени с учетом свободной емкости водохранилищ и инте-
ресов различных отраслей народного хозяйства (энергетика, 
сельское и рыбное хозяйство, водный транспорт). Использова-
ние прогнозов притока воды в водохранилища дает возмож-
ность повысить выработку электроэнергии по сравнению 
с проектной при соблюдении всех правил эксплуатации, 
связанных с удовлетворением потребностей водного транс-
порта и других заинтересованных отраслей народного хо-
зяйства. 

Большой экономический эффект дают прогнозы и предупреж-
дения о максимальных уровнях половодья на реках. Так, прог-
ноз очень высокого весеннего половодья на реках Северо-За-
пада Европейской территории СССР в 1966 г. позволил только 
по Новгородской области предотвратить ущерб народному 
хозяйству на сумму 12,3 млн. руб. при общих затратах 
на защитные мероприятия около 0,5 млн. руб. В том ж е 
году заблаговременное предупреждение об экстремально вы-
соком половодье на Енисее позволило избежать затопления 
котлована строившейся Красноярской ГЭС и предотвратить 
тем самым ущерб, который составил бы несколько миллиар-
дов рублей, не считая нарушения графика самого строитель-
ства станции. Стоимость защитных работ при этом составила 
2,2 млн. руб. 

Приведенные примеры не исчерпывают все случаи, когда 
для планирования и рациональной организации народнохозяй-
ственных мероприятий необходимы различные виды гидрологи-
ческих прогнозов. 

В заключение отметим, что экономическая эффективность 
гидрологических прогнозов и предупреждений об опасных яв-
лениях связана с их заблаговременностью. Чем больше забла-
говременность прогноза, тем больше возможностей появляется 
для принятия защитных мер, а следовательно, для предотвра-
щения ущерба. 

Решения XXV съезда КПСС еще более повышают народно-
хозяйственное значение гидрологических прогнозов. Особое 
значение они приобретают для рационального использования 
и охраны природных вод. 

8 



3. Из истории развития службы гидрологических прогнозов 
в нашей стране 

Гидрологические прогнозы — одна из важнейших областей 
практического приложения гидрологии к использованию вод-
ных ресурсов. История их развития тесно связана с требовани-
ями практики. Однако, как уже отмечалось, действительная 
научная возможность предвидения гидрологических явлений 
появилась сравнительно недавно, с того времени, как гидро-
логия накопила необходимые для этого опыт и данные наблю-
дений, позволяющие вести численные расчеты. 

Первые попытки научного решения задачи о краткосрочном 
прогнозе уровня воды на судоходных реках в России относятся 
к 90-м годам XIX в. Выполненные в те годы инженерами вод-
ного транспорта В. Г. Клейбером, Д . Д . Гнусиным и А. Н. Кви-
цинским исследования до сего времени не потеряли своего зна-
чения. После исключительно высокого половодья 1908 г. на ре-
ках центральных районов Европейской России вопрос о том, 
можно ли предсказать высоту половодья, был поднят рядом 
русских ученых и широко обсуждался в печати. Наиболее об-
стоятельно вопрос о необходимости организации в России спе-
циальной службы предсказания наводнений был поставлен 
А. И. Воейковым. К сожалению, его предложения по организа-
ции службы предупреждений так и не встретили поддержки со 
стороны царского правительства. Его мысли о физической ос-
нове прогноза весеннего половодья получили практическое при-
ложение лишь значительно позже. 

Единственное, что А. И. Воейкову удалось провести 
в жизнь,— это организовать анкетный сбор сведений от добро-
вольных корреспондентов о снежном покрове, характере весны 
и весеннем половодье. Эти наблюдения велись длительное 
время и были прекращены лишь в 1937 г. в связи с достаточно 
широким развитием государственной сети гидрологических и 
метеорологических станций и постов. 

К 1917 г. в России уже было много крупных инженеров и 
ученых, посвятивших себя работе в области гидрологии. В их 
числе В. Г. Глушков, Н. Е. Долгов, Е. В. Близняк, М. А. Вели-
канов, В. М. Лохтин, Э. М. Ольдекоп, Е. В. Оппоков. Наличие 
крупных научных сил явилось предпосылкой к тому, что уже 
в 1919 г. был создан Российский (ныне Государственный) гид-
рологический институт. Создание этого института способство-
вало быстрому развитию гидрологии в нашей стране. Развер-
нулись планомерные исследования режима рек, озер, морей и 
подземных вод СССР, а также работы по созданию фЬнда ма-
териалов наблюдений на сети гидрометеорологических 
станций. 

Необходимость в гидрологических прогнозах потребовала по-
становки специальных исследований и в этой области. Уже 
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с весны 1922 г. в институте под руководством В. Н. Лебедева, 
заведующего бюро гидрологических предсказаний, начали со-
ставляться прогнозы высоты весеннего половодья для некото-
рых пунктов на главнейших реках Европейской территории на-
шей страны: Волге, Каме, Оке, Дону, Днепре, Припяти, Вол-
хове, Неве, Свири, Северной Двине и ряде других. В основу 
их были положены идеи А. И. Воейкова. И хотя методика этих 
прогнозов из-за недостатка исходных данных была еще не-
совершенной, опыт их составления сыграл большую положи-
тельную роль в дальнейших исследованиях. 

В это же время В. Ю. Визе предложил методику долгосроч-
ного прогноза времени вскрытия р. Невы, основанную на ис-
пользовании характеристик предшествующих метеорологических 
процессов на большом пространстве. Несколько позже М. В.Ло-
вейко и Н. А. Щиркина исследовали связь сроков замерзания и 
вскрытия рек Европейской территории СССР с характеристиг 
ками атмосферной , циркуляции (траекториями антициклонов) 
осенью и в предвесенний период. Указанные работы послужили 
толчком для дальнейших исследований по применению методов 
метеосиноптического анализа к прогнозу ледовых явлений на 
реках как отдельного направления в долгосрочных ледовых 
прогнозах. 

В начале 20-х годов под руководством Л. К- Давыдова на-
чалась разработка методики долгосрочного прогноза водоносно-
сти горных рек Средней Азии, в основу которой были положены 
идеи, выдвинутые Э. М. Ольдекопом. Выпуск этих прогнозов 
по ряду рек был начат Среднеазиатским метеорологическим ин-
ститутом уже в 1923 г. В 1923—1927 гг. исследования возможно-
стей долгосрочных прогнозов высоты половодья Днепра и его 
притоков были проведены на Украине под руководством 
Е. В. Оипокова. 

Ряд исследований по вопросам разработки методов гидро-
логических прогнозов был 'проведен в период строительства 
Волховской и Днепровской гидроэлектростанций. Созданные на 
период строительства этих станций Бюро гидрологических опо-
вещений Волховстроя и Днепростроя явились первыми специа-
лизированными органами службы гидрологических прогнозов 
в нашей стране. В этих Бюро: работали известные гидрологи 
В. Н. Лебедев, Ф. И. Быдин, А. В. Огиевский. Выполненные 
ими в то время работы, кроме чисто практического значения 
в период строительства, сыграли важную роль в том отноше-
нии, что показали принципиальную возможность долгосрочных 
гидрологических прогнозов и привлекли внимание к этой проб-
леме многих других специалистов. 

В 1929 г. была создана Единая гидрометеорологическая 
служба СССР, объединившая все работы метеорологических и 
гидрологических, станций по наблюдениям за погодой и состоя-
нием рек, озер и морей и по обслуживанию народного хозяй-

10 



ства нашей страны сведениями о погоде, о состоянии рек и дру-
гих водных объектов. В 1930 г. при Центральном бюро погоды 
СССР был организован специальный отдел гидрологических 
прогнозов и информаций. Аналогичные подразделения орга-
низуются также в местных управлениях Гидрометеорологиче-
ской службы. 

С созданием Единой гидрометеорологической службы на-
чался, можно считать, второй этап развития службы гидроло-
гических прогнозов. На этом этапе все большая роль в обслу-
живании народного хозяйства стала принадлежать местным 
органам, осуществлявшим свою деятельность под руководством 
центральных институтов Гидрометеорологической службы. 

Возможности гидрологических исследований, в том числе и 
разработок практических приемов гидрологических прогнозов, 
теснейшим образом связаны с наличием и доступностью дан-
ных гидрометеорологических наблюдений. Исключительно важ-
ную роль в ускорении развития этих исследований в нашей 
стране сыграло обобщение и издание материалов наблюдений 
на реках, а также наблюдений за снежным покровом, выпол-
ненные в 30-х годах Государственным гидрологическим инсти-
тутом (ГГИ). Многотомный свод этих данных, получивший на-
звание «Водного кадастра СССР», включает «Сведения об 
уровне воды на реках СССР», в которых содержатся годовые 
таблицы уровней по каждому водомерному посту, «Материалы 
по режиму рек СССР», в которых даются характерные значе-
ния уровней и расходов воды, «Справочники по водным ресур-
сам СССР», представляющие собой научные обобщения по ре-
жиму рек отдельных районов страны. 

Одновременно с этим шло широкое развитие сети метеороло-
гических и гидрологических станций, расширялся объем наблю-
дений на них, началась постановка специальных эксперимен-
тальных работ на небольших водосборах и стоковых площад-
ках. Народное хозяйство СССР ставило новые, значительно 
большие требования к гидрологическим прогнозам. Это и было 
главной движущей силой более интенсивного, чем прежде, раз-
вития исследований в этой области. 

В 1934 г. в учебный план Московского гидрометеорологиче-
ского института вводится курс гидрологических прогнозов, 
впервые читавшийся Б. А. Аполловым. Проводится курсовая 
подготовка гидрологов-прогнозистов для работы в периферий-
ных органах службы гидрологических прогнозов. 

С 1938 по 1943 г. научно-методическое руководство службой 
гидрологических прогнозов было сосредоточено в ГГИ. В тече-
ние сравнительно короткого промежутка времени ГГИ была 
проведена большая работа по организационному укреплению 
этой службы, созданию фонда материалов наблюдений, а также 
по методике прогнозов и Постановке сетевых наблюдений, не-
обходимых для практического решения задач прогноза. 
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Принципиально важным шагом в прогнозах весеннего поло-
водья был решительный переход к использованию данных о за-
пасах воды в снеге и организация регулярных снегомерных 
съемок. Большое внимание было уделено в это время теорети-
ческому обоснованию методики расчета гидрографов паводков 
на основе теории изохрон и элементарного паводка (работы 
Б. А. Аполлова, М. А. Великанова, М. И. Львовича, Е. В. Берга, 
Г. А. Санина и др.) и применению метода водного баланса 
в исследованиях поглощения и стока дождевых и талых вод 
(работа В. Д. Комарова). Практическое применение получает 
метод теплового баланса к расчетам снеготаяния (В. И. Рут-
ковский). Широкое развитие и дальнейшую разработку полу-
чает метод соответственных уровней (Б. А. Аполлов, О. Т.Маш-
кевич). Важным достижением была разработка практических 
приемов долгосрочного прогноза времени вскрытия и замерза-
ния рек (Г. Р. Брегман, Г. Я. Вангенгейм). 

В годы Великой Отечественной войны деятельность службы 
гидрологических прогнозов в значительной мере была подчи-
нена задачам обеспечения боевых операций Советской Армии. 
Оперативная работа гидрологов-прогнозистов и исследования 
проходили в эти годы в тесном сотрудничестве с метеорологами. 

В 1943 г. на базе Центрального института погоды был соз-
дан Центральный институт прогнозов, ныне ордена Ленина Гид-
рометеорологический научно-исследовательский центр СССР 
(Гидрометцентр СССР), в котором сосредоточились исследова-
ния по разработке методов прогнозов погоды и гидрологиче-
ского режима рек, озер и морей, а также научно-методическое 
руководство работой службы прогнозов. В настоящее время 
Гидрометцентр СССР и местные (республиканские и террито-
риальные) управления Гидрометеорологической службы ведут 
систематическое обслуживание народного хозяйства, обеспечи-
вая заинтересованные организации данными о состоянии рек, 
озер, водохранилищ, а также прогнозами наиболее важных эле-
ментов их режима. 

Послевоенный период ознаменовал собой новый этап в раз-
витии службы гидрологических прогнозов, который характери-
зовался, с одной стороны, дальнейшей разработкой и углуб-
лением научно-методических основ долгосрочных и кратко-
срочных гидрологических прогнозов, а с другой стороны, 
значительным расширением самой службы этих прогнозов, что 
диктовалось широким развитием гидротехнического строитель-
ства, водного транспорта, ирригации и в целом водного хозяй-
ства. Создание каскадов крупнейших водохранилищ на Волге 
и Днепре, постройка гидроэлектростанций на реках Сибири, 
Кавказа и Средней Азии потребовали новых видов прогнозов 
(сезонного, квартального и месячного притока воды в водохра-
нилища, разработки долгосрочных и краткосрочных ледовых 
прогнозов по рекам и вновь создаваемым водохранилищам). 
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К концу 50-х годов были разработаны и получили широкое 
практическое применение методы прогнозов стока и ледовых 
явлений для многих азиатских рек: Оби, Иртыша, Енисея, 
Лены, Амура, Колымы и их притоков. Уточнены методы прог-
нозов стока горных рек Средней Азии и Кавказа за вегетаци-
онный период. 

К наиболее значительным научным достижениям этого вре-
мени относятся: 

—) исследования процессов поглощения талых и дождевых 
вод и разработка теоретических основ прогноза стока равнин-
ных рек; 

— разработка приближенных методов расчета перемещения 
и трансформации паводковых волн на участках рек на основе 
учета регулирующей емкости русла; 

— исследование закономерностей формирования стока гор-
ных рек и разработка методики его прогноза; 

— исследования снеготаяния и разработка методов его рас-
чета; 

— исследование процессов теплообмена льдообразования и 
формирования ледяного покрова и разработка практических 
способов расчета времени появления льда и сроков ледостава 
на реках, озерах и водохранилищах. 

Результаты этих исследований широко применяются при раз-
работке практических приемов прогноза различных элементов 
водного и ледового режима рек и водохранилищ и обобщены 
в четырехтомном «Руководстве по гидрологическим прогно-
зам». Издание этого Руководства в 1963 г. явилось логическим 
завершением определенного этапа в развитии службы гидроло-
гических прогнозов. 

Последующие годы характеризуются все более широким 
применением электронной вычислительной техники в исследо-
ваниях по гидрологическим прогнозам, в обработке данных и 
в самих прогнозах. Появление в эти годы возможностей для 
широкого использования ЭВМ положило начало новому этапу 
в развитии службы гидрологических прогнозов. Использование 
ЭВМ открыло широкие возможности для математического опи-
сания гидрологических процессов, обработки и объективного 
анализа исходных данных, определения параметров математи-
ческих моделей путем решения обратных задач и оптимизации, 
а также для создания автоматизированных систем прогнозов, 
включающих всю необходимую обработку исходных данных, ее 
анализ и выдачу прогнозов. Достижением этого этапа разви-
тия службы гидрологических прогнозов явилась разработка 
ряда математических моделей для прогноза расходов и уровней 
воды дождевых паводков, талого стока равнинных и горных 
рек. Кроме этого, были разработаны программы для автомати-
зированной первичной обработки гидрологической информации 
и объективного анализа снежного покрова. 
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