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Аннотация. Рассмотрены природные и антропогенные факторы повышения уровня рек и 
связанные с ними экологические последствия, существующие вероятностные оценки количе-
ства наводнений с использованием различных гидрологических и климатических моделей. 
Выделены орографические, климатические и циркуляционные особенности возникновения 
наводнений в Иркутской области. Выполнено исследование циркуляционных и погодных 
факторов увеличения интенсивности и продолжительности атмосферных осадков в начале 
июля 2023 г., которое сопровождалось повышением уровня рек на юге Иркутской области и 
Прибайкалья. Проанализирована динамика атмосферных процессов у поверхности Земли и на 
уровнях изобарических поверхностей АТ-850 гПа, АТ-700 гПа, АТ-500 гПа и АТ-300 гПа, 
отражающих условия приземного и высотного цикло- и фронтогенеза. Выделен вклад адвек-
тивных потоков тепла и влаги, мезоструй в средней тропосфере и верхнетропосферных 
струйных течений в увеличении количества и продолжительности атмосферных осадков. Су-
щественный вклад в увеличение количества атмосферных осадков и повышение уровня рек 
внесли влажные воздушные массы, смещающиеся в нижней тропосфере с акватории 
оз. Байкал, в средней тропосфере с акватории Желтого моря. Оценены время прохождения 
паводка и высота подъема уровня отдельных водотоков в результате прошедших дождей.  
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Abstract. The article discusses natural and anthropogenic factors of rising river levels and associated 
environmental consequences, existing probabilistic estimates of the amount of floods using various 
hydrological and climate models. Orographic, climatic and circulation features of the occurrence of 
floods in the Irkutsk region are identified. A study was carried out of the circulation and weather 
factors of increasing the intensity and duration of precipitation in early July 2023, which was accom-
panied by an increase in river levels in the south of the Irkutsk region and the Baikal region. The 
dynamics of atmospheric processes near the Earth's surface and at the levels of isobaric surfaces AT-
850 hPa, AT-700 hPa, AT-500 hPa and AT-300 hPa, reflecting the conditions of surface and high-
altitude cyclo- and frontogenesis, are analyzed. The contribution of advective flows of heat and 
moisture, mesojets in the middle troposphere and upper tropospheric jet currents in increasing the 
amount and duration of atmospheric precipitation is highlighted. A significant contribution to the 
increase in precipitation and the rise in river levels was made by moist air masses moving in the low-
er troposphere from the water area of the lake. Baikal, in the middle troposphere from the Yellow 
Sea. The time of passage of the flood and the height of the rise in the level of individual watercourses 
as a result of the rains were estimated.  

Keywords: floods, heavy precipitation, circulation, troposphere, geopotential, cyclones, high-
altitude frontal zone. 
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Введение 

По данным Росгидромета, наводнениям в России подвержены около 
500 тыс. км2, наводнениям с катастрофическими последствиями – 150 тыс. км2, 
где расположены порядка 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, 
большое количество хозяйственных объектов, более 7 млн га сельхозугодий 
[Мингалеев, 2022]. Наводнения включают речные паводки, внезапные паводки, 
городские паводки, ливневые паводки, канализационные паводки, прибрежные 
паводки и наводнения, вызванные прорывом ледниковых озер.  

Среди естественных факторов существенный вклад в формирование 
благоприятных условий для летних паводков и наводнений вносят синопти-
ческие и крупномасштабные циркуляционные процессы. На территории Рос-
сии это чаще всего выходы циклонов с продолжительными и интенсивными 
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дождями, сопровождающиеся резким паводком на реках, активизацией 
оползней и селей, примером которых можно назвать катастрофическое 
наводнение 20 и 21 июня 2002 г. на р. Кубань [Тамбиева, Эркенова, 2022]. 
Необходимо отметить, что циркуляция атмосферы Северного полушария с 
1998 г. заметно изменилась: преобладание южных циклонов сменилось ро-
стом суммарной годовой продолжительности и преобладанием блокирую-
щих процессов. Формирование устойчивых антициклонов над континентами 
чревато сильными наводнениями на их периферии, где малоподвижные и 
часто углубляющиеся циклоны определяют интенсивные осадки. Например, 
выпадение обильных осадков на Черноморском побережье связано с выхода-
ми средиземноморских циклонов, которым преграждает путь блокирующий 
антициклон над югом европейской территории России [Кононова, 2012].  

Интенсивность наводнений и связанные с ними последствия напрямую 
зависят от влагосодержания атмосферы, которое определяет количество и 
продолжительность атмосферных осадков с учетом особенностей региональ-
ных и крупномасштабных форм атмосферной циркуляции [Koutsoyiannis, 
2013; Calibrating hourly … , 2016]. Например, в центральных районах Ирана в 
25 % случаев причиной наводнений являются обильные осадки, которые свя-
зывают с проявлением в Тихом океане Эль-Ниньо и Ла-Нинья, в остальных 
случаях с вовлечением большого количества водяного пара при прохожде-
нии средиземноморских циклонов [Javadinejad, 2022]. 

Нередко наводнения происходят после нескольких дней умеренного 
дождя и полного впитывания влаги в почву, за которыми следует сильный 
ливень [Blume, Zehe, Bronstert, 2007]. В горных районах увеличивает сток 
интенсивное снеготаяние при потеплении, вызванное прохождением теплых 
атмосферных фронтов над земной поверхностью, покрытой снегом и льдом 
[Calibrating hourly rainfall-runoff … , 2016].  

Одной из причин возросшего числа наводнений в последние десятиле-
тия рассматривают глобальные и региональные климатические факторы 
[Barredo, Sauri, Llasat, 2012; Neumayer, Barthel, 2011]. Изменение климатиче-
ских условий, проявляющееся в повышении средней температуры воздуха, 
способствующее возрастанию интенсивности таяния льда и снега в горах, 
увеличение повторяемости осадков большой интенсивности наблюдается 
примерно с середины 1970-х гг. С этим, например, связано увеличение ча-
стоты экстремальных гидрологических событий на Северном Кавказе 
[Наводнения на черноморском … , 2016]. Отмечается, что изменения в атмо-
сферной динамике, такие как расширение к полюсу тропической циркуляции 
Хэдли могут ослабить [Norris, Chen, Neelin, 2019] или усилить [Larger in-
creases … , 2019] термодинамический эффект на региональном уровне и мо-
дифицировать экстремальное усиление атмосферных осадков. Изменения 
характеристик влажности почвы и стока неплохо согласуются с климатиче-
скими вариациями влажности воздуха в региональном масштабе [Girvetz, 
Zganjar, 2014]. Более значимые статистические связи обнаружены в наблю-
даемом годовом максимальном стоке во влажных регионах по сравнению с 
засушливыми регионами [Terrestrial contribution to ... , 2016]. 
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Однако существующие оценки с использованием различных гидрологи-
ческих и климатических моделей и сценариев указывают как на уменьшение, 
так и возможное увеличение количества наводнений в условиях глобального 
потепления [Asadieh, Krakauer, 2017]. Согласно результатам ансамблевого 
прогноза, полученного по выходным данным 24 глобальных климатических 
моделей (GCM) по сценарию RCP8.5, изменение экстремальных осадков с 
учетом наблюдаемого глобального потепления в 2070–2099 гг. по сравнению 
с 1971–2000 гг. показывает существенные различия между моделями, а так-
же существенно различается в регионах [Tabari, 2020]. Около 72 % мировых 
земель, вероятно, подвергнется аридизации в будущем, при этом увеличение 
засушливости > 30 % ожидается в странах Ближнего Востока, Северной Аф-
рики, Южной Европы, Южной Африки и Австралии. В глобальном масшта-
бе засушливые и полузасушливые регионы увеличатся по занимаемой пло-
щади примерно на 10,3 и 9,9 % соответственно, в то время как влажные и 
полувлажные регионы сократятся по площади на 2,3 и 4,9 % соответственно. 
При этом экстремальные осадки увеличиваются примерно равномерно во 
всех климатических зонах [Risks from climate ... , 2018].  

В средних и высоких широтах, занимающих значительную площадь во 
влажных и полувлажных регионах, экстремальные изменения атмосферных 
осадков в основном обусловлены термодинамическими причинами, тогда 
как в низких, где расположены более засушливые районы, усиливается тен-
денция к выпадению экстремальных осадков, которые обусловлены динами-
ческим эффектом. Интенсивность наводнений возрастает со скоростью по-
рядка 5,07, 3,63 и 3,12 % на градус Кельвина соответственно для влажных, 
полувлажных и полузасушливых климатических регионов. В целом в усло-
виях меняющегося климата возрастает неопределенность прогнозируемых 
изменений интенсивности паводков [Pfahl, O’Gorman, Fischer, 2017]. В рабо-
те [Паводковые наводнения и причины … , 2022] отмечается совпадение та-
ких факторов, как сильные ливневые осадки и резкое таяние снегов с усиле-
нием солнечной активности, что вызвало подъем воды на реках Краснодар-
ского края в 2002, 2012 и 2022 гг.  

Наводнения являются следствием не только естественных причин, но и 
разнообразной хозяйственной деятельности, что требует постоянного мони-
торинга [Social Vulnerability … , 2008]. Ущерб, связанный с наводнением, 
является функцией не только скорости течения и скорости подъема уровня 
воды, но также растворенной и взвешенной нагрузки, которую несут павод-
ковые воды, в том числе, когда паводок становится селевым потоком. Оса-
док, твердый и жидкий материал, включая неочищенные сточные воды и 
широкий спектр загрязняющих веществ, может повлиять на затопленную 
территорию, часто создавая серьезную опасность для здоровья 
[Koutsoyiannis, 2012]. Среди экологических последствий наводнений можно 
отметить эрозионные и аккумуляционные процессы, качественную пере-
стройку наземных и водных биоценозов, засоление почв и др. [Тимофеева, 
Тимофеев, Бодиенков, 2020].  
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Изменения в землепользовании и растительном покрове также влияют 
на наводнения, как и инженерные разработки. Городские и сельские водо-
сборы одного размера и топографии будут по-разному реагировать на одно и 
то же количество атмосферных осадков. Водохранилища, разработанные 
специально для паводковой защиты или предназначенные для хранения во-
ды, могут существенно снизить кратковременные паводковые волны, но во 
время крупных наводнений их положительный эффект уменьшается и может 
даже стать отрицательным [Malik, 2022].  

Объект и методы исследования 

Иркутская область относится к числу регионов с высокой вероятностью 
наводнений и паводков. На основе ретроспективного анализа числа случаев 
наводнений в Иркутской области за 30-летний период (1980–2010 гг.) выяв-
лена тенденция роста числа наводнений в регионе [Тимофеева, Эглит, Моро-
зова, 2011]. Одним из последних примеров можно назвать катастрофическое 
наводнение в Иркутской области в июне 2019 г., когда в зону подтопления 
попало шесть административных районов, погибло 25 чел., пострадало 
42 762 чел., подтопленными оказались 107 населенных пунктов, почти 
11 тыс. жилых домов, 49 участков дорог. По предварительным подсчетам 
ущерб оценивается в 29 млрд руб.  

Основной водной артерией Иркутской области и самым многоводным 
притоком Енисея является р. Ангара, берущая начало из оз. Байкал. Значи-
тельная часть населенных пунктов располагается в поймах рек и на прирус-
ловых террасах р. Ангары, бассейн которой вследствие большой протяжен-
ности (1107 км) и сочетания равнинного и горного рельефа отличается 
большим разнообразием климатических условий, оказывающих влияние на 
формирование гидрологического режима рек ее бассейна. Для них свой-
ственно общее снижение стока летом в период дождевых паводков с юга на 
север [Лексакова, 1987]. 

По данным исследований многолетнего режима стока по 32 гидрологи-
ческим постам одной из главных причин наводнений в бассейне р. Ангары 
на территории Иркутской области являются летние дождевые паводки 
[Слепнева, Парыгина, Кичигина, 2020]. Они вызваны сильными ливневыми 
дождями, и чаще всего им подвержены юго-западные районы области, где 
расположены водосборные бассейны левобережных притоков Ангары (реки 
Уда, Бирюса, Ия, Ока, Белая, Китой, Иркут и др.) и оз. Байкал (реки Снеж-
ная, Хара-Мурин, Утулик и др.). Для рек, берущих начало в горных районах 
Восточного Саяна и Хамар-Дабана, низкая инфильтрационная способность 
грунтов и большие уклоны способствуют быстрому стеканию дождевых вод 
в реки и формированию паводочных максимумов во время сильных дождей 
и ливней в летний период. В целом на развитие летнего паводка в Иркутской 
области влияет совокупность следующих факторов: количество, интенсив-
ность, продолжительность атмосферных осадков и охват территории, зани-
маемой выпадающими осадками; накопленное количество влаги в почве и ее 
водопроницаемость; особенности формы затопляемых речных долин, вели-
чина уклонов рек и пропускная способность речных русел и долин; активное 
снеготаяние в горах и сброс талых вод в реки (в начале лета) и др. 
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При прогнозировании наводнений важно учитывать характер преобла-
дающих ветровых потоков на высотах, которые определяют термодинамиче-
ские свойства воздушных масс. При развитии паводковой ситуации на юге 
Иркутской области в июле 1971 г. в средней и верхней тропосфере возрастал 
вклад меридиональных северных потоков, в 2019 г. – ветров восточной чет-
верти, тогда как при продолжительном отсутствии атмосферных осадков в 
июле 1995 г. превалировал вклад ветров западной составляющей. При фор-
мировании паводкообразующих осадков второй половины XX в. на юге Ир-
кутской области характерно углубление и длительное стационирование юж-
ных циклонов при усилении процессов подвижного циклогенеза над Атлан-
тикой и Монголией. Кроме того, в усилении интенсивности летних осадков в 
начале XXI в. возрастает вклад блокирующих процессов над Восточной Си-
бирью, высотного циклогенеза и адвективных потоков влаги на высотах с 
акватории Тихого океана [Синюкович, Латышева, Макухин, 2021].  

Одной из основных циркуляционных причин наводнения в г. Тулуне 
следует рассматривать влияние холодного высотного циклона. Благодаря его 
стационированию и усилению ветров восточной четверти, в горных районах 
Восточного Саяна осуществлялось тесное взаимодействие трех разнородных 
воздушных масс: арктической, субтропической и редкого для региона выно-
са воздуха с Тихого океана в слоях атмосферы от 1,5 до 5 км. Также следует 
указать вклад орографии горных районов Восточного Саяна в усилении про-
цессов облако- и осадкообразования, возможный вклад потоков тепла и вла-
ги на материк в условиях увеличения положительных аномалий температур 
на северо-западе Тихого океана и длительно сохраняющейся на территории 
Иркутской области в июне адвекции тепла при развитии блокирующих про-
цессов с юга. 

Понимание взаимосвязи между крупно- и мезомаштабными факторами 
повышения уровня рек в период летних паводков позволит более глубоко 
изучить причины их возникновения в условиях меняющегося климата, чтобы 
повысить предсказуемость такого рода процессов и обеспечить устойчивое 
социально-экономическое развитие регионов с высоким риском опасных 
гидрологических событий.  

Результаты исследований 

В период с 30 июня по 6 июля 2023 г. на значительной части территории 
Иркутской области и в Забайкалье (преимущественно в южных районах) от-
мечалось продолжительное выпадение атмосферных осадков. В Иркутске 
количество выпавших осадков в период с 1 по 7 июля 2023 г. составило 
63 мм (59 %) при месячной норме 107 мм, максимум осадков отмечался 5 и 
6 июля. В Нижнеудинске продолжительные осадки были в период со 2 по 
5 июля (32 % месячной нормы), максимум отмечался 4 июля. В Братске ат-
мосферные осадки отмечались с 3 по 6 июля, в Улан-Удэ – со 2 по 6 июля, в 
Чите с 3 по 8 июля выпало 64 % месячной нормы, максимум осадков (37 мм) 
приходится на 4 июля. 



СИНОПТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ        47 

 

По оперативным данным Центра регистра и кадастра [gis.vodinfo.ru] по-
вышение уровня рек в зоне выпадения осадков на левобережных притоках 
Ангары и на Хамар-Дабанских притоках Байкала в основном началось 2–
3 июля (рис. 1, табл. 1). Прохождение пика паводков на этих водотоках от-
мечалось 6–9 июля и различалось в зависимости от их длины, определяющей 
разное время руслового добегания дождевых вод. На Чикое и Баргузине 
наивысший уровень наблюдался значительно позже (15 и 17 июля), а на 
Верхней Ангаре он хоть и совпадал по времени с экстремальными уровнями 
на юге Иркутской области, но в значительной мере был обусловлен талыми 
водами. Кроме того, бассейн Верхней Ангары находился на периферии опи-
сываемой нами депрессии, где осадков было значительно меньше. В регио-
нах севернее Байкала паводки в начале июля вообще не отмечались. На Ки-
ренге, наоборот, с 1 июля начался спад уровня после его значительного (бо-
лее 2 м) повышения в конце июня.  

 

 

Рис. 1. Динамика уровня воды отдельных рек в июне – июле 2023 г. 

Таблица 1 
Общие характеристики паводка на отдельных реках 

Река – Пункт 
Длина 

реки, км 

Начало 
подъема, 

дата 

Пик 
паводка, 

дата 

Высота 
подъема, 

м 
Бирюса – Шиткино  508 3/07 8/07 1,6 
Уда – Нижнеудинск  445 2/07 6/07 1,6 
Ия –Тулун  365 2/07 9/07 3,9 
Ока – Усть-Када  594 5/07 8/07 2,1 
Белая – Мишелевка  291 2/07 8/07 3,1 
Китой – Китой  295 2/07 7/07 3,4 
Слюдянка – Слюдянка 18 2/07 6/07 0,7 
Солзан – Байкальск 34 1/07 6/07 1,3 
Хара – Мурино 82 2/07 6/07 2,7 
Снежная – Выдрино 168 2/07 9/07 2,1 
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Окончание табл. 1 

Река – Пункт 
Длина 

реки, км 

Начало 
подъема, 

дата 

Пик 
паводка, 

дата 

Высота 
подъема, 

м 
Чикой – Поворот  746 6/07 15/07 2,0 
Баргузин – Баргузин 424 5/07 17/07 0,9 
Верхняя Ангара – Верхняя Заимка 407 29/06 7/07 0,6 
Ингода – Чита 475 4/07 11/07 1,3 

Высота подъема вод во время июльского паводка на реках Иркутской 
области и Забайкалья достигала 3–4 м. На некоторых водотоках уровень был 
близок критическим отметкам или даже превышал их (Ия, Белая). Повышен-
ные уровни сопровождались увеличением скорости потока с локальными 
разрушениями хозяйственных объектов (размыв дорог, разрушение мостов) 
и частичным затоплением пониженных участков вдоль рек. В Забайкалье в 
связи с этим 4 июля властями был введен режим повышенной готовности.  

Для изучения синоптических условий выпадения продолжительных 
осадков в качестве исходной информации были использованы: ежечасные 
метеорологические данные станций Иркутской области и Забайкалья (rp-5); 
6-часовые приземные карты погоды; 12-часовые высотные карты  
(АТ-850 гПа, АТ-700 гПа, АТ-500 гПа, АТ-300 гПа) Гидрометцентра России 
(https://meteoinfo.ru), а также данные Реанализов ERA5. Для определения си-
ноптических причин выпадения продолжительных атмосферных осадков 
проводился сравнительный анализ динамики основных барических образо-
ваний, которые определяли погодные условия на территориях Иркутской 
области и Забайкалья; рассчитывались температурные и барические гради-
енты на разных уровнях тропосферы в области высотной фронтальной зоны.  

Первоначально охарактеризуем крупномасштабные атмосферные фак-
торы в июне 2023 г., предшествующие формированию продолжительных 
атмосферных осадков на юге Иркутской области и Забайкалья. В июне 
2023 г. значительная часть территории Северного полушария у поверхности 
Земли была занята положительными температурными аномалиями, достига-
ющими наибольших значений порядка 5 °С на севере Сибири и в Якутии. На 
юге Иркутской области июнь 2023 г. оказался близким по климатическим 
значениям в поле температур, количество осадков почти в 1,5 раза превыша-
ло месячную норму. В высокогорных районах Восточного Саяна осадков 
выпало около половины месячной нормы, на юге Бурятии и Забайкалья июнь 
2023 г. был прохладным (~1 ºС ниже нормы), осадков выпало около месяч-
ной нормы. В аномалиях приземного барического поля на юге Иркутской 
области и Забайкалья отмечался рост давления на 1–2 гПа при развитии 
гребня Азорского антициклона на европейскую часть России с формирова-
нием антициклона над Иркутской областью и Забайкальем. Волновая струк-
тура высотного барического поля на высоте АТ-500 гПа была представлена 
характерной для теплого периода года ложбиной над Атлантикой, сопря-
женной с высотным гребнем над Западной Европой, далее на восток просле-
живалась обширная барическая ложбина с осью, ориентированной на Казах-
стан. Иркутская область и Забайкалье оказывались под влиянием барическо-
го гребня с динамическими факторами роста давления (рис. 2).  
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Рис. 2. Среднее поле геопотенциала АТ-500 гПа в июне 2023 г. по данным Реанализа ERA5: 
Н – центр циклона; В – центр антициклона, стрелками показаны оси высотной ложбины и 

высотного гребня, точкой отмечен г. Иркутск 

В период выпадения продолжительных осадков с 30 июня по 6 июля 
2023 г. происходило увеличение амплитуды волн Россби со смещением вы-
сотного гребня на территорию Западной Сибири, сопровождающимся углуб-
лением сопряженной ложбины над югом Прибайкалья и Монголией, которая 
длительно стационировала при развитии высотного гребня над Тихим океаном.  

Так как вклад разных слоев атмосферы в формирование погодных ано-
малий часто отличается друг от друга, для выявления причин выпадения 
продолжительных осадков выполнен синоптический анализ приземных и 
высотных карт погоды. На приземных синоптических картах 30 июня 2023 г. 
на территории Монголии и Китая наблюдалась обширная область понижен-
ного атмосферного давления глубиной 991,7 гПа с координатами центра 35º 
с. ш., 98º в. д., ориентированная на Забайкалье и Дальний Восток. 1 июля 
2023 г. произошло углубление китайско-монгольской депрессии до 985 гПа, а 
2 июля уже большая часть территории Иркутской области и Забайкалья по-
падает под влияние холодной влажнонеустойчивой воздушной массы, где 
возрастают скорости ветра и интенсивность атмосферных осадков. 3 июля в 
южных районах Иркутской области при сближении тыловой части монголь-
ского циклона с гребнем арктического антициклона барические градиенты 
возросли до 13,5 гПа/1000 км, что сопровождалось увеличением площади 
сильных осадков в монгольском и пекинском центрах низкого давления. 
4 июля центр монгольского циклона глубиной 989 гПа сместился на юго-
западные районы Бурятии. На южной периферии монгольского циклона ско-
рости ветра возросли до 15 м/с, что способствовало интенсивному вовлече-
нию в циклон теплого субтропического воздуха с юга, а увеличение скоро-
сти ветра в передней части пекинского циклона способствовало активному 
притоку влажного тихоокеанского воздуха с акватории Желтого моря. Ад-
векция тепла сопровождалась углублением монгольского (до 986,8 гПа) и 
пекинского (до 982,8 гПа) центров низкого давления и сохранением зоны 
интенсивных осадков на юге Иркутской области и Забайкалья. 5 июля вновь 
произошло объединение монгольского и пекинского центров в единую об-
ширную барическую депрессию, простирающуюся от северных районов Ир-
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кутской области до японских островов с ориентированной вдоль 50° с. ш. 
зоной атмосферных осадков. Ливневые осадки отмечались на юге Прибайка-
лья, в Читинской области и на Дальнем Востоке. 6 июля происходило углуб-
ление пекинского циклонического центра до 989,4 гПа, 7 июля циклон ста-
ционировал над Китаем, а Иркутская область и Монголия оказались уже под 
влиянием гребня антициклона.  

На карте изобарической поверхности АТ-850 гПа (1,5 км) 30 июня юж-
ные районы Иркутской области находились на стыке взаимодействия гребня 
тепла, ориентированного с Китая, интенсивностью 32 ºС и ложбины холода с 
Новой Земли (очаг холода 0 ºС), на юге Иркутской области горизонтальные 
градиенты температуры воздуха составили 16 ºС/1000 км, т. е. являлись ди-
намически значимыми. 1 июля при усилении (до –6 ºС) очага холода над Но-
вой Землей Иркутская область и Забайкалье попадают под влияние термиче-
ской ложбины. 3 июля на южные районы Иркутской области и Забайкалья 
оказывает влияние северная периферия монгольского циклона глубиной 
136 дкм, который 4 июля углубляется до 131 дкм и занимает значительную 
площадь от юга Красноярского края до Курил (в широтном направлении) и 
от южных районов Якутии до юго-востока Китая (в меридиональном 
направлении). В передней части монгольского циклона над акваторией Жел-
того моря отмечаются мезоструи, где скорости южного и юго-западного вет-
ров возрастают до 17 м/с. 5 июля происходит углубление монгольского цик-
лона до 121 дкм, скорости ветра увеличиваются вдоль его северо-западной 
периферии в передней и южной частях циклона. 7 июля монгольский циклон 
смещается на северо-восток Китая, давление в его центре постепенно повы-
шается, а территории Иркутской области и Бурятии уже находятся под влия-
нием барического гребня. 
 

 

Рис. 3. Карты АТ-500 гПа за 00 ВСВ с 1 по 6 июля 2023 г. Гидрометцентра России: 
черные линии – изогипсы; красные линии – изотермы; Н – центр высотного циклона;  
В – центр антициклона; красная стрелка – ось высотного гребня; синяя стрелка – ось 

высотной ложбины; красной точкой отмечен г. Иркутск 
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На карте изобарической поверхности АТ-700 гПа (3 км) 30 июня южные 
районы Иркутской области находятся на стыке взаимодействия гребня тепла 
интенсивностью 20 ºС, ориентированного с Китая, и ложбины холода с Но-
вой Земли (очаг холода –6 ºС). 1 июля территория Иркутской области оказы-
вается под влиянием ложбины холода, ось которой проходит через районы 
Иркутска до 40º с. ш. 2 июля влияние термической ложбины распространяет-
ся на Забайкалье, а 3 июля над северо-западными районами Монголии фор-
мируется высотный циклон глубиной 304 дкм, под влияние его северной пе-
риферии попадают южные районы Иркутской области и Забайкалья. 4 июля 
в передней части монгольского циклона над акваторией Желтого моря ско-
рости южного и юго-западного ветров возрастают до 20 м/с, а в тыловой ча-
сти скорости северо-западного ветра достигают 15 м/с. 5 июля происходит 
углубление монгольского циклона до 289 дкм и смещение его центра на се-
веро-восток Монголии. В передней части циклона над акваторией Японского 
моря проходит струйное течение со скоростью 30 м/с, до 20 м/с возрастают 
скорости ветра в центре монгольского циклона на территории Забайкалья. 
6 июля территории Иркутской области и Бурятии уже находятся под влияни-
ем барического гребня, ориентированного с юга. 

На карте изобарической поверхности АТ-500 гПа 30 июня южные райо-
ны Иркутской области находятся на стыке взаимодействия гребня тепла ин-
тенсивностью 3 ºС, ориентированного с Китая, и ложбины холода с Новой 
Земли (очаг холода –23 ºС) (рис. 3). 1 июля территории Иркутской области и 
Забайкалья оказываются под влиянием дельты высотной фронтальной зоны, 
ось высотной ложбины ориентирована с Новой Земли на северо-западные 
районы Монголии. 2 июля влияние термической и барической ложбины рас-
пространяется на Забайкалье, а 3 июля над северо-западными районами 
Монголии формируется высотный циклон глубиной 564 дкм. В его передней 
и южной частях скорости западного, южного и юго-западного ветров возрас-
тают до 27–30 м/с. 5 июля происходит смещение центра монгольского цик-
лона на северо-восточные районы Китая, а 6 июля на территории Иркутской 
области получает развитие барический гребень антициклона с центром над 
Самарой. 

На карте изобарической поверхности АТ-300 гПа (9 км) 30 июня терри-
тория Иркутской области оказывается под влиянием передней части высот-
ной ложбины циклона глубиной 908 дкм с центром над Новой Землей, а За-
байкалье – под влиянием высотного циклона глубиной 928 дкм. 2 июля через 
северные районы Монголии и Китая проходит струйное течение со скоро-
стями 30 м/с. 4 июля над Монголией формируется высотный циклон глуби-
ной 922 дкм, в передней части которого проходит струйное течение со ско-
ростями юго-западного ветра порядка 45 м/с. 5 июля происходит смещение 
центра монгольского циклона на северо-восточные районы Китая, а Иркут-
ская область и Забайкалье оказываются под влиянием высотного антициклона. 
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Обсуждение результатов 

Выпадение продолжительных осадков в период с 30 июня по 6 июля 
2023 г., определяющих повышение уровня рек на юге Иркутской области и 
Забайкалья, было связано: 

– с объединением монгольского и пекинского барических центров в 
обширную барическую депрессию, простирающуюся от северных районов 
Иркутской области до японских островов с ориентированной вдоль 50° с. ш. 
зоной обложных и ливневых осадков;  

– в нижней тропосфере на уровне изобарической поверхности  
АТ-850 гПа с влиянием на южные районы Иркутской области и Забайкалья 
северной периферии обширного монгольского циклона, где длительное вре-
мя осуществлялся приток влажных воздушных масс, в том числе вовлекае-
мых восходящими потоками над акваторией оз. Байкал, при сохраняющихся 
высоких значениях горизонтальных градиентов температур;  

– в средней тропосфере на уровне изобарических поверхностей  
АТ-700 гПа и АТ-500 гПа с углублением холодного высотного циклона над 
Монголией и притоком в его передней части теплого влажного воздуха с ак-
ватории Желтого моря при усилении ветра на высотах, что длительное время 
поддерживало развитие облачности на юге Иркутской области и в Забайкалье; 

– в верхней тропосфере на уровне изобарической поверхности  
АТ-300 гПа с возрастанием горизонтальных градиентов геопотенциала в пе-
редней части динамически значимой высотной фронтальной зоны и прохож-
дением оси струйного течения, определяющих благоприятные условия для 
усиления восходящих потоков, развития облачности и выпадения продолжи-
тельных и интенсивных осадков на юге Иркутской области и в Забайкалье. 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что интенсивность и продолжи-
тельность выпадения атмосферных осадков в период с 30 июня по 6 июля 
2023 года, вызвавших значительное повышение уровня рек на юге Иркут-
ской области и Забайкалья, были обусловлены сложными синоптическими 
условиями во всех слоях атмосферы над рассматриваемой территорией и со-
предельными регионами. Прежде всего это длительное сохранение термиче-
ских и барических составляющих приземного и высотного цикло- и фронто-
генеза при усилении антициклогенеза над Западной Сибирью, Арктикой и 
Восточным Саяном, циклогенеза над Монголией и Китаем, которые были 
вызваны усилением меридиональности потоков в средней и верхней атмо-
сфере при развитии процессов блокирования над Западной Сибирью и Ти-
хим океаном. 

Достаточно весомым оказался и вклад дополнительного притока тепло-
го воздуха вдоль южной периферии обширного по площади и углубляюще-
гося монгольского циклона при объединении с пекинским центром низкого 
давления, а также теплого и влажного воздуха с акватории Желтого моря в 
передней части монгольского циклона при наличии мезоструй в нижней тро-
посфере и верхнетропосферного струйного течения. 
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Сочетание перечисленных факторов стало причиной формирования об-
ширной области низкого давления и обильных осадков, охватывающей юж-
ные районы Иркутской области и Забайкалья и простирающейся в широтном 
направлении от Тувы до японских островов. Распространение зоны выпаде-
ния паводкообразующих осадков и их интенсивность в бассейнах р. Ангары 
и оз. Байкал, а также в Забайкалье хорошо прослеживаются по реакции 
уровня воды протекающих здесь рек. 
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