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Аннотация.  В данной статье представлена информация о последствиях антропогенного воздей-
ствия на русла рек. Проведен детальный анализ изменения гидрологического и руслового режима 
на реках Сибири. Обозначены антропогенные источники, приводящие к негативному влиянию на 
экосистему рек в зависимости от размеров водных объектов. Рассмотрен вопрос воздействия гид-
роэнергетического строительства на реорганизацию рек на разных участках, что, в свою очередь, 
приводит к нарушению гидрологического режима, выраженного в посадках уровней воды и из-
менении стока наносов. Особый вклад строительства гидроэлектростанций – это изменение ледо-
вого режима на реках, это носит как положительный, так и отрицательный характер. В период 
эксплуатации происходит разностороннее влияние гидроэнергетических объектов на окружаю-
щую среду: повышается влажность воздуха, изменяется ветровой режим прибрежной зоны, тем-
пературный и ледяной режим водотока. Это приводит к изменению природных условий, флоры и 
фауны, а также жизни и хозяйственной деятельности населения. 
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Abstract. This article provides information on the consequences of anthropogenic impact on 
riverbeds. A detailed analysis of changes in the hydrological and riverbed regime on the rivers of 
Siberia has been carried out. Anthropogenic sources leading to a negative impact on the ecosystem 
of rivers, depending on the size of water bodies, are indicated. The issue of the impact of hydropower 
construction on the reorganization of rivers in different sections is considered. And this, in turn, led 
to a violation of the hydrological regime expressed in the landing of water levels and a change in 
sediment runoff. A special contribution of the construction of hydroelectric power plants is the change 
in the ice regime on rivers, which is both positive and negative. During the period of operation, there 
is a versatile influence of hydropower facilities on the environment: air humidity increases, the wind 
regime of the coastal zone changes, as well as the temperature and ice regime of the watercourse. 
This leads to a change in natural conditions, as well as the life and economic activities of the 
population, flora and fauna. 
 
Keywords:  riverbed processes, technogenic impact, hydraulic structures 
 

Негативное влияние человека на экосистему приводит к изменению окружа-
ющей среды. Современная судоходная трасса требует проведения транзитных 
дноуглубительных и русловыправительных работ в значительных объемах. С дру-
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гой стороны, речное русло и пойма традиционно служат местом добычи нерудных 
строительных материалов (НСМ), крайне необходимых для гидротехнического, 
дорожного, промышленного, жилищного и иного строительства. Эти действия 
приводят к возникновению антропогенной нагрузки на русла рек. Антропогенная 
нагрузка обусловлена изменением природной среды речных бассейнов: наруше-
нием естественного растительного покрова, перераспределением водных ресур-
сов, уменьшением речного стока, сбросом теплых сточных вод, и т.д. 

На малых и средних реках аграрное производство, вырубка лесов сопровож-
даются изменениями стока воды и наносов. Эти действия привели к обмелению  
и пересыханию малых и средних рек. 

На судоходных реках проводятся мероприятия, направленные на регулиро-
вание русла для улучшения условий судоходства. Значительная доля стока рек 
расходуется для мелиорации, коммунального хозяйства, промышленности [1]. 

Регулирование стока гидротехническими сооружениями изменяет путевые,  
а также судоходные условия реки, в особенности в нижних бьефах. 

Крупные реки подвергаются техногенному воздействию, которое распро-
страняется на десятки и сотни километров вниз по течению. С вводом в эксплуа-
тацию гидроузлов и водохранилищ, регулирующих речной сток, создается новый 
гидрологический и русловой режим [2]. 

Огромный вклад в реорганизацию рек вносит гидроэнергетическое строи-
тельство. На реках Сибири, таких как Обь, Енисей, сооружены водохранилища. 
Их строительство привело к нарушению гидрологического режима, стоку нано-
сов. Произошла посадка уровней воды в нижних бьефах ГЭС, в результате чего 
исчезли боковые рукава, образовались новые острова [3].  

Другим определяющим фактором изменения интенсивности и направленно-
сти русловых процессов является добыча аллювиального материала, песчано-гра-
вийного и НСМ из речных русел. Как правило, в нижних бьефах гидроузлов рас-
полагаются крупные города с промышленными центрами, где и производится до-
быча НСМ для обеспечения строительства городских территорий. Все это приво-
дит к серьезным деформациям русла. Понижение уровня воды, вызванное дно-
углублением, также приводит к изменению русла рек. 

Многие реки изменены вследствие разработки месторождений полезных ис-
копаемых, освоения нефтегазовых месторождений. При изучении антропогенного 
воздействия на русловые процессы необходимо учитывать большое количество 
факторов, которые вносят большой вклад в изменение русла реки [2–5]. 

Строительство Новосибирской ГЭС внесло значительный вклад в изменение 
состояния русла реки Оби. 

Регулирование стока гидроузлом в нижнем бьефе главным образом повлияло 
на изменение количества воды, переносимого рекой. Увеличение объемов земле-
черпательных и вьправительных работ по судовому ходу привело к значитель-
ному понижению уровня воды на всем протяжении нижнего бьефа, к уменьшению 
амплитуды уровней воды и изменению повторяемости максимальных и мини-
мальных расходов. 
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Строительства ГЭС так же внесло существенный вклад в изменение ледового 
режима. В зимний период на участке реки наблюдается полынья протяженность 
до 30 км, которая охватывает практически весь участок г. Новосибирска. Это при-
вело к уменьшению заторных явлений во время ледохода [6–7]. 

Существенные изменения произошли и в стоке наносов. Почти все транзит-
ные наносы реки задерживаются в водохранилище, около 4% взвешенных наносов 
поступают в нижний бьеф. На приплотинном участке происходит трансформация 
русла, которая проявляется в образовании ям различной глубины, которые в даль-
нейшем требуют ликвидации [8–11].  

Влияние Саянского водохранилища на реке Енисей также привело к измене-
нию стока наносов. Так, в нижний бьеф Майнской ГЭС поступает в 8,5 раз меньше 
взвешенных наносов, которые полностью задерживаются водохранилищем. Про-
исходит размыв дна.  

Такие изменения затрагивают участки большой протяженности, модифици-
руется форма русла в целом. Исчезают и появляются новые острова, пойменные 
притоки и т.д. Интенсивность размыва берегов составляем 6–8 м в год. 

После заполнения водохранилища понизился пик половодья, что привело  
к периодическому возникновению подпора Енисея его крупным ледовым прито-
ком. В нижнем бьефе Саяно-Шушенского и Майнского гидроузлов Енисей пере-
стал замерзать, образуя полынью длиной около 140 км. Это привило к значитель-
ной трансформации морфологических характеристик бассейна и русла [12–13]. 

Иркутская ГЭС в районе г. Ангарска. Нижний участок характеризуется би-
фуркацией русла при почти ровной водоносности рукавов.  

Нижний бьеф на приплотинном участке не замерзает, что вызывает образо-
вание шугохода и подъем уровня с затоплением прилегающей территории. Шуга 
спускается по течению и примерзает к ледоставу, образуя ледяную перемычку. 
Уровень воды резко повышается. Выше по течению по длине многокилометро-
вого подпора происходит интенсивная аккумуляция взвешенных наносов. Разру-
шение ледяной перемычки вызывает деформацию дна ниже перемычки [14–15]. 

Ведение дноуглубительных работ и добычу НСМ можно признать очень 
сходными в технологическом плане работами, а, соответственно, их влияние на 
гидрологический режим и экосистемы реку, по сути, будут аналогичны. 

Таки образом, антропогенные факторы оказывают необратимое отрицатель-
ное влияние на русловые процессы, приводящие к трансформации русла и воз-
можным проявлениям экономических, экологических и техногенных угроз.  
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