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Введение 

 
История развития городов и поселений 

неразрывно связана с акваториями рек и 
речными системами. Человек первоначально 
осваивал наиболее благоприятные террито-
рии, селился вдоль рек, которые являются 
источниками водообеспечения жизни и про-
изводственной деятельности населения, 
транспортных путей, получения энергии, зо-
нами рекреации и прочее. Активное инже-
нерное освоение долинных комплексов как 
малых, так и крупных рек ведет к трансфор-
мационным изменениям русловых процес-
сов, в результате чего один процесс может 
смениться на другой, а также могут быть за-
пущены инженерно-геологические процессы, 
имеющие разную направленность и скорость 
проявления. 

Цель исследования – изучить трансфор-
мацию русловых процессов в результате вза-
имовлияния городов на русла рек и русловых 

процессов на города (на примере речных до-
лин рек Сож и Ипуть, Республика Беларусь). 

 
Результаты исследований 

 
Антропогенная деятельность в опреде-

ленной мере оказывает влияние на русло ре-
ки, изменяя его, а также на направленность и 
интенсивность русловых деформаций как в 
результате непосредственного вмешатель-
ства (возведение берегозащитных и регуля-
ционных сооружений, набережных, мосто-
вых переходов, разработка карьерных водо-
емов по добыче песчано-гравийных матери-
алов, выполнение дноуглубительных работ, 
сброс в реки коммунально-бытовых отходов, 
строительного и промышленного мусора, 
сооружений подводных коммуникаций), так 
и под влиянием трансформации русловых 
процессов (регулирование стока, наносы 
гидротехнических сооружений; кроме нано-
сов, формирующихся за счет функциониро-
вания гидротехнических сооружений, любой 
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населенных пункт – от малого сельского по-
селения до крупнейшей городской агломера-
ции – является источником дополнительного 
количества наносов, объем которых зависит 
от плотности застройки, твердого покрытия 
(асфальт, бетон), улиц и площадей и ливне-
вой канализации). 

Наибольшему техногенному воздей-
ствию, в том числе и экологическому, в го-
родах подвергаются русла малых рек, кото-
рые либо механически уничтожаются, либо 
превращаются в сточные канавы. Подобные 
трансформации русел малых рек типичны 
для сельских населенных пунктов, поселков 
городского типа, а также для рек, располо-
женных в пределах городов.  

На территории Беларуси насчитывается 
20,8 тыс. рек общей протяженностью 
90,6 тыс. км2. Основная часть рек – малые 
реки протяженностью от 10 до 100 км (неко-
торые исследователи при классификации рек 
берут за основу не длину реки, а площадь ее 
водосбора), их насчитывается 1441, а сум-
марная длина – 31 тыс. км (Блакітная кніга 
…, 2011). Наиболее густыми речными райо-
нами являются северо-запад и северо-восток 
Беларуси, принадлежащие в первом случае к 
бассейну Немана, а во втором – к бассейну 
Днепра и Припяти. Юг Беларуси (Полесье, 
бассейн Припяти) хоть и считается речным 
краем, но не может сравниться с многочис-
ленностью рек и ручьев севера страны. 

Малые реки – равнинные реки, протека-
ющие в относительно неглубоких, хорошо 
выработанных речных долинах с небольши-
ми уклонами – 1,0–1,5 промилле, средняя 
скорость течения в основном не превышает 
0,3 м/c. 

На территории Гомельской области 
насчитывается порядка 133 малых рек с об-
щей протяженностью 3265,5 км. Их можно 
сгруппировать следующим образом (по про-
тяженности):  

1 группа: реки протяженность от 10 до 
30 км (73 реки);  

2 группа: реки протяженность от 30 до 
50 км (28 рек); 

3 группа: реки протяженность от 50 до 
80 км (30 рек); 

4 группа: реки протяженность от 80 до 
100 км (2 реки).  

Долины многих рек канализированы, 
принимают стоки с сетей мелиоративных 
каналов и прочее. В бассейнах малых рек 
формируется значительная часть водных ре-
сурсов всех регионов Беларуси.  

Водотоки, протекающие в пределах лес-
ных массивов, практически не подвержены 
техногенезу, реки в пределах населенных 
пунктов испытывают значительное антропо-
генное воздействие. Водные ресурсы малых 
рек используются человеком в его хозяй-
ственной деятельности, однако направление 
их использования в последнее время сильно 
изменилось: ранее они использовались в ка-
честве источников питьевой воды, но в 
настоящее время для данных целей не ис-
пользуются. Изменилась и основная функция 
малых рек – сбор с территории излишней 
влаги. Ранее они собирали относительно чи-
стые талые и дождевые воды, но в настоящее 
время в них поступают промышленные, 
сельскохозяйственные и бытовые стоки, а 
также стоки с дорог (Мележ, 2015).  

Рассматривая малые реки в качестве во-
доприемников мелиоративных систем, необ-
ходимо отметить, что основной проблемой 
является относительно медленная трансфор-
мация их русел в сторону заиления и пони-
жения поверхности прилегающих террито-
рий в результате сработки в процессе экс-
плуатации мелиоративных систем.  

Кроме того, промышленное и граждан-
ское строительство, проводка транспортных 
магистралей, вырубка лесов, осушение бо-
лот, чрезмерная распашка территории водо-
сбора, часто затрагивающая поймы и водо-
охранные зоны рек, гидротехническое и гид-
ромелиоративное строительство, приводят к 
значительным изменениям в малых реках: 
заилению грунтов, интенсивному зараста-
нию русел, увеличению мутности воды, а 
также к изменению термического и уровен-
ного режимов рек. 

В Гомельском регионе сосредоточено 
большое количество предприятий различных 
отраслей промышленности (химической и 
нефтехимической – Гомельский химический 
завод, Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод, Светлогорский завод искусственных 
нитей; деревообрабатывающей – Гомельский 
деревообрабатывающий комбинат, Гомель-
ский фанероспичечный комбинат, бумажная 
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фабрика в городе Добруше, целлюлозно-
бумажный комбинат в городе Светлогорске 
и пр.; строительной, топливной и электро-
энергетической, машиностроения и другие), 
в том числе и предприятий агропромышлен-
ного комплекса (животноводческие ком-
плексы, молочно-товарные комплексы).  

Малые реки области постоянно испыты-
вают на себе активную антропогенную 
нагрузку, которая формируется за счет водо-
потребления и водоотведения, а также попа-
дания в поверхностные водные объектов 
сточных вод с загрязняющими веществами, в 
том числе и от снегосвалок.  

Так, к наиболее загрязненным водотокам 
Гомельской области относится р. Уза (про-

тяженность – 76 км, площадь водосбора – 
944 км2), загрязняемая сточными водами го-
родских очистных сооружений г. Гомеля. 
Интенсивное агротехногенное воздействие 
испытывает р. Рандовка (протяженность 
21 км, площадь водосбора – 78 км2). Для нее 
основной закономерностью, определяющей 
химизм речной воды, является дренирование 
загрязненных территорий. В бассейне 
р. Рандовки расположены мелиорированные 
участки, занятые сельскохозяйственными 
угодьями, сельские населенные пункты – 
Красный Маяк, Урицкое, Забияка, Мичурин-
ское, Красное, Залипье, Восток и другие, го-
родская ТЭЦ-2 и отвалы фосфогипса ОАО 
«Гомельский химический завод».  

 

 
Условные обозначения: 
 

 

Заповедный район 
(Национальные парки, заповедники) 

 

Сельскохозяйственные (аграрные) районы 

 

Техногенно-урбанизированные районы 

 

Техногенно-преобразованные районы 
 
Рис. 1. Картосхема районирования территории Гомельской области по уровню антропогенной за-
грузки на бассейны малых рек (составлена автором) 
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В поверхностных водах реки обнаружены 
повышенные концентрации многих загряз-
няющих веществ: сульфатов, хлоридов, фос-
фатов, гидрокарбонатов и других 
химических элементов. Также на территории 
Гомельской области можно выделить не-
сколько рек в небольших городах с развиты-
ми производственными мощностями, напри-
мер р. Хоропуть в г. Добруш, которая под-
вержена загрязнениям Добрушской фарфо-
ровой фабрики. 

Также можно отметить такие малые реки, 
испытывающие антропогенное воздействие, 
как р. Млынок (протяженность – 19,6 км; 
ДОК «Красный пильщик», Ельский район); 
р. Ведрич (протяженность – 69 км, площадь 
водосбора – 1330 км2; Речицкий район, здесь 
расположена сеть предприятий РУП «ПО 
«Белоруснефть») и прочие. 

На территории Гомельской области (Бе-
ларусь) можно выделить четыре района, ко-
торые отличаются по уровню антропогенной 
нагрузки (Мележ, 2015): заповедный, аграр-
ный (сельскохозяйственный), техногенно-
урбанизированный и техногенно-
трансформированный (рис. 1).  

Заповедный район представлен объектами 
природно-заповедного фонда Республики 
Беларусь: Национальный парк Припятский 
(Петриковский район) и Полесский радиаци-
онно-экологический заповедник (охватывает 
площади в пределах Брагинского, Наровлян-
ского и Хойникского районов Гомельской 
области). 

Аграрные (сельскохозяйственные) райо-
ны – северная (Кормянский, Рогачевский, 
Октябрьский, Будо-Кошелевский районы), 
западная (Петриковский и Житковичский 
районы) и южная (Лельчицкий и Ельский 
районы) части Гомельской области. Они яв-
ляются наиболее распаханными. 

В качестве техногенно-урбанизированных 
районов выбраны города Гомель, Мозырь, 
Жлобин, Речица, Калинковичи и Светло-
горск – крупные промышленные центры об-
ласти, где сконцентрированы промышлен-
ные гиганты области: белорусский метал-
лургический завод (Жлобин), Гомельский 
химический завод (Гомель), ПО «Химволок-
но» (Светлогорск), Мозырский нефтеперера-
батывающий завод (Мозырь), предприятия 
РУП «ПО «Белоруснефть» (Гомель, Речица), 

комплекс предприятий деревообрабатываю-
щей промышленности и другие. 

К техногенно-трансформированному 
району относятся территории н.п. Глу-
шкевичи (месторождение строительного 
камня и предприятие «Глушкевичский ще-
беночный завод»), окрестности г. Добруша 
(месторождение стекольных и формовочных 
песков) и территория Речицкого района 
(здесь сконцентрированы буровые скважины 
и предприятия РУП «Производственное объ-
единение «Белоруснефть»). 

Источники загрязнения водоемов много-
численны и разнообразны. Основными из 
них являются: атмосферные осадки, содер-
жащие загрязняющие вещества промышлен-
ного происхождения, которые вымываются 
из атмосферы; городские сточные воды (бы-
товые, канализационные стоки, которые со-
держат вредные для здоровья синтетические 
моющие средства и др.); сельскохозяйствен-
ные сточные воды (отходы животноводче-
ских комплексов, смывы с полей дождями и 
весенними талыми водами и др.); неочищен-
ные или недостаточно очищенные промыш-
ленные сточные воды.  

Наибольшее антропогенное влияние ис-
пытывают поверхностные воды, которые в 
течение последних десятилетий все чаще вы-
ступают приемниками неочищенных отрабо-
танных вод, бытовых отходов и другого му-
сора. Уровень влияния на качественные и 
количественные характеристики поверх-
ностных вод зависит от места расположения 
бассейнов рек и их эколого-экономических 
особенностей. 

Исследование экосистем малых рек с 
разным уровнем антропогенной нагрузки 
Гомельщины показало, что наименьшее 
среднее содержание загрязняющих веществ 
характерно для вод малых рек заповедного 
района, наибольшее – для вод техногенно-
урбанизированного и аграрного районов. 
Высокое содержание поллютантов в водах 
малых рек техногенно-трансформированных 
районов может быть связано с попаданием в 
поверхностные воды промышленных и ком-
мунальных выбросов, а в пределах техноген-
но-урбанизированных районов – с поступле-
нием коммунальных стоков. 

Основными мерами по решению эколо-
гических проблем малых рек должны стать: 



Трансформация русловых процессов в системе взаимовлияния городов на русла рек…      219 

переход на водосберегающие технологии и 
полная очистка хозяйственно-бытовых и 
промышленных стоков; ужесточение кон-
троля за соблюдением природоохранных 
нормативов сброса загрязняющих веществ в 
водные объекты; установление водоохран-
ных зон для всех водных объектов; ограни-
чение сбросов промышленных вод в реки, 
озера и другие водные объекты; очищение 
русел и пойм рек и озер от скопившегося му-
сора; совершенствование технологий произ-
водства и технологий утилизации отходов; 
осуществление жесткого контроля за выпа-
сом скота в поймах, предотвращение попа-
дания в реки удобрений и ядохимикатов с 
полей, а также фекальных масс; посадка леса 
вдоль русел малых рек и примыкающих к 
речным долинам оврагов; проведение разъ-
яснительных мероприятий с населением по 
основам рационального природо- и водо-
пользования. 

Техногенному воздействию подвергаются 
не только русла малых рек, но и русла круп-
ных равнинных рек, которые испытывают 
постоянные переформирования своих русел 
(русловые деформации), что может привести 
к развитию и проявлению опасных процес-
сов (размыв берегов, активизация оползне-
вых процессов, спрямление излучин, остав-
ляя город вдали от речного русла, образова-
ние толщи наносов), что является опасным 
для водозаборов, наводнения (как следствие 
русловых процессов).  

В пределах Гомельского региона проте-
кают такие крупные реки, как Днепр, При-
пять, Сож, Ипуть, Березина. Каждая из них 
подвержена антропогенному влиянию: ак-
тивное инженерное освоение речных долин, 
проявляющееся в увеличении площади сели-
тебных ландшафтов за счет освоения пой-
менных пространств, строительство инже-
нерных коммуникаций (мостовые переходы, 
прокладка наземных и подводных трубопро-
водов, линии электропередач), строительство 
гидротехнических сооружений, разработка 
карьерных водоемов для добычи песчано-
гравийного материала и прочее. Все виды 
хозяйственной деятельности приводят в той 
или иной мере к переформированию речного 
русла и преобразованию долинного ком-
плекса. 

Типичным примером неблагоприятных 
проявлений русловых процессов является 
размыв берегов (рис. 2). 

 

  
 
Рис. 2. Размыв берега. Река Днепр  
(фото автора) 

 

  
 
Рис. 3. Размыв берега. Река Ипуть (фото автора) 

 
Урбанизация и рост площадей селитеб-

ных ландшафтов, активная деятельность че-
ловека, в том числе и инженерная, в преде-
лах речных долин являются одними из важ-
нейших антропогенных факторов развития 
русловых процессов, которые способствуют 
активизации опасных инженерных процес-
сов. При этом степень воздействия городов 
на реки и воздействие русловых процессов 
на города зависит от размеров тех и других. 
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Чем меньше населенный пункт, тем менее 
интенсивнее проявляются русловые процес-
сы, а также чем крупнее город, тем активнее 
проявляются русловые процессы. 

Многие города Беларуси, в том числе и в 
Гомельском регионе, расположены на бере-
гах рек. Так, на Днепре расположены города 
– Жлобин, Рогачев, Речица, Лоев; на Припя-
ти – Мозырь, Петриков; на Соже – Гомель, 
Чечерск; на Ипути – Добруш; на Березине – 
Светлогорск.  

Для оценки воздействия городов на реки 
и рек на города необходимо определить раз-
мер города в зависимости от его численно-
сти. Согласно нашим данным, города клас-
сифицируются следующим образом: 

− крупные города (250–500 тыс. чел.): 
Гомель; 

− большие города (100–250 тыс. чел.): 
Мозырь; 

− средние города (50–100 тыс. чел.): Ре-
чица, Жлобин, Светлогорск; 

− полусредние города (20–50 тыс. чел.): 
Добруш, Рогачев; 

− малые города (10–20 тыс. чел.): Пет-
риков; 

− очень малые города (5–10 тыс. чел.): 
Лоев, Ветка, Чечерск, Наровля. 

Согласно предложенной Е.Ф. Зориной, 
С.Н. Ковалевым, Р.С. Чаловым и  
С.Н. Рулевой «Оценке взаимовлияния города 
на русла рек и русловых процессов на города 
(поселения)», степень этого влияния оцени-
вается по пятибалльной шкале (табл.). 

Согласно изложенной оценочной шкале, 
степень взаимовлияния города на русла рек и 
русловых процессов на города может быть 
оценена от 0 баллов (реки не оказывают вли-
яния на города) до 5 баллов, когда может 
наблюдаться размыв берегов с разрушением 
улиц, зданий, коммуникаций; уничтожение 
пляжей и иных мест рекреации и прочие 
опасные явления.  

Влияние русловых процессов на города и 
городов на русловые деформации в пределах 
Гомельского региона оценивается по-
разному в зависимости от размера города, 
степени освоенности пойменных ландшаф-
тов и активности русловых процессов. Чем 
больше город, тем при прочих равных усло-
виях преобразование речных долин проявля-
ется масштабнее, а малые реки в больших и 

крупных городах превращаются в сточные 
канавы, либо в принципе ликвидируются и с 
точки зрения русловых процессов не оказы-
вают влияния на город.  

Крупные реки подвергаются активному 
техногенезу со стороны городов и могут 
утратить естественный морфологический 
облик. 

Однако природные акватории оказывают 
«сопротивление» антропогенным нагрузкам 
и полной трансформации русловых процес-
сов не происходит. 

Автор работы исследовал влияние таких 
техногенных факторов трансформации реч-
ных русел, как строительство мостовых пе-
реходов, набережной в пределах городской 
черты г. Гомеля, разработка аллювиальных 
отложений для их намыва в качестве основа-
ний под инженерные сооружения и транс-
формация природных пойменных террито-
рий в селитебные ландшафты. 

Изучению подверглась территория пло-
щадью 136,8 км2 (участок русла р. Сож в 
пределах городской черты, а также выше и 
ниже по течению, участок русла р. Ипуть и 
узел слияния р. Сож и р. Ипуть). Для прове-
дения исследования использовались разно-
временные космические снимки за 1984, 
1989, 1994, 2000, 2006, 2010, 2022 гг. 

Во временном ряду наблюдений за 
трансформацией русловых процессов и рель-
ефа поймы можно выделить три интервала:  

– 1984–1994 гг.; 
– 2000–2010 гг.; 
– 2010–2022 гг. 
Первый интервал (1984–1994 гг.) харак-

теризуется интенсивным техногенным воз-
действием на речную систему и резкой реак-
цией плановых и вертикальных деформаций 
русел рек, появлением новых водных объек-
тов в русле и на пойме р. Сож. Деформации 
речных русел происходили за счет прово-
дивших мероприятий по намыву аллювиаль-
ного материала под строительство инженер-
ных сооружений (жилых домов, мостовых 
переходов и прочее). Проанализировав мате-
риалы дистанционного зондирования за де-
сятилетний период (1984–1994 гг.), можно 
отметить следующие изменения в пределах 
русел и пойменных участков р. Сож и 
р. Ипуть:  
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− созданы искусственные водные объ-
екты: карьер, соединяющий озеро Любен-
ское с р. Сож (карьер создан для добычи 
строительного материалам, а после выработ-
ки затоплен), карьер в районе «намыва 
«Южный» (а и а'), созданный для отбора ал-
лювиального материала под строительство 
микрорайона «Шведская Горка» (Южный) и 
добычи сапропелей (рис. 4);  

− наблюдается изменение конфигура-
ции и увеличение площади водного зеркала 
залива в пойме р. Сож (б и б'), ранее он 

представлял собой, вероятно, меандру (лево-
бережье реки) водного объекта вблизи ло-
дочной станции (правобережье) в связи с 
проводимыми мероприятиями по намыву 
песчаного материала для строительства мо-
стового перехода, связавшего Советский и 
Новобелицкий районы и д. Ченки (в и в'). По 
дешифрированным космоснимкам площади 
объектов составляют в 1984 г. 0,026 км2 и 
0,073 км2, а в 1994 г. – 0,029 км2 и 0,079 км2 

соответственно (рис. 4);  

 
Таблица. Оценка взаимовлияния города на русла рек и русловых процессов на города (поселения) 
 

Баллы Влияние города на русло Влияние русловых процессов  
на город 

0 отсутствует отсутствует 

1 

Отдельные регуляционные сооружения, берего-
укрепление, водозабор, дноуглубление на судо-
вом ходу. Русло сохраняется в естественном со-
стоянии. 

Локальные размывы берегов, перио-
дическое занесение наносами водо-
забора. 

2 

Набережная в центральной части города, дамбы, 
затон, причальные сооружения; мостовой пере-
ход; водозабор; берегоукрепление, Берега ча-
стично утратили естественный облик, но русло не 
изменено. 

Местные размывы берегов, заноси-
мость водозаборов и водных подхо-
дов к причалам, затопления при экс-
тремальных половодьях освоенных 
участков поймы. 

3 

Набережные или берегоукрепления на протяже-
нии от 20 до 60% береговой линии в черте горо-
да, частичный намыв поймы под застройку или 
ее обваловывание; изменение пойменных ланд-
шафтов; водозаборы, мостовые переходы, карье-
ры в русле, появление в русле техногенных осад-
ков. Частичные изменения морфологии русла и 
его рельефа, утрата рекой естественного облика, 
нарушение речной экосистемы. 

«Уход» реки от города или много-
численные размывы берегов, ополз-
невые процессы на берегах при под-
мыве, регулярное затопление осво-
енной поймы.  

4 

Сплошные набережные и берегоукрепления, мас-
совые карьерные разработки, трата рекой рекреа-
ционных качеств в городе, загрязнение донных 
осадков, мостовые переходы, водозаборы; вы-
правительные сооружения в русле. Полная утрата 
руслом реки естественного облика, частичная 
ликвидация речной экосистемы. 

Размывы берегов на протяжении бо-
лее 60% их длины в черте города, 
приводящие к отдельным разрушени-
ям; нарушения работы водозаборов 
из-за из заносимости. Посадки уров-
ней как следствие карьерных разра-
боток и размывов русла в нижних 
бьефах, у мостовых переходов и т.д. 

5 

Полное канализирование русла, заключение реки 
в трубы, сплошное расположение инженерных 
сооружений по берегам, мостовые переходы, 
подводные переходы, водозаборы; накопление 
техногенных илов, городская и промышленная 
застройка поймы, ее обваловывание или намыв. 
Полная ликвидация речной экосистемы, распро-
странение влияния города вниз по течению. 

Сплошной размыв берегов с разру-
шением улиц, зданий, коммуника-
ций; заиление и занесение наносами 
вплоть до вывода из строя водозабо-
ров, уничтожение пляжей и иных 
мест рекреации; подмостовые раз-
мывы, приводящие к аварийным си-
туациям; обрывы подводных пере-
ходов через реки из-за размыва рус-
ла; катастрофические посадки уров-
ней воды. 
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Рис. 4. Фрагменты космоснимков (р. Сож) 

 
− осушение поймы р. Сож в пределах 

городской черты, что спровоцировало со-
кращение площади водных объектов, так, 
площадь залива Сож в микрорайоне Новобе-
лица уменьшилась на 0,006 км2, в 1984 г. она 
составляла 0,037 км2, а в 1994 г. – 0,031 км2 
(рис. 4); 

− смена руслового процесса в пределах 
русла р. Ипуть с мендрирующего на ленточ-
но-грядовый (рис. 5 и 6). Сужение шейки 
петлеобразной меандры (а) за десятилетний 
период составило 0,05 км; если в 1984 г. шаг 
излучины составлял 0,1 км, то в 1994 г. – 
0,05 км. На космоснимке 1994 г. отчетливо 
прослеживается спрямление прорванной из-
лучины (б) и формирование практически ка-
нализированного русла (б'); 

−  сужение русла р. Сож на отдельных 
её участках, связанное с понижением мест-
ного базиса эрозии, и как следствие преобла-
дание глубинной эрозии над боковой. Так, по 
данным на 1984 г., ширина русла р. Сож в 
районе железнодорожного перехода Кленки 
составляла 245 м (1), а в 1994 г. – 213 м (2), 
уменьшение ширины составило 32 м (рис. 6). 

 
 

 
Рис. 5. Фрагменты космоснимков (р. Ипуть) 

 
Кроме вышеуказанных преобразований, в 

узле слияние р. Сож – р. Ипуть в результате 
длительного отбора аллювиальных отложе-
ний под основания для строительства новых 
микрорайонов сформировался крупный про-
точный водоем (площадь – 1,01 км2, средние 
глубины – от 2,5 до 5,0 м). Постоянное по-
нижение отметок дна привело к формирова-
нию локального базиса эрозии и изменению 
хода русловых процессов на р. Ипуть. На 
приустьевом участке длиной примерно 
3,21 км процесс свободного меандрирования 
русла (К=1,81) сменился на ленточно-
грядовый (К=1,05), что привело к сокраще-
нию длины русла до 1,72 км (рис. 6). При-
устьевой участок русла р. Ипуть превратился 
практически в канал (а и а').  

В дальнейшем созданный карьерный во-
доем будет заполняться наносами, что при-
ведет к уменьшению скорости течения 
р. Ипуть, в результате чего русловой процесс 
вновь вернется к исходному, то есть свобод-
ному меандрированию. Данные процессы 
могут спровоцировать возникновение при-
родных опасностей и возникновение рисков 
разрушения инженерных сооружений, воз-
водимых в настоящее время, например до-
рожная магистраль «Восточный обход».   

а 
б 

в 

а' 

б' в' 

1984 г. 

1994 г. 

 б  

б' 

1984 г. 

1994 г. 
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Рис. 6. Фрагменты космоснимков (участок 
р. Сож в районе железнодорожного моста 
ст. Кленки) 

 
Второй интервал (2000–2010 гг.). Отме-

чается некоторая стабилизация русловой де-
ятельности в узле слияния р. Сож – р. Ипуть 
в рамках новых параметров развития русло-
вых процессов под влиянием техногенных и 
природных факторов (рис. 7). Конфигурация 
и площадь карьера, где происходила намыв-
ка аллювиального материала, существенно 
не изменилась. Русла и поймы р. Сож – 
р. Ипуть испытывали относительную устой-
чивость и стабильность.  

Для участка р. Сож длиною порядка 3 км 
выше созданного водоема за период иссле-
дований характерно резкое сокращение ши-
рины русла на 128 м, с  
245 м (1984 г.) до 117 м (2010 г.). Изменение 
коэффициента меандрирования р. Сож в 
пределах городской черты незначительно, 
что связано с более слабой реакцией потока 
высокого порядка на техногенные воздей-
ствия, а также с работами по укреплению 
береговой линии. 

 

 
 
Рис. 7. Фрагменты космоснимков (долина 
р. Сож и узел слияния р. Сож – р. Ипуть)  

 
Коэффициент меандрирования – 1,54 в 

1984 г. и 1,53 в 2010 г. Локальное понижение 
базиса эрозии привело к интенсивной глу-
бинной эрозии, локализации потока в более 
узком русле для восстановления равновесия 
между стоком наносов и транспортирующей 
способностью потока. 

Создание искусственных водоемов в 
пойме р. Сож в результате отбора аллюви-
альных отложений на насыпи мостов и осно-
вания под инженерные сооружения привело 
к повсеместному осушению поймы в преде-
лах городской территории, сужению русла 
реки. В Новобелицком районе г. Гомеля зна-
чительным изменениям в пойме подверглись 
озеро Шапор и Новобелицкий канал. Это 
бывшие меандры р. Сож; в настоящее время 
старичные озерные водоемы существенно 
обмелели, заросли, отмечается уменьшение 
площади открытой водной поверхности 
(площадь водной поверхности левобережно-
го залива Сож с 1984 г. сократилась на 
0,016 км2: в 1984 г. составляла 0,037 км2, в 
2010 г. – 0,021 км2), их связь с р. Сож 

1 

а 
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а' 
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наблюдается только в периоды высоких по-
ловодий.  

Искусственно созданным является Греб-
ной канал, расположенный параллельно рус-
лу р. Сож. Он сформировался вследствие до-
бычи песка и гравия в пойме Сожа. После 
проведенной реконструкции длина канала 
составляет 2,25 км (по данным материалов 
дистанционного зондирования на 2010 г.), 
тогда как в 1984 г. она составляла 2,05 км. 
Соответственно изменилось и расстояние 
между каналом и карьером (место слияния 
р. Сож – р. Ипуть), оно уменьшилось с  
1984 г. на 50 м: в 1984 г. составляло 280 м, 
тогда как в 2010 г. – 230 м. 

Создание бетонной набережной в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
им. Луначарского, длина которой в настоя-
щее время составляет около 2,2 км. В насто-
ящее время ведутся работы по продлению 
набережной р. Сож до открытой площадки у 
клуба «Немо» на 584 м, и ее протяженность 
составит порядка 3 км.  

Первоначальный проект набережной, по 
которому она была прямолинейной, был из-
менён по причине того, что с того времени, 
как было завершено строительство первого 
участка от порта до пруда, произошёл суще-
ственный намыв песка на правом берегу 
р. Сож за Лебяжьим прудом и старые сваи 
оказались в сорока метрах от линии берега. 
Современный проект предусматривает ли-
нию набережной с закруглением по есте-
ственному руслу Сожа. Проводимые меро-
приятия способствуют стабилизации русло-
вых процессов и стоку наносов. 

Третий интервал (2010–2020 гг.) (рис. 8). 
Отмечается дальнейшая стабильность в про-
явлении русловых процессов в узле слияния 
р. Сож – р. Ипуть, вниз по течению р. Ипуть 
одна из меандр фактически представляет со-
бой пойменный водоем (а и а'). Пойменный 
водоем озера р. Сож практически не изменил 
свою конфигурацию и соответственно пло-
щадь водного зеркала. Участок р. Ипуть 
фактически канализирован (б). Наблюдается 
возрастание ширины русла, что связано с ак-
тивной боковой эрозией. Несмотря на отно-
сительную стабильность русловых деформа-
ций, происходит активное освоение поймен-
ный территорий как в пределах поймы 
р. Сож, так и р. Ипуть. В пойме Сожа растет 

техногенная нагрузка в связи с увеличением 
площади селитебного ландшафта: активная 
застройка микрорайона «Шведская горка», 
(рис. 8) (в и в'), Новобелицкого района 
(рис. 8 г), микрорайона 18 и 19 в северо-
западной части города Гомеля (рис. 8 д), а 
также поселка Романовичи в пойме р. Ипуть, 
рис. 8 (е и е').  

 

 

 
 
Рис. 8. Фрагменты космоснимков 

 
Следствием техногенеза является активи-

зация опасных инженерно-геологических 
процессов: активизация овражной эрозии, 
оползневых и других явлений при подмыве 
рекой берегов, а также затопление освоенной 
поймы (рис. 9).  

Хозяйственная деятельность на участке 
исследований проявилась в: 

− разработке аллювиальных отложений 
для их намыва в качестве оснований под ин-
женерные и другие сооружения; 

− реконструкции и увеличении длины 
бетонной набережной р. Сож; 

− строительстве моста через р. Сож 
(микрорайон Любенский); второй очереди 
мостового перехода по ул. Фрунзе; 

− активном освоении поймы: строи-
тельство микрорайонов 18, 19, «Шведская 
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горка», застройка поселка Романовичи (до-
лина р. Ипуть); 

− создании искусственных водоемов, 
имеющих связь с р. Сож.  

 

 
Рис. 9. Проявление опасных инженерно-
геологических процессов, Микрорайон «Швед-
ская горка» (фото автора) 

 
Выводы 
 

Антропогенез оказывает влияние на из-
менение морфометрических характеристик 
русла (сокращение ширины и изменение 
глубины русла, появление «новых» водных 
объектов в русле реки или на пойме); на 
смену одного типа русловых процессов дру-
гим (свободное меандрирования на ленточ-
но-грядовый); на изменение характеристик 
стока воды и наносов. 

Реки низких порядков более оперативно 
реагируют на воздействие техногенных фак-
торов, кардинальным образом меняя тип рус-

ловых процессов (р. Ипуть). Высокопорядко-
вые реки реагируют в первую очередь изме-
нением морфометрических характеристик. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
интенсивную хозяйственную деятельность в 
пределах долинных комплексов рек, более 
интенсивные изменения русловых процессов 
и форм рельефа поймы связаны с действием 
естественных руслоформирующих факторов. 
Техногенез, влияющий на трансформацию 
русловых процессов, пока не сопоставим с 
ходом процессов естественного развития рек.  
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