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в статье рассматриваются закономерности распространения различ- 
ных морфологических типов речных русел на территории Сибири. выяв- 
лены широтная зональность, связанная с особенностями прохождения 
руслоформирующих расходов, а также районы свободного и ограниченно- 
го развития русловых деформаций. географическая специфика русловых 
процессов обусловливает различный подход к народнохозяйственному ос- 
воению рек, выдвигает проблему разработки региональной схемы регули- 
рования"и выправления речных русел. 

Познание закономерностей формирования русел рек имеет большое 
значение для решения разнообразных народнохозяйственных задач, свя- 
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транспортных магистралей, стр0ительствт 
поисками и разработкой в аллювиальных ё- 
мы и т. д. При этом региональная специфж 
лесса, зависимость его от природных осо _ .  '. 

рой протекает река, и, наконец, физико-географическая зональность рус- 
лоформирующей деятельности рек (Маккавеев, І955; Чалов, 1976) 
определяют различный подход к учету руслового процесса в разных при- 
родных условиях. 

В последние десятилетия особенно возросло внимание исследователей 
к изучению русловых процессов на реках Сибири. Это связано как с ин- 
тенсивным развитием здесь народного хозяйства вообще (организация 
нефтяных промыслов в поймах таких рек, как Обь, создание на берегах 
рек новых городов и населенных пунктов, строительство мостовых пере- 
ходов через реки Западной Сибири и вдоль трассы БАМа, сооружение 
линий электропередач, набережных, водозаборных устройств и т. д.), так 
и с превращением большинства рек в важнейшие воднотранспортные 
магистрали. «Основными направлениями развития народного хозяйства 
СССР на 1976-1980 годы», утвержденными ХХХ/ съездом КПСС, пре- 
дусмотрено «осуществить дальнейшее развитие речного транспорта, в 
первую очередь в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере» (По- 
литиздат, М., 1976, стр. 60), т. е. там, где за речным транспортом сохра- 
няется роль ведущего, основного средства сообщения. При этом требова- 
ния речников к исследованиям русловых процессов наиболее полны: что- 
бы обеспечить создание современных судовых ходов требуется знание 
закономерностей русловых деформаций практически на всем протяжении 
реки, а не на отдельных ее участках, как это допустимо в других случаях. 
Эффективность же работ по регулированию речных русел (дноуглубле- 
ние, строительство выправительных сооружений) зависит от того, на- 
сколько учтены особенности руслообразующей деятельности водных по- 
токов. 

Реки Сибири характеризуются исключительным богатством проявле- 
ний руслоформирующей деятельности, выражающихся в развитии раз- 
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сообразных форм руслового рельефа, больших различиях в плановых 
очертаниях русел и характере русловых деформаций как в различных ре- 
гионах, так и на протяжении каждой реки (рисунок). Изменения типов 
речных русел и вид русловых деформаций обусловливаются в основном 
тремя главными факторами: геолого-геоморфологическим строением тер- 
ритории, величиной и обеспеченностью руслоформирующих расходов и 
устойчивостью русел. Последняя в свою очередь зависит от крупности 
поступающего в русла материала и величины продольного уклона. Су- 
щественное влияние на русла также оказывают и другие факторы: совре- 
менная направленность эрозионно-аккумулятивного процесса, ледовый 
режим, наличие многолетнемерзлых пород и т. д. 

Характерно, что русловые процессы на реках Сибири в основном раз- 
виваются в естественных условиях, неизмеренных крупными гидроузла- 
ми. Влияние имеющихся ГЭС сказывается на сравнительно небольших 
по протяженности отрезках рек, проявляясь лишь в отдельных деталях 
русел и не отражаясь на общем их облике (Беркович и др., І972). 

Физико-географические условия руслоформирующей деятельности рек 
Сибири, а следовательно, и ее проявления закономерно изменяются как 
с юга на север, так и с запада на восток. Это находит отражение в из- 
менениях количества интервалов, расходов, имеющих руслоформирующее 
значение, и их обеспеченности-показателе, который, с одной стороны, 
определяет сроки и продолжительность наиболее интенсивного воздей- 
ствия потока на русло (развитие и отмирание проток и рукавов, дефор- 
мации излучин и их спрямление, смещение перекатов и других грядовых 
форм руслового рельефа) и перемещения основной массы транспорти- 
руемых рекой наносов (Маккавеев, І955), а с другой-представляет 
собой интегральную характеристику комплекса природных факторов на 
всей территории водосбора (Чалов, І972). Соотношение уровня прохож- 
дения руслоформирующего расхода с высотой поймы позволяет выде- 
лить в пределах Сибири две субширотные зоны (Чалов, Белый, І975). 
В северной зоне на всех реках имеется верхний интервал руслоформи- 
рующих расходов, проходящих в условиях затопленной поймы, в южной 
этот интервал отсутствует. В результате обе зоны имеют различный мор- 
фологический облик днищ долин. В северной зоне поймы рек обычно рас- 
членены многочисленными рукавами на отдельные массивы, образуя пой- 
менную многорукавность, степень развитости которой зависит от обеспе- 
ченности верхнего интервала руслоформирующего расхода. В южной зо- 
не поймы рек представляют собой единые консолидировавшиеся масси- 
вы, на которых следы деятельности половодья встречаются.очень редко. 

С запада на восток происходит чередование областей, вытянутых в 
су меридиональном направлении, в пределах которых до выхода воды на 
пойму наблюдается один или два интервала руслоформирующего расхо- 
да. Так как при этом постоянно меняется обеспеченность интервалов и 
их соотношение с размерами русловых форм, то разные области отли- 
чаются рядом специфических особенностей развития излучин, рукавов, 
перекатов и др. 

Существенные коррективы в закономерные соотношения между рус- 
лоформирующими расходами и формами русла вносят геолого-геоморфо- 
логические условия, а также направленность трансформации продольно- 
го профиля реки, т. е. преобладание глубинной эрозии или аккумуляции. 
От геологического строения территории зависит устойчивость бортов до- 
линыидна реки отношении эрозии. При пересечении рекой массива от- 
носительно прочных горных пород долина реки сужается, возникают усло- 
вия, ограничивающие развитие русловых деформаций. Эрозия коренно- 
го ложа реки контролируется темпами выветривания коренных горных 
пород, так как размыв последних в незатронутом выветриванием со- 
стоянии возможен только на участках водопадов и порогов, где может 
возникать кавитация или сильно проявляется коррозия. В областях рас- 
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пространения рыхлых пород реки имеют широкопоймеиные долины, по 
дну которых блуждает русло, образуя излучины или разветвляясь на ру- 
кава. При этом активно размываются берега, стимулируется развитие 
слоновых процессов-оползневых, обвально-осыпных и т. п. Стабили- 
зации речных русел способствует в этих условиях лишь естественная за- 
регулированность стока. Реки, характеризующиеся значительной `нєр8в- 
номерностью внутригодового распределения стока, отличаются заметны- 
ми изменениями рельефа русла, приспосабливающегося к постоянно из- 
меняющемуся количеству воды, которое протекает по руслу. 

Таким образом, геолого-геоморфологические условия определяют сво- 
бодный или ограниченный характер развития русловых деформаций (Ча- 
лов, 1976). На территории Сибири (рисунок) отчетливо выделяются 
районы свободного развития русловых деформаций, в которых зональ- 
ные черты в русловом режиме рек проявляются наиболее ярко и пол- 
но, и районы с ограниченным развитием русловых деформаций, в преде- 
лах которых реки образуют врезанные излучины, плановые очертания 
которых определяются тектоническими, цитологическими и прочими 
внешними условиями. Первые охватываютобширныетерритории Запад- 
но-Сибирской равнины, Северо-Сибирскую, Лено-ВилюйскуюиКоль1мо- 
Индигирскую низменности, Минусинскую котловину, районы Предбай- 
калья идр.Здесь некоторое нарушение общей закономерности может на- 
блюдаться втер  случаях, когда реки находятся в стадии довольно интен- 
сивной глубинной эрозии. В северной зоне, например, это приводит к чрез- 
вычайно слабому развитию пойменной многорукавности, аналогичной 
рекам с очень небольшой (доли процента) обеспеченностью руслофор- 
мирующего расхода. 

Районы, где русловые деформации ограничены влиянием геолого- 
геоморфологического фактора, занимают обширные площади Сибири: 
Алтай, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Западный и Восточный 
Саян, горы Прибайкалья, Патомское и Алданское нагорья, Верхоянскую 
горную страну, нагорья Черского и Юкагирское, а также почти всю тер- 
риторию Среднесибирского плоскогорья. Здесь интенсивность русловых 
деформаций настолько мала, что их эффект сказывается только в гео- 
логическом масштабе времени. Главным определяющим фактором фор- 
мирования рек является почти исключительное распространение прочных 
противостоящих размьlву горных пород, а также интенсивное воздыма- 
ние положительных структур. Послєднєє способствует выходу на поверх- 
ность прочных скальных пород и обусловливает преобладание процессов 
глубинной эрозии, при которых зональные черты руслоформируюшей 
деятельности рек в значительной степени затушевываются. 

В зависимости от сочетания зональных физико-географических и гео- 
лого-геоморфологических условий русла рек Сибири разветвляются на 
рукава, меандрируют, либо образуют беспойменные глубоковрезанные 
долины, причем в разных районах формы проявления этих процессов и 
их интенсивность различны. Вместе с тем, поскольку сущность руслово- 
го процесса как процесса взаимодействия потока и русла (Великанов, 
1958) не меняется, все многообразие русловых форм может быть сведено 
к нескольким вполне определенным морфологическим комплексам. Это 
позволяет, с одной стороны, намечать принципиальные схемы классифи- 
каций русловых форм и их режима (Маккавеев, І973), а с другой-вы- 
являть специфические особенности их развития в различных природных 
условиях. 

В районах свободного развития русловых деформаций северной зоны 
Сибири облик долин обычно определяется пойменной многорукавностью. 
В условиях, когда руслоформирующие расходы проходят при уровнях 
полного затопления поймы, возникающие в ходе переформирований рус- 
ла протоки (например, при спрямлении сегментных излучин) не отмира- 
ют, а продолжают существовать длительное время, развиваясь обособ- 

5 



ленно от основного русла. Для развития пойменной многорукавности не- 
обходимы малые уклоны, слабая противоэрозионная устойчивость грун- 
тов, слагающих пойму, наличие в ее рельефе достаточно четко выражен- 
ных ложбин, концентрирующих сток потока половодья по определенным 
направлениям. Развитию пойменной многорукавности способствует так- 
же повышение уровней на предустьевых участках притоков, испытываю- 
щих подпор со стороны главной реки. Пойменная многорукавность ха- 
рактерна как для разветвленных, так и для меандрирующих рек. 

По степени развития пойменной многорукавности выделяются две ее 
разновидности. Слаборазвитая пойменная многорукавность широко рас- 
пространена на реках северной половины Западной Сибири и отчасти в 
пределах Северо-Сибирской и Колымо-І/Індигирской низменностей. Для 
нее характерны узкие и длинные пойменные протоки, протяженностью от 
нескольких до десятков км, протоки не конкурируют с основным руслом 
по водности и отличаются от него по типу русловых деформаций. Как 
правило, пойменные протоки интенсивно меандрируют. Наиболее часто 
слаборазвитыми пойменными рукавами сопровождаются свободномеан- 
дрирующие русла, а также русла с одиночными разветвлениями. Слабо- 
развитая пойменная многорукавность характерна для районов умерен- 
ной аккумуляции в условиях слабой насыщенности потока наносами, а 
также для участков слабого врезания рек (нижняя Лена). В первом слу- 
чае она иногда может встречаться и в южной зоне Сибири (отдельные 
участки Ишима, Оби, Верхней Ангары). 

Хорошо развитая пойменная многорукавность встречается главным 
образом в пределах Западной Сибири (среднее и нижнее течение Оби, 
низовья Надыма, Таза и Пура, низовья правых притоков Оби-Кети и 
Чулыма). Пойменные рукава протягиваются на десятки и сотни км, их 
размеры и водность часто соизмеримы с основным руслом. По типу рус- 
ловых деформаций они также близки основному руслу, часто пойменные 
рукава меандрируют, образуя сложный пойменный рельеф, состоящий 
из нескольких наложенных друг на друга вееров блуждания, в других 
случаях рукава характеризуются различными видами русловых развет- 
влений. Хорошо развитая пойменная многорукавность формируется в 
условиях сложения воздействий руслоформирующих расходов, проходя- 
щих при затопленной пойме, и аккумуляции наносов. 

Русловая многорукавность сибирских рек по характеру разветвлен- 
ности подразделяется на ряд типов (Чалов, Белый, І975): одиночные 
разветвления, системы простых сопряженных разветвлении, системы 
сложных сопряженных разветвлений, многорукавные разбросанные 
русла. . 

Одиночные разветвления характерны для относительно прямолиней- 
ных русел, отдельные участки которых делятся на два рукава сравни- 
тельно небольшими островами. Возникновение одиночных разветвлений 
связано с явлениями местного подпора, образующегося перед сужениями 
дна долины или крутыми поворотами, а также выше участков резкого 
несовпадения руслового и пойменного потоков в период половодья. Ча- 
ще, однако, одиночные разветвления русел встречаются в районах огра- 
ниченного развития русловых деформаций. 

Простые сопряженные разветвления характерны для участков рек, 
где в русле развиты вытянутые цепочками острова. Динамическая ось 
потока изгибается между островами, располагаясь то у одного берега, то 
у другого, а главное течение реки в процессе русловых переформирова- 
ний перемещается из одной системы рукавов в другую. Такое русло ха- 
рактерно для верхней и средней Оби, Томи, Енисея (юг западной Сиби- 
ри), средней Лены (Южная часть Лено-Вилюйской низменности). По- 
видимому, эта разновидность русла характерна для районов умеренной 
аккумуляции или слабого врезания относительно многоводных рек, пе- 
реносящих большое количество наносов. 
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Русла рек со сложным сопряженным разветвлением характеризуются 
значительно более высокой степенью рукавности. Русло разделяется на 
большое количество рукавов (3-4 и более в одном створе). При этом 
сохраняются два главных рукава, проходящих у противоположных бере- 
гов, которые в свою очередь также нередко дробятся небольшими остро- 
вами и осередками, создающими вторичное разветвление. Главное тече- 
ние реки также образует своеобразные излучины между островными 
массивами, объединяющими отдельные острова, протоки между которы- 
ми обычно маловодны. Эта разновидность русел встречается сравнитель- 
но редко и характерна для крупных рек с неустойчивым или малоустой- 
чивым руслом, несущих большое количество наносов (средняя и нижняя 
Лена в центральной части Лено-Вилюйской низменности, верхняя Обь). 

Многорукавное разбросанное русло отличается весьма интенсивным 
дроблением на рукава небольшими островами и осередками, причем за- 
частую оказывается затруднительным выделение главного рукава, имею- 
щего наибольшую относительную водность. Для подобных русел харак- 
терно наличие многочисленных, соединяющих отдельные рукава попе- 
речных проток, развитие которых является следствием значительных 
поперечных уклонов. Благодаря наличию проток рукав, имеющий вы- 
сокую относительную водность в начале разветвления, к концу его ста- 
новится маловодным и наоборот. Русла этого типа встречаются на участ- 
ках резкого снижения транспортирующей способности потока, например, 
при выходе. рек из горного ущелья в межгорную впадину или на пред- 
горную равнину. Они, как правило, обладают крупным русловым аллю- 
вием, который поток в состоянии переносить только в период половодья. к таким рекам относятся отдельные участки Бии и Катуни, располагаю- 
щиеся в межгорных впадинах Алтая или при выходе рек в пределы Пред- 
алтайского плато, участки верхнего Енисея -и ряда его притоков в Ми- 
нусинской и других котловинах Саян, отдельные отрезки рек, стекающих 
с Саян на север, где они образуют внутренние дельты при выходе на пла- 
то, окаймляющие Среднесибирское плоскогорье, большая часть Киренги, 
протекающей во впадине, связанной с Предбайкальским прогибом, Бар 
гусина, нижней Селенги. 

І-Іеразветвленные однорукавные русла характерны для рек, перенося- 
щих сравнительно небольшое количество наносов, отличающихся высо- 
кой степенью устойчивости и находящихся в районах относительно за- 
медленной аккумуляции или преобладания глубинной эрозии. В зависи- 
мости от свободного или ограниченного характера развития русловых 
деформаций однорукавные русла по виду своих переформирований раз- 
деляются на несколько разновидностей. 

Свободное меандрирование характерно для рек с широкой поймой, 
так что пояс меандрирования, т. е. полоса дна долины, по которой миг- 
рирует русло, меньше полной ширины дна. долины. В пределах участков 
свободного меандрирования, которые охватывают значительные по про- 
тяжєнию отрезки рек, встречаются разнообразные плановые формы из- 
лучин от сегментных и синусоидальных до петлеобразных. Преобладание 
той или иной формы излучин зависит от ширины дна долины, водности 
реки и уровня, при котором проходит руслоформирующий расход. 

Если руслоформирующий расход наблюдается до выхода воды на пой- 
му, преобладают петлеобразные или сильно вытянутые в поперечном коси 
долины направлении излучины, спрямление которых происходит значи- 
тельно позднее того этапа, когда кривизна излучин достигнет оптималь- 
ных с гидравлической точки зрения значений (Маккавеев, 1955, Чалов, 
І974). Спрямление их тогда осуществляется в результате сближения вер- 
шин смежных излучин. Такой характер извилистости имеют реки южных 
районов Западно-Сибирской равнины (бассейны І/Іртыша, средней Оби, 
среднего Енисея). В тех случаях, когда руслоформирующими являются 
расходы, проходящие при полном затоплении поймы, на реках преобла- 
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дают сєгмєнтныє формы излучин. Эрозионное воздействие потока поло 
ворья на пойму таково, что шпоры меандр прорываются до того момента, 
когда излучина достигнет петлеобразной формы. Обычно параметры 
спрямленных сегментных излучин превышают оптимальные лишь на ве- 
личину «инерции», т. е. на ту величину плановых деформаций русла, ко 
т о р е  произойдут прежде, чем поток полностью переместится в образую 
щийся проран. При спрямлении излучин формируются прямолинейные 
участки большей или меньшей протяженности, которые могут длительное 
время сохраняться, если проран развился вдоль уступа высокого корен- 
ного берега. Такие русла встречаются на реках северной половины За 
падло-Сибирской равнины, а также на реках Колымо-Индигирской низ 
мерности (бассейны Омолоя, Яны, І/Індигирки). 

Следует отметить, что реки разных порядков неодинаково реагируют 
на географическую зональность руслоформирующей деятельности. Так. 
на малых реках севера Западной Сибири преобладает петлеобразная 
форма излучин, в то время как на крупных-сегментная. Здесь на пер- 
вый план выдвигается влияние растительности на дне долины: поймы 
крупных рек, как правило, луговые, и поэтому спрямление излучин про- 
исходит на стадии сегментных излучин, на залеченных поимая, присущих 
главным образом малым рекам, развитию спрямляющих протоков пре- 
пятствует пойменный лес, обусловливающий почти полное гашение с о  
остей пойменных потоков. 
Вынужденное меандрирование встречается на реках, где русло при 

сжимается к коренному берегу и пояс меандрирования равен или не 
сколько меньше ширины дна речной долины, причем характер описи 
веемых потоком излучин зависит от плановых очертаний линии корено  
го берега. Частным случаем такого русла является прямолинейное рус 
ло, проходящее вдоль высокого коренного берега с выровненной в плане 
линией. Высокие коренные берега оказывают влияние на все типы русел 
благодаря особенностям гидравлики потока на участках, где русло сле- 
дует вдоль них. Так, на разветвленных реках при прочих равных улови  
ях наиболее глубокими и многоводными оказываются рукава у высокого 
берега. Неровности плановых очертаний коренного берега вызывают от- 
клонение потока и формирование адаптированных излучин (Эксперимен 
тельная геоморфология, І9б9), характерной чертой которых является за 
медленность плановых деформаций. На многих реках в условиях свобод 
нога меандрирования, когда русло подходит к коренному берегу, форма 
роются отдельные вынужденные излучины. На некоторых реках выну 
денные излучины получили массовое распространение (Нижняя Тунгус 
ка ,  Тавра и некоторые другие). Деформации вынужденных излучин про 
исходят двояким образом в зависимости от соотношения уровня русло 
формирующего расхода (Нрф) и высоты поймы (/тп). При Н,,ф>/1,, (в се 
верной зоне) происходит разработка спрямляющей протоки, при Нрф<  

<І1,п (в южной зоне) -постепенное <<с'г8чивз'ниє>> верхнего крыла излу- 
чины. 

В районах ограниченного развития русловых деформаций долины рек 
обычно глубоко врезаны, пойма- крайне узкая или отсутствует совсем. 
поток слабо насыщен наносами. Уклоны рек обычно достаточно велики 
В таких условиях возможно формирование одиночных разветвлений 
связанных с образованием в русле как аккумулятивных, так и эрозион 
ных островов. Первые формируются на участках местного подпора ото 
ка половодья, возникающего перед сужениями (теснинами) долины, 
впадением притоков, резкими коленообразными изгибами долины. Такой 
тип русла имеют верхняя Лена, низовья Витима, верховья Алдана и не- 
которые другие реки, несущие достаточно большое количество наносов 
На многих реках Среднесибирского плоскогорья формируются эрозион- 
ные острова: река, интенсивно врезаясь, углубляется двумя и более ру 
Клавами. Формирование эрозионных островов может происходить в утло 
8 
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Схема типов русел рек Сибири 
1-іайоны свободного развития русловых деформаций, 2 -  районы ограниченно- 

" і)у(`.'і0|н›іх деформаций, 3 - граница северной н южной зон, выделяет 
мн'"0 Услонннм прохождения руслоформирующих расходов. Пойменная много- 

хорошо развитая, 5 - слабо развитая. Неразветвленные русла. 
мггшдры, 7 -  вынужденные и адаптированные излучины, 8 _  вре- 
Русловая многорукавность: 9-одиночные разветвления, І0_про- 

разветвления, ІІ __ сложные сопряженные разветвления, 12_ 
многорукавные разбросанные русла 

І 

«Геомщъфпцшгия, М 3 (вол. к ст. Б. В. Белого др.)›› и 



воях очень малого твердого стока и интенсивного врезания рек. Приме- 
ром рек с эрозионными островами в русле могут служить Ангара ниже 
Падунских порогов (Клиге и др., 1962), верховья Оленека и ряд других 
рек. 

Врезанные однорукавные русла часто встречаются на реках Средне- 
сибирского плоскогорья, горных систем Алтая, Сеян, Прибайкалья, Па- 
томского и Алданского нагорий. Долины рек здесь в основном приуроче- 
ны к тектоническим нарушениям и не образуют правильных излучин. 
В руслах рек формы руслового рельефа зачастую замещаются скальны- 
ми грядами, образующими пороги и водопады. Разновидностью этого 
типа русел в условиях пересечения рекой локальных тектонических под- 
нятий на равнинных территориях являются русла с врезанными меанд- 
рами. В процессе медленного поднятия река не изменяет характера рус- 
ловых деформаций, а формирует правильные излучины, ограниченные с 
обеих сторон высокими террасами или коренными берегами, сложенны- 
ми в основном слабоустойчивыми в отношении эрозии породами (во :  
ток Западной Сибири, Зауралье). В целом в условиях распространения 
слабо противостоящих эрозии горных пород однорукавное врезанное рус- 
ло сравнительно быстро трансформируется в русло с вынужденными из- 
лучинами, а затем и в свободномеандрирующее русло. В то же время, 
если берега долины сложены трудноразмываемыми породами, русло 
долгое время остается однорукавным или в нем формируются одиночные 
разветвления' 

Заметное влияние на деформации речных русел в разных районах Си- 
бири оказывают также широкое распространение многолетнемерзльlх 
грунтов, ветер, ледоход и ледовые заторы, а в низовьях рек, впадающих 
в Северный Ледовитый океан,-сгонно-нагонные и в меньшей степени 
приливно-отливные явления. Однако это влияние не сказывается на об- 
щих закономерностях развития русел, проявляясь только в интенсивнос- 
ти их переформирований и возникновении некоторых специфических осо- 
бенностях морфологии и лишь в отдельных случаях-в  местных резких 
отклонениях от «нормы», Согласно исследованиям к. М. Берковича 
(І972), Н. Б. Барышникова и др. (І967), темпы русловых деформаций 
(смещение излучин, развитие рукавов и т. д.) на реках, протекающих в 
области вечной мерзлоты, на порядок величины меньше, чем на реках с 
таким же типом и устойчивостью русла, но находящихся в немерзлотной 
зоне. 

Эоловый фактор особенно активно проявляется на юге Западной Си- 
бири, где он обусловливает во время межени перевивание вышедших из- 
под воды прирусловых песчаных отмелей (Маккавеев и др., 1966, Демон, 
1973). На отдельных участках верхней Оби господствующие здесь юго- 
западные ветры способствуют обмелению правобережных частей русла 
и смещению всего русла в целом в сторону подветренного левого берега. 
В других районах Сибири подобное влияние ветра имеет место лишь при 
определенных соотношениях ориентировки долины, направлений господ- 
ствующих ветров и орографических условий. Например, на нижней Лене 
в районе впадения Вилюя благодаря расположению русла вдоль хр. Ору- 
лаган (отроги Верхоянья) по направлению ветров, последние перевевают 
огромные массы песка вверх и вниз по течению, аккумулируя их на ого- 
ловках и в охвостьях островов (Борсук и др., І975). С другой стороны, 
на таких больших реках как Лена, Енисей, Обь, в их нижнем течении ин- 
тенсивность размыва берегов уменьшается или увеличивается в зависи- 
мости от того, совпадают векторы скоростей потока и ветра или направ- 
лены в противоположные стороны. 

Географические особенности проявлений руслового процесса должны 
учитываться при разработке проектов регулирования речных русел для 
нужд водного транспорта, расчетах русловых деформаций при строитель- 
ном проектировании, обосновании прогнозов развития речных русел при 
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искусственном изменении гидрологического режима рек и т. д. Например, 
методы улучшения условий судоходства определяются общими условия- 
ми руслоформирования и, следовательно, различны на реках, протекаю- 
щих в разных районах страны. Количество интервалов, величина и обес- 
печенность руслоформирующих расходов обусловливают обмеление пе- 
рекатов, перемещение их побочней вниз по течению, размывы берегов, 
образование спрямляющих протоков в разные фазы гидрологического 
режима, поскольку каждому из них соответствуют русловые формы оп- 
ределенного порядка (излучины и рукава, плесы и перекаты, части пе- 
рекатов). Поэтому определение руслоформирующего расхода на каждом 
конкретном участке дает возможность установить наиболее оптимальные 
сроки проведения капитальных землечерпательных работ и их масштаб, 
высоту выправительных сооружений, параметры генеральной трассы су- 
дового хода и т. д. 

Обычно выправление русла достигается путем совместного выполне- 
ния дноуглубительных и выправительньтх работ. Однако соотношение 
обоих видов работ зависит от свободных или ограниченных условий про- 
явления руслоформирующей деятельности рек, величины и обеспечен- 
ности руслоформирующих расходов, типа русла, наличия ведущих (не- 
затопляемых) берегов, распространения скальных пород или многолет- 
немерзлых грунтов, т. е. в конечном счете оказывается различным в раз- 
ных природных условиях. 

Иными словами, выявление региональной специфики руслового режи- 
ма рек дает возможность вносить существенные поправки в инженер- 
ные методы регулирования речных русел для различных целей (улучше- 
ния условий судоходства, защиты берегов от размыва, проектирования 
сооружений на берегах и т. д.). Специфика руслового режима должна 
учитываться при сельскохозяйственном освоении пойменных земель. Сей- 
час на повестку дня выдвигается '38д8ч8 разр~ботки региональных схем 
регулирования и выправления русел, основанных на главных особеннос- 
тях их режима в различных природных условиях. 

І овне деформации реки Лены. В сб. 
словах процессов в различных пр'и- 
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Ѕ и т т а г у  

Туче агіісіе деаіз шіНl депегаі сопсііііопз от Нее гічег сїчаппеїз Еогтаііоп аи ЅіЬегіа, 
гехгеаіз зогпе 5раііаі гедшагіііе5 от \/агіоиз іуре5 от сІ1аппеІз аші ігасез Нтеіг геіаііоп 
шіНl їасіогз сопігоіііпд Нче сІlаппеl єіеіогтаііоп5 сйагасіег. Оп Ші5 Ьазіз Нее ЅіЬегіап 
Іеггііогу Ітаэ Ьееп зиЬс1і\гі(1е<і ассогдіпд Ио сіедгее от деоіодісаї апсі деотогрїтоіодісаі 
сопігоІ от сІ1аппеІз (гедіопз от Гее апсі Іітііесї сlе\1еІорпlеп± от сІlаппеl сіеїогтаііоп5 Іlа\/е 
Ьееп ісїепііїіесі) аи хо/еІІ ав ассогсііпд Ио Те ауре от сІ1аппеІ-іоггпіпд бізсічагде. Кедиїагі- 
ііез от сїеъіортет от теапсіегіпд ать Ьгаієіесі сІ1аппеІз, ргегециізііез от шару січаппеі 
їогтаііоп аи їіоодріаіп5 еіс. Чаче Ьееп геи/еаіегі сїерепсііпд оп сііїїегепі їасіогз соп1Ьі- 
паііоп8. 

ТІ1е зресіаІ іеаіигез от Нее ЅіЬегіап грех/егз дечеіортепі зїтош Те песе$зііу от \\/огІ<іп8 
оиі гедіопаі зсічешеэ от гічег сітаппеіз гедиіаііоп сопзікіегіпд гециігетепіз от \/агіоиз 
Ьгапсічез от есопогпу. 
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