
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Томское областное отделение Русского географического общества 

Томское отделение Российского геологического общества 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГЕОГРАФИИ И ГЕОЛОГИИ 
К 100-летию открытия естественного отделения  

в Томском государственном университете 

 

 

Материалы 

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
 

Том II 

 

 

 

 
 

 

 Томск 

 

16–19 октября 2017 
  



110 

 

УДК 556 

ВЛИЯНИЕ БОБРОВЫХ ПЛОТИН НА СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В ВОДОЕМАХ 

ПОЙМЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ОБИ 

Рожкова-Тимина И.О.1, Дудко А.А.2, Мухортов В.В.1 
1 Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск 
2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Аннотация. В данной работе исследовалось влияние речного бобра на водоемы среднего 

течения поймы Оби. При сравнении водоемов, подпруженных плотинами, с неподпружен-

ными водотоками, а также при исследовании воды выше и ниже плотины в одном и том же 

озере было выявлено, что плотины способствуют существенному повышению в водоеме со-

держания углеродных соединений и снижению концентрации кислорода. Наши предваритель-

ные данные убедительно показывают, что нерегулируемая деятельность бобров имеет мощ-

ный негативный эффект в пойме, оценка масштабов которого требует дополнительных иссле-

дований.   
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Abstract. This work shows the beavers effect on the middle-Ob floodplain ponds. By compari-

son of dammed lakes and free streams as well as water above and below the dam in the same lake, it 

was found that the dams increase quantity of carbon compounds and decrease concentration of oxy-

gen in the pond. Our advanced data convincingly demonstrate that uncontrollable beavers’ activities 

have powerful negative effect in the floodplain. The estimation of its scale requires additional re-

searches. 

Key words: floodplain, beavers, dam, carbon, oxygen. 

 

Введение. В естественных экосистемах бобры (Castor spp.) влияют на биогеохимический 

цикл углерода, создавая условия для накопления осадков в потоках и обеспечивая бескисло-

родную среду, подходящую для значительного метаногенеза. Согласно исследованию, прове-

денному Фордом и Найманом [14], содержание метана было в 33 раза больше в бобровых пру-

дах, чем в водотоках. Другие авторы показали, что бобровые пруды являются крупным источ-

ником CO2 и CH4, и они могут высвобождать более 200 г углерода на метр в год [12; 17; 22; 

23].  

В России, особенно в бассейне реки Обь, проживает наиболее обширная популяция реч-

ного бобра [13]. Мы оценили влияние евразийских бобров на все связанные с углеродом пере-

менные. Для этого мы сравнили озера с бобровыми плотинами и неподпруженные водотоки 

поймы реки Обь и рассмотрели полученные результаты в свете их важности для региональ-

ного углеродного цикла. 

Материалы и методы. Река Обь берет свое начало в Алтайском крае в месте слияния рек 

Бия и Катунь. Это самая крупная река в Западной Сибири и седьмая по длине в мире. Пойма 

Оби – вторая в мире по величине – достигает в ширину 60 километров и имеет на своей тер-

ритории множество рек, притоков и озер [7; 10; 18; 19]. Она может рассматриваться как ос-

новной регулятор транспорта растворенного углерода и связанных с ним элементов от суши к 

Северному Ледовитому океану [20]. Район исследования лежит в Кривошеинском районе Том-

ской области, что соответствует среднему течению р. Оби. 
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Речной бобр (Castor Fiber) относится к отряду грызунов, семейству бобровых. В начале 

XX века был почти истреблен (общая численность не превышала 900 особей [11]), однако бла-

годаря принятым мерам теперь встречается практически по всей лесной зоне и в лесостепи 

европейской части России, в Западной Сибири, Прибайкалье и низовье Амура [9]. Несмотря 

на то, что западносибирский подвид речного бобра занесен в Красную Книгу России [4], по 

данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области за 

2012 год, в Томской области находилось 5160 бобров при оптимальной численности 3896 осо-

бей; из них в Кривошеинском районе 268 (при оптимальной 61) [8]. По оценкам В.К. Попкова 

(Попков, устное сообщение) на участке поймы средней Оби площадью 30 км2 находится около 

10 бобровых плотин, на которых проживает около 15 семей, состоящих из 5-8 особей.  

Являясь инженерным видом, в своей жизнедеятельности бобры преобразуют окружаю-

щую среду для своих нужд, строя хатки и плотины. Хатки строятся для проживания в местах, 

где рытьё норы невозможно, и имеют вид конусообразной кучи хвороста, скреплённого илом 

и землёй, высотой до 1-3 м и диаметром до 10-12 м. Плотины же бобры возводят для подъема, 

поддержания и регулирования уровня воды в водоеме, чтобы входы в хатки и норы не осуши-

лись и не стали доступными для хищников. Это происходит в водоемах с изменяющимся уров-

нем воды, а также на мелких ручьях и речках. В результате постройки плотин затапливаются 

обширные участки поймы, происходит вымокание имеющихся там травянистых и древесных 

видов. Ниже плотины из-за нехватки кислорода возникают заморные явления [1; 2; 3; 5, 6, 12]. 

В рамках исследования летом 2016 года были изучены 10 объектов Обской поймы: пять 

озер с наличием бобровых плотин и пять неподпруженных водотоков. На них были измерены 

следующие показатели: содержание растворенного диоксида углерода (СО2), растворенный 

органический углерод (РОУ), растворенный неорганический углерод, концентрация метана, 

кислород, рН, показатель биологического потребления кислорода (БПК5), содержание хлоро-

филла. Замеры и отборы проб проводились выше плотины, уровень воды ниже плотины был 

слишком низким. В октябре 2016 года часть озер была исследована повторно, при этом уро-

вень воды позволял провести исследование с обеих сторон от плотины. 

Работы проводились следующим образом: для измерения растворенного СО2 в воде дат-

чик GM70 Hand-Held Carbon Dioxide Meter, Vaisala® опускался на глубину 2 м, после чего 

фиксировалось значение с индикатора. Пробы воды для анализа на метан отбирались в боро-

силикатные бутылки объемом 25 мл, которые плотно закрывались при отсутствии пузырьков 

воздуха в пробе. Далее проба консервировалась насыщенным раствором HgCl2. Позже проба 

анализировалась на газовом хроматографе Bruker GC-456. Для определения растворенного 

кислорода и рН в воде использовался мультиметр WTW Multi3320 (логгеры pH-Electrode 

SenTix® 41 и WTW TetraCon 325 CellOx 325). Растворенный органический и неорганический 

углерод анализировались на Carbon Total Analyzer (Shimadzu TOC VSCN). Содержание хло-

рофилла в воде анализировалось методом флуоресценции анализатором PHYTO-PAM, 

Phytoplankton Analyzer System (Walz®). 

Результаты и обсуждение. Плотины образуют механический барьер и этим способ-

ствуют накоплению питательных веществ и аллохтонной биомассы, что благоприятно сказы-

вается на продуцировании парниковых газов СН4 и СО2 [16]. Таким образом, продолжаю-

щийся рост популяции и распространение бобров в природных экосистемах способствует уве-

личению эмиссии метана [21]. Более того, известно, что накопление питательных веществ (ко-

торое может быть вызвано деятельностью бобров) увеличивает автохтонную первичную про-

дукцию в озерах, способствуя потреблению кислорода и анаэробному разложению в осадках, 

что приводит к увеличению выбросов СН4 и СО2 из водоемов в атмосферу [15].  

Летние замеры показали следующие значения (среднее ± станд.отклонение, в подпру-

женных и неподруженных водоемах, соответственно): CH4 составил 15,26±3,9 мкмоль/л и 

0,75±0,87 мкмоль/л, растворенный CO2 - 8484±1966 ppm и 2758±1140 ppm, растворенный ор-

ганический углерод - 10,4± 2,2 ppm и 5,9±2,7 ppm. При этом растворенный неорганический 

углерод и рН незначительно различаются между двумя видами водоемов. Так как растворен-

ный кислород и хлорофилл зеленых водорослей в водоемах с плотинами ниже, то исключается 
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возможность увеличения растворенного СО2 (и, следовательно, РОУ) из-за высокого уровня 

фотосинтеза. Более высокие значения показателя БПК и растворенного кислорода в свобод-

ных водотоках могут являться индикаторами необходимости кислорода для аэробного мик-

робного метаболизма органического вещества в воде и демонстрировать малокислородные 

или даже полностью анаэробные условия в озерах с плотинами. 

Осенние исследования наглядно продемонстрировали влияние плотины на содержание 

углерода и связанных с ним параметров в водоеме. Были получены следующие значения (сред-

нее ± станд.отклонение, выше и ниже плотины, соответственно): содержание метана соста-

вило 2,6±3,5 мкмоль/л и 41,7±11,4 мкмоль/л, растворенный СО2 - 4095±403 ppm и 7320±254 

ppm, кислород - 42,3±5,9% и 1±1,3%. То есть в одном и том же водоеме по разные стороны от 

плотины содержание метана различается в шесть и более раз, растворенного СО2 – почти в два 

раза, а содержание кислорода – в сорок раз. 

Заключение. Несмотря на официальные данные об избыточной численности вида Castor 

Fiber в средней части поймы Оби, он по-прежнему находится в Красной Книге России. Это 

препятствует искусственному снижению его численности. Многосторонняя средообразующая 

деятельность бобров, которых относят к группе инженерных видов, является мощным эколо-

гическим фактором, влияющим на весь пойменный комплекс. На основании полученных дан-

ных можно сделать вывод о существенном вкладе деятельности бобров в региональный угле-

родный цикл. Постройкой плотин бобры увеличивают концентрацию в воде ниже плотины 

углеродсодержащих соединений, что приводит к заморным явлениям. Исследования носят 

предварительный характер, и оценка масштабов деятельности бобров в пойме требует более 

продолжительного и детального изучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные на сегодняшний день аспекты изучения 

заторов льда, достижения в исследовании проблемы ледовых заторов как важного компонента 

ледового режима многих рек северного полушария. 
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