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Восстановление малых водотоков требует, прежде всего, оценки и анализа комплекса фак-
торов, оказывающих воздействие на водоток в пределах его водосборного бассейна и опреде-
ляющих изменение качественных и количественных характеристик водной экосистемы. 

Методология восстановления (сохранения) малых водотоков основывается на определении 
наиболее значимых видов и уровня антропогенного воздействия на водоток и его водосбор с по-
степенным (плановым) снижением этого воздействия. 

Любой проект по восстановлению водотока включает широкий комплекс различных меро-
приятий: инженерных, санитарно-гигиенических, ландшафтных, биотехнологических и др., на-
правленных на оптимизацию гидрологического режима, улучшение гидрохимических и гидро-
биологических характеристик водотока как единой водной экосистемы. 

Оценка экологического состояния малых водотоков Республики Беларусь в пределах 
крупных населенных пунктов может проводиться на основе Унифицированной программы 
восстановления малых водотоков в черте крупных населенных пунктов, разработанной  
РУП «ЦНИИКИВР». 

В Программах восстановления устанавливаются основные прогнозные показатели по улуч-
шению качества малых водотоков, намечается комплекс мероприятий организационного, техни-
ческого, экономического и правового характера для их достижения. 
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THE PROGRAMS OF THE RESTORATION OF SMALL RIVERS –  
THE PERSPECTIVE OF THEIR “SECOND LIFE” 

The restoration of small watercourses requires, first of all, the assessment and analysis of a 
complex of factors that affect the watercourse within its catchment area, and determine the change in 
the qualitative and quantitative characteristics of the aquatic ecosystem. 

The methodology for restoring (preserving) small watercourses is based on the determination of the 
most significant species and the level of anthropogenic impact on the watercourse and its catchment 
with a gradual (planned) decrease in this impact. 

Any project to restore the watercourse includes a wide range of various activities: engineering, 
sanitary and hygienic, landscape and biotechnological, etc., aimed at optimizing the hydrological re-
gime, improving the hydrochemical and hydrobiological characteristics of the watercourse as a single 
aquatic ecosystem. 

The assessment of the ecological status of small watercourses of the Republic of Belarus within the 
boundaries of large settlements can be carried out on the basis of the Unified program for the rehabilita-
tion of small watercourses within the boundaries of large settlements, developed by RUE 
“TsNIIKIVR”. 

The restoration programs establish the main forecast indicators for improving the quality of small 
watercourses, and a set of organizational, technical, economic and legal measures are planned to 
achieve them. 
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Введение. Улучшение экологического со-
стояния малых водотоков в черте крупных на-
селенных пунктов Республики Беларусь явля-
ется актуальной проблемой, поскольку большая 
часть из них испытывает высокую антропоген-
ную нагрузку с одновременным воздействием 
на различные характеристики водотока (расход, 
скорость течения, морфология русла, качество 
воды). Следовательно, наибольшее внимание 
должно быть уделено водохозяйственной дея-
тельности, направленной на снижение и пре-
дотвращение отрицательного воздействия на 
водные ресурсы, на сохранение, улучшение и 
рациональное использование водно-ресурсного 
потенциала бассейна малого водотока.  

Специалистами РУП «ЦНИИКИВР» в пе-
риод выполнения задания по подготовке меро-
приятий программ восстановления малых водо-
токов в пределах населенных пунктов Респуб-
лики Беларусь определен перечень малых водо-
токов (34 водотока), расположенных в черте 
крупных населенных пунктов Республики Бе-
ларусь (численность населения 100 тыс. чел. и 
более), проведен анализ условий водопользова-
ния в бассейнах таких водотоков (12 населен-
ных пунктов), уточнено количество, местопо-
ложение и ведомственная принадлежность вы-
пусков сточных вод в водотоки, наличие очи-
стных сооружений на выпусках сточных вод в 
водотоки [1].  

Основополагающим при выборе малых во-
дотоков для проведения исследования являлся 
размер населенного пункта и его расположение 
в пределах водосбора малого водотока, и для 
оценки их состояния были положены следую-
щие критерии:  

– длина малого водотока; 
– площадь водосбора малого водотока, в 

том числе в пределах населенного пункта; 
– величина (размер) населенного пункта (по 

численности населения); 
– динамика развития населенного пункта с 

учетом прироста численности населения; 
– интенсивность водопользования на водо-

токе в пределах населенного пункта (наличие 
предприятий-водопользователей, объемы водо-
потребления и водоотведения). 

Восстановление водотока в данном случае 
следует понимать как возврат и/или поддержа-
ние его естественной функции и природного 
потенциала. Очевидно, что естественное со-
стояние малого водотока несовместимо с заре-
гулированием природного режима его стока, 
изъятием речной воды и сбросом сточных вод в 
водоток, поэтому использование термина «вос-
становление водотока» не подразумевает его 
разрегулирование и возврат в естественное 
природное состояние. Под восстановлением 

водотока имеется в виду разработка и проведе-
ние комплекса взаимоувязанных мероприятий, 
реализация которых позволит максимально 
восстановить естественные параметры русла 
водотока или его участков, а также обеспечить 
близкие к естественному (природному фоново-
му) состоянию гидрохимический и гидробиоло-
гический режимы водотока [2]. 

При этом необходимо также решить ряд во-
просов экологического характера для дальней-
шего поддержания водотока в состоянии, близ-
ком к естественному: обеспечение системати-
ческого мониторинга за гидрологическими, 
гидрохимическими и гидробиологическими ха-
рактеристиками водотока, ограничение водо-
пользования на малом водотоке и контроль за 
его соблюдением, организация и комплексное 
благоустройство водоохранных зон и приле-
гающих территорий в бассейне малого водото-
ка в пределах населенного пункта. 

Реализация этих задач может быть преду-
смотрена специальным проектом комплексного 
восстановления природной экосистемы реки с 
учетом ее дальнейшего сохранения и использо-
вания. Этот проект должен быть составным 
элементом дальнейшей поэтапной многолетней 
программы восстановления всех малых рек в 
пределах населенных пунктов республики. 
Восстановление малых рек должно носить 
комплексный характер и охватывать всю эко-
систему реки, прилегающей к ней территории 
водосборной площади, в первую очередь, водо-
охранную зону вдоль берегов.  

В статье описывается универсальный под-
ход к восстановлению малых водотоков, в ос-
нову которого положен бассейновый принцип, 
при котором бассейн малого водотока рассмат-
ривается как единый водно-экологический и 
водохозяйственный комплекс.  

Сформировав комплексную оценку эколо-
гического состояния водотоков, определенных 
как наиболее подверженные антропогенному 
воздействию и находящиеся в плохом состоя-
нии по статусу, и предложив вместе с расчета-
ми экономической целесообразности прогноз 
дальнейшего существования водотоков, разра-
ботана Унифицированная программа восста-
новления малых водотоков в пределах крупных 
населенных пунктов [3].  

Кроме того, проведенные исследования по 
возможности и эффективности восстановления 
малых водотоков в черте крупных населенных 
пунктов позволили также выявить ряд проблем 
как законодательного, так и научно-методи-
ческого характера в области сохранения и вос-
становления малых водотоков. 

Следует отметить, что в отличие от нацио-
нального законодательства в российской и  
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международной практике используется более 
широкий круг терминов, касающихся исполь-
зования и охраны малых водотоков («истоще-
ние», «реабилитация», «реконструкция», «рес-
таврация»), позволяющих дифференцированно 
рассматривать проблему как с точки зрения 
улучшения качества воды водотока, так и с по-
зиций инженерного обустройства водотока, на-
правленных на улучшение их экологического 
состояния по совокупности гидрологических, 
гидрохимических и гидробиологических харак-
теристик и рекреационного потенциала, обес-
печивающих надлежащий уровень социальной 
привлекательности территории для населения.  

Основная часть. Проблема восстановления 
малых водотоков в пределах населенных пунк-
тов многофакторная, предлагается ее решать 
одновременно с реализацией усилий по двум 
направлениям: за счет снижения поступления 
различного рода загрязнений в водоток и гра-
мотного ландшафтно-экологического обуст-
ройства водотока и водосбора [4].  

Разработанная методология восстановления 
(сохранения) малого водотока основывается на 
оценке его современного экологического со-
стояния (по совокупности гидрологических па-
раметров и уровню преобразования русловой 
сети, гидрохимическим и гидробиологическим 
параметрам), определении наиболее значимых 
видов и уровней их антропогенной нагрузки на 
водоток и определении уровня его рекреацион-
ной значимости для населенного пункта. 

Оценка экологического состояния малых во-
дотоков Республики Беларусь в пределах круп-
ных населенных пунктов проводится на основе 
Унифицированной программы восстановления 
малых водотоков в черте крупных населенных 
пунктов (далее – Программа восстановления), 
разработанной РУП «ЦНИИКИВР» [5].  

Программа восстановления малых водото-
ков в пределах крупных населенных пунктов 
может охватывать два блока: 

1) комплексная оценка уровня антропо-
генной нагрузки на малый водоток, включая: 

– оценку гидрологических параметров и 
уровня преобразования русловой сети водо-
тока; 

– оценку гидрохимических и гидробиологи-
ческих параметров состояния водотока; 

– оценку уровня антропогенной нагрузки на 
малые водотоки исходя из условий водопользо-
вания; 

2) разработка водохозяйственных меро-
приятий, направленных на сохранение и вос-
становление малых водотоков в черте крупных 
населенных пунктов. 

В Программе восстановления установлены 
основные прогнозные показатели по улучше-

нию качества водотоков, намечен комплекс ме-
роприятий организационного, технического, 
экономического и правового характера для их 
достижения [5].  

Гидрографические и гидрологические па-
раметры малого водотока являются опреде-
ляющими для его дальнейшего экологического 
функционирования. 

Неконтролируемое с экологической точки 
зрения изъятие воды из водотока, задержание 
стока в водохранилищах и прудах без достаточ-
ных попусков в нижний бьеф приводят к нару-
шению естественного режима речного стока, 
что, в свою очередь, ведет к снижению скорости 
водотока и, как следствие, заилению и зараста-
нию русла. При минимальных расходах воды в 
водотоке, наблюдаемых в естественных услови-
ях, сохраняется экологическое равновесие, 
вследствие чего уменьшение расходов в реках 
меньше минимально наблюдаемых недопусти-
мо. Для сохранения условий существования 
водных организмов с одновременным сохране-
нием необходимого качества воды в водотоке 
следует обеспечивать минимальный (экологиче-
ский) сток, т. е. минимальный объем воды, кото-
рый должен оставаться в водотоке в маловодные 
периоды года, когда водоток питается в основ-
ном лишь подземными водами. В этом случае 
водоток с высокой долей вероятности остается 
элементом городского ландшафта [6]. 

При определении расчетных гидрологиче-
ских характеристик водотока (в зависимости от 
наличия гидрометрической информации) ис-
пользуются следующие подходы в расчетах: 

– при наличии данных наблюдений – непо-
средственно по этим данным; 

– при недостаточности данных гидрометри-
ческих наблюдений – путем приведения дан-
ных к многолетнему периоду по данным рек-
аналогов; 

– при отсутствии данных гидрометрических 
наблюдений – по расчетным формулам, с при-
менением данных рек-аналогов [7]. 

В зависимости от наличия гидрометриче-
ской информации и в соответствии с дейст-
вующими техническими нормативными актами 
проводятся расчеты следующих гидрологиче-
ских показателей: 

1) годовой расход воды водотока расчетной 
обеспеченности; 

2) внутригодовое распределение стока во-
дотока расчетной обеспеченности; 

3) минимальные 30-суточные (среднеме-
сячные) расходы воды водотока расчетной 
обеспеченности (за летне-осенний период и за 
зимний период). 

Поскольку уменьшение расходов в водото-
ке меньше минимальных расчетных расходов 
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недопустимо, необходимо оценить коэффици-
ент минимального допустимого стока – соот-
ношение минимального среднемесячного рас-
хода воды к расходу воды при внутригодовом 
распределении стока за соответствующий пе-
риод (за летне-осенний или зимний период). 

Чем выше расход воды в водотоке по отно-
шению к минимальному расчетному среднеме-
сячному расходу, тем более устойчивым в эко-
логическом плане будет водоток, следователь-
но, и протекание процессов самоочищения во-
дотока будет более высоким. 

Важнейшим показателем антропогенного 
изменения гидрологических параметров явля-
ется непосредственное воздействие на сток во-
дотока (его величину и распределение в году) 
путем его зарегулированности водохранили-
щами и прудами. При создании водохранилищ 
и русловых прудов меняется естественный ре-
жим водотока: в период избытка воды проис-
ходит ее накопление в водохранилище или 
пруде, в период недостатка – использование на 
различные нужды. При такой зарегулированно-
сти стока в черте населенных пунктов его об-
щий объем сокращается за счет увеличения ис-
парения с водной поверхности, часть воды из 
водохранилищ и прудов, как правило, дополни-
тельно используется на водоснабжение, полив 
городских территорий, уменьшается подземное 
питание водотока. 

Одним из важных гидроморфологических 
показателей малых водотоков является их спо-
собность длительное время сохранять форму 
русла и размеры поперечного сечения неизмен-
ными [8, 9]. 

Главным показателем устойчивости русел 
малых водотоков по отношению к заилению 
является их относительная транспортирующая 
способность – отношение транспортирующей 
способности водотока к стоку наносов, посту-
пающему в водоток с водосбора [10]. 

В зависимости от рассчитанных значений 
гидрологических параметров, уровня преобра-
зования русловой сети и устойчивости русла 
гидрологическое состояние водотока может 
подразделяться на пять уровней. 

Гидрохимическое состояние малого водо-
тока формируется в результате взаимодействия 
множества природных и антропогенных со-
ставляющих. К природным процессам можно 
отнести: гидрологические процессы, внутриво-
доемные естественные биохимические процес-
сы, приточность с водосбора, естественный вы-
нос веществ в водоток с территории водосбора 
с осадками и поверхностным смывом и др. 

Для малых водотоков, расположенных в 
пределах населенных пунктов, определяющим 
фактором при формировании гидрохимическо-

го режима водотока будет являться антропо-
генная составляющая. Наиболее точным мето-
дом оценки глубины антропогенного воздейст-
вия на малый водоток явилось бы сравнение 
существующего гидрохимического состояния с 
фоновым, т. е. с гидрохимическим состоянием 
водотока до периода его интенсивного исполь-
зования. Такой вариант оценки возможен толь-
ко при условии проведения многолетних на-
блюдений за гидрохимическим состоянием во-
дотока в черте населенного пункта на стацио-
нарной сети гидрохимического мониторинга. 
Однако для большинства малых водотоков, 
расположенных в пределах крупных населен-
ных пунктов, такая возможность отсутствует. 
Из 34 малых водотоков, расположенных в пре-
делах крупных населенных пунктов, створы 
гидрохимических наблюдений Национальной 
системы мониторинга окружающей среды есть 
только на 6 водотоках, а створы сети гидробио-
логических наблюдений – на 5 водотоках [11]. 

В настоящее время для оценки качества во-
ды водотоков по гидрохимическим показателям 
используются следующие критерии: 

– предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде поверхност-
ных водных объектов; 

– показатели экологической безопасности в 
области охраны вод. 

В системе гидробиологического монито-
ринга фактически для всех сообществ опреде-
ляются такие показатели, как таксономический 
состав, включая виды-индикаторы, численность 
и биомасса сообществ, доминирующих групп и 
массовых видов гидробионтов. Оценка состоя-
ния водных экосистем производится с помо-
щью методов биоиндикации, основанных на 
изучении структуры гидробиоценозов и их от-
дельных компонентов [12, 13]. 

Для биоиндикации поверхностных вод с 
помощью планктонных сообществ и водорос-
лей обрастания используется метод сапробио-
логического анализа Пантле и Букка в модифи-
кации Сладечека. Оценка качества среды по-
средством анализа донных сообществ произво-
дится с использованием общепринятых методов 
биотических индексов (по видовому разнообра-
зию и показательным значениям таксонов) и 
Гуднайта – Уитлея (по относительной числен-
ности олигохет).  

Общая оценка класса качества поверхност-
ных вод и донных отложений в каждом кон-
кретном случае дается по совокупности гидро-
биологических показателей с учетом экологи-
ческих особенностей водных гидробиоценозов. 

Водный кодекс Республики Беларусь от 
30 апреля 2014 г. предусматривает оценку эко-
логического состояния поверхностных водных 
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объектов (их участков) по совокупности гидро-
химических, гидробиологических и гидромор-
фологических показателей. 

Для реализации такого подхода разработан 
и утвержден ряд технических нормативных 
правовых актов, позволяющих оценить гидро-
биологический и гидрохимический статус реч-
ных экосистем. При этом определение гидро-
химического и гидробиологического статусов 
речной экосистемы осуществляется для участка 
водотока в пункте наблюдений. 

Рассматривая водопользование по характе-
ру воздействия на малые водотоки, можно 
классифицировать его следующим образом: 

1) водопользование с воздействием на ко-
личественные характеристики малого водотока 
включает водопользование, оказывающее воз-
действие на объем речного стока. Мерой оцен-
ки воздействия может рассматриваться безвоз-
вратное водопотребление для малого водотока 
(его участка), определяемое как разность между 
объемом воды, забираемой для использования в 
пределах рассматриваемого водотока (участка 
водотока), и объемом сточных и других вод, 
сбрасываемых в водоток (участок водотока) за 
рассматриваемый период времени; 

2) водопользование с воздействием на каче-
ство воды малого водотока включает водополь-
зование, оказывающее воздействие на общефи-
зические, химические, биологические, микро-
биологические или радиационные показатели 
качества поверхностных вод. Мерой оценки 
воздействия для водотока (участка водотока) 
может рассматриваться изменение соответст-
вующих показателей во входном и замыкаю-
щем створах данного участка за рассматривае-
мый период времени; 

3) водопользование с одновременным воз-
действием на количественные и качественные 
характеристики малого водотока включает во-
допользование, оказывающее воздействие на 
объем речного стока и на общефизические, хи-
мические и биологические показатели качества 
воды малого водотока; 

4) водопользование без воздействия на ко-
личественные и качественные характеристики 
малого водотока включает водопользование, не 
оказывающее воздействие на объем речного 
стока и на общефизические, химические и био-
логические показатели качества воды малого 
водотока. 

По степени воздействия видов водопользо-
вания на малые водотоки их можно оценить по 
следующим критериям с определением уровня 
интенсивности использования водотока: 

– определение количественного и качест-
венного состава загрязняющих веществ, отво-
димых водопользователем в водоток; 

– определение максимальной кратности пре-
вышения значений фактической средней концен-
трации загрязняющих веществ в сточных водах, 
сбрасываемых водопользователем, по отноше-
нию к значениям предельно допустимой концен-
трации (ПДК) соответствующих загрязняющих 
веществ в воде поверхностных водных объек-
тов, определяемым согласно постановлению 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь [11]; 

– определение размещения водопользовате-
ля в водоохранной зоне водного объекта. 

Что касается разработки водохозяйствен-
ных мероприятий, направленных на сохранение 
и восстановление малых водотоков в пределах 
крупных населенных пунктов, то учитывая тот 
факт, что основной причиной нарушения эко-
логического состояния малых водотоков в чер-
те крупных населенных пунктов является ан-
тропогенное влияние на водосборную террито-
рию, водный сток, его годовое распределение и 
качественный состав водотока, конкретный со-
став комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и восстановление малого водотока, 
следует формировать индивидуально для каж-
дого малого водотока, исходя из конкретных 
преобладающих факторов воздействия на водо-
ток в пределах населенного пункта. 

Методика восстановления (сохранения) ма-
лых водотоков должна основываться на опре-
делении наиболее значимых видов и уровней 
их антропогенного воздействия на водоток и 
постепенном (плановом) их снижении. 

На основании изучения и анализа проводи-
мых ранее исследований РУП «ЦНИИКИВР» 
по разработке и реализации программ восста-
новления и охраны водотоков в рамках разра-
ботанной Унифицированной программы вос-
становления малых водотоков в черте крупных 
населенных пунктов предлагается два блока 
мероприятий: 

1) блок природосберегающих мероприятий; 
2) блок природовосстанавливающих меро-

приятий. 
В каждом блоке мероприятий сформирован 

перечень типовых мероприятий, направленных 
на решение экологических проблем в бассейне 
малого водотока, объединенных в четыре группы. 

Блок природосберегающих мероприятий 
включает следующие группы мероприятий: 

– природоохранные мероприятия на водо-
сборе и на водотоке; 

– ограничительные мероприятия на водо-
сборе и на водотоке. 

Блок природовосстанавливающих мероприя-
тий включает следующие группы мероприятий: 

1) восстановительные мероприятия на во-
досборе и на водотоке; 
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2) защитные мероприятия на водосборе и 
на водотоке. 

Каждая группа содержит состав типовых 
мероприятий (институциональных, инженерно-
технических, социальных, экономических и др.), 
ориентированных на сохранение или поэтапное 
восстановление малого водотока. 

Разработка конкретного состава мероприя-
тий по сохранению и восстановлению малых 
водотоков в черте крупных населенных пунк-
тов базируется на балльной системе оценки 
конкретного водотока: 

 – определение уровня преобразования ру-
словой сети водотока; 

 – оценка гидрохимического и гидробиоло-
гического статуса водотока; 

 – определение интенсивности использова-
ния водотока. 

Однако конкретный состав мероприятий и 
последовательность их выполнения необходи-
мо намечать в зависимости от результатов ком-
плексной оценки уровня антропогенной на-
грузки на конкретный малый водоток. 

Заключение. Малые водотоки (ручьи и 
реки длиной до 100 км) наиболее тесно связа-
ны с ландшафтом водосбора и быстро реаги-
руют на изменения, происходящие в его пре-
делах. Особенно быстро эти изменения на-
блюдаются на территориях населенных пунк-
тов, где антропогенная деятельность наиболее 
интенсивна по своим масштабам, поскольку 
малые реки активно вовлечены в хозяйствен-
ную деятельность в пределах городов. При 
этом воздействие на водоток осуществляется 
сразу по нескольким направлениям: интенсив-
ное использование водных ресурсов на раз-
личные цели, регулирование стока гидротех-
ническими сооружениями, сброс сточных вод, 
объем которых зачастую превышает естест-
венный речной сток, заключение русла реки в 
коллектор [12, 13]. 

Экологическое состояние малых водото-
ков в ряде населенных пунктов является не-
удовлетворительным, состояние прибрежных 

полос не соответствует действующим эколо-
гическим и градостроительным требованиям. 
В наиболее неблагополучном экологическом 
состоянии находятся малые водотоки, полно-
стью или частично заключенные в коллекторы 
и утратившие природную самоочищающую 
способность. 

В то же время малые водотоки вместе с 
прилегающими территориями имеют высокое 
экологическое, градостроительное и рекреаци-
онное значение для населенных пунктов. По-
этому задачи сохранения и восстановления ма-
лых водотоков необходимо решать в комплексе 
с мероприятиями по благоустройству водоох-
ранных зон и прибрежных полос, состояние ко-
торых сказывается на экологическом состоянии 
самих водных объектов. 

Что же ожидается от реализации Программ 
восстановления? Прежде всего, снижение ан-
тропогенной нагрузки на малые водотоки в 
черте крупных населенных пунктов, повыше-
ние качества очистки сбрасываемых сточных 
вод, улучшение защиты подземных и поверх-
ностных вод от загрязнения, улучшение систе-
мы учета и контроля использования вод, дос-
тижение установленных целевых показателей 
и, в конечном итоге, улучшение экологического 
состояния малых водотоков. 

Предотвращение ухудшения режима хозяй-
ственной деятельности в водоохранных зонах 
водотоков возможно за счет привлечения к ад-
министративной ответственности ряда пред-
приятий-водопользователей, нарушивших при-
родоохранное законодательство, а также про-
ведения мероприятий по устранению наруше-
ний режима хозяйственной деятельности в во-
доохранных зонах водотоков. 

Исполнителями Программ восстановления 
предполагаются местные исполнительные и 
распорядительные органы власти, территори-
альные органы Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь, предприятия, располагающиеся на 
водосборе малых рек. 
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