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КОМПЛЕКСНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

(на примере малых водохранилищ БССР)

Фонд искуственных водоемов Белоруссии состоит из 91 водохрани- 
лища и 1178 прудов, что составляет по суммарному полезному объему 
0,88 км ,̂ а по полному объему —2,90 км^ Площадь водного зеркала 
всех созданных прудов и водохранилищ достигла 863,24 км .̂ Такое ко- 
лнчество действующих искусственных водоемов привело к увеличению 
озерностн в республике с 0,8 % до 1,2 %. Основная роль в этом фонде 
искусственных водоемов принадлежит водохранилищам. На их долю 
приходится 80 % всего полного и 95 % полезного объемов зарегулирован* 
ных вод, а также 72 % всей водной площади искусственных водоемов. 
Это в подавляющем большинстве одноцелевые водохранилища, кото- 
рые используются для рекреации или водоснабжения, ирригации или 
рыбного хозяйства, реже они создаются в интересах двух-трех отраслей 
хозяйства, при этом, как правило, интересы всех таких водопользовате- 
лей в основном совпадают.

Для решения практических вопросов выбора схем рационального ис- 
пользования созданных водохранилищ и повышения эффективности их 
в народном хозяйстве в течение 1976—1982 гг. были проведены комп- 
лексные стационарные исследования. Изучение .малых водохранилищ 
заключалось в выявлении наиболее динамичных внутриводоемных про- 
цессов, определяющих особенности становления аквальных ландшафтов 
на различных этапах их формирования. Для этого стационарными ис- 
следованиями были охвачены разновозрастные и разнотипные водохра- 
нилища в различных природных условиях Белоруссии.

Ко.мплексные исследования включали изучение процессов заиления, 
зарастания ложа, формирования берегов и ложа, гидрологических ус- 
ловий и режима эксплуатации. Все работы выполнялись по наиболее ха- 
рактерным створам и участкам на выбранных опорных водохранили- 
щах. Кроме того, с участием авторов было обследовано еще 29 водохра- 
нилищ речного и озерного типов.

В ходе исследований выяснено, что для малых водохранилищ харак- 
терно наличие провинциальных особенностей, более простые морфоло- 
гнческие показатели котловин, значительная устойчивость уровенного 
режима, наличие в пределах водохранилищ только озеровидного и реч- 
ного гидрологических районов, меньшее проявление гидродинамической 
активности водных масс, но в то же время и значительная проточность 
вод, более быстрый темп становления аквальных ландшафтов, короткий 
срок пространственного размещения грунтовых комплексов, большая 
роль высшей водной растительности в формировании ложа и в эволю-



цніі котловинных водохранилищ, более быстрый период времени фор- 
мнровання устойчивой экосистемы водохранилищ [1]. Эти положения 
были подтверждены многочисленными наблюдениями на водохраннли- 
щах Белоруссии. Длительные стационарные исследования водохранн- 
лпщ, которые находятся на разных стадиях эволюционного развития, 
показали, что наиболее существенные природные изменения возникают 
в самих водохранилищах. В первую очередь следует отметить, что они 
быстро заносятся, а затем и занляются, зарастают и загрязняются. Наи- 
более интенсивно занляются иизкопойменные и пойменные водохранн- 
лища (Тетеринское, Паперня, Плещеннцкое, Саковщинское и др.). Во- 
дохранилища этого типа отнесены к группам хорощо (50—75 %) и пол- 
ностью заросших (более 75% ). Становление новых малых водохранн- 
лищ проис.ходит за 15—20 лет. К концу этого периода начинают фор- 
мироваться специфические геоботаническне районы с устойчивыми гра- 
ницами и четко выраженной поясностью растительных формаций. В озе- 
ровидном районе идет интенсивное формирование берегов, новых грун- 
товых комп.зексов; меняются морфологические показатели берегов и ло- 
жа под влиянием занесения и заиления [2].

Период стабилизации несколько длительнее: 20—25 лет. В это вре- 
мя в озсровидиой части идет отработка прибрежных отмелей, закрепле- 
иие высшей водной растительностью берегов, которые приобретают рав- 
новесное состояние как в плане, так и в профиле. Вторичные грунты 
занимают до 90—100 % площади ложа. На этой стадии находится боль- 
шинство малых водохранилищ Белоруссии, созданных в 50-х годах пре- 
имущественно в энергетических целях (Чигиринское, Оснповичское, Кля- 
стицкое и др.). В приурезовой полосе преобладают сообщества аэро- 
гидрофитиых и гигромезофнтиых растений. Их группировки отличаются 
высокой флористической насыщенностью и наличием в этом травяном 
покрове двух-трех подъярусов, причем видовой состав зарослей водной 
растительности различается по длине водоемов. В прнплотннном озеро- 
видном районе преобладают аир, манники, в верхнем речном — рогозы, 
манники, тростник, ежеголовники, стрелолист. В открытой части водое- 
мов произрастают представители типичных гидрофитов [3], пренмуще- 
ственно виды рода рдестов (плавающий, пронзеннолистный, блестящий), 
роголистник, уруть колосистая. В этот период в водохранилищах по 
экологофлористическнм особенностям, видовому составу, выраженности 
и характеру растительных поясов прослеживаются три геоботаннческих 
района: фрагментарного (приплотннный озеровидный), сплощного (верх- 
ннй речной) и смещанного зарастания (средний переходный). Повышает- 
ся роль высшей водной растительности в задержании и осаждении взве- 
шейных веществ как аллахтонного, так и авто.хтонного происхождения. 
В определенных условиях растительность способствует накоплению ор- 
ганнческих отложений из макрофитов (Чигиринское, Тетеринское и др.). 
Процесс выравнивания незаросшей части ложа идет медленно, в основ- 
ном под влиянием заиления и накопления вторичных грунтов, интенсив 
но занляются понижения в ложе и русловая ложбина. Процесс зане 
сения выражен незначительно.

Период отмирания или перерождения искусственных водоемов (15— 
25 лет) зависит от их морфологических показателей. В это время фор- 
мируются участки сплошного зарастания и в прнплотннном озеровид- 
ном районе водоемов с перспективным покрытием до 80—95 %. Эти уча 
стки занимают до 70—75 % всей водной площади водохранилищ. Фраг- 
ментарное зарастание прослеживается только там, где проходит затоп- 
ленное русло реки. Все большее значение в растительных ассоциациях 
водохранилищ приобретают жесткая растительность (рогозы, тростник, 
манники), разнотравье и формирование дернины. Эта смена раститель- 
ного покрова водохранилищ наиболее характерна для стадии их отмн- 
рання. На завершающей фазе этой стадии в водохранилищах формнру- 
ется речной водоток, положение которого не всегда совпадает с перво- 
начальной русловой ложбиной. Возможно также формирование несколь-
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ких рукавов, как это отмечается на Саковщинском водохранилище. 
Ес.1 п в этот период он будет обновлен, искусственный водоем после 
реконструкции проходит вновь все три этапа своего эволюционного раз- 
вития, хотя продолжительность нх будет несколько меньшая, а все вре- 
мя существования водоема будет не 50—70, а только 30—40 лет. Ча- 
стпчная реконструкция водохранилищ окончательно не решает пробле- 
мы нх старения. Так, например, преднамеренное понижение уровня 
воды Заславльского водохранилища, вызванное необходимостью отчуж- 
демня мелководной зоны и реконструкции головной плотины в 1975— 
1978 гг., привело только к временному исчезновению сформировавшейся 
к этому времени высшей водной растительности [4]. Последующее за- 
по.тение его до проектной отметки вновь привело к очень быстрому 
появ.іенню погруженных видов (рдесты), характеризующих начальную 
стадию формирования водной растительности.

Малые водохранилища находятся в тесном взаимодействии с приро- 
Д0Г1 окружающей местности (изменение микроклимата побережья, под- 
пор подземных вод, подтопление и заболачивание земель, постепенная 
смена растительных ассоциаций н ландшафтов), причем влияние малых 
водохранилищ на природную среду определяется площадью акватории 
нх водного зеркала. Такие показатели, как площадь и глубина искус- 
ственных водоемов, наличие определенной водной массы и характер по- 
бсрежья, являются критериями оценки степени их влияния на сушу. Это 
влияние ДОЛЖНО оцениваться по суммарному воздействию всех создан- 
ных малых водохранилищ в пределах водосборных бассейнов рек [5].

Можно отметить, что комплексные стационарные исследования фор- 
мпровання разновозрастных малых водохранилищ позволяют непосред- 
ствснно в природных условиях изучить все периоды их последователь- 
ного развития, дать рекомендации по нх использованию в хозяйстве и 
мерам борьбы с отрицательными последствиями (реконструкции) [6, 7]. 
Такой подход к нзученню малых искусственных водоемов является пер- 
спсктнвным II хозяйственно необходимым в деле дальнейшего повыше- 
ния рационального нспальзования зарегулированных водных ресурсов.

В силу особенностей малых водохранилищ их развитие идет более 
быстрыми темпами, чем крупных водохранилищ, а срок эксплуатации 
является более коротким. При выяснении стадий становления, стабили- 
зации и отмирания (перерождения) аквальных ландшафтов малых во- 
дохранилищ в .ходе нх развития нами сделаны некоторые новые выводы 
110 эволюции искусственных водоемов для условий Белоруссии.

1. Каждая стадия эволюции аквального ландшафта водохранилища 
характеризуется наличием определенных условий и факторов, под влня- 
пнем которых развиваются искусственные водоемы. Среди выявленных 
особенностей следует выделить группу унаследованных и приобретен- 
ных факторов. На первых стадиях развития водохранилищ большее зна- 
ченне имеют унаследованные факторы: генезис н геологическое строе- 
нне ложа, параметры и ориентация будущего водохранилища, микро- 
рельеф и характер коренных грунтов ложа. По мере становления водо- 
хранилищ возрастает роль приобретенных факторов. На стадии стаби- 
лнзацнн водохранилищ в нх эволюционном развитии увеличивается 
влияние установившегося гидрологического режима, колебания уровней, 
особенности характера волнения в различных районах, стоковых и цир- 
куляционных течений.

2. Отдельным стадиям развития аквального ландшафта соответству- 
ют свои определенные типы берегов, характер грунтовых комплексов, 
растительные ассоциации и весь природный облик водохранилищ в це- 
лом [8]. На стадии становления типичны абразионные и эрозионные бе- 
рега, в грунтовом комплексе преобладают первичные, трансформиро- 
ванные (песчаные) грунты, растительные ассоциации отличаются не- 
устойчивым видовым составом и границами распространения отдельных 
видов. Для стадии стабилизации характерны эрозионные, заболоченные
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II подтопленные берега, вторичные илистые отложения. Растительность 
отличается устойчивостью видового состава, сформировавшимися геобо- 
таническнми районами с типичной поясностью растительных формаций.

3. Практическое значение при рациональном использовании малых 
водохранилищ имеют две первые стадии эволюционного •их развития — 
становления и стабилизации. При переходе в третью стадию искусствен- 
ный водоем выходит из эксплуатации или должен быть реконструнро- 
ван [9].
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК И ВОДНОГО РЕЖИМА БАССЕЙНА 

РЕКИ ЦНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕЛИОРАЦИИ

Бассейн р. Цны (левый приток р. Припяти) относится к Полесской 
физико-географической провинции, расположен в Припятском гидроло- 
гическом районе. По уточненным данным, площадь водосбора 1496 км ,̂ 
в расчетном створе (с. Дятловнчи) —1335 км*. Рельеф бассейна пред- 
ставляет собой чередование моренно-зандровых слабоволнистых равнин 
с плоскими заторфованными котловинами и дюнно-бугристыми образо- 
ваннями (гряды и холмы высотой 3—6 м). Разность высот (исток — 
устье) 50 м при средней высоте водосбора 153 м БС. Характерно пре- 
обладание пород с высокими фильтрационными свойствами, небольшие 
уклоны зеркала грунтовых вод на глубине 1—5 м, слабая естественная 
дренированность территории. Почвенный покров — комплекс дерново- 
подзолистых и торфяно-болотных почв. Основные массивы лесов, зна- 
чительно заболоченные, расположены в северной и центральной части 
бассейна; общая лесистость 66 %. Долина р. Цны до с. Велута и ниже 
с. Кожан-Городок неясно выраженная, с пологими склонами, на осталь- 
ном протяжении — трапецеидальная, шириной 0,1—0,5 км. Пойма прей- 
мущественно двусторонняя, заболоченная, шириной 0,5—1,0 км; поверх- 
ность холмисто-гривистая, пересеченная многочисленными рукавами, ста- 
роречьями и осушительными канавами. Русло реки от истока до с. Маль- 
ковнчи канализовано, ниже — в естественном состоянии, извилистое. 
Уточненная длина реки (исток — устье) после спрямления 108 км.

Мелиоративные работы в бассейне начали проводиться с конца
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