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Участие школ сельских поселений и малы городов в гидроэкологическом оследовании малых рек 
 

Большую часть гидрографической сети 
в Центральном регионе России составляют 
малые реки. В частности, в Тверской 
области, общая площадь которой 
составляет 84,2 тыс. кв. км, насчитывается 
800 рек, из них 779 - малые реки. 

В среднем для центра России на долю 
малых рек приходится около 40% всех 
поверхностных водных ресурсов. Площадь 
водосборов этих небольших водотоков 
ориентировочно составляет 70 - 80% от 
общей площади водосборов больших рек. 
Малые реки питают главные водные 
артерии центра России - Волгу, Оку, 
Западную Двину, Днепр и т.д. От водности, 
санитарных и гидрохимических 
характеристик малых рек зависит состояние 
основных региональных водотоков. 

Как известно, малые реки находятся 
под надзором и опекой местных земле-
лесо-водопользователей, руководителей 
муниципальных властей, природоохранных 
ведомств: Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора, Росгидромета и т.д. 

Из-за большого количества мелкой 
речной сети, а также ввиду того, что только 
1% этих водотоков охвачен регулярными 
гидрологическими и гидрохимическими 
наблюдениями, очень трудно проследить 
гидрогеоэкологическую обстановку на 
малых реках в отличие от больших водных 
артерий. 

Поэтому необходимо активное 
взаимодействие этих органов и ведомств с 
инициативными людьми в сфере охраны 
природы - краеведами, учителями местных 
школ, юными экологами. 

Положительным моментом при 
решении проблемы охраны малых рек в 
каждом районе, муниципальном 
образовании может быть привлечение 
учащихся школ и их преподавателей к 
конкретной природоохранной работе, 
особенно тех, кто проживает в сельской 
местности и малых городах. 

 
Использование малых рек 
Издавна большая часть населения в 

нашей стране селилась по берегам рек - 
больших и маленьких. И в настоящее время 
малые реки - неотъемлемая часть 

ландшафта и быта людей, здесь 
проживающих. Данные водные объекты 
широко используются для малого 
водоснабжения, орошения, водопои личного 
и общественного скота, служат местами 
отдыха, рыбной ловли и т.д. В местах 
протекания малых водотоков также как и 
больших рек, в совокупности с богатой 
лесной растительностью создается особый 
микроклимат, благоприятный для жизни 
людей, их отдыха. 

Ухудшение экологической обстановки 
на малых реках, также как и на других 
водных объектах, приводит порой к оттоку 
людей, здесь постоянно проживающих или 
отдыхающих, а в научном плане - к 
истощению водных ресурсов поверхностных 
вод в данном регионе. 

Проблемы малых рек прямо или 
косвенно должны затрагивать интересы, как 
жителей малых городов, сел, деревень, так 
и жителей столичных мегаполисов, которые 
часто используют данные водные объекты 
для отдыха. 

*** 
Проблемы малых рек прямо или 

косвенно должны затрагивать 
интересы, как жителей малых городов, 

сел, деревень, тан и жителей 
столичных мегаполисов, которые 
часто используют данные водные 

объекты для отдыха. 
*** 

Современное экологическое состояние 
малых рек центра России 

В период проведения «либеральных 
реформ» и в последующее время из-за 
значительных изменений в экономике 
страны произошла перестановка 
приоритетных хозяйственных факторов, 
влияющих качественно и количественно на 
сток малых рек. Основными причинами, 
ухудшающими экологическое состояние 
всех водотоков, являются: 

■ бессистемная вырубка лесов в 
отдельных регионах центральной полосы 
России; 

■ чрезмерная площадная застройка 
отдельных водосборов малых рек, в 
частности масштабные коттеджное 
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строительство вблизи мегаполисов и 
городов областного масштаба; 

■ интенсивное водопотребление из 
подземных и поверхностных источников в 
местах организации новых дачных 
поселков, здесь же - массовое 
строительство локальных индивидуальных 
очистных сооружений; 

■ резкое увеличение автомобильного 
транспорта в десятки раз и более, что 
повлекло значительное возрастание 
содержания продуктов сгорания бензина и 
его примесей, в том числе тяжелых 
металлов, в поверхностных речных водах, 
приносимых ливневым водным потоком с 
полотна и обочин оживленных автострад; 

■ организация несанкционированных 
свалок бытового и промышленного мусора 
на водосборах рек и даже в водоохранной 
зоне водотоков. 

Объемы таких отходов увеличились в 
десятки раз, т.к. в последнее время стали 
использоваться новые упаковочные 
материалы; пластик, полиэтилен, пенопласт 
и т.д. Современные спецпредприятия по 
утилизации мусора, согласно данным 
Минприроды, могут переработать только 
40% поступающих отходов. 

В последние два десятилетия чаще 
стали происходить аварийные выбросы 
ядовитых веществ, нефтепродуктов и 
других вредных ингредиентов с мест их 
складирования или перевозки, а на 
существующих очистных сооружениях часто 
производится недостаточная очистка 
бытовых и промстоков из-за сильной 
изношенности инженерных сетей и систем. 

В период с 1990 по 2008 г. было 
заметно сокращено или полностью 
прекратилось финансирование 
экспериментальных полевых 
гидрологических исследований ведущих 
институтов - ГГИ, ИГАН, ИВПАН, 
ВСЕГИНГЕО, что намного снизило точность 
прогнозов изменения ресурсов 
поверхностных и подземных вод под 
влиянием антропогенных факторов. 

В меженный период для каждой малой 
реки определен санитарный расход воды - 
это такой минимум, ниже которого 
расходная характеристика не должна 
опускаться. 

В целом при проведении 
определенных мероприятий, например 
вырубка лесов проводится одновременно с 

лесовосстановлением, не уменьшая 
площади допустимой заселенности 
водосбора, а также распашка земель 
проводится вдоль склона при 
сельскохозяйственном освоении территории 
и т.д.; влияние двух групп антропогенных 
факторов на водный режим малых рек 
можно максимально минимизовать.  

Организация проведения гидро 
геоэкологических исследований на малых реках 

На начальном этапе данных научно-
технических исследований необходимо 
организовать в отдельной конкретной школе 
экологический отряд, состоящий из 
активных учащихся, интересующихся 
проблемами охраны природы. 

Первичное руководство этим 
творческим коллективом осуществляют 
школьные учителя. Научно-техническим 
куратором данного экологического отряда 
будет являться ведущий специалист 
районной природоохранной организации 
таких ведомств, как Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор, Росгидромет.  

Официальным заказчиком данной 
работы по гидрогеоэкологическому 
обследованию малой реки может быть 
администрация муниципального 
образования. 

Выбором первоочередных объектов 
для данных исследований, а также 
разработкой научно-технической программы 
должна заниматься местная 
природоохранная организация. Порядок 
проведения гидрогеоэкологических 
исследований на малой реке должен быть 
следующий. 

I. Предварительный камеральный период с 
участием экологов, гидрологов и других 
специалистов: 

■ анализ гидрологических и 
гидрохимических материалов 
Росгидромета, Роспотребнадаора и других 
ведомств, по исследуемому малому 
водотоку; 

■ сбор данных по водопотреблению из 
поверхностных и подземных источников и 
сбросу сточных вод в водотоки по 
водосбору малой реки в фондах местного 
«Роскомвода»; 

■ подбор многозональных и тепловых 
космоснимков по исследуемому району в 
спецфондах Роскартографии, Росгидромета 
и первичное дешифрирование данных 
фотоматериалов с целью выявления мест 
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выбросов вредных веществ в атмосферу, 
гидросферу, почвы-грунты и т.д., а также 
обнаружения на тепловых КС выходов 
подземных вод, родников в период летней 
межени на изучаемом водном объекте. 

*** 
На начальном этапе научно-технических 

исследований необходимо организовать в 
отдельной конкретной школе экологический 

отряд состоящий из активных учащихся, 
интересующихся проблемами охраны природы. 

*** 
II. Полевые работы, в которых участвуют 

ведущие специалисты-экологи, гидрологи и 
учащиеся школ - участники экологического 
отряда. Цель этих исследований - 
выявление и картирование 
неблагоприятных гидрогеокологических 
процессов, явлений, объектов па водосборе 
и в прирусловой части малой реки, а также 
положительных факторов, влияющих на 
водный и санитарный режимы водотока, в 
т.ч. родники, лесополосы в водоохранной 
зоне, рекультивация земель выработанных 
карьеров, реконструкция или строительство 
новых очистных сооружений. 

Данный период длится от нескольких 
дней до нескольких недель в зависимости 
от длины малой реки и площади водосбора 
и включает следующие виды работ: 

■ опрос старожилов, живущих на или 
вблизи данной реки, с целью выявления 
уровней максимальных затоплений 
местности во время паводков в прошлом и в 
настоящее время, фактов исчезновения 
родников, мелких водотоков; 

■ выявление несанкционированных 
свалок мусора в водоохранной зоне, на 
площади водосбора, в лесных массивах. 

■ площадное и очаговое обследования 
мест вырубок лесов, крупных карьеров, 
линейных сооружений - автодорог и 
железных дорог, крупных водозаборов; 

■ визуальные наблюдения за 
загрязнением речных вод, выделение тех 
участков водотока, которые загрязнены 
нефтепродуктами, маслами и ядовитыми 
веществами, где наблюдается высокая 
мутность, взвеси органического и 
химического происхождения, неприятный 
запах; 

■ обследование существующих 
родников и определение их дебита; 

■ измерения меженных расходов и 
отбор проб речной воды на химический и 

бактериологический анализы. Данные 
работы проводятся инженером-гидрологом 
после проведения рекогносцировочного 
обследования с участием школьного 
экологического отряда. 

*** 
Научно-техническая работа по важной 

экологической тематике с привлечением 
учащихся школ - юных экологов - и их 

преподавателей имеет большое 
воспита тельное, просветительское значение в 
смысле пропаганды знаний в области охраны 

природы среди нашего населения. 
*** 

III. Заключительные камеральные работы, 
в которых участвуют специалисты - экологи 
и гидрологи. Итогом данных работ будут 
являться следующие картографические, 
табличные, текстовые материалы: 

■ сводный план водосборной площади 
и водотока с указанием участков реки, где 
наблюдаются неблагоприятные санитарная 
и гидрологическая обстановки, на котором 
нанесены все объекты-загрязнители, в т.ч. 
крупные свалки промышленных и бытовых 
отходов, очистные сооружения по берегам 
реки, а также места крупных вырубок лесов, 
действующие и заброшенные карьеры, 
крупные водозаборы, линейные 
инженерные сооружения и т.д.; 

■ табличные данные результатов 
химического и бактериологического 
анализов по длине малого водотока; 

■ схема родникового стока малой реки 
с указанием дебита водного источника; 

■ картосхема минимальных меженных 
расходов воды обеспеченностью = 50, 75, 
95% по длине реки, составленная по 
результатам стоковых измерений на малом 
водотоке; 

■ аналитический отчет по проделанной 
работе с указанием основных причин 
ухудшения гидрогеоэкологической 
обстановки на малой реке и предлагаемый 
перечень мероприятий по их устранению 
или минимизации воздействия 
антропогенных факторов. 

Заключение 
Научно-техническая работа по важной 

экологической тематике с привлечением 
учащихся школ - юных экологов - и их 
преподавателей имеет большое 
воспитательное, просветительское 
значение в смысле пропаганды знаний в 
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области охраны природы среди нашего 
населения. 

Заметим, что на начальном полевом 
этапе исследований выполняется много 
рутинной, технической работы, требующей 
серьезного отношения к ней, и вполне 
квалифицированно ее могут исполнить 
школьники, особенно старших классов, 
наделенные начальными экологическими 
знаниями. 

Следует отметить следующее, что 
федеральные природоохранные органы, 
также как и наши ведущие НИИ, из-за своей 
загруженности, не всегда могут проследить 
за экологическим состоянием, например, 
какой-либо реки Медведки или Кишинки, 
расположенных в отдаленных районах 
Тверской области. 

И поэтому данные проблемы должны 
решаться местными силами 
природоохранных органов и экологической 
общественностью, в том числе с участием 
местных школ, т.е. их учащихся, юных 
экологов и преподавателей. 

Как известно, школьники столичных 
мегаполисов и областных городов не 
обделены «экологическими новшествами» в 
учебе, а именно там вводятся новые 
экологические дисциплины, изданы новые 
учебные пособия по природоохранной 
тематике. 

Учащиеся школ в сельской местности, 
в маленьких городах порой лишены этих 
экологических нововведений и для них 
лучше всего для восприятия экологических 
знаний может быть участие в подобных 
природоохранных мероприятиях таких, как 
гидрогеоэкологическое обследование малой 
реки в своем родном крае. 

В конечном итоге необходимо отметить 
следующее важное обстоятельство, 
сложившиеся в процессе пропаганды 
экологических знаний среди населения. 

В последние годы наши 
природоохранные организации и ведомства 
проводят большую воспитательную и 
просветительскую работу среди юного 
населения и молодежи, но хотелось бы, 
чтобы эти мероприятия носили более 
массовый характер и затрагивали 
большинство школ, особенно в сельской 
местности и в малых городах. 
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