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Рассмотрены основные положения построения сети мониторинга качества дренажно-
сбросных вод (ДСВ) мелиоративных систем и их водоприемников. Мониторинг проводится 
на основе постоянного отслеживания изменений в водных объектах и на водосборных 
территориях. Для этого необходимо развитие пригодных для разных уровней мониторинга 
методов оценки и прогноза состояния объектов, с учетом обратной связи, которая 
осуществляется периодическим контролем фактического состояния. Определены порядок 
организации и проведения наблюдений за качественными показателями вод: места 
расположения пунктов наблюдения, периодичность отбора проб, состав определяемых 
показателей в зависимости от программы наблюдений за загрязнением поверхностных 
вод суши. Составлена схема методов обработки данных результатов наблюдений 
и лабораторных анализов, а также структурная схема мониторинга, систематизирующая 
все этапы проведения наблюдений и оценки состояния качества природных 
и ДСВ. Проведение наблюдений за качественным составом ДСВ в контексте воздействия 
на загрязнение природных вод (расположение створов наблюдений, периодичность отбора 
проб, методы обработки результатов анализов) должны опираться на нормативные 
и методические документы для получения репрезентативной и сопоставимой информации 
для прогнозирования ситуации и принятия управленческих решений.

Гидромелиоративные системы, дренажно-сбросные воды, мониторинг показателей 
качественного состава, пункты наблюдений, створы отбора проб, контролируемые 
параметры.

Введение. Высокий уровень антропо-
генной нагрузки на природные воды, в том 

числе при функционировании гидромели-
оративных систем, формирующих потоки 
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воды с повышенным содержанием биоген-
ных элементов, органических соединений, 
пестицидов и других загрязняющих ве-
ществ, привел к тому, что качество поверх-
ностных вод, как правило, не отвечает нор-
мативным требованиям для основных видов 
водопользования. Происходит это на фоне 
сокращения сети и количества наблюдений, 
применения устаревших средств, снижения 
информативности получаемых данных в си-
стеме мониторинга и ослабления контроля 
за влиянием на водные объекты антропо-
генной деятельности [1].

В последние десятилетия в связи с обо-
стрением экологической ситуации и вве-
дением законодательных и нормативных 
документов, устанавливающих требования 
к качеству вод, сбрасываемых в водные 
экосистемы, возникла необходимость в ор-
ганизации регулярных наблюдений за ка-
чеством и количеством дренажно-сбросных 
(ДСВ) вод с мелиоративных систем.

Мониторинг качественного состава 
ДСВ в контексте оценки воздействия ги-
дромелиоративных систем на природные 
водные объекты (их водоприемники) явля-
ется первостепенным этапом для разработ-
ки приемов регулирования выносом загряз-
няющих компонентов с мелиорируемых зе-
мель, направлений совершенствования эко-
логически безопасных гидромелиоративных 
систем и специальных мероприятий по пре-
дотвращению загрязнения природных вод.

Методология исследований. Основ-
ными компонентами методической базы ра-
боты явились:

- принцип зависимости качества при-
родных вод от состава поступающих сбро-
сных вод с водосборных территорий и содер-
жания загрязняющих в них компонентов;

- принцип направленного регулирова-
ния и формирования химического состава 
и свойств вод с помощью выявления дина-
мики и оценки изменений показателей пу-
тем наблюдений для определения коррек-
тирующих мер и средств по снижению нега-
тивного воздействия;

- информационно-аналитические ме-
тоды исследования, включающие обобще-
ние, структуризацию и анализ теоретиче-
ской, нормативно-правовой и методической 
информации по вопросам нормирования 
и регулирования качественного состава 
природных вод и ДСВ, организации и про-
ведения наблюдений за их состоянием и за-
грязнением.

Результаты и обсуждения. Монито-
ринг водных объектов представляет собой 
систему наблюдений, оценки и прогноза из-
менений их состояния и включает в себя [1]:

• регулярные наблюдения за количе-
ственными и качественными показателями 
состояния поверхностных вод и загрязнени-
ем водных объектов;

• сбор, обработку, обобщение и хране-
ние сведений, полученных в результате на-
блюдений;

• создание и ведение банков данных; 
внесение сведений в государственный водный 
реестр;

• оценку и прогноз изменений состоя-
ния водных объектов, количественных и ка-
чественных показателей состояния природ-
ных вод.

Наблюдения за показателями дренаж-
ного стока на мелиоративных системах РФ 
в настоящее время проводятся не во всех 
управлениях мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения из-за от-
сутствия соответствующих эксплуатацион-
ных структур и финансирования данных 
видов работ. После выхода в свет новой ре-
дакции Водного кодекса РФ (2007 г.) для 
реализации Экологической доктрины РФ, 
предусматривающей наличие информации 
об уровне загрязнения природной среды, 
возникала необходимость в организации 
регулярных наблюдений за качеством и ко-
личеством дренажно-сбросных вод с мели-
оративных систем. В целях установления 
единого порядка организации и проведения 
наблюдений за качественными показателя-
ми ДСВ, за выносом растворенных веществ 
с мелиорируемых территорий разработаны 
методические указания по учету и контролю 
качества сбросных вод [2,3].

Качество поверхностных вод должно 
контролироваться в соответствии с правила-
ми, устанавливающими единые требования 
к построению сети мониторинга, проведению 
наблюдений и обработки получаемых данных.

В основе организации и проведения 
наблюдений и контроля качества вод (как 
природных, так и ДСВ) лежат следующие 
основные принципы [4]:

а) комплексность и систематичность 
наблюдений;

б) согласованность сроков их проведе-
ния с характерными фазами гидрологиче-
ского режима водного объекта;

в) определение показателей качества 
воды едиными методами.
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Соблюдение этих принципов достига-
ется с помощью:

• установления программ контроля 
(по физическим, химическим, гидробиоло-
гическим и гидрологическим показателям);

• периодичностью проведения кон-
троля;

• выполнением анализа проб воды 
по единым, обеспечивающим требуемую 
точность методикам, проведением гидроме-
трических работ.

В условиях, когда усложняются взаи-
мосвязи и взаимозависимость в техно-при-
родной системе, требуется развитие много-
образных структур и методов управления, 
в том числе методов организации и проведе-
ния мониторинга.

Наблюдения за изменением качества 
воды проводятся с помощью:

• сети стационарных наблюдений 
(определяются показатели по полной или 
сокращенной схеме); периодичность наблю-
дений должна обеспечивать необходимую 
связь между показателями;

• временно-экспедиционных постов 
и передвижных станций при проведении 
разовых наблюдении (обследование по ин-
тересующим параметрам);

• применения расчетных методов 
(по мере накопления данных проверяются 
или устанавливаются связи между параме-
трами, а также закономерности их измене-
ния), позволяющих сократить количество 
определяемых параметров и увеличить ин-
тервал между проведением наблюдений.

Пункты мониторинга организуют, 
в первую очередь, на водоемах и водотоках, 
имеющих хозяйственное значение, а также 
подверженных значительному загрязне-
нию сточными водами. Количество и схема 
расположения пунктов наблюдения, часто-
та и методика наблюдений определяются 
многими природными факторами и антро-
погенными условиями, поэтому должны 
устанавливаться индивидуально в каждом 
конкретном случае. Общим принципом ор-
ганизации наблюдательной сети являет-
ся: обеспечивать получение информации 
по единым, обеспечивающим требуемую 
точность и репрезентативность, методикам 
для прогнозирования и принятия управ-
ленческих решений.

При организации наблюдений за по-
казателями стока дренажно-сбросных вод 
пункты наблюдений располагают в райо-
нах сброса ДСВ на коллекторах, дренах, во-

доприемниках, их сеть должна обеспечить 
оценку показателей стока по отдельным во-
допользователям и в целом по мелиоратив-
ной системе [2].

В пунктах наблюдений на водоприем-
никах организуют один или несколько ство-
ров, местоположение которых устанавли-
вают в соответствии с РД 52.24.309-2011 [4] 
с учетом гидрометеорологических и морфо-
метрических особенностей; расположения 
источников загрязнения; количества, соста-
ва и свойств сбрасываемых сточных вод; ин-
тересов водопользователей.

Обычно при наличии организованного 
сброса сточных вод один створ располагают 
на 1 км выше сброса сточных вод (считает-
ся фоновым), другие – ниже, при выборе 
местоположения которых учитывают осо-
бенности смешения сточных и речных вод, 
т.е. нижний створ располагают в зоне прак-
тически полного смешения (не менее чем 
на 80%). На рисунке 1 обозначены пункты 
отбора проб воды для проведения гидрохи-
мического и гидробиологического анали-
за в случае сосредоточенного воздействия 
на реку [1].

Рис. 1. Места отбора проб воды 
при сосредоточенном воздействии 

При организации наблюдений за каче-
ственным составом ДСВ один створ на водо-
токах следует организовывать в устьях кол-
лекторов, дрен при отсутствии организован-
ного сброса сточных вод. На водоемах следу-
ет организовывать два створа: в 500 м выше 
и 500 м ниже впадения дренажно-сбросных 
вод [2].

Состав и свойства воды в пробе, ото-
бранной в створе выше источника загряз-
нения, характеризуют для данного пункта 
наблюдений фоновое значение показателей 
воды водотока, сравнение которых с пока-
зателями воды в пробе, отобранной ниже 
источника загрязнения, позволяет судить 
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о характере и степени загрязненности вод 
под влиянием источников загрязнения [4].

Получаемые в створах данные долж-
ны позволять формировать многолетние 
ряды контролируемых параметров водных 
объектов. В этом случае учитывается ис-
пользование расчетных методов (особенно 
для неконтролируемых постоянными на-
блюдениями створов), в том числе методов 
аналогии на фоне районирования террито-
рии на основе типизации основных параме-
тров (гидрологических, гидрохимических) 
и условий формирования водных объек-
тов [1].

Пробы дренажных вод должны отби-
раться из хорошо перемешанных потоков 
вне зон действия возможного подпора. Для 
целей контроля за соблюдением нормати-
вов (лимитов) сброса, учета и расчета мас-
сы сброса загрязняющих веществ в соста-
ве дренажных вод пробы отбираются из кол-
лекторов. Места отбора проб должны быть 
максимально приближены к точке сброса, 
оборудованы для обеспечения безопасности 
работ, должно быть возможным размеще-
ние пробоотборных устройств, емкостей для 
транспортировки проб, выполнение консер-
вации проб, подготовка анализов 1-го часа 
и попутных наблюдений [5].

При сбросе дренажных вод в каналы 
государственной межхозсети, отнесённые 
к водным объектам, водопотребители обя-
заны получить Технические условия на во-
доотведение, организовать очистку стоков 
на локальных очистных сооружениях и обо-
рудовать в точке сброса узел учёта [3]. Вы-
полнение работ по учету стока с мелиори-
руемых территорий должны осуществлять 
подведомственные Департаменту мелиора-
ции Минсельхоза России оперативно-про-
изводственные подразделения [2]. Оценку 
качества ДСВ должны осуществлять серти-

фицированные и аккредитованные лабора-
тории.

Состав определяемых гидрохимиче-
ских показателей воды устанавливается 
с учетом программы проведения режимных 
наблюдений за загрязнением поверхност-
ных вод суши в соответствии с рекомендаци-
ями Росгидромета [4].

При проведении мониторинговых ис-
следований должны учитываться как спец-
ифические загрязняющие вещества, свой-
ственные конкретным видам сточных вод, 
так и общие для всех водных объектов по-
казатели. Перечень наблюдаемых ингриди-
ентов и показатели качества воды определя-
ются главным образом составом и объемом 
сточных вод, их токсичностью и требования-
ми, предъявляемыми со стороны потребите-
лей воды. Это обусловливает некоторое раз-
личие программ наблюдения для разных 
пунктов стационарной сети.

В соответствии с РД 52.24.309-2011 
все пункты наблюдений подразделяют 
на четыре категории. Пункты наблюде-
ний, расположенные в районах сброса 
сточных вод, в том числе с мелиорируе-
мых территорий, относятся к одной из че-
тырех категорий в зависимости от уровня 
загрязненности воды водоема или водото-
ка в пункте (определяется в соответствии 
с РД 52.24.643-2002). К 1, 2 и 3 категори-
ям отнесены пункты, где сброс сточных вод 
вызывает соответственно высокую, систе-
матическую среднюю и низкую загрязнен-
ность воды. К 4 группе принадлежат пун-
кты сети наблюдений на водных объектах, 
не подверженных прямому воздействию за-
грязнений на качество воды.

Периодичность проведения наблюде-
ний, частота отбора проб воды и виды про-
грамм устанавливают в соответствии с кате-
горией пункта (табл. 1).

Таблица 1
Виды программ наблюдений по гидрохимическим показателям 

и периодичность их проведения [4]
Периодичность 

проведения наблюдений
Вид программы наблюдений для пункта категории

1 2 3 4

Ежедневно Сокращенная про-
грамма № 1

Визуальные
наблюдения - -

Ежедекадно Сокращенная про-
грамма № 2

Сокращенная
программа № 1 - -

Ежемесячно Сокращенная программа № 3 -
В основные фазы 
водного режима Обязательная программа



79¹ 5’ 2017

ÏÐÈÐÎÄÎÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Контроль качества воды по обязатель-
ной программе на большинстве водотоков 
проводят в основные фазы водного режима: 
во время половодья (на подъеме, пике и спа-
де); во время летней межени – при наимень-
шем расходе и при прохождении дождевого 
паводка; осенью перед ледоставом, во время 
зимней межени. На водоемах наблюдения 
по обязательной программе проводят в сро-
ки, соответствующие следующим гидроло-
гическим ситуациям: зимой при наиболее 
низком уровне воды и наибольшей толщине 
льда; в начале весеннего наполнения водо-
ема; в период максимального наполнения 
(при наибольшем уровне воды); при наиболее 
низком уровне воды в летне-осенний период.

Периодичность проведения наблюде-
ний за содержанием пестицидов устанавли-
вают согласно РД 52.18.263-90 с учетом ка-
тегории пункта наблюдений и персистент-
ности определяемого пестицида, учитывая 
гидрологическую ситуацию на водоеме или 
водотоке и сроки обработки сельскохозяй-
ственных угодий. В целях корректировки 
видов анализов в период вегетации необхо-
димо осуществлять сбор сведений о сроках 
химической обработки растений [2].

Учет качественных показателей сто-
ка ДСВ включает ведомственный контроль 
физических и химических показателей от-
водимых с мелиоративных систем дренаж-
но-сбросных вод [2]. Наблюдения должны 
проводиться на закрепленных и оборудо-
ванных створах путем эксплуатационного 
обследования систематически и в соответ-
ствии с программой. Отбор проб воды должен 
осуществляться по графику лабораторного 
контроля с составлением ведомостей-актов 
отбора. Общие требования к отбору, транс-
портировке и подготовке к хранению проб 
воды, предназначенных для определения 
показателей ее состава и свойств, устанав-
ливают в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000.

Качественные показатели ДСВ долж-
ны определяться по результатам химиче-
ских анализов в аккредитованных лаборато-
риях или с применением поверенных порта-
тивных приборов различных конструкций, 
включенных в реестр средств измерений [2]. 
Результаты анализов по утвержденным ме-
тодикам с расчетами заносятся в рабочие 
журналы аналитика, после проверки вво-
дятся в компьютер и выдаются в виде прото-
кола количественного химического анализа 
и сводных ведомостей результатов анализов 
по установленной форме [3].

Сроки отбора проб на гидробиологиче-
ский анализ следует совмещать со сроками от-
бора проб на анализ по гидрохимическим по-
казателям. Наблюдения по гидробиологиче-
ским показателям рекомендуется проводить 
ежемесячно в течение вегетационного перио-
да. В пунктах 1-3 категорий контроль по гид-
робиологическим показателям рекомендуется 
проводить ежемесячно по сокращенной про-
грамме и ежеквартально по полной.

Мониторинг проводится на основе по-
стоянного отслеживания изменений в во-
дных объектах и на водосборных территори-
ях. Для этого необходимо развитие пригод-
ных для разных уровней мониторинга мето-
дов оценки и прогноза состояния объектов, 
с учетом обратной связи, которая осущест-
вляется периодическим контролем факти-
ческого состояния [1].

Оценка состояния и изменения параме-
тров предполагает сравнение фактического 
или прогнозируемого состояния с заранее опре-
деленными критериями. В качестве критериев 
могут выступать показатели исходного состоя-
ния наблюдаемых компонентов, фоновые ха-
рактеристики, но чаще всего в этом качестве 
используются нормативные показатели (ПДК, 
ПДС), при сравнении с которыми происходит 
проверка исследуемых показателей на соответ-
ствие их требованиям водопользователей, вы-
раженным в ГОСТ, СНИП, СанПиН.

Существующий в настоящее время наи-
более распространенный подход к характе-
ристике и оценке качества воды, основанный 
на сопоставлении результатов определения 
химического состава в отдельных точках во-
дного объекта с соответствующими норма-
тивными показателями, построен на пред-
положении о независимости одних гидрохи-
мических показателей от других. В действи-
тельности качество воды представляет собой 
многомерную взаимосвязанную систему ги-
дрохимических показателей, формируемую 
одновременно под действием разного рода 
процессов. Поэтому для правильной оценки 
качества воды и формирующихся тенденций 
его изменения необходимо применение раз-
ных методов обра  ботки данных результатов 
наблюдений. На рисунке 2 показана класси-
фикация методов обработки данных резуль-
татов наблюдений и лабораторных анализов 
для оценки качественного состава природ-
ных вод и ДСВ. Выбор среди них нужного 
метода контроля качества зависит от целей 
использования воды, предъявляемых к ней 
требований и доступности информации [6].
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Для получения обобщенных данных 
наблюдений, позволяющих оценивать из-
менчивость загрязненности воды во вре-
мени и пространстве, широко используют 
статистический метод обработки данных 
гидрохимической информации. Наибо-
лее распространены следующие стати-
стические оценки: среднее арифметиче-
ское значение концентраций компонента 
за интервал времени; экстремальные зна-
чения (минимальные и максимальные) 
и ряд других.

Методической основой комплексного 
способа является оценка степени загряз-
ненности воды по совокупности загрязня-
ющих веществ: для любого водного объек-
та в точке отбора проб, за любой опреде-
ленный промежуток времени, по любому 
набору гидрохимических показателей [7]. 
Уровень загрязненности воды водного 
объекта в конкретном пункте наблюдений 
определяется через относительную харак-
теристику, рассчитанную по реальным 
концентрациям совокупности загрязняю-
щих веществ и соответствующим им нор-
мативам. Сочетание уровня загрязненно-
сти воды определенными загрязняющими 
веществами и частоты обнаружения слу-
чаев нарушения нормативных требований 
позволяет получить комплексные характе-
ристики. Наиболее информативными ком-
плексными оценками являются удельный 
комбинаторный индекс загрязненности 
воды (УКИЗВ), класс качества воды [7] 
и ряд других показателей. Непременным 
условием их использования является еди-
ная методологическая основа проведения 
отбора проб и химического анализа воды 
(исходной информации). Должна быть обе-

спечена сопоставимость исходных данных 
по количеству информации по каждому 
показателю, числу используемых показа-
телей, их перечню, точности исходной ин-
формации и требуемой точности ожидае-
мых результатов.

Использование расчетных методов 
оценки качественного состава и загрязнен-
ности вод, прежде всего, дает возможность 
выявить и обратить внимание на потенци-
ально опасные с экологической точки зрения 
места и, в первую очередь, там планировать 
проведение инструментального мониторин-
га для детального изучения причин небла-
гоприятной экологической ситуации [1].

Исходя из вышеизложенного, струк-
турную схему мониторинга качественного 
состава природных и дренажно-сбросных 
вод, систематизирующую все этапы прове-
дения наблюдений и оценки состояния их 
качества, можно представить в следующем 
виде (рис. 3).

Из схемы следует, что её основными 
частями являются блок контроля (система 
пунктов получения информации) и блок 
управления (регулирующий центры), свя-
занные между собой каналами переда-
чи информации [8]. Благодаря правиль-
но организованной системе наблюдений, 
применению методов обработки данных 
результатов наблюдений и лабораторных 
анализов для оценки качества воды, про-
гноза состояния и изменений качества 
воды, обобщения сведений, полученных 
в результате наблюдений, возможно при-
нятие адекватных решений по улучшению 
качественного состава ДСВ, а также сни-
жению их негативного воздействия на во-
доприемники.
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Рис. 2. Классификация методов обработки данных результатов наблюдений 
для оценки качества воды
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Рис. 3. Структурная схема мониторинга качественного состава природных 
и дренажно-сбросных вод

Выводы
1. Организация и проведение мони-

торинга качества дренажно-сбросных вод 
с мелиорируемых территорий приобрела 
особую актуальность в связи с обострением 
экологической ситуации в водоприемни-
ках дренажного стока и введением законо-
дательных документов, устанавливающих 
требования к качеству сбрасываемых вод 
в водные объекты. Проведение наблюдений 
за качественным составом ДСВ в контексте 
воздействия на загрязнение природных вод 
(расположение створов наблюдений, пери-
одичность отбора проб, методы обработки 
результатов анализов) должны опираться 
на нормативные и методические документы 
для получения репрезентативной и сопоста-
вимой информации для прогнозирования 
ситуации и принятия управленческих ре-
шений.

2. Классификация основных методов 
обработки результатов наблюдений и лабо-
раторных анализов позволит сделать выбор 
нужного метода для правильной оценки ка-
чественного состава природных и дренаж-
но-сбросных вод в зависимости от доступно-
сти информации.

3. Структурная схема мониторинга ка-
чественного состава природных и дренаж-
но-сбросных вод систематизирует основные 
этапы проведения наблюдений и оценки, 
являющиеся первостепенными при при-
нятии решений по снижению воздействия 
ДСВ на водоприемники, результатом кото-
рых является их защита от загрязнения.
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Ежегодно в Республике Башкортостан добывают свыше 10-12 млн тонн нефти. 
В результате разработки нефтяных месторождений происходит загрязнение почв, 
грунтовых и поверхностных вод. В статье рассмотрены проблемы загрязнения 
и рекультивации нефтезагрязненных земель на примере Манчаровского месторождения. 
Добыча, транспортировка, хранение нефти приводит к загрязнению природной среды. 
На территории Манчаровского месторождения наибольшую техногенную нагрузку несет 
река Манчарка. Проанализированы изменения химического состава воды реки от истока 
к устью в многолетнем периоде (1980-2016 гг.) и оценено влияние загрязнений подземных 
вод на состав воды реки. В результате сброса попутных нефтепромысловых рассолов 
резко увеличивается минерализация подземных и поверхностных вод. В почвенных 
водных вытяжках под влиянием этих рассолов увеличивается содержание суммы солей, 
особенно ионов хлора и натрия. Загрязненные земли нефтепромысловыми стоками, 
нефтью приводят к деградации почвенного покрова. В 1983 году на территории амбаров 
и прудов-накопителей нефтесодержащих стоков проводились рекультивационные 
работы. На первом этапе рекультивации освободили амбары от жидких стоков 
и нефти, механическим способом собрали нефтешламы, удалили нефтенасыщенные 
почвогрунты мощностью 0,5 м, выполнено выравнивание территории амбаров, с засыпкой 
незагрязненным слоем грунта, с внесением навоза, торфа и биостимуляторов выполнена 
обработка грунта. На втором этапе внесена почва, выполнен посев травы, с последующим 
её удалением и утилизацией, затем окончательно произведен посев многолетних трав. 
В результате выполненных мероприятий произошло значительное улучшение состоянии 
почвы. По прогнозным оценкам окончательные результаты восстановления будут 
заметны только через 30-40 лет.

Месторождение, нефть, нефтепарк, рассолы, почва, пруд-накопитель, амбары, 
химический состав, рекультивация, восстановление.

Введение. Высокие темпы добычи 
нефти приводят к загрязнению химически-
ми веществами окружающей среды: почву, 
подземные и грунтовые воды. Токсические 
компоненты, мигрируя через почвогрунты 
в грунтовые воды, отрицательно влияют 
на растения и на человека. Это все свиде-
тельствует о необходимости охраны окружа-
ющей среды от загрязнения в районах не-
фтедобывающих предприятий [1].

Материалы и методы исследова-
ния. Изучение почвы, воды, оценка влияния 
токсических элементов на жизнедеятель-
ность животного мира и на растительность.

Использовали полевой метод иссле-
дования почвы, поверхностных и грунто-
вых вод. Проводился режимный отбор проб 
воды: 1978-1980, 2016 гг. Физико-химиче-
ским методом оценено состояние качества 
воды и почвы.


