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Классификация элементов водотоков является ключом к пониманию основных закономерностей их эволю-
ции. Одной из выдающихся типизаций участков рек является классификация Розгена. В работе рассмотре-
на возможность применения этой классификации, носящей морфологический характер, для водотоков на 
территории Беларуси. Типизация водотоков основывается на дифференциации особенностей планового, 
продольного и поперечного строения современных русел и пойм рек. Она проведена по материалам ДЗЗ 
и электронных топографических карт. Для региона характерными являются участки водотоков типов C, D, 
DA, E, F и G. Водотокам Беларуси свойственны песчаный характер материала русла и слабые (<1 %) 
уклоны. Применение указанной классификации перспективно при прогнозировании изменения типов водо-
токов в процессе планирования гидротехнического и иного строительства, рекультивации рек, а также при 
проведении палеогеографического анализа.
Ключевые слова: классификация рек, морфология водотоков, данные зондирования Земли (ДЗЗ), методи-
ка Розгена.

The classification of stream features is a key to understanding the general regularities of their occurrence. 
The Rosgen classification of rivers is the prominent one. The paper discusses a possibility of applying this clas-
sification, which bears morphological character, for the streams within the Belarusian territory. The streams typol-
ogy is based on the differentiation features of a planned longitudinal and transverse structure of modern channels 
and floodplains. It was carried out according to remote sensing data and digital topographic maps. The typical 
stream pattern types of the region are C, D, DA, E, F and G. The Belarusian streams are characterized by sandy 
bed material and low (<1%) slopes. Using of this classification is promising in predicting changes in the types 
of streams in the planning process, hydrotechnical and other construction, river restoration, as well as palaeogeo-
graphic analysis.
Keywords: classification of rivers, streams morphology, remote sensing data, method of Rosgen.

Введение. Определение и понимание 
процессов и закономерностей, обу-

словливающих проявление различных вари-
антов поведения речных систем, долгое вре-
мя является целью геологогеоморфологи-
ческих исследований. Наиболее раннюю 
общую типизацию речных долин выполнил 
В. М. Дэвис в своей работе «Географический 
цикл» в 1899 г. Он выделял молодые, зрелые 
и старые долины в соответствии с текущей 
стадией эрозионного цикла [1]. Вначале дан-
ная схема сыграла основополагающую роль 
в формировании представлений о процес-
сах рельефообразования. Впоследствии она 
подвергалась критике, так как не учитывала 

всех элементов физикогеографической сре-
ды (климата, растительности и т. д.).

Одна из первых классификаций русел 
была основана на оценке степени их устой-
чивости – интегральной характеристике ин-
тенсивности переформирований. В 1930е го
ды М. И. Львович [2], используя число Лохти
на (Л = d/H, где d – крупность наносов; 
H – километрическое падение, определяющее 
силу скоростного напора потока), разделил 
русла рек на устойчивые и неустойчивые. 
Впоследствии были предложены различные 
модификации этой классификации. Исполь-
зуя число Лохтина и коэффициент стабиль-
ности (Кс=(d/BрI)1000, где I – уклон реки; Bр – 
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средняя ширина меженного русла), Н. И. Мак
кавеев [3] и Р. С. Чалов [4] разделили русла 
на неустойчивые, малоустойчивые, относи-
тельно устойчивые и устойчивые. Позже пе-
речень был дополнен абсолютно устойчивы-
ми и абсолютно неустойчивыми руслами [5].

Иной подход к типизации русел был пред-
ложен Р. Э. Хортоном [6]. В его основе лежит 
присвоение порядковых номеров участкам 
речной сети по мере их слияния от истоков 
к устью. Борозда первичного потока названа 
Р. Э. Хортоном потоком первого порядка. 
Слияние потоков первого порядка образует 
потоки второго порядка; их слияние образует 
потоки третьего и т. д. (в русскоязычной ги-
дрографической литературе принят иной по-
рядок счета притоков: притоки, впадающие 
непосредственно в главную реку, – притоки 
первого порядка, притоки, впадающие 
в них,  – второго и т. д.). Р. Э. Хортон использо
вал эмпирические формулы, полученные 
в результате статистического анализа мор-
фометрических показателей речных систем, 
для выявления связи между порядком пото-
ка, длиной русла, площадью бассейна и дру-
гими элементами. 

Н. И. Маккавеев [7] более рационально 
разделил типы водотоков, составляющие 
речные системы. Отказавшись от порядко-
вой нумерации, он выделил и подробно опи-
сал три основных звена сети водных пото-
ков, текущих по поверхности суши: верхнее 
звено – склоновые нерусловые потоки (не 
рассматриваемые Р. Э. Хортоном), среднее 
звено – временные русловые потоки (овражно 
балочная сеть) и нижнее звено – реки. Рас-
сматривая в рамках типизации склоновые 
нерусловые потоки, Н. И. Маккавеев подчер-
кивает важность понимания условий, необхо
димых для появления русловой сети, и пы-
тается установить закономерности форми-
рования рельефа междуречий. Также 
Н. И. Мак кавеев первым обосновал необхо-
димость выделения равнинных, полугорных 
и горных рек [5]. Для равнинных рек он вы-
деляет по характеру развития эрозии и акку-
муляции отложений следующие типы пойм: 
1) поймы районов развития боковой эрозии 
(двух и односторонние); 2) поймы в местах 
впадения притоков; 3) поймы районов с пре-
обладанием глубинной эрозии; 4) поймы 
приустьевых участков и дельт [7].

Широко распространены классификации 
речных русел по их очертаниям в плане и со-
ответствующим им горизонтальным дефор-
мациям. Они получили название морфоди-

намических или гидрологоморфодинамиче-
ских, так как развитие тех или иных форм 
русла определяется водностью потока, сто-
ком и формой движения наносов. Первая 
морфодинамическая классификация речных 
русел принадлежит К. И. Россинскому 
и И. А. Кузь мину [8], выделившим прямоли-
нейные (тип деформаций – периодическое 
расширение), извилистые (развитие излу-
чин, меандрирование) и разбросанные 
(блуждание) русла. Классификация ограни-
чена применением для равнинных рек, рус-
ла которых формируются в условиях свобод-
ного развития русловых деформаций.

Л. Б. Леопольд и М. Г. Вольман [9] также 
являются авторами классификации морфо-
динамического характера. Они выделяли 
прямолинейные, меандрирующие и развет-
вленные потоки. Л. Б. Леопольд и М. Г. Воль-
ман стремились численно определить погра-
ничные значения между меандрирующим 
и разветвленным руслом, рассматривая пе-
реход одного типа в другой как функцию 
уклона и расхода. В качестве дополнитель-
ных факторов, влияющих на тип русла, были 
выделены материал русла, его шерохова-
тость объем транспорта отложений, при-
брежная растительность, ширина и глубина 
русла.

Во второй половине ХХ века плановые 
очертания остаются одним из ведущих при-
знаков классификации речных русел, но на-
ряду с ними учитываются транспортирующая 
способность потока, устойчивость русла, 
форма транспорта наносов, направленность 
вертикальных деформаций (врезание или ак-
кумуляции наносов). В русскоязычной лите-
ратуре наиболее отчетливо это проявилось 
в классификации Государственного гидроло-
гического института (ГГИ), получившей широ-
кое распространение, в том числе благодаря 
использованию ее в нормативной литерату-
ре. Первый вариант этой классификации был 
предложен И. В. Поповым [10]. Окончатель-
ная форма вошла в монографию Н. Е. Кон-
дратьева и др. [11]. В классификации типы 
русла располагаются в последовательности 
изменения транспортирующей способности 
потока: 1) ленточногрядовый; 2) побочневый; 
3) меандрирование ограниченное; 4) меан-
дрирование свободное; 5) меандрирование 
незавершенное; 6) пойменная многорукав-
ность; 7) осередковый тип или русловая мно-
горукавность. В классификации обобщенно 
рассмотрены разветвленные русла, а прямо-
линейные отсутствуют, хотя к ним можно от-

Реп
оз

ит
ор

ий
 Б

ГПУ



Геаграфія 53

нести типы русла, выделенные по формам 
руслового рельефа (ленточным грядам, по-
бочням, осередкам). 

Р. С. Чаловым и др. [12] дан обзор мор-
фодинамических классификаций русел рек, 
разработанных в Китае. В них в самостоя-
тельные блоки выделяются меандрирующие, 
прямолинейные и разветвленные русла. 
В ряде классификаций учитывается специ-
фика русловых процессов на китайских ре-
ках (большой сток наносов), отдельно выде-
ляется блуждающее русло, неидентичное 
разветвленным (многорукавным, разбросан-
ным и блуждающим) в русскоязычной лите-
ратуре. Отличительной чертой китайских 
классификаций русел является учет широко-
го спектра условий их формирования. Они 
в основном разработаны для свободных ус-
ловий развития русловых деформаций рав-
нинных рек. Русла горных и полугорных рек, 
врезанные русла равнинных рек, формиру
ющиеся в условиях ограниченного развития 
деформаций, отсутствуют, занимают второ-
степенное положение или включаются в ка-
честве дополнений.

Последней из предложенных в русско
язычной литературе типизаций русел рек 
является морфодинамическая классифика-
ция Р. С. Чалова [13], опубликованная 
в 1996 г. [5]. Она также основана на принци-
пе независимости развития трех основных 
типов русел. Учтены особенности взаимо-
действия потока и русла в свободных 
и ограниченных условиях развития русло-
вых деформаций, определяемых геолого
геомор фологическим строением долин рек, 
различия в механизме русловых процессов 
на горных, полугорных и равнинных реках. 
В связи с этим русло каждого из основных 
морфодинамических типов (меандриру
ющее, извилистое; разветвленное; относи-
тельно прямолинейное, неразветвленное) 
может быть широкопойменным, врезанным 
и адаптированным, равнинным, полугор-
ным и горным. Далее каждое из них подраз-
деляется на разновидности, отличающиеся 
по форме русла и характеру русловых де-
формаций. Отдельными блоками в этой 
классификации учитывается состав русло
образующих наносов и устойчивость русла. 
Данная схема характеризуется наибольшей 
полнотой учета всевозможных вариантов 
морфодинамических состояний русла. 
В силу этой причины она представляет со-
бой довольно сложную систему классифи-

кации, практическое применение кото
рой может вызвать затруднения у неспе
циалистов.

В настоящее время широкое распро-
странение получает гидроморфологическая 
класси фикация русел Д. Л. Розгена [14]. 
Она основывается, главным образом, на 
градации морфологических характеристик 
участков русла и поймы рек и отличается 
сравнительной простотой и широким спек-
тром применения. Для характеристики во-
дотоков Д. Л. Розген предлагает использо-
вать четыре уровня описания морфолгиче-
ских особенностей и физикогеографических 
условий в которых они протекают. Первые 
два положены в основу рассматриваемой 
классификации. На I уров не классификации 
предлагается выделять восемь основных 
типов водотоков («major stream types», да-
лее – типы): A, B, C, D, DA, E, F и G – по прин
ципу различий в поперечном профиле до-
лины, продольном профиле и плановых 
очертаниях русла (рисунок 1). В качестве до
полнительных признаков классификации 
участков русла Д. Л. Розген использует 
ландшафт, литологию, почвы, климат, исто-
рию отложений, рельеф бассейна, эволю-
цию ландшафта, морфологию долины.

Для II уровня классификации подобраны 
удобные с точки зрения регистрации и изме-
рения параметры, полным образом отража-
ющие морфологию русла. Регистрируются 
уклон, извилистость, ширина (B) и глубина 
(D) русла, преобладающий материал ложа.  
Восемь основных типов разделены на 
94 подтипа («minor stream type») по принци-
пу различия в числовых показателях коэф-
фициента врезания, соотношения B/D, ко-
эффициента извилистости, уклона, а также 
среднего размера частиц материала русла 
(рисунок 2). При этом под коэффициентом 
вре зания понимается соотношение ширины 
регулярно затапливаемой территории к ши-
рине русла в бровках поймы. Предлагается 
определять ширину регулярно затапливае-
мой поймы как расстояние между симме-
трично расположенными относительно рус-
ла гипсометрическими отметками, вдвое 
превышающими высоту бровки поймы отно-
сительно тальвега (в русскоязычной гидро-
графической литературе измерение ширины 
русла, как правило, предлагается произво-
дить по меженному уровню, а не по бровкам 
поймы) [14].
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Рисунок 1 – I уровень классификации. Продольный, поперечный  
и плановый вид основных типов водотоков [14]

Рисунок 2 – Ключ ко II уровню классификации [14]. 
Серые прямоугольники – подтипы, характерные для территории Беларуси
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Таблица 1 – Эмпирические зависимости средней глубины русла от параметров  
меандрирования [15]

№ Уравнение Допустимые условия
1 D = 0,027Lm

0,66 10 ≤ Lm ≤ 23200м
2 D = 0,036Lb

0,66 7 ≤ Lb ≤ 13300м
3 D = 0,037B0,66 5 ≤ Bm ≤ 11600 м
4 D = 0,085Rc

0,66 2,6 ≤ Rc ≤ 3600 м
5 D = 0,12W0,69 1,5 ≤ W ≤ 4000 м
6 D = 0,09W0,59K1.46 1,5 ≤ W≤ 4000 м; 1,2 ≤K≤ 2,6

Lm – длина волны меандрирования, Lb – длина излучины, Bm – ширина пояса меандрирования, Rc – радиус кривизны 
излучины, W – ширина русла, K – коэффициент извилистости

Материалы и методы исследования. 
В качестве основного источника информа-
ции при исследовании белорусских рек вы-
браны материалы дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ), открытые для свободно-
го пользования. Снимки земной поверхности 
соответствующего размерам исследуемого 
объекта пространственного разрешения об-
ладает достаточной информативностью для 
установления таких характеристик водотока, 
как общий плановый вид, коэффициенты из-
вилистости и врезания (отношение ширины 
русла к ширине низкой поймы). Использова-
ние данных ДЗЗ высокого и сверхвысокого 
пространственного разрешения позволяет 
оценить даже такие морфологические харак-
теристики водотока, как рельеф ложа, нахо-
дящийся под водной поверхностью. А при 
наличии снимков одного и того же участка 
реки в разные сезоны года становится воз-
можным оценка амплитуды колебания уров-
ня в половодье и межень, определение за-
тапливаемой территории и т. д.

Для определения уклона реки использо-
вались электронные топографические карты 
(ЭТК) масштаба 1 : 100 000 в цифровом фор-
мате sxf. В целях более точного определе-
ния абсолютного превышения участков рус-
ла производилось построение матриц высот 
местности с учетом метрики линейных и пло-
щадных гидрографических объектов в среде 
специального программного обеспечения 
«Panorama 10» (ГИС Карта 2008).

По топокартам оценивались глубины ру-
сел. Для меандрирующих рек, в случае от-
сутствия на данном изучаемом участке водо-
тока пояснительной подписи характеристик 
русла, глубина определялась с помощью 
формул зависимости средней глубины от ха-
рактеристик меандрирования (таблица 1). 
Данные зависимости, впервые полученные 
эмпирическим методом [15], позволяют отно-

сительно точно рассчитывать среднюю глу-
бину русла и другие параметры.

В качестве преобладающей фракции 
в составе руслоформирующего материала 
для рек Беларуси были приняты пески раз-
личного гранулометрического состава.

Результаты исследования и их обсуж-
де ние. Меандрирующие участки русел 
(тип C) встречаются в долинах основных бе-
лорусских рек и низовьях их главных притоков. 
Они преобладают на поймах Днепра, Сожа, 
Березины, Припяти, Западного Буга, Нема-
на, встречаются на Вилии, но не характерны 
для Западной Двины. Участки характеризу-
ются низким уклоном и хорошо развитой 
поймой, поперечный профиль русла имеет 
корытообразную форму, асимметричную 
в местах изгибов русла изза повсеместно 
распространенных плесов, перекатов и по-
бочней. Для рельефа широких аллювиаль-
ных долин характерны террасы. Подтип С5c 
на участке р. Сож в районе впадения р. Ель-
ня изображен на схеме (уклон = 0,1 ‰; 
врезание = 33,6; B/D = 26; извилистость = 1,7) 
(рисунок 3а). На основном протяжении участ-
ка отсутствуют факторы, приводящие к огра-
ничивающим горизонтальным переформи-
рованиям русла. Имеет место активная бо-
ковая эрозия и значительная степень 
плановой неустойчивости русла, выражен-
ная в интенсивном развитии свободных из-
лучин. Об этом свидетельствуют обрыви-
стые участки на подмываемых берегах, об-
разование серповидных стариц и грив. 
Пойма на основном протяжении широкая, 
двусторонняя. В инженерном отношении 
участки типа C являются весьма проблема-
тичными для использования. При размеще-
нии сооружений (трубопроводы, водозабо-
ры, опоры ЛЭП, мостов и т. д.) необходим 
обязательный учет скорости изменения из-
лучин и стадии их развития, а также тща-
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тельный выбор места с наименьшей скоро-
стью плановых деформаций (например, 
в местах перегибов при свободном разви-
тии излучин). Актуальным также является 
применение средств защиты – укрепления 
берега на участке сооружения, возведение 
дамб и пр. Создание водохранилищ, в осо-
бенности гидроэнергетического назначения, 

на большинстве участков данного типа на 
территории Беларуси представляется нео-
правданным. Так как, несмотря на относи-
тельно высокую удельную мощность пото-
ков данного типа, строительство плотины 
приводит к затоплению значительных пло-
щадей, о чем свидетельствуют высокие по-
казатели коэффициента вре зания.

Рисунок 3 – Типы водотоков классификации Розгена на различных участках рек Беларуси: 
1 – русла шириной, выраженной в масштабе схемы; 2 – русла шириной, не выраженной в масштабе 

схемы; 3 – временные водотоки; 4 – обрывистые берега; 5 – острова, образовавшиеся в результате 
отложений твердого стока; 6 – территория поймы; 7 – заболоченность; 8 – старицы; 9 – веера 

блуждания русла;10 – направление течения; 11 – названия рек
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Участки образования русловых остро-
вов (тип D) условно можно выделить среди 
прочих типов в долинах Припяти, Западной 
Двины и Западного Буга. Их распростране-
ние на территории Беларуси носит эпизоди-
ческий характер, протяженность, как прави-
ло, не больше километра, а количество про-
токов редко превышает двух. Такие участки 
на реках всей Русской равнины развиваются 
при значительном объеме переносимых на-
носов в условиях, благоприятствующих за-
медленной их транспортировке (уменьше-
ние уклона) [10]. На них поток теряет спо-
собность к меандрированию, спрямляется, 
а наносы отлагаются в центральной части 
русла, образуя в значительном количестве 
часто неустойчивые осередки и острова. 
Подтип D5c на участке р. Лесная вблизи 
места впадения в р. Западный Буг изобра-
жен на схеме (уклон = 0,3 ‰; извили-
стость = 1,1) (рисунок 3б). Основной объем 
переформирований русла выражается в об-
разовании и размыве острововосередков. 
На таких участках постоянно происходит 
перераспределение стока между протока-
ми, что создает большую неустойчивость те-
чений и возможность резкого изменения на-
правления русла. В таких случаях возможны 
резкие внезапные переформирования всего 
пойменного массива. О подобных перефор-
мированиях в прошлом на отрезке р. Лесная 
свидетельствуют очертания поймы и нали-
чие крупного затона на левом берегу, обра-
зование которого трудно объяснить иначе 
как сменой направления русла в результате 
его перегрузки донными отложениями. В це-
лом в строении долины отсутствуют факто-
ры, ограничивающие развитие русловых де-
формаций. Инженерное освоение подобных 
участков рек также требует использования 
ранее упомянутых средств защиты. Более 
того, оно представляется еще более пробле-
матичным, чем освоение участков ти па С. 
Дело в том, что плановые деформации русла 
типа D не только интенсивны, но и до опреде-
ленной степени непредсказуемы в срав нении 
с предыдущим типом, где переформирования 
обусловлены развитием и/или смещением 
меандров. Хаотичный характер имеет и рас-
пределение донных отложений при образо-
вании осередков в отличие от последова-
тельного чередования плесов, побочней 
и перекатов при формировании излучин. 
Это определяет необходимость расчистки 
дна у водозаборов и выходов подводящих 
каналов.

Участки типа DA на территории Белару-
си встречаются в низовьях Сожа, на пойме 
Днепра при приближении ее к месту впаде-
ния в Киевское водохранилище. Наибольшее 
распространение они получили в долине 
Припяти. Здесь на пойменную многорукав-
ность приходится 23 % морфо динамических 
типов русел [16]. Участки этого типа характе-
ризуются, в первую очередь, присутствием 
устойчивых пойменных островов, а также 
очень низким уклоном, заболоченной плав-
невой поймой и широкой долиной. Тип DA 
развивается при условии регулярного глубо-
кого и продол жительного затопления поймы. 
Затопление обусловливает образование 
пойменных протоков, превращающихся в по-
стоянно действующие спрямления излучин, 
что может привести к появлению достаточно 
сложной системы постоянных протоков. 
Участки водотоков типа DA являются наибо-
лее благополучными с точки зрения сохране-
ния естественного экологического состояния 
и функционирования речной системы среди 
прочих типов, встречающихся на территории 
Беларуси. Подтип DA5 на участке р. Припять 
на территории Полесского радиационноэко-
логического заповедника изображен на схе-
ме (уклон < 0,1 ‰) (рисунок 3в). Он характе-
ризуется широкой двусторонней поймой. При 
раз мещении инженерных сооружений на та-
ких участках необходим учет стадии разви-
тия спрямления и типа преобладающих де-
формаций на спрямляющих протоках. При 
необ ходимости контроля над скоростью пла-
новых деформаций актуальным может яв-
ляться стимулирование/задержка спрямле-
ний. Дополнительной трудностью при хозяй-
ственном освоении пойм участков типа DA 
может стать повышенная степень их заболо-
ченности. Строительство водохранилищ на 
участках данного типа не оправдано.

Участки водотоков типа E являются са-
мыми распространенными на реках террито-
рии Беларуси. Их можно наблюдать в верхо-
вьях Немана и Вилии, в верхнем течении 
основных притоков первого порядка главных 
рек страны, а также на многих участках ме-
нее крупных рек. Механизм их формирова-
ния близок к типу C. Однако они, как прави-
ло, имеют меньший объем стока и характе-
ризуются меньшим радиусом кривизны 
русла, меньшим шагом излучин с большей 
степенью развитости. Тип Е – очень извили-
стые меандрирующие участки русел с низ-
ким уклоном и Uобразным поперечным про-
филем, в которых прослеживается чередо-
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вание плесов и перекатов. У водотоков этого 
типа широкие аллювиальные долины, разви-
тые поймы. Подтип E5 на участке р. Щара 
изображен на схеме (уклон = 0,1 ‰; вреза-
ние = 7,1; B/D = 8; извилистость = 1,8) (рису-
нок 3г). На протяжении данного участка от-
сутствуют факторы и процессы, ограничива-
ющие горизонтальные переформирования 
русла. Основным видом русловых деформа-
ций является развитие свободных излучин. 
Отсутствие ярко выраженных эрозионных 
форм свидетельствует о большей степени 
устойчивости русла по сравнению с типом С, 
что является одним из основных отличий 
между этими типами. При планировании раз-
мещения сооружений необходим учет ста-
дии развития излучин. Создание водохра
нилищ в пределах русла типа Е часто не 
оправдано в связи с большой площадью 
затоп ления. Руслам типа E, встречающимся 
на территории Беларуси, свойственна одно-
временно как очень высокая вероятность 
нарушения естественного экологического 
состояния, так и высокая способность к са-
мовосстановлению. Крайне существенна 
роль прибрежной растительности.

Немеандрирующие русла типа F чаще 
встречается на руслах рек, протекающих 
в области распространения последнего оле-
денения, а также в местах пересечения река-
ми конечноморенных образований. Такие 
участки, как правило, извилистые, имеют не-
большой уклон, широкое, корытообразное, 
относительно неглубокое русло, врезанное 
в узкую слаборазвитую пойму. Подтип F5 на 
участке р. Дрисса изображен на схеме 
(уклон = 0,1 ‰; врезание = 2,0; B/D = 23; из-
вилистость = 1,5) (рисунок 3д). Изгибы русла 
данного участка носят вынужденный харак-
тер. Русла типа F удобны для инженерного 
освоения. Учету подлежат темпы сползания 
русловых образований (гряд и побочней). 
Могут быть необходимы периодические рас-
чистки дна у водозаборов и входов в подво-
дящие каналы. Участки этого типа на терри-
тории Беларуси относятся к первой группе 
экологической приемлемости гидроэнергети-
ческого районирования, так как при относи-
тельно высокой удельной мощности водото-
ка поперечный профиль долины позволяет 
избежать чрезмерного затопления близлежа-
щей территории. Вместе с тем участки водо-
токов типа F являются наиболее уязвимыми 
с точки зрения сохранения естественного 
экологического состояния и функционирова-
ния речной системы. Это обусловливает не-

обходимость осторожности в процессе хо-
зяйственного освоения долин.

Участки водотоков типа G можно на-
блюдать в верховьях речных долин, берущих 
начало на краевых ледниковых образовани-
ях Беларуси. К ним также относятся русла 
временных водотоков, образующие овраги 
и промоины. В целом данные участки пред-
ставлены относительно прямолинейными ов-
ражистыми водотоками средней крутизны 
с Vобразной формой поперечного профиля. 
Подтип на участке р. Рута и ее притоках G5c 
близ д. Бушки (Новогрудская возвышенность) 
изображен на схеме (уклон = 4 ‰; вреза-
ние < 1,4; B/D < 12; извилистость = 1,3) (рису-
нок 3е). Как можно видеть на схеме, водотоки 
типа G имеют небольшие размеры. Их де-
шифрирование по данным ДЗЗ производится 
на основе косвенных признаков, главным об-
разом, по характерной прибрежной расти-
тельности. На топокартах территории Бела-
руси несекретного масштаба (<1 : 50 000) 
также редко можно обнаружить подробные 
характеристики русел таких рек и ручьев. 
Пойма водотоков, изображенных на схеме, 
едва превышает ширину меженного русла 
и выражена в масштабе только в местах сли-
яния водотоков. Наиболее «популярным» 
способом хозяйственного преобразования 
русел потоков типа G является их канализа-
ция и встраивание в искусственную дренаж-
ную сеть. Форма поперечного профиля доли-
ны этих участков является удачной для соз-
дания плотин мини и микроГЭС.

Исходя из рассмотренных выше приме-
ров классификации участков водотоков Бе-
ларуси по методике Д. Л. Розгена, с прове-
дением попутных аналогий типов данной 
классификации с типизацией русловых про-
цессов, предложенных И. В. Поповым [10], 
становится возможным проведение сопо-
ставления этих систем классификации для 
водотоков Беларуси (таблица 2).

В международной практике классифика-
ция Д. Л. Розгена получила широкое приме-
нение в процессе рекультивации рек. Эти 
мероприятия направлены на восстановле-
ние естественного экологического состояния 
и функционирования речной системы в це-
лях сохранения биоразнообразия, рекреа-
ции, противодействия наводнениям, эрози-
онным процессам. Накоплен значительный 
объем данных, описывающих восприимчи-
вость различных типов и подтипов водотоков 
к различным вариантам воздействия и со-
стояния окружающей среды. При планирова-
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нии аналогичных мероприятий на террито-
рии Беларуси представляется вполне оправ-
данным учет зарубежного, главным образом 
западноевропейского, опыта рекультивации 
рек (таблица 3).

Применение классификация Розгена воз-
можно для характеристики динамики разви-
тия русловых потоков под воздействием фак-
торов внешней среды. Например, изменение 
состояния водотока, вызванное созданием 
гидрологического сооружения на участке его 
русла либо развитием мелиоративной систе-
мы, можно представить как последователь-
ную смену одного типа водотока другими. Их 
направленность может быть спрогнозирова-
на на основе сценариев преемственности ти-

пов, разработанных Д. Л. Розге ном [17]. По-
требность в подобных характеристиках тен-
денций переформирования русла актуальна 
при проведении перспективного планирова-
ния гидротехнического и иного хозяйственно-
го строительства. 

Рассмотренную типизацию можно приме-
нять при проведении палеопатомологических 
исследований рек Беларуси. Водотоки объе-
динены в группы таким образом, что, опреде-
лив часть необходимых параметров (уклон, 
извилистость, ширина и глубина русла) изу-
чаемого участка и его типа, появляется воз-
можность выдвигать предположения о пока-
зателях остальных характеристик. Возмож-
ность проведения подобных предположений

Таблица 2 – Корреляция типов русел по классификациям Д. Л. Розгена и И. В. Попова  
и их распространение на территории Беларуси

Классификация И.В. Попова (ГГИ) Классификация 
Д.Л. Розгена Распространение на территории Беларуси

Осередковый тип D Эпизодическое распространение на реках Беларуси

Незавершенное меандрирование
DA

В низовьях Сожа, на пойме Днепра при приближении ее  
к месту впадения в Киевское водохранилище. Наибольшее 
распространение они получили в долине ПрипятиПойменная многорукавность

Свободное меандрирование
E

В верховьях Немана и Вилии, в верхнем течении основных 
притоков первого порядка главных рек страны, а также на 
многих участках менее крупных рек

C

В долинах основных белорусских рек и низовьях их главных 
притоков; преобладают в поймах Днепра, Сожа, Березины, 
Припяти, Западного Буга, Немана, встречаются на Вилии.Ограниченное меандрирование

Побочневый тип
F

На руслах рек, протекающих в области распространения 
последнего оледенения, а также в местах пересечения 
реками конечно-моренных образованийВрезанные русла с ленточными грядами

– G
Верховья речных долин, берущих начало на краевых 
ледниковых образованиях; русла временных водотоков 
образующие овраги и промоины.

Таблица 3 – Совокупность описательных характеристик стабильности русла для водотоков,  
распространенных на территории Беларуси

Подтип 
водотока

Восприимчивость  
к нарушениям

Способность к само-
восстановлению

Объем  
отложений

Вероятность 
проявления 
эрозионных 
процессов

Влияние  
растительности

C5c- Очень высокая Средняя Очень 
большой

Очень 
высокая Очень сильное

D5 Очень высокая Низкая Очень 
большой Очень высокая Умеренное

DA5 Средняя Высокая Малый Низкая Очень сильное
E5 Очень высокая Высокая Средний Высокая Очень сильное

F5 Очень высокая Низкая Очень 
большой

Очень 
высокая Умеренное

G5c Чрезвычайная Очень низкая Очень 
большой

Очень 
высокая Сильное
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очень полезна в процессе палеогеографиче-
ского анализа, так как при его проведении 
исследователь редко имеет возможность 
определить все необходимые ему данные 
ввиду существенного разрушения объектов 
исследования с течением времени.

Выводы. 1. Параметры большинства ру-
сел потоков Беларуси вписываются в харак-
теристики следующих шести типов класси-
фикации Д. Л. Розгена: C, D, DA, E, F и G. 
Русла переходного типа, важность описания 
которых подчеркивается некоторыми иссле-
дователями [18], как правило, подпадают 
под классификацию с учетом допустимых 
погрешностей (рисунок 2).

2. Выделение типов русел водотоков Бе-
ларуси упрощает процесс оценки их свойств с 
точки зрения различных видов хозяйственно-
го освоения: возведения трубопроводов, во-
дозаборов, опор ЛЭП и мостов, создания пло-
тин водохранилищ и других гидротехнических 
сооружений, охраны окружающей среды.
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3. Описательный характер рассматрива-
емой типизации позволяет применять ее 
в качестве универсального средства харак-
теристики водотоков, облегчающего взаимо-
действие специалистов, деятельность кото-
рых связана с русловыми системами.

4. Типы русел выделяемых согласно 
классификации Д. Л. Розгена тесно коррели-
руют с классификацией ГГИ.

5. Классификация водотоков по дан
ной методике является сравнительно удоб-
ным инструментом прогноза изменений мор-
фологии русел под воздействием внешних 
факторов и палеопатомологического анали-
за. Вместе с тем Д. Л. Розген не приводит 
четкого анализа русловых процессов, уча-
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пов русел. Это обусловливает целесообраз-
ность совместного применения его методики 
с другими классификациями (ГГИ) и метода-
ми изучения морфологии русла.
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