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Посмотрите на карту нашей страны. Вы увидите на ней 

множество голубых нитей, покрывающих ее сложными узорами. 

Это реки  России, ее жизненные артерии, по которым, словно кровь 

в живом организме, пульсируя, движется вода. Через горы, 

равнины, леса несут они свои воды – чистые, студеные и теплые, 

быстрые и величаво-медленные. Одни реки – могучи и 

полноводны, другие – скромны и незаметны. 

Длина величайших рек России  исчисляется тысячами 

километров. Самым большим водосбором  обладают  Волга, Обь, 

Енисей, Лена. Жизнь рек  своеобразна и неповторима. Каждая из 

них имеет  свою историю, свой характер, свою судьбу.  

 



ВОЛГА 

Волга — самая большая река Европы — зарождается в Осташковском районе 

Калининской области в болотистом лесу, недалеко от деревни Волго-Верховье. Здесь 

среди мхов и болот Валдайской возвышенности (на высоте 221 метр над уровнем моря) 

вытекает маленький ручеек. Этот ручеек — начало великой русской реки. 

Ручеек Волга медленно просачивается по болоту. Только через несколько десятков 

километров течение становится заметным. Но какая здесь Волга маленькая и слабая! Пе-

решагнуть можно. Каждый встречный камень, пень, каждый впадающий ручеек 

заставляют Волгу сворачивать в сторону. 

На первом десятке километров Волга протекает через ряд озер. В них она пополняет 

свой запас воды и постепенно растет, вздувается. Так как истоки Волги лежат невысоко, 

то течет она по очень пологому руслу. Поэтому и скорость течения ее невелика. 

После долгого пути по болотистым трущобам, где лес сменяется болотом, болото — 

лесом, Волга протекает через большое озеро Волго. Ниже его на Волге сделана запруда. 

Здесь от одного берега Волги до другого уже метров 35. Эта первая по течению плотина 

(бейшлот) состоит из ряда устоев, удерживающих перегораживающие реку щиты. Поверх 

устоев перекинут проезжий мост. Запруда повышает уровень воды в Волге выше 

бейшлота; когда щиты закрыты и водоем заполнен (весной), течения Волги не видно — 

она сливается в одно с озерами на сорокакилометровом пространстве.  Когда Волга к лету 

начинает мелеть, щиты поднимают. Избыток весенней воды постепенно спускается в про-

должение лета, не давая возможности реке мелеть ниже по течению. Влияние бейшлота 

сказывается вниз по течению до впадения в Волгу реки Мологи. 

Благодаря бейшлоту несудоходная Волга у верховьев становится сплавной рекой. По 

ней сплавляли много леса. Волжский бейшлот построен в 1834 году, реконструирован в 

последние годы и является удачной попыткой зарегулировать верхнее течение реки. 

От бейшлота до Твери  Волга местами 

порожистая. Пороги состоят из каменных 

гряд и отдельных камней — валунов, 

занесенных сюда ледником. 

Свои притоки Волга начинает 

принимать за бейшлотом. Первый — 

Селижаровка, текущая из большого озера 

Селигер, потом Вазуза, Тверца. Приняв их, 

Волга становится полноводной. В верхнем 

течении, до слияния Волги с Окой, еще нет 

резкой противоположности между правым 

и левым берегами Волги. Только за 

впадением Оки высоким и крутым станет 

правый берег, а низменным — левый. 

Раньше же крутым оказывался то правый, 

то левый берег. Крутой высокий берег 

имеет вогнутую форму, низкий — 

выпуклую. 

Волга-ручей и Волга-река до 

бейшлота и несколько ниже его течет как-то 

неуверенно. Точно она нащупывает себе 

русло. Дорогу ей приходится прокладывать 

среди глинистых отложений и известняков. 

Чтобы промыть себе здесь и разработать 

долину, у Волги еще не хватает силы. 

Свою долину Волга начинает 

размывать только за Ржевом. Тут путь реки 



идет по глинисто-песчаным толщам. Их легче размыть, чем известняк, да и Волга стано-

вится больше и сильнее. 

Участок Волги от Твери до Иваньково залит огромным водохранилищем или, как 

его называют, Московским «морем». Это «море» образовано большой плотиной, 

построенной на Волге у села Иваньково и являющейся головным сооружением канала им. 

Москвы. 

Московское «море» в жизни Волги не совсем обычное явление. Это как бы 

обновленный участок великой реки. Здесь Волга широка и глубока. 

Вниз по течению от Иваньковской плотины Волга резко меняет свой облик. Здесь 

она узкая, течет в пределах русловых берегов, пока не разливается Угличским 

водохранилищем возле города Углича. Максимальной ширины оно достигает в 

непосредственной близости от Угличского гидроузла. Водохранилище - второй крупный 

искусственный водоем, обеспечивающий бесперебойное плавание судов на Верхней 

Волге. 

 В прежние времена в зимы, когда в Волжском бассейне выпадало много снега, а 

весна была теплой и дружной, в русло Волги скатывалось огромное количество воды.  

Подъемы уровня в некоторые многоводные годы достигали 14-17 метров. Значит, над 

низким горизонтом вода в реке поднималась на высоту четырехэтажного дома! Тогда река 

выходила из берегов, и на десятки километров разливались ее полые воды, затопляя 

прибрежные города, села, луга, пашни. 

Но так было лишь в отдельные годы. Чаще же наблюдались периоды, когда воды 

было мало, и тогда Волга сильно мелела летом. Ее обмеление во второй половине прош-

лого века приняло катастрофический характер. 

Это зло дошло до того, что Волгу стали считать умирающей рекой. На обложке 

журнала «Будильник» за 1885 год изображена такая картинка: на смертном одре лежит 

прекрасная женщина — это Волга, рядом в коленопреклоненной позе рыдают ее дочери 

— Ока и Кама. Опечаленные стоят у ложа умирающей  История, Торговля, Поэзия. Док-

тор разводит руками — ничем-де не могу помочь... 

Для предотвращения катастрофических последствий требовалось преобразовать 

волжскую систему. 

Грандиозный план преобразования Волги был задуман в рамках ГОЭЛРО — первого 

единого государственного плана электрификации России, разработанного в 1920 году. 

Над созданием его трудилась большая группа ученых и инженеров. План этот получил 

стратегическое название «Большая Волга». Он носил комплексный характер. Это 

означает, что при его разработке были учтены и предусмотрены нужды судоходства, 

орошения, энергетики, водоснабжения и многое другое. 

По проекту Волга должна была превратиться в широкую водную магистраль, 

соединиться с северными и южными морями, стать мощной фабрикой электрической 

энергии и часть своих вод направить для орошения в засушливые районы. 

Такой грандиозный план преобразования Волжского бассейна невозможно было 

осуществить в короткий срок, поэтому он был разбит на отдельные этапы, которые и 

претворялись в жизнь. 

В далекие геологические эпохи случилось так, что природа «обидела» Волгу, лишив 

ее выхода в океан, и заставила впадать во внутреннее море. 

Это обстоятельство издавна доставляло большие неудобства русским людям, 

общавшимся с другими, соседними народами. Особенно недовольны были купцы, 

которых всегда привлекал оживленный причерноморский рынок, где можно было 

выгодно продавать свои товары и покупать зарубежные. Часть пути товары приходилось 

переправлять по суше, от одной судоходной реки к другой. Машин тогда, естественно, не 

было, и все перевозили на лошадях и быках. 

Таким образом, давно назрела необходимость соединить Волгу с Доном. Эта 

проблема занимала умы инженеров и политиков в течение нескольких столетий. 



Любопытно, что первую попытку осуществить соединение великих рек 

предприняли... турки. Это звучит как исторический парадокс, но так оно и было в 

действительности. 

Турецкий султан Селим. II решил отобрать у России Астрахань, присоединенную к 

Московскому царству в 1556 году. Для этого он задумал перебросить боевые корабли, 

тяжелые пушки и войска водным путем — по Дону и Волге. В месте волока между реками 

он приказал сделать прокоп. 

В 1568 году многочисленное войско султана прибыло в район междуречья. Турки 

прямо с ходу начали копать канал. Однако вскоре выяснилось, что задача оказалась не-

посильной. От изнурительного труда (работы производились вручную) и голода 

множество людей гибло. 

Узнав, что непрошеные гости хозяйничают на русской земле, Иван Грозный послал 

к месту работы большое войско. Но турки еще ранее бежали с негостеприимной русской 

земли. Бесполезно вырытый ими ров сохранился до нашего времени и известен как 

Турецкая канава. 

Проблемой соединения Волги и Дона занимался и Петр I. «Удумали мы главнейшие 

реки империи нашей в одно водяное тело сплотить»,—писал он в 1709 году. «Сплотить» 

— значит соединить, связать так, чтобы суда могли беспрепятственно проходить из моря в 

реку, из одной реки в другую. 

Петр I был дальновидным государственным деятелем. Он хорошо понимал, 

насколько отстала от Европы в то время Россия с ее издавна заведенными порядками, с ее 

темнотой и косностью. Петр улучшал существовавшие и строил новые сухопутные дороги 

и водные пути. Это позволяло расширить связи и торговлю с соседними государствами. 

Волга была соединена с Доном через Иваньковское озеро и реку Упу. Но в связи с 

политическими событиями того времени канал не использовался, а потому пришел в за-

пустение. 

В 1810 году было закончено строительство Мариинской системы — водного пути, 

соединившего бассейны рек Волги и Невы. На нем было 39 деревянных шлюзов неболь-

ших размеров. Построенная при помощи топора и лопаты «Мариинка», как называли эту 

систему, верно служила 

нашему народу, но давно уже перестала удовлетворять требованиям современного 

судоходства. Все это старое, обветшалое хозяйство нужно было заменить новым. 

Проект «Большая Волга» стал претворяться в жизнь с того момента, когда 

приступили к строительству канала имени Москвы. Нужно было сразу решить две важные 

проблемы: сделать столицу большим речным портом и дать ей  вдосталь свежей питьевой 

воды. Строили канал в 1932-1937 годах. Длина его — 128 километров. На этой «рукот-

ворной реке» возведено около 200 сооружений — 11 плотин, 8 гидроэлектростанций, 5 

насосных установок. Многие из них украшены барельефами, статуями, фресками.  Когда 

плывешь по каналу, иной раз кажется, будто попал в музей монументальной скульптуры.  

Движение по каналу никогда не замирает. В обе стороны проходят по нему грузовые и 

пассажирские суда, баржи, буксиры, снует множество катеров, яхт, лодок. 

Затем, в 1948-1952 годах, Волгу соединили с Доном. Здесь возник канал Волго-Дон 

— подлинное чудо инженерной мысли. Он начинается от Волги близ Волгограда и, 

пересекая Ергенинские возвышенности, подходит к Дону у Калача. Длина трассы — 101 

километр. На волжском склоне устроено 9 шлюзов, на донском — 4. 

В 50-е — 60-е годы провели масштабные гидротехнические работы по соединению 

Волги с Балтийским морем. На месте устаревшей «Мариинки» создана новая большая 

голубая дорога Волго-Балт — Волго-Балтийский водный путь длиной около 1 100 

километров. Вместо обветшалых малых шлюзов здесь были устроены новые с 

несколькими гидростанциями. В 1964 году из Волги в Балтику по нему впервые прошли 

большие грузовые суда и пассажирские теплоходы.   

Веками бесполезно растрачивала могучая река свою богатырскую силу, попусту 



сбрасывая в море огромную массу вод, собранных ею на бескрайних просторах нашей 

страны. А между тем она давно бы могла приносить пользу людям. 

В прошлом предлагалось немало проектов по созданию на реке больших 

гидроэлектростанций, но ни один из них не нашел реального воплощения. 

Весной 1937 года у селения Иваньково Волгу перекрыли плотиной и заставили 

разлиться по пойме. Здесь возникло Московское «море», а река стала вращать турбины 

Иваньковской ГЭС. 

Но это было лишь скромным началом: ведь мощность гидростанции невелика — 

всего 30 тысяч киловатт. После ее пуска начали строить Угличскую и Рыбинскую ГЭС. 

Первая из них стала работать перед началом Великой Отечественной войны, а в дни, когда 

гитлеровские орды безуспешно пытались прорваться к Москве, в ноябре 1941 года, дала 

ток Рыбинская ГЭС (330 тысяч киловатт). 

Когда в мае 1945 года страна праздновала победу над черными силами фашизма, 

уровень воды в водохранилище поднялся до намеченной по проекту высоты. И тогда на 

месте обширной низины раскинулось Рыбинское «море». 

Ниже по Волге плотины должны были быть больше и выше, а гидростанции — 

мощнее; значит, при строительстве нужно было затратить больше труда, времени и 

средств. Однако это уже не смущало гидростроителей. Получив большой опыт, они 

возводили один энергогигант за другим. 

В 1950 году начался штурм Волги у Жигулей. Ожили тихие места, овеянные 

романтикой древних легенд и прославленные в песнях русского народа. Через восемь лет 

здесь возникла Волжская ГЭС мощностью в 2,3 миллиона киловатт. 

Чтобы получить такое количество энергии, сколько дает в год Волжская ГЭС, нужно 

подвезти и сжечь в котлах десять тысяч эшелонов каменного угля. Проделать такую 

работу в состоянии 40 тысяч человек. 

Опыт, накопленный при 

строительстве крупных гидроузлов, 

позволил создать на Волге целый каскад 

мощных гидроэлектростанций. 

Новые «моря» превратили Волгу в 

широкую водную дорогу. Большие 

теплоходы идут по ней из северных морей 

в южные. Благодаря волжским 

водохранилищам удалось покончить с 

разливами и наводнениями. «Моря» вби-

рают в себя огромные массы полых вод, 

«срезая» пики высоких подъемов при 

бурном таянии снегов, поэтому Волга 

утихомирилась, перестала буйствовать. 

Волга — первая из величайших рек 

Земли, которая так полно и всесторонне 

поставлена на службу человеку. 

 

ОБЬ 

От заснеженных вершин Алтайских 

гор, преодолевая на протяжении 

нескольких тысяч километров обширные 

степи, дремучие таежные леса, 

необозримые болотные массивы и 

тундровые равнины, несет к Северному 

Ледовитому океану свои воды могучая 

сибирская река Обь. 



«Русской Амазонкой» называл ее писатель С. Елпатьевский, и это неспроста. В 

самом деле, эти две могучие реки весьма схожи между собой: обе берут начало на гребнях 

высоких гор и на большей части своего пути протекают по самым большим на Земле 

низменностям, занятым лесами и болотами. 

Обь — двурогая река. Она берет начало в горах двумя большими ветвями. 

Левый исток — река Катунь — зарождается от ледника на самой большой вершине 

Алтая — Белухе. Эта бурная горная река проносит свои воды по дну глубоких тесных 

ущелий. Она вздувается летом от обилия талых ледниковых вод и мелеет от недостатка 

питания в остальные сезоны года. 

Бия — правая ее ветвь — вытекает из живописного Телецкого озера, называемого в 

народе золотым озером Алтая.  В противовес Катуни  Бия — спокойная река, ее плавное 

течение лишь местами прерывается порогами и стремнинами. 

После слияния истоков Обь пересекает обширную Западно-Сибирскую низменность 

и превращается в огромную полноводную реку, достигающую ширины нескольких 

километров. Ниже города Салехарда она впадает в Обскую губу.  

У Оби самый большой бассейн по сравнению с другими .реками нашей страны. 

Площадь его почти миллион квадратных километров. И это немудрено, ибо Обь собирает 

свои воды с гор Алтая и Кузнецкого Алатау, с восточных склонов Урала, бескрайних 

степей Северного Казахстана и равнин Западно-Сибирской низменности, 

По левому берегу Обь на своем пути к Карскому морю принимает 4 крупных  

притока: Васюган,  Большой Юган, Иртыш, Северную Сось. Справа в нее вливаются 

Чумыш, Томь, Чулым, Кеть, Тым, Вах. 

Если плыть по Оби от ее истоков до океана,  можно наблюдать,  как высокие горы 

сменяются низкими, а те переходят в холмистые степи и лесостепи; затем все захватывает 

тайга и безраздельно господствует на тысячах километров вокруг, пока не уступит место 

тундре, которая лишь одна может выносить суровое дыхание Северного Ледовитого 

океана. 

До впадения Томи река носит название Верхней Оби. На Верхней Оби находится 

крупный промышленный город Барнаул — центр Алтайского края. По ее левую сторону 

вплоть до Иртыша раскинулись Кулунда и Бараба — плодородные степи. Еще недавно 

здесь привольно гуляли ветры, взъерошивая ковыль и разнотравье. Но люди распахали 

целину и превратили травяную пустыню в земледельческий район. 

Близ устья реки Иня по обоим берегам реки Оби раскинулся самый большой город в 

Сибири — Новосибирск. Сейчас это крупный научный и культурный центр нашей страны. 

Часть реки, заключенная между устьями Томи и Иртыша, называется Средней Обью. 

Она течет здесь по болотистой сибирской тайге. Огромные болота, простирающиеся по 

левобережью, получили наименование Васюганье, а местность между Обью и Енисеем 

занята Нарымским краем. 

В своем стремлении к океану Обь, словно губка, впитывает в себя воды окрестных 

болот. Но местами к ней подходят крутые и высокие края долины, называемые в этих 

районах «материком». 

У пологих же берегов после спада воды обнаруживаются просторные песчаные 

пляжи, называемые местными жителями песками. Интересно, что расстояния по реке они 

часто измеряют этими песками. Можно услышать, например, такое: «Я был за третьими 

песками» или: «Мы добрались до пятых песков». 

От устья Иртыша начинается Нижняя Обь. Иртыш — самый большой и 

многоводный приток Оби. Его причисляют к великим рекам нашей Родины, и не без 

основания: ведь длина его превышает четыре тысячи километров.  Ещѐ со времен  Ермака 

об этой реке сложено немало легенд и преданий. Поглотив воды Иртыша, Обь становится 

еще более могучей и широкой.  Она принимает отсюда северное направление и не меняет 

его вплоть до океана. 

К  берегам  реки  примыкает  тайга.  Ель,  кедр,  лиственница,  пихта,  береза,  сосна,  



осина — вот основные породы  деревьев.  Их древесина пригодна для выработки 

всевозможных изделий и предметов 

В Нарымском крае болот очень много. Самое большое из них, Васюганское, про-

тянулось на пятьсот километров по Обь-Иртышскому междуречью. Не надо думать, что 

болота — никуда не пригодные, бросовые земли. Их хозяйственное значение очень 

велико. Болота — это неисчерпаемые запасы топлива и удобрений. Разработка их сулит 

большие выгоды. 

На Средней и Нижней Оби разрабатываются крупные месторождения нефти: в 

Нижневартовске (Самотлорское месторождение), Нефтеюганске (Усть-Балыкское 

месторождение). В Сургуте, старинном русском городе, основанном в 1593 году, 

начинается нефтепровод Сургут — Полоцк. 

Примерно в районе центра Ханты-Мансийского округа — села Березова — Обь 

покидает тайгу и входит в зону тундры и вечной мерзлоты. И сразу происходит разитель-

ная перемена ландшафта. Леса, сопровождавшие реку, исчезают, а за берегами, 

покрытыми зарослями низкого кустарника, простирается лишь унылая заболоченная рав-

нина. 

Так, широко разливаясь, Обь доходит до Салехарда — последнего по ее течению 

города. Салехард служит важным  речным портом в низовьях Оби. У пристани здесь 

всегда теснится много судов, российских и иностранных. 

От острова Большие Яры начинается дельта. Здесь Обь, разделившись на два 

больших рукава, впадает в Обскую губу — длинный (до 8 000 километров) морской залив, 

образовавшийся на месте нижнего участка долины. 

Зимой  Обь замерзает и в ледяном плену находится от 180 до 220 дней в зависимости 

от того, насколько сурова зима. Весной река освобождается от льда сначала в верхнем 

течении. Огромные массы талых вод и битого льда, перемещаясь вниз по реке, действуют 

наподобие тарана: они взламывают и дробят неподвижный лед, вытесняют его на берега. 

Иногда в русле реки образуются заторы льда — ледяные пробки. Хаотические 

нагромождения из льда тормозят течение воды.  Она выходит из берегов и затопляет 

окрестности.  Иногда возникают наводнения,  причиняющие большие беды населению. 

Чтобы предотвратить бедствия, русло расчищают ледоколами или подрывают скопление 

льда взрывчаткой. Обь — большая  водная  магистраль  Западной Сибири. Ее притоки 

ведут далеко в глубь  таежных   районов,  куда  трудно  попасть  по сухопутью. По рекам 

Обского бассейна перевозится много грузов и пассажиров и сплавляется огромное 

количество леса. 

 

ЕНИСЕЙ 



От заснеженных гребней Саян через горы и равнины, леса и степи, от южных широт 

до студеного Северного Ледовитого 

океана течет Енисей — величайшая 

река нашей Родины.  Енисей  катит 

свои воды через всю Сибирь; словно 

измерив всю необъятную ширь, делит 

он глубоким руслом эту огромную 

страну на две равные части и отдает их 

своим сестрам. Оби достается Западная 

Сибирь, Лене — Восточная Сибирь. 

На длинном своем пути Енисей 

протекает по просторам, где, словно на 

киноленте, меняются ландшафты и кли-

мат. Бассейн реки устроен очень 

сложно: есть здесь и высокие горы, 

увенчанные ледниками и снежниками, 

и плато, изрезанные глубокими 

ущельями, и равнины с медлительными 

реками, и плоская лишайниковая 

тундра. По левую сторону Енисея 

простираются бескрайние равнины 

Западно-Сибирской низменности, по 

правую сторону возвышается покрытое 

лесами  Средне-Сибирское  

плоскогорье. Поэтому левый берег реки 

почти всюду низкий, луговой, а правый 

— высокий, крутой, нередко с 

отвесными утесами. 

 Западно-Сибирская низменность 

скупо снабжает Енисей влагой: с этой 

стороны у него притоков мало и нет 

среди них значительных рек. Все 

крупные притоки подходят к нему 

справа: это Кан, Ангара, Большой Пит,  

Подкаменная  Тунгуска, Нижняя 

Тунгуска. Поэтому так несимметрично 

устроен бассейн: правая сторона его 

хорошо развита, на нее приходится 
 

больше половины  общей площади водосбора, тогда как левая, граничащая с 

низменностью, имеет вид узкой полосы. 

Всего же в Енисей впадает около 500 более или менее значительных рек, причем 

общая длина их более 300 тысяч километров. 

Река Ангара соединяет Енисей с Байкалом — самым глубоководным озером на 

Земле, огромным хранилищем кристально-чистых пресных вод. 

В глубине Саянского нагорья, у подножия пика Топографов (3 044 метра над 

уровнем моря), лежит в глубокой горной котловине узкое озеро Кара-Балык. Это озеро — 

колыбель Енисея. Вокруг него, словно немые стражи, вздымаются на 800-1 000 метров 

ввысь зубцы гольцов — скалистых безлесных гор. 

Голубая лента озера вытянулась на несколько километров. Из юго-западного конца 

его, прорвав плотину из моренных отложений древнего ледника, вырывается на свободу 

прозрачный студеный поток — Бий-Хем (Большой Енисей), главная ветвь, основной 

исток Енисея. Словно боясь, что его захватят и снова заточат в тесных берегах озера, он с 



бешеной скоростью убегает прочь отсюда по порожистому руслу, проложенному на дне 

скалистого ущелья. 

Прорываясь через горные отроги, пропиливая встречные хребты, ниспадая 

стремнинами и водопадами, Бий-Хем выходит наконец в обширную межгорную 

Тувинскую котловину, пройдя в общей сложности более 500 километров. Здесь он возле 

города Кызыл встречается с младшим  своим братом — Ка-Хемом (Малым Енисеем) — 

тоже горной рекой, стекающей со склонов хребта Сангилен. 

Объединенный поток тувинцы назвали Улуг-Хемом — Великой рекой. Это 

символическое название. Улуг-Хем — самая большая река Тувы;  для этой страны она 

действительно великая река. Но и далее она оправдывает свое название: как мы уже знаем, 

Енисей — величайшая река России и одна из самых больших в мире. 

Как бы устав от бешеной скачки в горах, Енисей в Тувинской котловине замедляет 

скорость; долина расширяется, поток дробится на рукава. «Сорок Енисеев» — так 

называют эту часть его течения. 

Покидая Туву, Енисей собирает воды в одно русло. Здесь это уже внушительная река 

шириной до полукилометра, прорезающая глубоким ущельем отроги Западно-Саянско-

Енисей — самая многоводная река нашей Родины. Она выносит в океан воды больше, чем 

реки Европейской части России. Сток Волги в два с половиной раза меньше. Самая 

большая вода в Енисее бывает в летние месяцы — с июня по август. 

В середине октября Енисей в нижнем течении начинает покрываться льдом. Кромка 

льда постепенно продвигается все дальше вверх по реке, и к середине ноября она вся уже 

прочно скована ледяным панцирем. 

Почти полгода, а на севере — больше, спит Енисей под толстой ледяной шубой. 

В начале мая Енисей начинает освобождаться из ледяного плена. Но еще целый 

месяц понадобится для того, чтобы река полностью сбросила лед. В это время случаются 

грандиозные ледоходы. На крутых извивах русла льдины часто застревают, и тогда 

образуются скопления льда, называемые заторами. Они стесняют движение потока, уро-

вень поднимается высоко, вода выходит из берегов, и это приводит к сильным 

наводнениям. 

Наводнения на Енисее бывают не только весной, но и летом. Только летом, конечно, 

уже по другой причине — из-за того, что в горных верховьях тает много снега или льет 

много летних дождей. 

Создание мощных гидроузлов у Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС на Ангаре 

помогло зарегулировать енисейский сток. 

Вынося из своего бассейна огромную массу пресных вод, Енисей несколько 

опресняет воды в части Карского моря. Он даже немного обогревает его, потому что 

выносит из южных широт большое количество тепла. Если собрать все это тепло, то 

можно растопить им куб льда  со сторонами,  равными  3,7 километра! 

Если Волгу мы называем Большой голубой дорогой Европы, то Енисей — 

грандиозная водная магистраль Сибири. Он соединяет Сибирскую железную дорогу, 

пересекающую всю азиатскую часть нашей страны с запада на восток, с великим 

Северным морским путем на Крайнем Севере. Сама природа создала этот путь, причем не 

только создала, но и сделала очень удобным. 

Ныне по реке ходят дизель-электроходы, самоходные баржи, теплоходы, мощные 

буксиры, комфортабельные пассажирские суда. 

Каждый год по Енисею и его притокам перебрасываются миллионы тонн грузов. 

А. П. Чехов говорил, что сибирскому речному богатырю некуда девать свою 

силищу. И еще он предсказывал, что светлая и умная жизнь озарит со временем его 

берега. 

Пришло время, о котором говорил писатель, и люди решили покорить Енисей. Для 

этой цели ученые и инженеры разработали проекты создания на реке и ее притоках 

каскадов мощных гидроэлектростанций. 



Гидростроители начали с небольшого: у города Иркутска соорудили ГЭС 

мощностью в 660 тысяч кВт. После этого приступили к созданию Братской ГЭС. Ее 

мощность — 4,5 миллиона кВт. 

Большая плотина перегородила реку. Возникло Братское «море» — обширное 

водохранилище, простирающееся вверх по реке почти на 600 километров. 

Возведенная в сложных природных условиях. Братская ГЭС по оригинальности  

инженерного замысла, экономичности и эффективности является уникальным сооружени-

ем, не имеющим себе равных в практике мирового гидростроения. 

Двенадцать турбин, каких еще не видел свет, установили в здании Красноярской 

ГЭС. Мощность каждой из них 508 тысяч кВт. Нужна большая река, чтобы привести в 

действие такую махину! 

Красноярская ГЭС — не последнее слово отечественной гидроэнергетики.  В 80-е 

годы была построена еще более мощная ГЭС — Саяно-Шушенская. Створ для нее выбран 

в районе села Шушенского. Здесь Енисей в узком проходе пробивается сквозь Саяны и 

выходит в плодородную Минусинскую котловину. Плотина с 60-этажный дом высоко 

подняла речные воды. Образовалось водохранилище, по которому суда могут ходить до 

Саяногорска. 

Енисейский бассейн богат буквально всем. Ранее он славился пушниной и золотом, а 

ныне пришла к нему другая слава — неисчерпаемой кладовой угля, железа, руд разных 

металлов.  

Красноярский край — один из главных поставщиков леса для всей России и для 

некоторых зарубежных стран. Только в одном енисейском бассейне сосредоточена пятая 

часть всех лесных богатств нашей страны. 

Лес, лес, лес... Его везут на больших баржах, сплавляют плотами. Миллионы 

стволов, прямых и стройных, пригодных для всевозможных работ. Лес занимает 65-70% 

объема всех перевозимых по реке грузов. Основной поток его идет с Нижней Ангары к 

портам  Дудинки и Игарки. Здесь его грузят на суда и отправляют в многие страны мира. 

Кроме леса, по рекам енисейского бассейна перевозятся зерно, рыба, каменный 

уголь, руды, нефть, строительные материалы, удобрения — всего не перечислишь. 

Нет, совсем не стар и не древен Енисей! Молодость его началась недавно: детство 

длилось более трех столетий, пора же юности — каких-нибудь несколько десятков лет. У 

великой сибирской реки большое будущее. 

 

ЛЕНА 

 На склонах Байкальских гор, гигантским ожерельем охватывающих зеркальную 

гладь Байкала с запада, берет начало небольшой горный поток. Чем более отдаляется он 

от своей колыбели, тем становится шире. И наконец превращается в могучую 

полноводную реку — Лену. 

Почти вся обширная территория, откуда Лена собирает свои воды, занята тайгой. На 

этой площади вполне могли бы уместиться ФРГ, Италия, Швеция, Норвегия и Финляндия, 

взятые вместе. 

Верхняя Лена — бурная горная река. Ниже Качуга течение ее замедляется, 

мелководные участки (перекаты) сменяются глубокими плесами. По высоким берегам тес-

нятся боры. Над водной гладью часто нависают утесы. 

У деревни Шишкине находятся знаменитые Шишкинские скалы, на которых хорошо 

сохранились изображения, сделанные древними обитателями бассейна. На протяжении 

трех километров скалы покрыты росписями и множеством рисунков — изображениями 

людей и животных, охотничьих сцен и т. д. Это единственное место в мире, где так 

широко представлено творчество людей каменного века. Наскальные изображения народ 

называет «писаницами». 

От Качуга Лена становится судоходной. В реке часто встречаются «разбои». Так 

сибиряки называют места, где мощный поток расчленяется на многочисленные рукава. 



У самого молодого города — 

Усть-Кута — находится 

крупнейший на Лене порт 

Осетрово, куда поступает огромное 

количество грузов. Отсюда они 

растекаются по разным уголкам 

бассейна. 

От Усть-Кута вниз по Лене 

ходят большие грузовые и 

комфортабельные пассажирские 

теплоходы. К Осетрово подвели 

железную дорогу, и дикая в 

прошлом река связана теперь со 

всей Россией. 

Извиваясь, словно гигантская 

змея, течет Лена далее на север. 

Перед Киренском она огибает 

скалистый кряж и делает петлю — 

Большую луку. Долина местами 

суживается, образуя «щеки», как 

называют их сибиряки,— узкие 

проходы меж крутыми берегами. 

«Щеки» — весьма известное 

место на Лене.  Возвращаясь в 

Петербург из кругосветного 

путешествия на фрегате «Паллада», 

писатель И. А. Гончаров отметил в 

своем дневнике: «Вчера ночью я 

проезжал так называемые щеки, 

одно из достопримечательностей 

Лены. Это — огромные, ве-

личественные утесы, каких я мало 

видел на морских берегах. Они 

ужасно разрыты, дики, страшны, 

так что хочется скорее миновать 

их». 

  После слияния с Олекмой Лена становится очень многоводной, ширина ее 

достигает двух километров. А ниже  по  течению  начинается 180-километровый участок 

Ленских Столбов. 

Ленские Столбы — одно из удивительнейших творений природы. Река здесь 

постоянно подмывает известняковое плато, и поэтому берег обрывается очень резко и 

круто. При этом выветрившиеся породы плато постепенно образовали хаотические 

нагромождения скал. Они напоминают развалины замков, минареты, колонны, какие-то 

странные фигуры. 

Но вот Лена выходит на просторную Центрально-Якутскую равнину, и здесь ее 

встречает самый большой город всего бассейна — Якутск. Ныне этот город — столица 

республики Якутия-Саха, ее мозг, большой экономический и культурный центр 

Восточной Сибири. 

Широкая и величественная, течет Лена мимо города на север. В том же направлении 

простирается и равнина, раздвинувшая в стороны бескрайнюю тайгу. Из-за малого ко-

личества влаги и летней жары на луговых ее просторах развита степная растительность — 

типчак и полынь, и это тоже необычно: Ленский бассейн — единственное место на Земле, 



где степи так далеко вклиниваются в северные широты. 

Затем деревья плотной стеной вновь обступают речные берега, и только за  

Жиганском Лена покидает тайгу. По склонам гор уже не видно дремучих лесов, они 

уступили место низкорослой древесно-кустарниковой растительности. 

А ниже снова перемена: Лена вступает в тундру. Растительность на берегах исчезает. 

Повсюду видны скалы, покрытые лишь пятнами лишайника. Так река течет до моря 

Лаптевых, куда впадает несколькими рукавами, образуя широкую дельту. 

В первой половине XIX века на Лене были открыты богатейшие месторождения 

золота. В то время здесь было мало русских поселений. Но сибирские купцы частенько 

посещали эти места. На баржах, нагруженных товарами, они спускались вниз по реке, 

приставали к берегам и устраивали ярмарки. Якуты и тунгусы, как называли тогда 

эвенков, привозили меха и обменивали их на мануфактуру, инструменты, ружья, порох и 

другие нужные вещи. 

Утаить находку золота было невозможно. Вскоре весть о сказочных ленских 

богатствах разнеслась по Сибири и всей России. И тогда вспыхнула золотая лихорадка, 

подобная тем, какие были в свое время в Калифорнии, в Южной Америке, на Аляске. 

К Лене кинулись толпы безумцев, жаждавших легко и быстро разбогатеть. Среди 

них были купцы, чиновники, ремесленники, но чаще всего — беглые преступники и сол-

даты. 

«Нажива», однако, оказалась делом совсем не из легких. Природа щедро разбросала 

по ленской земле клады с золотом, но запрятала их в труднодоступных местах, где нет ни 

дорог, ни жилья. Захоронив их в земле,  она  сковала ее вечной мерзлотой, сделала зиму 

суровой и долгой,  а лето коротким. 

Незадолго до Великой Октябрьской социалистической революции было найдено 

золото на Алдане — самом большом притоке Лены. Одно открытие следовало за другим. 

Оказалось, что золото есть на Колыме и Чукотке. 

На смену лопате, кирке, промывочному лотку и ситу сегодня пришла современная 

техника — драги, гидроэлеваторы, промывочные приборы. Землеройные гиганты за-

меняют ныне труд десятков тысяч старателей, добывая золото с глубины 10—15 метров. 

Одна такая плавучая фабрика за сутки может промыть тысячи кубометров золотоносных 

песков. 

Лена богата не только золотом. В 1955 году в западной Якутии, в бассейне реки 

Вилюя — самого крупного левого притока Лены,— были обнаружены месторождения 

алмазов. Оказалось, что здесь раскинулась целая алмазная страна.  Но чтобы открыть ее, 

потребовались десятилетия напряженного труда ученых и инженеров-геологов. 

Почему-то с давних пор укоренилось мнение, что алмазы «рождаются» только в 

жарких странах, впитывая в себя палящие лучи солнца. В Европу они попадали раньше 

главным образом из солнечной Индии. Недаром люди дали алмазу название «солнечный 

камень» и приписывали ему разные чудодейственные свойства.  

Только в XX в. ученые, сравнивая условия, в которых залегают породы в 

алмазоносных районах мира, высказали предположение, что в бассейнах Енисея и Лены 

должны иметься месторождения алмазов, настолько схожи по своему геологическому 

строению эти места с известными россыпями алмазов в Южной Африке. 

У открытых месторождений быстро вырос в тайге новый город Мирный — алмазная 

столица Ленского бассейна. 

Итак, золото и алмазы. Но этим далеко не исчерпываются природные богатства 

Лены. Позже восточное алмазного района было открыто огромное месторождение газа, 

близ города  Олекминска — залежи соли, в южной Якутии — месторождения железной 

руды и коксующихся углей. 

Необозримые таежные леса Ленского бассейна — «зеленое золото» — тоже 

приносят огромную пользу человеку. Ленская тайга преимущественно состоит из листвен-

ницы. Такая тайга называется светлой, потому что ажурные раскинутые ветви 



лиственницы, покрытые разреженной хвоей, пропускают на землю много солнечного 

света. В лиственничной тайге всегда светло.  Она совсем не напоминает мрачную 

туруханскую тайгу низовий Енисея. Деревья поднимаются на 30-40,  а иногда и на 50 

метров от земли. 

Лиственница хорошо растет на вечно мерзлой почве, потому что корни ее не 

углубляются в землю, а простираются в горизонтальном направлении. Изделия из 

лиственничной древесины долговечны, сохраняются тысячи лет и с течением времени 

приобретают приятную окраску. Когда археологи раскопали Пазырские курганы на Алтае, 

то нашли в них много прекрасно сохранившихся изделий из лиственницы — саркофаги, 

боевые колесницы и другие предметы. Пролежали они в земле тысячу лет. 

Кроме лиственницы в ленских лесах много других видов деревьев, тоже приносящих 

большую пользу: сосна, сибирский кедр, береза — всех не перечислишь. 

Ленский бассейн — поистине край несметных сокровищ! И многие из этих богатств 

еще не разведаны, не освоены, не используются человеком. 

 

Популярная энциклопедия рек и озер/ Сост. Ю.И. Смирнов.- СПб.,1998 

 

Ленские столбы. 

Каменные творения природы в среднем течении реки Лены, на еѐ правобережье, 

вызывают восхищение. Над рекой на 200—250 метров возвышаются скалы — знаменитые 

Ленские столбы, словно расщеплѐнные топорами сказочных богатырей на отдельные 

утѐсы. 

Человек с фантазией увидит здесь и руины средневековых замков, и каменных 

исполинов, охраняющих водный путь, и гигантскую птицу, как бы готовящуюся взлететь 

с крутояра, и небывалых чудовищ... 

Как же могли возникнуть скульптурные панорамы длиной в десятки километров? 

В среднем течении реки Лены еѐ берега сложены известняками. Водный поток 

глубоко прорезал горные породы, многие тысячелетия подмывая берег. В некогда 

монолитных горных породах, лишѐнных  опоры на берегах долины, возникают трещины. 

Летом тонкие трещины размывают дождевые воды, растворяя состоящий из карбоната 

кальция известняк. Зимой трещины расклинивает лѐд. Солнечные лучи нагревают скалы, 

затем они охлаждаются — термические колебания ускоряют процесс разрушения горных 

пород.  

На плоских вершинах каменных утѐсов местами сохранилась хорошо откатанная 

галька — ровесник древней эпохи. В то время, сотни тысяч лет назад, дно русла Лены 

лежало намного выше современного и было выстлано галечным материалом. 



Ленские утѐсы привлекали наших далѐких предков. Со скалистых высот было легче 

выследить лосей и других крупных животных, организовать на них загонную 

«Вода камень точит» — это изречение полностью приложимо к живописным  

композициям на берегах реки Лены. Вода и ветер, летняя жара и зимняя стужа разрушают 

одни скульптурные творения, одновременно создавая новые. На 1 января 1998 г. контроль 

загрязнения поверхностных вод велся в 1788 пунктах (2454 створа) 1132 водных объектов. 

Качество воды большинства из них не отвечало нормам. 

 

Борсук О.А. Ленские столбы //Свирель,2000.-№11.-С.6-9 
 

Экологическое состояние великих рек России 
 

Поверхностные воды загрязнены в основном нефтепродуктами, фенолами, 

органическими веществами, соединениями металлов и азота (немало и специфических 

загрязнителей: лигнин, формальдегид и т. д.), которые содержат стоки предприятий 

промышленности, сельского и коммунального хозяйства. Серьезный вклад вносят и 

вторичные загрязнения. 

Из-за тяжелого финансового положения большинства предприятий и недостатка 

бюджетных средств охранные мероприятия велись не в полном объеме и крайне низкими 

темпами. 

Основные реки: Волга,  Енисей,  Лена,  Обь,  Печора — оцениваются по ГОСТу как 

«загрязненные», их крупные притоки: Иртыш, Исеть, Кама, Ока, Тобол, Томь, Тура — как 

«сильно загрязненные». 

Неблагополучно и состояние малых рек, особенно в промышленных центрах и там, 

где нарушен режим в водоохранных зонах из-за многократно превышающего ПДК 

содержания органических и минеральных веществ, а также эрозии и смыва почв. 

Понятно, что при таком состоянии водоемов их продуктивность оставляет желать 

лучшего. 

Впрочем, на некоторых притоках Волги, Днепра и Дона положение с рыбными 

ресурсами улучшилось из-за сокращения объема промышленных и сельскохозяйственных 

стоков. 

В бассейне Оби загрязнение водоемов нефтегазовым комплексом не меняется с 1980 

г., и экологическая обстановка ухудшается из-за накопления в них нефтепродуктов, что 

особенно опасно для биоты в условиях вечной мерзлоты.   

Несмотря на запрет, молевой сплав по-прежнему ведут в бассейнах Енисея и Онеги. 

На тех реках, где сплав велся прежде, русла не чистят. 

Объемы работ на большинстве рыбохозяйственных водоемов  снизились. 

Сохранить водные ресурсы и обеспечить их воспроизводство можно, поддерживая 

оптимальный гидрологический режим в зарегулированных водных объектах с учетом 

интересов всех пользователей -энергетика, рыбное хозяйство, орошение, речной транс-

порт и др. 

Бассейн Оби 

 

В бассейне в 1997 г. использовано 7,8 км
3
 воды (в 1996 г. — 8,2 км

3
), в том числе 

промышленностью — 4 км
3
, и сброшено 5,9 км

3
 стоков. Из 3,4 км

3
 стоков, требующих 

очистки, очищено 3,1 км
3
 (91%), причем до норм — только 0,85 км

3
. Со стоками в реку  

поступают  органические соединения, нефтепродукты, взвешенные частицы, соединения 

азота, фосфора, фенолы, поверхностно-активные вещества, соли тяжелых металлов. 62% 

из них сбрасываются в бассейн Иртыша, 22% — в бассейн Томи.  Обь загрязнена 

нефтепродуктами (12-19 ПДК), фонолами (5-19), соединениями меди (2-25), цинка и же-

леза (7-10). Вода в Оби и ее притоках характеризуется от «слабо загрязненной» до 

«чрезвычайно грязной». Высок уровень загрязнения Томи у  Кемерова, где вода 



«чрезвычайно грязная» (у Томска — «грязная»). Иртыш и Тобол — самые грязные реки в 

Омской и Тюменской областях, вода в них «грязная»и «очень грязная». Исеть, как и 

прежде, оценивается как «грязная» и «чрезвычайно грязная ». Высокое и экстремально 

высокое загрязнение медью, марганцем и нефтепродуктами отмечено у Екатеринбурга, г. 

Каменск-Уральского, д. Колюкино. К «очень грязным» и «чрезвычайно  грязным» 

относятся такие реки, как Салда (д. Прокопьевская  Салда), Тагил (г. Нижний Тагил), Ней-

ва    (г. Невьянск),   Пышма (г. Березовский), Синячиха,Тавда. 

Состояние рыбохозяйственных водоемов в бассейне ухудшается в результате 

загрязнения нефтепродуктами, прокладки трубопроводов через русла рек. Особенно за-

грязнены нефтью реки Пим, Конда, Большой Балык и их притоки, вся средняя Обь (8-22 

ПДК) и Обская  губа  (здесь ПДК превышены в сотни раз). Много нефтепродуктов в 

Тоболе (от границы с Казахстаном) и его притоках Исети  и Миассе (11-22 ПДК). В 

Свердловской и Челябинской областях стоками, содержащими тяжелые металлы, сильно 

загрязнены Исеть, Пышма, Тура, Нейва, Тагил, Ревда, Салда, Миасс. Их состояние не 

улучшается. По оценкам института Сибрыб-НИИпроект, ежегодно от деятельности 

нефтяников и газовиков в бассейне гибнет 30-35 тыс. т рыбы. В 1997 г. в Тюменской 

области улов составил 11,2 тыс. т (в 70-80-е годы — 30 тыс., в том числе 10 тыс. — 

сиговых). 

 

Бассейн Енисея 

В 1997 г. в бассейне забрано 3,6 км
3
 и сброшено 2,8 км

3
 стоков, из них очищено 1,12 

км
3
, в том числе до установленных норм 0,001 км

3
. Типичные загрязнения — соединения 

меди, цинка, железа, нефтепродукты, фенолы, В некоторых местах преобладают 

специфические загрязнители. В верховьях Енисея регистрируется больше меди и цинка. 

По-прежнему наибольшую антропогенную нагрузку Енисей испытывает ниже 

Красноярска. Из общего количества стоков в бассейне 61%о приходится на бассейн 

Ангары. Мощность очистных сооружений здесь 1,4 км
3
, но лишь 0,01%о из них 

удовлетворяют нормам. одержание загрязняющих веществ в Ангаре и Ангаро-Енисейском 

каскаде выше ПДК. Основные источники загрязнений — канализации Ангарска, Братска, 

Иркутска,  Усолья-Сибирского,  Усть-Илимска и предприятия металлургии, химической, 

нефтехимической,  фармацевтической, целлюлозно-бумажной промышленности. 

Содержание фенолов и других контролируемых веществ в Ангаре почти не 

изменилось, правда,  цинка стало меньше (0,075 мг/л в 1996 г., 0,051 — в 1997). В Брат-

ском и Усть-Илимском водохранилищах обнаружены хлорорганические пестициды. 

Наиболее загрязненным участком Усть-Илимского водохранилища остается залив р. 

Вихорева. Вода здесь «чрезвычайно грязная »:концентрация формальдегида 1,7 ПДК, 

сульфидов и сероводорода — 200 ПДК, лигнина — 56,5 ПДК. 

Из-за ошибочного прогноза высокого половодья уровни Красноярского и Саяно-

Шушенского водохранилищ были понижены до предела при ледоставе на Нижнем 

Енисее. Прогноз не оправдался, водохранилища заполнились наполовину, воду же 

интенсивно отбирали для гидроэнергетики. Во избежание худшего пришлось ограничить 

расход воды на гидроузлах  Ангаро-Енисейского  каскада до половодья 1998 г. 

В 1997 г. рыбы в Енисее  выловлено 1,1 тыс. т.  Промысловые запасы большинства 

видов в бассейне сохраняются. Исключение — осетровые и лососевые, численность 

которых падает из-за неконтролируемого вылова. Нельмы в ближайшие годы больше не 

станет, а уловы сиговых даже сократятся. 

 

Бассейн Лены 

Здесь воды забрано всего 0,32 км
3
, сброшено 0,23 км

3
 стоков (из них нуждалось в 

очистке 0,14 км
3
, очищалось до установленных норм 26%).           Основные источники 

загрязнения Лены и ее притоков — суда и береговые объекты речного флота, золото- и 

алмазодобывающие предприятия,  ГОК «Машслюда», геологоразведочные партии, а 



также канализации. 

Из загрязнителей преобладают нефтепродукты, фенолы, соединения меди 

(содержание двух последних обусловлено природными процессами). По течению реки 

вода оценивается от «условно чистой» и «загрязненной» в большинстве пунктов 

наблюдений до «грязной » на отдельных участках. 

Бассейн Волги 

Экологический кризис, охвативший многие регионы страны, в значительной степени 

затронул и Волжский бассейн.  Волга и ее притоки охватывают примерно 8% площади 

страны. В бассейне сконцентрировано 45%   ее  промышленного производства и половина 

сельскохозяйственной продукции. Средняя за год токсическая нагрузка на экосистемы 

впятеро выше, чем в других регионах. 

Воды здесь забирают во много раз больше, чем в остальных бассейнах: в 1997 г. — 

28,6 км
3
, или 32% водозабора в России, стоков сбрасывают тоже: 17,6 км

3
 (в 1996 г. — 

17,8), в том числе 8,7 км
3 

загрязненных, 0,75 км
3
 нормативно очищенных и 8,2 км

3
 

нормативно чистых. Объем загрязненных стоков, сбрасываемых в бассейне, составляет 

38% от общероссийского. В регионе много очистных сооружений, но их эффективность  

крайне низка. В 1997 г. сброшено (в тыс. т): нефтепродуктов 3,74, взвешенных веществ 

169,5, сульфатов 1557, органики 126, соединений азота 12,5 (из них нитритов 4,3), железа 

15, цинка 0,4,  алюминия 8,1, а также 23 кг ртути. 

На прилегающих к реке и водохранилищам землях происходят подтопление, 

заболачивание и, как следствие, — деградация природных экосистем, исчезают 

ценнейшие виды флоры и фауны, снижается плодородие почв, в них накапливаются 

токсические вещества и развивается эрозия. И самое тревожное — непрерывно ухуд-

шается здоровье населения (а ведь это 40% населения России), во многом из-за плохого 

состояния окружающей среды. 

Учитывая все это, Правительство РФ приняло федеральную программу 

«Возрождение Волги», цель которой — обеспечить устойчивое развитие региона в 

равновесии с окружающей средой на основе комплексного  системного  подхода к 

природопользованию.   

Совершенствование механизма финансирования позволит использовать для 

выполнения природоохранных программ различные источники средств и рычаги как 

экономического, так и административного регулирования. Помочь в их реализации 

должен и законопроект «Об основах экологического предпринимательства в Российской 

Федерации», внесенный на рассмотрение Государственной Думы. 

Волжские водохранилища сильно загрязнены нефтепродуктами, фенолами, 

соединениями меди, железа, формальдегидом, органикой (вода оценивается от 

«загрязненной» до «очень грязной»). 

Качество воды в Иваньковском  водохранилище, основном источнике 

водоснабжения г. Москвы, ухудшается — она характеризуется как «умеренно 

загрязненная». Для исправления ситуации ничего не предпринималось. 

В Верхне-Волжские и Горьковское водохранилища по-

прежнему сбрасываются стоки многих предприятий.  

Рыбинское водохранилище сильнее всего загрязнено у Череповца. Особенно много 

нефтепродуктов (5-31 ПДК) от Костромы до Нижнего Новгорода. От г. Балахна до 

Нижнего Новгорода отмечены лигносульфонаты. 

От Нижнего Новгорода до Чебоксар в воде много марганца (до 12 ПДК). 

Чебоксарское водохранилище загрязняют прежде всего стоки предприятий лесной, 

целлюлозно-бумажной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической 

промышленности, а также судоходство. Один из основных  загрязнителей — медь, больше 

всего ее (до 70 ПДК) у столицы Чувашии. 

В Куйбышевском водохранилище вода оценивалась от «умеренно загрязненной» (в 

Татарстане и Самарской области) до «грязной » (ниже Ульяновска). У водозабора 



Ульяновска вода характеризуется как «чистая», ниже городских очистных сооружений — 

как «умеренно загрязненная» (ПДК превышены только по нефтепродуктам). 

В Саратовском водохранилище стало меньше меди, железа, цинка, нефтепродуктов, 

фенолов, вода оценивалась как «умеренно загрязненная». 

Во всех водохранилищах качество воды у дна ниже, чем у поверхности. 

Ока и ее притоки загрязнены стоками предприятий Московской, Калужской, 

Орловской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей. До Серпухова ее 

вода «умеренно загрязненная», от впадения Москвы-реки до г. Озеры — «грязная», далее 

до Рязани «загрязненная». Выше Орла меньше стало нитритов (1-9 ПДК по сравнению с 5-

20 в 1996 г.), азота аммонийного (1-6), меди (2-9). 

Река Москва в верховье (у Можайска) «умеренно загрязненная », ниже — 

«загрязненная », по сравнению с предыдущим годом вода у «входа» в Москву ухудши-

лась: в ней стало больше соединений азота (до 3,5 ПДК) и железа (до 2 ПДК), не 

изменилось содержание меди (15 ПДК), чуть меньше стало нефтепродуктов (до 10,5 

ПДК). Вытекает из Москвы река гораздо более грязной. Лишь сухой остаток, нитраты, 

хром, кобальт, хлориды, сульфаты — в пределах ПДК, фиксируются превышения по 

органике (1,3 ПДК), аммонию (6), нефтепродуктам (15), железу (5,4), меди (25), цинку 

(27). Здесь ее воды относятся к «грязным» и «чрезвычайно грязным». 

Река Клязьма сильно загрязнена уже в верховье (выше Клязьминского 

водохранилища) и характеризуется как «грязная ». До г. Щелково вода «умеренно 

загрязненная», до г. Павловский Посад — «загрязненная» и до устья — «грязная». 

Основные загрязняющие вещества: 

нефтепродукты, азот аммонийный, железо, цинк, фенолы. 

Состояние Камы и Камских водохранилищ по сравнению с 1996 г. не изменилось, 

качество воды в реках Белая и Уфа — повысилось и оценивалось как «умеренно заг-

рязненная» и «чистая», соответственно. В воде стало заметно меньше аммония, марганца, 

нефтепродуктов, никеля, нитратов, фосфатов, хлоридов. 

На водохранилищах Волжско-Камского каскада сэкономленные в прежние годы 

водные ресурсы обеспечили лучший за все время эксплуатации весенний попуск (115 км
3
) 

в низовья Волги. При этом водохранилища к концу половодья были заполнены, а все 

потребности в воде населения, промышленности и сельского хозяйства удовлетворены. 

На Верхней Волге заморов рыбы, в отличие от предыдущего года, не было. На 

рыбные запасы отрицательно влияют колебания уровня водохранилищ. В Волге на 

территории Ярославской области из-за загрязнений воды промстоками  исчезла стерлядь, 

встречаются единичные экземпляры судака и налима. В Чебоксарском водохранилище 

основное стадо стерляди переместилось в его верхнюю часть и в Оку. 

Из-за уменьшения объема стоков восстанавливается рыбное хозяйство в бассейне 

Оки (в Оке, Жиздре,  Угре растут  популяции  подуста, жереха, длиннопалого рака). 

В водохранилищах Средней Волги уровень загрязнения снизился, но большинство 

впадающих в них рек остаются грязными (на них, как правило, не соблюдается и режим 

водоохранных зон). 

В Куйбышевском и Саратовском водохранилищах добыча песка, гравия и других 

материалов, углубление дна и укрепление берегов отрицательно сказываются на 

нерестилищах (в 1997 г. ущерб составил 1,4 млрд руб.). 

В крупных водохранилищах у рыб наблюдаются признаки хронического токсикоза, 

участились случаи их массовой гибели от заболеваний. Так, в Волгградском 

водохранилище наблюдаются лигулез, кавиоз, постдиплостомоз, анизакидоз, 

фибросаркома, в средней зоне (Волгоградская область) — лигулез у леща (10,5% в 1996 г., 

18% — в 1997 ). 

В дельте Волги у рыб отмечаются онкологические заболевания. В 1997 г. общий 

уровень загрязнения дельты и Северного Каспия тяжелыми металлами, синтетическими 

поверхностно-активными веществами, нефтепродуктами, хлорорганическими 



пестицидами снизился, а фонолами — не изменился. Наиболее неблагополучна 

обстановка на Волге у Астрахани и на Северном Каспии — на Главной, Гандуринской и 

Кировской банках. 

Госкомэкологией подготовлен Национальный план действий по охране окружающей 

среды на 1999-2001 гг. Он рассмотрен Правительством РФ и рекомендован к применению. 

В плане представлено 74 природоохранных мероприятия федерального уровня, 

призванных решить первоочередные экологические проблемы и разделенных на три блока 

(законодательные и нормативные акты, реализуемые и новые целевые программы). Для 

каждого указаны сроки реализации, исполнители и ожидаемые результаты. 

Предусмотрено разработать 8 законопроектов, 18 федеральных целевых программ, 27 

нормативных документов. Выполняется 21 федеральная целевая программа. В перечне 

немало мероприятий по охране вод и экосистем бассейнов крупнейших рек России. 
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