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Река Свияга является источником водопользования, рекреационным объектом, богата рыбными 
ресурсами, поэтому оценка экологических процессов в ее акватории является актуальной и имеет 
теоретическую и практическую значимость. В связи с планами использования заливов Свияги для 
развития аквакультуры актуальность и практическая значимость исследований возрастает.  
Целью работы было изучение характера и направленности экологических процессов в ульяновских 
заливах реки Свияги.  
Материалы и методы. Оценка качества воды в заливах проводилась по органолептическим, гидро-
химическим и гидробиологическим показателям.  
Результаты. Органолептические показатели воды обоих заливов соответствовали требованиям, 
предъявляемым к природным водам. Температурный максимум воды в летний период достигал 
24–26 ºС, средняя температура составила 20,5 ºС. Уровень водородного показателя (рН) показал 
слабую щелочность воды, а количество растворенного кислорода в воде (6,5 мг/л) соответствовало 
оптимальным значениям для жизни многих видов рыб. Гидрохимический состав воды заливов сви-
детельствовал об их высоком органическом загрязнении. В водах обоих заливов, как и в водах Сви-
яги, выявлено превышающее в несколько раз ПДК содержание тяжелых металлов и нефтепродук-
тов. Уровень биологического потребления кислорода (БПК5) в заливах значительно превышал допу-
стимые значения. Параметры БПК20 и химического потребления кислорода превышали норма-
тивы в четыре раза. Результаты микробиологического исследования выявили существенное загряз-
нение воды кишечной палочкой. Видовой состав водного фитоценоза обоих заливов во многом соот-
ветствовал структуре фитоценоза реки Свияги. Однако заливам присущи виды растений и эко-
логические процессы, свидетельствующие о начальных этапах их заболачивания.  
 
Ключевые слова: река Свияга, заливы, экологические процессы, качество воды, гидрохимические 
показатели, видовая структура фитоценоза. 

 
Введение. Ульяновская область богата 

водными ресурсами, что позволяет использо-
вать водоемы в качестве источников водополь-
зования, в рекреационных целях и развивать 
различные направления аквакультуры [1].  

Ульяновская область характеризуется раз-
ветвленной гидрографической сетью, включа-
ющей около 2030 рек, речек и ручьев. Специ-
фикой крупных рек, берущих свое начало в ре-
гионе, является то, что они несут свои воды в 
соседние регионы. Одной из таких рек явля-
ется Свияга, которая, покинув пределы Улья-
новской области, течет дальше через Татар-
стан и там впадает в реку Волгу.  

Свияга протекает в черте г. Ульяновска и 
является источником водопользования. Эко- 

система реки Свияги в силу своего географи-
ческого положения испытывает высокую ан-
тропогенную и техногенную нагрузку [2, 3]. 
Об этом свидетельствуют данные Управления 
по охране окружающей среды администрации 
г. Ульяновска, которые публикуются в виде 
докладов «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды города Ульяновска» [4], и «Обзоры 
состояния и загрязнения окружающей среды 
на территории Ульяновской области», публи-
куемые Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ [5]. 

Принимая во внимание сложную экологи-
ческую ситуацию в бассейне реки Свияги  
[6, 7], важно не только контролировать эколо-
гические процессы, но и прогнозировать их 
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развитие, учитывая региональную значимость 
водного объекта и оценивая возможные пер-
спективы его рыбохозяйственного использо-
вания [8]. Поэтому изложенные в статье дан-
ные актуальны и представляют практическую 
значимость в плане развития региональной 
аквакультуры.  

Цель исследования. Оценка характера и 
направленности экологических процессов в 
ульяновских заливах реки Свияги.  

Материалы и методы. Объектом эколо- 
гических исследований являлись ульяновские 
заливы реки Свияги. Координаты объектов 

исследования: залив 1 – 54.329777, 48.271897, 
залив 2 – 54.328641, 48.270576 (рис. 1). Иссле-
дования проводились в 2022 г. с 30 мая по  
1 сентября. 

Морфометрические данные водоема были 
получены с использованием географических 
информационных систем (по цифровым спут-
никовым картам), эхолота марки Humminbird 
(рис. 2) и электронного дальномера. 

Отбор проб воды, транспортировка и под-
готовка к анализу осуществлялись в соответ-
ствии с рекомендациями Р 52.24.353-2012. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения заливов реки Свияги 

Fig. 1. Layout of the Sviyaga River bays  

 

    
 

Рис. 2. Морфометрические измерения акватории заливов 

Fig. 2. Morphometric measurements of the bay area 
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Оценка качества воды исследуемых объ-
ектов проводилась по органолептическим по-
казателям: мутности, цветности, запаху, пара-
метрам температуры, прозрачности. Цветность 
воды определялась по ГОСТ 3351 и выража-
лась в градусах платино-кобальтовой шкалы. 
Прозрачность оценивалась по толщине слоя 
воды (см), через который читается стандарт-
ный шрифт – шрифт Снеллена (ИСО 7027). 
После определения величины прозрачности 
производился перерасчет на мутность по 
ГОСТ 3351. Характер запаха воды опреде-
лялся по ГОСТ 3351.  

Согласно санитарным требованиям про-
водились измерения температуры воды, коли-
чества растворенного кислорода и уровня рН. 
Определение температуры воды в заливах 
осуществлялось сразу после отбора пробы. 
Для измерения использовался ртутный термо-
метр с пятидесятиградусной шкалой с ценой 
деления до 0,1 ºС (ГОСТ 13646). Уровень рН и 
содержание ионов в природной воде измеря-
лись портативным прибором Hanna HI 9025C, 
количество растворенного кислорода – с помо-
щью портативного анализатора МАРК 302Э.  

Гидрохимический анализ проб исследуе-
мой воды проводился согласно стандартным 
методикам по следующим показателям: аммо-
ний-ион (ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013), сульфат-
ион (ПНД Ф 14.1:2:3.108-97), биохимическое 
потребление кислорода (БПК5) (ПНД Ф 
14.1:2:3:4.123-97), взвешенные вещества (ПНД 
Ф 14.1:2:4.254-09), химическое потребление 
кислорода (ХПК)(ПНД Ф 14.1:2:3.100-97), 
окисляемость перманганатная (ПНД Ф 
14.1:2:4.154-99), нитрит-ион (НДП 10.1:2:3.91-
06), нитрат-ион (ПНД Ф 14.1:2:4.4-95), нефте-
продукты (ФР.1.31.2011.11315), медь (ПНД Ф 
14.1:2:4.48-96), хром общий (ПНД Ф 14.1:2:4. 
52-96), цинк (ПНД Ф 14.1:2:4.60-96), железо 
общее (ПНД Ф 14.1:2:4.50-96), кадмий (ПНД Ф 
14.1:2:4.214-06), гидрокарбонат-ион (ГОСТ 
31957, метод А.2), щелочность (ГОСТ 31957, 
метод А.2), свинец (ГОСТ 31870, метод 1).  

Сбор фитопланктона в исследуемых зали-
вах Свияги проводился на глубине 0,5–1,5 м  
с использованием планктонной сети, батомет- 
ра – на большей глубине. Материал фиксиро-
вался 40 % формалином до слабого запаха. 

После концентрации осадочным методом 
пробы просчитывались в камере Нажотта объ-
емом 0,05 мл. Видовое определение организ-
мов проводилось с использованием биноку-
лярного микроскопа Axio Lab. A1 с помощью 
специальных определителей. Индексы сапро-
бности определялись общепринятым методом 
по методике Р. Пантле и Г. Букка. При иссле-
довании видовой структуры фитоценоза поль-
зовались определителем В.В. Благовещен-
ского и соавт. [9]. 

Камеральная обработка материалов вы-
полнялась на базе кафедры биологии, эколо-
гии, паразитологии, водных биоресурсов и 
аквакультуры Ульяновского государственного 
аграрного университета им. П.А. Столыпина. 

Результаты. По результатам гидрологи-
ческих измерений определены морфометри-
ческие характеристики водных объектов. Ре-
зультаты приведены в табл. 1. 

Берега заливов представлены супесча-
ными грунтами, покрытыми луговой расти-
тельностью. Правый берег крутой, местами 
обрывистый, высотой 4 м; левый берег кру-
той, высотой 5–6 м. 

По склону левого берега произрастают 
ольха черная (Alnus glutinosa), ива трехтычин-
ковая (Salix triandra), ива серая (пепельная) 
(Salix cinerea), ива ко́зья, или бредина (Sálix 
cáprea); по правому берегу – ольха чёрная 
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), ива серая (пепель-
ная) (Salix cinerea), местами встречается клен 
американский (ясенели́стный) (Acer negúndo), 
лох узколистный (Elaeаgnus angustifоlia) [9]. 

Дно водоема обрывистое, грунт плотный, 
преимущественно супесчаный, местами или-
стый.  

Гидрохимические и биологические осо- 
бенности водоема обусловливают органолеп-
тические показатели качества воды (табл. 2). 
Существенное влияние на цветность, привкус 
и запах воды оказывает присутствие в ней гу- 
миновых и дубильных веществ, соединений, 
входящих в состав животных и растительных 
организмов и являющихся продуктами их 
жизнедеятельности и распада. Цветность во- 
ды определяется свойствами и структурой дна 
водоема, характером водной растительности, 
прилегающих к водоему почв и др. [9]. 
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Таблица 1 
Table 1  

Морфометрические характеристики заливов реки Свияги 

Morphometric characteristics of the Sviyaga River bays 

Показатель 
Parameter 

Залив 1 
Bay 1 

Залив 2 
Bay 2 

Площадь, м2 

Area, m2 3300 3068 

Наибольшая длина, м 
Maximum length, m 68,0 62,0 

Наибольшая ширина, м 
Maximum width, m 57,0 54,0 

Наибольшая глубина, м 
Maximum depth, m 4,5 6,0 

Средняя глубина, м 
Average depth, m 3,2 4,3 

 
Таблица 2 

Table 2 
Органолептические показатели качества воды заливов 

Organoleptic parameters of the bay water quality 

Показатель 
Parameter 

Залив 1 
Bay 1 

Залив 2 
Bay 2 

Температура воды в момент взятия пробы, ºС 
Water temperature at sampling, °C 
Температура воды на глубине 4 м, ºС 
Water temperature at a depth of 4 m, °C 

24,0 
 

17,0 
 

25,0 
 
 
 

Запах при 20 ºС качественно 
Smell at 20 °C, quality  
Запах при 20 ºС, баллов 
Smell at 20 °C, points 

травянистый / grassy 
 

3 
 

травянистый / grassy 
 

3 
 

Запах при 60 ºС качественно  
Smell at 60 °C, quality  
Запах при 60 ºС, баллов 
Smell at 60 °C, points 

травянистый / grassy 
 

4 
 

травянистый / grassy 
 

4 
 

Цветность 
Colour 
В градусах цветности  
Color degree 

слабо-желтая / 
yellowish 

 
40,0 

слабо-желтая / 
yellowish 

 
50,0 

Прозрачность, см 
Transparency, cm 33,5 30,0 

Мутность, мг/дм3 

Turbidity, mg/dm3 29,0 30,5 

 
Согласно полученным результатам каче-

ство воды по органолептическим показателям 
в летний период 2022 г. соответствовало тре- 

бованиям, предъявляемым к водоемам рекре-
ационного и рыбохозяйственного назначения. 
Посторонних запахов (химического проис- 
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хождения) не обнаружено; цветность нахо- 
дилась в пределах допустимых значений  
(30–70º). Параметры прозрачности и мутности 
также соответствовали показателям качества 
природной воды.  

Газовый режим водоёмов во многом опре-
деляется растворимостью газа, зависимой от 
его природы, величины минерализации и тем-
пературы воды. Хорошо растворяется в воде 
углекислый газ и значительно хуже – кисло-
род. Наличие в воде растворенного кислорода 
является обязательным условием для суще-
ствования большинства организмов, населяю-
щих водоемы. 

Обогащение воды молекулярным кисло-
родом происходит или за счёт фотосинтеза в 
зеленых растениях, или при поступлении кис-
лорода из атмосферы. Водородный показатель 
(pH) является одним из важных критериев 
определения экологического состояния вод-
ной среды. При значительных сдвигах в кис-
лую или щелочную сторону возрастает кисло-
родный порог, ослабляется интенсивность ды-
хания гидробионтов [10].  

По результатам исследований можно кон-
статировать, что физико-химические показа-
тели воды в заливах находятся в пределах до-
пустимых для природных водоемов значений. 
Температурный максимум воды в заливах в пе-
риод исследования (июль) достигал 24–26 ºС, 
средняя температура в течение трех летних 
месяцев составляла 20,5 ºС. Водородный по-
казатель (рН) находится на уровне 8, что гово-
рит о щелочной реакции воды, а количество 
растворенного в воде кислорода составляло в 
среднем 6,5 мг/л, что выше, чем в целом по 
реке Свияге [5].  

На химический состав воды большое воз-
действие оказывают гидрологические и кли-
матические факторы, в свою очередь интен-
сивность биопродукционных процессов ска-
зывается на изменении гидрохимических по-
казателей [3]. Особое значение для питания 
фитопланктона и высшей водной раститель-
ности имеют биогенные элементы – азот, фос-
фор, железо, кремний и др.  

Азот и фосфор принадлежат к числу важ-
нейших органогенных элементов, необходи- 

мых всем живым организмам. Недостаток со-
единений азота и фосфора снижает продук-
тивность водоемов. С другой стороны, избы-
ток ряда соединений азота может служить по-
казателем загрязнения водоема, что особенно 
опасно для зимующей рыбы [11]. 

На животные организмы существенно вли-
яет содержание в воде микроэлементов – ко-
бальта, марганца, меди, цинка и др. (табл. 3). 
Их недостаток или избыток приводит к пато-
логии развития, отравлениям и гибели. Источ-
никами поступления микроэлементов в орга-
низм рыб являются вода, флора и фауна вод-
ной экосистемы [12]. 

Цинк положительно влияет на активность 
половых и гонадотропных гормонов гипофиза 
рыб и входит в состав многих ферментов. 

Особое место среди химических элемен-
тов отводится железу. У рыб в обмене железа 
между средой обитания и организмом, кроме 
желудочно-кишечного тракта, определенную 
роль играют жабры, плавники и кожа [13]. 

Медь является компонентом ряда фер-
ментов, связанных с окислительно-восстано-
вительными процессами. Важная функция ме- 
ди в организме животного состоит в её уча-
стии в синтезе гемоглобина [14]. 

От биогенных элементов, обеспечиваю-
щих развитие фитопланктона, зависит про-
дуктивность водоема. Количество кислорода, 
величина pH, состав и биохимическое состоя-
ние органического вещества, а также компо-
ненты солевого состава – это следствие жиз-
недеятельности организмов, т.е. результат ин-
тенсивности биопродукционных процессов 
[9, 15]. 

Для определения продукции органиче-
ского вещества в водоеме могут быть ис-
пользованы данные биохимического по-
требления кислорода. Определению этого 
показателя следует уделять большое внима-
ние, так как БПК дает представление о коли-
чественном содержании в воде нестойкого, 
быстро окисляющегося органического ве-
щества [15]. 

Показатели гидрохимического анализа 
воды исследуемых заливов представлены в 
табл. 3. 
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Таблица 3 
Table 3 

Гидрохимический состав воды исследуемых заливов реки Свияги 

Hydrochemical composition of Sviyaga River bay water  

Показатель 
Parameter 

Единицы  
измерения 

Units 

Залив 1 
Sample Values  

(Bay 1) 

Залив 2 
Sample values 

(Bay 2) 

Технологиче-
ская норма 
Technology 

based standard 

Допустимые  
значения 
Threshold  
limit value 

Аммоний-ион 
Ammonium ion 

мг/дм3 

mg/dm3 
менее 0,1 

<0.1 
менее 0,1 

<0.1 0,5 1,0 

Сульфат-ион 
Sulfate ion 

мг/дм3 

mg/dm3 90±14 90±14 100 100 

БПК5 
Biochemical oxygen  
demand (BOD5) 

МгО2/дм3 
mgО2/dm3 60±8 60±8 1–6 6 

БПК20 
Biochemical oxygen  
demand (BOD20) 

МгО2/дм3 
mgО2/dm3 43±6 72±9 4–9 до 15 

up to 15 

Взвешенные вещества 
Suspended solids 

мг/дм3 

mg/dm3 11±1 12±1 до 10 
up to 10 30 

Химическое 
потребление кислорода  
Chemical oxygen demand 

мг/дм3 

mg/dm3 43±9 74±15 до 15 
up to 15 30 

Окисляемость  
перманганатная 
Permanganate value 

мг/дм3 

mg/dm3 11±1 50±5 10–15 30 

Нитрит-ион 
Nitrite ion 

мг/дм3 

mg/dm3 0,30±0,08 0,35±0,10 0,2 не более 0,3 
no more than 0.3 

Нитрат-ион 
Nitrate ion 

мг/дм3 

mg/dm3 1,02±0,18 1,34±0,24 0,2–1 3,0 

Нефтепродукты 
Petroleum products 

мг/дм3 

mg/dm3 0,12±0,04 0,23±0,08 0,05 0,05 

Медь 
Copper 

мг/дм3 

mg/dm3 0,0029±0,0012 0,0028±0,0012 0,001 0,001 

Хром общий 
Chrome 

мг/дм3 

mg/dm3 
менее 0,01 

<0.01 
менее 0,01 

<0.01 0,1 0,1 

Цинк 
Zinc 

мг/дм3 

mg/dm3 0,0126±0,0038 0,028±0,006 0,01 0,01 

Железо  
Iron 

мг/дм3 

mg/dm3 0,30±0,07 0,34±0,08 до 2 
up to 2 2–5 

Кадмий 
Cadmium 

мг/дм3 

mg/dm3 
менее 0,001 

<0.001 
менее 0,001 

<0.001 0,01 0,01 

Свинец 
Lead 

мг/дм3 

µg/dm3 2,61±1,04 1,92±0,77 0,1 0,1 

 
Полученные в ходе исследований данные 

показали наличие процессов органического 
загрязнения заливов реки Свияги: уровень 
БПК5, имеющий одинаковое значение в про- 
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бах воды обоих заливов, превышал допусти-
мые значения в 10 раз. Показатели БПК20 в за-
ливах также превышали допустимые значе-
ния, причем в пробе воды второго залива уро-
вень БПК20 составил 72 мг О2/дм3, что в 1,6 ра- 
за выше, чем в первом заливе, и более чем в  
8 раз выше ПДК для водоемов рыбохозяй-
ственного значения. Уровень БПК20 первого 
залива превышал ПДК более чем в 4 раза.  

Концентрация ХПК в воде первого залива 
Свияги превышала ПДК в 4 раза, тогда как во 
втором – в 8 раз. Показатели, полученные в 
ходе нашего исследования, согласуются с ре-
зультатами официального мониторинга реки 
Свияги, проводимого в период 2017–2021 гг.: 
максимальная концентрация БПК5 достигла 
3,9 ПДК, максимальные значения ХПК –  
2,9 ПДК [4, 5].  

Высокие концентрации БПК20 и ХПК в 
пробах воды второго залива являются показа-
телем процессов заболачивания.  

Органическое загрязнение второго залива 
подтверждается высоким уровнем перманга-
натной окисляемости, который в 1,6 раза вы- 
ше уровня ПДК. В пробах воды из второго за-
лива наблюдается небольшое превышение 
нитрит- и нитрат-ионов, что также свидетель-
ствует об органическом загрязнении водоема.  

Необходимо отметить, что в исследуемых 
водоемах обнаружено повышенное содержа-
ние нефтепродуктов, причем значение дан- 

ного показателя в пробах воды второго залива 
в 1,9 раза превышает значение первого. Вме-
сте с тем концентрация нефтепродуктов в за-
ливе 1 превышает уровень ПДК в 2,4 раза, а в 
заливе 2 – в 4,6 раза.  

Результаты также показали присутствие в 
пробах воды исследуемых водоемов тяжелых 
металлов, при этом концентрация некоторых 
из них превышает ПДК в несколько раз. Так, 
количество меди в пробах воды из первого за-
лива превышает допустимые параметры в  
2,9 раза, в пробах второго залива – в 2,8 раза. 
Содержание цинка в первом заливе больше 
ПДК в 1,2 раза, во втором водоеме – в 2,8 раза. 
Концентрация свинца в пробах из первого за-
лива выше допустимых значений в 26,1 раза, 
в пробах воды из второго залива – в 19,2 раза.   

В условиях нарастающей антропогенной 
нагрузки на водоемы в черте города и в приго-
родной зоне необходим мониторинг факторов 
биологического загрязнения. Важно прово-
дить оценку уровня бактериального загрязне-
ния, являющегося информативным показате-
лем процессов, протекающих в водной экоси-
стеме.  

Следующим этапом работы было иссле-
дование уровня биологического загрязнения 
вод заливов.  

Результаты анализа микробиологическо- 
го исследования водоемов представлены в 
табл. 4.  

 
Таблица 4 

Table 4 
Микробиологические параметры заливов реки Свияги 

Microbiological parameters of the Sviyaga river bay 

Штаммы 
микроорганизмов 
Microbial strain 

Единицы 
измерения 

Units 

Залив 1 
Sample 
Values 
Bay 1 

Залив 2 
Sample 
Values 
Bay 2 

НД на методы 
испытаний 
Test assess-

ment reference 

Допустимые 
значения 

Permissible 
value 

Общее  
микробное число  
Total microbial count 

КОЕ в 1 см3 

CFU, per 1 cm3 316 220 МУК 
4.2.1884-04 
Guidelines 

4.2.1884-04 
Sanitary and 

microbiological  
analysis of 

drinking water 

не более 50 
no more than 50 

Общие колиформные 
бактерии  
Total coliforms 

КОЕ в 100 см3 

CFU, per 100 cm3 240 240 не более 500 
no more than 500 

Escherichia coli КОЕ в 100 см3 

CFU, per 100 cm3 62 23 
отсутствие 
в 1000 мл 

absent in 1000 ml 
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Результаты проведенного бактериологи-
ческого исследования проб воды из двух зали-
вов Свияги свидетельствуют о выраженном 
органическом загрязнении.  

Общее микробное число превышает допу-
стимые значения более чем в 6 раз в пробе 
воды первого залива и в 4 раза в пробе воды 
второго залива. Наличие в пробе воды кишеч-
ной палочки в количестве 62 КОЕ в 100 см3 
(залив 1) и 23 КОЕ в 100 см3 (залив 2) свиде-
тельствует о загрязнении водоема неочищен-
ными фекальными стоками, которые из залива 
в результате водообмена поступают в воды 
реки Свияги. К сожалению, в ежегодных до-
кладах по результатам мониторинга Свияги 
уровень биологического загрязнения не при-
водится. Такое интенсивное загрязнение про-
исходит в результате канализационных сбро-
сов садоводческих товариществ, расположен-
ных по берегам реки. Назрела объективная 
необходимость проведения мероприятий по 
обеззараживанию воды в заливах.  

Одним из биологических методов оценки 
качества воды является сапробиологический 
анализ. Он выявляет загрязнение окружаю-
щей среды (уже состоявшееся или происходя-
щее) по функциональным характеристикам 
видов и экологическим характеристикам со-
обществ организмов. 

В качестве индикатора нами был выбран 
фитопланктон, выступающий первым звеном 
в трофической цепи и во многом определяю-
щий структуру и функционирование водной 
экосистемы. Фитопланктон играет важную 
роль в создании первичного органического ве-
щества водного сообщества. Он остро реаги-
рует на изменения экологии водоемов, а его 

состав и обилие характеризуют их санитарное 
состояние. Водоросли выступают в качестве 
биоиндикатора и способны фиксировать незна-
чительные изменения в экосистеме, которые 
нельзя обнаружить другими методами. Состоя-
ние фитопланктона во многом определяет эко-
логическое состояние водоемов [16, 17]. 

Высшие водные растения, как отмечает 
Д.А. Фролов [3], являются неотъемлемым сре-
дообразующим компонентом водных экоси-
стем, поскольку относятся к автотрофным ор-
ганизмам, создающим первичную пищевую 
продукцию в результате своей фотосинтети-
ческой деятельности. Именно поэтому водные 
растения играют ведущую (энергетическую) 
роль в функционировании водных экосистем 
и во многом обусловливают структуру биоти-
ческого сообщества водоема [8]. 

В водных экосистемах растения выпол-
няют ряд жизненно важных экологических 
функций: фильтрационную, окислительную, 
минерализационную, детоксикационную, 
биоцидную, аккумуляционную (накопление 
радиоактивных и прочих элементов, тяжелых 
металлов) и ряд других. Растения не только 
формируют и обусловливают качество вод в 
водоемах, но и определяют накопление и кру-
говорот химических элементов в биоте и дон-
ных отложениях (метаболическая функция) 
[18, 19].  

Флористический список растений реки 
Свияги представлен в табл. 5.  

Наличие по береговой линии трех видов 
ивы (рис. 3) свидетельствует о том, что заливы 
реки имеют слабую проточность. На линии 
водораздела при увеличении проточности 
наблюдается произрастание ольхи черной.  

 
Таблица 5 

Table 5  
Флористический список растений береговой линии реки Свияги 

Floristic list of plants growing along the Sviyaga River bank 

Деревья и кустарники 
Trees and shrubs 

Прибрежно-водные (50 см от берега в водоем) 
Semi-aquatic (50 cm from the bank into the reservoir) 

Ольха черная (Alnus glutinosa) 
European alder (Alnus glutinosa) 

Тростник обыкновенный (Phragmite saustralis) 
Common reed (Phragmite saustralis) 

Ива трехтычинковая (Salix triandra)  
French willow (Salix triandra)  

Рогоз широколистный (единично) (Týpha latifólia)  
Broadleaved cattail (Týpha latifólia) 
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Деревья и кустарники 
Trees and shrubs 

Прибрежно-водные (50 см от берега в водоем) 
Semi-aquatic (50 cm from the bank into the reservoir) 

Ива серая (пепельная) (Salix cinerea)  
Gray willow (Salix cinerea) 

Камыш лесной (Scirpus sylveticus) (мало) 
Woodland bulrush (Scirpus sylveticus) (few) 

Ива ко́зья, или бреди́на (Sálix cáprea) 
Goat willow (Sálix cáprea) 

Роголистник темно-зеленый  
(Ceratophyllum demersum) (мозаично) 
Hornwort (Ceratophyllum demersum) 
(mosaic community) 

Клен американский (ясенели́стный) (Acernegúndo) 
Maple ash (Acer negundo) 

Осока береговая (прибрежная) (Carex riparia) 
Greater pond sedge (Carex riparia) 

Лох узколистный (Elaeá gnusangustifólia) 
Russian olive (Elaeágnus angustifólia) 

Осока острая (Carex acuta) 
Acute sedge (Carex acuta) 

 Осока вздутая (Carex rostrata) 
Bottle sedge (Carex rostrata) 

 Кубышка желтая (Nuphar lutea) (редко) 
Yellow water-lily (Nuphar lutea) (rare) 

 Рдест гребенчатый (Stuckenia pectinata)  
Sago pondweed (Stuckenia pectinata) 

 

 
 

Рис. 3. Растительность правого берега реки Свияги 

Fig. 3. Vegetation of the right bank of the Sviyaga River 

 
Наличие в флористическом списке таких 

информативных видов, как кубышка желтая, 
тростник обыкновенный, роголистник темно-
зеленый, говорит о том, что залив исследуе-
мой реки находится на начальной стадии забо-
лачивания. Для этих видов характерно обита-
ние в водоеме с небольшим уровнем эвтрофи-
кации [15, 16].  

О начальном этапе заболачивания свиде-
тельствует и появление растений – индикато- 
ров органического загрязнения – трех видов 
осок, рогоза широколистного, разрастание ро-
голистника темно-зеленого.  

В ходе исследования нами обнаружены и 
реликтовые растения, например овсяница лу-
говая (Festuca pratensis), по Д.А. Фролову вхо- 
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дящая в состав ландшафтного ядра экологиче-
ской стабилизации бассейна реки Свияги [3].   

Наблюдения показали активное развитие 
на подводных предметах (камни и ветки) пе-
рифитона. 

В ходе исследования в пробах воды обоих 
заливов было обнаружено 19 видов фито-
планктона, 8 из которых относятся к организ-
мам β-мезосапробной зоны (Aphanothe cec- 
lathrata, Eudorinae legans, Eudorinasp., Dictyo- 
sphaerium pulchelum, Scenedesmus quadricau- 
da, Anabaena lemmermanii, Anabaena flosaq-

uae, Anabaena hassalii), 3 – к организмам оли-
госапробной зоны (Asterione llaformoza, 
Epithemia turgid, Ceratium hirundinella), ос- 
тальные – к переходящим зонам o-β, o-α, α-β. 

В условиях массового цветения воды про-
исходит чрезмерное увеличение численности 
сине-зелёных водорослей, которые могут вы-
зывать защелачивание воды (pH>8), что явля-
ется неблагоприятным для любого вида гид-
робионтов. 

Доминирующие виды: Aphanothe ceclath-
rata, Anabaena lemmermanii – представлены на 
рис. 4. 

 

 

а                                                                      б 
Рис. 4. Представители фитопланктона реки Свияги: а) Aphanothe ceclathrata; б) Anabaena lemmermanii 

Fig. 4. Phytoplankton of the Sviyaga River: a) Aphanothe ceclathrata; b) Anabaena lemmermanii 

 
Согласно полученным данным значение 

индекса сапробности составляет 1,82, т.е. вода 
на данных участках оценивается как β-мезоса-
пробная, соответственно, класс качества во- 
ды – третий – вода умеренно загрязненная 
(удовлетворительно чистая).  

Результаты флористических исследова-
ний заливов реки Свияги согласуются с дан-
ными других авторов [3, 8, 10]. 

При оценке водоема на пригодность к ры-
бохозяйственному использованию учитыва-
лось, что лучшей кормовой базой являются зе-
леные водоросли и некоторые диатомовые. 
При преобладании колоний сине-зелёных во- 
дорослей пищевая ценность планктона снижа-
ется [16].  

Для повышения трофности водоема целе-
сообразно развитие зеленых, а не сине-зелё-
ных водорослей. Зеленые водоросли, являясь 
аэробными организмами, лучше развиваются 
в проточной воде. Таким образом, аэрация 
необходима не только для выращивания 
рыбы, но и для высокого развития кормовой 
базы (фитопланктона) [16, 19]. 

Количественные показатели доминирую-
щих видов фитопланктона представлены в 
табл. 6. 

Анализ состава проб продемонстрировал, 
что преобладающие организмы в заливах реки 
Свияга – β-мезосапробы (48 %). Такие доми-
нирующие виды не требовательны к условиям 
среды.  
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Таблица 6 
Table 6 

Виды-доминанты летнего фитопланктона исследуемого водоема 

Dominant species of summer phytoplankton in the studied reservoir 

Вид фитопланктона 
Type of phytoplankton 

Численность, тыс. кл./л 
Number, thousand kl/l 

% от общей численности 
% of the total number 

Anabaena lemmermanii 896,0 29,4 

Aphanothece clathrata 856,8 24,2 

Fragilaria crotonensis 536,7 18,9 

 
Обсуждение. Актуальность экологиче-

ских исследований ульяновских заливов реки 
Свияги продиктована тем, что заливы явля-
ются популярными местами отдыха и зонами 
рыбалки. В последние годы население также 
использует заливы реки Свияги для рыбовод-
ства, выращивая рыбу в садках.   

Мониторинг загрязнителей реки Свияги, 
проводимый Министерством природных ре-
сурсов и экологии РФ и Управлением по 
охране окружающей среды администрации г. 
Ульяновска, ежегодно выявляет высокий уро-
вень поллютантов разных классов [4, 5]. 

По данным официального мониторинга 
[4, 5], содержание меди в реке Свияге колеб-
лется от 1,1 ПДК до 9,9 ПДК [4]. В зали- 
вах уровень загрязнения медью составляет 
2,8–2,9 ПДК. 

В заливах зафиксированы повышенные 
концентрации цинка и свинца. Уровень цинка 
в первом заливе превышает ПДК в 1,2 раза,  
а во втором – в 2,8 раза. Данные о содержании 
этих тяжелых металлов в водах реки в офици-
альных отчетах не публиковались. 

Содержание свинца в пробах воды из пер-
вого залива составляет 26,1 ПДК, а в пробах 
воды второго залива –19,2 ПДК. Содержание 
хрома и кадмия находится в пределах ПДК.  

В водах реки Свияги фиксируется незна-
чительное повышение уровня нефтепродук-
тов. В 2021–2022 гг. этот показатель составил 
1,2 ПДК. В водах заливов уровень загрязнения 
нефтепродуктами выше. Содержание нефте- 
 

продуктов в заливе 1 превышает уровень ПДК 
в 2,4 раза, а в заливе 2 – в 4,6 раза.  

Среднегодовое содержание БПК5 в водах 
Свияги, по результатам мониторинга, превы-
шало норму и составляло 1,5–1,6 ПДК [3, 4].  
В водах обоих заливов уровень БПК5 был 
выше и превышал ПДК в 10 раз.  

В водах реки Свияги зафиксировано по-
вышенное содержание железа. В разные пери-
оды оно составляло от 1,1 ПДК до 21,1 ПДК 
[4, 5]. В 2018 г. этот показатель был выше 
ПДК в 3,2 раза, в одной из точек составлял 
21,1 ПДК, а в 2021–2022 гг. уровень загрязне-
ния составил 2,1 ПДК. В обоих заливах уро-
вень железа не превышал ПДК. 

Спектр и уровень загрязнителей обоих за-
ливов является отражением процессов, проте-
кающих в Свияге, поскольку водообмен де-
лает заливы частью экосистемы реки. Однако 
в силу недостаточной проточности отдельные 
поллютанты в заливах аккумулируются.  

Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Улья-
новской области для наполнения региональ-
ного рыбного рынка проявляет интерес к 
оценке пригодности заливов Свияги для рыбо-
хозяйственного использования. Проведенные 
исследования показали, что использование ак-
ватории обоих заливов в рыбохозяйственных 
целях возможно только после их очистки. Тра-
диционно для очистки водных источников ис-
пользуют природные коагулянты, сорбенты и 
ионообменные материалы естественного про-
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исхождения. Для очистки заливов целесооб-
разно использование цеолитов ульяновского 
месторождения, которые не только высокоэф-
фективны, но и доступны по цене. Цеолиты в 
результате ионообменных процессов погло-
щают из воды аммонийный азот, тяжелые ме-
таллы, другие вещества и соединения [20].  

Проведенные исследования показали, что 
для заливов Свияги характерны те же поллю-
танты, что и для официальных точек монито-
ринга, проводимого Управлением по охране 
окружающей среды г. Ульяновка и Министер-
ством природных ресурсов РФ [4, 5]. 

Проведенные нами микробиологические 
исследования обнаружили высокий уровень 
загрязнения вод заливов кишечной палочкой, 
что обусловлено канализационными стоками 
прилегающих садоводческих товариществ. 

Сапробиологический анализ показал, что 
биотопы заливов являются β-мезосапробной 
зоной, для которой характерно преобладание 
окислительных процессов над восстанови-
тельными. Вода в заливах, как показали наши 
результаты, загрязнена не в меньшей мере, 
чем в контрольных точках мониторинга вод 
Свияги [4, 5]. 

Следует обратить внимание, что в заливах 
прибрежная зона является β-мезосапробной, а 
точки в центрах заливов характеризуются как 
α-мезосапробные, что свидетельствует о нали-
чии процессов естественного самоочищения, 
подавляемых недостаточно активным водооб-
меном заливов с рекой Свиягой. 

В составе фитопланктона идентифициро-
ваны представители 19 видов. Наибольшее ви-
довое разнообразие присуще диатомовым и 
сине-зеленым водорослям. Сине-зеленые во-
доросли представлены главным образом 
Anabaena lemmermannii, Anabaena flos-aquae, 
Microcystis aeruginosa. Наиболее обильные 
диатомовые водоросли – Fragilaria crotonensis 
и Asterionella formosa. Наиболее многочислен-
ный вид зеленых водорослей – Coenococcus 
planctonicus. Видовой состав фитопланктона 
свидетельствует о неблагоприятном развитии 
экосистемы, накоплении органических ве-
ществ в результате гибели макрофитов.  

Результаты проведенных нами анализов 
не противоречат данным других авторов, по- 

лученных при исследовании фитоценоза реки 
Свияги [3, 14, 18].  

Было установлено, что для обоих ульянов-
ских заливов Свияги характерны процессы за-
болачивания. В связи с этим необходимо разра-
ботать комплекс мер по очистке заливов для их 
использования в рыбохозяйственных целях. 

Заключение. Ульяновские заливы явля-
ются частью экосистемы реки Свияги, и для 
них характерны те же процессы, что и для эко-
системы в целом. Однако выявлена и локаль-
ная специфика экологических процессов, про-
текающих в заливах. Очевидно, что проточ-
ность заливов недостаточно высока, по-
скольку уровень большинства поллютантов, в 
частности тяжелых металлов, в заливах выше, 
чем в самой реке Свияге, что свидетельствует 
об их аккумуляции. Источников загрязнения 
тяжелыми металлами рядом с заливами нет. 
Тяжелые металлы могут поступать в залив 
только с водами Свияги. 

По берегам заливов выявлены источники 
антропогенного загрязнения и садоводческие 
товарищества, население которых на водной и 
наземной территориях использует транспорт-
ные средства, работающие на бензине (мотор-
ные лодки, водные мотоциклы, автомобили). 
В результате воды заливов характеризуются 
высоким уровнем загрязнения нефтепродук-
тами. Загрязнение нефтепродуктами заливов 
значительнее, чем реки Свияги. 

Показатели загрязнения кишечной палоч-
кой в водах заливов выше, чем в самой реке, 
поскольку в заливы сбрасывают стоки приле-
гающие садовые товарищества. Все эти био-
тические и абиотические факторы создают 
напряженную экологическую обстановку в за-
ливах.   

Анализ видового состава водной и при-
брежно-водной растительности, показатели 
БПК и ХПК привели нас к заключению, что в 
заливах проявляются процессы заболачива-
ния. Уровень эвтрофикации в заливах низкий. 
О характере развития процесса свидетель-
ствует наличие в видовом составе информа-
тивных видов: кубышки желтой, тростника 
обыкновенного, роголистника темно-зеле-
ного. Для них характерно обитание в водоеме 
с невысоким уровнем эвтрофикации. О на- 
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чальном этапе заболачивания свидетельствует 
также небольшая численность растений – ин-
дикаторов чистоты водоемов и появление ви-
дов – индикаторов органического загрязнения 
(4 видов осок, рогоза широколистного, разрас-
тание роголистника темно-зеленого).  

В заливах отмечается небольшая степень 
ацидофильности, о чем свидетельствует про-
израстание хвоща приречного, роголистника 
темно-зеленого и щавеля прибрежного.  

По уровню развития фито- и бактерио-
планктона заливы реки Свияги относятся к во-
доемам мезотрофного типа. По результатам 
исследования фитопланктона значение ин-
декса сапробности составляет 1,82 и свиде-
тельствует о том, что вода на этом участке 
оценивается как β-мезосапробная, соответ-
ственно, класс качества воды третий – загряз-
ненная. 

При проведении гидрохимических иссле-
дований произведена оценка показателей ка-
чества воды на соответствие нормативным 
требованиям для природных водоемов. Эко-
логическое состояние заливов показывает, что 
для развития в них аквакультуры необходимо 
исключить попадание в воды канализацион-
ных стоков садовых товариществ и заплани-
ровать проведение мероприятий по очистке 
заливов от органических и химических загряз-
нений. Для очистки от этих поллютантов с вы-
сокой эффективностью используются цео-
литы [20].  

В итоге необходимо заключить, что в це-
лях рыбохозяйственного и рекреационного 
использования заливов реки Свияги необхо-
димо разработать систему действенных меро-
приятий, способных остановить процессы за-
грязнения и заболачивания. 
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The Sviyaga River is a water resource, and a recreational facility. It is rich in fish, therefore the assessment 
of ecological processes in the Sviyaga river is relevant and has theoretical and practical significance. The 
relevance and practical significance of research is increasing due to the plans to use the Sviyaga river bays 
for aquaculture development. 
The purpose of the study was to examine the nature and direction of ecological processes in the Sviyaga 
River bays on the territory of the Ulyanovsk region. 
Materials and Methods. The assessment of the bay water quality was carried out according to organoleptic, 
hydrochemical and hydrobiological parameters. 
Results. Organoleptic water parameters in both bays met the requirements for natural waters. The maxi-
mum water temperature in summer reached 24–26 ºС, the average temperature was 20.5 ºС. The amount 
of dissolved oxygen (6.5 mg/l) corresponded to the optimal values for the life of many fish species, and pH 
level showed weak water alkalinity. Hydrochemical bay water composition indicated high organic pollution. 
In both bays, and in the Sviyaga river itself, the content of heavy metals and petroleum products was several 
times higher than the threshold limit value. BOD5 level in the bays significantly exceeded the limit values. 
BOD20 and chemical oxygen demand exceeded the standards four times. The results of a microbiological 
study revealed significant water contamination with Escherichia coli. The species composition of the aquatic 
phytocenosis in both bays largely corresponded to the Sviyaga River phytocenosis structure. However, the 
bays are characterized by plant species and ecological processes that indicate the initial stages of their wa-
terlogging. 
 
Key words: the Sviyaga River, bays, ecological processes, water quality, hydrochemical indicators, species 
structure of phytocenosis. 
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