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Внутренние водные объекты 

подвергаются возрастающему 
механическому и биохимическому 
воздействию. В них поступает около 80% 
смываемых загрязняющих веществ 
(поллютантов). Особенно интенсивно 
загрязняются водные объекты, 
находящиеся на территориях или вблизи 
крупных городов и промышленных центров. 
Некоторая нейтрализация техногенного 
загрязнения рек достигается их 
самоочищением. При этом имеет значение 
кратность поверхностного водообмена. У 
значительной части речной сети 
Подмосковья самоочищение достигается 
высокой кратностью поверхностного 
водообмена. Его среднегодовое значение в 
подмосковных реках находится на уровне 
4,6. 

В ближайшем Подмосковье по 
территории Балашихинского района 
протекает Пехорка — одна из малых рек, 
подвергающихся интенсивному 
техногенному загрязнению. 

Пойма реки занята зарослями 
древесно-кустарниковой растительности 
(преимущественно ивовыми), ближе к реке 
произрастают осоки (Carex glacilis), хвош 
(Eguisetum palustre) и рогоз (Typha latifolia), 
а в русле — элодея канадская (Elodea 
Canadensis) и роголистник 

 (Ceratophyllumdemestntm). Погруженные в 
воду элодея и роголистник занимают 30-
50% дна реки. В заводях растет рдест 
речной (Potamogeton fluitans) и тростник 
обыкновенный (Pharagnites coomunis). 

Эффективность естественного 
самоочищения реки прослежена нами по 
загрязнению воды и биоты в двух пунктах по 
течению реки, отличавшихся по 
интенсивности притока загрязнителей. 
Первый (назовем его пунктом «А») 
находился на расстоянии 100-150 м от 
моста на автотрассе Москва — Нижний 
Новгород. Под ним протекала и интенсивно 
загрязнялась река. Второй (пункт «Б»), не 
подвергавшийся интенсивному 
загрязнению, находился на расстоянии 
около 5 км от первого по течению реки. 

Эффективность самоочишения реки 
мы контролировали по содержанию свинца 
и кадмия — опасных для здоровья тяжелых 
металлов — в воде, бентосе, рыбе, листьях 
и корнях элодеи. Бентос отбирали трубкой 
на глубине до 10-15 см от его поверхности. 
Среди рыб в качестве объекта 
исследований был использован 
серебристый карась (Carossius auratus) в 
возрасте 3-5 лет. Содержание свинца и 
кадмия в анализируемых образцах 
определяли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии. 
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На анализируемом пятикилометровом 

стоке реки содержание свинца в воде 
уменьшалось в 3 раза (в среднем от 0,71 до 
0,24 мкг/л), а кадмия — в 1,6 раза (от 0,134 
до 0,083 мкг/л). Еще сильнее уменьшалось 
содержание этих поллютантов в бентосе. В 
нем концентрация свинца уменьшалась в 
7,7 раза (от 4,87 до 0,66 мкг/ кг), кадмия — в 
3,4 раза (от 231 до 67,4 мкг/кг). 

В листьях элодеи на анализируемом 
участке стока реки не было обнаружено 
достоверного изменения концентрации 
загрязняющих тяжелых металлов, но их 
уменьшение было существенным в корнях 
водоросли: содержание в них свинца и 
кадмия уменьшилось в 1,5 раза (табл. 1). 

У карася наибольшей загрязненностью 
свинцом и кадмием отличалась печень, так 
как именно в печени концентрируются эти 
поллютанты, попадающие в тело животных. 
Но снижение содержания загрязнителей в 
воде, бентосе и корнях элодеи отражалось 
на их аккумуляции в теле карася (табл. 1, 2). 
В печени карасей, от верхней (А) к нижней 
зоне стока реки (Б) концентрация свинца 
уменьшалась в среднем в 13 раз, а кадмия 
— в 23 раза. Если по нормам СанПиН 
субпродукты карася, развивавшегося и 
жившего в наиболее загрязненной части 
стока реки, были непригодны для 
употребления в пишу по содержанию 
свинца и кадмия, то через 5 км по течению 
их концентрация в печени карася 
уменьшилась более чем на порядок. 
Содержание кадмия в печени стало ниже 
ПДК (табл. 2).  

В чешуе рыбы содержание 
загрязняющих тяжелых металлов 
снижалось значительно медленнее по 
сравнению с печенью. Концентрация свинца 
уменьшалась в 2,7 раза, кадмия — в 2,5 
раза. Эти изменения были меньше в жабрах 

и грудных плавниках. В жабрах 
концентрация свинца уменьшалась в 1,3 
раза, кадмия — в 1,7 раза. Из этих 
элементов в плавнике достоверно 
уменьшалось в 1,4 раза только содержание 
свинца (табл. 2). 

Таким образом, естественная 
биологическая очистка от загрязняющих 
химических элементов малых рек, заросших 
водной растительностью, обладает высокой 
эффективностью. При скорости течения 
около 1,5 км/ч на километровом участке 
заросшего стока содержание свинца в воде 
уменьшается почти вдвое, в бентосе — 
почти в 6 раз. У водорослей, участвующих в 
очистке воды, с наибольшей 
эффективностью поглощают свинец и 
кадмий корни растения. 

Е.К.Еськов 
М.А.Розенберг 

 
Источник: Экология и жизнь.-2010.-№ 

11.-С.80-81. 


