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Родимая, волшебная сторонка, 

   Текстильная провинция моя! 

   Здесь петухи горланят утром звонко. 

   Живут мои товарищи, друзья. 

   И где б я не был, ты всегда со мною, 

   Прославленный мой Вичугский район. 

   Я чувства благодарного не скрою. 

   Природой средне - русской покорѐн.  

Белов С.А. 

                                                                                Введение 

Любовь к Родине, преданность своему народу, готовность во имя его к подвигу и 

есть подлинный патриотизм – животворный и неиссякаемый источник 

развития общества. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи 

с Родиной. Эту личную связь формирует привязанность к тем местам, 

где человек родился, вырос, стал гражданином, унаследовав лучшие 

традиции прошлого. И чем тоньше чувствует человек любовь к своей 

малой родине, тем сильнее у него возникает потребность знать ее историю, научиться 

понимать и ценить природу. 

Вода играет огромную роль в биосфере. Она составляет важнейшую часть живого 

вещества, без которого жизнь невозможна. Доброкачественная 

питьевая вода в достаточном количестве обеспечивает организм 

необходимым количеством влаги для поддержания его нормальной 

жизнедеятельности. Без воды  человек может прожить всего 5-6 дней. 

Физиологическая потребность человека в воде при отсутствии 

физических нагрузок в регионах с умеренным климатом составляет 

2,5-3 л/сут. или 1000л/год и 60000-70000л за 60-70 лет жизни. При физических нагрузках 

эта потребность возрастает до 8-10 л/сут. Вода хорошего качества требуется для 

производства и обработки пищевых продуктов и напитков, изготовления лекарственных 

средств, личной гигиены, поддержания санитарного состояния жилищ.  

Цель работы: 

- получение первоначальной общей картины экологического состояния реки Шохны; 

- составление паспорта реки Шохны. 
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В работе использовались:  

- Метод гидрологических исследований: проведение измерений  и описание рек; 

- Метод наблюдения. 

 По проведѐнным исследованиям выяснено, что экологическое состояние реки Шохна 

находится на низком уровне. Занимаясь этой работой,  мы смогли обратить внимание 

населения на  окружающий мир.  Мы  изучили флору и фауну  нашей местности, 

вспомнили правила поведения на природе.  

I. Литературный обзор: 

1. Изученная литература 

При подготовке  к работе была изучена научно-публицистическая литература по 

проблемам гидрологических исследований рек. 

1) Экология России. Хрестоматия. (В.Н.Кузнецов). Книга содержит материалы 

наиболее фундаментальных публикаций как у нас в стране, так и за рубежом, 

табличные и справочные данные. 

2) Вичугскому району 80 лет. (под. редакцией Ю.А.Маслова). В книге 

рассматриваются материалы, посвященные истории Вичугского района. 

Приводятся изображения наиболее распространенных на территории Вичугского 

района исторических мест.  

3) Методы гидрологических исследований: проведение измерений и описание рек. 

Методическое пособие. (А.С.Боголюбов). В этом методическом пособии 

приводятся основные правила организации гидрологических исследований и 

некоторые простейшие методики измерения и описания рек. 

4) Школьный экологический мониторинг (под.ред.Т.Я.Ашихминой). В книге 

изложены основные принципы организации ученических исследований по 

изучению природных сред и объектов, предлагается программа исследовательской 

деятельности в форме эко-паспорта территории микрорайона школы, приведены 

апробированные методики. 

5) Вичугская сторона.  (А. Балдин). Книга представляет собой материал посвященный 

истории и природе Вичугского района. 

6) Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование. 

(под.ред. О.П.Мелеховой,  Е.И. Сарапульцевой). В книге изложены теоретические 

основы и методология биологической диагностики окружающей среды, 

лабораторные работы, содержащие современные методы  биоиндикации и 

биотестирования. 
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2. О происхождении: 

Вичуга в переводе на современный русский язык буквально означает «болотистая 

низина». 

Три миллиона лет назад на территории Ивановской 

области находилось мелкое теплое море, населенное 

доисторическими ихтиозаврами. 

И сейчас в наше время на карьерных разработках 

встречаются окаменелые зубы ихтиозавра.  

 Древние археологические 

памятники в Вичугском 

районе относятся к раннему 

железному веку (I тыс. до 

н.э.). В это время на 

территории нашего края 

распространяется культура 

дьяковцев. По своему этническому происхождению 

дьяковцы были финно - уграми. Культура названа по городищу возле села Дьяково под 

Москвой. 

Дьяковские селища 

(неукрепленные поселения) 

были обнаружены возле 

деревни Глухово на берегу р. 

Сунжа и в одном километре от 

деревни Никулино на берегу р. 

Волга.  

Славяне проникают в X в.   в междуречье Волги и Клязьмы из 

земель Новгородских (словене ильменские) и Смоленско-

Полоцких (кривичи). Здесь они смешиваются с мерянами – 

потомками дьяковского населения. Известны пока два русских 

селища, относящиеся к XII-XIV вв., - около деревень Олтухово 

и Райково.  Большую часть о насельниках вичугской земли в ту 

пору археологи черпают из материалов курганных могильников 
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возле деревень Абабково, Борщѐвка, Кученево, Луховец, Никулино. Здесь найдены 

обломки керамики, железные ножи, гвозди, кремни, височные кольца, шумящие подвески. 

 В десятом веке Вичугский край вошел в Киевскую Русь, а позже стал частью Ростово-

Суздальского княжества со столицей во Владимире. В 1482 году 

Иван III жалует князю Федору Бельскому в вотчину 

волости – Лух, Вичугу (ныне поселок Старая 

Вичуга) и Кинешму. В то время Вичуга наравне 

с Кинешмой уже была волостью, а это значило, 

что она была центром огромной территории. 

Бельские владели Вичугскими землями более полувека, 

затем, во времена Ивана Грозного, вотчина перешла в разряд 

«государевых» земель. Позже, во времена правления Михаила Романова, казенные земли 

были раздроблены и пожалованы большому числу людей: Василий Шушерин и Гурий 

Ергольский стали владельцами села Вичуга. Так как полученные ими во владения края 

особым плодородием не отличались, то помещики заменили существовавшую в то время 

барщину оброком – налогом как в натуральной, так и денежной форме. 

С развитием рынка денежный оброк получал все большее распространение, а крестьяне, 

благодаря этому, стали все чаще заниматься так называемыми «отхожими промыслами», 

среди которых особенно выделялись прядение, ткачество, крашение тканей – домашняя 

«текстильная промышленность». Власти покровительствовали развитию текстильной 

продукции: Екатерина II даже издала Указы, поощрявшие крестьянские ремесла, и в 

первую очередь ткачество. 

Первые мануфактуры вичугского края были отделочными и красильными, а 

«полуфабрикатом» для них служили суровые ткани, которые крестьяне изготавливали на 

дому. Готовая продукция была очень популярна и быстро раскупалась на окрестных 

ярмарках. 

После войны 1812 года спрос на ткани возрос до невиданных размеров. Москва была 

сожжена и разграблена, и центр текстильного производства переместился в соседние с ней 

губернии – Владимирскую и Костромскую, частью которой в то время было -  село 

Вичуга. 

Текстильное производство вичугского края особенно активно преобладало благодаря 

некоторым крупным фабрикам: 
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 Фабрикантская династия Коноваловых (важным промышленным центром стала 

Каменка). Основателем ее был крепостной крестьянин помещика А.П.Хрущова 

Петр Кузьмич Коновалов (1781-1846 гг.). В 1868 г. была построена фабрика в 

местечке Каменка при впадении Сунжи в Волгу. В состав фабрики входили: 

отбельное, стригально - чесальное, мерсеризационное, красильное, крахмальное, 

отделочное, паковочное и механическое отделение, а также химическая 

лаборатория. 

 Фабрикантская династия Разореновых (поселок Старая Вичуга). Основателем ее 

был уроженец села Тезихи (Тезина) крепостной крестьянин князя Куракина 

Дмитрий Андреевич Разоренов (умер в 1850 г.). В 1840 г. Разореновы выкупились 

на свободу у нового владельца поместья генерала Павленкова за 100 тыс. руб. На 

фабрике изготовлялись различные виды хлопчатобумажных и льняных тканей, 

имевшие такие названия, как даба, бязь, полотно и др. 

 Фабрикантская династия Клюшниковых (Новописцово). Основателем династии 

льняных фабрикантов Клюшниковых является Иван Сергеевич Клюшников в 1847 

г. Фабрика вырабатывавшая льняные ткани, представляла собой редкое 

исключение в текстильной промышленности не только вичугского края, но и всего 

обширного Кинешемского уезда. Почти все крупные предприятия этого региона 

производили хлопчатобумажные ткани, льняных фабрик в уезде почти не было. 

 Фабрикантская династия Абрамовых (село Чертовищи). Основателем небольшой 

мастерской полукустарного типа в 1850 г. стал крепостной крестьянин Иван 

Абрамов. В начале 80-х гг., накопив денег, решили построить крупную фабрику и 

только в конце 80-х гг. XIX в. фабрика стала давать продукцию. 

Самыми крупными предприятиями Вичугского  района в советское время были:  

 фабрика «Красный Октябрь» (п. Каменка),  

 Льнокомбинат (п. Новописцово)  

 фабрика им. Красина (п. Ст. Вичуга). 

 Именно этим фабрикам обязано социально-экономическое развитие трех крупных 

поселений Вичугского района. 

На территории ивановского края почти не осталось следов старых помещичьих усадеб в 

которых жили выдающиеся люди. На самом деле это не так. Не все «дворянские гнезда» 



6 
 

пришли в упадок в результате постепенного разорения дворян после реформы 1861 г., не 

все были разорены крестьянами в годы революции и гражданской войны. Несколько таких 

усадеб в той или иной степени сохранности дожили до наших дней и на территории 

Вичугского района. В некоторых еще остались помещичьи дома, в других о прежних 

временах напоминают только заброшенные парки. Такие «дворянские гнезда» 

сохранились в:   

                         

Стрелке (Бибиков А. В.)                        Старая Вичуга (Татищев Д.П.) 

                               

 Райково (Бакунин А.П.),                                  Потехино (Разоревов А.А). 

Многие события отразились в истории нашего района: 

 Весной 1612 г. по территории нашего района: Семигорье, Каменка, Кузнецово – 

прошло ополчение под руководством Минина и Пожарского; 

 Во время путешествия по Волге императрица Екатерина II посетила деревню 

Стрелка; 

 Против Французов сражался наш земляк А.А. Бибиков, он командовал 

Петербургским губернским ополчением, участвовал в битве с неприятелем под 

городом Полоцком, также участвовал в заграничном походе русской армии, 

штурмовал Кенигсберг и Данциг, получил за свои подвиги Георгиевский крест 4 – 

ой степени; 

 Жители нашего района принимали активное участие в революционном движении, в 

строительстве социализма. Большой вклад жители района внесли в победу ВОВ: 6 

жителей района получили звание Герой Советского Союза, 1 житель стал полным 
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кавалером ордена Славы, также героизм проявили труженики тыла жители 

деревень и поселков. 

Вичугская земля издавна славиться своими селами, многие из которых существуют и по 

сейчас: Семеновское, Никольское (ныне Сошники), Семигорье, Хреново, Золотилово ( 

было центром старообрядчества в нашей местности). 

На территории поселения находятся 42 населенных пункта: 

 Из которых 3 села: Дачное, Золотилово, Красный Октябрь 

 И 39 деревень: Березово, Бородкино, Бортиха, Вандышево, Васильково, 

Гаврилково, Дюдяково, Жеребчиха, Захариха, Золотовка, Казаркино, Кирикино, 

Копылиха, Корнево, Большие Ломы, Максимково, Мартыниха, Морозиха, 

Новошино, Овечкино, Олтухово, Осиновка, Погорелка, Починок, Прислониха, 

Раменье, Ропотово, Селиванцево, Синие Гари, Сопегино, Старая Гольчиха, 

Старостино, Старцево, Струбищи, Терехово, Тимошиха, Токарево, Цепики, 

Шехолдино.   

3. Методы гидрологических исследований:  

Комплексный подход к экологическим исследованиям предполагает изучение и описание 

абиотических составляющих экосистем, например, поверхностные воды (реки, озера, пруды и 

т.д.). 

Этот параметр является важным фактором,  определяющим внешний облик экосистемы – 

внутренние и  глубинные закономерности еѐ функционирования. Водные объекты, а особенно 

реки, являются одной из важнейших экологически значимых составных частей экосистем и 

изучаются как при проведении комплексных экологических исследований, так и в качестве 

самостоятельного объекта при природоохранных исследованиях. 

Главную роль в изучении закономерностей функционирования водных объектов играют 

гидрологические исследования. 

Методические приѐмы гидрологии и гидрографии позволяют стандартизировать процесс 

описания, измерения и составления физико – географической характеристики водоѐма. Это 

позволяет составить паспорт водоѐма и на его основании оценить роль водоѐма в той или иной 

экосистеме, допустимый уровень антропогенной нагрузки на водоѐм, выработать рекомендации по 

его охране и рациональному хозяйственному использованию. 

4.Общий план изучения реки. 
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Подготовительный этап – выполняется до начала полевых работ на основе картографических и 

литературных материалов. 

1. Определение по карте основных гидрографических характеристик реки: 

1.1.  К бассейну какой речной системы относится. 

1.2 Приток, какой реки и какого порядка. 

1.3 Протяженность и извилистость реки. 

1.4 Название и протяженность притоков. 

1.5 Падение и уклон реки. 

1.6 Площадь водосборного бассейна 

2. Физико-географическая характеристика бассейна. 

3. Полевые исследования - гидрометрические работы на реке: 

3.1. Глазомерная или буссольная съемка. 

3.2 Определение ширины реки. 

3.3 Промеры глубин. 

3.4 Определение скорости течения реки. 

3.5 Измерение температуры, прозрачности и цвета воды. 

3.6 Исследование характера русла реки. 

    4. Изучение водного режима реки: 

4.1. Источники питания. 

4.2. Годовые и многолетние колебания уровней воды. 

4.3. Ледниковый режим. 

     5. Хозяйственное использование реки: 

5.1 Воздействие хозяйственной деятельности на режим реки и качество воды. 

5.2 Водоохранные мероприятия. 

5. Оформление паспорта реки. 

Паспорт реки включает в себя следующие разделы: 

1. Географическое положение реки и еѐ бассейна . 

2. Краткая физико–географическая характеристика бассейна реки. 

3.  Морфометрические характеристики реки и еѐ бассейна. 

4. Морфометрия и морфология речного русла. 

5. Основные характеристики стока. 

6. Гидрологический режим реки. 

7. Хозяйственное использование реки и водоохранные мероприятия. 

II. Основная часть. 
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1. Подготовительный этап. 

Бассейном реки называется территория, с которой собирается питающая еѐ вода. 

Каждая река, не впадающая непосредственно в море, относится к бассейну более 

крупной реки. Каждая более мелкая река является притоком более крупной реки. 

Притоки, впадающие в реку непосредственно, называются притоками первого 

порядка. Водотоки, впадающие в реки первого порядка, по отношению к главной реке 

называются притоками второго порядка, и так далее. 

Протяженность реки (L) определяется по карте или по литературным данным. 

Извилистость определяется как отношение протяженности реки (L) к расстоянию 

между еѐ началом и концом (истоком и устьем) по прямой (S) – L\S (км). Чем больше 

этот показатель, тем больше и извилистость. 

Название и протяженность притоков определяется по картам. 

Падение – это разница в высотах между началом и концом (истоком и устьем) реки 

(H). Вычисляется по топографической карте с помощью горизонталей. 

Уклон – это отношение падения реки (Н) к еѐ протяженности (L) – H\ L. Чем эта 

величина  больше, тем больше уклон. 

Площадь водосборного бассейна – вычисляется по карте. Площадь вычисляется 

методом квадратов – наложения (кальки) или нанесения (карандашом) на карту сетки 

квадратов с последующим их подсчетом (числа полных и неполных). 

Физико-географическая характеристика бассейна реки составляется при 

необходимости по литературным источникам и включает краткое описание по схеме: 

геологическое строение, рельеф, климат, общие особенности сети, почвенно-

растительный покров. 

 

Территория  Ивановской области и, в частности, Вичугского района 

сформировалась в геологическом отношении в далекие эпохи, когда 

на Земле не было человека. Область и район являются составными 

частями обширной Московской котловины, которая образовалась в 

палеозойскую эру в результате прогиба отложившихся к тому времени осадочных пород. 

Формирование рельефа района относится ко второму ледниковому периоду. Около 25 

тыс.лет назад отступавший на север ледник оставил после себя возвышенность – 

Ростовско-Плесскую морену, которая служит водоразделом правых притоков Волги 

(Сунжа) и левых притоков Клязьмы (Теза, Лух). Водораздел проходит восточнее города 

Вичуги по линии населенных пунктов Лекино – Забельское – Струбищи. В целом, район 
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расположен на холмистой равнине, тут и там прорезанной сравнительно неглубокими 

долинами рек, оврагами и ложбинами. (См.приложение 1)                                           

Почвы района образовались под воздействием нескольких факторов: климата, 

рельефа, растительности и др. На валунных суглинках и на глинистых песках при условии 

нормального увлажнения в лесах сформировались дерново-подзолистые почвы с 

различной степенью оподзоливания. 

В низких местах с избыточным увлажнением, где преобладает луговая 

растительность, сложились дерново-подзолисто-глеевые и дерново-подзолистые глеевые 

почвы. Под влаголюбивыми травами развились торфяники и торфяно-глеевые почвы. 

Полезные ископаемые, разрабатываемые в районе, не отличаются разнообразием. 

Имеются лишь залежи строительных материалов – песка, глины, гравия. Земельный фонд 

Вичугского района составляет 100 522 га. Почвы в районе весьма малоплодородны. 

Содержание гумуса – всего 1,6%. Предприятиям  промышленности, транспорта, связи и 

иного назначения принадлежат 1413 га. К лесному фонду относятся 34008 га, водному 

фонду -  960 га. Населенные пункты занимают территорию в 4486 га. (См.приложение 2) 

           Вичугский муниципальный район находится в Северо-Северо-Восточной части 

Ивановской области и граничит на севере – с Заволжским, на востоке – с Кинешемским, 

на юге – с Лухским, на западе – с Приволжским и Родниковским районами. Территория 

Вичугского района составляет 1005,22 км
2
 (100522 га). Район расположен на границе 

смешанных лесов и европейской тайги. Прекрасная лесная зона может использоваться для 

организации баз отдыха, оздоровительных комплексов. Вичугский район северной 

границей примыкает к правому берегу великой реки Волги. (См.приложение 3-4)                                                                                              

Территория нашего края находится далеко от морей, которые в значительной 

степени определяют характер климата. Последний можно охарактеризовать как умеренно-

континентальный.  Для него характерны сравнительно жаркое лето и морозная зима с 

устойчивым снежным покровом. Наиболее холодным месяцем зимы является январь со 

среднемесячной температурой -11,6
0
С, самым теплым месяцем – июль, среднемесячная 

температура которого составляет +18,3
0
С. Максимальная температура летом доходит до 

+35
0
С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории района -

46
0
С (1977год). Климат района находится под преобладающим влиянием юго-западных 

ветров. За год здесь выпадает в среднем  582 мм осадков. Наибольшее их количество 

приходится на четыре месяца: в июле – 65мм, августе – 73мм, сентябре – 70мм, октябре – 

67мм. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града -  составляет 196. 

(См.приложение 5) 
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   Центром Вичугского муниципального района является город Вичуга. 

Город Вичуга вошел в историю как родина стахановского движения 

в текстильной промышленности. Он расположен к северу-востоку от 

Москвы на расстоянии около 400 км, к югу от реки Волги, в 30 км от г. 

Кинешмы. Через Вичугу проходит железная дорога Москва – Кинешма, автомобильная 

дорога Ковров – Кинешма. 

Город Вичуга образовался в 1925 году путѐм объединения 19 рабочих посѐлков, 5 

промзон, одного села и 5 деревень. 

В районе протекает 17 различных рек. Из них по- настоящему крупной является 

только Волга, остальные можно характеризовать как реки средние и малые. Все они 

относятся к волжскому бассейну. Через Вичугский район проходит водораздел, 

отделяющий правые притоки Волги (река Сунжа и другие) от левых притоков Клязьмы – 

Луха и Тезы. (См.приложение 6) 

Все реки относятся к равнинному типу со слабым уклоном русла и медленным 

течением. Основной источник их питания – весенние талые воды, которые составляют 

60% годового стока, а также дождевая вода – преимущественно летом и осенью. В жаркое 

засушливое лето русла некоторых мелких речек пересыхают. 

Большинство рек берѐт начало из родников, в них впадают ручьи, также 

питающиеся ключами. Подземные воды у истоков и на дне – главный источник чистой 

воды.  

Особенности питания рек определяет их водный режим. У них ярко выражен так 

называемый весенний максимум, то есть резкий подъѐм воды во время половодья. 

Минимальный уровень воды наблюдается зимой и летом. Ледостав происходит тогда, 

когда устанавливается устойчивая отрицательная  температура воздуха, а вскрываются 

реки обычно в середине апреля. Ледовой покров некоторых рек не бывает сплошным, так 

как  на дне их зимой продолжают бить ключи. Их месторасположение можно определить 

по полыньям, а когда они в крепкие морозы затягиваются льдом, то толщина его здесь 

заметно меньше, чем в других местах. Настоящего ледохода на реках не бывает, лѐд тает 

на месте. Зато весеннее половодье очень бурное, хотя и кратковременное. 

Притоки Волги – молодые реки, бегущие часто в высоких берегах. Причем берега у 

них неодинаковые: один пологий, а другой обрывистый. Широких долин местные реки 

пока не сформировали. Там, где течение рек быстрое и их берега сложены из мягких 

пород, последние легко размываются. Поэтому местами реки довольно извилисты, их 

длина значительно превышает расстояние от истока до устья по прямой. Из-за размывания 
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мягких пород реки со временем меняют свои русла, и образуются старицы – небольшие 

озера и длинные рукава, оставшиеся от старого русла. 

Берега рек очень живописны. Сочетание изумительных пейзажей средней России, 

чистой воды и незагрязненного воздуха притягивают к воде сотни и тысячи людей. Берега 

рек могут быть использованы не только для «дикого», но и для организованного отдыха 

населения, в том числе и приезжих из-за пределов района и области. Особой заботы 

заслуживают деревья – ветераны, возраст которых достигает не одной сотни лет. Одно из 

таких деревьев – настоящих природных памятников находится возле деревни Артюшино 

на правом берегу реки Вичужанки. Это сосна, которая, по словам старожилов, стоит уже 

около пятисот лет. 

Хозяйственное значение местных рек не очень велико. 

Если не считать Волгу, самая большая река района – Сунжа. Протяженность еѐ 

более 20км. Она берѐт своѐ начало в болотистой низине восточнее города Вичуги. 

Верховья еѐ находятся в лесистой заболоченной местности, где река набирает много воды, 

поэтому Сунжа сразу же становится довольно глубокой и полноводной. 

Притоком Сунжи является река Шохна.  Шохна (Шоха) — река в Вичугском 

районе Ивановской области России, левый приток Сунжи. Длина реки составляет 20 км, 

площадь водосборного бассейна — 100 км².
 
Исток реки у деревни Гаврилково, в 14 км к 

северо-западу от города Вичуга. Река течѐт на север, восток и снова на север, протекает  

через деревни и сѐла: Гаврилково, Старостино, Нагорново, Дюдяково, Селиванцево, 

Цыдилиха. Впадает в Сунжу напротив деревни Глухово.  

По данным государственного водного реестра России относится 

к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от 

города Кострома до Горьковского гидроузла (Горьковское водохранилище), без 

реки Унжа, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до 

впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского 

водохранилища (без бассейна Оки). 

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300412110000013513. 

2. Полевые исследования: 

o Для составления планов пробного участка используются методы 

глазомерной или буссольной съемки. При буссольно-глазомерной 

съемке измеряют азимуты линий визирования вдоль берега реки. 

Расстояние между точками измерений и до уреза воды определяют 

рулеткой или шагами.   
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o Ширина небольшой реки определяется при помощи шнура, который 

натягивают от уреза воды одного берега до другого. Длина шнура 

измеряется рулеткой. 

o Для промера глубин на исследуемом участке реки производится 

разбивка поперечных профилей, по которым ведут промеры. Промерные 

створы берутся через 50-100 м в зависимости от характера рельефа дна и 

берегов реки. Для измерения глубины используется ручной лот, 

который представляет собой размеченную верѐвку с грузом. На мелких 

реках удобнее промерять глубины наметкой (шестом), размеченной на 

метры и дециметры. Чтобы шест не погружался в дно, к его концу 

прибивается поддон в виде диска диаметром 10-15 см. шест 

окрашивается белой краской и размечается на дециметры красной 

краской.  Диаметр шеста 4-5 см, длина 2-3м. 

o Определение скорости течения реки измеряется при помощи 

поверхностных поплавков. Они имеют вид кружков диаметром 10-15 

см. и толщиной 3-5 см, отпиленных от бревна. Выбирается прямой 

участок реки и разбивается на створы.  

o Необходимо иметь четыре створа: главный, по одному выше и ниже 

главного и пусковой. Время прохождения поплавков через низовой и 

верховой створы отмечается на секундомере по сигналам, подаваемым 

наблюдателями, стоящими на каждом створе. Для определения скорости 

поплавка путь поплавка делится на время его движения. 

o Температура воды на поверхности определяется водным термометром в 

металлической или деревянной оправе. Держать его в воде следует не 

менее 3мин. Затем термометр быстро извлекают на поверхность и 

производят по его шкале отсчет с точностью до 0,1-0,2
0
. Сначала 

отсчитывают десятые доли, а потом уже целые градусы. 

o Определение прозрачности воды производится с помощью белого диска, 

который представляет собой окрашенный в белый цвет металлически 

круг диаметром 30 см. Через центр диска пропущен линь, размеченный 

на метры и дециметры. На линь под диском привязывается съемный 

груз. Диск опускается с лодки на размеченной бечевке. Диск медленно 

опускают с теневой стороны лодки и в момент, когда диск становится 

невидимым, отмечают глубину его погружения по делениям на лотлине. 

Опустив диск глубже, через 2-3 мин начинают его поднимать и снова 
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засекают глубину, на которой он стал видимым. Средняя глубина из 

этих двух измерений является показателем прозрачности воды. 

o Определение цвета и качества воды ведется одновременно с 

определением прозрачности с помощью шкалы цветности. Шкала 

состоит из набора 22 стеклянных пробирок, заполненных цветными 

растворами разных оттенков, от синего до коричневого, и 

пронумерованных от 1 до 11. Для определения цвета воды белый диск 

опускается на глубину, равную половине величины прозрачности, и на 

фоне диска цвет воды сравнивается с цветом жидкости в пробирках. 

Найденный цвет воды обозначается номером соответствующей 

пробирки. Особое внимание при изучении реки следует обратить на 

качество воды, пригодность еѐ для питья. Собираются сведения о 

загрязненности воды сточными водами, химическом составе воды, 

случаях замора рыбы и т.д. 

o При изучении на определенных участках характера русла реки следует 

отметить плѐсы и перекаты, пороги и водопады, зарисовать острова и 

отмели на реке. Собрать сведения об особенностях дна и берегов, 

степени зарастаемости русла водной растительностью, выходов 

грунтовых вод, интенсивности разрушения берегов, их заболоченности. 

3. Составление паспорта реки: 

                                                                   РЕКА ШОХНА 

 Ивановская область Вичугский район. Река относится к бассейну Волги. Левый 

приток Сунжи, приток второго порядка Волга.  Исток находится около деревни 

Гаврилково. В самом начале – это совсем небольшой ручеѐк, мелкий и шириной не 

более полуметра. Затем речка расширяется до 2- 2,5м, глубина бочагов достигает 

1,5м.  Притоки реки – ручей Жеребчихин и еще несколько ручьев, не имеющих 

названия. Протекает по безлесной и лесной местности. Около деревень 

Скоморошки и Глухово река впадает в Сунжу. В устье низменная долина реки 

достигает ширины 1,5 км. 

 Протекает по безлесной местности среди просторных лугов. Притоки реки ручей 

Жеребчихин и другие ручьи. Берега сложены из мягких пород, последние легко 

размываются. Поэтому местами река довольно извилиста, еѐ длина значительно 

превышает расстояние от истока до устья по прямой. Из-за размывания мягких 

пород реки со временем меняют свои русла, и образуются старицы – небольшие 
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озера и длинные рукава, оставшиеся от старого русла. Берега рек очень 

живописны. Климат  умеренно-континентальный.  Для него характерны 

сравнительно жаркое лето и морозная зима с устойчивым снежным покровом. 

Наиболее холодным месяцем зимы является январь со среднемесячной 

температурой -11,6
0
С, самым теплым месяцем – июль, среднемесячная 

температура которого составляет +18,3
0
С.  Почвы средне и легкосуглинистые. 

 Длина реки – 20 км.  Скорость течения реки  колеблется от 17 см\с до 45 см\с. 

Температура воды в момент исследования 8
0
. Прозрачность воды равна 30см. 

Глубина на исследуемом участке 

равна 1,5м.  Ширина – 2,5м.  

Река относится к равнинному 

типу со слабым уклоном русла и 

медленным течением. Основной 

источник питания – весенние 

талые воды, которые составляют 

60% годового стока, а также 

дождевая вода – преимущественно летом и осенью. Режим  питания реки ярко 

выражен  - это так называемый весенний максимум, то есть резкий подъѐм воды во 

время половодья. Минимальный уровень воды наблюдается зимой и летом. 

Ледостав происходит тогда, когда устанавливается устойчивая отрицательная  

температура воздуха, а вскрывается река обычно в середине апреля. Настоящего 

ледохода на реке не бывает, лѐд тает на месте. Зато весеннее половодье очень 

бурное, хотя и кратковременное. 

 Исследование качества воды 

С помощью физических, химических, биологических исследований можно оценить 

качество воды и обозначить тенденции в его изменении. Эти исследования дают 

понять, какие воздействия на водоемы являются неблагоприятными, и каким образом 

восстановить здоровье воды.  В качестве исследования мы взяли воду из реки Шохна. 

При исследовании были соблюдены следующие правила: 

1. Для получения максимально достоверного вывода брала три пробы воды, а 

результат рассчитывала по среднему значению; 

2. Чем меньше времени проходит после отбора воды перед ее анализом, тем точнее 

результат; 

3. Выполняла эксперименты, строго следуя методическим рекомендациям. 

 Определение содержания ионов водорода в воде: рН - фактор воды. 
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С помощью данного исследования можно определить содержание ионов водорода в воде. 

Оборудование и реактивы: пробы воды; универсальная индикаторная бумага; цветная 

шкала рН. 

 Отобрала воду из реки, определила значение рН с помощью бумажных индикаторов 

(универсальная индикаторная бумага) немедленно после снятия пробы, поскольку 

изменение температуры воды влияет на значение рН. 

 Индикаторная бумага стала бесцветной, по шкале соответствует рН = 7,0 (среда 

нейтральная). 

Исследование влияния температуры воды на ее качество. 

Оборудование: водный термометр. 

 Опускала водный термометр в воду на 2 минуты на глубину 10 см. Не вынимая 

термометра из воды, определила температуру воды. 

 Температура воды в реке на 7.10 2023 составляла 7 градусов. 

Исследование мутности. 

Мутность воды - мера содержания в ней взвешенных частиц, различных по происхож-

дению. Это могут быть частицы глины, ила, планктонные организмы. 

Оборудование: весы лабораторные, бумажный фильтр. 

Взвесила бумажный фильтр, определила массу фильтра, отфильтровала 1литр речной 

воды, высушила использованный фильтр, взвесила высушенный фильтр и определила его 

массу, вычислила разницу массы фильтра до и после фильтрования. Разница в массе и 

есть величина мутности в мг/л (допустимая мутность питьевой воды 2 мг/л). 

Взвесила фильтр, его масса 500 мг/л. После фильтрации масса фильтра составила 540 

мг/л. Мутность воды реки Шохна равняется 40 мг/л. 

 Исследование цвета воды. 

Цвет природной воды обусловлен наличием в нем кислот, загрязнений промышленных 

предприятий, соединений железа, цветущих водорослей. Для описания цвета воды 

используют обычные его названия: желтый, светло-желтый, зеленоватый, бурый и т.д. 

 Вода, в реке Шохна, бесцветная. 

Исследование воды на содержание нитритов и нитратов. 

Азот является важным элементом, необходимым для построения белков и нуклеиновых 

кислот всеми живыми организмами. В водных экосистемах азот присутствует в 

молекулярном виде и в составе ионов. 

Оборудование и реактивы: пробы воды, бумажные индикаторы для обнаружения 

связанного азота. 
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Бумажный индикатор (одна полоска) опускали в исследуемую воду. Нормальным 

считается содержание нитрат-ионов 10мг/л., а нитрит-ионов -1мг/л. 

Определила содержание нитрат-ионов, их содержание в воде оказалось равным 0,04мг/л. 

Определение прозрачности воды. 

Суммарное количество взвешенных частиц в воде влияет на ее прозрачность. 

Налила в стеклянный мерный цилиндр высотой 30 см. речную воду. На столе разместила  

текст стандартного шрифта. Цилиндр с водой находится над текстом на высоте 5 см. 

Прочитала текст, сквозь водяной столб. Прозрачность исследуемой воды оценивается по 

одной из трех характеристик: прозрачная, малопрозрачная, непрозрачная. 

 Вода реки Шохна малопрозрачная. 

Определение запаха воды. 

Запах воды определяют при комнатной температуре и при нагревании до 50-60С, 

характеризуется качественно (запах ароматический, гнилостный, болотный, землистый и 

т.д.) и количественно.  

Сила и характеристика при пятибалльной шкале. 

Баллы Степень Характер запаха 

0 Нет запаха Запах совсем не ощущается 

1 Очень слабый Запах обычно не наблюдается, определяется 

только опытным путем. 

2 Слабый Запах обнаруживается потребителем 

3 Заметный Запах легко замечается, заставляет воздержаться от питья. 

4 Очень слабый Запах резко выраженный, вода непригодна для питья. 

 

Запах воды реки Шохна не ощущается и составляет 3 баллов. 

Исследования скорости течения реки и ее полноводности. 

При исследовании качества текущей воды (рек, ручьев и т. д.) важными физическими 

факторами скорость течения и ее полноводность.  

Скорость течения. Этот показатель существенно влияет на содержание растворенного 

кислорода, углекислого газа и на температуру воды. 

Оборудование: рулетка, длинный шнур, мячик в сетке, секундомер. 

Находясь над центральной частью водоема (на мосту), измерили с помощью шнура 

расстояние до поверхности воды (АВ). Кинули в воду привязанный к длинному шнуру 

легкий плавающий предмет, мячик. Включили секундомер в момент касания мячом воды. 
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Становили секундомер в момент, когда шнур натянулся. Измерили длину натянутого 

шнура (АС). Расстояние (ВС), которое проплыл мяч, рассчитали, используя теорему 

Пифагора. 

                                                                   ВС= √АВ
2
-АВ

2
           

                                                      АС = 250 см          АВ = 150 см 

                    ВС = √ 250
2
 – 150

2
 = √ (250-150)х (250+150) =√ 40000 = 200 см 

 

Скорость течения реки вычисляется по известной формуле: 

                                                                V =S/t 

где S – путь = 200 см;  t- время прохождения пути = 9 сек.; V – скорость 

                                                     V = 200 см/ 9 сек. = 22 см/сек 

Скорость реки 22 см/сек. 

Полноводность реки 

Полноводность реки – важный фактор, который показывает, в какой мере на данную реку 

оказывают воздействия загрязняющие вещества. Чем больше полноводность, тем больше 

разбавление загрязняющих веществ – следовательно, меньше их отрицательное 

воздействие. 

Оборудование:  тяжелый предмет – грузило, шнур длиной сообразно с примерной 

глубиной реки. 

 Измерила с помощью грузила на шнуре глубину реки m=19см. Измерила ширину реки 

n=120см. Рассчитала значение полводности реки по формуле 

                                                                 p = mnav 

где m - глубина реки, n - ее ширина, v - скорость течения (22 см/сек.), а - коэффициент, 

значение которого = 0,85. 

P = 19см.*120см.*22см/сек.*0,85 = 50160 см/сек. 

Полноводность реки = 50160 см/сек. 

Определение содержания растворенного кислорода в пробе воды. 

Растворенный кислород - важный фактор, говорящий о благополучном состоянии 

водоема, о возможности существования в нем живых организмов. Способ определения по 

Насоновой. 

Оборудование и реактивы: пробы воды, 0,5 мл. 30%-ной серной кислоты, 1 мл. 0,01 н. 

раствора перманганата калия (КМnО4), стеклянная посуда на 50 мл, стеклянная палочка. 
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Отфильтровала пробы воды.  К 10мл. отфильтрованной воды добавила 0,5мл. 30% серной 

кислоты и 1мл. 0,001 н раствора перманганата калия. Тщательно перемешала содержимое 

и оставила на 20 минут при t = 20 градусов. 

Оценка результатов: Если раствор остался ярко - розовым, то содержание растворенного 

кислорода в воде можно считать = 1 мг/л., если окраска раствора стала лилово - розовой, 

то 2 мг/л., если слабо лилово - розовой, то 4 мг/л., если бледно – лилово - розовой, то 6 

мг/л., если бледно-розовой, то 8 мг/л., если желтой, то 16 мг/л. 

Окраска раствора стала бледно – розовой, значит содержание растворенного кислорода 

в пробе воды 8 мг/литр. 

                        4.  Хозяйственное значение реки: 

С каждым годом река Шохна  мелеет, в некоторых 

местах она уже больше напоминают ручеек. Через 

несколько лет она может исчезнуть совсем, и во 

многом виноваты жители.  

Уже давно  река сделалась чем-то вроде канавы для 

мусора, различных отходов жизнедеятельности 

домашнего скота. Склоны распахивают до самого уреза воды, почвенный покров и 

удобрения беспрепятственно поступают в реку. Скот, как правило, пасут возле рек, 

поэтому склоны сильно выбиты, водопой из реки - дополнительный источник 

загрязнения. Сельхозмашины стоят у домов, поэтому в дождь все дорожные стоки, 

насыщенные нефтепродуктами, отходами личного подворья, стекают в реку. Летом 

поверхность реки покрыта плавающим в ней мусором, а дно - осколками стекла и 

другими режущими предметами, так что теперь купаться в реке отнюдь не безопасно. 

Кроме того, вода имеет неприятный затхлый запах и мутный рыжевато-коричневый 

цвет.  Загрязненная вода может служить причиной различного рода инфекционных 

заболеваний. Установлено, что около 500 млн. человек ежегодно страдают и около 3 

млн., среди них большинство детей, умирают на нашей планете от болезней, 

возникающих вследствие загрязнения воды. Через воду передаются такие заболевания, 

как парафиты, дизентерия, инфекционный вирусный гепатит, туляремия, холера и др. 

Вот и не манит, как бывало прежде, в знойный день искупаться в реке нашего родного 

района. 
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Один из крупных источников загрязнения воды - сельское хозяйство. Основные 

загрязняющие ингредиенты в поверхностном стоке с сельскохозяйственных угодий - 

частицы почвы, органическое вещество (гумус), удобрения и пестициды, вредные 

микроорганизмы. Поскольку стоки с полей невозможно пропустить через очистные 

сооружения, опасность загрязнения вод удобрениями и пестицидами огромна. Даже 

небольшие дозы этих веществ вызывают мутации, рак, заболевания печени и почек, 

могут привести к бесплодию, рождению мертвых детей и детей с врожденными 

дефектами. 

Биогенные вещества способствуют интенсивному "цветению" воды и приводят к 

нарушению процессов самоочищения. Так как в районе отсутствуют жижесборники и 

навозохранилища, отходы ферм, располагающихся на берегах реки, смываются 

ливневыми стоками или просто спускаются в воду. А ведь эти отходы содержат яйца 

гельминтов и патогенные микроорганизмы, что является причиной заболевания людей, 

использующих воду для различных целей, купающихся в реках и потребляющих речную 

рыбу, зараженную опистархозом и лямблиозом.  

Бытовые сточные воды, попадающие в реку и содержащие различные химические 

вещества, наносят необратимый вред рыбе. Значит охрана водоема от загрязнения - это 

одновременно и охрана рыб, обитающих в нем. Мы не обладаем специальными 

очистными технологиями, но, я думаю, уже значительным шагом к спасению реки будет 

прекращение ее загрязнения. 

Наши реки - это только пример того, что происходит повсеместно, того, что ожидает все 

малые реки, если мы будем также халатно относиться к ним. Нам самим нужно защищать 

реки, только так можно спасти этот столь необходимый нам источник пресной воды. К 

тому же, засоряя и отравляя реки, мы не только обделяем себя, но и лишаем будущее 

поколение прекрасных творений природы.      

 4. Результаты практической части исследования. 

1. На территории  Вичугского района протекает  река Шохна.  Она  является 

левым притоком реки Сунжи (приток второго порядка Волги).  Длина Шохны - 

20 км. Скорость течения рек невелика и 

колеблется от 17 см/мин до 45 см\мин. 

2. Река относится к  равнинному типу 

со слабым уклоном и медленным 

течением.   Основной источник питания – 
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весенние талые воды, которые составляют 60% годового стока, а также 

дождевая вода – преимущественно летом и осенью. Режим  питания реки ярко 

выражен,  это так называемый весенний максимум, то есть резкий подъѐм воды 

во время половодья. Минимальный уровень воды наблюдается зимой и летом. 

Ледостав происходит тогда, когда устанавливается устойчивая отрицательная  

температура воздуха, а вскрывается река обычно в середине апреля. 

Настоящего ледохода на реке не бывает, лѐд тает на месте. Зато весеннее 

половодье очень бурное, хотя и кратковременное.  

3. С каждым годом  Шохна мелеет, в некоторых местах она уже больше 

напоминает ручеек. Через несколько лет она может исчезнуть совсем, и во 

многом виноваты жители города. Уже давно  река сделалась чем-то вроде 

канавы для мусора, различных отходов жизнедеятельности домашнего скота. 

Наши реки - это только пример того, что происходит повсеместно, того, что 

ожидает все малые реки, если мы будем также халатно относиться к ним. Нам 

самим нужно защищать реки, только так можно спасти этот столь необходимый 

нам источник пресной воды. К тому же, засоряя и отравляя реки, мы не только 

обделяем себя, но и лишаем будущее поколение прекрасных творений природы. 

III. Вывод: 

1. Занимаясь этой работой, мы хотели бы обратить внимание населения 

на  окружающий мир.  Мы  изучили флору и фауну  нашей местности, выполнили 

разные исследования, вспомнили правила поведения на природе. Результатом  

нашей исследовательской работы является то, что исследования проводились 

методами наблюдения, обрабатывались собранные материалы, и оценивалось 

экологическое состояние реки Шохна. По проведѐнным исследованиям выяснено, 

что экологическое состояние реки Шохна находится на низком уровне. 

2. Всем известно, что загрязнение малых рек сказывается на состоянии водных 

ресурсов страны в целом, и все же этой проблеме не оказывается должного 

внимания. При угрозе истощения и загрязнения на малых реках государством 

устанавливаются водоохранные зоны, но эти охраняемые участки воды не спасут 

реки, так как они слишком малы по сравнению с тем, что мы своей каждодневной 

деятельностью губим их. 

3. На территории Вичугского района протекает река Шохна. Она является левым 

притоком реки Сунжи (приток второго порядка Волги).  Длина реки - 20 км. 

Скорость течения реки невелика и колеблется от 17 см/с до 45 см\с. Река относится 

равнинному типу со слабым уклоном и медленным течением.   Основной источник 
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питания – весенние талые воды, которые составляют 60% годового стока, а также 

дождевая вода – преимущественно летом и осенью. Режим  питания реки ярко 

выражен  это так называемый весенний максимум, то есть резкий подъѐм воды во 

время половодья. Минимальный уровень воды наблюдается зимой и летом. 

Ледостав происходит тогда, когда устанавливается устойчивая отрицательная  

температура воздуха, а вскрывается река обычно в середине апреля. Настоящего 

ледохода на реке не бывает, лѐд тает на месте. Зато весеннее половодье очень 

бурное, хотя и кратковременное. С каждым годом  Шохна мелеет, в некоторых 

местах она уже больше напоминает ручеек. Через несколько лет она может 

исчезнуть совсем, и во многом виноваты жители города и района. Уже давно  река 

сделалась чем-то вроде канавы для мусора, различных отходов жизнедеятельности 

домашнего скота, сбросами текстильных предприятий нашего города и очистных 

сооружений.  

4. Наши реки - это только пример того, что происходит повсеместно, того, что ожидает 

все малые реки, если мы будем также халатно относиться к ним. Нам самим нужно 

защищать реки, только так можно спасти этот столь необходимый нам источник 

пресной воды.  
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