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введение

Без понимания прошлого, как известно, невозможно предвидеть будущее. 
Однако изучение прошлого в историко-географическом аспекте находится по 
существу лишь на начальной стадии. В последние годы работы по исследова-
нию различных аспектов взаимодействия человека и природы в историческом 
развитии проводятся в Институте истории естествознания и техники имени 
С.И.Вавилова РАН (ИИЕТ РАН). В частности, из научно-исследовательской 
темы Отдела истории наук о Земле ИИЕТ РАН «Российские водные коммуни-
кации XVIII–XX вв.» «выросло» новое направление изысканий Института – 
историко-географическое исследование естественных и искусственных водных 
путей России и их роли в изменении экологической обстановки в регионе. 

Работы начались в 2002 г., и к настоящему времени уже собран и обобщен1 огром-
ный объем полевых и архивных материалов по Мариинской и Северо-Двинской 

 1Дьяконов К.Н., Низовцев В.А. Ландшафтная обусловленность Свидского гидротехнического сооружения кон-
ца XIX века // Ландшафтоведение: теория, методы, региональные исследования, практика. М., 2006.  
С. 623-635; Широков Р.С., Широкова В.А. Международная историко-научная экспедиция «Российские водные 
коммуникации XVIII-XX вв.» и картографические результаты по изучению Северо-Двинской водной систе-
мы // Академическая наука и ее роль в развитии производительных сил северных регионов России. Архан-
гельск, 2006. 10-17; Постников В.А., Михеев В.Р., Чеснов В.М., Широков Р.С., Широкова В.А. Международная 
экспедиция «Памятники истории и техники Соловецкого архипелага» // Вопросы истории естествознания и 
техники. 2006. № 3. С. 172-178; Широкова В.А., Широков Р.С. Картографические работы по изучению гидро-
графической системы Большого Соловецкого острова // Геоинформационное картографирование для сба-
лансированного территориального развития. Иркутск, 2006. Т. 2. C. 48-50; Чеснов В.М., Широкова В.А. По 
следам новгородцев // Лазурь. Популярный литературно-художественный альманах экологической направ-
ленности для молодежи. Декабрь. № 12. 2006. С. 10-13; Постников А.В., Широкова В.А., Снытко В.А. История 
функционирования аквальных фаций // Проблемы устойчивого функционирования водных и наземных эко-
систем. Ростов-на-Дону, 2006. С. 334-345; Широкова В.А., Широков Р.С. Картографические работы по изуче-
нию гидрографической системы Большого Соловецкого острова // Институт истории естествознания и тех-
ники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2006. М., 2006.С. 473-474; Широкова В.А., 
Александровская О.А., Михеев В.Р., Постников А.В., Чеснов В.М., Широков Р.С. Международная историко-
научная экспедиция «Естественные и искусственные водные пути Севера России XVII-XIX вв.» // Вопросы 
истории естествознания и техники. № 1 2007. С. 183-189; Низовцев В.А., Дьяконов К.Н. Свидское гидротехни-
ческое сооружение и его ландшафтная обусловленность // Институт истории естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2006. М., 2006.С. 412-414; Широкова В.А. Соловецкий водо-
провод (по материалам Международной экспедиции «Памятники истории и техники Соловецкого архипела-
га», организованной ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН). // Природа. № 5. 2007. С. 31-35; Постников А.В., Снытко 
В.А., Чеснов В.М., Широков Р.С., Широкова В.А. Историко-научная экспедиция «Естественные и искусствен-
ные водные пути Севера России XVII-XIX вв.: Северо-Двинский водный путь и его роль в изменении эколо-
гической обстановки в регионе» // Вопросы истории естествознания и техники. № 1 2008. С. 183-189; Пост-
ников А.В., Снытко В.А., Чеснов В.М., Широкова В.А. Белозерско-Онежский водный путь как гидротехнический 
памятник // Iндустрiальна спадщина в культурi и ландшафтi (Индустриальное наследие в культуре и ланд-
шафте). Киев, 2007. С. 38-39; Михеев В.Р., Широков Р.С. Памятники науки и техники Соловецкого архипелага 
и опыт составления их регистрационно-учетных карт // Iндустрiальна спадщина в культурi и ландшафтi (Ин-
дустриальное наследие в культуре и ландшафте). Киев, 2007. С. 45-50; Постников А.В., Снытко В.А., Широкова 
В.А. Историко-географический анализ Онежского водного пути // Теория, методы и инновации в историче-
ской географии. Санкт-Петербург, 2007. С. 244; Постников А.В., Снытко В.А., Широкова В.А. Северо-Двинская 
водная система как составная часть ландшафтов национального парка «Русский Север» // География, при-
родные ресурсы и туристско-рекреационный потенциал Балтийского региона. Великий Новгород, 2007. С. 
217-219; Постников А.В. Лаче-Кубенская водная система: исторический аспект // География, природные ре-
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водным системам, Ладожскому и Онежскому каналам (экспедиция «Российские 
водные коммуникации XVIII–XX вв.», июнь 2003 г.), озерно-канальной систе-
ме Большого Соловецкого острова (экспедиция «Памятники истории и техники 
Соловецкого архипелага», июнь 2005 г.), заволочному Белозерско-Онежскому 

сурсы и туристско-рекреационный потенциал Балтийского региона. Великий Новгород, 2007. С. 219-224; 
Чеснов В.М. Естественные и искусственные водные пути Севера России (XVII-XIX вв.) и их роль в изменении 
экологической обстановки в регионе. (Историко-географический и историко-научный аспекты) // Геогра-
фия, природные ресурсы и туристско-рекреационный потенциал Балтийского региона. Великий Новгород, 
2007. С. 224-227; Снытко В.А., Широкова В.А., Широков Р.С. Северо-Двинская шлюзованная система // Гео-
графические проблемы сбалансированного развития староосвоенных регионов. Брянск, 2007. С. 143-145; 
Жук В.А., Алексеевский Н.И., Фролова Н.Л, Широкова В.А. Моделирование процессов затопления при форми-
ровании заторов льда на реках бассейна Северной Двины // Ледовые и термические процессы на водных 
объектах России. Архангельск, 2007. С. 67-70; Снытко В.А., Постников А.В., Низовцев В.А., Терский П.М., Фро-
лова Н.Л., Чеснов В.М., Широкова В.А., Широков Р.С. Северо-Двинская водная шлюзованная система – уни-
кальный ландшафтно-исторический район Русского Севера // Геология, геоэкология и эволюционная гео-
графия. Коллективная монография / Под ред. Е.М. Нестерова. СПб., 2007. С. 126-133; V. Chesnov, V. Shirokova. 
Natural and artificial waterways of Northern Russia (17th-19th century) and their influence on the environment of the 
region // Heritage and Tourism: Community, Enterprise, Government & Tourists / International Conference. 
Guangzhou, China - 8 to 10 July 2007. Zhongshan University. P. 56-57; Постников А.В., Снытко В.А., Чеснов В.М., 
Широков Р.С., Широкова В.А. Историко-научная экспедиция «Естественные и искусственные водные пути 
Севера России XVII-XIX вв.: Северо-Двинский водный путь и его роль в изменении экологической обстанов-
ки в регионе» // Вопросы истории естествознания и техники. № 1. 2008. С. 192-204; Широкова В.А. Постников 
А.В., Низовцев В.А., Снытко В.А. Природное и культурное наследие по трассе Северо-Двинской шлюзованной 
системы // Экологические проблемы сохранения исторического и культурного наследия. Можайск-Бородино, 
2008. С. 12-24; Снытко В.А., Низовцев В.А., Фролова Н.Л., Широкова В.А.Северо-Двинская шлюзованная си-
стема как потенциальный туристско-рекреационный объект // Туризм и рекреация: фундаментальные и при-
кладные исследования. М., 2008. С. 386-391; Постников А.В., Снытко В.А., Чеснов В.М., Низовцев В.А., Фроло-
ва Н.Л., Широкова В.А. Северо-Двинская водная шлюзованная система – уникальный объект культурного 
наследия // Музей-заповедник: экология и культура. Вешенская, 2008. С. 14-15; Низовцев В.А., Постников 
А.В., Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л., Широкова В.А. Ландшафтно-экологические исследования 
Северо-Двинской водной системы // Современные проблемы оптимизации, рациональной организации и 
устойчивого развития ландшафтов. Воронеж, 2008. С. 22-25; Низовцев В.А., Постников А.В., Снытко В.А., Чес-
нов В.М., Фролова Н.Л., Широкова В.А. Ландшафтные особенности Северо-Двинской водной шлюзованной 
системы // Современное состояние, антропогенная трансформация и эволюция ландшафтов востока Русской 
равнины Урала в позднем кайнозое. Киров, 2008. .С. 97-100. Широкова В.А. Северо-Двинский водный путь 
как гидротехнический памятник // История наук о Земле / Сб. статей. Вып. 2. М.: ИИЕТ РАН, 2008. С. 384-
388; Широкова В.А., Постников А.В., Снытко В.А., Чеснов В.М., Низовцев В.А., Фролова Н.Л., Терский П.М., 
Широков Р.С. Ландшафтные и гидролого-гидрохимические особенности Северо-Двинской водной системы 
// Водная среда и природно-территориальные комплексы: исследование, использование, охрана. Петроза-
водск, 2008. С. 254-256; Низовцев В.А., Постников В.А., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Чеснов В.М., Широкова 
В.А. Северо-Двинская шлюзованная система как памятник природы и гидротехники // Iндустрiальна спад-
щина в культурi и ландшафтi (Индустриальное наследие в культуре и ландшафте). Кривий Рiг, 2008. С. 97-
99; Дьяконов К.Н., Низовцев В.А., Постников А.В., Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л., Чеснов В.М., Ши-
рокова В.А. Комплексная экспедиция по изучению исторических водных путей Севера России: итоги и 
перспективы // Экспедиционные исследования: состояние и перспективы (чтения имени 
Н.М.Пржевальского). Cмоленск, 2008. С. 4-6; Широкова В.А., Чеснов В.М. Естественные и искусственные 
водные пути Севера России (XVII-XIX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки в регионе // 
Природное наследие России в 21 веке. Уфа, 2008. С. 12-18; Жук В.А., Фролова Н.Л., Широкова В.А. Катастро-
фические наводнения на р.Сухона в районе г.Великий Устюг: причины, прогнозирование, возможность за-
щиты // Доклады VI Всероссийского гидрологического съезда. 28 сентября – 1 октября 2004 г. Санкт Петер-
бург. Секция 2. Наводнения и другие опасные гидрологические явления: оценка, прогноз и смягчение 
негативных последствий, М.: Метеоагенство Росгидромета, 2006. С. 218-222. Снытко В.А., Низовцев В.А., 
Постников В.А., Фролова Н.Л., Чеснов В.М., Широкова В.А. Ландшафтные особенности Северо-Двинской 
водной системы // Геоэкологические проблемы современности. Владимир-Москва, 2008. С 213-215; Низов-
цев В.А., Фролова Н.Л., Снытко В.А., Широкова В.А. Природные особенности культурно-исторического 
ландшафта Сухоны – важнейшего элемента культурно-исторического района «Северо-Двинская водная 
система» // Геология, геоэкология и эволюционная география. СПб., 2008 С. 206-211; Озерова Н.А., Снытко 
В.А., Чеснов В.М., Щербинина Н.Н., Галкин Ю.С., Низовцев В.А., Фролова Н.Л., Широкова В.А. Оценка 
ландшафтно-экологического состояния долины р. Сухоны от с. Шуйского до г. Великого Устюга. Пробле-
мы региональной экологии в условиях устойчивого развития. Киров, 2008. С. 265-267; Низовцев В.А.,Снытко 
В.А., Фролова Н.Л., Чеснов В.М., Широкова В.А. Комплексная экспедиция по изучению исторических во-
дных путей Севера России // Вопросы истории естествознания и техники. № 2. 2009. С. 78-85.
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водному пути (экспедиция «Естественные и искусственные водные пути Севе-
ра России XVII–XIX вв.», июнь 2006 г.), Северо-Двинской шлюзованной систе-
ме и Северо-Двинскому водному пути на участке Вологда-Сухона (экспедиции 
«Северо-Двинский водный путь и его роль в изменении экологической обста-
новки в регионе», июнь, 2007 г.; август 2008 г.).

Целью всех экспедиций (их можно объединить под общим названием «Ком-
плексная экспедиция по изучению исторических водных путей Севера России») было 
проведение историко-научного и гидролого-гидрохимического исследования 
водных систем, выявление изменений в природной среде в результате постройки 
гидротехнических сооружений этих систем, а также их ландшафтной обуслов-
ленности, изучение влияния старинных и новейших каналов и водных объектов 
на природную среду и прилегающих к этим сооружениям территорий, выявление 
и изучение гидротехнических памятников (каналов, плотин, дамб, мельниц, мо-
стов и т.д.).

В соответствии с задачами Комплексной экспедиции в ее состав вошли ве-
дущие специалисты по гидрологии и гидрохимии, ландшафтоведению, палео-
географии, гидротехнике, картографии и геоинформатике. Помимо кадровых 
сотрудников ИИЕТ РАН – историков географии и техники А.В. Постникова 
(научный руководитель), В.А. Снытко, В.М. Чеснова, В.А.Широковой (на-
чальник экспедиции) в экспедиционный коллектив были включены ве-
дущие специалисты географического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова – К.Н. Дьяконов, В.А. Низовцев (кафедра физической географии и 
ландшафтоведения), Н.Л. Фролова (кафедра гидрологии суши), а также аспи-
ранты П.Н. Терский (кафедра гидрологии суши МГУ), Ю.М. Галкин (кафедра 
физической географии и ландшафтоведения МГУ), Н.А. Озерова (ИИЕТ РАН) и  
Р.С. Широков (Институт криосферы Земли СО РАН).

Участие в Комплексной экспедиции по изучению исторических водных путей 
Севера России научных учреждений и исследователей из Великобритании, Гер-
мании, Франции, Польши и США подтвердило, что в нашей стране сложился 
уникальный комплекс памятников науки и техники, в том числе и гидротехни-
ческого профиля, представляющий интерес для мирового историко-научного 
сообщества. В ходе их работы была осуществлена эффективная экстраполяция 
международных методик изучения памятников науки и техники на совокупность 
российских условий и установлены плодотворные контакты с рядом музейных 
и научных организаций: в 2004 г. – Соловецким государственным историко-
архитектурным и природным музеем-заповедником, в 2006 г. – Каргопольским 
музеем-заповедником и Национальным парком «Кенозерский», в 2007 г. – Бело-
зерским историко-художественным музеем, в 2008 г. – Великоустюгским государ-
ственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. В 
рамках заключенных договоров музеи получали материалы, собранные и обрабо-
танные Комплексной экспедицией.

Начиная с 2005 г., экспедиционные работы проводились с использованием 
оригинальных и  новых методик и методов по следующим основным направ-
лениям: уточнение источниковой базы историко-научного исследования; вы-
явление изменений в природной среде до и после постройки соответствующей 
гидротехнической системы; исследование гидролого-гидрохимического режима 
изучаемой территории; создание пространственно-временного распределения 
гидролого-гидрохимических данных, уточнение географических координат во-



8

дных объектов, выявление и наложение карт различных исторических периодов, 
уточнение существующих гипотез происхождения природных и технических па-
мятников; прогнозирование перспектив развития гидролого-гидрохимического 
состояния водных систем; исследования памятников гидротехники, подготовка 
регистрационных и идентификационных карт; реконструкция ландшафта; сбор 
и оцифровка исторических (старых) карт системы, сопоставление с современ-
ной цифровой картой и космоснимками для выявления изменений режима си-
стемы и последствий этих изменений, а также для определения влияния старин-
ных и новейших каналов и водных объектов на природную среду прилегающих 
к этим сооружениям территорий; презентации и создание фотобанков с после-
дующей передачей материалов в краеведческие и историко-природные музеи-
заповедники изучаемых регионов. 

В ходе работ были получены практические результаты по изучению и выявле-
нию гидролого-гидрохимического режима и пространственно-временной из-
менчивости ионного стока и качества воды, а также ретроспективные изменения 
природной ситуации в районе старинных водных путей. Выявлена ландшафтная 
структура и ландшафтная обусловленность водных объектов. Произведено экс-
педиционное обследование Белозерского канала; участка реки Верхней Шексны; 
и впервые – каналов, рек, озер Северо-Двинской системы, а также участков рек 
Сухона и Вологда. Уточнены географические координаты и проведено ранжи-
рование и атрибутация гидротехнических памятников, составлена описательно-
регистрационная документация (регистрационно-учетные карты и анкеты) по 
гидротехническим памятникам с целью ее последующего применения при раз-
работке в Российской Федерации единой системы регистрации и охраны памят-
ников; а также при подготовке последующих экспедиций; составлена детальная 
цифровая векторная карта судоходной системы на основании данных аэрокос-
мического зондирования и геопозиционной привязки изученных объектов к со-
временной ландшафтной основе. Анализ литературных, архивных и картогра-
фических источников с применением новейших компьютерных технологий при 
уточнении некоторых фактов строительства водных систем позволил воспроиз-
вести историческую канву событий для дальнейших историко-научных изыска-
ний. Предложенная методика картографической идентификации различных 
природных объектов на старых картах и современной местности позволяет не 
только выявить ретроспективные изменения природной ситуации, восстановить 
историю создания системы, но и получить неизвестные ранее данные по истории 
освоения и изучения территории (или отдельных природных объектов) и ввести 
их в научный оборот. Обосновано предложение о создании Музея-заповедника 
«Северо-Двинская водная система». Полученная векторная (цифровая) карта и 
отработанная методика сопоставления старых и современных карт в сочетании 
с гидролого-гидрохимическим и ландшафтным изучением старинных водных 
путей позволили создать общую картину процесса изменения природной сре-
ды до и после создания гидросистем и показать их сегодняшнее экологическое 
состояние. На основе собранного архивного и литературного материала (более 
1000 ед.) и фотобанка (более 8000 ед.) разработаны планы-проспекты возможных 
эколого-туристических маршрутов по Белоозерскому водному пути и Северо-
Двинской водной системе.

В этом издании публикуются результаты исследований как современных экс-
педиций, так и архивные материалы по историческим водным путям Севера Рос-
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сии. Весь собранный и проанализированный материал представлен в четырех 
разделах.

Особую значимость книга «Исторические водные пути Севера России (XVII–
XX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки» приобретает именно 
в наши дни. Надеемся, что это издание будет способствовать возрождению инте-
реса к истории Отечества.

Исследования выполнялись при финансовой поддержке РФФИ (проекты 06-
05-64593, 08-05-00023, 09-05-00339, 09-05-00041), а также по гранту Президента 
РФ для поддержки ведущих научных школ (НШ-4964. 2008.5).

Авторы искренне благодарят за помощь в написании этой книги К.Н. Дьяконова,  
М.Б. Заславскую, И.Б. Воробьевского, Г.Л. Морозову, Г.А. Саминского, Н.С. Ясинско-
го (географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), О.А. Александровскую, 
В.Р. Михеева, Н.А. Озерову, Н.Н. Щербинину (ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН).

Участники экспедиций благодарят за помощь в их проведении и успешном заверше-
нии директора туристического бюро «Лаче» (город Каргополь) Р.М. Аднобаева.
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Международная историко-научная экспедиция 
«Российские водные коммуникации XVIII – XX вв.» (июнь 2003)

В древней Руси основными путями сообщения являлись реки и озера. Их роль в 
этом качестве определена геолого-географическим строением европейской части 
страны: бескрайняя равнина, лишь в середине приподнятая Валдайской возвышен-
ностью (иногда ее называют Волжской). Здесь берут начало многие реки, впадаю-
щие в Каспийское, Черное, Балтийское и Белое моря. На юго-восток в Каспийское 
море несет свои воды Волга, на юг – Днепр, к Балтийскому морю – Западная Двина. 
С Балтийским морем через систему рек и озер связаны Ловать и Мста, впадающие 
в озеро Ильмень, на север к Белому морю спускается река Сухона, впадающая в Се-
верную Двину. Этими путями наши предки издавна перевозили грузы. В верховьях 
рек и речек, близко расположенных друг к другу, организовывались волоки для пе-
ретаскивания судов и грузов с одной реки на другую. Так, существовали волоки че-
рез водоразделы между Днепром, Ловатью и Западной Двиной; Днепром и Москва-
рекой; Шексной и Сухоной и др. От Балтийского моря к Черному суда шли по водам 
Невы, Волхова, Ловати, Десны и Днепра. Этот торговый путь известен как путь «из 
варяг в греки». С Днепра был возможен переход на другую торговую артерию Вос-
точной Руси – Волгу. Здесь пользовались волоками с верховьев Днепра на верховья 
Волги или с Днепра на Угру (приток Оки) и по Оке – на Волгу. Верхняя Волга и Ока 
были основными транспортными магистралями Владимирского, Суздальского, 
Рязанского княжеств. С расширением и укреплением Московского государства 
в XVI в., завоеванием Казани в 1552 г. и Астрахани в 1556 г. Волга обрела зна-
чение главного торгового пути и стала общеевропейской дорогой Восток – За-
пад, открывшей возможность торговли между странами Европы и Азии. В 1553 г.  
в устье Северной Двины появились первые английские корабли, и, таким обра-
зом, был открыт новый морской путь на запад. В XVI в.установились торговые от-
ношения Московского государства со странами Европы по новому водному пути 
через Северную Двину и ее притоки. До начала XVIII в. он проходил от города 
Вологда по рекам Вологда, Сухона и Северная Двина. В устье Северной Двины 
был создан крупный торговый центр и морской порт Архангельск. До Вологды 
грузы доставлялись из Москвы по суше гужевым транспортом. В конце XVI в. 
началось освоение Сибири. Оно шло по рекам Урала с перетаскиванием судов в 
верховьях на реке Тура, притоку Тобола, и далее по Тоболу, Иртышу, Оби. На этом 
пути возникли города Верхотурье, Туринск, Тюмень, Тобольск, Сургут, Нарым и 
другие, ставшие тогда транспортными и торговыми узлами.

История водных путей сообщения севера, северо-востока и северо-запада в XVI 
и XVII вв. была связана с объединением русских земель и превращением Москвы 
в политический, экономический и культурный центр. Большое развитие внутрен-
ний водный транспорт получил в царствование Петра I. Для обеспечения эконо-
мических связей с районами Балтийского, Азовского и Черного морей совершен-
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ствовались водные пути и строились суда, отвечающие новым условиям. Выход к 
Балтийскому морю и перенос столицы из Москвы к берегам Финского залива по-
требовали улучшения водного сообщения от Волги до Балтики с таким расчетом, 
чтобы суда следовали без перевалки грузов в верховьях рек. В 1703–1709 гг. была 
сооружена Вышневолоцкая шлюзованная система, соединившая Волгу с Невой 
через реки Тверца, Цна, Мста, озеро Ильмень, реку Волхов и озеро Ладожское. В 
1810 г. было открыто движение судов по новой трассе Шексна-Ковжа-Вытегра. Ее 
назвали Мариинской. В 1811 г. завершилаось создание второй, Тихвинской систе-
мы, и началось движение по трассе Молога-Тихвинка. Эти водные системы по-
зволяли пропускать суда значительной грузоподъемности. Так, по Мариинской 
системе первоначально проходили суда до 150 т, а впоследствии, после проведен-
ных дополнительных работ, – до 300 т. Быстрое развитие внутренней торговли 
требовало усовершенствования речной транспортной сети. В 1828 г. было закон-
чено сооружение Северо-Двинского водного пути, соединившего реки Шексна 
и Сухона через Кубенское озеро, который сыграл большую роль в экономике се-
верных районов страны. Для устойчивого судоходства на Верхней Волге в 1840 г.  
была возведена плотина «бейшлот»2, образовавшая водохранилище до 400 млн м3, 
которое обеспечивало необходимые глубины на участке от Твери до Рыбинска. 

Все вышеописанные водные системы стали объектами экспедиционного изу-
чения.

Международная историко-научная экспедиция «Российские водные коммуни-
кации XVIII–XX вв.», организованная в июне 2003 г. Институтом истории есте-
ствознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук и рядом 
научных учреждений и ученых Великобритании, Германии, Франции и США, 
провела рекогносцировочные исследования и заложила основу для последую-
щих полевых работ.

В период с 6 по 22 июня 2003 г. на судне «Святитель Николай» прошли по марш-
руту: Москва - Канал им. Москвы - река Волга - Углич - Рыбинское водохранили-
ще - Череповец - река Шексна (Волго-Балтийский водный путь) - Топорнинский 
канал (Северо-Двинская шлюзованная система) - озеро Сиверское - г. Кириллов 
(Кириллов-Белозерский монастырь) - Северо-Двинский канал - шлюз № 4 - Фе-
рапонтов монастырь - река Порозовица - возвращение по Северо-Двинской систе-
ме в Волго-Балтийский канал - пристань Горицы - Белозерский обводной канал -  
река Ковжа - река Тумба (приток Ковжи) - Большой водораздельный канал - Выте-
гра (Вытегорский шлюз Мариинской системы (музей) - река Вытегра - Онежский 
обводной канал - стоянка в Онежском канале - поселок Вознесение - река Свирь -  
Ладожский обводной канал - Новая Ладога - река Нева - Санкт-Петербург.

 2 Водоподъемные плотины разделяются на глухие, устроенные в виде сплошной массы; вовсе не пропу-
скающие воды, водосливные, допускающие проток высокой весенней воды через гребень или водослив 
плотины, и разборчатые, со съемными затворами, которые совершенно удаляются перед весенними раз-
ливами или большими паводками, оставляя почти все русло реки открытым для свободного прохода воды, 
льда или судов и леcныx гонок. Иногда разборчатые плотины устраиваются самодействующими, то есть 
сами открываются при возвышении уровня воды до известного предела и сами закрываются при его по-
нижении. Часто строятся смешанные плотины, состоящие из глухих и разборчатых частей, расположенных 
или одна возле другой, или так, что нижняя часть плотины глухая, а верхняя разборчатая. Кроме того, в 
плотинах устраиваются особые отверстия для пропуска судов и лесных плотов, называемые шлюзами и по-
лушлюзами, а также водосливы и водоспуски для пропуска излишней воды. Плотины в разных странах имеют 
местные названия, которые отчасти указывают на тип устройства. На Вышневолоцкой водной системе они 
называются бейшлотами, в Индии (Мадрас) аникутами, в Египте барражами (франц. Barrage), земляные 
плотины на западе и юге России называются греблями – см.: Гришин М.М. Гидротехнические сооружения. 
М., 1968; Ничипорович А.А. Плотины из местных материалов. М., 1973; Моисеев С.Н. Каменно-земляные и 
каменно-набросные плотины. М., 1970; Гришин М.М., Розанов Н.П. Бетонные плотины. М., 1975.
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В программу экспедиции входило изучение сохранившихся гидротехнических 
сооружений российских каналов XVIII–XX вв., в том числе профилированных 
русел каналов, шлюзов, бичевников, разводных мостов и т.п. Исследовалось так-
же экологическое влияние старинных и новейших каналов и водохранилищ на 
природную среду прилегающих к этим сооружениям территорий. 

По всему маршруту следования был подготовлен «Исторический обзор русских 
каналов» на английском языке3, видовой ряд, состоящий из репродукций на-
чала XX в., опубликованных Г.В. Двасом4 и фотографий Мариинской системы 
С.М. Прокудина-Горского5, картографические материалы6 (лоцманские карты, 
карты-схемы «Водных путей управления Волго-Балтийского пути имени Лени-
на» (1975), цифровые карты Москвы, Московской области и городов – Вытегры, 
Белозерска, Кириллова, Санкт-Петербурга) и серия космических снимков, по-
лученных со спутника «Ландсат».

Маршрут следования 
отображался на цифро-
вой карте. По ходу работ 
проводилось дешифри-
рование изображений 
нефункционирующих 
каналов на космиче-
ских снимках, иденти-
фикация этих каналов 
на старых картах и со-
временной местности. 
Все работы докумен-
тировались с помощью 
видеозаписи и фото-
графирования, а также 
фиксировались в экс-
педиционном журнале.

нефункционирующий шлюз № 6 сдШс. 2003. слева направо: Jones 
A., Lorenz R., Happach-Kasan A., Uhleman H., Широкова в., Jones J.,  
Baruth B., Baruth C., Bonson A., Bonson K., Lorenz S.

3 Postnikov Aleksey V. Some notes on history of Russian surveys and maps of rivers and canals, XVIII-XIX centuries, 
with a special essay on Volga Rivers. 60 p.
4  Двас Г.В. Присвирье. СПб.: Сад искусств, 2002.
5  Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) - новатор в области цветной фотографии. В период 
между 1909 и 1915 гг. С.М.Прокудин-Горский предпринял обширное фото-путешествие по Российской 
Империи. Коллекция Прокудина-Горского, состоящая из 1900 стеклянных негативов и 2700 контактных 
отпечатков, находится в Библиотеке Конгресса (Вашингтон).
6  Картографический материал: Туристские схемы: По рекам Тверце и Мсте. М.: ГУГК, 1972, По Верх-
ней Волге. М.: ГУГК, 1972, Новгородская область. М.: ГУГК, 1972, По Оке. М.: ГУГК, 1973, По великим 
озерам (Ленинград-Кижи). М.: ГУГК, 1975, По каналу им. Москвы. М.: ГУГК, 1976, Озеро Сиверское и 
его окрестности. М.: ГУГК, 1973, По Сухоне, Северной Двине и Вычегде. М., ГУГК, 1973; Схема водных 
путей: Онежское озеро. М 1:250000. М.: Главное управление навигации и картографии, 1976. Л. 22030; 
Онежское озеро. Южная часть. Подходы к Сиверской губе. М 1:25000. М.: Главное управление навигации 
и картографии, 1978. Л. 28086; Карта автодорог // Регионы России. М 1:750000. М.: Московское аэрогео-
дезическое предприятие, 2002. ЛЛ.: 1, 2, 6; Центр Европейской части РСФСР. М 1:3 000 000 // Атлас мира. 
М.: ГУГК, 1967. С. 19-29; Карта «Кириллов и Белозерск». М 1:10000. СПб.: Аэрогеодезия, 1992. Лоции: 
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Т. 2. Водные пути от Москвы до городов 
Андропов, Череповец и Калинин. М.: Речфлот РСФСР, 1987; Атлас единой глубоководной системы Евро-
пейской части РФ. Т. 3. Ч. I. Волго-Балтийский водный путь. От Санкт-Петербурга до Онежского озера. 
СПб.: Росречфлот, 2002; Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Т. 3. Ч. II. Волго-
Балтийский водный путь имени В.И. Ленина. От Онежского озера до Рыбинского водохранилища. Л.: 
Росречфлот, 1992.
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Старинные видовые изображения, дополненные фотографиями, выполнен-
ными во время экспедиции, все картографические и текстовые материалы были 
представлены в виде «путевых записок» по маршруту следования экспедиции. 
«Путевая» форма подачи материала была выбрана специально для показа эволю-
ции состояния старинных водных путей с целью привлечения к этим объектам 
внимания как можно большего круга государственных, академических, обще-
ственных организаций, благотворительных фондов, туристических фирм, заин-
тересованных в сохранении культурно-исторических памятников. 

Путевые записки

Канал им. Москвы7. Экономическое развитие Москвы и Московского государства 
в прошлом было в значительной мере обусловлено Москва-рекой, служившей свя-
зующим звеном в общей речной транспортной системе.

Первый проект создания искусственного водного пути, соединявшего Москва-
реку с Верхней Волгой, появился в 1674 г. Позднее в 1722 г. Петр I поручил инже-
неру В. Геннину8 наметить удобное место для устройства водной коммуникации 
от Москва-реки или от Яузы до Рогачевской пристани на реке Сестра, располо-
женной в 40 верстах от Волги9. Однако сооружение такого канала в Петровскую 
эпоху являлось задачей чрезвычайно сложной как в техническом, так и произ-
водственном отношениях. Поэтому постройка была отложена.

Вернулись к петровским планам лишь через сто лет – в начале царствова-
ния Николая I в 1825 г. Почти 20 лет шло строительство канала, связывавшего 
реки Сестру и Истру; было сооружено 38 каменных шлюзов, построена зем-
ляная плотина. В результате на месте маленького озера возникло достаточно 
большое водохранилище, получившее название Подсолнечного, или Сенеж-
ского. Канал предназначался для подвозки строительных материалов водным 
путем с верховьев Волги. Когда работы были наполовину выполнены, нача-
лась постройка Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги, что и 
решило дальнейшую судьбу канала. Строительство было прекращено, а все 
его сооружения и отчужденные для него земли проданы с публичных тор-
гов. В настоящее время об этой неудачной попытке напоминают лишь Сенеж-
ское озеро да остатки полуразрушенных шлюзов и заросших каналов вблизи  
г. Солнечногорска.

7 Горелов В. Речные каналы России. Л.-М.: Речиздат, 1953; Истомина Э.Г. Водные пути России во второй по-
ловине XVIII-начале XIX века. М.: Наука, 1982; Канал имени Москвы: 50 лет эксплуатации / В.В. Бочаров,  
Л.С. Быков, Ю.С. Доценко и др. / Под ред. Л.С. Быкова, А.С. Матросова. М.: Стройиздат, 1987; Речные круизы /  
Путеводитель / Авторы: Петрова И.Ф., Коронкевич Н.И. Буланов С.А., Зайцева И.С., Мавлюдов Б.Р., Хропов А.Г.  
М.: Наука, 2002. 326 с.; Плечко Л.А. Старинные водные пути. М.: Физкультура и спорт, 1985. 104 с.
8  Георг Вильгельм де ннин (нем. Georg Wilhelm de Gennin), также В ́лим Ив нович де Г ннин (1676-1750) - 
российский военный и инженер немецкого (по некоторым источникам – голландского происхождения), 
генерал-лейтенант (с 1728 г.), друг и соратник Петра Великого, специалист в области горного дела и метал-
лургического производства.
9  Канал имени Москвы: 50 лет эксплуатации / В.В. Бочаров, Л.С. Быков, Ю.С. Доценко и др. / Под ред.  
Л.С. Быкова, А.С. Матросова. М.: Стройиздат, 1987. С. 5-26
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К идее соединения Москва-реки с бассейном Волги вернулись в начале  
1930-х гг. Теперь необходимость сооружения канала диктовалась не столько «тор-
говой необходимостью», сколько потребностью Москвы в чистой питьевой воде. 
Решение было принято в 1931 г., а уже через год начались работы. Канал был 
построен в рекордно короткие сроки – всего за четыре года и восемь месяцев:  
11 шлюзов, пять мощных насосных станций, три железобетонные и восемь зем-
ляных плотин, восемь ГЭС, грузовые пристани, маяки, множество мостов и тон-
нелей. Всего 240 объектов. Темпы строительства объяснялись достаточно просто: 
канал сооружали в основном десятки тысяч подневольных строителей – заклю-
ченных ГУЛАГа. 

С началом навигации 2 мая 1937 г. из Горького (ныне Нижний Новгород) в Мо-
скву отправились первые суда. В течение 10 лет канал назывался «Москва-Волга», 
а в 1947 г., в честь 800-летия столицы, он получил имя Москвы.

Канал им. Москвы – сооружение, которое комплексно решает несколько 
крупных водохозяйственных задач: водоснабжение столицы, обеспечение во-

днотранспортной связи с Волгой, 
улучшение санитарного состояния 
рек в пределах города, выработ-
ка электроэнергии на попутных и 
оставшихся расходах воды, а так-
же создание зон отдыха. Сегодня 
насосные станции канала подают 
московскому водопроводу полови-
ну всей потребляемой населением 
и промышленными предприятия-
ми воды. За навигацию по каналу 
перевозится более 20 млн т грузов. 
Волжские воды сделали Москва-
реку полноводной10.

При проектировании и строи-
тельстве весь канал был условно 
разбит на три участка11.

Волжский (северный) склон. Канал 
берет свое начало на правом бере-
гу Волги у бывшего села Ивань-
ково. Здесь расположен головной 
узел сооружений, образующий 
Иваньковское водохранилище12. 
Он включает в себя земляную и 
бетонную водосливные плотины, 
гидростанции, судоходный одно-
камерный шлюз и ряд других соо-
ружений. Старое русло Волги было 

10 Медведев А.М., Шабуров Ю.Н. Москва - порт пяти морей. Путеводитель. М.: Московский рабочий. 1985.
11 Канал имени Москвы: 50 лет эксплуатации / В.В. Бочаров, Л.С. Быков, Ю.С. Доценко и др. / Под ред.  
Л.С. Быкова, А.С. Матросова. М.: Стройиздат, 1987. С. 6-16.
12 Яременко Ю.В. Иваньковское водохранилище: Современное состояние и проблемы охраны. М.: Наука, 
2000.

План-схема канала имени москвы
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перекрыто земляной плотиной, возведенной намывом песков средней крупно-
сти из местных карьеров, расположенных на левом берегу реки. Это был первый 
опыт применения в России намывного метода в таких масштабах.

Бетонная водосливная плотина состоит из восьми 20-метровых пролетов, 
перекрытых плоскими затворами. По ней проложена шоссейная дорога. Непо-
средственно к плотине примыкает Иваньковская ГЭС, которая является первой 
в России станцией с открытым машинным залом. Две турбины расположены в 
самом теле плотины и сверху прикрыты металлическими колпаками. 

Для снятия колпаков, монтажа и демонтажа агрегатов используются порталь-
ные краны грузоподъемностью 150 т, предназначенные также для перемещения 
затворов на водосливной плотине. Весь опыт эксплуатации подтвердил возмож-
ность применения станций такого типа даже в относительно суровых климатиче-
ских условиях, а в районах с более мягким климатом, например, на Днепре они 
нашли самое широкое применение.

С восточной стороны от земляной плотины, на правом берегу реки, расположен 
аванпорт, ограждающие дамбы, и однокамерный шлюз № 1, устроенный по приня-
тому на канале типу, но имеющий свои конструктивные особенности. Так, в дни-
ще устоев верхней головы расположен тоннель, по которому проходит автодорога, 
соединяющая левый берег Волги с правым, а в самих устоях размещены откатные 
аварийно-ремонтные ворота. В процессе эксплуатации наблюдалась постоянная 
фильтрация воды через бетон в тоннель. В зимнее время неотепленные дренажные 
устройства не всегда справлялись с отводом воды, что вело к образованию нале-
дей. Сделанное в 1968 г. отепление улучшило состояние тоннеля, но не уменьшило 
фильтрацию. В 1980 г. зимой была проведена цементация бетона со стороны каме-
ры, что несколько снизило фильтрацию, но ожидаемого эффекта не дало.

От аванпорта до гидроузла № 2 канал проходит исключительно в насыпях, а 
вода идет по нему самотеком. На первом километре канала расположены загра-
дительные откатные ворота № 104, которые позволяют отключить весь канал от 
Иваньковского водохранилища для ремонта в случае возможной аварии.

На четвертом километре у пересечения канала с рекой Сестра дамбы возве-
дены путем намыва песка и супесей из местных карьеров. Высота сестринских 
дамб достигает 18 м (от дна канала) при уровне воды 9,0 м. Для предупрежде-
ния фильтрации воды из канала и разрушения его откосов по профилю канала 
устроен суглинистый экран с пригрузкой слоем песка и укреплением откосов 
каменной наброской по слою гравия.

Для пропуска под каналом реки Сестра возведена трехочковая железобетонная 
труба, соединенная с водоспуском из канала. С помощью этой трубы можно в течение 
нескольких часов опорожнить участок канала между заградительными воротами  
№ 104 и гидроузлом № 2, выпустив из него воду через реки Сестра и Дубна в Вол-
гу ниже Иваньковской плотины13.

Далее в связи с повышением рельефа местности возведен гидроузел № 2, пред-
ставляющий собой первую ступень подъема канала. Он состоит из однокамерно-
го шлюза и насосной станции. Здесь суда, идущие с Волги, поднимаются на 6 м; 
на эту же высоту насосами перекачивается вода.

От гидроузла № 2 до следующей ступени подъема – гидроузла № 3 – идет уча-
сток канала длиной свыше 43 км, который получил название длинного бьефа. В 

13 Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера и водохранилища СССР. Их фауна и флора. М.: Учпедгиз, 1961.



16

исторический обзор водных путей северa россии:
их создание и состояние

его пределах нет центрального гидротехнического объекта, вокруг которого ком-
поновались бы другие. Все сооружения размещены отдельно. Для разъезда или 
стоянки судов устроено пять уширений, при этом для одного из них использова-
но Татищевское озеро.

Местность, по которой проходит этот участок, отличается большой пересечен-
ностью (болота, бугры, поймы). Поэтому канал проложен частью в выемках, ча-
стью в насыпях, а частью в полувыемках-полунасыпях с весьма сложными дам-
бами различного типа и исполнения, а именно: намывными на иловых грунтах, 
намывными на торфяном основании с торфяным ядром, из песка, торфяными 
с песчаной пригрузкой из суглинка и т.п. На этом длинном бьефе размещены: 
заградительные ворота № 103, предназначенные для разделения бьефа между ги-
дроузлами № 2 и 3 на случай ремонта; четыре дюкера и труба для пропуска под 
каналом сточных вод с прилегающей к каналу территории; донный водосброс 
для опорожнения участка канала между гидроузлом № 3 и заградительными во-
ротами № 103 при поднятии последних; две пристани и пять паромных переправ 
(осталось в эксплуатации только две переправы).

На северном склоне Клинско-Дмитровской гряды расположен Яхромский узел 
сооружений, состоящий из двух ступеней – гидроузлов № 3 и 4. В него входят 
два однокамерных шлюза и расположенные рядом с ним насосные станции. Рас-
стояние между гидроузлами около 4 км. На этом участке канала находятся два во-
досброса: один – для забора воды Яхромского водохранилища в канал, а другой 
– для сброса воды из него в реку Яхрома. Здесь канал проходит в полувыемке-
полунасыпи. Дамбы большей частью безнапорные. Напорной является только 
западная дамба, которая выполнена из торфа с песчаной пригрузкой.

Начиная от гидроузла № 4, канал пересекает водораздел между реками Яхрома 
и Икша и проходит в глубоких выемках. Длина этого участка свыше 7 км. Ик-
шинский двухступенчатый узел (гидроузлы № 5 и 6) является последним на пути 
канала к водораздельному бьефу. В состав узла входят: два однокамерных шлю-
за, две насосные станции при каждом шлюзе, земляная плотина на реке Икша, 

Продольный профиль канала имени москвы
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образующая Икшинское водохранилище. Расстояние между гидроузлами 2 км. 
Насосные станции и шлюзы всех пяти гидроузлов одинаковы по конструкции и 
отличаются один от другого компоновкой и архитектурой зданий.

Водораздельный участок. От гидроузла № 6 начинается водораздельный участок 
канала, огражденный земляными плотинами: Икшинской – с севера, Химкин-
ской – с юга, Пестовской, Пяловской, Акуловской и Пироговской – с востока. 
Таким образом, созданная цепь водохранилищ, объединяемая соединительными 
каналами, создает единое водохранилище водораздельного бьефа площадью 60,8 
км2 и объемом 348,7 млн м3, по которому осуществляется судоходство. Из этого 
водохранилища происходит отбор воды на водоснабжение, обводнение и судо-
ходство.

Акуловская, Пестовская и Пяловская плотины создают Учинское водохрани-
лище, предназначенное только для водоснабжения столицы. Здесь происходит 
первая обработка воды: волжская вода отстаивается в течение определенного 
времени, освобождается от содержащихся в ней органических и минеральных 
веществ и подается на водопроводную станцию.

Соединительный канал между Икшинским и Пестовским водохранилищами 
длиной свыше 2 км проходит в илистых торфянистых грунтах, где дамбы с при-
грузкой давали осадку до 1,5 м еще в период строительства. Примыкающие к 
нему со стороны водохранилищ подводные прорези, сделанные в торфяниках 
при заполнении канала водой, начали всплывать. Для прекращения этого явле-
ния по кромкам подводной прорези были отсыпаны пригрузочные каменные 
призмы («попы»), которые обеспечили устойчивость ложа канала. При возрос-
шей интенсивности судоходства эти каменные призмы стали мешать, и их при-
шлось убрать. В течение 15 лет после снятия призм подъема торфов больше не 
наблюдалось.

Соединительный канал между Пестовским и Пяловским водохранилищами 
проходит в глубокой выемке через Пестовский бугор. Песчано-гравелистое сло-
жение бугра делает канал устойчивым, и за время эксплуатации никаких негатив-
ных явлений на канале не наблюдалось. Длина канала свыше 2 км.

Прорезая выемками водораздел между Пяловским и Клязьминским водохра-
нилищами, судоходный канал проходит в более или менее благоприятных усло-
виях. Длина этого канала 9 км.

Водораздел между Клязьминским и Химкинским водохранилищами длиной 10 
км прорезается самой глубокой на канале выемкой в 22,5 м. На его восточном 
откосе в процессе строительства образовался оползень, захвативший откос до са-
мого верха выемки. Откос был разгружен расширением выемки над бичевником 
и восстановлен. Однако оползневые явления на этом участке наблюдаются и в 
настоящее время.

На водораздельном бьефе размещено пять заградительных ворот, построен-
ных по принятому на канале типу. Первые ворота (№ 108) размещены в конце 
Икшинского водохранилища и отделяют его от Пестовского и Пяловского во-
дохранилищ. Вторые ворота (№ 114) отделяют Пяловское водохранилище от 
Клязьминского. Следующие третьи ворота (№ 121) отделяют Клязьминское во-
дохранилище от Химкинского и от глубокой выемки канала. Четвертые ворота 
(№ 73) отделяют Химкинское водохранилище от канала. При этом ворота № 121 
и ворота № 73 канала отделяют глубокую выемку от Клязьминского и Химкин-
ского водохранилищ.
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Пятые аварийно-ремонтные (откатные) ворота № 105 построены при входе в 
верхний подводящий канал к шлюзу № 7. Закрывая их, можно в случае надобности 
отделить от Химкинского водохранилища шлюзовую лестницу, спускающуюся к 
Москва реке, и деривационный канал к Сходненской ГЭС. Конструкция этих во-
рот однотипна с конструкцией ворот № 104, построенных на первом километре.

Москворецкий (южный) склон. Последним участком судоходно-водоводной ча-
сти канала, замыкающим водораздельный бьеф канала и обеспечивающим су-
доходное сообщение с Москва-рекой, является Тушинский узел сооружений, 
протяженностью около 4 км. Основные объекты гидроузла – шлюзы № 7 и 8 с 
подходными каналами, тоннель при пересечении канала с Волоколамским шос-
се, труба для пропуска под каналом реки Химка и труба для отвода под каналом 
реки Чернушка. Шлюзы № 7 и 8 двухкамерные, что позволяет преодолевать на 
сравнительно коротком участке перепад в 36 м. Общая протяженность канала от 
Волги до впадения в Москва-реку 128 км.

Верхний подход к шлюзу № 8 отличается большой сложностью из-за проходя-
щих здесь под дном канала тоннеля Волоколамского шоссе и трубы для отвода 
реки Чернушка. Участок канала между шлюзами № 7 и 8 проходит в высоких 
дамбах. В месте пересечения канала с руслом Химки, пропускаемой под каналом, 
высота дамб достигает 17 м. С напорной стороны они имеют мощный глинистый 
экран. Тело дамб отсыпано из песков разной крупности.

Для использования перепада при сбросе обводнительного расхода из водораз-
дельного бьефа канала в Москва-реку и для возвращения в результате этого части 
энергии, затраченной на накачку воды из Волги, на южном склоне трассы возве-
дена Сходненская ГЭС. Вода к ней подается по специальному открытому каналу, 
протяженностью свыше 2 км, берущему начало у шлюза № 7. От здания ГЭС идет 
отводной канал до соединения с Москва-рекой. Отличительной особенностью 
станции являются деревянные трубопроводы большого диаметра.

Для обеспечения прохода судов с Волги в Западный и Южный порты на 
Москва-реке в пределах города были построены Карамышевский и Перервин-
ский гидроузлы. Они позволили также благоустроить русло реки, примыкающие 
к нему территории и набережные. Карамышевский гидроузел состоит из бетон-
ной пятипролетной плотины, однокамерного шлюза № 9 и гидростанции. Эти 
сооружения поднимают уровень воды в Москва-реке на 6 м. 

В районе Серебряного бора Москва-река делает большую излучину, общей дли-
ной 6,5 км, которая в 1930-х гг. была спрямлена. Поперечное сечение спрямляющего 
канала длиной около 2 км выполнено аналогично сечению судоходного канала. С 
его постройкой основной сток Москва-реки, особенно в период весеннего паводка, 
должен проходить по нему. В связи с этим старое русло должно было постепенно за-
илиться и отмереть. Для его сохранения в верхней части спрямляющего канала были 
устроены заградительные ворота, которые по окончании навигации перекрывают 
канал, и весь обводнительный расход в течение зимы и в период весеннего паводка 
идет по излучине. По ней же весной осуществляется судоходство. С окончанием па-
водка ворота, состоящие из треугольных ферм, укладываются в нишу флютбета14 и 

14 Плотины образуются так называемыми береговыми устоями, а самые отверстия, по ширине, разделяют-
ся на несколько частей промежуточными опорами или быками и щитовыми стойками. Дно отверстия, по 
которому движется вода, называется флютбетом. Флютбет образуют понурный, водобойный и сливной 
полы, из которых первый предохраняет сооружение от водоворотов, защищая основание плотины см.: 
Таненбаум А. Плотина // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь.Статья 3358.
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судоходство переводится на спрямляющий канал. Благодаря ежегодно создавае-
мому режиму удалось сохранить природные условия Серебряного бора.

Перервинский гидроузел расположен на Москва-реке в юго-восточной части 
города, где ранее существовал низконапорный судоходный гидроузел – разбор-
чатая плотина и шлюз, которые не обеспечивали нужные глубины в пределах го-
рода, поэтому на Москва-реке существовала еще одна подобная Бабьегородская 
плотина15 и при ней шлюз. В состав гидроузла входят бетонная семипролетная 
плотина, однокамерный шлюз № 10, малый шлюз и гидростанция. В конструк-
тивном отношении шлюз № 10 отличается от типового шлюза тем, что его камера 
не докового типа, а с раздельными стенками. 

Иваньковское водохранилище16 – самое крупное водохранилище Подмосковья, 
расположенное в пределах Московской и Тверской областей, и поэтому его 
еще называют Московским морем. Создано оно было в 1937 г. при сооружении 
на реке Волга Иваньковской ГЭС. Длина водохранилища достигает 130 км, а 
ширина – 10 км; полный его объем превышает 1,12 км3, наибольшая глуби-
на – 19 м. Иваньковское водохранилище имеет комплексное назначение. Оно 
осуществляет сезонное регулирование стока реки Волга для снабжения водой 
канала им. Москвы, обеспечивает судоходство выше плотины до города Тве-
ри, получение электроэнергии, водоснабжение городов и компенсацию стока 
Углического водохранилища. Подпор воды от Иваньковской плотины распро-
страняется по реке Волга на 120 км, по реке Шоша на 80 км, по реке Созь на 30 
км. Колебания уровня воды достигали 6 м, но в последние годы редко превы-
шали 2 м. Основные притоки этого искусственного водоема Подмосковья: реки 
Шоша, Лама, Тверца, Орша, Созь, Дубна, Тьма, Дойбица.

Угличское водохранилище17 образовано в 1941 г. на Волге. Оно тянется от Ивань-
ковской плотины вниз по Волге до плотины у Углича. Общая протяженность 
его 143 км. Большая часть акватории водохранилища лежит в Тверской области. 
Северо-восточная часть, между деревней Прилуки и городом Угличем, входит в 
Ярославскую область.

Площадь водохранилища при нормальном подпорном горизонте 113 м (над уров-
нем Балтийского моря) равна 249 км2, объем 1,24 км3. Наибольшая ширина водохра-
нилища 5 км. Максимальная глубина в русле у Угличской плотины 23,2 м, в нижнем 
бьефе Иваньковской ГЭС– 8,5 м. Средняя глубина 5,4 м. Длина береговой линии  
390 км, коэффициент извилистости ее 6,0.

15 См.: Бабий городок – в XVII–XVIII вв. название местности на правом берегу Москва-реки, между со-
временной Крымской набережной и улицей Большая Якиманка. Связано с укреплением берега сваями, 
которые вбивались в землю подвесным молотом – так называемой бабой. Выше Большого Каменного 
моста, между Берсеневской набережной и Пречистенской набережной, была построена Бабьегородская 
плотина. Название сохранилось в наименовании 1-го и 2-го Бабьегородских переулков. В 1836 г. для уве-
личения судоходных глубин во время весеннего ледохода разбиралась, после паводка собиралась. Для 
судоходного сообщения с нижележащим участком реки использовался Водоотводный канал, в конце ко-
торого одновременно с Бабьегородской плотиной была построена Краснохолмская плотина со шлюзом. 
Бабьегородская плотина разобрана в 1937 г. после сооружения Канала им. Москвы и ввода в эксплуатацию 
Перервинского гидроузла. 
16 Яременко Ю.В. Иваньковское водохранилище: Современное состояние и проблемы охраны. М.: Наука, 
2000.
17 Соколов А.А. Гидрография СССР (воды суши). Л., 1964; Гинко С.С. Покорение рек. Л., 1965: Стражевский А.,  
Шмелев А. Ленинград – Астрахань – Ростов-на-Дону. (Путеводитель). М., 1968; Российская Федерация. 
Европейский Юго-Восток, М., 1968 (Серия «Советский Союз»); Чернецов Г.Г., Чернецов Н.Г. Путешествие 
по Волге. М., 1970. 
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Водохранилище имеет вытянутую форму, повторяя очертания бывшего русла 
Волги. Почти на всем протяжении ширина зеркала воды не превышает 1000 м и 
лишь на отдельных участках (затопленные устья притоков, приплотинный уча-
сток) ширина водохранилища достигает 5 км. Рельеф побережья сравнительно 
возвышенный (местами до 15 м), слабо расчлененный. Бассейн Угличского во-
дохранилища расположен в лесной зоне, в подзоне хвойно-широколиственных 
лесов.

По морфометрическим данным и гидрологическому режиму в водохранилище 
выделяются три участка: верхний, средний и нижний.

Верхний наиболее узкий участок – от Иваньковского гидроузла до устья реки 
Медведица – принимает воды Иваньковского водохранилища и реки Дубна. 
Средний участок охватывает район от устья Медведицы до села Прилуки. Шири-
на акватории здесь несколько увеличивается за счет затопленной поймы. В пре-
делах этого участка в водохранилище впадают два крупных притока - Медведица 
и Нерль и ряд мелких – Пудица, Кашинка, Жабня и др. Нижний участок – от с. 
Прилуки (выше устья Пукши) до Угличского гидроузла – приплотинный, наибо-
лее широкий и глубоководный. Большая часть залитых площадей представляет 
собой пойменные луга и пашни. Площадь болот ничтожна. Распределение раз-
личных угодий в зоне затопления водохранилища следующее: сенокосы и пашни 
– 57%, леса, кустарник, выгоны – 43%.

Основной приходной составляющей водного баланса водоема является речной 
сток. Сток Волги составляет 67,6% общего поступления, Медведицы – 11%, Дуб-
ны – 9,7%, Нерли – 6%. Остальная часть стока (5,7%) приходится на малые реки. 
В соответствии с режимом регулирования зимой сброс превышает приток на 5% 
(на 0,5 км3), весной приток превышает сброс на 3,9% (на 0,8 км3). Уровенный 
режим водохранилища характеризуется следующими чертами: в навигационный 
и зимний периоды в водоеме поддерживается уровень, близкий к нормальному 
подпорному уровню (НПГ); наиболее высокого положения он достигает в поло-
водье; минимальный уровень наблюдается в предполоводный период, в марте –  
апреле; амплитуда колебаний зимнего минимального уровня составляет 2,28 м.

Угличское водохранилище характеризуется значительной проточностью. При 
сбросе, равном притоку, и уровне выше НПГ поверхностные скорости течения 
на верхнем и среднем участках водохранилища – от 0,7 до 0,2 м/сек. При НПГ 
поверхностные скорости на протяжении водохранилища изменяются от 0,23 до 
0,08, а придонные от 0,07 до 0,25 м/сек. На скорость течения, помимо режима ра-
боты ГЭС, влияют сила и направление ветра. Господствующими ветрами в райо-
не водохранилища являются юго-западные. Наибольшую повторяемость имеют 
ветры со скоростью 5 м/сек.

Грунты аккумулирующей части Угличского водохранилища сформировались в 
основном за счет аллювиальных наносов, поступающих из Иваньковского водо-
хранилища и боковых притоков. Верхний участок Угличского водохранилища за-
нят хрящеватым и песчанистым грунтом. В среднем участке благодаря большому 
количеству островов и увеличению площади водного сечения появляются слабо 
заиленные почвы и серый ил. Русловая часть до устья Кашинки покрыта песка-
ми. Остальную часть дна водохранилища от Кашинки до Углича занимает серый 
ил. Распределение площадей, занятых основными типами грунтов, следующее: 
почвы занимают 19%, хрящеватые и песчанистые грунты – 17%, серый песчани-
стый ил и серый ил – 64%. Мощность отложений серого ила возрастает от нуля в 
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районе плесов рек Нерль и Кашинка до десятков сантиметров на нижнем участ-
ке. Здесь, на бывшем русле Волги, она колеблется от 22 до 41 см, а на бывших 
поймах – от 7 до 11 см. Среднегодовой прирост серого ила на 1,29–2,41 см на рус-
ле и 0,47–0,65 см  в поймах близок к таковому на Иваньковском водохранилище. 
Органического вещества в серых илах Угличского водохранилища меньше, чем в 
Иваньковском, а именно 4,3% на пойме и 10,9% на русле (в Иваньковском 12,9% 
и 13,3%, соответственно). Меньшее количество органических веществ в грунтах 
Угличского водохранилища может быть объяснено минерализацией их по пути 
от Иваньковского гидроузла до места аккумуляции частиц в Угличском водохра-
нилище и относительной бедностью последнего микрофитами.

Величина и характер распределения температуры по акватории Угличского во-
дохранилища весной определяются временем вскрытия и переносом льда в при-
плотинный участок. Раннее вскрытие водохранилища (подвижка льда) происхо-
дит между 6 и 14 апреля, а позднее – от 15 до 21 апреля. Раньше всего очищается 
ото льда участок от Иваньковской ГЭС до города Кимры. Переход температуры 
воды через 0,2°С происходит между 5 и 27 апреля, через 4°С – между 18 апреля и 
4 мая и через 10°С – между 4 мая и 13 июня. В мае-июне происходит интенсив-
ное повышение температуры от 4–6 до 18–20°С. Летом температура воды по всем 
участкам практически одинакова. Для большей части навигационного периода 
характерна гомотермия по всей акватории водохранилища. Только в штилевые 
дни при незначительных сбросах имеет место расслоение, стратификация, преи-
мущественно в верхней толще воды.

Со второй половины августа наблюдается интенсивное охлаждение водоема. 
Вследствие ветрового и турбулентного перемешивания на большей части водо-
хранилища охлаждение происходит одновременно и распространяется на всю 
толщу воды. Переход температуры от более высоких к более низким значениям 
через 10°С у Калязина наблюдается между 21 сентября и 17 октября, через 4°С – 
между 19 октября и 16 ноября и через 0,2°С – между 5 ноября и 1 декабря. 

В условиях ледостава поверхностная температура воды на всем протяжении во-
дохранилища в русловой части равна 0°С, а придонная не превышает 0,3°С. В 
застойных пойменных участках и устьях рек поверхностная температура достига-
ет 0,4°С, а придонная – 3,5°С. Продолжительность ледостава в среднем 144 дня, 
продолжительность периода, свободного ото льда, 205 дней.

Газовый режим Угличского водохранилища довольно благоприятен. В марте 
содержание кислорода ниже 4,03 мг/л (предплотинный участок) не было отме-
чено. Более высокое содержание кислорода по сравнению с Иваньковским водо-
хранилищем, где в зимний период часто наблюдается дефицит кислорода в при-
донных слоях, можно объяснить аэрацией воды при прохождении через плотину 
и отсутствием значительных болотных массивов.

Весной и осенью кислород равномерно распределен по всему водохранилищу. 
Насыщение в поверхностном горизонте равно 91–116%, в придонном – 75-85%. 
В летний период в среднем и нижнем участках водохранилища в штилевую по-
году наблюдается стратификация кислорода. Разница между поверхностными 
и придонными слоями достигает 6,09 мгО/л. Насыщение в поверхностном слое 
равно 76–126%, в придонном 43–95%, причем минимум содержания О2 сдвинут 
на август.

Содержание свободной углекислоты на поверхности от 0,00 до 8,56 мг/л, в при-
донных слоях от 0,88 до 15,14 мг/л. Наименьшее значение СО2 – летом в пери-
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од интенсивного развития фитопланктона. Активная реакция воды Угличско-
го водохранилища изменяется у поверхности от 7,20 до 8,63, у дна от 7 до 8,03. 
Прозрачность воды осенью и зимой достигает 2 м, весной колеблется от 0,5 до 
1,1 м. Цвет воды коричневато-желтый. Воды Угличского водохранилища слабо 
минерализованы (сумма ионов 121–246 мг/л), относятся к гидрокарбонатно-
кальциевым (НСО3 – 54–232 мг/л, Са – 25–58 мг/л), характеризуются малым 
содержанием хлоридов.

Химический состав воды Угличского водохранилища определяется в значи-
тельной степени стоком из Иваньковского водохранилища. Однако, благодаря 
русловому типу, малой площади болот на водосборе и значительной проточно-
сти, его воды отличаются от вод Иваньковского водохранилища более однооб-
разным распределением по акватории и меньшими сезонными колебаниями ги-
дрохимических показателей.

Загрязнение Угличского водохранилища стоками промышленных предприятий 
Кимр, Калязина и Кашина незначительно.

Рыбинское водохранилище18. Строительство Рыбинского гидроузла началось в 1935 г.  
у деревни Переборы выше места впадения Шексны в Волгу. Осенью 1940 г. рус-
ло Волги перекрыли, 13 апреля 1941 г. началось наполнение чаши водохранили-
ща. Для завершения работы пришлось переселить на новые места 130 000 чел. – 
жителей 663 селений и города Мологи. Заполнение продолжалось до 1947 г. На 
дне Рыбинского водохранилища покоятся деревни, кладбища и даже целые села 
с церквями. В основном такие подводные села находятся вблизи Пошехонья и 
Брейтово.

Рыбинское водохранилище – равнинный водоем озерного типа, созданный, 
главным образом, для удовлетворения потребностей энергетики и водного транс-
порта. В настоящее время Рыбинская ГЭС преимущественно используется для 
выравнивания пиковых нагрузок в объединенной энергосистеме европейской 
части России. Водохранилище является также рыбохозяйственным водоемом, 
источником водоснабжения, а его берега служат местом отдыха населения.

Рыбинское водохранилище расположено в пределах трех административных 
образований. Большая часть акватории лежит в Ярославской области. Северная 
и северо-восточная части, простирающиеся между устьями рек Молога и Матко-
ма, входят в состав Вологодской области. Участок северо-западного побережья 
между устьями рек Себла и Молога находится в Тверской области.

Бассейн Рыбинского водохранилища целиком расположен в пределах подзо-
ны южной тайги, которая характеризуется преобладанием хвойных лесов, чере-
дующихся в поймах рек с заливными лугами, а местами – с болотами. Еще до 
заполнения водохранилища естественные ландшафты были сильно изменены в 

18 Былинкина А.А., Петухова Л.А. Поступление соединений фосфора в Рыбинское водохранилище с мест-
ным стоком и сточными водами // Труды Института биологии внутренних вод АНСССР. Вып. 20(23). Л.: 
Наука, 1971. С. 43-49; Зенин А.А. Гидрохимия Волги и ее водохранилищ. Л.: Гидрометеоиздат, 1965; Рыбин-
ское водохранилище и его жизнь. Л.: Наука, 1972; Копылов А.И., Крылова И.Н. Структура бактериоплан-
ктона Рыбинского водохранилища // Современное состояние экосистемы Рыбинского водохранилища. 
СПб.: Наука, 1993. С. 141–173; Дзюбан А.Н., Косолапов Д.Б., Копылов А.И., Крылова И.Н. Рыбинское водо-
хранилище в зоне влияния г. Череповца // Современная экологическая ситуация в Рыбинском и Горьков-
ском водохранилищах: состояние биологических сообществ и перспективы рыборазведения. Ярославль: 
Ярославский технический университет, 1999. С. 161–168; Рыбинское водохранилище и его жизнь. М.: 
Наука, 1972. 364 с.; Современное состояние экосистемы Рыбинского водохранилища // Труды Института 
биологии внутренних вод РАН. Вып. 67(70). СПб.: Гидрометеоиздат, 1993; Экологические проблемы Верх-
ней Волги. Ярославль, 1999.
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результате деятельности человека. Хвойные леса были вырублены, и их заменили 
березовые, осиновые и смешанные. Участки пахоты и кустарников заняли значи-
тельные площади на всем протяжении побережья.

Рельеф побережья водохранилища плоский, слабо расчлененный. В пределах 
бассейна коренные породы перекрыты мощной толщей четвертичных, преиму-
щественно ледниковых и водно-ледниковых, отложений и в районе водохра-
нилища выходят на поверхность очень редко. Наиболее возвышенные участки 
находятся к северо-востоку от сел Мяксы и Щетинское. Сравнительно крутые 
берега встречаются также в Волжском плесе между селами Еремейцево и Гле-
бово. К западу и юго-западу от водохранилища простирается полого-волнистая 
равнина.

Климат побережья Рыбинского водохранилища характеризуется умеренно те-
плым летом и умеренно холодной зимой, и, как правило, влажность воздуха всегда 
остается достаточно высокой. Самый холодный месяц – февраль (–10,8–11,8°С), 
самый теплый – июль (16,9–17,8°С). Среднегодовая температура воздуха на побе-
режье выше всего в городе Углич (3,6°С), расположенном в южной части Волжско-
го плеса, самая низкая (2,8°С) – в северных участках в районе города Череповец. 
Заметное смягчающее влияние водохранилище оказало на климат окружающей 
местности (увеличилась продолжительность безморозного периода), причем тем 
сильнее, чем ближе район к центральной части водоема.

Годовое количество осадков над центральной частью составляет менее 500 мм, 
а на побережье колеблется от 512 мм (пос. Брейтово) до 660 мм (г. Пошехонье-
Володарск).

После создания водохранилища средняя скорость ветра над его акваторией и 
на побережье увеличилась более чем в полтора раза по сравнению с ветрами над 
окружающей сушей. Штилевая погода бывает очень редко. Преобладают ветры 
юго-западного и западного направлений.

Конфигурация Рыбинского водохранилища, вытянутого с северо-запада на юго-
восток, определилась основными формами рельефа Молого-Шекснинской низи-
ны. Общая протяженность береговой линии составляет 2150 км. Северо-восточный 
и юго-западный берега почти параллельны друг другу и несколько сближаются к 
южной части водоема. Их изрезанность незначительна. Между ними расположен 
Молого-Шекснинский полуостров (длина 55 км, ширина около 35 км) с чрезвы-
чайно изрезанной береговой линией, протяженность которой 526 км.

Площадь зеркала водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) – 
4550 км2, объем – 25,4 км3. В результате зимней сработки площадь водоема может 
уменьшаться на 48%, а объем – на 67%. Зона временного затопления, ограничен-
ная положением самого высокого и самого низкого уровней водохранилища с 
момента его наполнения до НПУ, составляет около 2554 км2.

Рыбинское водохранилище – мелководный водоем со средней глубиной 5,6 
м. Глубины от 0 до 2 м, занимающие около 21% его площади, распространены 
в основном вокруг Молого-Шекснинского полуострова и в юго-западной части 
Главного плеса. Глубины до 6 м, приблизительно соответствующие средней глу-
бине водохранилища, занимают свыше половины площади водоема, а глубины 
свыше 8 м – 27,1% всей площади. Распределение больших глубин связано с рас-
положением русел рек. Наибольшая глубина (30,4 м) зарегистрирована в 3 км от 
плотины на бывшем русле Шексны. По бывшим руслам этой реки и Мологи глу-
бины колеблются от 11 до 30 м, по руслу Волги – от 11 до 23 м.
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Исходя из распределения глубин и морфометрических особенностей ложа во-
дохранилища, выделяются четыре основных района (плеса): Волжский, Молож-
ский, Шекснинский и Главный. От Угличской плотины до села Глебово Волж-
ский плес по конфигурации и строению берегов напоминает реку. Кроме русла 
Волги здесь затоплена только очень узкая полоса поймы. Ниже Глебово в долине 
Волги уже развита левобережная пойма, за счет которой образовалась широкая 
мелководная зона с довольно сложным рельефом дна.

Моложский плес выше села Харламовское имеет типичный речной харак-
тер, ниже, до города Весьегонск, расположено мелководье до 10 км шириной, 
с преобладающими глубинами 2–3 м. От Весьегонска до устья реки Лама водо-
хранилище сужается до 2 км. Далее начинается Главный плес. Русловой участок 
Шекснинского плеса после впадения реки Суда расширяется до 15 км, образуя 
обширные мелководья с большим количеством островов. Глубины на затоплен-
ных поймах составляют 6–10 м и только по руслу Шексны значительно больше. 
Минимальные глубины на Молого-Шекснинском водоразделе составляют око-
ло 4 м, по обе его стороны – до 8 м.

Грунтовый комплекс водохранилища довольно пестрый и по настоящее время 
находится в стадии формирования. Основным препятствием для интенсивной 
переработки первичных грунтов является сильная задернованность значитель-
ных участков ложа. Источниками образования вторичных грунтов в водохра-
нилище являются аллювиальные наносы, поступающие с водосбора, продукты 
размыва берегов и ложа, размытые торфяники, остатки водной фауны и флоры. 
Степень участия каждого из этих источников в грунтообразовании по районам 
водохранилища различна.

Максимальное количество взвесей в речных плесах наблюдается в момент по-
ловодья. Оно уменьшается по мере ослабления течения, но часть взвесей вы-
носится в прилегающие участки Главного плеса. Наибольшее количество их 
поступает из Волжского плеса, водосбор Моложского и Шекснинского плесов 
больше облесен, что способствует уменьшению содержания твердых фракций 
в стоке. В разные сезоны года количество взвесей по акватории водохранили-
ща изменяется не одинаково. Во второй половине лета существенную роль в 
увеличении взвесей и органического вещества в них играет развитие фитоплан-
ктона.

В Рыбинском водохранилище участки высокой гидродинамической активно-
сти заняты песками, которые по их образованию можно разделить на русловые, 
прибрежные и пески открытых пространств. Русловые пески сохранились в вер-
ховьях плесов или их сужениях на руслах рек. Прибрежные пески образовались 
при размыве берега волнением, а пески открытых пространств – на тех участках, 
где дно было подвержено воздействию волнения. По границам распространения 
песков отлагаются песчанистый серый и серый илы, образовавшиеся из речных 
наносов и продуктов размыва берегов и ложа водохранилища в местах, где ди-
намическая активность всегда мала. Продукты размыва торфяных сплавин дают 
торфянистый ил, а переходный ил составляет связующее звено между серым и 
торфянистым, включая в себя частицы того и другого.

Затопленные почвы сохранились там, где гидродинамическая активность мала 
для размыва дна, но достаточна для удаления с его поверхности отлагающихся 
взвесей. По восточному берегу водохранилища встречаются каменистые отмели 
и отдельные крупные валуны.
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При подготовке ложа водохранилища леса были сведены только на намечен-
ных судоходных трассах. Невырубленные лесные и кустарниковые массивы в мо-
мент затопления занимали площадь 1500 км2, или 33% зеркала водохранилища, 
и наряду с появившимися торфяными сплавинами ослабляли размыв берегов 
и дна. По мере очищения водоема увеличивалась высота волн и возрастало их 
воздействие на ложе и берега. Размыв прибрежных мелководий приводит к по-
стоянному уменьшению площадей, занятых растительностью, а следовательно, к 
ухудшению условий размножения фитофильных рыб.

Направленность процесса образования вторичных грунтов позволяет предпо-
лагать, что в будущем песчанистые отложения распространятся на все глубины 
до границы зоны аккумуляции илов и уже в ближайшие годы пески займут до 
75% всей площади дна Рыбинского водохранилища. Одновременно с этим про-
цессом происходит обеднение илистых отложений органическим веществом, по-
степенное погребение торфянистого и переходного илов серым илом. К настоя-
щему времени мощность отложений в водохранилище меняется от нескольких 
миллиметров до метра и более. Средняя годовая величина аккумуляции взвесей в 
сухом виде составляет 2,6 млн т.

В водном балансе водохранилища основную роль (95% приходной части) игра-
ет приток речных вод. Из впадающих непосредственно в Рыбинское водохрани-
лище притоков 64 имеют длину более 10 км. Бассейны трех основных рек - Вол-
га (60000 км2), Молога (29000 км2) и Шексна (19000 км2) – в сумме составляют 
около 72% всей площади водосбора. Остальная территория бассейна приходится 
на реки с водосбором менее 2000 км2, из которых наиболее крупные – приток 
Мологи Чагодоща и впадающая в Шекснинский плес водохранилища Суда. Пи-
тание рек идет в основном за счет снежного покрова.

Определяющую роль в расходной части водного баланса играет сброс воды через 
сооружения Рыбинского гидроузла, который в среднем составляет примерно 90% 
от общего расхода воды. Объем испарившейся воды с площади водохранилища не-
сколько меньше ее поступления за счет осадков. Весной поступление воды в водо-
хранилище превышает расход, а в остальные сезоны – наоборот. Полезная емкость 
водохранилища такова, что позволяет использовать различные виды регулирова-
ния стока. В зависимости от водности года и внутригодового распределения прито-
ка, а также от режима работы гидросооружений характер колебаний уровня в одни 
и те же периоды может сильно колебаться год от года. Общая картина изменения 
уровня в течение года следующая: с января до марта уровень понижается, затем 
быстро повышается и, достигнув в июне максимального значения, начинает снова 
снижаться. Минимальный уровень приходится на март, максимальный – на июнь. 
Наиболее резкое его понижение наблюдается от января к февралю, а повышение –  
от апреля к маю.

Сезонные колебания уровня водохранилища выражены значительно сильнее, 
чем годовые. Их среднемноголетняя амплитуда в некоторых пунктах водохрани-
лища достигает 3,37 м, а максимальный среднемноголетний уровень в тех же пун-
ктах – 1,84 м.

Искусственное регулирование объема водной массы, особенности морфоме-
трии, ветровые воздействия, отсутствие ледового покрова обусловливают в водо-
хранилище сложную циркуляцию вод. Для режима скоростей течения характерно 
их возрастание по длине водохранилища к зоне выклинивания подпора. Четко на-
блюдается увеличение скорости течения во время весеннего наполнения и зимней 
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сработки водохранилища и уменьшение ее во время летне-осенней межени. Осо-
бенно сложная картина распределения скоростей течения вблизи гидроэлектро-
станций. Под воздействием ветра в водохранилище возникают ветровые течения и 
интенсивное волнение, при котором высота волн может достигать более 2 м.

Водохранилище характеризуется замедленным водообменом. Коэффициент 
условного обмена вод равен 1,92, то есть сменяемость условного среднегодового 
объема воды в нем происходит примерно раз в полгода. При такой интенсивности 
водообмена в ды, поступающие в Рыбинское водохранилище из основных трех 
рек и боковой приточности, обладающие различными физическими и химиче-
скими характеристиками, в определенных районах его более или менее продол-
жительное время сохраняют свои свойства и представляют обособленные водные 
массы. Водные массы различного происхождения отчетливо прослеживаются в 
течение всего года. Наиболее четко выделяются воды Волги, Мологи, Шексны и 
центральной части водохранилища.

Весеннее повышение температуры начинается еще подо льдом в результате по-
ступления в водоем талых вод. Наиболее ранние сроки вскрытия водохранилища 
наблюдались 18–29 апреля, а поздние – от 30 апреля до 8 мая. Речные участки 
очищаются ото льда раньше, Главный плес – позже. Полное очищение водоема 
обычно наблюдается в первой половине мая. Прогрев разных участков водо-
хранилища неравномерен, и эти различия сохраняются длительное время после 
полного очищения его ото льда. Наиболее долго низкие температуры сохраняют-
ся в Главном плесе.

Весной при смешении холодных зимних и теплых вод половодья создаются 
зоны высоких градиентов, достигающих по вертикали около 1°С на 1 м, а по го-
ризонтали 1°С на 1 км. Эти особенности распределения температуры по глубине 
и площади сохраняются в разные годы, хотя абсолютные величины могут изме-
няться. На отдельных участках Главного плеса весной различия в температуре 
воды у поверхности и дна достигают 10°С, а в ряде случаев – более 15°С. К концу 
весны в результате ветрового перемешивания вся масса вод прогревается при-
мерно до 15–20°С и стратификация нарушается. В летний период температура 
верхнего 2-метрового слоя достигает 20–23°С, у дна 18–22°С, а на поверхности 
до 21–27°С. Максимальные температуры наблюдаются в речных участках вблизи 
мелководий и на мелководьях междуречья с конца июня до первой половины ав-
густа. Со второй половины августа начинается интенсивное охлаждение водоема 
по всей толще воды в среднем за сутки на 0,2°С, в отдельных случаях – на 0,5°С. За 
два осенних месяца температура снижается в среднем от 16–17°С до 3–5°С. Тем-
пература воды в речных плесах и на мелководьях снижается быстрее, чем в Глав-
ном, где она в конце осени выше 1–2,5°С. Наиболее низкая температура зимой 
наблюдается в речных потоках Волги, Мологи и Шексны, где она в течение всей 
зимы бывает ниже 1°С. На отдельных малопроточных участках Главного плеса в 
некоторые годы температура у дна превышает 4°С. Обычно же она не выше 1°С.

Воды водохранилища гидрокарбонатные, маломинерализованные, жесткость 
их колеблется от 1–2 до 3–5 мг-экв/л, увеличиваясь от весны к зиме. Они сильно 
окрашены. Цветность достигает 80–100° по Сг-Со шкале, при средних значениях 
30-60°. Прозрачность вод изменяется от 0,8 до 2,7 м. Характерные значения ее рав-
няются 1,0–1,2 м.

Особенности химизма вод водоема обусловливаются следующими причинами: 
продолжительной гидрологической зимой, высокой степенью перемешивания 
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водной толщи в результате ветрового воздействия, относительно медленным во-
дообменом, большими колебаниями уровня, интенсивным биологическим кру-
говоротом веществ, высокой способностью водоема к самоочищению и актив-
ными анаэробными процессами в грунтах, вызывающими образование метана, 
водорода, денитрификации и сульфатредукции.

Химические параметры в течение года изменяются относительно слабо, что об-
условлено большой массой воды водохранилища, служащей буфером и уравно-
вешивающей колебания, вызванные различными факторами. От остальных верх-
неволжских водохранилищ Рыбинское отличается пониженным абсолютным и 
относительным содержанием ионов щелочных металлов, сульфата и хлора (что 
свидетельствует о его наименьшей загрязненности), а также пониженным содер-
жанием свободной углекислоты, железа, кремния и биогенных компонентов.

Рыбинское водохранилище представляет собой как бы крупное очистное со-
оружение, и, если загрязнение его не усилится, оно может служить источником 
чистой воды. Вследствие энергичной аэрации воды дефицит кислорода для водо-
хранилища в общем не характерен. Он наблюдается зимой, локально, преимуще-
ственно в придонных слоях, и не каждый год. Наиболее часто возникали заморы 
до 1960-х гг., главным образом в верховьях Моложского плеса за счет болотного 
питания этого участка водоема. Постепенно затухая, они распространялись вниз 
по течению Мологи, захватывая прилежащие участки Главного плеса. В послед-
ние годы заморы стали редким явлением и характер их изменился. В маловодные 
зимы 1972–1973, 1973–1974, 1982–1983, 2001–2002 гг. заморные явления возни-
кали почти во всех притоках юго-западного побережья водохранилища, не рас-
пространяясь на акваторию открытых плесов, где рыба зимовала нормально.

После вскрытия водоема кислород распределяется более равномерно. Весной 
насыщение составляет в среднем 94%, летом – 87%, осенью – 92%. Летом при 
штилевой погоде расход кислорода у дна может вызвать его резкое падение, в от-
дельных случаях насыщение снижается до 20% (1,6–2,3 мг/л). Но такие случаи не 
часты и носят локальный характер.

Распределение концентрации свободной углекислоты по водоему неоднород-
но. Зимой СО2 в воде больше, чем в остальные сезоны, меньше всего ее осенью, 
а не летом, как в других верхневолжских водохранилищах. Наибольшее количе-
ство свободной CO2 – у дна (за счет выделения грунтами).

Водосбор Волжского плеса более освоен, распахан и, следовательно, подвержен 
эрозии, поэтому с него поступает в водоем больше азота (в частности, нитратов), 
фосфора и калия. Территория водосбора Мологи, Шексны и других мелких рек 
менее освоенная, более залесенная и заболоченная, дает сток, бедный биогена-
ми, но богатый органическими веществами в трудноразлагаемой форме. Объем 
этого стока примерно в два раза выше волжского, что обусловливает невысокое 
содержание биогенных элементов в водохранилище к началу вегетационного пе-
риода.

Поступающие в Рыбинское водохранилище воды Волги и Шексны в значи-
тельной степени очищены благодаря отстою в вышележащих водохранилищах. 
Сильно загрязнена в верхнем течении Молога вследствие большого количества 
сточных вод города Череповец (основан в 1777 г. указом Екатерины II «в Нов-
городском наместничестве на устье реки Суды, впадающей в Шексну….для пользы 
водяной коммуникации»). Затопленный город Молога стал одной из достоприме-
чательностей Рыбинского водохранилища.
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Волго-Балтийский водный путь19 – система каналов, рек и озер на северо-западе 
России, соединяющая Волгу с Балтийским морем. Проходит по Рыбинскому во-
дохранилищу до города Череповец, далее через реку Шексна, Белозерский канал, 
Белое озеро, реку Ковжа, Мариинский канал, реку Вытегра, Онежский канал, 
Онежское озеро, реку Свирь, Ладожское озеро и реку Нева. После сооружения 
в начале XIX в. эта водная система стала известна как Мариинская, а после ко-
ренной реконструкции в 1964 г. получила современное название. Длина пути со-
ставляет приблизительно 1100 км, глубина судоходного фарватера – не менее 4 м,  
что обеспечивает проход судов водоизмещением до 5000 т. Продолжением Волго-
Балтийского пути является Беломорско-Балтийский канал, соединяющий Онеж-
ское озеро с Белым морем.

Начиная с XVIII в. возрастание роли Петербурга требовало удобных водных 
сообщений новой столицы с внутренними районами страны. Были созданы Вы-
шневолоцкая, Тихвинская и Мариинская водные системы. Трасса Мариинской 
водной системы начиналась у Рыбинска, далее шла по Шексне, Белому озеру, 
Ковже, Мариинскому (позднее Новомариинскому) каналу, проложенному через 
водораздел между бассейном Волги и Онежским озером, затем по Вытегре, Онеж-
скому озеру, Свири, Ладожскому озеру и Неве (всего около 1100 км). Собственно 
Мариинская система – это часть пути от Волги до Онежского озера. Отходящий 
от Шексны Северо-Двинский канал дал выход через реки Сухона и Северная 
Двина к Белому морю. Трудности плавания небольших плоскодонных судов по 
озерам заставили впоследствии проложить обходные (обводные) каналы – Бело-
зерский, Онежский и Новоладожский. Для своего времени Мариинская система 
была выдающимся гидротехническим сооружением и имела большое экономи-
ческое значение.

Мариинская водная система20. Изыскания по трассе будущего Мариинского во-
дного пути производил еще в 1710 г. по поручению Петра I капитан Дж. Перри, 
который счел эту трассу наилучшей и представил Петру I проект, по которому, 
«нужно было построить только 22 шлюза и канал, который ископать надлежало 
длиною не более как на 5 верст» (7,5 км)21. В связи с начавшейся турецкой войной 
работы начаты не были, а Дж. Перри вместе министром Британского двора лор-
дом Виттвортом отбыл в Англию.

19 Гинзбург Н.С. Реконструкция Волго-Балтийского водного пути // Известия Всесоюзного географическо-
го общества. 1962. Вып. 3; Малков В.М. По Волго-Балту. Вологда, 1966.
20 Бессонов Б.В. Водный путь в Сибирь по Вологодской губернии. Вологда, 1910; Близняк Е.В. Мариинский 
водный путь и его нужды. Пг., 1922; Гершельман Э.Ф. Исторический очерк внутренних водяных сообще-
ний. СПб.: Типография Ю.Н.Эрлиха, 1892; Житков С.М. Краткое обозрение водных путей России. СПб.: 
М.П.С., 1892. Житков С.М. Обзор устройства и содержания водных путей и портов России за период 1798-
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На протяжении XVIII в. к проекту постройки Мариинского пути возвраща-
лись неоднократно, причем важнейшим его достоинством считалось обилие вод 
на водоразделе. По словам проводившего в 1785 г. изыскания инженера П.Я.Де-
Витте, здесь «скорее можно опасаться помехи от излишнего обилия воды, нежели 
от ее недостатка»22. Наконец, 20 января 1799 г. Павлом I был дан следующий 
именной указ Главному Директору водяных коммуникаций графу Я.Е.Сиверсу: 
«Приняв с особым благоволением Нашим представление Ея Императорского Вели-
чества, яко Главноначальствующей над воспитательными домами обеих столиц о 
заимствовании из сохранной казны здешнего Воспитательного дома по 400 000 ру-
блей в год на скорейшее построение Вытегорского канала, Нашему Государствен-
ному Казначею барону Васильеву, Повелели Мы, принимая сумму сию заимообразно 
из оного места на подлежащих условиях, приобщить отпуск ея в прочих суммах, по 
водяной коммуникации ассигнованным. Усилив таким образом средства к успешному 
произведению работ по сей части, повелеваем вам, сочинив план и сметы сего по-
строения, представить к Нашему утверждению, несомненно надеясь от ревности 
вашей скорого окончания сего канала, который отныне во изъявление признатель-
ности нашей к таковому споспешествованию Ея Императорского Величества и на 
память потомству, соизволяем Мы именовать Мариинским»23.

Заимствование указанных сумм было решающим: до сих пор «несмотря на уча-
стие опытных инженеров в Департаменте Водяных Коммуникаций, устройство 
путей сообщения шло медленно за отсутствием денежных средств. К улучшению 
подвигало только одно условие: недостаток хлеба в Петербурге, куда он часто не 
попадал за мелководьем на Волге или Вышневолоцкой системе»24.

Работами руководил инженер-генерал Ф.-П.П. Деволант, и 21 июля 1810 г. Ма-
риинский водный путь был открыт для двухстороннего судоходства. Однако из-
за краткости навигации (150 дней) суда, доставлявшие груз из Рыбинска в Пе-
тербург, не только не могли вернуться в Рыбинск, но часто не успевали дойти до 
Петербурга и зимовали в пути. Поэтому их стали строить только на одну нави-
гацию и, доставив груз в Петербург, продавали на слом, что вызывало озабочен-
ность «непомерным истреблением лесов».

Мариинский водный путь быстро приобрел значение главной коммуникации 
между Волгой и Петербургом и поэтому постоянно обращал на себя внимание 
правительства. Из-за опасностей плавания по озерам Белому и Онежскому были 
сооружены обходные каналы (полностью закончены в 1852 г.). В 1860-х гг. движе-
ние по Мариинскому пути возросло настолько, что в целях увеличения пропуск-
ной способности шлюзованной части были проведены работы по удлинению 
шлюзов, что позволило пропускать суда длиною 18 саж. (38,5 м) вместо прежних 
10 саж (21,3 м) и с грузом около 18 тыс. пуд. (около 30 т) вместо прежних 10 тыс. 
пуд. (16,4 т). 

В 1886 г. был открыт Новомариинский соединительный канал с лучшими усло-
виями питания водой и проложенный в лучших инженерно-геологических усло-
виях, чем старый. Проект капитальной реконструкции Мариинского водного 
пути был высочайше утвержден 17 апреля 1890 г. с ассигнованием 13,5 млн ру-
блей на 5 лет. Купечество «Нижегородское, Рыбинское и Петербургское просило по-

22 Цит по: Житков С.М. Обзор устройства и содержания водных путей и портов России за период 1798-
1898. СПб.: М.П.С., 1900. С. 26.
23 Там же. С. 60-61.
24 Житков С.М. Пути сообщения и финансы в истекшее столетие 1798-1898. СПб. 1899. С. 13
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вергнуть к стопам Государя Императора их верноподданническую благодарность за 
имеющее совершиться великое благодеяние для страны»25. После окончания работ и 
торжественного открытия 15 июля 1896 г. переустроенной Мариинской системы 
ее эксплуатационные качества существенно улучшились. Размеры пропускаемых 
судов возросли до 35 саж. (около 75 м) длины и до 4,62 саж. (около 10 м) ширины 
при осадке 10 четвертей (1,8 м). За первые годы эксплуатации выяснилось, что 
шлюзы системы могут пропускать в сутки не 40 судов, а 55 в одном направлении 
и 64 – в обоих26.

В состав Мариинского водного пути входили:
•Река Шексна от города Рыбинск до начала обходного Белозерского канала 

длиною 387 верст (413 км) (до 1896 г. – 398 верст – 425 км). При реконструкции в 
1890-х гг. на реке Шексна устроено 4 каменных шлюза с гранитной облицовкой и 
с плотинами системы «Поаре» [Пуаре] (с поворотными фермами). Из них 3 шлю-
за устроены на порогах (их названия: Черная Гряда, Ниловицкий, Топорнинский). 
Четвертый шлюз с плотиной был устроен в истоке Шексны из Белого озера и пред-
назначался для регулирования питания самой реки и свободного пропуска судов в 
озеро (ранее это место называлось Бродом; глубина на нем летом составляла 6–10 
четвертей (1 1,8 м), а при сильных юго-западных ветрах падала до нуля, причем 
течение воды из озера в Шексну прекращалось).

•Озеро Белое и в обход его Белозерский канал протяженностью 63 версты (67 
км). Уровень воды в канале на 1,5 саж. (3,2 м) выше минимального уровня озера. 
Канал питался за счет притока воды из многих речек и ручьев, а также из водохра-
нилища, образованного плотиной из озер Лозское, Азотское и Илозеро и соеди-
ненного с каналом рекой Куность. С Шексной канал соединялся двумя шлюзами 
«Удобство» и «Безопасность», а с Ковжей – шлюзом «Польза».

•Река Ковжа от шлюза «Польза» до шлюза «Александра» – 65 верст (69 км). На 
протяжении реки имелось два шлюза – «Константина» и «Анны».

•Новомариинский канал от шлюза «Александра» до шлюза «Петра» протяжен-
ностью 8 верст 88 саж. (~ 8,7 км) являлся водораздельным бьефом системы. Во-
дохранилищем для его питания служило Ковжское озеро с полезным объемом 
около 12 млн куб. саж. (110 млн м3). При истоке Ковжи из озера была построена 
регулирующая плотина, а на самой, несколько выше входа в Новомариинский 
канал, была устроена другая плотина, образовавшая бассейн, из которого вода по 
водопроводному каналу поступала в раздельный бьеф.

•Река Вытегра протяженностью 52 версты (~55 км) с 28 шлюзами. В 1910 г. 
инженер И.В. Петрашень писал: «Река Вытегра является самым богатым гидро-
техническими сооружениями элементом Мариинской системы. Естественного в ней 
осталось только ее название. Насколько р. Вытегра спрямлена срезками и переко-
пами только за последние 60 лет, видно из такого сравнения: первый шлюз соедини-
тельного Мариинского канала в 1853 году находился от Вытегры на 59 версте...те-
перь вблизи этого шлюза, на Ново-Мариинском канале стоит 45-верстовой столб. 
Стало быть, с 1853 года эта часть пути спрямлена более, чем на 13 верст, или 
почти на 25% своего первоначального протяжения»27. Одна из плотин на Вытегре 
(св. Павла) была, по словам И.В. Петрашеня, знаменита следующим: «Основание 
плотины св. Павла ни разу не перестраивалось с момента постройки в 1806 году, 

25 Житков С.М. Пути сообщения и финансы в истекшее столетие 1798-1898. СПб. 1899. С. 215.
26 Петрашень И.В. Мариинская система. СПб., 1910. С. 117, 154.
27  Там же.
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и каково оно – никому не известно. Существующая плотина построена на месте 
бывшей до устройства системы заводской плотины и расположена в том месте, где 
река образовала водопад. Все части плотины в подпольной части имеют ряжевую 
вырубку, достигающую значительной высоты в флютбете и сливе. - На что опира-
ются ряжи – неизвестно. Плотина стоит без ремонта основания более ста лет до 
сего времени совершенно исправно»28.

•Онежское озеро и в обход его Онежский канал длиной 63 версты (~67 км), 
который сооружался в две очереди: в 1818–20 гг. и в 1845–52 гг.

•Река Свирь от устья Онежского канала до устья Свирского канала - 187 верст 
(~207 км). Общая длина реки от истока из Онежского озера и до впадения в Ла-
дожское озеро – 194 версты (~207 км). Первые 126 верст (~134 км) Свири име-
ли многочисленные пороги, гряды и пр. Последние состояли из «груд булыжно-
го камня разной величины, лежащих на глинистой почве или из твердо-щебенистой 
породы»29.

•Ладожское озеро и в обход его каналы: Александра I (48 верст = ~51 км) и 
Александра III (43,85 верст = ~47 км) между реками Свирь и Сясь; Екатерины II 
(10,25 верс = ~11 км) и Марии Федоровны (9,5 верст = ~10 км) между реками Сясь 
и Волхов; Петра I (104 верст = ~111 км) и Александра I (103,5 верст = ~110 км)  
между pеками Волхов и Нева.

•Река Нева – 57 верст (~61 км).
Общая длина Мариинского водного пути от Рыбинска до Петербурга в начале 

XX в. составляла 1054,3 версты (~1125 км). Крупных гидротехнических сооруже-
ний насчитывалось: шлюзов – 38, плотин – 26 (не считая малых однопролетных 
плотин, называвшихся водоспусками).

В начале XX в. торгово-экономическое значение Мариинского пути сильно 
возросло, и задержки судоходства в системе стали приносить большие убытки. 
Подсчитано, что если бы система вдруг перестала существовать, производители 
зернового хлеба в Поволжье недополучали бы до 30 млн руб. в год30. Но размеры 
бедствия от непоставок поволжского хлеба в Петербург (до 40 млн пудов в год – 
640 тыс. т) и в северные губернии (15–20 млн пудов – 240–320 тыс. т) оценить 
было бы невозможно. Наряду с зерном исключительно важное значение приоб-
рело снабжение Петербурга по Мариинскому пути топливом (дровами и нефтью) 
и деловой древесиной.

В течение XIX в. система несколько раз реконструировалась: спрямлялись кру-
тые изгибы, росло число шлюзов. В 1843–1846 г. был построен обводной канал 
вокруг Белого озера (64 км): три шлюза, плотины и водоспуски в устьях южных 
рек, дамбы. Уровень воды поддерживался шлюзами и плотинами и летом был 
выше уровня озера на 1,5–2 м. В 1818–1820 гг. была введена в строй первая оче-
редь Онежского обводного канала до Черных песков. Работы возобновились в 
1845 г. и закончились в 1852 г. 

Предпринятые меры Мариинскую систему существенно не улучшили31. На 
Шексне и Свири бурлило много порогов, шлюзовая система была несовершенна. 
Обходные Староладожские каналы за период эксплуатации (1730–1860 гг.) обме-

28  Там же. С. 158.
29 Там же. С. 155.
30 Там же. С. 201.
31 Скопинцев Б.А. Гидрохимическая характеристика каналов и рек Мариинской системы // Гидрохимиче-
ские материалы. Т. IX. Ростов на Дону, 1939. С. 120-130.
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лели, сооружения обветшали. Так как ремонтировать их можно было только по-
сле навигации, то в период с 1861 по 1883 гг. параллельно старым ближе к Ладоге 
построили новые каналы, б льшие по габаритам и, главное, на одном уровне с 
Ладожским озером, вследствие чего отпала необходимость в шлюзах и пополне-
нии их водой. В дополнение к этому в 80-е гг. XIX в., вместо старого соединения 
канала через Матко-озеро, был проложен более глубокий и прямой с меньшим 
числом шлюзов Новомариинский канал.

После этих работ система приняла свой окончательный вид. В нее вошли: река 
Шексна от устья Белозерского канала до впадения в Волгу у Рыбинска (434 км), 
Белозерский обводной канал (67 км), река Ковжа (70 км), Новомариинский канал  
(67 км), река Свирь (213 км), Новосясьский канал (11 км), Новоладожский канал  
(111 км), река Нева (74 км).

Впоследствии Мариинская система еще несколько раз перестраивалась и со-
вершенствовалась (последний раз – в 1890–1896 гг. были переделаны и увели-
чены шлюзы). Так, на Шексне построены 4 вышеупомянутых каменных шлюза, 
крутые изгибы рек спрямили прорезями.

Всего на Мариинской системе функционировал 31 шлюз, и путь от Рыбинска 
до Петербурга суда проходили за 110 суток. После реконструкции число шлю-
зов достигло 37, размеры их увеличились (длина 35 м, ширина 6 м, глубина 1 м). 
Движение стало двусторонним. После введения конной тяги время прохождения 
судов сократилось до 50 суток, и система стала главным «хлебным путем» в сто-
лицу.

Во второй половине 1900-х гг. вновь встал вопрос о реконструкции Мариин-
ской системы. Ее «частичное улучшение» планировалось произвести в 1912–1918 
гг. и предусматривало дополнительное шлюзование Шексны и улучшение Ново-
Мариинского и Белозерского каналов. При обсуждении плана развития водных 
путей России32 отмечалась необходимость реконструкции Мариинского пути, 
«давно уже работающего на предельную пропускную способность»33. Руководил этим 
проектом, который был удостоен золотой медали на Всемирной промышлен-
ной выставке в Париже в 1913 г. как выдающееся создание русской инженерно-
технической мысли, инженер-гидротехник И.В. Петрашень. Для своего времени 
Мариинская система являлась первоклассным гидротехническим сооружением. 
Она была одной из первых подобных систем в мире по объемам работ, а по длине 
канала превосходила построенные позже Панамский и Суэцкий каналы. Теперь 
суда и баржи затрачивали на прохождение системы 15 суток. Сейчас по Волго-
Балту путь от Череповца до Онежского озера можно преодолеть менее, чем за 
сутки.

В 1922 г. комиссия Наркомата путей сообщения под председательством Е.В. 
Близняка осматривала Мариинскую систему от Рыбинска до Петрограда и при-
шла к выводу, что «непринятие мер по поддержанию сооружений и их ремонту гро-
зит полным расстройством сооружений и даже прекращением движения»34. По-
следняя реконструкция Мариинского водного пути началась в конце 1930-х гг. 
и завершилась заполнением Шекснинского водохранилища 5 июня 1964 г. С тех 
пор система называется Волго-Балтийской.

32 Об установлении плана строительства водных путей, улучшения и развития существующих и о потребных 
на то ассигнованиях. № 4668. Пг.: Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог, 1917.
33 Никольский Вс.В. Принципы водного строительства в России. Пг., 1917. С. 51.
34 Близняк Е.В. Мариинский водный путь и его нужды. Пг., 1922. С. 10, 14.



33

Путевые записки

Создание этого обновленно-
го водного пути между Онеж-
ским озером и Волгой началось 
после Великой Отечественной 
войны, а полномасштабные ра-
боты были развернуты в 1960 г. 5 
июня 1964 г. Волго-Балтийский 
водный путь (Волго-Балт) был 
открыт.

Он стал звеном единой глубо-
ководной транспортной систе-
мы европейской части России, 
обеспечив соединение водных 
путей, выходящих к Балтий-
скому, Белому, Каспийскому, 
Черному и Азовскому морям. 
Волго-Балтийский водный путь 
– сложный комплекс инженер-

ных объектов, включающий в себя 4900 км эксплуатируемых водных путей, в том 
числе 3270 км с гарантированными габаритами, 11 шлюзов с напором от 11 до 18 
м, три гидроэлектростанции, 25 земляных плотин и дамб, 12 паромных переправ, 
9 мостовых переходов, 8 маяков на Ладожском озере, более 5000 знаков судоход-
ной обстановки.

Его общая протяженность между Онежским озером и городом Череповец – 368 
км. Путь проходит и по трассе прежней Мариинской системы, и местами несколь-
ко отклоняясь от нее. На Волго-Балте 5 мощных гидроузлов с 7 однокамерными 
однониточными шлюзами. На северном склоне 4 гидроузла – Вытегорский, Бело-
усовский, Новинковский и Пахомовский. Они расположены на подъеме от Онеж-
ского озера до водораздела (80 м). Пятый гидроузел (Череповецкий) находится 
на южном склоне Шексны, в 50 км выше Череповца. На северном склоне трасса 
пути совпадает с руслом Вытегры и проходит по водохранилищам, образованным 
гидроузлами. Водораздельный бьеф тянется от Пахомовского гидроузла на Вы-
тегре до Череповецкого гидроузла на Шексне. Судоходная трасса здесь проходит 
по водораздельному каналу длиной 40 км (от Пахомовского гидроузла до поселка 

вытаскивание спицы из плотины (система Поарэ). 1909. 
мариинский водный путь. фото: Прокудин-горский с.м.

история реконструкции мариинской водной системы
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Анненский Мост), далее по Ков-
же, Белому озеру и на южном 
склоне по Шексне, находящей-
ся в подпоре Рыбинского водо-
хранилища. Волго-Балтийский 
водный путь доступен для судов 
грузоподъемностью до 5000 т.

Волго-Балт называют каналом 
не случайно. На его протяжении 
почти не осталось естественных 
русел рек: Вытегра спрямлена 
и шлюзована, Ковжа – спрям-
лена, старое русло Шексны за-
топлено Шекснинским водо-
хранилищем. Так, на Вытегре, 
текущей на север в Онежское 
озеро, построено 4 гидроузла: 
Вытегорский со шлюзом № 1, 
земляной плотиной и гидроэ-
лектростанцией, Белоусовский 
со шлюзом № 2, земляной пло-
тиной и гидроэлектростанци-
ей, Новинкинский со шлюзами 
№№ 3, 4, 5 и земляной плоти-
ной и Пахомовский со шлюзом 
№ 6 и земляной плотиной. На 
Шексне35 построена земляная 
плотина, шлюз № 7 и ГЭС.

Шекснинское водохранилище36 
разлилось по бывшему руслу 
реки до самого ее истока, повы-
сив уровень воды в Белом озе-
ре на 2 м и даже в Ковже, впа-

дающей в него, а также в устьях 
других рек-притоков. Общая длина Шекснинской русловой части равна 204 км. 
Объем воды при НПУ составляет 6,5 км3. Общий объем Рыбинского водохрани-
лища – 25 км3, из которых 5,2 км3 приходится на Белое озеро, а 1,3 км3 – на шек-
снинскую часть. На дне были затоплены старые шекснинские шлюзы: Черная 

План-схема волго-Балтийского канала

35 Принятый проект канала был не первым. Из-за высоты водораздела между Балтийскими и Волжскими 
склонами в 120, 8 м сначала предполагалось строить 2 шлюза и на Шексне. Но затем выбрали другой путь и 
построили водораздельный канал в глубокой, до 40 м, выемке. При этом структура отметок уровня воды на 
отдельных участках Волго-Балта стала такой, какая принята в эксплуатацию в 1964 г., и действует и поныне.
36 Атлас гидрохимических характеристик местного стока Европейской территории СССР // Под ред.  
П.П. Воронкова. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 50 с.;  Драчев С.М., Былинкина А.А., Калинина Л.А. Антропогенный 
фактор формирования качества воды и режима биогенных элементов в водохранилищах Верхней Волги // 
Изучение водоемов бассейна Волги. Вып.1. Куйбышев, 1971; Современное состояние экосистемы Шек-
снинского водохранилища: Коллективная монография. Ярославль, 2002. 368 с.; Щербаков А.П. Гидрохими-
ческий режим рек Волги, Мологи и Шексны в районе Рыбинского водохранилища // Труды Биологической 
станции «Борок». Вып. 1. М.-Л., 1950; Экологические проблемы Верхней Волги: Коллективная моногра-
фия. Ярославль, 2001. 427 с.
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Гряда, Деревенька, Ниловицы, Крохино (в истоке реки Шексна), построенные в 
самых порожистых местах.

Весной при поступлении в водохранилище талых вод скорости течения до пер-
вой пристани составляют не более 2,5 км/сут (3 см/с). Объем годового стока в 
створе Шекснинского гидроузла – 5,3 км3/год, среднегодовое перемещение воды 
по Шекснинской части канала – 1,4 км/сут (1,5 см/с). Хотя подпруженное Белое 
озеро и затопленное русло Шексны образуют единый водоем, в некоторые пе-
риоды года может возникать перекос уровней вплоть до движения воды вспять в 
районе истока Шексны из Белого озера. Это связано с особенностями водосбора 
водохранилища, то есть той территории, с которой в него поступает вода. Хотя 
в шекснинскую часть поступает воды с 27% территории всего водосбора, но она 
расположена значительно южней, чем 73% водосбора, дающего сток в Белое озе-
ро. Кроме того, шекснинская часть водосбора значительно более узкая, и время 
добегания вод по притокам значительно меньшее, чем в Белозерской его части. 
И, наконец, площадь его зеркала меньше, а потому уровень воды в шекснинской 
части весной растет быстрее, чем в Белом озере, и в течение нескольких дней 
вода в верховьях Шексны может идти вспять.

Немного не доходя до пристани Топорня находится то место, где под водой 
оказались плотина и шлюз «Деревенька» на старом русле Шексны. Перед ним – 
большой разлив водохранилища – Сизьминский разлив, в котором остался под 
водой еще один шлюз – «Ниловицы».

У пристани Топорня, на 665 км канала, начинается Северо-Двинская шлюзован-
ная водная система, соединяющая Волго-Балт с Северной Двиной. Здесь скре-
щиваются два водных пути – Северо-Двинский и Волго-Балтийский. 

У пристани Чайка на западном берегу Шексны начинается Белозерский обвод-
ной канал протяженностью 67 км, огибающий Белое озеро с южной и западной 
стороны. Здесь же сохранились остатки старых деревянных шлюзов.

Продольный профиль волго-Балтийского водного пути
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Проход из истока Шексны в Белое озеро легко опознать по церкви в селе Кро-
хино, поднимающейся из воды справа по судовому ходу над заболоченной низи-
ной. Здесь у Крохинской пристани в конце XIX в. поставлен первый на Шексне 
шлюз из камня и железа с разборной плотиной. Последняя служила для подъема 
уровня Белого озера, превращая его в водохранилище для обеспечения необхо-
димых глубин в Шексне. На зиму плотина разбиралась. И плотина, и шлюз сей-
час находятся под водой примерно в 1 км от церкви.

В XIII–XIV вв. вблизи нынешнего села Крохина располагалась столица Бело-
зерского удельного княжества – богатый торговый город Белоозеро, вымерший в 
XIV в. от чумы и передавший свое имя нынешнему Белозерску37. 

Белое озеро38. Это довольно большой водоем овальной формы, не очень глу-
бокий. В настоящее время считается, что название озера является буквальным 
переводом с вепсского языка. Вепсы называли его «Vouktar», то есть «Белое озе-
ро». Хотя в «Географическом словаре Российского государства» А. Щекатова, 
изданном в 1801 г., дается другая трактовка: «Оно [Белоозеро] довольно глубоко, 
имеет чистую воду и каменистое, по большей части глинистое дно. Сия глина, 
будучи бела и весьма мелка, перемутясь во время погоды с озерною водой, дает ей 
белый цвет».

После сооружения Шекснинского гидроузла в 1964 г. и река Шескна, и Белое 
озеро, и река Ковжа стали, по сути дела, акваторией единого, хотя и замыслова-
того по форме, Шекснинского водохранилища. В связи с этим уровень воды в 
Белом озере повысился почти на два метра, и ряд прибрежных участков оказался 
в зоне затопления. Площадь зеркала увеличилась с 1126 до 1370 км2, объем во-
дной массы возрос с 2,8 до 5,0 км3, но прозрачность воды снизилась в 1,7 раза. 

Белое озеро принадлежит к числу самых крупных озер Европы: по площади 
больше него только Ладожское, Онежское, Чудско-Псковское, шведские – Вен-
нерн и Веттерн, финское – Сайма; шведское Меларен, финское Инари и наши 
Ильмень и Выгозеро – такого же размера.

До заполнения водохранилища площадь зеркала озера составляла 1126 км2, 
сейчас – 1370 км2, площадь водосборного бассейна – 14000 км2. Поверхность во-
досбора формировалась на протяжении миллионов лет. Последним «архитекто-
ром», который перестроил весь ее рельеф, был ледник, около 20000 лет назад по-
крывавший северную часть Европы. Около 14 000 лет назад его граница проходила 
несколько севернее современного Белого озера. Южнее располагались большие 
приледниковые озера. Праозеро Белое было в десятки раз больше современного, 
имело глубины 30–40 м, в то время как глубина озера до затопления Шекснин-
ского водохранилища была 4-5 м, а сейчас – 6–6,5 м. «Опорожнение» праозера 
происходило на юг через русло нынешней Шексны, а суша между Онежским и 
Белым озерами, освободившись ото льда, поднялась, образовав водораздел между 
Балтийским и Каспийским морями. Дно современного озера ровное, плоское и 
совершенно однообразное. В него впадает более 60 рек. Наиболее значительные 
из них реки Ковжа с Кемой и Шолой (с общим устьем), Мегра, Ухтома, Куность. 
На водосборе расположено много озер. Некоторые отличаются тем, что време-

37 Успенский Н.П. Белозерская старина. Материалы для истории Белоозера, посада и уезда в XVII в. Нов-
город, 1893.
38 Болотова Н.Л. «Об озере Белом замолвите слово…» // Белозерье. Краеведческий альманах. Вып. 2. Во-
логда: «Легия», 1998. С. 272-307; Смирнов Ю.А. Белозерская городская дума. Обзор документов архивного 
фонда // Белозерье. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда: «Легия», 1998. С. 393-412.
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нами исчезают, хотя из них не вытекают реки, а затем наполняются вновь. Такое 
поведение связано с карстовыми процессами, растворением легкорастворимых 
известняков и образованием пустот и трещин, по которым вода уходит из озер. 
В это время в других местах образуются огромные разливы. Весной пропавшая 
вода вновь появляется на прежнем месте.

Озеро Белое пересекают почти все основные траектории циклонов, движущих-
ся с севера, запада и юга, и здесь же сходятся пути антициклонов из Исландии, 
Скандинавии и Карского моря. Поэтому над озером наблюдаются повышенные 
скорости ветра, а высота волн достигает 2 м. В период навигации может насчиты-
ваться до 100 штормовых дней. Наиболее сильны ветры северных направлений, 
что, возможно, обусловлено вытянутостью озера с севера-запада на юго-восток. 
В зависимости от увлажненных или засушливых периодов может меняться и ши-
рина, и длина озера. В среднем длина Белого озера с запада на восток – около 45 
км, ширина с севера на юг – более 30 км.

Рыбу в озере промышляли во все века и преимущественно зимой. Летом в XIV 
и XV вв. была развита езовая ловля39. В устьях рек использовались мережи, пе-
реметы, багры и верши. С середины XVIII в. озеро зимой делили на сектора, и 
артели ловили рыбу каждая в своем секторе. Летом основной лов производился 
мутниками40.

Рыбаки прозвали озеро «Золотым дном» – так богато оно было рыбой. Здесь «во-
дились» стерляди, осетры, а иногда заходили даже белуги. Еще в середине XIX в. 
известен случай «ловли» двух белуг весом до семи пудов (более 100 кг). Кроме того 
в изобилии «водились» судак, лещ, язь, щука, плотва, ряпушка, чехонь и др. На всю 
Россию был знаменит белозерский снеток. 

В XIX в. еще ловилась стерлядь, но Крохинская плотина перегородила ей путь в 
озеро. В начале XX в. стали ловить рыбу околоткой - комбинация гона рыбы и не-
водного лова. Сети перегораживали треугольник участка-сектора до дна и по всему 
периметру. Рыбу теснили к центру, где стоял «футляр» – сплошное заграждение из 
сетей. Такой способ ловли был запрещен лишь в 1957 г. Колебания уловов от 1000– 
1200 т снетка в зимне-весенний лов в 1910–12-х гг. до 3–50 т/год в 1924–25 гг. и 
700–1400 т/год в 1930–х гг.41 

В настоящее время осетровых уже нет, снизилась численность и других видов 
рыб. Но рыбопромысловое значение Белое озеро все же сохранило и поныне: 
около трети добычи составляет знаменитый белозерский снеток (свыше 200 т в 
1997 г.), на втором месте по объему лова стоит судак (около 144 т).

Однако не надо забывать, что Волго-Балтийский путь – важная транспорт-
ная магистраль, и Белое озеро используется не только как рыбохозяйственный 
водоем, а еще и как водохранилище для питания верхней Шексны и выработки 
электроэнергии на Шекснинской ГЭС. Интересы организаций, использующих 
озеро, часто противоречивы, и согласование их – большая проблема.

39 Ез – перегородка из бревен поперек реки, возле которой подходившую рыбу ловили неводами. Невод и 
снетковый невод – тачес – основные орудия лова.
40 Мутник - «мотня и короткие крылья, метров по 8 с длинными (приблиз. 100 м) жгутами и утицами», кото-
рые мутили воду.
41 После войны перешли на траловый лов с моторных судов. С 1957 г. этот лов и околотка запрещены. По-
сле 1964 г. (создание Шекснинского водохранилища) уловы возросли, а затем к 1973 г. упали до 600 т/год. 
Ихтиологи считают, что уловы могут быть повышены до 1500-1800 т/год при проведении соответствующих 
мероприятий, в частности, строительства нерестово-выростного хозяйства и акклиматизации кормовых 
озерных организмов.
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С древнейших времен было Белое озеро и важнейшей транспортной магистра-
лью. Не удивительно поэтому, что город Белозерск, возникший на северном бе-
регу Белого озера (упомянут в летописях с 862 г.), уже в X в. был перенесен сна-
чала к истоку Шексны, а в третий раз сменил свое положение в 1363–1364 гг., 
переместившись на 17 км к западу (после чумы, «моровой язвы»). 

Поток судов через Волго-Балт, а, следовательно, через Белое озеро до 1980-х гг. 
возрастал с каждым годом, что сказалось на Белом озере. Фарватер как бы про-
резал озеро в центральной части. Ежегодно в навигационный период земснаряды 
и землесосы углубляют дно на некоторых участках судоходной трассы, так как 
винты проходящих судов интенсивно перемешивали воду, взмучивая и переме-
щая донные отложения. Также в этой зоне отмечалось повышенное загрязнение 
нефтепродуктами.

Таким образом, после каждого гидротехнического мероприятия, направленно-
го на улучшение условий судоходства, степень негативного воздействия на режим 
Белого озера в результате возрастала. Интенсификация судоходства поставила 
вопрос об использовании озера как рыбопромыслового. Около 16,5% площади 
озера подвергались его активному воздействию. Влияние интенсификации су-
доходства на качество воды озера и его рыбные запасы отрицательно: увеличе-
ние содержания в воде взвесей, поднятых со дна проходящими судами, снижает 
прозрачность озера, а осаждающиеся нефтепродукты губительно действуют на 
донные биосообщества.

Строительство плотины, вызвавшее увеличение глубины озера с 3–4 до 5–6 м 
можно рассматривать как пример неоднозначного влияния на механизм пове-
дения водных масс. Над озером часто дуют сильные и продолжительные ветры, 
при которых очень быстро развивается волнение. Уже через 1–1,5 часа при ветре 
15 м/сек высота волн достигает 1,5–2 м. При меньших глубинах озера вследствие 
большой протяженности мелководий у ветровых волн была малая длина и пре-
дельная крутизна. При своем разрушении они разом освобождают накопленную 
энергию, и наблюдается очень резкий и сильный удар о корпус судна. Сейчас 
при больших глубинах волны имеют большую длину и меньшую разрушитель-
ную силу.

Есть и еще одно последствие повышения уровня воды Белого озера. Благо-
даря сильным ветрам и интенсивному перемешиванию водной толщи в Белом 
озере никогда не наблюдалось заморов рыбы, вызванных понижением содер-
жания кислорода в воде. Органические вещества, образующиеся в озере и по-
ступающие в него с притоком, и окисляются и минерализуются достаточно 
быстро, поэтому в илах Белого озера мало органического вещества. Зимой на 
его окисление необходимо небольшое количество кислорода, и содержание по-
следнего не падает ниже 60% от уровня насыщения. Именно поэтому в озере 
живут снеток и ряпушка, очень чувствительные к содержанию кислорода.

Однако из-за увеличения глубины содержание органического вещества в дон-
ных отложениях увеличивается, и отмечено снижение концентрации кислоро-
да недалеко от устья реки Ковжа до 26%. Средняя величина минерализации 
озерной воды – 120–130 мг/л, весной падает до 70–80 мг/л, зимой возрастает 
до 200 мг/л. 

Старинное село Анненский Мост когда-то стояло на оживленном тракте, сое-
динявшем Санкт-Петербург с Архангельском. Название связано с построенным 
здесь шлюзом св. Анны на Мариинском пути и с сооруженным рядом подъемным 
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мостом. Его теперь нет, но память о нем осталась в названии. После Анненского 
Моста начинается прямой как стрела канал. Он тянется по пересеченной мест-
ности. При его строительстве был выполнен огромный объем земляных работ 
(вынуто 31 млн м3 грунта). Большие камни при этом «захоранивали», используя 
«дедовский» опыт: подмывали грунт под валуном, и он погружался ниже про-
ектной отметки дна.

Поселок Александровское стоит на восточном берегу, в 6 км к северу от Аннен-
ского моста, на небольшом острове между новой трассой Волго-Балтийского во-
дного пути и старым каналом Мариинской системы. Вблизи Александровского 
на восточном берегу у бывшего 30-го шлюза Мариинской водной системы берет 
начало Новомариинский канал, построенный в 1882–1886 гг. и соединивший реки 
Ковжа и Вытегра. Здесь ранее стоял обелиск, сооруженный в честь этого собы-
тия, но потом его перенесли в город Вытегра, где он сохранился и поныне.

Село Верхний Рубеж примечательно тем, что стоит на водоразделе бассейнов 
Балтийского и Каспийского морей. Рядом расположено село Старое Петровское, 
на месте которого, согласно преданиям, в 1711 г. стоял шалаш царя Петра I, когда 
он осматривал древний волок и вынашивал идею сооружения судоходного канала 
между Вытегрой и Ковжей. В 1810 г. на этом месте был сооружен каменный обе-
лиск, увенчанный бронзовым шаром.

В 8 км к северо-западу от Верхнего Рубежа на юго-западном берегу расположе-
но довольно большое село Волоков мост. Название непосредственно связано с 
существовавшим здесь волоком, причем слово «мост» в прошлом означало также 
«настил на болотистом месте», «гать», «вымощенная дорога». 

Приблизительно в 2 км западнее глухой плотины, в стороне от современного 
водного пути, рядом с селом Девятины сохранился так называемый Девятинский 
перекоп, или Каменный канал, длиной около 1,5 км, прорытый в конце XIX в. для 
спрямления излучины Вытегры при реконструкции Мариинской системы. После 
постройки Волге-Балта необходимость в этом канале отпала, и он был осушен. В 
1983 г. Девятинский перекоп получил статус геологического памятника природы. 
Он также привлекает внимание и как памятник гидротехнического строительства.

Основное сооружение Пахомовского гидроузла – судоходный шлюз № 6 с под-
ходами к нему. Это самый высоконапорный шлюз на всем водном пути. Гидротех-
нический узел включает в себя земляную плотину у поселка Белый ручей, шлюз, 
две дамбы у верхней головы, железобетонный неразводной мост через нижнюю 
голову шлюза. Этот шлюз – самый крупный на Волго-Балте и он испытывает в 
1,5 раза более сильный напор воды, чем остальные. Его высота 17 м. Он опускает 
суда на 17,2 м и врезан вглубь земной поверхности на 15–32 м. На нижней голове 
шлюза устроен автомобильный мост. Из шлюза № 6 суда попадают в акваторию 
Новинкинского водохранилища.

Небольшое Новинкинское водохранилище длиной всего около 3 км и шириной 
600–700 м находится в промежутке между Пахомовским и Новинкинским гидро-
узлами. В его акватории имеется цепочка небольших островков. Судовой ход в 
Новинкинском водохранилище довольно круто отклоняется к правому берегу, 
что связано с особенностями геологического строения местности. Коренные по-
роды здесь представлены карстующимися известняками. Чтобы не произошло 
утечки воды в карстовые пустоты, дно водохранилищ надо было устлать бетон-
ными «фартуками». Это сильно удлинило и удорожило бы строительство. Но еще 
в 1944 г. на северном склоне глубоко под поверхностными слоями была обнару-
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жена древняя долина пра-Вытегры, заполненная слабофильтрующими мягкими 
грунтами. В пределах этой долины глубиной до 100 м и шириной до 2 км и были 
расположены все гидроузлы и судоходные каналы балтийского склона.

Между Новинкинским и Белоусовским водохранилищами находится Новин-
кинский гидроузел – самый крупный на всем Волго-Балтийском водном пути. В 
его состав входят три расположенных друг за другом шлюза № 5, № 4 и № 3, каж-
дый из которых опускает суда приблизительно на 13,5 м. Вытегра имеет здесь рез-
кое падение до 4 м/км. Для удешевления работ все пять шлюзов спроектированы 
однотипными. Шлюз № 3 – последний в Новинкинском гидроузле; через него 
суда попадают в акваторию Белоусовского водохранилища (длина 5,8 км, ширина 
800–900 м), которое разлилось на месте 39 шлюзов Мариинской системы.

Если Новинкинское водохранилище совсем маленькое с площадью 2,5 км2, 
объемом 18 млн м3 (0,018 км3) и максимальной глубиной 18 м, то Белоусовское 
уже крупнее: площадь – 7 км2, объем – 50 млн м3 (0,05 км3), максимальная глубина 
– 15 м. Отметка поверхности воды Новинковского водохранилища над уровнем 
моря – 96,4 м, а Белоусовского – 58,8 м.

В западной части Белоусовское водохранилище заканчивается Белоусовским 
гидроузлом. Свое название он получил от села Белоусово, расположенного в 1 км 
к северу от этого места. Старое русло Вытегры у гидроузла перегорожено дамбой 
с ГЭС, а в 1 км к северо-западу сооружен шлюз № 2, который позволяет подни-
мать суда на 13,5 м. Рядом с головой шлюза устроен поворотный мост. Непосред-
ственно за ним начинается акватория Вытегорского водохранилища, площадью 20 
км2 и объемом воды 58 млн м3 (0,058 км3), вытянувшегося на расстояние около 10 
км при ширине, доходящей местами до 2 км.

С юга в Вытегорское водохранилище впадает река Тагажма. В 1–1,5 км выше 
устья она принимает в качестве своего левого притока Патров ручей, который име-
ет узкую и глубокую каньонообразную долину, получившую в 1983 г. статус геоло-
гического памятника природы. В бортах долины, крутизна склонов которой дости-
гает 90°, обнажаются песчано-глинистые отложения каменноугольного периода. 
В 20–22-метровой толще мелкозернистых кварцевых песков светло-розового и 
желтовато-белого цвета, местами с прослоями бурого железняка (возраст около 345 
млн лет), ветер вырабатывает разнообразные причудливые образования (карнизы, 
ниши и пр.). Поверх этой песчаной толщи залегают огнеупорные (серые и черные) 
и красочные глины, которые до 1957 г. были объектом добычи. У села Житное на 
левом берегу Патрова ручья остался с тех пор небольшой карьер.

У северной оконечности Вытегорского водохранилища расположен город Вы-
тегра, заложенный в 1773 г. по указу из Петербурга для оживления торговых свя-
зей с центральными районами и Поволжьем. Река Вытегра, русло которой про-
легает через центр города, перегорожена плотиной ГЭС. Кроме электростанции 
Вытегорский гидроузел, расположенный на западной окраине города, включает 
в себя плотину и однокамерный шлюз № 1. Городская пристань устроена на вос-
точном берегу верхнего подходного канала, ведущего из акватории Вытегорско-
го водохранилища к шлюзу гидроузла. Он обеспечивает подъем судов на 14 м, 
заменив пять шлюзов Мариинской системы. С весны 1966 г. шлюз стал одним 
из экспонатов Вытегорского краеведческого музея. Сюда же перевезен обелиск, 
установленный в 1886 г. в ознаменование соединения рек Вытегра и Ковжа на бе-
регу Новомариинского канала. Здесь же находится и здание бывшей маленькой 
электростанции, где открыт музей Волго-Балтийской системы. 
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Во время ее сооружения русло реки Вытегры было спрямлено, и сейчас от реки 
до Онежского озера всего лишь 14 км. В 10 км от города влево отходит канал, 
который тянется вдоль южной части Онежского озера до истока реки Свирь – 
Онежский обводной канал.

Онежское озеро42 – один из крупнейших пресноводных водоемов Европы. Пло-
щадь его около 10000 км2 (9682 км2 без островов, 9930 км2 с островами), длина до 
248 км, ширина до 80 км. Средняя глубина озера составляет 30 м, наибольшая – 120 
м. Онежское входит в бассейн Ладожского озера и реки Невы.

Онежское озеро принято делить на северную и южную части по линии Петро-
заводск – устье реки Водла. В южной части отмечены меньшие глубины и более 
сглаженный рельеф дна. В ней последовательно (с севера на юг) расположены 
Центральное, Южное и Свирское Онего, откуда вытекает река Свирь. В северной 
части Онежского озера расположены заливы Большое и Малое Онего, Петроза-
водская губа. Наибольшие глубины, более 100 м, зафиксированы в заливе Боль-
шое Онего. Вода в озере наиболее прозрачна в открытых глубоких частях – до 
7–8 м, в заливах же – менее 1 м.

Сильнее всего, до 24°С, вода прогревается в июле-августе. Ледостав приходится 
на конец ноября – декабрь, при этом средняя толщина льда составляет 0,6–0,7 
м. Очищается озеро ото льда к середине мая. За весь период навигации (май-
октябрь) велика вероятность возникновения штормов, однако наиболее сильные 
волнения наблюдаются в сентябре и октябре.

Около 50 рек впадает в Онежское озеро (Вытегра, Андома, Водла, Суна, Шуя, 
Мегра и др.), а вытекает река Свирь, соединяющая Онежское с Ладожским озе-
ром. В ряде исторических документов имеются указания на то, что в недавнем 
прошлом в реках, впадающих в Онежское озеро, находили жемчуг. Он славился 
правильной формой, чистотой и игрой света, мягким блеском и нежностью кра-
сок. Как жемчугоносные отмечались реки Немина, Пажа, Пяльма, Туба, Повен-
чанка, Челмужи, Мегра, Пигма и другие. В настоящее время жемчужных раковин 
в реках почти не осталось: они предпочитают чистую быструю воду, а массовый 
сплав леса не способствовал сохранению этих моллюсков.

В озере обитает более 30 видов рыб. Среди них есть озерный лосось, форель, сиг, 
лещ, щука, корюшка и ряпушка. Гидротехническое строительство на реках в XX в. 
неблагоприятно сказалось на благополучии рыбного стада, перекрыв доступ к не-
рестилищам. Свою лепту в обеднение озера внес лесосплав и сточные воды.

Еще во времена Великого Новгорода по Онеге проходил путь новгородских 
купцов на восток, за Северную Двину. Оживление судоходства по озеру вызвало 
сооружение Мариинского водного пути. Для обеспечения безопасного плавания 
во время штормов в обход озера вдоль его южных берегов, между Вытегрой и 
Свирью, был сооружен Онежский обводной канал. 

Онежский обводной канал43. Строительство Онежского канала проходило в два 
этапа.

42 Онежское озеро. Экологические проблемы / Отв. редактор Н.Н. Филатов. Петрозаводск: Карельский 
научный центр РАН, 1999.
43 Бессонов Б.В. Водный путь в Сибирь по Вологодской губернии. Вологда, 1910; Гершельман Э.Ф. Истори-
ческий очерк внутренних водяных сообщений. СПб.: Типография Ю.Н.Эрлиха, 1892; Житков С.М. Крат-
кое обозрение водных путей России. СПб.: М.П.С., 1892; Житков С.М. Обзор устройства и содержания 
водных путей и портов России за период 1798-1898. СПб.: М.П.С., 1900; Житков С.М., Николаев А.С. Крат-
кий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб.: 
М.П.С., 1900.
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Первый отрезок пролегал от реки Вытегра до «урочища» Черные Пески 
(1818–1820 гг.). «Вопрос об устройстве Онежского канала был возбужден в 1810 
году донесением генерал-майора Леонтьева, в котором он излагал неудобства, 
встречаемые судоходством на Онежском озере…К прорытию канала приступле-
но в 1818 году; работа закончена в 1820 году.…Длина всего канала, считая от на-
чала его у реки Вытегры (в 10 верстах ниже города того же названия) и до устья 
его в Онего у урочища Черный Песок, равняется 19 верстам 15 саженям. На этом 
протяжении он пересекает ручьи Игинжу, Петручей и Попову копань, в озеро 
же Онего он входит между двумя деревянными ряжевыми молами, загруженными 
камнем»44. 

Вторая часть канала шла от Черных Песков до истока Свири при Вознесенской 
пристани (1845-1852 гг.). «Граф Клеймихель, прибыв в 1845 году на место работ, 
приказал устроить канал вокруг всей части Онежского озера от Урочища Черный 
Песок до истока реки Свирь при Вознесенской пристани. Работы по устройству 
этой новой части Онежского канала продолжались с 1845 по 1852 год… В состав 
канала вошли реки Водлица и Ошта, на протяжении около 13 верст, и часть Ко-
быльего озера, чрез которое он проходит двумя продольными дамбами, на протя-
жении 1 вер. 220 сажен. Длина же копанной части канала равняется 31 версте 
80 саженям. При входе канала в реку Свирь устроены два накидных из булыжно-
го камня мола. Местные обстоятельства позволили сделать канал в один уровень 
с горизонтом Онежского озера, причем за нормальную глубину канала принято  

7 фут, считая от меженне-
го горизонта вод упомяну-
того озера»45.

Онежский обводной ка-
нал (длина 67 км, ширина 
около 50 м) прорыт в обход 
Онежского озера в первой 
половине XIX в. Он соеди-
нил устье Вытегры с исто-
ком реки Свирь. От озера 
он проходит на расстоянии 
от 10 м до 1–2 км. Течение 
в канале направлено в сто-
рону Свири и еле заметно. 
По берегу установлены 
километровые столбы. Бе-
рега местами болотистые, 
местами сухие, поросшие 

соснами. После реконструкции Волго-Балта Онежский канал используется 
только для маломерных судов. К 1980-м гг. он практически потерял свое прежнее 
значение как судоходный путь, но продолжал еще некоторое время активно ис-
пользоваться для сплава леса в плотах, пока в конце 1980-х гг. на большинстве рек 
молевой сплав не был прекращен. Первые 10–15 км берега низкие, болотистые, 
затем они повышаются, начинается лес. 

Правый берег онежского канала. 1909. мариинский водный путь. 
фото: Прокудин-горский с.м.

44 Житков С.М. , Николаев А.С. Там же. С. 170-171.
45 Там же. С. 207-208.
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На 38-м км канал пересекает Мегрское озеро с низкими болотистыми берегами, 
соединенное километровой протокой с Водлицким. Далее берега в основном сухие, 
со стороны озера есть пляжи. Конец канала находится у истока реки Свирь, возле 
порта Вознесенье, раскинувшегося по обоим берегам. В прошлом это был крупный 
перевалочный пункт с озерных судов на речные. После создания глубоководного 
Волго-Балтийского водного пути, по которому проходят суда типа «река-море», он 
частично потерял свое значение. Однако все же остался важным промежуточным 
портом, в котором сходятся транзитные пути из Москвы и Поволжья, а также Бе-
лого моря через Беломоро-Балтийский канал и Онежское озеро.

Ладожское озеро46 – самое крупное в Европе. Котловина озера имеет леднико-
вое происхождение. Около 12 тыс. лет назад она окончательно освободилась ото 
льда. Площадь Ладоги с островами составляет более 18 тыс. км2. Бескрайние про-
сторы озера напоминают море. В открытой его части не видно берегов, а сильные 
ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем не-
которые из морей. Средняя глубина Ладожского озера – 50 м, наибольшая длина 
279 км, а средняя ширина – около 83 км. В него несут свои воды такие крупные 
реки как Свирь, Вуокса и Волхов, несколько десятков средних рек и более сотни 
малых. Вытекает из озера река Нева.

Берега Ладоги разнообразны. На севере они высокие, скалистые и обрывистые, 
отличаются сложными очертаниями: изрезаны многочисленными заливами и 
полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены и наиболь-
шие глубины, достигающие 230 м. Северные берега и острова Ладоги издавна 
служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно ин-
тенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. 

Южные берега низкие, заболоченные, у них плавные почти не расчлененные очер-
тания. Прибрежная часть озера отличается плоским дном с глубинами не более 50 м.  
Здесь выделяются три широких, неглубоко вдающихся в сушу залива, называе-
мых губами – Свирская, Волховская и Шлиссельбургская. Поросшие кустарни-
ком участки чередуются с сосновым борами, песчаными пляжами, россыпями 
галечника и валунов. К южным берегам подступают пласты известняков. Сте-
кающая по трещинам вода растворяет их и стекает в образовавшиеся карстовые 
пустоты и пещеры, выбиваясь затем из толщи горных пород в виде ключей.

На Ладожском озере обилие островов, число которых превышает 650. Распреде-
лены они неравномерно, большая часть сосредоточена у северного побережья. В 
средней части озера располагаются два архипелага островов – Валаамская группа 
(более 50) и Мантсинсари (около 40).

Озеро отличается малой минерализацией, и вода довольно прозрачная. Зимой 
в теплые годы Ладога замерзает не полностью, и открытая центральная часть 
остается свободной ото льда. Толщина льда на озере в зависимости от суровости 
зимы колеблется от 50 до 110 см, достигая наибольшей толщины в конце марта – 
начале апреля. Ладога начинает вскрываться в апреле у южного берега и в шхерах 
северной части. Если дуют сильные северные ветры, то масса льда сгоняется в 

46 Андреев А.П. Ладожское озеро». СПб., 1875; Шенурин В. Лоция Ладожского озера. СПб., 1873; Семенов П. 
Географическо-Статистический словарь Российской Империи. Т. II. СПб., 1867; Гершельман Э.Ф. Исто-
рический очерк внутренних водяных сообщений. СПб., 1892; Вскрытие и замерзание рек и озер в Евро-
пейской России. Сб. 38. СПб.: МПС, 1895; Карта Ладожского озера, в масштабе (по параллели 61°) 5 вер. 
в дюйме. СПб.: Изд. гидрографического департамента, 1867; В.А. Кириллова, И.М. Распопов. Озера Ленин-
градской области. Л.: Лениздат, 1971.
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Шлиссельбургскую губу, а оттуда в Неву, и тогда по ней проходит второй, ладож-
ский ледоход.

Ладога отличается бурным нравом, но не всегда бывает полностью охвачена 
штормовым ветром. Часто усиление ветра в одной части озера сочетается с почти 
штилевой погодой в другой. Штили здесь наблюдаются чаще всего в июне, но в 
течение очень короткого времени. В июле и августе в тихую погоду бывают мира-
жи. Вглядываясь вдаль, можно увидеть острова там, где их никогда не было. Ино-
гда вместо острова на горизонте обрисовываются контуры судна, или настоящий 
остров на глазах поднимается и парит над водой.

Наибольшее транспортное значение Ладога имела в петровские времена. На 
берегах озера были построены верфи, прорыты каналы. Уже в начале XVIII в. 
Ладожское озеро было связано с Верхней Волгой системой каналов, но частые 
волнения издавна являлись огромной помехой судоходству. В устье Волхова ино-
гда собирались до 500 судов в ожидании благоприятной погоды. Это и послужило 
причиной сооружения по южному берегу Ладоги обходных каналов.

Берега озера мало населены. Города на побережье старинные, но небольшие –  
Приозерск, Сортавала, Новая Ладога, Шлиссельбург. Остальные населенные 
пункты (около 90) невелики, это, в основном, поселки лесорубов, рыбаков и во-
дников.

схема расположения инженерных сооружений староладожского канала

1 — двухкамерный шлюз на новом устье, 2 — красношлюзный водоспуск, 3 — черниговский водоспуск, 
4 — дубенский водоспуск, 5 — сумской водоспуск, 6 — петербургский водоспуск, 7 — белозерские водо-
спуски, 8 — кобонский водоспуск, 9 — лавский водоспуск, 10 — шальдихский водоспуск, 11 — назийский 
водоспуск, 12 — третьеверстский (шлиссельбургский) водоспуск, 13 — четырехкамерный шлюз и «мост 
на колоннах» на старом устье, 14 — двухкамерный шлюз и мост на новом устье
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Приладожские каналы47. От поселка Свирицы начинается искусственный путь 
в приладожские каналы. На участке между реками Свирь и Сясь канал назы-
вается Старосвирский, между реками Сясь и Волхов – Старосясьский, далее 
– Староладожский. Параллельно им проложены Новосвирский, Новосясьский и 
Новоладожский каналы.

Старосвирский канал довольно узкий, по обеим сторонам его растет лес, берег 
обрамлен камышом. Местами, на восточном берегу, за узкой полоской деревьев 
раскинулись клюквенные болота. На канале обычно всегда тихо и безлюдно. На 
отдельных участках Старосвирский и Новосвирский каналы сближаются и идут 
параллельно в 15–20 м друг от друга.

Старосвирский и Старосясьский каналы построены  «для устранения бед-
ствий причиняемых судоходству бурями, господствующими на Ладожском озере». 
Работы по «устройству Свирского канала начаты были в 1802 г. Канал обходит 
часть Ладожского озера между устьями рек Свири и Сяси. В состав входят реки 
Свирица, Паша, Кувасарь и Загубский залив Ладожского озера. Канал через залив 
проходит между двумя продольными дамбами на протяжении 3 верст, далее сле-
дует копаная часть на протяжении 37 верст; со входящими поименованными ре-
ками протяжение канала составляет 48 верст….Весь канал устроен открытым, 
дно углублено до 10 четвертей…канал окончен в 1810 г.»48. Работы по устройству 
Старосясьского канала были начаты в 1818 г., а в 1822 г. канал был построен.

В устье Волхова, на левом берегу, стоит Новая Ладога. Нынешний город, рас-
положенный при Ладожском канале, возник из бывшего монастыря, упразднен-
ного в 1704 г. Петром I. Его жителями стали горожане Старой Ладоги и крестьяне 
из внутренних губерний, присланные сюда на прорытие канала. История города 
неразрывно связана со строительством Ладожских обводных каналов: «Ладожское 
озеро причиняло, вследствие почти постоянно здесь господствующих сильных ветров 
и бурь, огромные бедствия судоходству, ежегодно гибли многие суда, двигавшиеся к 
С.-Петербургу по вновь созданной Вышневолоцкой системе. Для устранения суще-
ствующих затруднений Император Петр Великий 22 мая 1719 года по совершении 
молебствия близ города Новой Ладоги собственноручно открыл работы по проведению 
канала в обход Ладожского озера. Работы по проведению Ладожского канала, идущего 
между рекой Волховом и истоком реки Невы (ныне именуемого каналом Императора 
Петра Великого) на протяжении 104 верст, шириною по воде 10 сажен и глубиною 7 
фут ниже горизонта озера, проводились нижними чинами и отчасти вольнонаемными 
рабочими в течение 12-ти лет и окончены в царствование Императрицы Анны Иоан-
новны. Об окончательном открытии канала обнародовано указом 19 марта 1831 года. 
Горизонт воды в канале выше горизонта воды Невы и Волхова и потому для прохода 
судов устроены шлюзы на каждом из устьев, в Шлиссельбурге и Новой Ладоге. Ладож-
ский канал наполняется водой из рек Назии, Шальдихи, Лавы и Кабоны»49.

47 Бессонов Б.В. Водный путь в Сибирь по Вологодской губернии. Вологда, 1910; Гершельман Э.Ф. Исто-
рический очерк внутренних водяных сообщений. СПб.: Типография Ю.Н. Эрлиха, 1892; Житков С.М.  
Краткое обозрение водных путей России. СПб.: М.П.С., 1892; Житков С.М. Обзор устройства и содержания 
водных путей и портов России за период 1798-1898. СПб.: М.П.С., 1900; Житков С.М., Николаев А.С. Крат-
кий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб.: 
М.П.С., 1900; Казанков В. Исторический очерк Ладожских каналов. СПб., 1873. Штатнова М.А. Памятники 
Ладожского канала // Памятники науки и техники. 1990. М.: Наука, 1992. С. 43-63.
48 Житков С.М., Николаев А.С. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и 
торговых портов в России. СПб.: М.П.С., 1900. С. 158. 
49 Там же. С. 116.
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Неоднократное разрушение дамб и бичевников, сужение и обмеление от на-
носов и обвала берегов с течением времени привело Приладожские каналы в 
такое положение, что в мелководье в 1870-е гг. проход судов был возможен «с 
малой осадкой в 3-4 четверти» [~60-80 см]: «1875 и 1876 гг. памятны необыкно-
венным мелководьем, которое причинило большие убытки купечеству разгрузкою су-
дов и невозможностью своевременно доставить грузы в Петербург; тогда же было 
повелено приступить к устройству новых Приладожских каналов. К работам было 
приступлено в 1878 году. Новые каналы устроены с озерной стороны старых кана-
лов. Нормальная ширина каналов между подошвами откосов составляет 12 сажен 
за исключением уширенных мест в устьях каналов у рек Сяси и Волхова, где каналы 
расширяются раструбом…. В 1880 г. был окончен Новый Сясьский канал, имеющий 
длину 9  верст. В 1882 г. окончен Новый Свирский канал длиною 43  вер…. Для 
защиты канала от ветров и волнения русло его по заливу и рекам ограждено с обе-
их сторон дамбами, возведенными из твердых грунтов. Общее протяжение пути по 
линии новых каналов составляет почти 53 вер. Против 58 верст старых каналов.

Новые каналы торжественно открыты в 1883 году в присутствии Их Величеств 
Государя Императора и Государыни Императрицы и получили наименование каналов 
Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны, существовавшие 
же параллельно с ними каналы повелено именовать: канал Императора Александра I 
и канал Императрицы Екатерины II»50.

Засорение и обмеление Староладожского канала вызывало необходимость углу-
бления его не менее, как на 4 фута (122 см). Осуществить это было крайне затрудни-
тельно, поэтому, чтобы не останавливать судоходство, «повелено устроить Новый Ла-
дожский канал смежный существующему каналу». Работы по устройству начались 28 
мая 1861 г. А «1-го сентября 1866 г. в присутствии Императора Александра II последо-
вало открытие второго Ладожского канала. По просьбе купечества, заявленной при от-
крытии нового Ладожского канала, Его Императорскому Величеству благоугодно было 
повелеть, чтобы новый канал именовался каналом Императора Александра Второго, 
а старый – Императора Петра Великого…Канал Императора Александра II, длиною  
103  версты, имеет ширину 12 саж. по дну, а по поверхности, при обыкновенном уровне 
озера, от 17 до 18 саж. При входе канала из Волхова и выходе его в Неву ширина посте-
пенно увеличивается до 46 саж. Глубина канала зависит от состояния горизонта Ла-
дожского озера и рассчитана так, что при самом крайнем упадке глубина в канале не 
может быть менее 10 четвертей; при высоких водах глубина доходит до 20  четвер-
тей, а в обыкновенную воду от 14 до 17 четвертей. Дно канала от устья реки Волхова до 
устья реки Назии на 84 версты заложено горизонтально, а от Назии до входа в р. Неву на  
20 верст с уклоном в 2 фута 1 дюйм, соответственно склону поверхности озера к реке Неве. 
Дамба канала в местах, где он омывается озером, укреплена каменною отсыпью»51.

Путь по Новоладожскому каналу заканчивается в Шлиссельбурге у истока 
Невы. Еще в 1323 г. новгородский князь Юрий Данилович поставил на этом ме-
сте крепость Орешек. В XVII в. она была захвачена шведами, но в 1702 г. вновь 
возвращена России. Петр I назвал ее Шлиссельбург – «ключ-город». У выхода в 
Неву старого Ладожского канала сохранились уникальные инженерные сооруже-
ния – четырехкамерный гранитный шлюз (1836 г.) и мост на колоннах (1832 г.). 

50 Житков С.М., Николаев А.С. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и 
торговых портов в России. СПб.: М.П.С., 1900. С. 258-259.
51 Там же. С. 222-223.
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Оценка нарушенности природных территорий 
исторических водных путей 

Оценка нарушенности природных территорий исторических водных путей за-
ключалась в визуальном дешифрировании, сопоставлении фотоматериалов и об-
работке космических снимков участков территории по маршруту экспедиции. Ви-
зуальное дешифрирование участков территории проводилось на основе снимков 
со спутника «Landsat 7» и 10-верстной карты Европейской России, составленной 
Ф.Ф. Шубертом (середина XIX в.) при помощи Корпуса военных топографов. 
Были подобраны фрагменты космоснимков с пространственным разрешением 
30 м и 10-верстной карты на всю территорию маршрута экспедиции с дальней-
шим приведением к единому масштабу и последующим их совмещением. Карты 
были оцифрованы в GIS-пакете ArcView 3.2. Предлагаемая методика позволила 
отследить состояние и изменения, произошедшие с водными путями и гидро-
техническими сооружениями и оценить нарушенность природных территорий 
в связи с их строительством за длительный исторический период. Рассмотрим 
применение методики визуального дешифрирования на примере Мариинской 
и Северо-Двинской водных систем, Рыбинского водохранилища, Ладожских и 
Онежских обводных каналов.

Северо-Двинская шлюзованная система. При совмещении фрагмента 10-верстной 
карты Ф.Ф. Шуберта и космического снимка Landsat участка Северо-Двинской 
шлюзованной системы от города Кириллов до озера Кубенское, сравнивая коли-
чество и расположение шлюзов прежней и современной водной системе, можно 
проследить изменения, произошедшие с ней более чем за 150 лет.

При совмещении этих фрагментов в районе населенного пункта Благовеще-
ние заметно несовпадение прежнего и современного водных путей. Известно, 
что Северо-Двинская шлюзованная система неоднократно перестраивалась, но 
в литературных источниках не найдено сведений о том, что она переносилась и, 
в конечном счете, спрямлялась.

Современная Северо-Двинская 
система в районе населенно-
го пункта Благовещение на-
ходится южнее прежней. Для 
того чтобы точнее определить 
время переноса системы про-
изведено совмещение с Кар-
той Генштаба СССР (1966 г.,  
1:100000). Участниками экспе-
диции были обнаружены преж-
ние, ныне нефункционирую-
щие шлюзы, плотины и участки 
каналов Виртембергской си-
стемы. 

нефункционирующий канал виртембергской 
водной системы. 2003. фото: Широкова в.а.
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По всей видимости, именно в период  с 1880-х гг. по 1920-е гг. Виртембергская 
водная система и была перенесена южнее прежнего местоположения, и, таким 
образом, спрямлена. В дальнейшем это было подтверждено результатами экспе-
диции ИИЕТ РАН в 2007 г.

Рыбинское водохранилище. Сравнительный материал включал открытки начала 
XX в., опубликованные Г.В. Двасом, фотографии С.М. Прокудина-Горского по 
Мариинской водной системе, фотографии, выполненные во время экспедиции, 
а также фрагмент 10-верстной карты Ф.Ф. Шуберта и космоснимка спутника 
Landsat-7 территории современного Рыбинского водохранилища. Сопоставле-
ние и сравнение картографического материала с фотоснимками позволило не 
только оценить изменения природных ландшафтов, но и наглядно увидеть, в 
данном случае, обширную «нарушенность» природных территорий.

При совмещении фрагмента 10-верстной карты Ф.Ф. Шуберта со снимком из 
космоса хорошо видна «нарушенная» территория, заполненная Рыбинским во-
дохранилищем, сооруженным в 1940-х гг. 

 Для усиления наглядности остановимся на двух населенных пунктах середины  
XIX в.  – селе Глебово и городе Молога. Сейчас водное пространство – Рыбин-
ское водохранилище, подступившее со всех сторон к селу Глебово – шире и глуб-
же, чем река Волга, которая на фотографии С.М. Прокудина-Горского в начале 
XX в. «мирно омывает», а не «подмывает» сельские берега. А территория частич-
но «затонувшего» села Глебово это уже Волжский плес (от Угличской плотины до 
села Глебово) Рыбинского водохранилища. 

Сравним фотографии села Глебово С.М. Прокудина-Горского 1909 г. с выпол-
ненными участниками экспедиции в 2003 г. На снимке С.М. Прокудина-Горского 
хорошо виден 20–25 метровый бичевник52, а на фотографии 2003 г. – отвоевав у 
суши значительную территорию, вода подступила почти к самому высокому ме-
сту села, на котором еще в конце XIX в. была построена церковь. После 1940-х 
гг. село Глебово оказалось на высоком берегу Волжского плеса Рыбинского водо-
хранилища.

село глебово. 1909. 
фото: Прокудин-горский с.м. 

село глебово. 2003. фото: Широков р.с.

52 Бичевник - береговая полоса, по закону в 10 саженей ширины (21,34 м), вдоль судоходных рек, которая 
должна была оставаться свободной для всех нужд судоходства.
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Сравнение фотографий города Молога С.М. Прокудина-Горского 1909 г. с со-
временной фотографией 2003 г. – свидетельство полной «нарушенности» тер-
ритории. Вот так сейчас выглядит затопленная территория бывшего уездного 
города Мологи, ставшего своеобразной достопримечательностью водохрани-
лища.

Молога имела долгую историю. Впервые она упоминается в летописи 1149 г. 
Город был расположен на бойком месте, на стрелке при впадении реки Мологи 
в Волгу, на волжской ветви водного пути «из варяг в греки» и был оживленным 
торговым пунктом. В XIV в. Молога стал центром удельного Мологского княже-
ства, вошедшего во второй половине XV в. в состав Русского централизованного 
государства.

На реке Молога, в Холопьем городке (ныне затопленное село Борисоглебское) 
проходили постоянные торжища и ярмарки. На них с понизовья Волги приплы-
вали арабы, персы, греки, итальянцы, а с севера – скандинавы, прибалты и нов-
городские торговые люди. Шел обмен привозного бархата, шелков, украшений и 
восточных пряностей на местные товары: лен, холсты, меха, мед, деготь, скипи-
дар. В 1450 г. ярмарка из Холопьего городка была переведена в Мологу, на пой-
менный левый берег реки. Здесь также крутились карусели, скоморохи зазывали 
гуляющий люд в свои балаганы. Ярмарки позднее перебазировались сначала в 
Рыбинск, затем в Макарьев и Нижний Новгород. Поселение вновь стало заштат-
ным городом.

Как и Рыбная Слобода, Молога поставляла рыбу на великокняжеский кормо-
вой дворец в Москву. За мологскими рыбаками был закреплен участок реки вверх 
по течению на 80 верст.

В 1777 г. Молога, также как и Рыбинск, получила статус уездного города с под-
властной территорией на Молого-Шекснинском междуречье.

Важным стимулом для развития города явилось открытие в 1811 г. Тихвинской 
водной системы, соединившей Рыбинск с Петербургом через реки Молога, Чаго-
доща, ряд небольших рек и озер, зашлюзованных и соединенных каналами. Тих-
винская система из-за мелководности чаще всего использовалась для возврата 
на Волгу порожняка и в середине XIX в. была законсервирована. В начале XX в. 
в Мологе остались только мелкие предприятия, преимущественно связанные с 
переработкой молока.

город молога. 1909. 
фото: Прокудин-горский с.м. 

рыбинское водохранилище. 2003. фото: Барут к.
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Приданную уездному городу территорию составляла ярко выраженная низ-
менность Молого-Шекснинского междуречья. В половодье междуречье и часть 
населенных пунктов на нем заливалось водой. В этот период из дома в дом, в 
магазины жители ездили на лодках, скот держали на поветях. Более месяца на 
полях стояла вода. Озимые не культивировались из-за весенних разливов, сея-
ли исключительно овес и ячмень местных сортов. При затяжной весне сроки 
посевов задерживались. Так, например, в 1923 г. часть земель из-за этого совер-
шенно пустовала. Известны также случаи трехразового подсева одного и того 
же участка земли. На дальние участки крестьяне выезжали на лодках со всем 
инвентарем. Урожай снимался обычно скудный, и своего хлеба до весны, как 
правило, не хватало.

Из-за неблагоприятных условий для ведения сельского хозяйства проживаю-
щее в Мологе и на междуречье население было вынуждено заниматься отхожим 
промыслом. Правда, заливные луга на Молого-Шекснинском междуречье были 
отменными. Из-за уменьшения скоростей течений при выходе воды из русла на 
пойму на ней происходило отложение плодородных илов, смытых с полей по-
верхностным стоком. Летом там буйно росли сочные травы, порой высотой по 
пояс человеку. Заготовленное сено служило не только кормом для местного ско-
та, но и предметом сбыта.

Однако иловые отложения с буйной растительностью занимали сравнительно 
небольшую зону по руслам рек. Вне этих зон почвы были бедными, и большие 
участки были заняты осоковыми пустошами и мелколесьем. Из общей площади 
земель возможного затопления значительное место занимали кустарники и бо-
лота, а луга – всего 17%. Поэтому ущерб от затопления междуречья после всесто-
ронней оценки был признан незначительным по сравнению с приобретаемым 
эффектом от зарегулирования среднегодового стока трех крупных рек – Волга, 
Молога и Шексна одновременно.

Мариинская водная система. При реконструкции 1890-х гг. среди прочих гидро-
технических переделок и усовершенствований на Шексне был устроен Ниловиц-
кий («Ниловицы») – каменный с гранитной облицовкой шлюз с плотиной Пуаре 
и шлюз «Польза», соединивший Шексну с Ковжей.

Шлюз Ниловицы был построен на знаменитых Ниловицких порогах, про-
тянувшихся на несколько километров. Они отличались небольшие глубинами, 
высокой скоростью течения и извилистым руслом. Для подъема судов вверх по 
реке использовали конную тягу, затем на смену ей пришло тауерное пароходство, 
позднее стали ходить буксиры.

В 1964 г. оба шлюза оказались под водой в Сизминском разливе Шекснинского 
водохранилища. 

Ладожские каналы. Помимо визуального дешифрирования камеральная обра-
ботка материалов экспедиции включала подбор космоснимков, в различных диа-
пазонах частот (ИСЗ, Landsat-7, Terra и др.), территории, на которой проходила 
экспедиция. Данные сенсоров LISS и PAN сначала были откалиброваны, затем 
с помощью программы ScanMagic проведены радиометрические преобразования 
и коррекция изображения. Посредством программы ScanEx Image Processor была 
произведена трансформация снимков в географическую проекцию, синтезирова-
но RGB изображение из снимков с различным пространственным разрешением.

Данная методика была применена при сравнительном анализе Староладож-
ского и Новоладожского каналов. Так, при сопоставлении фрагмента «Карты 
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и плана Ладожскому каналу и округ лежащим местам, рекам и деревьям» (1743)53, 
10-верстной карты Ф.Ф. Шуберта и снимка со спутника Landsat-7 визуальное де-
шифрирование полученного изображения оказалось невозможным.

 На снимке со спутника Landsat-7 в районе населенного пункта Кобона не до-
статочно отчетливо видны очертания Староладожского канала. Поэтому было 
проведено совмещение снимков искомой территории со сканеров LISS и PAN, 
которое показало, что Староладожский канал обмелел, а его очертания преры-
ваются, то есть в месте впадения реки Кабона канал мелководен, а в некоторых 
местах совсем пересох. Староладожский канал для судоходства не используется. 
В настоящее время канал пересыпан перемычками в Шлиссельбурге и в деревне 
Черное. Эта часть канала обмелела, заилена, заросла ряской и донной расти-
тельностью и по существу является запущенным прудом. Часть канала от дерев-
ни Черное до Волхова в лучшем состоянии, там отмечен близкий к нормальному 
уровень воды. Канал явно нуждается в расчистке и в восстановлении проточ-
ности вод. 

 

53 РГВИА. Ф. ВУА. № 24366.

«Ладожский канал и ходящий по нем трешкот». оригинальный рисунок в.м. максимова
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Памятники истории и техники 
соловецкого архипелага

Международная экспедиция «Памятники истории  
и техники Соловецкого архипелага» (июнь 2005) 

Соловецкие острова – уникальный историко-культурный комплекс, включен-
ный в 1992 г. в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Большой Со-
ловецкий остров, Анзерский, Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый 
Заяцкие и множество других малых островов составляют этот крупнейший архи-
пелаг Белого моря общей площадью около 300 км2. На долю самого крупного – 
Большого Соловецкого – приходится 246 км2 (длина 25 км и ширина – 16 км).

Соловецкие острова отличаются неповторимой красотой прибрежно-морских 
и островных озерно-лесных ландшафтов. На этом фоне выделяется строгая и ве-
личавая панорама ансамбля Соловецкого монастыря, открывающаяся и с моря, 
и с суши. Исключительная историко-культурная ценность Соловецкого архипе-
лага обусловлена чрезвычайной насыщенностью сравнительно небольшой тер-
ритории историческими, архитектурными и природными памятниками54.

Главной достопримечательностью архипелага является Соловецкий став-
ропигиальный монастырь, основанный в XV в. на большом острове. Житие 
обители и ее основоположников составляло одну из наиболее ярких страниц 
истории России и Русской православной церкви. За полтысячелетия существо-
вания монастырь превратился из маленького приюта монахов-странников в 
крупнейший на Севере России религиозный, культурно-просветительский, хо-
зяйственный и военный центр. Обитель не раз подвергалась нападениям врагов 
и служила верной защитницей всего поморского населения. Помимо выдаю-
щихся произведений культовой архитектуры здесь были возведены и мощные 
фортификационные сооружения, а для обслуживания многочисленных палом-
ников – уникальное гостинично-досуговое хозяйство. 

За долгие годы существования Соловецкого монастыря55 стараниями многих по-

54 Арх. Досифей. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первокласс-
ного Соловецкого монастыря… М., 1836; Коковцев К. Поездка в Соловецкий монастырь. СПб., 1901; Неиз-
вестные Соловки. Труды Морской Арктической комплексной экспедиции. Памятники истории освоения 
Арктики / Под общей редакцией И.В. Боярского. М., 1991. 190 с.; Никодим, иеромонах. Летописец Соловец-
кий. М., 1815; Памятниковедение: Изучение памятников истории и культуры в гидросфере. М.: Научно-
исследовательский институт культуры, 1989. 224 с.; Скопин В.В. Соловки. М., 1994; Соловецкий патерик. 
М., 1991; Челищев П.И. Путешествие по северу России в 1791 году. СПб., 1886.
55 Натытник А. Соловецкие каналы: Восточная система // Мелиоратор. 1990. № 4. С.52-55; Натытник А.А., 
Никишин Н.А. Озерно-канальные водохозяйственные системы Соловецких островов - памятники истории 
и культуры в гидросфере // Изучение памятников истории и культуры в гидросфере. М., 1990. Вып. 1. С. 
124-137. Некрасов М. Краткий отчет о работе, проведенной Биосадом Соловецкого отделения АКО летом 
1925 г. // Бюллетень Северо-восточного областного бюро краеведения. 1926. Вып. 2. С. 39-42; Никишин Н. 
«…Где мокра морошка спелая, и горит багрянцем мох …». История природы Соловецких островов // Со-
ловецкий вестник. № 13. 1993. С. 26-32; Никишина А. Устойчивость природных ландшафтов Соловецких 
островов к рекреационному воздействию // Природа и хозяйство Севера. Мурманск, 1985. Вып. 13. 105 с.



53

Международная экспедиция  
«Памятники истории и теники Соловецкого архипилага» (июнь 2005)

колений братии и трудников было создано разветвленное многопрофильное хо-
зяйство. Оно состояло из различных отраслей, как характерных для данного регио-
на, так и совершенно необычных для климатических и природных условий Севера. 
Во многих областях хозяйства монастырь был пионером не только в данном регио-
не, но и во всей России. На архипелаге было широко развито солеварение, мор-
ской промысел, животноводство и рыбоводство, земледелие и огородничество, 
разведение ценных пород деревьев и редких растений, комплексная переработка 
продуктов сельского и лесного хозяйства. Монастырь славился хорошо поставлен-
ной индустрией культового, жилого и промышленного строительства. На острове 
успешно развивалось судостроение, металлообработка и, даже, производство же-
леза и машиностроение. Основные отрасли монастырского хозяйства получили 
широкое развитие и в советское время в системе Соловецких лагерей особого на-
значения. Значительный вклад в развитие промышленной инфраструктуры архи-
пелага внесла существовавшая здесь долгие годы военно-морская база.

Как на Большом Соловецком острове, так и на других островах Соловецкого 
архипелага, в XV–XX вв. были возведены многочисленные хозяйственные по-
стройки различного назначения. Их архитектура и технологическое оборудова-
ние не только отражали характерные для того времени достижения передовой 
отечественной и зарубежной мысли, но и свидетельствовали о незаурядном са-
мобытном опыте монастырских технологов, гидротехников, архитекторов и кон-
структоров. К сожалению, в силу многочисленных объективных и субъективных 
причин, этот бесценный опыт во многом утерян и нуждается сейчас в тщательном 
изучении и восстановлении на основе методов историко-географо-технического 
анализа. Он представляет огромную ценность не только для возрождения утра-
ченных национальных технологий Севера, но и для всемерного практического 
использования памятников науки и техники в хозяйственной, музейной и тури-
стической деятельности всех структур, занимающихся эксплуатацией культурно-
го комплекса Соловецкого архипелага. Таким образом, исследование гидрологи-
ческих, гидротехнических и промышленных объектов Соловецкого архипелага 
представляет не только исторический, но и практический интерес. 

Отличительной особенностью монастырской промышленности являлась тер-
риториальная специализация технологий производства по скитам, разбросанным 
по всему архипелагу. Их размещение отражало тщательно изученные монахами 
хозяйственные и природно-климатические особенности региона. Историко-
технический анализ хозяйственно-технологической дислокации и территори-
альной увязки памятников науки и техники позволяет провести аналогии и ап-
проксимации, имеющие значение и для современной промышленности.

В числе прочих на архипелаге получили развитие такие отрасли сельского хо-
зяйства как мелиорация и обогащение почв. С первой половины XVI в. на всех 
островах началось возведение системы мелиорационных каналов. В этой обла-
сти соловецкие монахи были одними из первых в России и продемонстрирова-
ли уникальный образец бережного отношения к окружающей среде, сохранения 
природного баланса и разумного решения многих актуальных экологических 
проблем. В результате за пятьсот лет природопользования на архипелаге была 
создана инфраструктура, являющая собой наглядный пример рачительно-
го хозяйствования и сбережения окружающей среды. Система мелиорацион-
ных каналов сохранилась, действует до наших дней и нуждается в тщательном 
историко-географо-техническом исследовании и требует поддержки ее в рабо-
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чем состоянии, а местами и восстановления.
Создание на Соловецком архипелаге и прилегающих к нему подчиненных мо-

настырю территориях многопрофильного комплексного хозяйства потребовало 
от руководства обители организовать тщательно продуманную, передовую как 
для региона, так и для всей России, уникальную транспортную систему, состояв-
шую из различных видов гужевого и водного транспорта. Для вывоза продуктов 
хозяйственной деятельности монастыря, завоза внешних товаров, в том числе и 
зарубежных, обслуживания паломников и обеспечения морского промысла был 
создан собственный монастырский флот и разветвленная сеть портовых хозяйств, 
судоремонтных и судостроительных предприятий. Большинство из них было со-
средоточено на архипелаге и дошло до наших дней в сравнительно хорошем состо-
янии. За время своего существования портовые и судостроительные предприятия 
проходили перманентный курс модернизации и отражали в своей конструкции и 
архитектуре все этапы развития данного вида технических объектов. 

Для перевозки грузов по территории архипелага монахами и трудниками Со-
ловецкой обители была сооружена сеть гужевых дорог, включающих, помимо 
насыпей, мелиорационных сооружений и мостов, также уникальные морские 
дамбы с проточными водопусками. Большую историко-техническую ценность 
представляет также возведенная на Большом Соловецком острове система кана-
лов, роль которой, несмотря на свою известность и уникальность, до сих пор, к 
сожалению, не до конца определена в многочисленных исследованиях архипела-
га. Особую значимость представляют также и сохранившиеся на острове образцы 
транспортной техники, действовавшей на архипелаге в XIX–XX вв.

Гидротехнические сооружения помогали решать и внутриостровные проблемы 
обеспечения жизнедеятельности. К ним, в первую очередь, относится снабжение 
питьевой водой, осушение заболоченных земель для организации на них сель-
скохозяйственного производства, приведение в действие механизмов (водяных 
колес) мельниц, лесопилок и точил.

Все дошедшие до нас объекты можно подразделить на памятники морского ги-
дротехнического строительства (морские причалы, гавань, дамбы, Филипповские 
садки) и памятники внутриостровного гидротехнического строительства (каналы 
и сооружения водохозяйственной системы). Важно отметить тот факт, что прове-
дение гидростроительных работ далеко не всегда фиксировалось в монастырских 
документах. Это говорит о том, что подобная деятельность осуществлялась прак-
тически постоянно и не представляла интереса для исторических хроник.

Все вышесказанное предопределяет высокую ценность Соловецкого архипелага 
как объекта комплексных историко-географо-технических исследований, своео-
бразного полигона для создания и отработки национальной системы выявления, 
атрибутации, восстановления, охраны и практического использования памят-
ников науки и техники, подобной той, что существует в передовых государствах 
мира. В нашей стране до настоящего времени не уделялось должного внимания 
памятникам науки и техники, как неотъемлемой части комплекса национальных 
памятников культуры. Они оставались в тени памятников архитектуры, истории 
и природы. К сожалению, правовая база работы с памятниками науки и техники, 
как и со всеми другими памятниками культуры, сейчас находится в Российской 
Федерации лишь на стадии формирования и до сих пор не получила должного 
юридического оформления. В тоже время аналогичные правовые базы других го-
сударств действуют уже несколько десятилетий, а огромный накопленный за ру-



55

Международная экспедиция  
«Памятники истории и теники Соловецкого архипилага» (июнь 2005)

бежом опыт работы с памятниками позволяет эффективно использовать его при 
создании национальной правовой базы и комплексной системы регистрации, 
охраны и эксплуатации памятников науки и техники Российской Федерации. 

На Соловецких островах находится комплекс памятников первобытной куль-
туры, более 170 памятников истории и архитектуры, многочисленные памятники 
природы. Но главное место в этом уникальном ряду отведено Соловецкому мо-
настырю. Именно ему принадлежала ведущая роль в природном, хозяйственном 
и духовном освоении островов. Соловецкие культурные ландшафтные комплек-
сы, окончательно сформировавшиеся к началу XX в., явились синтезом тради-
ционного высокоэкологичного природопользования и актуальных инженерных 
решений. В условиях бедной земли, сурового климата, короткого вегетационно-
го периода человек из года в год работой, разумом и духом преодолевал эти труд-
ности и в то же время жил в гармонии с природой.

Поэтому основной целью Международной историко-научной экспедиции стало 
изучение памятников науки и техники (в дальнейшем – ПНТ), гидрологических и 
природных особенностей Соловецкого архипелага. В соответствии с задачами экс-
педиции в ее состав вошли историки-географы и историки-техники ИИЕТ РАН  
им. С.И. Вавилова, преподаватели и студенты географического факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова, ученые из Великобритании и Польши – специалисты по 
выявлению, атрибутации, ранжированию и описанию памятников науки и тех-
ники. Для съемки научно-популярных передач о ПНТ Соловецкого архипела-
га были приглашены работники телеканала «Культура» ВГТРК, телекомпании 
«Цивилизация» и международного телеканала «Discovery».

Экспедицией проводились комплексные работы по следующим направлениям: 
изучение и описание памятников науки и техники; исследование гидротехниче-
ской системы и гидрологического режима Большого Соловецкого острова; ра-
боты по картографии и геоинформатике, ландшафтоведению и палеогеографии; 
проведение съемки научно-популярных передач о ПНТ Соловецкого архипелага.

В соответствии с программой участники экспедиции провели изучение, ранжиро-
вание и атрибутацию памятников науки и техники на территории Большого Соло-

вецкого  острова исследовали его 
гидролого-гидрохимический 
режим; уточнили географиче-
ские координаты наиболее важ-
ных объектов; провели научную 
реконструкцию ландшафтов. 
На основе принятых между-
народным научным сообще-
ством правил по результатам 
исследований была составлена 
описательно-регистрационная 
документация по памятникам 
науки и техники с целью ее 
дальнейшего применения при 
разработке в Российской Фе-
дерации единой системы реги-
страции и охраны памятников 
подобного типа, а также при 

Большой соловецкий остров. 2005. 
слева направо: чеснов в.м., янушевский с., михеев в.р., 
кларк м., Широков р.с., Постников а.в.
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подготовке последующих экспедиций ИИЕТ РАН. Важным результатом обра-
ботки материалов историко-географических работ на озерах, каналах и в лесных 
массивах Большого Соловецкого острова стало составление детальной карты во-
доснабженческой и судоходной системы острова в ее современном состоянии на 
основании данных аэрокосмического зондирования и геопозиционной привязки 
изученных объектов к современной ландшафтной основе. Использование старин-
ных и современных карт56 и описаний57 в сочетании с полученными материалами 
дендрохронологического и спорово-пыльцевого анализа позволили создать общую 
картину процесса изменения природной среды острова под влиянием человече-
ской деятельности за 400 лет существования Соловецкого монастыря. Разработа-
ны предложения по сохранению исторических гидросистем острова.

Ландшафтная структура и особенности монастырского 
природопользования на Соловецком архипелаге

Острова Соловецкого архипелага имеют моренное происхождение. Они сфор-
мированы толщей ледниковых и водноледниковых отложений, залегающих на 

56 Генеральная карта Архангельской губернии // Российский атлас из сорока трех карт состоящий на со-
рок одну губернию Империю разделяющий. М.: в 1 дюйме 3 версты. Л. 48. Географический департамент, 
1800; Генеральная карта Архангельской губернии // Географический атлас Российской империи, царства 
Польского и княжества Финляндского. М.: в 1 дюйме 3 версты. Географический департамент, 1824; Карта 
Архангельской губернии. М.: 175 верст в английском дюйме (Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона. СПб., 1890-1907); Картографическая основа Архангельской лесоустроительной экспедиции (ру-
ководитель – Д.В. Трубин, 1979). М: 1:25000. М.: Главное управление навигации и картографии, 1978; План 
гидротехнических сооружений Соловецкого лесхоза Архангельской области. Устройство 1979 года. М: 
1:25000. (Архангельское управление лесного хозяйства РСФСР). Соловецкие острова. Картографический 
путеводитель. ФГУМ «Аэрогеодезия», 2001. М: 1: 50000 (Роскартография); Кемь // СССР. РСФСР Ка-
рельская АССР и Архангельская обл. Картографические материалы Генерального штаба Вооруженных сил 
Союза ССР. ЛЛ. Q-36-XXIX, XXX-107-108. М.: 1:100000. 1985; Кемь // СССР. РСФСР Карельская АССР 
и Архангельская обл. Картографические материалы Генерального штаба Вооруженных сил Союза ССР. Л. 
Q-36-XXIX, XXX. М.: 1:200000.1986; Белое море. Онежский залив. Соловецкие острова. Главное управ-
ление навигации и океанографии Министерства обороны СССР. М.: 1:50000. 1987; Соловецкие острова: 
духовное, культурное и природное наследие. М: 1:50000. МАКЭ, 2005.
57 Арх. Досифей. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первокласс-
ного Соловецкого монастыря… М., 1836. С. 13-19, 31, 73; Гримм О.А. О китобойном промысле на Мурмане 
// Сельское хозяйство и лесоводство. 1887. Т. CLI. Отдел II. С. 181-182; Дворянкин Г.А., Соболев А.Н. Роль 
пресноводных экосистем в социально-экономическом развитии Соловецкого архипелага // Проблемы 
изучения, рационального использования и охраны ресурсов Белого моря. Петрозаводск, 2005. С. 97-100; 
Захваткин А.А. Соловецкие озера (краткий гидробиологический очерк) // Материалы Соловецкого обще-
ства краеведения. Соловки, 1927. Вып. 9. С. 90-103; История создания водохозяйственной системы и ги-
дротехнических сооружений // Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического па-
мятника гидротехнического строительства XVI–XIX вв. – озерно-канальной гидротехнической системы Б. 
Соловецкого острова. Ленгипроводхоз. СПб., 1992. 47 с.; Натытник А.А., Никишин Н.А. Озерно-канальные 
водохозяйственные системы Соловецких островов – памятники истории и культуры // Неизвестные Со-
ловки. Труды МАКЭ. Памятники истории освоения Арктики. М., 1991. С. 53-58; Рыжков Л.П., Козьмин А.К., 
Чухарев Л.Н. Биологические ресурсы озер Соловецких островов и перспективы их рыбохозяйственного ис-
пользования // Проблемы экологии Белого моря. Архангельск, 1982. С. 52-54; Совалев В.А. Соловецкие озера 
// Архив отдела по учету и хранению объектов историко-культурного и природного наследия СГИАПМЗ. 
Соловки, 2000. 12 с.; Совалев В.А. Межозерные каналы на Соловках и их использование // Архив отдела по 
учету и хранению объектов историко-культурного и природного наследия СГИ-АПМЗ. Соловки, 2000. 12 с.
58 Глаголев А. Геология островов Соловецкого архипелага // Материалы Соловецкого отделения Архангель-
ского общества краеведения. Вып. 5. Соловки, 1925; Хеладзе И. Краткий очерк геологического строения 
Соловецких островов // Материалы Соловецкого отделения Архангельского общества краеведения. Вып. 5.  
Соловки, 1925.
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приподнятом цоколе кристаллических пород58. Поэтому не случайно, что многие 
прибрежные участки островов буквально усеяны валунами, образующими ка-
менные россыпи. Кристаллический фундамент разбит сетью разломов, которые 
и предопределили конфигурацию и основные черты рельефа островов. Поверх-
ность архипелага неровная, с плоскими морскими террасами и с возвышениями, 
называемыми здесь «горами». В конце ледникового периода происходило подня-
тие островов, носившее прерывистый характер, обусловленный ритмичностью 
таяния ледника. В результате сформировалась серия (лестница) морских террас 
высотой от 1 до 20 м, сложенных ледниково-морскими осадками59.

Островные возвышения представлены ледниковыми и водно-ледниковыми 
грядами (озами). Грядовый рельеф, нередко представляющий собой скопления 
разноориентированных холмов с многочисленными камами и озерными кот-
ловинами, расчлененных долинами стока ледниковых вод, логами и балками60. 
Особенно характерен такой рельеф для центральной и северной части островов 
Большого Соловецкого и Большая Муксалма. Высшие точки Большого Соло-
вецкого острова достигают отметок 80–90 м (горы-холмы Секирная, Вербоколь-
ская, Межозерная и др.). В целом же территория островов – низменные мореные 
равнины, покрытые лесами, болотами и лугами. 

Более двух третей площади покрыты разнообразными по породному составу 
лесами – и сосновые боры, и ельники, и смешанные елово-березовые леса, и чи-
стые березняки. По побережьям крупных островов и особенно на малых остро-
вах распространены участки лесотундровой и тундровой растительности.

Ландшафтная структура. Главной особенностью ландшафтной структуры 
острова является ее концентричность, которая обусловлена как рельефом, так и 
градиентом температур, особенно характерным для летнего периода. По данным 
дистанционного спутникового зондирования летние температуры нарастают от 
побережья вглубь острова: от +12°С у кромки воды до +23°С в центральных ча-
стях. Другой особенностью природы островов является отсутствие речной сети и 
как результат – высокая заозеренность и заболоченность. 

Ландшафтные комплексы сменяются от центра Большого Соловецкого 
острова к побережью в следующем порядке. Центральные, возвышенные части 
острова представляют собой увалисто-западинную моренную равнину, силь-
но заозеренную, занятую по повышениям среднетаежными сосново-еловыми 
чернично-зеленомошными лесами на маломощных каменистых подзолах, а по 
понижениям – сфагновыми болотами тундрового типа, с преобладанием водя-
ники, вереска и карликовой березы61. Часто по цепочке озер можно проследить 
четкообразные древние ложбины стока талых ледниковых вод, по которым и в 
настоящее время продолжается разгрузка излишков атмосферной влаги. Такие 
перемычки часто заняты более гидроморфными вариантами сосново-еловых 
лесов, в напочвенном покрове которых появляются багульник, вереск, хвощи 
и сфагновые мхи. 

Благодаря сильно пересеченному рельефу и трудной доступности для автотран-

59 Никишин Н.А. Особенности развития берегов Соловецкого архипелага в голоцене // Вестник Москов-
ского университета. Серия 5. География. 1984. № 5. С. 24-29.
60 Колосова Г.Н. Физико-географическая характеристика Соловецких островов // Соловецкие острова. Ду-
ховное, культурное и природное наследие. М., 2006.
61 Киселева К.В., Новиков В.С., Октябрева Н.В., Черенков А.Е. Определитель сосудистых растений Соловец-
кого архипелага. М., 2005. 175 с.
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спорта в центральной части острова сохранились уникальные участки нетрону-
той тайги. По данным Г.А. Богуславского62, чернично-брусничные беломошно-
зеленомошные сосновые боры, сохранившиеся на вершинах моренных гряд 
в центральных и северных частях Большого Соловецкого острова, имеет воз-
раст более 300 лет. Остальные массивы леса – либо вторичные сосново-елово-

березовые, либо условно ко-
ренные хвойные леса.

Ниже по рельефу, на вы-
положенных морских тер-
расах, площадь болот увели-
чивается, а количество озер 
уменьшается, что очень четко 
прослеживается по космиче-
ским снимкам. На островах 
практически нет переходно-
го типа зарастающих озер. 
Встречаются либо открытые 
глади озер с четкой береговой 
линией, характерные для вы-
соких ярусов рельефа, либо, 

реже, низинные травяные болота в озерных котловинах, и чаще – великовоз-
растные (до 7500 лет, по данным Н.А. Никишина63) сфагновые болота пере-
ходного и верхового типа с мощными торфяниками (до 2 м). Болота занимают 
обширные пространства террас. Относительно возвышенные и дренированные 
поверхности высоких террас заняты северотаежными сосново-еловыми лесами 
низкого бонитета. Нижние террасы испытывают охлаждающее действие моря, 
и на них появляются участки лесотундрового травянисто-верещатникового бе-
резового криволесья. Побережья же заняты ландшафтными комплексами тун-
дрового типа: вересково-водяниковыми с маломощными (до 10 см) каменисты-
ми тундровыми торфянистыми почвами. Ландшафтные исследования данной 
местности показали, что по своей структуре, видовому составу и жизненным 
формам растений, почвам такие ландшафтные комплексы являются полными 
аналогами таковых в тундре и лесотундре. На подобный феномен природы Со-
ловецких островов указывали также Н.А. Никишин64 и Г.Н. Колосова65, на кар-
те «Соловецкие острова: Духовное, культурное и природное наследие»66 подобные 
комплексы названы «тундровидными». Площадь и зона простирания тундровых 
и лесотундровых ландшафтных комплексов на островах связаны не столько с 
непосредственной близостью холодного моря, сколько с силой и направлением 
морских ветров. Эта зависимость особенно хорошо прослеживается на Боль-
шом Заяцком острове, где уступы в рельефе являются четкими ландшафтными 

остров Большая муксалма. 2005. фото: Широков р.с.

62 Богуславский Г.А. Острова Соловецкие: Очерки / 2-е изд. Архангельск: Северо-Западное кн. изд-во., 
1971. 159 с.
63 Никишин Н.А. Особенности развития берегов Соловецкого архипелага в голоцене // Вестник Москов-
ского университета. Серия 5. География. 1984. № 5. С. 24-29.
64 Никишин Н.А. Анализ развития природы Соловецких островов // Дисс... канд. геогр. наук. М., 1986. С. 79.
65 Колосова Г. Н. Физико-географическая характеристика Соловецких островов // Соловецкие острова. Ду-
ховное, культурное и природное наследие. М., 2006. С. 37.
66 Карта «Соловецкие острова: духовное, культурное и природное наследие». Масштаб 1:50000 / Ответственные 
редакторы: П.В.Боярский, А.А.Лютый, В.П.Столяров. М., 2005. 
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границами: наветренные склоны заняты типичной тундрой со всем многооб-
разием тундровых кустарничков – вереском, водяникой (шикшой), толокнян-
кой, арктоусом альпийским, дереном шведским и др., а подветренные склоны 
южной экспозиции – плотными зарослями березового криволесья. В пределах 
своей достигаемости ветер контролирует и высоту древостоя: с удалением от 
моря березы от стелющихся форм доходят до шестиметровых многоствольных 
куртин. А у несгибаемых редких сосен и елей ветер «бреет» вершины под общий 
уровень. 

В борьбе с ветром Соловецкий архипелаг выступает как единое целое: малые 
острова и полуострова защищают Большой Соловецкий остров, принимая на 
себя основной удар пронизывающего ветра. Площади тундровых и лесотундро-
вых ландшафтных комплексов на малых островах огромны, они занимают 100% 
поверхности Заячьих островов, до 40% острова Анзер, являясь местом обитани-
ем северного оленя, 100% Малой Муксалмы и 30–40% Большой Муксалмы. На 
Большом Соловецком острове лесотундра появляется узкой полосой вдоль неза-
щищенных другими островами берегов, в то время как, например, в защищенной 
со всех сторон Долгой губе тайга подступает к самому морю.

Рукотворные ландшафты. Освоение островов началось с освоения нижних тер-
рас – здесь протекала основная жизнь монастырской братии, сооружено боль-
шинство построек, проложены дороги и значительно преобразованы многие 
ландшафтные комплексы. Самой распространенной после вторичных сосново-
елово-березовых лесов антропогенной модификацией ландшафтных комплек-
сов на Соловецких островах являются разнотравно-злаковые луга, заменившие 
лесотундровые и лесоболотные ландшафты II и III морских террас. В прошлом 
многие болотные массивы были осушены, и уже в средние века усилиями мона-
хов была построена разветвленная сеть осушительных мелиоративных систем. 

Начало массового преоб-
разования лесотундровых 
и болотных комплексов в 
луга относится к концу XVI 
в. В ряде районов, особен-
но в советское время, на 
многих болотных системах 
велись активные торфо-
разработки. Таким приме-
ром могут быть полностью 
«перекопанные» окрестно-
сти Торфогородка в северо-
восточной части острова. В 
настоящее время отмеча-
ется прогрессирующее за-
болачивание территории 
островов вследствие раз-
рушения обширных мона-
стырских гидросистем. 

Болотные комплексы и в настоящее время играют заметную роль в ландшафт-
ной структуре Соловецких островов. Они занимают значительные территории 
островов – 1/8 площади Большого Соловецкого, 1/4 острова Анзер, 2/3 Боль-

озерно-канальная система Большого соловецкого острова. 2005. 
фото: чеснов в.м.
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шой Муксалмы67. Наиболее крупными болотами Большого Соловецкого острова 
являются: Печакское, Березово-Топское (в южной части острова), Филимонов-
ское, Городокское (в северо-восточной части), Куликовы болота, болото у Гряз-
ной губы. Болота формируются на разных типах и элементах рельефа, на раз-
ных высотах и представлены тремя типами: олиготрофными, мезотрофными и 
эвтрофными. К западу от гряды Фавор на острове Большая Муксалма располо-
жено самое глубокое и крупное болото архипелага. При средних глубинах болот 
на архипелаге 1–1,5 м его глубина достигает 2 м. На этом уникальном болотном 
грядово-мочажинном комплексе, по данным К.В. Киселевой, B.C. Новикова, 
Н.Б. Октябревой68, произрастают многие редкие для Соловецких островов виды 
растений; в том числе занесенные в Красные книги Архангельской области и 
Российской Федерации: плаунок плауновидный, осока волосовидная, осока го-
ловчатая, ситник стигийский, пушица широколистная, тофиельдия крошечная, 
пальчатокоренник мясокрасный, надбородник безлистный, ива черничная и др., 
большинство из которых встречаются на Соловках только в этом болотном мас-
сиве.

Высокая заболоченность острова Большая Муксалма по сравнению с остро-
вами Большим Соловецким и Анзером можно объяснить малыми абсолютными 
высотами, слабым эрозионным расчленением и низким естественным дренажом 
территории. 

Ландшафтная приуроченность Соловецких болот крайне разнообразна69. Они 
располагаются практически на всех уровнях рельефа, занимая плоские и вогну-
тые участки морских террас, озерно-ледниковые котловины, межхолмовые мо-
ренные западины, понижения в днищах ложбин ледникового стока. Одними из 
наиболее распространенных на Большом Соловецком острове являются боло-
та, приуроченные к днищам ложбин ледникового стока, занимающие, как пра-
вило, пологовогнутые замкнутые понижения, нередко изолированные ванны, в 
днищах мелких ложбин стока ледниковых вод длиной около 1 км и шириной до 
200 м. Днище ложбин неровное с четковидными расширениями до 400 м, окру-
женными моренными всхолмлениями и грядами. Отдельные четковидные рас-
ширения заняты озерами, некоторые из них соединены протоками. Сапропеле-
вое дно болот сильно завалунено. Практически везде почвенный бур упирался 
в валунные отложения. Эти болота имеют овальную или почти округлую форму 
от 100 до 400 м в поперечнике. Они относятся к верховому типу болота, раз-
вивающихся на торфяниках. Максимальная мощность торфа достигает 1,6 м.  
Глубина болот в центральной части составляет от 1,0 до 1,8 м. Дно на некоторых 
участках крайне неровное, с многочисленными микроповышениями и микро-
понижениями. Особенно это характерно для краевых частей. Во многом этот 
факт определил и их ландшафтную структуру, которая имеет концентрический 
характер: основная слабовыпуклая, мелкокочковатая центральная часть и две 
полосы узких закраек.

67 Богуславский Г.А. Острова Соловецкие: Очерки / 2-е изд. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во., 1971. 159 с.
68 Киселева К.В. Новиков В.С., Октябрева Н.В., Черенков А.Е. Определитель сосудистых растений Соловец-
кого архипелага. М., 2005.
69 Исследования, выполненные в 2005 и 2007 гг. ландшафтным отрядом кафедры физической географии и 
ландшафтоведения географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством заведующе-
го кафедрой член-корреспондента РАН К.Н. Дьяконова, позволили получить представления о ландшафт-
ных особенностях таких болот.
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Болота почти сплошь покрыты сфагновыми мхами с редкими соснами, отстоя-
щими друг от друга на 10–20 м. Несмотря на общую угнетенность, отдельные 
сосны достигают 20 м высоты. Это связано, по-видимому, с микроповышения-
ми дна болот. Поверхность болот в целом ровная, слабовыпуклая и мелкокоч-
коватая. Высота кочек 20–40 см, диаметр до 70 см, расстояние между кочками 
составляет в среднем 1–3 м. В наземном покрове наибольшее распространение 
получили следующие виды: карликовая березка, вереск, голубика, морошка, ба-
гульник, клюква, пушица влагалищная. Летом, в относительно сухой период, 
большинство болот сухие с поверхности, вода стоит только в их краевых частях. 
Это объясняется поверхностным и внутрипочвенным стоком по осевой линии 
ложбин. Закрайки болот шириной от 10 до 20 м заняты ельниками черничника-
ми долгомошниками, сменяющимися у подножия бортов ельниками с березой 
и сосной, черничниками зеленомошниками. Широко распространены участки, 
сильно закустаренные ивой.

Окружающие болота моренные гряды при относительной высоте от 10 до 30 м 
имеют ширину от 70 до 100 м и сильно изрезанные фестончатые борта. Крутизна 
бортов от 10 до 25°, местами встречаются отвесные участки до 40° и более. Гряды 
заняты, как правило, сосновыми или березово-сосновыми лесами. Поверхность 
их крайне неровная, осложнена многочисленными западинами, мелкими котло-
винами с болотами и бугристыми повышениями. 

Болотные урочища Малое и Большое Куликово стали одними из первых осу-
шенных ландшафтных комплексов, на которых луга в лучшие времена занимали 
площадь до 200 га. Куликовы урочища приурочены к пологовогнутой поверхно-
сти ложбины стока. По мелиоративной системе воды отводятся в близлежащее 
Исаковское озеро, сюда же стекает влага и с Исаковских лугов. Озеро является 
частью озерно-канальной системы Большого Соловецкого острова, которая, по 
всей видимости, в настоящее время из-за не проведения профилактических ра-
бот утратила одну из своих главных функций – искусственного дренирования 
территории острова. В многочисленных мелиоративных канавах Куликовых лу-
гов вода стоит у поверхности и практически не движется. Молодые тридцатилет-
ние березняки, закономерно наступающие на луга и занимающие в разных соче-
таниях с елью и сосной практически всю территорию Куликовых урочищ (180 га 
из 200), в результате бездействия мелиоративной сети подвергаются вторичному 
заболачиванию. По почвенному профилю осоковый торф сменяется сфагновым, 
а в наземном покрове с лесными видами растений – брусникой, марьянником 
луговым, – соседствуют чисто болотные виды – клюква, пушица влагалищная, 
вахта трехлистная. 

Непосредственно лугов на островах осталось крайне мало: при грубом подсчете 
собственно разнотравно-злаковые комплексы занимают площадь 270 га на двух 
островах. Самый крупный выдел, 105 га, сохранился на острове Большая Мук-
салма, бывшем животноводческом центре монастырского хозяйства. Здесь рас-
полагались скотные дворы и основные площади пастбищ. Местные луга и по сей 
день мало засорены и сохранили высокую продуктивность, проективное покры-
тие составляет 80–90%. Несмотря на то, что луговые выделы находятся на вы-
положенной поверхности II и III террас, удачно сформированная осушительная 
система уже почти столетие удерживает территорию от вторичного заболачива-
ния, хотя местами в луговой покров проникают зеленые мхи, первые его пред-
вестники. На Большом Соловецком острове луга сохранились на малых выделах, 
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они занимают в общей сложности 160 га на Куликовом поле, возле Исаково, у 
Савватиевского скита, у Филипповской пустыни и вокруг Кремля, в том числе 
под современным аэродромом. 

В конце XIX в. врач П.Ф. Федоров, исследовавший Соловецкие острова и де-
тально описавший монастырский быт того времени, отмечал, что сенокосные 
луга двух островов – Большого Соловецкого и Муксалмы – давали в среднем за 
1882–1885 гг. 2 123 промежка (промежек, по В. Далю, – это ряд или валок ско-
шенного сена) сена70. Сам П.Ф. Федоров определял один промежек объемом в 
два воза по 30 пудов, то есть в 983 кг; это значит, что в среднем луга давали 2 086 т  
сена в год. При средней урожайности естественных сенокосов 7,7–8 ц/га по Ар-
хангельской области за 1990–2002 гг., можно оценить исторические площади 
только сенокосных лугов в 2 658 га. Но каждое лето надо было еще выпасать ста-
до коров до 113 голов, овец – до 200 голов и около 180 лошадей. Таким образом, 
исторические площади лугов превышали современные в 10 раз. Закономерно 
встает вопрос поиска территорий, окультуренных в XIX в. и восстановившихся 
до уровня коренной растительности в течение XX в. 

Современные луга легко дешифрируются на космических снимках визуально, 
а также характеризуются самым высоким на островах вегетационным индексом. 
Данные по продуктивности и, в особенности, по почвенному гумусу использует 
в своей работе и Г.Н. Колосова при восстановлении антропогенных ландшафтов 
острова Анзер71. В наших исследованиях мы использовали данные по зольности 
торфяных горизонтов почв. Зольность ненарушенных верховых торфов мини-
мальна: 0,8–2,5%. При осушении зольность верховых торфов растет в связи с 
тем, что в осушенных горизонтах усиливаются процессы разложения: на обшир-
ных пространствах печакского болотного массива зольность верхних горизонтов 
достигает 4,0–4,4%. Но здесь, несмотря на осушение, значительной трансфор-
мации природных комплексов, по всей видимости, не было, так как в торфяной 
толще доминируют сфагновые мхи и отсутствуют признаки высших растений. 
На Куликовом поле торфяная толща более разнородна и свидетельствует о сме-
нах растительных формаций. Здесь доминируют осоковые и травяно-осоковые 
торфы хорошего разложения, зольность возрастает от 4,5–5,0% в нижних гори-
зонтах до 10–12 (до 16,4)% в верхних.

Анализ торфяной толщи позволил в ходе экспедиции выявить недостающие 
площади лугов. Например, выположенная территория II морской террасы около 
озера Беседное, занятая в настоящее время молодым сосново-березовым лесом, 
была отнесена к деградировавшим монастырским сельскохозяйственным уго-
дьям. Здесь торфяная толща маломощна (23 см), а зольность нижнего торфяного 
горизонта достигает 20%. Хорошо разложившийся высокозольный торф никак не 
соотносится с современным наземным покрытием, в котором доминируют лес-
ные растения-мезофиты: марьянник луговой, ожика волосистая и др. Очевидно, 
что данный природный комплекс претерпел не одну трансформацию: первона-

70 Федоров П. Соловки // Записки Русского Географического общества по отделению этнографии. Т. 19. 
Вып. 1. Кронштадт, 1889.
71 Колосова Г.Н. Физико-географическая характеристика Соловецких островов // Соловецкие острова. Ду-
ховное, культурное и природное наследие. М., 2006. С. 24-37. Колосова Г.Н., Новиков В.С. Краткая физико-
географическая характеристика островов // Соловецкие острова. Большая Муксалма. М., 1996; Колосова 
Г.Н. Природно-географический анализ исторических территорий: Соловецкий архипелаг / Под общ. ред. 
П. В. Боярского, В.П. Столярова // Труды Соловецкого отряда МАКЭ. М., 1999. 111 с.: ил. 
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чально травяное болото в результате искусственного осушения было преобразо-
вано в луговой комплекс, а затем в результате восстановительной сукцессии – в 
современный лес. 

Другой антропогенной модификацией Соловецких ландшафтов на бедных гу-
мусом (менее 1%) и органогенными элементами (азот менее 0,75%), кислых и 
сильнокислых (рН 4,6–5,6) почвах стали высокоурожайные огороды, на кото-
рых монастырские садоводы выращивали все необходимые (картофель, капусту, 
редьку) и экзотические для этих мест (томаты, арбузы) овощи. Монастырские 
огороды также хорошо опознаются на космических снимках по максимальной 
величине биологической продуктивности. Под огороды выбирались слабона-
клонные поверхности склонов ложбин стока и древнеозерных котловин. Выбор 
таких расположений объясняется тем, что здесь тормозятся процессы выноса по-
лезных элементов и накапливается относительно богатый по содержанию торф. 
В результате осушения и дополнительного удобрения торф перерабатывался в 
перегной, который уже давал высокий урожай овощей. 

Известно, что большую часть провизии завозили на острова с большой земли – 
ведь надо было прокормить около 200 постоянных насельников монастыря и до 
1500 добровольных трудников в течение всего лета. Но свежие овощи поступали 
на монастырский стол исключительно с собственных грядок. Поэтому огород-
ничеству уделялось особое внимание. Применялись все возможные виды мелио-
рации – и культуртехнические, и осушительные, и химические, и даже ороси-
тельные! Только орошение имело целью не увлажнение, а улучшение «климата 
почвы»: на огороды Макарьевской пустыни (ныне Ботанического сада) подава-
лась по трубам горячая вода с воскобелильного завода и свечной фабрики72. 

У стен монастыря древнеозерная котловина с перегнойными почвами до сих 
пор используется местным населением под частные огороды, в основном под 
картошку, но перегной постепенно срабатывается, и на краевых частях перека-
пывается уже песок, слегка окрашенный черной органикой. 

Таким образом, может быть восстановлена картина ландшафтной приурочен-
ности монастырских хозяйственных угодий.

Памятники истории и техники Соловецкого архипелага

Основными направлениями исследований памятников науки и техники яв-
ляются: поиск, выявление и уточнение имеющихся данных о расположении и 
состоянии объектов; их изучение и составление технического описания; оценка 
значимости объекта, очередности и целесообразности его восстановления; ре-
ставрация и восстановление объекта; его музеефикация; и возможное восстанов-
ление до состояния практического применения.

Экспедиция предусматривала проведение первых трех основополагающих эта-
пов исследования памятников гидротехники Соловецкого архипелага, которые 
послужили бы надежной базой для их последующего восстановления и возвра-
щения в постоянную эксплуатацию.
72 Леса Соловецких островов: по материалам лесоустройства 2003 года / Л.Ф.Ипатов, В.П.Косарев, 
Л.И.Проурзин, С.В.Торхов. Архангельск, 2005. 59 с.: ил.



64

Памятники истории и техники соловецкого архипелага

Совместные с иностранными учеными исследования позволили утверждать 
о наличии у нас в стране уникального комплекса памятников науки и техники, 
в том числе гидротехнического направления. Накопленный опыт исследова-
тельской работы дал основания претендовать на осуществление эффективного 
переноса международных методик работы с памятниками науки и техники на 
отечественную землю. Проведенные международные экспедиции по изучению 
памятников науки и техники также определили Соловецкий архипелаг как наи-
более эффективный полигон для подобной работы, как район компактного раз-
мещения памятников науки и техники различного назначения, отражающих все 
основные этапы их развития. 

Для наиболее полного учета и регистрации памятников архитектуры, науки и 
техники специалистами Вроцлавского технического университета (Польша) ис-
пользовалась специальная форма документа – регистрационно-учетная карта 
памятника науки и техники. В этом документе собрана и обобщена вся инфор-
мация об истории создания памятника (сведения для этой графы составляются 
на основе специальной литературы и архивных источников), месте его располо-
жения (указывается как точный адрес, так и словесное описание расположения 
объекта), размерах (высота, площадь и т.п.), конструкционных особенностях 
(материал, конструкция, проекции, геометрия, фасады, интерьер, оборудование, 
оснастка (если речь идет о здании или производственном сооружении), первона-
чальном назначении и характере эксплуатации, современном состоянии объек-
та, его владельце и пользователе. Также приводятся рекомендации специалистов 
по реставрации, консервации, возможностях и формах эксплуатации объекта в 
наши дни. Текстовая информация сопровождается наглядными материалами – 
фотодокументацией (старинной и подробной современной), чертежами и рисун-
ками. Приводится список литературы по объекту, указываются места хранения 
архивной документации. Заполненная карта73 является объектом авторского пра-
ва и содержит информацию о ее составителях. 

В ходе международной экспедиции на Соловецкие острова польские ученые по-
делились опытом составления регистрационно-учетных карт ПНТ с российскими 
специалистами. В Польше регистрационно-учетная карта является эффективной 
формой государственного учета объектов культурного и научно-технического 
наследия. При участии профессора Вроцлавского технического университета  
С. Янушевского участниками экспедиции были составлены русскоязычные карты 
на некоторые памятники науки и техники Большого Соловецкого острова, такие 
как гидроэлектростанция, сухой док, радиостанция, салотопленный завод, Фи-
липповский канал и регулятор потока воды на нем, смолокурни и водяная мель-
ница (см. приложение 1 – регистрационно-учетная карта ПНТ, составленную на 
регулятор потока воды на канале Филиппа).

Был собран дополнительный фотографический и архивный материал, уточ-
нена локализация объектов. Таким образом, теперь российские специалисты 
располагают уникальной и эффективной методикой работы с памятниками на-
уки и техники, которую можно успешно использовать не только на Соловецких 
островах, но и в других регионах. 

73 Внешне карта представляет собой лист формата А3, сложенный пополам. Приложения, как правило, это 
чертежи, рисунки, дополнительные фотоматериалы, вкладываются вовнутрь. Их количество зависит от 
объема дополнительной информации по объекту.
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Предварительная работа по 
составлению регистрационно-
учетной карты проводилась как 
в архивах и библиотеках, так 
и в полевых условиях, причем 
последней отводилась главная 
роль. Одной из задач состави-
телей карты стало предоставле-
ние информации в таком виде, 
чтобы любой пользователь мог 
легко найти интересующий 
его объект на местности. Для 
этого недостаточно было про-
сто указать адрес памятника, 
но лично посетить изучаемый 
объект и описать его положе-
ние на местности с привязкой 
к другим, уже известным и наи-
более монументальным объек-
там. Кроме того, проводилась 
подробная фотосъемка объ-
екта в разных ракурсах, особое 

внимание было уделено деталям. Так, например, при подготовке материалов 
по гидроэлектростанции были выполнены высококачественные снимки остат-
ков оборудования и внутренней отделки строения. Чем больше подробностей 
удавалось зафиксировать, тем точнее получалась оценка состояния объекта и 
яснее определялись способы его дальнейшей эксплуатации. Производились 
обмеры памятника, уточнялись его координаты. Данные, полученные в поле-
вых условиях, сверялись с результатами архивных исследований, направленных 
на поиск оригинальной технической документации по объекту, информации о 
создании и эксплуатации памятника, а также более поздних строительных и 
реконструкционных работах. Затем проводился анализ состояния памятни-
ка, выявлялась динамика возможного развития объекта, а также последствия 
природного и антропогенного воздействия. На основе обобщения всех данных 
предлагались меры по консервации и/или реставрации объекта, а также оце-
нивалась возможность либо полного восстановления всех функций памятни-
ка, либо эксплуатации объекта в новом качестве с сохранением «памяти» о его 
прежнем назначении. 

Таким образом, регистрационно-учетная карта памятника науки и техники со-
держит наиболее полные сведения об объекте, представленные в сжатой и мак-
симально удобной для пользователя форме, что делает этот документ большим 
подспорьем в работе для историков, реставраторов, специалистов музейного 
дела, экскурсоводов, студентов и т.д. Кроме того, эта методика работы с объек-
тами научно-технического и культурного наследия позволила значительно опти-
мизировать процесс выявления, атрибутации, охраны и эксплуатации памятни-
ков истории науки и техники, а также создать обширную информационную базу 
по ним. 

регулятор потока воды на филипповском канале. 2005. 
фото: чеснов в.м.
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Памятники гидротехники: Соловецкий водопровод

Естественно, что одновременно с постройкой стен и башен Соловецкого 
монастыря рассчитывалась и система его надежного водоснабжения. Причем 
устраивались не только самотечные водопроводы для хозяйственно-питьевых 
целей (в частности, с учетом возможной осады), но и для нужд солеварения. 
На Русском Севере солеварение было весьма развито и существовало задолго 
до возникновения Соловецкой вотчины в 20-х гг. XV в. Наиболее характерной 
являлась добыча соли именно из морской воды и реже – из соляных ключей. 
Английский посланник Дж. Флетчер, побывавший в «Московии» в 1588 г., при-
шел к убеждению, что «соли в этой стране весьма много» и «добывается она во 
многих местах», «притом все из соляных копий, за исключением Соловков и Астра-
хани, лежащих близ моря»74.

В «Описи Соловецкого монасты-
ря 1549 г.» среди перечисленных 
скромных владений обители 
(три деревянные церкви, скот-
ный двор, водяные мельницы и 
тони), упомянуты три соляных 
варницы, где «монахи воду от 
моря черпляху и тако соль варящее 
приготовляху»75. Захват богатой 
солью морской воды требовал 
устройства водозабора, доста-
точно надежного, чтобы его не 
разрушила морская волна. Для 
выварки соли был необходим 
подвоз большого количества 
дров. Часто проще было достав-
лять «соляную воду» к месту вы-
варки, обеспеченному дровами. 
Отсюда и возникла необходи-
мость создания систем промыш-
ленных соляных водопроводов 
от моря до колодцев, при кото-
рых размещались варницы.

Если Соловецкий монастырь 
в 1514 г. имел три црена77 разме-

74  Флетчер Дж. О государстве Русском. СПб., 1905. С. 17.
75 Кукушкина М.В. Опись Соловецкого монастыря 1549 г. // Археографический ежегодник за 1971 год.  
М., 1899. С. 341-348.
76  Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. М.-Л., 1947. С. 26.
77  Црен, цирен, чрен - железная сковорода, салга - котел, в котором выпаривали морскую воду. 

способы проведения соляного рассола (реконструкция)76
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ром до 8 х 8 м «кипящих» и один недействующий, то в 1555 г. у него было уже 33 
варницы78. «Да при Филиппе ж игумене [1548-1566 гг. – авт.] прибыло промыслов в 
Колежме два црена, да за морем два промысла; иногда тремя црены варят, а иногда 
четырьмя, да железный промысел сполна. Да при нем же игумене прибыл промысел 
в Солокурье; на Луде двумя црены варят»79. Количество соляных варниц быстро 
возрастало, росла и потребность в «соляной воде». Соляные варницы монастыря 
были разбросаны по всему Северу. В Пильско-Губском усолье в 1585 г. было во-
семь варниц, из которых шесть принадлежали Кирилло-Белозерскому и две – 
Соловецкому монастырю. Имелись здесь и рассольные колодцы, и рассольные 
трубы. Во второй половине XVII в. из-за отсутствия ремонта колодцы сгнили и 
развалились, а трубопроводы были размыты. И, если развитие солеварения на 
Большом Соловецком острове связано с устройством сложных морских водоза-
боров, трубопроводов и каналов (предполагается, что здесь существовали раз-
нообразные системы водопроводных (самотечных) сооружений), то интенсив-
ные гидротехнические работы на острове во второй половине XVI в. под началом 
деятельного соловецкого игумена Филиппа Колычева, отличавшихся больши-
ми размерами и технической сложностью, разрешали многие вопросы техни-
ческого водоснабжения и создали предпосылки для успешного решения задач 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В игуменство Филиппа80 (1548–1566 гг.), впоследствии митрополита Мо-
сковского и всея Руси, соловецкая обитель достигла своего расцвета. Умный 

деятельный игумен, прежде все-
го, стремится облегчить условия 
жизни на Соловках. Сделано было 
исключительно много: начато ка-
менное строительство, освящена 
Успенская трапезная церковь и на 
момент отъезда игумена в Москву 
близилось к завершению возведе-
ние Спасо-Преображенского собо-
ра; был выстроен кирпичный завод; 
под трапезной устроена пекарня 
(хлеб в Соловках выпекается здесь 
и по сей день); 52 озера были соеди-
нены каналами с расположенным 
подле обители Святым озером, что 
дало возможность поднять уровень 
воды в нем и построить в монасты-
ре водопровод (вероятно, самотеч-

78  Савич А.А. Соловецкая вотчина XV-XVII вв. Пермь, 1927. С. 117-126.
79 См.: Бороздин А.К. Летописец Соловецкого монастыря, в коем повествуется о начале построения его…
по 1760 год. М., 1790.
80 Святитель Филипп (в миру Федор Стефанович Колычев) происходил из знатной московской боярской се-
мьи, имевшей общего предка с родом Романовых - Андрея Ивановича Кобылу. Отец его был ближним боя-
рином при великом князе Василии Иоанновиче и заседал в Боярской Думе, сам Федор провел молодость при 
дворе. Однако в 1537 г., тридцати лет от роду, Федор покидает Москву. С год он провел в пастухах в селе Кижи 
на Онежском озере, а в 1538 г. поступил в Соловецкий монастырь, где был пострижен с именем Филипп, а 
спустя десять лет уже был избран игуменом. Восемнадцать лет он управлял вверенным ему монастырем и за 
это время успел превратить его из скромной обители в одну из крупнейших монашеских общин на Севере.

один из рукотворных каналов озерно-канальной гидро-
технической системы Большого соловецкого острова. 
2005. фото: Широков р.с.
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ный с применением простых водо-
подъемных механизмов) и водяные 
мельницы; были проведены дороги 
по Большому Соловецкому острову, 
заведены участки под сенокосы; на 
берегу Святого озера устроена куз-
ница; в леса Соловецкого острова 
выпущены лапландские олени; не-
подалеку от монастыря одна из мор-
ских губ была перегорожена дамбой 
и превращена в садки для рыбы (Фи-
липповские садки); на острове Боль-
шая Муксалма построен скотный 
двор; на Большом Заяцком острове 
сооружена каменная гавань (самая 
старая из сохранившихся ныне рус-

ских пристаней); усовершенствованы многие технологии, от мукомольного дела 
до изготовления кирпича81. «При Филиппе прибыли промыслов разных - соль, желе-
зо и рыбных. Да Филипп игумен мелницы построил да ручей копал, к мелницам воду 
приводил в м[о]н[а]стырь из петидесяти двух озер в С[вя]тое озеро; дороги делал 
внов и чистил, двор коровей построил в Муксалмах да на Вараксе, двор построил на 
кирпичные заводы, печи и анбары»83.

В бытовую жизнь были введены «невиданные» технические новшества: с по-
мощью специальной системы труб производился самостоятельный разлив сва-
ренного кваса в погреба и бочки: «Да при Филиппе ж игумене варят квас старец 
да пять человек, и сливают теж, а братия уже не сливают и ни слуги, а тот 
квас насосом кверху подымут [выделено – авт.] и в погреб трубою спустят»84. 
Использование водяной энергии дало возможность устроить особую телегу, 
«которая сама насыпается да и перевезет, да и сама высыплет рожь на сушило». 
Для подсевки ржи игумен Филипп Колычев «доспел севальню», в которой «де-
сятью решеты один старец сеет». Было устроено также решето, которое «само 
сеет и насыпает, и отруби и муку развозит розно, да и крупу само сеет, и насы-
пает и развозит розно крупу и высейки». Имелись также «мехи для веяния ржи», 
приводившиеся в движение «ветром на мельницу»85. На постройку монастыря 
кирпич, известь, другие строительные материалы и, конечно, воду поднимали 
при помощи специального блока, приводившегося в движение лошадьми. Эти 
факты свидетельствуют о достаточно высоком уровне применяемой техники, а 
использование энергии текущей воды способствовало механизации различных 
сельскохозяйственных процессов и подготовило возможность создания напор-
ного водопровода.

филипповские садки82. 2005. фото: чеснов в.м.

81  Скопин В.В. На Соловецких островах. М., 1990.
82  Это первая на Соловках рукотворная дамба, сложенная из валунов без применения раствора. Построен-
ная при игумене Филиппе дамба, отгородившая небольшой морской залив от основной акватории моря, 
свободно пропускала через себя морскую воду, но не давала возможности рыбе уйти в море из Садков. 
Основное предполагаемое назначение Садков – содержание рыбы, пойманной в летнее время. 
83 Соловецкий летописец. Л. 9. (Кутькова Е.Н. НБ РК. Петрозаводск, 2000) // http://library.karelia.ru/rus
/infres/rucopis/solovruk.shtml
84  Там же.
85  Савич А.А. Соловецкая вотчина XV-XVII вв. Пермь, 1927. С. 50.
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В Соловецком монастыре имелся колодец, в который была проведена вода из 
Святого озера подземной трубой, проходившей под крепостной стеной. По оцен-
ке архимандрита Досифея (Немчинова), который управлял монастырем с 1826 по 
1836 гг., колодец «примечателен по своей древности и удобности даже в зимнее и 
осадное время». Колодец был обнесен деревянным крытым строением, из которо-
го вода по желобам отводилась в соседние здания – кухню, квасовню. Вода под-
нималась помпой, для защиты которой от замерзания была устроена печь86.

Соловецкий архимандрит Макарий (прислан в Соловки в 1676 г.) в «Описании 
ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря», изданном в 1825 г., 
предполагает: «Вероятно, что после того уже, как в прямую линию с годовою стеной 
выстроены по близости Святозерской воды, квасовня и общая кухня, в предосторож-
ности от нападения неприятеля был проведен глубокий подземный из Святого озера 
каналец [возможно, Северный – авт.], для неприметного течения воды в трехса-

женный с помпами колодец»87. 
При этом чистая вода из озе-
ра доставлялась с помощью 
машины в котел на кухню, в 
квасоварню и хлебопекарню, 
а потом сбрасывалась в море. 
С течением времени канал 
утратил свое значение; до на-
ших дней сохранился лишь 
участок Северного канала от 
Святого озера до Поваренно-
го корпуса. Колодец завален 
мусором и металлическим 
ломом, имеются разрушения 
свода канала88.

Монастырские докумен-
тальные источники весьма скупы на информацию относительно истории ги-
дротехнического строительства, и поэтому время сооружения указанного под-
земного водопровода неизвестно. Существуют различные предположения. Так, 
например, выдающийся российский историк техники Н.И.Фальковский, ссыла-
ясь на «Описание Соловецкого монастыря» Досифея (1853), судит о времени соз-
дания монастырского напорного водопровода «лишь по сопутствующим обстоя-
тельствам»: «деревянная стена вокруг монастыря была сооружена в 1579 г; в 1594 г. 
была закончена существующая до сих пор каменная крепость. Строили ее от набегов 
финнов и шведов опытный в военной архитектуре монах Трифон и присланный из 
Москвы с военными людьми воевода Иван Яхонтов. Конечно, они не могли не учесть 
вопроса водоснабжения этой мощной по тому времени крепости»89. Фальковский в 
«Истории водоснабжения в России» (1947) не только с уверенностью относит это 
важнейшее событие к концу XVI – началу XVII в. (в этом случае Соловецкий на-

86  Досифей. Описание Соловецкого монастыря. М., 1853. Ч. I и II. С. 80, 239.
87  Макарий. Описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1825.
88  См.: Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехниче-
ского строительства XVI-XIX вв. – озерно-канальной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова. 
Т. III. Кн. 2. Современное состояние водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений // На-
учный отчет ЛЕНГИПРОВОДХОЗа. СПб.,1992 / Научный архив СГИАПМЗ: Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 119-2.
89 Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. М.-Л., 1947. С. 40.

вид на башню монастыря, где располагалась мельница и мель-
ничный канал, сооруженные в XVII–XIX в. 2007. 
фото: Широкова в.а.
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порный водопровод можно считать одним из первых, построенных на Руси, ра-
нее Московского (1631–33 гг.) и Коломенского!), но и реконструирует напорный 
водопровод в Соловецком монастыре.

Участники Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) 
А.В. Окороков Е.В. Шпикалова (1990)91; А.А. Натытник, Н.А. Никишин 
(1990)92; П.В. Боярский (1991)93 опираясь на материалы РГИА94, и, призна-
вая существование уже в XVII в. Северного канала, так как он есть «на са-
мой ранней из известных нам крупномасштабной карте Соловецких остро-
вов – «Плане Ставропигиального Соловецкого монастыря» 1770 г.»95, относят 
строительство напорного монастырского водопровода к началу XIX в.: в 1838 г.  
на этом месте на небольшой глубине был проложен водопроводный канал … 
«коим проведена вода в братскую кухню и хлебопекарню под землею, действием мед-
ного насоса и проведенных от него помп на расстоянии 32 саженей, а в квасную про-
ведено оттуда посредством кранов и крытых желобов на 20 саженях»96.

В 1988 г. были найдены деревянные трубы Соловецкого водопровода. Это собы-
тие не добавило ясности в обсуждаемом вопросе – когда и какой (самотечный или 
напорный) водопровод был на Соловках в игуменство Филиппа, то есть во второй 
половине XVI в.? Если он был самотечным, то какие водоподъемные механизмы 
использовались для подачи воды из колодца по монастырю? Проходил ли водо-
ток (по трубе) из Святого озера в монастырский колодец по Северному каналу или 

90 Там же. С. 26.
91 Окороков А.В., Шпикалова Е.В. Исследования набережной XIX в. Соловецкого монастыря // Изучение 
памятников истории и культуры в гидросфере. Вып. 1. М., 1990. С. 110-123.
92 Натытник А.А., Никишин Н.А. Озерно-канальные водохозяйственные системы Соловецких островов – 
памятники истории и культуры в гидросфере // Изучение памятников истории и культуры в гидросфере.  
Вып. 1. М., 1990.С. 124-137.
93 Неизвестные Соловки // Труды Морской арктической комплексной экспедиции / Под общей редакцией 
П.В. Боярского М., 1991. С. 61, 65, 186.
94  РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Ед. хр. 1426. Л. 3.
95 РГАДА. Ф. 1101. Оп. 1. Ед. хр. 1243. Л. 1.
96 Окороков А.В., Шпикалова Е.В. Исследования набережной XIX в. Соловецкого монастыря // Изучение 
памятников истории и культуры в гидросфере. Вып. 1. М., 1990. С. 113-114.

реконструкцию напорного водопровода в соловецком монастыре90



71

Памятники гидротехники: Соловецкий водопровод

как-то иначе? Был ли это только кремлевский водопровод или существовала водо-
распределительная система из монастыря по прилегающей к нему территории?

При прокладке теплотрассы вдоль улицы Северная на Большом Соловец-
ком острове ковшом экскаватора были неожиданно подняты водопроводные 
деревянные трубы. По требованию дирекции Соловецкого музея-заповедника 
и руководства Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) ра-
боты были приостановлены на один час. И в течение этого времени участ-
никами экспедиции МАКЭ были проведены обмеры стенок траншеи и ее 
фотофиксация. Представленные в трудах Морской арктической комплекс-
ной экспедиции «Неизвестные Соловки» под общей редакцией П.В. Боярско-
го (1991) результаты таковы. «Звенья водопровода выполнены из неошкуренного 
ствола дерева (предположительно мореная лиственница) длиной около 10,3 м  
и внешним диаметром 0,40–0,53 см. Диаметр отверстия трубы составляет 0,11– 
0,12 м. Соединение звеньев водопровода осуществляется стык в стык (втулка в рас-
труб). Для жесткости водопровода (в местах соединения) звенья укреплены метал-
лическими коваными скобами и металлическими обручами на концах. С наружной 
стороны в месте соединения звеньев прослеживается обкладка слоем бересты шири-
ной 0,10–0,15 см (до железного обруча). Данное приспособление, вероятно, служило 
для защиты водопровода от попадания в него мелких фракций песка. На внутренней 
части стыка трубы (на втулке) устроена изоляция из пеньковой веревки диаметром 
5 мм, предохраняющая от попадания илистых фракций. Такая степень защиты во-
допровода позволяет говорить о том, что он снабжал питьевой водой. В отвалах 
траншеи обнаружены фрагменты керамики XIX–XX вв. и кованые гвозди»97. Таким 
образом, с уверенностью можно сказать лишь то, что в такой уникальной систе-
ме потери воды практически отсутствовали. А вот о времени изготовление столь 
удивительных деревянных труб можно только догадываться.

97 Неизвестные Соловки // Труды Морской арктической комплексной экспедиции / Под общей редакцией 
П.В. Боярского М., 1991. С. 65.

фрагмент деревянной трубы водопровода. 2007. 
фото: Широкова в.а. 

звенья деревянного водопровода, 
найденные в 1988 г. при прокладке 
теплотрассы по улице северная 
у филипповской часовни. 2005. 
фото: Широкова в.а.
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В.В. Синюков, находившийся в составе экспедиции МАКЭ, относит найден-
ные «звенья деревянного водопровода» к Петровской эпохе, то есть к рубежу XVII– 
XVIII вв., утверждая, что это самотечный водопровод из Кремля вниз по скло-
ну, к бане98. Сотрудники Соловецкого Музея-заповедника не исключают и 
1920–30-е гг. (период СЛОНа99). И тогда это уже наверняка элементы напорно-
го водопровода. 

Гидротехническая озерно-канальная система и гидрологический режим 
Большого Соловецкого острова 

На Соловецком архипелаге, в состав которого входит шесть островов, насчи-
тывается более 500 озер, из них множество мелких (площадью 1,5 га и немного 
более) и несколько крупных (110–220 га). Экспедицией исследовались в основ-
ном озера Большого Соловецкого острова, в особенности, озерно-канальная 
система Святого озера. Гидрологический облик водоемов острова отражает ре-
зультат воздействия комплекса природных факторов и процессов, характерных 
для северной части таежной зоны, практически при отсутствии антропогенного 
влияния на их формирование. Воздействию человеческой деятельности под-
вержены главным образом озера, расположенные в пределах поселка Соловки, 
насчитывающего около 1400 жителей. Это, прежде всего, озеро Банное, рядом 
с которым находится баня, агарный завод и котельная, (сточные воды которых 
спускаются в водоем, а затем далее без очистки попадают в залив Благополу-
чия), озеро Святое, на берегу которого расположен монастырь, озеро Босад-
ское, куда поступают загрязненные удобрениями поверхностные воды с близ-
лежащих огородов. 

Изучение особенностей формирования гидрологического состояния озер в есте-
ственных условиях позволило оценить последствия воздействия антропогенных 
факторов не только в настоящее время, но и в более ранний период в XV–XVI в. 
До сих пор внимание исследователей различных научных специальностей, в част-
ности, гидрологов и гидротехников привлекают озера, соединенные между собой 
судоходными и дренажными каналами. По данным рекогносцировочного обследо-
вания, проведенного членами Морской арктической комплексной экспедиции –  
МАКЭ100 в 1988 г., на архипелаге насчитывается не менее 20 озерно-канальных 
систем. Около четверти всей территории Большого Соловецкого острова занима-
ет водосборная площадь самой древней и крупной водохозяйственной Централь-
ной судоходной канальной системы, в состав которой входят озера Красное (до 

98 Синюков В.В. Деревянный водопровод обнаружен на Соловецких островах // Правда Севера. 3 июля 
1988. № 154 (20354). С. 5.
99 соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) - крупнейший исправительно-трудовой лагерь 1920-х гг., 
находившийся на территории Соловецких островов. Организован постановлением СНК от 13 октября 
1923 г. на основе Пертоминского лагеря принудительных работ. Лагерю было передано в пользование все 
имущество Соловецкого монастыря (закрытого с 1920 г.). В декабре 1933 г. лагерь был расформирован, 
а его имущество - передано Беломоро-Балтийскому лагерю. В дальнейшем на Соловках располагалось 
одно из лагерных отделений БелБалтЛага, а в 1937-39 гг. - Соловецкая тюрьма Главного управления 
государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР.
100 Неизвестные Соловки // Труды Морской арктической комплексной экспедиции / Под общей редакци-
ей П.В. Боярского М., 1991.
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1930-х гг. – Белое), Малое Красное, Валдай, Щучье, Плотичье, Карзино, Большой 
и Средний Перт, Питьевое (бывшее Данилово) и др. Более молодой (по времени 
строительства) является Восточная канальная система (дренажная), которая объ-
единяет озера Гагачье, Чайка, Большое Каменное, Большое Ламинога и др. При-
емником вод обеих канальных систем служит расположенное у стен монастыря 
Святое озеро. Оно же выполняет роль регулятора водного стока в озерах, избыток 
воды из него сбрасывается в море через подземные каналы.

Площадь водосбора этой гидротехнической системы Святого озера (условно ее 
называют озерно-канальной системой Святого озера) занимает около четверти 
всей территории острова и охватывает 65 озер, соединенных 69 каналами, сохра-
нившимися в различной степени. В нее также входят 16 глухих дамб, 6 водорегу-
лирующих плотин, 4 шлюза-регулятора и 1 водозаборник101.

Указанные канальные системы представляют собой уникальные примеры по-
ложительного воздействия человека на гидрологический режим озер. Водоемы 
стали проточными, водосборная площадь отдельных озер возросла во много раз, 
что привело к увеличению интенсивности водообмена озерных вод и повыше-
нию их продуктивности. По данным Н.А. Шмидеберг102, гидрологические изме-
нения привели, в свою очередь, к улучшению гидрохимических показателей ка-
чества вод. Помимо улучшения кислородного режима, в водах озерно-канальных 
систем стали наблюдаться более низкие величины минерализации по сравнению 
с водами озер, не входящих в канальные системы. Произошло также снижение 
заболоченности территории, что в какой-то мере, вероятно, ограничило посту-
пление органических веществ в водоемы с водосборов, и, следовательно, спо-
собствовало улучшению органолептических свойств (вкус, запах, цветность, мут-
ность и др.) воды.

Проведенные в 2005 г. поле-
вые исследования ознаменова-
ли собой первый этап изучения 
нами озерно-канальных систем. 
Основное внимание было со-
средоточено на одной из самых 
древних и самой крупной си-
стеме, замыкающим звеном ко-
торой является расположенное 
у стен монастыря Святое озеро. 
Работы включали в себя изуче-
ние и анализ архивных и лите-
ратурных источников по исто-
рии строительства системы, 
фиксацию в поле конструкции 

разрушенная шлюзовая плотина на одном из каналов. 2005. 
фото: чеснов в.м.

101 См.: Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехниче-
ского строительства XVI-XIX вв. – озерно-канальной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова. 
Т. III. Кн. 2. Современное состояние водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений // На-
учный отчет ЛЕНГИПРОВОДХОЗа. СПб., 1992 / Научный архив Соловецкого государственного музея-
заповедника: Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 119-2.
102 Шмидеберг Н.А. Отчет об исследованиях Соловецких озер в 1987-1990 гг. Кафедра гидрологии суши гео-
графического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова / Научный архив СГИАПМЗ. Ф.2. Оп. 1. Ед. хр. 290; 
Отчет гидролого-химического исследования озер Б. Соловецкого острова. 1989 г. / Исполнители: экспе-
диция научно-студенческого общества кафедры гидрологии суш. Руководитель - Фролова Н.Л. / Научный 
архив СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 85.
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памятников гидротехники и их современного состояния, выявление причин, по 
которым происходит разрушение отдельных объектов или целых участков систе-
мы (в особенности набережной Святого озера). 

В настоящее время система находится в плачевном состоянии. В любой момент 
она может быть полностью утрачена, вследствие, например, прорыва дамбы из-
за неработающих в настоящее время шлюзовых плотин. В этом случае отток воды 
из системы приведет к ее полному распаду и поставит под угрозу водоснабжение 
Соловецкого поселка. 

За пять веков на Соловецких островах создано множество различных каналов. 
Все их можно разделить на две основные группы: осушительные и межозерные103. 
Осушительные каналы представлены двумя типами: для осушения лугов и тор-
фяных болот. 

Магистральные каналы проложены по самым низким местам для приема и 
выведения избыточных вод в водоприемник. Нагорные каналы проходят по по-
дошве склонов для сбора склонового стока. Эти системы строились, видимо, в 
XIX–XX в., когда потребовались б льшие площади под сенокосы для прокор-
ма скота. Системы торфяных осушительных каналов на Большом Соловецком 
острове сохранилась лишь на нескольких болотах в пределах Восточной каналь-
ной системы. За счет осушения почвы значительно улучшился рост лесов. 

Вторую группу каналов на Соловец-
ких островах образуют межозерные 
каналы трех типов: питьевые, сплав-
ные и судоходные. Исследования, 
проведенные на островах в 1980-х гг., 
позволяют говорить о существовании 
на архипелаге более 140 межозерных 
водных соединений. Значительную 
часть их составляют так называемые 
питьевые каналы. Их начали строить 
еще в конце XV в., которые образова-
ли своего рода открытый водопровод 

каналы в соловецком монастыре. 1909.  фото: Прокудин-горский с.м.

схема системы каналов для осушения лугов

103 См.: Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехни-
ческого строительства XVI-XIX вв. – озерно-канальной гидротехнической системы Б. Соловецкого 
острова. Т. III. Кн. 1. История создания водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений // 
Научный отчет ЛЕНГИПРОВОДХОЗа. СПб., 1992 / Научный архив Соловецкого государственного музея-
заповедника: Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 119-1; Натытник А.А., Никишин Н.А. Озерно-канальные водохозяйствен-
ные системы Соловецких островов – памятники истории и культуры // Неизвестные Соловки. Труды 
МАКЭ. Памятники истории освоения Арктики. М.: 1991. С. 53-58.
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для монастыря и окрестных поселений и пополняли озера. Пик освоения водных 
ресурсов островов пришелся на середину XVI в., когда и была создана единая 
система, соединившая 52 озера каналами шириной до 1,5 м и глубиной до 1 м и 
разгружавшаяся в озеро Святое. Из него по подземным каналам вода подавалась 
в монастырь на водяные мельницы, а потом сбрасывалась в море. К настоящему 
времени сохранились 46 каналов в северной системе и 19 – в южной. Есть также 
озерно-канальные системы, не связанные с основной. В начале XX в. была по-
строена еще одна система, названная впоследствии судоходной, и включавшая 
озера: Питьевое, Средний Перт, Круглое Орлово, Щучье, Плотичье, Корзино, 
Валдай, Чернецкое, Малое Красное, Большое Красное. Общая протяженность 
системы составляла 12 км, из которых 1,6 км приходится исключительно на ка-
налы. Их ширина варьирует от 3 до 5 м, глубина – от 0,5 до 2 м. В западной озер-
ной системе отмечен транзитный ток вод. В южной системе, связавшей озера 
Моховое, Чайка, Торфяное, Биосадское (до 1930-х гг. – Игуменское) и др., все 
озера сохранили свой изначальный режим.

Первая по времени создания водохозяйственная система, часть которой впо-
следствии стала частью системы Святого озера, – система озера Мельничье, 
включала в себя озера Круглое Орлово, Верхний, Нижний, Средний Перт и, со-
ответственно, Мельничье. Сброс воды из нее производился напрямую в море. 
Название озера говорит о назначении системы – подача воды на мельницу, остат-
ки которой и были найдены на участке с наибольшей скоростью течения. 

В связи с возросшими потребностями в середине XVI в. был вырыт канал, соеди-
нивший Святое озеро и море, и на нем были построены сразу две мельницы. Однако 
вскоре стало ясно, что запасов гидроэнергии одного озера недостаточно. Было при-
нято решение о присоединении других озер острова к системе с помощью каналов.

Начало интенсивных гидротехнических работ по дополнительному водоснабже-
нию монастыря опять таки связано с именем игумена Филиппа: «он начат с брати-
ею горы высокие копати и проводити воды из озера во озера разные…»104. Очевидно, что 
каналы способствовали снижению заболоченности территории, улучшению водо-
обмена, повышению продуктивности озер (по всей трофической сети) как важного 
источника пищи для жителей и значительному улучшению качества воды.

Задача проследить во всех деталях историю озерно-канальной системы являет-
ся весьма сложной вследствие небольшого количества дошедших до нас данных. 
Достоверный и качественный источник – картографические материалы. Так, по 
самой ранней из известных, крупномасштабной карте Соловецких островов – 
«Плану Ставропигиального Соловецкого монастыря» (1770 г.)105 – можно судить о 
верхней хронологической границе вероятного присоединения к системе Свято-
го озера части озер, соединенных ранее с Мельничным. К моменту составления 
карты уже зафиксировано, что озера Круглое и Перты имели сток не в западном 
направлении, а на юг, к Святому озеру через Питьевое.

В границах единой системы неоднократно использовали возможность перерас-
пределения стока. Так, был расширен водосборный бассейн главной системы, за 
счет остальных озер. В целях же использования ресурсов двух соседних водосбор-
ных бассейнов уровень воды в озерах Питьевом и Среднем Перте был поднят с 
помощью глухой дамбы и двух плотин.

104 Досифей. Описание Соловецкого монастыря. М., 1853. Ч. I и II. С. 80.
105 РГАДА. Ф. 1101. Оп. 1. Ед. хр. 1243. Д. 1.
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Вторая половина XVIII в. – это период интенсивного строительства каналов и 
сооружений. Рубежным стал 1764 г., когда монастырь лишился всех своих мате-
риковых владений, и пришлось усилить хозяйственную нагрузку на островную 
территорию.

Еще одна подробная «Карта Соловецкого монастыря»106, достоверно представ-
ляющая временной срез развития системы, была составлена в 1908 г. На ней в 
системе Святого озера показано уже 28 каналов. Сформировалась Восточная 
подсистема перераспределения стока, включающая 14 озер и существующая до 
сих пор. Были налажены и переоборудованы многие каналы. Отличительным 
моментом этого этапа стало господство перераспределительного принципа и 
ориентация на узкоотраслевое предназначение системы.

К концу XIX – началу XX вв. практически все возможности для перераспреде-
ления стока были исчерпаны. Так, например, система озер, имевших выход к Иса-
ковскому скиту, находилась на 4–6 м ниже ближайших водоемов системы Святого 
озера. Строительство дамб для поднятия уровня вызвало бы затопление больших 
площадей, на что монастырь решиться не мог. Поэтому Соловецкие гидротехники 
пошли по другому пути. К системе были присоединены озера, лежащие на более 
высоких отметках. Именно по этому принципу Святое озеро было связано через 
Средний Перт Светлоорловской подсистемы еще с 11 озерами. Вместо глухих дамб 
здесь были использованы водорегулирующие плотины (сейчас практически раз-
рушенные). С их строительством система приобрела новую функцию – регулиро-
вание стока, позволяющее увеличить водопропускную способность системы, под-
питывать нижележащие озера в периоды засухи, а также гасить паводки. 

Полевое исследование водосбора данной подсистемы показало, что более 40% его 
территории занято верховыми и переходными болотами, что подтверждает значи-
тельный потенциал системы как стабилизатора стока. Факт присоединения данной 
подсистемы к Святому озеру свидетельствует об усилении гидромелиоративной 
функции, что сказалось на продуктивности переувлажненных лесных массивов. 

Если продолжить анализ конструктивных особенностей подсистемы, то можно 
обратить внимание на то, что все входящие в нее каналы либо почти прямоли-
нейны, либо изогнуты под углом не менее 120°. Именно такая кривизна поворота 
русла каналов позволяла сплавлять лес. И с присоединением этой группы озер 
система стала выполнять лесосплавную функцию.

Площадь водосборного бассейна системы Святого озера к рубежу XIX–XX вв. уже 
составляла десятки км2, что делало доступным для  хозяйственного освоения самые 
удаленные участки острова. Важно отметить характерные особенности этого про-
цесса – присоединение озер, комплексное использование и регулирование стока.

 1906–1918 гг. определяют еще один этап развития главной водохозяйственной 
озерно-канальной системы Большого Соловецкого острова. Все возрастающий 
поток паломников в храмы монастыря, во избежание большого наплыва моля-
щихся, требовал их рассредоточения по острову. Были устроены многочислен-
ные часовни и другие места поклонения по берегам каналов. Тогда и были начаты 
работы по расширению старых межозерных каналов до размеров, достаточных 

106 Цит. по: Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехниче-
ского строительства XVI-XIX вв. – озерно-канальной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова.  
Т. III. Кн. 1. История создания водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений // Науч-
ный отчет ЛЕНГИПРОВОДХОЗа. СПб., 1992 / Научный архив Соловецкого государственного музея-
заповедника: Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 119-1. С. 29-30.
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для свободного прохождения по ним лодок и небольших паровых буксиров. Учи-
тывая переориентацию на активное транспортное использование, расширенные 
русла укреплялись валунными отмостками и шпунтовыми конструкциями.

Заветной целью монастырских гидротехников было присоединение к систе-
ме крупнейшего озера архипелага – Большого Белого (ныне Большое Красное). 
Оно подходит вплотную к двум скитам, и перспектива установить, помимо дорог, 
канальное сообщение с монастырем выглядела заманчиво. 

Сложность состояла в том, что Белое озеро находилось примерно на 2–2,5 м  
ниже общего уровня воды в системе. Поэтому, прежде чем рыть канал в сторону 
Белого озера, необходимо было поднять его уровень до этой высоты. Запорные 
дамбы и водосливная плотина с донным затвором (в ходе экспедиционных ра-
бот удалось обнаружить и исследовать остатки подъемного механизма плотины) 
были построены на юго-западном и северном берегу, однако уровень поднялся 
незначительно. Тогда были построены каналы, соединяющие Красное озеро со 
всеми вышележащими озерами, чем и добились желаемого результата. 

В ходе экспедиции удалось, используя векторную карту108 и методику карто-
графической идентификации109 различных природных объектов на старых кар-

107  Судоходная озерно-канальная система включает 10 озер: Большое Красное, Малое Красное, Долгое, 
Валдай, Плотица, Большое Карзино, Щучье, Круглое-Орлово, Средний Перт и Питьевое (Данилово). 
Сооружалась в конце XIX - начале XX вв. Предназначалась для транспортировки грузов (стройматериалы, 
древесина, сено и другие припасы). Общая протяженность системы около 12 км, в том числе каналы 2 км. 
По канальной системе ходили монастырские паровые катера. 
108 Одним из наиболее удобных для практического использования способов накопления и наглядного 
отображения данных служит векторная (цифровая) карта, материал для которой был собран во время 
экспедиции. Полученная векторная карта и отработанная нами методика сопоставления старых и совре-
менных карт, ставшая основой для мониторинга озерно-канальной системы с целью спасения Кремля 
Большого Соловецкого острова, была передана сотрудникам Соловецкого государственного историко-
архитектурного и природного музея-заповедника.
109 Методика картографической идентификации состоит из визуального дешифрирования и идентифика-
ции старых карт и космических снимков, полученных со спутников Landsat-7, сопоставления фотомате-
риалов, обработки космических снимков. Картографические работы с использованием современных ком-
пьютерных технологий при идентификации различных водных объектов на старых картах и современной 
местности проводились при изучении озерно-канальной системы Большого Соловецкого острова. Все 
работы документировались с помощью видеозаписей и фотографирования и фиксировались в экспедици-
онном журнале. Проведено дешифрирование изображения нефункционирующих каналов на космических 
снимках, идентификация этих каналов на старых картах и современной местности. Осуществлена привяз-
ка каждого важного для экспедиции объекта с помощью GPS съемки.

строительство канала между озерами Щучьим и Плотичьим на судоходной озерно-канальной системе107
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тах и современной местности110, 
успешно примененной в пред-
ыдущей экспедиции 2003 г.,  
получить новые данные по 
истории освоения и изучения 
озерно-канальной системы в 
районе озера Большое Красное 
и объяснить наличие там так на-
зываемого «золотого круга».

Следствием гидротехнических 
работ по присоединению Боль-
шого Красного озера к межозер-
ной системе стало затопление 
подпруженной территории и 
образование озера в его совре-
менных границах. Озера, ко-
торые ранее здесь находились, 
остались под водами Красного 
озера. Борта же котловин за-
топленных понижений-озер 
поросли болотной раститель-
ностью, образовав «загадочный 
золотистый круг».

Исторические111 аспекты раз-
вития озерно-канальной систе-
мы свидетельствуют о комплекс-
ном, и, главное, о рациональном 
использовании природных ре-
сурсов.

110 Генеральная карта Архангельской губернии // Российский атлас из сорока трех карт состоящий на сорок 
одну губернию Империю разделяющий. М.: в 1 дюйме 3 версты. Л. 48. Географический департамент, 1800; 
Генеральная карта Архангельской губернии // Географический атлас Российской империи, царства Поль-
ского и княжества Финляндского. М.: в 1 дюйме 3 версты. Географический департамент, 1824; Карта Архан-
гельской губернии. М.: 175 верст в английском дюйме (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
СПб., 1890-1907); Картографическая основа Архангельской лесоустроительной экспедиции (руководитель –  
Д.В. Трубин, 1979). М: 1:25000. М.: Главное управление навигации и картографии, 1978; План гидротехни-
ческих сооружений Соловецкого лесхоза Архангельской области. Устройство 1979 года. М: 1:25000. (Ар-
хангельское управление лесного хозяйства РСФСР). Соловецкие острова. Картографический путеводи-
тель. ФГУМ «Аэрогеодезия», 2001. М: 1:50000 (Роскартография); Кемь // СССР. РСФСР Карельская АССР 
и Архангельская обл. Картографические материалы Генерального штаба Вооруженных сил Союза ССР. 
ЛЛ. Q-36-XXIX, XXX-107-108. М.: 1:100000. 1985; Кемь // СССР. РСФСР Карельская АССР и Архангель-
ская обл. Картографические материалы Генерального штаба Вооруженных сил Союза ССР. Л. Q-36-XXIX, 
XXX. М.: 1:200000.1986; Белое море. Онежский залив. Соловецкие острова. Главное управление навигации 
и океанографии Министерства обороны СССР. М.: 1:50000. 1987; Соловецкие острова: духовное, культур-
ное и природное наследие. М: 1:50000. МАКЭ, 2005.
111 История создания водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений // Комплексная программа 
реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехнического строительства XVI – XIX вв. –  
озерно-канальной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова. Ленгипроводхоз. СПб.: 1992; 
Натытник А.А., Никишин Н.А. Озерно-канальные водохозяйственные системы Соловецких островов – 
памятники истории и культуры // Неизвестные Соловки. Труды МАКЭ. Памятники истории освоения 
Арктики. М., 1991; Рыжков Л.П., Козьмин А.К., Чухарев Л.Н. Биологические ресурсы озер Соловецких 
островов и перспективы их рыбохозяйственного использования // Проблемы экологии Белого моря. Ар-
хангельск, 1982.

фрагмент «Плана островам Соловецкому, Анзерскому, За-
ецким, Муксальмским и протчим вокруг их лежащим с по-
казанием монастыря в заливе океана Белаго моря» (1800)
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Этапы создания озерно-канальных систем можно классифицировать, как по 
типам их использования – питьевое водоснабжение, гидроэнергетика, лесосплав, 
транспорт; так и по времени присоединения различных групп озер (канальных си-
стем) к главному «водоприемнику» – Святому озеру.

В настоящее время система 
каналов находится в ветхом со-
стоянии. В большинстве случа-
ев сооружения и крепления ка-
налов сгнили и развалились и 
требуют капитального ремонта 
или полной реконструкции112. 
В 1985 г. начались восстанови-
тельные работы, однако они 
охватывали только судоходные 
каналы.

Так, в настоящее время на-
бережная Святого озера имеет 
значительные вертикальные и 
горизонтальные деформации. 
В пределах пристенка от Ква-
соваренной до Поваренной 

башни стенка берега наклонена в сторону озера и близка к аварийному состоя-
нию. Неблагополучие свайного основания набережной отмечено при подводных 
обследованиях, выполненных в 1988 г. Архангельским отделением Аварийно-

-
( )

:


(XV– . XVI .)

 (XVI .–XIX .)
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 ( XX .)
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Этапы создания озерно – канальных систем

112 Приведение каналов в первоначальное состояние должно сопровождаться минимальными изменени-
ями в природном ландшафте. При реконструкции рекомендуется воспользоваться «Технолого-рабочим 
проектом реконструкции системы межозерных судоходных каналов на Соловецких островах» (Л., 1977); 
«Комплексной программой реконструкции и реставрации…» (СПб., 1992) и другими документами, имею-
щимися в Научном архиве Соловецкого музея-заповедника. Помимо этого составленный по результатам 
экспедиции научный отчет также может быть полезен в выполнении реконструкционных работ.

«загадочный золотистый круг» на оз. Большое красное. 
2005. фото: Широков р.с.
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спасательных и подводно-технических работ (АСПТР). При визуальном осмо-
тре и последующем изучении архивных документов, хранящихся в Соловецком 
музее-заповеднике (научные отчеты Ленгипроводхоза, 1997; кафедры гидро-
логии суши географического факультета МГУ, 1987–2006 и др.) нами отмечено 
усиление процессов криогенного пучения113 (высокая предзимняя влажность 
пылевато-глинистых покровных и моренных отложений при сезонном промер-
зании грунтов приводит к подмыву грунтов, образованию провалов и просадок, 
формированию бугров пучения и других, обусловленных этими процессами ан-
тропогенных форм рельефа) на территории и вокруг монастыря, в особенности 
между монастырем и Святым озером.

Мероприятия по проведению капитального ремонта и восстановлению гидро-
системы Большого Соловецкого острова, по мнению участников экспедиции 
ИИЕТ РАН, целесообразно осуществлять в следующем порядке.

Для предотвращения разрушений берегов Святого озера (со стороны мона-• 
стыря) и каналов под монастырем необходимо возведение фундаментальной 
«завесы» (вероятно, это должна быть бетонная стенка вдоль всей Святоозер-
ской набережной монастыря) и осуществление дренажа грунтовых вод.
Перекрытие каналов под монастырем с последующей заменой их современ-• 
ными трубоотводами (постепенная реставрация прежних каналов). 
Для регулирования (формирования и перераспределения) стока в канальной • 
системе необходимо оборудование гидропостов на ключевых участках (как 
минимум – трех: на нижнем и верхнем бьефах, на озере Большое Красное). 
При определении места оборудования гидропостов следует использовать 
разработки Ленгипроводхоза, в которых указаны места их прежней дисло-
кации и приведены результаты исследования территории до 1997 г.
Проведение геодезических работ для выяснения абсолютных высот уреза • 
озерных вод. Уточнение этих величин необходимо для определения направ-
ления течения (сброса) воды в период половодий и паводков. Например, по 
косвенным данным существует сброс (обратное течение) в период подъема 
уровня из озера Плотичье в озеро Карзино; а это, в свою очередь, может 
сказываться на уменьшении уровня воды в озерно-канальной системе. Воз-
можно рассмотрение вопроса о восстановлении регулирующего затвора на 
этом участке.
Очистка (или временное перекрытие) Питьевого канала, в котором в на-• 
стоящее время отмечается большая потеря стока из-за просачивания воды 
в его бортах. 
Регулирование работы нижнего бьефа (бейшлота на Питьевом озере) с уче-• 
том результатов наблюдений на установленных гидропостах. 
Восстановление верхнего бьефа (озеро Щучье – озеро Круглое Орлово). • 
Изучение режима озера Красное (бывшее Белое) для перераспределения его • 
стока (в режиме водохранилища) по канальной системе.
Постепенное восстановление межозерных каналов.• 

Следует подчеркнуть, что при проведении каких-либо работ по восстановле-
нию гидросистемы Большого Соловецкого острова необходимы заключения ги-
дрогеологов, гидрологов, геоморфологов, ландшафтоведов и геодезистов. 

113 См.: Невечеря В.Л., Пашкин Е.М., Подборская В.О. Исследование влияния криогенного пучения на 
устойчивость памятников архитектуры Русского Севера // Инженерная геология. 1991. № 6. С. 134-144.
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Гидролого-гидрохимическая характеристика 
озер Большого Соловецкого острова

Гидрография и морфология озер114. Гидрографическая сеть Большого Соловецкого 
острова имеет ряд своеобразных черт, отличающих ее от озерно-речных систем, 
характерных для Карелии. Так же, как и на других островах Соловецкого архипе-
лага, на Большом Соловецком острове нет рек, поэтому проточность может быть 
обусловлена только протоками в море и искусственными каналами.

В соответствии с распределением пород, слагающих водосборы озер (распро-
странение четвертичных отложений: флювиогляциальных, моренных и «пес-
трых»), можно выделить три группы озер – западная, северо-восточная и юго-
восточная. Озера расположены ярусами и между линиями уреза воды различных 
ярусов бывает иногда значительная разница – до 10 м, а иногда и до 20 м (как 
между урезами воды Зеленого и Лапушечного озер). Все озера относятся к раз-
ряду малых, очень малых и озерков (площади зеркала в пределах 1,5–220 га). На-
иболее крупные из них – Большое Красное, Горелое, Щучье.

Сток пресной воды в море происходит преимущественно в трех направлениях: 
в Сосновскую губу из системы озер Долгое, Большое Лесное и Горелое, в залив 
Благополучия из канальной системы озер и в Долгую губу из озер северо-восточ-
ной группы. 

Озера различны по генезису, глубине и форме очертания котловин. По гене-
зису котловин выделяются ледниковые, ледниково-тектонические, реликтовые 
и вторичные. Котловинам ледникового типа свойственны плавные очертания и 
блюдцеобразная форма. Средние глубины этих озер не превышают 2–3 м, среди 
них наиболее типичными являются озера Угольное, Плотичье. 

Ледниковые

Ледниково-Тектонические

типы озерных чаш

114 Шмидеберг Н.А. Отчет об исследованиях Соловецких озер в 1987-1990 гг. Кафедра гидрологии суши гео-
графического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова / Научный архив СГИАПМЗ. Ф.2. Оп. 1. Ед. хр. 290; 
Отчет гидролого-химического исследования озер Б. Соловецкого острова. 1989 г. / Исполнители: экспе-
диция научно-студенческого общества кафедры гидрологии суш. Руководитель - Фролова Н.Л. / Научный 
архив СГИАПМЗ. Ф.2. Оп. 1. Ед. хр. 85; Ясинский Н. Отчет по производственной практике 2006 г. / Испол-
нители: экспедиция кафедры гидрологии суши. Руководитель – Заславская М.Б. / Научный архив кафедры 
гидрологии суши МГУ им. М.В. Ломоносова.
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морфометрические характеристики некоторых озер Большого соловецкого острова

озера Происхождение 
озер

F, 
га

L, 
км

Bmax, 
км

Bcp, 
км

Hmax, 
м

Hcp, 
м a=Hcp/(F)1/3

Гагарье
Ледниково-

тектоническое
18,1 0,8 0,45 0,22 16,9 4,4 7,8

Моховое
Ледниково-

тектоническое
13,4 - - - 11,5 3,2 6,3

Чайка
Ледниково-

тектоническое
18,6 0,85 0,35 0,21 12,6 4,9 -

Варваринское
Ледниково-

тектоническое
9,2 0,5 0,4 0,18 8,2 4,2 9,3

Б. Каменное
Ледниково-

тектоническое
14,1 0,7 0,6 - 19,6 6,9 -

Скатерное Тектоническое 2 - - - 23 - -

Светлодорожное-1 Тектоническое 4,2 0,8 0,2 0,11 16,2 - -

Карасевое Ледниковое 9 0,8 0,2 0,11 2,8 1,5 3,3

Горелое
Ледниково-

тектоническое
108,9 - - - 10,5 5,9 -

Б. Красное
Ледниково-

тектоническое
219,8 3,15 1,52 0,7 21,6 10,1 7,8

Питьевое
Ледниково-

тектоническое
21,2 1,12 0,5 0,19 10,6 3,8 6,4

М. Сетное Ледниковое 2,8 0,25 - 0,11 3 1,7 -

сравнительные формы озерных чаш
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Ледниково-тектонические озера характеризуются наличием одной или не-
скольких глубоких впадин, разделенных порогами, островами или мелководья-
ми. К этому типу относятся озера Круглое Орлово, Большое Красное.

Форма котловины очень малых озер близка к усеченному конусу, причем 
наиб ль шие глубины обычно сдвинуты относительно середины озера. Срав-
нительно большие озера, такие как Красное Большое, Средний Перт, Щучье 
имеют резко пересеченный донный рельеф и несколько плесов, разделенных 
островами или порогами. По плановому очертанию встречаются озера: оваль-
ные (Торфяное), овальные с лопастным расчленением (Большое Гремячье), 
овально-удлиненные, круглые (Круглое Орлово), сильно вытянутые (Вал-
дай). 

Коэффициент удлиненности изменяется от 1,8 до 16,2, особенно удлиненную 
форму имеют озера Валдай, Щучье, Верхний Перт. Расчлененность котловины 
для озер в среднем равна 3,2, но для некоторых озер, таких как Большое Крас-
ное, Долгое, Щучье параметр составляет до 8 –12. По значению параметра от- 
 
носительной глубины =

3

Hcp
a

F
 (где F – площадь зеркала озера) озера Большого 

Соловецкого острова относятся, в основном, к глубоким и очень глубоким. 
Средняя глубина варьирует от 1,5 до 12,3 м, среднее значение средней глубины 
равно 5,2 для 61 озера. Самые глубокие котловины расположены в западной 
части острова. Большое Гремячье, с глубиной 33,5 м, считается самым глубоким 
озером острова.

Малые размеры акваторий и глубокий врез котловин являются причиной 
крайне слабого перемешивания водных масс в озерах. Многие озера составля-
ли сточные и бессточные озерные системы, но вследствие антропогенного вме-
шательства их режим изменился. Озера канальной системы стали проточными, 
площади водосборов некоторых из них возросли в несколько раз, и это усилило 
водообмен.

Средняя озерность Большого Соловецкого острова составляет 11%. Этот по-
казатель в пределах различных гидротехнических систем заметно изменяется. 
Наибольшей величины он достигает в пределах системы № 9 (см. схему «Озеро 
– канальные системы и их условная нумерация»), поскольку при малой площади 
водосбора в нее входят весьма крупные озера, например, Восточный Перт. Вто-
рая по озерности и первая по площади система – № 19 (при площади 28 км2, 
озерность составляет почти 20%). В целом, озерность в западном районе острова 
выше, чем в восточном.

Гидрологический режим озер Большого Соловецкого острова. Соловецкие озера 
представляют собой водоемы с замедленным водообменом и с резко-выраженной 
вертикальной стратификацией. Слабое динамическое перемешивание вод опре-
деляется малой акваторией озер, закрытостью их возвышенными берегами, 
большой глубиной вреза озерных чаш. Однако строительство гидротехнических 
сооружений на острове, начиная с XV в., во многом изменило ситуацию. За счет 
каналов повысилась проточность, водосборные площади увеличились в несколь-
ко раз.

Прогрев водной массы озера в условиях одной климатической зоны зависит от 
морфологии его котловины и степени защищенности от господствующих ветров. 
По данным сотрудников Северного научно-исследовательского института озер-
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ного и речного рыбного хозяйства (СевНИОРХ) Г.Л. Грицевской, Г.К. Кобелевой,  
Л.А. Николаевой и В.Н. Семенова115 в летний период 92% озер Большого Со-
ловецкого острова нагреваются в условии устойчивой прямой температурной 
стратификации, и лишь в нескольких водоемах (Торфяные, Святое, Карасе-
вое озера) было отмечено состояние, близкое к гомотермии. Летом (в июле-
августе) происходит прогрев поверхностных слоев озерной воды до 18 – 21°С. 
Для большинства озер такая температура наблюдается лишь до глубин 1–3 м. 
У дна температура воды в озерах площадью более 50 га не превышает 5 – 6°С, в 
малых озерах площадью менее 10 га – 4°С. По данным116 натурных наблюдений 
в августе 2006 г., температура водной поверхности во всех озерах Центральной 
канальной системы Большого Соловецкого острова составляла 17 – 17,5°С. К 
9–10 м температура опускалась до 5–6°С везде, за исключением озер Большое 
Красное, где на этой глубине температура не превысила 9°С, и Средний Перт, 
где на наибольшей глубине 6,4 м температура достигала 14,7°С. Прослежено на-
личие резкого температурного скачка при переходе к гиполимниону, который 
повторяет и вертикальное распределение электропроводности воды. Темпера-
тура при этом оказывает б льшее влияние на плотность воды, чем минерали-
зация. Зимой в озерах наблюдается обратная температурная стратификация. У 
поверхности температуры воды близки к + 0,5°С, у дна около + 4°С. Увеличение 
температур в придонных слоях, вероятно, связано с процессами биохимическо-
го окисления серосодержищих органических веществ с образованием серово-
дорода в восстановительной среде.

Гидрохимические особенности озер Большого Соловецкого острова. Воды озер 
Большого Соловецкого острова являются ультрапресными. Величина их мине-
рализации зависит от ряда природных условий – близости озера к морю, морфо-
метрических характеристик водоемов, ландшафтных особенностей территории, 
а также наличия, либо отсутствия стока из озера. 

Формирование химического состава вод Соловецких озер происходит в усло-
виях малой мощности рыхлых отложений, сильно оподзоленных почв, избыточ-
ной увлажненности водосбора и медленно протекающих в условиях пониженных 
температур биохимических процессах. Одним из ведущих факторов формиро-
вания гидрохимического режима является характер водного питания, который 
определяет соотношение вод различных генетических категорий в озерной воде 
(преобладающая роль атмосферных осадков, почвенно-грунтовых вод или сме-
шанного питания). Значения минерализации вод озер Большого Соловецкого 
острова в среднем составляют 30–40 мг/л. В летний период эти величины не-
сколько ниже значений, наблюдаемых в период зимней межени. Данные, по-
лученные в 1972 г. СевНИОРХ117, и в 2006 г. кафедрой гидрологии суши МГУ  

115 Грицевская Г.Л., Кобелева Г.К., Николаева Л.А., Семенов В.Н. Гидрология и гидрохимия соловецких озер // 
Соловецкие озера (материалы по комплексному изучению) / Труды СевНИОРХ. Петрозаводск, 1972. Т. 6. 
С. 544.
116 Грицевская Г.Л., Кобелева Г.К., Николаева Л.А., Семенов В.Н. Гидрология и гидрохимия соловецких озер // 
Соловецкие озера (материалы по комплексному изучению) / Труды СевНИОРХ. Петрозаводск, 1972. Т. 6.  
С. 544; Отчет гидролого-гидрохимического исследования озер Б. Соловецкого острова. 2006 г. // Научный 
архив СГИАПМЗ. 111989. Т. 2. С. 21-23, 26-35; Шмидеберг Н.А. Отчет об исследованиях Соловецких озер в 
1987-1990 гг. Кафедра гидрологии суши географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова / Научный 
архив СГИАПМЗ. Ф.2. Оп. 1. Ед. хр. 290.
117 Отчет гидролого-гидрохимического исследования озер Б. Соловецкого острова // Научный архив  
СГИАПМЗ. 111989. Т. 2. С. 21-23, 26-35.
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им. М.В. Ломоносова118, позволили выделить на территории Большого Соловец-
кого острова два района (восточный и западный), озера которых отличаются по 
ряду гидрохимических показателей.

Так, большие величины минерализации воды характерны для вод озер, напря-
мую соединяющихся с морем, химический состав которых формируется под воз-
действием приливов. 

Взаимодействие морских и островных пресных вод осуществляется довольно 
равномерно по периметру острова. Места разгрузки пресных вод и поднятия мор-
ских вверх по каналам четко прослеживаются на местности по специфической 
железисто-охристой окраске слагающего берег материала. На песке, гальке, валунах 
коагулируются закисные соединении железа в результате активного геохимического 
взаимодействия насыщенных растворенным железом поверхностных и грунтовых 
вод наземного происхождения с морской водой. Выделенные зоны наибольшего 
проникновения и влияния морских приливов (см. схему) доказывают реальность 
интенсивного обмена веществ между морем и сушей. Однако в связи с отсутствием 
прямых сведений, вопрос о взаимодействии и его специфике остается открытым119.

Из озер наибольшую минера-
лизацию имеют озера Большое 
и Малое Куможье (89 мг/л), рас-
положенные в прибрежной части 
острова, недалеко от верхового бо-
лота в системе, напрямую соеди-
няющейся с морем. Наименьшая 
минерализация (менее 30 мг/л) 
характерна для озер Центральной 
и Восточной систем, соединен-
ных многочисленными каналами, 
вследствие большой их проточно-
сти. В летний период минерализа-
ция озерных вод в поверхностном 
слое, как правило, несколько ниже 
величин, характерных для периода 
зимней межени. С глубиной мине-
рализация воды в озерах в целом 
возрастает от 2–3 до 20 мг/л. Од-
нако в озерах Малая Ломинога, 
Куможьи она уменьшается, а оста-
ется неизменной только в сильно 
проточном озере Верхний Перт. 

минерализация (мг/л) некоторых озер на фоне озерно-
канальных систем Большого соловецкого острова: зим-
ние значения / летние значения

118 Отчет гидролого-гидрохимического исследования озер Б. Соловецкого острова. 2006 г. // Научный архив 
СГИ-АПМЗ. 111989. Т. 2. С. 21-23, 26-35; Шмидеберг Н.А. Отчет об исследованиях Соловецких озер в 1987-
1990 гг. Кафедра гидрологии суши географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова / Научный архив 
СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 290; Отчет гидролого-химического исследования озер Б. Соловецкого острова. 
1989 г. / Исполнители: экспедиция научно-студенческого общества кафедры гидрологии суш. Руководитель -  
Фролова Н.Л. / Научный архив СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 85; Ясинский Н. Отчет по производственной 
практике 2006 г. / Исполнители: экспедиция кафедры гидрологии суши. Руководитель – Заславская М.Б. / 
Научный архив кафедры гидрологии суши МГУ им. М.В. Ломоносова.
119 Натытник А.А. , Никишин Н.А. Озерно-канальные водохозяйственные системы Соловецких островов - 
памятники истории и культуры в гидросфере // Изучение памятников истории и культуры в гидросфере.  
М., 1990. Вып. 1. С.124-140. 
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Существует довольно тесная связь между величинами минерализации и элек-
тропроводности воды. Значения электропроводности у поверхности воды Цен-
тральной канальной системы (западный район) находятся для озер в интервале 
50–60 мкСм/см, при этом наименьшее значение наблюдалось в озерах Средний 
Перт и Большое Красное (51 и 53 мкСм/см соответственно). Электропроводность 
в озерах Южной системы (восточный район) была ниже – от 30 до 45 мкСм/см 
(озера Торфяное, Большое Каменное, Ломинога), самое же низкое значение на-
блюдалось в озере Большое Каменное.

Величина рН (активная реакция среды) в озерах Большого Соловецкого остро-
ва летом изменяется в довольно широких пределах (5,4–9,2), что свидетельствует 
о неоднородности продуцирования органического вещества в разных озерах. В 
поверхностных водах большей части озер летом диапазон колебаний рН состав-
ляет от 4,6 до 7,8. Однако в некоторых озерах западной части острова (озера Кара-
севое и Горелое) отмечены очень высокие величины рН (в поверхностном слое –  
8,4–9,4), что, наряду с пересыщением по кислороду (до 113–116 % насыщения), 
свидетельствует об активно идущих продукционных процессах. Эти озера явля-
ются эвтрофными. Значения рН во всех озерах уменьшается с глубиной до сла-
бокислых и нейтральных величин. Сезонный ход величин рН, также как и их 
пространственная изменчивость, обусловленная ландшафтными особенностями 
территории острова, довольно значителен. Диапазон колебаний этих величин в 
поверхностных слоях составляет 4,5–6,7, у дна – возрастает до 6,45–7,15. Самые 
высокие значения рН зимой и летом наблюдаются в западном районе острова.

Солевой состав озерных вод Большого Соловецкого острова довольно одно-
образен, преобладающими ионами являются Na+ и Cl-, то есть ионы морского 
происхождения. Их содержание меняется от 11 до 16,3 мг/л и от 3,7 до 13,8 соот-
ветственно. Максимальные концентрации этих ионов характерны для вод озер, 
находящихся под непосредственным воздействием приливов (например, озера 
Куможье и Банное).

При этом абсолютные концентрации основных ионов характеризуются замет-
ной пространственной изменчивостью. В особенности это касается концентраций 
гидрокарбонатов и сульфатов, содержание которых во многом контролируется 
биохимическими процессами, протекающими в озерах. Кроме того, определяю-
щее влияние на концентрацию ионов НСО3

- оказывает соотношение долей вод 
различных генетических категорий, питающих озера. В некоторых озерах гидро-
карбонатов не обнаружено вовсе (озера Каменное, Святое, Торфяное), в других – 
содержание иона НСО3

-  достигает 25 мг/л (озеро Малая Ломинога). На территории 
Большого Соловецкого острова можно выделить три группы озер, различающихся 
по преобладанию в их питании вод тех или иных генетических категорий. 

средние гидрологические, гидрохимические и гидробиологические показатели соловецких озер

№
гр.

тип водного 
питания

число 
иссл.
озер

F, 
га

Hср,
м

отн. 
глубина,

а

Прозрач-
ность, м рн нсо

-
3

мг/л

Цвет-
ность, 
град.

Биомасса

зоо-
планктон

г/м3

Бен-
тос,
 г/м3

1 Атмосферное 33 7,7 5,2 12,5 4,6 6,2 0 31 0,5 2

2 Смешанное 11 13,7 3,4 8,1 1,7 6,5 5 89 1,5 3,1

3
Поверхностно-

грунтовое
21 32,2 5,5 9,9 2,5 7,5 28 71 2,7 6,2
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Минерализация атмосферных осадков, питающих озера, не превышает 10 мг/л. 
В зимний период происходит метаморфизация снега, выпавшего на водосборе, 
возрастает его минерализация (до 10–20 мг/л), возможна трансформация химиче-
ского состава. Твердые осадки, отобранные на водосборе, могут иметь сульфатно-
натриевый, хлоридно-магниевый, реже хлоридно-кальциевый или содовый состав. 
Сульфатно-натриевый состав имеет долголежавший снег, большой мощности и 
подверженный, вероятно, воздействию растительного опада. Величина рН коле-
блется в пределах 5–6. 

Заметный разброс наблюдается в содержании в озерах ионов SO4
2-, Ca2+, Mg2+. 

Содержание иона калия очень мало и не превышает 1,5 мг/л. Воды Соловецких 
озер являются очень мягкими. Величина общей жесткости всех озер не превышает  
1 мг-экв/л как в зимний, так и в летний периоды. Все воды Большого Соловец-
кого острова относятся к типу смешанных. Для части озер, подвергающихся 
воздействию моря, характерно неявно выраженное (25–28 %-экв) преоблада-
ние хлоридов, сульфатов и ионов натрия. Коэффициент (Na+K)/Cl в озерной 
воде близок к 1, то есть озера соответствуют переходному типу от морских к 
континентальным. Граница между этими гидрохимическими типами весьма 
условна, так как для ультрапресных вод возможна большая ошибка анализа. 
Преобладающими классами вод являются сульфатно-натриевый (континен-
тальное происхождение озер) и хлор-магниевый (морское происхождение). 
Для некоторых озер наблюдается также сезонная изменчивость гидрохимиче-
ского класса: озера Биосадское и Торфяное зимой – хлор-магниевые, летом –  
сульфатно-натриевые. Особый тип имеет озеро Куможье, зимой оно вообще 
содовое, а летом – сульфатно-натриевое.

Сульфатно-натриевый тип озер летом свидетельствует о преобладании влияния 
суши в формировании солевого состава водных масс. При положительных темпе-
ратурах усиливаются процессы выветривания, о чем говорит увеличение концен-
трации кремнекислоты, активизируется на свету фотосинтез, увеличивается рН. 
Зимой же процессы выветривания затухают, озера покрываются толстым слоем 
льда и снега, так что процессы фотосинтеза или замедляются или прекращаются 
совсем. Тип озера изменяется на хлоридно-магниевый.

Исследования содержания в воде озер Большого Соловецкого острова био-
генных и органических веществ, концентраций кислорода позволяют оценить 
процессы эвтрофирования озер. А.А. Захваткиным120 были выделены следующие 
типы озер по трофности: олиготрофные (озера Биосадское, Каменное), мезотроф-
ные (озера Красное, Торфяное), эвтрофные (озера Первое, Печальное, Собачье) 
и дистрофные (озера Банное, Ломинога). Величина соотношения ПО/Сорг (пер-
манганатная окисляемость/органический углерод) в речных водах в зависимости 
от трофности изменяется от 0,6 до 1,6. В воде Соловецких озер этот показатель 
колеблется в диапазоне от 0,3 до 1,4. В водах, богатых органическим веществом 
(ОВ) с преобладанием темноокрашенных гумусовых веществ, ПО/Сорг > 1 (та-
кие показатели характерны для олиготрофных озер Биосадское и Куможье). В 
поверхностных горизонтах практически всех рассмотренных озер величина отно-
шения меньше 1, что характерно для вод, в составе которых доминирует свежий 

120 Захваткин А.А. Соловецкие озера (краткий гидробиологический очерк) // Материалы Соловецкого от-
деления Архангельского общества краеведения. Соловки, 1927. Вып. IX. С. 41-42; Захваткин А.А., Сахаров 
И.В., Юрканский В.Н. К познанию природы Соловецких островов // Материалы Соловецкого общества 
краеведения. Вып. XVIII. Соловки, 1927.
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органический материал планктонного происхождения. Содержание в воде озер 
органического азота и фосфора в значительной степени определяется активно-
стью внутриводоемных процессов. Отмечен широкий диапазон отношений Сорг/ 
Nорг (более 20) и Сорг /Рорг (от 120 до 600). 

В целом, по данным гидрохимических исследований Большого Соловецкого 
острова121, можно выделить три больших региона, различающихся по большин-
ству показателей: западный (Центральная канальная система); восточный (Вос-
точная и Южная системы); канальные системы, напрямую соединяющиеся с мо-
рем (например, системы озер Куможьего и Банного).

При этом наиболее просто выделяется именно третий регион, поскольку его 
показатели на порядок отличаются от других систем, например, минерализация 
воды в озере Банное в два раза больше, чем в озерах Центральной и Восточной 
систем. Выделение первого и второго региона и входящих в них канальных си-
стем основано, прежде всего, на различиях гидролого-гидрохимических характе-
ристик, таких как озерность, преобладающий тип питания, минерализация, рН. 
Так, проточность Центральной системы и систем, соединяющихся с ней, намно-
го больше, чем у Восточной. К тому же гидротехнические сооружения и кана-
лы в последней практически не поддерживаются в работоспособном состоянии. 
Предположительно, вследствие этого, некоторые показатели в Центральной си-
стеме несколько ниже, чем в Восточной. Озера, объединенные Центральной су-
доходной системой, имеют примерно одинаковые гидрохимические показатели –  
минерализация 35–55 мг/л зимой и 30–40 мг/л летом, рН 7–7,9 летом и 6,7– 
7 зимой, низкая ПО, БО (бихроматная окисляемость) превышает ПО почти в два 
раза. Такие же особенности характерны и для озер Восточной системы. 

Рассмотренные особенности Центральной озерно-канальной системы Боль-
шого Соловецкого острова свидетельствуют о том, что здесь мы имеем дело с 
замечательным образцом гармоничного взаимодействия человека и природы. 
Этот пример представляется чрезвычайно поучительным для нынешнего поко-
ления гидростроителей. В связи с этим сохранение, изучение и широкая пропа-
ганда значения культурного памятника, каким является многофункциональная 
озерно-канальная система Соловецких островов, представляются совершенно 
необходимыми.

121 Грицевская Г.Л., Кобелева Г.К., Николаева Л.А., Семенов В.Н. Гидрология и гидрохимия соловецких озер 
// Соловецкие озера (материалы по комплексному изучению) / Труды СевНИОРХ. Петрозаводск, 1972. 
Т. 6. С. 544; Отчет гидролого-гидрохимического исследования озер Б. Соловецкого острова // Научный 
архив СГИАПМЗ. 111989. Т. 2. С. 21-23, 26-35.
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Приложение 1. Информационная карта памятника  
регулятора потока воды на Филипповском канале 
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Белозерско-онежский водный путь

Историко-научная экспедиция «Естественные и искусственные 
водные пути Севера России XVII–XIX вв.» (июнь 2006) 

Cо времен Новгородской Руси существовал северный заволочный путь:122 Белое 
озеро - река Ухтомка - озеро Волоцкое - волок (Красный волок) в озеро Долгое -  
река Ухтомка - река Модлона - озеро Полынемское - озеро Воже - река Свидь - 
озеро Лача - река Онега - Белое море. Он использовался для транспортировки 
рыбы, соли, железа и пушнины с Русского Севера и по мере расширения торго-
вых связей с Западной Европой завоевывал все большую популярность, посколь-
ку был почти вдвое короче альтернативного двинского. На этом пути основан 
торговый центр Белозеро. По берегам озер и рек создавались и другие населен-
ные пункты, многие из них сохранились до наших дней и являются памятниками 
истории и культуры, как, например, Каргополь, Ошевенск, Турчасов, Чаронда 
и др. Вместе с множеством других гидротехнических и природных объектов – 
плотин, мостов, водяных мельниц, шлюзов, бань, целебных и святых источни-
ков – они делают Белозерско-Онежский водный путь ценнейшим комплексным 
памятником науки и техники.

Интересен он еще и тем, что технические средства, использовавшиеся в ходе 
эксплуатации пути, не оказывали существенных негативных воздействий на соот-
ветствующие речные и озерные системы. Поэтому Белозерско-Онежская водная 
система также может быть своеобразной моделью, позволяющей проследить из-
менения в окружающей среде до и после создания гидротехнических комплексов, 
что может быть использовано, например, для оценки влияния на природу про-
ектируемых водохранилищ. Кроме того, Белозерско-Онежский водный путь –  
потенциально ценный туристический объект.

С целью изучения новгородского заволочного Белозерско-Онежского водного пути 
с 9 по 21 июня 2006 г. на территории Архангельской и Вологодской областей проводила 
исследования историко-научная экспедиция «Естественные и искусственные водные 
пути Севера России XVII–XIX вв.», организованная ИИЕТ РАН. 

В ходе работ были проанализированы история Белозерско-Онежской су-
доходной системы и изменения, произошедшие в природной среде после ее 
постройки; собраны и систематизированы имеющиеся данные о гидролого-
гидрохимическом режиме изучаемой территории и сделаны прогнозы о его даль-

122  [Б. п.]. Предположения об улучшении и устройстве водных путей в Олонецкой губернии // Олонецкий 
сборник. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 282-293: Соединение р. Онеги с оз. Кубенским: с. 292; Справочная 
книга по внутренним водным путям Северного бассейна / Упр. вод. путей сев. бассейна. Архангельск, 1929. 
198 с.: карт.: Каргопольский район: с. 16, 19, 21, 22, 28, 79, 97, 99, 130-133, 179-181; Лаче-Кубенский канал: с. 
21-22; Порочкин Е.М., Зарбаилов А.Ю. Внутренние водные пути СССР: Справочник. М.: Транспорт, 1975. 432 
с.: Водные пути р. Онеги: с. 242-244; Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII - начале 
XIX века. М.: Наука, 1982. 272 с.: ил., карт.: Из содерж.: Водно-транспортные бассейны Севера: с 167-184; 
Водный путь по р. Кене и Волошке с Кенозера: с. 181-182; Плечко Л.А. Северные и северо-восточные (заво-
лочные) пути новгородцев // Плечко Л.А. Старинные водные пути. М., 1985. С. 40-60: По р. Воже, оз. Вожже, 
р. Свиди и оз. Лаче: с. 28; По Онеге: с. 19; По pp. Волошке, Волошме, Онеге, Кене, оз. Кенозеру, Поче, р. 
Волошеевой, оз. Волоцкому, Череве и Водле: с. 30.
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нейших изменениях; обследованы сохранившиеся памятники гидротехники, для 
которых подготовлены регистрационные и идентификационные карты; изучены 
происходившие в прошлом микроклиматические изменения; проведено сопо-
ставление старых карт системы с современными фотографиями, сделанными 
из космоса, с целью выявления изменений режима системы и последствий этих 
изменений, а также созданы фотобанки объектов, обследованных на изучаемой 
территории123. 

В соответствии с задачами экспедиции в ее состав вошли ведущие специалисты 
по гидрологии и гидрохимии, ландшафтоведению, палеогеографии, гидротехнике, 
картографии и геоинформатике: сотрудники ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова – исто-
рики географии и техники О.А. Александровская, А.В. Постников, В.М. Чеснов,  
В.А. Широкова, В.Р. Михеев и ведущие специалисты географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова К.Н. Дьяконов, В.А. Низовцев (кафедра физической 
географии и ландшафтоведения), Н.Л. Фролова (кафедра гидрологии суши), а 
также аспирант Института криосферы Земли СО РАН Р.С. Широков и известный 
специалист по выявлению, атрибутации, ранжированию и описанию памятни-
ков науки и техники из Великобритании М. Кларк.

Маршрут экспедиции был определен в соответствии с исследовательскими зада-
чами по литературным124, картографическим и архивным125 материалам. Основной 
маршрут передвижения экспедиции: Каргополь - река Модлона (начало сплава) - 
река Елома - озеро Еломское - озеро Воже - река Свидь - озеро Лача (Лаче) - река 

Онега - Каргополь - Кенозерский 
национальный парк - Каргополь -  
район Верхней Онеги и с. Оше-
венск (река Кена). В общей слож-
ности участники экспедиции 
преодолели расстояние в 710 км.

Жизнь рек Северного края тес-
но связана с озерами. Сухона, 
например, берет начало из Ку-
бенского озера, Онега – из озера 
Лача. Озерность бассейнов не-
которых рек юго-западных рай-
онов Северного края достигает 
5–10% и более, что обусловлено 
четвертичным оледенением, а 
происхождение котловин – ак-
кумулятивной и эрозионной де-
ятельностью ледника. 

Большинство из озер занимает 
оставленные ледником впадины 
рельефа, наиболее крупные во-

сверху, слева направо: к.н. дьяконов, а.в. Постников, 
в.м. чеснов, р.с. Широков; второй ряд: р.м. аднобаев, 
в.р. михеев, в.а. низовцев, м. кларк, о.а. александров-
ская, в.а. Широкова, а.а. сазонов, сидит – н.л. фролова

123 Материалы экспедиции переданы в краеведческие и историко-природные музеи-заповедники региона.
124 Каргопольский край: Природа. История. Экономика. Культура: Библиогр. указ. / Сост С.В. Кулишова, 
ред. М.А. Бенина, М.Н. Крючкова. Архангельск: «Правда Севера», 1999. 448 с. (Материалы к библиографии 
о Каргопольском крае. Вып. 1).
125 См. приложение 2 - Картографические материалы и фотографии памятников науки и техники - фонды 
Каргопольского государственного историко-архитектурного художественного музея-заповедника (КГИ-
АХМЗ).
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доемы лежат в котловинах, образовавшихся еще в доледниковый период. К ним 
относятся озера: Кенозеро, Кубенское, Лача, Воже, Кожозеро. Много в Северном 
крае и болотных озер, часть из них являются остатком существовавших ранее.

Соединяясь между собой реками, озера образуют сложные озерно-речные си-
стемы. Во все времена водные пути этого заболоченного края служили практи-
чески единственными транспортными артериями. Белозерско-Онежский путь – 
это водное соединение из озера Воже, реки Свидь, озера Лача и реки Онеги.

Ландшафтная структура территории, занятой Белозерско-Онежским водным 
соединением, представлена крупной плоской сильно заболоченной древнеозер-
ной равниной с котловинами остаточных озер и моренной холмисто-грядовой с 
многочисленными озерными котловинами Коношско-Няндомской возвышенно-
стью. Долины рек и около озер сложены, как правило, покровными и моренными 
суглинками, реже – озерно-аллювиальными суглинками, супесями и песками. 

Гидрологический режим Белозерско-Онежской водной системы126 зависит в 
значительной мере от климатических условий. Особенности климата определя-
ются малым количеством солнечной радиации зимой, воздействием северных 
морей, особенно заметным в северной части, и интенсивным западным перено-
сом воздушных масс.

Для Северного края характерна частая смена воздушных масс при прохожде-
нии циклонов со стороны Атлантики. С циклонами связана пасмурная с осад-
ками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная летом. Цикло-
ничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. Совокупность 
перечисленных факторов обусловливает короткое прохладное лето и длинную 
холодную зиму с устойчивым снежным покровом. Рассматриваемая территория 
находится в зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков изменя-
ется с северо-востока на юго-запад от 550–600 до 750–800 мм.

Первым звеном в этой системе служит озеро Воже, расположенное в сильно 
заболоченной древнеозерной котловине, постепенно сливающейся на юге с ни-
зиной Кубенского озера. Площадь озера Воже – 418 км2, объем – около 0,6 км3. 
Озеро вытянуто в направлении с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 48 
км. В северной части его ширина – 14 км, в южной – до 8 км. Береговая линия 
озера мало изрезана, лишь на западе в берег глубоко вдаются два залива, называе-
мые озерами:127 озеро Еломское площадью 1,8 км2 и озеро Мольское площадью 

126 Гидрология озер Воже и Лача. / Полевые изыскания экспедиции Института озероведения АН СССР в 
1972-1975 гг. в связи с прогнозом качества вод, перебрасываемых на юг. Л., 1978.; Невечеря В.Л., Пашкин 
Е.М., Подборская В.О. Исследование влияния криогенного пучения на устойчивость памятников архитек-
туры Русского Севера // Инженерная геология. 1991. № 6. С. 134-144.; Соколов А.А. Гидрография СССР. Л.: 
Гидромеоиздат, 1952.
127 Вероятно, они были когда-то озерами не только по названию. Западный берег озера Воже сильно раз-
мывается во время ветров волнами и разрушается весной льдом, поэтому вполне возможно, что перемычка 
между ним и лежавшими западнее двумя озерами оказалась когда-то разрушенной и самостоятельные озера 
превратились в заливы озера Воже. Еще в XIX в. западный берег озера Воже вдавался мысом в направлении 
острова Спасский. От села Чаронда до острова было тогда совсем близко, и крестьяне переезжали на него по 
тянущейся от мыса под водой каменистой косе на телегах. Теперь остров Спасский находится в 7 км от бере-
га, посередине озера, а дома Чаронды давно перенесены подальше от наступающей на берег воды. В южной, 
наиболее узкой части озера Воже, и на восточной его стороне наблюдается обратный процесс: там — за счет 
выноса осадков реками Вожегой и Модлоной — суша наступает на водоем. Однако южная половина озера 
остается по-прежнему более глубокой. Здесь расположена вытянутая в меридиальном направлении ложбина 
глубиной 5 м. Это не так мало, если учесть, что средняя глубина озера составляет всего 0,9 м. Северная часть 
озера Воже изобилует мелями. Одна из них, представляющая собой валунную гряду, пересекает водоем в ши-
ротном направлении, проходя через остров Спасский. По ней-то в свое время и переправлялись крестьяне 
на остров – см.: Ильина Л.Л., Грахов А.К. Реки Севера. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 128 с.
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1,5 км2. В северной части распо-
лагается остров Спасский пло-
щадью 10 га. Озеро мелководно, 
средняя глубина в нем – 1,4 м, 
а наибольшая (она находится в 
южной части водоема) – едва до-
стигает 5 м. Водосбор озера Воже 
имеет площадь, равную 5870 км2. 
Свыше 10% водосборной площа-
ди озера заболочено. К северо-
западу от озера раскинулись 
известные чарондские болота, 
названные так по вымирающему 
сейчас селу Чаронда, бывшему 
во времена Ивана Грозного од-

ним из самых крупных и известных северных русских городов. 
Крупные болота есть и на восточном побережье. 73% водосбора заняты лесами, 

в основном хвойными. В озеро впадает 20 притоков. Но больше всего воды (38%) 
дает река Модлона, впадающая в Мольское озеро. Вытекает из озера Воже река 
Свидь, соединяющая его с озером Лача.

Половодье на реках, начинаясь с середины апреля, достигает пика в начале 
мая и продолжается до конца месяца. За это время озеро получает до 70% воды. 
Весенний подъем воды в озере составляет в среднем немногим более 1 м, но в 
многоводные годы может быть вдвое выше. Температура воды в озере в июле под-
нимается до 20–22°С. Затем вода начинает остывать, и уже к середине октября 
ее температура понижается до 4°С. В первых числах ноября наступает ледостав, 
который длится до конца апреля. К концу зимы толщина льда достигает 60 см.

Вследствие мелководности озеро интенсивно зарастает. Заросшая площадь уже 
превышает 18%. Водный баланс озера формируется на 86,1% за счет речного сто-
ка и на 13,9% за счет осадков. Для него собирают воду 20 рек и ручьев. Самые 
большие среди них — Вожега и Модлона. Вытекает из озера одна река  Свидь  
длиной 64 км. По существу, Свидь и не река, а протока между озерами Воже и 
Лача. Ее не пополняет водой ни один крупный приток, поэтому водный режим 
Свиди полностью зарегулирован озером Воже. Неширокое русло реки извилисто 

и каменисто, но глубоко.
В среднем Свидь ежегодно вы-

носит из озера Воже 1,9 км3 воды. 
В сухие годы расход воды из озера 
может уменьшаться до 1,3 км3, а 
в многоводные увеличиваться до 
2,8 км3. 

Весной озеро Воже сильно раз-
ливается, затапливая низкую 
местность на многие сотни метров 
вокруг и сливаясь местами с вода-
ми близлежащих болот. Многолет-
няя амплитуда колебаний уровней 
воды в озере достигает почти 3 м. 

остров спасский, озеро воже. 2006. 
фото: Широкова в.а.

река свидь, село Бор. 2006. фото: кларк м.
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Среднее годовое количество 
осадков в районе озера Воже 
больше, чем в районе лежа-
щего к северу от него озера 
Лача. В деревне Чарозеро, на-
ходящейся неподалеку от озе-
ра Воже, среднее многолетнее 
количество осадков составляет 
796 мм, а в Каргополе, распо-
ложенном неподалеку от озера 
Лача, – 776 мм. 

Озеро Лача лишь немно-
го уступает в размерах озеру 
Воже (площадь – 356 км2). 
Ряд исследователей счита-

ют его разливом Онеги в районе плоского понижения днища долины. Большая 
часть берегов озера также сильно заболочена, и только повышенный восточный 
берег сухой – собственно к нему и подходят отроги Коношско-Няндомской воз-
вышенности. Котловина его тоже вытянута с юга на север. Длина озера при 
среднем уровне воды в нем составляет 33 км, а ширина – 14 км. В озеро Лача 
несут воду 19 рек и ручьев. Самые большие из них Свидь, Лекшма, Тихманьга, 
Петеньга, Ковжа и Кинема. На некоторых стекающих в озеро ручьях стояли пре-
жде мельницы, например, на ручье Ене. Длина его всего 2 км, а ширина при-
мерно 10 м. Вытекает из озера Лача река  Онега, унося ежегодно в среднем по  
3,8 км3 воды. На сток поверхностных вод в питании озера приходится 94,6%, а на 
осадки – 5,4%. Для водоема, водный запас которого при среднем уровне воды в 
нем составляет 0,55 км3, это много. Проточность озера очень большая: в течение 
года вода в нем полностью заменяется семь раз. 

Котловина озера Лача мелкая, средняя глубина его составляет всего 1,4 м, а 
максимальная – 4,5 м. Дно водоема выстилает темно-серый, с зеленоватым от-
тенком ил; песок и камни встречаются только по восточной стороне его, где идет 
процесс размыва. Низкие, поросшие смешанным лесом, берега местами заболо-
чены, почти повсюду по ним встречается много черемухи, калины. 

Благодаря мелководности вода озера хорошо прогревается. По мелководью 
озеро сильно зарастает, особенно с южной и восточной сторон. Весной озеро 
разливается, затапливая прибрежную местность на северо-восточной стороне в 
глубину на 500–600 м, а на западе – до 800 м. При этом уровень воды в нем под-
нимается над средним годовым на 2 м и более. Осенний подъем воды в озере Лача 
обычно составляет не более 10–30 см. Значительно большие изменения уровен-
ного режима вызывают северные ветры, сгоняющие поверхностные слои воды к 
южному берегу. В этих случаях сильно сокращается расход воды в Онеге. Вели-
чина стока воды из озера вообще очень колеблется. Замерзает озеро Лача обычно 
в последней декаде октября. 

Дно озера выстилают различные по характеру донные отложения. В централь-
ной и южной частях озера преобладают илистые осадки, толщина которых до-
ходит до 2 м. Местами у берегов и вблизи острова Спасского встречаются каме-
нистые грунты. Песчаные отложения распространены вдоль восточного берега, 
севернее устья реки Вожега.

озеро лача. 2006. фото: фролова н.л.
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В озерной воде Воже и Лача содержится небольшое количество растворенных 
солей. В зависимости от сезона года оно колеблется от 60 до 300 мг/л (максимум 
наблюдается зимой, когда питание озера происходит лишь за счет подземных 
вод). Вода в озерах заметно окрашена стоками с болот. Содержание кислорода в 
воде, во многом определяющее условия жизни в водоеме, в общем достаточное, 
но в зимнее время, когда большое количество кислорода тратится на окисление 
продуктов органического распада, его содержание может снижаться до опасного 
для сиговых рыб уровня. 

По своим кормовым возможностям для рыб озера относятся к мезотрофным 
водоемам и пользуются заслуженной славой самых рыбных мест региона. Из-за 
небольшой глубины оба озера хорошо прогреваются летом и весьма богаты как 
водной растительностью и планктоном, так и рыбой. Весной в половодье пло-
ские побережья заливаются на значительные расстояния, поэтому по берегам 
сравнительно мало селений.

Из озера Лача вытекает река 
Онега, длиной 416 км. На всем 
протяжении она течет по широ-
кой Онежской впадине, занятой 
огромными верховыми сфагно-
выми болотами. Река обладает 
неровным течением, образуя то 
спокойные плесы, то пороги, 
обусловленные выходами корен-
ных пород или пересекающими 
ее моренными грядами. В самом 
верховье Онеги, практически на 
ее выходе из Лаче, расположен 
древний русский город Карго-

поль, основанный новгородцами более восьми столетий тому назад. Он был и оста-
ется сейчас основным хозяйственным и образующим центром всего этого района. 

Онега в своем истоке, озере Лача, имеет ширину 400 м, однако средний годовой 
расход ее здесь не так велик, как можно было бы ожидать: он составляет 74,1 м3/с. 
Для нее собирают воду 3588 рек и ручьев и бесчисленное количество ключей, 
правда, больших рек в ее бассейне только 14. Наиболее крупные правые притоки 
Онеги - Волошка, Моша и Кодина (Кодьма), а левые – Кена, Икса и Кожа. Как 
сама Онега, так и многие ее притоки, например, Кена, Икса, Кожа берут начало в 
озерах. Не считая озера Лача, на водосборе Онеги лежат такие большие водоемы, 
как озеро Воже, Кожозеро, Кенозеро, Лакшмозеро, Ундозеро и Шардозеро, а 
всего в бассейне Онеги озер более 3 тыс. 

Площадь водосбора Онеги равна 56 900 км2. Леса занимают почти 70% террито-
рии, а болота – в зависимости от района – от 15 до 30%. Чаще всего это верховые, 
поросшие редким сосняком, а иногда и открытые моховые болота; большинство 
из них дают начало рекам. 

Густота речной сети на юге Онежского бассейна (Каргопольская сушь, бассейн 
реки Моша) составляет всего 0,02 км/км2, а в центральных районах и на севере до-
стигает в среднем 0,34 км/км2. Аномальная для Северного края разреженность реч-
ной сети в верховьях Онеги объясняется развитием карстовых процессов. Там почти 
повсеместно встречаются карстовые провалы, ямы, сухие долины. 

река онега, город каргополь. 2006. фото: Широкова в.а.



105

Историко-научная экспедиция «Естественные и искусственные  
водные пути Севера России XVII–XIX вв.» (июнь 2006) 

Онега не совсем обычная река – верхнее ее течение зарегулировано озером 
Лача, а устьевой участок находится под воздействием моря128.

В верхнем течении реки самыми тяжелыми и трудно проходимыми издавна 
считались Каргопольские пороги (388–370 км от устья), в среднем течении – Би-
рючевские (212–190 км от устья), а в нижнем – Кокоринские (25–18 км от устья). 
За Каргопольскими порогами, перемежаясь с короткими плесами, примерно 150 
км вниз по течению тянутся менее известные пороги и переборы, встречаются в 
русле реки и одиночные выступы материнской горной по роды – одинцы. Посте-
пенно берега Онеги становятся выше. Местами к реке подступает лес, но боль-
шей частью по ее берегам – поля. 

Онега – самая короткая и самая порожистая из больших рек Северного края. 
Это река, долгие годы бывшая второй по значению после Северной Двины во-
дной дорогой к морю. 

Экспедицией ИИЕТ РАН получены данные по гидролого-гидрохимическому 
режиму Белозерско-Онежского водного пути. За период с 9 по 21 июня 2006 г. 
участниками экспедиции произведены измерения температуры и минерализа-
ции воды на участке: озеро Еломское – озеро Воже – река Свидь – озеро Лача – 
река Онега и в местах выходов грунтовых вод. Средние величины минерализации 
и температуры воды таковы:

10–21 июня 2006 температура воды, t°C минерализация, мг/л

оз. Еломское 16,4 172

оз. Воже, о. Спас 16,6 174

оз. Воже 16,6 174

оз. Воже, 200 м к югу от устья р. Свидь 17,0 187

р. Свидь, исток, около ж/д моста 16,8 204

р. Свидь, 5,5 км от ж/д моста 15,8 211

р. Свидь 18,7 196

р. Свидь, правый ручей 19,6 177

р. Свидь, середина – напротив впадения ручья 16,5 217

правый приток р. Свидь 17,8 71

р. Свидь 16,6 220

приток р. Свидь, около д. Горки 18,0 161

р. Свидь 18,0 221

р. Свидь 18,8 212

р. Свидь – оз. Спасское 16,8 197

Правый приток р. Свидь 19,1 136

р. Свидь 18,1 216

р. Свидь, д. Хотеново 18,7 221

р. Коржа, правый приток Свиди 21,9 89

оз. Лача 19,5 170

оз. Лача, г. Каргополь 19,8 190

р. Онега, д. Лядины 17,6 230

р. Онега 17,5 235

128 Ильина Л.Л., Грахов А.К. Реки Севера. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 128 с.
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По химическому составу воды реки Свидь и озер Воже и Лаче относятся к гидро-
карбонатному классу с малой и средней минерализацией. За период с 9 по 21 июня 
2006 г. минерализация воды в водных объектах озеро Воже – река Свидь – озеро 
Лаче – река Онега в среднем составила: река Свидь – от 200 до 220 мг/л; озеро Лача –  
170-180 мг/л; озеро Воже – 170–190 мг/л; река Онега – 200-235 мг/л. Минера-
лизация воды в притоках Белозерско-Онежской водной системы на участке река 
Свидь – озеро Лача, протекающих по болотистым местам, значительно ниже и 
составляет 80–100 мг/л.

Грунтовое питание рек систе-
мы  Свидь и Онега, как правило, 
обильное, доля подземных вод в 
питании – 30–40%, и осущест-
вляется в основном за счет верх-
них грунтовых вод. Рассматри-
ваемая область является полосой 
преимущественного развития 
мощных четвертичных образо-
ваний ледникового и послелед-
никового происхождения. Ко-
ренные породы обычно глубоко 
скрыты под мощными леднико-

выми отложениями. Грунтовые воды здесь расположены неглубоко от поверхно-
сти, местами почти вровень с поверхностью и имеют непосредственную связь с 
почвенными водами. Таким образом, это горизонты четвертичных водоносных 
отложений и лишь в редких случаях – дочетвертичные отложения преимуще-
ственно в местах врезов долин в коренные породы. 

Исключением из общего правила являются карстовые районы, характеризующи-
еся неглубоким залеганием легко растворимых силурийских и других известняков. 
Наиболее ярко карстовые процессы выражены на Онего-Двинском водоразделе, 
между Онежским и Белым озерами. Карстовые воды в питании рек здесь играют 
заметную роль; они отличаются повышенной минерализацией и жесткостью. 

Участниками экспедиции отмечены многочисленные выходы холодных (тем-
пература воды от 5°С до 10°С) подземных вод129 по берегам рек Свидь, верхнего и 
среднего течения Онеги и южному берегу озера Лача. 

левый приток реки свидь. 2006. фото: фролова н.л.

129 Горохова Е.В. Минеральное сырье для химической и строительной промышленности Северного края // 
Материалы 2-й конференции по изучению производительных сил Северного края. Архангельск: Недра, 1993. 
Т. 1. С. 51-83: Сероводородные источники на р. Онеге в 11 и 22 км от Каргополя; Ильинский Н.В. Целебные 
источники Вологодской губернии // Материалы по изучению и использованию производительных сил Се-
верного края. Вологда, 1921. Вып. 2. С. 53-62: Каргопольский у.: с. 53, 61; Соляной ключ у р. Мехреньги: с. 61;  
Кораблев С.П. Этнографический и географический очерк г. Каргополя Олонецкой губернии, со словарем осо-
бенностей тамошнего наречия, составленный и изданный С.П. Кораблевым. М., 1851 / Ред. В.Я. Дерягин. Ар-
хангельск, 1993. С. 20-22; Кругловский М.М. Горнопромышленность Олонецкого края, Кемского и Кольского 
уездов Архангельской губ. // Месторождения полезных ископаемых в крае и перспективы их эксплуатации в 
будущем. М., 1923. 220 с. Библиография: с. 194-219 // Труды Центрального управления пром. разведок. Вып. 3:  
Каргополь: с. 13; Каргопольский уезд: с. 104, 105. Соляные и сероводородные источники; Новоченко В.  
Ископаемые богатства Севера Европейской России по литературным данным // Север. Вологда, 1923. № 2. 
С. 101-130: Сероводородный источник на р. Свидь: с. 136; Савченко В.П. Качественный анализ минераль-
ных источников Каргопольского уезда и «Соляной ямы» Петрозаводского уезда // Известия общества из-
учения Олонецкой губернии. 1913. № 4. С. 264-266; Савченко В.П. Количественные анализы минерального 
источника у д. Низ Каргопольского уезда и источника «Соляная яма» Петрозаводского уезда // Известия 
общества изучения Олонецкой губернии. 1913. Т. 2. № 5/6. С. 54-55; Трошин. Забытый целебный источник //  
Вольный пахарь. Каргополь, 1921. 28 июля; Скробов А.А., Смирнов В.И. Природные минеральные воды Се-
верного края // Материалы по минеральным водам Архангельской и Вологодской областям и Коми АССР. 
Архангельск: Сев. геол. упр., 1939. 88 с. Библиогр.: с. 83-88.
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Подземные воды – пресные, слабосолоноватые и относятся к гидрокарбонатно-
кальциевым с минерализацией от 500 до 800 мг/л. По берегам реки Свидь нахо-
дятся выходы сероводородных источников, с минерализацией выше 1000 мг/л. 
Грязи и воды сероводородных источников издавна использовались местным 
населением «от ломоты в костях». Исследованы: родник в районе Каргополя – 
Волосатый, или Иванов ручей, вода которого «искони почитается целебной», 
источники Кононово-Хотеново (левый берег реки Свидь), источник и коло-
дец в заимке на реке Коржа, святой источник (озеро Спасское). На июнь 2006 г. 
гидролого-гидрохимические характеристики воды источников таковы.

источники минерализация, мг/л температура, °с

Иванов ручей 531 10,7

Кононово-Хотеново: Сероводородный 1079 5,3

Источник в заимке на р. Коржа 784 14,5

Колодец в заимке на р. Коржа 673 5,8

Святой источник (озеро Спасское) 551 19,4

Источник на берегу Левусозера 647 5,2

Важнейшим звеном Белозерско-Онежского водного пути является река Свидь, 
соединяющая вышеназванные озера. В верховьях при выходе из озера Воже и 
низовьях при впадении в озеро Лача река Свидь размеренно течет по сильно за-
болоченной древнеозерной ложбине. Русло спрямлено и имеет многочисленные 
четкообразные расширения. По бортам множество мелких притоков вытекает из 
соседних болот. Берега невысокие, в среднем не превышают 1,5 м, пойма посте-
пенно переходит в окружающую озерную равнину. В среднем течении на протя-
жении нескольких километров Свидь пересекает выступ коренного фундамента 
– гряду палеозойских известняков, образуя многочисленные пороги. Сюда же с 
востока также подходят пологие отроги Коношско-Няндомской возвышенности. 
Течение на этом участке заметно убыстряется, на всем протяжении из воды вы-
ступают крупные валуны, придающие реке необычайно живописный вид. Река 
начинает делать крутые повороты, появляются настоящие коренные берега вы-
сотой от 8 до 10 м. Высоту берегов подчеркивает и название одной местной де-
ревни – Горка. Как настоящая озерная река, Свидь не имеет высоких подъемов 
воды, поэтому даже в половодье пороги остаются помехой для судоходства. 

Следует отметить, что с близким залеганием и выходами каменноугольных и 
пермских известняков связываются проявления карстовых процессов в окрест-
ностях озера Лаче и на Коношско-Няндомской возвышенности, а также повы-
шенный бонитет и видовое богатство таежных лесов. Практически во всех схе-
мах районирования данная местность относится к ландшафтам средней тайги. 
Но наши наблюдения позволяют утверждать, что и по повышенному бонитету и 
по значительному участию в образовании наземного растительного покрова не-
моральных видов, таких как сныть обыкновенная, сочевичник весенний, аконит 
высокий, звездчатка жестколистная и др., местные еловые и сосновые леса име-
ют явный южнотаежный облик. 

Рубки леса в этой местности велись в течение последних полутора столетий, 
но особенно интенсивно в «гулаговские» времена. Причем лес сводился и вдоль 
рек, и по главным дорогам, и, что особенно печально, по берегам озер. Поэто-
му коренные таежные леса сильно поредели или сменились мелколиственными 
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или хвойно-мелколиственными лесами. Несмотря на редкое население района, 
на сухой моренной равнине, по относительно хорошо дренированным берегам 
приозерных рек (Свидь и другие) и в верховьях Онеги сформировалось не-
сколько густо населенных и в земледельческом плане освоенных участков дан-
ной округи. Самый значительный среди них – древний земледельческий район 
в окрестностях Каргополя – так называемая «Каргопольская сушь». Водные 
пути этого заболоченного края служили практически единственными транс-
портными артериями. 

Река Свидь занимала среди них особое место. Ее роль заметно возросла во вто-
рой половине XIX в. в связи с расширением лесозаготовительных работ. К этому 
времени относится и сооружение на реке шлюзовой системы и плотины130 в ство-
ре деревень Горка и Крущаковка. В настоящее время от этого гидротехнического 
объекта сохранился руинированный ряж, остатки каменных насыпей поперек 
реки и дамбы по обоим берегам реки. Подъем воды всего на 1–1,5 м позволял 
«притопить» пороги и освободить судам проход через этот опасный участок (см. 
приложение 3 – информационная карта памятника гидротехнического комплек-
са на р. Свидь).

Основой плотины служили четыре быка, расположенных равномерно по ши-
рине реки. Каждый из них представлял собой клеть из бревен лиственницы, раз-
мером примерно 2 м на 2 м, засыпанную валунами. Между ними устанавливались 
деревянные щиты, сдерживающие поток воды и поднимающие ее уровень при-
мерно на полтора метра, что было достаточно для преодоления порогов неболь-
шими судами. На зиму и на время ледохода щиты демонтировались, на лодках 
вывозились по специальному каналу и вручную поднимались на искусственный 
холм на высоком противоположном берегу от деревни Горки, где ожидали но-
вого рабочего сезона. Непосредственно внизу у деревни был устроен неболь-
шой шлюз длиной около 20 и шириной около 8 м. Ванна шлюза была отделена 
от реки искусственным островком, сооруженным по принципу быков плотины. 
Две створки передних ворот смыкались под углом, вершиной направленной про-
тив течения, чтобы лучше противостоять напору воды. Задние ворота, очевидно, 
открывались в горизонтальной плоскости – щит просто клали на дно. Основ-
ные опорные сооружения – клети с валунами – частично сохранились. Прочие 
элементы системы можно представить по аналогии с подобными гидротехниче-
скими комплексами, возведенными в середине XIX в. на других северных реках. 

130 [Б. п.]. Соединение реки Онеги с Волгою // Олонецкие губернские ведомости. 1871. № 50: О канале 
между pp. Суслою и Перешной (7 верст), проектируемым Каргопольским Земством; [Б. п.]. Изыскания 
по проекту соединения системы реки Онеги с Кубенским озером и реками Водлою, Андомою и Кожею // 
Олонецкие губернские ведомости. 1876. № 20; Калугин [Уездный исправник]. К вопросу о соединении реки 
Шексны с рекою Онегою // Олонецкие губернские ведомости. 1877. № 11; [Б. п.]. Лаче-Кубенская кана-
лизация // Олонецкие губернские ведомости. 1878. №№ 35, 52; 1879. № 3; По устройству Лаче-Кубенской 
канализации: [Из постановлений уездных земских собраний] // Олонецкие губернские ведомости. 1881. 
№ 87; Березкин Д. Лаче-Кубенский канал // Олонецкие губернские ведомости. 1898. № 37: История про-
екта; Березкин Д. Лаче-Кубенский канал: (По поводу соединения Балтики с Беломорьем) // Олонецкие 
губернские ведомости. 1898. №№ 85, 86, 92; О. Б. Лаче-Кубенский канал // Вестник Олонецкого губерн-
ского земства. 1909. № 14. С. 18; К вопросу об экономическом значении Лаче-Кубенского канала: [Из 
докл. Каргопольской городовой управы] // Вестник Олонецкого губернского земства. 1910. № 5. С. 7-9; 
Лаче-Кубенский водный путь и его значение: Сб. ст. // Вологодское общество изучения края. Вологда, 
1927. 38 с.; Сергиевский Г.П. Лаче-Кубенский водный путь: Исторический очерк; Советов В.С. К вопросу 
об изысканиях Лаче-Кубенского водного пути // Северная Вологда, 1928. № 7/8. С. 57-67, 68-89, 113-114; 
[Б. п.]. О Лаче-Кубенском канале // Лесное хозяйство и лесная промышленность. Л., 1929. № 1. С. 89-90; 
Росляков П. Лаче-Кубенский канал или Онежский порт // Лесное дело. М., 1929. № 2/3. С. 19-20.
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Чуть выше по течению, в районе первых встретившихся порогов, отчетливо вид-
ны следы строительных гидротехнических работ.

На берегу сделана полукруглая выемка диаметром до 50 м. То есть, очевидно, 
готовилось место для нового шлюза. Сохранились следы от рельсов, по которым 
должен был передвигаться многоковшовый р торный экскаватор. Да и сами ва-
луны на порогах при внимательном рассмотрении кажутся привнесенными сюда 
из других мест. Новая, более мощная, плотина должна была вступить в строй в 
начале XX в., но крутые виражи нашей истории остановили работы.

Место для плотины в ландшафтном плане было выбрано практически идеаль-
но. Во-первых, это прямолинейный участок – ниже по течению река начинает 
делать крутые повороты и принимает несколько значительных по местным мер-
кам притоков, что затруднило бы поддерживание заданного уровня воды перед 
плотиной. Во-вторых, здесь к руслу ближе всего подходят оба высоких берега – 
правый непосредственно, а левый – двумя уступами, соответственно понадобил-
ся меньший объем земляных работ по строительству дамбы. И, наконец, отмече-
но обилие доступного каменистого материала непосредственно в русле реки.

Немаловажно и то обстоятельство, что плотина на этом участке вызывала мини-
мальный подъем уровня воды (1–1,5 м) и не приводила к подтоплению и так уже 
заболоченных окрестных земель. Первоначальные подсчеты, выполненные экспе-
диционным отрядом, показывают, что строительство данного гидротехнического 
сооружения было выполнено с учетом этого обстоятельства, что практически не 
привело к нарушению экологического равновесия в окружающих ландшафтных 
комплексах. Подробно обследовались и другие объекты.

Мосты131. 1. Железнодорожный мост у истока реки Свидь, примерно в 70 км от 
станции Ерцево бывшей железной дороги Ерцево - Совза - Южный. 

Первые лагеря, заключенные которых занимались лесозаготовками, в этих краях 
появились в 1937 г. близ Ерцево. Уже в 1938 г. ввели в строй головные участки же-
лезнодорожной линии, ведущей на запад. Вдоль нее располагались бараки «Карго-
польлага». Более 50-ти лет этот край и поставлял древесину. В настоящее время все 
«зоны» расформированы. А в 2003 г. началась разборка железной дороги. Лес теперь 
вывозят в основном автотранспортом. Сейчас по насыпи ездят автомобили, несмо-
тря на неудовлетворительное состояние давно не ремонтировавшегося моста.

2. Ряжевые мосты XVIII в. на реке Кена132. Мосты отличаются друг от друга 
в зависимости от ширины реки. Конструктивная основа всех кенских мостов 

131 Иванова Л.И. Деревянные мосты Русского Севера // Дисс…канд. архитектуры. М., 1988. 222 с.; Подорож-
ная грамота XVII века [Матвея Кишкина, чей путь лежал через Каргополь]: Из арх. Кирилло-Белозерского 
монастыря / Публ. Р. Игнатьева // Олонецкие губернские ведомости. 1852. № 28. Ч. Неофиц; [Б. п.]. О про-
ложении новых почтовых дорог между городами Вытегрою, Каргополем и Белозерском // Олонецкие гу-
бернские ведомости. 1870. №№ 5, 6; [Б. п.]. О проведении новой Архангельской дороги между Вытегрою и 
Каргополем: [Из журн. Вытегорского уездного собрания] // Олонецкие губернские ведомости. 1871. № 1;  
[Б. п.]. Несколько слов по поводу строящейся Вологодско-Архангельской железной дороги // Олонецкие 
губернские ведомости. 1895. № 85; Семенов И.С. Земское дорожное дело // Вестник Олонецкого губернского 
земства. 1907. № 2. С. 19-21; № 4. С. 9-12: Строительство деревянного моста через Онегу в Каргополь. Тележ-
ный путь от Каргополя до станции Няндома: с. 19, 10-11; Канашев В. Богдановская волость Каргопольского 
уезда // Вестник Олонецкого губернского земства. 1907. № 9. С. 7-9: О необходимости организовать пере-
праву через Онегу; Охотин П. К вопросу о проведении железнодорожного подъездного пути от ст[анции] 
Няндомы Сев[ерной] ж[елезной] д[ороги] до г. Каргополя // Вестник Олонецкого губернского земства. 1914. 
№ 4. С. 18-20; Тупицын С. Старая каргопольская дорога // Ленинский путь. Вельск, 1990. 28 апреля.
132 Иванова Л.И. Деревянные мосты Русского Севера // Дисс…канд. архитектуры. М., 1988. С. 91-102, 200-
201, 204; Иванова-Веэн Л.И. Русские деревянные мосты // Памятники науки и техники. 1982-1983. М.: 
Наука, 1984. С. 53-73.
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одинакова. Пятипролетный мост у деревни Лешино имеет длину 114 м, че-
тырехпролетный мост у деревни Пелюгино имеет длину 84 м, у с. Измайлов-
ское – 91 м. Конструкция их уникальна, каждый ряж (бык или городня133), 
состоит из прямоугольников в плане сруба с выступающими в нижней части 
треугольным и трапециевидным в плане прирубками; так что все очертания 
плана напоминают форму лодки. Дно здесь каменистое, течение реки очень 
быстрое, поэтому сруб ряжа завален валунами. Для уничтожения возникаю-
щего распора и для равномерного заполнения валунами быка в поперечном и 
продольном направлениях на разных уровнях срубы имеют привязку венцов, 
образующих систему внутренних трехгранных «карманов». Верхняя четырех-
гранная основа быка формирует на выпусках бревен провалы, что дает воз-
можность увеличить пролеты до 15 м. 

Любой деревянный мост, имея свой особый художественный образ, является 
частью окружающего ландшафта. В Ошевенском комплексе деревень, располо-
женных вдоль рек Чурьега и Халуй, деревянные мосты представляют собой важ-
ный элемент планировочной структуры, образующий и формирующий вместе с 
уникальными культовыми, жилыми и хозяйственными постройками культурно-
исторический ландшафт Русского Севера.

Примером гармоничного существования человека и природы являются со-
хранившиеся остатки (обновлены в XX в.) гидротехническо-промышленного 
(банно-прачечный) комплекса135 XIX в.  (бани, мельница, холодильник, поло-
скальня, амбары, риги) в д. Шолоховская, куст (село) Архангелы. «Любопытная 
природная достопримечательность здешних мест – небольшое овальное озерко, не-
прерывно наполняемое родниками, выбегающими из-под холма. Тут даже не родни-
ки, а целая подземная речка, которая просачивается отовсюду, глухо журчит под 
землей. Удивительно это озерко необыкновенной, идеально чистой, ледяной водой. 
На дне его лежат пепельно-седые водоросли, цвет дна синевато-серый. Перепол-
няющая озеро-резервуар вода сбегает вниз, и на сливе стоит мельничка, дальше по 
длинному дощатому желобу на сваях вода устремляется к другой мельничке пони-
же. Родники здесь в изобилии, возле них устроены баньки»136.

железнодорожный мост 
у истока р. свидь. 2006. 
фото: Широкова в.а.

ряжевый мост XVIII в. 
на р. кена. 2006. 
фото: Широкова в.а.

мост XVIII в. на р. кена, 
с. измайловское. 1968. 
фото: розов н.и.134

133 Городни - опоры - ряжевый конус - устанавливаются против течения, для противодействия ледоходу, 
поддерживают накат из бревен, составляющих проезжую часть моста.
134 Фонд КГИАХМ. Фондовый № 2830/1.
135 Алферова Г.В. Каргополь и Каргополье. М.: Стройиздат, 1973. С. 117-126; Гунн Г.П. Каргополье – Онега. 
М.: Искусство, 1989. С. 104-108.
136 Гунн Г.П. Каргополье – Онега. М.: Искусство, 1989. С. 106.
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Система пяти озер137 (Кенозерский национальный парк, Масельгское озеро - 
озеро Пежихерье - Вендозеро - Торосозеро - Левусозеро). 

Экспедицией ИИЕТ РАН произведены измерения температуры и минерализа-
ции воды в озерах Кенозерья: Масельгское - Пежихерье - Вендозеро - Торосозеро -  
Левусозеро. Озера типично ледникового происхождения – глубокие понижения 
между моренными грядами, оставленными ледником при таянии около 12 тыс. 
лет назад. 

Все озера Кенозерья достаточно уникальны по своим гидрохимическим и ги-
дрологическим характеристикам. По территории Кенозерского национального 
парка проходит водораздел Атлантического и Северного Ледовитого океанов; 
узкий естественно-природный моренный вал шириной до 100 м и высотой око-
ло 7–15 м и разделяет озера, формируя различные водосборные бассейны, воды 
которых со временем попадут в разные океаны. Озера заметно отличаются друг 
от друга по таким важным гидрологическим и гидрохимическим показателям как 
рН, общая минерализация воды, содержание растворенного и взвешенного ор-
ганического вещества. Среди озер Кенозерского национального парка имеются 
озера олиготрофного, мезотрофного и дистрофного типов. Озерные и речные 
воды характеризуются малой минерализацией (зимой – до 100 мг/л138, летом – до 
80 мг/л). Отмечена малая минерализация и в системе пяти озер Кенозерья – Ма-
сельгское, Пежихерье, Вендозеро, Торосозеро и Левусозеро – в июне 2006 г. – 
47–50 мг/л, что связано с влиянием преимущественного болотного их питания. 

Средние величины за период 16–21 июня 2006 г. температуры и минерализации 
в воде Масельгского, Пежихерья, Вендозера, Торосозера и Левусозера таковы:

16-21 июня 2006 температура воды, t°C минерализация, мг/л

Мельничная протока 23,3 54

Левусозеро 22,7 47

Левусозеро 22,2 47

Левусозеро 21,8 45

Торосозеро 21,3 45

Вендозеро 21,0 50

Вендозеро. Кулгумручей 21,0 47

оз. Пежихерье 19,1 47

оз. Пежихерье 20,9 47

оз. Пежихерье, у д. Масельга 19,0 48

Все озера соединены природными протоками и искусственными каналами, а 
мельничная земляная плотина на Кулгумручье, впадающем в Левусозеро, с отво-
дным каналом обеспечивала повышенный уровень воды и надежность функцио-
нирования всей системы. Мельница относится к наливному типу (то есть вода 
на водяные колеса подается сверху), где гидравлический напор создан плотиной 
высотой 2,5 м. Эта система, созданная на рубеже XIX–XX вв., являет собой еще 
один яркий образец рационального природопользования.

137 Алферова Г.В. Каргополь и Каргополье. М.: Стройиздат, 1973. 191 с.; Гунн Г.П. Каргопольский озерный край. 
М.: Искусство, 1984. 184 с.; Гунн Г.П. Каргополье – Онега. М.: Искусство, 1989. 168 с.; Критский Ю.М. Кенозе-
рье: история и культура: (очерки, материалы, исследования). Архангельск: Правда Севера, 2005. 208 с.
138 Анохина Н.В., Антонов А.А., Гусакова М.А., Ермакова А.С., Кидяева В.М. и др. Зимнее состояние водных 
объектов Кенозерского национального парка // Материалы XIV Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». М.: СП «Мысль», 2007. С. 301.
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Водяные мельницы139 на реках Онега, Чурьега, относящиеся к 20–30-м гг. XX в. 
Водяные мельницы на Онеге представляют собой типичный образец прибреж-
ной многофункциональной мельницы нижнего боя. Мельницы подобного рода 
были известны с раннего средневековья и широко распространены в России и 
Европе. Существовали как одиночные прибрежные мельницы, так и гирляндные. 
В последнем случае устанавливалось по несколько (до 4–6) колес на параллель-
ных водяных каналах. Прибрежные мельницы нижнего боя характерны для рек с 
быстрым течением. Такими и являются Онега, Кена, Чурьега и другие северные 
реки. Экспедицией изучена водяная мельница на реке Онега в районе деревни 
Ильинское и составлена информационная карта памятника (см. приложение 3). 

Для населенных пунктов Каргопольского района характерны прибрежные 
мельницы. Деревянные части мельницы деревни Ильинское на Онеге относят-
ся к последней четверти XIX в. Однако, согласно местным преданиям и картам 
XVIII в., водяная мельница на этом месте существовала и в более ранние годы, 
была построена в XVI–XVII вв. и, помимо двух сохранившихся водостоков, име-

ла раньше еще третий и даже 
четвертый канал для привода во-
дяных колес. Мельница служила 
для технологической обработки 
сельскохозяйственных продук-
тов местного производства.

Также для Каргополья харак-
терны старинные колодцы с 
огромными воротными колеса-
ми, поскольку вода здесь нахо-
дится на значительной глубине. 
На всем Севере только в «Карго-
польской суши» можно встретить 
такие колодцы (см. приложение 

гидротехническо-промышленный комплекс, 
д. архангелы. 2006. фото: Широкова в.а.

водяная мельница на кулгумручье. 2006. 
фото: чеснов в.м.

Поворотный колодец, д. Печниково. 1968. 
фото: розов н.и140

139Гунн Г.П. Каргопольский озерный край. М.: Искусство, 1984. 184 с.
140 Фонд КГИАХМ. Фондовый № 12126/11.
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3 – информационная карта памятника для водяного колодца в д. Ватамановская  
с. Лядины).

Участники экспедиции провели изучение, ранжирование и атрибутацию 
наиболее выдающихся памятников науки и техники, исследование гидролого-
гидрохимического режима, уточнение географических координат наиболее 
важных объектов; научную реконструкцию ландшафтов. По результатам иссле-
дований на основе принятых международным научным сообществом правил 
составлена «Информационная карта памятника» гидротехнического комплекса 
на реке Свидь, прибрежной водяной мельницы нижнего боя в деревне Ильин-
ское на реке Онеге и водяного колодца в деревне Ватамановская села Лядины 
(см. приложение 3).

Лаче-Кубенское водное соединение: 
к истории незавершенного гидротехнического проекта 

конца XIX – начала XX в.

Судьбоносные последствия для России грандиозных реформ, войн и различных 
строительных проектов Петра I были темой множества исторических и историко-
научных исследований. В подавляющем большинстве таких исследований дается 
весьма высокая оценка петровских начинаний, способствовавших преодолению 
изоляции России и включению ее в общемировой цивилизационный процесс. 
Мало говорится, а подчас и совсем обходится молчанием тот факт, что в резуль-
тате постройки новой столицы и обеспечения свободного выхода к Балтийско-
му морю, в стране была целиком перестроена система коммуникаций, а с ней 
и социально-экономическая территориальная структура торговли и хозяйствен-
ной деятельности. Особенно болезненно это сказалось на северных регионах, 
торгово-хозяйственные связи которых концентрировались в Великом Новгоро-
де, Белозерье, Каргополе и Белом море. После постройки Санкт-Петербурга и 
утверждения за ним статуса столицы Российской Империи Петр I уделил значи-
тельное внимание созданию надежных водяных коммуникаций между Москвой 
и Санкт-Петербургом, что привело в конечном итоге к созданию трех канализо-
ванных систем – Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской. Их трассы прош-
ли западнее древнего пути из Новгорода через Белое, Кубенское, Воже и Лаче 
озера в реку Онегу и Белое море. Значительно менее интенсивно стало использо-
ваться и ответвление этого пути из Кубенского озера в Сухону и Северную Двину 
к Архангельску, основному допетровскому морскому северному порту. Таким об-
разом, эти древние водяные артерии, а вместе с ними и прилегающие к ним об-
ширные районы, в значительной степени лишились «экономического питания» 
и стимулов для дальнейшего роста141. 

141 [Как это ни покажется удивительным, но наступивший в результате этого упадок, больно отразившийся 
на всем населении севера, до сих пор сказывается на оценке деятельности Петра I жителями этих районов, 
которые во время наших путешествий по Сухоне и Северной Двине высказывали свое весьма негативное 
отношение к деятельности царя-реформатора – авт.].
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В течение XIX в. были предприняты попытки преодолеть транспортную и 
экономическую изолированность Олонецкого края и Архангельской губернии 
путем создания канала герцога Виртембергского, действующего до сих пор под 
названием Северо-Двинской судоходной системы. Лишь в начале XX столетия 
этот канал в результате нескольких перестроек и усовершенствований стал соот-
ветствовать параметрам Мариинской системы, с которой он соединялся в районе 
деревни Топорня. Причем и он не мог в полной мере решить проблему транс-
портной изолированности европейского севера России, так как, во-первых, су-
доходство по Сухоне и верхнему течению Северной Двины осуществлялось лишь 
с мая до середины июня, а, во-вторых, и эта система не решала все проблемы 
Каргополя, который остался в стороне даже от железной дороги на Архангельск, 
проложенной к 1898 г.

Следует заметить, что торговые связи Каргополя с более освоенными запад-
ными районами России прослеживаются со времен Новгородской феодальной 
республики, форпостом которой на северо-востоке и являлся этот старинный 
русский город. Через него пролегал волоко-речной путь из Новгорода к Бело-
морью. Он начинался из озера Долгое и через реку Ухтома, протекающую через 
почти заросшие к настоящему времени озера Песочное, Безменово, Зарослово, 
Сковородка, Наслебенко, Передейко и Круглец и речку Модлона, проходил в 
реку Елгома, впадающую в озеро Елгомо, являющееся своеобразным заливом 
Чарондского (Воже) озера. Из него рекою Свидь далее попадали в озеро Лача и в 
берущую в нем начало реку Онега, спустившись по которой достигали Окиян Мо-
ря142. Часть этого пути от Модлоны до устья Онеги в Белом море использовалась 
каргопольцами при высокой воде вплоть до второй половины XIX в., невзирая на 
тяжелые пороги в среднем течении Свиди и на Онеге.

Впервые идея создания водяного сообщения Санкт-Петербурга с Архангель-
ским портом с использованием рек и озер Каргопольского края нашла выраже-
ние в следующем документе от 6 июля 1800 г.

«Указ Его Императорского Величества Самодержца всероссийского из Каргополь-
ского нижнего земского суда устможскому волостному правлению. Сей земской суд, 
слушав сообщение Департамента водяной коммуникацией землемера Коллежского 
секретаря Маклокова коим предписывает по Высочайшему Е.И.В. соизволению, по-
следовавшему на доклад Государственной адмиралтейств коллегии вице Президента 
водяной коммуникацией Главного Директора и кавалера графа Григория Григорьевича 
Кушелева командирован он для обследования разных местоположениев и измерения 
рек Водлы, Кены, Онеги и других к соединению водяной коммуникаций С. петербург-
ского порта с Архангельским…»143.

Работы по этим изысканиям, как и многие другие нетривиальные начинания 
императора Павла I, после его убийства были приостановлены.

Идея создания искусственного судоходного соединения по описанной выше 
трассе новгородского торгового пути возникла в 1866 г., а ее авторами были глас-
ные Каргопольского земского собрания – крестьянин Попов и местный лесни-
чий Министерства государственных имуществ, имя которого не сохранилось в 
памяти потомков. Каргопольский уездный исправник Калугин рассказывает о 

142 Березкин Д. Лаче-Кубенский канал (по поводу соединения Балтики с Беломорьем) // Олонецкие губерн-
ские ведомости. 1898. № 37. С. 3.
143 Цит. по: Олонецкие губернские ведомости. 1892. № 92. (Петрозаводск, 1898). С. 2.
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развитии этой идеи в сознании каргопольцев следующим образом: «Вспомнили 
тогда Каргопольские жители, что на перепутье в Каргополь, вблизи искусственного 
водяного пути, соединяющего озеро Кубенское с рекою Шексною и Волгою, где еще 
поныне стоят развалины «печища»144, остатки харчевен, постоялых дворов, свиде-
тельствующие, что, 200 лет назад там кипела ключом торговая жизнь, – то было 
место перегрузки товаров торговых людей Новгорода, Пскова... Словом, вспомнили, 
что чрез Каргополь лежал торговый путь исторический, когда в союзе торговали 
Гамбург, Любек, Бремен, Новгород»145. Калугин приводил далее следующее, вполне 
квалифицированное, описание новгородских торговых путей через Каргополь: 
«Из актов XVII века видно, что товары из города Онеги везлись на города Бело-
зерск и Вологду водяным путем по рекам Онеге и Свиди. Этот торговый путь, как 
указывают народные предания, был следующий. Из города Онеги, находящегося при 
впадении в Белое море реки Онеги, товары направлялись этою рекою до Каргополя, 
расположенного при истоке реки Онеги из озера Лаче. Затем из озера Лаче суда про-
ходили во впадающую в него реку Свидь и из нее в озеро Чарондское, иначе Воже. 
Отсюда торговый путь разветвлялся в двух направлениях на Белозерск и на Вологду. 
Из Чарондского озера суда, направлявшиеся к Белозерску, проходили в озеро Елгому, 
составляющее как бы залив Чарондского озера, а отсюда в реку Елгому и далее в 
реки Модлону и Ухтому, берущую начало из озера Долгого. На берегу Долгого озера, 
по народному преданию, товары выгружались и далее перевозились сухим путем. Но 
с течением времени река Ухтома, протекающая чрез песчаные и глинистые кряжи, 
подмыла берега и этим подмыла свое дно; заросли также озера Песочное, Безменово, 
Зарослово, Сковородка, Наслебенка, Передейка и Круглец, чрез которые протекает 
река Ухтома. Вследствие этого, плавание по реке Ухтоме стало возможно только 
на небольшом протяжении – от впадения ее в реку Модлону до села Короткого. Та-

ким образом, этот древний во-
дяной путь теперь заброшен.

Другая ветвь северного торго-
вого пути шла в Вологду в следу-
ющем направлении: из Чаронд-
ского озера суда шли по рекам: 
Еломе, Модлоне, Перешной и 
озеру Перешному до устья впа-
дающей в это озеро реки Амбар-
ной, которая по сохранившему-
ся в народе преданию, получила 
свое название от того, что при 
устье ее были построены амба-
ры, где складывалась поморская 
соль, привозимая из Каргополя; 
отсюда она уже перевозилась 
гужом [на телегах] в город 
Вологду»146.

144 «Печищами» назывались на севере маленькие деревни в два-три двора (см.: Ефименко А. Артели в Архан-
гельской губернии // Сборник материалов об артелях в России. Вып. 2. (без места и даты изд.). С. 152).
145 Калугин [Уездный исправник] К вопросу о соединении реки Шексны с рекой Онегою // Олонецкие 
губернские ведомости. № 11. Каргополь, 1877. С. 113.
146 Калугин [Уездный исправник]. К вопросу о соединении реки Шексны с рекой Онегою // Олонецкие 
губернские ведомости. 1877. № 11. С. 114-115.

Участок старого канала герцога виртембергского. 2003. 
фото: Барут к.
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Осенью 1875 г. Каргопольское уездное земское собрание, по инициативе того 
же крестьянина Попова, возбудило ходатайство о соединении озера Лача водным 
путем с озером Кубенское, то есть с каналом герцога Виртембергского и Мари-
инской системой «с целию предоставить местному населению возможность про-
изводить сбыт своих произведений, заключающихся в лесных материалах – по-
мимо закрытого для него условиями контракта с компаниею Онежского лесного 
торга Онежского порта на Белом море, по системам к Балтийскому и Каспийско-
му морям»147.

Ходатайство это было направлено губернатором Олонецкой губернии Г.Г. Гри-
горьевым министру путей сообщения генерал-адъютанту, адмиралу К.Н. Посьету, 
который одобрил идею соединения Мариинской системы с рекой Онега в виду 
ее транспортно-экономического значения, а так же «и имея в виду являющуюся 
потребность в изыскании способов по устройству водохранилищ для питания Ку-
бенского озера и всей северной судоходной системы»148, то есть для устранения отме-
ченных выше ограничений судоходства на Сухоне и в верхнем течении Северной 
Двины. В том же году в Каргополь был направлен для выполнения изысканий 
трасс будущего соединения помощник начальника II Округа путей сообщения, 
инженер, действительный статский советник Л.С. Мысловский149. Ему предпи-
сывалось провести исследования в районе между рекой Онега и Кубенским озе-
ром по следующим трем направлениям:

«• по рекам Уфтюге, Ухтомице, Вонданге и Свиди, с входящими в эту систему 
озерами и отдельным плесом;
по рекам Сусле, Веретьи, Перешной, Модлоне и Свиди, со входящими озерами• ;
по рекам Сусле, Веретьи, Перешной, Еломе и Свиди, с озерами• »150.

Целью изысканий было составление наиболее рационального предварительно-
го проекта непрерывного судоходного пути и создания водохранилищ для пита-
ния Северо-Двинской системы.

Одновременно с этими работами, в связи с разработкой Министерством путей 
сообщения проектов соединения Балтийского бассейна с Беломорским наибо-
лее удобным, кратким и дешевым водяным путем, инженеру Мысловскому было 
поручено собрать на месте предварительные справки и сведения о следующих 
направлениях:

«от реки Онеги – река Кена, озеро Кенозеро, реки Талица, Корба, озеро Гусей-• 
ноозеро, река Водла.
оз. Лаче – р. Ухта, оз. Ухтозеро, р. Сойда, оз. Кемозеро; далее по трем систе-• 
мам: Кемозеро соединить посредством из более удобных прилегающих рек и озер 
с рекою Андомой; Кемозеро, р. Кема, р. Ковжа; и Кемозеро соединить с Ковж-
ским озером и далее по р. Ковже»151.

Продолжение системы до Кубенского озера было намечено во время полевых 
изысканий в 1875-1876 гг. В качестве ключевого участка соединения рассматри-
валось водораздельное болото, которое, «давая начало с севера – речке Вондога, 

147 Изыскания по проекту соединения системы реки Онеги с Кубенским озером и реками Водлою, Андо-
мою и Ковжею // Олонецкие губернские ведомости. 1876. № 20. С. 212.
148 Там же.
149 Калугин [Уездный исправник]. К вопросу о соединении реки Шексны с рекой Онегою // Олонецкие 
губернские ведомости. 1877. № 11. С. 112.
150 Изыскания по проекту соединения системы реки Онеги с Кубенским озером и реками Водлою, Андо-
мою и Ковжею // Олонецкие губернские ведомости. 1876. № 20. С. 212.
151 Там же.
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впадающей в Чарондское озеро, а с юга Ухтомице, впадающей в многоводную и впол-
не судоходную реку Уфтюга, несущую свои воды в Кубенское озеро, служит водо-
разделом пути»152. Длина болота между верховьями рек Вондога и Ухтомица со-
ставляла не более 4 км, а превышение уровня над истоками по середине болота 
– 6–8 м. Было установлено, что проведение по нему канала глубиной до 10 м и 
шириной 20–25 м не представило бы особых затруднений, так как болото сложе-
но рыхлыми торфяниками, поросшими сосновым редколесьем с кустарниками. 
В целом все водное соединение по сложности разделялось на четыре категории: 
1) Ухтомица, 2) Онега, 3) Вондога, 4) Свидь. Река Ухтомица, имевшая длину 
около 30 км при ширине около 20 м и падении около 15 м, по всей своей длине 
была квалифицирована как совершенно непригодная к судоходству и требующая 
«урегулирования», для чего проектировалось построить пять шлюзов с плотинами 
в верхнем течении и в местах, где имеются луды, косы и перевалы, произвести 
срезку мысов, углубление, расширение и выпрямление фарватера.

Река Вондога, длиной 16 км от ее истока до впадения в Чарондское озеро, была 
найдена относительно пригодной для судоходства, за исключением участка дли-
ной около 4 км в верхнем течении, до впадения ручья Орлицы, где требовались 
работы по расчистке, углублению и расширению русла. Река Свидь представля-
ла собой на большей части своего протяжения вполне судоходный путь. Затруд-
нительную для судоходства часть протяжения реки Свидь составляют ее пороги 
между ручьями Кергишен и Павловский. Для прохода необходимо было построить 
плотину и шлюз между деревнями Попово и Горки. Река Онега вполне судоходна 
в своем нижнем течении на расстоянии до 210 км от устья (при общей длине в 410 
км) до села Ярдемы. Более опасными местами для судоходства считаются первые 
30 км от города Каргополь. По результатам изыскательских работ было установле-
но, что если построить три-четыре плотины со шлюзами, то все эти пороги станут 
безопасными. Вместо всех мельниц, которых на указанном участке насчитывалось 
до 18, можно было построить один мукомольный завод. Вторым опасным местом 
на реке Онега являлись Бирючевские пороги и, особенно, «Большая голова». По 
результатам изысканий «Большую голову» предлагалось обойти, разобрав на левом 
берегу несколько каменных гряд, что представлялось вполне возможным153.

Проектно-изыскательские работы продолжались в 1877 г., и в тогда же был 
окончательно утвержден «Проект соединения вод Беломорского бассейна с Ка-
спийскою и Балтийскою системами – посредством устройства искусственного 
водяного пути между городами Каргополем и Кирилловым»154, на претворение в 
жизнь которого отводилось восемь лет. Работы было предположено начать 
в том же году с постройки нового однокамерного шлюза с плотиной на реке 
Свидь, входящей в состав проектировавшегося искусственного водного пути в 
Кирилловском уезде, в 100 км от Каргополя155. 

Еще до этого, 30 апреля 1877 г. в городе Каргополь был спущен на воду пароход 
«Берд», который должен был вместе с пароходом «Первенец» ходить по новому 
пути. Однако опыт первых проходов через новый шлюз показал, что условия на-

152 О пароходстве по системе озера Лаче // Олонецкие губернские ведомости. 1879. № 43. С. 517.
153 Березкин Д. Лаче-Кубенский канал (по поводу соединения Балтики с Беломорьем) // Олонецкие губерн-
ские ведомости. 1898. № 37. С. 3.
154 О пароходстве по системе озера Лаче // Олонецкие губернские ведомости. 1879. № 43. С. 520.
155 [Б.п.] Лаче-Кубенская канализация // Олонецкие губернские ведомости. 1878. № 35. С. 473; [Б.п.] Лаче-
Кубенская канализация // Олонецкие губернские ведомости. 1878. № 52. С. 636.



118

Белозерско-онежский водный путь

вигации на этом участке оставляли желать много лучшего. С введением в строй 
плотины уровень воды в верхнем течении Свиди поднялся недостаточно для того, 
чтобы осуществлять проводку судов без остановки паровой машины. Требовалось 
привлекать бичевую тягу для буксировки парохода и баржи по отдельности, при 
этом, хотя необходимое для проводки количество людей уменьшилось, но время 
прохода через порожистый участок увеличилось из-за…«мелководья и неудовлет-
ворительных шлюзовых сооружений судоходство встречало большие препятствия. 
Суда задерживались по неделе. Пароход мог проходить до Коротской пристани 
только до июля; в остальное же время делал рейсы только до устья реки Свиди»156.

На специальном заседании Уездного земского собрания от 13 октября 1881 г. 
было констатировано следующее: «Из собранных управою чрез своего члена и тех-
ника сведений оказывается, что плавающие по Лаче-Кубенскому пути суда встре-
чают крайние затруднения при прохождении порогов реки Свиди, заключающиеся 
в том, что при достаточной глубине воды фарватер реки на порогах весьма узок и 
извилист, дно же реки на всем протяжении порогов усеяно подводными и надводны-
ми камнями… Для устранения этих препятствий требуется расширить и углубить 
фарватер реки в порогах и сделать его более прямым…со времени устройства на реки 
Свиди шлюза и плотины, Министерством путей сообщения возбуждено ходатай-
ство о признании этой реки судоходной и что Свидь, по проекту Министерства вхо-
дит в состав Лаче-Кубенского водяного пути…»157.

Работы эти, однако, проведены не были, а продолжение изысканий и строитель-
ства системы были приостановлены за недостатком средств. При повторном об-
суждении проекта в Министерстве путей сообщения решено было южную часть 
проектируемого пути направить от Чарондского озера непосредственно к Мариин-
ской системе в реку Шексна, минуя Кубенское озеро и канал герцога Виртемберг-
ского. Такое изменение проекта оправдывалось тем, что по направлению к Шексне 
был расположен небольшой водораздел с озерами, которые могли бы послужить 
обильными запасными водохранилищами для питания системы, и кроме того это 
направление сокращало путь от Каргополя к Балтийскому морю, приблизительно 
на 300 км. Но и этот вторичный проект, при осуществлении которого длина канала 
составила бы не более 20 км, детально не был разработан158. Следует заметить, что, 
при всех достоинствах проекта, при его осуществлении не были бы учтены потреб-
ности увеличения объема воды в Кубенском озере и в верхнем течении Северной 
Двины, что входило в противоречие со стратегическими планами по коренному 
усовершенствованию Мариинской системы и канала герцога Виртембергского. 
Однако шлюз на реке Свидь все же был перестроен в 1895-1896 гг., благодаря чему 
проход судов по свидским порогам значительно облегчился. «Если бы удалось пере-
строить и плотину, то… все камни и луды стали… бы вполне безопасными для прохо-
дящих судов...»159. Этим планам не суждено было сбыться. «Оставленные в полуделе и 
незакрепленные как следует работы рушатся и заплывают, своими развалинами хоро-
ня под илом и наносным песком кровавый пот и радужные надежды обывателей»160. 

156 Пароходств по системе озера Лаче и реки Свиди // Олонецкие губернские ведомости. 1882. № 92. (Пе-
трозаводск, 1882). С. 981.
157 Постановления уездных земских собраний очередной сессии 1881 года: По устройству Лаче-Кубенской 
канализации // Олонецкие губернские ведомости. 1881. № 87. С. 1039-1040.
158 Березкин Д. Лаче-Кубенский канал (по поводу соединения Балтики с Беломорьем) // Олонецкие губерн-
ские ведомости. 1898. № 37. С. 3.
159 Там же.
160 Там же.
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Проводились изыскательские работы по увеличению водоносности реки Су-
хона. По сообщению в январском номере «Олонецких Губернских Ведомостей»: 
«Эта река исследована и составляется проект для урегулирования ее; исследования 
продолжаются и по Северной Двине. Предположено очистить реку от камней и кор-
чей и углубить мели… Малая Двина [то есть – верхнее течение Северной Двины 
до города Великий Устюг] потребует также значительного улучшения. Изыскания 
уже сделаны и к работам будет приступлено вслед за постройкою проектированной 
Вятко-Двинской железной дороги. Лаче-Кубенское сообщение будет иметь широ-
кие и длинные шлюзы, соответствующие судам Мариинского пути. Для пропуска 
таких же судов по каналу Герцога Виртембергского шлюзы этой системы будут 
перестраиваться»161.

В 1878 г. были проведены работы по очистке фарватера, построена плотина и 
шлюз у деревни Горки для обхода порогов на реке Свидь. 

Начатое в 1890 г. коренное переустройство Мариинской системы под суда боль-
шего водоизмещения послужило основной причиной прекращения работ по 
Лаче-Кубенскому соединению. При этом канал герцога Виртембергского также 
подвергся серьезной перестройке, целью которой была стандартизация размеров 
шлюзов, ширины и радиусов поворотов каналов в соответствии с параметрами, 
принятыми для Мариинской системы в ее обновленном виде. 

В 1900 г. работы по изысканию трассы соединения были возобновлены. Началь-
ником полевой партии назначен инженер VII класса, титулярный советник Ар-
хиепископов. Полевые работы были начаты с обследования реки Онега в период с  
12 июня по 10 октября и полностью завершены не были из-за наступления хо-
лодов; осталось произвести дополнительное нивелирование между водомерными 
постами на Чарондском озере и Вещозере для определения колебаний уровня 
последнего и возможностей использования его воды для питания системы162. В 
1901 г. изыскания были завершены, и представленный Архиепископовым проект 

предполагал затопление больших 
площадей главным образом за счет 
значительного повышения уровня 
озера Воже: «При проектировании 
системы предположено было: на 
Лаче-Кубенской системе устро-
ить шесть плотин со шлюзами, а 
из озера Чарондского образовать 
водохранилище, из которого мог 
бы пополняться недостаток воды в 
Кубенском озере и поддерживаться 
надлежащая глубина на реке Сухо-
не. Длина системы от Каргополя до 
Кубенского озера определена была 
в 234 версты»163. Именно в свя-
зи с необходимостью затопления 

вид на плотину у села горки с левого берега. 2006. 
фото: Постников а.в.

161 Лаче-Кубенская канализация // Олонецкие губернские ведомости. № 3, Среда, 10 января 1879 года.  
С. 30-31.
162 РГИА. Ф. 190. Оп. 8. № 711 – «О возобновлении работ по сооружению Лаче-Кубенского канала».  1898-1916 гг.  
На 100 лл. ЛЛ. 17 – 17 об.
163 Там же. ЛЛ. 37-37 об. (Доклад от 1909 г.).
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больших массивов ценных строительных лесов этот проект отклонен164. Проте-
стуя против проекта, предполагающего создание значительных водохранилищ, 
Лесной департамент Министерства государственных имуществ в то же время 
активно поддерживал Лаче-Кубенское соединение, считая, что оно будет иметь 
наибольшее значение для транспортировки древесины. Отстаивая свою точку 
зрения, чиновники Департамента сообщали, в частности, следующее: «По бас-
сейнам озер Лаче и Чарондского расположены громаднейшие лесные угодия удельного 
ведомства… Вокруг озера Воже (Чарондское) 584 336–84 десятин удельных земель, 
в том числе под лесом 527 221–83 десятин и под земельными угодиями 57 115–01 де-
сятин. По соединению ежегодно предполагалось отправлять 382 000 бревен. Из Кар-
гопольского лесничества в бассейн Лаче предполагалось ежегодно отпускать сосны 
и ели 20 000, а тех же пород сушняка и валежника и растущего до 4 000 кубических 
саженей, а осины и берёзы до 200 кубических саженей»165. 

Большое значение для лесосплава имел функционировавший после 1879 г. уча-
сток водного пути, называвшийся в начале XX в. «Коротецко-Онежским соеди-
нением», который описывался в 1914 г. следующим образом: «Путь от пристани 
Коротецкой до озера Лаче включительно и далее по р. Онеге до 10-ой версты от ис-
тока – судоходный. После 10-ой версты вплоть до села Турчасово, т.е. на участке 
протяжением 244 версты существует в высокую воду лишь сплавное судоходство и 
рассыпной сплав брёвен, шпал, балансов, дров, оплоток и жердей. Свободного судо-
ходства на этом участке не имеется, благодаря значительным порогам, отдельным 
большим камням и значительному числу мельниц с искусственными запрудами от 
берега вглубь реки (На р. Онеге близ Каргополя на 22 верстах устроено 19 таких 
мельниц с разрешения лишь местных сельских обществ). Далее от с. Турчасова до 
с. Порог на протяжении 100 верст р. Онега составляет сравнительно глубокое и 
тихое место и на этом участке существует свободное судоходство. От с. Порог 
на протяжении около 10 верст снова идут пороги и снова появляются отдельные 
большие камни, что препятствует свободному судоходству. Затем далее р. Онега на 
протяжении 15 верст до г. Онеги и 6 верст до устья свободна от порогов и во время 
прилива с моря по этой части ходят суда с большою осадкою». Далее в этой справке 
о состоянии судоходства и сплава на реке Онега отмечается, что лес по этой реке 
сплавляется, главным образом, для последующей продажи через поморов нор-
вежским фирмам и что «от исключительного использования р. Онеги лишь для рас-
сыпного сплава для трёх крупных иностранных фирм страдают интересы местного  
200 000 населения»166. 

Все проекты МПС по завершению Лаче-Кубенского водного соединения рас-
сматривались в конце XIX – начале XX в. как неотъемлемая часть усовершен-
ствования Мариинской и Северо-Двинской систем. В частности, в «Докладе о 
переустройстве Системы Герцога Александра Виртембергского» (1909 г.) отмеча-
лось, что «в настоящее время есть два проекта переустройства системы Герцога 
Александра Виртембергского:

1) Выстроить новый канал, обходя все озера системы с существующими каналами 
с северной стороны с тем, чтобы все озёра, составляющие часть системы вместе с 
каналами, служили водохранилищем нового канала.

164 Там же. Л. 88.
165 Там же. ЛЛ. 26-26 об.
166 Там же. ЛЛ. 90-91 об.: «Выписка из отношения в Управление внутренних водных путей и Шоссейных дорог 
от 6-го июля 1914 г.». № 111/1140.
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2) Углубить и расширить существующие каналы системы Герцога Александра 
Виртембергского»167.

В 1883 г. начальник Вытегорского округа путей сообщений инженер Эйдриче-
вич вообще предложил заменить Лаче-Кубенское Лаче-Шекснинским соедине-
нием с выходом в Шексну через реки Воплява и Пидьма. В 1884 г. по этой трассе 
были произведены изыскания и составлен проект. Предлагаемый путь оказал-
ся значительно короче, чем через канал Герцога Виртемберского, но включал 19 
шлюзов с плотинами, поэтому руководство округа отдало предпочтение Лаче-
Кубенскому соединению, как более дешевому и с меньшим числом шлюзов (всего 
семь). Такое же мнение было высказано в письме Министра Двора и Уделов гра-
фа И.И. Воронцова-Дашкова Министру путей сообщения от 20 декабря 1892 г.,  
что окончательно решило дело в пользу Лаче-Кубенского пути168. 

В Справочной книжке Вытегорского округа путей сообщения: Система Герцога 
Александра Виртембергского и Северные реки, изданной в 1916 г., рассмотренная 
нами система описана как действующее судоходное Коротецко-Онежское сооб-
щение от истока из озера Долгого через пристань Коротецкую, соединяющееся 
с рекой Модлоною (у деревни Погостище, на 17-й версте), далее – соединение 
с рекой Еломою (на 19 версте), через озера Мальское, Пихтозеро, Долгозеро, 
Еломское, Воже, устье реки Вандонги, исток реки Свиди, река Свидь с приста-
нями Афоники, Лавровская, Хотеновский, впадение Свиди в озеро Лаче, река 
Онега. Опасные для судоходства участки на реке Свиди были в это время обо-
значены плавучими и береговыми знаками судоходной обстановки, хотя в рас-
писании рейсов по этому маршруту не указано.

Судя по всему, после работ 1895–1896 гг., никаких усовершенствований плоти-
ны и шлюза на реке Свидь не проводилось. Экспедиция ИИЕТ РАН в июне 2006 
г. обследовала остатки плотины и шлюза на Свиди, которым исполнилось 110 лет. 
По свидетельству местного жителя, в 1930-х гг., когда река и ее притоки активно 
использовались для сплава леса, плотина была взорвана для облегчения молевого 
сплава, и с тех пор на реке сохранились лишь ее ряжевые устои и остатки стенок 
шлюза. Судя по размерам шлюза, он так и не был доведен до «стандартов» Мари-
инской и Северо-Двинской систем.

Вполне возможно поставить вопрос о восстановлении гидротехнических соору-
жений, что позволило бы объединить на интереснейшем водном туристическом 
маршруте памятники истории, культуры и науки Белозерского края, Каргополь-
щины и Белого моря с такими жемчужинами русской старины как Белозерск, 
Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, памятники Каргополя и При-
онежья, Соловецкий монастырь.

167 Там же. Л. 71.
168 РГИА. Ф. 174. Оп. 1. Ч. 1. № 2192: «Дело технического отделения Департамента шоссейных и водных сооб-
щений о необходимости устройства Лаче-Кубенского и Лаче-Шекснинского водных путей». 7-18 января 1893 г.  
ЛЛ. 4-5 об.; «План Лаче-Кубенского и Лаче-Шекснинского соединений». Л. 7.
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Гидролого-гидрохимический режим Онежского водного пути 

Север Европейской части России чрезвычайно богат природными ресурсами 
и обладает колоссальным экономическим потенциалом, что обуславливает рост 
антропогенного влияния на природную среду169. При ускоряющемся техноген-
ном развитии общества антропогенная миграция различных химических элемен-
тов уже возросла до небывалых масштабов. Природные воды – наиболее чуткий 
индикатор природных изменений. Поэтому исследования стока растворенных 
веществ и его пространственно-временной изменчивости для рек отдельных бас-
сейнов европейского Севера необходимы для оценки антропогенного влияния 
на экологическое состояние территории в целом. 

Река Онега170 является одной из крупнейших и значимых рек в регионе. Наличие 
обширных материалов гидрохимических наблюдений за многолетний период по-
зволяет получить репрезентативные данные для исследования пространственно-
временной изменчивости химического состава и ионного стока в пределах разных 
участков бассейна, а также оценить степень загрязненности воды рек бассейна171. 

По характеру водного режима Онега принадлежит к восточно-европейскому 
типу172. Это река смешенного типа питания с преобладанием снегового (его доля 

169 Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 444 с.; Алекин О.А., Бражникова Л.В. Сток 
растворенных веществ с территории СССР. М.: Наука, 1964; Белоногов В.А. Многолетняя изменчивость ион-
ного стока рек Севера Европейской части России как отражение уровня загрязнения окружающей среды 
// Дисс…канд. геогр. Казань: КГУ, 1999. 235 с.; Бреховских В.Ф., Волкова З.В., Колесниченко Н.Н. Проблемы 
качества поверхностных вод в бассейне Северной Двины. М.: Наука, 2003; Заславская М.Б., Захарова Е.А. 
Фролова Н.Л. Влияние антропогенных факторов на изменение химического состава речных вод // Проблемы 
гидрологии и гидроэкологии. Вып. 1. М.: МГУ, 1999. С. 171-187; Кимстмач В.А. Классификация качества 
поверхностных вод в странах Европейского Экономического Сообщества. С.-П.: Техническая книга, 1993; 
Максимова М.П. Антропогенные изменения ионного стока крупных рек Советского Союза // Водные ресур-
сы. 1991. № 5. С.65-69.
170 Бострем Г.Г. Внутренние воды // География Архангельской области. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 
1983. С. 30-37; Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера и водохранилища СССР: Их фауна и флора. М.: Учпедгиз, 
1961. 598 с. Библиогр.: с. 568-569: Лаче, оз.: с. 316-318, 320; Онега, р.: с. 163, 198, 199, 301, 316-318, 320; Да-
выдов Л.К. Гидрография СССР: (Воды суши). Л.: ЛГУ, 1953. Ч. 1: Общая характеристика вод. 184 с.: С. 15, 
29, 111, 119, 120, 130, 139, 140; Ильина Л.Л., Грахов В. Реки Севера. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 127 с. (Реки 
и озера нашей Родины): Онега, р.: с. 72-79; Лача, оз.: с. 107-108; Кожемякина К.А. О расчетах максималь-
ного стока рек Северного края // Сборник работ Архангельской гидрометеорологической обсерватории. 
Архангельск, 1970. Вып. 7. С. 3-43: Р. Онега, Кена, Моша, Тихманьга; Найденова В.И. Гидрохимическая 
характеристика средних и больших рек Европейской территории СССР / Под ред. П.П.Воронкова. Л.: Ги-
дрометеоиздат, 1971. 295 с. Библиогр.: с. 294. Северный край / Под ред. Б.И.Скачкова. Единая гидрометео-
рологическая служба СССР. Центральное бюро водного кадастра. Л., 1934. 666 с. (Справочник по водным 
ресурсам. Т. 2). Алф. указ. геогр. назв.: с. 641-666; Очерки по гидрографии рек СССР / Ред. М.И. Львович. 
М.: АН СССР, 1953. 323 с. Библиогр.: с. 309-324: Лаче, оз.: с. 56, 66; Онега, р.: с. 14, 15, 29, 51-53, 56, 67-70, 
282; Соколов А.А. Северный край // Соколов А.А. Гидрография СССР: (Воды суши). Л.: Гидрометеоиздат, 
1964. 536 с. Библиогр.: с. 530-535: Онега, р.: с. 260, 261, 270, 271; Оз. Лаче и Воже: с. 269, 270, 271; Щекатов 
А. Новый полный географический словарь Российского государства, или Лексикон... М.: Унив. тип., 1788. 
Ч. 3. 220 с.: Лаче, оз.: с. 7; Онега, р.: с. 19.
171 В качестве исходных материалов для расчета стока растворенных веществ и оценок качества воды ис-
пользовались многолетние данные государственной системы наблюдений (ГСН) Федеральной службы 
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
172 Северный край / Под ред. И.М. Жила и Н.М. Алюшинской. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 662с. Алф. список 
рек и озер, по которым приводятся материалы: с. 649-659: р. Кена, Лекшма, Кожа, Онега, Свидь, оз. Лаче, 
Лекшмозеро; Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т. 3 Север-
ный край. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 663 с.
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составляет около 46%); величина дождевого стока несколько больше подземно-
го. Основной фазой в водном режиме является весеннее половодье, причем мо-
жет быть отмечено существенное различие в режимах верхнего участка реки, на-
ходящегося под регулирующим воздействием озер Воже и Лача, и нижней части 
реки. 

Верхнее течение Онеги зарегулировано озером Лача, а устьевой участок нахо-
дится под воздействием моря. В этом заключается ряд особенностей гидрологи-
ческого режима. Половодье длится в верховьях Онеги около 108 дней, на месяц 
дольше, чем в среднем течении. На протяжении суток уровень воды в реке у д. 
Надпорожье, расположенной более чем в 20 км от истока, колеблется с амплиту-
дой 10–20 см в зависимости от силы и направления дующих над озером ветров. 
Сильные северные ветры вызывают сгоны воды к южному берегу озера, и, таким 
образом, река в верховьях заметно мелеет. В октябре 1982 г. сгон воды в озере 
вызвал падение ее уровня у деревни Надпорожье за сутки на 1,3 м. За столетний 
период наблюдений, начиная с 1885 г., это был самый сильный сгон воды173. 

По берегам верхнего и среднего течения Онеги на поверхность выбиваются 
многочисленные холодные ключи. Доля подземных вод в ее питании достигает 
30–40%, тогда как у ближайшей реки Вага, притока Северной Двины, подземные 
воды занимают в общем стоке только 28%. В нижнем течении возле пристани 
Чекуево Онега разбивается на два рукава, образуя большой низкий остров. Длина 
левого рукава, в который впадает река Кожа, составляет 21 км, длина правого, в 
который впадает река Кодина, – 33 км. Раньше левый рукав считался второсте-
пенной протокой, и его называли Малой Онегой в отличие от правого, который 
назывался Большой Онегой. Теперь основным рукавом реки является левый. 
Верхняя граница устьевой области Онеги находится у Кокоринских порогов, ко-
торые состоят из 26 валунных переборов. Ниже порогов ширина реки увеличи-
вается, у города Онега она достигает уже 900 м, затем доходит до 1500 м, и русло 
реки разделяется на два рукава. Правый из них называется рукавом Двинского, а 
левый – рукавом Карельского. Между ними лежит скалистый остров Кий.

Входя в Онежскую губу, приливная волна дважды в сутки вызывает подъем воды 
в устьевой части Онеги, продолжающийся около шести часов. Средняя скорость 
распространения волны составляет 20 км/ч. Средняя величина подъема воды во 
время прилива у острова Кий, вблизи устьевого створа, составляет 2,4 м, возле го-
рода Онеги около 1 м, а у Кокоринских порогов влияние приливов практически 
отсутствует. Помимо приливов на устьевом участке Онеги наблюдаются доволь-
но значительные нагоны воды с моря.

Весеннее половодье на Онеге начинается обычно во второй половине апреля и 
характеризуется интенсивным подъемом уровней, максимум которых наступа-
ет в среднем в начале мая. Спад так же, как и подъем, растянут в верхней части 
течения (до Надпорожского погоста) и более резко выражен в остальной части. 
Он может нарушаться подъемами уровней, вызванными дождями весеннего и 
первой половины летнего периода. Минимум уровней и расходов наблюдается 
обычно в конце августа – начале сентября перед наступлением периода осенних 
паводков. Подъемы уровней, вызванные обложными и длительными дождями, 

173 Ильина Л.Л., Грахов А.К. Северный край. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 128 с.; Найденова В.И. Гидрохимиче-
ская характеристика средних и больших рек европейской территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 293 
с.; Фадеев В.В., Тарасов М.Н., Павелко В.Л. Зависимость минерализации и ионного состава воды рек от их 
водного режима. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 173 с.
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достигают 4,5 м и более. Спад уровней осенних паводков растянут и затягивается 
до начала ледостава и даже несколько позднее. Зимние минимальные уровни и 
расходы наблюдаются перед началом весеннего половодья.

Амплитуда колебаний уровней воды значительно изменяется по длине реки, 
достигая наименьших значений на верхнем участке, где у Каргополя и Надпо-
рожского погоста он не превышает в среднем 1,55 м174. Максимальные уровни 
воды на постах в деревне Череповская и в устье реки у села Порог за период на-
блюдений составили 9,58 м и 5,25 м соответственно. С ослаблением влияния озер 
Воже и Лача на водный режим реки амплитуда колебаний уровней воды доволь-
но быстро возрастает. 

наибольшие амплитуды колебаний уровней воды  

в реке онега за многолетний период (1962–1976 гг.)

река-пункт
Уровень воды над 0 поста, см

амплитуда, см
высший низший

Онега–Череповская 958 (1966 г.) 97 (1972 г.) 861

Онега–Порог 525 (1957 г.) 80 (1950 г.) 605

Средний годовой расход воды Онеги у д. Надпорожский погост равен 121 м3/с, у  
д. Череповская – 267 м3/с и в устье с. Порог – 485 м3/с, что соответствует годовому 
слою стока в 300, 320, 315 мм или модулю стока в 9,5; 10,2; 10,0 л/с год. Максималь-
ный расход воды у д. Надпорожский Погост – 868 м3/с, у д. Череповская – 2570 м3/с, у  
с. Порог – 4930 м3/с. Минимальный расход воды соответственно равен 13, 29,5 и  
82,6 м3/с.

среднемноголетние характеристики гидрологического режима реке онега

Пункт
Площадь 
бассейна,

F, км2

среднемного-
летний расход,

Qcp, м3/с

слой 
стока,
H, мм

модуль 
стока, 

M, л/с год

мин. 
расход,

Qмин, м3/с

макс. 
расход, 

Q макс, м3/с

Над. Погост 12800 121 300 9,5 13 868

Череповская 29500 267 320 10,2 29,5 2570

Порог 55700 485 315 10 82,6 4930

Сезонное распределение стока в верхнем течении Онеги у деревни Надпорож-
ский погост характеризуется следующими данными: большая часть стока – около 
46% – приходится на весну; сток в летне-осенний период составляет 33%, зимой –  
21% годового стока. Суммарный годовой сток на данном участке составляет 3,5 км3.  
Ниже по течению реки у деревни Череповская годовой сток воды составляет 8,8 
км3. Его распределение по сезонам года представлено ниже на рисунке. Доля зим-
него стока заметно уменьшается до 15%, а весенний и летне-осенний сток увели-
чивается до значений 47% и 38% соответственно. Это связано с тем, что верхний 
участок имеет высокую естественную зарегулированность, и поэтому сток распре-
деляется более равномерно между сезонами. Нижнее течение реки в села Порог 
характеризуется преимущественным преобладанием весеннего стока – 51%, на 
долю зимнего и летне-осеннего периодов приходится 15% и 34% соответственно. 
Суммарный годовой сток воды в нижнем участке Онеги составляет 16 км3.

174 Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т. 3. Северный край.  
Л.: Гидрометеоиздат. 1975. 663 с.
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  Для ледового режима Онеги и ее притоков характерно образование донного 
льда и шуги, что связано со значительной порожистостью. Осенние ледовые об-
разования появляются на Онеге и на ее притоках в виде заберегов, сала и шуги в 
начале октября. Ледостав на плесовых участках начинается обычно в конце октя-
бря. Порожистые участки замерзают со значительными затруднениями или не 
замерзают вовсе, здесь возникают полыньи, служащие постоянными источника-
ми образования обильной шуги, вызывающей заторы.

Вскрытие Онеги начинается с истоков и происходит в середине апреля, в низо-
вьях река вскрывается обычно в начале мая. Весенний ледоход продолжается 5–7 
дней и сопровождается заторами, вызывающими иногда значительные подъемы 
уровней. Наиболее часто заторы наблюдаются в районе Каргополя.

Продолжительность наблюдений за химическим составом воды Онеги разли-
чается для разных участков реки. Первые гидрохимические измерения в бассей-
не проведены в 1936–38 гг., но систематически они проводятся только с 1948 г.175 

В работе собраны и систематизированы материалы176 многолетних гидрохими-
ческих наблюдений вплоть до 1995 г. по створам Онега - Каргополь (Надпорож-
ский Погост), Онега - Череповская, Онега - Змиево, Онега - Порог, Волошка - 
Тороповская, Волошка - Волошка, Моша - Мышелово, Кодина - Кодино. 

гидрохимическая изученность рек на постах наблюдений

река – пост Периоды на-
блюдений

Площадь 
бассейна 

(км2)

количество лет 
наблюдений за 
хим. составом

общее 
количество 

анализов

среднегодовое 
количество 

анализов

Онега – Каргополь 1951–1995 12795 44 260 5,9

Онега – Над. Погост 1938–1976 12800 38 255 5,7

175 В связи с тем, что для поста в городе Каргополь не было возможности получить данные гидрологических 
наблюдений за расходами воды, были построены кривые связи расходов воды в этом посту с расходами в 
д. Череповская. Данные о ежедневных расходах воды использовались для расчетов ионного стока. Кроме 
того, для продления ряда наблюдений гидрохимические данные, полученные в д. Надпорожский Погост 
(1962-1976 гг.), рассчитывались в соответствии с данными в городе Каргополь (1990-1995 гг.). Их площади 
водосбора практически идентичны (12795 и 12800), и они располагаются в непосредственной близости 
друг от друга (в пределах 2 км). 
176 Воронков П.П. Гидрохимия местного стока Европейской территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1970; 
Гидрохимическая характеристика поверхностных вод // Ресурсы поверхностных вод. Серия монографий. 
Северо-восток. Т. 17. Л.: Гидрометеоиздат, 1972; Гидрохимический атлас СССР. М.: Гидрометеоиздат, 1990. 
С. 110; Гогина М.А. Сток растворенных веществ с территории европейской части России // Дипломная 
работа. Москва-2004. 120 с.; Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. ГВК. Т.1 (28). Вып. 9. 
Архангельск, 1990-1995.

сезонное распределение стока в реке онега
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река – пост Периоды на-
блюдений

Площадь 
бассейна 

(км2)

количество лет 
наблюдений за 
хим. составом

общее 
количество 

анализов

среднегодовое 
количество 

анализов

Онега – Череповская 1985–дейст. 29500 20 108 5,4

Онега - Змиево 1938–1959 40900 17 79 4,6

Онега - Порог 1939–дейст. 55700 60 374 6,7

Волошка - Волошка 1948–1965 3520 17 116 6,8

Волошка - Тороповская 1962–1995 7040 33 188 5,7

Моша - Мышелово 1948–1970 8100 22 83 3,8

Кодина – Кодино 1972–1995 1800 23 124 5,4

Химический состав воды Онеги177 формируется под влиянием вод притоков 
различного состава и различной минерализации. Для правобережной части бас-
сейна по сравнению с левобережными притоками реки характерны более мине-
рализованные воды с повышенным содержанием сульфатов. Тем не менее, вода 
по длине реки отличается весьма постоянным составом.

В верхнем течении река проходит по северной границе таежной зоны Европей-
ской территории России. Этот участок находится под влиянием озера Лача, рас-
положенного в пределах низменной территории между Коношско-Няндомской 
и Андомской возвышенностями. Озеро и определяет режим этого участка Онеги, 
регулируя поступление воды в русло реки. Почвы этого самого южного участ-
ка – дерново-подзолистые, подстилающие хвойные леса с редким подлеском из 
смешанных пород. Основной климатической чертой этой зоны является перио-
дическое преобладание избыточной увлажненности верхних слоев почвенно-
грунтовой толщи водосборов, как для всего водосбора Онеги. В период полово-
дья эти факторы предопределяют очень малую минерализацию и жесткость воды 
(ультрамягкая), при повышенном суммарном содержании органического веще-
ства (по БО) и цветности воды. В меженные периоды для большей части района 
характерна малая минерализация и очень мягкая вода. Суммарное содержание 
органического вещества уменьшается незначительно, при заметном снижении 
цветности воды (до слабо повышенной) в период зимней межени.

средние значения гидрохимических характеристик 
в верхнем течении р. онега в разные фазы водного режима 

(1 – пик весеннего половодья, 2 – спад весеннего половодья, 3 – летняя межень, 4 – зимняя межень)

фаза
режима

мин, 
мг/л

Преобл.
анион

%-экв
Преобл.
катион

%-экв 
По, 

мго/л 
Цветн.,

град
Бо, 

мго/л 
жестк.

мг-экв/л

от истока до г. Каргополь

1 49 HCО3 25-28 Са 25-28 23 75-100 35 0,6

2 60 HCО3 25-28 Са 28-36 22 75-100 >40 0,8

3 100 HCО3 28-36 Са 28-36 20 75-100 35 1,5

4 200 HCО3 44-36 Са 28-36 20 50-75 30 2

177 Атлас гидрохимических характеристик местного стока Европейской территории СССР / Под ред.  
П.П. Воронкова. Л.: Гидрометеоиздат. 1972. С. 40.
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от г. Каргополь до впадения р. Волошка

1 50 HCО3 28-36 Са 25-28 23 75-100 40 0,7

2 75 HCО3 25-28 Са 28-36 22 75-100 >40 1

3 190 HCО3 28-36 Са 28-36 20 50-75 25 1,5

4 220 HCО3 36-44 Са 28-36 20 50-75 25 2

р. Волошка 

1 53 HCО3 28-36 Са 28-36 35 75-100 35 1,2

2 100 HCО3 28-36 Са 28-36 23 75-100 >40 1,5

3 190 HCО3 28-36 Са 28-36 22 50-75 20 1,9

4 310 HCО3 28-36 Са 28-36 20 50-75 20 3

Первый участок, выделенный в верхнем течении Онеги – от истока до города 
Каргополь, характеризуется наименьшей по всему бассейну реки минерализаци-
ей в период пика весеннего половодья и «ультрамягкой» водой. Во время летней 
межени воды реки становятся «мало минерализованными», «очень мягкими», а 
в период зимней межени достигают «средней минерализации». Во время зим-
ней межени наблюдается также резко выраженное преобладание анионов HCО3 
в ионном составе воды, тогда как в многоводные периоды оно остается неявно 
выраженным. Это обусловлено непосредственным влиянием озера Лача на ис-
ток реки, так как в его ионном составе наблюдается значительное содержание 
ионов SО4 (до 20%-экв в период зимней межени)178. В катионном составе преоб-
ладание Са остается стабильно «слабо выраженным» в течение всего года, за ис-
ключением прохождения пика весеннего половодья, когда наблюдается «неявно 
выраженное» его преобладание. Содержание ОВ в целом высокое – бихроматная 
окисляемость воды (БО) – «повышенная», а цветность – изменяется в зависи-
мости от фазы водного режима – от «повышенной» в межень, до «высокой» – в 
период половодья. В меженные периоды содержание неорганических веществ 
увеличивается, а органических – незначительно уменьшается. Это связано с тем, 
что гуминовые вещества, содержащиеся, в основном, в верхних слоях лесной 
подстилки, в перегнойном горизонте подзолистых почв, а также в торфах болот и 
заболоченных земель, интенсивно поступают в реку с поверхностными водами, 
наибольший объем которых проходит в период весеннего половодья. 

Наблюдается сильное преобладание гидрокарбонатных ионов в составе вод 
этого участка реки. Коэффициент корреляции зависимости минерализации от 
содержания гидрокарбонатов равен 0,94. Соотношение между ионом SО4 и об-
щей минерализацией здесь имеет более низкий коэффициент корреляции – 0,7, 
что говорит о невысокой доле сульфатов, по сравнению с гидрокарбонатами, в 
солевом составе вод рассматриваемой территории.

Второй участок, выделенный в верхнем течении реки, простирается от города 
Каргополь до впадения в Онегу правого притока – Волошки. Природные условия 
здесь практически не отличаются от предыдущего, за исключением того, что на 
территории водосбора увеличивается заболоченность, но степень влияния заре-
гулирования стока озера Лача уменьшается. Воды этого участка «очень мягкие» и 
«мягкие» и характеризуются «малой» минерализацией, опускающейся до значе-
ний «ультрапресной» в период пика весеннего половодья. Основную роль в фор-

178 Ресурсы поверхностных вод СССР. 1975.
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мировании химического состава почвенно-поверхностных вод играет вымывание 
солей с поверхности почвенного покрова и из верхнего его слоя. Существенное 
влияние на химический состав оказывают также атмосферные осадки. Так, судя 
по имеющимся данным, атмосферные осадки могут обуславливать около десятой 
доли средней величины минерализации почвенно-поверхностных вод. Минера-
лизация вод почвенно-поверхностного происхождения относительно низкая. 
Это обусловлено как хорошей промытостью почв, так и кратковременностью со-
прикосновения с ними вод, стекающих в речную сеть. Весной минерализация 
значительно ниже, чем в период летне-осенних паводков, что связано с меньшей 
возможностью проникновения талых вод в толщу почвогрунтов из-за их промер-
зания. В ионном составе в многоводные фазы водного режима во время летней 
межени наблюдается «слабо выраженное преобладание» гидрокарбонатов. Их 
значения возрастают до «резко выраженного преобладания» в зимнюю межень. 
Содержание органического вещества остается «повышенным» по цветности в 
течение весеннего половодья и его спада. А в меженные периоды снижается до 
«слабо повышенных» значений. Показатели органики по БО также колеблются 
от «повышенных» – весной, до «слабо повышенных» – в меженные периоды. Та-
ким образом, эти два участка однородны по химическому составу.

Река Волошка берет на-
чало со склонов Коношско-
Няндомской возвышенно-
сти. Минерализация реки 
заметно выше, чем у истоков 
Онеги и достигает значений  
310 мг/л – «повышенная» 
в период зимней межени и 
«средних» – 190 мг/л – в пе-
риод летней межени. Такие 
«повышенные» значения 
минерализации характер-
ны для всех правобереж-
ных притоков Онеги. Это 

связано с тем, что в восточной части бассейна, ближе к водоразделу с Северной 
Двиной, мощность ледниковых отложений уменьшается, и почвы подстилаются 
легковыщелачиваемыми коренными породами – известняками и гипсами. Ми-
нерализация поверхностных вод увеличивается за счет увеличения доли сульфа-
тов. Коэффициент корреляции концентрации сульфатов и минерализации воды 
возрастает до 0,9. Главное отличие вод Волошки от двух верхних участков Онеги 
состоит в том, что даже в период зимней межени преобладание гидрокарбонатов 
«слабо выраженное». Вода Волошки в течение года меняется от «очень мягкой» –  
в период половодья до «мягкой» – в период межени. Содержание органического 
вещества в воде повышено весной, как и для верхнего участка Онеги, но ниже – 
(«малое») в меженные периоды. 

Третий участок, от впадения Волошки до впадения Моши в среднем течении 
Онеги, занимает наибольшую площадь. Территория этой части бассейна местно-
го стока является сильно заболоченной, так как и с левого, и с правого берегов 
реки ее окружают непроходимые таежные болота.  Этот участок характеризуется 
«очень мягкими» водами «очень малой» минерализации в период весеннего по-
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ловодья и «средними» значениями минерализации мягких вод во время зимней 
межени. В меженные периоды содержание неорганических веществ увеличива-
ется, а органических – заметно уменьшается. Цветность воды от «слабо повы-
шенной» в летнюю межень становится «средней» в зимнюю межень, а «высокая» 
окисляемость по БО в периоды весеннего половодья и летне-осеннего паводоч-
ного периода падает до «слабо повышенной» в летнюю и «повышенной» – в зим-
нюю межени. «Слабо выраженное преобладание» гидрокарбонат-ионов и ионов 
кальция – остается неизменным в течение всего года.

средние значения гидрохимических характеристик 
в среднем течении реки онега в разные фазы водного режима 

(1 – пик весеннего половодья, 2 – спад весеннего половодья, 3 – летняя межень, 4 – зимняя межень)

фаза
режима

мин, 
мг/л

Преобл.
анион

%-экв
Преобл.
катион

%-экв 
По, 

мго/л 
Цветн.

град
Бо, 

мго/л 
жестк.,
мг-экв/л

от впадения р. Волошка до впадения р. Моша

1 53 HCО3 28-36 Са 28-36 24 75-100 >40 1

2 110 HCО3 28-36 Са 28-36 23 75-100 >40 1,4

3 200 HCО3 28-36 Са 28-36 20 50-75 20 1,5

4 290 HCО3 28-36 Са 28-36 20 25-50 35 3

р. Моша

1 55 HCО3 28-36 Са 28-36 25 75-100 >40 1

2 100 HCО3 28-36 Са 28-36 23 100-125 >40 1,8

3 300 SО4 25-28 Са 28-36 20 25-50 20 2

4 400 SО4 25-28 Са 28-36 >20 25-50 >40 4

от р. Моша до р. Икса

1 52 HCО3 28-36 Са 28-36 23 75-100 >40 0,9

2 110 HCО3 28-36 Са 28-36 23 75-100 >40 1,4

3 200 HCО3 25-28 Са 25-28 20 25-50 20 1,5

4 300 SО4 25-28 Са 25-28 >20 25-50 35 2,6

Река Моша берет начало с восточных склонов Коношско-Няндомской возвы-
шенности. По значениям минерализации Моша довольно сильно выделяется 
среди притоков Онеги. Ее минерализация в период зимней межени становится 
«повышенной» и достигает значений 300–400 мг/л, а в ионном составе в этот ги-
дрологический период, а также в летнюю межень мы можем заметить «неявно 

выраженное преобладание» 
сульфатов (25–28 %-экв). Это 
можно объяснить наличием на 
водосборе реки гипсового кар-
ста. Значение сульфат-ионов 
сильно увеличивается для 
этого притока. Коэффици-
ент корреляции между ионом 
SО4 и минерализацией воды 
составляет на участке 0,92. 
Содержание ионов кальция 
отличается «неявно выражен-связь ионов HCо3 и Sо4 с минерализацией воды в реке моша
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ным преобладанием» – 25–28 %-экв в периоды летней и зимней межени и «слабо 
выраженным преобладанием» – 28–36 %-экв во время многоводных фаз водного 
режима. Цветность воды в реке меняется от «повышенной» во время пика весен-
него половодья до «средней» – в период летней и зимней меженей. Содержание 
органического вещества по БО отличается «высокими» значениями в многово-
дные фазы водного режима и падает до «средних» значений в период понижен-
ного стока. По показателям жесткости вода реки достигает значений «средней 
жесткости» в зимнюю межень. А в остальные фазы водного режима она остается 
«очень мягкой» и «мягкой». 

Участок русла реки от впадения Моши до впадения Иксы является последним 
в среднем течении Онеги. Вода здесь изменяется от «очень мало минерализован-
ной» «ультрамягкой» во время весеннего половодья до «мягкой» «повышенной 
минерализации» в период зимней межени. В ионном составе гидрокарбонаты и 
ионы Са имеют «слабо выраженное преобладание» во время многоводных фаз 
водного режима и «неявно выраженное преобладание» во время летней межени. 
В анионном составе в период зимней межени на участке наблюдается «неявное 
преобладание» сульфатов. Сравнительный анализ среднемноголетних значений 
гидрохимического состава этого участка с вышерасположенным показал отсут-
ствие заметных различий между ними. Содержание органического вещества «вы-
сокое» (по БО) в многоводный период, «повышенное» в период зимней межени 
и «слабо повышенное» в период летней межени. Цветность воды также остается 
в пределах от «повышенной» – во время весеннего половодья и летне-осеннего 
периода, до «средней» – во время летней и зимней меженей.

Участок нижнего течения Онеги располагается в самой северной части бассей-
на, где климатические условия становятся более суровыми. Среди почв, как и по 
всей площади бассейна, преобладают подзолы североевропейской тайги. Замет-
ное влияние на гидрохимический состав вод реки оказывает ее приток Кодина, 
впадающий в основное русло с правого берега. Немаловажным также является 
влияние близости моря. Это выражается в смешенном ионном составе воды, где 
среди катионов помимо Са появляется еще и ионы Mg и Na. Воды участка «очень 
малой» минерализации – в половодье и «средней» – в межень, и в течение всего 
года «ультрамягкие». Суммарное содержание ОВ (по БО) на участке «высокое» 
– в период половодья и «слабо повышенное» – в межень. Цветность воды значи-
тельно уменьшается от весны к зиме от «слабо повышенной» до «средней».

средние значения гидрохимических характеристик 
в нижнем течении реки онега в разные фазы водного режима 

(1 – пик весеннего половодья, 2 – спад весеннего половодья, 3 – летняя межень, 4 – зимняя межень)

фаза
режима

мин, 
мг/л 

Преобл.
анион %-экв Преобл.

катион %-экв По, 
мго/л

Цветн.,
град

Бо, 
мго/л 

жестк.,
мг-экв/л

от впадения р. Икса до впадения р. Кодина

1 52 HCО3 28-36 Са+Mg <25 23 75-100 >40 0,5

2 60 HCО3 28-36 Са+Mg <25 23 75-100 >40 0,5

3 150 HCО3 25-28 Са+Na <25 20 25-50 30 0,8

4 250 HCО3 28-36 Са 25-28 20 25-50 30 0,9

р. Кодина

1 55 HCО3 25-28 Са 25-28 22 75-100 >40 0,6

2 60 HCО3 28-36 Са 25-28 20 75-100 >40 0,6
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фаза
режима

мин, 
мг/л 

Преобл.
анион %-экв Преобл.

катион %-экв По, 
мго/л

Цветн.,
град

Бо, 
мго/л 

жестк.,
мг-экв/л

3 160 HCО3 28-36 Са+Mg <25 >20 75-100 40 1

4 290 HCО3 25-28 Са+Mg <25 15 50-75 35 1,8

от впадения р. Кодина до с. Порог

1 51 HCО3 25-28 Са 25-28 20 75-100 >40 0,4

2 75 HCО3 28-36 Са+Mg <25 20 75-100 >40 0,5

3 180 HCО3 28-36 Са+Mg <25 >20 50-75 40 0,9

4 260 HCО3 28-36 Са+Mg <25 15 25-50 35 1,2

Отрезок реки от впадения Иксы до впадения Кодины характеризуется «ультра-
пресными» «ультрамягкими» водами в период прохождения пика весеннего по-
ловодья и «средними» по минерализации зимой. Ионный состав, как уже было 
сказано выше, становится «смешанным» (в равной степени преобладают Са и 
Mg) в периоды прохождения пика весеннего половодья и переходного к летней 
межени периода, а в летнюю межень повышается доля Na (%-экв преобладаю-
щих катионов <25%-экв), что, скорее всего, связано с его воздушным переносом 
с моря и выпадением на водосбор в виде осадков. Лишь в зимнюю межень на-
блюдается «неявно выраженное преобладание» ионов Са. Анионы HCО3 сохра-
няют «слабо выраженное преобладание» в течение всего года. Цветность воды от 
«повышенной» в многоводный период становится «средней» в меженное время. 
Содержание ОВ (по БО) остается «высоким» весной и снижается до «повышен-
ных» значений летом и зимой. 

Правый приток Онеги – Кодина более минерализован (в период зимней меже-
ни значения достигают 310 мг/л) по сравнению с участками бассейна в нижнем 
течении реки. В данном случае также сказывается влияние подстилающих пород 
восточной части бассейна Онеги, что обуславливает увеличение доли сульфат-
иона в ионном составе воды. Преобладание HCО3 – «неявно выраженное». Его 
коэффициент корреляции зависимости между минерализацией и содержанием 
SО4 в устьевом створе Кодины составляет 0,8.

В период максимального стока воды значения минерализации на этом участке 
падают до «очень мало минерализованных». Ионный состав воды местного стока 
рассматриваемого участка характеризуются «слабо выраженным преобладанием» 
гидрокарбонатов в летне-осенний период и летнюю межень и «неявно выражен-
ным преобладанием» – во время прохождения пика половодья и зимнюю межень. 

В катионном составе в мно-
говодные периоды наблю-
дается «неявно выраженное 
преобладание» ионов Са, а 
в периоды летней и зимней 
меженей возрастает доля 
Mg. Цветность реки остается 
«повышенной» практически 
в течение всего года, за ис-
ключением зимней межени. 
Содержание органических 
веществ (по БО) «повышен-связь ионов HCо3 и Sо4 с минерализацией воды в реке кодина
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ное» во время прохождения пика весеннего половодья и летне-осеннего периода 
и «высокое» в летнюю и зимнюю межень, как и для территории бассейна Онеги в 
ее нижнем течении.

Участок от впадения Кодины до села Порог характеризуется «ультрамягкой» и 
«мягкой» водой с «малой» минерализацией в многоводные фазы водного режима 
реки, возрастающей до «средних» значений во время зимней межени. В анионном 
составе отмечается «неявное преобладание» (25–28% экв.) гидрокарбонатных 
ионов во время пика весеннего половодья, а в остальное время его преобладание 
«слабо выраженное» (28–36%-экв.). Катионный состав остается «смешанным» 
по кальцию и магнию (преобладающих катионов < 25% экв.), за исключением 
многоводной фазы водного режима реки, когда наблюдается «неявно выражен-
ное преобладание» ионов кальция. Суммарное содержание ОВ (по БО) на участ-
ке остается «высоким» во время весеннего половодья и летне-осеннего периода и 
«повышенным» в летнюю и зимнюю межени. Цветность воды значительно умень-
шается от «повышенной» в многоводные периоды до «слабо повышенной» –  
в летнюю и «средней» – в зимнюю межени. 

Анализ результатов позволил провести объединение некоторых участков в об-
щий гидрохимический район, ввиду близости значений гидрохимических харак-
теристик, что может свидетельствовать об однородности условий формирования 
химического состава вод местного стока внутри этих районов.

среднемноголетние значения гидрохимических характеристик гидрохимических районов, 
 отличающихся по условиям формирования химического состава поверхностных вод  

в бассейне реки онега, в разные фазы водного режима  
(1– пик весеннего половодья, 2 – спад весеннего половодья, 3 – летняя межень, 4 – зимняя межень)

фаза
режима

мин,
 мг/л

Преобл.
анион %-экв Преобл.

катион %-экв По,
 мго/л

Цветн.
град

Бо,
 мго/л

жестк.
мг-экв/л

1 гидрохимический район (верхний участок бассейна р. Онега)

1 49 HCО3 25-28 Са 25-28 23 75-100 35 0,6

2 70 HCО3 28-36 Са 28-36 22 75-100 >40 0,8

3 150 HCО3 28-36 Са 28-36 20 75-100 35 1,5

4 210 HCО3 44-36 Са 28-36 20 50-75 30 2

2 гидрохимический район (бассейн р. Волошка)

1 53 HCО3 28-36 Са 28-36 35 75-100 35 1,2

2 100 HCО3 28-36 Са 28-36 23 75-100 >40 1,5

3 190 HCО3 28-36 Са 28-36 22 50-75 20 1,9

4 290 HCО3 28-36 Са 28-36 >20 50-75 >40 3

3 гидрохимический район (средний участок бассейна р. Онега)

1 53 HCО3 28-36 Са 28-36 25 75-100 >40 1

2 110 HCО3 28-36 Са 28-36 23 75-100 >40 1,4

3 200 HCО3 28-36 Са 28-36 20 50-75 20 1,5

4 300 HCО3 25-28 Са 25-28 20 25-50 35 3

4 гидрохимический район (бассейн р. Моша)

1 55 HCО3 28-36 Са 28-36 25 75-100 >40 1

2 100 HCО3 28-36 Са 28-36 23 100-125 >40 1,8

3 300 SО4 25-28 Са 28-36 20 25-50 20 2

4 400 SО4 25-28 Са 28-36 >20 25-50 >40 4
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фаза
режима

мин,
 мг/л

Преобл.
анион %-экв Преобл.

катион %-экв По,
 мго/л

Цветн.
град

Бо,
 мго/л

жестк.
мг-экв/л

5 гидрохимический район (нижний участок р. Онега)

1 52 HCО3 25-28 Са+Mg <25 23 75-100 >40 0,5

2 60 HCО3 25-28 Са+Mg <25 23 75-100 >40 0,5

3 150 HCО3 25-28 Са+Na <25 20 25-50 30 0,9

4 260 HCО3 28-36 Са+Mg <25 16 25-50 30 1

6 гидрохимический район (бассейн р. Кодина)

1 55 HCО3 25-28 Са 25-28 22 75-100 >40 0,6

2 60 HCО3 28-36 Са 25-28 23 75-100 >40 0,6

3 160 HCО3 28-36 Са+Mg <25 >20 75-100 38 1

4 290 HCО3 25-28 Са+Mg <25 17 50-75 36 1,8

1-й гидрохимический район. Воды местного стока формируются на верхнем участ-
ке бассейна Онеги под влиянием озера Лача, в составе вод которого повышена 
доля сульфатов (до 20%-экв). Поэтому во время весеннего половодья и летне-
осеннего периода на этой территории содержание гидрокарбонатов снижается 
до «неявно выраженного преобладания». Ввиду зарегулированности стока реки в 
пределах этого района для периодов межени характерны пониженные величины 
минерализации и жесткости воды.

2-й гидрохимический район. 
Бассейн Волошки отличает-
ся величиной минерализации 
воды в период зимней межени, 
«повышенной» по сравнению 
с верхним участком бассейна 
Онеги. Кроме того, даже зимой 
здесь преобладание гидрокарбо-
натов «слабо выраженное» в от-
личие от верхнего участка Оне-
ги. Воды в бассейне Волошки 
«очень мягкие» в многоводные 
фазы водного режима и летнюю 
межень и «мягкие» в период 
зимней межени.

3-й гидрохимический район. На 
условия формирования вод мест-
ного стока в среднем участке бас-
сейна Онеги оказывает влияние 
повышенная заболоченность по 
обоим берегам реки. В ионном 
составе по длине участка по мере 
движения к нижней части бас-
сейна наблюдается уменьшение 
доли гидрокарбонатов и кальция 
до «неявно выраженного преоб-
ладания» в период летней и зим-
ней меженей. Тогда как на верх-

гидрохимические районы с однородными условиями фор-
мирования химического состава поверхностных вод
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179 Оценка загрязненности речной воды проводилась по достоверным величинам концентраций химиче-
ских веществ определенной обеспеченности (5 и 50%), что соответствует их наихудшим и медианным зна-
чениям.
180 Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник. 1997. СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. 

ней границе среднего участка преобладание ионов Са и HCО3 стабильно «слабо 
выраженное». 

4-й гидрохимический район. Воды бассейна реки Моша отличаются от предыду-
щего участка бассейна Онеги минерализацией воды в период зимней межени (400 
мг/л против 300мг/л – для третьего района). Жесткость воды увеличивается до 
«мягкой» практически в течение всего года. В анионном составе вод местного сто-
ка Моши в меженные периоды наблюдается «неявно выраженное преобладание» 
ионов SО4, что связано с наличием на водосборе реки гипсового карста. 

5-й гидрохимический район. На формирование химического состава вод нижнего 
участка бассейна Онеги оказывает воздействие близость моря, а также наличие 
на водосборе доломитовых пород, что приводит к азональным изменениям в хи-
мическом составе воды. В результате формируется «смешанный» тип катионного 
состав воды: в период летней межени повышается доля Na, а в многоводные пе-
риоды возрастает доля Mg. Кроме того, для анионного состава характерно «неяв-
но выраженное» преобладание гидрокарбонатных ионов. Минерализация воды и 
ее жесткость в этом районе имеет более низкие, по сравнению с вышележащим, 
значения в периоды зимней и летней меженей.

6-й гидрохимический район. Бассейн реки Кодина, как и нижний участок бас-
сейна Онеги, находится в пределах территории с распространением доломито-
вых пород. Но здесь «смешанный» состав катионов проявляется в меженные пе-
риоды. Минерализация воды на рассматриваемой территории несколько выше, 
чем в бассейне Онеги. Цветность воды повышенная в течение всего года, кроме 
слабо повышенных значений в период зимней межени.

Характеристика загрязненности воды рек бассейна Онеги (Онега – в г. Кар-
гополь, д. Череповская, с. Порог, Волошка – в д. Тороповская, Кодина – в д. 
Кодино) была проведена только по критерию загрязненности вод по «индексу 
загрязненности вод» (ИЗВ) за период 1990–1995 гг. Кроме того, оценка загряз-
ненности179 для замыкающего створа реки – с. Порог была осуществлена за пери-
од 1997–2000 гг. по большему числу классификационных систем180.

Наиболее загрязненными в бассейне Онеги, как упоминалось выше, являют-
ся притоки Волошка и Кодина, что определяется влиянием производственной 
деятельности в бассейнах этих рек. На химический состав воды Волошки в зна-
чительной степени оказывают влияние сточные воды целлюлозного завода № 5 
«Соломбальский ЦБК» Деплесбумпрома. В районе д. Тороповская 1,5 км ниже 
сброса сточных вод ЦЗ №5 максимальные превышения ПДК составили по со-
держанию растворенного кислорода в 2,5, БО – в 3,5, железа – в 4,5, меди – в 4, а 
цинка – в 1,5 раза. Поэтому вода в этом пункте наблюдений характеризуется как 
«загрязненная».

Таким образом, химический состав речных вод определен сложной сово-
купностью естественных и антропогенных факторов. Зональное изменение 
физико-географических условий, локальное или распределенное по площа-
ди речных бассейнов антропогенное воздействие определяют количество и 
пространственно-временное распределение поступления в водные объекты ве-
ществ различной природы.
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Приложение 2. Картографические материалы и фотографии  
памятников науки и техники – фонды КГИАХМЗ

Степень загрязненности воды Онеги и ее притоков определена за современный 
период с использованием классификации ИЗВ. К гидрохимическим характери-
стикам, лимитирующим класс качества воды Онеги во всех исследуемых створах, 
относятся тяжелые металлы (соединения железа, меди и цинка), а также орга-
нические вещества (по БО), концентрация которых значительно превышала их 
ПДК. Для медианных значений концентраций компонентов качество воды раз-
личается от «умеренно загрязненной» в верхнем и нижнем створах Онеги до «за-
грязненной» в воде ее притоков. По наихудшим величинам концентраций вода в 
реке оценена, как «очень грязная» в воде притоков, что соответствует VI классу 
качества воды, и лишь в верхнем и нижнем створах Онеги – как «загрязненная» –  
IV класс качества воды.

река онега. 2006. фото: чеснов в.м.
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ом

 
во

дн
ом

 п
ут

и
, н

ач
ал

о 
эк

сп
лу

ат
ац

и
и

 к
от

ор
ог

о 
от

н
ос

и
т-

ся
 к

 р
ан

н
ем

у 
ср

ед
н

ев
ек

ов
ью

, 
ко

 в
ре

м
ен

ам
 Н

ов
го

ро
д-

ск
ой

 р
ес

п
уб

ли
ки

. 
В

од
н

ы
й

 п
ут

ь 
н

ач
и

н
ал

ся
 и

з 
Б

ел
ог

о 
оз

ер
а,

 п
ро

хо
ди

л 
п

о 
р.

У
хт

ом
ке

 в
 о

з.
В

ол
оц

ко
е,

 о
тк

уд
а 

су
щ

ес
тв

ов
ал

 «
К

ра
сн

ы
й

 в
ол

ок
» 

в 
оз

.Д
ол

го
е 

и
 о

тт
у-

да
 п

о 
р.

У
хт

ом
и

ц
а 

че
ре

з 
п

ос
.К

ор
от

ец
 в

 р
.М

од
ло

н
у 

и
 

оз
.В

ож
е.

 Д
ал

ее
 п

ут
ь 

ш
ел

 п
о 

р.
С

ви
дь

 в
 о

з.
Л

ач
а,

 р
.О

н
ег

а 
в 

Б
ел

ое
 м

ор
е.

 З
н

ач
ен

и
е 

во
дн

ог
о 

п
ут

и
 р

ез
ко

 у
си

ли
ло

сь
 

в 
ко

н
ц

е 
X

IX
 в

. 
в 

св
яз

и
 с

 б
ы

ст
ры

м
 п

ро
м

ы
ш

ле
н

н
о-

эк
он

ом
и

че
ск

и
м

 р
аз

ви
ти

ем
 Р

ос
си

и
. 

К
 э

то
м

у 
вр

ем
ен

и
 

ус
ло

ви
я 

су
до

хо
дс

тв
а 

н
а 

р.
С

ви
дь

, о
сн

ов
е 

во
дн

ог
о 

п
ут

и
, 

п
ер

ес
та

ли
 с

оо
тв

ет
ст

во
ва

ть
 в

оз
ро

сш
и

м
 т

ре
бо

ва
н

и
ям

 
н

ав
и

га
ц

и
и

. 
О

се
н

ью
 

18
75

 
г. 

К
ар

го
п

ол
ьс

ко
е 

уе
зд

н
ое

 
зе

м
ск

ое
 с

об
ра

н
и

е 
во

зб
уд

и
ло

 х
од

ат
ай

ст
во

 о
 с

ое
ди

н
е-

н
и

и
 м

ес
тн

ы
х 

во
дн

ы
х 

си
ст

ем
 с

 ц
ен

тр
ал

ьн
ы

м
и

 р
ай

он
а-

м
и

 Р
ос

си
и

 д
ля

 с
бы

та
 с

во
ей

 п
ро

ду
кц

и
и

. В
 т

ом
 ж

е 
го

ду
 

М
П

С
 

Р
ос

си
и

 
н

ап
ра

ви
ло

 
в 

К
ар

го
п

ол
ь 

п
ом

ощ
н

и
ка

 
н

ач
ал

ьн
и

ка
 I

I 
О

кр
уг

а 
п

ут
ей

 с
оо

бщ
ен

и
я,

 и
н

ж
ен

ер
а,

 
де

й
ст

ви
те

ль
н

ог
о 

ст
ат

ск
ог

о 
со

ве
тн

и
ка

 Л
ю

дв
и

га
 С

та
-

н
и

сл
ав

ов
и

ча
 

М
ы

сл
ов

ск
ог

о.
 

П
од

 
ег

о 
ру

ко
во

дс
тв

ом
 

ве
ли

сь
 в

се
 и

зы
ск

ат
ел

ьс
ки

е 
и

сс
ле

до
ва

н
и

я 
и

 р
аб

от
ы

 п
о 

ре
гу

ли
ро

вк
е 

р.
 С

ви
дь

 –
 п

ер
во

м
у 

уч
ас

тк
у 

п
ро

ек
ти

ру
е-

м
ог

о 
Л

ач
е-

К
уб

ен
ск

ог
о 

со
ед

и
н

ен
и

я.
 Н

а 
п

ро
ек

т 
бы

ло
 

вы
де

ле
н

о 
св

ы
ш

е 
80

00
00

 р
уб

. 
Л

ет
ом

 1
87

8 
г. 

п
ро

ве
де

н
о 

со
ор

уж
ен

и
е 

ш
лю

за
 и

 п
ло

ти
н

ы
 н

а 
ре

ке
 С

ви
дь

 у
 д

. Г
ор

-
ки

 (
вы

де
ле

н
о 

60
00

0 
ру

бл
ей

),
 а

 т
ак

ж
е 

ра
бо

ты
 п

о 
оч

и
ст

-
ке

 ф
ар

ва
те

ра
. 

Б
ла

го
да

ря
 п

од
ъе

м
у 

ур
ов

н
я 

во
ды

 с
та

ло
 

во
зм

ож
н

о 
су

до
хо

дс
тв

о 
п

о 
вс

ем
у 

те
че

н
и

ю
 р

. 
С

ви
дь

 и
 

от
кр

ы
то

 р
ег

ул
яр

н
ое

 д
ви

ж
ен

и
е 

п
ар

ох
од

ов
 п

о 
м

ар
ш

-
ру

ту
 К

ар
го

п
ол

ь,
 Т

и
хм

ан
га

, 
Н

ок
ке

лы
, 

С
ви

дс
ки

й
 Б

ор
, 

П
ор

ог
, Ч

ар
он

да
, П

ут
ем

а,
 К

ор
от

ец
 (

18
0 

ве
рс

т)
. О

дн
ак

о 
ф

ар
ва

те
р 

в 
ра

й
он

е 
св

и
дс

ки
х 

п
ор

ог
ов

 о
ст

ав
ал

ся
 и

з-
ви

ли
ст

ы
м

 и
 т

ре
бо

ва
л 

от
 л

оц
м

ан
ов

 о
со

бо
й

 с
н

ор
ов

ки
. 

П
оэ

то
м

у 
в 

18
95

-1
89

6 
гг

. 
п

ло
ти

н
а 

и
 ш

лю
з 

бы
ли

 п
ер

е-
ст

ро
ен

ы
. 

У
ро

ве
н

ь 
п

од
п

ор
а 

во
д 

ув
ел

и
че

н
. 

П
ар

ох
од

ы
 

п
ол

уч
и

ли
 в

оз
м

ож
н

ос
ть

 п
ро

хо
ди

ть
 н

ад
 п

ор
ог

ам
и

 п
о 

сп
ря

м
ле

н
н

ом
у 

ф
ар

ва
те

ру
 н

а 
п

ро
тя

ж
ен

и
и

 в
се

й
 н

ав
и

-
га

ц
и

и
. 

П
ар

ох
од

ст
во

 п
ро

до
лж

ал
ос

ь 
до

 2
0-

х 
гг

. 
Х

Х
 в

. 
В

 1
93

0-
х 

гг
.,

 к
ог

да
 С

ви
дь

 и
 е

е 
п

ри
то

ки
 с

та
ли

 а
кт

и
вн

о 
и

сп
ол

ьз
ов

ат
ьс

я 
си

ст
ем

ой
 Г

У
Л

А
Г,

 п
ло

ти
н

а 
бы

ла
 в

зо
р-

ва
н

а 
са

п
ер

ам
и

 д
ля

 о
бл

ег
че

н
и

я 
м

ол
ев

ог
о 

сп
ла

ва
, 

и
 с

 
те

х 
п

ор
 н

а 
ре

ке
 с

ох
ра

н
и

ли
сь

 л
и

ш
ь 

ее
 р

яж
ев

ы
е 

ус
то

и
 и

 
ос

та
тк

и
 с

те
н

ок
 ш

лю
за

.

Ги
др

от
ех

н
и

че
ск

ое
 с

оо
ру

ж
ен

и
е 

со
хр

ан
и

ло
сь

 в
 р

уи
н

и
ро

ва
н

н
ом

 с
ос

то
ян

и
и

. 
С

ос
то

и
т 

и
з 

ос
та

тк
ов

 с
уд

оп
ро

п
ус

кн
ог

о 
ш

лю
за

, 
че

ты
ре

х 
оп

ор
-у

ст
ое

в 
п

ло
ти

н
ы

, 
п

од
п

ор
н

ой
 п

ло
ти

н
ы

 и
 б

ер
ег

ов
ы

х 
оп

ор
н

ы
х 

со
ор

уж
ен

и
й

. 
Р

ас
п

ол
аг

ае
тс

я 
п

о-
п

ер
ек

 р
. С

ви
дь

 в
 с

ре
дн

ем
 е

е 
те

че
н

и
и

, 
м

еж
ду

 б
ы

вш
и

м
и

 д
ер

ев
н

ям
и

 Г
ор

ки
 (

п
ра

вы
й

 б
ер

ег
) 

и
 П

оп
ов

о 
(л

ев
ы

й
 б

ер
ег

).
 О

т 
д.

П
оп

ов
ой

 с
ле

до
в 

н
е 

ос
та

ло
сь

. В
 р

ас
п

ол
ож

ен
н

ой
 п

о 
об

ои
м

 б
ер

ег
ам

 р
уч

ья
 К

ар
п

ов
ка

 д
. Г

ор
ки

 с
ох

ра
н

и
ло

сь
 п

ол
дю

ж
и

-
н

ы
 д

ом
ов

, ж
и

ло
й

 т
ол

ьк
о 

од
и

н
. Ш

и
ри

н
а 

р.
 С

ви
дь

 в
 р

ай
он

е 
об

ъе
кт

а 
–

 1
60

 м
. 

О
ст

ат
ки

 ш
лю

за
 р

ас
п

ол
ож

ен
ы

 у
 п

ра
во

го
 б

ер
ег

а 
ре

ки
. Ш

лю
з 

со
хр

ан
и

лс
я 

ср
ав

н
и

те
ль

н
о 

н
еп

ло
хо

, н
о 

ег
о 

бо
ко

вы
е 

ст
ен

-
ки

 р
аз

ру
ш

ен
ы

 л
ед

ох
од

ом
 и

 о
бв

ал
ен

ы
 н

а 
вс

ем
 п

ро
тя

ж
ен

и
и

. 
Те

хн
ол

ог
и

я 
ст

ро
и

те
ль

ст
ва

 х
ар

ак
те

рн
а 

дл
я 

ру
сс

ки
х 

ги
-

др
от

ех
н

и
че

ск
и

х 
со

ор
уж

ен
и

й
 т

ог
о 

вр
ем

ен
и

: р
уб

ле
н

н
ы

е 
и

 с
ло

ж
ен

н
ы

е 
и

з 
ли

ст
ве

н
н

и
ц

ы
 б

ре
ве

н
ча

ты
е 

кл
ет

и
, 

за
п

ол
н

ен
-

н
ы

е 
ка

м
н

ем
-в

ал
ун

ом
. 

К
ле

ти
 о

п
ор

 с
н

ар
уж

и
, 

сп
ер

ед
и

 и
 с

за
ди

 у
си

ле
н

ы
 о

тс
ы

п
ко

й
 в

ал
ун

ов
. 

Р
аз

м
ер

ы
 к

ле
те

й
 и

 д
ру

ги
х 

ст
ро

и
те

ль
н

ы
х 

эл
ем

ен
то

в 
вы

де
рж

ан
ы

 в
 р

ус
ск

ой
 т

ра
ди

ц
и

он
н

ой
 д

ом
ет

ри
че

ск
ой

 с
и

ст
ем

е 
и

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
т 

ст
ан

да
рт

ам
 

М
П

С
. Ш

лю
з 

со
ст

ои
т 

и
з 

су
до

во
й

 к
ам

ер
ы

, и
ск

ус
ст

ве
н

н
ог

о 
ос

тр
ов

а 
–

 л
ев

ой
 о

п
ор

ы
 и

 п
ра

во
й

 б
ер

ег
ов

ой
 о

п
ор

н
ой

 с
те

н
ы

. 
Р

аз
м

ер
ы

 ш
лю

зо
во

й
 к

ам
ер

ы
: д

ли
н

а 
–

 2
4,

5 
м

, 
ш

и
ри

н
а 

–
 9

,6
 м

. Ш
и

ри
н

а 
ка

м
ер

ы
 с

та
н

да
рт

н
а 

(4
,5

 с
аж

ен
и

) 
дл

я 
ро

сс
и

й
-

ск
и

х 
ш

лю
зо

в 
то

го
 в

ре
м

ен
и

. 
Д

ли
н

а 
ка

м
ер

ы
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ет

 м
и

н
и

м
ал

ьн
ом

у 
ст

ан
да

рт
у 

ро
сс

и
й

ск
и

х 
су

до
хо

дн
ы

х 
си

ст
ем

 
се

ре
ди

н
ы

 X
IX

 в
. и

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 г

аб
ар

и
та

м
 п

ар
ох

од
ов

 т
ол

ьк
о 

м
ал

ог
о 

то
н

н
аж

а.
 М

ал
ая

 д
ли

н
а 

ка
м

ер
ы

 с
ти

м
ул

и
ро

ва
ла

 
ра

зр
аб

от
ку

 в
 X

IX
 и

 X
X

 в
в.

 п
ре

дл
ож

ен
и

й
 п

о 
м

од
ер

н
и

за
ц

и
и

 ш
лю

за
. С

те
н

ки
 ш

лю
зо

во
й

 к
ам

ер
ы

 р
аз

ру
ш

ен
ы

. П
од

 в
од

ой
 

ви
дн

ы
 о

ст
ат

ки
 з

ап
ор

н
ы

х 
во

ро
т 

ш
лю

за
, з

ак
ре

п
ле

н
н

ы
е 

и
 у

си
ле

н
н

ы
е 

вб
и

ты
м

и
 в

 д
н

о 
де

ре
вя

н
н

ы
м

и
 и

 ж
ел

ез
н

ы
м

и
 с

ва
ям

и
 

п
оз

дн
ег

о 
п

ро
и

сх
ож

де
н

и
я.

 В
ер

хн
и

е 
ра

зд
ви

ж
н

ы
е 

во
ро

та
 з

ак
ре

п
ле

н
ы

 в
 п

ол
уо

тк
ры

то
м

 с
ос

то
ян

и
и

. 
Л

ев
ая

 о
п

ор
а 

п
ре

дс
та

вл
яе

т 
со

бо
й

 и
ск

ус
ст

ве
н

н
ы

й
 о

ст
ро

в 
дл

и
н

ой
 1

0,
66

 м
, 

ш
и

ри
н

ой
 2

, 
84

 м
, 

п
ло

щ
ад

ью
 о

ко
ло

 3
1 

кв
.м

, 
со

ст
ав

ле
н

н
ы

й
 и

з 
тр

ех
 р

яд
ов

 с
ое

ди
н

ен
н

ы
х 

бр
ев

ен
ча

ты
х 

кл
ет

ей
. В

н
еш

н
и

е 
ст

ен
ки

 о
п

ор
ы

 р
аз

би
ты

 л
ед

ох
од

ом
. В

н
ут

ре
н

-
н

и
й

 р
яд

 к
ле

те
й

 х
ор

ош
о 

со
хр

ан
и

лс
я.

 О
ст

ро
в 

за
ро

с 
м

ел
ки

м
 к

ус
та

рн
и

ко
м

 и
 л

ес
ом

.
П

ра
ва

я 
оп

ор
н

ая
 с

те
н

ка
 с

ос
та

вл
ен

а 
дв

ум
я 

ря
да

м
и

 б
ре

ве
н

ча
ты

х 
кл

ет
ей

. 
В

н
еш

н
и

й
 р

яд
 с

и
ль

н
о 

ра
зр

уш
ен

 л
ед

ох
од

ом
. 

В
н

ут
ре

н
н

и
й

 с
ох

ра
н

и
лс

я,
 н

о 
м

ес
та

м
и

 з
ав

ал
ен

 о
п

лы
вш

и
м

 б
ер

ег
ом

. 
С

о 
ст

ор
он

ы
 б

ер
ег

а 
оп

ор
н

ая
 с

те
н

ка
 у

си
ле

н
а 

зе
м

-
ля

н
ы

м
и

 о
во

ло
ва

н
и

ям
и

 в
ы

со
то

й
 3

–
4 

м
. 

Н
а 

ве
рх

н
ей

 ч
ас

ти
 в

ал
ов

 с
ох

ра
н

и
ли

сь
 с

ле
ды

 о
п

ор
 м

ех
ан

и
зм

ов
 у

п
ра

вл
ен

и
я 

ш
лю

зо
м

, а
 т

ак
ж

е 
ск

ва
ж

и
н

а 
дл

я 
п

ро
ве

де
н

и
я 

ги
др

ол
ог

и
че

ск
и

х 
и

зм
ер

ен
и

й
 у

ро
вн

я 
и

 т
ем

п
ер

ат
ур

ы
 в

од
ы

.

Н
а 

п
ро

ти
во

п
ол

ож
н

ом
 л

ев
ом

 б
ер

ег
у 

р.
С

ви
дь

 с
ох

ра
н

и
ло

сь
 а

н
ал

ог
и

чн
ое

 п
ра

во
м

у 
оп

ор
н

ое
 с

оо
ру

ж
ен

и
е 

и
з 

бр
ев

ен
ча

ты
х 

кл
ет

ей
. В

оз
ле

 н
ег

о 
зе

м
ля

н
ы

е 
ов

ал
ов

ан
и

я 
вы

со
то

й
 д

о 
5 

м
. В

 с
ос

та
в 

ов
ал

ов
ан

и
й

 в
хо

ди
т 

бе
ре

го
ва

я 
ча

ст
ь 

п
ло

ти
н

ы
 ш

и
-

ри
н

ой
 3

 м
. В

оз
ле

 н
ее

, в
ы

ш
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
, с

ох
ра

н
и

ли
сь

 о
ст

ат
ки

 о
ва

ло
ва

н
н

ы
х 

во
до

п
ро

п
ус

кн
ы

х 
ка

н
ал

ов
, а

 т
ак

ж
е 

сл
и

п
а 

дл
я 

вы
та

ск
и

ва
н

и
я 

и
з 

ре
ки

 м
ал

от
он

н
аж

н
ы

х 
су

до
в.

П
о 

се
ре

ди
н

е 
те

че
н

и
я 

ре
ки

 с
ох

ра
н

и
ли

сь
 о

ст
ат

ки
 ч

ет
ы

ре
х 

оп
ор

-у
ст

ое
в 

п
ло

ти
н

ы
. О

н
и

 п
ре

дс
та

вл
яю

т 
со

бо
й

 и
ск

ус
ст

ве
н

-
н

ы
е 

ос
тр

ов
а,

 с
ос

та
вл

ен
н

ы
е 

и
з 

дв
ух

 р
яд

ов
 б

ре
ве

н
ча

ты
х 

кл
ет

ей
. 

Те
хн

ол
ог

и
я 

п
ос

тр
ой

ки
 –

 а
н

ал
ог

и
чн

а 
ос

тр
ов

у-
оп

ор
е 

ш
лю

за
. Б

ок
ов

ы
е 

ст
ен

ки
 о

п
ор

 п
ов

ре
ж

де
н

ы
 л

ед
ох

од
ом

. О
п

ор
ы

 и
сп

ол
ьз

ую
тс

я 
м

ес
тн

ы
м

 н
ас

ел
ен

и
ем

 д
ля

 у
ст

ан
ов

ки
 р

ы
-

бо
ло

вн
ы

х 
се

те
й

. С
ам

ая
 б

ли
ж

н
яя

 к
 о

ст
ро

ву
 ш

лю
за

 о
п

ор
а 

вз
ор

ва
н

а 
в 

19
30

-е
 г

г. 
дл

я 
об

ле
гч

ен
и

я 
м

ол
ев

ог
о 

сп
ла

ва
.

Н
а 

дн
е 

ре
ки

, 
п

оп
ер

ек
 е

е 
те

че
н

и
я 

(з
а 

и
ск

лю
че

н
и

ем
 в

зо
рв

ан
н

ог
о 

уч
ас

тк
а)

, 
п

ро
см

ат
ри

ва
ю

тс
я 

за
п

ол
н

ен
н

ы
е 

ва
лу

н
ом

 
бр

ев
ен

ча
ты

е 
кл

ет
и

 –
 ф

ун
да

м
ен

т 
н

и
ж

н
ей

 ч
ас

ти
 п

ло
ти

н
ы

. С
уд

я 
п

о 
н

и
м

, 
ко

н
ст

ру
кц

и
я 

п
ло

ти
н

ы
 б

ы
ла

 о
п

ус
кн

ог
о 

ти
п

а,
 

п
ре

дс
та

вл
ял

а 
со

бо
й

 м
ас

си
вн

ы
е 

п
ов

ор
от

н
ы

е 
щ

и
ты

, к
от

ор
ы

е 
п

ри
 л

ед
ох

од
е 

и
 п

ав
од

ке
 м

ог
ли

 н
ак

ло
н

ят
ьс

я 
и

 о
п

ус
ка

ть
ся

 
н

а 
дн

о 
ре

ки
. 

Ч
ас

ть
 у

п
ор

н
ы

х 
щ

и
то

в 
п

ло
ти

н
ы

 м
ог

ла
 в

ы
дв

и
га

ть
ся

 н
а 

ле
ву

ю
 о

п
ор

н
ую

 б
ер

ег
ов

ую
 ч

ас
ть

 п
ло

ти
н

ы
 и

 т
ам

 
ск

ла
ди

ро
ва

ть
ся

. 
В

 3
00

 м
 о

т 
об

ъе
кт

а 
вы

ш
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
 р

. 
С

ви
дь

 с
ох

ра
н

и
ли

сь
 о

ст
ат

ки
 г

и
др

от
ех

н
и

че
ск

и
х 

ра
бо

т,
 п

ре
дп

ри
н

ят
ы

х 
п

ер
ед

 
П

ер
во

й
 м

и
ро

во
й

 в
ой

н
ой

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и

 с
 п

ро
гр

ам
м

ой
 М

П
С

 1
91

2 
г. 

п
о 

за
ве

рш
ен

и
ю

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
 Л

ач
е-

К
уб

ен
ск

ог
о 

со
ед

и
н

ен
и

я:
 к

он
ус

ои
да

ль
н

ая
 в

ы
ем

ка
 б

ер
ег

ов
ог

о 
гр

ун
та

 д
и

ам
ет

ро
м

 2
50

 м
 п

о 
п

ра
во

м
у 

бе
ре

гу
 и

 д
ам

бы
 и

з 
ре

чн
ы

х 
ва

лу
-

н
ов

 –
 п

о 
ле

во
м

у 
бе

ре
гу

.



144

Белозерско-онежский водный путь

11
. О

бъ
ем

12
. П

ол
ез

на
я 

пл
ощ

ад
ь

13
. П

ер
ви

чн
ое

 н
аз

на
че

ни
е

14
. С

ов
ре

м
ен

но
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 

ок
. 1

00
0 

м
3

св
. 5

00
 м

2
 О

бе
сп

еч
ен

и
е 

су
до

хо
дс

тв
а

 Р
уи

н
а,

 н
е 

и
сп

ол
ьз

уе
тс

я

15
. С

т
ро

ит
ел

ьн
ы

е 
и 

ко
нс

ер
ва

ци
он

ны
е 

ра
бо

т
ы

16
. С

ох
ра

нн
ос

т
ь 

(ф
ун

да
м

ен
т

ы
, в

не
ш

ни
е 

ст
ен

ы
, в

ну
т

ре
нн

ие
 с

т
ен

ы
, с

во
ды

, п
ер

ек
ры

т
ия

, к
он

ст
ру

к-
ци

и 
кр

ов
ли

, к
ро

ве
ль

но
е 

по
кр

ы
т

ие
, о

бо
ру

до
ва

ни
е 

и 
ос

на
ст

ка
)

П
оп

ы
то

к 
во

сс
та

н
ов

и
ть

 г
и

др
от

ех
н

и
че

ск
ое

 с
оо

ру
ж

ен
и

е 
н

е 
п

ре
дп

ри
н

и
м

ал
ос

ь 
К

он
се

рв
ац

и
он

н
ы

х 
и

 р
ес

та
вр

ац
и

он
н

ы
х 

ра
бо

т 
н

е 
п

ро
во

ди
ло

сь
.

С
ох

ра
н

н
ос

ть
 п

ло
ха

я.
 

О
ст

ан
ко

в 
оп

ус
кн

ы
х 

щ
и

то
в 

п
ло

ти
н

ы
 н

е 
со

хр
ан

и
ло

сь
. О

дн
а 

оп
ор

а 
п

ло
ти

н
ы

 в
зо

рв
ан

а.
 В

се
 в

н
еш

н
и

е 
ст

ен
-

ки
 о

п
ор

 г
и

др
от

ех
н

и
че

ск
ог

о 
со

ор
уж

ен
и

я 
ра

зр
уш

ен
ы

 л
ед

ох
од

ом
 и

 п
од

ве
рг

аю
тс

я 
гн

и
ен

и
ю

. У
ц

ел
ел

и
 в

н
у-

тр
ен

н
и

е 
бр

ев
ен

ча
ты

е 
кл

ет
и

 и
ск

ус
ст

ве
н

н
ог

о 
ос

тр
ов

а 
–

 л
ев

ой
 о

п
ор

ы
 с

уд
оп

ро
п

ус
кн

ог
о 

ш
лю

за
, 

а 
та

кж
е 

н
и

ж
н

и
е 

ча
ст

и
 н

и
ж

н
и

х 
су

до
п

ро
п

ус
кн

ы
х 

во
ро

т 
ш

лю
за

. 
П

од
 в

од
ой

 п
ро

см
ат

ри
ва

ю
тс

я 
со

хр
ан

н
ы

е 
ча

ст
и

 
ф

ун
да

м
ен

та
 п

ло
ти

н
ы

. Б
ер

ег
ов

ы
е 

зе
м

ля
н

ы
е 

со
ор

уж
ен

и
я 

оп
лы

ли
, н

о 
и

зм
ен

ен
и

ям
 н

е 
п

од
ве

рг
ал

и
сь

.

18
. Т

ех
ни

че
ск

ая
 д

ок
ум

ен
т

ац
ия

 (
ви

д,
 м

ес
т

о 
хр

ан
ен

ия
, ш

иф
ры

)
17

. В
аж

не
йш

ие
 у

ка
за

ни
я 

по
 к

он
се

рв
ац

ии
 и

 р
ес

т
ав

ра
ци

и

И
н

ст
и

ту
т 

и
ст

ор
и

и
 е

ст
ес

тв
оз

н
ан

и
я 

и
 т

ех
н

и
ки

 и
м

. С
.И

. В
ав

и
-

ло
ва

 Р
А

Н
К

ар
го

п
ол

ьс
ки

й
 к

ра
ев

ед
че

ск
и

й
 м

уз
ей

.

К
ом

п
ле

кс
 г

и
др

от
ех

н
и

че
ск

и
х 

со
ор

уж
ен

и
й

 н
а 

р.
 С

ви
дь

 п
ре

дс
та

вл
яе

т 
со

бо
й

 у
н

и
ка

ль
н

ы
й

 п
ам

ят
н

и
к 

ро
с-

си
й

ск
ой

 г
и

др
от

ех
н

и
че

ск
ой

 н
ау

ки
 и

 т
ех

н
и

ки
 в

то
ро

й
 п

ол
ов

и
н

ы
 X

IX
 в

. 
и

 м
ож

ет
 с

та
ть

 и
н

те
ре

сн
ей

ш
и

м
 

м
уз

ей
н

о-
ту

ри
ст

и
че

ск
и

м
 о

бъ
ек

то
м

. 
П

ро
ст

от
а 

ко
н

ст
ру

кц
и

и
 и

 с
ох

ра
н

н
ос

ть
 ц

ен
тр

ал
ьн

ой
 ч

ас
ти

 о
ст

ро
ва

-
оп

ор
ы

 ш
лю

за
 п

оз
во

ля
ю

т 
бе

з 
тр

уд
а 

во
сс

та
н

ов
и

ть
 з

а 
од

и
н

 с
тр

ои
те

ль
н

ы
й

 с
ез

он
 ш

лю
з 

и
 с

де
ла

ть
 е

го
 ч

а-
ст

ью
 т

ер
ри

то
ри

ал
ьн

ой
 э

кс
п

оз
и

ц
и

и
 К

ар
го

п
ол

ьс
ко

го
 к

ра
ев

ед
че

ск
ог

о 
м

уз
ея

, ц
ен

н
ей

ш
и

м
 т

ур
и

ст
и

че
ск

и
м

 
об

ъе
кт

ом
 н

ар
од

н
ой

 д
ер

ев
ян

н
ой

 а
рх

и
те

кт
ур

ы
, 

н
е 

и
м

ею
щ

и
м

 а
н

ал
ог

ов
 в

 р
ай

он
е.

 С
то

ль
 ж

е 
н

е 
сл

ож
н

ы
м

 
п

ре
дс

та
вл

яе
тс

я 
во

сс
та

н
ов

ле
н

и
е 

п
ло

ти
н

ы
 к

ом
п

ле
кс

а.
 

П
ом

и
м

о 
м

уз
ей

н
о-

ту
ри

ст
и

че
ск

ог
о 

зн
ач

ен
и

я,
 в

ос
ст

ан
ов

ле
н

и
е 

об
ъе

кт
а 

м
ож

ет
 п

ре
дс

та
ви

ть
 и

н
те

ре
с 

дл
я 

во
зо

бн
ов

ле
н

и
я 

ут
ра

че
н

н
ой

 в
 3

0-
е 

гг
. Х

Х
 в

. т
ра

н
сп

ор
тн

ой
 с

вя
зи

 в
од

н
ы

м
 п

ут
ем

 К
ар

го
п

ол
ьс

ко
го

 р
ай

он
а 

А
рх

ан
ге

ль
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 и

 К
и

ри
лл

ов
ск

ог
о 

ра
й

он
а 

В
ол

ог
од

ск
ой

 о
бл

ас
ти

.

19
. Б

иб
ли

ог
ра

ф
ия

20
. К

ар
т

ог
ра

ф
ич

ес
ки

е,
 и

ко
но

гр
аф

ич
ес

ки
е 

и 
ф

от
ои

ст
оч

ни
ки

 (
т

ип
, м

ес
т

о 
хр

ан
ен

ия
)

1.
 Б

ер
ез

ки
н 

Д
. Л

ач
е-

К
уб

ен
ск

и
й

 к
ан

ал
 (

п
о 

п
ов

од
у 

со
ед

и
н

ен
и

я 
Б

ал
ти

ки
 с

 Б
ел

ом
ор

ье
м

 /
/ 

О
ло

н
ец

ки
е 

гу
бе

рн
ск

и
е 

ве
до

м
ос

ти
. 

№
 3

7.
 С

ре
да

, 2
0 

м
ая

 1
89

8 
г. 

С
. 3

.
2.

 П
ос

та
н

ов
ле

н
и

я 
уе

зд
н

ы
х 

зе
м

ск
и

х 
со

бр
ан

и
й

 о
че

ре
дн

ой
 с

ес
-

си
и

 1
88

1 
го

да
: П

о 
ус

тр
ой

ст
ву

 Л
ач

е-
К

уб
ен

ск
ой

 к
ан

ал
и

за
ц

и
и

 /
/ 

О
ло

н
ец

ки
е 

гу
бе

рн
ск

и
е 

ве
до

м
ос

ти
. №

 8
7.

 С
уб

бо
та

, 1
4 

н
оя

бр
я 

18
81

 г.
 С

. 1
03

9-
10

40
.

3.
 М

ак
ар

ов
 Н

.А
. Р

ус
ск

и
й

 С
ев

ер
: т

аи
н

ст
ве

н
н

ое
 с

ре
дн

ев
ек

ов
ье

. 
М

.,
 1

99
3.

4.
 Ж

ак
ов

 А
.А

. О
зе

ро
 Ч

ар
он

дс
ко

е 
и

 е
го

 о
кр

уг
а 

//
 В

ож
ег

а.
 К

ра
е-

ве
дч

ес
ки

й
 а

ль
м

ан
ах

. В
ол

ог
да

, 1
99

5.

К
ар

го
п

ол
ьс

ки
й

 к
ра

ев
ед

че
ск

и
й

 м
уз

ей

21
. Р

аз
ра

бо
т

ал
:  

К
ом

п
ью

те
рн

ая
 п

ро
гр

ам
м

а 
ка

рт
ы

 -
 W

or
d 

fo
r 

W
in

do
w

s 
–

 B
S

iD
Z

T
 С

. Я
н

уш
ев

ск
и

й

Т
ек

ст
 

30
.0

9.
20

06
д.

т.
н

. П
ос

тн
и

ко
в 

А
.В

.,
 к

.т
.н

. М
и

хе
ев

 В
.Р

.,
 д

.г.
н

. Ш
и

ро
ко

ва
  В

.А
. 

(И
н

ст
и

ту
т 

и
ст

ор
и

и
 е

ст
ес

тв
оз

н
ан

и
я 

и
 т

ех
н

и
ки

 и
м

. С
.И

. В
ав

и
ло

ва
 

Ч
ер

т
еж

и,
 к

ар
т

ы
, 

30
.1

0.
20

06
к.

т.
н

. М
и

хе
ев

 В
.Р

.,
 Ш

и
ро

ко
в 

Р.
С

. (
И

н
ст

и
ту

т 
и

ст
ор

и
и

 е
ст

ес
тв

оз
н

а-
н

и
я 

и
 т

ех
н

и
ки

 и
м

. С
.И

. В
ав

и
ло

ва
 Р

А
Н

)

Ф
от

ог
ра

ф
ии

10
.0

9.
20

06
к.

г.н
. Ф

ро
ло

ва
 Н

.Л
. (

М
Г

У
 и

м
. М

.В
. Л

ом
он

ос
ов

а)
,  

к.
т.

н
. Ч

ес
н

ов
 В

.М
.,

 д
.г.

н
. Ш

и
ро

ко
ва

 В
.А

. (
И

И
Е

Т
 Р

А
Н

),
  

К
ла

рк
 М

ай
к 

(В
ел

и
ко

бр
и

та
н

и
я)

М
ес

т
о 

хр
ан

ен
ия

 н
ег

ат
ив

ов
 И

н
ст

и
ту

т 
и

ст
ор

и
и

 е
ст

ес
тв

оз
н

ан
и

я 
и

 т
ех

н
и

ки
 Р

А
Н

з
а

П
о

л
н

е
н

н
а

я
 к

а
р

т
а

 П
р

е
д

с
т

а
в

л
я

е
т

 с
о

Б
о

й
  

и
н

т
е

л
л

е
к

т
У

а
л

ь
н

У
Ю

 с
о

Б
с

т
в

е
н

н
о

с
т

ь
 и

 П
о

д
л

е
ж

и
т

 о
х

р
а

н
е

  
н

а
 о

с
н

о
в

а
н

и
и

 а
в

т
о

р
с

к
о

го
 П

р
а

в
а



145

Приложение 2. Картографические материалы и фотографии  
памятников науки и техники – фонды КГИАХМЗ

в
кл

ад
ы

ш
 в

 к
ар

то
чк

у 
уч

ет
а 

па
м

ят
ни

ко
в 

 П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

1.
 M

ес
т

о
2.

 O
бъ

ек
т

3.
 С

од
ер

ж
ан

ие
 п

ри
ло

ж
ен

ия

д.
 г

ор
ки

, к
ар

го
по

ль
ск

ий
 р

ай
он

 
а

рх
ан

ге
ль

ск
ой

 о
бл

.
г

и
д

р
о

т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

о
м

П
л

е
к

с
 

н
а

 р
. с

в
и

д
ь

ф
от

ог
ра

ф
ич

ес
ка

я 
до

ку
м

ен
та

ци
я

А
вт

ор
:

д.
г.н

. Ш
и

ро
ко

ва
 В

.А
. 1

2.
06

.2
00

6

М
ес

т
о 

хр
ан

ен
ия

 н
ег

ат
ив

ов
:

И
И

Е
Т

 и
м

. С
.И

. В
ав

и
ло

ва
 Р

А
Н

О
ст

ат
ки

 ч
ет

ы
ре

х 
оп

ор
-у

ст
ое

в 
п

ло
ти

н
ы

 н
а 

се
ре

ди
н

е 
ре

ки
.

О
п

ор
ы

 и
сп

ол
ьз

ую
тс

я 
м

ес
тн

ы
м

 н
ас

ел
ен

и
ем

 д
ля

 у
ст

ан
ов

ки
ры

бо
ло

вн
ы

х 
се

те
й

.

О
п

ор
н

ое
 с

оо
ру

ж
ен

и
е 

и
з 

бр
ев

ен
ча

ты
х 

кл
ет

ей
,  

за
п

ол
н

ен
н

ы
х 

ка
м

н
ям

и
, н

а 
ле

во
м

 б
ер

ег
у 

р.
 С

ви
дь

.



146

Белозерско-онежский водный путь

Л
ев

ы
й

 б
ер

ег
 р

. С
ви

дь
 (

ле
ва

я 
бе

ре
го

ва
я 

оп
ор

а 
п

ло
ти

н
ы

)



147

Приложение 2. Картографические материалы и фотографии  
памятников науки и техники – фонды КГИАХМЗ

и
и

е
т

 и
м

. с
.и

.в
ав

ил
ов

а 
р

а
н

и
н

ф
о

р
м

а
Ц

и
о

н
н

а
я

 к
а

р
т

а
 П

а
м

я
т

н
и

к
а

6.
 А

др
ес

ны
е 

да
нн

ы
е

А
рх

ан
ге

ль
ск

ая
 о

бл
ас

ть
(С

уб
ъе

кт
 Р

Ф
)

1.
 Н

аз
ва

ни
е 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ог
о 

ко
м

-
пл

ек
са

/о
бъ

ек
т

а
К

О
М

П
Л

Е
К

С
Х

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 

С
О

О
Р

У
Ж

Е
Н

И
Е

З
Д

А
Н

И
Е

 
Д

В
И

Ж
И

М
Ы

Е
 

П
А

М
Я

Т
Н

И
К

И
 

К
ар

го
п

ол
ьс

ки
й

 р
ай

он
(р

ай
он

)

ги
др

от
ех

ни
че
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пл
ек
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ек
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с
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дь
3.

 В
ре

м
я 

со
зд

ан
ия

 п
ам

ят
ни

ка
18

78
, 1

89
6

д.
 Г

ор
ки

4.
 О

пи
са

ни
е 

ко
м

пл
ек

са
/ 

об
ъе

кт
а

2.
 И

ст
ор

ия
, ф

ун
кц

ии
, т

ех
но

ло
ги

я 
–

 
из

м
ен

ен
ия

 

Ги
др

от
ех

н
и

че
ск

ое
 с

оо
ру

ж
ен

и
е 

со
хр

ан
и

ло
сь

 в
 р

уи
н

и
ро

ва
н

н
ом

 с
ос

то
ян

и
и

. 
С

ос
то

и
т 

и
з 

ос
та

тк
ов

 с
уд

оп
ро

п
ус

кн
ог

о 
ш

лю
за

, ч
ет

ы
ре

х 
оп

ор
-у

ст
ое

в 
п

ло
ти

н
ы

, п
од

п
ор

н
ой

 
п

ло
ти

н
ы

 и
 б

ер
ег

ов
ы

х 
оп

ор
н

ы
х 

со
ор

уж
ен

и
й

. 
Р

ас
п

ол
аг

ае
тс

я 
п

оп
ер

ек
 р

.С
ви

дь
 в

 с
ре

дн
ем

 
ее

 т
еч

ен
и

и
, 

м
еж

ду
 б

ы
вш

и
м

и
 д

ер
ев

н
ям

и
 Г

ор
ки

 (
п

ра
вы

й
 б

ер
ег

) 
и

 П
оп

ов
о 

(л
ев

ы
й

 б
ер

ег
).

 
Ш

и
ри

н
а 

р.
 С

ви
дь

 в
 р

ай
он

е 
об

ъе
кт

а 
16

0 
м

.
 Т

ех
н

ол
ог

и
я 

ст
ро

и
те

ль
ст

ва
 х

ар
ак

те
рн

а 
дл

я 
ру

сс
ки

х 
ги

др
от

ех
н

и
че

ск
и

х 
со

ор
уж

ен
и

й
 т

ог
о 

вр
ем

ен
и

: 
ру

бл
ен

н
ы

е 
и

 с
ло

ж
ен

н
ы

е 
и

з 
ли

ст
ве

н
н

и
ц

ы
 б

ре
ве

н
ча

ты
е 

кл
ет

и
, 

за
п

ол
н

ен
н

ы
е 

ка
м

н
ем

-в
ал

ун
ом

. 
К

ле
ти

 о
п

ор
 с

н
ар

уж
и

, 
сп

ер
ед

и
 и

 с
за

ди
 у

си
ле

н
ы

 о
тс

ы
п

ко
й

 в
ал

ун
ов

. 
Р

аз
м

ер
ы

 к
ле

те
й

 и
 д

ру
ги

х 
ст

ро
и

те
ль

н
ы

х 
эл

ем
ен

то
в 

вы
де

рж
ан

ы
 в

 р
ус

ск
ой

 т
ра

ди
ц

и
он

н
ой

 
до

м
ет

ри
че

ск
ой

 с
и

ст
ем

е 
и

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
т 

ст
ан

да
рт

ам
 М

П
С

. 
Ш

лю
з 

со
ст

ои
т 

и
з 

су
до

во
й

 
ка

м
ер

ы
, и

ск
ус

ст
ве

н
н

ог
о 

ос
тр

ов
а 

–
 л

ев
ой

 о
п

ор
ы

 и
 п

ра
во

й
 б

ер
ег

ов
ой

 о
п

ор
н

ой
 с

те
н

ы
. Н

а 
дн

е 
ре

ки
, п

оп
ер

ек
 е

е 
те

че
н

и
я 

п
ро

см
ат

ри
ва

ю
тс

я 
кл

ет
и

 –
 ф

ун
да

м
ен

т 
н

и
ж

н
ей

 ч
ас

ти
 п

ло
-

ти
н

ы
. В

ы
ш

е 
п

о 
те

че
н

и
ю

 р
. С

ви
дь

 с
ох

ра
н

и
ли

сь
 о

ст
ат

ки
 г

и
др

от
ех

н
и

че
ск

и
х 

ра
бо

т,
 п

ре
д-

п
ри

н
ят

ы
х 

п
ер

ед
 П

ер
во

й
 м

и
ро

во
й

 в
ой

н
ой

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и

 с
 п

ро
гр

ам
м

ой
 М

П
С

 1
91

2 
г.

7.
 М

ес
т

он
ах

ож
де

ни
е

O
бъ

ек
т 

ра
сп

ол
ож

ен
 

н
а 

др
ев

н
ем

 
Б

ел
оз

ер
ск

о-
О

н
еж

ск
ом

 
во

дн
ом

 
п

ут
и

. 
З

н
ач

ен
и

е 
во

дн
ог

о 
п

ут
и

 р
ез

ко
 в

оз
ро

сл
о 

в 
ко

н
ц

е 
X

IX
 в

. 
В

 1
87

5 
г. 

М
П

С
 Р

ос
си

и
 

н
ап

ра
ви

ло
 в

 К
ар

го
п

ол
ь 

и
н

ж
ен

ер
а 

Л
.С

. 
М

ы
сл

ов
ск

ог
о,

 п
од

 р
ук

ов
од

ст
во

м
 к

от
о-

ро
го

 в
ел

и
сь

 в
се

 р
аб

от
ы

 н
а 

ре
ке

 С
ви

дь
. 

Л
ет

ом
 

18
78

 
г. 

п
ро

ве
де

н
о 

со
ор

уж
ен

и
е 

ш
лю

за
 и

 п
ло

ти
н

ы
 н

а 
ре

ке
 С

ви
дь

 у
 д

. 
Го

рк
и

, 
а 

та
кж

е 
ра

бо
ты

 п
о 

оч
и

ст
ке

 ф
ар

-
ва

те
ра

. 
Б

ла
го

да
ря

 п
од

ъе
м

у 
ур

ов
н

я 
во

ды
 

ст
ал

о 
во

зм
ож

н
о 

су
до

хо
дс

тв
о 

п
о 

вс
ем

у 
те

че
н

и
ю

 р
. С

ви
дь

 и
 о

тк
ры

то
 р

ег
ул

яр
н

ое
 

дв
и

ж
ен

и
е 

п
ар

ох
од

ов
 п

о 
м

ар
ш

ру
ту

 К
ар

-
го

п
ол

ь,
 Т

и
хм

ан
га

, 
Н

ок
ке

лы
, 

С
ви

дс
ки

й
 

Б
ор

, 
П

ор
ог

, 
Ч

ар
он

да
, 

П
ут

ем
а,

 К
ор

от
ец

 
(о

ко
ло

 2
00

 к
м

).
 О

дн
ак

о 
ф

ар
ва

те
р 

в 
ра

й
о-

н
е 

св
и

дс
ки

х 
п

ор
ог

ов
 о

ст
ав

ал
ся

 и
зв

и
ли

-
ст

ы
м

 и
 т

ре
бо

ва
л 

от
 л

оц
м

ан
ов

 о
со

бо
й

 
сн

ор
ов

ки
. П

оэ
то

м
у 

в 
18

95
–

18
96

 г
г. 

п
ло

-
ти

н
а 

и
 ш

лю
з 

бы
ли

 п
ер

ес
тр

ое
н

ы
. 

У
ро

-
ве

н
ь 

п
од

п
ор

а 
во

д 
ув

ел
и

че
н

. 
П

ар
ох

од
ы

 
п

ол
уч

и
ли

 
во

зм
ож

н
ос

ть
 

п
ро

хо
ди

ть
 

н
ад

 
п

ор
ог

ам
и

 п
о 

сп
ря

м
ле

н
н

ом
у 

ф
ар

ва
те

ру
 

н
а 

п
ро

тя
ж

ен
и

и
 в

се
й

 н
ав

и
га

ц
и

и
. 

П
ар

о-
хо

дс
тв

о 
п

ро
до

лж
ал

ос
ь 

до
 2

0-
х 

гг
. Х

Х
 в

. В
 

19
30

-х
 г.

, к
ог

да
 С

ви
дь

 и
 е

е 
п

ри
то

ки
 с

та
ли

 
ак

ти
вн

о 
и

сп
ол

ьз
ов

ат
ьс

я 
си

ст
ем

ой
 Г

У
-

Л
А

Г,
 п

ло
ти

н
а 

бы
ла

 в
зо

рв
ан

а 
са

п
ер

ам
и

 
дл

я 
об

ле
гч

ен
и

я 
м

ол
ев

ог
о 

сп
ла

ва
 и

 с
 т

ех
 

п
ор

 н
а 

ре
ке

 с
ох

ра
н

и
ли

сь
 л

и
ш

ь 
ее

 р
яж

е-
вы

е 
ус

то
и

 и
 о

ст
ат

ки
 с

те
н

ок
 ш

лю
за

. 

О
бъ

ек
т 

ра
сп

ол
ож

ен
  

н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
н

о 
 

н
а 

р.
 С

ви
дь

, н
а 

тр
ав

ер
се

  
д.

 Г
ор

ки
.
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 Ф

от
ог
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ф
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я/

че
рт

еж
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до
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м

ен
т

ац
ия

В
и

д 
н

а 
ос
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тк

и
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и
др

от
ех

н
и
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ск

и
х 
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бо

т
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 В
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ле
ц 
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ег
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ре
с

О
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ст

ву
ет
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 П
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ьз

ов
ат

ел
ь 

об
ъе

кт
а 

и 
ег

о 
ад

ре
с 
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м

ес
т

о 
хр
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ия
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 д
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дв

иж
им

ы
х 

об
ъе

кт
ов
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О
тс

ут
ст

ву
ет
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ак
аз

чи
к 

–
 К

ар
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п
ол
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ки

й
 

кр
ае

ве
дч

ес
ки

й
 м

уз
ей

А
вт

ор
ы

к.
т.

н
. В

.М
. Ч

ес
н

ов
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ас
п

. Р
.С

. Ш
и

ро
ко

в,
 

д.
г.н

. В
.А

. Ш
и

ро
ко

ва
(И

И
Е

Т
 Р

А
Н

)

да
т
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за
по

лн
ен

ия
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 и
ю

н
я 

20
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е
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ав
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р
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ф
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Ц

и
о
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а
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я
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н
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ы
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бл
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ъе

кт
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Ф
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 Н

аз
ва

ни
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пр
ом

ы
ш
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нн

ог
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м
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/

об
ъе

кт
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К
О

М
П

Л
Е

К
С

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С
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О
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С
О

О
Р

У
Ж

Е
Н

И
Е

Х
З

Д
А

Н
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Д
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Ы
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А
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Я
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Н
И

К
И

 
К
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п
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й
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П
р

и
Б

р
е

ж
н

а
я

 в
о

д
я

н
а

я
 м

е
л

ь
н

и
Ц

а
 

н
и

ж
н

е
го

 Б
о

я
 в

 д
. и

л
ь

и
н

с
к

о
е

 н
а

 
р

е
к

е
 о

н
е

га

3.
 В

ре
м

я 
со

зд
ан

ия
 п

ам
ят

ни
ка

X
V

II
I–

X
IX

 в
в.

Д
. И

ль
и

н
ск

ое
(а

др
ес

)
4.

 О
пи

са
ни

е 
ко

м
пл

ек
са

/ 
об

ъе
кт

а

2.
 И

ст
ор

ия
, ф

ун
кц

ии
, т

ех
но

ло
ги

я 
–

  
из

м
ен

ен
ия

 
П

ри
бр

еж
н

ая
 в

од
ян

ая
 м

ел
ьн

и
ц

а 
д.

 И
ль

и
н

ск
ое

 о
тн

ос
и

тс
я 

к 
ти

п
ов

ы
м

 в
од

ян
ы

м
 м

ел
ь-

н
и

ц
ам

 н
и

ж
н

ег
о 

бо
я,

 в
оз

во
ди

вш
и

м
ся

 н
а 

ре
ка

х 
С

ев
ер

н
ой

 Р
ос

си
и

 с
 X

IV
 в

. Н
а 

и
сс

ле
-

ду
ем

ом
 о

бъ
ек

те
 с

ох
ра

н
и

ли
сь

 т
ол

ьк
о 

ф
ун

да
м

ен
ты

 д
ву

х 
кр

ай
н

и
х 

от
се

ко
в 

м
ел

ьн
и

ц
ы

 
с 

во
до

то
ка

м
и

. Р
уи

н
ы

 м
ел

ьн
и

ц
ы

 с
ос

то
ят

 и
з 

дв
ух

 в
од

ян
ы

х 
ка

н
ал

ов
 д

ля
 н

и
ж

н
ег

о 
п

ри
-

во
да

 в
од

ян
ы

х 
ко

ле
с,

 б
ер

ег
ов

ой
 с

те
н

ы
-о

п
ор

ы
 и

 д
ву

х 
н

ас
ы

п
н

ы
х 

и
ск

ус
ст

ве
н

н
ы

х 
оп

ор
 

н
а 

ре
ке

. В
од

от
ок

и
 в

ы
ло

ж
ен

ы
 б

ре
вн

ам
и

. Б
ре

вн
ам

и
 в

ы
ло

ж
ен

а 
и

 п
ри

бр
еж

н
ая

 с
те

н
ка

 
от

во
дн

ог
о 

во
до

то
ка

 л
ев

ог
о 

ка
н

ал
а.

 Б
ре

вн
а 

в 
ко

н
ст

ру
кц

и
и

 у
си

ле
н

ы
 о

тс
ы

п
ко

й
 в

ал
у-

н
ам

и
. П

ри
бр

еж
н

ая
 о

п
ор

а 
п

ре
дс

та
вл

яе
т 

со
бо

й
 в

ы
ло

ж
ен

н
ую

 в
ал

ун
ам

и
 н

аб
ер

еж
н

ую
. 

Н
а 

н
аб

ер
еж

н
ой

 с
ох

ра
н

и
ли

сь
 о

ст
ат

ки
 м

ел
ьн

и
чн

ы
х 

ко
ле

с 
и

 с
ту

п
ы

 д
ля

 о
бм

ол
от

а 
зе

р-
н

а.
 М

ел
ьн

и
чн

ая
 о

п
ор

а 
м

еж
ду

 п
ер

вы
м

 и
 в

то
ры

м
 в

од
от

ок
ам

и
 п

ре
дс

та
вл

яе
т 

со
бо

й
 

об
ы

чн
ую

 у
тр

ам
бо

ва
н

н
ую

 в
ал

ун
н

ую
 з

ас
ы

п
ку

. В
то

ра
я 

(к
ра

й
н

яя
) 

м
ел

ьн
и

чн
ая

 о
п

ор
а 

яв
ля

ет
ся

 т
и

п
и

чн
ы

м
 д

ля
 г

и
др

от
ех

н
и

че
ск

ог
о 

ст
ро

и
те

ль
ст

ва
 э

то
го

 р
ай

он
а 

бр
ев

ен
ча

-
ты

м
 с

ру
бо

м
-к

ле
ть

ю
, з

ап
ол

н
ен

н
ы

м
 в

ал
ун

н
ы

м
 к

ам
н

ем
. К

ле
ть

 о
ва

ло
ва

н
а 

с 
н

ар
уж

н
ой

 
ст

ор
он

ы
, с

п
ер

ед
и

 и
 с

за
ди

. В
ал

ун
н

ая
 о

тс
ы

п
ка

 о
бр

аз
уе

т 
ди

ф
ф

уз
ор

 и
 к

он
ф

уз
ор

, р
ег

у-
ли

ру
ю

щ
и

е 
вх

од
ящ

и
й

 и
 в

ы
хо

дя
щ

и
й

 в
од

ян
ы

е 
п

от
ок

и
.

7.
 М

ес
т

он
ах

ож
де

ни
е

О
бъ

ек
т 

п
ре

дс
та

вл
яе

т 
со

бо
й

 т
и

п
и

чн
ы

й
 о

б-
ра

зе
ц

 п
ри

бр
еж

н
ой

 м
н

ог
оф

ун
кц

и
он

ал
ьн

ой
 

м
ел

ьн
и

ц
ы

 н
и

ж
н

ег
о 

бо
я.

 М
ел

ьн
и

ц
ы

 п
од

об
-

н
ог

о 
ро

да
 б

ы
ли

 ш
и

ро
ко

 р
ас

п
ро

ст
ра

н
ен

ы
 в

 
Р

ос
си

и
 и

 Е
вр

оп
е.

 И
зв

ес
тн

ы
 с

 р
ан

н
ег

о 
ср

ед
-

н
ев

ек
ов

ья
. 

С
ущ

ес
тв

ов
ал

и
 к

ак
 о

ди
н

оч
н

ы
е 

п
ри

бр
еж

н
ы

е 
м

ел
ьн

и
ц

ы
, т

ак
 и

 г
и

рл
ян

дн
ы

е.
 

В
 п

ос
ле

дн
ем

 с
лу

ча
е 

ус
та

н
ав

ли
ва

ло
сь

 п
о 

н
ес

ко
ль

ко
 (

до
 4

-6
) 

ко
ле

с 
н

а 
п

ар
ал

ле
ль

н
ы

х 
во

дя
н

ы
х 

ка
н

ал
ах

. 
П

ри
бр

еж
н

ы
е 

м
ел

ьн
и

ц
ы

 
н

и
ж

н
ег

о 
бо

я 
ха

ра
кт

ер
н

ы
 д

ля
 р

ек
 с

 б
ы

-
ст

ры
м

 т
еч

ен
и

ем
. Т

ак
ой

 я
вл

яе
тс

я 
р.

 О
н

ег
а 

в 
ра

й
он

е 
д.

 И
ль

и
н

ск
ое

. 
П

ри
бр

еж
н

ы
е 

м
ел

ь-
н

и
ц

ы
 х

ар
ак

те
рн

ы
 д

ля
 н

ас
ел

ен
н

ы
х 

п
ун

кт
ов

 
эт

ой
 

м
ес

тн
ос

ти
 

К
ар

го
п

ол
ьс

ко
го

 
ра

й
он

а.
 

Д
ер

ев
ян

н
ы

е 
ча

ст
и

 
м

ел
ьн

и
ц

ы
 

д.
 

И
ль

и
н

-
ск

ое
 о

тн
ос

ят
ся

 к
 п

ос
ле

дн
ей

 ч
ет

ве
рт

и
 X

IX
 

в.
 О

дн
ак

о,
 с

ог
ла

сн
о 

м
ес

тн
ы

м
 п

ре
да

н
и

ям
 и

 
ка

рт
ам

 X
V

II
I 

в.
, в

од
ян

ая
 м

ел
ьн

и
ц

а 
н

а 
эт

ом
 

м
ес

те
 с

ущ
ес

тв
ов

ал
а 

и
 в

 б
ол

ее
 р

ан
н

и
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Приложение 2. Картографические материалы и фотографии  
памятников науки и техники – фонды КГИАХМЗ
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северо-двинский водный путь

181 Экспедиция 2007 г. – продолжение и отработка уже проверенных методик историко-научного изучения 
памятников гидротехники.
182 Карта Северо-Двинской шлюзованной системы. От реки Шексна до шлюза Знаменитый. Министер-
ство речного флота РСФСР. Главводпуть, 1987. М.: 1:2000; 1:10 000; 1:50 000; Карта рек Сухона и Вологда. 
Министерство речного флота РСФСР. Главводпуть, 1988. М.: 1:10 000 и 1:5 000; Атлас единой глубоковод-
ной системы Европейской части РФ. Т. 3. Ч. II. Волго-Балтийский водный путь. От Онежского озера до 
Рыбинского водохранилища. Министерство транспорта РФ. Росречфлот, 2004. М.: 1:10 000.
183 См. материалы РГИА (СПб) по истории системы герцога Александра Виртембергского, выявленные  
А.В. Постниковым: «История постройки и многочисленных усовершенствований канала, предпринятых в 

северо-двинский водный путь

Историко-научная экспедиция 
«Северо-Двинская шлюзованная система» 

(СДШC, июнь 2007) 

С 7 по 19 июня 2007 г. на территории Вологодской области работала комплексная 
историко-научная экспедиция «Северо-Двинский водный путь и его роль в изме-
нении экологической обстановки в регионе», организованная ИИЕТ РАН181.

В соответствии с задачами в состав экспедиции вошли ведущие специалисты по 
истории географии и техники, гидрологии и гидрохимии, ландшафтоведению, пале-
огеографии, гидротехнике, картографии и геоинформатике. В полевой отряд были 
включены кадровые сотрудники ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова – А.В. Постников,  
В.А. Снытко, В.М. Чеснов, В.А. Широкова, В.Р. Михеев и ведущие специалисты 
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – В.А. Низовцев (кафедра 
физической географии и ландшафтоведения), Н.Л. Фролова (кафедра гидрологии 
суши), а также аспиранты П.Н. Терский (кафедра гидрологии суши МГУ) и Р.С. 
Широков (Институт криосферы Земли СО РАН).

Маршрут экспедиции 
был разработан в соот-
ветствии с исследова-
тельскими задачами по 
литературным, специ-
альным182 и архивным 
материалам183. Основные 
пункты маршрута экс-
педиции: Вологда - Бе-
лозерск - Белозерский 
обводной канал - река 
Верхняя Шексна - То-
порнинский канал (шлю-
зы №№ 2, 3) - Сивер-
ское озеро - Кириллов 
(Кирилло-Белозерский 
монастырь) - Ферапон-

слева направо: н.л. фролова, а.в. Постников, в.р. михеев,  
р.с. Широков, П.н. терский, в.а. снытко, в.а. низовцев,  
в.а. Широкова, р.м. аднобаев, сидит – в.м. чеснов
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тово - Кузьминский канал - Покровское озеро - река Поздышка - озеро Заулом-
ское – Зауломская плотина - Первый Вазеринский канал – Вазеринское озеро 
(водораздельный бьеф Северо-Двинской системы) - Второй Вазеринский ка-
нал - озеро Кишемское - Кишемский канал – река Иткла - Васняковское озеро 
– пристань Васняково (шлюз № 4) - Благовещенское озеро - река Порозовица 
(шлюзы № 5 – 43, 05 км, № 6 – 48,85 км) - Кубенское озеро - остров Каменный 
(монастырь Спас-Каменный) - устье реки Кубены – поселок Усть-Кубенское – 
исток реки Сухона – пристань Шера (шлюз Знаменитый № 7) – река Сухона 
(Рабангская – от истока Сухоны до впадения в нее реки Вологды) – порт Сокол 
– н/п Устье-Вологодское – Усть-Вологодский канал - река Вологда – Вологда. 

XIX – начале XX в. хорошо прослеживается по документальным материалам Департамента водяных ком-
муникаций Министерства путей сообщения России (РГИА), а также – по проектным и отчетным картам 
канала и отдельным его участкам, некоторым материалам наблюдений на водомерных постах, сохранив-
шимся в Коллекции РГИА: «Планы и чертежи водных и шоссейных дорог» – Ф. 1487, коллекция, оп. 8 –  
«Водная система герцога Виртембергского; 1800-1863 гг.» Материалы коллекции показывают, что начало про-
ектирования и изысканий на трассе канала относится к 1804-1808 гг., а наиболее активные работы по строи-
тельству и совершенствованию системы герцога Виртембергского проводились в 1820-1840-х гг. Назовем в 
хронологическом порядке карты и планы из этой коллекции с нашими комментариями по наиболее интерес-
ным из них: № 319 - «От озера Шошского к озеру Кишемскому». 1804 г. На одном листе; № 302- «Озера Белоусо-
вское, Вазиринское и Шошское с частью реки Шоши, входящие в систему канала. План местоположения». 1808 г.  
На одном листе; №№ 303-320 – Планы отдельных рек и участков канала, относящиеся к 1807-1808 гг.; Все пе-
речисленные выше планы очень интересны как относительно точные топографические планы, характери-
зующие состояние гидрографической сети и примыкающих территорий до создания системы канала герцога 
Виртембергского; № 2 – «Генеральный план местоположению от р.Шексны до Кубенского озера с означением ли-
нии предполагаемого Кирилловского канала для соединения Санктпетербургского порта с Архангельским». 1824 г.  
На одном листе. План составлен инженер-полковником Чернобровкиным. «Комиссиею для рассматривания 
дел по строениям разных зданий, мест и продуктов рассмотрено по журналу 21 марта 1824 г.», № 72 - Пол-
ковник Цыклин. Имеются проектируемые профили различных участков канала. План находится в плохом 
состоянии, хотя и отреставрирован (весьма небрежно). Изначально это – великолепный образец русской 
полевой картографии и гидротехнического проектирования начала XIX в.; № 74 – «Проектный план рас-
положения шлюзов № 10, 11, 12, с водоудержательной плотиной и деривационным каналом на р. Порозовице». 
1824 г. На четырех листах; № 3 – «Проект канала между Сиверским и Бабьим озером». 1825 г. На двух листах; 
№ 4 – «План водного пути от дер. Сороки до порога Кривец». 1825 г. На одном листе; № 5 – «План водного пути 
от порога Кривец до оз. Выгозера». 1825 г. На одном листе; № 6 – «План части озера Зауломского». [1825 г.].  
На одном листе; № 7 – «Топографический план Кубенского озера с показанием истока р. Сухоны». [1825 г.]. 
На одном листе; № 77 – «Однокамерные шлюзы на Кирилловском канале». 1826-1827 гг. На 14 листах; № 17 –  
«План уширения, выпрямления и углубления р. Поздышки». [1828 г.]. На трех листах; № 18 – «План ушире-
ния, выпрямления и углубления части р. Сухоны». 1828 г. На одном листе; № 93 – «Река Сухона с показанием 
однокамерного шлюза и плотины на восьмой версте от истока из Кубенского озера». 1829 г. На 15 листах; № 
34 – «План затопляемых по каналу мест во время судоходной навигации». 1829 г. На одном листе; № 19 –  
«Проектный план углубления устья канала в 1832 г.». На 20 листах; № 20 – «Отчетный план работ по углу-
блению устья в Вазяринском озере». 1834 г. На одном листе; № 101 – «План перестройки верхних частей 
шлюзов со второго по 12» [кроме 10]. 1837-1841 гг. 18 листов; № 102 – «План перестройки 10-го шлюза»;  
№ 1 – «Генеральный план системы канала герцога Александра Виртембергского. 1838 год». На одном листе. 
Дело представляет собой великолепную рукописную карту, выполненную акварельными красками в мас-
штабе 5 верст в дюйме (1:210000). Изображен участок от реки Шексны до шлюза «Знаменитый». Это офи-
циальный отчетный и утвержденный материал, отображающий точное состояние системы на 1838 г. Карту 
заверили: «помощник начальника 2-го округа Корпуса инженеров Полковник Барон Стенглер и в должности 
Члена правления Капитан Нарбут. Чертил Чертежник 2-го класса Мартынов»; № 9 – «Генеральный план Ку-
бенского озера». 1842 г. На одном листе; № 104 – «Проектный план шлюза № 13 с плотиною». 1843 г.; № 10 – 
«Генеральный план Сиверского и Лунского озер». 1868 г. На одном листе; № 16 – «Продольный профиль постели 
р. Порозовицы от шлюза № 13 к Кубенскому озеру». Без даты. На одном листе; № 391 – «Река Сухона. План, 
профили и промеры реки». 1895 г. На восьми листах; № 392 – «Река Сухона. График колебаний горизонта воды 
на водомерном посту у шлюза Знаменитого, в период 1881-1910 годов». 
РГИА. Ф. 1487. Л. 2. № 463 – «Проект переустройства водного пути герцога Александра Виртемберского: 
Пояснительная записка и расчеты по плотинам: Зауломской и Ферапонтовской». 1914 г. На 111 листах. В 
этом проекте рассмотрены новые варианты Зауломской, Ферапонтовской плотины и плотин при шлюзах  
№№ 4, 5 и 6, осуществление которых давало бы возможность более быстрого и безопасного пропуска 
льда и талых вод в периоды половодья из водораздельного бьефа. В деле приведены детальные расчеты 
конструкций деревянных щитов и металлических деталей для этих плотин, а также расчеты флюбетов для 
плотин и шлюзов участка работ». 
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184 Postnikov A.V., Shirokova V.A. Северо-Двинская водная система: история создания и картографирования // 
XXII International Congress of History of Science. Beijing, 24-30 July. 2005. P. 353; Широков Р.С., Широкова В.А. 
Международная историко-научная экспедиция «Российские водные коммуникации XVIII-XX вв.» и карто-
графические результаты по изучению Северо-Двинской водной системы // Академическая наука и ее роль 
в развитии производительных сил северных регионов России. Архангельск, 2006. CD: 9 секция. Институт 
экологических проблем УрО РАН. 10 с.; Широков Р.С., Широкова В.А. Картографические работы по изучению 
гидрографической системы Большого Соловецкого острова // Геоинформационное картографирование для 
сбалансированного территориального развития. Иркутск: Институт географии им. И.Б.Сочавы СО РАН,  
2006. Т. 2. С. 48-50.

В общей сложности 
участники экспедиции 
преодолели расстояние в 
550 км, из них на резино-
вых лодкам (рафтах) с мо-
тором (в мелких местах –  
на веслах) – 320 км, на ав-
тобусе – 230 км.

Экспедиция по изуче-
нию Северо-Двинской 
шлюзованной системы 
стала логическим продол-
жением предшествующих 
и, в особенности, экспеди-

ции 2003 г. на теплоходе «Святитель Николай», организованной для изучения со-
хранившихся гидротехнических сооружений, профилированных русел каналов, 
в том числе и Северо-Двинской водной системы. 

С учетом материалов, собранных в 2003 г., уточнены географические коорди-
наты и проведено ранжирование и атрибутация гидротехнических памятников, 
составлена описательно-регистрационная документация (регистрационно-
учетные карты и анкеты) по следующим объектам: шесть шлюзов современной 
системы, три старых шлюза (д. Топорня, 41-й км системы на р. Порозовица, д. 
Шера – шлюз № 10), Зауломская плотина на р. Уломка (д. Суховерхово). Под-
готовленные материалы могут быть использованы при разработке в Российской 
Федерации единой системы регистрации и охраны памятников и при подготов-
ке последующих экспедиций ИИЕТ РАН. Также составлена детальная цифровая 
карта судоходной системы на основании данных аэрокосмического зондирова-
ния и геопозиционной привязки изученных объектов к современной ландшафт-
ной основе. 

Анализ литературных, архивных и картографических источников с применени-
ем новейших компьютерных технологий при уточнении некоторых фактов стро-
ительства водной системы позволил воспроизвести историческую канву событий 
для дальнейших историко-научных изы сканий. Предложенная методика184 кар-
тографической идентификации различных природных объектов на старых кар-
тах и современной местности позволила не только определить ретроспективные 
изменения окружающей среды, восстановить историю создания системы, но и 
выявить не известные ранее данные по истории освоения и изучения территории 
(или отдельных природных объектов), и ввести в научный оборот новые факты.

В 1820-е гг. в районе города Кириллов по трассе старых новгородских волоков и 
перекопов был проведен канал, оснащенный инженерными гидротехническими 

схема маршрута экспедиции
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сооружениями (плотины, шлюзы, механизмы для продвижения судов), и было 
открыто прямое судоходство между реками Шексна и Сухона. Восточнее Кирил-
лова водораздел между Волгой и Сухоной-Северной Двиной везде проходит по 
возвышенным местам – по Северным Увалам, затрудняющим межбассейновые 
связи. Увалы не позволяли сделать перекоп между верховьями рек двух бассей-
нов, а переволакивание судов из одного бассейна в другой было чрезвычайно 
трудоемким. У западной же оконечности водораздела таких выраженных препят-
ствий нет. Переход из полноводного волжского притока Шексны (которую кру-
глогодично подпитывает Белое озеро) в полноводное начало Северной Двины – 
Сухону (питаемую Кубенским озером) осуществляется почти на одном уровне185. 
Между Шексной и Порозовицей (впадающей в Кубенское озеро и являющейся, в 
сущности, верховьем Сухоны и как бы одним из истоков Северной Двины) сама 
природа проложила наполовину готовый водный путь в виде цепочки полново-
дных и удобных для судоходства водораздельных озер (Сиверское, Покровское, 
Зауломское и Кишемское), соединенных естественными протоками, или по воле 
людей связанных каналами и волоками. 

Впервые идея устройства канала между порожистой тогда Шексной и Кубен-
ским озером была высказана еще в Петровские времена и предполагала строи-
тельство искусственной водной артерии на месте древнего Славянского (Сла-
венского) волока, соединявшего бассейны Волги и Двины (близлежащее село 
Волокославинское – «самоговорящий» памятник той эпохи), в который входили 

карта части водного пути александра виртембергского 
между реками Шексна и сухона

185 В XIX в. от уреза Шексны до водораздела подъем составлял 11, 4 м, а спуск с водораздела на Двинском 
склоне до реки Порозовица, впадающей в Кубенское озеро – 13, 5 м.
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186 Макаров Н. Население Русского Севера в XI-XIII вв. М., 1990. С. 118.
187 Смирнов И.А. История Северо-Двинской водной системы. (Канал герцога Виртембергского) // Кирил-
лов. Историко-краеведческий альманах. М., 1994. Вып. 1. 
188 Штурман В. Нужды судоходства по водной системе Виртембергского // Вестник Новгородского зем-
ства. 1902. № 18. С. 51.
189 Герцог Александр Виртембергский (1771-1833) - генерал от кавалерии, сын Фридриха-Евгения, владетель-
ного герцога Виртембергского и Софьи Доротеи, принцессы прусской, брат русской императрицы Марии 
Федоровны (супруги Павла I). В 1794 г. поступил на службу в австрийскую армию в чине полковника и с 
отличием участвовал в боях против войск Французской республики. 7 мая 1800 г. Александр Виртемберг-
ский, по рекомендации Суворова, перешел в русскую армию и переселился в Россию. В 1811 г. назначен 
белорусским генерал-губернатором, а в 1812 г. принимал участие в сражениях при Витебске, Смоленске, 
Бородине, Тарутине, Малоярославце, Вязьме и Красном. В 1813 г. командовал корпусом, блокировавшим 
Данциг, и принял капитуляцию крепости, за что был награжден орденом св. Георгия 2-й степени и шпа-
гою, украшенной алмазами, с надписью «Покорителю Данцига». По заключении мира вновь занял пост 
белорусского генерал-губернатора. До 1822 г. был членом Государственного Совета. В 1822 г. назначен 
Главноуправляющим Ведомства путей сообщения и публичных зданий. При нем сооружались каналы: 
«Августовский» (открыт в 1831 г.), «Александра Виртембергского»; проводилась реконструкция Вышнево-
лоцкой, Тихвинской, Мариинской водных систем; изыскивались средства для уничтожения порогов на 
Днепре; продолжались работы по устройству шоссе между обеими столицами, начато строительство шоссе 
от Петербурга, через Динабург, на Ковно; предпринята постройка многих мостов, как внутри империи, так 
и в Петербурге (Троицкий, 5 цепных мостов и др.). Он же основал кондукторскую школу и училище граж-
данских инженеров. (См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. I. С. 394; Т. 14. С. 706).
190 Житков С.М. Краткое обозрение водных путей России. СПб., 1892. С. 56-57; Житков С.М. Краткий 
исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., 1900. 
С. 191, 260.

река Порозовица, впадающая в Кубенское озеро и берущая начало в озере Бла-
говещенском, и река Славянка, приток Шексны, вытекающая из Никольского 
озера. Длина волока, отделявшего Благовещенское озеро от Никольского, со-
ставляла около 4 км. По данным археологических раскопок, он существовал уже 
в X–XI вв.186 В конце XVI в. волок принадлежал княгине Феодосье, жене князя 
Д.С. Кемского, а после ее смерти, по завещанию, перешел к сыну Дмитрия Дон-
ского – Андрею. Перетаскиванием судов по волоку занималось проживавшее в 
этом районе население, для которого эта работа являлась важным источником 
дохода. Шекснинско-Кубенский волок и стал основой для создания искусствен-
ной водной магистрали в начале XX в.187

Главной побудительной причиной поиска путей соединения Волжского бас-
сейна с Северной Двиной стали возросшие потребности архангельских верфей 
в дубовой древесине с юга страны, а также необходимость доставки большого 
количества зерна для увеличивающегося населения северных губерний. Решить 
возникшую проблему можно было только используя дешевый и достаточно бы-
стрый водный путь188. 

Однако конкретные инженерные изыскания начались лишь в конце XVIII в. 
Но и после их завершения начало строительства долго откладывалось. Лишь в 
1824 г. проект, в составлении которого принимал участие даже сам главноуправ-
ляющий Ведомства путей сообщений и публичных зданий герцог Виртемберг-
ский189, окончательно получил монаршее утверждение, и в Кирилловский уезд 
прибыли первые землекопы.

К работам на трассе канала приступили в 1825 г. Был прорыт искусственный 
шлюзованный канал от деревни Топорня до Сиверского озера (около 7 км), пре-
вращена в канал (Кузьминский) речка Карботка (1,34 км), углублено русло реки 
Поздышки (3,4 км), соединяющей озеро Бабье (Покровское) с Зауломским. По-
следнее пришлось соединять каналом с Вазеринским озером, а следующее - Ки-
шемское озеро – каналом (4,04 км) с рекой Итклой. Далее, следуя рекой Иткла 
и Благовещенским озером, водный путь переходил в реку Порозовица, впадаю-
щую в Кубенское озеро190. Впрочем, сложнее всего было не прорыть канал, а от-
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регулировать судоходство на участке местности, который в профиле представлял 
приземистую подкову с опущенными вниз «рогами». Эту гидротехническую про-
блему решили с помощью 13-ти шлюзов. Преодолевая водораздел между река-
ми Шексна и Порозовица, строители устроили 6 шлюзов на волжском склоне 
Белозерско-Кирилловской гряды (со стороны Шексны), поднимающих суда на 
11,4 м, и 7 шлюзов на двинском склоне, опускающих суда на 13,5 м191.

В итоге уже к 1828 г. канал превратился в своеобразную цепочку сообщаю-
щихся между собой озер и речушек общей протяженностью 78,4 км. Канал был 
построен всего за три года. В мае 1828 г. он уже был открыт для судоходства, а в 
августе того же года последовал Высочайший указ, в котором император, выра-
зив благодарность «герцогу Виртембергскому192 за столь полезное сооружение» 
распорядился: «...Дабы навсегда сохранить память Ваших трудов на пользу Госу-
дарства по ведомству путей сообщения, повелеваю именовать оный канал, кана-
лом герцога Александра Виртембергского»193. 

Для поддержания нормального уровня воды в Кубенском озере, у пристани 
Шера, на восьмом километре по течению Сухоны, под руководством инженера и 
писателя В. Шишкова, в 1834 г. были построены водоудержательная плотина со 
шлюзом, названная «Знаменитой». Плотина получила свое название по причине 
большой длины (163 м) и необычного для деревянных плотин спицевого затвора. 
Она была снабжена мощными ледорезами для защиты бычков от ледохода как с 
верховой, так и с низовой стороны. Это вызвано тем, что весенний ледоход вначале 
направляется в Кубенское озеро, а после его наполнения до определенного уровня 
начинается ледоход из озера вниз по Сухоне. Подпор вод Кубенского озера позво-
лил избежать мелководья в Порозовице и в истоке Сухоны. Общая длина Северо-
Двинской водной системы составила уже 127 км. «От реки Шексны, притока Волги, 
у местечка Топорня, путь начинается искусственным шлюзовым каналом, который 
до входа в Сиверское озеро имеет протяжение 6,4 версты и идет затем озером на 4,7 
вер. От Сиверского озера, по руслу бывшей реки Карбатки, канал, длиною 1,2 вер., про-
веден до озера Бабьего. Последним водный путь идет на 1,6 в. Далее он следует по р. 
Поздышке на 3,2 вер. и входит затем в Зауломское озеро, длиною 2,5 вер. Отсюда путь 
направляется по искусственному каналу длиною 5,8 вер., пересекающему Вазеринское 
оз., и далее идет по озеру Кишемскому и каналу в 3,8 вер., оканчивающемуся шлюзом у 
соединения с р. Итклою. Следуя р. Итклою и Благовещенским озером, длиною 6 верст, 
путь переходит в р. Порозовицу, длиною в 32 версты, впадающую в Кубенское озеро, 
протяжением 63 версты; озеро дает начало р. Сухоне, составляющей приток р. Се-
верной Двины. На Волжском склоне системы было устроено 6 шлюзов с общим паде-
нием в 4,8 саж., на Двинском 6 – с общим падением в 5 саж. На 8-й версте течения р. 
Сухоны устроен последний шлюз и плотина, названная «Знаменитою»194.

191 Кубенская система водного сообщения // Вологодские губернские ведомости. 1841. № 25. С. 170.
192 Правильнее Вюртембергский (по герцогству Вюртемберг, составляющему ныне часть германской земли 
Баден-Вюртемберг). Но в русской литературе того времени чаще встречается написание через «и». И на 
картах канал имени герцога чаще подписывался как канал Александра Виртембергского. Первоначально 
названная Виртембергской при советской власти водная система была переименована сначала в Топор-
нинский канал, затем - в Северо-Двинскую систему.
193 Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто лет его суще-
ствования (1798-1898 гг.). СПб., 1898. С. 64.
194 См.: Эйдрагевич М.С. Обзор судоходного состояния водного пути герцога Вюртембергского // Журнал 
Министерства Путей Сообщения. СПб, 1886; Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в допе-
тровской Руси. Казань, 1910. С. 166; Минеев В.А. Северо-Двинская водная система // Вологодский край. 
Вып. 1. Вологда: Вологодское кн. изд-во., 1959. С. 98; Завадский. Водные сообщения России. СПб., 1888. 
С. 74-76; Гершельман Э.Ф. Исторический очерк внутренних водных сообщений. СПб., 1892. С. 69-70.
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Строители осуществили огромный объем работ: были вырыты 5 каналов, по-
строено 13 шлюзов. При этом для удобства судовладельцев все сооружения были 
максимально адаптированы к параметрам соседней Мариинской системы. Пер-
воначально шлюзы были около 28 м в длину и 8,25 м в ширину, а минимальная 
глубина была определена в 1,8 м. Система была приспособлена к плаванию судов 
длиной 27 м, шириной 8 м, осадкой 1,0 м и грузоподъемностью 160 тонн.

С момента начала строительства водного пути отмечалось неудовлетворитель-
ное водопитание раздельного бьефа. Входящие в этот водораздел озера Вазерин-
ское и соединенное с ним протокой Белоусовское не принимают никаких при-
токов, а пополняются только за счет атмосферных осадков с очень ничтожного 
замкнутого бассейна. Таким образом, Вазеринский канал, запертый между шлю-
зами, вследствие испарений, расхода воды на пропуски судов и фильтрации через 
оба шлюза к середине лета мелел и становился доступен для прохода судов лишь 
с самой незначительной осадкой. Со временем обмеление еще более усилилось 
из-за засорения канала сплывом откосов. «В 1882–1885 годах для обеспечения раз-
дельного бьефа достаточным запасом воды произведено понижение дна и горизон-
та водораздела до уровня соседних бьефов с целью образования общего бьефа между 
шлюзами № V и VIII, протяжением 28 вер., в который вошли озера Сиверское, Ба-
бье, Зауломское, Вазеринское с Белоусовским и Кишемское, площадью 3510700 квадр. 
саж., с прилегающими к ним обширными болотами и бассейном, обильным водою. Дно 
каналов, примыкающих к Вазеринскому озеру, углублено на 10 четв. от нормального 
горизонта Зауломского и Сиверского озер, которые соответствуют высоте воды 8 
четв. над фахбаумом зауломской плотины… Благодаря произведенному понижению 
глубина в Вазеринских каналах теперь не менее 9 четвертей, что обеспечивает за всю 
навигацию беспрепятственное плавание судов с осадкою до 8 четвертей. В 1889 г.  
упразднен прежний шлюз № VIII, имевший напор 0,45 саж. В настоящее время си-
стема представляется в следующем виде. На реке Северной Двине существуют пре-
пятствия для судоходства только на некоторых мелких местах и порогах. Значи-
тельными землечерпательными работами в Архангельском порте углублен морской 
бар с 11 1/4 до 17 1/2 футов ниже низкого горизонта. Река Сухона на всем протяже-
нии судоходна, глубина воды в ней до начала июня допускает плавание судов с осад-
кою от 7 до 9 1/2 четвертей, в июле и августе она быстро уменьшается, так что во 
время мелководья доходит на некоторых перекатах до 2-х четвертей. Устроенная 
на Сухоне «Знаменитая» плотина для подъема воды в озере и для выпусков ее в Су-
хону во время мелководья вследствие скудости запаса воды в озере мало оказывает 
пользы для судоходства по Сухоне.

Плавание по Кубенскому озеру, длина коего 63 вер., наибольшая ширина 10 вер., 
при глубине главного судоходного хода, проходящего почти по середине озера, от 8 до 
18 фут., вообще удобно. Только весной, во время бурь, оно представляет опасность. 
Плоты и суда нередко разбиваются и разносятся по всему озеру. Во избежание это-
го суда в бурную погоду направляются под правым берегом озера. Для обхода озера 
являлось предположение устроить путь по рекам и мелким озерам, под названием 
«Токш», лежащим параллельно Кубенскому озеру, по левому его берегу. Река Порозо-
вица вытекает из Благовещенского озера и впадает в Кубенское озеро. Она мелко-
водна и извилиста, ширина от 20 до 40 саж.; местами глубина не превосходит 2-х 
четвертей; протекает по слабой песчано-глинистой почве, которая при волнении 
легко размывается. Происходящие постоянно обвалы берегов причиняют обмеление 
русла. Недостаточная глубина заставляет прибегать к разгрузке и паузкам. На 
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реке устроено 4 шлюза с плотинами. Благовещенское озеро, длиною до 4-х верст, 
шириною 1 верст, глубиною до 2 1 1/2 саж., с болотистыми берегами, за исключени-
ем нескольких возвышенных месть правого берега. Насыпной бичевник был устроен 
с левой стороны, но уже с давнего времени остались только малозаметные следы 
его, а потому суда идут или завозом или под парусами. Река Иткла течет по боло-
тистой местности и имеет иловатое дно; для бечевого хода устроены фашинные 
дамбы, которые, однако, часто разрушаются весенними водами. Кишемский канал 
имеет берега и дно торфяные; бичевник фашинный. Озеро Кишемское с чрезвычай-
но топкими берегами и дном; бичевника не имеется; для тяги же судов устроено  
10 свайных пал, по которым тяга производится зачаливанием канатов и при помо-
щи шпилей. Вазеринский канал соединяет озера Кишемское и Вазеринское; берега и 
дно песчаные. Вазеринское озеро имеет глубину до 3,5 саж. Зауломское озеро длиною  
4 вер., шириною 2 вер., имеет средней глубины 2 саж.; устроенный прежде на нем фа-
шинный бичевник совершенно разрушен. Из озера вытекает р. Улома, впадающая на 
18 версте своего течения в р. Славянку, приток р. Шексны. При истоке реки Уломы 
устроена плотина, поддерживающая летом надлежащий горизонт в озерах. Река 
Поздышка не представляет других препятствий для судоходства, кроме извилин. По 
озеру Бабьему (длина 1,5 в., ширина 1 в.) и по Кузьминскому каналу судоходство про-
изводится также без препятствий. Сиверское озеро, длиною около 6 1/2 в., шириною 
от 1 1/2 до 3 в., имеет глубину до 5 саж., бичевника не имеет, поэтому суда плава-
ют по нему под парусами, выжидая благоприятного ветра. Около Сиверского озера 
в виде заливов и рукавов разбросаны небольшие озера, носящие отдельные названия: 
Долгое, Святое и т. п. Топорнинский канал соединяет Сиверское озеро с р. Шексною. 
Берега его песчано-глинистые. Бичевник по обоим берегам в удовлетворительном со-
стоянии; на канале два подъемных моста. Всех сооружений на системе в настоящее 
время, за сделанными изменениями 10 шлюзов и 6 плотин. Длина шлюзов 20 саж. и 
ширина 4 сажени. Шлюзы деревянные»195.

Таким образом, в 1882–1885 гг., были проведены работы по углублению дна 
каналов и перестройке шлюзов. Вместо прежних 13 шлюзов осталось 9, и си-

стема была приспособлена к 
плаванию судов длиной 40 м, 
шириной 8,5 м, осадкой 1,4 м  
и грузоподъемностью 320 тонн.

Самое масштабное обнов-
ление «Северо-Двинки» при-
шлось на 1916–1918 гг. Во время 
Первой мировой войны канал 
обрел стратегическое значение 
и потребовал нового расшире-
ния: система оставалась един-
ственной свободной водной ар-
терией России, имевшей выход 

к морю. Возникла острая необ-
г. кириллов. кузьминский канал. 
Изд. книжного магазина М.П. Лапиной

195 См.: Эйдрагевич М.С. Обзор судоходного состояния водного пути герцога Вюртембергского // Журнал 
Министерства Путей Сообщения. СПб, 1886; Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в допе-
тровской Руси. Казань, 1910. С. 166; Минеев В.А. Северо-Двинская водная система // Вологодский край. 
Вып. 1. Вологда: Вологодское кн. изд-во, 1959. С. 98; Завадский. Водные сообщения России. СПб., 1888. С. 
74-76; Гершельман Э.Ф. Исторический очерк внутренних водных сообщений. СПб., 1892. С. 69-70.
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196 См.: Беляков А.А. Заключение о «Технико-экономическом обосновании реконструкции гидроузла № 1 
Северо-Двинской шлюзованной системы (СДШС)», разработанном АО Гипроречтранс. Заключение дано 
в связи с рассмотрением ТЭО Федеральным научно-методическим советом по сохранению культурного 
наследия (недвижимые памятники истории и культуры) Министерства РФ (ФНМС) в июне 2001 г.

ходимость увеличения грузопотока в Северные районы, и, соответственно, про-
пускной способности системы. В 1915 г. Техническое совещание при Управлении 
внутренних водных путей рассмотрело и одобрило предложения по переустрой-
ству системы. 15 апреля 1916 г. на заседании Совета Министров России было 
принято решение в срочном порядке приступить к переустройству системы, и 
сразу же начались подготовительные работы. Об их масштабности говорит тот 
факт, что на стройку было привлечено почти 900 лошадей и 15 тысяч рабочих, в 
основном подневольных – пленных немцев, чехов и австрийцев. 

За короткий период 1916– 
1917 гг. было построено 7 новых 
шлюзов, 5 водоподпорных пло-
тин, углублены и расширены ка-
налы. Было вынуто и перемещено  
400 тыс. м3 грунта, израсходо-
вано 50 тыс. м3 леса, 10 тыс. м3 
пиломатериалов, 400 т металла, 
на строительстве было занято до 
9,5 тыс. человек и 800 лошадей. 
До конца 1917 г. было выполне-
но 85 % объема всех намечен-
ных работ и с навигации 1918 г. 
возобновлено движение судов. 
Полностью реконструкция была 

завершена к навигации 1921 г. В виду срочности работ все шлюзы были сделаны 
деревянными. Наибольшие изменения претерпела плотина «Знаменитая». Она 
была выполнена из железобетона с металлическими фермами Пуаре и деревян-
ными щитовыми затворами. После переустройства по системе могли проходить 
суда и их составы длиной до 150 м, шириной 12 м, осадкой 1,8 м и грузоподъем-
ностью до 1 тыс. тонн.

Повышение отметки раздельного бьефа системы в результате реконструкций 
1882–85 гг. и 1916–18 гг. привело к подтоплениям и заболачиванию приозер-
ных территорий (в частности, в г. Кириллов). Вода подступила к самым стенам 
Кирилло-Белозерского монастыря, монахам (вплоть до упразднения монасты-
ря в 1924 г.) приходилось укреплять берег для защиты от абразионного разруше-
ния, а экспедиция Московского государственного геологоразведочного инсти-
тута (МГРИ) в 1987 г. констатировала, что высокий уровень Сиверского озера 
является одной из главных причин деформаций архитектурных памятников 
XV–XVIII вв. Наиболее вредным для памятников оказался не высокий уровень 
озера как таковой, а значительная амплитуда его колебаний и, особенно, глубо-
кая зимняя сработка, обусловленная межнавигационным бездействием систе-
мы. Следует отметить также, что глубокая зимняя сработка озера Кубенского 
неблагоприятна и для функционирования водозаборов системы водоснабже-
ния города Вологда196.

лагерь военнопленных на берегу канала герцога виртем-
бергского 1916-1917 гг.
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Как отмечалось выше, экс-
педицией «Российские водные 
коммуникации XVIII–XX вв.» в 
июне 2003 г. проводилось визу-
альное дешифрирование и иден-
тификация изображения водного 
пути на космических снимках, 
полученных со спутника «Landsat 
7», на старых картах, в совре-
менных лоциях и на местности. 
Результаты этих работ дали воз-
можность проследить историю 
Северо-Двинского водного пути, 

внести некоторые уточнения и корректировки в уже известные материалы по его 
строительству197. 

Участниками экспедиций 2003 и 2007 гг. были найдены прежние, ныне нефунк-
ционирующие шлюзы, плотины и участки каналов Виртембергской системы.

 В 1930 г. была реконструирована Зауломская плотина с использованием желе-
зобетона, что позволило увеличить напор воды на нее. Для улучшения питания 
водораздельного бьефа, воды которого используются на шлюзование, в истоке 
реки Паска в 1932 г. была реконструирована Ферапонтовская водоподпорная 

строительство шлюзовой камеры на канале герцога вир-
тембергского. 1916-1918 гг.

197 Время переноса системы: (см. ранее), где показано, что именно в период с 1880-х гг. по 1920-е гг. Виртем-
бергская водная система и была перенесена южнее прежнего местоположения и, таким образом, спрямле-
на (по результатам экспедиций ИИЕТ РАН 2003 и 2007 гг.).

старые шлюзы: верхние рисунки – д. топорня, нижние – 41 км сдШс на р. Порозовица, д. Шера – 
шлюз № 7. 2007. фото: Широкова в.а.
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плотина. В железобетонном исполнении она позволила держать напор до 5 м. 
Объем воды в Ферапонтовском водохранилище, образованном плотиной, под-
держивает уровни воды в водораздельном бьефе.

Очень мало архивных сведений сохранилось о реконструкции канала в навига-
цию 1942 г. Тогда снабжение блокадного Ленинграда велось исключительно во-
дным путем, и через Северо-Двинскую систему шли караваны барж. На дноуглу-
бительных работах было задействовано около 1000 человек, которым пришлось 
«перелопатить» почти четверть миллиона кубометров грунта. Есть сведения, что 
для работ привлекался и спецконтингент – родственники командиров Красной 
Армии, расстрелянных в 1941 г. по подозрению в трусости и малодушии. Но не-
смотря на обиду эти люди работали не щадя своих сил. Лозунг «Все для победы» 
был в то время не просто красивыми словами. К лету 1943 г. удалось не только 
расширить канал, но и более чем на метр поднять высоту плотины «Знамени-
той». В 1944 г. на ней были выполнены работы по наращиванию бетонных устоев 
и ферм Пуаре, что позволило увеличить напор до 3,0 м. 

В 1964 г., в связи с вводом в эксплуатацию Волго-Балтийского водного пути и 
подъемом уровня воды в Шексне, шлюз № 1 системы был затоплен и ликвиди-
рован. В 1958–1962 гг. ручной привод открытия всех шлюзовых ворот заменен 
на электромеханический, в 1960–70-е гг. выполнено крепление откосов каналов 
свайной деревянной стенкой общей длиной 8,5 км. В 1980-е гг. на всех шлюзах 
деревянные ворота были заменены на металлические и выполнена частичная ме-
ханизация открытия клинкетов шлюзовых ворот для наполнения и опорожнения 
камеры шлюзов.

В связи с тем, что деревянные сооружения Северо-Двинская водной системы 
долгое время не восстанавливались, к началу XXI в. на грани гибели оказалось 
несколько рек и озер Вологодской области. Старая Глебовская плотина (гидроу-
зел № 2 на реке Иткла) более 80 лет держала полноводными более 10 озер Воло-
годской области. Прогнившие доски, разломанные бревна и обрушенные укре-
пления берегов, – так накануне «экологической катастрофы» (2003 г.) выглядела 
Глебовская плотина. Из-за засушливого лета 2005 г. резервов воды в верховьях 
Итклы и притоков не оказалось. Вода реки Иткла стала уходить в Северную Дви-
ну, не задерживаясь, а сама Иткла превратилась в болото. 

Полностью высохло озеро Татаровское, образованное слиянием Итклы и Ки-
шемского канала. Поэтому с 2004 г. ведутся работы по восстановлению гидро-
сооружений и береговой зоны Северо-Двинской системы, и особенное внима-
ние уделено гидроузлу № 2 (шлюзу № 4), комплексной реконструкции шлюза и 
плотины № 6. К 2010 г., по заверениям Министра транспорта Российской Феде-
рации, система полностью будет восстановлена «в деревянном исполнении».

Практически от старой «Северо-Двинки» ничего не осталось. Даже укрепля-
ющие берега и почерневшие в воде стволы деревьев – «новоделы». Причем не-
однократные. Сваи на основных участках канала меняли уже как минимум пять 
раз. В настоящее время система имеет в своем составе шесть деревянных ряже-
вых шлюзов, пять деревянных ряжевых водоподпорных плотин, три бетонные 
водоподпорные плотины, пять судоходных искусственных каналов, четыре пон-
тонные переправы. 

После неоднократных перестроек к началу XXI в. Северо-Двинская шлюзо-
ванная система, идущая из бассейна реки Волга в бассейн Северной Двины и 
соединяющая водораздельный бьеф Волго-Балтийского канала с рекой Сухона, 
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выглядит следующим образом. Она начинается у селения Топорня на реке Шек-
сна и заканчивается на реке Сухона у селения Шера, расположенного в 7 км от 
истока реки. Состоит шлюзованная система из каналов, озер и рек, общей про-
тяженностью 127 км. Шесть (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7) из первоначальных 13 шлюзов экс-
плуатируется и в настоящее время.

На протяжении первых 1,5 км Топорнинского канала, соединяющего реку 
Шексна с озером Сиверское, расположен Шекснинский склон системы. Здесь 
находятся шлюзы № 2 и 3 (гидроузел № 1). Далее, между шлюзами № 3 и 4 на про-
тяжении 30 км расположен водораздельный бьеф системы, состоящий из шести 
небольших озер (Сиверское, Покровское, Зауломское, Вазеринское, Кишемское 
и Васняковское), соединенных между собой короткими искусственными кана-
лами (Кузьминский, Первый Вазеринский, Второй Вазеринский, Кишемский) и 
рекой Поздышка. Остальной участок системы протяжением 98,5 км является Се-
верным (Кубенским) склоном, который включает в себя находящиеся в подпоре 
реки Иткла и Порозовица, разделенные между собой Благовещенским озером. 
На Кубенском склоне кроме шлюза № 4 (гидроузла № 2), сооруженного на реке 
Иткла, расположены также шлюзы № 5 и 6 (гидроузлы № 3 и 4 соответственно) 
на реке Порозовица. Этот склон продолжает мелководное Кубенское озеро про-
тяженностью 60 км.

Завершает систему верховье реки Сухона протяженностью 7 км, где сооружен 
шлюз № 7 («Знаменитый»). В районе этого шлюза выход воды из Кубенского 
озера перекрывается плотиной «Знаменитая». Сброс воды из озера производится 
для поддержания судоходства на Сухоне в меженный период198.

Экспедицией ИИЕТ РАН получены конкретные данные по гидролого-
гидрохимическому режиму и пространственно-временной изменчивости ионно-
го стока и качества воды, а также по ретроспективным изменениям окружающей 
среды. 

Для этой цели за период с 7 по 17 июня 2007 г. участниками экспедиции произ-
ведено обследование Белозерского канала, участка реки Верхняя Шексна, кана-
лов, рек, озер Северо-Двинской системы, а также участков рек Сухона и Вологда. 
Измерения проводились с помощью GPS – навигатора, кондуктометра и эхоло-
та. На месте определялись метеорологические параметры – температура воздуха 
и воды, облачность, ветер, осадки; глубина реки в месте определения, активная 
реакция (рН), электропроводность (минерализация)199. Измерения проводились, 
в основном, на глубинах 30–50 см. Всего были проведены замеры более чем в 150 
точках (приблизительно через 1–2 км пути).

Полученные результаты сведены в таблицу (см. приложение 4), и по ним созда-
ны карты-схемы пространственно-временной изменчивости полученных вели-
чин гидролого-гидрохимического режима водных объектов. 

Важную часть Северо-Двинского водного пути составляет единая озерно-
речная система, состоящая из семи озер, четырех рек и пяти каналов. Форми-
рование и развитие современной озерно-речной сети территории, занимаемой 

198 См.: Карта Северо-Двинской шлюзованной системы. От реки Шексна до шлюза Знаменитый. Мини-
стерство речного флота РСФСР. Главводпуть, 1987. М.: 1:2000; 1:10 000; 1:50 000.
199 Количественную оценку минерализации воды по величине электропроводности можно проводить для 
близких по химическому составу вод. Для вод карбонатного типа с преобладанием в химическом составе 
ионов HCО3 и Сa установлено, что можно принять с ошибкой 10% 1мкСм/см=1 мг/л растворенного ве-
щества.
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ныне Северо-Двинской системой, происходило по мере отступания ледника. По 
геологическим меркам гидросеть района оценивается как весьма молодая. Реки 
еще не сумели окончательно выработать профили, а их рисунок до сих пор напо-
минает о решетчатых формах рельефа времени активного развития здесь много-
летней мерзлоты. Еще до конца не обмелели приледниковые озера, наиболее глу-
бокие части былых водоемов до сих пор соединены речными протоками. 

На территории, окружающей Северо-Двинскую водную шлюзованную систе-
му, распространены ландшафты, относящиеся к восточноевропейскому таежно-
му типу (южнотаежному подтипу). Они принадлежат следующим группам: низ-
менным озерно-ледниковым глинистым равнинам; низменным и возвышенным, 
местами холмистым, моренным равнинам области среднечетвертичного оле-
денения. В западной части системы расположен Национальный парк «Русский 
Север», где сохраняются нетронутые ландшафты и существует цельная озерно-
речная система, объединенная рукотворным каналом герцога Виртембергского. 
До сих пор по нему осуществляются перевозки леса в плотах и на судах, гравия, 
песка, а также в небольшом количестве металлолома, нефтепродуктов и других 
грузов.

Многовековое использование территории привело к постепенной замене при-
родных ландшафтов природно-антропогенными. Хвойные еловые леса в резуль-
тате рубок и пожаров были замещены вторичными березовыми. На возвышенных 
местах возникли пашни, занимавшие незначительные площади. Плоские между-
речья по-прежнему заняты болотами. Ненарушенными или незначительно изме-
ненными остались крупные болотные массивы, не подвергшиеся осушительным 
мероприятиям и торфоразработкам. 

Особое рекреационное значение имеют многочисленные в районе озера. В на-
стоящее время все большее распространение приобретает строительство дачных 
поселков на месте прежних сельских поселений. Главным лимитирующим фак-
тором здесь выступает транспортная доступность, поэтому должно произойти 
возрождение Северо-Двинской водной системы, которая, наряду с автодорога-
ми, свяжет вновь создаваемые поселения.

Климат в бассейне Северо-Двинской шлюзованной системы умеренно кон-
тинентальный со сравнительно теплым коротким летом и длительной холод-
ной зимой с устойчивым снежным покровом. Формируется он в условиях мало-
го количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и 

схематический продольный профиль северо-двинской шлюзованной системы
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интенсивного переноса воздушных масс с запада. Вынос теплого морского воз-
духа, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и частые вторжения 
арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую 
неустойчивость в течение всего года. 

Характерным для бассейна является преобладание западных ветров в течение 
года. Наибольшие средние месячные скорости ветра отмечаются зимой, наи-
меньшие – летом. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,3–4,3 м/с на боль-
шей части территории и 4,6–5,1 м/с на берегах озер200. 

Годовое количество осадков в бассейне уменьшается с запада на восток от 
560–600 до 520–550 мм. Дожди составляют около 55–60 % годового количества 
осадков, снег – около 25–30 %, снег с дождем – около 10–15 %. Весной выпада-
ет незначительное количество влаги, а летом – основная масса осадков – 390– 
400 мм. Наибольшее их количество наблюдается в июле – 68–74 мм в течение 
13–14 дней.

Количество осадков от лета к осени уменьшается. Осадки в первую половину 
осени бывают в виде мелких обложных дождей, к концу осени – в виде снега и 
мокрого снега. В сентябре количество осадков на большей части территории –  
55–60 мм. Число дней с осадками увеличивается до 16–17 в месяц. Осадки в хо-
лодный период выпадают часто в виде продолжительных и небольших снегопа-
дов; количество их изменяется от 140 до 180 мм. Число дней с осадками в этот 
период составляет 19–21 в месяц.

Питание водораздельного бьефа происходит за счет естественной боковой при-
точности, а также за счет зарегулированного стока реки Иткла (впадает в водо-
раздельный бьеф слева перед шлюзом № 4). Часть стока формируется за счет сне-
гового, дождевого и грунтового питания.

На участке Северо-Двинской системы от шлюза № 2 до шлюза № 6 уровенный 
режим в основном стабильный (за исключением катастрофической ситуации в 
районе обветшавшего гидроузла № 2), амплитуда колебания уровня между ве-
сенним паводком и меженью не превышает 1м.

Однако водные ресурсы водораздельного бьефа недостаточны, вследствие чего 
в маловодные годы на шлюзованной системе создается значительная напря-
женность в обеспечении гарантированных глубин судовых ходов. В эти перио-
ды обычно уже к концу сентября уровни водораздельного бьефа срабатываются 
на 1 м от максимального весеннего уровня, что на 20–25 см ниже проектного 
значения. На зимний период водораздельный бьеф системы перекрывается То-
порнинскими и Кишемскими заградительными воротами, расположенными со-
ответственно перед шлюзами № 3 и 4 (в их верхних бьефах). Вода ниже загради-
тельных ворот из бьефов шлюзов Шекснинского и Кубенского склонов на зиму 
спускается. Плотины при шлюзах № 4, 5, 6 и 7 на зиму разбираются.

Ниже шлюза № 6 уровенный режим зависит от колебаний уровня в Кубенском 
озере. Максимальные уровни воды на Кубенском озере и в верховьях реки Сухона 
наблюдаются весной во второй декаде мая, минимальные – в конце сентября –  
начале октября.

На уровень воды в Порозовице и особенно в ее устье оказывают влияние ветры. 
В зависимости от их направления, силы и продолжительности сгонно-нагонные 

200 Природа Вологодской области. Вологда, 1957; Природное районирование Вологодской области для це-
лей сельского хозяйства. Вологда, 1970.
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колебания уровня могут достигать 80 см. Максимальный нагон уровня у шлюза 
«Знаменитый» и максимальный сгон его в устье Порозовицы наблюдаются при 
продолжительных ветрах северо-западного направления. При этих ветрах такие 
же явления происходят и на Уфтюге. На Кубене и в истоке Сухоны при сильных 
ветрах колебания уровня также значительны.

Особенностью гидрологического режима Сухоны является ее обратное течение 
в озеро Кубенское, которое возникает практически ежегодно в период весеннего 
половодья вследствие более раннего вскрытия рек Вологда и Лежа. Это явление 
продолжается от 3 до 20 дней. Так, в 2004 г. обратное течение наблюдалось на про-
тяжении 3 дней, в 2005 г. – 10 дней. Другое часто повторяющееся явление на реке 
представляют собой заторы в период прохождения весеннего ледохода на подъе-
ме половодья201. Наиболее значительные из них – у села Опоки и города Великий 
Устюг, нередко вызывая наводнения. Не стал исключением и 2004 г., однако за-
тор, образовавшийся у Великого Устюга 18 апреля, не вызвал подтопления насе-
ленных пунктов. Весной 2005 г. образование затора произошло в тот же период –  
в ночь с 17 на 18 апреля. Подъем уровня в 2005 г. превысил отметки прошлого 
года на 183 см. В результате были подтоплены деревни Дымково и Коромыслово, 
территория судостроительно-судоремонтного завода и несколько домов на ули-
цах города. Профилактические мероприятия по ослаблению ледового покрова 
(пропилы) и оперативно принятые меры (взрывные работы) по разрушению за-
тора позволили избежать более значительных негативных последствий. 

Произведенные гидрохимические исследования дали возможность сделать 
лишь предварительные выводы. Полная характеристика как гидрохимического, 
так и санитарного состояния каналов и рек может быть получена лишь при на-
личии более частых точек замеров, при годичном-посезонном наблюдении и б
льшем количестве определений гидрохимических параметров. Однако и полу-

ченные данные уже определяют картину гидрохимического режима во время лет-
него сезона и позволяют оценить санитарное состояние водоемов. 

Вода каналов и рек, составляющих Северо-Двинскую систему, пресная, имеет вы-
сокую цветность, рН – в пределе 7,7–8,4, оставаясь в среднем на уровне рН=7,8; ги-
дрокарбонатная с малой и средней минерализацией от 180 мг/л до 347 мг/л, средняя –  
265 мг/л. Средняя минерализация Рабангского участка Сухоны – 190 мг/л; устьевой 
области Кубены – 210 мг/л; Кубенского озера – 200 мг/л; на участке Топорнинский –  
Кузьминский каналы – 329 мг/л (возможно, название притока – реки Карботка 
говорит о наличии кальция в воде). Исключение составляет вода реки Вологда с 
повышенной минерализацией (средняя минерализация – 519 мг/л). Грунт в ка-
налах системы – торф, глина, суглинок; в озерах системы, в основном, – глина с 
камнем. Все это характерно для водоемов с озерно-болотным питанием.

С точки зрения санитарного состояния воды рассматриваемых водоемов мо-
гут быть определены как слабо загрязненные. Исключение составляют Белозер-
ский канал и река Вологда, характеризующиеся, соответственно, повышенным 
и сильным загрязнением202. Это связано с большой антропогенной нагрузкой на 

201 См.: Алексеевский Н.И., Жук В.А., Фролова Н.Л., Широкова В.А. Моделирование процессов затопления 
при наводнениях на реках Северной Двины // Всероссийская конференция «Ледовые и термические про-
цессы на водных объектах России». 28-31 августа 2007 г. Архангельск, 2007. С. 14-19.
202 См.: Болотова Н.Л., Зуянова О.В. Исследование водоемов Вологодской области и аспекты их монито-
ринга // Северо-Запад России: проблемы экологии и устойчивого развития. Псков: ПГПИ, 1997; Инфор-
мация о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вологодской области за август 2006 года // Офици-
альный сайт Правительства Вологодской области.
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эти водные объекты, на берегах которых расположены крупные промышленные 
узлы. Из опубликованных источников203 известно, что в 2003 г. со сточными во-
дами в водные объекты Вологодской области сброшено 66 тыс. т загрязняющих 
веществ, более половины из них – сульфаты (34 тыс. т), еще 20% – хлориды (13 
тыс. т). Высокоминерализованные сбросные воды предприятий, расположенных 
на берегах реки Вологда, содержат высокие концентрации сульфатов и хлоридов, 
и в меженные периоды, в условиях низкой разбавляющей способности реки, они 
значительно увеличивают сток гидрокарбонатов, сульфатов и хлоридов. Макси-
мальные значения среднемноголетнего стока сульфатов и хлоридов характерны 
для теплых периодов года (что, собственно, и отмечено в июне 2007 г.).

Характерным для каналов стало их заиление, и возникающая отсюда необходи-
мость в землечерпательных работах. Появление значительного количества взве-
шенных веществ резко уменьшает прозрачность и ухудшет физические свойства 
воды. 

На водные объекты всех бассейнов значительное влияние оказывают также 
сточные воды коммунальных предприятий. Отмечено наличие нефтяной и мас-
ляной пленки на поверхности Белозерского канала, некоторых других каналов 
системы, на реке Вологда204.

Ухудшение состояния Сухоны и ее притока – Вологды связано с разноплановым 
и интенсивным хозяйственным освоением. В настоящее время загрязнение Сухо-

203 Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вологодской области за август 2006 года // 
Официальный сайт Правительства Вологодской области.
204 Но, к сожалению, достоверной информации по этому поводу у нас нет. Ниже по течению Сухоны после 
сильно загрязненного ее притока Вологды измерения нами не проводились (кроме: в 10-м от места слияния 
рек Вологда и Сухона минерализация уже была 486 мг/л, а на Сухоне выше слияния с Вологдой – 194 мг/л).
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ны оценивается как хроническое. Большое количество ядовитых веществ поступает  
в верховья реки со сточными водами предприятий городов Вологда и Сокол205. 

Все вышесказанное, во многом, лишь косвенная оценка качества воды иссле-
дуемых объектов. Но хотелось бы подчеркнуть, что в таком объеме и оригиналь-
ном научно-историческом направлении, подобные работы на Северо-Двинской 
системе проведены впервые.

Конечно, по своему значению Северо-Двинская система уступает Волго-
Балтийской. Если последнюю можно считать оживленной магистралью, то Северо-
Двинская система является своего рода подъездной дорогой к ней. Вместе с тем 
она имеет важное местное значение, обеспечивая товарную и пассажирскую связь 
Вологды с пристанями на Кубенском озере, а также с Кирилловым и Череповцом. 

Несколько последних лет много говорилось о возможности начала нового этапа 
в возрождении СДШС, связанного с развитием туристической отрасли. Тем бо-
лее что с образованием в 1991 г. национально-природного парка «Русский Север» 
часть бывшего канала герцога Виртембергского от истока Порозовицы до при-
стани Топорня вошла в его границы. Это наиболее интересный участок, вклю-
чающий в себя рукотворные каналы, шлюзы, плотины и озера. В перспективе его 
можно использовать как водно-туристический маршрут с показом гидросооруже-
ний XIX в. – начала XX в. Кроме того, вдоль канала находится много интересных 
исторических, архитектурных и природных памятников: село Волокославин-
ское, Ципина (Соколиная) гора, Кузьминские судоремонтные мастерские, гора 
Маура, Сокольский бор, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Спас-Каменный 
монастыри. Эти памятники и множество других гидротехнических и природных 
объектов – плотин, мостов, водяных мельниц, шлюзов, бань, целебных и святых 
источников – делают Северо-Двинский водный путь ценнейшим комплексным 

205 На водосборе Сухоны расположены два крупных промышленных узла Вологодской области - Вологда 
и Сокол. Через притоки - Вологда и Пельшма - сточные воды от промышленных предприятий и пред-
приятий ЖКХ поступают в Сухону. По данным Северного территориального управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) за 2007 г.: «В 2007 г. уровень загрязнения боль-
шинства водных объектов в бассейне реки Северная Двина не претерпел существенных изменений. Имевшие 
место случаи ухудшения качества вод были обусловлены антропогенной нагрузкой и гидрометеорологическими 
условиями.

По комплексной оценке водные объекты в бассейне Северной Двины располагались по уменьшению степени 
загрязненности в следующий ряд:

· экстремально грязные – р. Пельшма, г. Сокол;
· грязные (4-ый класс, разряд «б») – р. Вологда, ниже г. Вологда;
· грязные (4-ый класс качества, разряд «а»): р. Северная Двина (д. Телегово, д. Абрамково, с. Усть-Пинега, г. 

Новодвинск); р. Вычегда, 4,9 км ниже г. Коряжма; р. Пинега (с. Кулогоры); прот. Маймакса (пос. Экономия); 
прот. Кузнечиха – р. Юрас (г. Архангельск);

· загрязненные (3-ий класс качества, разряды «а» и «б») – большинство водных объектов обслуживаемой 
территории. 

По сравнению с 2006 г. ухудшилось качество воды р. Вологда (бассейн р. Северной Двины), в створе ниже г. 
Вологды. Здесь наблюдалось увеличение содержания азота аммонийного и азота нитритного.

По сравнению с предшествующим годом увеличился уровень загрязненности воды р. Пельшма у г. Сокол азо-
том аммонийным и легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5, ухудшился кислородный режим 
реки. Ухудшение связано с установившимся режимом сброса недостаточно очищенных сточных вод ОАО «Со-
кольский ЦБК» и предприятий г. Сокол, а также с гидрологическими особенностями года. 

В бассейне р. Сухона на протяжении 15-20 лет наиболее загрязненными остаются рр. Вологда и Пельшма, 
вода которых оценивается как «грязная» и «экстремально грязная». Основными источниками загрязнения 
являются предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности (ОАО «Сокольский 
ЦБК»), жилищно-коммунального и сельского хозяйства, суда речного флота. В воде р. Пельшма (г. Сокол) сред-
негодовое содержание органических веществ, фенола, лигносульфонатов, метанола превышали нормируемые 
показатели в 10 раз; критический уровень загрязненности воды был зарегистрирован даже по растворенному в 
воде кислороду» - См.: Водные ресурсы рек и их качество // http://www.sevmeteo.ru/articles/27/404.shtml
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памятником науки и техники. Да и сама система в целом, – достойный объект 
внимания как образец достижений науки и техники XIX – начала XX вв.206

Исторические водные пути – это особый тип пространственного (линейного) 
объекта наследия, который может быть включен в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия. В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации на базе исторических водных путей не создано ни одного музея-
заповедника, хотя в мировой практике такие объекты существуют и являются 
чрезвычайно привлекательными для туристов (например, в Финляндии, Фран-
ции, Германии, Великобритании и т.д.). На заседании Морской коллегии в конце 
2007 г. первый вице-премьер С. Иванов призвал использовать международный 
опыт развития речного флота: «В США, Канаде, европейских странах судоходство 
по внутренним водным путям в последние годы переживает настоящий бум. Это 
активно работающая отрасль транспортного комплекса»207. Музеи-заповедники 
такого типа могут быть созданы на основе старинных волоков, каналов, водных 
путей. Наиболее важным в этом процессе является сохранение исторического 
ландшафта местности, старинных участков водного пути, а также гидротехни-
ческих сооружений: мостов, плотин, мельниц, шлюзов и торговых пристаней. В 
некоторых из сохранившихся строений целесообразно создание музеев с экспо-
зициями, рассказывающими об истории старинных водных путей. Перспектив-
ной территорией для образования подобного музея-заповедника является канал 
герцога Виртембергского, который соединял Шексну и Сухону, где сохранились 
шлюзы XIX в., другие гидросооружения, деревянные берега канала, и по которо-
му возможно судоходство. В музее-заповеднике «Северо-Двинская водная систе-
ма» могли бы быть выделены отдельные фрагменты бывших транспортных или 
торговых путей (например, зафиксированные участки волоков; торговые приста-
ни или места торгов, старинные населенные пункты, отмеченные археологиче-
скими находками, гидротехнические памятники и т.д.). 

В связи с этим представляется целесообразным разработка маршрутов по шлю-
зованному водному пути для небольших туристических судов (возможно, в пре-
делах Мариинской системы и канала герцога Виртембергского) по реке Иткла до 
Ферапонтова монастыря (Кириллов – каналы и озера Северо-Двинской системы –  
река Иткла – Ферапонтово – река Бородава208 – река Шексна – Топорня –  
Кириллов). Учитывая высокую степень типизации и унификации деревянных 
гидросооружений XIX – начала XX вв., фиксация типов именно этих сооруже-
ний в составе действующего шлюзованного пути будет памятником инженерно-
гидротехнического искусства того времени.

Собранный участниками экспедиции архивный, литературный, картографи-
ческий и полевой материалы (более 500 ед.), фотобанк (более 4000 ед.) и разра-
ботанный на их основе план-проспект туристических маршрутов по старинным 
водным путям поможет в этом пионерском деле – создании Музея-заповедника 
«Северо-Двинская водная система», которой в 2008 г. исполнилось 180 лет.
206 В апреле 2007 г. В Вологде прошел 15-й Всероссийский туристический форум «Регионы России – Мо-
сковское соглашение», на котором начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Правительства Вологодской области В.М.Кумзеров обратил особое внимание участников заседания 
на проблему пересыхания озер и рек и в связи с этим на необходимость реконструкции Северо-Двинской 
шлюзованной системы. 
207 Известия. Ру: Россия рискует остаться без речного флота.16:43 17.04.07.
208 Следует указать, что Ферапонтовское озеро через реку Бородава, впадающую в реку Шексна, принадле-
жало к бассейну Волги. После реконструкции 1916-18 гг. его сток поступает в реку Иткла и далее в Северо-
Двинскую систему, то есть «переброшен» в бассейн реки Северная Двина.
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209 Низовцев В.А. История формирования антропогенных и культурных ландшафтов Центральной России// 
Геопространственные системы: структура, динамика, взаимосвязи / Труды XII съезда Русского географи-
ческого общества. Т.2. СПб., 2005.

Природное и культурное наследие Северо-Двинской шлюзованной системы,
 потенциального туристско-рекреационного объекта

По богатству и разнообразию культурно-исторического наследия европейский 
север занимает одно из первых мест в России. Это и древнейшие города России, 
такие как Белоозеро и Каргополь, это и целая россыпь «архитектурных жемчу-
жин» – монастырей Севера, органично вписанных в окружающие ландшафты, 
это и бесценные образцы устного народного творчества, и многое, многое дру-
гое. Заселение и хозяйственное освоение Севера в значительной степени связа-
но с освоением водных путей. В ранние времена это были естественные водные 
пути и связующие их волоки, позднее – рукотворные водные системы. Одним из 
таких путей является Северо-Двинский водный путь – ландшафтообразующее 
ядро, своего рода системообразующий стержень для культурно-исторического 
района, сложившегося в южной части территории современного национального 
парка «Русский Север». В этот культурно-исторический район входят как раз-
нообразные по свойствам и структуре природные ландшафты, так и в разной 
степени антропогенно преобразованные и культурные ландшафты. Результаты, 
полученные в ходе экспедиций ИИЕТ РАН, подтверждают его ландшафтно-
историческую уникальность.

Под культурным ланд-
шафтом (КЛ) понимается 
целенаправленно создан-
ный сотворчеством этноса 
и природы антропогенный 
ландшафт, обладающий вы-
сокоорганизованной тер-
риторией и оптимальным 
природопользованием. Это   
целостное антропогенно-
природное образование, 
отражающее специфику 
(«культуру») природополь-
зования и духовной жизни 
этноса в конкретных ланд-

шафтных условиях. Можно сказать, КЛ – это в определенной степени оптимизи-
рованный для конкретного исторического среза времени антропогенный ланд-
шафт. Понятие культурный ландшафт рассматривается в рамках классического 
ландшафтоведения с позиций ландшафтоцентрического подхода209.

Культурные ландшафты представляют собой результат длительного взаимо-
действия человека и ландшафта, происходившего в ходе когерентного развития, 
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и содержат в своей структу-
ре гетерогенные элементы, 
унаследованные от различ-
ных циклов жизнедеятель-
ности человека в ландшафте. 
Культурные ландшафты и их 
основные структурные эле-
менты – культурные ланд-
шафтные комплексы (КЛК), 
а также более крупные терри-
ториальные объединения –  
культурно-ландшафтные 
районы – относятся к ланд-
шафтным системам блоково-
го типа, в которых конфигу-

рацию и расположение в пространстве «определяет» природная составляющая. В 
социально-хозяйственный блок входят: собственно хозяйство, духовная культура, 
этническое сообщество, поселенческая структура, коммуникации. Блок управле-
ния включает: управление и мониторинг. Генезис, размеры и характер функциони-
рования культурных ландшафтов «определяет» социально-хозяйственный блок, 
включающий хозяйственную и духовную деятельность человека. Особенностью 
многих КЛ является экотонное положение, большое разнообразие и контраст-
ность природных условий, что, в свою очередь, определило богатство природно-
ресурсного потенциала, а, следовательно, и возможность духовного и хозяйствен-
ного освоения таких территорий. Разнообразие природных условий обеспечило и 
чрезвычайную эстетическую их привлекательность, как в прошлом, так и в насто-
ящем. Такие КЛ, в которых основная «историческая» жизнь оказалась в далеком 
прошлом, можно отнести к категории «посткультурных ландшафтов».

Можно выделить три иерархических уровня посткультурных ландшаф-
тов. Ландшафтно-исторический комплекс – основной структурный элемент 
культурно-исторического ландшафта, его элементарная ячейка, формирую-
щаяся под влиянием природно-материальных факторов. Он как бы фиксирует 
территориальную структуру хозяйственной деятельности в определенные хро-
носрезы. Наличие в таком 
комплексе разного типа 
артефактов, погребенных 
старопахотных почв, куль-
турных слоев, или даже то-
понимов дает возможность 
восстановления картины 
жизнедеятельности по-
селенцев в определенные 
исторические этапы, а так-
же реконструирования ан-
тропогенных изменений в 
ПТК, сопутствующих раз-
ным видам природополь-
зования. 
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Культурно-исторический ландшафт – целостное историко-культурное и при-
родное образование, отражающее историю природопользования и духовного раз-
вития местного (этнического) сообщества конкретной территории с определен-
ными однородными природными (ландшафтными) свойствами. Большинство 
их относится к категории реликтовых ландшафтов, закончивших свое эволюци-
онное развитие. Многие такие ландшафты в настоящее время находится в опре-
деленной стадии музеефикации, например, культурно-исторические ландшафты 
канала герцога Виртембергского, древних городов или древних монастырей. 

Культурно-исторический район – совокупность культурно-исторических ланд-
шафтов на определенной территории, отражающая закономерности историче-
ского ее развития. Примером этого и может служить культурно-исторический 
район Северо-Двинской водной системы, основу которого составляют культурно-
исторические ландшафты Кирилло-Белозерского, Феропонтова и Горицкого мо-
настырей, Нило-Сорской пустыни, канальной системы герцога Виртембергско-
го, Мариинской и Северо-Двинской системы шлюзов. 

Белозерье210 – один из районов древнерусского заселения и освоения Европей-
ского Севера. Как известно, Белоозеро – один из самых древних русских лето-
писных городов, упоминающийся в «Сказании о призвании варягов», сообщаю-
щем о княжении Синеуса на Белоозере. То есть уже с середины IX в. Белоозеро 
был одним из важнейших политико-административных центров северной кон-
федерации племен. В районе Белозерья к XII в. сложилась довольно густая сеть 
поселений, расположенных на дюнах и пойменных приречных (или приозерных) 
всхолмлениях211. В моренных ландшафтах Кирилло-Белозерской гряды много-
численные приречно-приозерные поселения располагались на невысоких остан-
цах, моренных гривах, озерных мысах, отрогах коренных террас, прорезанных 
речками и ручьями, а также на небольших участках первой террасы212. Много-
численные поземельные документы конца XIV–XVI в. из архива Кирилло-
Белозерского монастыря свидетельствуют о том, что Белозерье в этот период 
представляло собой развитую аграрную область, значительная часть территории 
которой была превращена в сельскохозяйственные угодья.

Уже в древнерусский период на этой территории сформировался Славенский 
волок – один из важнейших элементов коммуникаций того периода, определив-
ших и направление колонизационных потоков, и выбор этого региона для засе-
ления. Славенский волок открывал путь из Белозерья к Кубенскому озеру и далее 
к Вологде и верховьям Сухоны213. Он предопределил и создание Северодвинской 
речной системы. 

Природные условия района отличаются большим разнообразием благодаря 
сложной ландшафтной структуре. Многовековое использование территории 
привело к тому, что многие природные ландшафтные комплексы были заме-
нены природно-антропогенными. Расположен район в пределах Белозерско-
Кирилловской моренной гряды, окруженной плоскими озерно-ледниковыми 
равнинами, террасами, спускающимися к Белому, Кубенскому, Сиверскому и 
другим озерам. Основу гидрологической сети составляет Белое озеро (площадь 

210 Белозерье. Краеведческий альманах. Вып. II. Вологда: «Легия», 1998.
211 Макаров Н.А., Захаров С.Д., Бужилова А.П. Средневековое расселение на Белом озере. М., 2001.
212 Макаров Н.А. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI-XIII веках. М.: «Скрипторий», 1996.
213 Макаров Н.А. Ростово-Суздальская колонизация на Севере: новые археологические данные // Краткие 
сообщения института археологии. М.: Наука, 2007. Вып. 221.
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Природное и культурное наследие Северо-Двинской шлюзованной системы,  
потенциального туристско-рекреационного объекта

водного зеркала 1130 км2) с вытекающей из него рекой Шексна, Кубенское, Бо-
родаевское, Ферапонтовское и другие озера и река Сухона. На большей части 
территории естественный сток изменен и зарегулирован в результате создания 
Северо-Двинской и Волго-Балтийской водных систем. 

Коренные хвойные еловые и сосновые леса в результате рубок и пожаров были 
замещены вторичными березовыми. На относительно хорошо дренированных 
возвышенных и приречно-приозерных местах возникали пашни, занимающие 
незначительные площади. Плоские междуречья по-прежнему заняты болотами, 
имеются ненарушенные или незначительно измененные крупные болотные мас-
сивы.

Северо-западную часть района занимает среднетаежный Белозерский ланд-
шафт приозерных террасированных заболоченных равнин. Его структура опре-
делена монотонным сочетанием озерноледниковых равнин и переходных болот. 
Озерноледниковая равнина с абсолютными высотами 111,5–165 м сформирова-
лась на древнем, доледниковом известняковом плато. Основными рельефообра-
зующими факторами явились абразионно-аккумулятивная деятельность поздне- 
и послеледникового водоема, реликтом которого является Белое озеро.

Белое озеро имеет малые глубины – до 6 м. Есть узкие и короткие «пучины» 
глубиной более 6 м, по-видимому, карстового происхождения. Объем воды в 
водоеме составляет около 3 км3, в него впадает около 30 притоков. Это сильно 
заиленное озеро, с мощными илами органического происхождения (сапропель), 
с заросшими и заболоченными берегами, к которым примыкает система террас 
(всего насчитывается до 5 террас). Они хорошо прослеживаются особенно по 
южному берегу озера. Нижняя терраса, окаймляющая озеро, в значительной ее 
части образована торфяниками. Террасы свидетельствуют о более высоких уров-
нях озера, образовавшегося после спада обширного ледникового бассейна (с 
уровнем на 30–40 м выше уровня Белого озера). Город Белозерск расположен на 
нескольких таких террасах. 

Равнинный характер рельефа, слабые уклоны поверхности и, как следствие,  
слабая дренированность, привели к широкому распространению болотных и 
заболоченных почв. Болотные почвы составляют четвертую часть территории 
района. Сельскохозяйственные угодья в районе в настоящее время занимают не 
более 7,0%. Основными пахотными землями являются бедные дерново-средне-
подзолистые песчаные и супесчаные почвы. 

Необычайно большим разнообразием урочищ отличается южнотаежный 
Белозерско-Кирилловский ландшафт моренно-холмистых, грядово-холмистых 
и озерно-ледниковых равнин с абсолютными высотами 130–299 м. Его структу-
ру определяют, в основном, урочища моренных и камовых холмов и понижений 
между ними. Он приурочен, большей частью, к уступу пермской куэсты, а также 
к северо-западному склону пермского плато и к юго-восточной окраине карбо-
нового плато.

В окрестностях города Кириллов выделяются несколько участков крупно- и 
среднехолмистого моренного рельефа с очень живописными «горами» Маура, 
Цыпина, Сандырева и др. Это крупные холмы высотой 15–90 м с крутыми скло-
нами до 2 км в поперечнике. Они сложены моренными суглинками, которые 
нередко содержат мощные прослои флювиогляциальных и камовых песков, а в 
ядрах некоторых из них залегают отторженцы пермских известняков. Почвенный 
покров района развивается преимущественно на карбонатной морене в условиях 
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расчлененного рельефа под богатыми южнотаежными травянистыми еловыми и 
смешанными лесами. Значительную долю (до 16 %) занимают в ландшафте отно-
сительно плодородные дерново-карбонатные, главным образом выщелоченные 
и оподзоленные почвы. Это один из наиболее освоенных в сельскохозяйствен-
ном плане ландшафтов данного района. Пахотные земли представлены дерново-
слабоподзолистыми и дерново-карбонатными (выщелоченными и оподзоленны-
ми) среднесуглинистыми почвами. Под пашнями и лугами занято более четверти 
территории ландшафта. 

Большая часть Северо-Двинской водной системы располагается в южнотаеж-
ном Верхне-Сухонском ландшафте плоских террасированных и заболоченных 
озерных и озерно-ледниковых равнин. В нем преобладают урочища избыточ-
но увлажненных озерно-ледниковых и озерных равнин при заметном участии 
урочищ верховых болот. Коренные породы представлены отложениями кар-
бона, перми и триаса. Тектоническую основу ландшафта составляет Кубено-
Сухонская впадина, образование которой связано, по-видимому, с разломами 
кристаллического фундамента и опусканием отдельных его блоков (Кубенский 
грабен). Позднее здесь сформировались абразионные и аккумулятивные озерно-
ледниковые и озерные равнины. К этой депрессии приурочено и знаменитое 
Кубенское озеро. Размеры озера и объем воды сильно меняются по сезонам 
года в зависимости от высоты уреза воды. В летнюю межень площадь состав-
ляет около 370 км2. Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток, длиной от 
56,5 до 58,6 км, при ширине – от 2,5 до 13 км. Средняя глубина озера 4,4–5 м,  
максимальная до 13 м. Озеро постепенно мелеет и имеет пологие берега. 

В ландшафте преобладают достаточно плодородные дерново-карбонатные вы-
щелоченные и оподзоленные и дерново-слабоподзолистые средне- и легкосу-
глинистые почвы. 

Прибрежные районы Кубенского озера интенсивно осваивались с древнерус-
ского периода. Можно считать, что это наиболее освоенный ландшафт данного 
региона. В настоящее время под сельскохозяйственными угодьями занято более 
половины территории. Большая часть ландшафтных комплексов претерпела зна-
чительные антропогенные трансформации.
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Приложение 4. Гидролого-гидрохимические параметры СДШС (июнь 2007)
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Историко-научная экспедиция 
«Северо-Двинский водный путь (Вологда-Сухона)» 

(август 2008)

В августе 2008 г. историко-научной экспедицией «Северо-Двинский во-
дный путь (Вологда-Сухона) и его роль в изменении экологической обста-
новки в регионе», организованной ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова совместно 
с МГУ им. М.В. Ломоносова, были выполнены исследования по изучению 
природных особенностей, истории заселения и хозяйственного освоения, 
туристско-рекреационного потенциала долины реки Сухона и прилегаю-
щих территорий. Основные направления работ включали изучение структу-
ры культурно-исторического ландшафта, особенностей природных, антропо-
генных и культурно-исторических комплексов данного ландшафта, а также 
гидролого-гидрохимические исследования реки Сухона.

В соответствии с задачами Комплексной экспедиции по изучению историче-
ских водных путей Севера России в ее состав вошли историки географии и техни-
ки из ИИЕТ РАН: В.А. Снытко, В.М. Чеснов, В.А. Широкова, Н.Н. Щербинина; 
ведущие специалисты географического факультета МГУ: В.А. Низовцев (кафедра 
физической географии и ландшафтоведения), Н.Л. Фролова (кафедра гидроло-
гии суши), а также аспиранты Н.А. Озерова (ИИЕТ РАН), Ю.М. Галкин (кафедра 
физической географии и ландшафтоведения МГУ) и Р.С. Широков (Институт 
криосферы Земли СО РАН).

Маршрут экспедиции 2008 г. пролегал по Северо-Двинскому водному пути на 
участке от города Вологда до города Великий Устюг по реке Сухона и был раз-
работан в соответствии с исследовательскими задачами по специальным214 и ар-
хивным материалам215. Основные пункты передвижения экспедиции следующие: 
село Шуйское – город Тотьма – поселок Нюксеница – село Красавино – село 
Бобровское – поселок Опоки - город Великий Устюг – река Вычегда – город 
Сольвычегодск – город Котлас. (От Белозерска до Великого Устюга за два сезона 
экспедиция прошла 740 км водным путем: 320 км в 2007 г. и 420 в 2008 г.).

Памятники истории, культуры и духовного наследия не являются «точечны-
ми» объектами, оторванными от окружающей их природы. Они образуют с ней 

214 Карта рек Сухона и Вологда. Министерство речного флота РСФСР, Главводпуть, 1988. М.: 1:10 000 и  
1:5 000. 
215 Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург (РГИА). Ф.1488. Оп. 8: - «Водная 
система герцога Виртембергского; 1800-1863 гг.»: № 18 – «План уширения, выпрямления и углубления части 
р. Сухоны». 1828. 1 л.; № 93 – «Река Сухона с показанием однокамерного шлюза и плотины на восьмой версте 
от истока из Кубенского озера». 1829. 15 л.; № 34 – «План затопляемых по каналу мест во время судоходной 
навигации». 1829. 1 л.; № 391 – «Река Сухона. План, профили и промеры реки». 1895. 8 л.; № 392 – «Река Су-
хона. График колебаний горизонта воды на водомерном посту у шлюза Знаменитого, в период 1881-1910 годов». 
1912. 10 л.
См.: Быть на Устюзе…Историко-краеведческий сборник. Вологда: ЛиС, 1993. 256 с; Капустина А.В., Сыро-
ватская Л.Н., Чебыкина Г.Н. Великий Устюг, 2007. 96 с.; Кузнецов А.В. Необычное путешествие по Сухоне 
от Кубенского озера до Устюга Великого. Вологда: МДК, 2005. 104 с.; Чебыкина Г.Н. Великий Устюг. Лето-
писная книга. XII – нач. XXI века. Великий Устюг, 2007. 192 с.
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единое целое и составляют 
особый вид ландшафтных 
систем – ландшафтно-
исторические комплек-
сы. Соответственно, раз-
личные мероприятия по 
рациональной организа-
ции территорий, на ко-
торых расположены та-
кие комплексы, должны 
опираться на представ-
ления о взаимодействии 
человека и ландшафта, о 
природно-хозяйственных 
сочетаниях, образован-
ных в результате антро-
погенного воздействия 
на природные комплексы 
и компоненты окружаю-
щей среды. Методологи-
ческой основой исследо-
ваний этих территорий 
является ландшафтно-
исторический подход, 
учитывающий регио-
нальную и локальную 
физико-географическую 
дифференциацию терри-
тории и ее развитие в раз-
ные исторические перио-
ды времени. Основными 
объектами исследований 
являются как природные 
образования, являющие-
ся средой жизни и дея-
тельности человека, так и 
культурно-исторические 
ландшафты. Наряду с при-

родными и антропогенно трансформированными компонентами и элементами 
морфологической структуры культурно-исторические ландшафты включают 
артефакты, социофакты, ментифакты, так называемый «антропогенный слой 
ландшафта». Особую роль в формировании культурно-исторических ландшаф-
тов играют интеллектуальные и культурные ценности, которые могут становить-
ся и самостоятельным компонентом ландшафта, своего рода информационным 
блоком. Характерными чертами культурно-исторических ландшафтов являются 
своеобразие, уникальность (или типичность) природной среды и историчность 
ландшафта (сохранность исторического облика), насыщенность памятника-
ми исторического, архитектурного и духовного наследия, целостность и един-

великий Устюг. 2008. справа налево: в.а. снытко, Ю.м. галкин, 
в.а. низовцев, а.а. сазонов, в.м. чеснов, н.н. Щербинина, 
р.с. Широков, н.а. озерова, мотористы; сидят – р.м. аднобаев, 
в.а. Широкова, н.л. фролова.

маршрут экспедиции, август - 2008 г.
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ство природной и антропогенной составляющей, экологичность ландшафта 
(органичность сочетания природной и антропогенной составляющей, эколого-
эстетические свойства). Своеобразие культурно-исторического ландшафта обу-
словливается не только природными условиями, но и освоенностью человеком 
этого конкретного пространства.

Элементарными ячейками культурно-исторического ландшафта служат 
ландшафтно-исторические комплексы. Природная основа ландшафтно-
исторических комплексов – природно-территориальный комплекс (ПТК) ло-
кальной размерности, в котором проводилось то или иное природопользова-
ние, и именно в него нередко «вписан» материальный объект – свидетельство 
определенной хозяйственной и духовной деятельности. Иерархический уровень 
природной основы ландшафтно-исторических комплексов соответствует рангу 
– подурочище и урочище (их можно назвать культурно-историческими урочи-
щами), так как именно на этом уровне отмечается наиболее тесная корреляция 
хозяйственных угодий и ПТК. Верхний иерархический уровень ландшафтно-
исторических комплексов составляют культурно-исторические районы, пред-
ставленные совокупностью культурно-исторических ландшафтов на определен-
ной территории, отражающих закономерности ее исторического развития.

Ярким примером такого культурно-исторического района служит Северо-
Двинская водная система. Особое место в ней занимает удивительный по набору 
своеобразных памятников природы, истории и культуры культурно-исторический 
ландшафт долины реки Сухона216.

Сухона общей длиной 562 км берет начало из Кубенского озера в 66 км от устья 
Вологды. Сливаясь с рекой Юг, образует до слияния с рекой Вычегда Малую Се-
верную Двину и на расстоянии первых 70 км сохраняет направление Сухоны. 
После слияния с Вычегдой она получает название Большой Северной Двины. 
Это типичная северная река с быстрым течением, частыми перекатами и леси-
стыми берегами. 

По гидрологическим особенностям Сухону делят на три характерных участка. В 
верхнем течении до села Шуйское (137 км) она называется Рабаньской Сухоной 
и «извивается» по плоской Присухонской низменности, окаймленная пологими, 
низкими и заболоченными берегами. Верхняя Сухона образует многочисленные 
излучины и протоки, ее пойма в отдельных местах достигает 8–10 км ширины 
и во время половодья разливается на громадных пространствах, превращая ши-
рокую низину в систему озер. Из-за малого падения в этой части реки весной 
в половодье, а иногда и летом, и осенью  во время дождевых паводков можно 
наблюдать в продолжение 8–10 дней обратное течение Сухоны в Кубенское озе-
ро, вызванное подпором вод рек Вологда и Лежа. Присухонская низина покрыта 
травяными болотами, кустарником и заболоченным березовым лесом с приме-
сью ели и осины и топяными черноольховыми и ивовыми лесами. Населенные 
пункты встречаются редко. Примыкающие к реке пойменные части низины сла-
вятся своими заливными сенокосами, почти непрерывной полосой тянущимися 
от села Рабаньга до села Шуйское. В 7 км от истока реки в районе пристани Шера 
216 Антипов Н.П. Острова на реке Сухоне // Вологодский край. Вып. 3. Вологда, 1962. С. 176-179; Ильина 
Л.Л., Грахов А.Н. Реки Севера. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. С. 65-72; Малков В.М. По земле Вологодской. 
Вологда: СЗКИ, 1972. С. 249-328; Кузнецов А.В. Сухонские достопримечательности // Книга для чтения по 
географии Вологодской области. Вологда, 1993. С. 60-65; Кузнецов А.В. Необычное путешествие по Сухоне 
от Кубенского озера до Устюга Великого. Вологда: МДК, 2005. 104 с.; Малков В.М., Минеев В.А. По Северу. 
Вологда, I960. С. 49-91; Чупров И.М. По Вологодской области. М.: Физкультура и спорт, 1974. С. 53-73.



187

Историко-научная экспедиция  
«Северо-Двинский водный путь (Вологда-Сухона)» (август 2008)

находятся плотина и шлюз «Знаменитый». Плотина приподняла уровень Кубен-
ского озера, регулируя меженный сток Сухоны.

Средний участок Сухоны, получивший также название Островистой, или 
Песчаной, протянулся от села Шуйское до города Тотьма (146 км). Долина реки 
здесь сужается, берега повышаются до 10 м, а иногда и до 12 м, течение стано-
вится более быстрым. Появляются мели и многочисленные перекаты, а иногда 
и пороги, например, Глебовские пороги, по-местному переборы. Принимая на 
участке между Шуйским и Тотьмой большое число притоков, Сухона стано-
вится более многоводной, а ширина русла увеличивается до 140–240 м. В верх-
нем и среднем течении реки много островов – останцов первичной междуреч-
ной водно-ледниковой равнины, наибольшее количество их на участке между 
устьями Двиницы и Старой Тотьмы. Самым крупным из островов является 
остров Дедов, или Царев остров. Его длина составляет 1,5 км, ширина – 500 м. 
В районе острова на протяжении 3,5 км тянется Груздовый перекат. 

Берега сложены преимущественно песчаными четвертичными отложениями 
водно-ледникового происхождения. По обоим берегам проходит полоса причле-
ненной поймы, шириной от 50 до 300 м, на которой обычно выделяется несколь-
ко (до трех) уровней, заросших ивами, либо занятых лугом – ценными сенокос-
ными угодьями. В целом можно говорить о том, что пойма Сухоны выражена 

слабо. Над ней возвышаются тер-
расовидные, кое-где обрывистые 
уступы коренного берега высо-
той около 4–5 м, за которыми 
заметен склон долины, обычно 
поросший смешанным хвойно-
мелколиственным лесом (береза, 
осина, ель, сосна). Значительные 
площади этих лесов являются ис-
кусственными посадками 30–40 
летнего возраста. Обрывистость 
склонов связана с работой реки 
во время половодья. Ровная по-
верхность террасовидных усту-
пов раньше использовалась в 

нижняя сухона, деревня коромыслово. 2008. фото: фролова н.л.
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качестве сенокосов, но в настоящее время, в связи с запустением деревень, они 
постепенно зарастают молодым мелколиственным лесом. Сенокосы, пашни и 
залежные луга на их месте сохранились лишь у крупных поселков. Там, где тер-
расовидные площадки выклиниваются, и подмывается склон долины, обычны 
участки «пьяного» леса. Населенные пункты встречаются чаще и приурочены в 
основном к береговой кромке. Во многих местах приречная равнина довольно 
сильно расчленена глубокими речными долинами и оврагами.

От города Тотьма до слияния с рекой Юг (279 км) расположен нижний участок 
Сухоны, также называемой Обрывистой, или Известняковой. Ниже Тотьмы Су-
хона до села Брусенец (около 90 км) течет среди высоких обрывистых берегов, 
поросших сосновыми и смешанными лесами. Острова только останцового типа 
становятся редкостью. Приречных лугов на этом участке почти нет. В устьях рек 
Еденьга, Леденьга, Коченьга и ряда других раскинулись крупные лесные запани 
с лесосплавными поселками. Ниже Брусенца берега Сухоны становятся все бо-
лее крутыми – до 60–80 м высотой, а на отрезке Нюксеница – Опоки их высота 
доходит до 100 м. Связано это с тем, что здесь вплотную к долине подходят с 
юга холмы возвышенности Северные Увалы, а с севера – подступает плато Су-
хонское Заволочье. Сложены они пермскими глинами, песчаниками, переслаи-
вающимися известняками. На этом участке резко возрастает скорость течения, 
перекаты и пороги сменяют друг друга. Самым опасным местом для судоходства 
на Сухоне считается Опокский перекат у старинного села Прилуки. В нижней ча-
сти подмываемого осыпного и оползневого уступа коренного берега появляются 
обнажения карбонатных пород – мергелей, известняков, чередующихся с крас-
ноцветными и серыми карбонатными глинами и алевролитами. Выше их обычно 
залегают пески, а близ деревни Чернятино – песчаники. Ниже села Опоки, где 
обнажения особенно живописны и высоки, берега объявлены геологическим па-
мятником. Террасовидные уступы коренного берега полностью обусловлены осо-
бенностями геологического строения берега: в местах, где выходят более рыхлые 
породы, например, разборный мергель, они размываются, и образуются уступы. 
Осыпные участки берега часто лишены растительности; на оползневых участках 
обычны серая ольха, ивы, сосны и березы. Основная поверхность коренного бе-
рега покрыта смешанным хвойно-мелколиственным лесом (ель, сосна, береза, 
осина). Кое-где это саженые леса 30–40-летнего возраста. Ниже Опок по обоим 
берегам встречается лиственница. У крупных поселков леса сведены. На их месте 
располагаются пашни, сенокосы или пастбища, либо (чаще) луга на их месте. 
Террасовидные уступы коренного берега и бичевник близ деревень используются 
под сенокосы.

Ниже Опокского переката берега постепенно понижаются, долина становится 
шире – ширина русла достигает 300 м. Сухона приобретает характер равнинной 
реки, появляются многочисленные острова, отделяющиеся от основного русла 
рукава – «полой», и песчаные перекаты. И хотя берега местами еще обрывисты, 
но чаще всего они имеют вид узких пойменных и надпойменных террас. На лево-
бережье террасы становятся шире и чаще всего заняты сельскохозяйственными 
землями. 

Районы Нижней Сухоны наиболее обжиты и гуще заселены по сравнению с 
другими участками. На берегах реки только от Нюксеницы до устья Нижней Ерги 
еще совсем недавно было расположено свыше 30 деревень. Если доля сельско-
хозяйственных угодий в Присухонье составляла от 12 до 20% общей площади, 
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то береговые участки Нижней Сухоны в большей степени еще недавно были в 
значительной степени распаханы и носили лесопольный облик. Несмотря на го-
сподство малоплодородных подзолистых почв, относительно сухие места обита-
ния на больших площадях были превращены в прошлом в заполья – периодиче-
ски распахиваемые участки, на которых высевались зерновые культуры.

Основное питание Сухоны снеговое. При среднем расходе воды 450 м3/с мак-
симальный сток достигает 6500 м3/с. Весеннее половодье продолжается с апреля 
по июнь, наибольший уровень воды держится в мае. Колебания уровня воды в 
реке достигают 7–11 м. В мае и первой половине июня Сухона судоходна на всем 
протяжении, а в межень – только участками: от истока до Тотьмы, от Тотьмы до 
Нюксеницы, от деревни Опоки до города Великий Устюг. 

Бассейн Сухоны расположен на границе средней и южной подзон тайги. Ле-
систость почти всюду высокая – 70–85%. В прошлом в бассейне Сухоны без-
раздельно господствовали еловые и сосновые насаждения. В результате рубок, 
особенно в XIX в. и в советское время, во многих местах ельники сменились вто-
ричными березовыми лесами. На всем своем протяжении Сухона протекает по 
территории пяти природных ландшафтов южнотаежной и среднетаежной про-
винций Сухоно-Двинско-Мезенской физико-географической области. 

В верхнем и среднем течении русло Сухоны пролегает в Верхне-Сухонском 
южнотаежном ландшафте плоских террасированных и заболоченных слабоосво-
енных озерных и озерно-ледниковых равнин. Здесь преобладают урочища избы-
точно увлажненных озерно-ледниковых и озерных равнин при заметном участии 
урочищ верховых болот. Ниже Тотьмы к долине Сухоны примыкает и Вотча-
Городищенский южнотаежный ландшафт, занимающий часть водораздела между 
Сухоной, Югом и Унжей с преобладающими высотами от 150 до 200 м, а места-
ми более 200 м. Доминантными урочищами здесь являются плоские и волнистые 
моренные равнины, а субдоминантными – урочища холмисто-моренного релье-
фа. Встречаются также урочища озерно-ледниковых равнин и камов. 

В нижнем течении долина Сухоны проходит по среднетаежной провинции 
Сухоно-Двинско-Мезенской области. Река последовательно пересекает несколь-
ко ландшафтов. В структуре Тарногского среднеосвоенного ландшафта волни-
стых и плоских моренных и озерно-ледниковых равнин доминируют комплексы 
урочищ нормально увлажненных волнистых и плоских моренных равнин. Суб-
доминантными урочищами являются волнистые и увалистые озерно-ледниковые 
равнины. Велико-Устюгский среднеосвоенный ландшафт приречных полого-
холмистых и волнистых равнин характеризуется взаимосвязанным сочетанием 
пяти типов комплексов урочищ, занимающих примерно одинаковые площади в 
его пределах. В Уфтюго-Нижне-Ергинокском ландшафте слабоосвоенных пло-
ских и волнистых моренных равнин доминируют комплексы урочищ нормально 
увлажненных плоских и волнистых моренных равнин. В нем также заметно уча-
стие урочищ избыточно увлажненных моренных равнин и верховых и переход-
ных болот. В структуре Верхне-Кичменгского ландшафта слабоосвоенных поло-
гохолмистых и волнистых моренных и озерно-ледниковых равнин преобладают 
урочища нормально увлажненных пологохолмистых моренных равнин. Заметное 
участие составляют урочища волнистых и увалистых озерно-ледниковых равнин 
и моренных холмов.

Начало заселения и освоения Сухоны относится к каменному веку. В районе 
села Нюксеница вологодским археологом А.М. Иванищевым в 1983 г. были об-
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наружены следы первой палеолитической стоянки (возраст около 25 тыс. лет). 
Здесь наряду с каменными орудиями были найдены и кости вымерших живот-
ных – мамонта и бизона. Палеолитические каменные орудия находили также 
в случайных сборах и на Средней Сухоне, около устьев рек Печеньга и Царева. 
На берегах Сухоны и ее притоков археологи обнаружили более десятка мезоли-
тических стоянок, относящихся к VII–V тыс. до н.э. Активно осваивался этот 
район и в более поздние неолитические времена, и в железном веке. Считается, 
что в железном веке и во второй половине I тыс. н.э. по берегам Сухоны и ее 
многочисленных притоков проживало несколько древних финно-угорских наро-
дов: меря, лопь (саамы), пермь (коми), чудь заволочская. Славянское население 
стало осваивать Сухонский край на рубеже I–II тыс. н.э. с запада и с севера из 
новгородских земель, а также с юга из Ростово-Суздальской земли, с территории 
Верхневолжья. 

В дальнейшем на Сухоне еще в древнерусском периоде возникали такие из-
вестные летописные города, как Тотьма (один из самых старых северных горо-
дов, известен с 1137 г.), Великий Устюг (1147 г.) и Сольвычегодск (1492 г.), расцвет 
которых пришелся на XV–XVII столетия. Река Сухона стала важнейшей транс-
портной артерией Европейского Севера. Отсюда пошли осваивать необъятные 
просторы Сибири и Дальнего Востока нашей страны многие известные земле-
проходцы. С XII–XIV вв. Сухона стала известным районом солеварения в Рос-
сии, а бассейн реки – местом выращивания льна и лесозаготовок. 

Этот район отличается огромным туристическо-рекреационным потенциа-
лом. Необычайно богат список различных достопримечательностей на Сухоне 

и в ее бассейне. Сюда входят 
и многочисленные культурно-
исторические комплексы па-
мятников культуры и истории, 
археологических стоянок, гидро-
технических сооружений (остат-
ки шлюзов, скважины глубокого 
бурения и т.д.), старинные села 
и деревни, мемориальные объ-
екты, уникальные памятники 
природы (пороги, водопады, 
геологические обнажения и т.д.). 
Здесь отмечено также множество 
редких растений. 

Ландшафтно-экологическое 
состояние реки Сухона и ее до-
лины можно в целом оценить 
как удовлетворительное. В на-
стоящее время антропогенная 
нагрузка стала значительно 
меньше, чем 20 лет назад. Мно-
гие деревни и поселки, рас-
положенные по берегам Сухо-
ны, заброшены, и на бывших 
сельскохозяйственных угодьях 

лесозаготовительные предприятия на правом берегу 
реки сухона. 2008. фото: чеснов в.м.
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в настоящее время происходит естественное восстановление лесов. Полузабро-
шенные и брошенные деревни встречаются и выше города Тотьма; но особенно 
много оставленных деревень на Нижней Сухоне и кое-где на их месте сейчас уже 
растет молодой лес. Преобладание антропогенных ландшафтов характерно лишь 
в окрестностях поселка Новатор и города Великий Устюг, где леса практически 
полностью сведены, много дачных поселков, и большие площади заняты сель-
скохозяйственными угодьями. Интенсивные вырубки наблюдаются у крупных 
лесозаготовительных предприятий: в селах Туровец, Полдарсы, расположенных 
прямо на берегу реки. В этих же населенных пунктах на берегу Сухоны устроены 
склады леса. 

Что касается хозяйственного использования самой реки, то от села Шуй-
ское до города Тотьма на Сухоне в настоящее время еще поддерживается судо-
ходство. Сохранились здесь и элементы судоходной обстановки: буи, створы. 
Ниже Тотьмы буи отсутствуют, по берегам кое-где остались створы и киломе-
тровые знаки. Работают только паромные переправы. Сухона и некоторые ее 
крупные притоки используются в качестве сплавных рек. Поскольку их русла 
давно не чистились, скопилось много топляка, особенно на участке Средней 
Сухоны и близ устья у города Великий Устюг. Кое-где экспедицией были за-
мечены старые деревянные плоты, осевшие по берегам рек в долинах прито-
ков. Эти факты свидетельствуют об ухудшении экологической обстановки на 
Сухоне. 

Культурно-исторический ландшафт долины реки Сухона отличается удиви-
тельным набором памятников природы, истории и культуры. Остановимся на 
исследованных в ходе работы экспедиции.

Дьяконовская поляна – природный историко-культурный памятник. Его основу 
и композиционное ядро составляет так называемая поляна, где на относительно 
небольшой площадке местными жителями поставлено полтора десятка крупных 
валунов, символизирующих исчезнувшие селения бывшего Дмитриевского Чер-
ношингарьского прихода. Надписи на этих валунах гласят, например: «д. Быково. 
44 двора». И дополнительная надпись: «Нет будущего у непочитающих прошлое». 
Большую часть этих крупных (до 2 м высотой) валунов достали со дна Сухоны и 
транспортировали на эту поляну. На окраине поляны поставлена часовня, а на 
всех валунах изображения святых. 

В недалеком прошлом это была густонаселенная местность, но в последние 
тридцать лет советской власти и особенно в настоящее время она практически 
запустела, исчезла большая часть населенных пунктов. Заросли мелколесьем 
бывшие богатейшие сенокосы и поля. Деревня Дьяконово расположена на вы-
сокой поверхности долинного зандра. С внешней стороны к нему примыка-
ет слабоволнистая и наклонная междуречная равнина, по-видимому, озерно-
водноледникового происхождения с останцовыми поверхностями моренной 
равнины, занятая вторичными мелколиственными с елью лесами. Приречные 
участки междуречья распахиваются и в настоящее время заняты посевами овса.

Сама Дьяконовская поляна расположена на относительно выровненной полого-
наклонной поверхности долинного зандра шириной около 200 м. Совсем недавно 
эта поверхность распахивалась, сейчас это старозалежный луг. Долинный зандр 
представляет собой часть днища небольшой ложбины стока, в которую врезана 
река Черная Шингарь. Ложбина имеет два высотных уровня: верхний, на котором 
расположена собственно Дьяконовская поляна, и фрагментарный низкий, на ко-
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тором под коренным склоном 
долины устроены две купальни 
в месте выхода родников. Вода 
бурая, сильно ожелезненная. От 
купальни к самой поляне про-
ложена дорожка из вертикально 
поставленных обрезков осино-
вых бревен и чурбаков. На ее 
отдельных участках встречают-
ся места пластовой разгрузки 
грунтовых вод: мочажины и вы-
поты. 

Днище долины реки Черная 
Шингарь представлено высо-
кой и относительно низкой 
поймами. В тыловом шве высо-
кой поймы наблюдаются подсклоновые выходы родников с совершенно чистой 
водой (видимо разные источники питания у пойменных родников и купален). 
Пойма занята крупнотравьем, довольно интенсивно зарастающим ивняком.

В 7 км выше по течению от города Тотьма в русле Сухоны расположена россыпь 
довольно крупных островов: Дедов, Бабий и Внуков. По мнению краеведов, на-
звания островов представляют одну из топонимических загадок и связываются 
с языческими верованиями славян во времена таких божеств, как Перун и Ма-
кошь. Возможно, острова названы в связи с народными легендами, где в сюжет-
ной линии участвовали герои русских народных сказок: Дед, Баба и Внучка.

Дедов – самый большой остров на Сухоне. В отличие от многих других сухон-
ских островов, имеющих аллювиальное происхождение, Дедов остров является 
останцом междуречной водно-ледниковой равнины. Его высота достигает 10 м, 
поэтому центральная часть не затапливается даже в самое большое половодье. 
Остров вытянут на 1,5 км при ширине в 0,5 км. Высокие берега окаймлены узкой 
лугово-кустарниковой поймой. Четко выраженный откос берега сложен песками 
и зарастает молодым сосновым лесом. Вдоль бровки берега растет ряд сосен и 
берез. По правому берегу раскинулся довольно широкий участок поймы, пере-
ходящий в ивняковый склон. Основная поверхность острова выровненная, ме-
стами бугристая, имеющая древнее эоловое происхождение. Размеры бугров и 
отдельных западин достигают 5 м в диаметре (в среднем 1–2 м) с амплитудой до 1 
м. Сейчас они заняты мелколесьем. На острове местами сохранились участки на-
стоящих таежных еловых лесов (на коренном берегу и на других участках). В про-
шлом центральная часть острова довольно активно использовалась в хозяйствен-
ной деятельности, возможно, даже распахивалась. В настоящее время зарастает 
мелколесьем – сосной, осиной, березой и ольхой серой. Возраст многих сосен 
всего 10–20 лет. Вдоль бровки берега сохранилась старая проселочная дорога со 
следами рытвин от телег. В районе руин старой церкви (в 1672 г. была основа-
на Троицкая церковь, а позднее остров целиком оказался во владениях Спасо-
Суморина монастыря) видны развалины 5–6 домов. Вокруг церкви встречаются 
саженные липы 100–200-летнего возраста, а также вяз, сосна кедровая и остатки 
посадок малины, черной и красной смородины. Ближе к «изголовью» остров за-
рос хвойным елово-сосновым лесом.

дьяконовская поляна. купальня в месте выхода родников. 
2008. фото: снытко в.а.
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В бассейне Сухоны и по бор-
там ее долины группами и поо-
диночке распространены озера 
карстового происхождения. Наи-
более исследованы217 озера Бо-
бровской (20 озер) и Левашской 
групп. Образование таких озер 
обусловлено близостью залега-
ния известковых пород (гипсы, 
известняки, доломиты, ангидри-
ты). Не случайно и весь отрезок 
Сухоны в этом районе называют 
«обрывистой» или «известняко-
вой». Почвообразующая толща в 
районе озер настолько насыще-
на карбонатами, что в ряде мест 

сформировались плодородные карбонатные почвы. К этим местам приуроче-
ны леса с широким распространением таких широколиственных пород, как вяз 
шершавый и липа мелколистная. В растительном покрове можно встретить ред-
кие виды: башмачок настоящий (Венерин), калипсо луковичная и, очень редкое 
для Вологодской области растение, находящееся за пределами своего основного 
ареала распространения, адонис сибирский.

 Особый интерес среди карстовых озер представляет озеро Святое, провального 
происхождения, расположенное по левому борту долины Сухоны на моренной 
волнисто-холмистой междуречной равнине. Отдельные моренные всхолмления 
достигают 20 м относительной высоты. Коренными породами здесь являются 
пермские мергели, которые повсеместно обнажаются по бортам Сухонской до-
лины. В озерной котловине видны стенки срыва высотой до 2 м над урезом воды. 
По бровкам стенок срыва и в настоящее время наблюдается отседание грунта. 
Сейчас озеро интенсивно заиливается и начинает формироваться топяная илова-
тая закрайка в 1,5–2,0 (до 3,0) м шириной. Она занята осокой, ситником, куста-
ми ив и по внешнему краю – полевицей побегообразующей. С северной стороны 
склон занят ивняковыми зарослями. Местность вокруг озера распахивается. За-
служивают особого интереса приозерные склоны северной экспозиции, которые 
имеют ступенчатый микрорельеф, скорее оплывно-оползневого и солифлюкци-
онного происхождения. Длительное время, как утверждают местные жители, эти 
склоны использовались под огороды. Так что не исключено и их искусственное 
террасирование. В районе озера встречаются небольшие карстовые ванны, за-
нятые ивняковыми зарослями. Краевая приречная часть Сухоны вблизи озера 
представлена полосой в 400–500 м полого-наклонной водноледниковой рав-
нины (высокий долинный зандр). Заметные уклоны поверхности (около 2–3°), 
приречное положение (короткие линии добегания поверхностных вод) и, соот-
ветственно, хорошее дренирование способствовали длительной и интенсивной 
распашке этого ландшафтного комплекса. На его придолинном склоне вдоль 
бровки речного берега протянулась деревня Озерки с обширными огородами. 

217 С 1990-х гг. при Бобровской школе районный экологический лагерь «Карст» осуществляет комплексное 
исследование карстовых форм рельефа на востоке Нюксенского района Вологодской области.

руины троицкой церкви, остров дедов. 2008. 
фото: Широкова в.а.
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Следует отметить четкую закономер-
ность в размещении сухонских селений: 
большая их часть привязана к подобному 
сочетанию выровненных поверхностей 
(долинных зандров или краевых моренных 
равнин) с приречным положением и за-
метными уклонами поверхности. На всем 
протяжении крутые речные берега рассе-
кают глубоковрезанные речные долины-
притоки и крупные овраги. В районе се-
лений заметны многочисленные короткие 
береговые овражки, по-видимому, антро-
погенного происхождения. Они заклады-
ваются чаще всего по концевым окраинам 
(вдоль дорог), может быть и по скотопро-
гонным тропам. Однако и здесь почти по-
всеместно все пахотные угодья заброшены 
и заняты залежными лугами.

Необычайно живописным природ-
ным памятником долины Сухоны явля-
ется водопад Васькин ключ. Хрустальной 
россыпью брызг водопад низвергается с 
середины мысообразного уступа на ле-
вом берегу Сухоны. Название водопада 

и самого ручья связывают с легендой о черте по имени Васька. Известно, что 
«Васька» – это распространенное на Руси прозвище черта. И тот Васька в какой-
то момент рассердился на что-то и ладонью расколол утес, из которого и забил 
мощный ключ. Неподалеку от Васькина ключа находится глубокое озеро карсто-
вого происхождения, на дне которого начинается подземный ручей, выходящий 
на поверхность у Сухоны. Озеро у местного населения называется Чертовым, что 
неудивительно, так как черти, по народным представлениям, жили на дне глубо-
ких речных омутов или в озерах. 

  Вышеупомянутный уступ – ребрист и расположен в крутом коренном склоне 
долины Сухоны. Крутизна склона достигает 40–50°, а местами склон обрыви-
стый и на нем обнажаются слои разборного мергеля. Сам выступ сложен соб-
ственными травертинами, наложенными на небольшой ребристый с нишами 
выступ коренных пород. Выступ мшистый, плотный покров мхов защищает его 
от склоновых процессов и размыва. Отдельные глыбы травертина, отколовшиеся 
от карниза водопада, сгрудились у подножья склона на щебнисто-галечниковой 
насыпи. Высота водопада составляет около 8–10 м. Расщелины в коренном скло-
не вокруг водопада заняты куртинами ольхи серой, березы и рябины, с круши-
ной, жимолостью и единичной сосной. 

Водопад образован небольшим ручьем, начинающимся на придолинном зале-
сенном склоне в лоткообразной (ендовинной) нише диаметром около 6 м у под-
ножия моренно-камового всхолмления. Питание ручью дают три родника. Про-
тяженность ручья составляет около 35 м. Сначала ручей протекает в небольшой 
балке с шириной днища от 2 до 6 м, затем в постепенно сужающемся небольшом 
овраге с почти отвесными двухметровыми бортами. Скорость течения довольно 

водопад васькин ключ. 2008. 
фото: фролова н.л.
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высокая. Дно оврага каменистое с замшелыми валунами и глыбами травертина. 
При пересечении бровки коренного склона долины овраг выполаживается, и ру-
чей течет в собственных травертинах. 

Придолинный склон, по которому протекает ручей, представляет собой сла-
бо наклонную поверхность высокого долинного зандра (фрагментарные остат-
ки днища древней ложбины стока ледниковых вод) шириной от 40 до 100 м. 
Собственно, в этой ложбине стока и заложилась впоследствии современная 
долина Сухоны. Долинный зандр и береговая кромка на большей части по-
крыты елово-сосновым с густым еловым подростом зеленомошно-бруснично-
мертвопокровным лесом. Выше по профилю крутизна склона увеличивается, он 
становится неровным, выпуклым и постепенно переходит в моренно-холмистую 
равнину. В районе родниковой ниши и вдоль ручья отмечено обилие немораль-
ных элементов (сныть, копытень, звездчатка жестколистная, сочевичник ве-
сенний, аконит высокий). Среди лесного разнотравья преобладают кислица, 
ожики, папоротник орляк, щитовник мужской. В подлеске обильны жимолость 
лесная, калина, крушина, реже – черемуха. Вдоль бортов ручья можно встре-
тить густые заросли малины, черной смородины и крапивы. Соседняя моренная 
равнина имеет волнистый характер рельефа с хорошо очерченными крупными 
моренными (до 20 м относительной высоты) холмами, занятыми преимуще-
ственно ельниками зеленомошниками и черничниками и небольшими (около 
5 м высоты) камами под орляковыми сосняками. 

Ниже села Брусенец Сухона пересекает повышенное плато и течет в крутых, 
нередко отвесных берегах, иногда до 80 м высотой. На отрезке Нюксеница - Опо-
ки Сухона имеет уникальную каньонообразную долину с совершенно обрыви-
стыми берегами высотой до 80–100 м. С обеих сторон берега спускаются обрыва-
ми к самой реке, образуя длинный очень живописный коридор. Сложены берега 
разноцветными (розовыми, белыми, желтыми, зелеными) пермскими глинами, 
песчаниками, переслаивающимися известняками и меловыми породами. Паде-
ние реки и скорость течения здесь необычайно высокие, русло изобилует много-
численными перекатами и порогами (переборами). Особенно впечатляют крутая 
лука Сухоны с обрывистым почти стометровым левым берегом реки и Опокским 
перекатом у старинного села Прилуки. Опокский перебор тянется на 1,5 км, дно его 

каменистое, сложено известня-
ковыми мергелями. Слово «опо-
ка» в вологодских говорах имело 
значение «известняк, белая гли-
на», а в древнерусском языке оно 
обозначало «скала, уступ». В не-
которых местах (гора Медвежья, 
пристань Опоки) крутой левый 
берег рассекают глубоковрезан-
ные притоки, отчего берег пред-
стает в виде скал, напоминаю-
щих гигантские грибы. Еще один 
уступ, Безумная слуда, в верхней 
части разбит оврагами на огром-
ные зубцы своеобразной короны. 
У правого берега Сухоны, напро-

стометровый левый берег р. сухона и опокский перекат. 
2008.фото: Широкова в.а.
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тив Святой горы, виднеются остатки разрушенной плотины и шлюза. Это один 
из островков «Архипелага Гулаг» – поселок Опокстрой. С ноября 1940 по лето 
1947 г. руками заключенных строился Опокский гидроузел, включавший плотину 
и шлюз (см. приложение 5). Однако во время первого же весеннего половодья в 
1947 г. река напрочь снесла большую часть плотины. В настоящее время в память 
о погибших и умерших при строительстве заключенных на пологом мысу был 
установлен деревянный восьмиконечный крест.

Заслуживающими внимание па-
мятниками природы наряду с по-
рогами и перекатами служат над-
водные камни – огромные валуны, 
сохранившиеся в русле Сухоны от 
размываемых рекой моренных от-
ложений. Так, например, Камень 
Лось – самый большой надводный 
камень-одинец на Сухоне, своим 
обликом напоминающий голову 
лося. Он возвышается над водой на 
2 м, у правого берега, в 9 км ниже 
города Тотьма. Размеры этого «ка-
менного лося» впечатляют длина –  

8 м, ширина 4 м. Рядом с камнем на берегу реки стоит деревня с одноименным 
названием, да и ближайший остров носит такое же имя. Так что возможна и языче-
ская основа в топонимии этого камня, связанная с обожествлением крупных кам-
ней у местных народов. Рядом с Лосем находится камень Корова, также на Сухоне 
есть еще и такие известные валуны, как Медведь, Свинья, Осленок и др., которые 
появляются в основном только в летнюю межень, при низком уровне воды.

камень лось, р. сухона. 2008. фото: чеснов в.м.
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Приложение 5

Опокский гидроузел – памятник истории и природы

До недавнего времени Сухона считалась судоходной рекой. Это подтверж-
дают различные источники: от современных, например, лоции218, изданной в 
1988 г., до воспоминаний  шведского представителя на Руси Иоганна де Родеса. 
Последний в своем «Подробном донесении о происходящей в России коммерции» в 
октябре 1653 г. отмечал, что «нижняя Сухона весьма не глубока, при этом полна 
больших камней... где дощаники и лодьи легко разбиваются и тонут с грузом». Ло-
ция также сообщает о многочисленных отмелях и порогах практически на всем 
протяжении реки. Экспедиционные наблюдения  2008 г. позволяют утверждать, 
что планомерное судоходство осуществляется по реке только от озера Кубенское 
до города Тотьма. Ниже встречаются в основном лишь лодки и очень ограни-
ченное число других маломерных судов. Используются они преимущественно 
для рыбной ловли и для перевозки людей с одного берега на другой, поскольку 
мостов на реке явно недостаточно. Так как прохождение маршрута при экспе-
диционных исследованиях имело место в конце июля – начале августа, то есть в 
период меженного уровня воды, нельзя сделать точных выводов о возможности 
прохождения реки в весенний период и в начале лета, но, по словам местных 
жителей, регулярное судоходство отсутствует. На практике река может быть бес-
препятственно пройдена лишь судами на воздушной подушке, которые исполь-
зуют, в частности, службы МЧС.

Попытки улучшить условия судоходства по Сухоне предпринимались неодно-
кратно. На рубеже XIX–XX вв. появилось подробное описание реки219, подготов-
ленное инженером И.В. Петрашенем, участвовавшим в руководстве реконструкци-
ей канала герцога Виртембергского. М.А. Великанов220, один из основоположников 
гидрологии суши, также проводил исследования Сухоны и Малой Северной Дви-
ны в 1913–1914 гг.

Проведение дноуглубительных работ на Сухоне было слишком трудоемким и 
дорогостоящим процессом, поскольку река изобилует камнями значительных 
размеров. Для извлечения их из воды необходимо было большое количество 
мощной техники, а использование старинного способа подмывания камня и за-
глубления его в дно, очевидно, требовало слишком больших людских и времен-
ных ресурсов. Поэтому однозначным решением проблем мелководья и порогов 
стало бы шлюзование реки на всем ее протяжении. Такой проект можно было 
рассматривать как естественное продолжение канала герцога Виртембергского –  
Северо-Двинской шлюзованной системы. Инженерно-конструкторские прора-
ботки такой водной системы, сделанные еще до 1917 г., стали основой поистине 

218 Карта рек Сухона и Вологда. Министерство речного флота РСФСР, Главводпуть, 1988. М.: 1:10 000 и  
1:5 000.
219 Петрашень И.В. Материалы для описания русских рек. Р. Сухона. СПб., 1907.
220 См.: Калинин Г.П. М.А.Великанов (1879-1964) // Метеорология и гидрология. 1964. № 6; Чеботарев А.И. 
Один из основоположников советской гидрологии. Л., 1968.
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грандиозных планов по реконструкции Сухоны уже в первые годы советской вла-
сти. Очевидно, что в ситуации, сложившейся к 1919 г. в ходе гражданской войны, 
эта водная магистраль рассматривалась как один из возможных путей доставки 
грузов и продовольствия для молодой страны Советов, дополняющий и даже за-
меняющий находящийся в те годы в неудовлетворительном состоянии железно-
дорожный транспорт. 

Члены советов различных уровней, решивших обустроить реку на протяжении  
700 км, явно не представляли себе всего объема работ. Комплекс гидротехниче-
ских сооружений от истока Сухоны до устья Малой Северной Двины должен был 
включать в себя семь каменных шлюзов с плотинами, запирающимися цилин-
дрическими затворами, шесть гидроэлектростанций, мосты и даже телефонную 
линию от Вологды до Великого Устюга. Вся система должна была обеспечить су-
доходство по Сухоне и способствовать экономическому развитию региона по-
сле окончания военного противостояния. Были предприняты попытки начать 
строительство, выданы предписания исполкомам. Но реальное положение дел, 
разруха и голод 1921–1922 гг. остановили работы. 

Одним из самых трудных и опасных участков Сухоны считается Опокский по-
рог, и первый шлюз должен был быть построен именно здесь. Река в этом месте 
делает поворот, и на крутой излучине у деревни Порог прорезает грандиозное 
геологическое обнажение. Обрывистый берег высотой около 80-ти м с крутыми 
до 70-ти градусов склонами позволяет увидеть породы верхней перми, возраст 
которых около 250 млн лет. 

На мысе, который образует изгиб реки, в начале сороковых годов ХХ в. развер-
нулись грандиозные, по местным масштабам, работы. Более тысячи заключен-
ных из обустроенного тут же на берегу Опоклага221 начали возводить гидроузел 
«Опокский». Предполагалось, что будет построена водосливная плотина длиной 
230 м, которая поднимет уровень реки и скроет пороги, и шлюзовая система: 
верхний судоходный канал протяженностью 800 м, однокамерный шлюз длиной 
165 м и нижний судоходный канал протяженностью 1500 м. 

Начав подготовительные работы в ноябре 1940 г., в январе 1941 г. в Опоклаге 
приступили к сооружению основных конструкций. К весне 1941 г. необходимый 
объем работ был выполнен менее чем на пятьдесят процентов из-за отсутствия 
рабочих чертежей, недостаточного количества строительных материалов, труд-
ностей с транспортом. Начало Великой отечественной войны вынудило приоста-
новить работы.

Но уже в последний день мая 1943 г. государственным комитетом обороны было 
принято решение о возобновлении строительства222. Очевидно, что идея созда-
ния разветвленной сети речных коммуникаций, действующей параллельно и в 
дополнение к железным дорогам, еще представлялась достаточно плодотворной. 
Около двух тысяч заключенных вновь организованного Опоклага были размеще-
ны в бараках-землянках между деревнями Порог и Прилуки. После завершения 
реконструкции шлюза «Знаменитый» весной 1944 г., рабочая сила, надзирающие 
за ней охранники и все оставшееся после работ имущество было передано Опок-
строю. В начале 1945 г. количество работавших в Опоклаге превысило уже две с 

221 1123 заключенных и 97 вольнонаемных – см.: Великий Устюг. Краеведческий альманах. Вып. 1. Опок-
строй. (Публикация А.Р. Дунаевой, М.Б. Железовой) / http://www.v-ustug.ru/books/A1/index.html.
222 Там же.
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половиной тысячи человек, но это не способствовало нарастанию темпов работ. 
Более половины заключенных были больны, страдали от алиментарной дистро-
фии223. Лишь к весне 1947 г. строительные работы были в основном завершены. 
Плотина была выполнена из ряжей, срубленных из местного леса и засыпанных 
камнями и глиной, тоже взятых вблизи порога. Бетон, очевидно являвшийся де-
фицитным материалом из-за трудностей доставки цемента и его общей нехватки 
в стране, особенно в первые послевоенные годы, использовался только для укре-
пления береговых устоев плотины. Но расчеты прочности сооружения оказались 
не совсем верными. Первым же паводком в апреле 1947 г. была разрушена сред-
няя часть плотины, образовался проран шириной 72 м224. 

23 июня 1947 г. был издан приказ МВД СССР, предписывающий законсервиро-
вать строительство и ликвидировать Опокский лагерь. Еще через два года  23 мая 
1949 г. работы на гидроузле по приказу министра внутренних дел были прекра-
щены, а все сооружения переданы Министерству речного флота СССР, которое 
на нашло сил, средств и необходимости для восстановления плотины. Гидроузлу 
было предоставлено право саморазрушаться под напором природных сил.

223 Дистрофия алиментарная - голодная болезнь, отечная болезнь, голодные отеки, болезненное состояние, 
развивающееся в результате недостаточного поступления питательных веществ (особенно полноценного 
белка) в организм, то есть с голоданием, которым определяются все проявления дистрофии алиментарной. 
Термин «Дистрофия алиментарная» предложен врачами, работавшими в Ленинграде во время немецко-
фашистской блокады (1941-1942 гг.).
224 Великий Устюг. Краеведческий альманах. Там же.

остатки шлюзовых ворот камеры. 2008. фото: Широкова в.а.

остатки нижней шлюзовой системы. 2008. фото: Широкова в.а.
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Сегодня в густых зарослях можно увидеть нагромождения искореженного метал-
ла, в которых с трудом угадываются остатки шлюзовых ворот и камеры. В русле 
реки практически не осталось следов от тела плотины, унесенного водами Сухоны 
более чем за полвека, прошедшего со времени завершения работ. На берегу возвы-
шаются только бетонные развалины высотой не более 3-х м. И это все, ради чего 
были отданы жизни более тысячи людей. На месте бывшего лагеря, от которого не 
сохранилось ничего, установлен поклонный крест «Без вины страдавшим».

В настоящее время геологическое обнажение в районе Опок постановлением 
Вологодского облисполкома № 98 от 29 января 1963 г. объявлено памятником 
природы и считается также ландшафтным заповедником. Судя по заброшенным 
деревням вдоль всей реки, вряд ли сюда вернутся люди для начала нового строи-
тельства. 

Гидролого-гидрохимическая характеристика реки Сухона

Химический состав речных вод малых водосборов Вологодской области, кото-
рые относятся к бассейну верхнего течения реки Сухона, формируется в избы-
точно влажных, умеренно теплых условиях. Весенний поверхностный сток с во-
досборов этих рек, расположенных в лесной зоне, с преобладанием подзолистых 
или дерново-подзолистых почв с выраженными признаками заболоченности, 
беден растворенными минеральными соединениями: минерализация не превы-
шает 100 мг/дм3, в солевом составе воды преобладают гидрокарбонаты кальция и 
магния. В меженные периоды для большей части района характерны повышен-
ные значения минерализации и жесткости воды и пониженные значения ОВ, 
особенно зимой225. Именно на этой территории (междуречье Онеги и Северной 
Двины) обнаруживаются воды с аномальным химическим составом: повышен-
ной минерализацией и преобладанием сульфатных ионов. Эти воды приурочены 
к районам с незначительной мощностью распространения ледниковых отложе-
ний, вследствие чего почвы подстилаются легковыщелачиваемыми коренными 
породами – известняками и гипсами. 

Средние величины гидрохимических показателей вод местного стока этой тер-
ритории для основных фаз водного режима представлены в таблице:

средние значения гидрохимических характеристик в речных водах малых водосборов бассейна  
верхнего течения р. сухона в разные фазы гидрологического режима (1 – пик весеннего половодья,  

2 – спад весеннего половодья, 3 – летне-осенний период, 4 – зимняя межень)

фаза 
минера-
лизация,  

мг/дм3

Преоб-
ладающий 

анион
%-экв

Преобла-
дающий 
катион

%-экв По, 
мго/дм3

Цвет-
ность, 
град

Бо, 
мго/дм3

общая 
жесткость, 
ммоль/дм3

1 50 НСО3 28 -36 Ca 28 -36 21 75 -100 29 0.6

2 83 НСО3 28-36 Ca 28 -36 21 75 -100 40 1.1

3 177 НСО3 36 -44 Ca 28 -36 21 25-50 23 2.4

4 292 НСО3 44 -50 Ca 28 -36 12 25-50 28 3.5

225 Ресурсы поверхностных вод. Т.3. Кн.1. М.: Гидрометеоиздат, 1973. 474 с.
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В периоды повышенной водности формируются воды очень малой минерализа-
ции (50–100 мг/дм3) и слабо выраженного гидрокарбонатно-кальциевого соста-
ва. По величине жесткости они являются «очень мягкими» (0,5–1,0 ммоль/дм3). 
Суммарное содержание ОВ по бихроматной окисляемости (БО) – повышенное 
(29-40 мг0/дм3), величина цветности также повышенная (75–1000). В меженные 
периоды, особенно зимой, содержание неорганических веществ увеличивается, 
а органических – незначительно уменьшается. Поверхностные воды характери-
зуются преимущественно средней минерализацией (до 300 мг/дм3) с резко или 
хорошо выраженным гидрокарбонатным составом. По величине жесткости они 
относятся к «мягким». Суммарное содержание ОВ (по БО) заметно снижается 
по сравнению с весенним периодом и не превышает 30 мг0/дм3, за счет цветной 
органики, о чем свидетельствует значительное уменьшение цветности воды (до 
средних значений – 25–50°).

Химический состав воды верхнего течения Сухоны и ее притоков, располо-
женных в этой части бассейна, в значительной степени формируется под влия-
нием озера Кубенское и его притоков (гидрохимия Кубенского озера и его при-
токов достаточно хорошо изучены многими исследователями, результаты работ 
которых опубликованы226).

Минерализация воды притоков озера наивысшая в межень – 300–700 мг/дм3 
(в воде реки Большая Ельма – 870–970 мг/дм3) и 40–160 мг/дм3 – в период ве-
сеннего половодья. По химическому составу они относятся к гидрокарбонат-
ному классу группы кальция, который (класс) под влиянием близкого залега-
ния коренных пород пермских отложений в отдельные фазы водного режима 
трансформируется в сторону увеличения относительного содержания сульфа-
тов, вплоть до перевода его в сульфатный класс. Так, в межень в воде рек Кубена 
и Уфтюга содержание SO4 составляет 17–27 %-экв., а Большой Ельмы – 20–36 
%-экв. практически весь год, кроме периода весеннего половодья и высоких 
летне-осенних паводков. В катионном составе преобладают ионы кальция и 
магния, а на долю щелочных ионов (Nа + К) приходится не более 2–7 %-экв.:

ионный состав воды основных притоков оз. кубенское в разные гидрологические периоды227

дата
содержание ионов, мг/дм3

нсо3 сl Sо4 са мg Nа  к мин.

р. Кубена

20.03.1972 259.1 6.7 114.6 83.2 30.5 3.8 497.9

10.01.1973 142.9 4.3 76.7 46.2 20.4 2.0 292.5

26.08.1974 72.1 4.6 33.8 20.7 9.0 3.2 1.1 144.5

р. Уфтюга

20.03.1972 346 5.0 208.8 90.6 55.9 24.5 729.5

10.02.1973 311 4.3 212 99.0 46.8 2.1 674.6

226 Озеро Кубенское. Ч. 1. Л.: Наука, 1977. 280 с.; Озеро Кубенское. Ч. 2. Л.: Наука, 1977. С. 5-38; Поляков М.М., 
 Белый А.В. и др. Мероприятия по сохранению и восстановлению качества водных ресурсов бассейна озера 
Кубенского // Отчет о НИР. Кн.1. Вологда, 1994. 118 с.; Поляков М.М. Проблемы управления водопользо-
ванием. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2002. С. 39-63.
227 См.: Жехновская Л.Ф. Гидрохимическая характеристика озера Кубенского и его притоков // Озеро Ку-
бенское. Ч. 2. Л.: Наука, 1977. С. 5-38.



202

северо-двинский водный путь

дата
содержание ионов, мг/дм3

нсо3 сl Sо4 са мg Nа  к мин.

10.05.1973 77.4 2.0 39.4 24.1 9.7 3.6 156.2

19.08.1974 180.6 3.1 69.9 55.3 20.1 5.0 1.0 335.0

р. Б. Ельма

30.05.1991 - 1.0 - 5 1.5 -

13.08.1991 - 8.0 - - 6.0 -

11.11.1991 - 9.2 95 13.8 1.5 -

20.03.1992 - 6.0 72 6.1 1.0 -

Почвогрунты водосборов основных притоков озера богаты веществами гумусо-
вого происхождения, что способствует обогащению поверхностных вод органи-
ческими веществами. Величины всех показателей ОВ в воде Кубены имеют четко 
выраженный сезонный ход: максимум – в многоводные фазы стока и минимум 
– в маловодные. Так, цветность воды весной составляет 80–120°, а зимой умень-
шается до 30°.

органические и биогенные вещества в воде основных притоков озера кубенское 
в разные гидрологические периоды228

дата Цветность, град
величины показателей, мг/дм3

По Бо Si PO4 NH4 NO2 NO3

р. Уфтюга

20.03.1972 27 - 26.8 - 11.5 - - 0.40

21.05.1973 116 20.5 40.9 2.3 4.0 0.16 - 0.0

13.09.1973 27 5.2 27.1 0.9 0.0 0.08 0.0 0.0

31.07.1974 80 20.7 45.5 2.0 0.0 0.07 - -

р. Б. Ельма

28.07.1972 52 12.2 35.4 2.3 - 0.25 0.0 0.05

08.07.1973 47 14.1 40.7 4.1 - 0.03 0.0 0.0

11.08.1974 57 - - 3.7 - 0.06 0.0 0.20

30.05.1991 - - - 0.1 2.2 0.3 -

13.08.1991 - - - - 0.63 0.4 -

11.11.1991 - - - 0.1 0.5 0.7 -

20.03.1992 - - 0.1 1.0 0.3 -

Содержание показателей ОВ в воде Уфтюги близки к кубенским. Сведения 
о содержании БО в воде Кубены разноречивы у разных авторов229. По наблю-
дениям Института озероведения РАН за период 1972–1974 гг. нитриты (NO2) в 
ее воде отсутствуют, содержание аммонийных ионов (NH4) не превышает норм 
ПДК (0,39 мг/дм3). В то же время, по данным Санэпидемнадзора Вологодской 
области, в створе города Харовск и ниже поселка Устье содержание NH4 регу-
лярно превышается в 1–7 раз ПДК, а также отмечается присутствие нитратов 
(NO3).

228 Там же.
229 Поляков М.М. Проблемы управления водопользованием. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2002. С. 39-63.
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Вода реки Большая Ельма отличается от других основных притоков озера не 
только большими величинами минерализации воды и содержания сульфатов, но 
и меньшими значениями цветной органики (цветность составляет не более 60°, 
а ПО – 15 мг0/дм3), при таком же значении суммарного содержания ОВ (30–45 
мг0/дм3). Скорее всего, это связано с меньшей заболоченностью ее водосбора 
при большей глубине эрозионного вреза русла.

Регулярные данные о химическом составе вод малых притоков озера отсутству-
ют. Тем не менее, имеющиеся отрывочные сведения230 о качестве воды некоторых 
из них – реки Кушта, имеющей общую дельту с Кубеной, реки Макаровка, при-
тока Уфтюги, и рек Иткла, Малая Ельма, Пучка, Водла и Кой, впадающих в озеро 
с юго-запада, – позволяют составить определенное представление об их химиче-
ском составе. В целом, ионный состав воды этих рек близок к поверхностным во-
дам малых водосборов бассейна верхнего течения Сухоны (см. табл. «Органиче-
ские и биогенные вещества в воде основных притоков озера Кубенское в разные 
гидрологические периоды»). Среди них большей минерализацией (в межень она 
составляет 400–600 мг/дм3) и несколько повышенным содержанием сульфатов 
(до 20%-экв) выделяются реки Макаровка, Малая Ельма, Пучка и Водла. Жест-
кость воды изменяется в течение года от умеренно жесткой и мягкой (в межень 
и паводки) до очень мягкой (в половодье и значительные паводки). Для всех рек 
характерно высокое содержание ОВ, в том числе легкоокисляемых гуминовых 
и фульвокислот, придающих воде соответствующую окраску. Содержание фос-
фатов (по данным за летний период) в их водах невелико, за исключением рек 
Водла и Макаровка (45–75 мкг/дм3). Постоянно обнаруживается присутствие 
аммонийного и нитратного ионов, при отсутствии нитритной формы минераль-
ного азота.

На юго-восточной окраине озера Кубенское находится протока Большой Пуч-
кас, которая впадает в Сухону, определяя во многом гидроэкологическое состоя-
ние последней231. По длине этого участка происходит изменение качества воды, 
главным образом в результате поступления навозосодержащих стоков с террито-
рии сельскохозяйственного предприятия ООО «Фетинино» в озеро Долгая Курья 
и реку Возьма.

органические и биогенные вещества в воде участка озеро кубенское –  
протока Большой Пучкас – река сухона в июле 1993 г.232

река, створ
величины показателей, мг/дм3

сl  SO4
БПк 
полн.

Бо NH4 NO3 NO2 PO4

Исток протоки Б. Пучкас 2,43 89,1 4,55 38,8 0,21 - 0,008 0,01

оз. Долгая Курья 4,85 63,8 4,65 67,9 0,69 0,123 0,004 0,018

Б. Пучкас, ниже устья р. Возьма 3,88 55,4 3,99 48,5 0,48 0,06 0,004 0,102

Б. Пучкас, ниже устья р. Вохтога 3,88 60,9 5,8 48,5 0,39 0,063 0,005 0,046

Б. Пучкас, 2 км. выше устья 6,31 23,0 4,55 40,2 0,54 0,053 0,007 0,20

р. Сухона, н.б. гидроузла № 7 4,61 49,4 3,5 49,2 0,46 0,090 0,003 0,080

230 Озеро Кубенское. Ч. 2. Л.: Наука, 1977. С. 5-38.
231 Результаты нерегулярных наблюдений за гидролого-гидрохимическим режимом в системе оз. Кубенское –  
протока Большой Пучкас – р. Сухона, осуществленных в 1993 г. Вологодской лабораторией ГосНИОРХ и 
Институтом «Вологдагипроводхоз», частично опубликованы и проанализированы в работе Полякова М.М. 
«Проблемы управления водопользованием». Вологда, 2002. 
232 Поляков М.М. Проблемы управления водопользованием. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2002. С. 39-63.
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Для изучения гидролого-гидрохимического режима и пространственно-временной 
изменчивости ионного стока и качества воды экспедицией ИИЕТ РАН за период 
с 13 по 20 августа 2008 г. произведено обследование233 участка реки Сухона от села 
Шуйское до города Великий Устюг. Результаты сведены в таблицу «Гидролого-
гидрохимические и ландшафтные характеристики Северо-Двинского водного пути 
(с. Шуйское – г. Великий Устюг)» (см. приложение 6) и созданы карты-схемы рас-
пределения гидролого-гидрохимических параметров: температуры, минерализации, 
активной реакции (рН) воды по Северо-Двинскому водному пути.

Полученные данные позволили с учетом особенностей продольного распреде-
ления температуры234 воды в Сухоне рассчитать температуру воды по метеодан-
ным без учета влияния грунтовых вод и теплообмена с грунтами, а также вну-
тренних преобразований тепловой энергии.

Для решения данной задачи были использованы измерения температуры воды 
Сухоны за период с 13 по 20 августа 2008 г. на участке реки от села Шуское до 
города Великий Устюг (см. карту-схему «Распределение температуры воды по 
Северо-Двинскому водному пути»).

233 На месте (в точке) определялись: визуально - метеорологические параметры – температура воздуха 
и воды, облачность, ветер, осадки; приборами (кондуктометр, эхолот) - гиролого-гидрохимические ве-
личины – глубина реки, активная реакция (рН), электропроводность (минерализация), и проводилось 
помаршрутное ландшафтное описание долины Сухоны. Замеры - на стрежне реки с глубины 30-50 см в 
среднем каждые 2,3 км (координаты точек засекались с помощью GPS-приемника). Измерения проводи-
лись также в местах выхода подземных вод (ключи, минеральные источники, рассолы и т.д.).
234 Измерения температуры воды проводились с помощью кондуктометра с функцией термометра WTW 
Multi 340i, с точностью до 0,1°С. 
235 Наибольшее влияние на температуру воды в водных объектах обычно оказывает тепловой поток, посту-
пающий к поверхностному слою водной массы. Влияние теплообмена с грунтами обычно мало. Вследствие 
этого изменение температуры водного потока можно представить в виде функции, зависящей исключитель-
но от So. Если гипотеза о незначительности теплообмена с грунтами верна, то ошибки расчета температуры 
воды ½ (по уравнению изменения теплосодержания воды) будут относительно небольшими. При занижении 
результатов расчета температуры воды (в период осеннего охлаждения) или их завышении (в период летнего 
нагревания) по сравнению с фактическими измерениями эта гипотеза не подтверждает. Для такого участка 
реки необходимо учитывать результирующий теплообмен между водной массой и грунтами.
236 Ip – проникающая в воду (поглощенная) солнечная радиация, Sa – длинноволновое излучение атмос-
феры, Sc – турбулентный теплообмен с атмосферой, Sr – поступление тепла с атмосферными осадками, 
Slw – длинноволновое излучение поверхности воды, Se – потери тепла на испарение, So – результирую-
щий теплообмен на границе «речная водная масса - приземный слой атмосферы».

Распределение температуры воды по длине рек определяется факторами ее 
формирования для каждого участка реки. Соотношение составляющих те-
плового баланса за некоторый период времени влияет на изменение тепло-
содержания водной массы каждого участка реки. В свою очередь, изменение 
теплосодержания определяется тремя составляющими: теплообменом через 
поверхность «вода-воздух», теплообменом на границе «вода-русло» и внутрен-
ними источниками тепла. В летний период последней группой факторов мож-
но пренебречь, так как они не оказывают существенного влияния на изменение 
теплосодержания по сравнению с другими составляющими теплового балан-
са235. Поэтому при рассмотрении продольного изменения температуры, будем 
считать, что в каждом поперечном сечении температурное поле однородно, а 
тепловое состояние водной массы характеризует средняя в поперечном сече-
нии реки температура воды. В этом случае суммарный поток тепла через гра-
ницу «река-атмосфера» определяется уравнением теплового баланса водотока:   
So =  Ip +Sa + Sc + Sr – Slw – Se236.
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изменение среднесуточной температуры воды в период измерений на участке реки сухона

дата 13.08.08 14.08.08 15.08.08 16.08.08 17.08.08 18.08.08 19.08.08 20.08.08

расстояние от  
с. Шуйское, км

0-53 59-117 123-135 137-213 220-260 260-304 310-340 347-370

,°С 17,7 19 19,3 20,1 20,8 21,3 21,1 20,8

Для расчета суммарного теплопотока через верхнюю границу водной массы 
были использованы данные наблюдений у метеопоста города Тотьма237. В нашем 
распоряжении были данные о температуре воздуха (Та), общей и низкой облач-
ности (N, Nh), скорости ветра (W), влажности воздуха (hо), температуре точки 
росы (Td) и сумме осадков (X). Несмотря на то, что длина участка реки между 
селом Шуйское и Великим Устюгом равна 370 км, синоптическую ситуацию над 
этой территорией в достаточной степени характеризуют данные измерений на 
метеостанции Тотьмы.

метеорологические данные (метеостанция г. тотьма) с 13 по 20 августа 2008 г.

дата 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08

Та, °С 17,8 20,9 18,8 18 22,8 23,2 22,3 18,2

N, баллы 4,9 6 3,8 8,8 7,4 6,5 9,1 5,9

Nh, баллы 1,6 4,3 1,9 3,4 5,3 5,6 3,8 3,9

W, м/с 1,5 3,625 2,125 0,75 1,875 2,625 2,25 1,625

X, мм 0 0 0 0 24 0 0 0

Td 15,9 17,8 14,7 15,1 20,7 21,7 20,2 15,5

hо,% 88,3 83,3 79,8 84,4 89,1 92 88,75 85,6

  Для оценки изменения температуры воды при этих синоптических условиях 
было использовано уравнение теплового баланса водотока238 с суточным разре-
шением. Расчет составляющих уравнения: So =  Ip + Sa + Sc + Sr - Slw - Se осущест-
влялся по известным специалистам методикам239.

В соответствии с уравнением теплового баланса водотока был получен поток 
тепла, проходящий через поверхность «вода – воздух» за 1 секунду. Изменение 

температуры воды за сутки вычислялось по формуле: o86400S

Ch
∆θ = , где С – тепло-

емкость воды, Дж/(кг0С), h – средняя глубина водотока (для Сухоны принята 
равной 2,5 м). Таким образом, зная температуру воды в некоторый начальный 
момент времени, можно рассчитать ее изменение для любого его промежутка по 
известным метеорологическим данным. Результаты расчета температуры воды 
для участка Сухоны (Шуйское – Великий Устюг) приведены в таблице.

237 Погода с сайта www.rp5.ru 
238 Самохин А.А., Соловьева Н.Н., Догановский А.М. Практикум по гидрологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1980.
239 См.: Мишон М.М. Практическая гидрофизика. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 176 с.; Михайлов В.Н., Добро-
вольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая школа, 2007. 464 с.; Самохин А.А., Соловьева Н.Н., 
Догановский А.М. Практикум по гидрологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. Расчет температуры воды по ме-
теоданным без учета влияния грунтовых вод, теплообмена с грунтами и внутренних источников тепла для 
участка реки Сухона выполнен студентом кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Г.А.Саминским.
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сравнение фактических и рассчитанных температур воды на участке р. сухона  
(с. Шуйское – г. великий Устюг)

дата 13.08.08 14.08.08 15.08.08 16.08.08 17.08.08 18.08.08 19.08.08 20.08.08

расстояние от  
с. Шуйское, км

0-53 59-117 123-135 137-213 220-260 260-304 310-340 347-370

,°С 17,7 19 19,3 20,1 20,8 21,3 21,1 20,8

р,°С - 18,6 19,5 20,5 20,7 21,6 22,6 22,7

разность, °С - -0,4 0,2 0,4 -0,1 0,3 1,4 1,9

сопоставление фактических (1) и рассчитанных температур воды (2) для участка  р. сухона  
(с. Шуйское – г. великий Устюг).

Сравнение фактических ( ,°С) и рассчитанных ( р,°С) температур воды 
показывает, что средняя разность этих величин за весь период измерений 
составляет 0,67°С: в период 14 по 18 августа – 0,28°С; а в последние два дня 
измерений (19 и 20 августа) рассчитанные температуры воды оказались выше 
по сравнению с фактическими данными. Возможно, это связано с влиянием 
синоптических условий в районе Великого Устюга, отличающихся от условий 
метеостанции Тотьма более низкими температурами. 

Для проверки этой гипотезы были проведены аналогичные расчеты с 
использованием данных метеостанции в городе Великий Устюг.

метеорологические данные (метеостанция г. великий Устюг) с 13 по 20 августа 2008 г.

дата 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08

Та, °С 16,7 18,7 17 15,7 17,7 17,4 16,5 16,4

N, баллы 0,8 0,5 0,3 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8

Nh, баллы 0,6 0,3 0,1 0,5 0,8 0,9 1,0 0,7

W, м/с 2,3 2,7 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 2,3

X, мм 4 0 0 0 0,3 0 4 6

Td 14,7 15,8 13,8 16,8 13,3 15,8 15,8 14,9

hо,% 83 88 82 85 94 91 96 91
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сравнение фактических и рассчитанных температур воды по метеорологическим данным  

(г. великий Устюг) на участке сухона (с. Шуйское – г. великий Устюг)

дата 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08

расстояние от  
с. Шуйское, км

0-53 59-117 123-135 137-213 220-260 260-304 310-340 347-370

,°С 17,7 19 19,3 20,1 20,8 21,3 21,1 20,8

р,°С 17,7 18,2 19,3 20,3 20,5 20,6 20,8 21,0

разность, °С 0 -0,8 0,0 0,2 -0,3 -0,7 -0,3 0,2

Сравнение рассчитанных и фактических температур воды показывает, что 
разность фактических и расчетных значений температуры воды за весь период 
наблюдений  составил 0,4°С, то есть меньше по сравнению с расчетом по данным 
метеостанции Тотьмы. Относительно большая разница получилась при расчете 
температуры воды за 14 августа, что связано с влиянием погрешностей учета 
синоптических условий по мере удаления от Великого Устюга и приближения к 
Тотьме. Средняя ошибка расчета температуры воды за период с 15 по 20 августа 
составила 0,28°С, то есть такую же величину, как и при использовании данных по 
Тотьме в качестве граничных условий. 

сравнение фактических (1) и рассчитанных (2) температур воды на участке сухоны  
(с. Шуйское – г. великий Устюг) при использовании метеорологических данных по г. великий Устюг

Из изложенного следует, что уравнение теплового баланса обеспечивает 
достаточно точные оценки продольной изменчивости температуры воды на 
участках рек с длиной до 370 км. В летний период для данной реки (Сухоны) 
можно пренебречь влиянием более холодных грунтовых вод, теплообменом с 
грунтами и использовать данные по одной метеостанции. В этом случае точность 
расчета составляет не меньше 0,3°С. К сожалению, в нашем распоряжении нет 
достаточно длительных рядов наблюдений, но все же полученные результаты - 
показатель принципиальной возможности подобного расчета.

Особенности гидрохимии реки Сухона показаны на картах-схемах распреде-
ления гидролого-гидрохимических параметров по Северо-Двинскому водному 
пути (с. Шуйское – г. Великий Устюг).
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Река Сухона относится к бассейну Северной Двины240. Естественный гидрохи-
мический режим поверхностных вод для всей территории складывается в условиях 
избыточной увлажненности верхних слоев почвогрунтов, слагающих водосборы. 
Избыток влаги, промывной режим и недостаток тепла приводят к накоплению 
растительных остатков и выносу растворимых соединений, что вызывает забола-
чивание территории и формирование вод гидрокарбонатно-кальциевого состава 
малой минерализации. В тоже время, особенности литологического строения в 
районах с близким залеганием загипсованных известняков приводят к неодно-
родности ионного состава воды Сухоны с различной глубиной эрозионного вре-
за, что проявляется в увеличении минерализации воды и содержания сульфатов. 

В настоящее время загрязнение Сухоны оценивается как хроническое241. Боль-
шое количество ядовитых веществ поступает в верховья реки со сточными водами 

240 Уровень загрязненности поверхностных вод бассейна Северной Двины на протяжении многих лет оста-
ется достаточно высоким. Основными источниками загрязнения являются сточные воды предприятий 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 
льяльные воды (воды, загрязненные нефтепродуктами) с судов речного и морского флота. Характерные 
загрязняющие вещества поверхностных вод бассейна - соединения железа, меди, цинка, трудноокисляе-
мые органические вещества (по ХПК – химическое потребление кислорода), лигносульфонаты, на от-
дельных участках добавляются фенолы и в отдельных створах нефтепродукты. В верховье Северной Дви-
ны в результате влияния загрязненных сточных вод предприятий Великого Устюга, Красавино, Котласа, 
льяльных вод судов речного флота речная вода соответствовала 3 и 4 классам качества – то есть «загряз-
ненная» и «грязная». 

По данным Северного территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (Северное УГМС) за 2007 г.:

· «в верховье реки загрязняющие вещества поступают со сточными водами предприятий гг. Великий Устюг, 
Красавино, Котлас, льяльными водами судов речного флота и водами притоков Сухона и Вычегда; по ком-
плексным оценкам качества воды за счет уменьшения содержания соединений меди повсеместно наблюдалась 
смена класса качества воды с 4 «а» (грязная) на 3 «б» (очень загрязненная); концентрации трудноокисляемых 
органических веществ по ХПК изменялись от 2 до 4 ПДК, легкоокисляемых по БПК5 – от менее 1 до 3 ПДК; 
среднее за год (максимальное) содержание фенолов, контролируемых ниже г. Красавино, составило 2 (3) ПДК.

· в среднем течении реки (дд. Телегово, Абрамково, Звоз) до замыкающего створа с. Усть-Пинега загрязнен-
ность воды по большинству показателей, в основном, не изменилась. По комплексным характеристикам, как 
и в предшествующем году, качество воды у дд. Телегово, Абрамково и у с. Усть-Пинега характеризовалось 4 
классом, разрядом «а» (грязная). У д. Звоз отмечалась смена класса качества воды с 4-го, разряд «а» (грязная) 
на 3-ий разряд «б» (очень загрязненная). В связи с небольшим количеством наблюдений (3-4) оценку качества 
воды у дд. Телегово, Абрамково и Звоз следует рассматривать как ориентировочную. Среднегодовое содержа-
ние трудноокисляемых органических веществ по ХПК не превышало 3 ПДК, легкоокисляемых по БПК5 опреде-
лялось от значений менее 1 ПДК до 1 ПДК, максимальные концентрации 4 ПДК и 2 ПДК определены у с. Усть-
Пинега и у д. Абрамково соответственно. Содержание лигносульфонатов повсеместно изменялось от 2 ПДК 
до 3 ПДК. У с. Усть-Пинега средняя (максимальная) концентрация фенолов составила 4 (6) ПДК, соединений 
алюминия 2 (5) ПДК и марганца 2 (3) ПДК.

Основные источники загрязнения устьевого участка Северной Двины - сточные воды предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности, деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 
суда речного и морского флота. Наиболее распространенными загрязняющими веществами, как и на всем про-
тяжении реки, - соединения железа, меди, цинка, трудноокисляемые органические вещества по ХПК, лигно-
сульфонаты и фенолы. По комплексным оценкам вода реки в районе г. Новодвинск, как и в предшествующем 
году, характеризовалась как грязная и относилась к 4-му классу качества, разряду «а». У г. Архангельска, в 
районе ж.-д. моста отмечался переход класса качества воды из 4 «а» (грязная) в 3 «б» (очень загрязненная). По 
сравнению с предшествующим годом уровень загрязнения на данном участке реки Северной Двины не претерпел 
существенных изменений.

В дельте Северной Двины (рук. Никольский, Мурманский, Корабельный, прот. Маймакса и Кузнечиха) уро-
вень загрязнения по большинству нормируемых показателей существенно не изменился. Качество воды прот. 
Маймакса и Кузнечиха осталось на уровне прошлого года и характеризовалось 4 классом, разрядом «а» (гряз-
ная), в рук. Корабельном – 3 классом, разрядом «б» (очень загрязненная). В рук. Никольском и Мурманском 
отмечалась смена класса качества с 4 «а» (грязная) на 3 «б» (очень загрязненная) в рук. Никольском и 3 «а» 
(весьма загрязненная) в рук. Мурманском» - См.: Водные ресурсы рек и их качество // http://www.sevmeteo.
ru/articles/27/404.shtml
241 По мнению начальника ГУ «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды» В.Поляковой, «в черте города Великого Устюга вода – в категории «грязная». Вместе с тем, в 2008 г. си-
туация немного улучшилась. Предприятия стали более ответственно подходить к сбросам. На Сухоне самый 
больной участок - промышленный узел Сокола. С промышленными отходами в воду сбрасывается много железа, 
меди, цинка и фенолов» - из выступления 19 марта 2009 г. в законодательном Собрании Вологодской области 
на расширенном тематическом заседании постоянного комитета по экологии и природопользованию.
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предприятий городов Вологда и Сокол, что было отмечено нами в 2007 г. Особен-
но негативное влияние на Сухону, включая и ее тотемский участок, оказывают 
сбросы целлюлозно-бумажных предприятий Сокола. Помимо того, поступление 
загрязняющих веществ происходит за счет локальных источников от производств 
промышленного, сельскохозяйственного и хозяйственно-бытового назначения, 
расположенных на берегах Сухоны и ее притоков. Свой вклад в общее загряз-
нение вносят и талые воды, собирающие с прилегающих территорий нитраты, 
пестициды, нефтепродукты и другие органические вещества. Сильное органиче-
ское загрязнение рек обусловлено большим количеством сельскохозяйственных 
стоков. Большое влияние на качество сухонской воды оказывают сточные воды и 
самой Тотьмы. По берегам Сухоны вблизи жилых деревень можно встретить бы-
товой мусор: пакеты, бутылки, старые покрышки, ржавые металлические бочки 
и т.п. У сел Красавино и Большая Сельменьга было замечено загрязнение реки 
коммунальными стоками.

Вероятно, это и объясняет увеличение минерализации и показателя активной 
реакции (pH) воды вниз по течению реки Сухона, в особенности после горо-
да Тотьма. В среднем за период 13 по 20 августа 2008 г. величины рН и мине-
рализации возрастали вниз по течению от 220 мг/л, рН=7,6 (село Шуйское) –  
235 мг/л, рН=7,9 (231 км от устья реки Сухона) – 270 мг/л, рН=8,15 (109 км) –  
306 мг/л, рН=8,34 (100 км) – до 309 мг/л, рН=8,3 (город Великий Устюг) (см. 
карты-схемы «Распределение гидролого-гидрохимических параметров: минера-
лизация и рН по Северо-Двинскому водному пути»).

Соляные промыслы Севера России. Варницы Тотьмы и Сольвычегодска

На территории Вологодской и Архангельской областей минеральные воды ис-
пользуются издревле. Соляные источники известны по берегам рек Сухона и Вы-
чегда. Тотьма и Сольвычегодск были главными центрами солеварения на Севе-
ре242. Уже в XII–XIV вв. владельцами крупных солепромыслов были монастыри, 
князья и бояре. В грамоте князя Святослава Ольговича Новгородского, дарован-
ной им в 1137 г. Софийскому собору, упоминаются соляные варницы Двинской 
земли (б. Архангельская губ.). В грамоте предписывалось брать с соляных варниц 
определенное количество соли: «На мори от чрена и от салги по пузу». «Пузом» в 
архангельских солеварнях назывался мешок соли «в два четверика» 243. Все соля-
ные варницы не только Тотьмы и Сольвычегодска, но и всего Севера к середине 
XVI в. принадлежали Строгановым 244.

Вообще, добыча поваренной соли осуществлялась тремя способами: ломкой 
каменной соли; вываркой из морской воды и из рассолов подземных вод. Ме-

242 Замараев В.Н. Солеварение в Тотьме // Тотьма. Историко-литературный альманах / Под. ред. А.В. Кам-
кина. Вып. 1. Вологда, 1995. С. 63-71; Григоров Д.А. Тотемские соляные промыслы // Тотьма. Историко-
литературный альманах / Под. ред. А.В. Камкина. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 84-131; Широкова В.А. История 
гидрохимии в России: этапы развития, проблемы, исследования. М., 2005. С. 68-75.
243 Чрен - железная сковорода, салга - котел, в которых выпаривали морскую воду. Пузом в беломорских 
солеварнях называли мешок соли в два четверика, то есть объемом около 52 л.
244 См.: Толстой М.Н. Соляной промысел и бурение скважин для нужд солеварения в России // История 
геолого-географических наук, горные и металлургические науки и техники. М., 1957. Т. 9. С. 73-106.
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сторождения соли усиленно разыскивали и разрабатывали. Наиболее древние 
сведения о добыче каменной соли у праславян относятся к V в. до н. э. Торговля с 
Западом через Карпаты шла по соляному пути, по которому вывозили в Скифию 
соль из Галичского месторождения, известного еще Геродоту. Соль также добы-
вали близ устья Днепра. Позднее, по крайней мере, с XI в., соль получали путем 
выварки из воды черноморских и азовских лиманов – на юге и Белого моря – на 
севере. Такую соль называли «морянкой». На протяжении нескольких столетий на 
побережье Белого моря морская вода была главным источником добычи соли245. 

Выварка соли из вод соляных источников и подземных рассолов в северных 
областях европейской части страны и в Предуралье осуществлялась уже в XII в. 
и называли ее «ключевкой». Зародилось солеварение в посаде Ненокса, располо-
женном в 80 км от современного Архангельска, и в городках Тотьма и Ледеченск 
(бассейн реки Сухона). Вначале солеварение носило кустарный, примитивный 
характер, позднее стали сооружать «солеваренные заводы»246.

Техника производства соли была очень простой. В местах, где обнаруживались 
соляные рассолы, делали примитивный каптаж или рыли колодцы, собирали 
рассол в огромные железные котлы («салги»), под которыми разводился огонь 
(дровяная топка). Позже для выпаривания рассолов стали применять особые 
сковороды (противни) – цирены («црены, чрены»). При медленном нагревании в 
осадок сначала выпадали гипс и другие примеси, которые удалялись. Поэтому в 
выварочной поваренной соли содержалось гораздо меньше загрязняющих при-
месей, чем в исходном рассоле.

В XII–XIV вв. возникли солепромыслы на Каме, в Старой Руссе, Ростове Ве-
ликом, Торжке, Чухломе, Вологде, Костроме, Вычегде, Соли-Галицкой, Город-
це на Волге, Переславле-Залесском, Балахне, Устюге, Галиче Мерском, Нерехте 
и других местах. Сохранились письменные и вещественные документы о мно-
гочисленных пунктах добычи соленой подземной воды и солеварении в этот 
период на огромной территории Русской равнины от Переславля-Залесского, 
Ростова-Ярославского и Балахны на юге до Северной Двины и Печоры на се-
вере, то есть на территории распространения и сравнительно неглубокого зале-
гания соленосных пород. В 1589 г. функционировало уже около 20 солеварниц, 
а в Нерехте в 1596 г. – 25 варниц247. В 1391 г. Троице-Сергиеву монастырю была 
пожалована грамота на варницу у Соли-Галицкой, подтвержденная вторично в 
1449 г. В 1426–1428 гг. князь Василий II (Темный) этому же монастырю даровал 
варницы Соли-Переяславской, в 1449–1453 гг. – Нерехтинские варницы, а в 
1462–1466 гг. его сын князь Иван III дал этому монастырю право эксплуата-
ции промыслов у Соли-Великой. В документах (грамоты, купчие, закладные) 
XV–XVI вв. прибавляются известия о соляных варницах на Урале (Пермские), 
Онежского Усолья, Кинешмы, Яренска (Сереговский соляной промысел), 
Яйвы, Чусовой. Кроме того, упоминаются приморские варницы Колы, Варзу-
ги, Астрахани248.

245 Широкова В.А. Соловецкий водопровод (по материалам Международной экспедиции «Памятники исто-
рии и техники Соловецкого архипелага», организованной ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН) // Природа.  
№ 5. 2007. С. 31-35.
246 Гордеев Д.И. История геологических наук. М., 1967. Ч. 1. С. 111-117.
247 См.: Назанский В.Н. Краткое описание Больших Солей. М., 1857.
248 См.: Лукьянов П.М. История химических промыслов и химической промышленности России (до конца 
XIX века). М.; Л., 1948. Т. I. С. 34-45; Широкова В.А. Центры соляных промыслов России // История отече-
ственных производств, промыслов и инженерных сооружений / Материалы Первой межрегиональной на-
учной конференции. Тотьма, 3-5 апреля 2000. М., 2001. С. 47-56.
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Перечни каменных ломок и соляных ключей по областям существовали в москов-
ских приказах, вероятно, еще со времен Ивана Грозного. «Книга, глаголемая Большой 
Чертеж», составленная в конце XVI в., содержала много упоминаний о месторож-
дениях соли и соляных варницах249. Недаром английский посланник Дж. Флетчер, 
побывавший в Московии в 1588 г., пришел к убеждению, что «соли в этой стране 
весьма много» и «добывается она во многих местах», «притом все из соляных копий, за 
исключением Соловков и Астрахани, лежащих близ моря»250. Почти такие же впечатле-
ния о распространенности и давности соляного промысла в России складывались у 
иностранцев, посетивших нашу страну и ранее (в XIV – начале XV вв., например у  
С. Герберштейна, Контарини и др.)251.

Выварка соли приносила огромные прибыли и государству, и монастырям. Рус-
ские цари благоволили монастырям и предоставляли им льготы – не брали с них 
пошлин за соль. Особыми милостями и вниманием царей пользовался Соловец-
кий монастырь. В 1551 г. еще Иван Грозный выдал монастырю «несудимую грамо-
ту» о невзятии пошлины с соли252. Ненакотские, Соловецкие и Сийские соляные 
промыслы принадлежали Кирилло-Белозерскому монастырю, которому в 1615 г. 
разрешили беспошлинную торговлю солью. Грамоты о беспошлинной продаже 
соли выдавались монастырям, «причт которых молился о государях, о долговечной 
их жизни». Также грамоты имели Карельский, Кирилловский, Сийский, Печенг-
ский, Кандалакшский, Муромский, Николаевский, Прилуцкий, Симонов и Ка-
рельский монастыри (грамота, 1623 г.), которые вырабатывали 4 тыс. пудов (око-
ло 65 т) соли в год без пошлины, а сверх выработанного количества соли пошлина 
взималась на общих основаниях. Подобная грамота на беспошлинную продажу 
7 тыс. пудов (113 т) в год соли была дана и Архангельскому монастырю253.

Стали возникать крупные центры соледобычи, усложнялась ее технология. В 
20-е гг. XV в. в Камском Предуралье братья Калинниковы, выходцы из Новгоро-
да, начали строительство солеваренных заводов, которые позднее перешли в соб-
ственность купцов Строгановых. Этот район стал называться Усольем-Камским 
или Солью-Камской (ныне город Соликамск). В 1623–1624 гг. здесь работало  
35 варниц. Крупный центр соледобычи – на реке Вычегда, где во второй половине 
XIV в. возник город Сольвычегодск (в XV в. – Усольск)254. В течение двух столе-
тий основным занятием его жителей было солеварение. В XVI в. здесь поселились 
предприимчивые купцы и промышленники Строгановы, сыгравшие заметную 
роль в развитии соляной промышленности. Основав многочисленные соляные 
промыслы на Русском Севере, они со временем стали крупнейшими солепромыш-
ленниками Московского государства. Родоначальником династии Строгановых 
был Федор Лукич, разбогатевший поморский крестьянин. Строгановы, восполь-
зовавшись тем, что на Руси солепромышленникам оказывали всевозможные льго-
ты, с 1515 г. начали усиленно скупать чужие варницы и ставить новые255.

249 Новиков М. О книге Большого Чертежа. М., 1773. 
250 Флетчер Дж. О государстве Русском. СПб., 1905. С. 17.
251 См.: Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. Пг., 1918. Т. III. С. 30-31; Ново-
комский П.И. Книга о Московском посольстве. СПб., 1908.
252 Географическое, историческое и статистическое описание... Соловецкого монастыря архимандрита До-
сифея. М., 1856. Ч. III. С. 8.
253 Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886.
254 Соскин Алексей. История города Соли Вычегодской / изд. подготовлено А.Н. Власовым. Сыктывкар, 
1997. 189 с.
255 АВПРИ. Ф. 161, 1-7. Оп. 6. 1820. Д. 6.
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О размахе организованного ими соляного производства свидетельствует чис-
ленность занятых работников: 10 тыс. вольнонаемных и 5 тыс. крепостных. 
Владельцы несметных богатств, чей громадный капитал тогда уже оценивался в 
3 млн золотых руб., ежегодно платили в казну примерно 250 тыс. золотых руб. 
налога. Не случайно московские цари не раз вынуждены были обращаться к со-
лепромышленникам за денежной помощью. 

В то время продолжали также работать и древнейшие соляные варницы в Тоть-
ме. В 1576 г. на Тотемском солеваренном заводе действовали четыре скважины 
(«трубы») и колодец. В 1675 г. «тотемский голова казенного соляного промысла 
Кашников» капитально отремонтировал варницы, «нанял Жигулева цирен делать 
подъемом». В Писцовой книге за 1687 г. здесь значилось уже более ста скважин256.

В течение XIV–XVI вв. примитивный каптаж 
источников и устройство копаных колодцев заме-
няли своеобразной техникой «верчения» деревян-
ными трубами (бурение на рассолы), что позво-
ляло добывать соль из рассолов, залегающих под 
слоем пресной воды. Трубы, а не только колодцы, 
выводные желоба и просто соляные ключи упо-
минаются в документах этого времени довольно 
часто. Остатки древних деревянных труб в местах 
старинной соледобычи (благодаря консервирую-
щему действию рассола) кое-где уцелели до сих 
пор: в Соликамске, Тотьме, Усольских варницах 
на р. Вятка и др.257

В XVII в. опыт буровых работ по добыче соли 
был обобщен в соответствующем наставлении – 
«Росписи, как зачать, делать новая труба на новом 
месте». Этот документ, написанный полууставом 
на 33 листах лощеной бумаги с киноварными за-
главными буквами, представляет собой ориги-
нальное и технически грамотное руководство по 
ручному бурению скважин258. Рукопись «Росписи» 
была обнаружена на солеваренном заводе в Тоть-
ме, где, возможно, служила инструкцией по экс-
плуатации скважин до начала XIX в.259 Согласно 

старинной «Росписи», технология проходки скважин и обсадки их деревянными 
трубами такова: долото поднималось на канате с помощью ворота, а затем его бы-
стро опускали; при очередном подъеме долото поворачивалось на некоторый угол. 
Буровой шлам извлекался желонками. Каждую такую скважину строили 3–6 лет. 
Методом «верчения» строились впоследствии не только изливающиеся трубчатые 
колодцы. Начала развиваться техника поршневого насоса для выкачивания из труб 
соляного рассола, не поднявшегося выше уровня земли260.

256 РГАДА. Городские книги по Тотьме. № 61-6. Л. 24.
257 Хабаков А.В. Очерки по истории геолого-разведочных знаний в России. М., 1950.
258 Прозоровский Д.И. Старинное описание соловаренного снаряда // Известия Археологического обще-
ства. 1868. Т. 1. Вып. 3. С. 13-17.
259 См.: Гордеев Д.И. История геологических наук. М., 1967. Ч. 1. С. 111-117.
260 См.: Хабаков А.В. Очерки по истории геолого-разведочных знаний в России. М., 1950.

фрагмент рассольной трубы. XVI в. 
Экспонат музея г. тотьма
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С 1705 г. в России была введена монополия на соль. Правительствующий сенат 
выдавал промышленникам ссуды, чтобы «соль варили с излишеством». От продажи 
соли, монополизированной казной, поступали громадные доходы. Так, за 1706–
1728 гг. доход превысил 1102 тыс. руб. С каждого пуда проданной соли пошлина 
(«соляной налог») в пользу казны составляла 5–10 коп. С введением монополии на 
соль цены на нее возросли. Соляная монополия, приносившая на первых порах 
большие доходы казне, вскоре вызвала упадок солеварения. Несмотря на посто-
янное внимание правительства и поощрение промышленников к устройству но-
вых заводов, солепромыслы повсеместно начали приходить в упадок, и в стране 
стало не хватать соли. Поэтому было решено возобновить свободную торговлю 
солью. В 1727 г. Екатерина I издает указ «О соляных промыслах и торговле солью». 
В нем говорилось: «Во всей Российской империи заводчикам и промышленникам со-
ляным, как купецким, так и другим чинов людям, и монастырским, кто ныне со-
леваренные заводы имеют: Соли Камской, Пермские, Старорузские, Балахонские, 
Соли Галицкой, Тотемские, Еренские, Сереговские, Надеинские, Соли Вычегодской, 
Холмогорские, Кольские, Турчасовские, Сумского и Кемского островов и Нюхонские, 
и иных городах в Сибири, в Иркутской и Енисейской провинциях, тем всем на своих 
заводах соль не токмо в наличные црены варить, но и запущенные варницы и трубы 
возобновить»261. 

Во второй половине XVIII в. стала очевидной необходимость подробного и все-
стороннего изучения природных ресурсов России. Ряд проектов, разработанных 
еще М.В. Ломоносовым, лег в основу организованных Академией наук в 1768– 
1774 гг. широких экспедиционных исследований на территории Европейской 
России, Сибири, Кавказа. Эти экспедиции подготовили огромный материал 
для познания природных, в частности минеральных богатств страны, собрали 
сведения о неглубоких «подземельных» водах обширной территории Российско-
го государства: «подземельных» реках, пещерах, провалах, пресных, соленых, 
серных и других ключах, соленых озерах, соляных промыслах и т.д.262

При организации экспедиций была предложена общая инструкция Академии 
наук, в которой указывалось, что путешественники должны подробно исследо-
вать свойства почв и вод, способы обработки свободных земель, состояние зем-
леделия; исследовать пчеловодство, шелководство, скотоводство, особенно овце-
водство; обратить внимание на минеральные богатства и минеральные воды.

Самой важной частью инструкции являлся перечень «предметов», до которых 
«изыскания и наблюдения разъезжающих испытателей натуры касаться должны». 
В этом перечне, состоящем из девяти пунктов, изложена программа работ. Пун-
кты 7 и 8 гласили: «Изыскания и наблюдения разъезжающих испытателей натуры 
касаться должны вообще до следующих предметов, а именно:…7) до изобретения по-
лезных родов земель, солей, каменных угольев, турфа или тундры и рудных призна-
ков, также до полуметаллов, важных для коммерции, особливо которых в России 
еще не достает, и до минеральных вод; 8) до осмотрения находящихся ныне рудо-
копных ям, медных, соляных и селитряных заводов и других полезных мануфактур и 
фабрик...»263.

261 Цит. по: Полный свод законов Российской Империи (ПСЗ). СПб., 1830. Т. 23. № 17396.
262 Широкова В.А. История гидрохимии: поверхностные воды суши России (начало XVIII - середина XX 
вв.). М., 1998. C. 45-47.
263 Цит по: Фрадкин Н.Г. Академик И.И. Лепехин и его путешествия по России в 1768-1773 гг. М., 1953.  
С. 209.
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Академические экспедиции включали две большие партии: Астраханскую и 
Оренбургскую. Оренбургская делилась в свою очередь на три самостоятельных 
отряда под руководством И.И. Лепехина, П.С. Палласа и И.П. Фалька. За три 
года отряд Лепехина прошел путем, намеченным Академией наук: Москва - 
Симбирск - Самара - Саратов - Царицын - Гурьев - Оренбург - Екатеринбург. А 
дальше ученый решил коренным образом изменить маршрут и направиться из 
Тюмени не по предписанию Академии наук (Верхотурье - Соликамск - Вятка - 
Нижний Новгород - Ярославль), а в Архангельск. Этим самым Лепехин исправил 
несомненный недостаток общих планов, первоначально намеченных Академи-
ей, согласно которым натуралисты посылались в (на) Поволжье, Урал, юг Евро-
пейской России, Сибирь, но ни один из «физических» отрядов не направлялся в 
Поморье. Лепехин был первым естествоиспытателем, который исследовал евро-
пейский Север264.

Весной 1771 г. экспедиция Лепехина начала свой путь по маршруту: Туринск -  
Верхотурье - Соликамск - Кайгородок - Устюг Великий - Северная Двина - Ар-
хангельск. Один из членов отряда, 18-тилетний гимназист, Н.Я. Озерецковский 
самостоятельно обследовал восточное побережье Белого моря и западную часть 
Кольского полуострова265.

В связи с общим интересом к хозяйственной проблеме солеснабжения Рос-
сийского государства, Лепехин собрал большой материал о солеварении и в ряде 
пунктов Севера России. Это – Сереговские варницы на реке Вымь (б. Яремский 
уезд, Вологодского края), где имелись две трубы: «одна Богдан, глубиною 93 саж. 
10 вершков, другая Мусовать, глубиной 83 саж. 10 вершков, а соли вываривается в 
двое суток 150–180 пудов или 150000 пудов в год»; Соль-Вычегодские варницы, где 
использовались также «две трубы: одна глубиною 14,5 саж., другая – 5 саж.». На 
левом берегу Северной Двины, в 15 км от села Яркурья при соляных варницах 
было задействовано три трубы – «две в 17 саж. и одна в 18 саж. глубины; соли вы-
варивается в четверо суток 80–100 пудов»266. Соляные варницы отмечены также 
на реках Ненокса (Нионакса) и Уна, на Соловецких островах. Вот как Лепехин 
в «Дневных записках путешествия....» описывает Соль-Вычегодские варницы, ко-
торые экспедиция посетила в августе 1771 г.: «Соленыя варницы... в совершенном 
оставлены небрежении и упадке; ибо прежде было тут с 50 варниц, но ныне едва и 
одна россолом довольствоваться может; и кажется, что вместо пользы приносит 
вред. Ибо истекающей из обветшалых труб россол произвел озеро, которое ныне в 
длину имеет 66, а в ширину 38 сажен; в самых же глубоких местах глубиною сажени 
на две: от чего застоявшаяся соленая вода в жаркие дни причиняет тяжелый запах, 
который от не наблюдения чистоты время от времени увеличивается… Нынешняя 
варница с 764 году состоит в казенном ведении, и россол добывается только из двух и 
то обветшалых труб, из коих одна глубиною в 14 сажен с половиною, а другая в пять 
сажен. Россол глубочайшей трубы более содержит в себе соли нежели мелкой; из чего 
не без основания заключать должно, что трубы засорены, и варница настоящим рас-
солом не пользуется; да и смешанный россол противу Сереговских варниц дает поло-

264 Там же. С. 82.
265 Таранович В.П. Экспедиции Академии Наук XVIII века и их роль в деле развития лесных знаний 
(с 4 картами) // Архив истории науки и техники. Л., 1933. Вып. 1. С. 177-204; Путешествие академика  
И.И. Лепехина по северу Европейской России в 1771 и 1772 гг. // Архив истории науки и техники. Л., 1934. 
Вып. 4. С. 56-57.
266 Лепехин И.И. Продолжение дневных записок путешествия Ивана Лепехина по разным провинциям Рос-
сийского государства в 1771 году. СПб., 1780. Ч. 3. С.291-292.
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вину соли. На Сереговских варницах соль садится в двое сутки, а у Соли Вычегодской 
в четыры. Такой малой и безприбыльной соли выход до такого состояния довел сей 
промысел, что вывариваемой соли едва достает на нужды городских жителей, и не 
редко принуждены бывают заимствовать соль с Сереговских варниц...»267.

Тогда же в августе Лепехин побывал на солеварнях в 15 км от села Яркурье «на 
левом Двинском берегу в Алексинском стану», где «находятся соленые источники 
Пускинскими прозываемыя». Солеварни на этих источниках «принадлежат Архан-
гелогородскому купцу Бусинову». «При сих варницах три трубы, из коих верхния две 
глубиною по 17 сажен, а нижняя в 18 сажен. Россол из оных труб сам собою бьет в 
их, и по проведенным жолобам течет в варницы... Пускинский россол обыкновенно 
вываривается в четверы сутки, и садится от 80 до 100 пудов; но в нем то отменное, 
что от трех солей пригари остается около 10 пудов, да и самой песок в гораздо боль-
шем отсядается количестве нежели в других варницах. В прочем за неисправностью 
содержателя варницы и за недостатком дров часто в работе бывает остановка, и в 
круглой год соли не более 8000 пуд вываривается»268.

Лепехин описывает в своих «Путешествиях...» и «Ненокотские соленые вар-
ницы», которые он посетил в июне 1772 г.: «Точного времени заведения сих варниц 
определить я не могу, но вероятно, что заведены они от монастырей, имевших всег-
да нужду в великом количестве соли для соления рыб, в принадлежащих им водах 
ловимых...»269. И продолжает: «Первая варница называемая Гришневская была во 
владении за Кириловским и Николаевским монастырями, а потом имели в оной часть 
и Ненокотские посадские Коковины; варение на ней продолжалось по 761 год;... с 761 
года за ветхостью строения выварка не производилася по 768 год, в коем продана 
была оная за 8 руб. посадскому Коковину с тем, чтобы он ея исправя от 8 до 10 тысяч 
пуд вываривал соли...

Вторая варница называется Яковлева; она принадлежала монастырям Сийскому 
и Архангельскому и некоторым церквам и церковнослужителям; в ней же были и ка-
зенные 16 вытей, на коих вытях соль варили…

Третья называемая Михайловская, на которой ныне вывариваются соли 15800 пуд 
и принадлежит Архангелогородским купцам Ершеву и Свешникову. Четвертая Ка-
ковинская возобновленная в 758 году главною соляною конторою, и отданная из по-
стройки промышленникам Ненокотским Коковиным…

Все сии варницы довольствуются розсолом из колодца, называемого великопомет-
ным, который в глубину 3 сажени в ширину же 2 аршина имеет.

2. Колодезь называемой наволочной глубиною в 4 сажени, шириною же в 2 аршина, 
из коего довольствуются разсолом пять варниц, 1) кобелиха, 2) вомариха, 3) глу-
бокая, 4) синяя, 5) споторощиха, бывшия прежде во владении за Сийским, Никола-
евским и Кириловским монастырями, но по том пришедшия в запустение; ныне же 
возобновлены Архангелогородским купцом Латышевым…

3. Колодезь именуемой Смердинской, которой был запущен, а ныне возобновлен 
купцом Голубиным, и довольствует розсолом две варницы…»270.

Экспедицией Лепехина был собран огромный фактический материал не только 
по соляным промыслам Севера, но и по соляным источникам – перспективным 

267 Лепехин И.И. Продолжение дневных записок путешествия Ивана Лепехина по разным провинциям Рос-
сийского государства в 1771 году. СПб., 1780. Ч. 3. С.293-294.
268 Там же. С. 305.
269 Лепехин И.И. Путешествия Академика Ивана Лепехина в 1772 году. СПб.,1805. Ч.4. С. 33.
270 Там же. С. 33-34.
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промыслам (здесь мы не останавливаемся на огромном блоке разнообразного 
фактического описательного материала по различным областям знаний, собран-
ным академическими экспедициями). Но значение экспедиции Лепехина, как 
и всех академических экспедиций, выходит далеко за рамки сбора только фак-
тического материала. Наряду с простыми описаниями уже дается и научное тео-
ретическое объяснение природных явлений, делаются первые попытки вскрыть 
их причинные связи. Природу рассматривают не только в пространстве, но и во 
времени, не только в статике, но и в динамике. Так, например, Лепехин, описы-
вая Пускинские варницы около села Яркурье, отмечает связь соляных ключей, 
на которых варницы находятся, и озера Солоник: «На ровнине ключи окружаю-
щей находится озеро Солоник называемое, ... Соленость сего озера зависит от самых 
ключей, из которых вода по наполнении сирен, для беспрерывного своего течения пу-
скается в озеро, а из сего прибылая вода протоком выходит в реку Двину»271. То есть 
выходящие на поверхность соленые источники являются причиной солености 
почвы, а также воды в реках и озерах. А, в свою очередь, соляные источники – 
показатель нахождения вблизи них пластов соли в земле. Так, Озерецковский, 
ученик Лепехина, говоря о недопустимости массового истребления лесов при со-
леварении в Старой Руссе, указывал, что соль, вероятно, можно здесь добывать 
не только путем выварки: «Но не находится ли она и здесь в земле? не проходит 
ли вода чрез ея слои, и не получает ли от них своей солености? Стоит труда, что-
бы порыться в земле и исследовать»272. А в предисловии к своей книге «Обозрение 
мест...» Озерецковский на основе как собранного в экспедициях с Лепехиным, 
так и самостоятельно, большого фактического материала дает даже некоторый 
прогноз соледобычи: «...видел и рассматривал соленыя воды, из которых вывари-
вается столовая соль с изтреблением лесов, и по вкусу воды заключил, что когда в 
самых тех местах изследовать станем земныя недра, то может быть откроем слои 
каменной соли, и будем ломать ее железом, а не огнем из воды вываривать»273.

Таким образом, в результате всех академических экспедиций, и частности экс-
педиции И.И. Лепехина, в России были вскрыты огромные соленые водные ре-
сурсы, намечены перспективы развития солеварения. Заслуживают внимания 
теоретические умозаключения на основе огромного описательного фактическо-
го материала, и, прежде всего, выявленная связь таких элементов окружающей  
природы, как рельеф, характер горных пород, почва, растительность – с одной 
стороны, и глубина и химический состав неглубоких «подземельных» вод – с 
другой, и критерии нахождения соленой неглубокой воды по характеру расти-
тельности на поверхности и критерии нахождения месторождений соли по хими-
ческому составу выходящих на поверхность «подземельных» вод. 

В начале XIX в. в Вологодской губернии эксплуатировались Сереговские про-
мыслы (до 3,4 тыс. т), Тотемские и Леденские (Ледеченские) (вместе давали свы-
ше 800 т). В Архангельской губернии имелось 8 промыслов с общей выработкой 
около 2500 т274. 

271 Лепехин И.И. Продолжение дневных записок путешествия Ивана Лепехина по разным провинциям Рос-
сийского государства в 1771 году. СПб., 1780. Ч. 3. С. 305. 

272 Озерецковский Н. Обозрение мест от Санктпетербурга до Старой Русы и на обратном пути. СПб., 1808.  
С. 76.
273 Там же. Предисловие.
274 См.: Зябловский Е. Землеописание Российской империи для всех состояний. 1810. Ч. 1. С. 60, 209.
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Солеварница возникла в Тотьме, на реке Ковда – левом притоке Сухоны, где на 
поверхность выходят рассолы. В 2 км от Тотьмы в селе Варницы с 1555 г. работал 
Тотемский солеварный завод. В 1870-х гг. соляной рассол поднимался по трубам, 
углублявшимся на 115 саженей (около 120 м). В последней трети XIX в. здесь 
ежегодно добывалось 150000 пудов соли (более 2400 т)275. Кроме того, соляные 
источники Варниц славились своими лечебными свойствами. 

Около 1895 г. по экономическим причинам завод был закрыт. Нехватка рабочих 
рук, топлива и слабый рассол сделали добычу соли невыгодной. Тем не менее, о 
Тотемских варницах не забывали. Состав рассолов действительно оказался уни-
кальным и обладал лечебными свойствами. По данным Н.В.Ильинского (1921)276, 
состав вод «Тотемских Варниц» был таков:

Вещество Содержание на 1000 г.

Хлористый натрий 10,80370

Бромистый натрий 0,02418

Иодистый натрий 0,00337

Сернокислый натрий 1,78540

Сернокислый кальций 3,36896

Сернокислый магний 3,74006

Окись железа и глинозем следы

Общее содержание плотного осадка 49,72567

Удельный вес при 22° 1,0383

В 1905 г. рассматривался проект организации Тотемского Акционерного Това-
рищества для устройства «на месте Тотемских Варниц» курорта, но эта идея так 
и не была реализована. К 1920 г. здесь остались лишь руины сульфатного завода 
и 1–2 варницы. Санаторий на этом месте был организован только в советское 
время и успешно проработал до самого распада Советского Союза. В последние 
годы из-за споров о разделе собственности он фактически не функционирует, 
хотя местные жители сохраняют надежды на возрождение санатория.

В рамках Комплексной экспедиции по изучению старинных водных путей в 
августе 2008 г. эти места были обследованы для выяснения современного состоя-
ния соляных источников. В настоящее время на месте варниц и завода, благодаря 
консервирующему действию рассола, сохранились остатки нескольких деревян-
ных труб, по которым когда-то осуществлялся подъем рассола. Сейчас все они 
сильно заилены. Из трех или четырех скважин, верхние трубы которых до сегод-
няшнего дня выступают из русла и бортов долины реки Ковда, была осмотрена 
только одна. Она была заложена на пойменном берегу Ковды в нескольких ме-
трах от русла реки. Над поверхностью земли виднелись остатки деревянной тру-
бы диаметром около 30–40 см, из которой в небольшом количестве изливалась 
соленая на вкус и темная по цвету вода. Сохранилась первая, нижняя и самая ши-
рокая труба на Варницах, которая получила название «матица». Она вставлялась 
неподвижно и опускалась на дно скважины. В нее вставлялась вторая труба –  

275 Гомилевский В.И. Соль. Исследование русского богатства солью и употребления этого вещества при различ-
ных видах скотоводства, земледелия, в лесном хозяйстве, в пищу людей, промышленности и др. СПб., 1881.  
С. 317-340. 
276 Ильинский Н.В. Целебные источники Вологодской губернии. Вологда, 1921. С. 45.
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«веселая» или «гуляла», называемая так за свою относительную подвижность. 
Выше могли вставляться другие трубы в зависимости от глубины скважины.

Поскольку это была единственная труба, из которой еще сочился рассол (все 
другие в настоящее время совсем забились), из нее были взяты пробы воды и 
проведен их экспресс-анализ: температура воды – 6,2°С; минерализация – 8790 
мг/л, рН – 8,2.

Помимо остатков древних скважин, на месте Варниц заметны и другие следы, 
свидетельствующие о солеварении. Так, на правом берегу Ковды видны оплыв-
шие ваннообразные ниши и ямы, возможно, созданные специально для выпа-
ривания соли. Сейчас это уже точно установить нельзя. Вполне вероятно, что 
эти искусственно сделанные понижения могли использоваться в половодье для 
отвода воды из Ковды, чтобы она не препятствовала соледобыче. Загадкой для 
краеведов остается происхождение и назначение широких земляных ступеней, 
сделанных на правом борту долины Ковды. 

Во время прохождения маршрута экспедиция побывала и в славившемся в 
древности своими соляными промыслами Сольвычегодске. Этот небольшой го-
род, расположенный на правом берегу широкой и многоводной Вычегды в 18 км 
от ее впадения в Северную Двину (в 18 км от железнодорожной станции Котлас), 
был некогда древним культурным центром, резиденцией могущественного и 
славного рода Строгановых, сосредоточием административной и экономической 
жизни северо-востока России. Возникновение Сольвычегодска с самого начала 
связывалось с солеварением277. Существует целое предание о том, как были най-
дены источники соли и как близ них возникло поселение: коровы жителей го-
рода Чернигов (в трех км выше по реке Вычегда от нынешнего Сольвычегодска) 
и окрестных деревень повадились ходить на водопой на озеро, и, напившись из 
него, ложились тут же спать, вовремя не возвращались домой и тем самым очень 
докучали своим хозяевам. Пытаясь понять причину, люди попробовали воду и 
обнаружили, что она соленая. Обратив внимание на солончаки и большое соле-
ное озеро, находившееся в глухой лесной местности в устье реки Усолка (прито-
ка Вычегды), черниговцы решили использовать это озеро. Они стали устраивать 
варницы для выварки соли, а потом переносить сюда и свои дома. Соляной про-

277 Ешкилев В.А. Сольвычегодск и памятники былой его культуры. Историко-культурный очерк. Великий 
Устюг, 1926. 40 с.

река ковда. 2008. фото: чеснов в.м. остатки рассольной трубы на р. ковда. 2008. 
фото: фролова н.л.
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мысел оказался выгодным и быстро развивался. Население стало увеличиваться 
и богатеть. Так возник вблизи Чернигова посад – Соль Вычегодская. В XV–XVI 
вв. из-за постепенно меняющегося положения русла Вычегды город Чернигов 
стало «смывать», и в 1546 г. после пожара все его жители переместились в Соль 
Вычегодскую, а часть основала новый город Выбор. Но последний постигла та же 
участь, что и Чернигов, и в 1586 г. все его население переселилось на посад. В 1590 г.  
царским указом было утверждено название посада, который в то время был цен-
тром уезда, – Соль Вычегодская. Стоит отметить, что и сам Сольвычегодск не-
сколько раз почти полностью смывало Вычегдой, но каждый раз он заново от-
страивался. В XX в. наконец были приняты существенные меры, направленные 
на укрепление берега.

История Сольвычегодска278, как отмечалось выше, тесно связана с фамилией 
именитых купцов Строгановых. В XVI в. в период наибольшего подъема мест-
ного соляного промысла в Соль Вычегодской насчитывалось 90 варниц, на ко-
торых добывалось около 600000 пудов (9600 т) соли в год. Эта соль продавалась 
по всему северу и даже в Москве. Однако интенсивное использование соляных 
источников быстро привело к их истощению: рассолы стали настолько слабы, 
что выварка местной соли стала обходиться дороже привозной, поэтому в на-
чале XVIII в. Строгановы покинули эти места. К 1720 г. солеварение в Сольвы-
чегодске почти полностью прекратилось. 

К началу XX в. Сольвычегодск превратился в глухой провинциальный город и 
место ссылки заключенных (в частности, здесь провел в ссылке около полутора лет  
И.В. Сталин-Джугашвили). Между тем, именно в это время вновь вспомнили о 
соляных источниках и попытались им найти новое применение.

Мысль об использовании вод Соленого (Соляного, «Солоник») озера, о котором 
упоминал И.И. Лепехин279, в лечебных целях возникла давно. Есть основания 
предполагать, что еще во времена расцвета соляных промыслов местные жите-
ли использовали целебные свойства воды этого водоема и других источников. 
Еще в царской России земские врачи назначали ванны с применением местных 
соленых вод больным ревматизмом. В 1901 г. земский врач А.Л. Менциковский 
подал записку в земскую управу с просьбой организовать в Сольвычегодске ку-
рорт. Однако его перевод на должность в другую губернию и бездействие местных 
властей помешали осуществлению этого намерения. В 1912 г. была предпринята 
вторая безуспешная попытка по устройству постоянного курорта. На сей раз по-
мешала Первая мировая война. В 1921 г. было принято новое решение, которое 
наконец-то воплотилось в жизнь, и с лета 1923 г. в Сольвычегодске начал функ-
ционировать курорт. Больным назначались ванны из минеральных вод озера 
Соленое, которые, по результатам химического анализа, проделанного в 1952 г.  
Н.И. Елизаровым280, имели следующий состав: 

Плотного остатка (при 130°С) 27,7600 мг/л

Извести 1,3225 мг/л

Магнезии 1,0010 мг/л

278 Ильинский Н.В. Целебные источники Вологодской губернии. Вологда, 1921. 10 с.
279 Лепехин И.И. Продолжение дневных записок путешествия Ивана Лепехина по разным провинциям Рос-
сийского государства в 1771 году. СПб., 1780. Ч. 3. С. 293-294.
280 Елизаров Н.И. Курорт Сольвычегодск. Архангельск, 1952. 39 с.
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Щелочей 20,9190 мг/л

Хлора 13,2300 мг/л

Ионы серной кислоты 3,6560 мг/л

Хамелеона на окисление органических веществ 4,10

Реакция воды слабощелочная

Жесткость в немецких градусах

Общая 27,22°

Постоянная 13,22°

Временная 14,00°

Удельный вес 1,0255

В настоящее время это озеро представляет собой небольшой водоем неправиль-
ной формы. Его длина составляет около 100 м, ширина – порядка 60 м. С южной 
стороны водоема вытекает река Усолка, впадающая в Вычегду. Берега озера за-
болочены и заросли травянистой растительностью. Среди осок на поверхности 
воды местами плавает ряска. 

По берегам озера до сих пор остались старые колодцы, из которых когда-то до-
бывали рассол. Некоторые из них имеют стенки, выложенные досками, но боль-
шую часть колодцев легко принять за ямы. Высота сохранившихся стенок со-
ставляет около 1,2 м. На дне стоит вода, на поверхности которой плавает ряска. 
Помимо колодцев сохранились фрагменты рассолоподъемных труб. Некоторые 
из них торчат едва ли не из середины озера. Особенно много остатков труб близ 
истока Усолки. Есть предположение, что рассол из этих труб добывали с плотов.

В ходе осмотра озера Соленое из него было взято несколько проб воды и про-
веден экспресс-анализ: температура воды – 16,7°С, минерализация – 19590 мг/л. 
(Для сравнения в воде реки Вычегда в то же время, август 2008 г., минерализация 
– 325 мг/л, температура – 17,5°С). 

Поскольку весной и осенью из-за разлива Вычегды в озеро Соленое поступало 
много пресной воды, сильно изменяя ее состав и препятствуя работе курорта, в 
1926 г. было проведено первое пробное бурение вблизи водоема. Но минераль-
ная вода из скважины, глубиной 82 м, отличалась по своему составу от озерной 
воды и могла быть использована только для внутреннего применения.

В 1934 г. в Сольвычегодске в поисках нефти проводилось бурение скважины. 
На глубине 162 м бурение было приостановлено, так как пошла вода под высо-
ким давлением. Анализ показал, что она близка по составу к воде озера Соленое, 
хотя и отличается более высокой концентрацией солей, и может быть использо-
вана для лечебных целей. Эта скважина, получившее название «минеральный ис-
точник № 1», была передана в ведение курорта. В 1936 г. на территории санатория 
пробурили третью скважину под названием «минеральный источник № 2», воды 
которой использовались для питья. Состав минерального источника № 1, по дан-
ным Н.И. Елизарова,281 следующий:

Элементы химического анализа
1949 г. 1950 г.

мг/л г/л мг/экв. экв. %

Сухой остаток 26042 26,20

Сухой остаток после прокаливания 24504

281 Елизаров Н.И. Курорт Сольвычегодск. Архангельск, 1952. 39 с.
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Элементы химического анализа
1949 г. 1950 г.

мг/л г/л мг/экв. экв. %

Железо (Fe··)  
Не обнаружено

Железо (Fe···) 0,12

Кальций (Ca··) 857,02 0,8957 44,70 10,2

Магний (Mg··) 513,52 0,5984 49,24 11,2

Калий (K·)  0,0164 0,42 0,1

Натрий (Na·)  7,892 343,13 78,5

437,49 100,0

Сульфат (SO4’’) 4479,03 4,574 95,30 21,8

Хлор (Cl·) 12090 12,10 341,23 78,1

Бром (Br·) 5,5 0,040 0,50  

Йод (I·)  0,008 0,06  

Карбонат (CO3’’) Не обнаружен Не обнаружен

Гидрокарбонат (HCO3’) 48,8 0,024 0,40 0,1

437,49 100,0

Удельный вес при t 18°C 1,021

NaCl + KCl 21158

Алюминий (Al···) 5362

Азот аммиач. сол. 2,76

Кремний (SiO2) 379,4

Окисляемость в мг O2 32,4

Скважина «минеральный источник №1», пробуренная в 1934 г. недалеко от 
озера, существует и функционирует и в настоящее время. Над ней сооружена 
беседка для защиты от атмосферных осадков и других воздействий окружающей 
среды. Вода, изливающаяся из скважины, образует ручей, впадающий в озеро. 
Физико-химические свойства воды артезианской скважины (г. Сольвычегодск, 
август 2008 г.): температура – 8,0°С, минерализация – 29300 мг/л.

Соляные источники – один из нескольких и самый «забытый» на сегодня вид 
источников соли. Сохранившиеся следы соляных промыслов – колодцы и рассо-
лоподъемные трубы – напоминают о тяжелом труде по добыче соли и заставляют 
еще раз задуматься о том, каким образом и откуда бралось это богатство земли на 
севере России в прошлом. 

В наши годы хлоридно-натриевые рассолы (соляные источники) на берегах рек 
Сухона и Вычегда изучены недостаточно и используются даже для лечебных це-
лей не в полной мере, а некоторые и вовсе заброшены. 

Варницы Тотьмы и Сольвычегодска – это природно-культурные памятники 
Севера России, заслуживающие подробного изучения и бережного сохранения.
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й
. 

З
а 

н
и

м
 о

тд
ел

ьн
ы

е 
ку

п
ы

 д
ер

ев
ье

в.
 В

 п
ро

ш
ло

м
 и

сп
ол

ьз
ов

ал
ся

 п
од

 с
ен

ок
ос

ы
 и

 п
ас

тб
и

щ
а.

 В
и

ди
м

ая
 

ш
и

ри
н

а 
–

 н
е 

бо
ле

е 
20

0-
30

0 
м

.
П

ра
вы

й
 б

ер
ег

 п
ре

дс
та

вл
яе

т 
со

бо
й

 п
од

м
ы

ва
ем

ы
й

 у
ст

уп
 в

ы
со

то
й

 ±
 1

 м
. Б

ор
т 

ус
ту

п
а 

за
н

ят
 и

вн
як

ом
, 

ол
ьх

ой
, с

ос
н

ой
. В

оз
м

ож
н

о,
 э

то
 з

ал
ес

ен
н

ы
й

 б
ер

ег
ов

ой
 в

ал
. Д

ал
ее

 л
ес

 п
од

хо
ди

т 
ф

ес
то

н
ча

то
. П

ре
об

-
ла

да
ю

т 
м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

е 
п

ор
од

ы
 и

 с
ос

н
а.

 В
 н

ек
от

ор
ы

х 
м

ес
та

х 
ле

с 
от

ст
уп

ае
т.

 В
оз

м
ож

н
о,

 э
то

 л
уг

а,
 

бы
вш

и
е 

п
аш

н
и

 и
ли

 б
ол

от
а.

 П
о-

ви
ди

м
ом

у,
 э

то
т 

уч
ас

то
к 

п
ри

бр
еж

н
ой

 ч
ас

ти
 с

ло
ж

ен
 п

ор
од

ам
и

 л
ег

-
ко

го
 м

ех
ан

и
че

ск
ог

о 
со

ст
ав

а 
(п

ес
ок

).
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2
3,

0
22

7
17

,6
7,

75

Р.
 С

тр
ел

и
ц

а.
 3

85
 к

м
.

Н
и

ж
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
 –

 с
уж

ен
и

е 
до

ли
н

ы
.

С
ле

ва
 и

 с
п

ра
ва

 н
а 

об
ои

х 
бе

ре
га

х 
ви

дн
а 

те
рр

ас
а.

 Н
а 

ле
во

м
 б

ер
ег

у 
он

а 
сп

ус
ка

ет
ся

, и
 к

 н
ей

 п
ри

сл
он

е-
н

а 
п

ой
м

а.
 Н

а 
п

ра
во

м
 т

о 
ж

е.
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U
G

-
08

 1
7:
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0
4,
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22

7
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М
ы

с 
Р

ак
ов

 П
ри

лу
к.

 В
 3

80
 м

 в
ы

ш
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 Г

ол
уб

ь.
П

о 
ле

во
м

у 
бе

ре
гу

 н
и

зк
ая

 и
 ш

и
ро

ка
я 

п
ой

м
а.

 О
н

а 
п

ор
ос

ла
 4

0-
50

-л
ет

н
и

м
 и

вн
як

ом
. 

Н
и

ж
е 

ус
ть

я 
р.

 
Го

лу
бь

 е
е 

ш
и

ри
н

а 
со

ст
ав

ля
ет

 о
ко

ло
 5

 м
. 

В
ы

со
та

 т
ер

ра
со

ви
дн

ог
о 

ус
ту

п
а 

со
ст

ав
ля

ет
 2

-3
,5

 м
, 

до
 4

 и
 

бо
ле

е.
 О

н
 з

ар
ос

 и
во

й
 с

 р
ед

ко
й

 о
си

н
ой

. Н
и

ж
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
 б

ы
вш

и
е 

лу
га

 г
ус

то
 з

ар
ас

та
ю

т 
со

сн
ой

.
П

о 
бр

ав
ом

у 
бо

рт
у 

н
и

зк
ая

 п
ой

м
а 

п
оч

ти
 н

е 
вы

ра
ж

ен
а.

 У
ст

уп
 з

ан
ят

 и
вн

як
ом

 с
 л

уг
ов

ы
м

и
 п

ро
га

ли
н

а-
м

и
. 

Д
о 

п
ол

ум
ет

ра
 о

т 
ур

ез
а 

вс
тр

еч
аю

тс
я 

н
ез

ад
ер

н
ов

ан
н

ы
е 

уч
ас

тк
и

. 
У

ст
уп

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 п

ор
ос

 
со

сн
ов

о-
ел

ов
ы

м
 с

 п
ри

м
ес

ью
 о

си
н

ы
 л

ес
ом

. 
Р

ов
н

ая
 т

ер
ра

со
ви

дн
ая

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 

за
н

ят
а,

 с
ко

ре
е 

вс
ег

о,
 с

ен
ок

ос
н

ы
м

 л
уг

ом
.
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37
5 

км
. В

 3
00

 м
 к

 з
ап

ад
у 

д.
 М

ал
ое

 К
ож

ух
ов

о 
(п

о 
п

ра
во

м
у 

бе
ре

гу
).

Б
ер

ег
а 

кр
ут

ы
е,

 с
 у

ст
уп

ам
и

 в
ы

со
то

й
 д

о 
5 

м
. 

В
 о

бн
аж

ен
и

ях
 п

о 
об

ры
ва

м
 в

 в
ер

хн
ей

 ч
ас

ти
 в

и
дн

ы
 к

а-
м

ен
и

ст
ы

е 
щ

еб
н

и
ст

ы
е 

п
ес

ки
, в

 с
ре

дн
ей

 –
 щ

еб
н

и
ст

ы
е 

и
 г

ал
еч

н
и

ко
вы

е 
п

ес
ки

, в
 н

и
ж

н
ей

 –
 р

аз
м

ы
та

я 
м

ор
ен

а,
 в

ал
ун

ы
. С

 о
бе

и
х 

ст
ор

он
 п

од
хо

дя
т 

бы
вш

и
е 

за
бр

ош
ен

н
ы

е 
п

ол
я.

 С
та

ро
за

ле
ж

н
ы

е 
лу

га
 с

ей
ча

с 
за

ра
ст

аю
т 

м
ел

ко
ле

сь
ем

. В
 л

ес
он

ас
аж

де
н

и
ях

 в
ы

ш
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
 в

 д
ре

во
ст

ое
 –

 с
ос

н
а.

 Б
ли

ж
е 

к 
де

ре
в-

н
е 

н
а 

ле
во

м
 б

ер
ег

у 
от

ко
с 

вы
п

ол
аж

и
ва

ет
ся

, 
и

 п
оя

вл
яе

тс
я 

н
еб

ол
ьш

ой
 з

ак
ус

та
ре

н
н

ы
й

 и
во

й
 у

ча
ст

ок
 

п
ой

м
ы

.
Д

ер
ев

н
я 

М
ал

ое
 К

ож
ух

ов
о 

п
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

 з
аб

ро
ш

ен
а.

 С
ох

ра
н

и
ло

сь
 4

 д
ом

а,
 и

з 
н

и
х 

3 
–

 ж
и

лы
е.

 У
 

од
н

ог
о 

до
м

а 
п

ос
аж

ен
ы

 с
ос

н
ы

, у
 д

ру
го

го
 –

 б
ер

ез
ы

 с
 с

ос
н

ам
и

, у
 т

ре
ть

ег
о 

–
 д

уб
.
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Д
. В

ы
ст

ав
ка

.
Л

ев
ы

й
 б

ер
ег

 в
ы

со
ки

й
, 

и
м

ее
т 

тр
и

 у
ро

вн
я 

(н
и

зк
ая

, 
вы

со
ка

я 
п

ой
м

а 
и

 т
ер

ра
са

) 
В

ы
со

та
 о

ко
ло

 7
 м

. Н
а 

те
рр

ас
ов

и
дн

ом
 у

ст
уп

е 
бе

ре
га

 в
и

де
н

 п
ос

ел
ок

 (
н

еж
и

ла
я 

д.
 И

ха
ли

ц
а)

. 
Е

ст
ес

тв
ен

н
ая

 р
ас

ти
те

ль
н

ос
ть

 
(л

ес
) 

да
вн

о 
св

ед
ен

а,
 т

.к
. у

го
дь

я 
да

вн
о 

и
сп

ол
ьз

ую
тс

я 
н

е 
п

ол
н

ос
ть

ю
. В

 н
ас

то
ящ

ее
 в

ре
м

я 
лу

г 
н

а 
п

ло
-

ск
ой

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 б
ер

ег
а 

п
ос

те
п

ен
н

о 
за

ра
ст

ае
т.

 П
о 

ск
ло

н
у 

бе
ре

га
 р

ас
те

т 
со

сн
а.

У
 п

ра
во

го
 б

ер
ег

а 
дн

о 
ре

ки
 с

ло
ж

ен
о 

га
ль

ко
й

, к
от

ор
ая

 м
ес

та
м

и
 в

ы
хо

ди
т 

н
а 

бе
ре

г. 
У

зк
ая

 п
ой

м
а 

п
ра

во
-

го
 б

ер
ег

а 
за

ро
сл

а 
ос

ок
ой

, в
ет

ля
н

и
ко

м
, к

ан
ар

ее
чн

и
ко

м
 т

ро
ст

н
и

ко
ли

ст
н

ы
м

, у
 у

ст
уп

а 
бе

ре
га

 –
 к

ру
п

-
н

ы
й

 и
вн

як
. 

С
ам

 у
ст

уп
 д

ов
ол

ьн
о 

кр
ут

ой
, 

вы
со

та
 о

ко
ло

 6
-7

 м
, 

п
ор

ос
 о

ль
хо

й
 с

ер
ой

, 
со

сн
ой

 и
 и

во
й

. 
Н

а 
те

рр
ас

ов
и

дн
ой

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 у
ст

уп
а 

ра
сп

ол
ож

ен
а 

бр
ош

ен
н

ая
 д

ер
ев

н
я 

В
ы

ст
ав

ка
. 

Н
а 

м
ес

те
 з

а-
бр

ош
ен

н
ы

х 
ог

ор
од

ов
 –

 л
уг

 (
еж

а 
сб

ор
н

ая
, 

ов
ся

н
и

ц
а,

 т
и

м
оф

ее
вк

а,
 п

од
м

ар
ен

н
и

к,
 и

ва
н

-ч
ай

, 
бо

дя
к 

и
 д

р.
),

 б
ли

з 
до

м
а 

–
 к

ра
п

и
ва

, 
ос

та
тк

и
 с

ад
а.

 Д
ом

ов
 (

ср
уб

ы
) 

вс
ег

о 
ст

оя
ло

 д
ва

, 
од

и
н

 б
ы

л 
за

п
ер

т 
н

а 
за

м
ок

 и
, 

ве
ро

ят
н

о,
 и

сп
ол

ьз
уе

тс
я 

м
ес

тн
ы

м
и

 ж
и

те
ля

м
и

 д
ля

 к
ра

тк
ов

ре
м

ен
н

ог
о 

п
ре

бы
ва

н
и

я,
 в

то
ро

й
 

уж
е 

ра
зв

ал
и

ва
ет

ся
. 

Ч
ут

ь 
да

ль
ш

е 
от

 р
. 

С
ух

он
а,

 з
а 

ов
ра

ж
ко

м
, 

за
ра

ст
аю

щ
и

м
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

м
и

 д
е-

ре
вь

ям
и

 (
ол

ьх
а,

 б
ер

ез
а)

 и
 с

ос
н

ой
 б

ы
ло

 в
и

дн
о 

ещ
е 

н
ес

ко
ль

ко
 д

ер
ев

ян
н

ы
х 

до
м

ов
, 

од
и

н
 и

з 
ко

то
ры

х 
и

м
ел

 в
п

ол
н

е 
ж

и
ло

й
 в

и
д.

Ч
ут

ь 
н

и
ж

е 
д.

 В
ы

ст
ав

ка
 с

 о
дн

ог
о 

бе
ре

га
 н

а 
др

уг
ой

 п
ер

еб
ро

ш
ен

а 
Л

Э
П

.
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В
 1

00
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 о
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 п

ре
ды

ду
щ

ей
 т
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см

. в
ы

ш
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В
 2

-х
 к

м
 в

ы
ш

е 
д.

 У
ва

ро
ви

ц
а 

(п
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

).
П

о 
ле

во
м

у 
бо

рт
у 

уз
ка

я 
п

ол
ос

ка
 н

и
зк

ой
 о

со
ко

во
й

 п
ой

м
ы

 о
ко

ло
 3

 м
 ш

и
ри

н
ой

, 
вс

я 
он

а 
и

ло
ва

то
-

га
ле

чн
и

ко
ва

я.
 В

ы
ш

е 
и

де
т 

п
ой

м
а,

 в
 к

от
ор

ой
 м

ож
н

о 
вы

де
ли

ть
 д

ва
 у

ро
вн

я:
 у

сл
ов

н
о 

–
 п

ой
м

а 
ср

ед
н

ег
о 

ур
ов

н
я,

 з
ар

ос
ш

ая
 н

и
зк

ор
ос

лы
м

 и
вн

як
ом

 и
 в

ер
хн

яя
 с

ту
п

ен
ь 

п
ой

м
ы

, з
ан

ят
ая

 к
ру

п
н

ы
м

 и
вн

як
ом

, м
ес

та
-

м
и

 с
 п

ри
м

ес
ью

 с
ер

ой
 о

ль
хи

. 
В

ы
ш

е 
н

ах
од

и
тс

я 
ус

ту
п

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
, 

п
од

че
рк

н
ут

ы
й

 д
ор

ог
ой

. 
Д

ал
ее

 
ра

ст
ет

 с
м

еш
ан

н
ы

й
 о

си
н

ов
о-

бе
ре

зо
во

-с
ос

н
ов

ы
й

 л
ес

 (
во

зр
ас

т 
п

ри
м

ер
н

о 
40

-5
0 

ле
т)

.
П

ра
вы

й
 б

ор
т 

у 
п

ов
ор

от
а 

с 
вы

ра
ж

ен
н

ы
м

и
 ч

ет
ко

ви
дн

ы
м

и
 р

ас
ш

и
ре

н
и

ям
и

. У
ст

уп
 п

ой
м

ы
 д

ос
ти

га
ет

 в
 в

ы
-

со
ту

 2
 м

, 
ш

и
ри

н
а 

20
-3

0 
м

. 
П

ой
м

а 
п

ол
ог

он
ак

ло
н

н
ая

, 
м

ес
та

м
и

 п
ол

н
ос

ть
ю

 з
ак

ус
та

ре
н

а 
и

во
й

, 
м

ес
та

м
и

 
–

 р
аз

н
от

ра
вь

е.
 П

ри
бр

ов
оч

н
ая

 ч
ас

ть
 з

ан
ят

а 
н

и
зк

ой
 о

со
ко

во
й

 п
ой

м
ой

 в
ы

со
то

й
 5

0-
80

 с
м

, 
вы

ш
е 

–
 у

ст
уп

 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 с
 м

н
ог

оч
и

сл
ен

н
ы

м
и

 о
со

ва
м

и
 (

м
ал

ен
ьк

и
м

и
 о

п
ол

зн
ям

и
).

 П
о 

н
и

зк
ой

 п
ой

м
е 

и
 м

ес
та

-
м

и
 н

а 
вы

со
ко

й
 в

и
дн

ы
 к

ру
п

н
ы

е 
ва

лу
н

ы
, 

ко
то

ры
е,

 в
ер

оя
тн

о,
 п

ос
ту

п
аю

т 
с 

ра
зм

ы
ва

ем
ой

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 
вы

со
ко

го
 б

ер
ег

а.
 В

ер
хн

яя
 ч

ас
ть

 б
ер

ег
а,

 с
уд

я 
п

о 
об

н
аж

ен
и

ям
, 

сл
ож

ен
а 

су
гл

и
н

ка
м

и
 и

 с
уп

ес
ям

и
, 

н
и

ж
е 

ко
то

ры
х 

за
ле

га
ю

т 
ка

м
ен

и
ст

ы
е 

п
ес

ки
 с

 в
ал

ун
н

о-
га

ле
чн

ы
м

и
 п

ро
сл

оя
м

и
. 

С
те

н
ки

 с
ры

ва
 м

ес
та

м
и

 л
уг

о-
вы

е.
 П

о-
ви

ди
м

ом
у,

 н
а 

эт
ом

 о
тр

ез
ке

 в
 п

ол
ов

од
ье

 и
 в

о 
вр

ем
я 

ле
до

хо
да

 б
ер

ег
 п

од
ве

рг
ае

тс
я 

аб
ра

зи
и

 и
 

эр
од

и
ру

ет
. В

ы
ш

ел
еж

ащ
ая

 т
ер

ра
со

ва
я 

п
ов

ер
хн

ос
ть

, 
п

о-
ви

ди
м

ом
у,

 п
ре

дс
та

вл
яе

т 
со

бо
й

 з
ал

еж
н

ы
й

 с
и

ль
-

н
о 

за
ку

ст
ар

ен
н

ы
й

 л
уг

 н
а 

ст
ар

ой
 п

аш
н

е.
 З

де
сь

, 
п

ом
и

м
о 

и
в,

 в
ст

ре
ча

ет
ся

 м
ол

од
ая

 п
ор

ос
ль

 с
ос

н
ы

 и
 м

ел
-

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

п
ор

од
. В

 п
ро

ш
ло

м
 э

то
 б

ы
ло

 п
ол

е 
д.

 У
ва

ро
ви

ц
а.
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с.
 Т

ур
ов

ец
.

П
о 

ле
во

м
у 

бо
рт

у 
бр

ов
ка

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 н

ер
ов

н
ая

, 
с 

до
ро

ж
н

ы
м

и
 п

ро
ем

ам
и

, 
с 

ко
п

ан
ям

и
. 

У
ст

уп
 к

 
бе

ре
гу

 х
ор

ош
о 

вы
ра

ж
ен

 и
 с

ос
та

вл
яе

т 
от

 2
-3

 д
о 

5 
м

. У
ст

уп
 п

од
че

рк
и

ва
ет

 л
уг

ов
ая

 п
ой

м
а,

 н
и

зк
ая

, п
ре

и
м

у-
щ

ес
тв

ен
н

о 
ос

ок
ов

ая
, 

да
ле

е 
кр

уп
н

от
ра

вь
е,

 з
ла

ко
вы

е,
 в

 р
ас

ти
те

ль
н

ом
 п

ок
ро

ве
 м

н
ог

о 
п

ри
ча

ль
н

ы
х 

п
ро

-
п

ле
ш

и
н

. З
де

сь
 р

ас
ки

н
ул

ос
ь 

с.
 Т

ур
ов

ец
.

С
. 

Ту
ро

ве
ц

 –
 к

ру
п

н
ы

й
 ж

и
ло

й
 п

ос
ел

ок
 с

 р
аз

ви
то

й
 и

н
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ой

. 
Е

ст
ь 

ц
ер

ко
вь

, 
п

оч
та

, 
м

аг
аз

и
н

ы
, 

де
тс

ки
й

 с
ад

, 
ш

ко
ла

 и
 д

р.
 М

ес
тн

ы
й

 ц
ен

тр
, 

н
ас

чи
ты

ва
ю

щ
и

й
 1

00
 и

 д
аж

е 
бо

ль
ш

е 
до

м
ов

, 
в 

то
м

 ч
и

сл
е 

до
м

а 
да

чн
ог

о 
ти

п
а.

 П
о 

бе
ре

гу
 С

ух
он

ы
 о

че
н

ь 
м

н
ог

о 
ло

до
к 

и
 с

ар
аи

 д
ля

 и
х 

хр
ан

ен
и

я.
 С

та
до

 к
ор

ов
, о

вц
ы

 и
 к

оз
ы

. 
В

ез
де

, 
н

ас
ко

ль
ко

 п
ро

тя
н

ул
ся

 п
ос

ел
ок

, 
бе

ре
г 

вы
ед

ен
 и

 в
ы

то
п

та
н

. 
В

 о
дн

ом
 м

ес
те

 н
а 

бе
ре

гу
 с

ва
ле

н
а 

ку
ча

 
п

ес
ка

. П
ес

ча
н

ы
й

 п
ля

ж
. Н

а 
ск

ло
н

е 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 м
ож

н
о 

ви
де

ть
 б

ол
ьш

и
е 

ва
лу

н
ы

 (
бо

ле
е 

1 
м

),
 в

ер
оя

т-
н

о,
 м

ес
тн

ы
е.

 Ч
ер

ез
 п

ос
ел

ок
 п

ро
те

ка
ет

 р
. 

Ту
ри

ц
а,
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ер

ез
 к

от
ор

ую
 п

ер
ек

и
н

ут
 к

ап
и

та
ль

н
ы

й
 ж

ел
ез

об
ет

он
-

н
ы

й
 м

ос
т.

 О
н

 и
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ол
ьз

уе
тс

я 
дл

я 
ав

то
м

об
и

ль
н

ог
о 

и
 п

еш
ех

од
н

ог
о 

со
об

щ
ен

и
я 

м
еж

ду
 д

ву
м

я 
ча

ст
ям

и
 п

ос
ел

-
ка

. И
ст

оч
н

и
к 

до
хо

до
в 

дл
я 

ж
и

те
ле

й
 Т

ур
ов

ц
а 

–
 м

ес
тн

ое
 л

ес
од

об
ы

ва
ю

щ
ее

 п
ре

дп
ри

ят
и

е,
 с

то
ящ

ее
 н

а 
ле

во
м

 
бе

ре
гу

 р
. 

Ту
ри

ц
а 

(б
ол

ьш
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 ч
ас

ть
 с

ел
а 

ра
сп

ол
ож

ен
а 

н
а 

п
ра

во
м

 б
ер

ег
у 

р.
 Т

ур
и

ц
ы

).
 Е

го
 с

кл
ад

ы
 и

 п
ри

ча
л 

за
н

и
м

аю
т 

ве
сь

 л
ев

ы
й

 б
ер

ег
 р

. 
С

ух
он

а 
н

а 
п

ри
тя

ж
ен

и
и

 о
ко

ло
 1
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м

 н
и

ж
е 

п
о 

те
че

н
и
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п

ос
ел

ка
. 

Л
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п
ри

ча
лу

 п
од

во
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т 
п

о 
ж

ел
ез

н
ой

 д
ор

ог
е.

 С
кл

ад
ы

 и
 п

ри
ча

л 
н

ах
од

ят
ся

 н
а 

м
ес

те
 с

ве
де

н
н

ог
о 

ле
са

, 
ко

то
ры

й
 

вы
ру

бл
ен

 в
гл

уб
ь 

м
ет

ро
в 

н
а 

30
0-

50
0 

и
 б

ол
ьш

е.
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вы
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н
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и
п

н
ы

й
: у

зк
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 п
ол

ос
а 

п
ри

чл
ен

ен
н

ой
 к

 б
ер

ег
у 

п
ой

м
ы

. П
ой

м
а 

с 
вы

ра
ж

ен
н

ы
м

и
 д

ву
м

я 
ур

ов
н

ям
и

, 
и

вн
як

ов
ая

. 
Н

а 
вы

со
ко

й
 п

ой
м

е,
 п

ом
и

м
о 

тр
ад

и
ц

и
он

н
ой

 и
вы

, 
за

м
ет

н
а 

со
сн

а 
и

 о
ль

ха
 с

ер
ая

. 
Н

а 
ус

ту
п

е 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 с
м

еш
ан

н
ы

й
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

й
 л

ес
 с

 у
ча

ст
и

ем
 с

ос
н

ы
 и

 е
ли

. 
Л

и
ст

ве
н

н
ы

е 
п

ор
од

ы
 (

бе
ре

за
, о

си
н

а)
 п

ре
об

ла
да

ю
т.
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че
н

и
ю

 р
. С
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он
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 о
т 

ус
ть

я 
р.

 Ш
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та
с.

Л
ев

ы
й

 б
ер

ег
 н

и
зк

и
й

, д
о 

4 
м

. О
бщ

ее
 п

ад
ен

и
е 

бе
ре

га
 –

 в
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то
ро

н
у 

п
ри

то
ка

 р
. С

ух
он

а 
–

 р
. Ш

он
та

с.
 Н

ез
н

а-
чи

те
ль

н
ы

е 
уч

ас
тк

и
 т

ра
вя

н
о-

н
и

зк
ой

 п
ой

м
ы

. В
ы

со
ка

я 
п

ой
м

а 
н

еб
ол

ьш
ой

 ш
и

ри
н

ы
 –

 о
ко

ло
 2

-х
 м

, з
ар

ос
ла

 
и

вн
як

ом
 р

аз
н

ог
о 

ур
ов

н
я.

 О
сн

ов
н

ая
 т

ер
ра

со
ви

дн
ая

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 п
од

 з
ар

ас
та

ю
щ

и
м

 з
ал

еж
н

ы
м

 л
уг

ом
. 

Ш
и

ри
н
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лу
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 д

о 
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, 

н
о 

в 
м
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та

х 
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и
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ес
а 
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а 
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ел

и
чи

ва
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 д
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м

. Л
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 –
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м
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ан
н

ы
й
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во
-

м
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ли

ст
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н
н

ы
й

.
П
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п
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во

м
у 
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 п
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м
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ж
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о.
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сн
ов

н
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 п
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ер
хн

ос
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, 
в 
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н

ов
н

ом
, 

вы
ра

ж
ен

 с
кл

он
. 

Н
и

зк
ая

 п
ой

м
а 

тр
ав

ян
ая

, 
вы

со
то

й
 д

о 
30

 с
м

 о
т 

ур
ез

а 
во

ды
. 

Д
ал

ее
 и

де
т 

ра
зн

ов
оз

ра
ст

н
ы

й
 и

вн
як

, 
за

н
и

-
м

аю
щ

и
й

 н
ак

ло
н

н
ую

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 к
 у

ст
уп

у 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

. Н
а 
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ре

н
н
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 б

ер
ег

у 
ра

ст
ет
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м
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н
ы
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п
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и
м

ущ
ес

тв
ен

н
о 

м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
й

 л
ес

 (
ос

и
н

а,
 б

ер
ез

а)
 с

 у
ча

ст
и

ем
 с

ос
н

ы
 и

 е
ли

. 



227

Приложение 6. Гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики  
Северо-Двинского водного пути (с. Шуйское – г. Великий Устюг)

S
U

01
8

14
-A

U
G

-
08

 1
2:

58
:3

5
1,

1
23

2
18

,6
7,

76

О
. Т

и
кс

н
як

.
О

ст
ро

в 
п

ро
тя

н
ул

ся
 б

ли
ж
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п
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во
м

у 
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ре
гу
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Д

ли
н

а 
п

ор
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00
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ш

и
ри

н
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–
 1

50
 м
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О

ст
ро

в 
п

ой
-

м
ен

н
ы
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, 

во
зм

ож
н

о,
 о

ст
ан

ц
ов

ог
о 

п
ро

и
сх

ож
де

н
и

я 
(о

се
ре

до
к)

. 
Е

го
 в

ер
хн

яя
 ч

ас
ть

 в
о 

вр
ем

я 
п

ол
ов

о-
дь

я 
м

ож
ет

 в
ы

хо
ди

ть
 и

з 
ур

ов
н

я 
за

то
п

ле
н

и
я.

 Р
ас

ти
те

ль
н

ос
ть

 п
ре

дс
та

вл
ен

а 
и

во
вы

м
 и

 в
ет

ля
н

и
ко

вы
м

 
ку

ст
ар

н
и

ко
м
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 ч

ер
ем

ух
ой

 и
 о

ль
хо

й
. О

тк
ос

 з
ан

ят
 м

ел
ко

ле
сь

ем
. Б

ер
ег

 о
ст

ро
ва

 п
од

м
ы

ва
ем

ы
й

, 
об

ра
-

ба
ты

ва
ет

ся
 в

о 
вр

ем
я 

ле
до

хо
да

. Б
ро

вк
а 

за
н

ят
а 

м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

 л
ес

ом
 с

 у
ча

ст
и

ем
 с

ос
н

ы
. У

 о
ст

ро
ва

 
в 

н
ач

ал
ьн

ой
 ч

ас
ти

 с
ве

ж
и

е 
п

ро
бр

ос
ы

 п
ес

ка
, 

ко
то

ры
е 

п
ос

те
п

ен
н

о 
за

ра
ст

аю
т 

м
ел

ки
м

 и
вн

як
ом

, 
ос

о-
ко

й
, к

ан
ар

ее
чн

и
ко

м
. 

П
о 

ле
во

м
у 

бе
ре

гу
 с

ра
зу

 к
 б

ер
ег

у 
п

од
хо

ди
т 

м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
й

 о
си

н
ов

о-
бе

ре
зо

вы
й

 с
 е

ди
н

и
чн

ы
м

и
 

ел
ям

и
 л

ес
. П

ой
м

а 
уз

ка
я,

 л
ен

то
чн

ая
, п

ри
чл

ен
ен

н
ая

 к
 б

ер
ег

у.
П

ра
вы

й
 б

ер
ег

 в
о 

м
н

ог
ом

 с
хо

ж
 с

 л
ев

ы
м

. 
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 о
т 

ус
ть

я 
р.

 С
ух

он
а.

Л
ев

ы
й

 б
ер

ег
 т

уп
о 

од
н

оо
бр

аз
ен

. В
до

ль
 б

ер
ег

а 
тя

н
ет

ся
 п

ри
чл

ен
ен

н
ая

 л
ед

н
и

ко
ва

я 
п

ой
м

а.
 Н

а 
п

ой
м

е 
че

тк
о 

вы
де

ля
ет

ся
 т

ри
 у

ро
вн

я:
 н

и
зк

и
й

 о
со

ко
вы

й
, 

ср
ед

н
и

й
 и

вн
як

ов
ы

й
 и

 в
ы

со
ки

й
 с

 к
ру

п
н

ы
м

 и
в-

н
як

ом
. 

Ш
и

ри
н

а 
п

ой
м

ы
 с

ос
та

вл
яе

т 
10

 ±
 1

 м
. 

Б
ер

ег
ов

ой
 у

ст
уп

 з
ал

ес
ен

, 
за

н
ят

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

 с
 

п
ри

м
ес

ью
 с

ос
н

ы
 л

ес
ом

.
П

о 
п

ра
во

м
у 

бе
ре

гу
 в

и
де

н
 з

н
ач

и
те

ль
н

ы
й

 ф
ра

гм
ен

т 
п

ой
м

ы
 п

ри
м

ер
н

о 
од

н
ог

о 
вы

со
тн

ог
о 

ур
ов

н
я,

 
п

ол
н

ос
ть

ю
 з

ар
ос

ш
и

й
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вн
як

ом
, ш

и
ри

н
ой

 о
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ло
 1

00
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50
 м

. З
а 

н
и

м
 с

ле
ду

ет
 у

ст
уп

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
, 

за
н

ят
ог

о 
м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
о-

ел
ов

ы
м

 л
ес

ом
. У

ст
уп

 х
ор

ош
о 

вы
ра

ж
ен

, н
о,

 в
 о

тл
и

чи
е 

от
 б

ер
ег

ов
ы

х 
ус

ту
-

п
ов

, м
ен

ьш
е 

п
од

ве
рж

ен
 а

бр
аз

и
и

, и
 н

а 
н

ем
 н

ет
 п

ад
аю

щ
и

х 
де

ре
вь

ев
 (

п
ья

н
ог

о 
ле

са
).

 Н
а 

эт
ом

 у
ча

ст
ке

 
те

че
н

и
я 

р.
 С

ух
он

а 
ос

н
ов

н
ой

 у
да

р 
во

 в
ре

м
я 

ле
до

хо
да

 п
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н
и

м
ае

т 
п

ой
м

а.
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да
 и

 р
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 К

ор
ов

и
й

.
О

ба
 б

ер
ег

а 
н

и
зк

и
е,

 п
ох

ож
и

е.
Н

а 
п

ра
во

м
 б

ер
ег

у 
зн

ач
и

те
ль

н
ая

 ч
ас

ть
 п

ой
м

ы
 н

и
зк

ог
о 

и
 с

ре
дн

ег
о 

ур
ов

н
я 

за
лу

ж
ен

а.
 П

ес
ча

н
ая

 к
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а.
 

О
бщ
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 ш

и
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н
а 
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ав
ля
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 н

е 
бо

ле
е 

10
 м

. С
ле

ду
ю

щ
ая

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 в
ы

ш
е 

п
ой

м
ен

н
ой

 н
а 

1-
2 

м
. Э

то
т 

ус
ту

п
 п

о 
кр

он
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 д
ер

ев
ье
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п

оч
ти

 н
е 

вы
ра

ж
ен
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в 

ш
и

ри
н

у 
до

ст
и

га
ет

 2
00

 м
 и

 з
ан

ят
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

м
 

ле
со

м
 с

 у
ча

ст
и

ем
 с

ос
н

ы
 и

 р
ед

ко
ле

сь
ем

. С
ом

кн
ут

ос
ть

 к
ро

н
 с

ос
та

вл
яе

т 
м

ен
ее

 8
0%

.
Л

ев
ы

й
 б

ер
ег

 о
че

н
ь 

п
ох

ож
 н

а 
п

ра
вы

й
, 

н
о 

и
м

ею
тс

я 
н

ек
от

ор
ы

е 
от

ли
чи

я.
 В

и
дн

ы
 з

ар
ас

та
ю

щ
и

е 
лу

га
, 

во
зм

ож
н

о,
 н

а 
м

ес
те

 б
ы

вш
и

х 
се

н
ок

ос
ов

 и
ли

 п
ас

тб
и

щ
. 

Ш
и

ри
н
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 д

ос
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ет

 1
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В
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а 

н
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ы
ш

е.
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за
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о 

5-
10

 м
. 

Ч
то

 д
ал

ьш
е 

–
 н

е 
ви
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о.
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ол
од
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во
м

у 
бо

рт
у 

ви
дн

а 
п

ри
чл

ен
ен

н
ая

 п
ой

м
а 

2-
х 

ур
ов

н
ей

. П
о 

бр
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ре
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н

ы
й

 л
ес

 с
 п

ри
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ес
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ли
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ет
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ер
вы

й
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оз

ра
ст

 н
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аж
де

н
и

й
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ос
та

вл
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50
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ле
т.

 В
оз

об
н

ов
ле

н
и

е 
ле
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 и

де
т 

н
а 

м
ес

те
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ы
ру

бк
и

, 
ко

-
то

ра
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зд
ес
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бы

ла
 в
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П
ра

вы
й

 б
ер

ег
 о

дн
оо
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аз

ен
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зк
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 т
ра

вя
н
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 о
со

ко
ва

я 
п

ри
чл

ен
ен

н
ая

 п
ой

м
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с 
ра

зр
еж

ен
н

ы
м

 и
в-

н
як

ом
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ру
то

й
 п

ра
вы

й
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ор
ен

н
ой

 б
ер

ег
 ц

ел
и

ко
м
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ан

ят
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то
ри

чн
ы

м
 о
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н

ов
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вы

м
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ом
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чл

ен
и

вш
ег

ос
я 

о.
 Ш

ах
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ш
 п
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п
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ер
ег
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 3

09
 к

м
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
Н

а 
ле

во
м

 б
ер

ег
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п
ой

м
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и
м

ее
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дв
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вы
ра

ж
ен

н
ы

х 
ур

ов
н
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 п

ол
ос
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уз

ко
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 п
ри

чл
ен
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н

ой
 н

и
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ой
 т

ра
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вя
н

ой
 п

ой
м

ы
 и

 н
и

зк
и

й
 и

вн
як
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вт

ор
ой

 у
ро

ве
н

ь 
и

н
ог

да
 в

ы
кл

и
н

и
ва

ет
ся

, 
за

н
ят

 и
вн

як
ом

 с
ре

дн
ей

 
вы

со
ты

. У
ст

уп
 в

ы
ра

ж
ен

 и
 х

ор
ош

о 
чи

та
ет

ся
 п

о 
др

ев
ес

н
ой

 р
ас

ти
те

ль
н

ос
ти

. Л
ес

 с
м

еш
ан

н
ы

й
, п

ре
д-

ст
ав

ле
н

 е
ль

ю
, с

ос
н

ой
 и

 б
ер

ез
ой

. Е
ль

 с
ос

та
вл

яе
т 

бо
ле

е 
40

%
.

Н
а 

п
ра

во
м

 б
ер

ег
у 

и
м

ее
тс

я 
п

ой
м

а 
с 

вы
ра

ж
ен

н
ы

м
и

 д
ву

м
я 

ур
ов

н
ям

и
. Н

и
зк

ая
 у

зк
ая

 п
ри

чл
ен

ен
н

ая
 

п
ой

м
а 

тр
ав

ян
ая
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ос

ок
а,

 р
аз

н
от

ра
вь

е)
 и

 п
оч

ти
 н

е 
вы

ра
ж

ен
а.

 В
 о

сн
ов

н
ом

, о
н

а 
п

ре
дс

та
вл

яе
т 

со
бо

й
 

п
ер

ех
од

 к
 в

ы
со

ко
й

 п
ой

м
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 к
от

ор
ая

 я
вл

яе
тс

я 
ос

н
ов

н
ой
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В

ы
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п
ой

м
а 

за
ро

сл
а 

и
во

й
 и

 м
ел

ко
-

ле
сь

ем
. Н

а 
ус

ту
п

е 
–

 с
ос

н
а 

и
 б

ер
ез

а,
 к

от
ор

ы
е 

об
ра

зу
ю

т 
п

ья
н

ы
й

 л
ес

 н
а 

оп
ол

зн
ев

ы
х 

уч
ас

тк
ах

. К
о-

ре
н

н
ой

 с
кл

он
 п

од
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

м
 л

ес
ом

, в
ер

оя
тн

о,
 с

 п
ри

м
ес

ью
 с

ос
н

ы
. И

зр
ед

ка
 н

а 
ко

ре
н

н
ом

 
бе

ре
гу

 м
ож

н
о 

ув
и

де
ть

 е
ль

.
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ов
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си
н

ов
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.
О

ст
ро

в 
тя

н
ет
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 в

до
ль

 л
ев

ог
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бе
ре
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. О

н
 о

бр
аз

ов
ал
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 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

ак
ку

м
ул

яц
и

и
 н

ан
ос

ов
 р

ек
 С

у-
хо
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и
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си
н

ов
ка
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ы
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та
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ез

н
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и
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 п
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ос
ть

ю
 з
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ти
те

ль
н
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оз
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ож
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о-

и
ли

ст
ы

м
и

 о
тл

ож
ен

и
ям

и
, н
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ос
ш

ая
 в

ы
со

ки
м

 к
ус

та
рн

и
ко

м
. 

Д
ал

ее
 и

де
т 

ус
ту

п
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

, 
за

н
ят

ы
й

 
ел

ов
ы

м
 с

 п
ри

м
ес

ью
 б

ер
ез

ы
 л

ес
ом

, п
о 

са
м

ом
у 

ус
ту

п
у 

–
 о

си
н

ов
ое

 м
ел

ко
ле

сь
е.

П
ра

вы
й

 б
ер

ег
 в

ы
п

ук
лы

й
, 

с 
ш

и
ро

ко
й

 т
ре

хъ
яр

ус
н

ой
 п

ой
м

ой
 ш

и
ри

н
ой

 д
о 

70
-1

00
 м

, 
п

ол
н

ос
ть

ю
 

за
ку

ст
ар

ен
 и

вн
як

ом
, с

 т
ы

ло
во

й
 ч

ас
ти

 з
ар

ос
 с

ер
ой

 о
ль

хо
й

. Н
ад

 н
ей

 в
оз

вы
ш

ае
тс

я 
ус

ту
п

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
, з

ан
ят

ы
й

 ч
и

ст
ы

м
 е

ль
н

и
ко

м
 с

 е
ди

н
и

чн
ы

м
и

 п
ри

м
ес

ям
и

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
х 

п
ор

од
.
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9
25
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19
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25
1 

км
. П

ер
ек

ат
 Р

ов
ж

ен
ьг

ск
и

й
. М

ел
ко

во
дь

е 
в 

се
ре

ди
н

е 
ру

сл
а.

В
 п

ер
ек

ат
е 

н
а 

п
ов

ер
хн

ос
ть

 в
ы

ст
уп

аю
т 

ва
лу

н
ы

, е
ст

ь 
от

де
ль

н
ы

е 
п

ес
ча

н
ы

е 
ко

сы
, п

ор
ос

ш
и

е 
тр

ав
я-

н
и

ст
ой

 р
ас

ти
те

ль
н

ос
ть

ю
.

Л
ев

ы
й

 б
ер

ег
 д

ос
ти

га
ет

 3
-4

 м
, 

с 
вы

ра
ж

ен
н

ы
м

и
 д

ву
м

я 
ур

ов
н

ям
и

 б
и

че
вн

и
ка

 ш
и

ри
н

ой
 3

0 
м

. В
до

ль
 

бе
ре

га
 с

м
ен

яю
тс

я 
гр

уп
п

ы
 и

вн
як

а 
и

 л
уг

ов
ы

е 
уч

ас
тк

и
, 

за
 к

от
ор

ы
м

и
 в

и
де

н
 п

ок
ат

ы
й

 у
ст

уп
 к

ор
ен

-
н

ог
о 

бе
ре

га
. 

П
о 

ты
ло

во
м

у 
ш

ву
 о

н
 з

ан
ят

 б
ер

ез
ов

о-
ел

ов
ы

м
 л

ес
ом

, 
за

 к
от

ор
ы

м
 н

а 
п

ро
тя

ж
ен

и
и

 5
0 

м
 п

ро
см

ат
ри

ва
ет

ся
 м

ол
од

ой
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

й
 л

ес
 в

ы
со

то
й

 д
о 

80
 м

, 
в 

ко
то

ро
м

 у
ве

ли
чи

ва
ет

ся
 

до
ля

 о
си

н
ы

. 
П

ра
вы

й
 б

ер
ег

 с
 д

ву
ху

ро
ве

н
н

ой
 п

ой
м

ой
. 

П
о 

п
ри

чл
ен

ен
н

ой
 п

ой
м

е 
ра

ст
ет

 и
вн

як
, 

ср
ед

н
яя

 п
ой

-
м

а 
за

н
ят

а 
ра

зр
еж

ен
н

ы
м

 к
ус

та
рн

и
ко

м
. 

К
ру

то
й

 у
ст

уп
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

 п
ор

ос
 б

ер
ез

ов
ы

м
 л

ес
ом

 
с 

п
ри

м
ес

ью
 с

ос
н

ы
. 

К
ор

ен
н

ой
 б

ер
ег

 з
ан

ят
 п

ре
и

м
ущ

ес
тв

ен
н

о 
бе

ре
зо

во
-с

ос
н

ов
ы

м
 л

ес
ом

, 
ел

ь 
во

 
вт

ор
ом

 я
ру

се
. 

О
тд

ел
ьн

ы
е 

ел
и

 в
ы

хо
дя

т 
в 

п
ер

вы
й

 я
ру

с.
 В

н
и

з 
п

о 
те

че
н

и
ю

 п
о 

об
ои

м
 б

ер
ег

ам
 п

о-
яв

ля
ет

ся
 п

ья
н

ы
й

 л
ес

.
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24
5 

км
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
Н

а 
ле

во
м

 б
ер

ег
у 

п
ол

ос
а 

би
че

вн
и

ка
 з

ан
ят

а 
лу

го
во

й
 р

ас
ти

те
ль

н
ос

ть
ю

 и
 в

ет
ля

н
и

ко
м

, 
за

 к
от

ор
ы

м
 

ви
де

н
 у

ст
уп

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 в

ы
со

то
й

 п
ор

яд
ка

 3
 м

. 
В

 н
и

ж
н

ей
 ч

ас
ти

 у
ст

уп
а 

ви
дн

ы
 о

тл
ож

ен
и

я,
 

ве
ро

ят
н

о,
 м

ер
ге

ля
. В

н
и

зу
 –

 в
ал

ун
ы

. Б
ро

вк
а 

ус
ту

п
а 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 з

ан
ят

а 
и

вн
як

ов
о-

ол
ьх

ов
ы

м
 

м
ел

ко
ле

сь
ем

, з
а 

ко
то

ры
м

 н
ах

од
и

тс
я 

п
ол

ос
а 

лу
га

 ш
и

ри
н

ой
 о

ко
ло

 5
0 

м
. Д

ал
ее

 –
 с

ос
н

ов
ы

й
 с

 б
ер

е-
зо

й
 и

 о
си

н
ой

 л
ес

.
П

ра
вы

й
 б

ер
ег

 к
ру

то
й

, 
5-

6 
м

 в
 в

ы
со

ту
, 

за
ро

с 
м

ел
ко

ле
сь

ем
. П

ол
ос

а 
би

че
вн

и
ка

 д
ос

ти
га

ет
 1

0-
15

 м
. 

Н
а 

н
ей

 в
ы

де
ля

ет
ся

 д
ва

 я
ру

са
 р

ас
ти

те
ль

н
ос

ти
: 

у 
во

ды
 и

вн
як

ов
о-

ос
ок

ов
ая

, 
бл

и
ж

е 
к 

ус
ту

п
у 

ко
-

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 –
 и

вн
як

ов
о-

се
ро

ол
ьш

ан
и

ко
ва

я.
 П

о 
са

м
ом

у 
ус

ту
п

у 
ви

дн
а 

п
ол

ос
а 

об
н

аж
ен

н
ы

х 
уч

ас
тк

ов
 с

о 
ст

ен
ка

м
и

 с
ры

ва
, 

со
 м

н
ож

ес
тв

ом
 п

ад
аю

щ
и

х 
и

ли
 х

од
ул

ьн
ы

х 
де

ре
вь

ев
. 

У
 о

сн
ов

ан
и

я 
ус

ту
п

а 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 о
сы

п
н

ы
е 

от
ло

ж
ен

и
я 

за
ро

сл
и

 б
ел

ок
оп

ы
тн

и
ко

м
 и

 и
вн

як
ом

. В
 т

ак
и

х 
м

е-
ст

ах
 (

н
и

ж
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
) 

вы
со

та
 п

ра
во

го
 б

ор
та

 п
ос

те
п

ен
н

о 
ув

ел
и

чи
ва

ет
ся

 д
о 

10
-1

5 
м

. П
о 

бр
ов

ке
 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 р

ас
те

т 
со

сн
ов

о-
м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

й
 л

ес
, 

а 
са

м
 б

ер
ег

 з
ан

ят
 о

си
н

ов
о-

бе
ре

зо
вы

м
 

м
ел

ко
ле

сь
ем

.
У

 у
ре

за
 в

од
ы

 м
н

ог
о 

то
п

ля
ка

. В
ал

ун
ы

 е
ди

н
и

чн
ы

.
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Р.
 В

ер
хн

яя
 П

ел
ьш

м
а 

(п
о 

ле
во

м
у 

бе
ре

гу
),

 у
ст

ье
.

П
о 

ле
во

м
у 

бо
рт

у 
тя

н
ет

ся
 д

ву
хъ

яр
ус

н
ая

 п
ой

м
а,

 з
ар

ос
ш

ая
 и

вн
як

ом
, 

ш
и

ри
н

ой
 1

5-
20

 м
. З

а 
н

ей
 в

и
-

де
н

 у
ст

уп
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

, о
тн

ос
и

те
ль

н
о 

н
ев

ы
со

ки
й

, о
ко

ло
 4

 м
 в

 в
ы

со
ту

. С
ам

 б
ер

ег
 п

ор
ос

 с
м

е-
ш

ан
н

ы
м

 л
ес

ом
 с

 е
ди

н
и

чн
ой

 е
ль

ю
.

В
до

ль
 п

ра
во

го
 б

ер
ег

а 
п

ро
хо

ди
т 

п
ри

чл
ен

ен
н

ая
 п

ок
ат

о-
н

ак
ло

н
н

ая
 п

ол
ос

а 
би

че
вн

и
ка

, 
п

ор
ос

ш
ая

 
вы

со
ко

тр
ав

ье
м

 и
 и

вн
як

ом
. 

К
ор

ен
н

ой
 у

ст
уп

 б
ер

ег
а 

п
о 

п
ра

во
м

у 
бо

рт
у 

до
ст

и
га

ет
 4

 м
 в

 в
ы

со
ту

 и
 

за
н

ят
 о

си
н

ов
о-

бе
ре

зо
вы

м
 л

ес
ом

 с
 е

ди
н

и
чн

ы
м

и
 е

ля
м

и
.
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У
ст

ье
 М

ал
ой

 П
и

н
ьг

и
 (

п
о 

ле
во

м
у 

бе
ре

гу
),

 2
34

 к
м

 о
т 

ус
ть

я 
р.

 С
ух

он
а.

Л
ев

ы
й

 б
ер

ег
 с

 п
ой

м
ой

 ш
и

ри
н

ой
 о

ко
ло

 7
0 

м
 (

с 
уч

ет
ом

 п
ри

чл
ен

ен
н

ог
о 

ос
тр

ов
а)

, 
п

ес
ча

н
ы

м
и

 к
о-

са
м

и
 и

 о
ст

ро
ва

м
и

. 
Н

и
зк

ая
 п

ой
м

а 
тр

ав
ян

ая
, 

ср
ед

н
яя

 п
ор

ос
ла

 и
во

й
. 

У
 у

ре
за

 в
од

ы
 в

ст
ре

ча
ю

тс
я 

ва
лу

н
ы

 и
 м

ел
ки

е 
ка

м
н

и
. Г

лу
би

н
а 

С
ух

он
ы

 у
 л

ев
ог

о 
бе

ре
га

 н
ез

н
ач

и
те

ль
н

ая
.

П
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

 –
 п

ол
ос

а 
би

че
вн

и
ка

 ш
и

ри
н

ой
 5

-7
 м

. У
ст

уп
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

 п
од

 с
м

еш
ан

н
ы

м
 

ле
со

м
 (

бе
ре

за
, е

ль
).
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Д
. М

и
ха

й
ло

вк
а 

(п
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

).
 Н

и
ж

н
яя

 о
ко

н
еч

н
ос

ть
.

Л
ев

ы
й

 б
ер

ег
 б

и
че

вн
и

ко
вы

й
. 

П
о 

ле
во

м
у 

бе
ре

гу
 в

и
де

н
 н

еб
ол

ьш
ой

 у
ча

ст
ок

 п
ой

м
ы

, 
ко

то
ра

я 
во

 
м

н
ог

и
х 

м
ес

та
х 

вы
кл

и
н

и
ва

ет
ся

. Н
и

зк
и

й
 у

ро
ве

н
ь 

п
ой

м
ы

 т
ра

вя
н

ой
 с

 г
ру

п
п

ам
и

 н
и

зк
ор

ос
ло

й
 и

вы
. 

У
 к

ро
м

ки
 в

од
ы

 –
 в

ал
ун

ы
 р

аз
м

ер
ом

 2
0-

40
 с

м
. В

ы
со

ки
й

 у
ро

ве
н

ь 
за

н
ят

 и
во

й
, 

бе
ре

зо
й

, 
ол

ьх
ой

 с
е-

ро
й

, л
уг

ов
ы

м
и

 с
оо

бщ
ес

тв
ам

и
. Т

ер
ра

со
ви

дн
ы

й
 у

ст
уп

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 з

ан
ят

 п
од

ро
ст

ом
 б

ер
ез

ы
 и

 
ос

и
н

ы
, в

 п
ер

во
м

 я
ру

се
 р

ед
ко

 –
 с

ос
н

а,
 б

ер
ез

а 
и

 е
ль

. О
сн

ов
н

ая
 п

ов
ер

хн
ос

ть
 т

ер
ра

со
ви

дн
ог

о 
ус

ту
п

а 
п

од
 л

уг
ом

 с
 р

ед
ки

м
и

 д
ер

ев
ья

м
и

. К
ор

ен
н

ой
 б

ер
ег

 п
од

 е
ло

вы
м

 с
 п

ри
м

ес
ью

 б
ер

ез
ы

 л
ес

ом
.

П
ра

вы
й

 б
ер

ег
 –

 п
оч

ти
 н

е 
ра

зд
ел

ен
н

ы
й

 т
ра

вя
н

ой
 б

и
че

вн
и

к;
 н

и
ж

е 
ц

ен
тр

ал
ьн

ой
 ч

ас
ти

 д
ер

ев
н

и
 

п
оч

ти
 н

е 
за

де
рн

ов
ан

, к
ро

м
е 

ре
дк

и
х 

ку
ст

ов
. П

о 
бе

ре
гу

 в
ск

ры
ва

ю
тс

я 
м

ер
ге

ли
 и

 п
ре

дп
ол

ож
и

те
ль

н
о 

ал
ев

ро
ли

ты
, 

вс
е 

п
ер

м
ск

ог
о 

во
зр

ас
та

. 
П

о 
ус

ту
п

у 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 р
ас

ту
т 

п
од

ро
ст

ом
 м

ел
ко

ли
-

ст
ве

н
н

ы
е 

де
ре

вь
я,

 з
н

ач
и

те
ль

н
ы

е 
уч

ас
тк

и
 –

 т
ра

вя
н

ы
е.

 Д
ер

ев
н

я 
ст

ои
т 

н
а 

ко
ре

н
н

ом
 б

ер
ег

у;
 т

ам
 

ж
е 

ра
сп

ол
ож

и
ли

сь
 и

 у
го

дь
я 

(п
аш

н
и

, 
м

ож
ет

 б
ы

ть
, 

се
н

ок
ос

ы
 и

ли
 п

ас
тб

и
щ

а)
. 

Е
ст

ес
тв

ен
н

ая
 р

ас
-

ти
те

ль
н

ос
ть

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 с

ве
де

н
а.

 В
ы

со
та

 у
ст

уп
а 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 п

ор
яд

ка
 5

 м
, с

кл
он

 з
ар

ос
 

п
ра

кт
и

че
ск

и
 ч

и
ст

ы
м

 е
ль

н
и

ко
м

, 
м

ес
та

м
и

 е
ст

ь 
за

ро
сл

и
 б

ер
ез

 и
 и

в;
 н

а 
ро

вн
ы

х 
п

ло
щ

ад
ка

х 
ко

ре
н

-
н

ог
о 

бе
ре

га
 л

уг
 ш

и
ри

н
ой

 п
ор

яд
ка

 1
00

-2
00

 м
. З

а 
лу

го
м

 в
и

де
н

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

о-
ел

ов
ы

й
 л

ес
. Д

ал
ее

 
п

о 
м

ар
ш

ру
ту

 т
ер

ра
со

ви
дн

ы
й

 у
ст

уп
 в

ы
кл

и
н

и
ва

ет
ся

, 
и

де
т 

ос
ы

п
н

ой
 н

ез
ад

ер
н

ов
ан

н
ы

й
 к

ор
ен

н
ой

 
бе

ре
г 

ре
ки

. 
В

 о
бн

аж
ен

и
ях

 в
и

дн
ы

 м
ер

ге
ли

 и
 а

ле
вр

ол
и

ты
 (

п
ес

ки
) 

н
ад

 н
и

м
и

. 
П

ос
те

п
ен

н
о 

ск
ло

н
 

за
ра

ст
ае

т:
 п

оя
вл

яю
тс

я 
ед

и
н

и
чн

ы
е 

ку
рт

и
н

ы
 т

ра
в 

и
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

й
 п

од
ро

ст
. В

п
ло

ть
 д

о 
ус

ть
я 

р.
 

П
еч

ен
ьг

а 
п

о 
п

ра
во

м
у 

бе
ре

гу
 р

ас
те

т 
см

еш
ан

н
ы

й
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
о-

ел
ов

ы
й

 л
ес

 с
 с

ос
н

ой
.
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 К

и
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ет
ся

 б
и

че
вн

и
к,

 п
ри

че
м

 е
го

 в
ы

со
та

 д
ос

ти
га

ет
 2

-3
 м

 н
ад

 у
ре

зо
м

 в
од

ы
. Н

и
ж

е 
п

о 
те

че
н

и
ю

 н
а 

би
че

вн
и

ке
 в

и
дн

ы
 о

тк
ры

ты
е 

уч
ас

тк
и

 к
ам

ен
и

ст
ог

о 
гр

ун
та

 с
 в

ал
ун

ам
и

 д
о 

40
 с

м
. У

 п
од

н
ож

и
я 

ус
ту

п
а 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 п

ро
и

зр
ас

та
ет

 л
и

бо
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

й
 л

ес
, 

ли
бо

 э
ти

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 з
ан

ят
ы

 л
у-

го
м

. 
О

со
бе

н
н

ос
ть

ю
 п

ра
во

го
 б

ер
ег

а 
та

кж
е 

яв
ля

ет
ся

 н
ал

и
чи

е 
те

рр
ас

ов
и

дн
ог

о 
ус

ту
п

а 
ср

ед
н

ег
о 

ур
ов

н
я,

 
об

ра
зо

ва
н

и
е 

ко
то

ро
го

 с
вя

за
н

о 
со

 с
м

ен
ой

 л
и

то
ло

ги
че

ск
ог

о 
со

ст
ав

а 
п

ор
од

. П
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

 э
то

т 
ус

ту
п

 
ко

е-
гд

е 
вы

кл
и

н
и

ва
ет

ся
. Н

а 
ко

ре
н

н
ом

 б
ер

ег
у,

 д
ос

ти
га

ю
щ

ем
 6

-8
 м

 в
 в

ы
со

ту
, н

ах
од

и
тс

я 
с.

 Б
ру

се
н

ец
. Е

ст
е-

ст
ве

н
н

ая
 р

ас
ти

те
ль

н
ос

ть
 с

ве
де

н
а,

 и
 б

ер
ег

 п
ол

н
ос

ть
ю

 з
ан

ят
 л

уг
ом

, к
от

ор
ы

й
 м

ес
та

м
и

 з
ар

ас
та

ет
 с

м
еш

ан
-

н
ы

м
 о

си
н

ов
о-

бе
ре

зо
во

-с
ер

оо
ль

хо
вы

м
 л

ес
ом

 с
 у

ча
ст

и
ем

 с
ос

н
ы

. 

S
U

04
3

17
-A

U
G

-
08

 1
0:

49
:0

9
3,

8
26

3
21

8,
01

18
5 

км
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
Л

ев
ы

й
 б

ер
ег

 в
ог

н
ут

ы
й

, 
кр

ут
ой

, 
вы

со
то

й
 д

о 
9 

м
 о

т 
ур

ез
а 

до
 б

ро
вк

и
. 

В
до

ль
 н

ег
о 

тя
н

ет
ся

 к
ам

ен
и

ст
ы

й
 

би
че

вн
и

к 
1,

5-
2 

м
 в

ы
со

то
й

. 
Н

и
ж

н
яя

 ч
ас

ть
 с

кл
он

а 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 з
ар

ос
ла

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

 л
ес

ом
; 

вы
ш

е 
п

ро
и

зр
ас

та
ет

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

о-
со

сн
ов

ы
й

 л
ес

.
П

ра
вы

й
 б

ер
ег

 т
ак

ж
е 

би
че

вн
и

ко
вы

й
, 

за
н

ят
 л

уг
ом

 ш
и

ри
н

ой
 д

о 
20

 м
 с

 г
ру

п
п

ам
и

 н
и

зк
ой

 и
вы

. 
У

 к
ро

м
ки

 
во

ды
 з

ам
ет

н
ы

 в
ал

ун
ы

 и
 г

ал
ьк

а.
 К

ор
ен

н
ой

 б
ер

ег
 з

ан
ят

 м
ол

од
ы

м
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

м
 л

ес
ом

 с
 п

ри
м

ес
ью

 
со

сн
ы

, к
 к

от
ор

ой
 в

ы
ш

е 
п

о 
ск

ло
н

у 
до

ба
вл

яе
тс

я 
ре

дк
ая

 е
ль

.
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U
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4

17
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U
G

-
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 1
1:

28
:3

0
1,

3
26

3
20

,3
8,

03

17
8 

км
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
 Р

. П
от

ер
ях

а.
П

о 
ле

во
м

у 
бе

ре
гу

 т
ян

ет
ся

 к
ам

ен
и

ст
ы

й
 б

и
че

вн
и

к 
вы

со
то

й
 1

,5
-2

 м
 н

ад
 у

ре
зо

м
 в

од
ы

. 
З

н
ач

и
те

ль
н

ая
 е

го
 

ча
ст

ь 
за

н
ят

а 
лу

го
м

 с
 п

ол
ос

ам
и

 в
ет

ля
н

и
ка

. С
м

ен
а 

ра
ст

и
те

ль
н

ы
х 

со
об

щ
ес

тв
 б

и
че

вн
и

ка
, в

и
ди

м
о,

 о
бу

сл
ов

-
ле

н
а 

н
ер

ов
н

ос
ть

ю
 с

ам
ой

 п
ов

ер
хн

ос
ти

. У
 к

ро
м

ки
 в

од
ы

 з
ам

ет
н

а 
кр

уп
н

ая
 г

ал
ьк

а 
и

 в
ал

ун
ы

. У
 п

од
н

ож
и

я 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 –
 и

вн
як

 с
 у

ча
ст

и
ем

 о
ль

хи
 с

ер
ой

. 
У

ст
уп

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 з

ан
ят

 б
ер

ез
ов

о-
ос

и
н

ов
ы

м
 

ле
со

м
, з

а 
бр

ов
ко

й
 к

от
ор

ог
о 

уг
ад

ы
ва

ю
тс

я 
лу

го
вы

е 
уч

ас
тк

и
. 

В
до

ль
 п

ра
во

го
 б

ер
ег

а 
бл

и
зк

о 
к 

бе
ре

гу
 п

од
хо

ди
т 

п
ол

ос
а 

ос
тр

ов
ко

в 
п

од
 л

уг
ом

. 
З

а 
н

и
м

и
 в

и
де

н
 п

ок
ат

о-
н

ак
ло

н
н

ы
й

, 
за

н
ят

ы
й

 л
уг

ом
 и

 м
ес

та
м

и
 к

ам
ен

и
ст

ы
й

 н
ез

ад
ер

н
ов

ан
н

ы
й

 б
и

че
вн

и
к.

 У
 п

од
н

ож
и

я 
ус

ту
п

а 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 -
 б

ер
ез

ов
о-

ос
и

н
ов

ы
й

 с
 у

ча
ст

и
ем

 с
ос

н
ы

 л
ес

. Н
и

ж
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
 в

 с
ос

та
ве

 л
ес

он
ас

аж
-

де
н

и
й

 п
оя

вл
яе

тс
я 

ел
ь.
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1
2,

3
26

4
20

,4
8,

04

17
0 

км
. О

кр
ес

н
ос

ти
 р

. У
ф

тю
га

 и
 п

. У
ф

тю
га

 (
Б

ер
ез

ов
ая

 С
ло

бо
да

).
В

до
ль

 л
ев

ог
о 

бе
ре

га
 у

 к
ро

м
ки

 з
ам

ет
н

ы
 в

ал
ун

ы
 и

 г
ал

ьк
а.

 Д
ал

ее
 и

де
т 

вы
п

ук
лы

й
 б

и
че

вн
и

к.
 П

ер
ех

од
 м

еж
-

ду
 д

ву
м

я 
ск

ло
н

ам
и

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 ч
ет

ки
й

, х
ор

ош
о 

чи
та

ет
ся

 п
о 

ра
ст

и
те

ль
н

ос
ти

. Н
и

ж
н

яя
 ч

ас
ть

 б
и

че
вн

и
ка

 
с 

н
ез

ад
ер

н
ов

ан
н

ы
м

и
 п

ят
н

ам
и

, 
ве

рх
н

яя
 –

 з
ак

ус
та

ре
н

а,
 в

 ц
ел

ом
 п

од
 л

уг
ом

. Н
и

ж
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
 б

и
че

вн
и

к 
ст

ан
ов

и
тс

я 
п

ре
и

м
ущ

ес
тв

ен
н

о 
ка

м
ен

и
ст

ы
м

 и
 л

и
ш

ен
н

ы
м

 р
ас

ти
те

ль
н

ос
ти

. Т
ы

ло
во

й
 ш

ов
 з

ан
ят

 о
си

н
ов

о-
бе

ре
зо

во
-о

ль
хо

вы
м

 м
ел

ко
ле

сь
ем

. К
ру

то
й

 к
ор

ен
н

ой
 с

кл
он

 п
од

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

о-
со

сн
ов

ы
м

 л
ес

ом
; н

и
ж

е 
п

о 
те

че
н

и
ю

 п
ро

см
ат

ри
ва

ю
тс

я 
н

ез
ад

ер
н

ов
ан

н
ы

е 
аб

ра
зи

он
н

ы
е 

уч
ас

тк
и

. В
ы

со
та

 б
ер

ег
а 

от
 у

ре
за

 д
о 

бр
ов

-
ки

 д
ос

ти
га

ет
 8

-1
0 

м
, н

о,
 т

.к
. б

ер
ег

 н
ер

ов
н

ы
й

, и
н

ог
да

 о
п

ус
ка

ет
ся

 и
 д

о 
6 

м
. Б

ол
ее

 п
ол

ог
и

й
 п

ри
бр

ов
оч

н
ы

й
 

ск
ло

н
 з

ар
ос

 б
ер

ез
ов

о-
ел

ов
ы

м
 л

ес
ом

.
В

до
ль

 п
ра

во
го

 б
ер

ег
а 

би
че

вн
и

к 
п

од
н

и
м

ае
тс

я 
до

 1
,5

-2
 м

 н
ад

 у
ре

зо
м

. У
 с

ам
ог

о 
ур

ез
а 

за
м

ет
н

о 
м

н
ож

ес
тв

о 
ва

лу
н

ов
 д

о 
0,

5 
м

. В
ы

со
та

 б
ер

ег
а 

ра
зл

и
чн

ая
. В

ы
ш

е 
п

о 
те

че
н

и
ю

 о
т 

зн
ак

а 
«1

70
 к

м
» 

н
а 

п
ро

тя
ж

ен
и

и
 о

ко
ло

 
20

0 
м

 б
ы

ла
 з

ам
ет

н
а 

те
рр

ас
ов

и
дн

ая
 п

ло
щ

ад
ка

 ш
и

ри
н

ой
 о

ко
ло

 1
00

-2
00

 м
, н

ах
од

ящ
ая

ся
 н

а 
ус

ту
п

е 
бе

ре
га

 
вы

со
то

й
 4

-5
 м

, 
за

ро
сш

ая
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

м
 д

ву
хъ

яр
ус

н
ы

м
 л

ес
ом

. С
кл

он
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

 к
ру

то
й

, 
за

-
н

ят
 с

м
еш

ан
н

ы
м

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

о-
со

сн
ов

ы
м

 л
ес

ом
 с

 п
ри

м
ес

ью
 е

ли
.
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6

17
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U
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3:
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8
1,

3
24

6
20

,5
8,

1

Н
ю

кс
ен

и
ц

а.
П

ос
ел

ок
 Н

ю
кс

ен
и

ц
а 

ст
ои

т 
н

а 
вы

со
ко

м
 л

ев
ом

 б
ер

ег
у.

 В
ы

со
та

 б
ер

ег
а 

до
ст

и
га

ет
 2

0 
м

. 
У

 п
од

н
ож

и
я 

бе
-

ре
го

во
го

 у
ст

уп
а 

тя
н

ет
ся

 у
зк

ая
 п

ол
ос

а 
га

ле
чн

и
ко

во
го

 б
и

че
вн

и
ка

 ш
и

ри
н

ой
 о

ко
ло

 3
 м

 и
 в

ы
со

то
й

 1
,5

 м
. 

Б
и

че
вн

и
к 

за
ро

с 
ре

дк
и

м
и

 о
со

ка
м

и
 и

 в
ет

ля
н

и
ко

м
. У

 п
ов

ор
от

а 
ре

ки
 б

и
че

вн
и

к 
ра

сш
и

ря
ет

ся
 д

о 
10

-1
5 

м
, а

 
бл

и
з 

ус
ть

я 
р.

 Н
ю

кс
ен

и
ц

а 
об

ра
зо

ва
лс

я 
уч

ас
то

к 
п

ес
ча

н
ой

 п
ой

м
ы

. П
о 

ск
ло

н
у 

вы
со

ко
го

 б
ер

ег
а 

ра
ст

ут
 с

о-
сн

ы
, 

ос
и

н
ы

 и
 б

ер
ез

ы
. В

оз
ра

ст
 с

ос
ен

 –
 б

ол
ее

 6
0-

70
 л

ет
. С

уд
я 

п
о 

ст
ен

ке
 с

ры
ва

, 
бе

ре
г 

сл
ож

ен
 м

ер
ге

ля
м

и
 

с 
п

ро
сл

оя
м

и
 к

ра
сн

оц
ве

тн
ы

х 
гл

и
н

. Д
ля

 п
ор

од
 х

ар
ак

те
рн

о 
го

ри
зо

н
та

ль
н

ое
 з

ал
ег

ан
и

е 
с 

м
и

кр
о 

н
ак

ло
н

ом
 

и
 н

еб
ол

ьш
ой

 в
ол

н
и

ст
ос

ть
ю

.
П

ра
вы

й
 б

ер
ег

 н
и

ж
е,

 о
ко

ло
 1

5 
м

. 
С

кл
он

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 б

ол
ее

 п
ол

ог
и

й
, 

п
ол

н
ос

ть
ю

 з
ар

ос
 е

ло
во

-
м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

м
 л

ес
ом

, 
у 

кр
ом

ки
 –

 о
ль

ха
 с

ер
ая

, 
ве

тл
ян

и
к.

 К
ое

-г
де

 с
кв

оз
ь 

кр
он

ы
 д

ер
ев

ье
в 

за
м

ет
н

ы
 

ос
ы

п
н

ы
е 

уч
ас

тк
и

. У
 п

од
н

ож
и

я 
бе

ре
га

 –
 п

ол
ос

а 
би

че
вн

и
ка

.
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15

15
6 

км
. З

ас
тр

уг
а 

П
ов

ар
.

П
о 

ле
во

м
у 

бе
ре

гу
 т

ян
ет

ся
 з

ал
уж

ен
н

ы
й

 б
и

че
вн

и
к 

с 
н

еб
ол

ьш
и

м
 к

ол
и

че
ст

во
м

 в
ал

ун
ов

. Б
ер

ег
 о

тл
и

ча
ет

ся
 

н
ал

и
чи

ем
 н

ес
ко

ль
ки

х 
ус

ту
п

ов
. 

П
ер

вы
й

 у
ст

уп
 о

сы
п

н
ой

, 
н

ез
ад

ер
н

ов
ан

н
ы

й
, 

п
од

н
и

м
ае

тс
я 

до
 с

ер
ед

и
н

ы
 

ск
ло

н
а 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
, 

да
ле

е 
за

м
ет

н
ы

 з
ад

ер
н

ов
ан

н
ы

е 
и

н
ог

да
 п

ре
ры

ва
ю

щ
и

ес
я 

уч
ас

тк
и

, 
м

ар
ки

ру
ю

-
щ

и
е 

ег
о 

п
ло

ск
ую

 п
ов

ер
хн

ос
ть

. 
П

ов
ер

хн
ос

ть
 с

ле
ду

ю
щ

ег
о 

ус
ту

п
а 

за
н

ят
а 

бе
ре

зо
й

 и
 о

ль
хо

й
, 

а 
вы

ш
ел

е-
ж

ащ
и

й
 с

кл
он

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 п

ок
ры

т 
бе

ре
зо

во
-е

ло
вы

м
 л

ес
ом

. 
В

ы
со

та
 б

ер
ег

а 
в 

ц
ел

ом
 к

ол
еб

ле
тс

я 
в 

п
ре

де
ла

х 
5-

6 
м

.
В

до
ль

 п
ра

во
го

 б
ер

ег
а 

та
кж

е 
тя

н
ет

ся
 б

и
че

вн
и

к.
 С

ра
зу

 з
а 

н
и

м
 п

од
н

и
м

ае
тс

я 
кр

ут
ой

 с
кл

он
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

-
ре

га
 о

бщ
ей

 в
ы

со
то

й
 7

-8
 м

. Н
а 

зн
ач

и
те

ль
н

ы
х 

н
ез

ад
ер

н
ов

ан
н

ы
х 

уч
ас

тк
ах

 в
и

де
н

 м
ер

ге
ль

. П
ер

вы
й

 у
ст

уп
 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 п

ор
ос

 с
ос

н
ой

, 
бе

ре
за

м
и

 и
 д

ру
ги

м
и

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

и
 п

ор
од

ам
и

, 
ко

то
ры

е 
п

о 
кр

аю
 

ус
ту

п
а 

об
ра

зу
ю

т 
п

ья
н

ы
й

 л
ес

. С
ле

ду
ю

щ
и

й
 у

ст
уп

 з
ан

ят
 б

ер
ез

ов
о-

ел
ов

ы
м

 л
ес

ом
; 

п
о 

кр
аю

 в
то

ро
го

 у
ст

уп
а 

де
ре

вь
я 

та
кж

е 
об

ра
зу

ю
т 

п
ья

н
ы

й
 л

ес
. В

ер
ш

и
н

а 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 з
ар

ос
ла

 с
м

еш
ан

н
ы

м
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
о-

со
сн

ов
ы

м
 л

ес
ом

.
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а 

п
ро

-
тя

ж
ен

и
и

 3
00

 м
 т

ож
е 

п
ре

дс
та

вл
яе

т 
со

бо
й

 д
ов

ол
ьн

о 
сл

ож
н

ое
 о

бр
аз

ов
ан

и
е.

 Э
та

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 (
и

з-
за

 
н

еб
ол

ьш
ой

 в
ы

со
ты

),
 п

о 
су

ти
, 

с 
од

н
ой

 с
то

ро
н

ы
 п

ре
дс

та
вл

яе
т 

со
бо

й
 н

и
зк

и
е 

во
до

ра
зд

ел
ы

 м
еж

ду
 д

о-
ли

н
ам

и
 р

уч
ье

в 
и

 в
ре

м
ен

н
ы

х 
во

до
то

ко
в,

 а
 с

 д
ру

го
й

 –
 о

тч
ас

ти
 в

кл
ю

ча
ет

 и
 п

ой
м

ен
н

ы
е 

уч
ас

тк
и

 р
. С

у-
хо

н
а.

 В
ся

 о
н

а 
за

ро
сл

а 
м

ол
од

ы
м

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

 л
ес

ом
 (

ол
ьх

а,
 б

ер
ез

а,
 о

си
н

а)
; 

ко
е-

гд
е 

н
а 

са
м

ы
х 

вы
со

ки
х 

во
до

ра
зд

ел
ах

 р
уч

ье
в 

бы
ли

 з
ам

еч
ен

ы
 о

тд
ел

ьн
ы

е 
ре

дк
и

е 
ел

и
 н

е 
ст

ар
ш

е 
15

-2
0 

ле
т.

 В
оз

м
ож

н
о 

та
кж

е,
 ч

то
 л

ес
 н

а 
эт

ом
 б

ер
ег

у 
н

ед
ав

н
о 

вы
ру

ба
лс

я,
 л

и
бо

 з
де

сь
 с

ущ
ес

тв
ов

ал
и

 у
го

дь
я,

 к
от

ор
ы

е 
то

ль
ко

-
то

ль
ко

 с
та

ли
 з

ар
ас

та
ть

. 
Н

и
ж

е 
п

о 
те

че
н

и
ю

 б
ер

ег
 п

од
н

и
м

ае
тс

я,
 и

 в
 э

то
м

 м
ес

те
 п

ро
и

сх
од

и
т 

см
ы

чк
а 

уч
ас

тк
а 

ак
ку

м
ул

ят
и

вн
ой

 п
ой

м
ы

 и
 б

и
че

вн
и

ка
. Ш

и
ри

н
а 

би
че

вн
и

ка
 п

ос
те

п
ен

н
о 

до
ст

и
га

ет
 1

5 
м

. К
о-

ре
н

н
ой

 б
ер

ег
 п

ов
ы

ш
ае

тс
я 

от
 1

5 
до

 3
5 

м
, п

оя
вл

яю
тс

я 
ос

ы
п

и
 и

 о
п

ол
зн

ев
ы

е 
уч

ас
тк

и
 с

 п
ья

н
ы

м
 л

ес
ом

. 
Б

ер
ег

 п
ор

ос
 б

ер
ез

ов
о-

ел
ов

ы
м

 л
ес

ом
 с

 у
ча

ст
и

ем
 с

ос
н

ы
. В

 н
и

ж
н

ей
 ч

ас
ти

 б
ер

ег
а 

ле
с 

п
ре

и
м

ущ
ес

тв
ен

-
н

о 
м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

й
; п

о 
об

н
аж

ен
и

ям
 в

и
дн

ы
 п

ят
н

а 
п

и
он

ер
н

ой
 р

ас
ти

те
ль

н
ос

ти
.

П
ра

вы
й

 б
ер

ег
 б

ол
ее

 о
дн

ор
од

ен
. 

В
до

ль
 у

ре
за

 т
ян

ет
ся

 п
ол

ос
а 

би
че

вн
и

ка
, 

за
ро

сш
ег

о 
тр

ав
ян

и
ст

ой
 

ра
ст

и
те

ль
н

ос
ть

ю
 и

 в
ет

ля
н

и
ко

м
, 

ш
и

ри
н

ой
 о

ко
ло

 1
0 

м
. 

Д
о 

от
м

ет
ки

 1
25

 к
м

 н
ад

 н
и

м
 в

оз
вы

ш
ае

тс
я 

н
и

зк
и

й
 т

ер
ра

со
ви

дн
ы

й
 у

ст
уп

 б
ер

ег
а,

 п
оя

ви
вш

и
й

ся
 е

щ
е 

у 
д.

 М
ы

с.
 Е

го
 в

ы
со

та
 4

 м
, 

ш
и

ри
н

а 
ок

ол
о 

50
-1

00
 м

. 
Н

а 
н

ем
 в

и
дн

ы
 ф

ра
гм

ен
ты

 л
уг

а 
ср

ед
и

 з
ар

ос
ле

й
 м

ол
од

ог
о 

бе
ре

зо
во

го
 л

ес
а 

(1
5-

20
 л

ет
) 

–
 

яв
н

о 
бы

вш
и

е 
се

н
ок

ос
н

ы
е,

 в
оз

м
ож

н
о,

 п
ас

тб
и

щ
н

ы
е 

уг
од

ья
 д

ер
ев

н
и

. П
о 

ск
ло

н
у 

эт
ог

о 
ус

ту
п

а 
ра

ст
ет

 
м

ол
од

ой
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

й
 л

ес
. 

У
 о

тм
ет

ки
 1

25
 к

м
 э

то
т 

ус
ту

п
 п

ол
н

ос
ть

ю
 в

ы
кл

и
н

и
ва

ет
ся

, 
п

ра
вы

й
 

бе
ре

г 
ст

ан
ов

и
тс

я 
кр

ут
ы

м
, 

вы
со

ки
м

 (
25

 м
),

 з
ар

ос
 с

м
еш

ан
н

ы
м

 л
ес

ом
 с

 п
ре

об
ла

да
н

и
ем

 с
ос

н
ы

. Б
ер

ег
 

оп
ол

зн
ев

ой
, с

 п
ья

н
ы

м
 л

ес
ом

. 

S
U

05
4

18
-A

U
G

-
08

 1
4:

38
:2

4
2,

1
29

0
21

,2
8,

31

11
7 

км
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
 Ю

ж
н

ая
 о

ко
н

еч
н

ос
ть

 д
. З

аб
ол

от
ье

. К
ос

а 
К

и
ка

, п
ер

ек
ат

 К
ос

и
к.

У
 у

ре
за

 л
ев

ог
о 

бе
ре

га
 в

и
дн

о 
н

еб
ол

ьш
ое

 к
ол

и
че

ст
во

 г
ал

ьк
и

. В
до

ль
 л

ев
ог

о 
бе

ре
га

 т
ян

ет
ся

 в
ы

п
ук

лы
й

 
би

че
вн

и
к 

вы
со

то
й

 2
-2

,5
 м

, з
ар

ос
ш

и
й

 т
ра

вя
н

и
ст

ой
 р

ас
ти

те
ль

н
ос

ть
ю

 с
 у

ча
ст

и
ем

 н
и

зк
ог

о 
ве

тл
ян

и
ка

. 
Е

го
 с

ам
ая

 в
ы

со
ка

я 
ча

ст
ь 

–
 н

аи
бо

ле
е 

ка
м

ен
и

ст
ая

, 
с 

ва
лу

н
ам

и
. 

В
ы

со
та

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 д

ос
ти

га
-

ет
 5

 м
. 

Н
а 

ег
о 

те
рр

ас
ов

и
дн

ой
 п

ов
ер

хн
ос

ти
 р

ас
п

ол
ож

и
ла

сь
 д

. 
З

аб
ол

от
ье

 с
 я

вн
ы

м
и

 у
ча

ст
ка

м
и

 л
и

бо
 

лу
га

, л
и

бо
 п

аш
н

и
. Ш

и
ри

н
а 

бе
зл

ес
н

ог
о 

уч
ас

тк
а 

до
ст

и
га

ет
 п

ор
яд

ка
 5

00
 м

. З
а 

н
и

м
 в

и
де

н
 с

м
еш

ан
н

ы
й

 
ел

ов
о-

м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
й

 л
ес

.
П

ра
вы

й
 б

ер
ег

 б
и

че
вн

и
ко

вы
й

. В
до

ль
 н

ег
о 

тя
н

ут
ся

 к
ам

ен
и

ст
ы

е,
 ч

ас
ти

чн
о 

за
де

рн
ов

ан
н

ы
е 

ко
сы

. С
ре

-
ди

 р
ас

ти
те

ль
н

ос
ти

, 
ве

ро
ят

н
о,

 п
ре

об
ла

да
ет

 с
и

тн
и

к 
вы

со
то

й
 е

дв
а 

ли
 б

ол
ьш

е 
10

 с
м

. 
В

ы
со

ка
я 

ча
ст

ь 
би

че
вн

и
ка

 п
од

н
и

м
ае

тс
я 

н
ад

 у
ре

зо
м

 д
о 

2,
5 

м
, е

го
 п

ов
ер

хн
ос

ть
 к

ам
ен

и
ст

ая
, з

ам
ет

н
ы

 в
ал

ун
ы

. Б
ли

ж
е 

к 
бе

ре
го

во
м

у 
ус

ту
п

у 
п

оя
вл

яе
тс

я 
н

ев
ы

со
ка

я 
и

ва
, 

вл
аж

н
от

ра
вь

е 
и

 м
ол

од
ой

 с
ер

оо
ль

ш
ан

и
к.

 В
ы

со
та

 
де

ре
вь

ев
 с

ос
та

вл
яе

т 
15

 м
. 

П
од

н
ож

и
е 

ск
ло

н
а 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 з

ар
ос

ло
 м

ел
ко

ле
сь

ем
 с

 о
тд

ел
ьн

ы
-

м
и

 б
ер

ез
ам

и
 с

аб
ел

ьн
ой

 ф
ор

м
ы

. 
В

ы
со

та
 с

ам
ог

о 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 д
ос

ти
га

ет
 3

0 
м

. 
О

н
 о

сы
п

н
ой

 и
 

аб
ра

зи
он

н
ы

й
. В

и
дн

ы
 о

бн
аж

ен
и

я.
 Н

аи
бо

ле
е 

вы
со

ка
я 

ча
ст

ь 
ос

ы
п

н
ог

о 
бе

ре
га

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 р

ел
ье

ф
у 

ти
п

а 
гр

яд
 и

ли
 х

ол
м

ов
. 

З
ад

ер
н

ов
ан

н
ы

е 
уч

ас
тк

и
 з

ан
ят

ы
 с

м
еш

ан
н

ы
м

 б
ер

ез
ов

о-
со

сн
ов

ы
м

 л
ес

ом
. 

Н
а 

уч
ас

тк
ах

 м
еж

гр
яд

ов
ы

х 
п

он
и

ж
ен

и
й

 в
 д

ре
во

ст
ое

 п
оя

вл
яе

тс
я 

ел
ь.

П
ри

м
еч

ан
ие

: 
ре

ль
еф

 т
и

п
а 

гр
яд

 и
ли

 х
ол

м
ов

 в
 ц

ел
ом

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 у

ча
ст

ку
 д

ол
и

н
ы

 р
ек

и
, 

н
ач

и
н

ая
 с

 
52

 т
оч

ки
.
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S
U

05
5
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U
G

-
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5:
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4
1,

9
29

8
21

,3
8,

31

10
9 

км
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
В

до
ль

 л
ев

ог
о 

бе
ре

га
 т

ян
ет

ся
 б

и
че

вн
и

к 
вы

со
то

й
 0

,5
-1

 м
, з

ар
ос

ш
и

й
 н

и
зк

ор
ос

лы
м

 и
вн

як
ом

. У
ст

уп
 п

ок
ат

о 
н

ак
ло

н
н

ог
о 

ос
ы

п
н

ог
о 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 з

ан
ят

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

 л
ес

ом
 с

 о
тд

ел
ьн

ы
м

и
 с

ос
н

ам
и

 и
 е

ля
м

и
 

в 
п

ер
во

м
 я

ру
се

. 
К

ру
то

й
 о

сы
п

н
ой

 с
кл

он
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

 а
н

ал
ог

и
че

н
  

п
ре

ды
ду

щ
и

м
. 

В
ы

со
та

 с
кл

он
а 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 8

 м
; н

а 
п

ро
тя

ж
ен

и
и

 п
ер

вы
х 

3 
м

 с
кл

он
 о

сы
п

н
ой

, в
ы

ш
ел

еж
ащ

и
е 

5 
м

 с
 д

ер
н

и
н

ой
.

П
ра

вы
й

 б
ер

ег
 с

 с
ег

м
ен

тн
ой

 п
ой

м
ой

 в
 у

ст
ье

 р
. С

уч
ен

ьг
а.

 Н
и

зк
ая

 п
ой

м
а 

и
вн

як
ов

ая
, 

с 
ос

ок
ой

. Ш
и

ри
н

а 
до

 2
0 

м
. 

В
ы

со
ка

я 
п

ой
м

а 
дв

ух
ъя

ру
сн

ая
: 

в 
п

ер
во

м
 я

ру
се

 п
ол

ос
а 

и
вн

як
а 

ш
и

ри
н

ой
 д

о 
50

 м
; 

вт
ор

ой
 я

ру
с 

се
ро

ол
ьх

ов
ы

й
, з

а 
н

и
м

 у
га

ды
ва

ю
тс

я 
лу

га
. О

бщ
ая

 ш
и

ри
н

а 
п

ой
м

ен
н

ог
о 

уч
ас

тк
а 

до
ст

и
га

ет
 1

50
-2

00
 м

. К
о-

ре
н

н
ой

 б
ер

ег
 о

сы
п

н
ой

 и
 о

п
ол

зн
ев

ой
, 

с 
п

ья
н

ы
м

 л
ес

ом
, 

вы
со

то
й

 5
-1

0 
м

. 
Л

ес
 с

м
еш

ан
н

ы
й

, 
м

ел
ко

ли
ст

-
ве

н
н

ы
й

 с
 у

ча
ст

и
ем

 е
ли

 и
 с

ос
н

ы
.

S
U

05
6

18
-A

U
G

-
08

 1
6:

54
:3

8
2,

6
30

6
21

,4
8,

34

Д
. К

оп
ы

ло
во

 (
п

о 
ле

в.
 б

ер
ег

у)
, 1

00
 к

м
 д

о 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
П

о 
ле

во
м

у 
бо

рт
у 

тя
н

ет
ся

 б
и

че
вн

и
к 

с 
вы

ра
ж

ен
н

ы
м

и
 ф

ор
м

ам
и

 м
и

кр
ор

ел
ье

ф
а,

 м
ар

ки
ру

ем
ог

о 
ра

ст
и

те
ль

-
н

ос
ть

ю
. О

ко
ло

 2
0%

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 б
и

че
вн

и
ка

 з
ан

ят
о 

лу
го

м
, 

п
ос

ле
 п

ов
ор

от
а 

ре
ки

 в
ес

ь 
би

че
вн

и
к 

п
од

 л
у-

го
м

. 
К

ру
то

й
 у

ст
уп

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 с

ла
бо

 т
ер

ра
си

ро
ва

н
, 

об
щ

и
й

 х
ар

ак
те

р 
ре

ль
еф

а 
бу

гр
и

ст
о-

лб
и

ст
ы

й
. 

В
ы

со
та

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 д

ос
ти

га
ет

 о
ко

ло
 1

2-
15

 м
. О

н
 и

м
ее

т 
дв

а 
ус

ту
п

а.
 Н

и
ж

н
и

й
 у

ст
уп

 в
оз

вы
ш

ае
тс

я 
н

а 
5-

6 
м

 о
т 

ур
ез

а 
и

 з
ан

ят
 в

ы
со

ко
й

 л
уг

ов
ой

 р
ас

ти
те

ль
н

ос
ть

ю
 с

 о
тд

ел
ьн

ы
м

и
 к

ус
та

рн
и

ка
м

и
 и

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
-

н
ы

м
и

 д
ер

ев
ья

м
и

. 
В

ер
хн

и
й

, 
ш

и
ри

н
ой

 о
ко

ло
 3

00
 м

, 
до

ст
и

га
ет

 1
0-

12
 м

. 
О

н
 и

м
ее

т 
п

ок
ат

о-
кр

ут
ой

 с
кл

он
 

с 
эр

оз
и

он
н

ы
м

и
 в

ре
за

м
и

 ч
ер

ез
 к

аж
ды

е 
50

-1
50

 м
; 

тр
ав

ян
и

ст
ая

 р
ас

ти
те

ль
н

ос
ть

 л
уг

а 
зд

ес
ь 

н
и

ж
е,

 д
ер

ев
ья

 
об

ра
зу

ю
т 

ре
дк

ол
ес

ье
, 

и
н

ог
да

 в
ст

ре
ча

ю
тс

я 
гр

уп
п

ы
 д

ер
ев

ье
в,

 и
 п

о 
п

ор
од

н
ом

у 
со

ст
ав

у 
ле

с 
п

ре
дс

та
вл

ен
 

м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

и
 п

ор
од

ам
и

. С
 э

то
го

 у
ро

вн
я 

от
хо

дя
т 

ко
ро

тк
и

е 
бе

ре
го

вы
е 

ов
ра

ж
ки

 п
ро

тя
ж

ен
н

ос
ть

ю
 

50
 м

 и
 г

лу
би

н
ой

 3
-5

 м
, 

ко
то

ры
е 

п
ри

вя
за

н
ы

 к
 н

и
ж

н
ем

у 
ус

ту
п

у 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 (
вы

со
то

й
 5

-6
 м

).
 Н

а 
н

и
ж

н
ей

 и
 в

ер
хн

ей
 т

ер
ра

со
ви

дн
ы

х 
п

ов
ер

хн
ос

тя
х 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 в

 д
ва

 р
яд

а 
ра

сп
ол

ож
и

ла
сь

 д
. К

оп
ы

-
ло

во
. З

а 
де

ре
вн

ей
 в

и
де

н
 п

ок
ат

о-
кр

ут
ой

 с
кл

он
 в

то
ро

го
 в

ы
со

ко
го

 у
ро

вн
я 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
. О

н
 п

од
че

р-
кн

ут
 р

яд
ом

 д
ом

ов
, 

ст
оя

щ
и

х 
н

а 
вт

ор
ом

 т
ер

ра
со

ви
дн

ом
 у

ст
уп

е 
вы

со
то

й
 1

0-
12

 м
, 

ко
то

ры
й

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

см
ен

е 
ли

то
ло

ги
че

ск
ог

о 
со

ст
ав

а 
п

ор
од

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 с

о 
сл

ед
ам

и
 в

од
н

ой
 п

ер
ер

аб
от

ки
, 

п
ро

и
сх

од
и

в-
ш

ей
, 

ве
ро

ят
н

о,
 в

 п
ос

ле
ле

дн
и

ко
во

е 
вр

ем
я.

 С
ам

ы
й

 ж
е 

н
и

зк
и

й
 я

ру
с 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 п

од
ра

бо
та

н
 р

ек
ой

 
во

 в
ре

м
я 

ее
 м

ак
си

м
ал

ьн
ог

о 
п

од
ъе

м
а 

–
 п

ри
 з

ат
ор

ах
 в

 п
ол

ов
од

ье
 и

 т
.п

. С
уд

я 
п

о 
и

н
те

н
си

вн
ой

 э
ро

зи
он

н
ой

 
об

ра
бо

тк
е 

бе
ре

га
 в

 р
ай

он
е 

де
ре

вн
и

, 
н

а 
ха

ра
кт

ер
 п

ов
ер

хн
ос

ти
 п

ов
ли

ял
о 

дв
а 

ф
ак

то
ра

. 
П

ер
вы

й
 ф

ак
то

р 
св

яз
ан

 с
 р

ы
хл

ы
м

 с
тр

ое
н

и
ем

 г
ор

н
ы

х 
п

ор
од

, 
п

ре
дс

та
вл

ен
н

ы
х 

ра
зб

ор
н

ы
м

 щ
еб

н
и

ст
ы

м
 м

ер
ге

ле
м

, 
че

ре
з 

ко
то

ры
й

 л
ег

ко
 п

ро
са

чи
ва

ет
ся

 в
од

а,
 п

оэ
то

м
у 

он
 л

ег
ко

 р
аз

м
ы

ва
ет

ся
. 

В
то

ро
й

 –
 с

 д
ли

те
ль

н
ы

м
 х

оз
яй

с-
тв

ен
н

ы
м

 о
св

ое
н

и
ем

 б
ер

ег
а.

 В
оз

м
ож

н
о,

 в
оз

ра
ст

 д
ер

ев
н

и
 с

ос
та

вл
яе

т 
ка

к 
м

и
н

и
м

ум
 3

50
 л

ет
.

П
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

 т
ян

ет
ся

 б
и

че
вн

и
к 

ш
и

ри
н

ой
 3

-4
 м

, 
лу

го
во

й
. 

К
ор

ен
н

ой
 б

ер
ег

 в
ы

со
то

й
 о

ко
ло

 2
0 

м
, 

вы
со

та
 е

го
 п

ос
те

п
ен

н
о 

ув
ел

и
чи

ва
ет

ся
, 

за
ле

се
н

, 
с 

дв
ум

я 
ур

ов
н

ям
и

, 
м

ар
ки

ру
ем

ы
м

и
 р

ас
ти

те
ль

н
ос

ть
ю

. 
Н

и
ж

н
и

й
 у

ст
уп

, 
ви

ди
м

о,
 н

е 
вы

ш
е 

6 
м

, 
до

во
ль

н
о 

уз
ки

й
, 

п
ол

н
ос

ть
ю

 з
ар

ос
 о

ль
хо

вы
м

 м
ел

ко
ле

сь
ем

. У
ст

уп
 

вт
ор

ог
о 

ур
ов

н
я 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 о

сы
п

н
ой

, в
 о

бн
аж

ен
и

ях
 о

сы
п

н
ой

 ч
ас

ти
 в

и
дн

ы
 с

ве
тл

ы
е 

п
ес

ки
. П

ов
ер

-
хн

ос
ть

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 п

ол
ог

о-
п

ок
ат

ая
, н

ер
ов

н
ая

, з
ар

ос
ла

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

 л
ес

ом
 (

ос
и

н
а,

 б
ер

ез
а)

 с
 

уч
ас

ти
ем

 е
ли

. Б
ли

з 
об

н
аж

ен
и

й
 п

ес
ка

 в
ст

ре
ча

ет
ся

 с
ос

н
а.
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89
 к

м
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
Л

ев
ы

й
 б

ер
ег

 з
ан

ят
 л

уг
ов

ы
м

 с
 н

ер
ов

н
ой

 п
ов

ер
хн

ос
ть

ю
 б

и
че

вн
и

ко
м

, н
ад

 к
от

ор
ы

м
 в

оз
вы

ш
ае

тс
я 

ко
ре

н
н

ой
 

бе
ре

г 
до

 2
5 

м
, 

за
н

ят
ы

й
 б

ер
ез

ов
о-

со
сн

ов
ы

м
 с

 п
ри

м
ес

ью
 е

ли
 л

ес
ом

. 
Д

ал
ее

 п
о 

м
ар

ш
ру

ту
 в

и
де

н
 о

сы
п

н
ой

 
ск

ло
н

 с
 о

бн
аж

ен
и

ям
и

 м
ер

ге
ле

й
, 

от
ли

ча
ю

щ
и

й
ся

 у
ст

ой
чи

вы
м

 р
еж

и
м

ом
, 

п
оэ

то
м

у 
он

 з
ад

ер
н

ов
ан

. С
кл

он
 

за
ро

с 
см

еш
ан

н
ы

м
 л

ес
ом

 с
 п

ре
об

ла
да

н
и

ем
 б

ер
ез

ы
; т

ак
ж

е 
вс

тр
еч

ае
тс

я 
со

сн
а,

 е
ль

 –
 р

ед
ко

.
П

о 
п

ра
во

м
у 

бе
ре

гу
 т

ян
ет

ся
 б

и
че

вн
и

к 
с 

ли
н

ей
н

ы
м

 м
и

кр
ор

ел
ье

ф
ом

. 
З

ад
ер

н
ов

ан
н

ос
ть

 б
и

че
вн

и
ка

 с
о-

ст
ав

ля
ет

 9
0%

. У
 п

од
н

ож
и

я 
ус

ту
п

а 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 м
ел

ко
ле

сь
е.

 У
ст

уп
 т

ер
ра

со
ви

дн
ой

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 –
 5

 
м

; 
за

н
ят

 б
ер

ез
ов

о-
ол

ьх
ов

ы
м

 л
ес

ом
. С

ам
а 

те
рр

ас
ов

и
дн

ая
 п

ов
ер

хн
ос

ть
 у

ст
уп

а 
лу

го
ва

я,
 в

и
ди

м
о,

 р
ан

ьш
е 

и
сп

ол
ьз

ов
ал

ас
ь 

п
од

 п
аш

н
и

, 
а 

в 
н

ас
то

ящ
ее

 в
ре

м
я 

за
ра

ст
ае

т 
ед

и
н

и
чн

ы
м

и
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

м
и

 д
ер

ев
ья

-
м

и
. Ш

и
ри

н
а 

ее
 1

00
 м

. З
а 

эт
ой

 п
ло

щ
ад

ко
й

 в
и

де
н

 п
ок

ат
ы

й
 с

кл
он

, з
ар

ос
ш

и
й

 б
ер

ез
ов

ы
м

 л
ес

ом
.
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1:
08

3
30

6
20

,6
8,

2

40
0 

м
 н

и
ж

е 
п

о 
те

че
н

и
ю

 о
т 

В
ас

ьк
и

н
а 

кл
ю

ча
. 8

6 
км

 о
т 

ус
ть

я 
р.

 С
ух

он
а.

П
о 

ле
во

м
у 

бе
ре

гу
 т

ян
ет

ся
 б

и
че

вн
и

к 
ш

и
ри

н
ой

 1
0-

15
 м

 б
ез

 з
ам

ет
н

ог
о 

п
ер

ех
од

а 
к 

ос
ы

п
н

ой
 ч

ас
ти

. 
Б

и
-

че
вн

и
к 

у 
ур

ез
а 

за
ро

с 
тр

ав
ян

и
ст

ой
 р

ас
ти

те
ль

н
ос

ть
ю

 (
ос

ок
ой

, 
де

рб
ен

н
и

ко
м

),
 н

и
зк

и
м

 в
ет

ля
н

и
ко

м
, 

чу
ть

 
да

ль
ш

е 
от

 у
ре

за
 –

 д
он

н
и

ко
м

 б
ел

ы
м

. У
 п

од
н

ож
и

я 
ск

ло
н

а 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 –
 о

ль
ха

 с
ер

ая
 –

 т
ам

, г
де

 е
ст

ь 
ов

ра
ж

ки
 и

 н
ер

ов
н

ос
ти

 б
ер

ег
а,

 з
а 

ко
то

ры
е 

он
а 

м
ож

ет
 з

ац
еп

и
ть

ся
. О

сы
п

н
ой

 с
кл

он
 в

ы
со

ки
й

, 
ок

ол
о 

8 
м

. 
В

 о
бн

аж
ен

и
ях

 в
и

де
н

 м
ер

ге
ль

, в
 с

ре
дн

ей
 ч

ас
ти

 –
 с

ер
ы

е 
ка

рб
он

ат
н

ы
е 

гл
и

н
ы

. Н
а 

са
м

ом
 с

кл
он

е 
п

ро
и

зр
ас

-
та

ет
 с

м
еш

ан
н

ы
е 

ел
ов

о-
м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

е 
ле

са
. В

 г
лу

би
н

н
ой

 ч
ас

ти
 з

ам
ет

н
а 

со
сн

а.
 

В
до

ль
 п

ра
во

го
 б

ер
ег

а 
тя

н
ет

ся
 б

и
че

вн
и

к,
 в

оз
вы

ш
аю

щ
и

й
ся

 н
а 

1-
2 

м
 о

т 
ур

ез
а 

во
ды

, к
от

ор
ы

й
 у

 у
ре

за
 п

ре
д-

ст
ав

ля
ет

 с
об

ой
 ч

ер
ед

ую
щ

и
ес

я 
п

ол
ос

ы
 л

уг
а 

и
 н

ез
ад

ер
н

ов
ан

н
ы

х 
ва

лу
н

н
о-

га
ле

чн
и

ко
вы

х 
п

ро
ст

ра
н

ст
в 

в 
со

от
н

ош
ен

и
и

 4
:1

. Б
ли

ж
е 

к 
ус

ту
п

у 
ко

ре
н

н
ог

о 
бе

ре
га

 о
н

 п
ла

вн
о 

п
ер

ех
од

и
т 

в 
ос

ы
п

н
ы

е 
от

ло
ж

ен
и

я 
и

 о
тл

и
-

ча
ет

ся
 б

ол
ее

 н
и

зк
и

м
 т

ра
во

ст
ое

м
. З

ад
ер

н
ов

ан
н

ос
ть

 с
ос

та
вл

яе
тс

я 
от

 4
0 

до
 8

0%
. У

ст
уп

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 

во
зв

ы
ш

ае
тс

я 
н

ад
 у

ре
зо

м
 н

а 
6 

м
. 

Б
ер

ег
 к

ру
то

й
, 

ег
о 

п
ол

ог
о-

п
ок

ат
ая

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 п
ор

ос
ла

 с
м

еш
ан

н
ы

м
 

ле
со

м
 (

ос
и

н
а,

 б
ер

ез
а,

 е
ль

 и
 с

ос
н

а 
в 

ра
вн

ы
х 

ча
ст

ях
),

 п
о 

оп
уш

ка
м

 к
от

ор
ог

о 
за

м
ет

н
о 

ол
ьх

ов
о-

бе
ре

зо
во

е 
м

ел
ко

ле
сь

е.
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79
 к

м
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
 П

о 
ле

во
м

у 
бо

рт
у 

–
 р

уч
. П

ол
де

рс
ки

й
 и

 с
. П

ол
де

рс
ы

.
Л

ев
ы

й
 б

ер
ег

 в
ог

н
ут

ы
й

, 
би

че
вн

и
к 

во
зв

ы
ш

ае
тс

я 
н

ад
 у

ре
зо

м
 н

а 
2 

м
. 

У
 к

ро
м

ки
 в

од
ы

 з
ам

ет
н

ы
 г

ал
ьк

а 
и

 
ва

лу
н

ы
 о

т 
20

 д
о 

40
 с

м
. 

П
о 

п
од

н
ож

и
ю

 у
ст

уп
а 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 з

ам
ет

н
о 

м
ел

ко
ле

сь
е 

и
 с

ор
н

от
ра

вь
е.

 
П

ок
ат

о-
кр

ут
ой

 в
ы

п
ук

лы
й

 к
ор

ен
н

ой
 с

кл
он

 п
од

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

о-
ел

ов
ы

м
 с

 п
ри

м
ес

ью
 с

ос
н

ы
 л

ес
ом

. 
В

 
ц

ел
ом

, л
ев

ы
й

 б
ер

ег
 х

ол
м

и
ст

ы
й

 и
ли

 г
ря

до
вы

й
, в

ы
со

то
й

 п
ор

яд
ка

 2
0 

м
.

Н
а 

п
ра

во
м

 б
ер

ег
 р

ас
ки

н
ул

ся
 п

ос
ел

ок
 П

ол
де

рс
ы

. В
до

ль
 у

ре
за

 т
ян

ет
ся

 б
и

че
вн

и
к.

 В
ы

со
та

 у
ст

уп
а 

ко
ре

н
н

ог
о 

бе
ре

га
 с

ос
та

вл
яе

т 
4-

5 
м

 и
 п

ос
те

п
ен

н
о 

ув
ел

и
чи

ва
ет

ся
 в

н
и

з 
п

о 
те

че
н

и
ю

 д
о 

6-
8 

м
. У

ст
уп

 б
ер

ег
а 

кр
ут

ой
, с

кл
он

 
оп

ол
зн

ев
ой

, м
ес

та
м

и
 о

сы
п

н
ой

 (
ре

дк
о)

, в
 о

сн
ов

н
ом

 з
ад

ер
н

ов
ан

. В
 о

бн
аж

ен
и

ях
 о

бы
чн

а 
кр

ас
н

ая
 к

ар
бо

н
ат

-
н

ая
 г

ли
н

а 
с 

то
н

ки
м

и
 п

ро
сл

оя
м

и
 м

ер
ге

ля
. 

Б
ли

з 
ск

ла
до

в 
ле

са
 м

н
ог

о 
гн

и
лы

х 
бр

ев
ен

 и
 п

ро
че

й
 н

ен
уж

н
ой

 
др

ев
ес

и
н

ы
. В

ес
ь 

бе
ре

г 
да

вн
о 

ос
во

ен
, и

 н
а 

зн
ач

и
те

ль
н

ом
 п

ро
тя

ж
ен

и
и

 и
сп

ол
ьз

уе
тс

я 
в 

ка
че

ст
ве

 с
кл

ад
ов

 л
ес

а,
 

п
ри

ча
ла

 д
ля

 п
ог

ру
зк

и
 л

ес
а.

 П
ов

ер
хн

ос
ть

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 в

н
ач

ал
е 

ро
вн

ая
 т

ер
ра

со
ви

дн
ая

, 
н

и
ж

е 
п

о 
те

че
-

н
и

ю
 к

 б
ер

ег
у 

п
од

хо
ди

т 
хо

лм
 в

ы
со

то
й

 о
ко

ло
 2

5 
м

, 
п

од
м

ы
ва

ем
ы

й
 р

. 
П

ол
де

рс
а,

 н
а 

ко
то

ро
м

 р
ас

п
ол

ож
и

лс
я 

п
ос

ел
ок

 П
ол

де
рс

ы
. 

Д
ол

и
н

а 
р.

 П
ол

да
рс

а 
ок

ол
о 

10
0 

м
 в

 ш
и

ри
н

у,
 п

о 
ее

 п
ра

во
м

у 
бо

рт
у 

ви
дн

ы
 п

ох
ож

и
е 

н
а 

оп
лы

вн
ы

е 
уч

ас
тк

и
 с

 н
ак

ло
н

н
ы

м
и

 т
ер

ра
со

ви
дн

ы
м

и
 п

ов
ер

хн
ос

тя
м

и
, 

ко
то

ры
е 

п
од

н
и

м
аю

тс
я 

дв
ум

я 
ст

уп
е-

н
ям

и
 в

ы
со

то
й

 о
ко

ло
 6

 м
 и

 ш
и

ри
н

ой
 1

00
 м

. Н
а 

н
и

х 
ра

зб
ро

са
н

ы
 д

ом
а 

и
 д

ру
ги

е 
ст

ро
ен

и
я 

п
ос

ел
ка

. П
о 

ле
во

м
у 

бо
рт

у 
р.

 П
ол

де
рс

а 
–

 в
се

 т
а 

ж
е 

ро
вн

ая
 т

ер
ра

со
ви

дн
ая

 п
ло

щ
ад

ка
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

 С
ух

он
ы

. В
 ц

ел
ом

 н
и

ж
е 

ус
ть

я 
р.

 П
ол

де
рс

а 
бе

ре
г 

и
зр

ез
ан

 к
ор

от
ки

м
и

 о
вр

аж
ка

м
и

. У
 у

ст
ья

 р
. П

ол
де

рс
а 

ес
ть

 н
еб

ол
ьш

ой
 п

ой
м

ен
н

ы
й

 
уч

ас
то

к,
 п

ре
дс

та
вл

ен
н

ы
й

 п
ес

ча
н

ой
 к

ос
ой

. 
Та

к 
ка

к 
ес

те
ст

ве
н

н
ая

 р
ас

ти
те

ль
н

ос
ть

 д
ав

н
о 

св
ед

ен
а,

 к
ро

м
е 

се
ве

ро
-в

ос
то

чн
ой

 ч
ас

ти
 п

ос
ел

ка
, 

гд
е 

со
хр

ан
и

лс
я 

ле
с,

 в
 о

кр
ес

тн
ос

тя
х 

П
ол

де
рс

ов
 п

ре
об

ла
да

ю
т 

лу
га

. 
Л

ес
 

бе
ре

зо
во

-е
ло

вы
й

 с
 п

ри
м

ес
ью

 с
ос

н
ы

. 
С

ам
 п

ос
ел

ок
 П

ол
де

рс
ы

 к
ру

п
н

ы
й

, 
ж

и
ло

й
, 

с 
ра

зв
и

то
й

 л
ес

оз
аг

от
ов

и
-

те
ль

н
ой

 п
ро

м
ы

ш
ле

н
н

ос
ть

ю
 и

 в
се

й
 и

н
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ой

. Е
ст

ь 
ск

ла
д 

н
еф

те
п

ро
ду

кт
ов

.
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О
кр

ес
тн

ос
ти

 О
п

ок
. 7

3 
км

 о
т 

ус
ть

я 
р.

 С
ух

он
а.

П
о 

ле
во

м
у 

бе
ре

гу
 т

ян
ет

ся
 п

ой
м

а 
вы

со
то

й
 1

-2
 м

, 
за

н
ят

ая
 и

вн
як

ом
 с

 л
уг

ов
ы

м
и

 п
ро

га
ли

н
ам

и
. 

В
 ц

ен
-

тр
ал

ьн
ой

 ч
ас

ти
 у

 п
ой

м
ы

 п
оя

вл
яе

тс
я 

вт
ор

ой
 у

ро
ве

н
ь.

 Ш
и

ри
н

а 
ее

 д
ос

ти
га

ет
 4

00
 м

; 
в 

п
ла

н
е 

он
а 

и
м

ее
т 

ф
ор

м
у 

тр
еу

го
ль

н
и

ка
. 

Б
ли

зк
и

е 
к 

ур
ез

у 
уч

ас
тк

и
 п

ор
ос

ли
 и

вн
як

ом
; 

да
ле

е 
ра

сп
ол

аг
аю

тс
я 

ос
во

ен
н

ы
е 

п
од

 
уг

од
ья

 у
ча

ст
ки

.
П

о 
п

ра
во

м
у 

бе
ре

гу
 р

ас
п

ол
аг

ае
тс

я 
ос

тр
ов

, 
ве

ро
ят

н
о,

 о
ст

ан
ец

, 
до

 2
 м

 в
 в

ы
со

ту
 с

 я
рк

о 
вы

ра
ж

ен
н

ы
м

 б
и

че
в-

н
и

ко
м

, з
ар

ос
ш

и
м

 и
ва

м
и

 (
за

де
рн

ов
ан

н
ос

ть
 4

0%
).

 П
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

 в
ы

де
ля

ет
ся

 4
 у

ро
вн

я 
бе

ре
га

. П
ер

вы
й

 
ур

ов
ен

ь 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

би
че

вн
и

ку
 и

 о
тл

ож
ен

и
ям

 о
сы

п
ей

. В
то

ро
й

 у
ро

ве
н

ь 
–

 д
о 

вы
со

ты
 6

-8
 м

 –
 ч

ас
то

е 
че

ре
-

до
ва

н
и

е 
ал

ев
ро

ли
то

в 
и

 м
ер

ге
ле

й
. В

ер
оя

тн
о,

 и
м

ен
н

о 
эт

ом
у 

ур
ов

н
ю

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 т

ер
ра

са
, н

а 
ко

то
ро

й
 с

то
ят

 
н

ас
ел

ен
н

ы
е 

п
ун

кт
ы

 Н
и

ку
ли

н
о 

и
 П

ри
лу

ки
. К

 н
ем

у 
п

ри
вя

за
н

ы
 к

ор
от

ки
е 

ов
ра

ги
. Т

ре
ти

й
 у

ро
ве

н
ь 

п
ро

хо
ди

т 
до

 в
ы

со
ты

 2
0-

25
 м

 и
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ет

 п
ос

ел
ен

и
ю

 П
ол

да
рс

ы
. Д

ля
 н

ег
о 

та
кж

е 
ха

ра
кт

ер
н

о 
че

ре
до

ва
н

и
е 

ал
ев

ро
-

ли
то

в 
и

 м
ер

ге
ле

й
; в

 в
ер

хн
ей

 ч
ас

ти
 –

 к
ро

вл
я 

и
з 

м
ер

ге
ля

. П
ри

м
ер

н
о 

эт
ом

у 
ур

ов
н

ю
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ет

 о
тв

ес
н

ы
е 

ск
ло

н
ы

 (
сл

ож
ен

ы
 п

ре
и

м
ущ

ес
тв

ен
н

о 
гл

и
н

ам
и

).
 Ч

ет
ве

рт
ы

й
 у

ро
ве

н
ь 

до
 4

0 
м

. С
ло

и
 с

та
н

ов
ят

ся
 ш

и
ре

, к
ве

рх
у 

и
ст

он
ча

ю
тс

я 
(п

ри
м

ер
н

о 
н

а 
эт

ом
 у

ро
вн

е 
за

ка
н

чи
ва

ю
тс

я 
от

ло
ж

ен
и

я 
п

ер
м

ск
ог

о 
во

зр
ас

та
, д

ал
ее

 и
ду

т 
че

тв
ер

-
ти

чн
ы

е 
п

ес
ча

н
ы

е 
и

 с
уг

ли
н

и
ст

ы
е,

 н
а 

ко
то

ры
х 

ра
ст

ет
 с

м
еш

ан
н

ы
й

 б
ер

ез
ов

о-
со

сн
ов

ы
й

 л
ес

).
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S
U

06
0S

30
80

9,
6

8,
23

О
п

ок
и

. С
ам

ои
зл

и
ва

ю
щ

ая
ся

 с
кв

аж
и

н
а.

 «
С

ам
ои

зл
ив

аю
щ

ая
ся

 с
кв

аж
ин

а 
–

 п
ро

бу
ре

на
 в

 1
94

1 
г.

 в
о 

вр
ем

я 
ин

ж
ен

ер
но

-г
ео

ло
ги

че
ск

их
 и

зы
ск

ан
ий

, 
гл

уб
ин

а 
19

2,
4 

м
. В

од
он

ос
ны

й 
го

ри
зо

нт
, 

из
 к

от
ор

ог
о 

по
д 

на
по

ро
м

 
из

ли
ва

ет
ся

 в
од

а,
 р

ас
по

ла
га

ет
ся

 н
а 

гл
уб

ин
ах

 9
5,

3 
до

 1
92

,3
 м

 и
 п

ре
дс

т
ав

ле
н 

кр
ас

но
цв

ет
ны

м
и 

по
ро

да
м

и 
пе

рм
ск

ог
о 

пе
ри

од
а,

 о
бр

аз
ов

ав
ш

им
ис

я 
25

0-
30

0 
м

лн
. 

ле
т

 н
аз

ад
. 

Т
ак

ие
 п

ор
од

ы
 в

ы
хо

дя
т

 в
 о

бр
ы

ви
ст

ы
х 

бе
ре

га
х 

ре
ки

 С
ух

он
ы

 в
 р

ай
он

е 
д.

 О
по

ки
. Д

еб
ит

 с
ам

ои
зл

ив
а 

со
ст

ав
ля

ет
 5

0 
л/

се
к.

 В
од

а 
сл

аб
ос

ол
он

ов
ат

ая
 

с 
м

ин
ер

ал
из

ац
ие

й 
2,

6 
г/

л.
 Д

ля
 п

ит
ье

вы
х 

це
ле

й 
не

 р
ек

ом
ен

ду
ет

ся
».
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02
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7
30

7
21
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65
 к

м
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
П

о 
ле

во
м

у 
бе

ре
гу

 т
ян

ет
ся

 б
и

че
вн

и
к,

 п
ер

ех
од

ящ
и

й
 в

 о
сы

п
н

ой
 с

кл
он

. Б
ер

ег
 н

и
зк

и
й

, в
ы

со
то

й
 о

ко
ло

 
6 

м
. В

 в
ер

хн
ей

 ч
ас

ти
 к

ор
ен

н
ой

 б
ер

ег
 (

вы
ш

е 
3,

5 
м

) 
п

ор
ос

 м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

 л
ес

ом
 (

и
ва

, о
ль

ха
 с

ер
ая

) 
с 

со
сн

ой
. О

сн
ов

н
ая

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 з

ан
ят

а 
за

ле
ж

н
ы

м
 л

уг
ом

 ш
и

ри
н

ой
 2

00
-3

00
 м

 н
а 

м
ес

те
 в

ы
ру

бл
ен

н
ог

о 
ле

са
.

П
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

 т
ян

ет
ся

 б
и

че
вн

и
к,

 п
ер

ех
од

ящ
и

й
 в

 о
сы

п
ь.

 В
 о

бн
аж

ен
и

ях
 –

 м
ер

ге
ли

, 
кр

ас
н

оц
-

ве
тн

ы
е 

и
 с

ер
ы

е 
ка

рб
он

ат
н

ы
е 

гл
и

н
ы

. К
ор

ен
н

ой
 б

ер
ег

 в
ы

со
ки

й
 –

 2
5-

30
 м

, 
ос

ы
п

н
ой

, 
оп

ол
зн

ев
ой

. З
а-

де
рн

ов
ан

н
ос

ть
 е

го
 с

ла
ба

я,
 л

и
н

ей
н

ая
, п

о 
гр

ан
и

ц
е 

ли
то

ло
ги

че
ск

и
х 

ра
зн

ос
те

й
. В

ы
ш

ел
еж

ащ
ая

 п
ол

ог
ая

 
п

ов
ер

хн
ос

ть
 з

ан
ят

а 
см

еш
ан

н
ы

м
 б

ер
ез

ов
о-

ли
ст

ве
н

н
и

чн
ы

м
 с

 с
ос

н
ой

 и
 о

тд
ел

ьн
ы

м
и

 е
ля

м
и

 л
ес

ом
 (

ли
-

ст
ве

н
н

и
ц

а 
те

сн
и

т 
ел

ь)
. 

П
ос

те
п

ен
н

о 
бе

ре
г 

оп
ус

ка
ет

ся
 д

о 
20

-1
0 

м
, 

бе
ре

г 
до

 в
ы

со
ты

 4
-5

 м
 н

ад
 у

ре
зо

м
 

п
ро

ре
за

ю
т 

ко
ро

тк
и

е 
ов

ра
ги

 ш
и

ри
н

ой
 1

0-
20

 м
 и

 г
лу

би
н

ой
 5

 м
. П

ро
ф

и
ль

 о
вр

аг
ов

 н
ев

ы
ра

бо
та

н
н

ы
й

.
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У
ст

ье
 р

. К
и

чу
га

. 5
7 

км
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
П

о 
ле

во
м

у 
бе

ре
гу

 –
 б

и
че

вн
и

к,
 п

о 
ко

то
ро

м
у 

п
ро

ло
ж

ен
а 

гр
ун

то
ва

я 
до

ро
га

. 
Н

а 
би

че
вн

и
к 

н
ак

ла
ды

-
ва

ет
ся

 о
тк

ры
ты

е 
н

ез
ад

ер
н

ов
ан

н
ы

е 
ос

ы
п

и
, 

ко
е-

гд
е 

п
ок

ры
ты

е 
п

и
он

ер
н

ой
 р

ас
ти

те
ль

н
ос

ть
ю

 и
ли

 к
у-

ст
ар

н
и

ко
м

. У
 с

ам
ог

о 
ур

ез
а 

ва
лу

н
ы

 о
ко

ло
 1

-2
 м

. Б
и

че
вн

и
к 

за
лу

ж
ен

. К
ор

ен
н

ой
 с

кл
он

 н
е 

за
де

рн
ов

ан
, 

п
ок

ат
ы

й
, к

ру
то

й
, о

сы
п

н
ой

, д
ос

ти
га

ет
 2

0 
м

 в
 в

ы
со

ту
. Ч

ер
ез

 к
аж

ды
е 

40
-8

0 
м

 к
 р

ек
е 

сп
ус

ка
ю

тс
я 

м
ел

ки
е 

эр
оз

и
он

н
ы

е 
вр

ез
ы

, м
ож

ет
 б

ы
ть

, е
н

до
вы

е,
 з

ар
ос

ш
и

е 
со

сн
ов

о-
ос

и
н

ов
ы

м
 и

 и
во

вы
м

 м
ел

ко
ле

сь
ем

. И
х 

ба
зи

с 
эр

оз
и

и
 н

ах
од

и
тс

я 
н

а 
вы

со
те

 4
-5

 м
. С

кл
он

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 з

ар
ос

 о
си

н
ов

о-
со

сн
ов

ы
м

 с
 п

ри
-

м
ес

ью
 б

ер
ез

ы
 л

ес
ом

. Н
и

ж
е 

п
о 

те
че

н
и

ю
 б

ер
ег

 о
п

ус
ка

ет
ся

 д
о 

15
-8

 м
; и

сч
ез

ае
т 

ос
и

н
а.

П
ра

вы
й

 б
ер

ег
 б

и
че

вн
и

ко
вы

й
. В

ал
ун

ов
 м

ал
о.

 У
ст

уп
 б

ер
ег

а 
во

гн
ут

ы
й

, 
ве

рх
н

яя
 п

ол
ов

и
н

а 
за

н
ят

а 
бе

-
ре

зо
вы

м
 р

ед
ко

ле
сь

ем
 с

 г
ус

ты
м

 о
ль

хо
вы

м
 п

од
ро

ст
ом

, 
м

ес
та

м
и

 в
и

дн
ы

 у
ча

ст
ки

 л
уг

а.
 Т

ер
ра

со
ви

дн
ая

 
п

ов
ер

хн
ос

ть
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

 н
а 

вы
со

те
 6

-7
 м

 з
ан

ят
а 

за
ле

ж
н

ы
м

 л
уг

ом
. П

о 
п

ра
во

м
у 

бе
ре

гу
 в

п
ад

ае
т 

р.
 К

и
чу

га
. У

 е
е 

ус
ть

я 
об

ра
зо

ва
ла

сь
 т

ре
уг

ол
ьн

ая
 в

 п
ла

н
е 

п
ой

м
а 

до
 4

 м
 ш

и
ри

н
ой

.
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50
 к

м
 о

т 
ус

ть
я 

р.
 С

ух
он

а.
 С

. С
ко

ря
ти

н
о 

(п
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

).
П

о 
ле

во
м

у 
бе

ре
гу

 т
ян

ет
ся

 п
ол

ос
а 

н
ез

ад
ер

н
ов

ан
н

ог
о 

га
ле

чн
и

ко
во

го
 б

и
че

вн
и

ка
 2

 м
 в

 в
ы

со
ту

, 
п

ер
ех

о-
дя

щ
ая

 в
 о

сы
п

ь 
вы

со
то

й
 4

 м
. 

Н
и

ж
н

яя
 ч

ас
ть

 о
сы

п
и

 з
ар

ос
ла

 б
ел

ок
оп

ы
тн

и
ко

м
, 

вы
ш

е 
ра

ст
и

те
ль

н
ос

ть
 

вс
тр

еч
ае

тс
я 

п
ят

н
ам

и
. 

К
ру

то
й

 б
ер

ег
ов

ой
 с

кл
он

 о
сы

п
н

ой
, 

че
ре

з 
ка

ж
ды

е 
50

-1
00

 м
 с

 е
н

до
ва

м
и

, 
за

н
ят

 
бе

ре
зо

во
-о

си
н

ов
ы

м
, 

ве
ро

ят
н

о,
 с

 п
ри

м
ес

ью
 о

ль
хи

 л
ес

ом
. 

В
 п

ри
бр

ов
оч

н
ой

 ч
ас

ти
 с

кл
он

 п
ок

ат
ы

й
, 

п
од

 
ос

и
н

ов
о-

бе
ре

зо
вы

м
 с

 у
ча

ст
и

ем
 с

ос
н

ы
 и

 е
ли

 л
ес

ом
. В

ы
со

та
 б

ер
ег

а 
20

-2
5 

м
. Н

а 
вы

со
те

 2
0-

25
 м

 в
и

дн
ы

 о
т-

ло
ж

ен
и

я 
п

ер
м

ск
ог

о 
во

зр
ас

та
. У

 з
н

ак
а 

«5
0 

км
» 

вы
со

та
 з

ал
ег

ан
и

я 
эт

и
х 

от
ло

ж
ен

и
й

 п
он

и
ж

ае
тс

я 
до

 7
-8

 м
, 

н
ад

 н
и

м
и

 в
и

де
н

 с
уг

ли
н

и
ст

ы
й

 и
ли

 п
ес

ча
н

ы
й

 с
ло

й
 м

ощ
н

ос
ть

ю
 6

-8
 м

 с
 з

аг
лу

бл
ен

и
ем

 к
ро

вл
и

 п
ер

м
ск

и
х 

от
ло

ж
ен

и
й

, ч
то

 с
вя

за
н

о 
с 

де
п

ре
сс

и
ей

. Ш
и

ри
н

а 
п

о 
бр

ов
ке

 д
ос

ти
га

ет
 4

00
 м

, а
 г

лу
би

н
а 

–
 1

5 
м

.
П

ра
вы

й
 б

ер
ег

 –
 л

уг
ов

ой
 б

и
че

вн
и

к,
 п

ер
ех

од
ящ

и
й

 в
 о

сы
п

и
, 

ш
и

ри
н

ой
 5

-1
0 

м
. 

Гр
ан

и
ц

у 
ос

ы
п

ей
 м

ар
-

ки
ру

ет
 н

и
зк

и
й

 к
ус

та
рн

и
к 

и
 р

ед
ки

й
 м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

й
 п

од
ро

ст
. У

 в
ер

ш
и

н
н

ой
 т

оч
ки

 и
зл

уч
и

н
ы

 в
и

дн
а 

ш
и

ри
н

ой
 1

00
-1

20
 м

 т
ер

ра
со

ви
дн

ая
 п

ов
ер

хн
ос

ть
, 

п
ос

те
п

ен
н

о 
п

од
н

и
м

аю
щ

ая
ся

 н
ад

 у
ре

зо
м

 в
од

ы
 о

т 
3 

до
 4

-6
 м

, 
п

о 
ск

ло
н

ам
 к

от
ор

ой
 з

ам
ет

н
ы

 с
те

н
ки

 с
ры

ва
. 

У
ст

уп
 к

ор
ен

н
ог
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ре
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н
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н
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и
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и
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ак
ти

вн
ое

 о
сы
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тк
и
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и

ря
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я 

кв
ер
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ос
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 о
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н
ов
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ре
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м
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ри
м
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ос

н
ы
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В
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лы
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ы
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ы
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ст
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ы
м
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ес
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вы
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 б
ер

ег
 а

н
ал

ог
и

че
н

 т.
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тл
и

чи
е 
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кл

ю
ча

ет
ся

 в
 т

ом
, ч

то
 н

аи
бо

ле
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вы
п

ук
ла

я 
ча

ст
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и
зл

уч
и

н
ы

 
бе

з 
н

и
зк

ой
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ер
ра
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ы
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ер
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и

че
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вы
й
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Д

ал
ее
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кл

он
 к

ор
ен

н
ог

о 
бе

ре
га

 в
ы

со
то

й
 о

ко
ло
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 м
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ы
п

н
ой
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-
зн

ев
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В

 о
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ес
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и
н
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в 

н
и

ж
н

ей
 ч
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ти
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ов
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ре
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м

ел
ко
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ст

ве
н

н
ы
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п

ор
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ы
. Б

ер
ег

 в
ы
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ки
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, о
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П
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п
ра

во
м

у 
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ре
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ро

тя
н
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вы

со
ка

я 
п

ой
м
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 з

ар
ос

ш
ая

 и
вн

як
ом

. В
ы

со
та

 п
ой

м
ы

 (
об

щ
ая

) 
ок

ол
о 

1,
5-

2 
м

, 
за

н
ят

а 
лу

го
м

, 
м

ес
та

м
и

 п
од

 н
и

зк
и

м
 и

вн
як

ом
. 
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о 

од
н

ом
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бе
ре

гу
 п

ро
сл

еж
и

ва
ет

ся
 в

ы
со

ка
я 

н
ад

п
ой

м
ен

н
ая

 т
ер

ра
са

 в
ы

со
то

й
 3

-4
 м

, 
н

а 
н

ем
 р

ас
п

ол
ож

и
ла

сь
 д

ер
ев

н
я.

 У
ст

уп
 е

е 
за

н
ят

 и
вн

як
ом

 и
 

м
ел

ко
ли

ст
ве

н
н

ы
м

 л
ес

ом
, с

ам
а 

те
рр

ас
а 

лу
го

ва
я,

 п
ос

те
п

ен
н

о 
за

ра
ст

ае
т.
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и
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2 
м
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ле
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ту

п
 л

уг
ов
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за
ра

ст
ае

т 
м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

м
и

 п
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да
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и

. 
В

ы
со

та
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ер
ег

ов
ог
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ус

ту
п
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4-

5 
м

, 
во

зм
ож

н
о,

 э
то

 у
ст

уп
 п

ой
м

ен
н

ог
о 

ур
ов

н
я.

 З
ан

ят
 з

ал
еж

н
ы

м
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. Д

ал
ее

 у
ст

уп
, в

оз
м

ож
н
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 п

од
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ер
ез

ов
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и

н
ов

ы
м
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ес
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ст
и

ем
 с

ос
н

ы
. Н
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вы

со
те

 1
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 м

 
за

м
ет

н
о 

бе
зл

ес
н

ое
 п

ро
ст

ра
н

ст
во
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 д

ом
ам

и
 –
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. М

ус
и

н
о.
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и
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и
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ол
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, д

ал
ее

 о
сы

п
н

ой
 с

кл
он

 п
од

 л
уг

ом
 и

 с
ос

н
ов

ы
м

 с
 б

ер
ез

ой
 л

ес
ом

. П
о 

н
еб

ол
ьш

ом
у 

уч
ас

тк
у 

ос
ы

п
и

, 
во

зм
ож

н
о,

 о
ль

ха
 и

 к
ус

та
рн

и
чк

и
 и

вы
. 

Д
ал

ее
 н

а 
вы

со
те

 5
-6

 м
 и

де
т 

бе
зл

ес
н

ое
 п

ро
-

ст
ра

н
ст

во
, в

ер
оя

тн
о,

 в
ер

оя
тн

о,
 с

ен
ок

ос
 и

ли
 з

ал
еж

н
ы

й
 л

уг
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ол

ар
ев

о.
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м
 н

ад
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та
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со

бо
й

 б
и
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вн

и
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 з
ар

ос
ш

и
й

 л
уг

ов
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ас

ти
-

те
ль

н
ос

ть
ю

, 
м

ес
та

м
и

 –
 м

ел
ко

ле
сь

ем
. 

З
ад

ер
н

ов
ан

н
ос

ть
 з

н
ач

и
те

ль
н

ая
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П
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ж
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од
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ус
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ко
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ас
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ы
 и
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. П

о 
бр

ов
ке

 к
ор

ен
н

ог
о 

бе
ре

га
 –

 е
ди

н
и

чн
ы

е 
м

ел
ко

ли
ст

ве
н

н
ы

е 
де

ре
вь

я 
и

 с
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н
ы

. Т
ер

ра
со

ви
дн

ы
й

 у
ст

уп
 б

ер
ег

а 
за

н
ят

 л
уг

ом
 с

 е
ди

н
и

чн
ы

м
и

 м
ол

о-
ды

м
и

 д
ер

ев
ья

м
и

, 
м

ес
та

м
и

 п
од

 м
ел

ко
ле

сь
ем

. Д
. Г

ре
м

яч
ев

о 
и

 р
уч

ей
 Г

ре
м

яч
и

й
. У

 е
го

 у
ст

ья
 –

 о
бш

и
р-

н
ая

 п
ой

м
а.

 Е
е 

дл
и

н
а 

ок
ол

о 
50

0 
м

, а
 ш

и
ри

н
а 

–
 о

ко
ло

 6
0 

м
.

П
о 

п
ра

во
м

у 
бе

ре
гу

 т
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ет
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 б
и
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вн

и
к,

 д
ал

ее
 з

а 
н

и
м

 –
 и

вн
як

ов
ая
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 о

ль
ш

ан
и

ко
м

 п
ой

м
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 У
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ож

н
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ы
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тв
уе

т 
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н

ю
 в

ы
со

ко
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 п
ой
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ы
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ро
с 

и
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ом

 и
 м

ел
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ли
ст

ве
н
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ы
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У

ст
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ра
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ы
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ов
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ы
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и

ж
е 
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рх
н
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ре
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ер
н

ов
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оя

вл
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тс
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де

ль
н

ы
е 

де
ре

вь
я.
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ри

бр
ов

оч
н

ы
й
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кл

он
 т

ер
ра

сы
 м

ес
та

м
и

 п
од

н
и

м
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ет
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 д
о 

вы
со
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ел
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 е
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вы
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 д
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 м
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од
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ож
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ло
н
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то
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 о
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ог
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ле
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ож
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ел
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хо
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ри
н
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о 
п

ра
во

м
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 о
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во

ен
а 

и
, 

ве
ро

ят
н

о,
 и

сп
ол

ьз
уе

тс
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од
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ос
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 т
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др
ев

ес
и

-
н

ы
 (

у 
ск

ла
да

).
 В

ы
со

та
 п

ер
во
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заключение

Русский Север – необъятный край, поразительный в своем разнообразии и 
вместе с тем единый и цельный по колориту. Северная природа величественна 
в своей суровой красоте – бескрайние леса и топкие болота, порожистые реки 
и бесчисленные озера, монотонные волнистые равнины и каменистые кряжи 
со следами ушедшего ледника, холодные водные просторы арктических морей 
и необитаемые острова создают особый неповторимый внутренний магнетизм 
северного ландшафта. Бесценные памятники – не только широко известные 
культовые ансамбли, но и небольшие часовни, жилые дома, мосты, колодцы, со-
ляные промыслы и, конечно, гидротехнические сооружения – плотины, шлюзы,  
волоки. Где-то их уцелело больше, где-то меньше. 

На огромных просторах Севера России реки всегда были связующими водны-
ми путями, которые позволяли самым отдаленным уголкам участвовать в жизни 
страны. Нелегкие условия судоходства на Руси нуждались в постоянном улучше-
нии имеющихся водных путей или в поиске новых. В основном каналы строи-
лись, чтобы миновать коварные пороги на реках, которые невозможно было пре-
одолеть груженым кораблям, или для соединения бассейнов рек. Учитывая, что в 
те времена судоходство осуществлялось волоком, бурлаками, предпринимались 
попытки спрямить русла рек для уменьшения пути следования товаров. Реки 
Свирь, Онега, Сухона, Северная Двина и их притоки в сочетании с волоковыми 
путями обеспечивали торговые водные пути, вдоль которых и происходило засе-
ление и освоение территории, строительство городов и развитие промыслов.

К сожалению, многое из культурного наследия Русского Севера в значительной 
степени утрачено. Да и значение водных путей не столь велико как столетия на-
зад. К тому же в настоящее время практически повсеместно на Севере России 
наблюдается отток населения из сельской местности. В результате нарушается 
эколого-антропогенный баланс, выработанный на протяжении веков. Можно 
наблюдать изменения ландшафтов, их микроклимата, сопровождающиеся утра-
той материальных свидетельств процветания известных водных артерий. И, тем 
не менее, многие памятники гидротехники, а уж тем более сами водные пути, 
еще сохранились. На них, главным образом, и было направлено наше внимание, 
то есть на то, что можно увидеть своими глазами.

Не будет преувеличением определение истории как эксперимента, который 
на протяжении многих веков ставит над собой человечество. О смысле и целях 
этого эксперимента размышляют гуманитарные науки. Но в арсенал их традици-
онных научных методов ни экспериментальные подходы, ни тесно связанные с 
ними принципы научного моделирования обычно не входят. Считается, что эти 
методы – прерогатива так называемых точных, естественных и технических наук. 
Есть ли место эксперименту в истории естествознания или исторические науки 
по-прежнему обречены только на поиск сигналов из прошлого, работу с источ-
никами, оставленными нам временем? Сегодня можно с уверенностью сказать, 
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что экспериментальные методы исторического моделирования дополнили уже 
существующие методы изучения прошлого. 

Для обоснования исторических гипотез предпринято множество путешествий 
по водным путям на копиях-репликах старинных судов и иных плавсредствах. 
Такой опыт реконструкции прошлого уже есть у России, Украины, Литвы и не-
которых музеев науки и техники и индустриальных музеев Великобритании, Гер-
мании, Польши, Финляндии.

Желание ученых – историков науки не только найти редчайшие архивные до-
кументы, но и самим увидеть завораживающие, часто опасные, исторические 
водные пути и познать в гармонии с окружающей природой изучаемый объект, 
вполне можно квалифицировать как своеобразный исторический эксперимент, 
погружение в прошлое, представленное в виде «законсервированного» настоя-
щего. Исторический эксперимент и моделирование отталкивается от источника 
(архивного, литературного или нарративного), но в результате создается новый 
источник для нашего понимания прошлого – новое историческое знание – но-
вое историко-научное направление.

Именно поэтому уже более шести лет ученые Института истории естествоз-
нания и техники имени С.И. Вавилова РАН и ведущие специалисты географи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова организуют и сами активно 
участвуют в комплексных экспериментальных исторических экспедициях по 
изучению старинных водных путей Севера России. Из профессиональных исто-
риков и географов сложился устойчивый коллектив энтузиастов исторического 
моделирования. У двух третей «экипажа» за плечами опыт двух или трех экспеди-
ций, одна треть – ветераны шести путешествий. 

Наша задача была не просто пройти (мы не реконструируем и не строим кораб-
ли, но трудностей у нас не меньше!) водным путем, а изучить его комплексно –  
во взаимодействии истории и географии, его прошлое, настоящее и будущее. 
Более двух тысяч километров пройдено по водным артериям Севера России. 
Изучены десятки исторических и природных объектов, выполнены сотни гидро-
логических и гидрохимических измерений в реках и озерах. Описаны культурно-
исторические ландшафты, обрамляющие водную гладь, составлена достаточно 
целостная картина изменений, произошедших в регионе после создания искус-
ственных водных систем.

Существенна и научно-практическая значимость проведенных экспедиций. В 
ходе комплексного исследования памятников культуры и гидротехники водных 
путей Севера России, ставшем оригинальной разработкой российских ученых, 
впервые было проведено всестороннее описание памятников культуры, природы 
и гидротехники, расположенных в этом регионе. Результаты прошедших экспе-
диций неоднократно докладывались на конференциях Института истории есте-
ствознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, на различных конференциях и симпозиу-
мах в России и за рубежом, отражены не только в официальных научных отчетах, 
но и в совместных научных публикациях.

Наряду с выявлением архивных и литературных источников, связанных с про-
ектированием и строительством изучаемых объектов, была рассмотрена эволю-
ция их роли в изменении ландшафтной и антропогенной обстановки в регионе, 
уточнено местоположение памятников, их привязка к современным и старин-
ным картам. Составлена источниковая база экспедиционных исследований во-
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дных путей Севера России, выявлены картографические и текстовые материалы, 
связанные с созданием гидротехнических сооружений на Мариинской и Северо-
Двинской водных системах, Ладожских и Онежских каналах, озерно-канальной 
системе Большого Соловецкого острова, заволочном Белозерско-Онежском во-
дном пути. Определена экономическая, политическая, культурная и ландшафт-
ная обусловленность сооружения гидротехнических объектов. 

При составлении планов экспедиций использовался историко-научный под-
ход наряду с элементами и принципами системного анализа. Рассмотрение 
памятников культуры и гидротехники как элемента комплексной природно-
антропогенной системы вызвало необходимость переориентации традиционных 
историко-научных подходов. Вследствие этого предметной и методологической 
канвой проведенных полевых и камеральных исследований стало многоаспект-
ное рассмотрение истории водного пути, как объединяющего начала для раз-
вития целого региона. Традиционный историко-научный анализ при описании 
памятников культуры и гидротехники был дополнен историко-географическим, 
ландшафтным и гидролого-гидрохимическим подходами.

В результате проведенных исследований была создана единая геоинформа-
ционная база, включающая паспортизированные гидротехнические объекты и 
сооружения, интересные природные образования и комплекс гидрохимических 
характеристик собственно водных путей. Общей доминантой, объединяющей 
эти элементы в систему, становится уже не только сам водный путь, а культурно-
исторический ландшафтный комплекс, учитывающий все аспекты человеческой 
деятельности и природные формации.

Созданная геоинформационная база подразумевает и чисто техническую часть. 
Связующим звеном методологического и технического ее наполнения служили 
картографические материалы. Но и они, в свою очередь, несли определенную 
историческую нагрузку. Фиксация современного состояния водных путей Севера 
России и обрамляющих их культурно-исторических ландшафтов с помощью кос-
моснимков, топографических карт, фото- и видеосъемки местности дополнялась 
анализом старинных карт этого региона. Блок гидротехнических и исторических 
памятников, включенных в единое ландшафтное описание, позволил полнее и 
глубже оценить антропогенную трансформацию и эволюцию ландшафтов.

Проведенные исследования имеют научную ценность как методологическая 
основа формирования нового историко-научного направления. Но не менее важ-
ны и его прикладные аспекты. Данные создаваемой геоинформационной систе-
мы могут быть использованы для рациональной организации территории, оцен-
ки ее туристическо-рекреационного потенциала. Аналитическое рассмотрение 
повлиявших на выбор и развитие соответствующего водного пути политических, 
социокультурных и экономических факторов позволяет определить изучаемые 
гидротехнические и культурные памятники не как одиночные объекты, а как 
элементы единого историко-природного комплекса. 

Все еще сохранившиеся памятники культуры и гидротехники нуждаются в не-
медленном обследовании и описании для их сохранения или реставрации. При 
этом они могут выступить в роли образующего начала при возрождении про-
мышленного и туристического потенциала соответствующего региона.

Опыт, накопленный участниками экспедиций, востребован. Проложены 
маршруты водного туризма, экологические тропы, даны рекомендации по орга-
низации музеев-заповедников исторических водных путей на основе старинных 
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волоков, каналов, плотин и шлюзов. Мы, авторы этой книги, убеждены, что во-
дный туризм по историческим водным путям значительно расширит туристиче-
ские возможности и привлекательность северного региона. Путешествия по ста-
ринным водным путям, безусловно, имеют практическое значение и как стимул, 
и как ориентир для организации новых туристических маршрутов.

Полученные результаты и накопленный при этом опыт позволяют надеяться 
на дальнейшие плодотворные изыскания на водных исторических магистралях 
России, а приведенные в книге экспедиционные материалы будут дополнены в 
ходе новых полевых исследований. 

В книге рассмотрена всего лишь малая толика историко-культурных и природ-
ных объектов Русского Севера. Предлагаемый обзор существующих памятников 
природы и гидротехники далеко не полный, но он достаточен, чтобы дать чита-
телю представление об этой интереснейшем направлении истории естествозна-
ния и техники – экспериментальном историко-географическом моделировании 
старинных водных путей. 

Изложение разделено на главы, в каждой из которых всесторонне рассмотрен 
определенный водный путь. Значительный объем книги составляют фотографии, 
выполненные авторами – участниками Комплексной экспедиции. Таким обра-
зом, данная книга может послужить приглашением к увлекательному историко-
научному путешествию. 
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