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Важное значение малых рек длиной до 100 км осо-
бенно выражено на территории республики Мордовия 
(РМ), где поверхностная гидросистема ограничена по 
сравнению с таковой в смежных регионах. При возник-
новении экстремальных ситуаций в главных реках РМ 
(рек Сура, Мокша, Алатырь) именно их притоки зачас-
тую играют роль резерватов для гидробионтов речной 
экосистемы. 

Ихтиомониторинг охватывает период 1988-2000 гг. 
Конец 1980-х гг. характеризовался аномально высокой 
загрязненностью основных рек (особенно Суры, Ала-
тыря и Инсара) ионами тяжелых металлов (свинец, 
ртуть, хром, никель и др.) и малых рек отходами сельс-
кохозяйственного производства (пестициды, удобрения, 
сбросы с животноводческих ферм) в сочетании с их 
заилением и обмелением. В последующее десятилетие 
загрязненность последовательно уменьшилась. 

Регулярный стационарный полевой контроль на ре-
ках Кша, Черминей, Штырма, Сарка (притоки Суры), 
Левжа, Аморда, Атьма, Нуя (притоки Инсара и Алаты-
ря), Сивинь, Уркат (притоки Мокши), Парца, Виндрей 
(притоки Вала) выявил четкую корреляцию динамики 

ихтиофауны с изменением экологического состояния 
водоемов. По мере очищения притоков в сурской сис-
теме число видов рыб возрастало в целом от трех (вер-
ховка, плотва, налим) до 14 (щука, елец, голавль, язь, 
гольян речной, плотва, верховка, уклейка, пескарь, гор-
чак, голец обыкновенный, налим, окунь, ерш). В р. Су-
хая Аморда выявлена устойчивая сверхплотная попу-
ляция шиповки с особями в возрасте от 0+ до 10+ (до 
140 особей на 10 м2 площади облова). По частоте встре-
чаемости и относительному количеству особей число 
редких и периодически исчезавших видов сократилось 
с 10 до 2 (язь, ерш), обычными и многочисленными 
стали 6 видов (елец, верховка, пескарь, голец, гольян, 
плотва). В малых реках мокшанской системы видовое 
разнообразие ихтиофауны было в целом более устой-
чивым — сохранялся набор из 15 таксонов. Не отмеча-
лись речной гольян и горчак, но были выявлены ста-
бильные популяции подкаменщика (р. Уркат) и быст-
рянки (р. Виндрей). Число редких видов сократилось до 
двух последних, а многочисленных возросло до четы-
рех (верховка, уклейка, пескарь, ерш). 
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Благополучие человеческого общества, его экологи-
ческая безопасность достигаются только в том случае, 
когда любой вид человеческой деятельности экологичес-
ки безопасен. Безусловно, экологически безопасными 
должны быть и АЭС. АЭС признается экологически 
безопасной, если в результате ее строительства и эксп-
луатации состояние ее природного окружения и усло-
вий жизни населения изменяются не более чем это 
признано допустимым (при нормальной работе АЭС) 
или приемлемым (при отклонениях от нормального) для 
данной АЭС и выбранного места ее строительства. 
Допустимые и приемлемые изменения состояний при-
родного окружения (экосистем) и условий жизни лю-
дей должны быть установлены при проектировании 
АЭС. Проект АЭС должен предусмотреть такие систе-
мы и технические устройства, которые ограничивали 
воздействия АЭС на окружающую среду так, чтобы они 
не вызывали в ее состоянии изменений больших, чем 
это допустимо и приемлемо. Важно, чтобы уже в со- 

ставе предложений о проектировании и строительстве 
АЭС были бы оценки допустимости изменений в со-
стоянии окружающей природной среды и условий 
жизни населения. В процессе проектирования АЭС 
должен быть разработан Региональный экологический 
норматив обеспечения экологической безопасности 
АЭС (РЭНОЭБ АЭС). Этот норматив должен устанавли-
вать (по возможности количественно) допустимые и при-
емлемые изменения параметров, характеризующих состо-
яния наземных, водных, селитебных экосистем, условий 
жизни людей. Должно быть доказано, что проект АЭС 
обеспечивает соблюдение ограничений на изменения этих 
параметров. Экологическая безопасность ведения строи-
тельно-монтажных работ и эксплуатация АЭС должна 
контролироваться инструментально. 

Разработана система обеспечения экологической бе-
зопасности АЭС, основанная на оценке «доАЭС-овского» 
состояния окружающей природной среды и условий 
жизни людей в регионе, оценке возможного изменения со- 
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