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Abstract. Mogutova mountain flora (Zhiguli hill, Samara Region) has about 700 species of vascular plants, 14 

species are included in the Red Book of the Russian Federation (2008), 50 species are included in the Red Book of 

the Samara Region (2017), 7 species are the endemics of the Zhiguli hills. On the Mogutova mountain 48 plant asso-

ciations were described: 36 associations are represented by forest vegetation, 1 Association is represented by shrubs, 

11 associations are represented by herbaceous vegetation. In eight described associations there are 6 endemic species 

of the Zhiguli hills: in Cerasus fruticosa + Caragana frutex association one endemic species is found – Euphorbia 

zhiguliensis; in Stipa pennata – Caragana frutex association there are 3 endemics – Cerastium zhigulense, Gypsophi-

la juzepczukii and Thymus zheguliensis; in Stipa capillata + Herbae stepposae and Stipa capillata + Echinops ru-

thenicus associations there is only Thymus zheguliensis; in Herbae stepposae + Stipa pulcherrima and Stipa pennata 

+ Helianthemum nummularium associations there are 2 endemic species – Gypsophila juzepczukii and Thymus 

zheguliensis; in Thymus zheguliensis association there are 4 endemics – Cerastium zhigulense, Gypsophila juzepczu-

kii, Sisymbrium pinnatisectum, Thymus zheguliensis; in Schevereckia hyperborea association Poa saksonovii is re-

vealed. The endemics of the Zhiguli hills: Euphorbia zhiguliensis and Thymus zheguliensis are protected at the Fed-

eral level, and Cerastium zhigulense, Gypsophila juzepczukii and Poa saksonovii are protected at the regional level. 
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kii; Poa saksonovii; Sisymbrium pinnatisectum; Thymus zheguliensis; plant associations; Red book of Russian Feder-

ation; Red book of Samara Region; Zhiguli hill; Mogutova mountain. 

УДК 574.632 

Статья поступила в редакцию 25.06.2018 

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОЕМОВ ГОРОДА ИШИМА 

© 2018 

Суппес Наталья Евгеньевна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии, географии и методики их преподавания 

Ишимский педагогический институт имени П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета (г. Ишим, Тюменская область, Российская Федерация) 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема состояния водоемов города Ишима в градиенте 

антропогенной нагрузки. В ходе исследования было выявлено, что водные объекты испытывают некоторое 
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негативное влияние при осуществлении хозяйственной деятельности населением. Определены основные их 

направления: попадание стоков промышленных предприятий в водоемы города, строительство и эксплуата-

ция инженерных сооружений, деятельность частного жилого сектора. Для оценки состояния водоемов были 

использованы результаты визуальной оценки состояния русел рек и прибрежной зоны водоемов, органолеп-

тические показатели воды (мутность, цвет и запах), анализ гидробиологических исследований (определение 

степени сапробности водоемов, с использованием в качестве индикаторов ресничных инфузорий). Исследо-

вание показало, что состояние всех водоемов удовлетворительное, а влияние не является критичным, так как 

предприятия легкой и пищевой промышленности города не являются источниками мощного химического, 

органического и другого загрязнения; визуальная оценка не выявила значительной деформации русла и из-

менений в прибрежной зоне; воздействия частного сектора носят локальный характер и не вызывают значи-

тельного органического загрязнения. 

Ключевые слова: хозяйственная деятельность; антропогенное влияние; экологическое состояние; экологи-

ческая оценка состояния водных объектов; эвтрофикация водоемов; город Ишим; органическое загрязнение; 

деформация русла; производственные сточные воды; визуальная оценка состояния; органолептические пока-
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Введение 
В настоящее время важной является проблема 

взаимодействия природы и общества. В связи с раз-

витием индустриального общества хозяйственная 

деятельность человека приводит к значительным из-

менениям водных экосистем, которые на данный 

момент достигли большого масштабного роста [1]. В 

результате антропогенного влияния происходят важ-

ные изменения морфометрических, гидрологиче-

ских, химических и других характеристик водоемов. 

Часто это находит отражение в изменении структу-

ры, продуктивности и состояния водных экосистем, 

может приводить к прогрессированию процессов эв-

трофикации антропогенного характера [2, с. 70]. 

Для того чтобы оценить весь спектр изменений, 

необходимо своевременно и систематически прово-

дить экологическую оценку состояния водных объ-

ектов. Оценивая экологическое состояние водных 

объектов, необходимо учитывать наличие количе-

ства жителей населенных пунктов, сферу деятельно-

сти предприятий, места свалок, дамбовых сооруже-

ний, а также количество жилищно-коммунальных 

отходов [3, с. 163–171; 4, с. 723–731]. 

И.С. Большинская [5] утверждает, что в малых и 

средних городах экологическое состояние водных 

экосистем может достигать критической отметки. 

Прежде всего, это связано с развитием промышлен-

ности, загрязнением водоемов, бурным ростом чис-

ленности населения и усилением хозяйственной дея-

тельности. 

В настоящее время в научной литературе обзорно 

и фрагментарно освещены исследования влияния хо-

зяйственной деятельности на водные объекты терри-

торий, сопредельных с территорией Западной Сиби-

ри [6–13]. Однако для получения полного представ-

ления о влиянии хозяйственной деятельности на во-

доемы города Ишима необходимы дополнительные и 

систематические исследования. Это обосновывает 

актуальность исследования и определяет её цель – 

изучение влияния хозяйственной деятельности на 

состояние водоемов города Ишима. 

Объекты исследования 
Объектом исследования послужили шесть водое-

мов, находящихся в пределах черты города Ишима, а 

именно р. Ишим, р. Карасуль, р. Мергень, оз. Черто-

во, оз. Аникино и старица Ишимчик. 

Материал и методика исследования 
Исследования проводились на территории города 

Ишима, который расположен в южной части Тюмен-

ской области. Он находится на территории Ураль-

ского федерального округа Российской Федерации 

на Западно-Сибирской равнине, на террасах и пойме 

р. Ишим в лесостепной зоне. Общая площадь города 

Ишима составляет 4 610 га, численность жителей не 

превышает 66 тыс. человек. Территория г. Ишима со 

всех сторон окружена водными объектами: левобе-

режная сторона расположена на р. Ишим, северная и 

восточная стороны ограничены р. Карасуль, а с запа-

да находится р. Мергень. Кроме этого, с запада к го-

роду примыкают крупные озера – оз. Аникино и 

оз. Мергень [14; 15]. 

Исследование влияния хозяйственной деятельно-

сти проводилось в 2016 году и в 2017 году в весен-

ний периоды с использованием таких методов, как: 

метод визуальной оценки состояния водоемов и их 

прибрежных зон [16; 17, с. 17–25], гидробиологиче-

ского (метод Пантле и Бука – определение степени 

сапробности воды и метод Головина – графический 

способ распределения видов по индикаторной зна-

чимости) [18, с. 337–342; 19, с. 27–65; 20] и гидроло-

гического (определение органолептических показа-

телей: цветность, мутность, запах) методов. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

В ходе исследования, проведенного на террито-

рии г. Ишима, были определены основные виды хо-

зяйственной деятельности населения, оказывающие 

влияние на состояние водоемов города. 

Среди них можно выделить три основные группы. 

К первой группе относится строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений, ко второй – 

стоки промышленных предприятий города, к третьей 

– виды хозяйственной деятельности, осуществляе-

мые населением частного сектора, которое прожи-

вает непосредственно вблизи от водоемов. 

Проводя визуальную оценку водоемов города, 

было отмечено присутствие на них инженерных со-

оружений в виде мостов, дамб, набережной. 

На р. Ишим выявлен ряд дамбовых сооружений, 

расположенных по ул. Курганская, возле Промыш-

ленного и Восточного узла, также между железнодо-

рожным мостом и очистными сооружениями органи-

зации «Водоканал». 
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Дамбы возведены для регулирования тока воды и 

защиты местного населения от затопления. Однако в 

результате прорыва дамб в 2016 и 2017 годах в ве-

сенний период произошло затопление обширной 

территории в г. Ишиме и близ расположенных ок-

рестностей, в результате чего были размыты выгреб-

ные ямы, туалеты, свалки, огороды усадебной жилой 

застройки, сельскохозяйственные угодья. Повсюду 

были разбросаны доски, палки, строительный мате-

рил, макулатура, пластмассовые бутылки, полиэти-

леновые пакеты. В это время участились случаи ми-

грации грызунов, которые обнаруживались в затоп-

ленных частных жилых и хозяйственных построй-

ках. Все это привело к обострению ситуации с уве-

личением риска заражения животных и людей раз-

личными острыми кишечными и природно-оча-

говыми инфекциями (геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом, туляремией, лептоспирозом). 

Помимо дамбовых сооружении, оказывающих 

влияние на состояние русла реки Ишим, в 2013 г. 

была построена пешеходная набережная по ул. Бере-

говой в районе городского парка. 

При постройке набережной был проведен целый 

комплекс строительных работ: уборка намытых ост-

ровов в русле реки Ишим, берегоукрепление с по-

мощью шпунтов, выполнена отсыпка ломаными 

камнями скальной породы, обустроена прогулочная 

зона с пешеходными дорожками и причалом. Общая 

протяженность набережной составила 520 м, пло-

щадь 8 км², включая территорию городского пляжа, 

которая является составной частью рекреационной 

зоны г. Ишима. В ходе строительных работ по возве-

дению набережной было оказано воздействие на 

р. Ишим в виде попадания строительного мусора, 

осыпания берегового грунта, который перемешивал-

ся с водой и приводил к увеличению мутности воды 

в реке. В настоящее время сильного влияния набе-

режной отметить нельзя, тем не менее она является 

локальным местом загрязнения, прежде всего оно 

выражается в загрязнении упаковочным материалом, 

пластиковыми, стеклянными и жестяными банками, 

бытовым мусором, а также горюче-смазочным мате-

риалом от рядом находящейся лодочной станции. 

Автомобильные мосты с потоком легковых и гру-

зовых машин оказывают определенное влияние из-за 

выбросов выхлопных газов, которые являются ос-

новной причиной повышения концентрации токсич-

ных веществ и канцерогенов, частицы веществ затем 

осаждаются на поверхность водоема. Таких мостов 

на р. Мергень семь, на р. Карасуль четыре, а на 

р. Ишим два. 

Следующим антропогенным фактором, влияю-

щим на состояние водных объектов, являются про-

мышленные предприятия г. Ишима. В зависимости 

от площади и вида деятельности, их сточные воды 

загрязняют водоемы различными компонентами. 

А.Ф. Щеглов [14] в своей монографии выделяет око-

ло 13 действующих предприятий на территории го-

рода Ишима. 

Для г. Ишима характерно присутствие в основ-

ном предприятий легкой и пищевой промышленно-

сти, которые занимают одно из лидирующих мест по 

расходу воды и являются источниками загрязнения. 

Пищевая промышленность представлена мясной и 

молочной промышленностью. 

Производственные сточные воды мясной про-

мышленности (ООО «Ишимский мясокомбинат») по 

характеру и степени загрязнения могут быть двух 

видов: сточные воды, которые образуются в зажи-

ренных цехах, где осуществляют разделку мяса и за-

бой скота, и стоки с цехов, где происходит перера-

ботка мяса. Другой вид сточных вод образуется в 

незажиренном цехе, где осуществляется содержание 

скота, и в инфицированном цехе, который представ-

лен в виде изолятора для животных и нужен для ка-

рантина. Для каждой из этих категорий предусмат-

риваются разные сети канализации. В стоках присут-

ствует значительное количество органики в виде 

остатков мяса, костей после разделки туш, а также 

навоз и солома из цехов содержания скота и корма. 

Кроме того, в сточных водах содержатся и мине-

ральные примеси. 

Сточные воды предприятий молочной промыш-

ленности (филиал АО «Золотые луга» «Молочный 

комбинат «Ишимский»), также подразделяются на 

две группы: бытовые, после уборки бытовых и под-

собных помещений, и производственные, после про-

мывки готовых молочных изделий и мойки оборудо-

вания. Они содержат большое количество примесей 

органической природы, а также обнаруживается при-

сутствие специальных моющих средств. 

Также сточные воды предприятий молочной и 

мясной промышленности характеризуются высокой 

бактериальной опасностью, представленной в виде 

патогенных микроорганизмов, например, яиц гли-

стов и кишечных паразитов. 

Производственные сточные воды от предприятий 

г. Ишима поступают на станцию очистных сооруже-

ния «Водоканал» и после этого сбрасываются в 

р. Ишим. Основную нагрузку от сточных вод пред-

приятий реки и озера испытывают из-за недостаточ-

ной эффективности работы очистных сооружений и 

их перегруженности. 

Немаловажное значение для водных объектов 

г. Ишима имеет влияние хозяйственной деятельно-

сти, которое оказывает частный жилой сектор, рас-

положенный по берегам рек и озер. 

В ходе исследования р. Ишим было выявлено, что 

на ее узкой прибрежной полосе с левой стороны рас-

полагается частный жилой сектор (район Плодопи-

томника, Ишимсельмаш-1,2, ТОС Киселевский и Се-

ребрянка), часто вплотную подходящий к кромке во-

ды с надворными туалетами, дачными территориями, 

огородами, которые оказывают прямое и опосредо-

ванное воздействие на водную экосистему. Кроме 

того, практически все садовые участки находятся на 

наклонной плоскости, и в весенний период с времен-

ными водотоками происходит смыв органических и 

других веществ в реку. 

Река Карасуль является правым притоком р. Ишим, 

расположена в правой части города. Со всех сторон 

реку окружает частный жилой сектор, расположен-

ный на территории водоохранных зон, где установ-

лены соответствующие экологические требования 

для предотвращения загрязнения. 

Реку Мергень также практически со всех сторон 

окружает частный жилой сектор. Несоблюдение 

норм вблизи и в пределах водоохранных зон наблю-

дается по ул. Центральная, Магистральная, Приозер-

ная, вблизи нависающего моста по ул. Врачей Кали-
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ниных. Здесь отмечено наличие многочисленных 

бытовых и строительных отходов в виде пластико-

вых и пластмассовых бутылок, досок, цемента, бы-

тового мусора, строительного и упаковочного мате-

риала. 

Вдоль оз. Аникино и оз. Чертово и по их окраи-

нам частный жилой сектор практически отсутствует, 

за исключением ул. Центральной, где частный сек-

тор подходит вплотную к оз. Аникино. Имеются не-

санкционированные свалки бытового мусора в пре-

делах водоохраной зоны. 

Методом визуальной оценки состояния при-

брежной зоны исследуемых водоемов выявлены осо-

бенности морфометрических характеристик русел 

рек и озерных котловин, исследовано общее состоя-

ние прибрежной территории, определено наличие 

источников органического и другого загрязнения, 

локальные скопление бытовых и хозяйственных от-

ходов, видовой состав водной и прибрежной расти-

тельности. Анализируя полученные результаты, 

можно отметить удовлетворительное состояние бе-

реговой зоны водных объектов. 

Органолептическая оценка свойства воды в во-

доемах г. Ишима включала в себя определение таких 

показателей, как: запах, цветность и мутность воды. 

Органолептический показатель мутности – отри-

цательный для р. Ишим. В старице Ишимчик и 

оз. Чертово, на р. Карасуль в воде также не было вы-

явлено взвешенных частиц, за исключением проб, 

которые были отобраны на станциях 2 и 3, располо-

женных по ул. 2-я Северная и ул. Ленина, там пока-

затель мутности – слабомутный. Аналогичная ситуа-

ция по р. Мергень, т.к. практически на всем ее про-

тяжении от ул. Смычка до ул. 6-я Западная мутность 

воды отсутствует, а лишь на 2 и 4 станциях, распо-

ложенных по ул. Челюскинцев и ул. Сурикова, в во-

де было обнаружено присутствие небольшого коли-

чества взвешенных частиц, что определяет воду по 

шкале как слабо-мутную. В оз. Аникино все ото-

бранные пробы с разных станций свидетельствует о 

наличии взвешенных частиц – вода слабо-мутная. 

По показателю цветности воды выявлено, что в 

р. Ишим и р. Мергень данный показатель варьируют 

от светло-желтого до слабо-желтого, а в р. Карасуль 

и старице Ишимчик цвет воды варьирует от светло-

желтого до желтого оттенков. Желтый оттенок явля-

ется следствием присутствия в воде продуктов раз-

ложения. На озере Чертово на всех станциях опреде-

лен показатель воды как слабо-желтая, на озере Ани-

кино цвет воды имеет светло-желтый оттенок. 

Согласно анализу показателя запаха воды, все 

отобранные пробы имеют землянистый запах или его 

отсутствие, за исключением двух водоемов: р. Кара-

суль и старицы Ишимчик, у которых был обнаружен 

гнилостный запах. 

Результаты авторского исследования органолеп-

тических показателей (цвет, мутность, запах) реки 

Ишим не противоречат данным «ФГУЗ Центр гигие-

ны и эпидемиологии по Ишимскому, Абатскому, 

Викуловскому районам» 2015–2017 годы. 

В рамках гидробиологических исследований от-

бор проб производился на пяти станциях каждого из 

шести водоемов. Всего в отобранных пробах было 

обнаружено 35 видов инфузории, которые относятся 

к 9 семействам и 22 родам. В р. Ишим было обнару-

жено 16 видов, на р. Карасуль 13 видов, в реке Мер-

гень 10 видов, на старице Ишимчик видовой состав 

равен 13 видами, на оз. Аникино 12 видов, оз. Черто-

во 15 видов. 

На основе проведенных исследований был со-

ставлен фаунистический список инфузории водое-

мов г. Ишима. Анализ результатов исследования по-

казал, что каждый водоем характеризуется своим ви-

довым разнообразием ресничных инфузорий. Коли-

чественное распределение видовых составов оказа-

лось примерно одинаковым в пределах от 10 до 

16 видов по каждому водоему. 

По количеству видов доминируют такие семей-

ства, как: Frontoniidae, Euplotidae, Halteriidae, Oxy-

trichidae, Vorticellidae. Наибольшей численность в 

изучаемых пробах обладают виды: Colpidium colpoda 

Stein, 1860; Euplotes patella O.F. Muller, 1786; Oxy-

tricha fallax Stein, 1859. Фоновыми видами оказа-

лись: Halteria grandinella O.F. Muller, 1786; Strom-

bidium mirable Penard, 1961; Stilonichia putrina Ehren-

berg, 1838; Stilonichia mytilus Ehrenberg, 1838; Vorti-

cella companulla Ehrenberg, 1831; Vorticella picta Eh-

renberg, 1831, которые составляют около 47% от об-

щего количества встреченных ресничных инфузо-

рий. К менее часто встречающимся видам относятся: 

Carchesium polipinum Linne, 1758; Euplotes charon 

O.F. Muller, 1786; Paramecium aurelia Ehrenberg, 

1838; Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838; Prodon 

teres Ehrenberg, 1838, а к редко встречающимся от-

носятся оставшиеся виды, которые составляют около 

25% от общего количества встреченных инфузорий. 

Анализируя видовой состав инфузории по инди-

каторной значимости, оказалось, что большинство 

видов относится к альфа-мезосапробной и бета-

мезосапробной группе. Однако для каждого водоема 

распределение видов по индикаторной значимости 

своеобразно. 

Для водоемов р. Мергень и старицы Ишимчик 

распределение оказалось примерно одинаковым, в 

них обнаружены только альфа и бета-мезосапробные 

виды, в р. Карасуль помимо альфа- и бета-мезосап-

робных видов присутствуют олигосапробные виды 

(Frontonia acuminate Ehrenberg, 1888), а в оз. Ани-

кино, оз. Чертово, наоборот, были обнаружены аль-

фа-бета-мезосапробные и полисапробные виды 

(Colpidium colpoda Stein, 1860). В пробах р. Ишим 

обнаружены виды инфузорий всех четырех зон са-

пробности, но преобладающими являются альфа-

мезосапробные виды инфузорий. Большое количе-

ство бета-мезосапробов и альфа-мезосапробов, ха-

рактерное практически для всех водоемов города (за 

исключением р. Ишим), может быть следствием про-

грессивной естественной эвтрофикации. В результа-

те чего водоемы интенсивно зарастают водной рас-

тительностью, на фоне общего снижения уровня во-

ды, при незначительной скорости течения. 

Также причиной накопления органического ве-

щества в воде может быть ведение хозяйственной 

деятельности, в результате чего происходит смыв 

органики с прибрежной территории, на которой рас-

полагается частный сектор и сброс сточных вод про-

мышленных предприятий города. 

Используя метод Пантле и Бука, был рассчитан 

индекс сапробности для каждого из шести водоемов 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Индекс сапробности водоемов г. Ишима (2016–2017 гг.) 

Станций отбора проб Р. Ишим Р. Мергень Р. Карасуль 
Старица 

Ишимчик 
Оз. Аникино Оз. Чертовое 

Средний показатель 

индекса сапробности 
2,63 2,29 2,16 2,44 2,43 2,36 

Зона сапробности во-

доема 

альфа-мезо-

сапробная 

бета-мезо-

сапробная 

бета-мезо-

сапробная 

бета-мезо-

сапробная 

бета-мезо-

сапробная 

бета-мезо-

сапробная 

 

Воды в р. Ишим (индекс сапробности – 2,63) со-

ответствуют альфа-мезосапробной зоне – зоне уме-

ренного органического загрязнения. 

Альфа-мезосапробная зона (зоны умеренного за-

грязнения) характеризуется следующими условиями 

среды: полуанаэробные, биохимические процессы 

восстановительно-окислительные, присутствует се-

роводород. Количество сапрофитных бактерий в 

данной зоне определяется десятками и сотнями ты-

сяч в 1 мл. Железо находится в окисной и закисной 

формах. Ил серого цвета. Содержатся организмы, 

приспособленные к недостатку кислорода и значи-

тельному содержанию углекислоты. Преобладают 

растительные организмы с гетеротрофным и ми-

котрофным питанием [11]. 

Все остальные водоемы относятся к бета-мезо-

сапробной зоне – зоне слабого органического загряз-

нения. Индекс сапробности варьирует от 2,16–2,44. 

Бета-мезосапробная зона характеризуется преоб-

ладанием продуктов минерализации белков, таких 

как аммонийные соединения, нитраты и нитриты. В 

данной зоне кислорода обычно достаточно. Содер-

жание кислорода и углекислоты колеблется в зави-

симости от времени суток: днем избыток кислорода, 

дефицит углекислоты; ночью – наоборот. В этих во-

дах представлены разнообразные животные и расти-

тельные организмы. Много организмов с автотроф-

ным питанием. Нередко наблюдается цветение воды, 

так как сильно развит фитопланктон [11]. 

Несмотря на то что р. Ишим является более круп-

ной рекой по сравнению с р. Мергень и р. Карасуль, 

а также характеризуется большей скоростью течения 

и обладает более интенсивными процессами само-

очищения, река относится к зоне умеренного загряз-

нения. 

Объяснением этому может служить следующее: 

1. В результате весенних половодий 2016–2017 го-

дов с затопленных территорий осуществлялся массо-

вый смыв различных веществ, в том числе и органи-

ческой природы, в воду реки. 

2. Происходит сброс недоочищенных сточных 

вод с предприятий пищевой промышленности города 

в главную водную артерию. 

3. Попадание органических веществ и бытовых 

отходов в результате ведения хозяйственной дея-

тельности жителями частного сектора, расположен-

ного в пределах водоохранной зоны р. Ишим. 

Слабое органическое загрязнение, характерное для 

р. Карасуль, р. Мергень, по сравнению с р. Ишим, 

объясняется тем, что весенние половодья 2016–

2017 годов привели к значительному подъему воды в 

реках. Также в летний период 2017 году в рамках 

профилактических противопаводковых мероприятий 

было значительно расширено русло реки и уничто-

жена прибрежная растительность, что привело к уве-

личению скорости течения воды и замедлению про-

цессов естественной эвтрофикации. 

Выводы 
1. Определены основные виды хозяйственной де-

ятельности, влияющие на состояние водоемов в пре-

делах г. Ишима. К ним относятся: стоки промыш-

ленных предприятий, строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений, деятельность частного жи-

лого сектора. 

2. Метод визуальной оценки состояния водоемов 

показал, что значительных изменений в морфологии 

объектов нет. На водных объектах или вблизи них 

располагаются инженерные сооружения (набереж-

ная, мосты, дамбы), в пределах водоохранных зон 

присутствует частный сектор с надворными по-

стройками, огородами, загонами для скота, выгреб-

ными ямами и свалками бытового мусора. 

3. В городе Ишиме, часто в непосредственной 

близости к водным объектам, располагаются пред-

приятия пищевой и легкой промышленности. Нега-

тивные последствия их деятельности по отношению 

к водным экосистемам выражается в виде стока ор-

ганических и химических веществ при промывке сы-

рья и оборудования (бочек, фляг, цистерн и др.). При 

строительстве таких инженерных сооружений, как 

автомобильные мосты, набережная и дамбы, и при 

последующей их эксплуатации происходит сброс 

строительного материала, осыпание берегов, некото-

рые изменения морфологии русла. Частный жилой 

сектор, располагаясь в пределах водоохранных зон, 

нарушает предписания, соответствующие деятельно-

сти на данной территории: загрязняет воду бытовым 

мусором, отходами органической природы, нерацио-

нально использует воду и не имеет централизован-

ной канализационной системы. 

4. По результатам органолептических показате-

лей вода слабо-мутная на р. Карасуль, р. Мергень, 

оз. Аникино, в остальных исследуемых водоемах во-

да прозрачная. Цвет воды во всех водоемах варьиру-

ет от светло-желтой до желтой, запах землянистый 

или отсутствует, за исключением р. Карасуль и ста-

рицы Ишимчик, где он гнилостный. 

5. Гидробиологический анализ показал, что в 

отобранных пробах было выявлено 35 видов инфузо-

рий, большинство из которых относится к альфа-

мезосапробным видам. Согласно расчетам индекса 

сапробности, показатели всех водоемов г. Ишима 

оказались в пределах 2,16–2,63, что соответствует 

альфа-мезосапробной зоне (р. Ишим) – зоне умерен-

ного загрязнения и бета-мезосапробной зоне (р. Ка-

расуль, р. Мергень, оз. Аникино, оз. Чертово, стари-

ца Ишимчик) – зоне, которая характеризуется низ-

кими показателями присутствия органического ве-

щества в воде. 
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Abstract. This article analyzes the problem of the state of the water bodies in Ishim by anthropogenic pressures. 

The study shows that the water reservoirs are negatively influenced by the economic activities of the population. The 

author defines their main directions: industrial wastewater discharge to the city water bodies, construction and opera-

tion of engineering constructions, activity in the private sector. To assess the state of the water bodies the author uses 

the results of the visual assessment of the state of the riverbeds and their coastal zone, the organoleptic water indica-

tors (turbidity, color and smell), the analysis of the hydrobiological studies (determination of the degree of saprobity 

of the water bodies as indicators ciliated infusoria). The study showed the satisfactory condition of all the wa-

ter reservoirs and the non-critical impact. As the enterprises for light manufacturing and food industries in Ishim are 

not sources of chemical, organic and other pollution the visual assessment didn't reveal significant deformations of 

the riverbeds and any changes in the coastal zone. The impact of the private sector is local and not the significant 

cause of organic pollution. 
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