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Аннотация
Идущая в стране индустриализация экономики захватывает все новые территории, и 
некогда отдаленные сельскохозяйственные районы стали с каждым годом испытывать 
антропогенное воздействие в разных аспектах жизни. Наибольшую тревогу у местного 
населения вызывает загрязнение окружающей среды и, прежде всего, поверхностных во-
доемов, воды которых используются в питьевых целях. Практически уже не осталось рек 
и озер, из которых можно употреблять воду без предварительной очистки или кипячения. 
Казанский район на юге Тюменской области относится к числу районов с самым 
большим количеством водных объектов. Однако это не уменьшает напряженности в 
снабжении населения качественной питьевой водой. Жители населенных пунктов, 
проживающие по берегам водоемов, с каждым годом вынуждены предпринимать 
какие-то шаги по обеспечению своих домохозяйств пригодной для питья водой. В 
свою очередь, органы управления района со своей стороны также вынуждены искать 
способы обеспечения населения чистой водой. Для того, чтобы оперативно решать 
проблемы обеспечения населения качественной водой, необходимо обладать информа-
цией о текущем состоянии тех водоемов, которые используются в качестве источников 
водоснабжения или могут быть использованы в качестве таковых в ближайшее время.
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Территория исследования
Казанский район расположен в юго-восточной части Тюменской области в 
пределах Ишимской наклонной равнины. Площадь района — 307,0 тыс. га. 
Его соседи на западе — Бердюжский, на севере — Ишимский, на востоке — 
Сладковский районы, на юге — Республика Казахстан (рис. 1). Протяженность 
с севера на юг составляет 57 км, с запада на восток — 65,4 км. Администра-
тивный центр района — с. Казанское, численность населения на 01.01.2016 г. — 
22 тыс. чел. Расстояние от районного центра до областного г. Тюмени — 370 км, 
до ближайшего города и железнодорожной станции г. Ишима — 60 км. Бли-
жайший областной город — г. Петропавловск, центр Северо-Казахстанской 
области Республики Казахстан (в 124 км). До г. Кургана, областного центра 
Курганской области, — 330 км, до г. Омска Омской области — 349 км (через 
г. Петропавловск). 

Казанский район является одним из типичных сельскохозяйственных райо-
нов южной части Тюменской области. Его основное богатство — земельные 
ресурсы, осваиваемые на протяжении многих столетий, и до настоящего вре-
мени не утратили своего значения. 

Объекты исследования. Бóльшая часть поверхностной воды на территории 
Казанского района заключена в реках, меньшая — в озерах и еще меньшая — в 
болотах. Подавляющая часть озер и болот находится в западной части, реки и 
ручьи приурочены к центральной части района (рис. 1). Общие водные ресурсы 
речного стока, по данным [1], составляют 1,935 км3, в том числе местные — 
0,042, транзитные — 1,893 км3. В озерах запасы воды также велики. Так, в 
озерах, площадью свыше 1 км2 (в районе их 18), сосредоточенный объем воды 
составляет 120-130 млн м3. Это средние показатели. В действительности объ-
емы воды в них сильно изменяются в течение года и особенно по годам [2]. 

Рек на территории района немного — менее 10. Крупнейшими являются 
Ишим, Алабуга, Мал. Алабуга, Морковичи, Сухая речка, Угловая и Ченчерь. 
Все реки, за исключением р. Ишим, принадлежат бассейну р. Ишим, р. Ишим — 
бассейну р. Оби. Длина р. Ишим в пределах района составляет 87 км, Алабу-
ги — 46 км, Ченчери — 21 км, Мал. Алабуги — 16 км, Морковичи — 12 км, 
Сухой речки — 8 км и Угловой — 4 км. 

Озер — более 200. Встречаются как пресные, так и соленые озера. Они от-
носятся к бассейну р. Ишим, ряд водоемов на западной и восточной границах 
района — к бассейнам Тобол-Ишимского и Ишим-Иртышского междуречий 
соответственно. Большинство озер района являются бессточными, отличаются 
малыми глубинами (средняя глубина 2,0-2,5 м), ровным дном, иловыми обра-
зованиями, низкими берегами и сильным зарастанием жесткой водной расти-
тельностью. Самые глубокие озера: Мал. Дубынское — 4,5 м, Бол. Дубынское — 
4,4 м, Сладкое и Яровское — по 4 м (таблица 1).
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Fig. 1. Hydrographic map  
of the Kazansky District 
Source: compiled from topographic 
maps scale 1: 25,000  
and scale 1: 100,000 [3]

Рис. 1. Гидрографическая карта 
Казанского района
Источник: составлена по топогра-
фическим картам М 1 : 25 000  
и М 1 : 100 000 [3]
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Таблица 1

Морфометрические характеристики 
крупнейших озер района

Table 1

Morphometric characteristics  
of the region’s largest lakes

Водоем Площадь,  
км2

Губина, м Длина, 
км

Ширина, 
кмсредняя максимальная

1 2 3 4 5 6

Артамоново 0,5 1,7 2,0 0,9 0,75

Балаево 1,0 2,0-2,5 1,25 1,05

Бол. Дубынское   2,3 3,5 4,4 2,4 1,1

Бол. Зарослое 0,25 1,0 2,0 0,6 0,55

Бол. Кабанье 9,5 2,1 2,5 5,6 2,5

Бол. Сетово 3,25 2,7 3,3 2,5 1,6

Безрыбное 7,8 2,1 2,5 3,9 2,6

Бол. Перейна 1,2 1,0 2,0-2,5 1,4 1,2

Большие Сумки 0,65 0,8 1,0-2,5 1,05 0,85

Бугровое 0,95 2,9 3,9 1,2 1,1

Горькое1 0,85 1,0 2,5 1,15 1,0

Грачево 0,65 2,7 3,1 1,0 0,8

Гусиное2 1,5 2,0 1,75 1,1

Гусиное3 0,85 2,0 1,15 1,0

Гусиное4 0,7 1,0-2,5 1,0 0,95

Гусиное5 0,15 2,0 0,5 0,4

Зарослое 5,45 1,8 2,5 3,5 2,3

Зоткино 0,90 2,8 3,5 1,1 1,1

Колово 0,9 2,0 1,25 0,95

Коротаевское 0,9 1,7 1,2 1,15

Мал.  
Дубынское 0,9 3,7 4,5 1,1 1,1

Мал. Зарослое 0,13 1,5 0,55 0,3

Мал. Кабанье 3,6 2,3 3,0 2,6 2,0

Мал. Перейна 0,55 1,0 2,0 1,0 0,75
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Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)

1 2 3 4 5 6

Малое 0,37 2,0 0,85 0,6

Мал. Татарское 0,35 3,0 0,85 0,7

Мечище 0,65 2,0 2,9 1,0 0,9

Мурашево 0,5 1,7 0,9 0,7

Настино 0,33 2,5 0,7 0,6

Орлово 0,6 3,0 0,95 0,85

Пародиево 0,23 2,0 0,75 0,45

Песчаное 1,25 2,9 3,6 1,5 1,3

Песьяное 0,55 2,5 3,0 0,9 0,8

Пешнёво 0,8 2,5 1,4 0,8

Плоское6 0,95 2,0 1,3 0,9

Поваренное 0,55 2,0 1,0 0,75

Полковниково 3,5 2,0 3,0 2,6 2,1

Пудово 0,35 2,0 0,8 0,6

Саваткино 0,6 2,5 1,0 0,8

Светлое 0,4 2,5 0,4 0,75

Сивково 0,25 2,5 0,7 0,45

Синихино 0,25 2,0 0,6 0,5

Синицыно 1,35 2,5 2,1 0,9

Сладкое 5,25 2,8 4,0 4,1 1,7

Смирново 0,4 2,5 0,8 0,75

Сорочье 0,7 3,5 1,1 0,85

Стеганец 1,2 1,0 1,3 1,5 1,1

Степное 1,2 2,0 1,4 1,4

Суханово 5,10 1,6 2,0 3,2 2,1

Татарское 0,7 2,7 3,0 1,1 0,9

Травное 0,75 2,1 2,4 1,1 0,9

Убиенное 6,85 1,8 2,7 4,0 2,6
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Результаты исследований
Воды рек территории района имеют разную минерализацию, которая существен-
но меняется по годам и сезонам года, что обусловлено резкими колебаниями их 
водного режима и неравномерным распределением стока внутри года.

Наиболее низкие показатели минерализации наблюдаются в период весен-
него половодья, когда в реки поступают преимущественно талые воды. В годы 
с высоким половодьем минерализация речной воды составляет около 200 мг/л 
и в химическом составе в это время преобладают ионы HCО3’, Са++, Na+. При 
низких уровнях половодья минерализация возрастаете и меняется ее химический 
состав. Так, по данным единичного анализа [6], вода р. Алабуги в период зимней 
и летней межени носит хлоридный характер, р. Ченчери — содовый. 

А. Ю. Солодовников

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4 5 6

Угрюмово 1,1 2,2 3,0 1,3 1,2

Удиловское 1,7 2,0 1,7 1,3

Фомкино 0,3 2,0 0,75 0,6

Хымово 0,5 2,0 0,9 0,7

Чебачье 0,9 3,0 3,9 1,2 1,0

Чирковское 0,85 2,1 3,0 1,2 1,0

Чихово 0,85 2,7 3,6 1,2 1,0

Шилово 0,4 2,5 0,85 0,65

Шишово 0,45 2,0 0,85 0,65

Щучье7 0,33 2,5 0,65 0,65

Юдино8 1,6 2,4 2,7 1,6 1,3

Юдино9 1,0 2,5 1,2 1,1

Якуш (Акуш) 25,0 1,7 2,2 8,7 4,0

Яровское 13,6 3,0 4,0 6,5 3,4

Примечание: 11,7 км С  
д. Новоалександровка, 22 км СЗ  
д. Ельцово, 3у п. Новоселезнёво,  
41,5 км З д. Грачи, 5у д. Заречка,  
61 км ЮЮЗ д. Ельцово, 73 км В  
д. Новоалександровка, 88 км ЮВ  
д. Кугаево, 94 км ЮЗ с. Грачи
Источник: [4-5]

Note: 11.7 km N of the Novoaleksandrovka 
village, 22 km NW of Yeletsovo village, 3 next  
to Novoseleznevo settlement, 41.5 km W of the 
Graci village, 5 next to Zarechka village, 61 km 
SSW of the Yeltsovo village, 73 km E of the 
Novoaleksandrovka village, 88 km SE of the 
Kugaevo village, 94 km SW of the Grachi village.
Source: [4-5].
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В период, переходный от половодья к летней межени, когда меняется тип 
водного питания рек и в русловую сеть поступают почвенно-грунтовые воды, 
в реках отмечается повышение минерализации. Во время устойчивой летне-
осенней межени минерализация речных вод превышает 1 000 мг/л, а в зимнюю 
достигает 1 500 мг/л и более.

Среди водотоков регулярные исследования за химическим состоянием по-
верхностных вод осуществляются только на р. Ишим в с. Ильинка. Ее воды, при-
ходящие с территории Республики Казахстан, уже сильно загрязнены различны-
ми веществами и соединениями. Регулярно отмечается превышение ПДК по 
марганцу, меди и нефтепродуктам, периодически железу и другим веществам 
(таблица 2). Поэтому ее воды по степени загрязненности характеризуются как 
«очень загрязненные». Степень загрязнения вод определяется в соответствии с 
классификацией, разработанной Гидрохимическим институтом Росгидромета с 
использованием комплексных оценок и 5 классов качества воды: 1 класс — «ус-
ловно чистая», 2 класс — «слабо загрязненная», 3 класс — «загрязненная», «очень 
загрязненная», 4 класс — «грязная», «очень загрязненная» и 5 класс — «экстре-
мально грязная». Оценку качества воды осуществляют Управление Роспотреб-
надзора по Тюменской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Гигиена и здоровье» и филиал ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области. 
Гидрохимические исследования других водотоков носят случайный характер.

В отличие от рек анализ химического состава воды озер проводится чаще и по 
большему количеству ингредиентов. Причем детальному исследованию подвер-

Таблица 2

Среднегодовые концентрации 
основных загрязняющих веществ 
в р. Ишим в створе с. Ильинка, 
кратность ПДК

Table 2

Average annual concentrations  
of the main pollutants in the river 
Ishim in alignment with Ilyinka, 
multiplicity of MPC

Note: for 6 months in 2016
Source: according to [8]

Год Марга-
нец Медь Нефте-

продукты Железо Фенол Азот  
нитритный

Азот  
аммонийный

2010 1,6 2,0 2,0

2011 3,4 4,0 2,1 1,1

2012 2,0 2,6 1,5 0,6

2013 2,5 2,7 1,3 0,5

2014 3,7 2,9 0,5 1,0

2015 6,8 3,0 2,7 1,4

2016 2,6 1,6 2,0 2,3

Примечание: за 6 мес. 2016 г.
Источник: по данным [8]
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гаются те озера, которые используются в рыбохозяйственных целях и находятся 
на балансе ЗАО «Казанская рыба». Наиболее полно рыбохозяйственные водоемы 
в последний раз были исследованы в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Итоги ис-
следования были опубликованы в 2010 г. в монографии ФГУП «Госрыбцентр» 
«Исследование рыбохозяйственных водоемов лесостепи Тюменской области» под 
редакцией А. И. Литвиненко. Результаты этих исследований применительно к 
Казанскому району были учтены автором при написании данной статьи.

По химическому составу вода озер преимущественно гидрокарбонатная, 
реже хлоридная или хлоридно-гидрокарбонатная, натриевая или кальциевая, в 
солоноватых и соленых обычно хлоридно-натриевая. Сульфатов, как правило, 
очень мало. Вода пресных озер мягкая, либо умеренно-жесткая, солоноватых — 
жесткая или очень жесткая. Активная реакция воды в большинстве случаев 
слабощелочная. Содержание кислорода крайне изменчиво. Весной и осенью 
степень насыщения воды кислородом близка к норме. Летом насыщение наи-
более высокое особенно в озерах с «цветущей» водой, когда перенасыщение 
может достигать 200% и более. К концу зимы количество кислорода во многих 
водоемах снижается до 1,5-3 мг/л. 

Общая минерализация воды в большинстве озер менее 1 000 мг/л, в соло-
новатых она колеблется от 1 000 до 5 000 мг/л, в соленых превышает 5 000 мг/л. 
Например, минерализация воды в оз. Сиверга в 2002 г. составляла 30,1-46,3 г/л, 
в оз. Якуш — 7,7 г/л, в то время как в большинстве озер она менее 1 г/л. Летом 
минерализация воды выше, чем зимой на 5-10 %. Наибольших значений мине-
рализация воды достигает в конце холодного периода (март), когда в отдельные 
маловодные годы с холодной малоснежной зимой она может увеличиться на 
30-50% и более по сравнению с летне-осенней меженью.

В озерах с пресной водой из анионов преобладали гидрокарбонаты, из ка-
тионов — ионы натрия, с солоноватой водой — хлориды и ионы натрия, соот-
ветственно. В пресных озерах ионы гидрокарбонатов изменялись от 134,2 
(Зоткино и Чихово) до 488 мг/дм3 (Грачёво), ионы хлоридов — от 3,5 (Зоткино) 
до 124 мг/дм3 (Угрюмово), ионы натрия и калия — от 26,7-27,1 (Зоткино и Су-
ханово) до 99,4 мг/дм3 (Бол. Дубынское). Количество ионов сульфатов, кальция 
и магния в пресных водах невелико. Минимальная минерализация в пресновод-
ных водоемах отмечена в озере Зоткино — 198,6 мг/дм3, максимальная — в 
озере Грачёво — 777,8 мг/дм3. 

Предел колебаний анионов и катионов в солоноватых озерах по ряду пока-
зателй был более значительным, по некоторым менее значительным. Так, со-
держание хлоридов изменялось от 319 мг/дм3 (Бол. Кабанье) до 4 331 мг/дм3 
(Якуш), гидрокарбонатов — от 427 (Бол. и Мал. Кабанье) до 951,6 мг/дм3 (Бол. 
Сетово и Стеганец). Минимальная минерализация в солоноватых озерах на-
блюдалась в озере Бол. Кабанье — 1 425,9 мг/дм3, максимальная — в озере Якуш 
7 646,1 мг/дм3 (таблица 3).

Максимальный предел колебаний в солоноватых озерах отмечен у сульфатов: 
от 28,6 (Полковниково) до 960 мг/дм3 (Убиенное). 

А. Ю. Солодовников
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Жесткость воды, обусловленная присутствием ионов кальция и магния, в 
пресноводных озерах изменялась от 1,2 (Чихово) до 5,6 ммоль/дм3 (Грачёво), в 
солоноватых — от 5,5 (Бол. Кабанье) до 30,0 ммоль/дм3 (Якуш). 

Вода озер по кислотно-основным свойствам относится к слабощелочной 
либо щелочной. Величина водородного показателя изменяется от 7,4 (Якуш) до 
8,8 ед. (Бол. Кабанье). В целом по солевому составу выделяются озера по со-
держанию хлоридов, натрия, калия и магния (Якуш), сульфатов (Убиенное и 
Зарослое), карбонатов (Мал. Дубынское). 

В водах озер много растворенных биогенных веществ, фосфора и железа. 
Самое высокое содержание органического вещества, определяемого через пер-
манганатную окисляемость, отмечалось в оз. Бол. Сетово (32 мгО/дм3). Макси-
мальное содержание фосфатов наблюдалось в оз. Грачёво — 3,2 мг/дм3.

Фосфаты необходимы для высших водных растений и фитопланктона, по-
этому в летний период в верхних слоях воды их содержание меньше, чем у дна. 
Железо присутствует в большинстве озер. Максимальная концентрация (0,10 
мг/дм3) обнаружена в оз. Бол. Дубынское.

Азотосодержащих веществ немного. Так, содержание азота аммонийного 
не превышает 1,40 мг/дм3 (Грачёво), а нитратного — 0,47 мг/дм3 (Мочище). 
Нитритного азота в озерах не обнаружено.

В водах и донных отложениях оз. Сиверга содержатся такие ценные компо-
ненты как бром (92,8 мг/л), литий (0,8 мг/л), бор (6,6 мг/л) и др. Их содержание 
зависит от минерализации воды. В донных осадках отмечено повышенное со-
держание циркония, иттрия, иттербия и др. Причем содержание некоторых 
химических элементов выше, чем в морской воде.

В последние несколько лет регулярно исследуются озера и реки, испытыва-
ющие воздействия со стороны жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ 
Казанского района). В них определяются минерализация, соединения азота, 
хлориды и железо (таблица 4). Полученные результаты свидетельствуют,  

Таблица 4

Среднегодовые концентрации основных 
загрязняющих веществ в 2015 г., мг/л

Table 4

Average annual concentrations  
of major pollutants in 2015, mg/l
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аммонийный 2,93 1,16 1,0 0,78-1,20 1,80-1,93 0,76 0,57-1,0 0,30-0,66
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что влияние ЖКХ на поверхностные воды водоемов незначительно и в целом 
соответствует значениям, полученным ФГУП «Госрыбцентр» при исследовании 
озер рыбохозяйственного значения. 

Выводы
Территория Казанского района характеризуется большим количеством поверх-
ностных водотоков: число рек — около 10, озер — свыше 200. Есть еще и бо-
лота, число которых никто не считал. Общие водные ресурсы речного стока 
составляют 1,935 км3, в том числе местные — 0,042, транзитные — 1,893 км3, 
в озерах, площадью свыше 1 км2 (в районе их 18) — 120-130 млн м3.

В поверхностных водах отмечается наличие биогенных, азотосодержащих 
веществ, фосфора, железа, кремния, нефтепродуктов и ряда других химиче-
ских элементов, превышающих, в отдельные периоды, установленные нор-
мативы ПДК. Такая ситуация характерна не только для территории Казан-
ского района, но и в целом для лесостепных районов юга Тюменской области. 
Это позволяет говорить не только об их антропогенном, но и природном 
происхождении. 

Анализ химического состава воды поверхностных водоемов позволяет кон-
статировать, что воды в природном состоянии могут быть использованы для 
хозяйственно-бытового водоснабжения, при использовании в питьевых целях 
требуется дополнительная очистка. 
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Abstract
Year by year the industrialization of the economy influences new territories, and the previ-
ously distant regions of the Russian Federation now feel the anthropogenic influence in 
different spheres of life. The greatest anxiety of population is the surface waters that they 
use for drinking. There are just few reservoirs with clean water left that could be consumed 
without any cleaning. 
The Kazansky District on the south of the Tyumen Region is one of the districts with the 
most water objects. However, this fact does not help providing the population with drink-
ing water. People living next to the water basins should annually take some measures to 
provide their households with clean water. At the same time, the district government seeks 
the ways to provide people with clean water. To provide the population with high-quality 
water government should have the accurate information of the condition of all water re-
sources that could be used for drinking. 
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