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Современное состояние водных 

объектов в значительной мере опреде-

ляется физико-географическими осо-

бенностями строения и характером ис-

пользования площади водосборного 

бассейна. Различным видам природо-

пользования соответствуют разные сте-

пень и характер преобразования при-

родной среды. Фоновые виды природо-

пользования (сельскохозяйственное, ле-

сохозяйственное) отличаются больши-

ми площадями или масштабами рассре-

доточенного воздействия, в то время как 

очаговые (промышленность) – интен-

сивностью и концентрацией. При оцен-

ке воздействия населения и его хозяй-

ственной деятельности на территорию 

водосборного бассейна и, опосредован-

но, на сам водный объект применяются 

такие категории, как антропогенная 

нагрузка, антропогенная преобразован-

ность, эколого-хозяйственный баланс и 

пр. Понятие «антропогенная преобразо-

ванность» наиболее удачно, на наш 

взгляд, отражает результат долговре-

менного влияния антропогенных факто-

ров на площадь водосбора. Под данной 

категорией понимается современное со-

стояние геосистем, сложившееся под 

воздействием различных видов хозяй-

ственной деятельности человека в тече-

ние длительного времени. Это понятие 

близко термину «антропогенная нагруз-

ка», которую А.Г. Исаченко определяет 

как количественную меру воздействия 

на геосистему или на ее компоненты, 

выражаемую в натуральных абсолют-

ных или относительных (удельных) по-

казателях и отнесенную к периоду, в 

течение которого воздействие сохраня-

ло стабильный характер. 

Наиболее известные методики 

оценки антропогенной преобразованно-

сти – П.Г. Шищенко [1], Б.И. Кочурова 

[2], А.Г. Исаченко [3]. Все они основы-

ваются на экспертной оценке степени 

антропогенной преобразованности раз-

личных категорий земель, ландшафтов, 

видов природопользования, которым 

присваивается определенный балл 

(ранг, индекс) и рассчитываются их 

площадные характеристики. 

Обь-Иртышский речной бассейн – 

крупнейший по площади в России 

(2,99 млн км
2
) и третий по объему стока. 

Он включает все природные зоны Се-

верной Евразии (в т.ч. территории с вы-

сотной поясностью), 10 субъектов РФ 
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Уральского и Сибирского федеральных 

округов. Данные регионы связаны еди-

ной водохозяйственной системой, но 

различаются уровнем социально-эконо-

мического развития, спецификой разви-

тия промышленного и аграрного ком-

плексов и особенностями воздействия 

хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду. 

Для оценки антропогенной преобра-

зованности территории Обь-Иртышско-

го бассейна использовалась методика 

А.Г. Исаченко [3], которая основывает-

ся на расчете площадей, занятых раз-

личными модификациями ландшафтов. 

При этом каждой из них придан весовой 

коэффициент, отражающий, по мнению 

автора, степень нарушенности элемен-

тарных геосистем (табл.). За единицу, 

или 100 %, принято состояние макси-

мальной трансформированности геоси-

стемы, что соответствует сплошь за-

строенной территории. Абсолютную 

незатронутость геосистемы антропоген-

ным воздействием можно было бы обо-

значить как нулевую, но учитывая, что 

практически нетронутых геосистем не 

встречается, то для минимальной ан-

тропогенной нарушенности принят ве-

совой коэффициент 0,1 [3]. 

Для целей исследования данная ме-

тодика была несколько изменена – 

адаптирована к условиям Обь-Иртыш-

ского бассейна с учетом региональных 

особенностей для существующих видов 

земельных угодий (табл.), поскольку 

большое значение имеют, во-первых, 

масштабы и региональные особенности 

освоения территории, а во-вторых, до-

ступность и достоверность информации 

о площади различных категорий земель 

и интенсивности использования земель-

ных угодий. 

При невозможности найти полные 

аналоги антропогенных модификаций 

ландшафтов, предложенных А.Г. Иса-

ченко, были использованы некоторые 

виды земельных угодий (соответствую-

щие отдельным категориям Росреестра), 

взятые в качестве исходных материалов 

оценки. Такому виду земельных угодий, 

как «лесные площади», присвоены три 

разных весовых коэффициента в зависи-

мости от географического положения и 

типа леса. А такой вид земельных уго-

дий, как «другие земли», был отнесен к 

существенно различающимся группам (с 

весовыми коэффициентами 0,2 и 0,9) 

ввиду его представленности в разных 

категориях земель.  

Таблица  

Весовые коэффициенты для оценки антропогенной преобразованности 

 
Весовой ко-

эффициент 

Антропогенные модификации  

ландшафтов [3] 
Земельные угодья   

0,1 неосушенные болота, естественные 
водоемы 

земли под водой, болота, земельные участки 
с тундровой растительностью, не вошедшие 
в другие угодья 

0,2 условно-коренные леса (спелые и 
перестойные ельники и сосняки) 

лесные площади (хвойные леса), другие зем-
ли (земли с/х назначения, земли лесного, 
водного фонда, особо охраняемых террито-
рий и объектов, земли запаса) 

0,3 коренные леса на разных стадиях 
восстановления 

лесные площади (хвойные леса на старо-
освоенных территориях) 

0,4 длительнопроизводные мелколист-
венные леса 

лесные площади (мелколиственные леса) 

0,5 пастбища и сенокосы пастбища и сенокосы, залежь 
0,6 обрабатываемые земли (пашни, мно-

голетние насаждения, садоводства) 
пашня, многолетние насаждения 

0,7 выработанные торфяники пески 
0,8 карьеры, отвалы 0,7-0,8 – нарушенные земли 
0,9 искусственные водохранилища другие земли (земли промышленности, энер-

гетики, транспорта и пр., земли населенных 
пунктов) 

1 жилая и промышленная застройка земли застройки, под дорогами 
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В разных муниципальных образова-

ниях «другие земли» расположены либо 

на землях лесного, водного фонда, осо-

бо охраняемых территорий либо на зем-

лях населенных пунктов, промышлен-

ности и пр., и им присвоен весовой ко-

эффициент 0,2 и 0,9, соответственно. 

В результате суммирования произ-

ведений взвешенного коэффициента 

преобразованности на фактическую 

площадь земельных угодий i-той  кате-

гории использования был получен пока-

затель, который А.Г. Исаченко обозна-

чил как индекс антропогенной транс-

формации (ИАТ) анализируемой терри-

тории. Хотя на наш взгляд этот показа-

тель отражает не трансформацию зе-

мельных угодий, как некий закончен-

ный процесс, а именно результат их со-

временной преобразованности. Отнесе-

ние земельных угодий к той или иной 

категории землепользования не носит 

необратимый характер и может быть 

изменено в ту или иную сторону, т.е. с 

повышением или понижением весового 

коэффициента преобразованности.  

, 

где ai – весовой коэффициент; Si – пло-

щадь i-го вида земельных угодий; Sn – 

общая площадь территории. 

Исходными данными исследования 

явились материалы Росреестра о рас-

пределении земель по категориям и 

угодьям по муниципальным образова-

ниям регионов Обь-Иртышского бас-

сейна по состоянию на 01.01.2016 Рас-

четы ИАТ проводились для 12 регио-

нов, 275 муниципальных районов и 89 

городских округов. Разброс показателя 

индекса антропогенной преобразован-

ности оказался весьма высок: от 11,7 % 

(Тазовский район, ЯНАО) до 94,1 % 

(г. Обь, Новосибирская область). Диапа-

зон распределения составил 82,4, и при 

разбиении его на 4 группы были выде-

лены муниципальные образования с 

низким, средним, высоким и очень вы-

соким уровнем антропогенной преобра-

зованности. На рисунке представлены 

регионы Обь-Иртышского бассейна и 

укрупненно (как пример) – территория 

Кемеровской области. 

Преимущественно низкий уровень 

антропогенной преобразованности 

(ИАП меньше 25 %) характерен для се-

верных территорий: ЯНАО, ХМАО, по-

чти вся Томская область, северная часть 

Тюменской, Омской, Новосибирской 

областей (в природно-зональном отно-

шении соответствует тундровой, ле-

сотундровой, таежной зонам), а также 

труднодоступных горных территорий 

Свердловской области (Урал) и Респуб-

лики Алтай (Алтай). При этом на терри-

тории автономных округов имеются 

значительные площади нарушенных зе-

мель, занятые или оставшиеся после 

разработки месторождений нефти и га-

за: 105,5 тыс. га – в ЯНАО и 55,7 тыс. га 

– в ХМАО. Однако в относительном 

выражении они составляют лишь 0,1 % 

площади этих регионов, которые в це-

лом относятся к территориям низкой 

антропогенной преобразованности. Что 

касается городских поселений автоном-

ных округов, то четыре из них входят в 

группу с индексом преобразованности 

менее 25 % (Салехард, Ноябрьск, Му-

равленко и Нягань), в 10-ти он соответ-

ствует 25-50 %; г. Ханты-Мансийск – 

59,2 % и города Нефтеюганск, Покачи и 

Сургут входят в группу с самой высо-

кой преобразованностью территории 

(индекс 86, 92 и 61 %, соответственно). 

С улучшением природных условий 

прежде всего климатических, для про-

живания населения и различных видов 

хозяйственной деятельности, антропо-

генная преобразованность возрастает, 

достигая высоких значений (индекс – 

более 50 %) в Челябинской области и 

Алтайском крае, южной части Курган-

ской, Омской, Новосибирской областей. 

При этом необходимо отметить, что вы-

сокие показатели Курганской, Омской 

областей и Алтайского края часто объ-

ясняются высокой сельскохозяйствен-

ной освоенностью и невысокой леси-

стостью территории. А индустриальная 

Челябинская область при высоком 
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уровне распаханности характеризуется 

значительными площадями нарушен-

ных и прочих земель, земель застройки 

и под дорогами. С водохозяйственных 

позиций следует отметить, что на тер-

ритории с высокой антропогенной пре-

образованностью (Алтайский край, Че-

лябинская область) приходится область 

формирования стока большого числа 

малых рек, что конечно, сказывается на 

экологическом состоянии водотоков и 

их водосборных бассейнов. 

В Кемеровской и Свердловской об-

ластях в большинстве муниципальных 

районов отмечается средний уровень ан-

тропогенной преобразованности за счет 

сохранения значительной площади лес-

ных земель. При этом площадь нару-

шенных земель в Кемеровской области в 

абсолютных значениях уступает только 

ЯНАО (76,9 тыс. га против 105,5 тыс. га). 

Лишь в Ленинск-Кузнецком, Промыш-

ленновском и Юргинском районах ин-

декс антропогенной преобразованности 

превышает 50 %.  
 

 
 

Рис. Антропогенная преобразованность территории Обь-Иртышского бассейна  
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В Новосибирской области к терри-

ториям с высокой антропогенной преоб-

разованностью относятся Кочковский, 

Краснозерский, Искитимский, Тогучин-

ский, Черепановский районы, имеющие 

высокую сельскохозяйственную освоен-

ность и значительные площади под объ-

ектами инженерной и транспортной ин-

фраструктуры. 

Очень высокий уровень антропо-

генной преобразованности (величина 

ИАП превышает 60 %) характерен для 

городских округов – административных 

центров регионов – субъектов РФ и 

крупных промышленных центров. В эту 

группу попадают только города, при 

этом как северные (Сургут, Нефте-

юганск, Покачи), так и расположенные 

южнее. Это почти все города Алтайско-

го края (8 из 10) и больше половины – 

Кемеровской области (12 из 20); три го-

рода Новосибирской области (Новоси-

бирск, Бердск, Искитим), Омской 

(Омск, Калачинск, Исилькуль), Тюмен-

ской (Тюмень, Ишим, Ялуторовск), Че-

лябинской (Челябинск, Троицк, Локо-

мотивный), Свердловской (Нижний Та-

гил, Ирбит, Каменск-Уральский) и го-

род Курган. Екатеринбург – единствен-

ный административный центр, входя-

щий в группу с меньшей антропогенной 

преобразованностью (индекс 52 %).  

Территории крупных городов и аг-

ломераций характеризуются очень вы-

соким уровнем антропогенной преобра-

зованности, и как правило, имеют по-

верхностное или смешанное водоснаб-

жение. Тем самым их жизнедеятель-

ность в значительной мере определяется 

состоянием водных объектов (рек и во-

дохранилищ), на берегах которых они 

расположены и являющихся источни-

ком их водоснабжения. Самая напря-

женная ситуация складывается в ураль-

ских регионах – Свердловской и Челя-

бинской областях, приуроченных к ма-

ловодным истокам рек (бассейн р. То-

бол и его притоков – реки Исеть, Миасс, 

Тагил и др.). Здесь расположены круп-

ные предприятия – водопользователи, 

которые с одной стороны, являются 

причиной высокой антропогенной пре-

образованности территории (большая 

площадь земель промышленности, 

энергетики и пр.), а с другой – создают 

напряженную водохозяйственную об-

становку. Забор воды в вышеуказанных 

бассейнах настолько велик, что в неко-

торых случаях равен расходу реки.  

Таким образом, проведенный анализ 

Обь-Иртышского речного бассейна по-

казал широкий спектр антропогенной 

преобразованности его территории. 

Наиболее высок данный показатель в 

степных и южных лесостепных частях 

бассейна с развитым сельским хозяй-

ством и высокой распаханностью, а 

также в городских и пригородных райо-

нах, где индекс преобразованности до-

стигает 60 % и более. Наиболее низкий 

– в северной части бассейна (таежной, 

лесотундровой и тундровой природных 

зонах). 

В горных регионах наблюдается си-

туация двух типов. На Алтае, Салаире и 

Кузнецком Алатау антропогенная пре-

образованность невысока, основной вид 

использования территории – сенокосы и 

пастбища. Иная ситуация сложилась в 

регионах Зауралья и Кузнецкой котло-

вине, отличающихся высоким удельным 

весом антропогенно преобразованных и 

нарушенных земель, концентрацией 

предприятий горнодобывающего ком-

плекса, формирующих территории и ло-

кусы экологического неблагополучия, в 

первую очередь нуждающиеся в сана-

ции и оздоровлении.    

Результаты исследования отражают 

пространственную характеристику воз-

действия населения и его хозяйственной 

деятельности на территорию речного 

бассейна, выделяя наименее и наиболее 

антропогенно нарушенные участки, 

косвенным образом показывая потенци-

альную интенсивность поступления за-

грязняющих веществ с водосборной 

площади в водные объекты. 
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ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF THE OB-IRTYSH  
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The evaluation of anthropogenic transformation of the Ob-Irtysh catchment was carried 

with the A.G. Isachenko methodology and the Rosreestr data on the land category and type. 

The results of the study reflect the spatial characteristics of human and economic impact on 

the catchment area and, indirectly, on the water body itself. 
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