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Управление водными ресурсами Иртыша: 
состояние и перспективы для внедрения 

трансграничного бассейнового управления
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В работе анализируется опыт внедрения методов интегрированного и адаптивного управления водными ре-
сурсами, разработанных международными сообществами и институтами в Иртышском бассейне, а также оценива-
ются перспективы развития трансграничного управления водными ресурсами.

Ключевые слова: управление речными бассейнами, управление водными ресурсами, трансграничное бассейно-
вое управление, река Иртыш, план управления речными бассейнами.

Водные ресурсы

Введение
В течение многих лет страны во всем мире 

пытались решить вопросы, связанные с  водны-
ми ресурсами, но в  условиях конфликта интере-
сов, отсутствия политических, институциональных 
и  финансовых механизмов, проблемы только на-
растали. Значительный прогресс был достигнут 
тогда, когда стал внедряться комплексный подход 
в  системе управления водными ресурсами, осо-
бенно в странах Европы, США и некоторых других 
государствах. Двухсотлетняя практика управления 
водными ресурсами в Европе позволила разрабо-
тать и внедрить эффективный механизм, который 
обеспечивает баланс хозяйственных интересов 
общества и природных возможностей водных эко-
систем [1]. 

В настоящее время этот механизм закреплен 
в Европейской рамочной директиве (the EU Water 
Framework Directive, EU WFD) [2] и  внедряется 
с 2000 г. не только среди стран EU, но и по всему 
миру. EU WFD направлена на установление рамок 
охраны всех видов водных ресурсов (внутренних 
поверхностных вод, трансграничных, прибрежных 
и подземных вод), а также обязывает государства 
предотвращать дальнейшее ухудшение состояния 
водных ресурсов, восстановить и  улучшить как 

водные экосистемы, так и  иные виды экосистем, 
непосредственно зависящие от водных, включая 
наземные и  водно-болотные угодья. Требования 
EU WFD являются общими и государства должны 
были их конкретизировать в  процессе формиро-
вания национальных законодательных актов, а за-
тем разработать Планы управления речными бас-
сейнами (River Basin Management Plans, RBMPs). 
Кроме указанной директивы есть ещё несколько 
технологий, предлагаемых различными междуна-
родными организациями и  институтами, но в  на-
стоящем исследование основное внимание уде-
ляется европейскому подходу, чей опыт является 
полезным и  для стран, которые пока используют 
водные и  иные ресурсы не эффективно [3, 4]. 
Кроме того, это связано с  географией бассейна 
и  спецификой управления водными ресурсами 
в Казахстане, на территории которого расположен 
бассейн Иртыша [5]. 

Одним из главных принципов, обеспечиваю-
щим эффективное управление водными ресур-
сами, является бассейновый подход, который 
указывает на тесную взаимосвязь различных 
секторов хозяйства, а  также взаимозависимость 
территорий, географически связанных водоёма-
ми. Бассейновый подход решает противоречие 
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между экономически эффективным использова-
нием и  справедливым распределением водных 
ресурсов, с  учётом необходимости достижения 
компромиссов сразу между несколькими целями 
в  условии ряда ограничений. Для этого создают-
ся институциональные, правовые и  нормативные 
основы для комплексного подхода к  управлению 
водными ресурсами. 

Методология комплексного управления водны-
ми ресурсами предполагает разработку стратегии 
и планов действий. Стратегии, помимо установления 
долгосрочных целей, предусматривают разработку 
сценариев их достижения, а  также возможность 
корректировать управление водными ресурсами по 
результатам мониторинга и  оценки ситуации и  ре-
зультатов выполнения текущих планов.

Европейская Водная рамочная директива  
установила иерархическую систему целей, ко-
торые должны достигаться в  ходе реализации 
жизненных циклов управления. Так, первый цикл 
должен быть закончен к 2021 г., а к 2027 г. будут 
достигнуты конечные цели EU WFD. При разра-
ботке бассейновых стратегии предусматривается 
пять направлений деятельности: идентификация 
проблем, установление приоритетов, опреде-
ление управленческих действий, анализ затрат 
и  выгод, оценка рисков. При выполнении каждо-
го направления деятельности обязателен диалог 
с  бенефициариями и  вовлечение стейкхолдеров 
и  людей. Результатом процесса стратегического 
планирования является видение для бассейна, 
а  также задачи, которые должны быть решены, 
с  указанием времени их выполнения. На основе 
стратегии создаются Планы управления речным 
бассейном (RBMPs), которые уточняют цели и за-
дачи, а также содержат мероприятия для управле-
ния водными ресурсами в течение определенного 
периода времени, обычно от трех до шести лет. 
RBMP объединяет деятельность государственных 
и  местных органов власти, частных предприятий, 
фермеров, отдельных лиц и  общественных орга-
низаций, для каждой из которых определяются 
обязанности, затраты, форма отчетности и  ка-
налы обмена информацией. Как правило план 
содержит перечень работ по эксплуатации и  об-
служиванию инфраструктуры бассейна и  органи-
зационные мероприятия, в  том числе изменения 
в  законах и  процедурах, инструкциях, ценообра-
зовании, институциональном развитии, обучении 
[2, pp. 0069–0070]. Помимо RBMPs, разрабаты-
ваются Планы действий (мастер-планы), в которых 
содержится детализированная программа работ 
бассейновой организации по управлению водны-
ми ресурсами во всем бассейне.

Процесс комплексного управления водными 
ресурсами подразумевает участие всех заинтере-
сованных сторон как в  подготовке решений, так 
и в их реализации, поэтому вовлечение стейкхол-
деров в  процедуры на всех этапах жизненного 

цикла управления является необходимым услови-
ем. Способы и методы вовлечения разнообразны 
и  определяются как социально-экономическими 
условиями стран и  бассейнов, так и  выбранной 
институциональной основой функционирования 
систем управления. В ЕС вовлечение всех заинте-
ресованных в  интегрированное управление вод-
ными ресурсами выделено в  EU WFD как клю-
чевой фактор успешной реализации стратегии. 
Статья 14 EU WFD [2, р. 0021] прямо указывает, 
что государства должны обеспечить активное во-
влечение всех участников в процесс внедрения EU 
WFD, а также обеспечить вовлечение обществен-
ности в  ходе разработки, пересмотра и  обновле-
ния Планов управления речным бассейном. Этот 
процесс включает доступ к  базовым документам 
и  информации, использованной для разработки 
RBMP в  каждом районе речного бассейна, опи-
раясь на которую каждый стейкхолдер должен 
иметь возможность для внесения предложений 
и высказывания замечаний по основным водохо-
зяйственным проблемам, рабочим программам 
и RBMPs. В настоящее время разработано доста-
точно инструментов анализа заинтересованных 
сторон, например [6, 7], что позволяет определять 
их интересы, степень участия, а также способы во-
влечения в процесс комплексного управления во-
дными ресурсами.

Методология комплексного управления вод-
ными ресурсами в  России не получила пока ши-
рокого распространения, но в качестве образцов 
существует достаточное количество конкретных 
положительных практик использования как ин-
струментов Интегрированного управления водны-
ми ресурсами (IWRM — Integrated Water Resources 
Management) [8], так и  процессов Адаптивно-
го управления водными ресурсами (AWRM  — 
Adaptive Water Resources Management) [9] на 
разных иерархических уровнях современной со-
циально-экологической системы. Оценка опыта их 
реализации в бассейне Иртыша позволит развить 
процедуры управления, с  учётом национальной 
специфики.

Материалы и методы
Представленные в  статье материалы содер-

жат описание бассейна Иртыша в  историческом, 
географическом, политическом и  иных аспектах, 
в  т.ч., рассматривается история использования 
ресурсов бассейна, описываются реализация бас-
сейнового принципа и трансграничное сотрудниче-
ство, разработка планов по управлению вод ными 
ресурсами и  вовлечение стейкхолдеров в  ком-
плексное управление.

Область исследования с точки зрения природ-
ных и  географических границ включает речной 
бассейн реки Иртыш  — от истока на территории 
Монгольского Алатау в западной части КНР до его 
впадения в р. Обь на территории России в ХМАО. 
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Однако более тщательно изучаются правовые ос-
новы и  опыт комплексного управления водными 
ресурсами на территории Российской Федерации. 
Связано это с тем, что по другим частям бассейна, 
расположенным в  Китае и  Казахстане, есть по-
добные исследования, а  для России доступных 
источников, кроме официальных государственных 
документов, мало или они не содержат актуальной 
информации. Настоящее исследование направле-
но на дополнение недостающих данных.

Общая длина Иртыша — 4248 км, в том числе 
в Китае — 512 км, в Казахстане — 1696 км и в Рос-
сии — 2084 км. В пределах России русло реки из-
вилистое, средняя скорость течения колеблется от 
2,5 км/ч в межень до 4,1 км/ч в половодье. Глуби-
ны на плёсах доходят до 6–15 м, на перекатах — 
1–2  м. Иртыш входит в  состав Обь-Иртышского 
речного бассейна, представляющего собой круп-
нейшую водосборную территорию России с общей 
площадью 2194,4 тыс. кв. км, с учётом бессточных 
областей. Основная часть бассейна Иртыша рас-
положена в пределах Западно-Сибирской низмен-
ности, а  также на территории Средней Азии, Ура-
ла и  Алтае-Саянской горной страны [10]. Бассейн 
располагает значительными водными ресурсами, 
запасы которых оцениваются в  405  куб. км. Из 
них более 9 куб. км забирается на различные хо-
зяйственные нужды. Одним из основных источни-
ков воды в Иртыше является снег, запасы которого 
снижаются. Например, в Китайской части бассейна 
реки средняя масса убыли снежного покрова с 1979 
по 2016 гг. происходила со скоростью 10,2  млн т 
в  год или 0,3% в  год [11]. Возможности Иртыша, 
как и всего Обь-Иртышского речного бассейна, для 
хозяйственного использования характеризуются по 
величине интегрального потенциала, полученного 
путём суммирования частных потенциалов по участ-
кам водотоков. При этом каждый частный водный 
потенциал оценивается в  отдельности по шкале 
баллов на основе количественных натуральных по-
казателей: водоснабженческих, гидроэнергетиче-
ских, водно-транспортных и  рыбохозяйственных. 
По общей сумме Обь и  Иртыш относятся к  рекам 
исключительно высокого интегрального потенциа-
ла благодаря огромным запасам воды и гидроэнер-
гии, хорошо разработанным водным путям с боль-
шими гарантированными глубинами и относительно 
продолжительной навигацией и  благоприятным 
возможностям организации рыбного промысла на 
отдельных участках. К основным проблемам водо-
обеспечения и водопользования бассейна относят 
неравномерность распределения водных ресурсов, 
опасные гидрологические явления (подтопления, 
наводнения, русловые деформации), природные 
и антропогенные загрязнения.

В историческом контексте природопользова-
ние на реке Иртыш условно можно разделить на не-
сколько фаз (этапов), характеризующихся как на-
бором вовлечённых в использование ресурсов, так 

и ростом объёмов их использования, что позволит 
сравнить процессы изменения культуры водополь-
зования с европейскими реками [1, pp. 2–5]. Пер-
вая фаза, доиндустриальная, 10 тыс. лет дон.э. — 
конец XVI  в., согласно археологическим данным, 
начинается с  позднего палеолита и  завершается 
эпохой раннего Средневековья. Для неё присущи 
черты традиционного природопользования: забор 
воды для питья, приготовления пищи и первичных 
хозяйственных нужд, рыбная ловля примитивны-
ми орудиями добычи, а также использование реки 
как естественного пути сообщения для переме-
щения на лодках и других простейших средствах 
перемещения. При этом масштаб водопользова-
ния носит очаговый и  локальный характер, огра-
ничиваясь отдельными местами, нередко в устьях 
малых рек (Оми, Тары, Шиша, Ишима и  других). 
Например, в  1644  г. общая численность русского 
населения в Среднем Прииртышье достигла всего 
535 человек, без учёта женщин, детей и стариков, 
а коренного населения — 764 человек. Таким об-
разом, антропогенное влияние не выходило за 
пределы естественного жизненного цикла реки.

Вторая фаза (сельскохозяйственная), начинает 
складываться с  появлением в  долине Иртыша ко-
чевников-скотоводов, перемещающихся с  юга на 
север. Данная субмеридианальность, то есть пере-
мещение в  направлениях, близких к  меридианам, 
обусловила сравнительно медленное распростра-
нение новой фазы водопользования, фактически 
остановив её на широтах южной тайги. Но с конца 
XVI в. процесс распространения новой фазы замет-
но ускорился ввиду распространения в долине Ир-
тыша земледелия и значительного роста населения, 
возникновения новых поселений, количество кото-
рых постоянно росло: Тобольск (1587), Тара (1594), 
Усть-Ишим (1631), Евгащино (1650), Чернолучье 
(1670), Омск (1716), Семипалатинск (1718), Боль-
шеречье (1741), Тевриз (1785) и др. Наконец XIX в. 
по переписи 1897 г. в шести городах на Иртыше (То-
больске, Таре, Омске, Павлодаре, Семипалатинске 
и Усть-Каменогорске) проживали в общей сложно-
сти около 107 700 человек.

Третья фаза (промышленная), возникла в бас-
сейне Иртыша сравнительно поздно, и датируется 
приблизительно второй половиной XIX  в., когда 
стали появляться первые винокуренные заводы 
и другие объекты индустрии. Изначально они об-
служивали сельское хозяйство и  население, но 
с ХХ в., в особенности после начала эксплуатации 
Транссибирской магистрали, которая была по-
строена на Западно-Сибирском участке с период 
с 1892 по 1896 гг. и проходила от Челябинска до 
Новониколаевска через Омск. Пропускная спо-
собность железной дороги в первые годы эксплу-
атации составила 4 пары (8 шт.) поездов в  сутки, 
перевозившие до 1 млн человек и 737 тыс. т груза 
ежегодно. Транссибирская магистраль способ-
ствовала промышленному росту, что приводило 
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к  увеличению водозабора и  использованию реки 
для сброса промышленных отходов. Эта фаза 
также сопровождалась использованием реки как 
транспортного коридора, вовлечение её в  пере-
броску генеральных грузов, возведением пор-
товой инфраструктуры, также сопровождаемой 
водопользованием и  усилением антропогенной 
нагрузки. Масштабы росли с каждым годом, уси-
ливаясь использованием новых видов ресурсов: 
песка и  глины. В  конце 30-х гг. появился первый 
проект гидроэлектростанции и водохранилища на 
Иртыше в районе г. Омска, который не был реали-
зован. 

Но с  1950-х гг. начали эксплуатироваться ги-
дроэлектростанции в  Казахстане в  составе трёх 
гидроузлов с целью зарегулирования стока и вы-
работки электроэнергии: Усть-Каменогорская 
ГЭС начала строиться в  1939  г., эксплуатируется 
с  1952  г., мощностью 675 МВт, Бухтарминская 
ГЭС начала строиться в  1953  г., эксплуатирует-
ся с 1960 г., мощностью 331 МВт, и Шульбинская 
ГЭС начала строиться в  1976  г., эксплуатируется 
с 1987 г., мощностью 702 МВт. Нагрузку на водо-
пользование усилило освоение целинных и  за-
лежных земель, которое началось после принятия 
в СССР государственного постановления «Об оро-
шении и  освоении целинных земель» 16 августа 
1956 г., согласно которому предполагалось вклю-
чить в сельскохозяйственный оборот степные чер-
нозёмные районы Казахстана, Поволжья, Урала 
и Сибири. Освоение, проводившееся экстенсивно, 
без учёта экологических последствий, что приво-
дило к нарушениям природного баланса в бассей-
не реки. Так, общая площадь распашки целинных 
земель в  период с  1954 по 1960 гг. в  Казахской 
ССР составила 25 484 тыс. га, в  Западной Сиби-
ри — 6 908 тыс. га, из которых в Омской области 
1399 тыс. га, а в Тюменской области — 720 тыс. га. 
Кроме того, в  1962  году началось строительство 
канала Иртыш-Караганда, эксплуатация которо-
го началась в 1968 г., а полностью был завершён 
в 1974 г. Длина канала составляет 458 км, ширина 
20–50 м и  глубина  — 5–7 м. На территории Ки-
тая эта фаза использования реки продолжается до 
настоящего времени, заметно проявляясь в росте 
водопользования и строительстве каналов Чёрный 
Иртыш-Карамай и Иртыш-Урумчи (Синцзян-Уйгур-
ский автономный округ), общей протяжённостью 
в 134 км, и созданных не только с хозяйственной 
целью, но и  для обеспечения водой отрасли не-
фтедобывающей промышленности [12].

Четвёртая (экологическая) фаза условно на-
чинается с 1990-х гг., и характеризуется усилением 
мониторинга и увеличением природоохранной де-
ятельности на реке Иртыш. К 2018  г. определение 
уровня загрязненности водных объектов Омской 
области проводилось Центром по мониторингу за-
грязнения окружающей среды Обь-Иртышское 
УГМС в 18 пунктах (27 створов). В Омской области 

отбор и анализ проб воды проводился на 12 водных 
объектах. Определялось содержание 44 показате-
лей воды, проведено более 13 тысяч определений 
показателей качества воды за  год. В  числе имею-
щихся в настоящее время водохозяйственных и во-
доохранных мероприятиях в бассейне реки Иртыш 
следует отметить: реконструкцию гидроузлов и во-
дохранилищ; модернизацию водозаборных и ком-
мунальных очистных сооружений; мероприятия по 
снижению негативного воздействия вод; строитель-
ство (восстановление), модернизация и  переобо-
рудование гидрологических и гидрохимических по-
стов; ведение государственного экологического 
мониторинга [данные по СКИОВО, Кн. 6, стр. 8–9]. 
Для комплексного использования и охраны водных 
объектов было создано Нижне-Обское бассейно-
вое водное управление, включающее в себя и Рос-
сийскую часть бассейна Иртыша.  

В настоящее время Иртыш протекает по тер-
ритории трёх стран: Китай, Казахстан, Россия, но 
до 1991  г. Казахстан и  Россия входили в  состав 
СССР, что определило ряд проблем современного 
использования ресурсов реки [12]. В  частности, 
каскад плотин в Казахстане регулирует сток реки 
вплоть до города Омск, так как на протяжении 
более 1000 км от казахстанских плотин до реки 
Омь, нет ни одного притока. Возникновение не-
зависимых государств в 1991 г. привело к измене-
нию системы управления бассейном реки. Руко-
водствуясь межправительственным Соглашением 
о  сотрудничестве сопредельных областей России 
и Казахстана 1992 г., и основываясь на положени-
ях Соглашения о взаимодействии в области эколо-
гии и охраны окружающей природной среды, под-
писанного государствами СНГ в  феврале 1992  г., 
9 января 1993 г. в г. Омске был подписан Протокол 
намерений о сотрудничестве в охране и использо-
вании трансграничных вод бассейна реки Иртыш 
между Новосибирской, Омской, Тюменской об-
ластями Российской Федерации и  Восточно-Ка-
захстанской, Павлодарской, Семипалатинской об-
ластями Республики Казахстан. В этом Протоколе 
предусматривалось укрепление и  развитие взаи-
модействия в сфере управления трансграничными 
водными объектами в  интересах развития эконо-
мики, повышения жизненного уровня населения, 
сохранения благоприятной природной среды 
и обеспечения экологической безопасности.

Началом внедрения европейских принципов 
комплексного управления в  бассейне реки Ир-
тыш можно считать проект FASEP, который вы-
полнялся в  Казахстане при поддержке Минфина 
Франции с апреля 1999 г. по декабрь 2000 г. кон-
сорциумом ANTEA — OIE — SAFEGE (Франция). 
Результатом проекта стала «Программа действий 
по улучшению качества воды в  бассейне Иртыша 
в республике Казахстан» в трёх крупнейших горо-
дах бассейна: Павлодар, Семипалатинск и  Усть-
Каменогорск. Следующим этапом внедрения 
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международной системы управления ресурсами 
бассейна стал Проект «Трансграничное управле-
ние водными ресурсами бассейна реки Иртыш», 
который осуществлялся в  Казахстане и  России 
при финансировании Французским фондом окру-
жающей среды (FFEM) [13]. Инициатива проекта 
трансграничного управления была утверждена Ка-
захстаном и Россией в форме Меморандума, под-
писанного 10 мая 2000 г. в Париже. В соответствии 
с  Меморандумом создана структура управления 
Проектом, включающая Наблюдательный совет, 
и  Иртышскую подкомиссию, которые были офи-
циально утверждены протоколом, подписанным 
13 апреля 2001  г. в  Павлодаре (Казахстан). Цель 
проекта: обеспечить управление водными ресур-
сами Иртыша, осуществляемое совместно Россией 
и Казахстаном. Для этого была создана межгосу-
дарственной системы оценки, контроля и  управ-
ления водными ресурсами Иртышского бассейна, 
а также разработаны предложения по улучшению 
водоснабжения и качества водных ресурсов реки 
посредством применения принципов бассейнового 
управления. Зона проекта (изучаемая территория) 
включала в  себя реку Иртыш от станции Буран, 
ближайшей на территории Казахстана к  границе 
с Китаем, до Красноярки, первой мониторинговой 
станции после города Омска, что составляет около 
1750 км. Исследуемая территория имела площадь 
337 тыс. км2 и расположена в центре Евразии меж-
ду 56° и 44° северной широты и 72° и 90° восточной 
долготы. Её средняя протяженность с севера на юг 
около 1200 км, а с запада на восток около 300 км. 
В  административном отношении зона проекта 
включала Восточно-Казахстанскую и  Павлодар-
скую области Казахстана, а также Омскую область 
России. Выполнение проекта позволило получить 
ряд важных практических результатов, которые 
указывали на возможность и  необходимость со-
трудничества между областями России и Казахста-
на, расположенными в  бассейне Иртыша. Кроме 
того, международные эксперты смогли на высоком 
уровне представить мировые достижения в сфере 
управления реками и поделиться своими знаниями 
и умениями, а представители России и Казахстана, 
участвующие в выполнении проекта, показали спо-
собность воспринимать передовой международ-
ный опыт управления водными ресурсами, дока-
зали высокий уровень компетенции и стремление 
к сотрудничеству при решении важных природоох-
ранных проблем [14]. 

В Омской области принципы бассейнового 
управления стали внедряться в 2004 г., когда в со-
ответствии с  Решением Российско-Казахстанской 
Комиссии по совместному использованию и  ох-
ране трансграничных водных объектов (Уральск, 
28 октября 2004  г.) был создан Руководящий ко-
митет по Иртышу, который стал консультативным 
органом, работающим под патронажем Нижне-
Обского бассейнового водного управления (БВУ) 

с  центром в  г. Тюмени. Следующим этапом ста-
новится принятие в  2006  г. Водного кодекса РФ, 
Постановления Правительства РФ от 30 ноября 
2006 г. №727 «О порядке создания и деятельности 
бассейновых советов» и приказа Росводресурсов 
от 30.04.2009 №85 «О создании бассейнового со-
вета Иртышского бассейнового округа», в  соот-
ветствии с  которыми Бассейновым советам было 
поручено разрабатывать рекомендации в  сфере 
использования и  охраны водных объектов, рас-
положенных в границах одного из 20 бассейновых 
округов (часть бассейна). В  состав бассейнового 
совета входят представители ФОИВ, органов го-
сударственной власти субъектов РФ и  органов 
местного самоуправления, а также представители 
водопользователей, общественных объединений 
и общин коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока. Каждый Бассей-
новый совет осуществляет разработку рекоменда-
ций:

 – по порядку установления и определения целевых 
показателей качества воды в водных объектах; 

 – по формированию перечня водохозяйственных 
мероприятий и мероприятий по охране водных 
объектов; 

 – по определению лимитов забора (изъятия) вод-
ных ресурсов из водных объектов и  лимитов 
сброса сточных вод, соответствующих норма-
тивам качества, в  границах речных бассейнов 
и  подбассейнов с  учетом различных условий 
водности; 

 – по обеспечению безопасной эксплуатации во-
дохозяйственных систем; 

 – по определению основных целевых показате-
лей уменьшения негативных последствий на-
воднений и  других видов негативного воздей-
ствия вод, а также по формированию перечня 
мероприятий, направленных на достижение 
этих показателей; 

 – по финансированию намеченных мероприятий 
за счет различных источников и  формирова-
нию механизмов привлечения внебюджетных 
средств для осуществления водохозяйствен-
ных мероприятий; 

 – по осуществлению других мероприятий, на-
правленных на рациональное использование 
и охрану водных объектов. 
Работа бассейновых советов организована 

в  форме проведения заседаний несколько раз 
в  год. К 2021  г. состоялось 26 заседаний Иртыш-
ского бассейнового совета, на которых принима-
лись решения рекомендательного характера. 

Однако создание Иртышского бассейнового со-
вета в России не привело к дальнейшему укреплению 
принципов бассейнового управления трансгранич-
ным реками, за исключением появления несколь-
ких актов о сотрудничестве. 7 сентября 2010 г. было 
подписано Соглашение между Правительством РФ 
и Правительством РК о совместном использовании 
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и  охране трансграничных водных объектов. Для 
реализации соглашения была создана совместная 
Российско-Казахстанская комиссия по совместно-
му использованию и  охране трансграничных вод-
ных объектов. В  2017  г. принимается программа 
межрегионального и  приграничного сотрудниче-
ства между Правительством РФ и  Правительством 
РК на 2018–2023 гг., где включены некоторые во-
просы использования трансграничных водных ре-
сурсов, в 2020 году принимается новая «Программа 
сотрудничества двух стран по сохранению и  вос-
становлению экосистемы бассейна трансграничной 
реки Иртыш на 2021–2024 годы», подписанная на 
встрече министров двух стран. Очередным, наибо-
лее актуальным шагом в этом направлении стал XVII 
Форум межрегионального сотрудничества России 
и Казахстана в сентябре 2021 г., который проходил 
в он-лайн формате, и в нём приняли участие с вы-
ступлениями главы двух государств. Среди большо-
го перечня рассматриваемых вопросов были вы-
сказаны суждения и по проблемам трансграничных 
рек. Оба президента указали на важность сотруд-
ничества и активизации совместных усилий на меж-
дународном уровне. Ссылаясь на прогнозы ООН 
о  мировом дефиците воды к  2030  г. в  40%, было 
предложено продолжать развивать совместную де-
ятельность в бассейнах Урала и Иртыша, реализуя 
совместные планы.

Основным инструментом планирования 
в  управлении речными бассейнами в  России яв-
ляется СКИОВО, которая разрабатывается в соот-
ветствии с  Постановлением Правительства РФ от 
30 декабря 2006 г. №883 «О порядке разработки, 
утверждения и реализации схем комплексного ис-
пользования и  охраны водных объектов, внесе-
ния изменений в эти схемы» (с изм. на 31 августа 
2015 г.), и утверждается Минприроды России. Для 
бассейна Иртыша СКИОВО было разработано 
Нижне-Обским БВУ 17.06.2014  г. и  действует до 
2029  г., в  соответствии с  дополнительным прика-
зом БВУ от 13.01.2021. 

Целями СКИОВО являются определение допу-
стимой антропогенной нагрузки на водные объек-
ты, потребностей в водных ресурсах в перспективе 
и основных направлений деятельности по предот-
вращению негативного воздействия вод. Кроме 
того, СКИОВО направлено на обеспечение охраны 
водных объектов. Для достижения целей устанав-
ливается:

 – целевые показатели качества воды в  водных 
объектах, которые планируется достигнуть по 
завершении предусматриваемых мероприятий;

 – перечень водохозяйственных мероприятий 
и мероприятий по охране водных объектов, на-
правленных на сохранение и  восстановление 
водных объектов, обеспечение устойчивого 
функционирования водохозяйственных систем 
в  границах речного бассейна и  достижение 
целевых показателей качества воды в  водных 

объектах, включая предполагаемый объем фи-
нансирования;

 – водохозяйственные балансы по гидрографиче-
ским единицам и водохозяйственным участкам 
при различных условиях водности;

 – лимиты забора водных ресурсов из водного объ-
екта и лимиты сброса сточных вод, соответству-
ющих нормативам качества, определяемые в со-
ответствии с водохозяйственными балансами по 
гидрографическим единицам и водохозяйствен-
ным участкам при различных условиях водности;

 – квоты забора водных ресурсов из водного объ-
екта и  сброса сточных вод, соответствующих 
нормативам качества, выделяемые для каждо-
го региона России и  утверждаемые как часть 
лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из 
водного объекта и лимитов сброса сточных вод 
в  границах гидрографических единиц и  водо-
хозяйственных участков;

 – основные целевые показатели уменьшения 
негативных последствий наводнений и  других 
видов негативного воздействия вод, а  также 
перечень мероприятий, направленных на до-
стижение этих показателей.
Структура СКИОВО стандартная и  включает 

6 книг с приложениями.
Книга 1.  Общая характеристика речного бас-

сейна.
Книга 2.  Оценка экологического состояния 

и ключевые проблемы речного бассей-
на.

Книга 3. Целевые показатели.
Книга 4.  Водохозяйственные балансы и балан-

сы загрязняющих веществ.
Книга 5.  Лимиты и квоты на забор воды из во-

дных объектов и сброс сточных вод.
Книга 6.  Перечень мероприятий по достиже-

нию целевого состояния речного бас-
сейна.

В разработке СКИОВО принимали участие фе-
деральные и региональные органы государствен-
ной исполнительной власти, с  учётом прогнозов 
социально-экономического развития России на 
долгосрочную, среднесрочную и  краткосрочную 
перспективу по стране, по отраслям экономики, 
по регионам, а  в отношении трансграничных во-
дных объектов — также положения международ-
ных договоров Российской Федерации в  области 
совместного использования и  охраны трансгра-
ничных водных объектов. На основании СКИО-
ВО органами государственной власти и органами 
местного самоуправления планируется осущест-
вление водохозяйственных мероприятий и  меро-
приятий по охране водных объектов, направлен-
ных на удовлетворение фактической потребности 
и  потребности в  перспективе в  водных ресурсах, 
планомерное сокращение антропогенного воздей-
ствия на водные объекты, обеспечение рациональ-
ного использования и  охраны водных объектов, 
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а также предотвращение негативного воздействия 
вод. СКИОВО являются обязательными для орга-
нов государственной власти и  органов местного 
самоуправления.

Другой важной составляющей управления вод-
ными ресурсами в  соответствии с  Дублинскими 
принципами и  EU WFD, помимо государственного 
и  межгосударственного регулирования, является 
вовлечение в  эти процессы различных стейкхол-
деров, в  том числе и  граждан, что можно делать 
и  при отсутствии правительственных нормативных 
актов. Это направлению на рассматриваемой тер-
ритории, развивалось с  2003  года при непосред-
ственном участии одного из авторов исследования. 
Первым шагом к объединению людей в защиту Ир-
тыша был сделан в 2003 г. в Усть-Каменогорске, где 
было решено создать Международную сеть Обь-
Иртышского бассейна. Стремление к объединению 
сил активистов характерно для всех стран, в  том 
числе и по решению проблем рек. Так в России су-
ществует «Российская сеть рек» с центром в Ниж-
нем Новгороде, «Сибирская сеть рек» с  центром 
в Новосибирске, в Казахстане — «Водное партнёр-
ство Казахстана» с центром в Алматы и т.д. В Омске 
было выполнено несколько взаимодополняющих 
проектов и кампаний, в которых участвовали обще-
ственные организации (NGO), люди (public), бизнес 
и администрация. При отсутствии публикаций, опи-
сывающих эти проекты, приведем их краткое опи-
сание, которое позволит оценить перспективы вне-
дрения современных методов управления водными 
ресурсами. Для анализа выбрано пять проектов, 
выполняемых последовательно и являющихся фак-
тически этапами в достижении общей цели — соз-
дание Бассейнового совета. 

Серия проектов «Поможем Иртышу вместе!» 
(2004), «Создание партнерской сети в защиту рек 
бассейна Иртыша» (2005) и «От партнёрской сети 
к бассейновому совету» (2006) ставили своими за-
дачами распространение международного опыта 
по управлению водными ресурсами и формирова-
ние запроса от стейкхолдеров для создания сове-
тов в  бассейне реки [15]. На первых этапах фор-
мулировались формы участия общественности 
в  управлении рекой, создавалась сеть некоммер-
ческих организаций в защиту рек, затем была про-
ведена кампания, направленная на формирования 
запроса от стейкхолдеров для создания советов 
в бассейне рек, и разработан в качестве образца 
Om River Action Plan, первого притока Иртыша по-
сле каскада казахстанских водохранилищ [16].

Проект «Реки и  озёра — наше достояние» 
(2008) был направлен на создание системы управ-
ления водными ресурсами, основанную на прин-
ципах совместного участия всех заинтересованных 
сторон. Для этого проводилась кампания, повыша-
ющая информированность и активность населения, 
и  создавались водные советы на локальном уров-
не. Для кампании были разработаны специальные 

комплексные акции МОСС (митинг  — обществен-
ные слушания — спектакль) с участием руководи-
телей муниципального уровня, водопользователей, 
жители населённых пунктов. Одновременно с кам-
панией создавались экспериментальные водные 
советы, готовились типовые положения для их дея-
тельности, разрабатывалась Методика оперативной 
общественной оценки состояния водных объектов, 
направленная на вовлечение жителей в  процессы 
изучения и управления водными объектами.

Проект «Реки для жизни» (2009) включал 
в себя развитие коалиции в защиту рек и создание  
альянса общественных, некоммерческих, государ-
ственных и  научных организаций, действующих 
совместно. Была разработана Стратегия, включа-
ющая видение, анализ социально-экологических 
проблем, направления деятельности, проект плана 
внедрения. В процесс обсуждения стратегии были 
вовлечены более ста человек, разработаны про-
екты нормативных документов и законопроектов, 
принятие которых должно было обеспечить фор-
мирование экологической социальной политики 
и продвижение общественных интересов в сфере 
трансграничных водных объектов. Результаты ра-
боты были одобрены 20 мая 2010 г. на 3-м заседа-
ние бассейнового совета Иртышского бассейново-
го округа. Всё это послужило созданию механизма 
совместной работы организаций гражданского 
общества, органов власти, водопользователей, на-
учных и образовательных учреждений.

Одновременно с инициативами по вовлечению 
стейкхолдеров в  процесс управления водными 
ресурсами, выполнялся международный проект 
«Интегрированное управление водными ресур-
сами для России» (2008–2011), реализуемый по 
программе МАТРА, Нидерланды. В  перечень це-
левых территорий входил и бассейн реки Иртыш. 
Основной задачей проекта было обучение инте-
грированному управлению ресурсами предста-
вителей различных регионов России и  создание 
специального учебного курса для двухнедельного 
тренинга, предназначенного для некоммерческих 
организаций, муниципальных учреждений, орга-
нов государственной власти и  экспертов в   обла-
сти водных ресурсов [17]. Этот курс создавался на 
основе Международных тренингов по подготов-
ке тренеров, разработанных WetCap Partnership 
и проводимых ежегодно в Нидерландах организа-
циями RIZA. Особенностью курса стало то, что он 
построен на основе современных интерактивных 
методов обучения и  ориентирован на развитие 
общественного участия в проектном цикле управ-
ления. Созданный учебный план в течение двух лет 
(2009–2010) реализовывался в Пскове, куда при-
езжали группы слушателей из разных регионов 
России: Сахалинской области, Хабаровского края, 
Омской и  Челябинской областей, Екатеринбурга, 
Пермского края, Нижегородской области, Сарато-
ва, Московской области, Санкт-Петербурга, Псков-
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ской области. Группы формировались из предста-
вителей разных заинтересованных сторон, среди 
которых были гражданские активисты, представи-
тели администраций, журналисты и  специалисты 
в сфере водопользования. В течение двух недель 
тренеры вместе со слушателями изучали основы 
ИУВР, работу в  команде, принципы проектного 
управления и интерактивного планирования, ана-
лиз ситуации и  стейкхолдеров, построение дере-
ва проблем и дерева задач, разработку стратегии 
управления водными объектами, а также подготов-
ку плана действий и плана ресурсов. Итогом каж-
дого курса становились конкретные проекты, ко-
торые обеспечивали применение принципов ИУВР 
на территориях деятельности слушателей. 

Таким образом, в  бассейне Иртыша имеет-
ся практика внедрения элементов комплексного 
управления, включая бассейновый принцип, пла-
нирование использования и  охраны водных ре-
сурсов, а также вовлечения стейкхолдеров, что не-
обходимо оценить с точки зрения международных 
принципов.

Результаты и обсуждение
Культура управления речными ресурсами 

Иртыша менялась несколько раз за прошед-
шие годы, проходя стадии, сравнимые с историей 
использования европейских рек, рассмотренных 
в  [1], но в  другом порядке и  с особенностями. 
Доиндустриальная фаза характеризуется малым 
воздействием со стороны населения, причём еди-
ной культуры водопользования не складывалось, 
в связи с постоянной миграцией и малой численно-
стью людей, проживающих в бассейне реки. Сель-
скохозяйственная фаза, определялась существо-
ванием на территории бассейна сразу нескольких 
культур водопользования. Кроме коренных наро-
дов, проживающих на территории, ресурсы Ир-
тыша использовались переселенцами Российской 
империи, которые расширяли таким образом тер-
риторию страны, начиная с правления Петра Вели-
кого. Промышленная фаза началась относительно 
поздно, уже в  период индустриализации СССР, 
когда река в основном начала использоваться для 
нужд водопотребляющих отраслей и  гидроэнер-
гетики. Параллельно произошло усиление аграр-
ного использования, когда в  50-е гг. ХХ  в. в  бас-
сейне Иртыша стартовала программа освоения 
целинных земель. С конца 80-х гг. можно говорить 
о  наступлении фазы экологического улучшения, 
однако в это же время продолжаются обсуждения 
по переброске сибирских рек, в  том числе Ирты-
ша, в  Казахстан через канал, что нельзя считать 
экологическим улучшением. Также сохраняются 
участки, на которых населению не хватает воды 
для жизни и  хозяйственной деятельности [18], 
а  управление водными ресурсами остаётся неэф-
фективным, что приводит к большим потерям воды 
[19]. Тем не менее, частично некоторые современ-

ные принципы по использованию и охране водных 
ресурсов в бассейне Иртыша постепенно распро-
страняются, так как для экологической фазы при-
суще также включение данных по бассейновому 
природопользованию в  информационную обще-
ственную повестку, и курс на сохранение природ-
ных экосистем, направленность производств на 
природосберегающие технологии, что позволяет 
говорить о повышении роли культуры управления 
водными ресурсами Иртыша и перспективами для 
более эффективного их управления. Но на следу-
ющую фазу, которая характеризуется внедрением 
принципов EU WFD, в  бассейне Иртыша так и  не 
перешли, бассейн реки по-прежнему не восприни-
мается как единый объект управления, а его устой-
чивость определяют крупные предприятия и  ор-
ганизации без должного учёта интересов людей 
и других стейкхолдеров. Исходя из этого, можно 
утверждать, что внедрение экономических инстру-
ментов, предложенных OECD десятилетие назад 
[20], до сих пор нереализуемо.

Одним из главных направлений деятельности, 
содержащихся в  EU WFD, является комплексное 
управление водными ресурсами на основе бассей-
нового принципа, и именно это направление мож-
но рассматривать как основу для интеграции всех 
остальных видов деятельности. Государства, при-
нимающие EU WFD или стремящиеся использовать 
описанные в директиве принципы на своей террито-
рии, должны определить на своей территории все 
речные бассейны, а также отнести их к определен-
ному речному району, который является единицей 
для всех действий по планированию и управлению. 
С  точки зрения экосистемного подхода, выделе-
ние речных районов может нарушать бассейновый 
принцип, но для целей управления в  условиях Ев-
ропы, принято допущение, позволяющее сократить 
количество обособленных объектов управления 
для упрощения систем комплексного управления. 
Если же речной бассейн охватывает территорию 
нескольких государств, то его относят к  трансгра-
ничному бассейновому району. Управление таким 
бассейном требует тесного сотрудничества между 
властями соответствующих государств, независимо 
от их принадлежности к ЕС. 

Настоящее исследование показывает, что 
в  Российской Федерации произведено выделе-
ние бассейна Иртыша и определены подбассейны 
(речные районы), но они включают исключительно 
ту часть реки, которая расположена на территории 
России. Частично есть институциональная основа 
для организации Бассейнового управления и  ор-
ганизованы Бассейновые советы, но их функцио-
нирование не отвечает целому ряду требований, 
содержащихся в  Дублинских принципах и  реко-
мендациях EU WFD. Во-первых, бассейновые со-
веты создаются и  их деятельность организуется 
в составе органа государственной власти, отвеча-
ющего за водохозяйственная деятельность, и но-
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сит консультативный характер. Представители дру-
гих стейкхолдеров участвуют в  обсуждениях уже 
готовых планов решений, и  могут вносить только 
замечания не обязательные для использования. 
Во-вторых, в  работе бассейновых советов прак-
тически исключено участие на регулярной основе 
некоторых стейкхолдеров: жителей, некоммерче-
ских организаций, водопользователей, так как не 
предусмотрено финансирование проведения за-
седаний и не организована работа рабочих групп 
в интервалах между заседаниями Бассейновых со-
ветов. Это ситуация временно менялась во время 
проведения заседание Иртышского бассейнового 
совета 11 ноября 2021  г., когда был организован 
он-лайн доступ в связи с ограничением из-за пан-
демии ковида, но правоустанавливающих доку-
ментов по этому поводу не принималось.

Самой сложной проблемой в  реализации 
бассейнового принципа остаются межгосудар-
ственные отношения России, Казахстана и Китая, 
по поводу совместного использования и  охраны 
бассейна Иртыша. Сотрудничество ограничивает-
ся только двусторонними соглашениями и  Китай 
отказывается от участвовать в  трёхсторонних от-
ношениях по Иртышу, реализуя собственную по-
литику по управлению водными ресурсами транс-
граничных бассейнов [21, 22]. 

С момента образования независимых госу-
дарств, наблюдалось постоянное сотрудничество 
между Россией и  Казахстаном по вопросам со-
вместного использования и  охране Иртыша, но 
оно ограничивалось международными соглашени-
ями [23] и отдельными планами, а единого органа 
управления так и  не было создано. Фактически 
в  бассейне действует только “Совместная Рос-
сийско-Казахстанская комиссия по совместному 
использованию и охране трансграничных водных 
объектов”, которая рассматривает все трансгра-
ничные реки, является консультативным органом 
и не может выполнять задачи управления бассей-
ном на основе единого плана речного бассейна 
(RBMP). Таким образом, на первой стадии пере-
хода к  комплексному управлению бассейном не-
обходимо ускорить выполнение международных 
показателей [24] и  приступить к  созданию транс-
граничного бассейнового совета с  Казахстаном. 
Опыт в  этом направлении в  России уже есть, так 
как в  период с  2000  г. на территории трансгра-
ничных бассейнов (Иртышский бассейн, бассейн 
Амура, бассейн Селенги и др.) проводились науч-
но-исследовательские работы с участием ведущих 
международных организаций, работающих в сфе-
ре бассейнового управления водными ресурсами. 

Планирование в  бассейне Иртыша включает 
в себя две составляющие — планирование в каж-
дом государстве и  трансграничное планирование 
между соседними государствами,  а единого пла-
на для всех стран не существует. Для российской 
части бассейна в  план СКИОВО включены меро-

приятия по использованию и  защите только по-
верхностных вод, при этом не рассматриваются 
грунтовые воды, что противоречит одному из ос-
новных принципов EU WFD. Но самым главным 
недостатком плана является его фактическое не-
выполнение к намеченному 2020  г., в итоге, срок 
действия плана продлён до 2029 года. 

Говоря о  межгосударственном планировании 
в  бассейнах трансграничных рек на XVII Форуме 
сотрудничества России и  Казахстана в  сентябре 
2021 г., президенты двух стран согласились в важ-
ности решения проблем, связанных с  водными 
ресурсами, однако сохранили уже используемую 
форму  — соглашения и  совместные программы 
(перечни мероприятий). Для бассейна Иртыша та-
кая программа составлена до 2024  г. и  включает 
перечень мероприятий по четырём направлениям, 
выполнение которых осуществляется сторонами 
самостоятельно:

1)  научно-исследовательская деятель-
ность по программе казахстанско-рос-
сийского сотрудничества по сохранению 
и  восстановлению экосистемы бассейна 
трансграничной  реки Иртыш — 2 пункта;

2)  проведение инвентаризации и  выявле-
ние источников загрязнения бассейна 
трансграничной  реки Иртыш — 7 пунктов;

3)  реализация мероприятий  на территории 
Казахстана и  России, направленных на 
оздоровление бассейна трансграничной  
реки Иртыш — 7 пунктов;

4)  просвещение, развитие волонтёрства  — 
2 пункта.

В программе не указываются размеры и  ис-
точники необходимых средств, а также нет показа-
телей, по которым можно будет отслеживать (осу-
ществлять мониторинг) ход выполнения. Таким 
образом, программа не соответствует основным 
требованиям RBMPs и не может считаться соответ-
ствующей принципам директивы EU WFD.

В бассейне Иртыша, на территории Казахстана 
и  России, проекты по вовлечению стейкхолдеров 
в  процессы управления водными ресурсами вы-
полняются уже более двадцати лет и накоплен как 
положительный, так и отрицательный опыт соуча-
стия. Процесс идентификации ключевых участни-
ков позволил включить некоторых из них в Бассей-
новый совет, но постоянного их представительства 
при подготовке и принятии решений до настоящего 
времени не происходит. Всего в состав Иртышского 
бассейнового совета входит 49 членов, из которых 
22 представителя федеральных органов исполни-
тельной власти, 15 представителей региональных 
органов государственной власти, 6 представителей 
природопользователей (отдельных предприятий), 
6 представителей общественных объединений. 
Такая диспропорция в  представительстве разных 
групп интересов объясняется структурой россий-
ского государственного управления, с разделени-
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ем полномочий между отдельными ведомствами 
и территориями. Как следствие, в бассейновый со-
вет включены представители каждого из них в об-
щей сложности 37 человек. На долю всех других 
стейкхолдеров, помимо государственного управ-
ления, приходится только 12 представителей, что 
не отражает разнообразия стейкхолдеров, и  не 
может обеспечить эффективную процедуру во-
влечения людей в подготовку и принятие решений. 
Следовательно, главной задачей комплексного 
управления водными ресурсами по вовлечению 
стейкхолдеров, является внедрить процедуры 
общественного участия в  процесс подготовки ре-
шения на всех уровнях управления от федераль-
ного, до бассейнового и локального. Необходимо 
обеспечить участие в управлении бассейнами всем 
стейкхолдерам, в том числе, помимо представите-
лей органов власти всех уровней, представителям 
водопользователей и их ассоциациям, представи-
телям местного населения и общественных органи-
заций, представителям малого и среднего бизнеса. 
Опыт внедрения подобных процедур в России уже 
есть, например, на Сахалине, в ходе создание во-
дных (лососёвых) бассейновых советов в  2008–
2011 гг. Для повышения эффективности участия 
стейкхолдеров в  процессах управления водными 
ресурсами, нужна переподготовка людей, рабо-
тающих в сфере управления водными ресурсами, 
а также представителей заинтересованных сторон, 
методам и техникам комплексного управления во-
дными ресурсами. Соответствующий учебный курс 
«Интегрированное управление водными ресур-
сами в  Российской Федерации» уже разработан 

и опробован на учебных курсах в Пскове в 2009–
2010 годах. 

Заключение
Сложный характер природопользования 

в  бассейне, наличие множества групп интересов, 
а также трансграничный характер, обусловленный 
частичным расположением Иртыша в России, Ки-
тае и  Казахстане, требует комплексного подхода 
к управлению и охране водными ресурсами реки, 
который может быть основан на международных 
принципах и  директивах в  указанной сфере. Но 
прямого переноса не получается, из-за отличий 
в  сложившейся культуре водопользования и  тра-
диционной системы администрирования в странах, 
которая не предоставляет возможности участия 
в управлении всем стейкхолдерам. Кроме того, нет 
соглашения о сотрудничестве между тремя страна-
ми, а отношения регулируются только двусторон-
ними протоколами о намерениях и соглашениями. 

В управлении водными ресурсами в  России 
нашли частичное применение отдельные принци-
пы и  международные практики, например, бас-
сейновый принцип управления, но в ограниченных 
государственными границами размерах, планиро-
вание, но только части направлений деятельности 
с некоторыми показателями, вовлечение стейкхол-
деров в процессы подготовки решений, но только 
на стадии информирования. 

Тем не менее, процессы глобализации 
в  мире, принцип ESG (environmental  — social  — 
governance), конвергенция культур требует при-
ближения российских стандартов управления вод-
ными ресурсами к международным.
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NATURE
Mineral Resources

Geotechnological Conditions for the Development 
of the Kyuchus Gold-Antimony ore Deposit in North-Eastern Yakutia

M.M. Shatz, Cand. Sc. (Geograph.), P.I. Melnikov Permafrost Institute SB RAS
The article highlights the current natural and geotechnological conditions for the development of the Kuchus gold-antimony ore de-

posit in North-Eastern Yakutia, one of the largest in Russia. It is shown that the natural conditions of the region are extremely severe, which 
signifi cantly inhibits its development. It is noted that the development of the deposit also seriously complicates the lack of technology for 
extracting gold from concentrate in Russia and the need to create special centers for its processing in the country. It was emphasized that 
the creation of a single center for processing complex component ores and concentrates of refractory ores in Yakutia is quite realistic for 
the deposit base.

Keywords: modern natural and geo-economic conditions for development; technologies for extracting gold from concentrate; pro-
cessing center for complex component ores and refractory ore concentrates in Yakutia. 

Water Resources
Water Resource Management at the Irtysh River: Current State in Russia and Prospects of Trans-

boundary River Basin Management
S.V. Kostarev1, Can.Sc. (Technical), Prof.-Dr.Sc. (Philosoph.), V.N. Demeshko2, Cand. Sc. (Geograph.)

1Omsk State Transport University
2Omsk State Pedagogical University

The paper analyzes the experience of implementing methods of integrated and adaptive water resources management developed by 
international communities and institutions in the Irtysh River basin, and also assesses the prospects for the development of transboundary 
water resources management.

Keywords: river basin management, water resource management, transboundary management, Irtysh River, river basin management 
plan.

Land Resources
Approaches and Results of Forecasting of the Environment-Forming Potential of the Territory of the 

Subjects of the Russian Federation for the Purpose of Optimizing Their Spatial Development
A.P. Sizov, Can.Sc. (Biology), Prof.-Dr.Sc. (Technical)
Moscow State University of Geodesy and Cartography

Forecasting the value of the environment-forming potential (EFP) of the territory in the framework of land monitoring is possible on 
the basis of a scenario or approximation approach. The second one was used in the work. It consists in studying the dynamics of the EFP 
value and its description by the corresponding functions. As a result, the predicted EFP values for 4 the subjects of the Russian Federation 
were calculated and characterized for the short-term (2 years) and medium-term (4 years) perspective.

Keywords: land management, monitoring, forecasting, environment-forming potential, territory, land.

Forest Resources

Analysis of the Post-Fire Renewal of the Crimean Pine (Pinus pallasiana D. Don) 
in the Conditions of the Yalta Mountain-Forest Nature Reserve

U.A. Balashkevich1, Cand.Sc. (Agriculture), L.P. Balukhta1, Cand.Sc. (Agriculture), I.V. Alekhina1, Cand.Sc. (Agriculture)
1Bryansk State Engineering Technological University, Bryansk, Bryansk region, Russia 

The natural regeneration in plantations of the Crimean pine, passed by fi res, in the conditions of the Yalta mountain-forest nature 
reserve is analyzed. Reforestation processes largely depend on a combination of various favorable factors: the seed productivity of trees 
and stands adjacent to the burnt forest that survived the fi re, the presence of natural regeneration of hardwoods, soil and climatic factors, 
the steepness of slopes, altitude above sea level, and the distribution of air masses. In general, the number and distribution of undergrowth 
is suffi cient for the formation of pine plantations. The high density of undergrowth in some areas creates a high fi re hazard, and can lead 
to an increase in forest fi res.

Keywords: natural reforestation, age structure, reforestation density, forest fi res.

Biological Resources of Land
Reproductive Features of Some Ornamental Bows of Botanical Garden OSU

E.V. Pikalova, Can.Sc. (Biology), Botanical Garden of Orenburg State University
Information on individual representatives of ornamental bows, such as Allium nutans L., Allium ochotense L., Allium carolinianum 

DC., growing in the conditions of introduction in the botanical garden of OSU is presented. The analysis of the results of the study of the 
reproductive sphere of the objects of study is carried out. It has been established, that onions undergo a full cycle of their development with 
the formation of viable seeds. High seed productivity is characteristic, which serves as a refl ection of good introduction ability and success 
of seed reproduction. The coeffi cient fl owering is quite high: in A. nutans 71, 6-76,1%, in A. carolinianum 67,9-69, 4%, in A. ochotense 
79,2-84,5%. The average values of the productivity coeffi cient are maximum in A. ochotense, and minimum in A. nutans, which refl ects the 
well-being of the species under growing conditions.

Keywords: decorative bows, introduction, botanical garden, seed productivity coeffi cient, fl owering coeffi cient.


