
DOI 10.37882/2223–2966.2022.04–2.25

МОНИТОРИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ АМУР 1 

Мищенко Ольга Алексеевна
К. т. н., доцент, Тихоокеанский государственный 

университет, г. Хабаровск
004907@pnu.edu.ru

Гладун Игорь Владимирович
К. б. н., доцент, Тихоокеанский государственный 

университет, г. Хабаровск
006209@pnu.edu.ru

Ананьев Никита Андреевич
Тихоокеанский государственный университет, 

г. Хабаровск
2017102192@pnu.edu.ru

Аннотация. В  работе авторами анализируется влияние крупных городов 
Хабаровского края (г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, г. Никола-
евска-на-Амуре) на качество воды в р. Амур. Река Амур является главной 
водной артерией Дальневосточного региона, а также одной из крупнейших 
рек в мире. Наличие пригодной для употребления пресной воды является 
основой качественной жизнедеятельности и здоровья населения. Для опи-
сания химического состава реки в  работе использованы систематические 
характеристики — среднемноголетние концентрации в  каждом пункте 
наблюдений по  длине реки. Информационно-эмпирическая база анализа 
была сформирована на  основе данных территориального органа Росстата 
по Хабаровскому краю о численности населения территории. Анализ каче-
ства поверхностных вод реки Амур выполнен на основе статистической об-
работки данных гидрохимической сети Росгидромета с 2011–2020 гг. по наи-
более характерным для водного объекта показателям. Для разрыва связи 
между социально-экономическим ростом и антропогенным воздействием 
на  р. Амур со  стороны крупных городов региона необходимо: внедрять 
системы интегрированного мониторинга водных ресурсов и  инновацион-
ные ресурсосберегающие и  малоотходные технологии на  промышленных 
предприятиях Хабаровского края, осуществлять экологический мониторинг 
хозяйствующих субъектов, проводить технический аудит систем водного 
хозяйства городов и  населенных пунктов в  крае, разработать экономиче-
ские рычаги для стимулирования хозяйствующих субъектов осуществлять 
целевые инвестиции в  основной капитал на  технологическую модерниза-
цию производства с целью уменьшения сбросов неочищенных вод, а не на 
увеличение его масштабов за счет экстенсивных факторов.

Ключевые слова: р. Амур, загрязнение, анализ, водные ресурсы, водополь-
зователи, химический состав, гидрохимические исследования.
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Summary. The authors analyze the influence of large cities of the 
Khabarovsk Territory (Khabarovsk, Komsomolsk-on-Amur, Nikolaevsk-
on-Amur) on water quality in the Amur River. The Amur River is the main 
waterway of the Far Eastern region, as well as one of the largest rivers 
in the world. The availability of fresh water suitable for consumption is 
the basis of high-quality life and health of the population. To describe the 
chemical composition of the river, systematic characteristics were used in 
the work — the average annual concentrations at each observation point 
along the length of the river. The information and empirical base of the 
analysis was formed on the basis of data from the territorial authority of 
Rosstat for the Khabarovsk Territory on the population of the territory. The 
analysis of the quality of the surface waters of the Amur River was carried 
out on the basis of statistical processing of data from the hydrochemical 
network of Roshydromet from 2011–2020 on the most characteristic 
indicators for a water body. To break the link between socio-economic 
growth and anthropogenic impact on the river. Amur from the large 
cities of the region it is necessary: to introduce integrated monitoring 
systems of water resources and innovative resource-saving and low-waste 
technologies at industrial enterprises of the Khabarovsk Territory, to carry 
out environmental monitoring of economic entities, to conduct a technical 
audit of water management systems of cities and settlements in the 
region, to develop economic levers to stimulate economic entities to make 
targeted investments in fixed capital for technological modernization of 
production in order to reduce the discharge of untreated water, and not to 
increase its scale due to extensive factors.

Keywords: Amur River, pollution, analysis, water resources, water users, 
chemical composition, hydrochemical studies.
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Введение

Для любого крупного города одной из  ключевых 
проблем является обеспечение населения ка-
чественной водой. Хабаровский край считается 

регионом богатым водными ресурсами за счет развитой 
гидрографической сети. Водообеспеченность населения 
края — одна из самых высоких в России (около 332 тыс. 
м3 на человека).

Место, где Амур берет начало, до Хабаровска счита-
ется границей между двумя странами: Россией и  Кита-
ем. Исток и устье реки Амур растягиваются на 2850 км. 
Река Амур входит в десятку наиболее значительных рек 
мира, занимает девятое место по длине, и десятое по во-
досборной площади бассейна. Среди рек РФ р. Амур 
занимает четвертое место по длине, площади водосбо-
ра и  водности. Бассейн Амура располагается на  терри-
тории трех государств России (53% площади бассейна), 
Китая и Монголии (47%). С этой точки зрения река имеет 
трансграничное и  международное значение. Граница 
с КНР проходит по водотоку на протяжении 1376 км [1].

Главным ресурсом Амура является пресная вода, 
но в регионе с каждым годом дефицит чистой воды ста-
новится все острее, в частности для населения Хабаров-
ского края, в связи с тем, что река испытывает значитель-
ную антропогенную нагрузку [2]. Достаточно интенсивно 
осваивается китайская часть Амура (в основном бассейн 
р. Сунгари), где проживает более 60  млн. чел. (провин-
ции Хэйлунцзян, Цзилинь, северо-восточная часть ав-
тономного района Внутренняя Монголия). В  пределах 
Монгольской Народной Республики находится неболь-
шая часть бассейна Амура [3, 4]. В  рыбохозяйственном 
отношении р. Амур играет ведущую роль среди внутрен-
них водоемов страны. Однако в последние десятилетия 
уловы ценных видов рыб в  бассейне Амура неуклонно 
снижаются. Существенным фактором, способствующим 
этому, является обострение экологических проблем, 
влияющих на  изменение гидрохимического и  гидро-
логического режимов р. Амур. Эти проблемы имеют 
международное значение, так как река является транс-
граничным водоемом, и  могут быть решены только 
совместными российско-китайскими усилиями, на-
правленными на  улучшение экологической ситуации 
в бассейне Амура [5].

На  химический состав поверхностных вод бассейна 
реки Амур и его притоков оказывают влияние особенно-
сти физико-географических природных условий, харак-
терные для Дальневосточного региона, наличие слож-
ной системы проток, рукавов и водоемов, многообразие 
озер, наличие рудоносных и  коллекторно-дренажных 
вод, а также характерные для региона гидрометеороло-
гические условия. Загрязненность соединениями мар-

ганца, железа общего, меди, цинка, алюминия практиче-
ски встречается в каждом водном объекте Хабаровского 
края и  имеет разный уровень загрязненности по  крат-
ности превышения ПДК, что обусловлено своеобрази-
ем рельефа и  климата, а  также, протекающими в  воде 
процессами разрушения и  растворения горных пород 
и  минералов, частичным растворением глин и  алюмо-
силикатов, находящихся на  дне водных объектов, по-
ступлением дождевых вод в  реку с  прибрежной зоны, 
а также с расположенных рядом заброшенных котлова-
нов с  отработанными породами, образовавшихся при 
добыче угля. Необходимо отметить, что появление пере-
численных выше вредных веществ там, где нет органи-
зованного сброса сточных вод, обусловлено природным 
фактором1.

Данная работа носит исследовательских характер. 
Целью статьи является изучение влияния крупных го-
родов Хабаровского края на качество вод в реке Амур, 
и  обоснование предложений по  охране реки от  антро-
погенного загрязнения. Исследование выполнено в рам-
ках НИР № 3.21-ТОГУ. В основы исследования легли ма-
териалы замеров проведенные Федер альн ым государ 
ствен н ым бюджетн ым учр ежден ием «Дальн евосточн 
ое упр авлен ие по гидр ометеор ологии и мон итор ин 
гу окр ужающей ср еды» ФГБУ «Дальневосточное УГМС»: 
многолетние гидрохимические данные Государствен-
ной системы наблюдений за состоянием и загрязнением 
окружающей среды Росгидромета в пунктах наблюдений 
на р. Амур: гг. Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на-Амуре 
и Николаевск-на-Амуре (в период с 2011 по 2020 гг.) по 6 
створам наблюдений в  местах хозяйственно-питьевого 
и  культурно-бытового водопользования. Для анализа 
была взята часть бассейна реки Амуре от устья р. Уссу-
ри до слияния ее с основным руслом р. Амур в районе 
г. Хабаровска (включая протоку Амурскую), и последую-
щая часть водотока Амура — от г. Хабаровск до г. Нико-
лаевск-на-Амуре.

Наблюдения за  гидрохимическим режимом р. Амур 
осуществляемое ФГБУ «Дальневосточное УГМС» прово-
дилось в  районе 8 населенных пунктов Хабаровского 
края. При этом были учтены крупнейшие водопользова-
тели Хабаровского края, расположенные в населенн ых 
пунктах г. Хабаровск, г. Амурск, г. Комсомольск-на-Аму-
ре, г. Николаевск-на-Амуре.

Методы и принципы  
исследования

В  работе использован системный анализ научной 
литературы, нормативно-правовых документов, ста-
тистических данных, включая материалы ФГБУ «Даль-
невосточное УГМС», а  также материалы в  области во-
допользования и  водопотребления, представленные 
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на  порталах Р осстата, Росгидромета, администрации 
Хабаровского края.

Постановка  
проблемы

В 2018 году в Хабаровском крае принята новая «Стра-
тегия социально-экономического развития на  период 
до 2030 года», в которой подчеркивается — экономиче-
ское развитие региона будет осуществляться путем мо-
дернизации экономической структуры центров «новой 
индустриализации»: Хабаровской агломерации; агломе-
рации Комсомольск-на-Амуре — Амурск — Солнечный, 
и  Николаевского центра развития. Перед Правитель-
ством Хабаровского края стоит важная задача обеспе-
чить выполнение социально-экономических целей 
и уменьшить, или, по крайней мере, не увеличить антро-
погенное воздействие на  окружающую среду. К  числу 
экологических целей краевого развития относится — 
уменьшение антропогенного воздействия со  стороны 
центров «новой индустриализации» на  поверхностные 
водные объекты, в  первую очередь — на  бассейн реки 
Амур.

Бассейн Амура — единая экосистема, поэтому даже 
самые перспективные односторонние действия не спо-
собны привести к  успеху. Еще в  2003 г. по  инициативе 
правительства Хабаровского края был создан координа-
ционный комитет по устойчивому развитию бассейна р. 
Амур, в состав которого вошли представители Хабаров-
ского и Приморского краев, Читинской, Амурской и Ев-
рейской автономной областей, Бурятского автономного 
округа, региональных структур Министерства природ-
ных ресурсов России, представители науки и  неправи-
тельственных экологических организаций.

Основной задачей комитета является предотвраще-
ние угроз трансграничного загрязнения Амурского бас-
сейна, создание оптимальных условий для сохранения 
его биоразнообразия3.

По  комплексу основных загрязняющих веществ 
на территории Хабаровского края наиболее загрязнен-
ные водные объекты по  уменьшению степени загряз-
ненности воды располагаются в следующем порядке:

 ♦ – «очень грязные» — р. Черная;
 ♦ – «грязные» — реки Подхоренок, Хор, Кия, Кур, Бе-

резовая, Сита, Кичмари, Амгунь, Нимелен и р. Си-
линка у пос. Горный и пос. Солнечный;

 ♦ – «очень загрязненные» — р. Амур у с. Богородское, 
у гг. Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Аму-
ре, реки Чегдомын, Урми, Манома, Холдоми, Хур-
мули, Левый Ул;

 ♦ – «загрязненные» — р. Иска, р. Амур у г. Хабаровск, 
г. Амурск, протока Амурская г. Хабаровск, р. Гур, 
р. Л. Силинка г. Комсомольск-на- Амуре, р. Тум-
нин.

Анализ и обработка результатов

Согласно принятой Правительством Хабаровского 
края Стратегии социально-экономического развития 
до 2030 года, населенные пункты г. Хабаровск, г. Амурск, 
г. Комсомольск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре бу-
дут центрами новой «индустриализации» края: Южный 
приграничный полюс, включающий в себя Хабаровскую 
агломерацию, Среднеамурский полюс (агломерация 
Комсомольск-н а-Амуре — Амурск — Солнечный), Нико-
лаевский центр развития (экономическое ядро — г. Ни-
колаевск-на-Амуре). Концентрация производственных 
мощностей и, возможный рост числен н ости населения, 

Таблица 1. Крупнейшие водопользователи Хабаровского края
Наименование 
водного объекта Населённый пункт Предприятие Вид экономической 

деятельности
Среднегодовой 
сброс, тыс. м3/год

пр. Амурская г. Хабаровск СП «Хабаровская ТЭЦ-1»
Водоснабжение; 
водоотведение

2667,91

пр. Амурская г. Хабаровск
МУП города Хабаровска 
«Водоканал»

Водоснабжение; 
водоотведение

1464,68

р. Амур

г. Хабаровск
МУП города Хабаровска 
«Водоканал»

Водоснабжение; 
водоотведение

77132,3

г. Комсомольск-на-Амуре МУП «Горводоканал»
Водоснабжение; 
водоотведение

41585,43

г. Комсомольск-на-Амуре
ПАО «Амурский 
судостроительный завод»

Обрабатывающие 
производства

2517,1

г. Комсомольск-на-Амуре
Филиал ПАО 
«Авиационная холдин 
говая компания «Сухой»

Обрабатывающие 
производства

1536,5

г. Николаевск-на-Амуре
МУП«Николаевские 
коммунальные сети»

Водоснабжение; 
водоотведение

1141,75
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Анализ данных гидрохимической сети Росгидромета 
с 2011–2020 гг. показал, что основными загрязняющими 
веществами, систематически превышавшими ПДКрыб.-хоз. 
в бассейне реки Амур являются: ХПК, БПК, аммоний-ион, 
алюминий, железо общее, медь, марганец, цинк, анион-
ные синтетические поверхностно-активные вещества 
(АСПАВ) (см. рис. 1).

Основными веществами, превышающими ПДКрыб.-хоз. 
в реке Амур являются ионы алюминия, марганца, меди, 
железа. Это связано в первую очередь с географическим 
расположение реки, так как верхняя часть реки Амур 
имеет горный характер и  почвенный состав данной 
зоны характеризуется высоким содержанием железа об-
щего, алюминия и  отдельных тяжёлых металлов. Вклад 
в загрязнение речной воды вносят так же промышлен-
ные предприятия, расположенные главным образом 
в г. Комсомольск-н а-Амуре.

Гидрохимические исследования р. Амур свиде-
тельствуют6, что химическое потребление кислорода 
(ХПК) — показатель содержания органических веществ 
в воде, выражающийся в миллиграммах кислорода по-
шедшего на  окисление органических веществ, содер-
жащихся в  литре (1  дм³) воды, превышает ПДКрыб.-хоз: 
наблюдается тенденция к увеличению ХПК в р. Амур — 
максимально до  1,45 раза (контрольная точка — ниже 
г. Хабаровск). Превышение ХПК идет как за счёт антро-
погенного воздействия на реку сброса сточных вод, так 
и  за  счет природного характера — процесса застаива-
ние воды в  средний части р. Амур, где река протекает 
в  широкой долине, а  берега местами болотисты [6]. 
С  2018 г. увеличилась величина ХПК в  районе г. Хаба-
ровск и ниже его по течению. По-видимому, это связа-
но с  повышением поступления органических веществ 
в  протоку Амурская с  сельских населенных пунктов 
выше г. Хабаровск («протока Амурская, 16 км выше г. Ха-
баровск») и  ниже по  течению. Следует отметить, что 
в  соответствии с  государственной программой «Раз-
витие жилищного строительства в  Хабаровском крае» 
на  сегодняшний день в  крае оказывается содействие 
в  обеспечении малоэтажн ого (котеждного) жилищно-
го строительства. В  2020  году в  кр ае введено около 
108  тыс. м2 индивидуальных жилых домов, большин-
ство из  которых — в  г. Хабаровске и  его окрестностях. 
Поэтому сбросы сточных вод с  коттеджных поселков 
введенных в эксплуатацию, вносят существенный вклад 
в загрязнение р. Амур.

Исследования гидрохимических показателей биохи-
мического потребления кислорода (БПК) — количество 
кислорода, израсходованного на  аэробное биохимиче-
ское окисление под действием микроорганизмов и раз-
ложение нестойких органических соединений, содержа-
щихся в исследуемой воде, за весь период наблюдения 

не превышало нормативный показатель ПДКрыб.-хоз, рав-
ный 2 мг/дм3.

Это говорит о  том, что воздействие на  реку комму-
нально-бытовых сточных вод характеризуется как невы-
сокое.

Аммоний-ион (NH4+) в природных водах накаплива-
ется при растворении в воде газа аммиака (NH3), образу-
ющегося при биохимическом распаде азотсодержащих 
органических соединений.

Растворенный аммиак поступает в  водный объект 
с  поверхностным и  подземным стоком, атмосферны-
ми осадками, а также со сточными водами. Повышение 
концентрации ионов аммония и  нитритов обычно ука-
зывает н а «свежее» загр язн ен ие. Гидрохимические ис-
следования свидетельствуют, что наблюдается тенден-
ция к  превышению ПДКрыб.-хоз по  аммоний-иону в  реке 
Амур в районе г. Комсомольск-на-Амуре: от 1,25 до 1,27 
раз. С 2012 по 2020 год в пунктах контроля выше и ниже 
г. Комсомольск-на-Амуре наблюдалось повышенная 
концентрация аммоний-иона, при сравнении с другими 
пунктами наблюдения. Такую картину дает влиянием 
на  качество воды сбросов г. Амурск. Следует отметить, 
что вниз по  течению — в  пунктах наблюдения возле 
г. Николаевск-н а-Амуре, наблюдается плавное сниже-
ние концентрации NH4 в воде.

В  исследованиях Н.К. Фишер и  соавторов [7] отме-
чено, что основной вклад в  поступление минеральных 
форм азота вне зависимости от гидрологического режи-
ма р. Амур в основном вносят воды рек Сунгари и Уссу-
ри.

Минимальное содержание минеральных форм азота 
отмечалось в  период низкого уровня воды в  реке (ам-
монийный азот до  0,006  мг/л), максимальное значение 
отмечалось на пике паводка (до 0,12 мг/л). Аммонийный 
азот в левобережной части р. Амур наблюдался только 
на пике паводка (до 0,07 мг/л).

На  концентрацию ионов алюминия в  реке Амур 
не  оказывали достоверного влияния сбросы основных 
водопользователей городов Хабаровского края, по  ко-
торым проводился анализ.

Но  была отмечена многолетняя тенденция к  превы-
шению ПДКрыб.-хоз в речной воде: от 2,2 (контрольная точ-
ка (к. т.) — ниже г. Николаевск-на-Амуре) до 3,4 раз (выше 
г. Комсомольск-на-Амуре). Авторы согласны с  мнением 
Ю.К. Ивашинникова [8] высокое содержание алюминия, 
имеет природное происхождение, обусловленное про-
текающими в  воде процессами разрушения и  раство-
рения горных пород (минералов), частичным раство-
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рением глин и  алюмосиликатов. Кроме того, возможно 
также поступление алюминия от  горнодобывающих 
производств, которые, согласно утверждения Ю.А. Нау-
мова [9], В.П. Шестеркина, Н.М. Шестеркиной [10], путем 
не  прямого воздействия на  подземные и  малые реки 
оказывают влияние на химический состав реки Амур.

На концентрацию железа общего в реке Амур также 
не  оказывали достоверного влияния сбросы основных 
водопользователей городов Хабаровского края, по  ко-
торым велся анализ. Но также была отмечена многолет-
няя тенденция к превышению ПДКрыб.-хоз в речной воде: 
от  2,2 (к. т. — ниже г. Николаевск-на-Амуре) до  4,6 раз 
(ниже г. Комсомольск-на-Амуре). Высокое содержание 
железа общего в речной воде обусловлено природным 
происхождением, и  связано со  своеобразием рельефа 
местности и  климата, а  также, протекающими в  воде 
процессами разрушения и  растворения горных пород, 
находящихся на  дне водных объектов, поступлением 
дождевых вод в реку с прибрежной зоны, а также с рас-
положенных рядом заброшенных котлованов с отрабо-
танными породами, образовавшихся при добыче угля 
[10]. Также можно отметить, что наблюдается повышение 
содержание железа во всех створах наблюдения в годы 
разлива р. Амур — в 2013 г., 2016 г., 2018 г.).

Анализ содержания меди показал, что наблюдается 
тенденция многолетнего превышение ионов меди к ПД-
Крыб.-хоз в р. Амур: от 3,14 (к. т. — ниже г. Комсомольск-на-А-
муре) до  5,86 (к. т. ниже г. Николаевскка-на-Амуре). 
Значительное увеличение концентрации фиксируется 
в нижней точке наблюдения по течению реки — в г. Ни-
колаевск-на-Амуре, вблизи лимана. При этом влияния 
крупных городов на  содержание меди в  ручной воде 
не  было обнаружено. Но  известно, что в  Хабаровском 
крае имеется 12 горнорудных предприятий, которые 
могут косвенно влиять на химический состав реки Амур. 
Кроме того, медь может поступать в речную воду с неор-
ганизованным стоком с прибрежной зоны, и, по-видимо-
му, также имеет природное происхождение [8, 11].

На  концентрацию ионов марганца в  реке Амур су-
щественного влияния сбросы основных водопользова-
телей городов Хабаровского края не оказывали. Но за-
фиксирована многолетняя тенденция к  превышению 
ПДКрыб.-хоз марганцем в р. Амур: от 2,94 (к. т. — ниже г. Ха-
баровск) до 8,86 (к. т. выше г. Комсомольск-на-Амуре).

Гидрохимические исследования иона цинка свиде-
тельствуют, что идет ежегодное превышению ПДКрыб.-хоз 
в  нижней части р. Амур: от  1,34 (к. т. — ниже г. Никола-
евск-на-Амуре) до 1,91 (к. т. выше г. Николаевск-на-Амуре).

Гидрохимические исследования АСПАВ показыва-
ют, что их содержание в  речной воде за  весь период 

наблюдения не  превышало нормативный показатель 
ПДКрыб.-хоз, равный 0,1  мг/дм3. Поскольку АСПАВ имеет 
исключительно хозяйственно-бытовое происхождение, 
то  можно утверждать о  достаточно высокой эффектив-
ности водоочистки предприятиями горводоканала на-
селённых пунктов. Однако, можно предположить, что 
в  связи с  увеличением количества индивидуальных 
жилых домов в окрестностях городов Хабаровск и Ком-
сомольск-на-Амуре негативное влияние АСПАВ может 
возрасти.

Экономический рост неизбежно связан с  ростом 
загрязнений и  деградаций окружающей среды, исчер-
панием природных ресурсов, что в свою очередь огра-
ничивает развитие в рамках концепции «устойчивое раз-
вития». Анализ численности населения крупных городов 
Хабаровского края показал, что с  2011 по  2020 гг. чис-
ленность населения г. Хабаровск увеличилась с  580665 
до  616372 чел. — на  6%, а  в  г. Комсомольск-на-Амуре 
за это же период, наоборот снизилась с 263336 до 244724 
чел. — на 7%. Анализ динамики инвестиции в основной 
капитал предприятий г. Хабаровск сначала имел тенден-
цию к  снижению с  2011 по  2015  г, но  с  2015 по  2020 гг. 
объём инвестиций вырос с 72170,599 до 85376,195 тыс. 
руб. Рост составил 31% за 5 лет. Инвестиции в г. Комсо-
мольск-на-Амуре в  течении периода 2011–2020 снижа-
лись с 20540,352 до 8070,005 тыс. руб.

Для оценки взаимосвязи между величин ой сбросов 
сточных вод от  крупнейших водопользователей горо-
да и  численностью населения (фактор «урбанизации»), 
а также инвестициями в основной капитал, (фактор «мо-
дернизация производства») был проведен корреляци-
онный анализ с  использованием встроенных статисти-
ческих функций и надстройки «Анализ данных» Microsoft 
Office Excel 2010.

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на при уровне значимости р = 0,05, показал, что между 
инвестициями в  основной капитал и  объемом сброса 
сточных вод в  р. Амур наблюдается высокая прямая 
связь для г. Хабаровск (r = 0,797) и заметная прямая связь 
для г. Комсомольск-на-Амур (r = 0,708). Между изменени-
ем численности населения городов и объемом сбросов 
сточных вод в  р. Амур наблюдается заметная прямая 
связь для г. Хабаровска (r  = 0,661) и  умеренная прямая 
связь для г. Комсомольск-на-Амуре (r = 0,501) (в этом го-
роде происходит убыль населения).

Заключение

Проведенные исследования влияния крупных горо-
дов Хабаровского края на  качество воды в  реке Амур 
показали, что с  2011 по  2020 годы сброс сточных вод 
в  общем сократился с  среднем на  10%, главным обра-
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зом за  счет уменьшения сбросов крупнейшими водо-
пользователями г. Комсомольск-на-Амуре. По  сбро-
сам с  г. Хабаровск, напротив, наблюдается тенденция 
к  росту сбросов с  2016  года на  7% так как происходит 
ежегодный прирост населения. Анализ данных гидро-
химической сети Росгидромета с 2011–2020 гг. показал, 
что основными загрязняющими веществами, системати-
чески превышавшими ПДКрыб.-хоз в  бассейне реки Амур 
являются: ХПК, аммоний-ион, алюминий, железо общее, 
медь, марганец, цинк, АСПАВ. Наличие данных веществ 
в  речной воде, обусловлено с  одной стороны природ-
ным характером, с  другой стороны, за  счет неоргани-
зованного стока с прибрежных территорий, поскольку 
глобального влияния городов на р. Амур не было обна-
ружено.

Эколого-экономический анализ показал, что разви-
тие крупных городов Хабаровского края может приве-
сти к  росту антропогенного влияния на  бассейн реки 
Амур, увеличению сброса сточных вод и к изменениям 
гидрохимических показателей. Для разрыва связи меж-
ду социально-экономическим ростом и антропогенным 

воздействием на  р. Амур со  стороны крупных городов 
региона необходимо:

 ♦ – внедрять инновационные ресурсосберегающие 
и  малоотходные технологии на  промышленных 
предприятиях Хабаровского края;

 ♦ – внедрять системы интегрированного мониторин-
га водных ресурсов;

 ♦ – своевременно осуществлять экологический мо-
ниторинг хозяйствующих субъектов;

 ♦ – проводить технический аудит систем водного хо-
зяйства городов и населенных пунктов в крае;

 ♦ – разработать экономические рычаги для стиму-
лирования хозяйствующих субъектов осущест-
влять целевые инвестиции в  основной капитал 
на  технологическую модернизацию производ-
ства с целью уменьшения сбросов неочищенных 
вод, а не на увеличение его масштабов за счет эк-
стенсивных факторов.

Авторы выражают благодарность ФГБУ «Дальнево-
сточное УГМС» за оказанную помощь и содействие в вы-
полнении аналитической работы.
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