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Введение

р.	Аргунь	является	правой	составляющей	
р.	 Амур	 и	 относится	 к	 верхнеамурско-
му	 бассейну.	Берет	начало	на	 западном	

склоне	 хребта	 Большой	 Хинган.	 Таким	 об-
разом,	бассейн	р.	Аргунь	представляет	собой	
трансграничную	географическую	и	экологи-
ческую	систему,	охватывающую	территории	
России	и	Китая.	Верхнее	течение	р.	Аргунь–
Хайлар	 находится	 на	 территории	 Китая.	
Общая	 длина	 реки	 составляет	 1683	 км,	 из	
которых	951	км	в	пределах	Забайкальского	
края;	 является	 естественной	 границей	
между	 Россией	 и	 Китаем.	 Общая	 площадь	
водосбора	 164	 тыс.	 км2,	 в	 Забайкальском	
крае	 —	 49,1	 тыс.	 км2.	 Отмечается	 сезонная	
и	 годовая	 неравномерность	 водного	 стока.	
Средний	годовой	расход	воды	соответствует	
336	м3/с,	в	пределах	России	—	139,4	м3	/с;	на	

территории	Китая	—	 196,6	м3/с.	 В	 админи-
стративных	 границах	 Забайкальского	 края	
формируется	70	%	стока	Аргуни,	в	том	чис-
ле	19,6	%	поступает	на	территорию	края	из	
Китая	[1].	Модульные	коэффициенты	стока	
за	многоводные	и	маловодные	годы	в	преде-
лах	 Забайкальского	 края	 составляют,	 соот-
ветственно,	 2,29	 (46,7	 км3/год)	 и	 0,36	 (7,7	
км3/год).	 Водный	 режим	 Аргуни	 характе-
ризуется	выраженным	естественным	много-
летним	колебанием	водности	[2].

Водосборный	бассейн	р.	Аргунь	в	преде-
лах	 Российской	 Федерации	 проходит	 по	
территории	 7	 административных	 районов	
Забайкальского	 края	 и	 по	 разным	 ланд-
шафтно-климатическим	 зонам	 (степной,	
лесостепной,	 горно-таежный).	 В	 пределах	
бассейна	 имеются	 различные	 виды	 при-
родных	ресурсов,	таких	как	топливно-энер-
гетические	 (уголь),	 гидроэнергетические,	
месторождения	 цветных,	 редких	 и	 благо-
родных	 металлов,	 земельных,	 лесных,	 во-
дных,	 рекреационных	 и	 др.	 Минерально-
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сырьевой	 потенциал	 бассейна	 на	 террито-
рии	 Российской	 Федерации	 имеет	 более	
300-летнюю	 историю	 его	 освоения.	 Хотя	
средняя	 плотность	 населения	 в	 данном	
бассейне	 экологически	 благоприятна	 и	 ко-
леблется	 от	 0,8	 до	 2,8	 чел./км2,	 эти	 терри-
тории	испытывают	и	основной	антропоген-
ный	 пресс,	 связанный	 с	 лесопользованием,	
сельскохозяйственным,	 горнорудным	 про-
изводством.

Экологические проблемы и их последствия 
в бассейне р. Аргунь

Достаточная	 протяженность	 р.	 Аргунь	
с	 юга	 на	 северо-восток	 обуславливает	 не-
однородность	 природно-климатических	 ус-
ловий,	экономического	развития,	плотности	
населения.	Отсюда	возникает	ряд	трансгра-
ничных	 экологических	 проблем	 и	 их	 по-
следствий	в	бассейне.

1.	 Изменение гидрологического режима 
реки,	 связанное	 с	 климатическими	 факто-
рами	 [3].	 Данный	 процесс	 усугубляется	 и	
антропогенным	 влиянием,	 связанным	 со	
строительством	 берегоукрепительных	 дамб	
и	 строительством	 в	 префектуре	 Хулунбуир	
(АРВМ,	 КНР)	 канала	 для	 переброски	 вод	
р.	Хайлар	(верховья	р.	Аргунь)	в	оз.	Далай-
нор.	В	водосборном	бассейне	оз.	Далай-нор	
планируется	 строительство	 ряда	 водохра-
нилищ	 для	 водоснабжения	 промышлен-
ных	 предприятий	 (медно-молибденовый	
рудник	 Вумугетушань,	 месторождения	
Даень,	 угольных	 электростанций	 и	 др.).	
Среднемноголетний	 сток	 р.	 Аргунь	 на	 гра-
нице	России	—	Китая	достигает	3,5	км3/год	

при	 умеренном	 климате,	 а	 в	 засушливые	
годы	—	1,5	км3/год.	По	проекту	переброски	
планируется	водозабор	в	пределах	1,05	км3/
год,	что	составляет	2/3	от	современного	со-
стояния	 стока	 р.	 Хайлар	 (Аргунь)	 с	 терри-
тории	КНР	[4].

Такое	 природно-антропогенное	 влияние	
приведет	к	изменению	ареалов	распростра-
нения	 прибрежных	 видов;	 воздействию	 на	
биологическое	разнообразие	и	изменению	в	
пищевых	цепях;	изменениям	качества	воды	
и	 процессов	 накопления	 отложений;	 повы-
шению	 интенсивности	 береговых	 процес-
сов;	 изменению	 площади	 водно-болотных	
угодий.	В	многолетний	засушливый	период,	
с	2000	по	2009	гг.	(климатический	цикл	про-
должительностью	в	среднем	30	лет)	пересо-
хло	 приблизительно	 95	 %	 водно-болотных	
угодий	данной	территории	[5,	6].

2. Проблемы качественного водоснабже-
ния приграничных районов.	 Данная	 пробле-
ма	 обусловлена	 природными	 и	 социально-
экономическими	 условиями,	 которые	 ос-
ложняются	 увеличением	 водопользования	
в	сопредельных	районах	Китая.	В	пределах	
Забайкальского	 края	 за	 2009	 г.	 забор	 воды	
составил	 38,92	 млн.	 м3,	 в	 том	 числе	 из	 по-
верхностных	 источников	 5,99	 млн.	 м3,	 из	
подземных	 —	 32,93	 млн.	 м3.	 Сброс	 сточных	
вод	в	поверхностные	водные	объекты	соста-
вил	 12,97	 млн.	 м3,	 из	 них	 загрязненных	 —	
1,95	млн.	м3,	нормативно	чистых	—	1,49	млн.	
м3,	 нормативно	 очищенных	 —	 9,53	 млн.	 м3.	
Главными	 водопользователями	 являются	
предприятия	 горнорудной	 промышленно-
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сти,	 железной	 дороги,	 ЖКХ,	 сельское	 хо-
зяйство	и	др.	[7].

3. Ухудшение состояния водных ресур-
сов р. Аргунь,	 обусловленное	загрязнением.	
Гидрохимические	 стационарные	 наблюде-
ния	проводит	ГУ	«Читинский	ЦГМС-Р»	на	
четырех	пунктах	р.	Аргунь	и	на	одном	пун-
кте	р.	Урулюнгуй	(0,3	км	выше	с.	Маргуцек).	
Два	 пункта	 наблюдений	 находятся	 в	 пос.	
Молоканка	 (р.	 Аргунь	 и	 протока	 Прорва),	
по	 одному	 пункту	 в	 селах	 Кути	 и	 Олочи.	
Таким	 образом,	 постоянным	 наблюдением	
за	состоянием	р.	Аргунь	охватывается	толь-
ко	нижнее	и	среднее	течение	реки.

В	 зимне-весеннее	 время	 на	 р.	 Аргунь	
наблюдается	 глубокий	 дефицит	 кислорода	
(от	1,06	до	2,82	мг/дм3,	8–20	%	насыщения).	
Данный	 период	 характеризуется	 высоким	
содержанием	марганца	в	р.	Аргунь	—	от	863	
мкг/дм3	до	1631	мкг/дм3,	что	составляет	от	
86	до	163	ПДК.

Характерными	 загрязняющими	 веще-
ствами	 вод	 р.	 Аргунь	 в	 разные	 периоды	
являются	 трудноокисляемые	 (ХПК)	 и	 лег-
коокисляемые	 (БПК5)	 органические	 веще-
ства,	 взвешенные	 вещества,	 железо	 общее,	
соединения	 меди	 и	 цинка,	 нефтепродукты,	
летучие	фенолы	[8].

По	 сведениям	 Отдела	 водных	 ресурсов	
по	 Забайкальскому	 краю	 Амурского	 бас-
сейнового	 водного	 управления	 в	 результа-
те	 проведения	 совместного	 российско-ки-
тайского	мониторинга	состояния	р.	 Аргунь	
(август	 2010	 г.)	 отмечено	 экстремально	
высокое	 загрязнение	 вод	 по	 содержанию	

соединений	 ртути,	 доходящему	 до	 6	 ПДК	
(0,00006	мг/дм3)	в	районе	пос.	Молоканка	и	
4	 ПДК	 (0,00004	 мг/дм3)	 в	 районе	 с.	 Олочи	
[9].

4.	 Воздействие на биологическое разноо-
бразие	—	наличие	чужеродных	видов.	В	на-
стоящее	время	в	бассейне	р.	Аргунь	наблю-
даются	 биологические	 инвазии.	 Отмечено	
проникновение	 теплолюбивого	 вида	 голо-
вешки-ротана	 (Perccottus glenii Dybowskii,	
1877)	и	экзотического	для	этого	региона	ки-
тайского	краба	(Eriocheir sinensis).	Исходное	
местообитание	ротана	—	пресные	воды	на	се-
веро-востоке	полуострова	Корея,	Северного	
Китая	и	Приморья,	обычен	в	нижнем	тече-
нии	Амура,	его	притоках	Сунгари,	Уссури	и	
в	оз.	Ханка	[10].

Экспедиционные	 исследования	 2006	 г.	
показали,	что	с	конца	90-х	годов	ротан	рас-
селился	по	всему	бассейну	р.	Аргунь,	вклю-
чая	крупные	притоки	и	водотоки	полугорно-
го	типа	—	 Газимур,	Будюмкан,	Урюмкан	(в	
основном,	приустьевые	участки),	Среднюю	
и	 Верхнюю	 Борзю	 (наиболее	 нарушенные	
водотоки),	 Краснокаменское	 водохранили-
ще	 (искусственно	 созданный	 водоем),	 не-
большие	притоки	с	замедленным	течением.	
Ротан	широко	расселился	по	самой	Аргуни,	
осваивая	 различные	 биотопы.	 Таким	 обра-
зом,	 сформировался	 Верхнеамурский	 очаг	
расселения	 ротана.	 Анализ	 пищевого	 спек-
тра	 ротана	 показал,	 что	 основу	 пищи	 в	 ис-
следуемых	 водотоках	 составляют	 веснянки	
и	 поденки,	 что	 способствует	 значительной	
конкуренции	 с	 ценными	 лососевыми	 ры-
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бами	 (ленок,	 таймень).	 Кроме	 этого,	 ротан	
способен	потреблять	икру	и	молодь	данных	
видов	 рыб.	 Факт	 такого	 расселения	 ротана	
в	 водных	 экосистемах	 бассейна	 р.	 Аргунь	
является	 индикатором	 нарушенности	 эко-
систем	[11].

5. Процесс опустынивания,	 экологиче-
ские	 последствия	 которого	 вызывают	 се-
рьезные	 экономические	 и	 социальные	 про-
блемы.	 Участки	 с	 семиаридными	 и	 сухими	
субгумидными	 климатическими	 условия-
ми	 в	 Забайкалье	 занимают	 степные	 и	 ле-
состепные	 ландшафты	 бассейна	 р.	 Аргунь.	
Наиболее	 засушливые	 территории	 распо-
ложены	 на	 юго-востоке	 территории	 (сред-
немноголетний	 индекс	 аридности	 по	 ме-
теостанции	 Забайкальск	 составляет	 0,34).	
Здесь	 распространены	 все	 восемь	 типов	
опустынивания	[12].	Происходит	трансфор-
мация	естественного	растительного	покрова	
за	 счет	 процессов	 природно-техногенного	
воздействия:	 пожары,	 сельскохозяйствен-
ное	 производство,	 лесопользование,	 горно-
рудная	промышленность	и	др.

Коренными	 причинами	 вышеперечис-
ленных	экологических	проблем	являются:

1.	 Исторически сложившееся ресурсное 
направление социально-экономического раз-
вития территории.	 Экстенсивный	 подход	
к	 использованию	 природных	 ресурсов,	 на-
ряду	 с	 игнорированием	 основных	 законо-
мерностей	 функционирования	 природных	
экосистем,	 привел	 к	 возникновению	 зна-
чительных,	 нередко	 слабо	 компенсирую-

щихся,	а	иногда	и	необратимых	изменений	
наземных	 и	 водных	 экосистем	 в	 пределах	
бассейна.

Значительная	 часть	 запасов	 полезных	
ископаемых	 Забайкальского	 края	 сосредо-
точена	 в	 бассейне	 р.	 Аргунь,	 что	 обуслови-
ло	 развитие	 горнодобывающих	 отраслей,	
которые	вносят	значительный	вклад	в	обра-
зование	отходов	и	загрязнению	атмосферы,	
почв,	 поверхностных	 и	 подземных	 вод	 на	
территории	бассейна.

2.	 Недостаточный учет принципов 
устойчивого развития при планировании 
социально-экономического развития тер-
ритории в процессе перехода к рыночной 
экономике.	 Переход	 от	 централизованного	
планирования	 и	 управления	 экономикой	 к	
рыночным	отношениям	и	принципам	хозяй-
ствования	сопровождался	резким	снижени-
ем	 уровня	 жизни	 населения,	 расслоением	
населения	 в	 зависимости	 от	 получаемых	
доходов.	 Неопределенность	 условий,	 в	 ко-
торых	 осуществлялся	 переход	 к	 рыночной	
экономике,	 привела	 к	 формированию	 при-
родопользования,	которое	основывалось	на	
принципах	сиюминутной	выгоды,	и	не	дала	
возможность	 уделять	 должное	 внимание	
природоохранным	вопросам.

3.	 Недостаточное осознание ценностей 
окружающей природной среды.	 Отсутствие	
должного	 внимания	 к	 состоянию	 окружа-
ющей	 среды	 и	 ее	 экономической	 ценности	
привело	 к	 существующей	 ситуации,	 кото-
рая	 характеризуется	 низким	 уровнем	 ос-
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ведомленности	 государственных	 структур	
и	 гражданского	 общества	 о	 последствиях	
деградации	окружающей	среды,	а	также	от-
сутствием	 должной	 мотивации	 к	 осущест-
влению	мероприятий	по	её	охране.

Социально-экономическими	 послед-
ствиями	вышеуказанных	причин	являются:	
ограниченные	 капитальные	 инвестиции	 в	
природоохранные	 мероприятия;	 отсутствие	
стимулов	 к	 внедрению	 ресурсо-	 и	 энергос-
берегающих	 технологий;	 неэффективные	
эколого-экономические	 инструменты	 регу-
лирования;	недостаточный	уровень	внедре-
ния	экологического	мониторинга	и	стацио-
нарных	пунктов	наблюдений	за	состоянием	
водных	ресурсов,	оснащенных	современны-
ми	 средствами	 измерения;	 недостаточный	
контроль	 над	 соблюдением	 природоохран-
ных	нормативно-правовых	актов.

Заключение

Таким	 образом,	 устойчивое	 состояние	
экосистем	бассейна	р.	Аргунь	имеет	со-
циальное	 и	 экономическое	 значение.	

Происходящие	 климатические	 изменения	
приводят	 к	 трансформации	 гидрологиче-
ского	 режима	 реки,	 следствием	 которого	
являются	 изменения	 площади	 водно-бо-
лотных	 угодий	 и	 ареалов	 распространения	
прибрежных	 видов,	 видового	 разнообразия	
ихтиофауны,	 качества	 воды,	 процессов	 на-
копления	 отложений,	 повышение	 интен-
сивности	береговых	процессов	и	т.д.	Кроме	
этого,	изменению	гидрологического	режима	
поверхностных	 вод	 способствуют	 факторы	
антропогенного	 воздействия,	 связанные	 с	
забором	 воды	 из	 поверхностных	 и	 подзем-

ных	источников	в	связи	с	развитием	горно-
добывающих	предприятий,	объектов	энерге-
тики,	формированием	водохранилищ	в	бас-
сейне	 р.	 Аргунь-Хайлар.	 Складывающаяся	
в	 результате	 этого	 экологическая	 ситуация	
создает	 реальную	 угрозу	 для	 экосистемы	
реки,	 а	 также	 жизни	 и	 здоровью	 жителей	
населенных	пунктов,	расположенных	в	бас-
сейне,	 использующих	 речную	 воду	 для	 хо-
зяйственно-питьевых	нужд.

Статья подготовлена в рамках выпол-
нения программы партнерского интегра-
ционного проекта СО РАН–УрО РАН–ДВО 
РАН №23 «Трансграничные речные бассей-
ны в азиатской части России: комплексный 
анализ состояния природно-антропогенной 
среды и перспективы межрегиональных вза-
имодействий»
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G. Ts. Tsybekmitova  

TRaNSFORmaTiON OF NaTURal COmPlExES iN THE 

aRGUN’ BaSiN UNDER CONDiTiONS OF GlOBal ClimaTE 

CHaNGES aND iNCREaSiNG HUmaN imPaCT 

Natural-climatic conditions and anthropogenic factors influence on state of the Argun’ river and its basin. It 
was detected that hydrological, hydrobiological and hydrochemical river regimes transform. The process 

is worsened by human impact associated with development of mining companies, power engineering facilities 
and reservoir constructing in the Argun’-Khailar basin.

Key words: human impact, hydrological regime, water chemistry, water consumption, biodiversity. 




