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Целью данной работы является покомпонентный анализ динамики антропогенного воз-
действия на аквальные комплексы Нижней Волги, который включает в себя такие показатели 
как: ХПК, БПК5, железо, медь, цинк, никель, ртуть, молибден, фенолы, нефтепродукты, нит-
риты, сероводород, сульфиды и др. В работе использовались следующие методы: картографи-
ческий, сравнительно-географический, математико-статистический, геоинформационный. 
В результате проведённого геоэкологического мониторинга рассмотрены качественные 
и количественные характеристики поверхностных вод Астраханской области, были выделены 
экологически опасные для здоровья населения ареалы загрязнений. Качество вод Нижней Вол-
ги по комплексной оценке загрязнённости определялось классом «грязная», разряд «а», пре-
вышение ПДК было по ХПК, БПК5, железу, меди, цинку, никелю, молибдену, ртути, фенолам, 
нефтепродуктам, сульфидам и нитритам. Кислородный режим и режим pH был в пределах 
нормы. 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, аквальные комплексы, мониторинг, 
среднегодовая концентрация, ПДК 
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The purpose of this work is a component-wise analysis of the dynamics of anthropogenic im-

pact on the aquatic complexes of the Lower Volga, which includes such indicators as: COD, BOD5, 

iron, copper, zinc, nickel, mercury, molybdenum, phenols, petroleum products, nitrites, hydrogen 

sulfide and sulfides and other Methods. The following methods were used in the work: cartographic, 

comparative-geographical, mathematical-statistical, geoinformation. Results. As a result of the con-

ducted geoecological monitoring, the qualitative and quantitative characteristics of the surface waters 

of the Astrakhan region were considered, and areas of pollution that were environmentally hazardous 

to the health of the population were identified. Conclusions. The quality of the Lower Volga waters 

according to the comprehensive assessment of pollution was determined by the class "dirty", category 

"a", the excess of MPC was for COD, BOD5, iron, copper, zinc, nickel, molybdenum, mercury, phe-

nols, oil products and sulfides and nitrites. Oxygen regime and pH regime were within normal limits. 

Keywords: anthropogenic impact, aquatic complexes, monitoring, average annual concentra-

tion, MPC 

 

Антропогенное воздействие на окружающую среду – это любое воздействие че-

ловека на природные компоненты в результате хозяйственной деятельности, вклю-

чающее привнесение вещества и энергии, в результате чего природные компоненты 

испытывают деструктивное, деградационное, загрязняющее воздействия. Ликвида-

ция негативных последствий хозяйственной деятельности обеспечивается: комплекс-

ным изучением природных географических условий территории, оценкой устойчиво-

сти природных систем к тому или иному виду воздействия; определением источни-

ков негативного воздействия и его интенсивности [9]. 
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В результате проведённого геоэкологического мониторинга рассмотрены каче-

ственные и количественные характеристики поверхностных вод Астраханской области 

(рис. 1) [1; 3–5; 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Гидрографическая сеть р. Волгb 

 

Качество вод реки Волги по основному руслу в 2019 году оценивалось 4 клас-

сом, как «грязная», разряд а (рис. 2) [6; 7].  

 

 
 

Рис. 2. Качество вод р. Волга по основному руслу с 2015 по 2019 г. 
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Загрязнение вод мало изменилось с 2015 г., превышение ПДК наблюдалось 

по показателям ХПК, БПК5, железо, медь, цинк, никель, ртуть, молибден, фенолы, 

нефтепродукты, нитриты, сероводород и сульфиды [10]. 

Среднее содержание меди составило 3,7 мкг/л (3,7 ПДК), что ниже 2015 г. 

на 0,3  ПДК, соединения цинка были на уровне 1–3 ПДК, как и в 2018 году. Загрязне-

ние соединениями железа варьирует в 2019 г. в пределах 0,06–0,44 мг/л, что в среднем 

составляет 1,3 ПДК. В 2019 г. число случаев высокого загрязнения соединениями ртути 

составило 3 по сравнению с 2015 г., т. е. произошло уменьшение в 4 раза (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Количество случаев высокого загрязнения ртутью 

 

По никелю в 2019 г. показатель варьировал в пределах 0,6–23,8 мкг/л, когда как 

в 2015 г. 0,6–42,5 мкг/л. В 2019 г. содержание молибдена, хрома, кобальта, свинца, 

кадмия, олова было на фоновом уровне. Загрязнение вод фенолами в среднем увели-

чилось до 4 ПДК, что в 2 раза выше, чем в 2015 г. Величина средней концентрации 

нефтепродуктов в 2019 г. составила 3 ПДК и по сравнению с 2015 г. осталась на том 

же уровне, но увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2018 г., где значение составляло 

2 ПДК (рис. 4).  

Содержание фосфора, кремния, азота не превышало фоновых значений. Средне-

годовые значения показателей ХПК и БПК5 мало изменились по сравнению с 2015 г. 

и, как правило, не превышали 2 ПДК.  

 

 

Рис. 4. Превышение ПДК загрязнением нефтепродуктами по основному руслу р. Волги 
 

Рукав Ахтуба. Класс качества вод рукава Ахтуба в 2019 г. сохранился для пунк-

та пгт. Селитренное и определялся как «грязная», разряд а, а для пунктов пос. Акса-

райский и с. Подчалык определялся как «очень загрязненная», разряд б. В водах 
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рук. Ахтуба превышение ПДК наблюдалось по показателям ХПК, БПК5, железо, 

медь, цинк, никель, ртуть, фенолы, нефтепродукты и сульфиды (рис. 5) [2].  

 

  
 

Рис. 5. Класс качества вод рук. Ахтуба за 2015–2017 гг. 

 
Среднегодовая концентрация соединений меди осталась на том же уровне, 

что и в 2018 г. 3,5 мкг/л (3,5 ПДК). В 2019 г. средняя концентрации цинка была – 
28,9 мкг/л (2,9 ПДК), что на 0,9 ПДК выше по сравнению с 2015 г. Концентрации 
ртути в течение года были в пределах 0,00-0,03 мкг/л, а в 2015 г. варьировалась 
от 0,01–0,04 мкг/л (1–4 ПДК). Загрязнение по железу в 2019 г. были в пределах 0,05–
0,29 мг/л (1–2,9 ПДК), что значительно меньше, чем в 2015 г. Когда значения варьи-
ровались в пределах 1–8 ПДК. Средняя концентрация по молибдену в 2019 г. соста-
вила 1,9 мкг/л (1,9 ПДК). Содержание марганца, кобальта, свинца, кадмия, олова бы-
ло на фоновом уровне. Загрязнение вод фенолами осталось на уровне 2018 г. и соста-
вило около 2 ПДК. Максимальная концентрация нефтепродуктов в 2019 г. имели 
значения – 0,18 мг/л (3,6 ПДК), что в 2 раза меньше чем максимальные значения 
2015 г., которые были на уровне 0,35 мг/л (7 ПДК). Среднегодовые значения показа-
телей ХПК и БПК5 остались на уровне 2018 г. По фосфору, кремнию, азоту, 
как и в предыдущие годы находилось на фоновом уровне, за исключением нитритов.  

Рукав Бузан. Значение комбинаторного индекса загрязнённости воды (КИЗВ) 
рукава Бузан в 2019 г. составило 68,11 (УКИЗВ – 3,78), в 2015 г. значение равнялось 
81,18 (УКИЗВ – 4,51). Качество вод улучшилось в сравнении с 2018 г. на класс 
«очень загрязненная », разряд б. 

В водах рук. Бузан превышение ПДК наблюдалось по показателям ХПК, БПК5, 
железо, медь, цинк, никель, фенолы, нефтепродукты и сульфиды. 

Загрязнение соединениями меди немного снизилось по сравнению с 2015 г., ко-
гда значения были равны 4,83 (4,8 ПДК) и в среднем составило 4,4 мкг/л (4,4 ПДК). 
Среднегодовая концентрация соединений цинка составила 19,3 мкг/л (1,9 ПДК), что 
почти на 0,5 ПДК ниже по сравнению с 2015 г. Загрязнение ртутью, как и на протя-
жении всего периода исследования, оставалось на том же уровне. Железо в 2019 г. 
осталось на уровне 2015 г. что составило 2 ПДК. В 2019 г. среднегодовая концентра-
ция никеля составила 23,8 мкг/л (2,4 ПДК). Содержание марганца, кобальта, свинца, 
кадмия, олова в среднем было на фоновом уровне. Загрязнение вод нефтепродуктами 
в 2019 г. увеличилось на 0,6 ПДК по сравнению с 2018 г. Максимальная концентрация 
нефтепродуктов 0,2 мг/л (4 ПДК), что меньше, чем в 2 раза по сравнению с 2015 г., 
когда максимальные зачения доходили до 9,8 ПДК. Концентрация фенолов осталась 
на том же уровне. Кислородный режим и режим рН был удовлетворительным. 
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Рукав Кривая Болда. Значение комбинаторного индекса загрязнённости воды 
КИЗВ в 2019 г. составило 73,8 (УКИЗВ – 4,10), в 2015 г. значение составило 84,24 
(УКИЗВ – 4,68) и характеризуется как «грязная», разряд а.  

Максимальный вклад в загрязнённость внесли соединения меди, цинка, никеля 
и нефтепродукты: величины обобщённого оценочного балла для этих веществ были 
в пределах 4,47–8,57. 

Среднегодовая концентрация меди составила 3,6 мкг/л (3,6 ПДК), что на 0,5 ПДК 
меньше чем 2015 г. Концентрация цинка составила 15,5 мкг/л (1,6 ПДК), 
что на 0,5 ПДК выше значения 2015 г. Ртуть осталась на фоновом уровне в течение 
всего периода исследования. Загрязнение вод соединениями железа составила 0,11 
мг/л, что имело примерно такие же значения в 2015 г. (0,13 мг/л). Содержание соеди-
нений никеля уменьшилось на 1 ПДК по сравнению с 2018 г. и составило 10,12 мкг/л 
(1 ПДК). Остальные металлы, такие как марганец, молибден, кобальт, свинец, кад-
мий, олово были на фоновом уровне. Фенол был на уровне всего периода и имел 
среднее значение 2 ПДК. Загрязнение вод нефтепродуктами в 2019 г. практически не 
изменилось по сравнению с 2015 г. Кислородный режим и режим рН был удовлетво-
рительным. 

Рукав Камызяк. В 2019 г. комбинаторный индекс загрязнённости воды КИЗВ 
для вод рук. Камызяк составил 75,01 (УКИЗВ – 4,16), что в сравнении с 2015 г. – 
85,14 (УКИЗВ – 4,74) немного снизился. Вода в рукаве Камызяк характеризуется 
как «грязная», разряд а. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязнения внесли соединения ме-
ди и нефтепродукты: величины обобщённого оценочного балла достигли значения 
87,5 для меди и 8,57 для нефтепродуктов.  

Концентрации меди в течение года варьировали в пределах 1,2–8,3 мкг/л (1,2–
8,3 ПДК), среднегодовая концентрация составила 3,3 мкг/л (3,3 ПДК), что на 0,6 ПДК 
меньше по сравнению с 2015 г. Среднегодовая концентрация цинка немного снизи-
лась. Содержание остальных металлов марганца, ртути, кобальта, свинца, кадмия, 
олова в среднем было на фоновом уровне. Средняя концентрация нефтепродуктов 
снизилась на 1 ПДК по сравнению с 2018 г. Содержание фенолов остаются на фоновом 
уровне. 

На основе проведенного мониторинга природных сред с применением экологи-
ческих и геохимических данных были выделены экологически опасные для здоровья 
населения ареалы загрязнений Определено, что качество вод Нижней Волги по ком-
плексной оценке загрязнённости определялось классом «грязная», разряд а, превы-
шение ПДК было по ХПК, БПК5, железу, меди, цинку, никелю, молибдену, ртути, 
фенолам, нефтепродуктам и сульфидам и нитритам. Кислородный режим и режим pH 
был в пределах нормы.  
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