
Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті күніне арналған «Сейфуллин оқулары – 9: жоғарғы
білім және ғылым дамуындағы жаңа бағыт» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция
материалдары = Материалы Республиканской научно- теоретической конференции «Сейфуллинские
чтения – 9: новый вектор развития высшего образования и науки» посвященная дню Первого
Президента Республики Казахстан. – 2013. – Т.1, ч.2 – С. 149 - 151

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ПУСТЫННОЕ»

Левицкая К.П.

В последнее время промышленное производство набирает все большие обороты.
Создание новых заводов, открытие и активное разработка месторождений полезных
ископаемых происходит без учета состояния природных экосистем. В целях
предотвращения ухудшения экологической обстановки, деградации почвенного
покрова и уничтожения растительных и животных сообществ важно регулярное
проведение биомониторингов, отслеживание динамики развития биоценозов, принятие
мер по сведению к минимуму вреда от антропогенного воздействия.

В период 2011 – 2012 года нами были проведены биологические исследования
на территории золотодобывающего месторождения «Пустынное» в районе
полупустынных ландшафтов Северного Прибалхашья.

Данный вид работ выполнен с целью организации биологического мониторинга,
который включает в себя: наблюдение за видовым разнообразием, количественным и
таксономическим составом, биометрическими показателями и динамикой развития
биологических сообществ.

Целью биологического мониторинга на территории месторождения являлось
изучение влияния техногенного производства и его отходов на состояние биоценоза и
выявление степени антропогенных изменений полупустынных ландшафтов.

Объектами биомониторинга являлись сообщества герпетобионтов, являющиеся
в силу высокой зависимости от динамики почвенных процессов удобной моделью,
точно отражающей изменения экологических условий и состояния биоценозов.

Исследования проводились в трех зонах буферной, санитарной и
промышленной. Эти зоны отличались различными экологическими условиями,
степенью антропогенного воздействия и удаленностью от источника техногенного
воздействия.

В процессе проведения работ проводились визуальные наблюдения за
состоянием окружающей среды, и сбор исследуемых объектов с помощью
энтомологического сачка, почвенных ловушек Барбера и методом лова на свет.

В результате исследований выяснено, что отходы золотодобывающего
производства являются источником непрерывного техногенного загрязнения
природных полупустынных экосистем.

Физическое и механическое воздействие, рытье карьеров и отвалов приводит к
сильной деградации почвенного покрова и уничтожению растительных сообществ.
Аномальные количества меди, цинка, ртути и других токсичных элементов,
содержащихся в отходах, воздушным путем переносятся набольшие расстояния,
расширяя зону загрязнения. Вскрышные породы, характеризующиеся кислой реакцией
среды, избыточным содержанием железа и алюминия, лимитируют развитие живых
организмов и влияют на их таксономический состав.

Степень антропогенного загрязнения на исследуемой территории
прослеживается по колебанию численности герпетобионтов. За время проведения



работ было, собрано и обработано 247 особей. Обнаружены представители 11 отрядов
и 30 семейств герпетобионтных беспозвоночных.

Было выяснено, что степень нарушения природных экосистем возрастает от
буферной зоны к промышленной.

Наименее загрязненная буферная зона характеризуется высокой степенью
проективного покрытия, незначительной деградацией почв. Доминирующим
семейством являются Tenebrionidae, что характерно для зоны полупустынь и пустынь.
Крайне высокая степень доминирования одного семейства свидетельствует о
нарушениях в состоянии биоценоза.

Санитарная зона занимает промежуточное положение. Отмечено уменьшение
проективного покрытия, высокий уровень засоления и уплотнения почв. На момент
исследования в данной зоне отмечены наибольшее видовое разнообразие и
динамическая плотность. Доля чернотелок резко сокращена, доминируют семейства
Puralididae, Myscidae, Grillidae. Их представители устойчивы к определенным мерам
техногенного загрязнения.

Результатом антропогенного загрязнения в промышленной зоне стало сильная
деградация почвенного покрова, резкое уменьшение количества растительности. В
результате анализа собранных материалов в данной зоне была выявлена смена
доминантных и фоновых групп герпетобионтных беспозвоночных, изменение
трофической структуры комплекса, нехарактерное для аридной зоны. Доминантной
группой являются двукрылые семейства Muscidae(41% общей численности). О
высокой степени загрязнения свидетельствует уменьшение численность семейства
Tenebrionidae, неотъемлемых элементов полупустынных экосистем. Разрушение почвы
и растительности отразилось на уменьшении доли фитофагов.

В целом в районе золотодобывающего месторождения «Пустынное» отмечено
нарушение природных экосистем. Деградация почвенного покрова и растительности
высока возле самого промышленного завода, карьеров и отвалов. По мере удаления от
источника воздействия, отклонения в состоянии биоценозов уменьшаются, однако они
явно выражены. Таксономический состав собранных образцов герпетобионтов
указывает невозрастающее влияние антропогенного воздействия.

В целях предотвращения ухудшения экологической обстановки полного
разрушения экосистем следует проводить регулярные биомониторинг и данной
территории с изучением динамики развития экосистем, исследованием состояния
растительности, почвенного покрова, таксономического состава и численности
животных. Данные полученные при исследованиях, помогут выработать оптимальную
работу золотодобывающего предприятия, поддерживать экологическую обстановку и
стабильное состояние полупустынных экосистем во всем их многообразии.


