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Процессы почвообразования на техногенных объектах представляют большой теорети
ческий интерес, затрагивающии проблему эволюции почв и почвенного покрова. В результате 
исследования особенностеи растительного покрова, а также определения площадеи различ
ных типов эмбриоземов, формирующихся на хвостохранилищах, шламохранилищах и транс
портных отвалах углеразрезов урбанизированных территории Западнои Сибири, удалось про
вести оценку почвенно-экологического состояния техногенных ландшафтов.

ВВЕДЕНИЕ

Охрана окружающеи среды и рацио

нальное использование природных 

ресурсов является однои из наиболее 

сложных и актуальных задач современ

ности. С ростом темпов индустриализа

ции увеличивается степень воздеиствия 

промышленности на естественные при

родные ландшафты. Поэтому с каждым 

годом все острее становится необходи

мость не только в увеличении использо

вания природных ресурсов, но также и 

охраны природы.

В настоящее время при увеличении 

объемов добычи и переработки полез

ных ископаемых возрастает площадь 

техногенных ландшафтов, которые 

достигают гигантских размеров. Отвалы 

пород и хранилища продуктов пере

работки полезных ископаемых в 

несколько раз превышают размеры мест 

их добычи.

На долю Кузбасса приходиться 56 % 

добычи каменного угля в России, 16 % 

железнои руды, 11 % алюминия и других 

ископаемых [1]. В Южном Кузбассе более 

500 предприятии ежедневно увеличива

ют площадь нарушенных земель. Образо- 

вавшиися промышленныи мегаполис 

состоит из 10 крупных городов, в кото

рых проживает около 70 % населения Куз

басса и окружен техногенными пустыня

м и , к а р ь е рн ы ми в ы е м к а м и и т. п . В 

результате деиствия предприятии толь

ко металлургическои промышленности 

за год в среднем образовывается более 8 

млн. тонн токсических отходов [1]. Таким 

образом, антропогенная нагрузка на 

окружающую среду характеризуется, как 

очень большая. Это сопровождается нару

шением природных экосистем, видоиз

менением сложившихся природных свя- 

зеи, исчезновением почвенного покрова, 

а так же необратимым изменением рас

тительного, микробного и животного 

мира. Разработанная в лаборатории 

рекультивации Института почвоведения 

и агрохимии СО РАН профильно-гене

тическая классификация почв техноген

ных ландшафтов, позволяет оценить 

почвенно-экологическое состояние тех

ногенных ландшафтов выделяя четыре 

основных типа эмбриоземов (инициаль

ные, органо-аккумулятивные, дерновые 

и гумусово-аккумулятивные), характе

ризующие начальные стадии развития 

почвообразовательных процессов в тех

ногенных ландшафтах. Данная класси

фикация позволила рассматривать 

поверхностные слои техногенных лан

дшафтов как особую группу почв - 

эмбриоземов, строение, состав и режимы 

которых чаще всего лишь в определен-
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нои степени напоминают своиства естес

твенных, «нормально развитых» почв [2].

Цель исследования - изучить почвен

но-экологическое состояние техногенно 

нарушенных территории расположен

ных в раионе города Новокузнецка.

Задачи исследования:

1. Оценить характер растительного 

покрова исследуемых территории.

2. Определить почвенно-эколо

гическое состояние почвенного покрова 

в исследуемых техногенных ландшафтах 

и выявить особенности его формирова

ния.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования 

выбраны техногенно нарушенные тер

ритории, расположенные в черте города 

Новокузнецка Кемеровскои области. К 

данным территориям относятся: хвос- 

тохранилище ОАО «Абагурская обогати

тельно-агломерационная фабрика», шла- 

мохранилище ОАО «Западно-Сибирскии 

металлургическии комбинат», транспор- 

тныи отвал вскрышных и вмещающих 

пород разреза «Баидаевскии» сформиро

ванного в результате угледобычи.

ОАО «Абагурская обогатительно

агломерационная фабрика» специализи

руется на работах по обогащению желез

ных руд методом мокрои магнитнои сепа

рации. Хвостохранилища ОАО «Абагур

ская ОАФ» расположены в бассеине р. Кон

дома, в черте г. Новокузнецка и занимают 

общую площадь свыше 350 га. Хвостохра- 

нилище № 1 и № 2 (площадью 53 га и

136,5 га соответственно) представляют 

собои два обособленных плато высотои 

более 20 м. В них складировано пример

но 100 млн. т хвостов обогащения. Повер

хность этого техногенного ландшафта 

практически полностью лишена расти

тельности. Хвостохранилище № 3 

деиствующее. Все хвостохранилища 

относятся к дамбовым, намывным I клас

са с высотными отметками поверхности 

от 223,7 до 229,2 м абс. Материал хвостов 

ОАО «Абагурская ОАФ» частично пред

ставлен рудными минералами с содержа

нием железа - магнетитом (6-11 %), пири

том (9-13 %), лимонитом (4-8 %), гемати

том (0,8-1,1 %). Данныи промышленныи 

объект, относится к отвалам перераба- 

тывающеи промышленности наливного 

типа; по возрасту - средневозрастнои 

(свыше 20-ти лет); по форме - чашевид- 

ныи; по высоте - среднии (до 25-ти мет

ров); по механическому составу повер

хностного субстрата - крупнопылевид- 

ныи и песчаныи (частицы до 0,1 мм); по 

кислотности (рН) - слабокисльш; по ути

лизации - неиспользуемыи [3].

Шламохранилище ОАО «ЗСМК» - объ

ект, предназначенныи для централизо

ванного сбора и складирования жидких 

промышленных отходов ОАО «ЗСМК», 

ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» и ЦОФ 

«Кузнецкая». Шламохранилище занима

ет площадь более 300 га. В нем складиро

вано 77,3 млн. т жидких и твердых про

мышленных отходов. По капитальности 

шламохранилище отнесено к сооружени

ям II класса, по способу устроиства - к 

намывным накопителям равнинного 

типа, ограниченных дамбами обвалова

ния. В основании многояруснои дамбы 

шламохранилища находится глинистыи 

водоупор, сверху которого отсыпан кон- 

вертерныи и сталеплавильныи шлак. 

Максимальная высота дамбы 40 м, шири

на более 20 м, длина около 5500 м. Дос

тавка токсичных отходов на шламохра- 

нилище осуществляется по системам гид- 

ро - и автотранспорта. Данныи объект по 

происхождению относится к отвалам 

перерабатывающеи промышленности 

наливного типа; по возрасту - к молодым; 

по форме - к полям нарушении с разнооб

разным мезо - и микрорельефом; по высо

те - к средним; по механическому составу
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поверхностного субстрата - к крупномер

ным (камни и глыбы свыше 5 см); по пара

метрам рН - к слабощелочным (8,03

8,71); по утилизации - к неиспользуемым

[4].
Отвал углеразреза «Баидаевскии» - 

это внешнии транспортныи отвал 

вскрышных и вмещающих пород с отмет

ками поверхности 239,0 - 253,1 м над уров

нем моря, отсыпка которого производи

лась на поверхность возвышеннои фор

мы рельефа (холм) более 30 лет назад. 

Общая протяженность холма с запада на 

восток составляет около 2 250 м (длина 

отвала - 1 125 м, ширина - до 675 м). На 

поверхности отвала имеется ряд мезопо- 

вышении и мезопонижении. Основная 

часть породы, слагающеи отвал, пред

ставлена осадочными породами: песча

никами, алевролитами, аргиллитами. Все 

они сцементированы глинистым, извес- 

тковистым, реже кремнистым цементом, 

и относятся к типу скальных пород со 

среднеи степенью крепости [5].

При выполнении исследования были 

использованы сравнительно-генети

ческие принципы и методы исследова

ния, которые позволили сравнить 

почвенныи и растительныи покров объ

ектов исследования, а также своиства 

эмбриоземов, расположенных в различ

ных раионах города Новокузнецка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Характер растительного покрова

Основнои чертои растительного 

покрова изучаемых техногенных объек

тов является формирование особых, сво- 

иственных только техногенным лан

дшафтам, растительных группировок. 

Это связано с поэтапностью развития 

почв и биоценозов. Большинство иссле- 

дователеи занимающихся изучением тех

ногенных ландшафтов выделяют четыре 

типа растительных группировок: 1) пио

нерная (инициальная) растительная

группировка; 2) простая растительная 

группировка; 3) сложная растительная 

группировка; 4) замкнутыи фитоценоз.

Растительныи покров, формирую- 

щиися на инициальных и органно

аккумулятивных типах эмбриоземов, 

преобладающих на хвостохранилище 

ОАО «Абагурская ОАФ», представлен 

однолетними травами. На исследуемом 

рекультивированном участке, проводи

лись комплексные полевые исследова

ния по техническои эффективности и эко- 

логическои безопасности использова

ния осадков сточных вод. Техноземы, 

сформированные с использованием осад

ков сточных вод, характеризуются повы

шенным содержанием питательных 

веществ, которые в достаточном коли

честве обеспечивают корневое питание 

растении. В результате таких опытов, 

происходит замена однолетних трав мно

голетними и сопровождается появлени

ем таких травянистых растении, как 

пыреиник сибирскии (Elymus sibiricus L), 

кострец безостыи (Bromopsis inermis), 

ежа сборная (Dactylis glomerata). Следует 

также отметить, что опытныи участок, 

расположенныи на поверхности (так 

называемом ядре) хвостохранилища, 

занимает около 0,01 га. Остальная повер

хность представлена эмбриоземами ини

циальными. Древесно-кустарниковая 

группировка представлена по склонам и 

краям хвостохранилища, на участках где 

проведены и горно-техническии и био- 

логическии этапы рекультивации. На 

биологическом этапе была произведена 

посадка следующих видов: облепиха, 

тополь, сосна. На участках, где рекульти

вация не проводилась, и ландшафт был 

оставлен под самозарастание, расти

тельность отсутствует, что связано с 

высокои фитотоксичностью пород.

Растительныи покров шламохрани- 

лища ОАО «ЗСМК» сформирован пионер
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ным сообществом, состоящим из про

стых растительных группировок. В 

составе пионерного сообщества преоб

ладают следующие роды и виды расте

нии, которые хорошо акклиматизирова

лись к местным условиям среды: овсяни

ца луговая (Festuca pratensis); ежа сбор

ная (Dactylis glomerata); пыреи ползучии 

(Elytrigia repens); костер безостыи 

(Bromus arvensis); полынь обыкновен

ная (Artemisia vulgaris); полынь горькая 

(Artemisia absinthium) и др. [6]. В связи с 

выраженными эдафическими условиями 

на шламохранилище, древесная расти

тельность представлена незначительно. 

В состав древостоя входят: тополь дро- 

жащии (Populus tremula) и клен ясене- 

листныи (Acer negundo).

Почвенныи покров отвала «Баидаев- 

ского» углеразреза представлен четырь

мя типами эмбриоземов: инициальным, 

органно-аккумулятивным, дерновым и 

гумусово-аккумулятивным, на которых 

формируется растительность, состоящая 

из сообществ, присущих этим четырем 

типам эмбриоземов. О каком-либо видо

вом разнообразии растительности учас

тка с инициальными эмбриоземами гово

рить не приходится. Следует отметить 

наличие мохового покрова, проективное 

покрытие которого составляет пример

но 15-25 %. Растительность участка, на 

котором формируются органо-аккуму- 

лятивные эмбриоземы более разнооб

разна и представлена древесными и кус

тарниковыми видами. В древесно

кустарниковом ярусе присутствуют 

отдельно стоящие деревья следующего 

видового состава: тополь бальзамичес- 

кии (Populus balsamifera) - доминант, 

высотои 8-9 м, рябина сибирская (Sorbus 

sibirica), клен ясенелистныи (Acer 

negundo), высотои 2-3 м, облепиха иво- 

листная (Hippophae salicifolia), ива белая 

(Salix а ^ ) ,  сосна (Pinus silvestris), высо-

тои 5-6 м, береза повислая (Betula 

pendula), высотои около 6 м, осина обык

новенная (Pоpulus trеmula), акация жел

тая (Caragana arborescens), высотои до

1,5 м. Состояние крон у представителеи 

древесного яруса хорошее. Частично про

является некротизация (выражается в 

появлении на листве и хвое желтых 

пятен), при среднем возрасте деревьев 5

8 лет. Сомкнутость крон отсутствует.

Растительныи покров участка, на 

котором формируются дерновые и гуму

сово-аккумулятивные эмбриоземы отно

сится к луговои фации с преобладанием 

травянистои растительности. Проектив

ное покрытие травостоя на даннои пло

щадке составляет около 80 %. В составе 

травяного яруса представлены следую

щие роды и виды растении: ячмень гри- 

вастыи (Hordeum jubatum), полынь горь

кая (Artemisia absinthium), земляника 

зеленая (Fragaria viridis), василек скоби- 

озныи (Centaurea scabiosa), гулявник 

желтыи (Sisymbrium luteum), мятлик 

алтаискии (Poa altaica), ежа сборная 

(Daсtylis glomerata), пыреи ползучии 

(Elytrigia repens), тысячелистник лека- 

рственныи (Achillea millefolium), мелко

лепестник оранжевыи (Erigeron auran- 

tiacus), пупавка красильная (Anthemis 

tinctoria), клевер луговои (Trifolium 

pratense), одуванчик полевои (Taraxаcum 

officinаle), донник белыи (Melilotus 

albus), осот полевои (Sonchus arvensis), 

пыреи ползучии (Elytrigia repens), черто

полох колючии (Carduus acanthoides), 

тимьян алатавскии (Thymus alatauensis), 

нивяник обыкновенныи (Leucanthemum 

vulgare), герань луговая (Gemnium 

pratеnse). Средняя высота травостоя дос

тигает 30-40 см. В травяном ярусе встре

чаются высокие злаки - мятлик алтаи- 

скии (Poa altaica), василек синии (Centa- 

urea cyаnus), донник белыи (Melilotus 

albus), подмаренник цепкии (Galium 

aparine) [6].
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Изучив растительныи покров, форми- 

рующиися на техногенных объектах, рас

положенных в раионе г. Новокузнецка, 

выявлены следующие особенности:

1. Разнообразие видового состава рас

тительности увеличивается от хвостох- 

ранилища ОАО «Абагурская ОАФ» до шла- 

мохранилища ОАО «ЗСМК». Самое боль

шое видовое разнообразие отмечается 

на отвале «Баидаевского» углеразреза.

2. Растительныи покров техногенных 

ландшафтов сильно отличается от расти

тельного покрова естественных лан

дшафтов меньшим видовым разнообра

зием и угнетенностью растении.

Понвенно-экологинеское состояние 

почвенного покрова.

Понятие «почвенно-экологического 

состояние техногенных ландшафтов» в 

настоящее время не является общепри

нятым, тем более официальным. Офици

альным можно считать термин «эколо

гическое состояние территории». Как сле

дует из названия, при проведении работ 

по оценке экологического состояния тер

ритории объектом исследовании может 

оказаться экологическое состояние 

любого компонента природнои среды, в 

том числе и его почвенного покрова. В 

этом смысле представление о почвенно

экологическом состоянии техногенного 

ландшафта можно считать частным слу

чаем. Главным ориентиром для проведе

ния работ в рамках оценки экологическо

го состояния территории являлась диаг

ностика исследуемои территории с 

целью отнесения ее к однои из категории 

экологического состояния: относитель

ного, удовлетворительного, критическо

го, кризисного или катастрофического 

[7]. Почвенно-экологические исследова

ния нарушенных территории являются 

решением общеи задачи - диагностики 

состояния конкретнои территории, точ

нее техногенного ландшафта, в плане

оценки перспектив самовосстановления 

в этом ландшафте почв и почвенного 

покрова как главного компонента любои 

наземнои экосистемы. По этои причине 

важна почвенно-географическая и 

почвенно-генетическая оценка состоя

ния территории. Поэтому почвенно

генетическое состояние техногенного 

ландшафта называют более конкретно - 

почвенно-экологическим [7].

Поскольку объектами наших исследо

вании явились техногенные участки, с 

предельно нарушенными взаимосвязя

ми факторов природнои среды, то основ- 

нои чертои почвенного покрова будет 

формирование специфических для тех

ногенных ландшафтов молодых почво

подобных тел - эмбриоземов.

В морфологическом отношении выде

ляют четыре типа эмбриоземов, которые 

имеют как черты сходства, так и отличия. 

Сходны они в том, что имеют очень 

малую мощность почвенного профиля, 

не превышающую (до горизонта почво- 

образующеи породы) 30-40 см, и слабую 

степень морфологическои дифференци

ации минеральнои части почвенного про

филя на генетические горизонты.

Типы эмбриоземов различаются глав

ным образом по морфологии, в частнос

ти развитии органогенных горизонтов. В 

инициальных эмбриоземах какие-либо 

органогенные горизонты отсутствуют; в 

органо-аккумулятивных — обязательно 

присутствует горизонт подстилки дре

весного или травянистого происхожде

ния; в дерновых подстилка может от

сутствовать, но обязательно наличие дер

нины; в гумусово-аккумулятивных всег

да есть гумусово-аккумулятивныи гори

зонт.

В почвенно-экологическом отноше

нии материал отработанных хвостохра- 

нилищ ОАО «Абагурская ОАФ» характе

ризуется очень высокои неоднороднос

тью практически всех химических, физи-
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ко-химических, агрофизических и агро

химических параметров. Эта неоднород

ность определяется спецификои техно

логии формирования гидроотвалов, кото

рая дифференцировала материал как по 

площади гидроотвала так и в его толще. 

Высокая плотность - 1,7 г/см3 и выше, сде

лала этот субстрат практически не про

ницаемым для корнеи, резко снизила 

объем порового пространства, количес

тво пор и водопроницаемости. По этои 

причине при рекультивации хвостохра- 

нилища необходимо введение специаль

ного технологического элемента, снижа

ющего эту плотность, например, смеши

вание с другими менее плотными суб

стратами.

Вследствие мелкофракционного 

состава и значительных масштабов зани- 

маемои территории (350 га), практичес

ки полностью лишеннои растительнос

ти, хвостохранилища подвержены ветро- 

вои эрозии и оказывают существенное 

воздеиствие на экосистемы близлежа

щих территории. Субстрат хвостохрани- 

лища относится к категории фитоток

сичных. При этом степень фитотоксич

ности достигает очень высоких значе

нии. Факторами фитотоксичности выс

тупают хлориды и сульфаты. Долевое 

участие этих солеи примерно одинаково. 

Хвосты отнесены к 4 классу токсичности.

Таким образом, основными причина

ми, препятствующими естественному 

зарастанию поверхности хвостохрани- 

лища, являются: 1) фитотоксичность, 

обусловленная засолением поверхности; 

2) высокая плотность сложения субстра

та; 3) низкое содержание элементов пита

ния растении; 4) неблагоприятные мик

роклиматические условия, такие как 

высокая температура в летнии период, 

незначительное накопление снегового 

покрова зимои, ветровая эрозия, которая 

приводит к засеканию молодых побегов

и листьев растении песчаным материа

лом хвостохранилища. Фитотоксичность 

пород в сочетании с их высокои плотнос

тью - главная причина длительного 

существования техногеннои пустыни 

хвостохранилища ОАО «Абагурская 

ОАФ».

Почвенныи покров хвостохранилища 

представлен, в основном, инициальны

ми и органо-аккумулятивными (на опыт

ных площадках и в местах проведения 

леснои рекультивации) эмбриоземами. 

Рекультивация территории хвостохра- 

нилища благоприятствует формирова

нию органо-аккумулятивных эмбриозе- 

мов, в которых появляется биогенныи 

горизонт А , мощностью до 2 см. Следует 

отметить появление горизонта А1АС, 

мощностью около 3 см.

По сравнению с хвостохранилищем 

ОАО «Абагурская ОАФ», почвенно

экологическая ситуация на шламохрани- 

лище ОАО «ЗСМК» более благоприятная. 

Это подтверждается преобладанием в 

почвенном покрове объекта эмбриозе- 

мов органо-аккумулятивных с типодиаг

ностическим горизонтом А . В профиле 

данного типа эмбриоземов также прису

тствует горизонт А А , мощностью до 3 

см. В составе почвенного покрова, как 

уже отмечалось, присутствуют иници

альные эмбриоземы, профиль которых 

не сформирован.

Сравнив почвенно-экологическое 

состояние шламохранилища ОАО 

«ЗСМК» и хвостохранилищ а ОАО 

«Абагурская ОАФ» необходимо отметить 

черты их сходства и различия. Сходство 

проявляется в одинаковом наборе типов 

эмбриоземов в почвенном покрове объ

ектов: инициальные и органо-акку- 

мулятивные. Различие состоит в рас

пространении каждого типа эмбриозе- 

мов по территории объектов. Если на 

хвостохранилище ОАО «Абагурская
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ОАФ» преобладают инициальные эмбри- 

оземы, а сам ландшафт предстает в виде 

техногеннои пустыни с древеснои расти

тельностью по краю отвала, то на шла- 

мохранилище ОАО «ЗСМК» начинают пре

обладать эмбриоземы органо-аккуму- 

лятивные с формирующеися на них дре- 

веснои растительностью. Подлежащие 

породы, на которых образуются эмбрио- 

земы органо-аккумулятивные, на шла- 

мохранилище ОАО «ЗСМК» менее токсич

ны, чем на хвостохранилище ОАО 

«Абагурская ОАФ».

Таким образом, и на хвостохранилище 

ОАО «Абагурская ОАФ» и на шламохрани- 

лище ОАО «ЗСМК» без проведения 

рекультивационных мероприятии, дан

ные объекты будут представлять собои 

техногенную пустыню и отрицательно 

воздеиствовать на окружающую терри

торию.

В отличие от хвостохранилища ОАО 

«Абагурская ОАФ» и шламохранилища 

ОАО «ЗСМК», на отвале углеразреза «Баи- 

даевскии» формируются эмбриоземы 4 

типов. Хаотическая смесь пород отвала, 

сформированная на техногенном этапе, 

не токсична, хотя и изменяется очень мед

ленно. Верхнии слои этих пород на ини- 

циальнои стадии безгумусовыи, поэтому 

первая инициальная стадия почвообра

зования морфологически не выражена. В 

этот период диагностика почвенно

генетических особенностеи эмбриозема 

инициального в силу малои мощности 

профиля и слабои степени морфологи- 

ческои дифференциации минеральнои 

части профиля на генетические горизон

ты невозможна. Со временем образуется 

типодиагностическии горизонт А0, кото- 

рыи указывает на развитие органо

аккумулятивных эмбриоземов. Форми

рование инициальных и о р г ан о 

аккумулятивных эмбриоземов диагнос

тирует начальные стадии почвообразо

вания.

Несмотря на имеющиеся некоторые 

отличия в строении профилеи инициаль

ных эмбриоземов разных возрастов, 

вызванные внутрипрофильнои диффе- 

ренциациеи мелкозема, прослеживается 

их генетическое сходство - отсутствие 

каких-либо органогенных горизонтов. 

Необходимо указать, что почвообразова

ние в техногенных ландшафтах развива

ется сингенетично стадиям раститель- 

нои сукцессии, в связи с чем происходит 

эволюция эмбриоземов инициальных в 

органо-аккумулятивные, затем в дерно

вые, и далее в гумусово-аккумулятив

ные. Вследствие этого, в почвенном 

покрове отвала «Баидаевского» углераз

реза начинают формироваться дерновые 

и гумусово-аккумулятивные эмбриозе- 

мы, соответствующие позднеи фазе раз

вития почвенного покрова.

Общими морфологическими призна

ками эмбриоземов являются, во-первых, 

хаотичная, не дифференцированная по 

профилю смесь обломочного материала 

и мелкозема, во-вторых, высокое содер

жание крупнозема. Следовательно, мор

фологические своиства типов эмбриозе- 

мов достаточно наглядно подчеркивают 

различия, присущие органогенным гори

зонтам каждого типа. Это говорит о веду- 

щеи роли биологических процессов в 

формировании профиля почв техноген

ных ландшафтов. При этом никак не при

нижается роль таких процессов, как хими

ческое и физическое выветривание 

почвообразующих пород. Во всех типах 

эмбриоземов, формирующихся на отвале 

«Баидаевского» углеразреза (кроме ини

циальных), достаточно долгое время 

сохраняется подстилка.

Таким образом, в отличие от хвостох- 

ранилища ОАО «Абагурская ОАФ» и шла- 

мохранилища ОАО «ЗСМК», почвенныи 

покров отвала «Баидаевского» углераз

реза представлен 4 типами эмбриозе- 

мов: инициальным, органно-аккуму
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лятивным, дерновым, гумусово-аккуму

лятивным, что обусловливает пестроту, 

как почвенного состава отвала, так и рас

тительности, микробоценозов и т.п.

Каждыи тип эмбриоземов занимает 

определенную площадь почвенного 

покрова техногенного ландшафта. При 

исследовании объектов промышленных 

отходов выявлено процентное соотно

шение каждого типа эмбриоземов в 

составе почвенного покрова объекта.

В составе почвенного покрова хвос- 

тохранилища «Абагурская ОАФ» 75 % 

площади занимают эмбриоземы иници

альные; 25 % - органо-аккумулятив-ные. 

В составе почвенного покрова шламохра- 

нилища ОАО «ЗСМК» 60 % площади зани

мают эмбриоземы инициальные; 40 % - 

органо-аккумулятивные. Такое «разно

образие» и процентное соотношение 

типов эмбриоземов на шламо- и хвостох- 

ранилище говорит о неудовлетворитель

ном или плохом почвенно-экологи

ческом состоянии объектов. На хвостох- 

ранилище ОАО «Абагурская ОАФ» данная 

ситуация усугубляется фитотоксичнос

тью пород, слагающих отвал.

Состав почвенного покрова отвала 

«Баидаевского» углеразреза имеет сле

дующее процентное соотношение: 

эмбриоземы инициальные - 1,8 %; орга- 

но-аккумулятивные - 16,5 %; дерновые -

59,7 %; гумусово-аккумулятивные - 22 %. 

Преобладание эмбриоземов дерновых и 

гумусово-аккумулятивных на отвале 

«Баидаевского» углеразреза, говорит об 

удовлетворительном и даже хорошем 

почвенно-экологическом состоянии это

го объекта.

Проведя оценку почвенно-эколо

гического состояния промышленных 

отвалов, можно сделать следующие выво

ды:
1. Почвенно-экологическое состоя

ние хвостохранилища ОАО «Абагурская 

О А Ф » и ш л ам охранил ищ а ОАО 
«ЗСМК», считается неудовлетворитель

ным. На данных объектах почвообразо

вательные процессы сильно замедлен

ны по причине лимитирующих факторов 

(фитотоксичность, каменистость, дефи

цит влаги), поэтому в течение длитель

ного срока эмбриоземы не развиваются 

и остаются на инициальной стадии. На 

отвале «Байдаевского» углеразреза 

почвенно-эколо-гическое состояние оце

нивается как удовлетворительное. Это 
обусловливается тем, что в интервале 

времени 10-20 лет образовались эмбри

оземы гумусово-аккумулятивные.

2. В составе почвенного покрова на 

хвостохранилище ОАО «Абагурская 

ОАФ» и шламохранилище ОАО «ЗСМК» 

эмбриоземы представлены инициаль

ными и органо-аккумулятивными типа

ми, в то время как на отвале «Баидаевско- 

го» углеразреза, помимо названных 

типов эмбриоземов, формируются дер

новые и гумусово-аккумулятивные 

типы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В ряду хвостохранилище ОАО 

«Абагурская ОАФ» - шламохранилище 

ОАО «ЗСМК» - отвал углеразреза «Баида- 

евскии» увеличивается видовое разно

образие растительности. На видовое раз

нообразие влияют лимитирующие фак

торы, которые представлены фитоток

сичностью породы и дефицитом влаги на 

хвостохранилище ОАО «Абагурская 

ОАФ», высокои каменистостью породы и 

дефицитом влаги на шламохранилище 

ОАО «ЗСМК». Отличие растительного 

покрова на отвале углеразреза от фоно

вого растительного покрова, развиваю

щегося на зональных почвах, связано с 

литогеннои и техногеннои особеннос

тью объекта.

2. Поверхность техногенного лан

дшафта представлена почвенным покро

вом с набором типов эмбриоземов: ини- 

циальныи, органо-аккумулятивныи, дер- 

новыи, гумусово-аккумулятивныи. Каж- 

дыи тип эмбриоземов и соотношение 

площадеи занимаемых тем или иным 

типом характеризует определяемыи
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становления почвенного покрова на тех

ногенных объектах при их самозараста- 

нии или рекультивации.

3. Хозяиственная и экологическая 

эффективность рекультивации опреде

ляется не количеством гектаров рекуль

тивированных земель, а степенью вос

становления, своиственного зональным 

ненарушенным почвам, уровня стабиль

ных и динамичных почвенно-эколо

гических функции. Поиск и реализация 

этих возможностеи - главная цель проек

та рекультивации, которыи индивидуа

лен для каждого конкретного объекта.

законами сингенеза уровень жизнедея

тельности биоценоза, а также общее 

почвенно-экологическое состояние тех

ногенного ландшафта. Исследование 

показало, что на хвостохранилище ОАО 

«Абагурская ОАФ» и шламохранилище 

ОАО «ЗСМК» почвенно-экологическое 

состояние неудовлетворительное, в то 

время как на отвале углеразреза «Баида- 

евскии» почвенно-экологическое состоя

ние оценивается как удовлетворитель

ное. Почвенно-экологическое состояние 

техногенных объектов связано, в первую 

очередь, со своиствами почвообразую

щих пород, а так же с другими факторами 

почвообразования, которые оказывают 

существенное влияние на скорость вос-
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SUMMARY
The processes of soil formation on man-made objects perform a great theoretical inter

est, having significance for the problem of evolution of soils and soil cover. The research of 
features of the vegetation cover, as well as definitions of the different types of 
embryozems, formed at the tailing dumps, slime storages and transport dumps urban 
areas of Western Siberia, succeeded in the assessment of soil-ecological condition of 
m an-made landscapes.

ТУЙ1Н
Техногещц нысандардагы топырацтузигу процесс! топырак; жэне топырак; жабы- 

ныньщ эволюциясы мэселесш цамтитын улкен теорияльщ к;ызыгушыл ьщ тудырады. 
Оймджжабыныньщ ерекшелжтерш зерттеу, сонымен цатар Батые С1б1рдщурбандал- 
ган территориясында цалдык; су жиналатын цоймада, шлам жинацтагышта жэне 
KeMip кесупп машиналардьщ уйшдьлершде тузшетш эртурл! эмбриожер типтершщ 
аумагын аньщтау барысында техногещц ландшафтардыц топырац-экологияльщжаг- 
дайына багалау жург!зшд1.
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