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•
 

B
 

–
 

играет
 

роль
 

в
 

растениях
 

в
 

переносе
 

сахаров;
•

 
Mn

 
–

 
наиболее

 
важной

 
его

 
функцией

 
является

 
участие

 
в

 окислительно-восстановительных
 

реакциях;
•

 
Co

 
–

 
необходим

 
для

 
сине-зеленых

 
водорослей

 
и

 микроорганизмов
 

в
 

фиксации
 

ими
 

атмосферного
 

азота;
•

 
Cu

 
–

 
играет

 
значительную

 
роль

 
в

 
фотосинтезе, дыхании, 

перераспределении
 

углеводов, восстановлении
 

и
 фиксации

 
азота, метаболизме

 
протеинов

 
и

 
клеточных

 стенок;
•

 
Zn

 
–

 
основные

 
функции

 
в

 
растениях

 
связаны

 
с

 метаболизмом
 

углеводов, протеинов
 

и
 

фосфата, а
 

также
 с

 
образованием

 
ауксина, ДНК

 
и

 
рибосом;

•
 

Mo
 

–
 

наиболее
 

важная
 

функция
 

молибдена
 

в
 

растениях
 связана

 
с

 
восстановлением

 
NO3 

А. Кабата-Пендиас
 

и
 

др., 1989



Методы
 

исследований

•
 

Почвы, донные
 

отложения
 

-
 

атомно-эмиссионный
 спектральный

 
анализ, ренгенофлуоресцентный

 анализ;
•

 
Вода, снеговая

 
вода, золошлаки

 
–

 
масс-

 спектрометрия
 

с
 

индуктивно
 

связанной
 

плазмой;



ОДК
 

Ni –
 

20-40, Cu –
 

33-132, Zn –
 

55-220, Pb
 

–
 

32-130
 ПДК

 
Hg –

 
2,1 

Максимум
 

в
 

почвах
 

г. Ангарска
 

U=7, Th=22 мг/кг
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в аккумулятивных горизонтах почв г. Ангарска и его 
окружения, мг/кг 

Химический 
элемент 

Минимум Максимум Среднее Медиана Стандартная 
ошибка 

Никель 20 120 53 48 2,3 
Медь < 5 58 23 22 1,1 
Цинк 5,7 1100 117 70 20 
Свинец 12 130 27 20 2,5 
Ртуть < 0,002 0,439 0,056 0,04 0,007 
 



Химический
 

состав
 

почв, мг/кг

*Содержание
 

определено
 

в
 

единичном
 

почвенном
 

разрезе. 
**Коваль

 
П.В. и др., (2000). 



Химический
 

состав
 

снега

*Экогеохимия.., 1993.
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Распределение
 

содержаний
 

U
 

и
 

Th
 относительно

 
Th/U-отношения.



•
 

Выводы
•

 
1. Источником

 
радиоактивных

 
элементов

 
(U, 

Th) в
 

большинстве
 

почв
 

на
 

изученном
 

участке
 является

 
шлам

 
из

 
отстойника.

•
 

2. Содержания
 

радиоактивных
 

элементов
 

в
 почвах

 
зависят

 
от

 
количества

 
в

 
них

 
шлама.

•
 

3. Выделены
 

участки
 

с
 

очевидным
 накоплением

 
урана

 
относительно

 
тория. 

Вероятно, его
 

накопление
 

происходит
 

за
 

счёт
 вымывания

 
из

 
шлама

 
(как

 
более

 
подвижного

 элемента) и
 

последующего
 

привноса
 

и
 накопления

 
на

 
рассмотренных

 
участках.



Распределение
 

В
 

и
 

Мо
 

в
 

аккумулятивных
 

горизонтах
 

почв
 

в
 зоне

 
влияния

 
золоотвала

 
ТЭЦ-9

.
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Распределение
 

Cu
 

и
 

Zn
 

в
 

аккумулятивных
 горизонтах

 
почв

 
в

 
зоне

 
влияния
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Гидрохимические
 

показатели
 

воды





Оценка
 

химического
 

загрязнения
 

вод



Оценка
 

химического
 

загрязнения
 

вод



Оценка
 

химического
 

загрязнения
 

донных
 осадков

* -
 

Коваль
 

и
 

др., 2001



Заключение
•

 
Таким

 
образом, дана

 
оценка

 
воздействия

 
золоотвала

 
на

 компоненты
 

ландшафтов. Ряд
 

изученных
 

элементов
 

– B, 
Mo

 
и

 
Mn

 
обладают

 
повышенной

 
миграционной

 способностью
 

и
 

активно
 

поступают
 

в
 

водные
 

экосистемы, 
что

 
обусловливает

 
основную

 
их

 
опасность

 
для

 окружающей
 

среды. Однако, эти
 

же
 

элементы, входящие
 

в
 состав

 
взвеси, осаждаются

 
еще

 
до

 
попадания

 
в

 
природные

 воды
 

р. Ангары
 

и
 

их
 

разгрузка
 

в
 

природные
 

воды
 происходит

 
в

 
растворимых

 
и

 
коллоидных

 
формах.

•
 

Отмечается
 

локальное
 

загрязнение
 

почв
 

в
 

наземных
 ландшафтах. Источник

 
поступления

 
микроэлементов

 является
 

комплексным, однако
 

доля
 

вклада
 

в
 

загрязнение
 каждого

 
из

 
них

 
требует

 
изучения. По

 
суммарному

 загрязнению
 

(по
 

рассмотренным
 

элементам) изученные
 почвы

 
относится

 
к

 
категории

 
с

 
допустимым

 
уровнем

 загрязнения. 
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