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Геоэкологическая оценка качества водоисточников, 
расположенных в зоне Гайского обогатительного 
комбината
С.В. Артамонова, к.г.н., А.Ж. Калиев, д.с.-х.н., профессор, 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГУ

В связи с долговременной эксплуатацией 

медно-колчеданного месторождения появляется 

необходимость изучения состояния территории 

на предмет её влияния на окружающую при-

родную среду. Особое внимание нами уделено 

качеству открытых и закрытых водоисточников, 

расположенных в этой зоне и за её пределами 

[1]. В процессе движения воды вниз по течению 

происходит снижение общей минерализации и её 

составляющих, таких, как сульфаты, хлориды, 

и некоторых тяжёлых металлов. Это объясняется 

впитыванием их в донные иловые и береговые 

отложения. При этом, предположительно, проис-

ходит очищение открытых водоисточников. При 

выходе природных подземных вод на открытую 

поверхность наблюдается изменение химического 

состава вод рек и ручьёв. Отмечается повышение 

содержания магния. Химизм рек зоны исследова-

ния формируется как под влиянием техногенных 

процессов, так и природных условий. Последние 

привели к улучшению качества воды в открытых 

водоисточниках [2]. 

Материал и методы исследования. Исходные дан-

ные для исследования получены в ходе изучения во-

доисточников медно-колчеданного месторождения.

В начале исследования были выполнены поле-

вые работы для создания картографической осно-

вы, которая включает сведения о типоморфных 

геохимических ландшафтах. Обобщение сведений 

о природных и техногенно-метаморфизованных 

водах дало возможность оценить геоэкологическую 

обстановку данной территории.

Для получения сведений о химическом составе 

вод открытых и подземных водоисточников ис-

пользовали полевые и лабораторные методы ис-

следований. Составляли схемы отбора проб воды 

на территории месторождения. Затем в лабора-

торных условиях определяли катионно-анионный 

состав вод методом капиллярного электрофореза 

(Капель-103РТ). Полученные данные обрабатывали 

в камеральных условиях [3].

Территория района исследования охватывает 

основную водную артерию р. Урала и её притоков 

(Сухая Губерля, Губерля, Ташкут, Ялангас, Дунайка, 

Елшанка и др.). В русле р. Колпачки расположено 

Гайское Купоросное озеро с концентрацией меди 

до 500 г/л.

Поверхностные воды характеризуются повы-

шенным содержанием компонентов руд – меди, 

железа, цинка и др. Максимальная концентрация 

этих металлов обнаружена в местах сброса руд-

ничных сточных вод. Особо можно отметить воды 

р. Колпачки вблизи пос. Калиновка, характери-

зующиеся высокой общей концентрацией и кис-

лотностью. Сточные воды комбината повлияли на 

химизм рек, впадающих в р. Урал, где преобладает 

сульфатно-хлоридный тип воды. Все же качество 

воды р. Урала не подвергается ухудшению в такой 

степени, как её притоки.

Результаты исследования. На рисунке пред-

ставлено качество сточных и природных вод. 

Анализ химического состава сточных и природ-

ных вод, прилегающих к комбинату, показал, что 
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 концентрация определяемых ингредиентов здесь 

ниже предельно допустимых величин для вод, ис-

пользуемых для хозяйственных целей и орошения 

земель сельскохозяйственного назначения.

По рисунку видно, что содержание основных 

элементов, загрязняющих водоисточники (Cu, Zn 

и др.), значительно выше в пунктах, находящихся 

ниже источника загрязнения. Общая минерализа-

ция этих вод повысилась в 2 раза [4].

Карьер № 1 расположен восточнее г. Гая, а карьер 

№ 2 – южнее, с отвалом пустых пород и накопите-

лем кислых вод. Между ними находятся подземный 

рудник шахты Южная 1. У карьера № 1 расположены 

шахты Клетьевая, Эксплуатационная и несколько 

вентиляционных шахт для добычи руды.

Для очистки сточных вод Гайского комбината 

построены исскуственные водоёмы в виде прудов-

накопителей и отстойников.

На территории имеются так называемые куль-

турные пруды, используемые для хозяйственных 

нужд и полива садов и огородов [5].

В процессе разработки месторождения на 

р. Елшанке и Колпачке образовались также ис-

кусственные пруды из минерализованных вод. На 

базе этих вод организован курорт «Гай».  Длительная 

эксплуатация курорта привела к снижению уровня 

вод на 12 м. В целом отмечается сложная гидро-

геологическая обстановка на территории Гайского 

горно-обогатительного комбината. Контроль за 

уровнем грунтовых вод и их химическим составом 

осуществляется через сеть режимных скважин, рас-

положенных на промплощадке в районе с. Камей-

кино и на площадке подземных шахт и карьеров. 

По всей гидрографической сети (р. Урал, Колпачка, 

Елшанка и др.) ведутся наблюдения за состоянием 

открытых водоисточников.

Особый контроль осуществляется за химическим 

составом кислых и осветлённых вод в прудах-

накопителях. Частота отбора проб воды – 2 раза в год.

Наблюдениями установлено близкое залегание 

уровня грунтовых вод в восточной части пос. Ка-

линовка (до 1 м) с минерализацией 0,3 – 0,8 г/л 

при невысоком содержании сульфатов. Такое со-

стояние объясняется рельефом местности, который 

образует большую площадь водостока весенних 

талых вод и осадков.

В западной части исследуемой территории 

происходит загрязнение грунтовых вод хлоридами 

и сульфатами. Общая минерализация достигает 

18 – 22 г/л при рН 6,0 – 5,0. Данное явление объ-

ясняется дренирующим действием карьера. При 

глубине залегания грунтовых вод 7 – 10 м под 

влиянием вод карьера они поднимаются до от-

метки 1,8 – 6,2 м на основной территории. При 

этом отмечается колебание уровня по сезонам года: 

высокое положение – весной, низкое – осенью. 

Минерализация вод пёстрая, и в редкой степени 

они загрязнены сульфатами и тяжёлыми металлами 

(Cu¸ Zn¸ Fe). Наибольшая концентрация обнару-

жена по железу (180 – 800мг/л) [6].

Выводы. В целом выявлено негативное влияние 

сбросных вод Гайского горно-обогатительного 

комбината на экологическое состояние исследуе-

мой территории. Оно выражено в подъёме уровня 

грунтовых вод, повышении их концентрации за 

счёт сульфатов, хлоридов и тяжёлых металлов.

Рис. – Качество сточных и природных вод, прилегающих к Гайскому ГОК
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Наблюдениями установлено, что в восточной 

части исследуемых территорий (пос. Калиновка) 

наблюдается близкое залегание грунтовых вод 

с минерализацией 0,3 – 0,8 г/л, а более глубокое 

залегание – в западной части. Отмечается за-

грязнение грунтовых вод подотвальными стоками, 

что выражается в повышении их минерализации 

до 17,6 – 21,7 г/л за счёт хлоридов и сульфатов 

и рН=6,4 – 5,0. Также обнаружено загрязнение 

грунтовых вод тяжёлыми металлами (Cu¸ Zn).

В связи с этим за последние годы проведён ряд 

природоохранных мероприятий. В частности, сбор 

в прудах-накопителях подотвальных вод и пере-

качка их в пруд кислых вод, что позволило предот-

вратить их поступление в верховья рек Колпачки 

и Елшанки. Для уменьшения сброса сточных вод в 

р. Ялангас и Сухую Губерлю производится исполь-

зование оборотной воды в техническом процессе 

комбината. Разрабатываются некондиционные 

руды, которые раньше направлялись в отвал, что 

должно уменьшить образование подотвальных 

вод. Проводятся работы по рекультивации зе-

мель в отвалах с целью уменьшения образования 

под отвальных вод. Все эти мероприятия создают 

благоприятные условия для улучшения состояния 

прилегающих территорий и экологической обста-

новки в регионе. 
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Геологические условия формирования радиоактивных 
подземных вод на территории восточного Оренбуржья

Е.В. Левин, к.ф.-м.н., ООО «НИПИЭП»; Н.П. Галянина, 
аспирантка, ФГБОУ ВО Оренбургский ГУ

Оренбургская область занимает обширную тер-

риторию на юго-восточной окраине европейской 

части России и находится в очень сложных гео-

структурных и гидрогеологических условиях. На 

её территории стыкуются крупные геоструктурные 

единицы, такие, как Русская платформа, Горный 

Урал, Прикаспийская низменность, их переход-

ные зоны – Приуральский прогиб и Зауральное 

плоскогорье.

Территория области по геологическим и гео-

морфологическим особенностям подразделяется 

на восточную – Уральскую складчатую и за-

падную – равнинную, платформенную части. 

Различия их существенны. Для них характерен 

свой набор структурно-формационных зон, ги-

дрогеологических особенностей и различный 

комплекс полезных ископаемых. Платформенное 

Оренбуржье – структуры юго-востока Русской 

платформы. Гидрологическая обстановка – круп-

ные артезианские бассейны. Полезные ископаемые 

представлены углеводородным сырьём, нефтью, 

газом, битумами. Восточная часть – это область 

развития складчатых структур. Здесь своя метал-

логения, эндогенные месторождения золота, меди, 

полиметаллов, вольфрама, молибдена и рудопро-

явления урана [1]. 

Материал и методы исследования. Для изучения 

геологических условий формирования радиоак-

тивных подземных вод на территории восточного 

Оренбуржья были использованы следующие мето-

ды: 1) анализ фондовых и литературных источников. 

С помощью этого метода были выделены районы, 

потенциально опасные по радону, с широким 

развитием специализированных комплексов гор-

ных пород и месторождений урана. Определены 

закономерности формирования радиоактивных 

подземных вод на исследуемой территории. 2) 

химический анализ воды с целью определения 

концентрации радона.

Материалом для исследования служили про-

бы воды из водозаборных скважин подземных 

вод Адамовского, Кваркенского, Домбаровского 

и Новоорского районов Оренбургской области. 

Результаты исследования. Объекты урана в пре-

делах области представлены только проявлениями 

и относятся к гидротермальному, магматическому, 

гидрогенно-инфильтрационному и осадочному 

типам [2].

Проявление Домбаровское относится к ура-

новой березитовой формации и приурочено 

к северной части рудного поля медно-цинкового 

колчеданного месторождения Весеннее, к зоне 

экзоконтакта Кошенсайского массива грани-

тоидов. Оруденение локализуется в уранонос-

ных минерализованных зонах, представляющих 




