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В настоящее время во многих странах заметна тенденция к интенсивному развитию
горнопромышленного производства, что связано с ростом потребности в минеральном сы-
рье, расширением географии его использования и вовлечением в производствоновых видов
сырья. При активной добыче полезных ископаемых происходит истощение богатых ме-
сторождений, увеличивается добыча более бедных руд, что приводит к большему расходу
сырья, воды, энергии и увеличению отходов. Как следствие, увеличивается техногенная
нагрузка на окружающую среду в горнопромышленных центрах [1]. В результате тех-
ногенеза формируются горнопромышленные ландшафты (ГПЛ). Техногенная трансфор-
мация ландшафтов сопровождается их загрязнением, которое выходит за пределы самих
горнопромышленных центров. В работе рассмотрены виды воздействия горной промыш-
ленности на ландшафты, которые включают изменение литогенной основы и преобразова-
ние рельефа при извлечении из недр больших количеств металлических руд, содержащих
токсичные элементы. В результате изменяются направленность и интенсивность миграции
веществ в ландшафтах [3]. Применение технологий открытой и подземной добычи предпо-
лагает в результате технологического цикла образование больших масс вскрышных пород,
которые складируют в отвалы, и отходов обогащения, складируемых в хвостах. Частицы
пыли из отвалов, хвостов и при буровзрывных работах попадают в атмосферу. Более эко-
логически безопасным способом добычи является метод выщелачивания. На примере
городов с неблагоприятной экологической ситуацией Закаменск и Карабаш рассмотрено
влияние добычи и обогащения руд цветных металлов в горнопромышленных центрах [2,
4]. Анализ почвенно-геохимических данных для районов рудных месторождений свиде-
тельствует о том, что их отходы и выбросы привносят в биосферу определённый набор
токсичных химических элементов, формируя обширные ареалы загрязнения. Возникают
большие площади земель, непригодные для дальнейшего использования. Показано, что
главным источником загрязнения ландшафтов являются хвостохранилища. Путем водной
и ветровой эрозии происходит миграция мелких частиц, подкисление и увеличение содер-
жания токсичных химических веществв почвах. Концентрации токсических химических
веществ в депонирующих средах ГПЛ превышают общемировые кларки в сотни и тысячи
раз, состав поллютантов определяется рудными и сопутствующими элементами.
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