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В целом по нашим оценкам преобладания многих 
кустистых лишайников можно сказать, что в изучае-
мой местности чистый атмосферный воздух.
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Озеро Сайсары расположено в центре г. Якутска, 
указом первого президента Якутии (от от 16 августа 
1994 г. № 836) внесено в список 26 уникальных озер 
республики (рис. 1). Площадь зеркала озера – 0,49 км2; 

объем воды – 1,3 млн. м3; глубина максимальная – 
6,0 м, средняя – 2,65 м; длина озера – 1,4 км, берего-
вой линии – 5,4 км; ширина максимальная – 0,47 км, 
средняя – 0,35 км.

По классификации С.П. Китаева (по значениям 
максимальной глубины) озеро обладает малой глуби-
ной (до 6,25 м) (Цит. по: Мякишева, 2009). По площа-
ди зеркала является очень малым водоемом (по клас-
сификации П.В. Иванова). Форма зеркала (показатель 
удлиненности – 4,0) близка к овальной (по С.П. Гри-
горьеву).

Генетический тип озерной котловины – эрозион-
но-антропогенный (Жирков, 1983). Берега озера поло-
гие, заросшие камышом, тростником, осокой болот-
ной (Эколого-лимнологическое…, 1991).

Гидрохимические данные Республиканской ин-
формационно-аналитического центра экологическо-
го мониторинга (за июнь и август 2014 г.) позволя-
ют охарактеризовать воду следующей формулой (по 
М.Г. Курлову):

  – 

хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-магниево-на-
триевая с общей минерализацией 0,6 г/л и преоблада-
ющей концентрацией гидрокарбонатных и хлоридных 
ионов, ионов натрия и калия со слабощелочными зна-
чениями водородного показателя. Выявлены случаи 
превышения предельно-допустимых концентраций 
(для рыбохозяйственных водоемов) таких компонен-
тов химического состава воды как: магний (43 мг/л), 
натрий (121,7 мг/л), фторид-анион (0,26 мг/л) и ион 
аммония (0,53 мг/л).

Материалы комплексных исследований Лабора-
тории озероведения СВФУ свидетельствуют (Жирков 
и др. 1996), что экологическое состояние озера Сайса-
ры критическое и водоем находится на грани необра-
тимой деградации. По комплексной оценке качества, 
вода озера относится к IV и V классу, т. е. «загрязнен-
ная» и «грязная». 

Рис. 3. Процентное соотношение по родам
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Рис. 1. Озеро Сайсары

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований и литературного обзора было выявлено, что 
озеро Сайсары является загрязненным и его вода не 
соответствует нормативам для рыбохозяйственных 
водоемов. Неблагоприятное состояние озера являет-
ся следствием нарушения естественной проточности 
водоема (в результате неконтролируемой застройки). 
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Антилопа сайга (saigatatarica) – уникальное 
явление живой природы, один из самых древних 
представите-лей копытных. Еще во времена мамон-
та и шерстистого носорога сайгак населял почти всю 
Евразию. Костные останки этих животных были най-
дены даже в Северной Америке, на Аляске. Сайгак – 
мигрирующий вид, населяющий полупустынные 
и степные экосистемы.

Сведения о распространении сайгака в Казахста-
не в ранний исторический период очень скудны. Из-
вестно, что в XIV в. сайгаки водились в окрестностях 
бора Аманкарагай, по материалам народного эпоса 
в XIV-XVI вв. они обитали в большей части терри-
тории Казахстана. В XVIII в. сайгаки встречались 
в междуречье Волга-Урал, в урочище Деркул, по ре-

кам Кушум и Еруслан, в Индерских горах, в Нарын-
песках, в окрестностях г. Атырау и в северных рай-
онах Уральских войсковых земель [1]. В засушливые 
годы сайгаки заходили на север до рек Большой Ир-
гиз, Самара, в глубь Башкирии [2]. К востоку от реки 
Урал они были обычны во всех волостях Иргизского 
и Актюбинского уездов, в верховьях рек Орь, Илек, 
Жаныкагалы, Хобда, в Мугоджарах и поднимались 
на север до Оренбурга, Орска и Кустаная.

В 60-70 десятых годах прошлого века числен-
ность сайгаков в Казахстане достигала более 1 млн 
особей. Однако в последние 10–15 лет отмечается 
стремительное сокращение численности этих живот-
ных. По данным экологов, никогда еще численность 
крупных млекопитающих не сокращалась так значи-
тельно, как численность сайгака в течение последних 
десяти лет – на 95 %. Если раньше животные исчезали 
в течение столетий и тысячелетий, то ныне это проис-
ходит буквально на наших глазах.

В настоящее время в мире основное поголовье 
сайгаков сохранилось только в Казахстане.Среди 
природного разнообразия Республики Казахстан 
в последние годы встала проблема сохранения древ-


