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П о выражению академика В. И. Вернадского, «вода стоит особ
няком в истории нашей планеты. Н ет природного тела, которое могло 
бы сравниться с ней по влиянию на ход основных самых грандиозны х  
процессов».

В ода является той подвиж ной средой и притом наименее изучен
ной, в которой формируются различные полезные ископаемые. О днако  
роль ее не ограничивается участием в образовании минералов. Она в 
дальнейш ем является и наиболее активныім фактором в их разруш ении. 
П оэтому сейчас природная вода используется не только как полезное  
ископаемое, но и в качестве чувствительного индикатора руд, нефтей, 
газов и других полезных ископаемых. іВ настоящ ее время гидрогеохими
ческим методом уж е открыт ряд зон минерализации на юге Томской 
области [2 ] .

Гидрогеохимичеекие и гидрогеологические исследования проводят
ся Томским теологическим управлением, Томским политехническим ин
ститутом и другими организациями такж е в пределах нефтегазоносны х, 
заболоченны х площ адей, на месторож дениях нерудных полезны х иско
паемых, что позволяет решать ряд важных в практическом и теоретиче
ском отнош ениях вопросов.

В горном дел е  начато использование воды для добычи руды путем  
переработки продуктивных растворов, извлекаемы х из скважин. Этот 
метод разработки руд, в том числе бедных и «забалансовы х», как и зве
стно, не требует ни шахт, ни подземного труда рабочих и в экономиче
ском отношении является эффективным.

Томская область располагает большими запасам и различных типов 
подземны х вод, которые до последнего времени явно недостаточно и с
пользуются. Гидрогеологическая изученность ее слабая, за  исключени
ем участков, прилегающ их к Томску, Асину, Колпаш еву. Ho да ж е  и 
здесь  разведка подземных вод начата в последние годы.

Основными водоносными комплексами на территории Томской о б 
ласти являются, если рассматривать р азр ез сверху вниз, следую щ ие:

1) четвертичный песчаіно-галечный;
2) палеогеновый песчаный (пески средне- и мелкозернистые) ;
3) верхнемеловой (средне- и часто-мелкозернистые пески);
4) нижнемеловой (мелкозернисты е пески, песчаники, алевролиты);
5) юрский (разнозернисты е пески и пески с прослоями аргиллитов 

и глин).
Сравнительно небольш ими запасам и подземны х вод  обладает комп

лекс палеозойских образований.
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Четвертичный водоносный горизонт залегает на глубине от 8 до  
46 м, часто безнапорны й, іно па целом !ряде участков имеет местный н а 
пор. Удельные дебиты -скважіин изменяю тся от ОД до  5 л/сек. К оэф ф и
циенты фильтрации составляю т д о  45 м/сутки для аллювиальных отл о
жений и до 10 м/сутки для водораздельны х. Н а  отметках, располо
женных ниже местного базиса эрозии, горизонт тесно связан с  поверх
ности ы ми водоток аіми.

Водоносны й комплекс, приуроченный к  отложениям палеогена, вы
ходит н а поверхность в южной части области, а на остальной террито
рии залегает на глубине д о  80 м. Віоды напорные, иногда в долинах н а 
блю дается самоизлив по скважинам. Удельные дебиты  скважин !изме
няются от ОД д о  3—4 л/сек; в одной скважине (поіс. Черемош ники) от
мечен удельный дебит 11 л/сек. Горизонт часто имеет гидравлическую  
связь с крупными !реками, что не отраж ается сущ ественно на качестве 
воды, так как речные воды, ,прежде чем попасть в горизонт, фильтру
ются через многометровую толщ у песков, галечников и суглинков, со 
держ ащ ую  очищ ающ ие бактерии. Качество воды вполне удовлетвори
тельное, хотя в ряде случаев отмечается !повышенное содерж ание желе- • 
за, а в северных районах — органики.

Коэффициент фильтрации изменяется от 1 до 20  м/сутки.
Отложения верхнего мела залегаю т на глубине до -50 м на Чулымо- 

Енисейском междуречье, погруж аясь ів северной и восточной части о б 
ласти до 200— 400 м. Удельные дебиты скважин ‘составляю т 0,06—
0,4 л/сек и редко 1— 1,5 л/сек. П ри удачном оборудовании скважин они 
возрастаю т до  2 л/сек. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,5 до *
10 мIсутки. *

Связь вод  данного горизонта с  реками достоверно не установлена, 
однако, как показывает опыт разведки в районе г. Асина, такая связь  
не исключена. Воды высоконапорные, по долинам рек наблю дается с а 
моизлив. П о  химическому составу они преимущ ественно ш дрокарбо- 
н а тно-на триево-кальциевые с  минерализацией 0,8— 1 г/л, а в северо- 
западной и западной частях области — хлоридные натриевые с  м ин ера
лизацией до 12 г/л. О бщ ее направление потока подземных вод северо- 
западное. В этом ж е направлении возрастает и температура подземны х  
вод. '

Отложения нижнего мела имею т мощность 11500— 1900 м. Воды  
здесь приурочены к пескам, песчаникам и алевролитам, вскрытым на 
глубине 300— 750 м. Они характеризую тся высоким напором, еамоизли- 
вам. В !восточной, приенисейской, части области !минерализация воды  
0,2—0,8 г/л, в за п а д н о й — до 25 г/л . М инерализация и температура их 
возрастает с  глубиной, а такж е по направлению  с востока и юга ,на север  
и занад. Химический состав воды меняется от гидрокарбонатно-кальцие- 
во-натриевого д о  хлоридно-натриево-кальциевого [Я]. ,

Водообильіность пород невелика: удельные дебиты скважиін и зм ен я
ются от 0,01 д о  0,3 л/сек при коэффициенте фильтрации около ОД м/сутки.

Водоносный комплекс юрских отложений залегает в приенисейской  
полосе на глубине до 30 м, погруж аясь на зап ад до 2500 м. Удельные де- 
биты скважин не превышают 0,02 л/сек. В восточной части м инерализа
ция достигает 0,5 г/л, в западной — более 60 г/л\ здесь ж е отмечена и н а 
иболее высокая температура подземны х в од  [1I ].

В водах  ниж них водоносны х горизонтов на большей части террито
рии области содерж ится повышенное количество йода, бром а, креімне- 
кислоты и углеводородны х газов. В отдельных точках (Ч аж ем то) о б н а 
руж ен сероводород в количестве 13 мг/л.

Как видно и з приведенного краткого обзора, наибольш ий практиче
ский интерес для !водоснабжения представляю т палеогеновый и в целом  
ряде районов — четвертичный водоносный комплекс. П редварительно
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можно сделать вывод о том, что при грамотной эксплуатации этих го
ризонтов больш инство промышленных районов области  м ож ет быть 
обеспечено питьевой іводой в достаточном !количестве. Трудности в этом  
отношении были встречены на севере области, однако и здесь в отло
ж ениях палеогена найдены іводы !соответствующего качества. П олож и
тельные результаты получены по району Асина, Томска.

Н а территории Обь-Томокого междуречья повсеместно распроетра- 
н ен ы ч етвер тич;н ы е о бводін енін ы е , пр аіви йно -га л ечіников ые отложени я 
террас р. Томи и водоносный комплекс ,палеогеновых песков мощ ностью  
от 27 до  86 м.

Глубина залегания кровли напорною  палеогенового водоносного  
комплекса составляет 20— 80 м. Н апор изменяется от <115 до 70 м. П ьезо
метрический уровень устанавливается на глубине 2— 28 м. Удельные де- 

‘биты изменяю тся от 2 д о  4 л/сек. По химическому составу вода прес
ная, умеренно ж есткая, лидр о карбонатная, кальциево-натриевая с  м и 
нерализацией до  400 мг/л.

Качество воды по данным проблем ной геологичеркюй лаборатории  
ТПИ и Томской городской санэпидстанции отвечает санитарным тре
бованиям ГОСТа, однако отмечается повышенное содер ж ан и е ж елеза  
до 4 мг/л, ів единичных случаих д о  7 мг/л. Запасы  подземных вод могут  
обеспечить р аботу  крупного водозабора .

Воды, приуроченные к меловым отлож ениям, можно использовать  
для заводнения при добы че нефти, что обеспечит большой экономиче
ский эффект.

П риведенная выше гидрогеологическая характеристика территории  
Томской области показывает, что в глубокозалегаю щ іих горизонтах на  
большей части ее территории развиты теплые и горячие воды с высокой 
минерализацией и повышенным содерж анием  ряда элементов и углево
дородны х газов, которы е являются биологически активными (минераль
ными).

Значительный практический интерес представляю т термальные во
ды области, обладаю щ ие большими запасам и. К сож алению , они очень 
слабо изучены. .Эти воды (могут (использоваться для обогрева теплиц, 
жилых помещ ений, создания плавательных бассейнов.
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