
И З В Е С Т И Я

Т О М С К О Г О  О Р Д Е Н А  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И

И  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И

П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  и м .  С .  М .  К И Р О В А

Том 297 1975

М И Н Е РА Л Ь Н Ы Е  ВО ДЫ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

А. Д. НАЗАРОВ, В. Г. БЫКОВ, H. М. РАССКАЗОВ,
П. А. УДОДОВ, А. А. РОЗИН

В связи с быстрым іростом численности населения, бурным разви
тием промыш ленности и освоением месторож дений нефти и газа  Т ом 
ской области, которая характеризуется суровым климатом, на повестку  
дня встает вопрос создания в области санаторно-курортной базы , о 
чем, в частности, говорится в постановлении Томского облисполкома от 
20 декабря 1968 іг. Д ля !решения этого вопроса есть вісе необходим ы е  
условия: красивые места, лес, реки и разнообрази е типов минеральных 
вод. Почти в лю бом населенном пункте можно вскрыть и использовать  
несколько типов лечебных вод. Это дает  возможность применять их для  
лечения как с  отрывом, так и б ез  отрыва от производства.

Н а территории области вскрыты и изучены сульфидные, йодо-бром- 
ные, бромны е, кремнистые, ж елезисты е, 'радоновые и минеральные воды  
«без специфических компонентов и свойств» (выделены по !классифи
кации Иванова и Н евр аева), а такж е воды и грязи торфяных м есто
рож дений [1— 8].

Основные закономерности распределения минеральных вод на тер
ритории Томской области показаны іна прилагаем ой схематической  
карте, составленной авторами по материалам Томского политехниче
ского института и Томского и Н овосибирского геологических управ
лений.

В процессе работы над картой была р азработан а новая методика 
составления карт минеральных вод платформенных областей [7 ], к ото
рая мож ет найти широкое применение и при составлении других гео
логических карт. Р азработка новой методики была вызвана н еобходи 
мостью нанесения на один лист карты больш ого фактического матери
ала іпо шести перекрывающ им друг друга водонооны м’комплексам.

Авторами был применен способ наложения друг на друга карт, со 
ставленных по отдельным водоносным комплексам. В есь фактический  
материал наносился на горизонтальные, равномерно распределенны е по 
площ ади линии. Н алож ен и е карт проводилось так, чтобы линии различ 
ных водоносны х комплексов вместе образовы вали пучки, которые, в 
свою очередь, равномерно распределялись по площ ади. П ри этом линии 
в пучке располагались в соответствии с  залеганием водоносных комп
лексов в разрезе, образуя  упрощенный гидрогеологический разрез. Т а
кое располож ение линий в пучке и пучков на карте позволяет нанести 
большой фактический материал и проследить закономерности распре
деления типов вод и их состава как по площ ади, так и по разрезу  одн о
временно.
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П одход ж е к выбору условных знаков для изображ ения конкрет
ных (гидрогеологических показателей (газового и химического составов, 
минерализации, температуры и т. д .) может быть -различным.

-Карта, составленная по предлагаем ой методике, несмотря на оби
лие нанесенного фактического 'материала, нормально загруж ена и сво
бодно читается.

Она позволяет наметить пути дальнейш их гидрогеологических ис
следований по поискам и разведке минеральных вод на территории  
Томской области.

Основная масса минеральных вод имеет региональное распростра
нение. Характерно, что с глубиной и от обрамления к центру Западно- 
Сибирского артезианского бассейна наблю дается увеличение сод ер ж а
ния хлоридов натрия и кальция, йода, брома, увеличение минерализации  
(вплоть до рассольной), повышается температура и насыщенность вод  
метаном [5 ].

Водообилыность свит по р азр езу  .различная. Н аиболее водообильны  
отложения покурской свиты, дебиты скважин 50— 400 (до 3000) м3/сут- 
Kii .  Н аименее водообильны отложения тюменской свиты, дебиты сква
жин 10— 50 (до (100) M3JcyTKU.

йодо-бром н ы е и бромные воды распространены  в большей степени  
в западной части области и приурочены к наиболее закрытым частям 
свит. С одерж ание йода достигает /25 мг/л, бром а — 200 мг/л. Состав 
вод хлоридно-натриевый, хлоридно-натриево-кальциевый с минерализа
цией 10—80 г/л, температура в пластовых условиях 20— IOO0C и выше. 
Состав тазоів метановый.

В настоящ ее время эти воды выведены на поверхность на Совет
ском інефтяноім месторождении из отложений покурской свиты и исполь
зуются для поддерж ания пластового давления.

Кремнистые воды ,в отложениях ікиіяліинской, тарской и тюменской 
свит распространены почти по всей области, исключая райоіны, приле
гающие к ю жному и восточному обрамлению . В отложениях покурской 
свиты данный тип вод  распространен западнее линии Кананак — Кол- 
пашево — Парбиіг, а в верхнемеловых — западнее линии А лександро
в о — Ср. Ваею ган — Огнев Яр. С одерж ание кремяеікислоты достигает  
324 мг/л. Состав вод хлоридно-натриевый и натриево-кальциевый с  м и
нерализацией 1— 80 г/л.  П ластовая температура вод 20— -IOO0C и выше. 
Состав растворенных газов метановый, азотно-метановый и метано
азотный. Воды выведены іна поверхность на Советском !нефтяном м есто
рождении и используются для закачки в нефтяные пласты. Законом ер
ности распространения кремнистых вод по площ ади и в разрезе, особен
но верхних комплексов, еще не совсем ясны и требую т уточнения.

Воды с  минерализацией более 1 г,/л, не содерж ащ ие биологически 
активных компонентов, объединены в группу минеральных вод без спе
цифических компонентов и свойств. Они распространены  в верхних и 
наиболее близких к обрамлению  частях р азреза . Д анны е воды широко 
используются в лечебных целях на курорте «оз. Карачи», Н овосибир
ской области. В Томской ж е области такие воды выведены на ,поверх
ность в г. Колпаш еве (скв. 1— Р, 1,1 г/л, 24° С) и в р. п. Белый Яр (скв. 
1 — Р ,  1,7 г/л, 4 8°С ).

В г. Колпаш еве за счет этих вод организовано водоснабж ение. В 
р. іп. Белый Яр вода іне используется.

П оследними работами авторов в юрских отлож ениях на глубине  
более 2200 м обнаруж ены  литиевые минеральные воды (рассольные 
термальные и метановы е) с содерж анием лития 7—20 мг/л (0,0007—  
0,002% ) и рубидия 1,1 — 3,01 мг/л (0,0001— 0,0003% ). В этих ж е водах  
обнаруж ено повышенное содерж ание калия, вплоть до  промышленного 
(186— 532 мгіл).  Литий является биологически активным элементом и
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его влияние на организм человека сущ ественно сказывается уж е при 
небольш их концентрациях ((свыше 5  мг/л).  Н акопление его в водах свя
зано с общ ими процессами концентрации и метаморфизации подземны х  
вод, главным компонентом которых чаще всего является натрий. Н а 
копление натрия, вероятно, приводит к одновременному накоплению  в 
водах и родственных ему других щелочных /металлов (лития, рубидия, 
цезия и калия). Основным источником накопления лития, рубидия и 
калия являются породы. В последних, согласно данным А. Э. Конторо- 
вича и др. (1971 ) , для Томской области лития содерж ится 0,0047 —  
0,0052% и калия 1,49— 12,08%, то есть значительно выше, чем в в о 
дах  )[б].

Ж елезисты е воды высокой и средней минерализации распростране
ны в отлож ениях юры и мела в западной и центральной частях области. 
По химическому составу они хлоридно-натриевы е с  минерализацией  
27— 70 г/л, слабощ елочны е с содерж анием сум м арного ж ел еза  10—
110 мг/л. Температура вод  в пластовых условиях 20— 400°<С и выше. С о
став газа метановый.' Наличие в водах высокого содерж ания хлора и 
небольш ого содерж ания гидро/карбонатов !позволяет предполагать при
сутствие в значительном количестве ж елеза  в виде легко усвояемых ор
ганизмом хлоридов. Закономерности распределения ж елезисты х вод по 
площ ади изучены ещ е сл або . Лишь по юрским отложениям намечается  
область распространения данного типа вод, где-то западнее линии К а
пай ак — Коліпашево — Паірбиг.

Сульфидные воды вскрыты в отложениях таірской свиты вблизи  
с. Ч аж емто. С одерж ание сум м арного сероводорода 13,2 мг/л. Воды хл о
ридно-натриевые с минерализацией 5 ,6 — 6,3 г/л, термальные (тем пера
тура на устье 64°С ). Состав газа метановый. Скважина фонтанирует 
(с 1958 г.) £ дебитом  500 M3Jсутки. Своим происхож дением  воды о б я 
заны разруш енной залеж и углеводородов. Аналогичные воды  использу
ются для лечения опорно-двигательного аппарата и некоторых кожны х  
заболеваний. У добное природное (Положение, близость к крупным н а се 
ленным пунктам, возм ож ность вскрытия на участке других типов м ине
ральных вод, наличие в этом ж е районе торфяных вод и грязей ставит 
вопрос о скорейш ем использовании этих вод. Кроме того, создание  
искусственного водоема способствовало бы накоплению ценных сер о
водородны х грязей.

Пресные ж елезисты е воды, часто обогащ енны е гуминовыми органи
ческими соединениями, приурочены ік осадкам  четвертичных, палеоге
новых и верхнемеловых отложений. По химическому составу воды гид- 
рокарбонатно-ікальциево-магниевые с минерализацией 0,4—0,7 г]л, сла
бокислые с содерж анием  сум марного ж елеза  до 60 мг/л (П. А. У додов  
и др ., 1965), чащ е 10— 30 мг/л. Региональные закономерности их р а с 
пространения по площ ади и разрезу ещ е слабо  изучены.

Радоновы е воды с содерж анием  радона 14— 28 ед. М ахе выявлены 
в районе г. Томска и приурочены к зонам тектонических нарушений. 
Воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0 ,3— 0,4 г/л , сл а
бокислые, холодны е (4— 5° С ) . Удельные дебиты скважин составля
ют 0,4— 0,5 л/сек. Н изкая температура вод наряду с  малой концентра
цией радона затрудняет !использование этих вод без подогрева. Р еш е
ние проблемы долж н о идти по двум !направлениям: 1) !использование 
этих вод с подогревом в закрытом резервуаре с целью исключения поте
ри радона и 2) поиски термальных радоновых вод на больших глуби
нах [8 ].

В !комплексе с  указанными типами минеральных вод могут широко 
использоваться торфяные воды и опрязи, которыми богата Томская о б 
ласть. И з торфов с  помощью .паровых вытяжек, получаемых по методи
ке О десского института глазных болезней им. Ф илатова, м ож но выде-



л ять  п реп арат «торфот». Бальнеологическая эффективность его, к ак  
п оказала проверка в клиниках 'мединститута, составляет 69—71% для 
пойменных низиініных іи 45— 50% — для  верховы х водораздельны х м е
сторождений [6 ] .

С лабо изученным является органический состав вод. Воды г л у б о 
ких горизонтов 'и особенно вблизи (месторождений нефти и газокон ден
сата богаты разнообразны м и органическими соединениями ((жирными 
и нафтеновыми кислотами, 'бензолами и т. п .), которые, наряду с отм е
ченными биологически активными компонентами, могут иметь больш ое  
бальнеологическое значение іпри использовании минеральных вод.

Таким обр азом , вопрос использования минеральны х вод  Томской  
области остро стоит іна повестке дня. В настоящ ее время в течение к о
роткого срока могут быть созданы  водолечебницы  в районах гг. Т ом 
ска, Колпаш ева, р. п. Белый Яр, нефтепромысла на Советском м есто
рождении. Здесь  уж е выведены на поверхность соответственно радон о
вые, сульфидные, минеральные воды без специфических компонентов и 
свойств и термальные йодо-броміные кремнистые. Термальные воды м о
гут быть такж е использованы для подогрева торфяных грязей.
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