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Болотные (торфяные) воды имею т широкое распространение на 
территории Западно-С ибирской низменности и сущ ественно влияют на 
формирование речного и подзем ного і{ігрунтового) стоков и микрокли
мата района, условия освоения нефтегазоносны х, ж елезорудны х и бок
ситоносных районов и развития сельского хозяйства, лесной, торф одо
бывающ ей и других отраслей промыш ленности. Торфяные воды и тор
фы обладаю т ценными бальнеологическими свойствами и могут быть 
использованы наряду с другими минеральными подземны ми водами, 
в лечебны х целях. Кроме того, торфы могут широко использоваться как 
органическое и микроудобреіния (особенно низинны е), топливный, п оде
лочный и подстилочный материал.

Основной объем полевы х работ по рассматриваем ой в статье тем а
тике выполнен авторами совместно с геологическими и проектно-изы 
скательскими организациями в Томской и !Новосибирской (северная  
часть) областях. В связи с  этим дл я  обсуж ден и я предлагаю тся данные 
главным образом  по указанны м регионам.

Гидрогеохимические исследования торфяных м есторож дений, про
водимые авторами систематически с 1963 г., являются комплексными, 
включающими в себя изучение динамической системы равновесия во
да  —  газ —  подстилаю щ ая порода — торф в целом [б, 6, 7, 8 ] .

Отбор проб воды, газа , п ород  и торфа на различные виды анализа  
производился в соответствии с общ епринятыми методиками [3, 9] во 
время маршрутных съемок на характерны х торфяных месторож дениях. 
С целью  выявления взаим освязи болотны х и более глубоких подзем ны х  
вод и изменения состава вод и торфов с глубиной широко использова
лись мелкие скважины и шурфы.

Геология и гидрогеология характеризуемы х районов; литологиче
ский состав подстилаю щ их торф отложений и площ адное распределение  
различных типов торфяных м есторож дений и зал еж ей  описаны с ш иро
ким привлечением ф ондового м атериала Н овосибирского и Томского  
территориальных геологических управлений и института «Гипроторф- 
разведка», с которыми авторы сотрудничали на хоздоговорны х началах.

I. Общие сведения о заболоченных территориях региона
Болотные массивы характеризуем ого района, согласно данным  

института ««Гидроторфразвед’ка», представлены главным образом  вер
ховыми и низинными торфяными месторож дениями при подчиненном
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распространении переходны х и смешанных. О ри этом наблю дается не
которая зональность развития различных типов «месторождений торфа, 
заклю чаю щ аяся в смене с юга- на север низинных и переходны х торф я
ников верховыми. Исключением являются современны е и древние д о 
лины рек, где преимущ ественно развиты низинные торфяники.

С л едует отметить, что почти все переходны е и верховые торфяные 
месторож дения содерж ат в подош ве слой низинного торфа. Часто на
блю дается переслаивание различных типов торфа. В составе подстила
ющих торф отлож ений на водораздельны х участках в указанном на
правлении такж е происходит закономерная смена глинистых пород с 
повышенной карбонатностью  (до 13% C aC O 3) песчано-глинистыми с  
содерж анием  карбонатов до 0,5% (табл. 1). П ри этом наблю дается сов 
падение районов развития низинных торфяников с  'районом распростра
нения подстилаю щ их пород  повышенной карбонатности.

Состав торфа низинных месторож дений, определенный сотрудни
ком Томского государственного университета Г. Г. Яснопольской, гл ав
ным образом  осоково-гипновый, осоково-древесны й, осоковый и топяно- 
лесной, переходны х месторож дений — осоково-сфагновый и верховых 
месторож дений — сфагновый.

Зольность торфов увеличивается в сторону низинны х,у причем 
низинные торфы пойменных м есторож дений имеют более высокую  
зольность (до 5 0 % ), чем низинные торфы водораздельны х м естор ож де
ний (26 ,5% ). Вероятно, этим и объясняется б ол ее  высокое содерж ан и е  
микрокоміпонентов в торф ах низинных месторож дений (табл. 2 ) . При- 
внос микрокомпонентов в торфы осущ ествляется больш ей частью вм е
сте с глинистыми частицами размываемых пород, бол ее обогащ енны х  
микрокомпонентами (табл. 1).

іПри питании торфяных месторож дений минерализованными п од
земными водами последние такж е буд ут  оказывать значительное вли
яние на обогащ ение торфов микрокомпонентами (табл. 3 ) . К роме того, 
часть микрокомпонентов привносится вместе с  атмосферными осадками  
(табл. 3 ) .  В свою очередь, избирательная способность растений и ф и зи
ко-химические условия !приводят к перераспределению  микрокомпо
нентов м еж ду торфами, водами и глинистыми частицами.

II. Состав вод заболоченных территорий региона

Ф ормирование состава вод и торфов торфяных м есторож дений о б у 
словлено влиянием геологических, физико-географических, геом орф ол о
гических, гидрогеологических, гидрогеохимических и других факторов, 
определяю щ их скорость роста торфа, питание болот, минерализацию  
торфяных вод и другие условия.

В характеризуем ом  регионе важ ное значение имеет учет геом ор
фологических условий залегания торфяных м есторож дени й . В связи с 
этим, авторами предлагается выделять долинные, водораздельны е и 
торфяные м есторож дения древних долин.

В свою очередь, среди долинных месторож дений следует выделять 
пойменные и террасовы е (низких и высоких террас) м есторож дения с  
подразделением  последних по составу подстилаю щ их пород, торфов, вод  
и газов на бол ее мелкие таксономические единицы. П римерно то ж е сам ое  
можно сказать и в отношении, торфяных м есторож дений водоразделов  
и древних долин (табл. 4 ) .

Так как в питании торфяных месторож дений в различной степени  
принимают участие атмосферные, поверхностны е (речные и (паводко
вые) и подзем ны е воды, то ниж е, наряду с торфяными, (приводится х а 
рактеристика и указанны х вод.

»
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Т а б л и ц а  I

Среднее содержание микрокомпонентов и карбонатов в подстилающих торф породах региона

К ар б .
%

C a C O 3

С о д е р ж а н и е : ,в % к в о зд . с у х о й  м а ссе

М е с т о р о ж д е н и е
Т ип

м е с т о р о ж д е н и й П о р о д а
Ч и сл о
п р об Pb Cu n Ni CO Ti Cr V Mn Ba

Обское низинное глина 6
П о й м е н н ы е  

1,5 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,07 0,002 0,001 0,27 0,05
Ср. Васюган « глина 3 2,84 0,001 0,002 0,005 0,002 0,002 0,12 0,004 0,002 0,06 0,03
Соснинокое « глина 2 0,5 0,001 0,001 0,003 0,001 — 0,02 0,001 0,001 0,02 0,01

Б. Таганское * суглинок * 2
Т е р р а с о в ы е

— 0,001 0,001 0,005 0,5 0,1
Александровское верховое суглинок 2 0,5 0,001 0,001 — 0,001 сл. 0,1 0,005 0,003 0,02 0,003

Маяковское верховое суглинок
В

1
о д о р а з д е л ь н ы е  

4,3 0,001 0,003 0,005 0,001 0,001 0,2 0,007 0,005 0,07 0,07
Васюганское
Васюганское

низинное
переходи.

глина
глина

4
1

10,6
9,62! 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,02 0,001 0,001 0,007 __

Васюганское верховое глина 2 5,62



Содержание микрокомпонентов в болотных отложениях (в % к воздуш но-сухой массе) региона
Т а б л и ц а  2

М е с т о р о ж д е н и е З о л ь н . % Ч и сл о
п р о б

С о д е р ж а н и е  м и к р о к о м п о н ен то в

Pb Cu ■* Zn Ni j Co Sr Ti V Mn Ba

П о й м е н н ы е н и з и н н ы е  м е с і ' о р о ж д е H и я

Обское 41,8 23 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,14 0,035 0,0005 * 0,154 0,08
Александровское 43,4 2 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 — 0,01 0,001 0,005 0,005
Соснинское 49,1 3 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 — 0,015 0,001 -0 ,01 0,01
Ср. Васюган 45,4 2 — 0,001 0,002 0,001 0,001 — 0,01 0,001 0,005 0,005
Усть-Сильгин. 39,5 1 — 0,001 0,002 0.001 0,001 — 0,01 0,001 0,005 0,01

T e p p а с о в ы е H И 3 и H Hые  м е с т о р о ж д е H и я
Б. Таганское 33,3 2 — — — — — 0,07 0,002 0,007 од 0,05

T e p p a с о в ы е  п е р е х о д н ы е м е C T  о р о ж д е н и я

Н. Васюганск. 16,0 1 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 — 0,01 0,001 0,01 0,01
Чебачье 24,6 4 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,02 0,07 0,002 0,01 0,02

T e p p а с о в ы е в е р х о в ые  м е с т о р о ж д е н и я
Александровское 4,24 10 0,001 0,001 0,005 — — 0,1 0,038 0,001 0,017 0,03
Ср. Васюган 2,84 2 0,003 0,004 0,007 0,002 0,002 — 0,03 0,001 0,04 0,016
Нов. Васюган 3,74 1 0,001 0,001 0,003 — — — 0,05 — 0,01 0,01
Чебачье 3,9 3 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,017 0,034 0,003 0,07 0,016

В о д о р а з д е л ь н ы е н и з и и н ы е  м е с т о р о ж д е н и я
Васюганское 8,8 4 0,001 0,001 0,003 — — 0,025 0,003 — 0,045 0,012

В о д о р а з д е л ь н ы e п e p e x о д н ы е м е с т  о р о ж д е н и я
Васюганское 6,71 3 — 0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 0,004 — 0,04 0,02
Маяковское 3,53 1 — 0,001 0,005 0,001 — — 0,03 0,002 0,005 0,02

В о д о р а з д е л ь н ы е в е р х о в ы е м е с т о р о ж; д е н и я
Васюганское 1,7 5 __ 0,001 0,003 0,001 0,001 0,11 0,011 0,001 0,05 0,02
Нов. Васюганское 1,7 1 0,001 0,001 0,005 — — — 0,007 — 0,03 0,02
Колпашевское 2,3 2 0,001 0,001 0,003 — — — 0,005 — 0,02 0,01
Маяковское 4,21 4 0,004 0,003 0,017 0,003 0,002 — 0,025 0,002 0,035 0,002

Н и з и н н ы е  ме С T О P О Ж  )ц е н и я  л[ p е в н и x д о л и н
М. Таганское 26,6 2 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 О Д 0,01 0,001 од 0,03



Содержание микрокомпонентов в водах заболоченных территорий региона
Т а б л и ц а  3

М е с т о р о ж д е н и е
Д а т а

о т б о р а
Ч и сл о
п р о б

С р е д н и е  зн а ч ен и я , в мкг л

Pb Cu Zn Ni Co Sr Ti V Mn Ba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А т м о с ф е р н ы е  ( с н е г о в ы е )  в о д ы
Обское 14.2.63 3 1,95 1,3 . 2,7 1,8 4,3 1,58 5,7 2,27
Александровское 20.2.67 2 1,4 0,9 2,2 1,5 1,2 2,8 1,5 0,8 6,6 1,2
Васюганское 20.3.64 2 2,4 1,5 28 1,8 1,6 • 7,6 1,6
М. Таганское 12.2.63 4 2,9 3,8 4,5 1,4 34 4,6 40 4,2

П о в е р х н о с т н ы е  в о д ы
Обское 28.6.68 2 0,2 1,0 25,0 — --- — 0,2 0,4 60 20
Васюганское 25.6.64 10 0,05 0,62 26,5 0,3 0,12 0,6 1,1 0,4 30 20
Ср. Васюганское 20.6.67 2 — 2,0 12,4 2,0 — — 6,0 0,8 200 20

П а в о д к о в ы е  в о д ы
Обское 6.5.68 2 0,25 0,25 6,3 0,1 — 0,3 0,4 63 8,0
Обское 6.7.68 2 0,2 0,1 10,0 0,3 0,1 0,3 0,6 0,6 89 11,1

П о д з е м н ы е  в о д ы  п о д с т и л а ю щ и х п о р о д
Обское 28.6.68 2 — 0,5 1,5 1,2 0,6 0,9 1,56 0,6 26 3,0
Васюганское 20.7.64 7 0,5 0,9 72,6 1,5 — 4,0 5,5 1,5 73,5
Александровское 16.7.68 2 — 0,9 18,0 — .0,9 9,0 27,0

Т о р ф я н ы е  в о д ы
Пойменных низинных месторождений

Обское 16.9.67 8 0,15 0,9 4,5 — 0,3 0,45 0,1 30 5,1
Александровское 16.7.68 2 0,2 0,6 4,4 1,1 0,5 1,1 0,3 30 6,4
Соснинское 15.7.68 2 0,4 0,6 6,6 1,1 0,5 0,53 0,2 35 9,0
Ср. Васюган 23.8.68 2 0,35 0,4 3,2 0,9 0,4 0,91 0,2 35 6,3
У-Сильгин. 25.8.68 1 0,35 0,2 3,3 0,7 0,4 0,64 0,3 30 6,2

Террасовых низинных месторождений
Б. Таганское 6 0,2 iOOCO

to — 1,4 — 36,1 2,3



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

ю il 12 13

Террасовых (переходных месторождений
Н. Васюган. 19.8.68 1 0,2 1,2 6,1 » 1,6 82,1 22,1
Чебачье 21.8.66 1 0,4 0,5 10,1 4,3 101,0 43,0

Террасовых верховых месторождений
Александровское 16.7.68 ' 8 0,4 0,35 4,1 2,5 4,5 0,1 17,6 4,0
Ср. Васюган 23.8.68 2 0,4 0,35 3,3 0,3 3,3 4,3 0,1 21,1 6,2
Нов. Васюган 19.8.68 1 0,4 0,35 4,4 0,25 3,4 4,3 0,1 15,4 6,2
Чебачье 31.8.68 2 0,3 0,4 5,3 4,3 0,1 35,1 , 3,1

Водораздельных низинных месторождений
Васюганское 7.64 9 5,2 1,1 2,6 0,35 10,0 1,1 181 9,8

Водораздельных переходных месторождений

Васюганское 7.64 1 0,4 0,1 9,0 3,0 300
Маяковское 28.8.68 2 0,4 0,1 2,3 0,4 2,1 0,1 63,0 12,0

Водораздельных верховых месторождений
Васюганское 7.64 4 2,5 1,5 2,8 0,4 2,1 0,6 60,0 12,5
Нововасюганское 7.65 1 1,2 14,8 2,0 2,0 — 120,0 , 20,0
Колпашевское 28.8.68 2 0,3 0,1 5,3 0,6 2,1' 0,6 0,2 35,0 20,0
Маяковское 28.8.68 2 0,4 0,1 5,8 0,4 2,1 0,6 0,1 31,4 20,0

Низинных месторождений древних долин

М. Таганское 11 0,3 1,2 15,3 0,1 2,7 42,6



Т а б л и ц а  4

Классификационная схема торфяных месторождений региона

Т и п П / т и п
С о с т а в  п о д с т и л а 

ю щ и х  По{)ОД П и т а н и е С о с т а в  т о р ф а П р и м ер ы

пойменный песчано-глини смешанное Н И З И Н Н Ы Й Обское
стые

i

песчано-глини подземное Н И З И Н Н Ы Й Б. Таганское
стые атмосферное

атмосферное переходный Чебачье
подземное

•Я атмосферное верховой Александров•'А*'S подземное ское
жя подземное смешанный
Sе; -

»я3 атмосферное
Ог CQОR CJCQОнОн песчаные подземное0)е* атмосферное низинный

подземное
атмосферное переходный Н. Васюган-
атмосферное ское
подземное верховой Ср. Васюган-
подземное ское
атмосферное смешанный

глинистые атмосферное низинный Васюганское
переходный Васюганское
верховой Васюганское

3
смешанный Васюганское

ж-а
о> песчано-глини атмосферное низинный
CO стые подземное переходный Маяковское
Он верховой Маяковское
очQ смешанный
QQ преимуще атмосферное низинный Тегульдетское.

ственно пес подземное переходный
чаные верховой Дикое

смешанный

£ * песчано-гли смешанное низинный М. ТаганскоеЯ ~ 
S О нистые переходный
S f. верховойCX
R смешанный

\М a ік р о к о м ;П о н е н т н ый с о с т а - в  в о д

Маікроікоміпонентный состав изучался іпо общ епринятой методике 
[9 ]. Результаты анализов сведены в табл. 5. При характеристике с о 
става вод авторы !пользовались классификацией А лександрова-Ш ука- 
рева. Атмосферные (снеговые и дож девы е) воды имеют кислую среду, 
смешанный ионный состав и низкую минерализацию  (до 15 мг/л).

Д ля іречіных вод характерны смешанный ионный состав, среда  ела- 
бокиолая до  слабощ елочной, ,минерализация 5 8 —!296 мг/л и !содерж а
ние CO2 своб. от 2,2 до  22 мг/л. Ж елезо  не отмечено. Аммоний заф и к 
сирован до  2 мг/л. Количество !взвешенных частиц ів іреке Оби весной  
достигает 2—<3 г/л.
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T а б л и ц а 5

Общий химический состав вод заболоченных территорий региона

С р е д н е е  с о д е р ж а н и е , в мг л

М е с т о р о ж д е н и е Д ата  о т б о р а
Ч и сл о
п р о б

t

PH C a " M g " N a*+ K ' NH 4 SFe C l' SO 4 Н С 0 3 C O 2 своб- M
мгіл

Обское 14.2.63 3 5,5

А т м о с ф е р н ы е  ( с н е г о в ы е )  в о д ы  

1,5 0,12 1,8 2,1 3,0 5,2 . 7,02
Александровское 20.2.67 2 5,3 1,4 0,12 2,95 0,4 — 2,2 — 2,8 4,3 8,47
М. Таганское 12.2.63 4 5,6 1,8 0,12 9,4 5,4 „ 2,7 15,2 17,9 27,02

Обское

%

28.6.68 2 7,4

П

42,3

о в е р х н о с т н ы е  в о д ы  

17,0 7,36 0,2 0,2 4,6 152,5 3,96 148,3
Васюганское 25.6.64 10 7,2 29,8 15,2 45,5 2,4 0,2 26,9 — 96,8 7,3 134,8
Ср. Васюганское 20.6.67 2 7,1 24,8 35,0 20,5 0,2 14,1 — 152,5 9,2 171,1

Обское 6.5.68 2 6,7 39,2

П а в о д к о в ы е  в о д ы

18,6 5,8 0,9 0,3 21,6 190,0 6,2 180,3
Обское 6.7.68 2 7,0 92,1 11,5 13,4 1,3 0,5 23,4 — 122,0 15,8 203,2

Обское 28.6.68 2

П о д з е м н ы  

7,2 35,7

е в о д ы  п о д с т и л а ю щ и х  п о р о д  

66,0 46,67 0,2 2,1 44,3 488,0 29,0 436,7
Васюганское 20.7.64 4 6,7 89,5 71,1 25,2 1,1 0,4 195,0 — 384,5 46,5 550,0
Александровское 16.7.68 2 ' 6,2 40,8 9,36 21,4 — 34,0 16,0 97,6 25,1 170,4

Обское 16.9.67 8 7,2

Т о р ф я н ы е  в о д ы  
пойменных низинных месторождений
80,0 15,4 28,6 0,3 0,9 13,2 ' 377,8 13,7 324,7

Александровское
Соснинское
Ср. Васюганское

16.7.68
15.7.68
23.8.68

2
2
2 6,9 1,0 • 8,5 28,5 10,0 2,5 17,7 122,0

«
131,2

У-Сильгинское 25.6.68 1



о

Б. Таганское

Н. Васюганское 
Чебачье

Александровское 
Ср. Васюганское 
Н. Васюганское 
Чебачье

Васюганское

Васюганское
Маяковское

Васюганское 
Н. Васюганское 
Колпашевское 
Маяковское

М. Таганское !

террасовых низинных месторождений
3 6,6 31,7 19,5 14,6 0,4 7,1 -  221,9 4,4 180,3

террасовых переходных месторождений

19.8.68 1
21.8.66 1 5,0 3,1 5,2 13,8 — — 15,0 49,3 4,0 61,8

террасовых верховых месторождений
16.7.68 8 4,0 1,1 3,7 0,5 2,4 0,1 4,8 — 14,0 29,0 17,6
23.8.68 2 5,0 5,0 — 11,5 3,5 17,7 — 30,5 68,2
19.8.68 1
31.8.68 2 4,2 2,4 1,3 2,3 3,1 — 7,6 — 24,2 23,0 28,8

Водораздельных низинных месторождений

7.64 9 6,5

водораздельных переходных месторождений

7.64 I 5,0
28.8.68 2 33,0

водораздельных верховых месторождений

7.64 4 4,0 18,0
7.65 1 3,6 5,0 — 17,3 1,5 26,4 — 12,2 26,4 55,0

28.8.68 2 4,1 1,0 — 6,7 1,4 5,1 16,2 22,4
28.8.68 2 4,5 12,5 — 4,6 4,7 8,9 45,7 53,6

низинных месторождений древних долин

6.63 И 6,3 23,4 12,5 6,6 0,4 6,6 2,5 ~~ 144,2 26,9 117,8



Паводковые снеговые 'воды івесной характеризую тся кислой средой, 
смешанным ионным составом и минерализацией 100— 170 мг/л. Коли
чество взвешенных частиц достигает 10 г/л. П аводковы е дож девы е в о 
ды летом характеризую тся нейтральной средой, смешанным ионным с о 
ставом и !минерализацией д о  253 мг/л. Количество взвеш енных частиц  
было заф иксировано 31 июня 1968 г. в районе села Трубачево равным
12.3 г/л.

П одземны е (воды, принимающ ие участие в питании пойменных и 
террасовых торфяных месторождений, имею т нейтральную  среду, ш д-  
рокарбонатно-ікальциевый 'состав и !минерализацию, достигаю щ ую
436,7 мг/л. С одерж ание ж ел еза  достигает 2,4 мг/л, аммония — 2 мг/л 
и CO2 свободного — 129 мг/л.

Воды различных торфяных месторождений своеобразны  по соста
ву. (Наибольшей минерализацией (250—440 мг/л) отличаются воды  
пойменных низинных торфяных месторождений, имеющ ие паводковое  
и подзем ное питание. П оследним можно объяснить и повышенное со 
держ ание в водах ж ел еза  (до »2,0 мг/л).  С одерж ание в воде аммония 
и CO2 своб. достигает соответственно 0,56 и 48,4 мг/л. Среда — от сла
бокислой до слабощ елочной. Состав воды гидрокарбонатно-магниево- 
кальциевый.

Воды низинных террасовы х торфяных !месторождений, характери
зую щ ихся грунтовым и частично атмосферным питанием, имею т мине
рализацию  до 1212 мг/л. Среда слабокислая. Состав івод чащ е всего гид- 
рокарбонатно-кальциевый. П ереходны е террасовые месторож дения, 
имеющ ие затрудненное п одзем ное !питание, характеризую тся 'слабокис- 
лой средой  (pH 5—6 ) , минерализацией — до 50 мг/л, содерж анием  ам 
мония — до  6 мг/л, CO2 св об .— д о  30 мг/л, ж ел еза  (единичные точки) —  
до 0,2—0,3  мг/л.

Верховы е террасовые месторож дения имею т ів основном атм осф ер
ное питание, кислую 'среду (pH до  4 ,0 ), низкую  !минерализацию 18—
36.4 мг/л, смеш анный ионный состав. С одерж ание аммония заф икси
ровано д о  10 мг/л, CO2 своб .—  до 37 мг/л. Ж елезо  в іводах отмечается  
в единичных точках ів количестве 0,2— 0,3 мг/л.

Д ля вод  водораздельны х інизиніных торфяных месторож дений х а 
рактерны слабокислая ср еда , невысокое содер ж ан и е CO2 своб. 
(20 мг/л),  аммония и ж ел еза , гадрокарбонатно-матиево-ікадьциевы й  
состав и минерализация около 76 мг/л. Воды переходны х водораздель
ных торфяных месторож дений имеют смешанный ионный состав, кис
лую ср ед у  (ірН 5,0) и  низкую  минерализацию  I (до 33 мг/л).  Ж ел езо  не  
обнаруж ено. Д ля  вод водораздельны х верховы х м есторож дений хар ак 
терен смеш анный ионный состав, низкая !минерализация (18— 20 мг/л),  
повышенное содерж ан и е /аммония (до 10 мг/л) и CO2 своб. (до  
55 мг/л) , ж ел езо  не отмечается.

Отсюда видно, что торфяные воды сущ ественно отличаются от д р у 
гих подземны х и поверхностных вод  по імакрокомпонентному составу. 
При этом !различные типы торфяных месторож дений характеризую тся  
специфическим составом івод [5, 7 ] .

М и к р ' о к о м л о н  е н т і н ы й  с о с т а в  в о д  з а б о л о ч е н н ы х  
т е р р и т о р и й  р е г и о н а

Миікрокомпонентный состав в од  изучался ш  методике Томского  
политехнического института [14 ]. И з анализа табл. 1— 4 видно, что тор
фяные іводы могут обогащ аться микрокомпонентами как за счет вод  
(атмосферны х, поверхностных и подзем ны х), так и за счет выщ елачи
вания пород и разлож ения самих торфов. Полученные данные сведены в 
табл. 3. И з таблицы видно, что торфяные воды характеризую тся широ-
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кйМ комплексом (микрокомпонентов, выявляется такж е некоторая спе
цифика ів распределении микрокомпонентов в водах торфяных место
рождений .различных типов.

Г а з о в ы й  с  о с т а в б о л о тін ы х в о д

Состав свободны х іи растворенны х газоів торфяных вод  изучался на  
приборе ВТИ-2 іи газохром  атолрафе ХЛ-4 [3 ]. Отбор свободного газа  
производился по общ епринятой методике, а растворенного — с  п ом о
щью бутыли Савченко [3 ].

П одзем ны е воды, питаю щ ие пойменные низиніные торфяники, и м е
ют углекисло-азотный состав растворенных газов. В іводах торфяных 
месторож дений резко увеличивается 'содержание іметана и тип івод по 
газовому составу становится уж е азотно-метановым. О тмечается повы
ш енное содерж ан и е м етана в водах верховых месторож дений (71 —  
90% ) по сравнению  с  інизиніными (37— 67% ) (для свободны х газов, 
верхнего 20— 25 см активного слоя торф а). Н а больш их глубинах с о 
став растворенных газов (из отжимов) сущ ественно метановый.

С о с т а в  ір а с т в о ір е ін ін о г о  о р г a ін и ч е с к о г о в е щ е с т в а
( б о л о т н ы х  в о д

И зучение органических вещ еств торфяных вод  по методике И. В. 
Тюрина [43] и с помощью электронного микроскопа і[і1] показывает, 
что, во-первых, общ ее ,содержание органического вещества (С 0бщ- ) »в 
торфяных водах выше, чем в грунтовых; во-вторых, в водах верховых 
месторож дений С общ. выше (до 107 мг/л ), чем в в одах  низинных (до  
25 ма/л); и, в-третьих, органическое вещ ество оказывает больш ое вли
яние на миграцию микрокомпонентов в торфяных водах, образуя  с по
следними различные органические соединения (гуматы, фульваты и 
д р у г и е ).

И з о т о п н ы й  с о с т а в  в о д о р о д а  б о л о т н ы х  в о д

О распределении дейтерия в в одах  торфяных месторож дений х а 
рактеризуемого региона судить трудно как и з-за  малого !количества 
изученных проб, так и из-іза влияния атмосферных осадков, изотопный  
состав которых подвержен значительным колебаниям.

В общ ем  плане отмечается обеднение дейтерия атмосферных о с а д 
ков по сравнению  с  подземны ми водами. О собенно обеднены  дейтерием  
снеговые воды. В то ж е  время зафиксировано резкое увеличение со д ер 
жания дейтерия в дож девы х водах после длительного перерыва в вы па
дении осадков. При этом бол ее всего обогащ ены дейтерием первые «пор
ции» д ож дя .

Торфяные воды іна изотопный состав были отобраны одноврем енно  
23 августа 1968 г. на двух соседних месторож дениях (низинном и вер хо
вом) в районе села Средний Васю ган с  глубины 20 см. В период, п ред
шествующий отбору проб, отмечалось неоднократное выпадение осадков  
в івиде моросящ его дож дя . В течение последних суток дож дя  не было. 
Анализ вод  денсиметрическим ,методом показал повыш енное содерж ание  
дейтерия ( + 1 ,3 )  в воде верхового и пониженное (— 4 ,6 )— в воде низин
ного торфяных месторож дений по отношению к стандарту (вода (реки 
Том и). Повыш енное содерж ан и е дейтерия ( + 4 , 2 )  отмечено такж е в воде  
А лександровского верхового месторождения, обследованного 16 июля 
1968 іг. в период длительного перерыва в выпадении осадков. О днако д е 
лать какие-либо выводы по этому вопросу еще преж деврем енно.



М икрофлора торфяных вод и торфов была изучена методом пита
тельных ср ед  [10] на Малоім Таганском месторож дении !инженером п р об
лемной геологической лаборатории Томского политехнического институ
та Ш амолиным В. А. П оследний отмечает высокую активность бактерий
8.7 тысячи, усваиваю щ их минеральный азот—4,1 и 2,2 тысячи, грибов—  
в верхнем (до 10 см) слое торфа и уменьш ение активности с  глубиной, 
а такж е колебания активности в зависимости от времени года. П роведен
ные реж имны е микробиологические наблю дения показали, что если в 
маірте общ ее количество аммонифицирующ их бактерий в одной части 
влажного торфа на глубинах 10 и 20 см составляло соответственно 72 и
1,2 іи 0,4 тысячи, а бактерий, разруш аю щ их клетчатку, вообщ е не отме-. 
чалось, то в июне аммонифицирующ ие бактерии отмечены в количестве 
987 тысяч на глубине 10 см и 81,9 тысячи на глубине 20 см, бактерии, 
усваиваю щ ие минеральный азот, соответственно 1400 и 196 тысяч, бак
терии, разруш аю щ ие клетчатку,—470,4  и 13,1 тысячи и гр и бы — 11,8 и
5.8 тысячи.

В верховом водораздельном Ново-Ваісюгаіноком месторождении о с 
новная масса микроорганизмов относится к  микроскопическим грибам. 
В незначительном количестве обнаруж ены  спороносны е бактерии, глуб
ж е 50 см вода и торф почти стерильны.

III. Состав поровых растворов торфов и подстилающих пород

Поровые растворы торфов и подстилаю щ их п ор од  были изучены но 
методике П . А. Крюкова [2 ]лишь іна Александровском и С редне-Васю - 
ганском м есторож дениях. Александровское м есторож дение слож ено  
сверху, до 55— 80 см, верховым, а ниж е (до 100 см) — низинным  
торфом. 16 июля 1968 г. были отобраны образцы  торфа на глубинах 20, 
55 и 100 см и суглинки на (расстоянии 30 см от подошвы торфа.

И зучение состава ноіровых (растворов торфов показало, что с гл у
биной увеличивается минерализация от 20 до  101,4 мг]л (последнее о т 
мечено в низинном торфе) и уменьш ается С 0бщ-'От 320 до 24,3 мг/л. 
Отмечено такж е, что С общ. уменьш ается и с  увеличением нагрузки три  
отжатии поірювых (растворов (от 305,1 мг/л при 5 кг/см2 до  105 мг/л при 
30 кг/см2). С одерж ание дейтерия в іпоровом растворе образца №  2 (на
грузка до 20 кг/см2) понижено (—1,3) относительно стандарта. Состав 
растворенного газа, выделенного іваікуумированием с  помощ ью особого  
Приспособления из норового раствора, отж атого из специального о б 
разца торфа, отобранного с  глубин более 55 см, метановый и реж е азот
но-метановый.

П оровы й раствор подстилаю щ их пород им еет бол ее высокую мине
рализацию  334,3 мг/л іи очень низкое значение С общ. (2,2 мг]л).  Средне- 
Васю ганское месторож дение располож ено іна песках надпойменной тер
расы реки Васю ган и слож ено главным образом  іверховым торфом. При 
обследовании данного месторож дения 24 'августа 1968 г. с помощью  
ш урфов и мелких скважин было зафиксировано, что уровень грунтовых 
вод располагался на 90—120 см ниже подошвы торфа. Пески п од  тор 
фом д о  глубины 20— 85 см были окрашены в коричневый цвет. Н иж е  
окраш енного слоя, а за пределам и м есторож дения и с  поверхности з а 
легаю т светло-серы е, местами ожелезненіные пески. Паровые растворы  
окраш енных песков содер ж ат  36,4 мг/л органического вещ ества (С общ.), 
светло-серы х — 3,6 мг/л, торф а — 237,3 мг/л.

В настоящ ее время ещ е трудно делать какие-либо выводы по поро- 
вым растворам. Намечены лишь некоторые особенности их состава. Эти 
исследрв аіния п родолж аю тся,

М и к р о б и о л о г и ч е с к и й  с о с т а в  б  о л  о т и ы  х  в о д
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С о с т а в  в о д н ы х  в ы т я ж е к  и з  п о д с т и л а ю щ и х  т о р ф  
п о р о д  п о в ы ш е н н о й  к а р б о н а т н о с т и

В качестве !исходного !растворителя были взяты дистиллированная  
и торфяная (А лександровское верховое м есторож дение) іводы іпо 
900 мл на 300 граммов сухого тяжелого суглинка с карбонатностью 13% 
(на CaC O 3) , отобранного іна В асю ганош м  массиве с  глубины 7,0 м. От
мечается увеличение минерализации івод до 220 и 434 мг/л, CO2 своб .—  
до 14 и 29 мг/л и N H 4 —  до  0 ,2— 0,6 мг/л, что указы вает на возм ож ность  
увеличения 'минерализации метеорны х вод при контактировании с п ор о
дам и повышенной карбоінатности. К ром е того, состав водных івытяжек 
указы вает іна возм ож ность обогащ ения торфяных ©од микрокомпонен
тами пород.

IV. Вопросы методики гидрогеологических и гидрогеохимических 
исследований заболоченных территорий региона

Указанные гидрогеологические и гидрогеохимические особенности  
позволили авторам разработать новую методику гидрогеологических 
исследований заболоченны х территорий характеризуем ого региона с 
целью их осуш ения I[8 ]. В отличие от ранее предлож енны х методик  
[4, 12, И ] в ней рекомендуется значительно сократить число гидрогео
логических скваж ин в районе развития глинистых !подстилающих пород  
как на стадии предварительных, так и на стадии детальны х и сследова
ний. Скважины здесь нужно заклады вать лишь для уточнения границ 
различных районов.

В то ж е время в северных районах, несмотря на преимущ ественное 
развитие верховых торфяных месторож дений, следует ожидать подпи
тывания м есторож дения маломинерализованны ми подземны ми водами  
подстилаю щ их отлож ений и потом у сокращ ение иидрогеологических 
скважин недопустимо. Авторами зам ечено такж е, что места выхода б о 
лее глубоких подземны х вод в болотах фиксируются по аномальному 
составу торфяных вод. Так, например, обследование такого выхода вбли
зи деревни Кисловки показывает следую щ ее:

а) торфяные воды, удаленны е от выходов подземны х вод и им ею 
щие сл а б о е  влияние последних, не содер ж ат двухвалентное ж елезо . 
М инерализация и х  равна 373,3 мг(/л, содерж ан и е ш дрокарбонат-иона  
составляет 283,6 мг/л , трехвалентного ж ел еза  — 0,3 мг/л, аммония —
2,3 мг/л, марганца — £5,3 мкг/л, стронция —  27,2 мкг/л ;

б) торфяные воды, находящ иеся под влиянием восходящ их подзем 
ных вод, имею т (минерализацию 382, 1 мг/л, содер ж ан и е двухвалентного  
ж ел еза  —  3,0 мг/л, трехвалентного ж е л е з а — 1,6 мг/л, ш дрокарбонат- 
иона —  383 мг/л, м ар ган ц а— 136,4 мкг/л, стронция — 43,1 мкг/л.

Это указы вает на возм ож ность использования состава торфяных  
в од  при поисках імест разгрузки более глубоких подземных вод  и, 'сле
довательно, для обоснования места залож ения гидрогеологических  
скважиін. П редполож ительно участки разгрузки глубоких подземны х  
вод мож но выявить іпри деш ифровании аэрофотоснимков по цепочкам  
озер , вы ходу из болот рек и ручьев или (более затемненным местам  
снимков, приуроченных обычно к более увлажненным участкам [7 ].

К роме того, проведенны е гидрогеохимичеокие исследования Колы- 
ваінь-Томской складчатой области показали возм ож ность использова
ния состава торфяных вод и торфов для выявления участков рудной  
минерализации и прослеживания разрывных нарушений. При выходе 
глубоких подземны х вод на дневную  поверхность последние теряю т в 
результате смены физико-химических условий часть компонентов в ви
де карбонатных, окионых, сульфидны х, арсенатных и других соедине-
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иий, а такж е в результате сорбционны х и других процессов. H e м алую  
роль здесь играет и биологический геохимический барьеір, таік ікак обы ч
но места (разгрузки глубоких горизонтов заболочены . Болотные отл о
ж ения в этих местах имею т высокую зольность (до 83% ). В м есте с  кар
бонатами (кальция выпадают ртуть, (кадмий, серебро, свинец, ж ел езо , 
медь и барий, произведение растворимости карбонатов которых ниже, 
чем у кальция, а такж е никель, цинік, (марганец, сурьма и мышьян. П о 
следние, вероятно, сорбирую тся. Віместе с гидроо кисла ми ж ел еза  вы
падаю т марганец, титан, ф осф ор, барий, 'мышьяк, хром, кобальт, св и 
нец, стронций, цинк, никель. Так, наіпример, ів район е деревень Янини
но — Л итвіиново іпо повышенному содерж анию  в в одах  (ів то;м числе 
и болотн ы х), превы ш аю щ ему в 10 р а з фоновое, свинца, меди, цинка, 
ртути намечена зона сульфидной 'минерализации [1 5 ].

Была такж е предпринята попытка изучения углеводородного и и зо
топного составов болотных газов с  целью поисков нефтяных іи газовы х  
месторож дений (газовая съеміка). Газовый анализ проб болотны х г а 
зов, отобранных по профилю на Советском нефтяном месторож дении, 
показал отсутствие в' них ів п ределах  чувствительности (использованного 
прибора (XJ1-4) 'заметных !количеств тяжелы х углеводородов. Д анны е  
по изотопному составу (углерода болотных газов ещ е не получены.

V. Вопросы осушения заболоченных территорий региона

П роведенны е гидрогеологические и гидрогеохимические и сследова
ния позволяю т (провести районирование заболоченны х территорий опи
сываемого региона по условиям осуш ения. К наи бол ее трудноосуш ае- 
мым отнесены торфяные (месторождения современных долин рек, имею 
щие сложны е условия питания при преобладании подзем ного. О ри их 
осуш ении требуется перехват подзем ны х и паводковых вод  и снижение  
наіпора вод подстилаю щ его водоносного горизонта. С ледует такж е учи
тывать периодическое заливание (речными водами в многоводные годы.

;К трудноосушаемыім отнесены такж е водораздельны е, подсти лаю 
щиеся песчаными и песчано-глинисты'ми отлож ениями, и торфяные м е
сторож дения древних долин. Эти м есторож дения имею т подзем ное и 
атмосф ерное (дож девое и снеговое) питание.

К типу средней трудности осуш ения отнесены водораздельны е тор
фяные (месторождения, подстилаю щ иеся мощной толщ ей глин, но им ею 
щие больш ую  мощность торфа ((до 10,0 м ) .

'К сравнительно легко осуш аемым отнесены водораздельны е торф я
ные месторож дения, подстилаю щ иеся мощной толщ ей глинистых пород, 
но имеющ ие мощность торфа до  4,5 м.

VI. Вопросы использования торфяных вод 
и торфов в народном хозяйстве

Авторы не останавливаю тся на общ еизвестны х фактах использова
ния вод и торфов в лечебных целях, торфа как поделочного, подстилаю 
щего и топливного м атериала и органического удобрения.

П роведенны е авторами дополнительные исследования показали  
возмож ность использования торф а в (качестве микроудобрения и ікак ис
ходного продукта для получения препарата «торфота» І[7].

Так, например, на М алом Таганском м есторож дении торфы содер 
ж ат усвояемы е растениями 'микрокомпоненты в достаточны х для внесе
ния в почву количествах.

П репарат «торф от», выделенный из торфа по методике О десского  
института глазных болезней им. Ф илатова инж енером  Томского п оли
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технического института Ш амолиным В. А., прошел клиническую про
верку в Томском медицинском институте. Н аибольш ая эффективность  
(69— 71% ) отмечена для і«торфота» низинных торфов и наименьшая 
(45—'50% ) — для іверховых торфов.

Выводы

Таким образом , !проведенные !гидрогеологические и гидрогеохими
ческие исследования заболоченны х территорий характеризуемого реги
она позволяю т по-новому рассмотреть ряд вопросов.

Воды торфяных месторож дений являются подземны ми и могут быть 
отнесены в зависимости от конкретных условий ік верховодке или грун
товым водам.

П ойменны е низинные торфяные месторождения (О бское и другие) 
имеют обычно постоянную  гидравлическую связь с  подош венными п о д 
земными водами и могут рассматриваться как верхняя часть первого 
водоносного горизонта (горизонта грунтовых в о д ) .

Воды  террасовых («Большое Таганское и др .) и водораздельны х  
(С редне-В асю ганское и др .) торфяных месторождений, залегаю щ их на 
грунтах с хорош ими фильтрационными свойствами, имеют или постоян
ную, или периодическую  гидравлическую  связь, или являются подве
шенными. П оэтом у отнесение вод  того или иного месторождения к грун
товым или верховодке долж н о решаться в каж дом  случае конкретно. 
В одораздельны е торфяные м есторож дения, залегаю щ ие на глинистых 
грунтах (Васю ганский торфяной массив и др уги е), изолированы от д р у 
гих водоносны х горизонтов мощной толщей глин и потому являются 
первым водоносны м горизонтом «(горизонтом грунтовых в о д ).

«Намечаются такж е некоторые особенности формирования торф я
ных месторож дений ![7]. Если п реобладаю щ ее влияние минерализован
ных подзем ны х в од  на формирование низіинных пойменных и террасо
вых торфяных м есторож дений не вызывает сомнения, то нельзя этого  
сказать в  отношении формирования низинных водораздельны х торф я
ных месторождений. В ообщ е, в развитии торфяных месторождений опи
сываемого региона мож'но наметить низинную, переходную  и верховую  
стадии. Н а это указы вает и наличие слоя низинного торфа в подош ве  
верховых и переходны х месторождений. Этим можно объяснить и со 
временное разнообрази е типов торфяных месторождений региона. С д а н 
ной точки зрения наличие низинных торфяных месторождений на Васю- 
ганоком массиве м ож ет быть объяснено затянувш ейся низинной ста 
дией развития, обусловленной, в свою очередь, повышенной карбонат- 
ностью подстилаю щ их п ород (до 13— 20% C aC O 3). В 'результате вы щ е
лачивания солей пород и торфов водами атмосферного происхождения  
минерализация последних увеличивается. Возм ож ность повышения ми
нерализации вод за  счет солей пород подтверж дается и проведенными  
экспериментами.
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