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Введение 

Проблемы, связанные с изучением, ис-
пользованием и преобразованием водных 
объектов и ресурсов, являются сущест-
венной частью общих проблем рацио-
нального природопользования и охраны 
природной среды. Водные ресурсы — од-
новременно природная, экономическая и 
общественно-историческая категория. Ин-
тенсивное социально-экономическое раз-
витие Алтайского края связано с непре-
рывным ростом потребности в воде, зна-
чительным увеличением антропогенного 
воздействия на водные объекты. В ре-
зультате на первый план выдвигается про-
блема оптимизации использования водных 
ресурсов, включая аспекты их изучения и 
охраны, управления их режимом и рас-
пределением.  

Целью исследований является изучение 
ресурсного потенциала подземных вод, 
поиск и научное обоснование методов по-
вышения эффективности его использова-
ния. 

Основная задача исследований − коли-
чественный и качественный анализ состоя-
ния водоисточников и забираемых из них 
объемов воды на орошение сельскохо-
зяйственных земель. 

 
Объекты и методы 

Применение в качестве основного ме-
тода исследования системного подхода 
позволяет принять в качестве объекта ан-
тропогенного воздействия элемент био-
сферы в виде ландшафта. Известно, что 
при рассмотрении проблем гидромелио-
рации необходимо учитывать все компо-
ненты природной среды (приземный слой 
атмосферы, растительность, подстилаю-
щие горные породы, почвы, поверхност-
ные и подземные воды), а не только поч-
вы. 

Весь комплекс указанных взаимосвя-
занных и взаимообусловленных компонен-
тов природной среды, по определению, 
является агроландшафтом (или его ча-
стью). Таким образом, объектом мелио-
рации являются не земли, а агроландшаф-
ты (или их части). Водные ресурсы играют 
огромную роль в оптимальном функцио-
нировании агроландшафтов, так как оро-
шаемые массивы являются наиболее зна-
чимыми потребителями воды.  
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Ландшафтный подход позволяет выде-
лить из биосферы ее часть − подземные 
воды и, оценив их состояние, наметить 
комплекс мероприятий по оптимизации 
функционирования орошаемых земель 
[1].  

 
Результаты и их обсуждение 

В Алтайском крае на орошение исполь-
зуется около 0,16 км3/год воды. Полив 
сельскохозяйственных земель осуществ-
ляется как за счет поверхностных, так и 
подземных вод.  

Зарегулированный речной сток в на-
стоящее время используется для ороше-
ния сельскохозяйственных угодий на об-
щей площади 14,2 тыс. га, на базе под-
земных вод ведется регулярное орошение 
на площади 70,2 тыс. га. 

Использование поверхностных водных 
объектов в качестве источников орошения 
обусловлено низкой минерализацией реч-
ных вод и возможностью забора больших 
объемов воды. Однако, как показала 
практика, полив сельскохозяйственных 
культур водой даже с незначительным 
содержанием солей может привести к 
развитию негативных почвенных процес-
сов (вторичному засолению). Кроме того, 
транспортировка воды на значительное 
расстояние по системам магистральных 
каналов приводит к фильтрационным по-
терям воды и, как следствие, к подтопле-
нию и заболачиванию прилегающих терри-
торий. 

Поэтому в степной зоне, где практиче-
ски отсутствует речной сток, при строи-
тельстве участков регулярного орошения 
целесообразно использование подземных 
вод. При этом следует отметить, что вы-
бор водоносного горизонта в качестве 
источника орошения является достаточно 
сложной и ответственной задачей. Про-
блема рационального использования хоть 
и значительных, но, в общем, ограничен-
ных ресурсов подземных вод в современ-
ных условиях водопользования стоит очень 
остро. 

Естественные ресурсы подземных вод 
зоны свободного водообмена Верхнеоб-
ского артезианского бассейна формиру-
ются в водоносных горизонтах и комплек-

сах под дренирующим воздействием ме-
стной эрозионной сети.  

Среднеплощадные модули подземного 
стока для зоны свободного водообмена 
исследуемой территории колеблются от 
0,05 до 5,00 л/(с×км2). Формирование 
ресурсов подземных вод неодинаковое. 
Безнапорные и напорные воды в четвер-
тичных и неогеновых водоносных горизон-
тах формируются за счет осушения пла-
ста и инфильтрации атмосферных осад-
ков. При этом около половины являются 
возобновляемыми. 

В палеогеновых горизонтах эксплуата-
ционные ресурсы образуются в процессе 
сработки естественных запасов и перете-
кания из вышележащих водоносных ком-
плексов. Восполняемая часть составляет 
20-25%. В меловых водоносных горизон-
тах ресурсы формируются в основном 
сработкой упругих запасов. 

Общие прогнозные ресурсы подзем-
ных вод в пределах бассейна по семи во-
доносным горизонтам и комплексам с 
учетом градаций по минерализации оце-
ниваются в 32,3 млн м3/сут. (табл.) [2].  

Как известно, в большинстве случаев 
извлечение потенциальных ресурсов под-
земных вод невозможно, поэтому к кате-
гории потенциальных эксплуатационных 
ресурсов отнесена только та часть, кото-
рая реально может быть использована 
при определенных условиях. Возможное 
использование подземных вод равнинной 
части края для орошения, по разным 
оценкам, составляет примерно 6,35 млн 
м3/сутки [3].  

Согласно физико-географическому 
районированию орошаемые земли края 
расположены преимущественно в засуш-
ливостепной зональной области темно-
каштановых и каштановых почв в пределах 
Кулундинской провинции, южных и обык-
новенных черноземов Южно-Приалейской 
и Предалтайской провинций, а также в ле-
состепной зональной области черноземов 
выщелоченных и обыкновенных Верхне-
Обской провинции. В площадном отноше-
нии степная и лесостепная зональные об-
ласти в пределах равнинной части края 
равноценны и занимают, соответственно, 
6008,5 и 5684,2 тыс. га, что составляет 
51,4 и 48,6% соответственно. 

Таблица  
Прогнозные ресурсы подземных вод 

 
Площадь 

оценки, км2 
Распределение ресурсов подземных вод с учетом минерализации, г/дм3

до 1,0 1,0-1,5 1,5-3,0 всего 
116,5 28,6 1,9 1,8 32,3 
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В степной зональной области большая 
площадь (4397,8 тыс. га) относится  
к Южно-Приалейской провинции, Кулун-
динская провинция занимает площадь  
1458,6 тыс. га. Лесостепная зональ- 
ная область, представленная Верхне-
Обской провинцией, имеет площадь  
2531,8 тыс. га [4].  

Общие прогнозные эксплуатационные 
ресурсы подземных вод в пределах Ку-
лундинской степной провинции составляют 
более 2341 тыс. м3/сутки, при этом на 
долю пресных вод приходится 2195 тыс. 
м3/сутки (94%). На орошение земель и 
обводнение пастищ используется не более 
10% от эксплуатационных ресурсов под-
земных вод.  

Пресные воды приурочены к кулундин-
скому и павлодарскому водоносным го-
ризонтам, а также отложениям атлымско-
го водоносного комплекса (рис. 1).  

Эксплуатация подземных вод должна 
начинаться прежде всего с использования 
верхних водоносных горизонтов, чтобы 
при поливах не вызывать подъем уровня 
грунтовых вод выше критических глубин и 
тем самым предотвратить вторичное за-
соление почв. При увеличении орошаемых 
площадей и вотоотбора рекомендуется 
последовательно привлекать нижележа-
щие водоносные горизонты. Такая схема 
эксплуатации подземных вод одновре-
менно обеспечивает вертикальный дре-
наж, что имеет существенное значение 
для обеспечения благоприятных гидрогео-
лого-мелиоративных условий орошаемых 
массивов Кулундинской зоны. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы 
подземных вод в пределах Верхне-Обской 
лесостепной, Южно-Приалейской и Пре-
далтайской степных провинций оценивают-
ся в 4182 тыс. м3/сутки, при этом на до-
лю пресных вод приходится 1469 тыс. 
м3/сут. (54%) (рис. 2). Расход подземных 
вод на нужды орошения и обводнения 
земель не превышает 4% от прогнозных 
ресурсов. 

Пресные подземные воды в пределах 
Приобского плато распространены пре-
имущественно на севере (Верхне-Обская 
лесостепная провинция), но зато здесь 
имеются значительные ресурсы солонова-
тых вод. Использование таких вод для 
орошения не рекомендуется, однако изу-
чение опыта эксплуатации таких вод в 
других регионах представляет огромный 
научный и практический интерес.  

В пределах предгорных провинций, вы-
деленных на территории Обь-Чумышской 
возвышенности, прогнозные эксплуатаци-
онные ресурсы подземных вод составля-
ют 2860 тыс. м3/сут., причем здесь име-
ют распространение только пресные воды 
(рис. 3).  

Влажный умеренный климат, морфост-
руктурные и литологические особенности, 
а также активная деятельность речной се-
ти создали благоприятные условия водо-
обмена водоносных горизонтов. В целом 
эта зона характеризуется обилием под-
земных вод и простотой их химического 
состава, но использование подземных вод 
для орошения не целесообразно в связи с 
достаточной обеспеченностью поверхно-
стными водами. 

 
 

Рис. 1. Ресурсы подземных вод в пределах Кулундинской провинции, м3/сут. 
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Рис. 2. Ресурсы подземных вод в пределах Верхне-Обской,  
Южно-Приалейской и Предалтайской провинций, м3/сут. 

 
Рис. 3. Ресурсы подземных вод в пределах Обь-Чумышской возвышенности, м3/сут. 

 
Заключение 

Проведенный анализ ресурсного по-
тенциала подземных вод показывает, что 
гидрогеологические условия равнинной 
части края характеризуются значительным 
разнообразием. Изучение этих условий 
при проектировании новых и реконструк-
ции действующих мелиоративных систем 
необходимо в связи с тем, что гидрогео-
логические условия наряду с почвенно-
мелиоративными определяют принципи-
альную схему и методы мелиорации зе-
мель. 

На наш взгляд, ведение орошения в 
степной зоне должно исходить из природ-
ных особенностей территории и макси-
мально соответствовать ее условиям. Так, 
мелиорация агроландшафтов осуществля-
ется в целях улучшения состояния всех 
компонентов природной среды, воспроиз-
водства возобновляемых природных ре-
сурсов и устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса Алтайского края. 
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