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Выводы

1. Содержание кадмия в образцах почв
из ЗАО «Зимино» и СПК «Киприно», нахо-
дящихся на территории максимальных для
региона территории антропогенных нагру-
зок и зоне накопления и перераспределения
загрязнений на природных барьерах, пре-
вышает предельно допустимую концентра-
цию в 1,7-2,0 раза. В пробах воды уровень
кадмия превышает ПДК в 7-9 раз.

2. Исследования сена, сенажа, силоса и
концентрированных кормов указывают, что
содержание кадмия не выходит за пределы
показателей ПДК. Выявлено повышенное
содержание свинца в сенаже СПК «Кипри-
но» с превышением ПДК в 1,7 раз. Концен-
трация мышьяка в сенаже из СПК «Кипри-
но» и колхоза «Победитель» превышает
предельно допустимую концентрацию эле-
мента в 3,2 и 3,6 раз (на 1,1 и 1,3 м г / к г
абсолютно сухого вещества).
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ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРЛИНСКОЙ

ОРОСИТЕЛЬНО-ОБВОДНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
И МОНИТОРИНГА ГЕОСИСТЕМ БАССЕЙНА РЕКИ БУРЛЫ

Дефицит водных ресурсов в бассейне
реки Бурлы возник давно и связан с осо-
бенностями климатических условий этого
региона, а также с хозяйственной деятель-
ностью человека.

Согласно карте комплексного природно-
мелиоративного районирования, М 1:5000000
(рис. 1), бассейн р. Бурлы располагается в
двух природно-мелиоративных зонах.

Первая зона — восточная часть бассейна,
исток реки — Приобская левобережная зо-
на — степная, умеренно-засушливая, с ко-
эффициентом суммарного увлажнения
К = 0,6-0,8. Главнейшие цели мелиорации
[1]: увеличение влажности почв, борьба с
водной эрозией, дефляцией и засолением
почв.

Вторая зона - западная часть бассейна -
Кулундинская зона — степная и засушливая,
с коэффициентом суммарного увлажнения
К = 0,4-0,6. Главнейшие цели мелиорации:
увеличение влажности почв, борьба с де-
фляцией и засолением почв.

Согласно районированию 1991 г., на этой
же территории (рис. 2) выделены следую-
щие зоны:

1 — Западно-Кулундинская зона;
2 — Восточно-Кулундинская зона; для Ку-

лундинской зоны применялись и являлись
наиболее эффективными водная, снежная,
лесомелиорация, агрофитомелиорация, хи-
мическая мелиорации;

3 — Приобская зона; для нее к вышепе-
речисленным добавляются гидротехнические
и культуртехнические мелиорации;
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4 — оросительные системы строящиеся и
проектируемые. Отмечены области ороше-
ния, соответствующие 1-й очереди строи-
тельства Бурлинской оросительно-обводни-
тельной системы (далее по тексту Бурлин-
ская ООС);

5 — действующие оросительные каналы
[ 2 ] , в действительности Бурлинская ООС не
была построена;

6 — оросительные каналы проектируе-
мые.

В настоящее время ряд исследований на-
правлен на изучение региональных проявле-
ний глобальных климатических изменений и
их влияние на ход опустынивания, а также
изменений биоклиматического агроклимати-
ческого потенциала Алтайского края. Уста-
новлен факт [6], что реальная ландшафтная
зональная граница в связи с потеплением
смещается либо к северу, либо к югу от
климатического рубежа в результате транс-
формации климата под воздействием регио-
нальных и локальных факторов климата.

Рис. 1. Схема комплексного
природно-мелиоративного районирования,

1978 г. (выполнена в векторной графике
по данным Атласа….. [1])

Рис. 2. Схема мелиорации бассейна
р. Бурлы и зонирование, 1991 г.

(выполнена в векторной графике
с использованием карты мелиорации [2])

Это свидетельствует об увеличении де-
фицита влаги на территории бассейна.

Результатом этого становится борьба хо-
зяйств-землепользователей за воду: устраи-
ваются самодельные земляные дамбы для
перехвата стока, самочинные прорывы
дамб и самодельное водоотведение воды
путем прокладки труб в государственных
плотинах [11].

Из-за дефицита воды страдает водо-
снабжение, водопользование, сельское хо-
зяйство, рыбное хозяйство региона.
Уменьшению этого дефицита должна была
служить Бурлинская оросительно-обвод-
нительная система (рис. 3), которая из-за
нестабильного финансирования преврати-
лась в долгострой [8].

Рис. 3. Схема расположения
Бурлинской ООС, 1978 г.

(выполнено в векторной графике
по материалам [3])

В связи с реальной возможностью введе-
ния в строй 1-й очереди ООС по проекту на
пропуск 5 м 3 / с (в целом на пропуск до
10 м 3 /с по текущему проекту) ряд иссле-
дований [12] посвящается ландшафтно-
географическому анализу этого региона с
концепцией гидротехнической системы в
основе. Так же проводится ландшафтно-
экологический анализ, который состоит в
оценке изменения природных комплексов
бассейна и предложения мероприятий по
оптимизации воздействия ГТС на естествен-
ные ландшафты природных комплексов
бассейна (мероприятия по охране лесов

Цель данной работы — получение границ
зон мелиоративно-почвенного районирова-
ния в бассейне реки Бурла на основе ланд-
шафтно-геохимического анализа [9, 10].

Проблемы районирования пойм рек от-
личаются высокой сложностью и противоре-
чивостью. Существуют следующие виды
природного районирования: климатическое,
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почвенно-географическое, геоботаническое,
агрономическое, мелиоративное и др., а
также различные подходы к комплексному
физико-географическому районированию.
Указанные виды районирования не совпада-
ют между собой или даже противоречат
друг другу, так как раскрывают те или иные
стороны единого физико-географического
процесса. Имеющиеся противоречия можно
разрешить с помощью геохимических дан-
ных по минерализации поверхностных и
грунтовых вод и распространения в почвен-
ном покрове засоленных почв. С позиции
ландшафтно-геохимического районирования
таксономические единицы выделяются по
признаку геохимической связи и сопряжен-
ности в пространстве, что отражает основ-
ные природные процессы.

В свете настоящей работы целесообраз-
но использовать методику ландшафтно-
геохимического картографирования и рай-
онирования, разработанную для поймы
верхней Оби [9, 10], которая заключается в
следующем.

Ландшафтно-геохимический анализ пой-
менных геосистем проводится на основе
содержания типоморфных элементов и ио-
нов, в соответствии с чем выделяются клас-
сы элементарных и геохимических ланд-
шафтов. Исходными материалами являются
топографические, почвенные, ландшафтные
карты, аэрофотоснимки, материалы по за-
солению почв, минерализации грунтовых
вод и т.д.

Элементарные ландшафты выделяются в
пространстве по геоморфологическим,
геоботаническим и почвенным границам.
При отнесении элементарных ландшафтов к
классам учитывается содержание типо-
морфных элементов не только в верхнем
гумусовом горизонте, но также в нижеле-
жащих, так как в условиях двустороннего
геохимического сопряжения происходит
пульсирующая нисходящая и восходящая
миграция карбонатов и легкорастворимых
солей.

Выделение геохимических ландшафтов в
пространстве достаточно условно, так как
между ними в условиях поймы не всегда
существуют резкие границы, т.е. они обра-
зуют непрерывные ряды, сменяющие друг
друга от русла к террасе.

В результате анализа и обобщения
имеющихся материалов необходимо соста-
вить карту геохимических ландшафтов и
провести ландшафтно-геохимическое рай-
онирование бассейна реки Бурлы.

В основу методики составления ланд-
шафтно-геохимической карты пойменных
геосистем положены классы элементарных
и геохимических ландшафтов, отражающие
кислотно-щелочные и окислительно-восста-

новительные условия среды и обозначаемые
индексами типоморфных элементов и ио-
нов. Классы, обозначающие кислотно-
щелочные условия, были выделены на осно-
ве рН водной суспензии, содержания кар-
бонатов и легкорастворимых солей. Классы,
обозначающие окислительно-восстанови-
тельные условия, — по морфологическим
свойствам почвенных горизонтов, в качестве
диагностических признаков были взяты ок-
раска, новообразования окиси и закиси же-
леза, структура и сложение почвы. Границы
геохимических и элементарных ландшафтов
в основном совпадают с почвенными, гео-
ботаническими, геоморфологическими,
ландшафтными и прочими природными гра-
ницами, что отмечается большинством ис-
следователей (Полынов, 1956; Перельман,
1975; Снытко, Семенов, Мартынов, 1987;
Перельман, Касимов, 1999; Алексеенко,
2000). Геохимические ландшафты были вы-
делены в соответствии со специально раз-
работанной классификацией для поймы
Верхней Оби, что дало возможность отра-
зить пространственные изменения их осо-
бенностей. Данную классификацию можно
использовать для бассейна реки Бурлы. В
основу карты положен интегральный пока-
затель своеобразия пойменных геосистем —
рН почвенного раствора в почвенном про-
филе, наиболее полно отражающий зако-
номерности их пространственного разме-
щения. В дальнейших картографических ис-
следованиях предполагается использование
космических снимков и геоинформационных
методов для глубокого изучения индивиду-
альных особенностей геосистем на различ-
ных иерархических уровнях с учетом дина-
мики русловых процессов, растительных
сообществ и характера антропогенной на-
грузки.

Выявление процессов и ореолов мигра-
ции и аккумуляции химических элементов в
почвах бассейна р. Бурлы и выявление ус-
тойчивых геохимических зон дает возмож-
ность говорить о пригодности или непригод-
ности конкретных почв к орошению и, сле-
довательно, дать оценку запроектирован-
ным массивам орошения по этому призна-
ку, что позволяет обнаружить ландшафты,
устойчиво пригодные к орошению в зоне
действия Бурлинской ООС. Все это умень-
шит экологические риски.

Второй аспект данной научной работы
заключается в том, что обилие картографи-
ческой информации и необходимость со-
бирать и классифицировать эту информа-
цию с неизбежностью приводит к использо-
ванию геоинформационных систем (ГИС) в
научной работе.

Вопрос о точности карт и использовании
ГИС становится особо интересным в свете
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реальной доступности технологии другого
уровня — технологии анализа космических
радарных и оптических изображений [5].
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ПРИРОДНАЯ ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ

Любое изменение состояния почвы как
природной системы носит детерминирован-
ный характер, т.е. изменение почвы в це-
лом, ее свойств вызывается различными
причинами — естественными и антропоген-
ными. Все причины (факторы) динамики
почвы подразделяются на две группы:
«внешние» по отношению к почве и «внут-

ренние», связанные с «саморазвитием» поч-
вы [3, 4 ] . В первом случае факторы
эволюции физического состояния выступают
как независимые причины его изменения, во
втором они зависят от состояния (устойчи-
вости) почвы ввиду наличия обратной связи
между факторами почвообразования и поч-
вой [5].
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