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Актуальной проблемой районов Южного Предуралья является обеспечение населения водой питьевого 
качества. Она обостряется в засушливые периоды летней межени. Анализ ситуации на примере Орен-
бургской городской агломерации свидетельствует о возможности решить эту проблему путем восполне-
ния запасов вод действующих аллювиальных водозаборов за счет аккумуляции части паводкового стока. 
При подъеме уровня воды в реке поднимается уровень подземных вод и растут водопритоки к водоза-
борным скважинам. При фильтрации вод через аллювий происходит их самоочищение от загрязняющих 
веществ, т.е. при восполнении запасов подземных вод в период паводков увеличиваются ресурсы и 
улучшается качество питьевых вод. 
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Введение 
 
Объектом исследований является гидро-

сфера Южного Предуралья (рис. 1). В мето-
дике сочетаются региональный подход к 
рассмотрению гидросферы Южного Преду-
ралья с детальным изучением урбанизиро-
ванной территории Оренбургской городской 
агломерации. Такой подход требует приме-
нения широкого комплекса методов: от раз-
номасштабного картографирования до опыт-
но-промышленных работ на конкретных во-
дозаборах. Методологически мы ориентиро-
ваны как в резолютивном, так и в системном 
направлениях. Пока в гидрогеологии преобла-
дает резолютивный подход с расчленением 
проблем и объектов на части. Каждая из них 
исследуется в отдельности по принципу Де-
карта. Системный подход требует рассмотре-
ния гидросферы территории в качестве це-
лостного объекта с его структурными особен-
ностями и специфическими функциональными 
связями (Гаев, 1999).  

Такой подход позволяет объективно осве-
тить гидрогеологическую ситуацию и исполь-
зовать ретроспективу ее развития с целью про-
гноза на перспективу. Для этого применен 

факторный анализ, позволяющий обобщить  
данные по поверхностному и подземному сто-
ку разных типов и классов вод, относящихся к 
разным химическим типам, подтипам и груп-
пам (Самарина и др., 1999).  

 

 
 
Рис. 1. Обзорная карта Южного Предуралья: 1 – 
районы более детальных исследований; 2 – гидро-
геологические профили; 3 – участки, по которым 
собран фактический материал  

Для выполнения такой сложной работы 
нами составлен банк данных фактического ма-
териала, отражающий динамику и химический 
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состав природных и сточных вод. Системный 
подход в гидрогеологии осуществлен рядом 
ученых на основе применения методов палео-
гидрогеологии, моделирования и принципов 
актуализма (Вернадский, 2012; Гаев, 1999; 
Самарина и др., 1999). Эти принципы лако-
нично сформулировал А.М. Овчинников: «Во-
да такова, какова геологическая история райо-
на, в котором она находится» (Овчинников, 
1970). 

Понятие «система» разные ученые пони-
мают по-разному (Вернадский, 2012; Гаев, 
1999). Мы считаем, что в системе вода – поро-
да – газ – живое вещество В.И. Вернадским 
заложены нужные связи и системообразую-
щие отношения. Они обеспечивают целост-
ность и обособленность системы с упорядо-
ченным расположением водной и других ее 
составляющих со свойствами и структурой 
внутренних и внешних связей. Связи внутри 
системы на порядки выше, чем связи других 
элементов. Упрощение и идеализация кон-
струкции системы с выделением главных ее 
звеньев объясняют важнейшие процессы фор-
мирования гидросферы. 

В изучении сложнейшей гидрогеологиче-
ской системы Южного Предуралья мы сочета-
ем резолютивный и системный анализы для 
раскрытия пространственно-временных связей 
в системе В.И. Вернадского с учетом процес-
сов техногенной трансформации среды, как 
это делают и другие гидрогеологи (Хаустов, 
Редина, 2006; Шварцев,1998; Jacobsen, Carna-
han,1990; Mann, 1973).  

Гидрогеологические исследования в реги-
оне начаты первыми академическими экспе-
дициями XVIII в., П.И. Рычковым и др., за-
тем были активно продолжены в советский 
период. В настоящее время они проводятся 
путем картографирования подземных вод, 
при поисках, разведке и эксплуатации ме-
сторождений полезных ископаемых, при ре-
шении задач мелиорации и орошения. Ос-
новные проблемы связаны с водоснабжени-
ем населения водой питьевого качества из-за 
недостаточного увлажнения в регионе, осо-
бенно в его южной зоне сухих степей и по-
лупустыни. Здесь более чем вдвое уменьша-
ется количество атмосферных осадков и воз-
растает величина испарения. В межень и за-
суху параметры стока резко снижаются, а 
минерализация вод возрастает за счет хлори-

дов и сульфатов, превышая ПДК. Так, в селах 
она достигает следующих цифр: Городище 
−5,3, Никольское − 3,4, Бердянка и Благосло-
венка − 1,8 г/л. Вода перестает отвечать сани-
тарным нормам по содержанию нитратов, 
нитритов и аммоний-иона. В воде появляются 
белковые вещества и кишечная палочка (рис. 
2).  

 

 
 

Рис 2. Схематическая гидрогеологическая карта 
территории Оренбургской городской агломерации 
(составлена нами с использованием работ А.Я Гае-
ва (1989), В.С Самариной, А.Я.Гаева, Ю.М. 
Нестеренко и др. (1999)). Горизонты и комплек-
сы: 1 − аллювиальный Q3-4; 2 – элювиальный Q; 3 – 
комплекс P2. Химический состав вод: 4 − сульфат-
но-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-
сульфат-ный кальциевый; 5 − хлоридно-
гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-хлоридный 
натриевый; 6 − пестрый. Прочие знаки: 7 − грани-
цы горизонтов и комплексов; 8 − скважины; 9 − 
источники; 10 – колодцы; цифрами на схеме даны: 
вверху – номер водопункта по каталогу, а внизу − 
минерализация в г/л; 11– контур месторождения  

 
Методика исследований 

 
Методика исследований в регионе отли-

чается большой сложностью при решении 
задач водообеспечения населения. Она 
включает наземные и аэрокосмические ис-
следования с полевыми маршрутами и кар-
тографированием, со сбором данных о при-
родных и сточных водах. Применяется ретро-
спективный анализ гидрогеологической об-
становки с учетом состояния почв, грунтов, 
илов, состава атмосферных осадков и снега. 
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Учитываются особенности структурно-геоло-
гического строения и физико-географических 
условий территории. Классифицируются ис-
точники загрязнения окружающей среды. 

Аэрокосмические методы в регионе в 
комплексе с наземными применяются с 70-х 
гг. ХХ в. Используется аппаратура зондиро-
вания в тепловом, оптическом, инфракрас-
ном, рентгеновском и радиоволновом испол-
нении. Построены цветосинтезированные 
карты, а по объектам − графики, таблицы и 
оцифрованные карты, использованные при 
моделировании, прогнозировании и приня-
тии решений по аналогии с другими иссле-
дователями (Всеволжский, 2001, Гридин, 
1988, Самарина и др., 1999). Таким путем 
обеспечивается экспресс-информация для 
гидрогеологического картографирования и 
прогноза ситуации. По территории Орен-
бургской городской агломерации использо-
ваны материалы госцентра «Природа» с си-
стемой «Фрамм», включающие спектрозо-
нальные и синтезированные снимки масшта-
бов от 1:1000000 до 1:40000. Снимки необ-
ходимы для ретроспективного анализа 
трансформации состава природных вод, эле-
ментов рельефа, развития гидрографической 
сети, растительного покрова, геологического 
строения и участков техногенной трансфор-
мации подземных вод и окружающей среды. 
При этом выделены эталонные участки с не-
обходимыми материалами, оборудованием и 
поверенными приборами. По эталонным 
участкам подобраны фотоснимки по марш-
рутам залетов. Предусмотрены рекогносци-
ровочные маршруты вкрест структур и вы-
явленных ранее аномалий для корректуры 
программы работ. Залеты выполняются на 
вертолетах или самолетах с видео-, фото- и 
непрерывной телесъемкой для увязки с 
наземными маршрутами. 

При дешифрировании материалов выде-
лены участки деревьев, усыхающих под вли-
янием загрязнения и вредителей, площади 
свалок и полигонов бытовых и промышлен-
ных отходов по дымам на снимках, а также 
накопители сточных вод. Особенно хорошо 
они видны на зимних снимках в районах та-
ких крупных загрязнителей, как предприятия 
нефтегазового и энергетического комплек-
сов.  

В процессе наземных полевых работ опро-

бованы и проанализированы в полевой или по-
ходной лабораториях природные и сточные 
воды на Fe2+, Fe3+, NO2-, NO3- NH4

2+ и др. Ре-
зультаты статистически обработаны с целью 
уточнения гидрогеологической ситуации и 
влияния на нее источников загрязнения. 
Подземные воды отобраны из колодцев, 
скважин, родников и мочажин. Составлены 
банки данных с наиболее представительны-
ми пробами из водозаборных скважин, си-
стематически откачиваемых. Другие выра-
ботки предварительно свабируются пробо-
отборником до стабильного содержания 
хлор-иона. По комплексу данных выполнен 
анализ режима подземных вод. 

Опробованы поверхностные и сточные 
воды предприятий. Плотность опробования 
увеличена у источников загрязнения. Орга-
нами гидрометслужбы собраны химические 
анализы вод и их среднемесячные и средне-
годовые значения, а также данные об уров-
нях и расходах водоемов. Они использованы 
при построении диаграмм, графиков, карт и 
профилей. Атмосферные осадки охарактери-
зованы по данным о снеговом покрове, спо-
собном сорбировать дымы, пыль и аэрозоли 
и влиять на состав природных вод. Снег 
опробован в феврале–марте по известной ме-
тодике, вытаивался при температуре 16° С, 
отфильтровывался и анализировался из объ-
ема воды в 5 л. Определялись сухой остаток, 
вес пыли в пробе снега, содержание тяжелых 
металлов. Использованы также результаты 
анализов дождевых вод гидрометслужбой со 
средними и среднегодовыми значениями па-
раметров. При их интерпретации учтены 
данные о составе почв, илов и грунтов, про-
бы которых отбирались весом 
0,5 кг. Учитывалась защищенность подзем-
ных вод от загрязнения, для определения ко-
торой использованы результаты водных вы-
тяжек с данными ионно-солевого комплекса 
с учетом рекомендаций (Методические…, 
1996; Самарина и др., 1999). В фильтрате 
проб определено более 30 элементов при-
ближенно-количественным спектральным, 
атомно-абсорбционным и плазменным ана-
лизами. В водах и почвах выявлены Cu, Pb, 
Zn, Ni, Co, Cd, Hg, Cr, Mn. По рекомендаци-
ям Минздрава оценено влияние загрязнения 
почв на здоровье людей (Методиче-
ские…,1996): 
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Хс = Σ Кс — (n —1)n ,            (1) 
 

где Σ  − сумма коэффициентов концентрации 
микроэлементов; Kc – коэффициент, учиты-
вающий процентное соотношение содержа-
ния металла к фону в почве.  

Показатель Хc безразмерный, позволяю-
щий отличить почвы опасные и чрезвычайно  
опасные с Хc больше 55 от нейтральных. 

В атмосферном воздухе лабораториями 
зафиксированы содержания пыли, сероводо-
рода, метана, SO2, H2SO4, CO2, CO, NH3 и 
тяжелых металлов со среднемесячными и 
среднегодовыми данными. При залповых 
выбросах концентрации в атмосфере водо-
растворенных кислорода, углекислого газа, 
сероводорода и сернистого ангидрида резко 
изменяются, составляя 14,0 , 878,0, 2588,0  
мг/л соответственно (Гаев, 1989; Гаев, 1999).  
Гидрогеологическое зонирование тер-

ритории сложилось исторически: население 
расселялось у водоемов, где размещались и 
производства, ухудшая качество вод. Сани-
тарно-защитные зоны практически отсутство-
вали, поэтому росли заболеваемость и смерт-
ность населения.   

В настоящее время в России и за рубежом 
промышленные объекты отделяются от рекре-
ационных и селитебных зон лесонасаждения-
ми. По сканерным многозональным снимкам 
(СКС) системы «Ландсэт» выделяются неотек-
тонические поднятия. С ними связана интен-
сификация негативных геодинамических про-
цессов, а в диапазонах 0,6–1,0 мкм выделяются 
водотоки и площади повышенной влажности с 
соответствующими элементами рельефа. Вы-
деляются также линеаменты, согласующиеся с 
ландшафтными аномалиями субмеридиональ-
ного простирания с размерами от 20 до 1 км. 
Их линейные и кольцевые зоны согласуются с 
элементами тектонического строения террито-
рии (Гаев, 1999; Гридин, 1988). Группируя их 
по периодам времени, получаем инструмент 
для ретроспективного анализа качества при-
родных вод и окружающей среды в виде ко-
эффициентов нарушенности территории 
(Кнт), уровня ее озеленения (Кобщ), уровня 
деградации (Кdg). При этом использованы 
размеры площадей с лесом и кустарниками 
(Sl), озелененных при освоении территории 
(Sозел), а также занятых пахотой (Sр), эроди-
рованных оврагами и балками (Sэ) и находя-

щимися под дорогами и населенными пунк-
тами, карьерами, промышленными объекта-
ми, коммуникациями (St) и водоемами (Sw), 
относительно общей площади (Sобщ). Этот 
инструмент использован нами при построе-
нии схем типизации территории по защи-
щенности подземных вод от загрязнения. 
Такие схемы открывают возможность про-
гноза ситуации и обоснования путей перехо-
да региона на модель устойчивого развития.  

Система мониторинга обеспечивает кон-
троль состояния окружающей среды, каче-
ства водных ресурсов, уточняет естествен-
ные циклы формирования вод и позволяет 
прогнозировать их трансформацию (Кудели-
на,  2015). Это необходимо для обеспечения 
дальнейшего социально-экономического раз-
вития территории. Существуют три уровня 
системы контроля: федеральный на наиболее 
крупных и значимых объектах, региональ-
ный областной и локальный на предприяти-
ях.  

Проявились и недостатки контроля цен-
трализованных водозаборов. Контроль за-
креплен за санитарной службой, не имеющей 
профессиональных кадров. Затраты на ее ра-
боту не оправданы, а дорогостоящие резуль-
таты не публикуются и не могут полноценно 
использоваться для прогноза ситуации, в 
частности из-за отсутствия данных о HCO3

-, 
CO3

2-, отбора проб менее одного раз за сезон 
и часто из-за отсутствия раздельного опре-
деления калия и натрия. 

Необходимо, чтобы контроль с участием 
медиков осуществлялся комиссиями под ру-
ководством специалистов МПР. Тогда каче-
ственные химические анализы вод будут 
публиковаться и использоваться для прогно-
за ситуации. Продолжительность наблюде-
ний будет соответствовать 24-летнему циклу 
формирования химического состава вод 
(Минкин, 1967), а результаты обеспечат про-
гноз ситуации на основе следующего. 

1. Построения графиков поведения ком-
понентов в водоисточниках в хронологиче-
ском порядке, с определением характера из-
менения химического состава вод за период 
наблюдений по их виду –«пилы» или плав-
ного. 

2. Построения интегральных кривых, по 
которым определяется продолжительность 
миграционного цикла в многолетнем плане 
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(Самарина и др.,1999). Если кривая имеет 
вид синусоиды с двумя пересечениями нуле-
вой линии, отражающей длительность при-
родного цикла, то ее максимум соответству-
ет избыточным, а минимум − недостаточным 
концентрациям относительно средних значе-
ний. Ордината графика отражает наращива-
емые во времени значения коэффициентов, 
рассчитанных по среднегодовым и много-
летним значениям концентраций. Они отра-
жают результаты режимных наблюдений по 
скважинам и площадям и позволяют типизи-
ровать режимы, что требуется для райониро-
вания территории. В случае техногенеза гра-
фики приобретают вид ломаных линий вме-
сто плавных синусоид. Наиболее информа-
тивны графики супертехнофильных элемен-
тов. Контроль органических загрязнителей 
на водозаборах пока, к сожалению, ограни-
чивается определением окисляемости воды 
(или БПК, ХПК).  

3. Обработки материалов и разграничения 
объектов с питьевой и загрязненной водой на 
основе тренд- и факторного анализов, эф-
фективность которых общеизвестна (Хау-
стов, Редина, 2006).  

 
Результаты и обсуждения 

 
Оценка защищенности или уязвимости 

подземных вод по отношению к загрязнению 
выполнена с учетом существующих  методик 
(Минкин, 1967; Самарина и др.,1999). Про-
блемы защищенности подземных вод от за-
грязнения разработаны В.М. Гольдбергом, а 
понятие «уязвимость» введено в науку 
французом Ж. Марга (1968) (Гольдберг, 
1987; Зекцер, 2001). При оценке защищенно-
сти учитываются мощность водоупора в 
кровле пласта и положение уровня вод в во-
доносном горизонте. По балльной системе 
выделены классы вод: незащищенных, 
условно защищенных и защищенных от за-
грязнения. К.Е. Питьевой (1984) и А.Я. Гае-
вым (1969–2018) при оценке защищенности 
учитывается также сорбционная и хемо-
сорбционная способность пород к загрязне-
ниям благодаря микроорганизмам, ионно-
обменным процессам и разложению органи-
ческого вещества (Гаев и др., 2018; Питьева, 
1984). 

При картографировании территории в 
числе природных факторов рассмотрены 
глубина залегания вод, их распространение, 
проницаемость и мощность водоносных и 
водоупорных пород и способность их к 
сорбции загрязнителей. Из техногенных 
факторов учтены распространение загрязне-
ния в водоносном горизонте и возможности 
его локализации и обезвреживания в пласте 
за счет физико-химической активности и 
фильтрационных свойств пород. В зоне 
аэрации эти свойства мало изучены. Инфор-
мация ограничивается выделением хорошо 
проницаемых, проницаемых, полупроницае-
мых и непроницаемых пород. Инфильтраци-
онное питание вод оценивается через модуль 
стока в л/с·км2 в год или в мм/ год. Защи-
щенность в ряде случаев оценивается путем 
расчета времени миграции вод до УГВ с уче-
том его прямой пропорциональности мощ-
ности и эффективной пористости пород в 
зоне аэрации. В.М. Гольдберг (1987) оценил 
загрязнение вод через индекс чувствитель-
ности к загрязнению (Р), равный отноше-
нию модуля техногенной нагрузки (m) к па-
раметру защищенности вод от загрязнения 
(S): 

P=mt/S.                  (2) 
Индекс чувствительности прямо пропор-

ционален модулю техногенной нагрузки 
(m), времени накопления загрязнителя в го-
дах (t) и обратно пропорционален  парамет-
ру защищенности вод от загрязнения (S).  

А.Я. Гаев для количественной оценки за-
грязнения вод использует модули предельно 
допустимой концентрации (МПДК) и пре-
дельно допустимого загрязнения (МПДВ) (Га-
ев, 1989; Гаев и др., 2018). МПДК вычисляется 
как произведение концентрации загрязните-
ля и значения модуля водного стока с иссле-
дуемой площади (Мвс). Если допустимая ми-
нерализация питьевых вод равна 1 г/л, то ее 
умножение на Мвс даст значение МПДК, а его 
разность с модулем химического стока 
(МПХС) с этой территории – значение МПДВ: 

МПДВ =  МПДК – МПХС.                              (3) 
Величина МПДВ отражает экологическую 

емкость территории. При росте техногенной 
нагрузки запас экологической емкости сни-
жается. Поэтому требуется непрерывно сле-
дить за ее величиной и картографировать си-
туацию, разрабатывая мероприятия по за-
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щите, рациональному использованию под-
земных вод и размещению экологически 
опасных объектов. Фрагмент схемы типиза-
ции территории Южного Предуралья (рис. 3) 
отражает изменения параметров МПДВ от во-
досборов к долинам рек от МПДВ ═ 50÷70 до 
МПДВ ≤ 5 т/км2·год. Районы, где подземные 
воды защищены от загрязнения, рекомендо-
ваны к хозяйственному использованию, а не-
защищенные – к защите. Региональная оцен-
ка ситуации нужна для разработки стратегии 
рационального использования и защиты 
водных ресурсов от загрязнения. Затраты на 
предупредительные меры в разы меньше 
средств на ликвидацию последствий аварий. 
Поэтому прогноз и предупреждение нега-
тивных ситуаций − это важнейший элемент 
стратегии водопользования.  

Для маловодного Южного Предуралья 
наиболее важной проблемой является обес-
печение населения водой питьевого качества 
в периоды летней межени и часто повторя-
ющихся засух. Это обусловлено приурочен-
ностью региона к степным и сухостепным 
районам с полуаридным климатом и количе-
ством осадков в два-три раза меньше вели-
чины испаряемости (Гаев и др., 2015; Куде-
лина, 2015). Воды аллювия в поймах рек яв-
ляются главным источником водоснабжения 
населения. Они взаимосвязаны с речными 
водами и аналогичны им по составу (Куде-
лина, 2015). Уровень воды в инфильтраци-
онных водозаборах, расположенных в пой-
мах рек, взаимосвязан с уровнем воды в ре-
ках. Поэтому проблему дефицита воды в пе-
риоды засухи и летней межени предлагается 
решить путем восполнения запасов подзем-
ных вод на действующих водозаборах за 
счет частичной аккумуляции паводковых 
вод, поскольку на период коротких весенних 
паводков приходится от 70 до 95 % годового 
водного стока. 

Этот вопрос рассмотрен нами на примере 
Оренбургской городской агломерации, рас-
положенной в бассейне р. Урал в южной ча-
сти  региона. В половодье река пропускает 
более 80% годового стока, а в межень мелеет. 

Агломерация расположена в условиях по-
луаридного климата, в бассейне р. Урал. Ко-
личество осадков здесь в 2-3 раза меньше 
испаряемости. Основные инфильтрационные 
водозаборы расположены в поймах рек. 

Уровни вод в водозаборных скважинах зави-
сят от уровня в реке, и в межень те и другие 
снижаются. 

 

 

Рис. 3. Схематическая карта защищенности 
подземных вод от загрязнения территории 
Южного Предуралья (составили Е.В. Лихненко и 
А.Я. Гаев, нами внесены уточнения и дополне-
ния). Защищенность подземных вод, оценивае-
мая как в Мпдв , т/км2 в год: 1 – отсутствует < 
5; 2 – слабая, 5–20; 3 – недостаточная, 20–50; 4 
– хорошая, 50–70. 5 – границы территорий, от-
личающихся по защищенности; 6 – границы 
Оренбургской городской агломерации  

 
По классификации Н.С. Курнакова − М.Г. 

Валяшко, воды реки и аллювия относятся к 
сульфатно-натриевому типу. Приходные 
статьи баланса водоносного горизонта (А) − 
это осадки (X), конденсация (К) и притоки 
подземных вод (Р): 

РКХА   .                 (4) 
Расход воды (В) осуществляется за счет 

испарения (Z), поверхностного (V)  и под-
земного стока (f): 

fZVВ   .                        (5) 
Общий объем влаги в засуху и расход во-

ды в реке (В) значительно меньше, чем во 
влажные годы. В замкнутом бассейне общее 
уравнение годового водного баланса выгля-
дит так: 

 WfZVРКХ  ,(6) 
где +ΔW и – ΔW – годовое накопление или 
расходование влаги. 

Элементы водного баланса определены с 
помощью приборов. В летнюю межень и жа-
ру потребность в воде растет, а уровень воды 
в реках и в аллювиальном водоносном гори-
зонте значительно снижается (рис. 4) (Куде-
лина, 2015).  
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При чрезмерном водоотборе происходят 
перетоки вод из смежных горизонтов, вклю-
чая воды содового типа из пермских отложе-
ний и соленые воды из переуглублённых 
участков речных долин, образованных при 
размыве соляных куполов. От источников 
загрязнения поступают воды с повышенной 
жесткостью и минерализацией.  

 
Рис. 4. Схема взаимосвязи аллювиальных и реч-
ных вод в межень. Состав пород: 1 – суглинки; 2 
– пески; 3 – галечники; 4 – глины. Направление 
движения вод: 6 −  при естественном и 7 – 
нарушенном режиме; 8 − уровень  вод 

 
В паводки запасы вод аллювиального во-

доносного горизонта восполняются, а их ка-
чество улучшается (рис.5).  

Это говорит о возможности стабилизиро-
вать ситуацию за счет восполнения запасов 
подземных вод. Максимальный подъем 
уровня воды р. Урал у Оренбурга зафикси-
рован в 1942 г. и составил 842 см, а в сред-
нем ежегодно амплитуда изменения уровня 
воды в Урале составляет 460 см. 

Разница статического и динамического 
уровней водозаборных скважин еще значи-
тельнее (рис. 5 и 6). Рекомендуется постро-
ить на Урале каскад небольших плотин с 
подъемом уровня воды в реке всего на 3 м, 
чтобы стабилизировать работу водозаборов, 
не затопив высокую пойму. 

При этом будут восполнены запасы под-
земных вод за счет частичной аккумуляции 
паводковых вод, что стабилизирует произво-
дительность водозаборов и улучшит каче-
ство их вод. 

 

 
Рис. 5. Схема взаимосвязи аллювиальных и реч-
ных вод в паводки (условные знаки на рис. 5) 

 
Выводы 

 
На основе охарактеризованных методоло-

гии и методических приемов можно решить 
наиболее актуальные проблемы маловодных 
районов Южного Предуралья за счет вос-
полнения запасов аллювиальных вод на дей-
ствующих водозаборах.  При подъеме уров-
ня воды в поверхностных водоемах подни-
мается уровень аллювиальных вод и за счет 
увеличения гидравлического градиента рас-
тет интенсивность водопритоков к водоза-
борным сооружениям. В процессе инфиль-
трации и фильтрации через аллювий из вод 
удаляются взвешенные частицы, а за счет 
хемосорбционных свойств пласта-
коллектора − загрязняющие вещества: тяже-
лые металлы, хлориды, сульфаты, нефтепро-
дукты, фенолы и др. Самоочищающая спо-
собность аллювия обеспечивается примесью 
в нем глинистой фракции с повышенной фи-
зико-химической активностью. Геохимиче-
ский барьер формируется в пределах блока 
аллювиальных отложений, который оказался 
подтопленным в связи с подъемом уровня 
воды в водоеме (водохранилище), питающем 
инфильтрационный водозабор. 
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About the Methods and Methodology of Hydrogeologi-
cal Studies of Territory of the South Urals 
I.V. Kudelina 
Institute of Environmental Problems of the Hydrosphere at OSU. 
13 Pobedy Ave , Orenburg 460018, Russia  
E-mail: kudelina.inna@mail.ru 

Providing the population with drinking water is an urgent problem in the areas of the South Urals. It escalates during 
the dry periods of the summer low water. An analysis of the situation, performed by the author on the example of 
the Orenburg agglomeration, indicates the possibility of solving this problem by recovery of the water reserves of 
the existing alluvial water intakes by the accumulation of part of the flood flow. When the water level rises in the 
river, the groundwater level rises and water inflows to the water wells increase. When water filtering through alluvi-
um they clean themselves from pollutants. Therefore, during groundwater recovery process in the flood period, re-
sources increase and the quality of drinking water improves. 
Key words: Southern Urals; recovery of reserves; drinking water; water intakes. 
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