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СИСТЕМА МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ КАК СОВРЕМЕННАЯ  

ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

В юго-восточных районах Центральной Якутии с 90-х гг. 

эксплуатируются системы магистрального водоснабжения, которые 

состоят из насосных станций, трубопроводов, водохранилищ и каналов. 

В данной статье рассматривается система магистрального водоснабжения 

Центральной Якутии как современная природно-техническая система 

(далее – ПТС). 

Любая природно-техническая (техногенная) система – это 

совокупность природных и техногенных элементов, функционирующих 

как единая система. К природным элементам можно отнести 

многолетнемерзлые горные породы и криогенные геологические процессы 

[1–3], а к техногенным элементам – трубопроводы, насосные станции, 

водохранилища и каналы (рисунок 1) [4–6].  
 

 

Рисунок 1 – Система магистрального водоснабжения Центральной Якутии 

как современная природно-техническая система 
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ЖЛ 

Природные объекты как элементы природно-технической системы. 

В настоящее время особенно актуальна проблема интенсивного развития и 

активизации криогенных процессов и явлений при хозяйственном 

освоении территорий. При проведении инженерно-геологических 

изысканий для проектирования объектов водоснабжения на данной 

территории выявилось разнообразие современных криогенных процессов  

и их многочисленных проявлений в рельефе, значительно осложняющих 

строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Современные криогенные проявления при эксплуатации 

системы магистрального водоснабжения в Центральной Якутии 
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Реализация рабочих проектов позволила выделить ряд опасных 

процессов и явлений, характерных для исследуемой территории – это 

развитие структур-полигонов (6); формирование подземных повторно-

жильных льдов (3, 5); разрушение берегов озер в связи с оттаиванием 

подземных льдов; термоэрозионное оврагообразование (3, 7); наличие 

таликовых зон (9); термокарстовые образования (ямы, провалы, 

котловины – аласы) (4); морозобойное трещинообразование (1);  

бугры пучение (булгунняхи) (8); переработка берегов водохранилищ  

и заболачивание (2). 

Климатическое потепление приводит к постепенному высыханию, 

заболачиванию и исчезновению озер как основного источника воды  

в населенных пунктах. 

«Криогенные процессы и явления влияют на литогенез мерзлых 

четвертичных отложений, на особенности рельефа и микрорельефа 

области многолетнемерзлых пород, в силу динамичности развития 

существенно воздействуют на инженерные сооружения и в целом на 

природную среду».  

В настоящее время в районах Центральной Якутии имеют место 

неблагоприятные взаимодействия систем магистрального водоснабжения с 

геокриологической средой. В некоторых населенных пунктах вследствие 

развития термокарстовых образований и распространения морозобойных 

трещин, термопровалов, активной переработки, обрушения берегов озер и 

оврагообразования возникают случаи угрозы жилому сектору. Поэтому 

основными задачами при проведении полевых исследований было выяв-

ление и исследование криогенных процессов на данной территории. 

Технические (техногенные) объекты как элементы природно-тех-

нической системы (далее – ПТС). Система магистрального водоснабжения 

в Центральной Якутии состоит из трех водоводов (рисунок 3, 6), физико-

географическая карта): 1) 3 – р. Лена – пос. Туора Кюель, канал пос. Туора 

Кюель – р. Татта и каналы до пос. Чурапча; 2) 4 – водохранилище  

пос. Бедеме – оз. пос. Тюнгюлю; 3) 5 – р. Лена – оз. Мюрю (с. Борогонцы). 

Магистральный водовод Лена – Туора Кюель – Татта самый 

протяженный (более 150 км). Он включает в себя головную плавучую 

насосную станцию, четыре промежуточных водоема с насосными стан-

циями, трубопровод из стальных труб и каналы общей протяженностью 

более 30 км (рисунок 3). Плановое положение трассы магистрального 

водовода выбрано с учетом удобства эксплуатации, минимальной 

протяженности, а также обеспечения сохранности окружающей среды. 

Схема водоснабжения. Водовод проложен в основном вдоль 

существующих дорог и начинается от пос. Нижний Бестях на р. Лене. 

Трасса проходит севернее пос. Майя через пос. Чуя до оз. Теппэ; далее  
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она огибает пос. Табага, Бютейдях и проходит до Куолларского 

водохранилища. Из него вода подается по р. Суоле в расположенные ниже 

по течению населенные пункты. С этой целью около каждого из них 

создаются накопительные водоемы. От Куолларского водохранилища 

трасса водовода проложена вдоль существующей дороги до оз. Кеттит-

Кюель (у пос. Туора Кюель) и далее – до р. Татты (магистральный канал); 

затем по руслу р. Татты по системе каналов до пос. Чурапча. В настоящее 

время на урочищах Диринг (пос. Н. Бестях), Мундулах (пос. Майя),  

на оз. Теппэ (пос. Табага), р. Суоле возле пос. Бетюйдях и на оз. Кеттит-

Кюель, а также в пос. Чурапча созданы водохранилища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что природно-

техногенные условия системы магистрального водоснабжения весьма 

сложные. С ростом техногенного влияния человека на природу возникает 

острая необходимость в проведении контроля за развитием и распростра- 

нением криогенных процессов, которые могут быть причиной для 

природных опасностей и чрезвычайных ситуации. 

 

Рисунок 3 – Схема магистрального водовода  

Лена – Туора-Кюель – Татта :  
1) водозабор – головная плавучая насосная станция  

имени Д. Н. Слепцова в пос. Нижний Бестях; 2) водовыпуск в водохранилище  

в 6 км от Нижнего Бестяха; 3) насосная станция № 1; 4) водовыпуск  

в водохранилище Мундулах в пос. Майя; 5) насосная станция № 2;  

6) озеро-водохранилище Бидилики; 7) водохранилище Теппэ; 

8) водохранилище Табага; 9) насосная станция № 3 «Табага»; 

10) водохранилище в пос. Бютейдях; 11) насосная станция № 4 «Бютейдях»; 

12) оз. Санньылы; 13) водохранилище Кетит Кюель в пос. Туора Кюель; 

14) водохранилище Юрюнг Кюель в пос. Юрюнг Кюель; 15) водохранилище 

Лампа в пос. Диринг; 16) водохранилище Чурапча в пос. Чурапча 
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ЛАНДШАФТНО-ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 

Организация геосистем, т. е. их внутренняя упорядоченность и 

взаимосвязанное функционирование морфологических частей и компо-

нентов, так или иначе отражается в дифференциации их вещественной 

составляющей, приводя к определенной последовательности изменения 

вещества геосистем и новым пространственным сочетаниям его показа-

телей. Геосистемы различаются по уровню пространственной организации 

и регулированию качества поверхностных вод в зависимости от характера 

сопряжения автономных и транзитных ландшафтов с аккумулятивными, 

обладающими разной способностью к депонированию загрязнителей. 

Поэтому загрязнение вод можно рассматривать как функцию (отражение) 
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