
(в районах расположения социально значимых 
объектов инфраструктуры).
В ходе выполнения работ, предусмотренных 

гидрогеологическим мониторингом, проводился 
систематический контроль степени и динамики 
затопления ликвидируемых шахт, измерялся дебит 
изливающихся (высачивающихся) шахтных вод, 
также производился контроль качественного со-
става подземных (шахтных) и поверхностных вод. 
С этой целью выполнялись режимные наблюдения 
и отбирались пробы воды и донных отложений для 
химического анализа в лаборатории (таблица 5.8).

Важной составляющей мониторинга является 
контроль за выделением рудничных газов на зем-
ную поверхность. По сравнению с 2016 г. в 2017 г. 
количество контролируемых объектов увеличи-
лось и составило 507. Распределение объектов по 
видам следующее: 34 – выработки, имеющие выход 
на дневную поверхность (газодренажные скважи-
ны), 162 – здания и сооружения, 285 – жилые дома, 
26 – прочие объекты. В течение 2017 г. было ото-
брано 48 проб воздуха для лабораторного анализа 
и выполнено 5 194 оперативных замера приборами 
эпизодического действия. 

Таблица 5.8 – Сведения о проведении 
гидрогеологического мониторинга в угольных 

бассейнах в 2017 г.

Углепромыш-
ленный регион

Режимные наблюде-
ния за уровнем под-

земных вод, шт.

Наблюдения за 
качеством подзем-
ных и поверхност-
ных вод, донных 
отложений, шт.

Количество 
пунктов 
замера 

уровней 
подземных 

вод, изливов 
шахтных вод

Всего за-
меров

Коли-
чество 

пунктов 
отбора 
проб

Всего 
проб

Приморье 69 491 76 119

Кузбасс 31 178 6 22

Восточный 
Донбасс 69 288 181 430

Урал 133 462 233 512

Печора 3 21 42 71

Подмосковье 13 39 24 38

Сланцы 23 414 33 60

Итого 341 1893 595 1252

Источник: данные Минэнерго России.

Прогнозные ресурсы. Общие прогнозные ре-
сурсы питьевых и технических подземных вод на 
территории Российской Федерации по состоянию 
на 01.01.2018, по данным государственного монито-
ринга состояния недр (ФГБУ «Гидроспецгеология»), 
составили 870,3 млн м3/сут. Основная доля ресурсов 
(77%) приходится на Сибирский, Дальневосточный, 
Уральский и Северо-Западный федеральные округа 
(таблица 5.9). Наибольшие ресурсы подземных вод 
сосредоточены в Сибирском федеральном окру-
ге (250 млн м3/сут., или 28,9% от общероссийских 
ресурсов), наименьшие – в Южном федеральном 
округе (18,2 млн м3/сут., или 2,1% от общероссий-
ских ресурсов). По субъектам Российской Федера-
ции прогнозные ресурсы питьевых и технических 
подземных вод распределены очень неравномерно, 
изменяясь от 0,1 до 94,7 млн м3/сут. 

Модуль прогнозных ресурсов в среднем по Рос-
сийской Федерации составляет 50,7 м3/(сут.*км2), 
изменяясь от 25,8 м3/(сут.*км2) в Дальневосточном 
федеральном округе до 113,9 м3/(сут.*км2) в Цен-
тральном федеральном округе.

Обеспеченность населения прогнозными ре-
сурсами питьевых и технических подземных вод 
в среднем по Российской Федерации составляет 
6,0 м3/сут. на 1 человека. Однако из-за неравномер-
ности распределения ресурсов подземных вод на 

Таблица 5.9 – Распределение прогнозных 
ресурсов питьевых и технических подземных вод 

по федеральным округам на 01.01.2018 

Федеральный 
округ

Про-
гнозные 
ресурсы,
млн м3/

сут.

Доля от 
общего

количества 
прогноз-

ных ресур-
сов, %

Модуль 
прогнозных 

ресурсов,
 м3/(сут. ∙ км2)

Центральный 
федеральный округ 74,1 8,5 113,9

Северо-Западный 
федеральный округ 117,7 13,5 69,8

Южный 
федеральный округ 18,2 2,1 40,5

Северо-Кавказский 
федеральный округ 22,9 2,6 134,3

Приволжский 
федеральный округ 84,7 9,8 81,7

Уральский 
федеральный округ 142,6 16,4 78,4

Сибирский 
федеральный округ 250,9 28,9 48,8

Дальневосточный 
федеральный округ 159,2 18,3 25,8

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».
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территориях отдельных субъектов Российской Фе-
дерации отмечается значительный дефицит воды. 
Слабо обеспечены кондиционными пресными под-
земными водами Республика Карелия, западная и 
юго-западная части Архангельской области, Нов-
городская, Ярославская области, большая часть 
Ростовской области, западная и центральная части 
Ставропольского края, республики Адыгея, Да-
гестан (горная часть), Калмыкия, Астраханская, 
Волгоградская (Заволжье и южная часть), Курган-
ская, Омская и южная часть Тюменской области, 
Республика Саха (Якутия), Магаданская область. 

Запасы. По данным государственного монито-
ринга состояния недр (ФГБУ «Гидроспецгеология»), 
на территории Российской Федерации (с учетом 
данных по Республике Крым и г. Севастополю) 
по состоянию на 01.01.2018 разведано 18059 ме-
сторождений (участков) питьевых и технических 
подземных вод с оцененными балансовыми за-
пасами 82,42 млн м3/сут. Больше всего оцененных 
запасов  – в  Центральном федеральном округе 
(26,10 млн м3/сут.), в Приволжском и Сибирском 
федеральных округах – 15,40 и 13,05 млн м3/сут. со-
ответственно; по остальным федеральным округам 
величина оцененных запасов колеблется в пределах 
4,15-8,48 млн м3/сут. (таблица 5.10). По субъектам 
Российской Федерации наибольшее количество за-
пасов питьевых и технических подземных вод оце-
нено в Московской области (9,66 млн м3/сут.), менее 
всего запасами обеспечены Астраханская область 
(0,08 млн м3/сут.) и Ненецкий Автономный округ 
(0,07 млн м3/сут.).

Наибольшее количество месторождений (участ-
ков) подземных вод расположено в Центральном 
федеральном округе – 5524 (30% от общего количе-
ства по Российской Федерации), наименьшее – в Се-
веро-Кавказском (587 участков, или 3%). 

Прирост запасов питьевых и технических под-
земных вод в 2017 г. за счет разведки новых 608 ме-
сторождений составил 0,71 млн м3/сут.; наибольшее 
количество запасов оценено в Московской области 
(0,08 млн м3/сут.) по 76 месторождениям и Кара-
чаево-Черкесской Республике (0,07 млн м3/сут.) по 
2 месторождениям (участкам). Переоценка запа-
сов проведена на 152 месторождениях, из которых 
12 сняты с баланса или переведены в категорию 
забалансовых, в результате чего запасы уменьши-
лись на 0,38 млн м3/сут, а общий прирост запасов 
составил 0,36 млн м3/сут.

В период 2000-2009 гг. отмечался рост запа-
сов с 88,7 до 95,8 млн м3/сут., или на 7,4%, при 
этом среднегодовой темп прироста составлял 
около 0,8  млн  м3/сут. (рисунок  5.3). В период 
2010–2015 гг. отмечалось сокращение общих за-
пасов питьевых и технических подземных вод по 
Российской Федерации в целом с 95,0 млн м3/сут. 
до 82,4 млн м3/сут., или на 13,3%. Это обусловлено 
проведением региональных работ по приведе-
нию ресурсной базы питьевых и технических 
подземных вод в соответствие с современными 
нормативными требованиями. Увеличение за-
пасов питьевых и технических подземных вод 
начиная с 2016 г. обусловлено учетом данных по 
территориям Республики Крым и г. Севастополю.

Таблица 5.10 – Распределение запасов и месторождений питьевых и технических подземных вод 
по федеральным округам Российской Федерации по состоянию на 01.01.2018

Федеральный округ

Запасы подземных вод, млн м3/сут. Количество месторождений 
(участков)

всего
по категориям

А В С
1

С
2

всего в эксплуатации

Центральный 
федеральный округ 26,10 6,53 10,01 6,49 3,07 5524 4051

Северо-Западный 
федеральный округ 4,15 0,71 1,18 1,03 1,23 1438 1058

Южный 
федеральный округ 8,48 2,18 3,10 1,69 1,51 753 388

Северо-Кавказский 
федеральный округ 4,75 0,92 1,21 1,18 1,44 587 431

Приволжский 
федеральный округ 15,40 2,12 4,60 5,30 3,38 3526 2414

Уральский 
федеральный округ 5,11 1,02 2,41 1,01 0,67 3110 1838

Сибирский 
федеральный округ 13,06 2,27 4,18 3,84 2,77 2136 1114

Дальневосточный 
федеральный округ 5,37 1,03 1,84 1,31 1,19 985 518

Российская Федерация 82,45 16,81 28,52 21,86 15,26 18060 11812

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».
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Степень разведанности прогнозных ресурсов 
(отношение запасов к прогнозным ресурсам) в сред-
нем по Российской Федерации составляет 10%, по 
федеральным округам изменяется от 3% (Дальнево-
сточный федеральный округ) до 47% (Южный фе-
деральный округ). В отдельных субъектах Россий-
ской Федерации (Москва, Московская, Мурманская 
области) отмечается превышение утвержденных 
запасов над прогнозными ресурсами, что свиде-
тельствует о необходимости переоценки последних.

Качество подземных вод. Характеристика ка-
чества подземных вод базируется на ежегодных 
данных мониторинга подземных вод, получаемых 
в рамках системы государственного мониторинга 
состояния недр (ГМСН) Роснедр.

Пресные подземные воды нередко являются 
единственным источником обеспечения населения 
питьевой водой высокого качества. Поэтому наи-
более актуальными являются задачи, связанные с 
изучением условий формирования и сохранения ка-
чества питьевых подземных вод в регионах. В есте-
ственных условиях гидрохимическое состояние 
подземных вод зависит от основных природных за-
кономерностей их формирования и в региональном 
масштабе практически не меняется. 

На территории Российской Федерации распро-
странены различные гидрогеохимические области, 
где наблюдается природное несоответствие качества 
подземных вод нормируемым показателям к питье-
вым водам; обычно это повышенное содержание в 
воде таких элементов, как железо, марганец, строн-
ций, фтор, литий, кремний, бор и бром.     

На территории Северо-Западного федерального 
округа проблемы качества подземных вод связаны 
с природной гидрогеохимической обстановкой, 
обусловившей на отдельных участках несоответ-
ствие качества подземных вод в четвертичном во-
доносном горизонте по железу, марганцу, двуокиси 
кремния, аммонию и показателю общей жесткости. 

В дочетвертичных водоносных горизонтах и ком-
плексах наиболее характерными компонентами 
природного происхождения являются железо, мар-
ганец, бор, барий, магний, натрий, аммоний, фто-
риды, хлориды и окисляемость перманганатная. В 
подземных водах кембро-ордовикского и вендского 
комплексов в естественном состоянии изредка от-
мечается повышенное содержание двуокиси крем-
ния и радона.

Гидрохимическое состояние подземных вод 
на территории Центрального федерального округа 
определяется прежде всего природным составом 
воды, зависящим, в свою очередь, от состава водо-
вмещающих пород и условий питания водоносных 
горизонтов и комплексов. Широкий спектр микро-
компонентов в подземных водах обусловлен специ-
фикой геохимического состава водовмещающих 
пород; наиболее распространены стронций, фтор, 
железо, марганец, литий и кремний. Практически 
повсеместно, независимо от состава водовмещаю-
щих пород, для первых от поверхности водоносных 
горизонтов и комплексов характерно повышенное 
содержание железа и марганца.  Для Смоленской, 
Тульской и северо-востока Брянской области ха-
рактерно повышенное содержание стронция. На 
большей части территорий Тверской, Московской, 
Рязанской и Владимирской областей в подземных 
водах отмечаются высокие концентрации фтора. 
Современные исследования выявили в подземных 
водах на территории Брянской, Курской и Белго-
родской областей повышенные содержания крем-
ния. Наличие проницаемых зон, приуроченных 
к тектоническим нарушениям, обуславливает по-
ступление, в результате вертикальных перетоков, 
в продуктивные водоносные горизонты минерали-
зованных вод, что приводит к повышению минера-
лизации и увеличению общей жесткости, а также 
к появлению специфических элементов (бром и 
бор). На территории питания ряда городских во-

Рисунок 5.3 – Динамика изменения запасов питьевых и технических подземных вод в Российской Федерации, 
2000-2017 гг.

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».
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дозаборов (гг. Александров, Ковров, Муром, Тула, 
Брянск, Липецк, Орел, Тамбов и др.) из-за несоблю-
дения режима эксплуатации скважин происходит 
ухудшение качества добываемой воды в результате 
подтягивания некондиционных вод из смежных 
водоносных горизонтов.  

На большей части территории Южного феде-
рального округа качество подземных вод связано с 
природной гидрохимической обстановкой, обусло-
вившей на отдельных участках несоответствие 
качества питьевых вод нормативным требованиям 
по минерализации, содержанию хлоридов, натрия, 
железа, марганца и некоторых других компонен-
тов. В платформенных районах, где у поверхности 
залегают подземные воды с повышенной мине-
рализацией, а пресные воды имеют незначитель-
ное распространение (Республика Калмыкия, не-
которые районы Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской областей), в связи с отсутствием аль-
тернативных источников водоснабжения по согла-
сованию с Роспотребнадзором эксплуатируются 
воды с минерализацией 1,2-2,0 г/дм3. Частично во-
доснабжение здесь решается за счет передачи воды 
из соседних субъектов Российской Федерации и из 
поверхностных водотоков.

Природное некондиционное состояние подзем-
ных вод на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа обусловлено, в первую очередь, по-
вышенным содержанием в воде железа и марганца, 
реже стронция, бора, брома и аммония. Много-
летняя эксплуатация водозаборов нередко приво-
дит к ухудшению качества подземных вод за счет 
подтягивания некондиционных вод из смежных 
горизонтов, в результате чего происходит увеличе-
ние минерализации и показателя общей жесткости 
(север Республики Дагестан, Республика Ингуше-
тия и др.). 

Проблемы качества подземных вод на террито-
рии Приволжского федерального округа связаны с до-
статочно сложной гидрохимической обстановкой, 
обусловленной природным несоответствием под-
земных вод нормативным требованиям по таким 
компонентам, как железо, марганец, бор, фториды, 
показателю общей жесткости и минерализации. 
На территориях с ограниченными ресурсами пре-
сных подземных вод для водоснабжения нередко 
используются подземные воды, химический состав 
которых в природных условиях не удовлетворяет 
нормативным требованиям к питьевым водам по 
минерализации и показателю общей жесткости, со-
держанию сульфатов, реже натрию и калию. Кроме 
того, интенсивный водоотбор и несоблюдение ре-
жима эксплуатации на отдельных водозаборах при-
водят к подтягиванию некондиционных минерали-
зованных вод из смежных водоносных горизонтов 
и способствуют ухудшению качества добываемой 
воды (водозаборы городов Саранска, Йошкар-Олы, 
Казани и др.).

В связи с разнообразием геологической обста-
новки и литологического состава горных пород на 
территории Уральского федерального округа подзем-

ные воды часто не соответствуют нормативным тре-
бованиям по содержанию железа, марганца, реже 
кремния, аммиака и показателя общей жесткости. 
Для подземных вод межпластовых систем Зауралья 
типичным является почти повсеместно повышен-
ное содержание азотных соединений в аммонийной 
форме, образующихся в результате процессов ана-
эробного разложения некогда погребенного орга-
нического вещества. Непосредственно у границы с 
горноскладчатым Уралом подземные воды пресные, 
без каких-либо специфических особенностей, за 
исключением в ряде мест повышенных содержа-
ний железа, марганца, кремнекислоты и показателя 
общей жесткости. По направлению на восток, по 
мере погружения кровли основных горизонтов под 
региональные водоупоры и уменьшения величины 
инфильтрационного питания, увеличивается мине-
рализация подземных вод, повышается содержание 
сульфатов, хлоридов, бора, брома, йода и лития, 
являющихся следствием морского генезиса водо-
вмещающих пород. В пределах Уральской сложной 
гидрогеологической складчатой области характер-
ной чертой является повышенное содержание ра-
дона, образующегося за счет эманирующих свойств 
трещиноватых и трещинно-жильных коллекторов 
с рассеянной и гнездообразной минерализацией 
радиоактивных элементов (Свердловская и Челя-
бинская области).

Разнообразие структурно-тектонических, гео-
лого-гидрогеологических, ландшафтно-климати-
ческих и геокриологических условий территории 
Сибирского федерального округа определяет харак-
тер качественного состава подземных вод в есте-
ственных условиях. Воды основных водоносных 
горизонтов и комплексов в большинстве случаев 
в природном состоянии не соответствуют норма-
тивным требованиям к питьевым водам по ми-
нерализации и показателю общей жесткости, со-
держанию железа, марганца, сульфатам, хлоридам, 
реже кремния, лития, бария, брома и стронция. 
Содержание фтора практически повсеместно ниже 
нормы, исключая фтороносные провинции в преде-
лах Саяно-Тувинской и Восточно-Забайкальской 
ГСО, где в подземных водах содержание фтора пре-
вышает ПДК. На территории Республики Алтай 
под влиянием афтершоковых событий (повторные 
сейсмические толчки – Алтайское и Тувинское зем-
летрясения) происходит изменение качественного 
состава подземных вод различных водоносных го-
ризонтов и комплексов. Особенно это характерно 
для подземных вод в Кош-Агачском районе, где 
прослеживается взаимосвязь роста концентраций 
аммония в подземных водах и количества сейсми-
ческих событий. Также в подземных водах отмеча-
лись повышенные концентрации алюминия, лития 
и мышьяка. На территории Красноярского края, 
в зонах распространения углесодержащих алев-
ролитов и угольных пластов, для подземных вод 
характерны повышенные содержания таких ком-
понентов, как бериллий, молибден, мышьяк, свинец 
и др. В подземных водах кислых кристаллических 
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пород с сульфидной минерализацией отмечается 
повышенное содержание селена. Радиоактивность 
подземных вод связана с повышенным рассеянным 
содержанием радиоактивных элементов (радон, 
уран) в породах в пределах горно-складчатых об-
ластей. Кроме того, интенсивный водоотбор под-
земных вод и несоблюдение режима эксплуатации 
на отдельных водозаборах приводит к подтягива-
нию некондиционных вод из смежных водоносных 
горизонтов и способствует ухудшению качества 
добываемой воды (республики Алтай и Хакасия, 
Забайкальский край, Томская область).

На территории Дальневосточного федерального 
округа существуют гидрогеохимические зоны и 
участки, в пределах которых распространены не-
кондиционные природные подземные воды с повы-
шенным содержанием железа, марганца и кремния, 
которые приурочены к долинам рек в пределах ар-
тезианских бассейнов. Природное некондиционное 
состояние подземных вод на отдельных участках 
обусловлено несоответствием качества питьевых 

вод нормативным требованиям по содержанию в 
воде лития, бора, бария, стронция, фторидов и дру-
гих компонентов. На участках разгрузки глубоко 
залегающих вод (в зонах тектонических нарушений) 
природным водам присуще высокое содержание 
кремния, мышьяка, бора, бериллия, алюминия и 
таллия. В зоне морского побережья в подземных 
водах фиксируется превышене ПДК по содержанию 
хлоридов и брома. При изучении формирования ги-
дрохимического состава подземных вод в большин-
стве случаев трудно разделить влияние на них при-
родных и техногенных факторов. Особенно ярко 
это проявляется на территориях с интенсивной 
эксплуатацией подземных вод, которая приводит 
к региональным изменениям гидродинамических 
условий и, как следствие, к изменениям гидрохими-
ческой ситуации. Это выражается в подтягивании 
некондиционных вод в продуктивные горизонты 
(комплексы) из смежных водоносных горизонтов 
и комплексов и способствует ухудшению качества 
добываемой воды. 

Запасы. По данным государственного мони-
торинга состояния недр (ФГБУ «Гидроспецгеоло-
гия»), на территории Российской Федерации по 
состоянию на 01.01.2018 балансовые запасы мине-
ральных подземных вод по 1 119 месторождениям 
(участкам) оценены в объеме 0,3358 млн м3/сут. 

Наибольший объем оцененных запасов подзем-
ных минеральных вод зафиксирован в Северо-За-
падном федеральном округе (0,0622 млн м3/сут.), 
минимальный – в Уральском федеральном округе 
(0,0233 млн м3/сут.) (таблица 5.11). По региону Кав-
казских Минеральных Вод оценены запасы мине-
ральных подземных вод в объеме 0,0175 млн м3/сут. 
по 44 месторождениям, расположенным на терри-

ториях Ставропольского края, Карачаево-Черкес-
ской и Кабардино-Балкарской республик.

Наибольшее количество месторождений (участ-
ков) подземных вод расположено в Приволжском 
федеральном округе – 250 (22% от общего ко-
личества по Российской Федерации), наимень-
шее – в Дальневосточном федеральном округе 
(48 участков или 4%). По субъектам Российской 
Федерации наибольшее количество запасов мине-
ральных подземных вод оценено в Новгородской 
области (0,0379 млн м3/сут.), менее всего запасов 
оценено в Мурманской области (0,03 тыс. м3/сут.). 
В 2017 г. прирост минеральных подземных вод за 
счет разведки 5 новых месторождений составил 

Таблица 5.11 – Распределение запасов и месторождений минеральных подземных вод по федеральным 
округам на 01.01.2018 

Федеральный округ

Запасы подземных минеральных вод, млн м3/сут. Количество месторождений 
(участков)

Всего
по категориям

А В С1 С2 Всего в эксплуатации

Центральный федеральный округ 0,0380 0,0149 0,0149 0,0070 0,0011 199 87

Северо-Западный федеральный округ 0,0622 0,0287 0,0110 0,0053 0,0172 133 66

Южный федеральный округ 0,0436 0,0145 0,0139 0,0066 0,0085 96 43

Северо-Кавказский федеральный 
округ 0,0477 0,0074 0,0156 0,0107 0,0140 116 60

в том числе по КМВ 0,0175 0,0032 0,0073 0,0053 0,0017 44 36

Приволжский федеральный округ 0,0262 0,0096 0,0101 0,0056 0,0009 250 139

Уральский федеральный округ 0,0233 0,0051 0,0144 0,0036 0,0002 110 54

Сибирский федеральный округ 0,0588 0,0066 0,0209 0,0098 0,0214 167 83

Дальневосточный федеральный округ 0,0363 0,0030 0,0087 0,0093 0,0153 48 24

Российская Федерация 0,3361 0,0899 0,1095 0,058 0,0787 1119 556

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».
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0,0004 млн м3/сут., при этом наибольшее коли-
чество запасов оценено в Республике Хакассия 
(0,0002 млн м3/сут.). Переоценка запасов проведена 

на 12 месторождениях, в результате чего запасы 
уменьшились на 0,0035 млн м3/сут., а общий при-
рост запасов составил минус 0,0031 млн м3/сут. 

Освоение питьевых и технических подзем-
ных вод. В 2017 г. на территории Российской Фе-
дерации отбор из подземных водных объектов 
составил 23,25 млн м3/сут., в том числе добыча на 
водозаборах – 18,76 млн м3/сут.; извлечение на объ-
ектах, связанных с добычей полезных ископаемых, 
и в процессе других видов недропользования – 
4,49 млн м3/сут. На 11 826 эксплуатируемых ме-
сторождениях (участках) подземных вод объем 
добычи составил 13,32 млн м3/сут. (57% от общего 
водоотбора, или 73% от величины добычи).

За период 2000-2017 гг. на территории Россий-
ской Федерации прослеживается ежегодное со-
кращение отбора подземных вод (рисунок 5.4), что 
обусловлено множеством причин: снятие с учета 
значительного числа ликвидированных предпри-
ятий, занижение отчетности по водопотреблению 
(часть водопользователей рассчитывают отбор воды 
косвенным методом), непредоставление сведений 
по водоотбору, отсутствие контроля за несанкци-
онированным отбором воды, включая ситуации, 
когда после аннулирования  подземный водоотбор 
не прекращается. 

Максимальный водоотбор подземных вод в 
2017 г., как и в прошлые годы, приходился на Цен-
тральный федеральный округ – 7,0 млн м3/сут., или 
30% от объема по Российской Федерации, из них 
добыча составила 98%. На втором месте по водоот-
бору находился Сибирский федеральный округ – 
4,63 млн м3/сут., или 20% от объема по Российской 
Федерации. Значимый водоотбор подземных вод 
отмечен в Приволжском (3,78 м3/сут., или 16%) и 
Уральском (2,19 м3/сут., или 9%) федеральных окру-
гах. Значения водоотбора в других федеральных 
округах составили 5-8% от объема по Российской 
Федерации  (рисунок 5.5).

Подземные воды эксплуатируются достаточ-
но неравномерно. Наибольшая эксплуатацион-
ная нагрузка отмечается в пределах Центрального 
(г. Москва, Московская обл.) и Северо-Кавказского 
(Республика Северная Осетия–Алания) федераль-
ных округов. Менее интенсивно питьевые и техни-
ческие подземные воды осваиваются в Северо-За-
падном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном 
округах, где значение модуля добычи и извлечения 
в целом по округу не превышает 3 м3/(сут.*км2).

Рисунок 5.4 – Динамика изменения добычи и извлечения питьевых и технических подземных вод на терри-
тории Российской Федерации, 2000-2017 гг.

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».
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В общей структуре извлечения подземных вод 
78% составляет извлечение при разработке место-
рождений твердых полезных ископаемых, 4% – 
углеводородов; 18% приходится на иные виды не-
дропользования. Основной объем извлеченных 
подземных вод при добыче полезных ископаемых 
и в процессе иных видов недропользования, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, отмеча-
ется в Сибирском федеральном округе и суммарно 
составляет 1,99 млн м3/сут. (44% от общей величины 
по Российской Федерации). 

Степень освоения разведанных запасов подзем-
ных вод (отношение добычи подземных вод к запа-
сам) в целом по Российской Федерации составляет 
16%, по федеральным округам она изменяется от 
11% (Сибирский, Дальневосточный федеральные 
округа) до 24% (Уральский федеральный округ). По 
субъектам Российской Федерации наиболее активно 
запасы подземных вод осваиваются в Белгородской 
области (46%), наименее – в Омской области (<1%).

За период 2000-2017 гг. в целом по Российской Фе-
дерации произошло сокращение почти на четверть 
общего объема добычи и извлечения подземных вод 
и более чем на треть использование подземных вод. 
Это связано с реализацией мер по экономии воды, 
установкой измерительных приборов, ужесточением 
ответственности за невыполнение условий лицен-
зионных соглашений, переходом на поверхностные 
источники водоснабжения, а также занижением 
недропользователями показателей статистической 
отчетности. Потребление воды на нужды сельского 
хозяйства, включая орошение земель и обводнение 
пастбищ, осталось без изменений.

Длительное время средний показатель исполь-
зования подземных вод в общем балансе хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения составляет по-
рядка 45% (для городского населения – 40%, а для 
сельского – 83%).  

Освоение минеральных подземных вод. 
В  2017  г. на территории Российской Федера-

ции добыча минеральных подземных вод со-
ставила 0,0395 млн  м3/сут., в том числе на 
эксплуатируемых 556 месторождениях (участ-
ках) – 0,0393 млн м3/сут. По региону Кавказских 
минеральных вод добыча минеральных вод соста-
вила 0,0027 млн м3/сут. Наибольший объем добы-
чи подземных вод приходится на Северо-Запад-
ный федеральный округ – 0,0159 млн м3/сут. (40% 
от общего объема по Российской Федерации); 
по ряду федеральных округов (Северо-Кавказ-
ский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный) 
отмечен объем добычи подземных вод на уровне 
11-13% от общего объема по Российской Федера-
ции; минимальные значения зафиксированы по 
Центральному (0,0012 млн м3/сут., или 3%), Юж-
ному (0,0021 млн м3/сут., или 5%) и Приволжскому 
(0,0013 млн м3/сут., или 3%) федеральным округам 
(рисунок 5.6).

Гидродинамические последствия интенсивной 
добычи подземных вод. Интенсивная многолетняя 
добыча подземных вод для хозяйственно-питьево-
го водоснабжения населения и обеспечения водой 
объектов промышленности, извлечение подземных 
вод на разрабатываемых месторождениях полезных 
ископаемых и других объектах приводит к наруше-
нию гидродинамического режима эксплуатируемых 
подземных вод и часто подземных вод смежных 
водоносных горизонтов и комплексов и, как след-
ствие, к формированию обширных региональных 
депрессионных областей и воронок. 

В пределах выделенных депрессий региональ-
ного масштаба в последние 5-10 лет наблюдается 
установившийся режим фильтрации, когда экс-
плуатационные запасы подземных вод полностью 
обеспечиваются возобновляемыми источниками 
питания. Колебания уровенной поверхности зави-
сят главным образом от величин водоотбора и рас-
пределения нагрузки между эксплуатационными 
скважинами. Во многих районах отмечается тен-

Рисунок 5.5 – Водоотбор питьевых и технических 
подземных вод по федеральным округам в 2017 г., 
млн м3/сут.; %

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».
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Рисунок 5.6 – Добыча минеральных подземных 
вод на месторождениях по федеральным округам 
в 2017 г., млн м3/сут., %

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».

0,0011
3%

0,0159
40%

0,0021
5%

0,0052
13%

0,0013
3%

0,0046
12%

0,0049
13%

Центральный ФО

Южный ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

0,0042
11%



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

170

денция к восстановлению уровней эксплуатируе-
мых подземных вод разной степени интенсивности, 
связанная преимущественно с уменьшением обще-
го водоотбора в последние годы и стабилизацией 
условий фильтрации. 

В 2017 г. гидродинамическое состояние подзем-
ных вод на фоне тенденций последних лет харак-
теризуется как стабилизировавшееся; отмечается 
разнонаправленное изменение уровней подземных 
вод под влиянием комплекса естественных и тех-
ногенных факторов. Существенного изменения 
границ депрессий, истощения и осушения эксплу-
атируемых водоносных горизонтов и комплексов 
в 2017 г. не произошло. 

По данным ГМСН, региональные изменения 
гидродинамического состояния подземных вод в 
районах их наиболее интенсивной эксплуатации 
отмечались в пределах Азово-Кубанского (Крас-
нодарский край, Республика Адыгея), Восточно-
Предкавказского (республики Дагестан и Кал-
мыкия, Ставропольский край), Ленинградского 
(г. Санкт-Петербург и Ленинградская область), 
Московского (г. Москва, Московская, Брянская, 
Владимирская, Калужская, Орловская, Тверская 
и Тульская области), Волго-Сурского (Республика 
Мордовия), Приволжского-Хоперского (Тамбов-
ская область), Днепровско-Донецкого (Белгород-
ская область), Иртыш-Обского (Алтайский край, 
Томская и Тюменская области, ХМАО-Югра) и 
Тазовско-Пурского (ЯНАО) артезианских бассей-
нов, а также в Печоро-Предуральском предгор-
ном артезианском бассейне (Республика Коми), 
Тагило-Магнитогорской (Свердловская область) 
и Малхано-Становой (Забайкальский край) ги-
дрогеологических складчатых областях (таблица 
5.12, рисунок 5.7).

Загрязнение подземных вод. Под воздействием 
техногенных факторов происходит локальное из-
менение гидрохимического состояния подземных 
вод, выражающееся в их загрязнении. В наиболь-
шей степени подвержены загрязнению грунтовые 
воды и напорные воды первых от поверхности во-
доносных горизонтов, имеющие тесную гидравли-
ческую связь с поверхностными водами. Загрязне-
ние подземных вод рассматривается относительно 
требований к качеству вод питьевого назначения, 
которое определяется СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 и 
ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно-допустимые концен-
трации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования». Учитывая, что по не-
которым веществам величина норматива в указан-
ных документах разная, при оценке загрязнения 
подземных вод она принималась по последним 
нормативным документам.

На территории Российской Федерации, по дан-
ным государственного мониторинга состояния 
недр, выявлен 5 651 участок загрязнения под-

земных вод, в том числе 3 260 участков связаны 
с загрязнением подземных вод на водозаборах 
питьевого и хозяйственно-бытового назначения, 
преимущественно представляющих собой оди-
ночные эксплуатационные скважины с произво-
дительностью менее 1,0 тыс. м3/сут. По эксперт-
ным оценкам, в целом по Российской Федерации 
доля загрязненных вод не превышает 5-6% общей 
величины их использования для питьевого водо-
снабжения населения (таблица 5.13). 

 Загрязнение 2 158 участков (38% от общего ко-
личества) связано с деятельностью промышлен-
ных предприятий; 766 участков (14% от общего 
количества) – с сельскохозяйственной деятельно-
стью; 822 участков (14% от общего количества) – 
с коммунальным хозяйством; 388 участков (7% от 
общего количества) – в результате подтягивания 
некондиционных природных вод при нарушении 
режима их эксплуатации, загрязнение 635 участков 
(11% от общего количества) обусловлено деятель-
ностью промышленных, коммунальных и сельско-
хозяйственных объектов (загрязнение подземных 
вод «смешанное»); для 882 участков (16% от общего 
количества) источник загрязнения подземных вод 
не установлен.

Основными загрязняющими подземные воды 
веществами являются: соединения азота (нитраты, 
нитриты, аммиак или аммоний) – на 2513 участ-
ках, нефтепродукты – на 1 320 участках, сульфа-
ты и хлориды – на 743 участках, тяжелые метал-
лы – на 420 участках, фенолы – на 409 участках. 
На 4 308 участках (76%) интенсивность загрязнения 
подземных вод составляет 1-10 ПДК, на 1002 участ-
ках (18 %) изменяется в пределах 10-100 ПДК, на 
341 участке (6 %) превышает 100 ПДК.

Напряженная экологическая обстановка на-
блюдается на 230 участках загрязнения подзем-
ных вод (4% общего количества загрязняющих 
веществ) с 1-м классом опасности загрязняющих 
веществ (чрезвычайно опасные), которые отмече-
ны в районах отдельных крупных промышленных 
предприятий городов и поселков. Высокоопасной 
степени загрязнения подземных вод (2-й класс) 
подвержены 1068 участков (19%), опасной (3-й 
класс) – 2 409 участков (43%) и умеренно опасной 
(4-й класс) – 966 участков (17 %). Для 978 участков 
(17%) загрязнения подземных вод класс опасности 
не определен или загрязняющие вещества отсут-
ствуют в нормативных документах. В таблице 5.14 
представлены сведения по участкам загрязнения, 
на которых в 2017 г. выявлены загрязняющие ве-
щества 1-го класса опасности (3 ПДК и выше).

Особенно сильное загрязнение подземных вод 
наблюдается вблизи приемников промышленных, 
коммунальных и сельскохозяйственных отходов; 
формирующиеся здесь участки загрязнения подзем-
ных вод хотя и имеют локальный характер распро-
странения, но отличаются высокой интенсивностью 
загрязнения. Практически повсеместно загрязнение 
проявляется в районах промышленных и городских 
агломераций (рисунок 5.8). 



171

Т
аб

ли
ц

а 
5.

12
 –

 С
в

ед
ен

и
я

 о
 к

р
уп

н
ы

х 
де

п
р

ес
си

он
н

ы
х 

о
бл

ас
тя

х 
и

 в
ор

он
к

ах
 у

р
ов

н
ей

 п
од

зе
м

н
ы

х 
в

од
 н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 Р

о
сс

и
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 в
 2

01
7 

г.

№
 

Н
аз

в
ан

и
е 

де
п

р
ес

си
он

н
ой

 
о

бл
ас

ти
 /

 в
ор

он
ки

И
н

де
кс

 и
 н

аи
м

ен
ов

ан
и

е 
ги

др
ог

ео
ло

ги
ч

ес
ко

й
 с

тр
ук

ту
ры

 
II

 п
ор

я
дк

а

С
уб

ъ
ек

т 
(м

ес
то

п
ол

ож
ен

и
е 

ц
ен

тр
а 

де
п

р
ес

си
и

)
Э

кс
п

лу
ат

и
р

уе
м

ы
й

 В
Г,

 В
К

 (
и

н
де

кс
)

П
ло

щ
ад

ь 
де

п
р

ес
си

и
, 

ты
с.

 к
м

2

М
ак

си
м

ал
ьн

о
е 

п
он

и
ж

ен
и

е 
ур

ов
н

я
 2

01
7 

г.
, м

1
К

ро
п

от
ки

н
ск

о-
К

ра
сн

од
ар

ск
ая

aI
-А

 А
зо

во
-К

уб
ан

ск
и

й
 А

Б
К

ра
сн

од
ар

ск
и

й
 к

ра
й

, Р
ес

п
уб

ли
ка

 А
ды

ге
я

Н
ео

ге
н

-ч
ет

ве
рт

и
чн

ы
й

 В
К

 (
N

-Q
)

15
,6

88
,9

2
С

ев
ер

о-
Д

аг
ес

та
н

ск
ая

 
aI

-Б
 В

ос
то

чн
о-

П
ре

дк
ав

ка
зс

ки
й

 
А

Б
Ре

сп
уб

ли
ка

 Д
аг

ес
та

н
, Р

ес
п

уб
ли

ка
 

К
ал

м
ы

ки
я,

  С
та

вр
оп

ол
ьс

ки
й

 к
ра

й
А

п
ш

ер
он

ск
о-

ба
ки

н
ск

и
й

 В
Г 

(Q
E
ap

+
Q

1b)
12

,0
17

,0

3
Л

ен
и

н
гр

ад
ск

ая
 

aI
I-

B
 Л

ен
и

н
гр

ад
ск

и
й

 А
Б

г. 
С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
, Л

ен
и

н
гр

ад
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

В
ен

дс
ки

й
 В

К
 (

V
)

20
,0

61
,6

4
С

ла
н

ц
ев

ск
о-

К
и

н
ги

се
п

п
ск

ая
aI

I-
B

 Л
ен

и
н

гр
ад

ск
и

й
 А

Б
Л

ен
и

н
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

ть
Н

и
ж

н
ек

ем
бр

и
й

ск
и

й
 В

Г 
(Є

1l
m

)
6,

0
33

,4

5
М

ос
ко

вс
ка

я
aI

I-
Г 

М
ос

ко
вс

ки
й

 А
Б

М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

и
 г.

 М
ос

кв
а,

 
ча

ст
и

чн
о 

В
ла

ди
м

и
рс

ка
я,

 К
ал

уж
ск

ая
 

и
 Т

ве
рс

ка
я 

об
ла

ст
и

Гж
ел

ьс
ко

-а
сс

ел
ьс

ки
й

 В
Г 

(C
3g-

P
1a)

14
,1

60
,0

К
ас

и
м

ов
ск

и
й

 В
Г 

(С
3ks

m
)

9,
3

60
,0

П
од

ол
ьс

ко
-м

яч
ко

вс
ки

й
 В

Г 
(С

2pd
-m

c)
13

,9
80

,0

К
аш

и
рс

ки
й

 В
Г 

(C
2ks

)
17

,9
90

,0

А
ле

кс
и

н
ск

о-
п

ро
тв

и
н

ск
и

й
 В

Г 
(C

1al
-p

r)
24

,3
90

,0

6
Т

ул
ьс

ка
я

aI
I-

Г 
М

ос
ко

вс
ки

й
 А

Б
Т

ул
ьс

ка
я 

об
ла

ст
ь

У
п

и
н

ск
и

й
 В

Г 
(C

1up
)

1,
1

52
,5

7
Б

ря
н

ск
ая

aI
I-

Г 
М

ос
ко

вс
ки

й
 А

Б
Б

ря
н

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 (
г. 

Б
ря

н
ск

)
В

ер
хн

ед
ев

он
ск

и
й

 (
D

3)
13

,0
75

,7

8
О

рл
ов

ск
ая

aI
I-

Г 
М

ос
ко

вс
ки

й
 А

Б
О

рл
ов

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 (
г. 

О
ре

л)
В

ер
хн

ед
ев

он
ск

и
й

 (
D

3)
3,

0
7,

9

9
К

ур
ск

ая
aI

I-
Г 

М
ос

ко
вс

ки
й

 А
Б

К
ур

ск
ая

 о
бл

ас
ть

(г
г. 

К
ур

ск
, Ж

ел
ез

н
ог

ор
ск

)

Ю
рс

ко
-д

ев
он

ск
и

й
 J

2-D
3

15
,5

99
,7

А
рх

ей
-п

ро
те

ро
зо

й
ск

и
й

 (
A

R
-P

R
)

10
,0

81
,2

10
Гу

бк
и

н
ск

ая
aI

I-
K

 Д
н

еп
ро

вс
ко

-Д
он

ец
ки

й
 А

Б
Б

ел
го

ро
дс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

(С
та

ро
ос

ко
ль

ск
и

й
 р

ай
он

)

А
рх

ей
-п

ро
те

ро
зо

й
ск

и
й

 (
A

R
-P

R
)

1,
0

52
0,

0

А
ль

б-
се

н
ом

ан
ск

и
й

 (
K

al
-s

)
1,

0
70

,0

11
Я

ко
вл

ев
ск

ая
aI

I-
K

 Д
н

еп
ро

вс
ко

-Д
он

ец
ки

й
 А

Б
Б

ел
го

ро
дс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

(п
.Я

ко
вл

ев
о)

А
рх

ей
-п

ро
те

ро
зо

й
ск

и
й

 (
A

R
-P

R
)

0,
1

71
,0

12
Б

ел
го

ро
дс

ка
я

aI
I-

K
 Д

н
еп

ро
вс

ко
-Д

он
ец

ки
й

 А
Б

Б
ел

го
ро

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь
Т

ур
он

-м
аа

ст
ри

хт
ск

и
й

 В
К

 (
K

2t-
m

)
0,

1
31

,3

13
О

бн
и

н
ск

ая
aI

I-
Г 

М
ос

ко
вс

ки
й

 А
Б

К
ал

уж
ск

ая
 о

бл
ас

ть
А

ле
кс

и
н

ск
о-

п
ро

тв
и

н
ск

и
й

 (
C

1al
-p

r)
0,

1
43

,5

14
К

ал
уж

ск
ая

 
aI

I-
Г 

М
ос

ко
вс

ки
й

 А
Б

К
ал

уж
ск

ая
 о

бл
ас

ть
У

п
и

н
ск

и
й

 В
Г 

(C
1up

)
0,

2
35

,2

15
Ря

за
н

ск
ая

aI
I-

Г 
М

ос
ко

вс
ки

й
 А

Б
Ря

за
н

ск
ая

 о
бл

ас
ть

П
од

ол
ьс

ко
-м

яч
ко

вс
ки

й
 В

Г 
(С

2pd
-m

c)
0,

1
-

К
аш

и
рс

ки
й

 В
Г 

(C
2ks

)
0,

1
46

,9

А
ле

кс
и

н
ск

о-
п

ро
тв

и
н

ск
и

й
 (

C
1al

-p
r)

0,
1

49
,5



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

172

№
 

Н
аз

в
ан

и
е 

де
п

р
ес

си
он

н
ой

 
о

бл
ас

ти
 /

 в
ор

он
ки

И
н

де
кс

 и
 н

аи
м

ен
ов

ан
и

е 
ги

др
ог

ео
ло

ги
ч

ес
ко

й
 с

тр
ук

ту
ры

 
II

 п
ор

я
дк

а

С
уб

ъ
ек

т 
(м

ес
то

п
ол

ож
ен

и
е 

ц
ен

тр
а 

де
п

р
ес

си
и

)
Э

кс
п

лу
ат

и
р

уе
м

ы
й

 В
Г,

 В
К

 (
и

н
де

кс
)

П
ло

щ
ад

ь 
де

п
р

ес
си

и
, 

ты
с.

 к
м

2

М
ак

си
м

ал
ьн

о
е 

п
он

и
ж

ен
и

е 
ур

ов
н

я
 2

01
7 

г.
, м

16
С

м
ол

ен
ск

ая
aI

I-
Г 

М
ос

ко
вс

ки
й

 А
Б

С
м

ол
ен

ск
ая

 о
бл

ас
ть

С
ре

дн
еф

ам
ен

ск
и

й
 В

К
 (

D
3fm

2)
0,

1
43

,0

17
Тв

ер
ск

ая
aI

I-
Г 

М
ос

ко
вс

ки
й

 А
Б

Тв
ер

ск
ая

 о
бл

ас
ть

А
ле

кс
и

н
ск

о-
п

ро
тв

и
н

ск
и

й
 (

C
1al

-p
r)

0,
1

27
,9

18
Та

м
бо

вс
ка

я
aI

I-
Ж

 П
ри

во
лж

ск
о-

Х
оп

ер
ск

и
й

 А
Б

Та
м

бо
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

С
ре

дн
еф

ам
ен

ск
и

й
 В

К
 (

D
3fm

2)
0,

1
39

,0

19
С

ар
ан

ск
ая

 
aI

I-
Е

 В
ол

го
-С

ур
ск

и
й

 А
Б

Ре
сп

уб
ли

ка
 М

ор
до

ви
я

В
од

он
ос

н
ы

й
 с

ре
дн

е-
ве

рх
н

ек
ам

ен
н

оу
-

го
ль

н
ы

й
 к

ар
бо

н
ат

н
ы

й
 г

ор
и

зо
н

т 
(C

2-
3)

0,
2

65
,9

20
К

ай
та

ш
ор

ск
ая

bI
II

-В
 П

еч
ор

о-
П

ре
ду

ра
ль

ск
и

й
 

П
А

Б
Ре

сп
уб

ли
ка

 К
ом

и
Н

и
ж

н
е-

ве
рх

н
еп

ер
м

ск
и

й
 В

К
 (

P
1-

2)
0,

6
49

,0

21
С

ев
ер

оу
ра

ль
ск

ая
eX

X
II

-B
 Т

аг
и

ло
-М

аг
н

и
то

го
рс

ка
я 

ГС
О

 
С

ве
рд

ло
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

П
ал

ео
зо

й
ск

ая
 в

од
он

ос
н

ая
 к

ар
ст

ов
ая

 
зо

н
а 

(1
2(

Р
Z

))
0,

3
70

0,
0

22
В

ел
и

ж
ан

ск
ая

aI
V

-A
 И

рт
ы

ш
-О

бс
ки

й
 А

Б
Тю

м
ен

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Р
ю

п
ел

ь-
се

рр
ав

ал
ьс

ки
й

 В
Г 

(2
(Р

3r-
N

1sr
v)

)
0,

3
49

,8

23
С

ур
гу

тс
ка

я
aI

V
-A

 И
рт

ы
ш

-О
бс

ки
й

 А
Б

Х
М

А
О

-Ю
рг

а
Р

ю
п

ел
ь-

се
рр

ав
ал

ьс
ки

й
 В

Г 
(2

(Р
3r-

N
1sr

v)
)

0,
1

63
,0

24
Б

ар
н

ау
ль

ск
ая

aI
V

-A
 И

рт
ы

ш
-О

бс
ки

й
 А

Б
А

лт
ай

ск
и

й
 к

ра
й

Н
ео

ге
н

-ч
ет

ве
рт

и
чн

ы
й

 В
К

 (
N

-Q
)

0,
2

40
,8

25
То

м
ск

ая
aI

V
-A

 И
рт

ы
ш

-О
бс

ки
й

 А
Б

То
м

ск
ая

 о
бл

ас
ть

П
ал

ео
ге

н
ов

ы
й

  В
К

 (
P

)
0,

3
8,

9

26
Н

ов
оу

ре
н

го
й

ск
ая

aI
V

-Б
 Т

аз
ов

ск
о-

П
ур

ск
и

й
 А

Б
Я

Н
А

О
Р

ю
п

ел
ь-

се
рр

ав
ал

ьс
ки

й
 В

Г 
(Р

3r-
N

1sr
v)

-
35

,6

27
С

ал
ех

ар
дс

ка
я

aI
V

-Б
 Т

аз
ов

ск
о-

П
ур

ск
и

й
 А

Б
Я

Н
А

О
К

ай
н

оз
ой

ск
ая

 в
од

он
ос

н
ая

 т
ал

и
ко

ва
я 

зо
н

а 
(1

7(
K

Z
))

-
29

,4

28
Ч

и
ти

н
ск

ая
еI

X
-Д

 М
ал

ха
н

о-
С

та
н

ов
ая

 Г
С

О
За

ба
й

ка
ль

ск
и

й
 к

ра
й

Н
и

ж
н

ем
ел

ов
ой

 в
од

он
ос

н
ы

й
 к

ом
п

ле
кс

 
(К

1)
0,

1
57

,1

И
ст

оч
н

и
к:

 д
ан

н
ы

е 
Ф

ГБ
У

 «
Ги

др
ос

п
ец

ге
ол

ог
и

я»
.

О
ко

н
ча

н
и

е 
та

бл
и

ц
ы

 5
.1

2



Ц
и

ф
ры

 у
 з

н
ак

а 
– 

н
ом

ер
 д

еп
ре

сс
и

он
н

ой
 в

ор
он

ки
 в

 т
аб

ли
ц

е 
5.

12

Р
и

су
н

ок
 5

.7
 –

 К
ар

та
 г

и
др

од
и

н
ам

и
ч

ес
ко

го
 с

о
ст

оя
н

и
я 

п
од

зе
м

н
ы

х 
во

д 
н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 Р

о
сс

и
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

, 2
01

7 
г.

   

И
ст

оч
н

и
к:

 д
ан

н
ы

е 
Ф

ГБ
У

 «
Ги

др
ос

п
ец

ге
ол

ог
и

я»
.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

174

Т
аб

ли
ц

а 
5.

13
 –

 К
ол

и
ч

ес
тв

о 
уч

ас
тк

ов
 и

 в
од

о
за

бо
р

ов
 н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 Р

о
сс

и
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

, н
а 

ко
то

р
ы

х 
вы

я
вл

ен
о 

за
гр

я
зн

ен
и

е 
п

од
зе

м
н

ы
х 

в
од

 
(в

 р
аз

р
ез

е 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х 

ок
р

уг
ов

)

№
 п

/п
Ф

ед
ер

ал
ьн

ы
й

ок
р

уг

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
уч

ас
тк

ов
 и

 в
од

оз
аб

ор
ов

, н
а 

ко
то

ры
х 

вы
я

вл
ен

о 
за

гр
я

зн
ен

и
е 

п
од

зе
м

н
ы

х 
в

од

Всего

И
ст

оч
н

и
к 

за
гр

я
зн

ен
и

я
З

аг
ря

зн
я

ю
щ

и
е 

в
ещ

ес
тв

а
С

те
п

ен
ь 

за
гр

я
зн

ен
и

я
 

п
од

зе
м

н
ы

х 
в

од
 (

в 
ед

. П
Д

К
)

К
ла

сс
 о

п
ас

н
о

ст
и

 
за

гр
я

зн
я

ю
щ

ег
о 

в
ещ

ес
тв

а

промышленные
объекты

сельскохозяйственные 
объекты

коммунально-бытовые 
объекты

объекты разного рода 
деятельности

подтягивание
некондиционных 

природных вод
неустановленные 

источниками 
загрязнения

сульфаты, хлориды

соединения азота

нефтепродукты

фенолы

тяжелые металлы *

1-10

10-100

более 100

1 - чрезвычайно 
опасные

2 – высокоопасные

3 - опасные

4 - умеренно опасные

не установлен **

В
С

Е
ГО

 п
о 

Р
о

сс
и

й
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
и

и
56

51
21

58
76

6
82

2
63

5
38

8
88

2
74

3
25

13
13

20
40

9
42

0
43

08
10

02
34

1
23

0
10

68
24

09
96

6
97

8

У
Ч

А
С

Т
К

И
  З

А
ГР

Я
З

Н
Е

Н
И

Я
  П

О
Д

З
Е

М
Н

Ы
Х

  В
О

Д

1
С

ев
ер

о-
За

п
ад

н
ы

й
13

3
57

16
7

50
2

1
20

55
52

5
23

87
34

12
3

34
42

27
27

2
Ц

ен
тр

ал
ьн

ы
й

18
3

11
1

9
48

14
1

0
26

76
70

11
12

79
73

31
5

36
80

20
42

3
Ю

ж
н

ы
й

**
*

30
7

12
6

52
40

38
16

35
10

4
13

7
79

25
30

18
7

83
37

1
69

14
4

57
36

4
С

ев
ер

о-
К

ав
ка

зс
ки

й
95

34
6

1
32

0
22

11
43

43
0

3
69

17
9

3
9

41
14

28

5
П

ри
во

лж
ск

и
й

46
4

35
8

14
53

22
0

17
18

9
13

0
20

3
13

9
38

20
5

15
9

10
0

16
77

21
4

12
0

37

6
Ур

ал
ьс

ки
й

15
6

12
7

6
5

17
0

1
26

57
61

12
33

72
61

23
9

36
72

8
31

7
С

и
би

рс
ки

й
91

3
62

8
55

58
76

4
92

90
30

5
49

1
82

92
56

5
26

2
86

56
22

0
21

7
14

4
27

6

8
Д

ал
ьн

ев
ос

то
чн

ы
й

14
0

73
10

31
13

0
13

7
43

42
24

35
77

50
13

31
40

31
11

27

   
  Р

о
сс

и
й

ск
ая

 Ф
ед

ер
ац

и
я

23
91

15
14

16
8

24
3

26
2

23
18

1
47

3
84

6
10

41
29

8
26

6
13

41
73

9
31

1
12

4
52

1
84

1
40

1
50

4

В
О

Д
О

З
А

Б
О

Р
Ы

  П
И

Т
Ь

Е
В

О
ГО

 И
 Х

О
ЗЯ

Й
С

Т
В

Е
Н

Н
О

-Б
Ы

Т
О

В
О

ГО
  Н

А
З

Н
А

Ч
Е

Н
И

Я

1
С

ев
ер

о-
За

п
ад

н
ы

й
86

13
4

8
10

40
11

3
21

0
5

9
70

14
2

14
20

27
19

6

2
Ц

ен
тр

ал
ьн

ы
й

88
1

14
8

27
4

89
11

8
85

16
7

33
53

1
36

2
39

80
7

66
8

13
13

2
52

7
12

0
89

3
Ю

ж
н

ы
й

 *
**

11
4

27
13

29
5

12
28

38
36

4
3

1
10

3
10

1
3

26
49

23
13

4
С

ев
ер

о-
К

ав
ка

зс
ки

й
18

0
23

31
8

35
3

80
14

93
23

2
4

16
2

18
0

21
28

52
51

28

5
П

ри
во

лж
ск

и
й

61
1

13
6

11
7

12
1

60
15

3
24

13
4

29
9

69
10

5
54

9
52

10
4

57
40

4
63

83

6
Ур

ал
ьс

ки
й

38
4

12
9

34
86

28
1

10
6

10
22

0
55

29
40

36
0

20
4

1
87

12
4

11
7

55

7
С

и
би

рс
ки

й
70

6
12

9
11

2
18

9
62

29
18

5
28

32
8

67
44

40
64

2
62

2
33

13
9

30
9

91
13

4

8
Д

ал
ьн

ев
ос

то
чн

ы
й

29
8

39
13

49
55

42
10

0
10

13
9

25
16

16
27

4
21

3
17

58
76

81
66

   
  Р

о
сс

и
й

ск
ая

 Ф
ед

ер
ац

и
я

32
60

64
4

59
8

57
9

37
3

36
5

70
1

27
0

16
67

27
9

11
1

15
4

29
67

26
3

30
10

6
54

7
15

68
56

5
47

4

П
ри

м
еч

ан
и

е:
 *

 К
 г

ру
п

п
е 

тя
ж

ел
ы

х 
м

ет
ал

ло
в 

от
н

ос
ят

ся
: к

ад
м

и
й

, м
ед

ь,
 р

ту
ть

, с
ви

н
ец

, ц
и

н
к,

 н
и

ке
ль

, к
об

ал
ьт

, с
ур

ьм
а,

 в
и

см
ут

6+
, о

ло
во

.

**
 К

ла
сс

 о
п

ас
н

ос
ти

 п
о 

С
ан

П
и

Н
у 

2.
1.

4.
10

74
-0

1,
 Г

Н
 2

.1
.5

.1
31

5-
03

 и
 Г

Н
 2

.1
.5

.2
28

0-
07

 н
е 

ус
та

н
ов

ле
н

 и
ли

 з
аг

ря
зн

яю
щ

и
е 

ве
щ

ес
тв

а 
и

 п
ок

аз
ат

ел
и

 з
аг

ря
зн

ен
и

я 
 о

тс
ут

ст
ву

ю
т 

в 
ук

аз
ан

н
ы

х 
до

ку
м

ен
та

х.

**
* 

Д
ан

н
ы

е 
п

о 
Ре

сп
уб

ли
ке

 К
ры

м
 и

 г.
 С

ев
ас

то
п

ол
ь,

 в
хо

дя
щ

и
х 

в 
Ю

ж
н

ы
й

 ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 о

кр
уг

, п
ре

до
ст

ав
ле

н
ы

 М
и

н
и

ст
ер

ст
во

м
 э

ко
ло

ги
и

 и
 п

ри
ро

дн
ы

х 
ре

су
рс

ов
 Р

ес
п

уб
ли

ки
 К

ры
м

 и
 Г

ла
вн

ы
м

 у
п

ра
вл

ен
и

ем
 п

ри
ро

дн
ы

х 
ре

су
р-

со
в 

и
 э

ко
ло

ги
и

 г
ор

од
а 

С
ев

ас
то

п
ол

я 
(С

ев
п

ри
ро

дн
ад

зо
р)

.

И
ст

оч
н

и
к:

 д
ан

н
ы

е 
Ф

ГБ
У

 «
Ги

др
ос

п
ец

ге
ол

ог
и

я»
. 



175

Таблица 5.14 – Участки загрязнения подземных вод загрязняющими веществами 1-го класса опасности 
(3 ПДК и выше), выявленные в 2017 г.

Местоположение 
участка загрязнения Источник загрязнения

Индекс 
водоносного 

горизонта

Загрязняющие 
вещества *

Максимальная 
интенсивность 

загрязнения
(в ед. ПДК)

1 2 3 4 5

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ

Республика Коми

д. Усть-Воя, 10 км на запад Подтягивание некондиционных 
природных вод P2-Q Мышьяк 3,00

г. Вуктыл, 42 км на юг Подтягивание некондиционных 
природных вод Р2 Мышьяк 5,00

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ

Ставропольский край

с. Никольское Нет сведений QEap Мышьяк 3,60

с. Варениковское Нет сведений QEap Мышьяк 4,00

Республика Дагестан

с. Хамаматюрт-Бабаюрт-Ново-
каре-Аксай

Разработка нефтяных месторождений 
на территории ЧР QЕap Мышьяк 19,60

г. Кизляр Нет сведений QEap Мышьяк 17,70

г. Кизляр, в 50 м от подстанции Затеречное предприятие электросетей  QIb Мышьяк 21,00

г. Кизляр Коньячный завод QЕap Мышьяк 13,90

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ

Республика Башкортостан

c. Тугай, 2,1 км восточнее
Нефтеперерабатывающий завод 
Филиал  «Башнефть-Уфанефтехим» 
ПАО АНК «Башнефть»

аQ Бериллий 3,30

Ртуть > 100

г. Салават, г.Ишимбай 
Нефтеперерабатывающее предпри-
ятие ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
(ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)

аQ Бензол > 100

Нижегородская область

г. Дзержинск, 1000-2000 м 
в западной части города и север-
ная часть городской застройки

Бывшее озеро Щелоково, ФКП «Завод 
им. Я.М. Свердлова», шламонакопитель 
ОАО «Заря»

аQ Бензол 97,00

г. Дзержинск, 
в 5,5 км СВ восточной окраины

Техногенные объекты восточной пром-
зоны

aQ Мышьяк 3,18

P2kz Бензол >100

г. Дзержинск, 
СВ часть п. Свердлова 

ФКП «З-д им. Я.М. Свердлова», 
оз.Чертово (слив промстоков) aQ Бензол >100

г. Дзержинск, 
западнее п. Свердлова

Бывшее оз. Щелоково,  оз. Чертово (слив 
промстоков), шламонакопитель «Заря», 
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»

aQ Бензол >100

Пермский край

с. Романово Уньвинское месторождение нефти P1ss Бензол 5,00

г. Кизел Затопленные шахты Кизеловского уголь-
ного бассейна (шахта им. Ленина) C1(v-s) Бериллий 10,50

г. Гремячинск Затопленные шахты Кизеловского уголь-
ного бассейна (шахта Шумихинская)

C1(v-s) Бериллий 22,50

Мышьяк 3,50

г. Гремячинск Затопленные шахты Кизеловского уголь-
ного бассейна (Шахта 40 лет Октября) C1(v-s) Бериллий 11,50

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ

Тюменская область

г. Ишим Селитебный (утечки из канализационных 
систем, очистных сооружений, свалки) nP-H Мышьяк 9,30

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ

Иркутская область

г. Ангарск, на левом берегу 
р. Ангары

АО «АНХК» НПЗ Q Бензол > 100

АО «АНХК» Химический завод Q Бензол > 100

АО «АНХК» СЭУ, запад.часть ХЗ Q Бензол > 100

г. Ангарск, на левом берегу 
р. Ангары ОАО «АНКХ» ТСП, цех 1 Q Бензол > 100
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Загрязнение подземных вод на территориях ин-
тенсивного промышленного использования харак-
теризуется, как правило, максимально широким 
перечнем загрязняющих компонентов – как неор-
ганических, так и органических. Преобладающее 

содержание загрязняющих веществ наблюдается 
в диапазоне 10-100 ПДК, максимальные значения 
достигают 1 000 ПДК и более.

В случае сельскохозяйственного типа исполь-
зования земель в подземных водах наблюдаются 
преимущественно соединения азота, пестициды. 
Загрязнение обусловлено фильтрацией поверхност-
ных вод и атмосферных осадков из накопителей 
отходов и полей фильтрации, сельскохозяйствен-
ных массивов, обрабатываемых ядохимикатами 
и удобрениями, животноводческих комплексов и 
птицефабрик, мест хранения ядохимикатов и удо-
брений. В результате многолетней интенсивной 
сельскохозяйственной деятельности загрязнение 
подземных вод приняло региональный характер 
для ряда субъектов Российской Федерации.

На территории городов характерно загрязне-
ние подземных вод от объектов жилищно-комму-
нального хозяйства; наиболее распространенные 
токсиканты – соединения азота, железо, марганец, 
хлориды, фенолы. Кроме того, интенсивный водоот-
бор на крупных водозаборах приводит к подтягива-
нию некондиционных вод из смежных водоносных 
горизонтов и способствует ухудшению качества 
добываемой воды (Тульская, Брянская, Липецкая, 
Орловская, Томская области, Забайкальский край, 
Республики Дагестан, Мордовия, Ингушская Респу-

Местоположение 
участка загрязнения Источник загрязнения

Индекс 
водоносного 

горизонта

Загрязняющие 
вещества *

Максимальная 
интенсивность 

загрязнения
(в ед. ПДК)

1 2 3 4 5

АО «АНХК»Завод масел Q Бензол > 100

г. Зима, 15 км северо-восточнее АО «Саянскхимпласт» Промплощадка 1, 2 Q Ртуть 6,80

Кемеровская область

г. Калтан Южно-Кузбасская ГРЭС (золоотвалы №1, 2) aQIII-IV Мышьяк 5,40

Новосибирская область

г. Новосибирск (ЮЗ окраина) Золоотвалы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 aQIV Мышьяк 3,40

с. Безменово (0,75 км Ю) Нет сведений QI-III Мышьяк 4,00

Республика Алтай

с. Паспарта Селитебная территория с. Паспарта О1-2 Мышьяк 40,00

Красноярский край

д. Куваршин, 4,0 км северо-за-
паднее ЗАО «Частоостровское» aQ Бериллий 4,35

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ

Хабаровский край

г. Хабаровск, 
севернее с. Федоровка

Иловые площадки очистных сооруже-
ний ОАО «Хабаровский водоканал» 
г. Хабаровск

laN(1-2)srv-Н Мышьяк 3,60

г. Комсомольск-на-Амуре 
(СВ окраина)

Рекультивированный полигон промотхо-
дов КнААПО laN(1-2)srv-Н Мышьяк 21,22

г. Комсомольск-на-Амуре 
(СВ окраина)

Участок нефтепровода Оха - 
Комсомольск-на-Амуре nP-H Мышьяк 11,38

г. Комсомольск-на-Амуре Нет сведений laN(1-2)srv-Н Мышьяк 5,00

ст. Щебенчиха, 6 км ЮВ 
(дол. р. Каменушка) Нет сведений МZ Бензол 5,00

Примечание: * -  Для мышьяка величина ПДК принимается по ГН 2.1.5.1315-03 и равна 0,01 мг/л.

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».

Окончание таблицы 5.14

Рисунок 5.8 – Распределение выявленных участков 
загрязнения подземных вод по видам хозяйственной 
деятельности на территории Российской Федерации

Примечание: 1 – промышленные объекты; 2 – сельско-
хозяйственные объекты; 3 – коммунальные объекты;  
4 – объекты разного рода деятельности; 5 – подтягивание неконди-
ционных вод; 6 – источник загрязнения не установлен. Цифры на 
диаграмме: в числителе – количество участков загрязнения подзем-
ных вод по состоянию на 01.01.2018; в знаменателе - % от их общего 
количества.

Источник: данные ФГБУ «Гидроспецгеология».
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блика и др.), в связи с чем отмечается увеличение 
сухого остатка и показателя общей жесткости за 
счет возрастания содержания хлоридов, сульфатов, 
натрия и магния.

Потенциальными источниками загрязнения 
подземных вод нефтепродуктами служат многочис-
ленные действующие и ликвидированные склады 
горюче-смазочных материалов, АЗС, нефтепроводы, 
крупные авиапредприятия, нефтеперерабатываю-
щие заводы, локомотивные депо и др. 

Существенным источником загрязнения подзем-
ных вод являются бесхозные скважины подземного 
водозабора, поскольку их устья, как правило, от-
крыты, павильоны разрушены, тампонаж приустье-
вых площадок нарушен или совсем отсутствует. 
Помимо эксплуатационных, имеется большое ко-
личество неликвидированных гидрогеологических 
скважин, в том числе скважины наблюдательной 
сети, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту.

Радиационное загрязнение подземных вод. Со-
временное загрязнение подземных вод техноген-
ными радионуклидами сформировалось в резуль-
тате деятельности промышленных предприятий, 
главным образом относящихся к атомной отрасли. 

Преимущественно оно отмечается на территориях 
промышленных площадок и площадок размеще-
ния пунктов хранения радиоактивных отходов 
(РАО), в меньшей степени в границах санитарно-
защитных зон (СЗЗ). В зонах наблюдения предпри-
ятий радиационное загрязнение подземных вод 
не установлено. Загрязнение подземных вод тех-
ногенными радионуклидами происходит на тер-
риториях АЭС, предприятий ЯОК, предприятий 
по переработке отработанного ядерного топлива 
и РАО. Это, как правило, цезий-134, цезий-137, ко-
бальт-60, стронций-90, технеций-99 и тритий. Их 
активность редко превышает нормативные вели-
чины – средний уровень радиационного загрязне-
ния отмечается только на четырех предприятиях. 
Радиоактивное загрязнение подземных вод наблю-
дается в регионе, подверженном влиянию Черно-
быльской АЭС (участки загрязнения распределены 
неравномерно и охватывают площади не более 
сотни квадратных метров), в районах размещения 
объектов, где в прошлые годы осуществлялись в 
мирных целях подземные ядерные взрывы; на тер-
риториях, где ранее осуществлялось производство 
радиоактивной продукции.

Геологоразведочные работы на подземные 
воды. Основными задачами геологоразведочных 
работ в 2017 г. по воспроизводству ресурсной базы 
подземных вод на территории Российской Федера-
ции являлись:
– поиск и оценка подземных вод для питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения на-
селенных пунктов в районах с недостаточным
водообеспечением;

– обоснование резервного водоснабжения городов
на период чрезвычайных ситуаций, не имеющих
действующих защищенных источников обеспе-
чения населения питьевой водой и разведанных
месторождений подземных вод;

– оценка состояния месторождений и запасов под-
земных вод в нераспределенном фонде недр для
их приведения в соответствие с современным
законодательством;

– обеспечение охраны подземных вод от загряз-
нения и истощения путем ликвидации гидро-
геологических скважин, пробуренных при про-
ведении геологоразведочных работ.
В 2017 г. за счет средств федерального бюджета

выполнялись геологоразведочные работы по обе-
спечению воспроизводства ресурсной базы под-
земных вод на 27 объектах с общим лимитом фи-
нансирования 287,4 млн рублей; из них 15 объектов 
завершены в 2017 г. Прирост запасов питьевых под-
земных вод составил 112 тыс. м3/сут.

 Работы по оценке состояния месторождений 
питьевых и технических подземных вод в нерас-
пределенном фонде недр в 2017 г. продолжались 

по 2 объектам.   Поисковые и поисково-оценочные 
работы для обоснования резервных источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
выполнялись на 1 объекте в пределах Дальнево-
сточного федерального округа с лимитом финанси-
рования 3,0 млн рублей.  Объект завершен в 2017 г. 
На 2018 г. планируется за счет средств федерального 
бюджета выполнить геологоразведочные работы по 
обеспечению воспроизводства ресурсной базы под-
земных вод на 11 переходящих объектах и 6 новых с 
общим лимитом финансирования 272,0 млн рублей. 
Также в 2018 г. планируется завершить 3 объекта 
геологоразведочных работ, ожидаемый прирост 
запасов подземных вод составит 24 тыс. м3.

Лицензирование участков недр, содержащих 
подземные воды. В 2017 г. по результатам аукцио-
нов на право пользования недрами с целью геоло-
гического изучения, разведки и добычи подземных 
вод предоставлено в пользование 13 участков недр, 
из них наиболее крупные:
– участок недр Лечебный (Новгородская область) –

2 902 тыс. руб.;
– участок недр  Новопавловский (Ставропольский

край) – 2 298 тыс. руб.
Государственный мониторинг. По со-

стоянию на 31.1 .2017 наблюдательная сеть на 
территории Российской Федерации включала 
6 530 пунктов наблюдения за участками загряз-
нения подземных вод, в том числе 2 905 пунктов 
наблюдения, мониторинг на которых прово-
дится за счет средств федерального бюджета, и 
3 625 пунктов – за счет средств недропользова-
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телей. Оценка гидрохимического состояния и 
загрязнения подземных вод включала изучение 
региональных природных закономерностей фор-
мирования химического состава подземных вод, 
выявление и изучение техногенных факторов в 
районах, где происходит интенсивное измене-
ние состояния подземных вод, выражающееся, 
в первую очередь, в загрязнении подземных вод 
основных водоносных горизонтов и комплексов 
территории Российской Федерации. Результаты 
наблюдений обобщаются по территориям в раз-

резе федеральных округов и Российской Федера-
ции в целом и публикуются в информационных 
бюллетенях.

Мониторинговое наблюдение за состоянием под-
земных вод осуществляется в рамках выполнения 
обязательств по международным конвенциям и 
межправительственным соглашениям, в частно-
сти, по подземным водам в районе трансграничных 
водотоков в рамках соглашений между Правитель-
ством Российской Федерации и правительствами 
Эстонской Республики и Республики Беларусь.  

Геологические процессы могут представлять 
угрозу для жизни человека и оказывать негатив-
ные воздействия на состояние окружающей сре-
ды – или непосредственно при их проявлении, или 
опосредованно, при разрушении или деградации 
экосистем и кардинальном изменении условий 
среды обитания. Такие явления, как заболачива-
ние, абразия, карст, суффозия, пучение, наледео-
бразование, опустынивание, дефляция, овражная 
эрозия и др., оказывают отрицательное воздей-

ствие на состояние биоты и на компоненты среды 
обитания биологических видов. В целом негатив-
ные экологические воздействия геологических 
процессов весьма разнообразны и проявляются в 
виде снижения продуктивности экосистем; уве-
личения заболеваемости людей и животных; уси-
ления интенсивности наводнений и штормов; из-
менения водного режима территорий; трудностей 
при строительстве и эксплуатации промышленных 
и жилищно-коммунальных объектов и т.д.  

Среди эндогенных геологических процессов, 
обусловленных внутренней энергией Земли, наи-
большее значение имеют неотектонические процес-
сы, землетрясения и вулканическая деятельность. 
Неотектонические процессы сопровождаются го-
ризонтальными и вертикальными перемещения-
ми блоков земной коры. С современными текто-
ническими движениями связано возникновение 
напряжений и деформаций в земной коре. Когда 
напряжения достигают критических значений, пре-
вышающих предел длительной прочности горных 
пород, происходит разрядка накопившейся упругой 
энергии, сопровождаемая землетрясением. Свыше 
20% территории Российской Федерации подвер-
жено сейсмическим воздействиям, превышающим 
7 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, отражаю-

щей сейсмический эффект на земной поверхности, 
когда требуется проведение антисейсмических ме-
роприятий в строительном деле. Наиболее сейс-
моактивными являются Северо-Кавказский, Ал-
тае-Саянский, Байкальский и Дальневосточный 
регионы. На Северном Кавказе сила землетрясения 
может достигать 9 баллов. По данным МЧС, в 2017 г. 
землетрясений и извержений вулканов с катастро-
фическими последствиями на территории Россий-
ской Федерации не происходило. В Российской Фе-
дерации угрозам цунами подвержено побережье 
Камчатского и Приморского краев, Сахалинской 
области, в меньшей степени – побережье Хабаров-
ского края и Магаданской области. Вулканические 
процессы на территории Российской Федерации в 
2017 г., по данным МЧС, не наблюдались. 

 Под экзогенными геологическими процессами 
(ЭГП) понимается совокупность необратимых дис-
кретных изменений состава, строения и состояния 
геологической среды (отдельных наименее устой-
чивых ее элементов), происходящих в результате 
естественных процессов энергомассообмена в зоне 
контакта лито-, атмо- и гидросферы, а также хо-

зяйственной деятельности человека. ЭГП являются 
одним из основных факторов, определяющих эко-
логическое состояние геологической среды.

Определяющими факторами современных гео-
логических процессов являются генезис и состав 
горных пород, новейшие тектонические движения, 
особенности рельефа. Экзогенные геологические 


