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соблюдается. В «Электронной базе изобразительных 

средств Госгеолкарты 1000/3», приведенной в прило-

жениях к МР и являющейся основой для составления 

легенд карт комплекта, даны условные обозначения к 

ЛКПД. В этих обозначениях в одном таксономическом 

ряду перечислены терригенные, биогенные, хемогенные, 
вулканогенно-осадочные образования (классификаци-

онный признак — компонентный состав, отражающий 

происхождение, генезис вещества отложений) и декли-
виальные осадки. В «Геологическом словаре» декливи-
альные отложения определяются как «ряд морских и 

озерных склоновых образований, в формировании ко-

торых основную роль играют склоновые процессы» [1]. 

Но перемещаться по склону в виде обвально-оползне-

вых масс могут любые из поименованных выше осад-

ков, вследствие чего одни и те же отложения можно 

закартировать и как (к примеру) вулканогенно-осадоч-

ные, и как декливиальные. Налицо явное пересечение 

классов, нарушение требований научной организации 

знания, что в таком ответственном документе, каким 

является Государственная геологическая карта, недо-

пустимо.

Обращает на себя внимание и такое обстоятельство. 

В легендах ЛКПД масштаба как 1:1 000 000, так и 

1:200 000 за основу расчленения отложений по грану-

лометрическому составу берется один и тот же класси-

фикационный тетраэдр. Это методологически некор-

ректно — карты разных масштабов служат для решения 

разных задач, и детальность их легенд не должна быть 

одинаковой. В картографии (в том числе и в геологиче-

ской) принято соразмерять масштаб изображения и 

детальность, размер отображаемых объектов картиро-

вания — как правило, с уменьшением масштаба проис-

ходит их генерализация, они объединяются в таксоны 

более высокого ранга. В случае же с ЛКПД такая сораз-

мерность не соблюдается.

Следует сказать и о том, что дробная гранулометри-

ческая характеристика осадков без учета их компо-

нентного состава не имеет особого смысла, поскольку 

многие свойства отложений, которые могут интересо-

вать потенциальных пользователей карты, зависят в 

равной степени как от гранулометрического, так и от 

минерального состава. Например, 10 % примеси бен-

тонита в кварцевых песках уменьшает их водопрони-

цаемость в тысячи раз, а монтмориллонитовые глины 

в сотни и тысячи раз менее водопроницаемы, чем као-

линитовые [6].

Напрашивается вывод, что ЛКПД — это надуманная, 

искусственная картографическая конструкция, дубли-

рующая другие карты комплекта и не несущая какой-

либо полезной информации в плане решения проблем 

недропользования. Включение этой карты в качестве 

обязательной в комплект Госгеолкарты РФ представ-

ляется нецелесообразным.
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Интенсификация промышленного производства в 

XX веке в индустриально развитых странах сопрово-

ждалась значительным ростом объемов вредных жид-

ких отходов и, как следствие, загрязнением окружаю-

щей природной среды (поверхностных и подземных 

вод, почв). Отсюда опасные компоненты отходов попа-

дали в биологические цепочки, представляя реальную 

экологическую проблему жизнедеятельности населе-

ния этих стран. Поэтому широкое внедрение захороне-

ния вредных жидких отходов в глубокие водоносные 

горизонты является в настоящее время единственным 

способом улучшения экологической обстановки инду-

стриальных стран.

К настоящему времени накоплен значительный за-

рубежный и отечественный опыт захоронения вред-

ных жидких отходов в нефтяной, химической, атом-

ной, космической промышленности. По литератур-
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ным данным [1] лидером в захоронении вредных 

жидких стоков являются США, где в 1997 г. имелось 

более 700 полигонов захоронения вредных жидких от-

ходов (ВЖО), без учета таковых в нефтяной промыш-

ленности; десятки полигонов эксплуатируются в Гер-

мании, Канаде, Японии. В СССР первые полигоны 

захоронения начали функционировать на предприя-

тиях атомной и химической промышленности, затем 

нефтехимической, металлургической газовой и горно-

добывающей.

Учитывая преимущественно сырьевую составляю-

щую экспорта России и сохранение ее в обозримом 

будущем, а также переход большинства месторождений 

нефти и газа на 3 и 4 стадии разработки, характеризую-

щиеся извлечением из недр попутно с нефтью и газом 

избыточного количества пластовых рассолов, не ис-

пользуемых для поддержания пластового давления 

(ППД), представляется очевидным, что объемы захоро-

нения ВЖО будут возрастать.

Анализ действующих в настоящее время отечествен-

ных нормативно-правовых и нормативно-методиче-

ских документов свидетельствует о нижеследующем:

1) нормативно-правовые документы (законы «О не-

драх», «Об охране окружающей среды», «Водный ко-

декс РФ», Положения: «О порядке лицензирования 

пользования недрами», «Об охране подземных вод») 

исчерпывающе и однозначно регулируют условия, 

виды и требования пользования недрами;

2) нормативно-методические документы [2, 3] регла-

ментируют: стадийность геологоразведочных работ, 

цели и задачи каждой стадии, виды лицензирования 

пользования недрами, состав и содержание материа-

лов, представленных для государственной экспертизы, 

группировку участков недр по степени их изученности;

3) в них отсутствуют:

общепринятые основные определения, необходи-

мые для обоснования захоронения ВЖО в глубокие 

водоносные горизонты;

четкое и однозначное определение цели-оценки экс-

плуатационной емкости пласта-коллектора;

принципы и методы оценки эксплуатационной ем-

кости пластов-коллекторов;

ранжирование полигонов захоронения ВЖО по 

сложности геолого-гидрогеологических и экономиче-

ских условий их разведки и эксплуатации;

дифференциация эксплуатационной емкости поли-

гонов захоронения ВЖО по степени достоверности ее 

оценки.

Рекомендуемые основные дефиниции (таблица) по-

сле обсуждения и необходимой корректировки предла-

гаются к использованию в 

последующих нормативно-

методических документах.

Принципы и методы 

оценки эксплуатационной 

емкости и ранжирование по-

лигонов захоронения по 

сложности их разведки и ос-

воения заслуживают отдель-

ной статьи, которая в насто-

ящее время автором гото-

вится.

В данной статье целесо-

образно рассмотреть с кри-

тических позиций два аспек-

та действующих методиче-

ских документов:

дифференциацию экс-

плуатационной емкости 

пласта-коллектора по степе-

ни достоверности ее оценки;

стадийность геологораз-

ведочных работ.

В нормативно методиче-

ском документе [3] в главе 

«Требования к изученности 

участков недр, предназначен-

ных для подземного захоро-

нения жидких отходов» (пун-

кты 2.10.1 — 2.10.3, 2.10.5) 

предлагается степень изучен-

ности сопоставлять соот-

ветственно с категориями 

эксплуатационных запасов 

подземных вод (С 2, С1, В). 

Во-первых, представляется 

Основные дефиниции

Термины Дефиниции

Полигон захороне-
ния вредных жидких 
отходов

Ранжированный по степени изученности участок недр, в пределах 
которого под влиянием естественных факторов и специальных ме-
роприятий происходит формирование эксплуатационной емкости, в 
количественном и качественном отношении обеспечивающей эконо-
мическую и экологическую целесообразность ее использовании для 
захоронения вредных жидких отходов

Эксплуатационная 
емкость

Вместимость пласта-коллектора, принимающего заданное количество 
вредных жидких отходов в м3/сут за счет увеличения упругоемкости 
водовмещающих пород и пластовых вод, вызванная повышением 
пластового давления при закачке ВЖО при сохранении гидродина-
мической и гидрохимической изолированности пласта-коллектора в 
течении всего срока эксплуатации полигона, с учетом водоподготовки 
ВЖО для их совместимости с пластовыми рассолами

Пласт-коллектор Изолированный в недрах напорный водоносный горизонт, имеющий 
пространственную значимость, обладающий повышенными емкостны-
ми и фильтрационными свойствами по сравнению с другими водо-
носными горизонтами, позволяющими его использование в качестве 
вместилища заданного количества вредных жидких стоков

Совместимость 
вредных жидких от-
ходов с пластовыми 
водами и водовме-
щающими породами 
пласта-коллектора

Способность вредных жидких отходов при их закачке в пласт-кол-
лектор замещать пластовые воды путем поршневого вытеснения без 
новообразования минеральных ассоциаций в водовмещающих поро-
дах, сохраняя рациональную приемистость нагнетательных скважин 
на расчетный срок эксплуатации полигона, благодаря разработке и 
внедрению соответствующих технологий водоподготовки стоков и 
воздействия на пласт-коллектор химическими ингибиторами

Изолированность 
пласта-коллектора

Способность пласта-коллектора сохранять закачиваемые в него вред-
ные сточные воды, препятствуя их напорной фильтрации в смежные 
водоносные горизонты, благодаря наличию в кровле, а при необходи-
мости и в подошве пласта-коллектора водоупорных слоев в пределах 
гидродинамического воздействия на них эксплуатации полигона.

Обеспеченность 
эксплуатационной 
емкости полигона

Соблюдение баланса заданного количества вредных жидких отходов 
в м3/сут и возрастающей упругоемкости пласта-коллектора, ограни-
ченного ростом пластового давления, не превышающего допустимого 
на подошву верхнего водоупора во избежание его гидроразрыва и 
нарушения изолированности пласта- коллектора (Ррасс Рдоп)

Категории Совокупность эксплуатационной емкости пласта-коллектора в м3/сут, 
ранжированная по степени достоверности ее оценки
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не вполне корректным сопоставление изученности 

участков недр с категорийностью эксплуатационных 

запасов подземных вод, что объясняется отсутствием 

в тот период термина «эксплуатационная емкость пла-

ста-коллектора». Во-вторых, аналогия эксплуатаци-

онной емкости и эксплуатационных запасов является 

ошибочной, поскольку: 

«Классификация запасов и прогнозных ресурсов пи-

тьевых, технических и минеральных подземных вод» 

базируется в основном на возобновляемости подзем-

ных вод при их эксплуатации (привлекаемые ресурсы), 

а эксплуатационная емкость пласта-коллектора фор-

мируется только за счет упругоемкости пластовых вод 

и водовмещающих пород;

при эксплуатации водозаборов радиус их воздействия 

на целевой водоносный горизонт зачастую ограничены 

за счет проявления процессов перетекания из смежных 

водоносных горизонтов, а при эксплуатации полигонов 

захоронения радиус гидродинамического воздействия 

на пласт-коллектор сопоставим с площадью его распро-

странения, достигая 100 и более километров.

В нормативно-методических документах [2, 3] регла-

ментированы следующие стадии геологоразведочных 

работ: поисковая, оценочная, разведочная и стадия экс-

плуатационной разведки. Двадцатилетний опыт гео-

логической экспертизы материалов по обоснованию 

захоронения нефтепромысловых стоков в Пермском 

крае, Удмуртии и Башкортостане позволил оптимизи-

ровать и внедрить в практику следующую стадийность 

геологоразведочных работ: поиски, оценка, опытно-

промышленная эксплуатация (ОПЭ) и эксплуатацион-

ная разведка. Замена разведки на опытно-промышлен-

ную эксплуатацию связана с весьма значительной пло-

щадью гидродинамического воздействия ОПЭ на 

пласт-коллектор. Поскольку достижение необходимой 

степени изученности фильтрационных и емкостных 

свойств водовмещающих пород определяется необхо-

димостью бурения разведочных скважин и проведением 

в них опытно-фильтрационных работ, то это является 

экономически не целесообразно. Поэтому гораздо эф-

фективнее замена разведки на ОПЭ, в процессе которой 

устанавливается закономерность зависимости роста 

пластового давления в пласте-коллекторе от производи-

тельности полигона. Интерпретация этой зависимости 

позволяет оценить фильтрационную неоднородность 

фильтрационных свойств водовмещающих пород на 

значительной площади целевого пласта-коллектора.
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организатора отечественной науки. Ис-

следователь-новатор, он сыграл гро-

мадную роль в работе организаций Пер-

вого Главного Геологического Управле-

ния Мингео СССР, в становлении и 

развитии минерально-сырьевой базы 

радиоактивных металлов.

А.Н. Еремеев родился в Москве в семье потомствен-

ного морского офицера. Высокая культура родителей и 

бережно сохраняемые семейные традиции существен-

но повлияли на формирование духовного мира и жиз-

ненной позиции А.Н. Еремеева.

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЕРЕМЕЕВА 

(1920–1995)

Высшее образование А.Н. Еремеев 

получил в Московском геологоразве-

дочном институте им. С. Орджоникидзе, 

поступив на геофизический факультет 

в 1938 г. и окончив его экстерном уже 

после Великой Отечественной войны. 

В 1941 г. он начал работать в одной из 

сейсмических партий Северо-Волжско-

го отделения Геофизического треста 

Наркомнефти СССР. С 1945 г. он уча-

ствовал в выявлении нефтяных место-

рождений в восточных районах Русской 

платформы. В послевоенные годы — 

1946–1950 гг. — А.Н. Еремеев работал 

старшим инженером производствен-

ного геологического отдела Главгеофизики Мингео 

СССР, а затем возглавил этот отдел.

В 1953 г. А.Н. Еремеев был направлен на работу в 

Советско-Германское акционерное общество «Вис-

мут» — одно из крупнейших урановых геолого-про-


