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логичного метода ZTEM и применять его для широко-

масштабных глубинных исследований и поисковых 

работ практически на все виды полезных ископаемых.
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Челидзе Ю.Б., Барон В.А. (ФГУП «ВСЕГИНГЕО»), 

Пугач С.Л., Кокорева С.В. (ФГУГП «Гидроспецгеология»)

ОБЩЕЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

КАК ОСНОВА СИСТЕМНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ, 

ИЗУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД РОССИИ

Рассмотрены методика, технология и результаты обще-
го гидрогеологического районирования РФ, выполненного 
с использованием современных знаний о геологическом 
строении, тектонике и гидрогеологических условиях 
страны. Прикладное значение районирования заключает-
ся в разработке единых принципов и технологии выделения 
и обоснования гидрогеологических структур разного по-
рядка на федеральном, региональном и территориальном 
уровнях. Оно служит базой для решения практических 
задач, организации и ведения мониторинга состояния 
недр, эффективного планирования дальнейших гидрогео-
логических исследований. Ключевые слова: общее гидрогео-
логическое районирование, сложные артезианские бассей-
ны плит, гидрогеологические складчатые области, гидро-
геологические массивы, щиты.

Chelidze Yu.B., Baron V.A., (VSEGINGEO), Pugach S.L., 

Kokoreva S.V. (Hydrospecgeologia)

GENERAL HYDROGEOLOGICAL ZONING AS A BASIS FOR 

SYSTEM MAPPING, STUDYING, USE AND ASSESSMENT OF 

THE GROUNDWATER STATE IN RUSSIA

The technique, technology and results of the general hydrogeo-
logical zoning of the Russian Federation, which has been imple-
mented with the use of modern knowledge about the geological 
structure, tectonics and hydrogeological conditions in this coun-
try, are described. An applied importance of the zoning lies in 
development of unified principles and technology for determina-
tion and substantiation of different-order hydrogeological struc-
tures. It serves as a basis for: solving practical tasks, organization 
and conduction of mineral resources state monitoring; system-

atization and generalization of geologic-prospecting works; cal-
culation of groundwater resource potential; effective planning of 
further hydrogeological investigations. Key words: general hy-
drogeological zoning, complicated artesian basins of plates, hy-
drogeological folded areas, hydrogeological massifs, schields.

ФГУП «ВСЕГИНГЕО» совместно с ФГУГП «Гидро-

спецгеология» завершают работы по общему гидрогео-

логическому районированию территории Российской 

Федерации (Государственный контракт с Федеральным 

агентством по недропользованию № АМ-02-34/26 от 

06.08.2013 г.). Работы осуществляются в рамках решения 

Федерального агентства по недропользованию со следу-

ющей формулировкой: «Принять и использовать в каче-

стве временной информационной основы при ведении 

ГМСН на федеральном, региональном и территориаль-

ном уровнях Карту гидрогеологического районирования 

территории Российской Федерации (для ведения мони-

торинга подземных водных объектов) масштаба 

1:2 500 000… Рекомендовать ФГУП «ВСЕГИНГЕО» сов-

местно с ФГУГП «Гидроспецгеология» подготовить обо-

сновывающие материалы для постановки объекта с це-

лью разработки методики общего гидрогеологического 

районирования и гидрогеологической стратификации 

территории Российской Федерации».

Основной задачей работ является актуализация 

«Карты гидрогеологического районирования террито-

рии Российской Федерации масштаба 1:2 500 000» (для 

ведения мониторинга подземных водных объектов), 

которая была подготовлена в 2011 г. ФГУГП «Гидро-

спецгеология» и принята Роснедрами (протокол от 

07.02.2012 № 18–83-пр.) [2]. После актуализации карта 

становится нормативно-методическим документом.

Гидрогеологическое районирование является одной 

из основных проблем региональной гидрогеологии. Оно 

отражает изученность гидрогеологических условий, ре-

гиональные закономерности строения гидролитосферы 

и служит основой для прикладных исследований, реше-

ния практических задач, для систематизации и обобще-
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ния результатов геологоразведочных работ, эффектив-

ного планирования дальнейших исследований.

В настоящее время сложилось общепринятое мне-

ние о существовании двух типов гидрогеологического 

районирования: общего и специального. Общее гидро-

геологическое районирование представляет собой вы-

деление гидрогеологических структур различного ран-

га, отличающихся индивидуальными условиями фор-

мирования, распространения и динамики состояний 

подземной гидросферы. Структурные условия форми-

рования подземной гидросферы определяют наиболее 

общие, региональные закономерности распределения 

и накопления гравитационных подземных вод в литос-

фере. Специальное гидрогеологическое районирова-

ние — это районирование определенного тематическо-

го направления. Оно осуществляется в тесной увязке с 

общим гидрогеологическим районированием по прин-

ципам и критериям, отражающим сущность объектов 

районирования, таксономический ряд которых учиты-

вает взаимоотношение разноранговых таксонов.

Анализ современных гидрогеологических структур 

свидетельствует, что ряд границ артезианских бассей-

нов не имеют однозначного геологического и текто-

нического обоснования, что создает благоприятные 

условия для возникновения различных вариантов рай-

онирования и последующих жестких дискуссий. Ис-

пользование в практике различных вариантов райони-

рования в определенной степени обесценивает резуль-

таты гидрогеологических исследований.

Отсутствие общего гидрогеологического райониро-

вания нарушает информационное единство при геоло-

гическом изучении и картографировании территории 

страны, при проведении геологоразведочных работ по 

воспроизводству и использованию ресурсной базы 

 различных типов подземных вод, при региональном 

гидрогеологическом картографировании, создании и 

ведении информационных систем, в том числе государ-

ственного мониторинга состояния недр. Это приводит 

к увеличению объемов работ при увязке границ гидро-

геологических структур и стратификации разреза.

Исследования по практической реализации основ 

общего гидрогеологического районирования, заложен-

ных в работе Л.А. Островского и др. [4], осуществля-

лись неоднократно [2, 5, 6] в связи с разработкой сис-

тем государственного водного кадастра и государствен-

ного мониторинга состояния недр, в процессе изучения 

подземных вод как одного из компонентов недр и уни-

кального вида полезного ископаемого, широко исполь-

зуемого в экономике и социальной сфере. Совершен-

ствовались принципы районирования, уточнялись 

границы гидрогеологических структур, учитывающие 

новые данные о недрах, закономерностях формирова-

ния ресурсов подземных вод и распространения мно-

голетнемерзлых пород. После принятия Роснедрами 

Карты гидрогеологического районирования террито-

рии Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 выяс-

нилось, что ее использование вызывает определенные 

трудности, связанные с переходом от среднемасштаб-

ного картографирования к крупномасштабному при 

проведении региональных гидрогеологических работ. 

Кроме того, в этот период ФГУП «ВСЕГЕИ» и ФГУП 

«ВНИИОкеангеология» подготавливалась новая геоло-

гическая карта того же масштаба.

В связи с этим следует признать, что совместная рабо-

та ФГУП «ВСЕГИНГЕО» и ФГУГП «Гидроспецгеоло-

гия» по актуализации карты общего гидрогеологического 

районирования является актуальной и своевременной, 

поскольку решает вопрос о принятии единого варианта 

районирования и придании ему юридического статуса.

В основу общего гидрогеологического районирова-

ния положен структурно-гидрогеологический прин-

цип, учитывающий основные критерии уникальности 

формирования подземных вод в выделяемых гидрогео-

логических структурах:

структурно-тектоническую обособленность гидроге-

ологической структуры;

тип структуры;

особенности строения разреза структуры, определя-

ющие наличие в ней водоносных и водоупорных гидро-

геологических подразделений;

характер водоносности пород (пластовый и зональ-

ный характер фильтрации);

направленность подземного стока к конечному ба-

зису разгрузки.

Основной единицей районирования является гидро-
геологическая структура, под которой понимается со-

ответствующая ей геологическая структура (ее часть 

или совокупность геологических структур), обладаю-

щая общностью (однородностью) условий формирова-

ния и распространения подземных вод, что определяет 

характер фильтрации, направленность подземного сто-

ка и гидрогеологическую индивидуальность, представ-

ляющую собой целостную водно-балансовую единицу. 

Типизация гидрогеологических структур приведена в 

табл. 1.

Общее гидрогеологическое районирование прово-

дится по системе соподчиненных (иерархических) так-

сономических единиц регионального районирования, в 

котором выделяются: провинция, подпровинция, рай-

он (табл. 2.). Этим таксономическим единицам отвеча-

ют определенные гидрогеологические структуры I, II и 

III порядков, которые согласно п. 5 ст. 5 Водного кодекса 

РФ являются подземными водными объектами.

Провинции — это сложные гидрогеологические 

структуры I порядка, соответствующие плитам, склад-

чатым областям и щитам (табл. 2).

Сложные артезианские бассейны плит соответствуют 

тектоническим структурам I порядка, представляют со-

бой систему (совокупность) обособленных артезиан-

ских бассейнов (АБ) плит и предгорных артезианских 

бассейнов (ПАБ), а в отдельных случаях — гидрогеоло-

гических складчатых областей (ГСО), преимуществен-

но с пластовой фильтрацией подземных вод. Эти струк-

туры отличаются сложным геологическим строением, 

развитием в них этажно-расположенных гидрогеологи-

ческих подразделений, сложными особенностями вза-

имодействия подземных вод смежных водоносных го-

ризонтов, разнообразием условий их формирования и 

индивидуальными особенностями питания, транзита и 

разгрузки подземных вод.

Сложные гидрогеологические складчатые области со-

ответствуют тектоническим структурам I порядка и 
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представляют собой систему (совокупность) гидро-

геологических складчатых областей (ГСО), гидрогео-

логических массивов (ГМ), предгорных и межгорных 

артезианских бассейнов (ПАБ и МАБ). Сложные гидро-

геологические складчатые области включают гидрогео-

логические массивы, предгорные и межгорные артези-

анские бассейны. В гидрогеологических массивах про-

исходит трещинная и трещинно-жильная фильтрация 

подземных вод по зонам тектонических нарушений и 

экзогенной трещиноватости пород. Для таких массивов 

характерна не сплошная, а дискретная водоносность 

пород, связанная с наличием или отсутствием трещин. 

Предгорным и межгорным артезианским бассейнам, 

соответствующим предгорным и межгорным впадинам 

и прогибам, сложенным неметаморфизованными или 

слабометаморфизованными осадочными породами, 

свойственны те же геолого-гидрогеологические особен-

ности, что и для артезианских бассейнов плит.

Сложные гидрогеологические массивы щитов соответ-

ствуют тектоническим структурам щитов, сложенных 

магматическими и кристаллическими породами с тре-

щинным и трещинно-жильным характером фильтра-

ции подземных вод по зонам тектонических наруше-

ний и экзогенной трещиноватости пород.

Таблица 1

Типизация гидрогеологических структур

Тип гидрогеологической 
структуры Тип тектонической 

структуры
Характеристика гидрогеологической структуры

индекс наименование

f

Сложный артези-
анский бассейн 
(САБ)

Плита Совокупность отрицательных и положительных тектонических структур, соот-
ветствующая плите и представляющая собой систему артезианских бассейнов 
и отдельных гидрогеологических складчатых областей (Донбасс, Тиманский 
кряж), характеризующаяся пластовой фильтрацией подземных вод

g

Сложная гидро-
геологическая 
складчатая об-
ласть (СГСО)

Складчатые обла-
сти единых текто-
нических циклов

Совокупность положительных и отрицательных тектонических структур, 
представляющая собой складчатые области I порядка определенного цикла 
складчатости, состоящие из гидрогеологических массивов, водоносных по 
зонам экзогенной трещиноватости и тектонических нарушений, и предгорных и 
межгорных артезианских бассейнов, характеризующихся пластовой фильтра-
цией подземных вод

h

Сложный гидро-
геологический 
массив (СГМ)

Щит Тектоническая структура I порядка (щит), представляющая собой гидрогеологи-
ческий массив, сложенный кристаллическими (Балтийский и Анабарский щиты) 
или интенсивно метаморфизованными и дислоцированными осадочными 
породами, водоносными по зонам экзогенной трещиноватости и тектонических 
нарушений, и неметаморфизованными и слабометаморфизованными осадоч-
ными породами в пределах межгорных артезианских бассейнов с пластовой 
фильтрацией подземных вод (Алдано-Становой щит)

a

Артезианский 
бассейн (АБ)

Синеклиза, впади-
на, прогиб, склоны 
окаймляющих их 
антеклиз, высту-
пов, сводов, валов

Отдельная отрицательная тектоническая структура плиты (синеклиза, впади-
на, прогиб) и окаймляющие ее склоны положительных тектонических структур 
(антеклиз, выступов, сводов, валов), в совокупности представляющая собой 
обособленный артезианский бассейн, включающий чехол, сложенный осадоч-
ными неметаморфизованными или слабометаморфизованными породами с 
пластовой фильтрацией подземных вод, и фундамент, сложенный интенсивно 
метаморфизованными и кристаллическими породами, водоносными по зонам 
палеоэкзогенной трещиноватости и тектонических нарушений

b

Предгорный 
артезианский 
бассейн (ПАБ)

Краевой прогиб 
плит и склоны окай-
мляющих его ан-
теклиз, выступов, 
сводов, предгорная 
впадина складча-
тых областей

Отдельная отрицательная тектоническая структура (краевой прогиб) плиты и 
окаймляющие ее склоны положительных структур (антеклиз, сводов, выступов) 
или предгорная впадина в пределах складчатой области, представляющая 
собой предгорный артезианский бассейн, включающий осадочный чехол, сло-
женный неметаморфизованными или слабометаморфизованными осадочными 
породами с пластовой  фильтрацией подземных вод, и фундамент, сложенный, 
как правило, интенсивно метаморфизованными осадочными породами, водо-
носными по зонам палеоэкзогенной трещиноватости и тектонических наруше-
ний

c

Межгорный арте-
зианский бассейн 
(МАБ)

Межгорная впади-
на, грабен складча-
тых областей

Отдельная отрицательная тектоническая структура (межгорная впадина, 
грабен) складчатой области или щита, представляющая собой межгорный арте-
зианский бассейн, включающий осадочный чехол, сложенный неметаморфизо-
ванными или слабометаморфизованными осадочными породами с пластовой 
фильтрацией подземных вод, и фундамент, сложенный, как правило, интен-
сивно метаморфизованными осадочными породами, водоносными по зонам 
палеоэкзогенной трещиноватости и тектонических нарушений

e
Гидрогеологиче-
ская складчатая 
область (ГСО)

Складчатые обла-
сти

Отдельная тектоническая структура складчатых областей или щитов, состоящая 
из предгорных и межгорных артезианских бассейнов и гидрогеологических 
массивов

d

Гидрогеологиче-
ский массив (ГМ)

Складчатые обла-
сти, щиты (исклю-
чая межгорные и 
предгорные впади-
ны, грабены)

Часть отдельной складчатой области или щита (исключая предгорные и межгор-
ные впадины), представляющая собой гидрогеологический массив, сложенный 
сильно метаморфизованными и интенсивно дислоцированными осадочными и 
кристаллическими породами, водоносными по зонам экзогенной трещиновато-
сти и тектонических нарушений
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Границы гидрогеологических структур I порядка 

сложных артезианских бассейнов плит, сложных ги-

дрогеологических складчатых областей и сложных ги-

дрогеологических массивов щитов приняты по тради-

ционно выделяемым границам крупных тектонических 

структур плит, складчатых областей и щитов, разделен-

ных между собой чаще всего крупными трансгранич-

ными региональными тектоническими нарушениями.

Плиты, складчатые области и щиты резко различают-

ся характером геологического разреза, составом пород, 

степенью их метаморфизации и особенностями залега-

ния. Они в значительной степени определяют условия 

формирования, накопления и характер фильтрации 

(движения) подземных вод, наличие водоносных и водо-

упорных гидрогеологических подразделений и особен-

ности водоносности пород. Поэтому тектоническое 

строение является одним из основных признаков выде-

ления типов гидрогеологических структур. Границы 

между сложными гидрогеологическими структурами 

принимаются по границам плит, складчатых областей и 

щитов и устанавливаются по тектонической и геологиче-

ской картам. При этом по геологической карте такая гра-

ница для сложных артезианских бассейнов устанавлива-

ется по контакту выхода на дневную поверхность или под 

четвертичные отложения пород фундамента (например, 

граница Сибирского САБ и Алдано-Станового СГМ).

Подпровинции представляют собой гидрогеологиче-

ские структуры II порядка. К ним относятся артезиан-

ские бассейны синеклиз, гидрогеологические складча-

тые области, гидрогеологические складчатые области 

щитов (табл. 2).

Артезианские бассейны синеклиз соответствуют круп-

ным впадинам (синеклизам), предгорные артезианские 
бассейны приурочены к крупным краевым прогибам, 

характеризующимся большой мощностью осадочного 

чехла, расположенным в краевой части плит в прикон-

тактной зоне со складчатыми областями.

Артезианские бассейны синеклиз характеризуются 

пластовым характером фильтрации подземных вод, 

имеют области питания, движения и разгрузки и еди-

ное или преобладающее направление регионального 

подземного стока к конечным базисам разгрузки.

Гидрогеологические складчатые области соответству-

ют складчатым тектоническим структурам, в которых 

осадочные породы фундамента выведены на дневную 

поверхность (Донбасс) или осадочные породы чехла в 

результате проявления новейшей складчатости (Ти-

ман) сохранили первоначальную пористость и трещи-

новатость и представляют собой емкости формирова-

ния и движения подземных вод.

Основными показателями, отличающими эти струк-

туры от гидрогеологических складчатых областей, вы-

деляемых в горных регионах, являются: фильтрацион-

ные особенности водовмещающих пород; пластовый 

характер фильтрации подземных вод; гидродинамиче-

ские и напорные свойства водоносных горизонтов; 

этажное распространение водоносных подразделений 

в разрезе.

В сложных гидрогеологических складчатых областях 

и сложных гидрогеологических массивах к подпровин-

циям относятся отдельные гидрогеологические склад-

чатые области и гидрогеологические массивы.

Гидрогеологические складчатые области соответст-

вуют тектоническим складчатым структурам II порядка, 

их частям или совокупности структур и представляют 

собой сочетание предгорных и межгорных артезианских 

бассейнов, приуроченных к впадинам, сложенным оса-

дочными неметаморфизованными или слабометамор-

физованными породами с пластовым характером филь-

трации подземных вод, и гидрогеологических массивов, 

сложенных интенсивно метаморфизованными осадоч-

ными, магматическими и кристаллическими породами 

с трещинным и трещинно-жильным характером водо-

носности по зонам экзогенной трещиноватости и тек-

тонических нарушений.

Границы гидрогеологических складчатых областей, 

отвечающих указанным принципам, принимаются по 

тектонической и геологической картам.

Таблица 2

Таксономический ряд гидрогеологического районирования

Таксономический ряд Гидрогеологические структуры

Таксон
Порядок 

гидрогеологи-
ческих структур

плит складчатых тектонических структур щитов

Провинция I
Сложные артезианские бассей-
ны плит

Сложные гидрогеологические 
складчатые области определенных 
тектонических циклов складчатости

Сложные гидрогеологиче-
ские массивы щитов

Подпро-
винция 
(область)

II

Артезианские бассейны круп-
ных синеклиз, прогибов, впа-
дин. Предгорные артезианские 
бассейны краевых прогибов, 
предгорных впадин. Гидрогео-
логические складчатые области 
с пластовой фильтрацией под-
земных вод

Гидрогеологические складчатые об-
ласти, гидрогеологические массивы, 
предгорные артезианские бассей-
ны крупных гидрогеологических 
структур

Гидрогеологические 
складчатые области щитов, 
сложенных метаморфизи-
рованными осадочными 
породами (Алдано-Стано-
вой щит)

Район III

Артезианские бассейны, со-
ответствующие более мелким 
впадинам или характеризу-
ющиеся разнонаправленным 
подземным стоком

Межгорные и предгорные артези-
анские бассейны, соответствующие 
межгорным и предгорным впадинам, 
гидрогеологические массивы в пре-
делах гидрогеологических складча-
тых областей

Межгорные артезианские 
бассейны и гидрогеологи-
ческие массивы в преде-
лах гидрогеологических 
складчатых областей щитов 
(Алдано-Становой щит)
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Гидрогеологические складчатые области щитов соответ-

ствуют тектоническим структурам щитов и состоят из 

гидрогеологических массивов, сложенных дислоциро-

ванными метаморфизированными складчатыми порода-

ми архей-протерозоя с зональным характером фильтра-

ции подземных вод, и межгорных артезианских бассей-

нов, сложенных слабо- или неметаморфизированными 

породами мезозоя с пластовым характером фильтрации 

подземных вод (Алдано-Становой СГМ). Границы ги-

дрогеологических складчатых областей щитов проводят-

ся также по тектонической и геологической картам.

Подпровинции делятся на районы (гидрогеологиче-

ские структуры III порядка). К ним относятся: артези-

анские бассейны, межгорные и предгорные артезиан-

ские бассейны и межгорные артезианские бассейны и 

гидрогеологические массивы (табл. 2).

Районам в подпровинциях соответствуют части ар-

тезианских бассейнов и предгорных артезианских бас-

сейнов II порядка, приуроченные к локальным струк-

турам, которые обусловлены более мелкими подняти-

ями пород фундамента и чехла или характеризуются 

изменением направления подземного стока к регио-

нальным дренам (крупным рекам, морям). Например, 

Днепровский и Донецко-Донской артезианские бас-

сейны III порядка в пределах Днепровско-Донецкого 

артезианского бассейна II порядка, Юрюзано-Сылвин-

ский и Бельский предгорные артезианские бассейны 

III порядка в пределах Предуральского предгорного 

артезианского бассейна II порядка, Ангарский и При-

байкальский артезианские бассейны III порядка в пре-

делах Ангаро-Ленского артезианского бассейна и др. 

На основании вышеуказанных признаков устанавлива-

ются границы артезианских бассейнов и предгорных 

артезианских бассейнов III порядка.

В гидрогеологических складчатых областях II поряд-

ка горных регионов вне зоны сплошного развития мно-

голетнемерзлых пород районы выделяются с учетом 

распространения межгорных артезианских бассейнов 

и гидрогеологических массивов, являющихся структу-

рами III порядка. В каждой гидрогеологической склад-

чатой области II порядка, как правило, выделяются 

несколько межгорных артезианских бассейнов и один 

гидрогеологический массив.

Предгорным и межгорным артезианским бассейнам 

свойственны те же закономерности и особенности 

формирования подземных вод, что и артезианским бас-

сейнам плит, с той лишь разницей, что в предгорных и 

межгорных артезианских бассейнах питание подзем-

ных вод кроме инфильтрации атмосферных осадков 

происходит также за счет подземного стока с обрамля-

ющих их гидрогеологических массивов.

В гидрогеологических массивах сплошной региональ-

ный подземный сток отсутствует, что обусловлено осо-

бенностями водоносности пород. В пределах таких 

структур подземный сток локализован по проницаемым 

зонам трещиноватых пород, которые замещаются плот-

ными непроницаемыми безводными породами, вследст-

вие чего подземный сток имеет избирательный характер 

и разнонаправлен к ближайшим базисам дренирования.

Границы гидрогеологических массивов, предгорных 

и межгорных артезианских бассейнов принимаются в 

основном по тектонической и геологической картам. 

Однако в отдельных случаях привлекаются морфологи-

ческие признаки, рельеф, ландшафты и т.д., по кото-

рым определяется в качестве аргумента изменение на-

правления регионального или локального подземного 

стока к соответствующим дренам (крупным рекам, мо-

рям). Более дробное деление гидрогеологических 

структур не имеет практического значения.

В сложных гидрогеологических массивах щитов выде-

ляются гидрогеологические складчатые области II поряд-

ка и в них межгорные артезианские бассейны и гидроге-

ологические массивы III порядка (Алдано-Становой 

щит). В гидрогеологических массивах I порядка (Балтий-

ский и Анабарский щиты), в которых отсутствуют меж-

горные и предгорные артезианские бассейны, гидрогео-

логические структуры II и III порядка не выделяются. На 

севере и северо-востоке России в связи с очень слабой 

гидрогеологической изученностью и развитием мощной 

толщи многолетнемерзлых пород гидрогеологические 

структуры II и III порядков также не выделяются.

Аналитический этап в работе по общему гидрогеоло-

гическому районированию, актуализации Карты и со-

ответственно по корректировке границ гидрогеологи-

ческих структур заключался в сборе и систематизации 

комплекса фактического материала:

изданных и фондовых полистных гидрогеологических 

карт масштаба 1:1 000 000 и 1:200 000 или полистных 

геологических карт, в составе которых имеются гидрогео-

логические карты, разрезы и пояснительные записки;

изданных или фондовых региональных сводных ги-

дрогеологических карт и карт гидрогеологического 

районирования территории Российской Федерации;

используемых в системе Роснедра топографических, 

геологических и тектонических основ; 

изданных или фондовых региональных сводных и 

аналитических работ по созданию современных гидро-

геологических карт и т.д.

Базовой основой актуализации Карты общего гидро-

геологического районирования послужили:

Геологическая карта России и прилегающих аквато-

рий масштаба 1:2 500 000;

Тектоническая карта на территорию России, увязан-

ная с материалами по странам СНГ масштаба 1:2 500 000;

Гидрогеологическая карта Российской Федерации, со-

ставленная во ВСЕГИНГЕО в 2008 г.;

карты геологического и гидрогеологического содержа-
ния масштабов 1:200 000 — 1:1 000 000, использовавши-

еся для территорий со сложными гидрогеологическими 

условиями, геологическим строением и тектоникой.

Трассировка границ гидрогеологических структур 

обосновывалась геологическими и гидрогеологически-

ми разрезами, которые пересекали границы гидрогео-

логических структур, действующих на 2011 г.

В процессе работ была показана целесообразность в 

дополнительном использовании сводных работ нефтя-

ников и их специального районирования, а также кос-

мических снимков, результатов дешифрирования рель-

ефа, зон распространения многолетнемерзлых пород, 

ландшафтов и пр. [1, 3]. Показано, что в сложных ги-

дрогеологических складчатых областях (южная и вос-

точная территории азиатской части РФ) границы ги-
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дрогеологических структур II порядка, водоносность 

которых (за исключением межгорных и предгорных 

впадин и прогибов) обусловлена зоной экзогенной тре-

щиноватости и зоной тектонических нарушений, в зна-

чительной степени определяются картой тектониче-

ского районирования.

В результате работ по актуализации Карты общего 

гидрогеологического районирования выделено 295 

гид рогеологических структур, в том числе 24 — I поряд-

ка, 56 — II порядка и 215 — III порядка (рисунок, 

табл. 3). В связи с мелким масштабом на рисунке отра-

жены структуры только I и II порядка. Гидрогеологиче-

Порядок 
структуры

Объект гидрогеологического 
районирования

Количество 
структур 

III порядкаиндекс наименование

I fI Скифский САБ

II aI-A Азово-Кубанский АБ —

II aI-Б Восточно-Предкавказский АБ 2

II aI-В Ергенинский АБ —

II eI-Г Донецкая ГСО —

I fII Восточно-Европейский САБ

II aII-А Балтийско-Польский АБ 2

II aII-Б Северо-Двинский АБ —

II aII-В Ленинградский АБ —

II aII-Г Московский АБ —

II aII-Д Ветлужский АБ —

II aII-Е Волго-Сурский АБ —

II aII-Ж Приволжско-Хоперский АБ —

II aII-З Сыртовский АБ —

II aII-И Камско-Вятский АБ —

II aII-К Днепровско-Донецкий АБ 2

II bII-Л Предуральский ПАБ 2

II aII-М Прикаспийский АБ 2

I fIII Тимано-Печорский САБ

II eIII-А Канино-Тиманская ГСО 3

II aIII-Б Печорский АБ 2

II bIII-В Печоро-Предуральский ПАБ 2

I fIV Западно-Сибирский САБ

II aIV-А Иртыш-Обский АБ —

II aIV-Б Тазовско-Пурский АБ —

I fV Сибирский САБ

II aV-А Ангаро-Ленский АБ 7

II aV-Б Якутский АБ —

II aV-В Тунгусский АБ —

II aV-Г Оленекский АБ —

II aV-Д Хатангский АБ —

I hVI Балтийский СГМ

I hVII Анабарский СГМ

I hVIII Алдано-Становой СГМ

II eVIII-А Алданская ГСО 11

II eVIII-Б Становая ГСО 3

I gIX Байкало-Витимская СГСО

II dIX-А Байкало-Патомский ГМ —

II eIX-Б Байкало-Муйская ГСО 6

II eIX-В Хамардабан-Баргузинская 
ГСО

13

II eIX-Г Джида-Витимская ГСО 14

II eIX-Д Малхано-Становая ГСО 26

Порядок 
структуры

Объект гидрогеологического 
районирования

Количество 
структур 

III порядкаиндекс наименование

I gX Монголо-Охотская СГСО

II eX-А Восточно-Забайкальская ГСО 20

II eX-Б Амуро-Охотская ГСО 7

II eX-В Верхнеамурская ГСО 4

I gXI Алтае-Саянская СГСО

II dXI-А Алтае-Томский ГМ —

II eXI-Б Горно-Алтайская ГСО 5

II eXI-В Саяно-Тувинская ГСО 13

II eXI-Г Сангиленская ГСО 5

II eXI-Д Восточно-Саянская ГСО 2

II eXI-Е Енисейская ГСО 5

I gXII Сихотэ-Алинская СГСО

II eXII-А Малохингано-Ульбано-Бад-
жальская ГСО

7

II eXII-Б Ханкайская ГСО 3

II dXII-В Центрально-Сихотэ-Алин-
ский ГМ

—

II eXII-Г Восточно-Сихотэ-Алинская 
ГСО

5

I gXIII Корякско-Камчатская СГСО

II eXIII-А Корякско-Анадырская ГСО 10

II eXIII-Б Камчатская ГСО 9

I gXIV Курильская СГСО

I gXV Cахалинская СГСО

II eXV-А Западно-Сахалинская ГСО 6

II eXV-Б Восточно-Сахалинская ГСО 8

I gXVI Таймыро-Североземель-

ская СГСО

I gXVII Лаптевская СГСО

I gXVIII Новосибирско-Чукотская 

СГСО

I gXIX Верхояно-Колымская СГСО

I gXX Колымо-Омолонская СГСО

I gXXI Охотско-Чукотская СГСО

I gXXII Уральская СГСО

II dXXII-А Западно-Уральский ГМ —

II dXXII-Б Центрально-Уральский ГМ —

II eXXII-В Тагило-Магнитогорская ГСО 5

II eXXII-Г Восточно-Уральская ГСО 2

I gXXIII Пайхой-Новоземельская 

СГСО

I gXXIV Кавказская СГСО

II eXXIV-А Большекавказская ГСО 2

II dXXIV-Б Центрально-Кавказский ГМ —

Таблица 3

Гидрогеологические структуры I и II порядка общего гидрогеологического районирования территории РФ
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ские структуры I порядка обозначены индексами, где 

римская цифра — порядковый номер структуры, а ла-

тинская буква — тип гидрогеологической структуры в 

соответствии с табл. 1: f — сложные артезианские бас-

сейны (даны двумя цветами в зависимости от возраста 

фундамента); g — сложные гидрогеологические склад-

чатые области; h — сложные гидрогеологические мас-

сивы (показаны также двумя оттенками: темным — не-

расчлененные и светлым — расчлененные на гидроге-

ологические структуры II и III порядков). При 

индексации гидрогеологических структур II порядка 

латинские буквы отражают тип гидрогеологической 

структуры (а — артезианский бассейн, b — предгорный 

артезианский бассейн, с — межгорный артезианский 

бассейн, е — гидрогеологическая складчатая область, 

d — гидрогеологический массив), римские цифры по-

вторяют номер гидрогеологических структур I порядка, 

а русские заглавные буквы (А, Б, В и т.д.) отражают 

индекс структур II порядка.

Практически без существенных изменений оставле-

ны границы артезианских бассейнов I порядка, по-

скольку они приурочены к тектоническим нарушениям 

или контактам складчатого основания с осадочными 

породами. Это характерно для территорий (регионов) с 

контрастной тектонической структурой и соответст-

венно четкими геологическими границами.

Более проблематичны границы артезианских бас-

сейнов Восточно-Европейской плиты с ее более сгла-

женной тектонической структурой. Бесспорна граница 

Восточно-Европейского и Скифского сложных артези-

анских бассейнов. Она проведена по глубинному раз-

лому, отделяющему Восточно-Европейскую плиту, 

фундамент которой сложен дислоцированными поро-

дами архея—протерозоя, со Скифской плитой, осадоч-

ный чехол которой залегает на дислоцированных поро-

дах палеозоя. По тектоническим нарушениям проведе-

на граница Скифского сложного артезианского 

бассейна с Кавказской сложной гидрогеологической 

складчатой областью. Граница устанавливается по кон-

такту палеогеновых отложений и складчатых пород 

мела и юры, однозначно граница идентифицируется по 

геологической карте.

Однозначно картируется граница Восточно-Евро-

пейского сложного артезианского бассейна с Балтий-

ским сложным гидрогеологическим массивом: по кон-

такту архей-протерозойских пород с осадочными поро-

дами чехла Восточно-Европейской плиты. Граница 

бассейна с Тимано-Печорским сложным артезианским 

бассейном проводится по Притиманскому разлому, 

разделяющему Восточно-Европейскую и Тимано-Пе-

чорскую плиты.

В сложных условиях, как в случае границы Восточ-

но-Европейского сложного артезианского бассейна с 

Уральской сложной гидрогеологической складчатой 

областью, граница картируется по системе глубинных 

разломов, а там, где они не прослеживаются, — по кон-

такту дислоцированных пород протерозоя и палеозоя 

Урала с более молодыми породами чехла Восточно-Ев-

ропейской плиты. Дополнительным признаком грани-

цы может являться линия резкого возрастания мощно-

сти осадочного чехла.

Последний принцип был использован при проведе-

нии границы между Западно-Сибирским и Сибирским 

сложными артезианскими бассейнами, трассировке 

западной границы Предуральского предгорного арте-

зианского бассейна, а также при обосновании границ 

между Камско-Вятским артезианским и Предураль-

ским предгорным артезианским бассейнами.

Отличительной чертой Восточно-Европейского 

сложного артезианского бассейна является блоковое 

строение фундамента, которое прослеживается и в оса-

дочном чехле. К структурным выступам фундамента 

относятся Воронежская антеклиза, Токмовский и Та-

тарский своды Волго-Уральской антеклизы, в пределах 

которых минимальная глубина залегания фундамента 

составляет от 20–100 до 1000–1500 м. К наиболее четко 

выраженным отрицательным структурам бассейна от-

носятся Московский, Днепровско-Донецкий, Мезен-

ский синклинальные прогибы, Рязано-Саратовская 

синеклиза, Предуральский перикратонный прогиб, 

Прикаспийская впадина.

Выделение артезианских бассейнов и соответствен-

но границ между ними в данном случае опирается на 

трассируемые сочленения выступов и прогибов, свое-

образное геологическое строение которых способству-

ет формированию артезианских бассейнов, отличаю-

щихся индивидуальными гидрогеологическими усло-

виями. Кроме того, блоковое строение фундамента и 

многочисленные разрывные нарушения создают усло-

вия для формирования подземных вод в терригенных, 

терригенно-карбонатных и карбонатных породах оса-

дочного чехла.

Границы между гидрогеологическим структурами и 

соответственно артезианскими бассейнами II порядка 

обосновываются гидродинамическими условиями и 

поэтому могут трассироваться по водоразделам бассей-

нов подземного стока и/или по геоморфологическим 

признакам — по долинам рек. Например, граница меж-

ду Московским и Северо-Двинским артезианскими 

бассейнами проведена по водоразделам бассейнов рек 

Волги и Северной Двины. Граница между Московским 

и Ленинградским артезианскими бассейнами проведе-

на условно вдоль склонов Ладожской моноклинали, по 

инверсионному Валдайскому авлакогену, который, по 

сути, контролирует гидрогеологический водораздел. От 

этого водораздела поток подземных вод направлен на 

север и северо-запад к Балтийскому морю, которое яв-

ляется базисом разгрузки подземных вод, и на юг, юго-

восток в бассейн Волги.

Граница между Московским и Днепровско-Донец-

ким артезианскими бассейнами, проходящая по Воро-

нежской антеклизе, также может быть квалифицирова-

на как условная. Здесь падение водоносных слоев па-

леозойского водоносного этажа и движение подземных 

вод направлено на северо-восток, в сторону Москов-

ской синеклизы. В то же время падение водоносных 

слоев и соответственно движение подземных вод мезо-

зойского водоносного этажа направлено на юго-запад 

в сторону Днепровского артезианского бассейна. Та-

ким образом, зона сплошного развития юрских, ме-

ловых и четвертичных водоносных горизонтов, при-

надлежащих Днепровско-Донецкому артезианско-



5 мая  2015 49

му бассейну, как бы накладывается на палеозойские 

(девонские) водоносные горизонты, принадлежащие 

Московскому артезианскому бассейну. Ширина этой 

зоны достигает нескольких десятков километров.

Граница Московского и Ветлужского артезианских 

бассейнов проводится по долинам рек Соть и Волга, а 

Сыртовского и Камско-Вятского — по гидрогеологиче-

скому водоразделу, от которого поток подземных вод 

направлен на юг к Каспийскому морю в Сыртовском 

артезианском бассейне и на север к Волге — в Камско-

Вятском.

Перечень, наименование и границы артезианских 

бассейнов I порядка азиатской части России, выделен-

ных и обоснованных в прежних работах и зафиксиро-

ванных на Карте гидрогеологического районирования 

территории РФ масштаба 1:2 500 000 2011 г., даются 

практически без существенных изменений.

Подтверждена также граница между Тазово-Пур-

ским и Иртышским артезианскими бассейнами Запад-

но-Сибирского сложного артезианского бассейна. Она 

проведена по трассе валообразного поднятия Сибир-

ские Увалы и кроме того обосновывается морфометри-

ческими особенностями, неотектоникой и структурны-

ми элементами Западно-Сибирской плиты и совпадает 

с границей раздела перспективных и неперспективных 

на нефть и газ земель.

Современные и новые данные о состоянии недр ази-

атской территории страны позволили в пределах Алтае-

Саянской сложной гидрогеологической складчатой 

области откорректировать границы Кузнецкого меж-

горного артезианского бассейна и выделить новый Не-

нянский межгорный артезианский бассейн, являю-

щийся гидрогеологической структурой III порядка. 

Границы последнего проходят по выходу на дневную 

поверхность меловых отложений и устанавливаются по 

геологической карте.

Уточнена граница Верхояно-Колымской сложной 

гидрогеологической складчатой области с Якутским 

артезианским бассейном. Она проведена по контакту 

протерозойских и палеозойских отложений.

В пределах Ангаро-Ленского артезианского бассейна 

откорректированы границы бассейнов III порядка. 

В результате анализа сглажена юго-западная граница 

Жигаловского артезианского бассейна, смежная с гра-

ницами Иркутского и Приангарского артезианских 

бассейнов.

Откорректирована южная граница Енисейской ги-

дрогеологической складчатой области со сложными 

артезианскими бассейнами. Она проведена по контак-

ту архей-протерозойских и нижнепалеозойских отло-

жений с обрамляющими породами описываемой 

структуры. Граница с Восточно-Саянской гидрогеоло-

гической складчатой областью проводится по тектони-

ческому нарушению и устанавливается по тектониче-

ской карте.

Выводы
ФГУП «ВСЕГИНГЕО» совместно с ФГУГП «Гидро-

спецгеология» практически завершены работы по ак-

туализации Карты гидрогеологического районирова-

ния территории Российской Федерации масштаба 

1:2 500 000, по обоснованию и корректировке границ 

общего гидрогеологического районирования. Создана 

основа единого гидрогеологического картографирова-

ния для территории всей страны.

Карта представляет собой единое информационное 

пространство и будет способствовать ликвидации не-

однозначности данных о ресурсах подземных вод и их 

состоянии. После ее утверждения Роснедрами гидроге-

ологическое картографирование должно проводиться в 

рамках единого районирования для всей территории 

страны.

Карты гидрогеологического районирования круп-

нее масштаба 1:2 500 000 рекомендуется составлять 

согласно принципам и критериям, изложенным в на-

стоящей работе. По мере накопления знаний и уточне-

ния гидрогеологических условий границы периодиче-

ски могут пересматриваться, уточняться и утверждать-

ся соответствующим органом, но при оформлении 

результатов гидрогеологических работ и ведении 

ГМСН до переутверждения гидрогеологического рай-

онирования оно должно оставаться единственным.

В конце 2015 г. согласно Государственному контрак-

ту от 06.08.2013 г. № АМ-02-34/26 совместные работы 

ФГУП «ВСЕГИНГЕО» и ФГУГП «Гидроспецгеология» 

завершатся разработкой Методики общего гидрогеологи-
ческого районирования. Методика будет содержать: ос-

новные положения и принципы общего гидрогеологи-

ческого районирования; таксономический ряд объек-

тов районирования до III порядка включительно, 

картографируемых на карте районирования масштаба 

1:2 500 000, и их определения; требования к характери-

стике выделяемых районов, их границам и т.д.

С уточненным вариантом Карты общего гидрогеоло-

гического районирования масштаба 1:2 500 000, а также 

методикой общего гидрогеологического районирова-

ния можно ознакомиться в ФГУП «ВСЕГИНГЕО» и 

ФГУГП «Гидроспецгеология», как и с накопленным в 

процессе работ по актуализации Карты обширным 

фактическим материалом по гидрогеологии, геологии, 

тектонике территории РФ, содержащим современные 

представления и знания о недрах и их состоянии.
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