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Рассматриваются проблемы геологического изучения, 

разведки, добычи и использования минеральных вод и ле-

чебных грязей. Охарактеризована минерально-сырьевая 

база данных видов полезных ископаемых Республики 

Бурятия. Отмечены трудности организации санаторно-

курортной деятельности в Бурятии. Проанализированы 

проблемы правоприменительной практики при регулиро-
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TO THE QUESTION OF EFFICIENCY OF USE OF 

MINERAL WATERS AND THERAPEUTIC MUDS OF 

BURYATIA

The article deals with the problems of geological study, explora-

tion, extraction and use of mineral waters and therapeutic mud. 

Characterized by the mineral resource database the mineral 

resources of the Republic of Buryatia. Marked difficulties in 

organization of sanatorium-resort activities in Buryatia. Ana-

lyzed problems of enforcement in the regulation of relations in 

sphere of granting of the right to use subsoil for geological study, 

exploration and extraction of mineral waters. The proposal for 

the development of sanatorium-resort industry of economy of 

Buryatia. Keywords: mineral water, therapeut ic mud, field, 
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sources.

Санаторно-куро  ртное лечение и оздоровление особо 

выделяется в комплексе лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

чело  века. Учитывая переход отечественного здраво-

охранения от системы, ориентированной преимущест-

венно на лечение заболеваний, к системе охраны здо-

ровья граждан, основанной на повышении функцио-

нальных возможностей организма и профилактике 

заболеваний, вопрос организации и развития санатор-

но-курортного дела актуален. В подтверждение можно 

привести такие данные: после долечивания в санатории 

больные в 3–4 раза чаще и в 1,5–2,5 раза быстрее воз-

вращаются к производительному труду, в результате 

курса санаторного лечения и оздоровления в 2–4 раза 

снижается уровень трудопотерь по болезни, в 2–6 раз 

уменьшается число обострений как у взрослых, так и у 

детей [11]. В настоящее время в России более 2,4 тыс. 

здравниц общей мощностью 409,5 тыс. коек, в которых 

ежегодно получают лечение и оздоровление более 

5 млн. человек [9]. 

Согласно Федеральному закону «О природных ле-

чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-

стях и курортах» природные лечебные ресурсы, лечеб-

но-оздоровительные местности и курорты являются 

национальным достоянием народов Российской Феде-

рации [10]. Данный закон к природным лечебным ре-

с урсам относит прежде всего минеральные воды и ле-
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чебные грязи, а также рапу лиманов и озер, лечебный 

климат и другие природные объекты и условия, исполь-

зуемые для лечения и профилактики заболеваний и 

организации отдыха.

Подписание Петром I Указа о приискании мине-

ральных вод 24 июля 1717 г. послужило началом геоло-

горазведочных работ на минеральные воды в России, 

однако систематическое изучение минеральных вод 

приходится на советский период.

На территории России выделяют три основные про-

винции распространения минеральных вод (углекис-

лых, азотных термальных, азотных, азотно-метановых 

и метановых вод), характеризующихся единством про-

цессов образования в их пределах основных типов ми-

неральных вод. Сероводородные и радоновые мине-

ральные воды являются апровинциальными из-за обо-

гащения подземных вод сероводородом и радоном 

практически в каждой из трех главных провинций, а 

также и вне их. По степени освоения минеральных вод 

75 % от разведанных и эксплуатируемых месторожде-

ний — европейская часть России, включая Северный 

Кавказ, 11 % — Западная Сибирь, 7 % — Восточная 

Сибирь и Дальний Восток [6].

Республика Бурятия обладает разнообразными по 

составу и имеющими стабильный режим во времени 

минеральными водами, лечебными грязями, гаранти-

рованные восполняемые запасы и ресурсы которых 

достаточны для их использования по различному на-

значению.

Углекислые воды Бурятии по наличию в водах тера-

певтически активных компонентов делятся на:

1. Холодные углекислые железистые воды.

2. Углекислые кремнистые воды.

3. Термальные углекислые радоновые воды.

Среди термальных вод, газирующих азотом, по на-

личию терапевтически активных компонентов выде-

ляют:

1. Кремнистые термы.

2. Кремнистые радоновые термы.

3. Кремнистые сероводородные термы.

Кроме естественных выходов минеральных вод бу-

рением глубоких нефтепоисковых скважин в кайно-

зойских впадинах Прибайкалья вскрыты термальные 

воды.

Данные о количестве минеральных источников по 

Бурятии разнятся — их насчитывается приблизительно 

более 300 выходов минеральной воды с различными 

физическими свойствами, химическим и газовым со-

ставом. 

В настоящее время на территории Республики Буря-

тия разведаны и подготовлены к промышленному ос-

воению лишь 6 месторождений минеральных вод. По 

Республике Бурятия Государственным балансом запа-

сов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2016 г. 

учтены Горячинское, Ниловское, Питателевское, Ар-

шанское, Котокельское, Клюевское месторождения 

минеральных вод, суммарные балансовые запасы кото-

рых составляют 4,518 тыс. м3/сут, в том числе кат. 

А+В+С1 — 4,339 тыс. м3/сут, кат. С2 — 0,179 тыс. м3/сут 

[4]. Для сравнения по состоянию на 01.01.2016 г. Госу-

дарственным балансом запасов полезных ископаемых 

в Российской Федерации учтено 744 месторождения 

минеральных вод, всего учтено балансовых запасов 

339,751 тыс. м3/сут, в том числе кат. А+В+С1 — 

278,907 тыс. м3/сут, кат. С2 — 60,844 тыс .м3/сут, заба-

лансовые запасы — 1,713 тыс. м3/сут. 

Все объекты минеральных вод, учитываемые Госу-

дарственным балансом по Бурятии, находятся в рас-

пределенном фонде. Месторождения Аршанское, Ни-

ловское расположены в пределах особо охраняемой 

природной территории — Тункинского национально-

го парка, на территории которого запрещены разведка 

и разработка полезных ископаемых. До сих пор пра-

вовое поле недропользования в Тункинском нацио-

нальном парке не урегулировано. Несмотря на запрет, 

установленный п.п. 12 и 13 Постановления Прави-

тельства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утвержде-

нии Положения об округах санитарной и горно-сани-

тарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов федерального значения» [8], допускается 

на территориях первой и второй зон горно-санитар-

ной охраны месторождения Аршанское застройка, а 

также размещение объектов и сооружений, не связан-

ных непосредственно с созданием и развитием сферы 

курортного лечения и отдыха. Не согласована проект-

ная документация гидрогеологического обоснования 

границ санитарной и горно-санитарной охраны в со-

ставе 3-х поясов водозабора минеральных вод место-

рождений Горячинское, Питателевское. Отсутствует 

технологическая схема разработки Питателевского 

месторождения. Добыча минеральной радоновой 

воды Котокельского месторождения не производится 

из-за отсутствия финансирования для строительства 

минералопровода. 

Такие объекты как Жемчуг, Дзелинда, Котельни-

ковский, Гусихинский, Аллинский, Гаргинский, 

 Умхейский, Хакусы продолжают эксплуатироваться 

без разрешительных документов, проведения геолого-

разведочных работ, изучения бальнеологических 

свойств минеральных вод, учета добычи и использо-

вания минеральных вод, режимных наблюдений за 

объектом, разработки рациональных схем по охране 

минеральных вод от истощения и загрязнения. Боль-

шая часть выходов минеральной воды Бурятии так 

и осталась на стадии краткого описания местополо-

жения и общих характеристик состава воды; скважины 

в безнадзорном состоянии. Источники и их окрестно-

сти (кроме Аршана и Горячинска) не имеют не только 

статуса курорта, но и лечебно-оздоровительной мест-

ности.

Использование термальных вод не ограничивается 

лечебными целями, имеются данные об обогреве те-

плиц термальными водами Питателевского, Горячин-

ского и Гусихинского месторождений, для теплофика-

ции жилых и лечебных зданий — термальными водами 

Туркинской впадины и Горячинского месторождения, 

скважины Тункинская–1; для обогрева парниково-те-

пличного хозяйства — скважины Истокская–5. «Если 
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учтенные ресурсы термальных вод (4 м3/сут) Прибай-

калья использовать только в системах теплоснабжения, 

то годовая экономия условного топлива составляет не 

менее 700 000 тонн» (Пиннекер Е.В., Ломоносов 

И.С. Минеральные воды. Комплексные геологические 

исследования бассейна оз. Байкал в 1971–1975 гг. От-

чет. — Иркутск, 1975).

В России лечебные грязи по составу представлены 

4 типами: торфяные, сапропелевые, иловые минераль-

ные (сульфидные) и сопочные. По состоянию на 

01.01.2016 г. учтено Государственным балансом запасов 

полезных ископаемых 178 месторождений лечебных 

грязей с суммарными балансовыми запасами: кат. 

А+В+С1 — 143476,061 тыс. м3, кат. С2 — 15270,902 тыс. м3, 

забалансовыми — 16142,563 тыс. м3 [3].

До 2016 г. Государственным балансом запасов ле-

чебных грязей учитывалось только одно месторожде-

ние по Республике Бурятия, так как запасы лечебных 

грязей, принятые протоколами Научно-технических 

советов органов управления, Государственным фон-

дом недр до 11.02.2005 г. не признавались легитимны-

ми. Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых по состоянию на 01.01.2016 г. учтены за-

пасы лечебных грязей на территории Республики Бу-

рятия по 5 объектам — озеро Котокель (залив Осино-

вый) (Прибайкальский район), озеро Киран (Кяхтин-

ский район), озеро Саган-Нур (Тункинский район), 

озеро Бормашевое (Баргузинский район), озеро Анга-

ра в количестве: кат. А+В+С1 — 1237,55 тыс. м3, заба-

лансовые — 99,0 тыс. м3.

В распределенном фонде числятся месторождения 

озеро Котокель (залив Осиновый), озеро Киран, озеро 

Саган-Нур. 

Ни уникальные грязи озера Киран, по бальнеологи-

ческому действию аналогичные грязям Мертвого 

моря, ни развитая инфраструктура, а это — федераль-

ная трасса, близость контрольно-пропускного пункта 

с Монголией с ежегодно увеличивающимся количест-

вом въезжающих в Россию туристов, не послужили 

толчком в развитии Киранской грязелечебницы. На 

месторождении отсутствуют отлаженная гидрогеоло-

гическая служба и мониторинг за месторождением, не 

разработана проектная документация на геологоразве-

дочные и добычные работы округов горно-санитарной 

охраны. 

В сравнении с разработкой твердых полезных иско-

паемых добыча минеральной воды, лечебных грязей 

менее капиталоемкая и более ликвидная. «Рынок бу-

тилированной питьевой и минеральной воды на се-

годняшний день является одним из самых быстрора-

стущих потребительских рынков в России, на его 

долю приходится от 40 до 66 % всего рынка безалко-

гольных напитков» [5]. И в этой связи постанов-

ка  гидрогеологических исследований на перспектив-

ных для освоения проявлениях минеральных вод ак-

туальна. «Помимо установленных месторождений 

минеральных вод территория Западной Бурятии пер-

спективна на выявление новых скоплений азотных и 

метановых гидротерм, углекислых, радоновых, желе-

зистых и сероводородных вод» [1]. Дельта р. Селенга 

благоприятна для освоения — метановые гидрокарбо-

натные воды здесь могут быть встречены и на относи-

тельно небольших глубинах (35–41 м), данный район 

«характеризуется повсеместным и относительно не-

глубоким залеганием горизонтов термальных вод» 

(Ломоносов И.С. и др., 1973). Холодные радоновые 

воды, особенно широко развитые в бассейне р. Се-

ленга, перспективны для внекурортного лечения в 

городах Улан-Удэ, Закаменск, Гусиноозерск, Хо-

ринск. В пределах этих населенных пунктов установ-

лено наличие значительных запасов подземных вод с 

содержанием радона 150–400 эман (Ломоносов И.С. 

и др. Минеральные и бальнеологические воды При-

байкалья. Отчет. — Иркутск, 1973). З.М. Ивановой 

рекомендованы к освоению термальные воды тре-

щинно-жильных месторождений, а разведочные ра-

боты на термальные воды на высокотемпературных и 

высокодебитных источниках следует проводить при 

наличии потребителя. Ципинский, Шуриндниский, 

Муяканский, Умхейский, Аллинский, Кучигерский, 

Сеюйский, Баунтовский, Гаргинский, Переваль-

ный — эти источники отмечены как наиболее пер-

спективные для освоения в целях теплофикации как 

при каптаже естественных выходов, так и при освое-

нии геотермальных месторождений до глубины 500 м 

и более. Освоение термальных вод водоносного ком-

плекса неогеновых отложений Тункинской и Усть-

Селенгинской впадин экономически нецелесообраз-

но из-за необходимости бурения глубоких скважин, 

которое ведет к резкому увеличению общих и удель-

ных затрат на получение 1 Гкал тепла (Иванова З.М. 

Региональная оценка эксплуатационных ресурсов 

термальных подземных вод Бурятской АССР. От-

чет. — Улан-Удэ, 1981).

Представляется перспективным развитие курортов 

Бурятии в рамках межрегиональной целевой програм-

мы «Развитие санаторно-курортной индустрии Сиби-

ри», которая предусматривала бы следующие меропри-

ятия [12]:

1. Формирование единой комплексной системы 

оздоровления населения в здравницах Сибири.

2. Проведение комплексной курортологической 

оценки, инвентаризации уже имеющихся ресурсов, а 

также организации геологоразведочных работ на мине-

ральные воды, лечебные грязи.

3. Организация промышленного розлива минераль-

ных вод, производства пакетированных лечебных грязей.

4. Организация мониторинга за природными лечеб-

ными ресурсами.

5. Создание эффективных технологий применения 

лечебных ресурсов.

6. Подготовка высококвалифицированных кадров 

для санаторно-курортных учреждений для всех уровней 

санаторно-курортного обслуживания.

Однако правовое регулирование изучения, исполь-

зования и охраны минеральных вод недостаточно для 

законодателя и правоприменителя. Попытки Управле-

ния по недропользованию по Республике Бурятия 
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оформить лицензию для геологического изучения, раз-

ведки и добычи минеральной воды на участках Буксы-

кен, Аллинский, Кучигерский, Умхэйский, Хакусы не 

увенчались успехом, т.к. с 1 января 2007 г. ст. 5 Водного 

Кодекса Российской Федерации природные выходы 

подземных вод (родники, гейзеры) относит к поверх-

ностным водным объектам [2]. Данная норма предпо-

лагает заключение договоров водопользования, кото-

рые на указанные объекты также до сих пор не заклю-

чены, т.к. эти водные объекты содержат лечебные 

ресурсы. Данная ситуация, коллизии норм законода-

тельства о недрах и водного законодательства указыва-

ют на необходимость совершенствования действующе-

го законодательства. 

Лицензирование участка недр скважины Исток-

ская-5 для геологического изучения, разведки и добычи 

минеральных вод для бальнеолечения и теплоэнергети-

ческих подземных вод также оказалось невозможным, 

т.к. Общероссийский классификатор полезных иско-

паемых различает эти воды как два разных полезных 

ископаемых и наличие их в одной лицензии не пред-

ставляется возможным. Это противоречит одному из 

основных требований по рациональному использова-

нию и охране недр — обеспечение полноты геологиче-

ского изучения, рационального комплексного исполь-

зования и охраны недр.

С целью сохранения и рационального использова-

ния ценных природных лечебных ресурсов, укрепления 

гидроминеральной базы, развития лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов была разработана ре-

спубликанская целевая программа «Развитие лечебно-

оздоровительных местностей и курортов в Республике 

Бурятия на 2012–2014 годы», утвержденная Постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 20 июля 

2012 г. № 43, задачами которой явились [7]:

1. Создание условий для повышения инвестицион-

ной привлекательности.

2. Создание условий для лечебно-оздоровительного 

туризма.

3. Создание условий для развития высокоэффектив-

ной взаимосвязанной сети оздоровительных и лечебно-

профилактических санаторных организаций различ-

ных форм собственности, действующих на территориях 

лечебно-оздоровительных местностей.

4. Профилактика и лечение заболеваний.

5. Подготовка и повышение квалификации специа-

листов в санаторно-курортной отрасли, включая муль-

тидисциплинарных специалистов.

Основное мероприятие данной программы — иссле-

дование природных минеральных источников для вы-

явления лечебных факторов — не выполнено из-за от-

сутствия предоставленного права пользования источ-

ником.

Сегодня приходится констатировать — Водный ко-

декс лишь декларирует регулирование изучения и ис-

пользования минеральных вод через законодательство 

о недрах, при этом последнее по сути эти вопросы не 

решает. Институт использования и охраны минераль-

ных вод не сформирован. 

Таким образом, изученность территории Бурятии 

достаточна для постановки на многих объектах сразу 

разведочных работ, а иногда опытно-промышленной 

эксплуатации с дальнейшим представлением отчета с 

подсчетом запасов минеральных вод и лечебных гря-

зей. Использование потенциала минерально-сырье-

вой базы минеральных вод и лечебных грязей в респу-

блике отстает от потенциальных возможностей и по-

требностей. В сравнении с твердыми полезными 

ископаемыми организация добычных работ на воду и 

лечебные грязи требует значительно меньше инвести-

ционных вливаний и для развития этого направления 

есть возможности практически в каждом районе ре-

спублики. Очевидна необходимость внесения измене-

ний в действующие нормативно-правовые акты для 

установления четкой системы, регулирующей изуче-

ние и использование минеральных вод и лечебных 

грязей. 
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