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К перспективе освоения Новохоперских месторо-

ждений, залегающих в докембрийских интрузивных 

образованиях норит-диоритового состава, в россий-

ском обществе относятся неоднозначно. Разведка дан-

ных месторождений была произведена в середине 

прошлого века, в результате ее были выявлены 5 ме-

сторождений. По оценкам предварительных запасов 

Воронежская область занимает третье место после 

 соответствующих месторождений Норильского и 

Кольского регионов. Елань-Елкинское месторожде-

ние характеризуется высоким содержанием металлов 

и приурочено к норитам субвулканической ортопи-

роксенит-норит-диоритовой формации, полезная тол-

ща залегает на глубине 250–300 м [10]. Основной фор-

мой нахождения никеля в рудах является сульфидная. 

Вся медь также находится в сульфидной форме. Госу-

дарственной Комиссией по запасам 04.07.2017 г. было 

принято решение по утверждению запасов и дана ре-

комендация по отработке Еланского и Ёлкинского 

медно-никелевых месторождений. Отмечено, что 

 объем разведанных запасов никеля в пределах обоих 

участков составляет 1 млн т, включая прогнозные 

 ресурсы. В оценку помимо никеля вошли запасы со-

путствующих компонентов: кобальта, меди, серы, пал-

ладия, серебра и др.

Кафедра экологической геологии Воронежского 

 государственного университета является профильной 

в экологическом обосновании горнодобывающей дея-

тельности. Многолетний опыт работы сотрудников 

кафедры обобщен в коллективной монографии [11]. 

Территория возможной разработки медно-никелевых 

месторождений является одним из наиболее важных 

объектов эколого-геологического мониторинга, про-

водимого сотрудниками и студентами кафедры в тече-

ние последних пяти лет. По результатам мониторинга 

были успешно защищены 5 бакалаврских выпускных 

квалификационных работ и 4 магистерские диссерта-

ции. Результаты исследований опубликованы в ряде 

работ [5, 8, 10].

Геологические особенности строения данного райо-

на и его геодинамика являются основной причиной 

сложившейся здесь сложной гидрогеохимической об-

становки. Согласно исследованиям [8], гидрогеологи-

ческое строение территории характеризуется наличием 

двух гидрогеологических ярусов. Первый располагает-

ся в осадочных породах четвертичного, палеогенового, 

мелового, частично верхнедевонского возрастов. Это 

безнапорные водоносные горизонты пресных и соло-

новатых вод. Второй ярус залегает в терригенно-карбо-

натных отложениях девона и трещиноватой зоне до-

кембрийского (протерозойского) фундамента. Отли-

чием данных вод является высокая минерализация (до 

уровня рассолов), высокое содержание газов, наличие 

напоров. В режиме морского осадконакопления фор-

мировались водоносные горизонты с минерализацией 

до 100 и более г/дм3, характеризующиеся хлоридным 

типом воды с подклассами натриевых и натриево-

кальциевых вод. Данные водоносные горизонты харак-

теризуются высокими напорами от 57 до 332 м. Пьезо-

метрический уровень растет с глубины 109 м, достигая 

+6,7 м над поверхностью земли.

В пределах исследуемого района существуют про-

блемы, связанные с проведением здесь геологоразве-

дочных работ в период 1960–1980 гг. Речь идет о на-

порных глубинных высокоминерализованных водах, 

насыщенных газами, в том числе радоном, поднима-

ющихся к поверхности по стволам отдельных старых 

скважин, пробуренных ранее в пойме Хопра и его при-

токов Елани и Савалы. Не зафиксировано время нача-

ла этого явления, но нет сомнений в том, что устья 

этих скважин были в свое время закрыты. Монито-

ринг данных скважин начат с 2014 г. Видимые измене-

ния ландшафта вокруг устьев обусловлены красным 

цветом выпавшего осадка глубинных вод и такого же 

цвета галофитов, появившихся в растительном покро-

ве вдоль русла образовавшегося водотока. И вода и 

осадок обогащены радионуклидами, которые выно-

сятся в местные экосистемы. 
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Почему рудные районы периодически возобновля-

ют свою активность? Периодичность активности про-

является в масштабах геологического времени, а между 

событиями быстрой разгрузки напряжений в них про-

исходит длительное накопление энергии. В данном 

районе ее мощный выплеск происходил очень давно, 

еще в ястребовское время девонского периода с вулка-

ническими излияниями базальтов и выбросов пепла. 

Находки спутников алмаза этого времени говорят о 

большой глубинности магматических очагов. Вулкани-

ческие породы этого возраста прослеживаются вдоль 

Шумилинско-Новохоперской разломной зоны в мери-

диональном направлении, пересекающей данный 

 район. Вулканический пепел слагает целый горизонт в 

неогеновых отложениях, обнажающихся у с. Горелки 

на левом берегу Хопра. При проведении горнодобыва-

ющих работ рудоносные интрузии будут вскрыты в 

поймах основных водных артерий района. Наличие 

сульфидных руд в недрах уже само по себе является 

признаком аномальности территории и ничего удиви-

тельного в том, что аномалии могут проявиться и в дру-

гих явлениях. Пространственно сближенные Еланское 

и Ёлкинское месторождения формировались в раннем 

протерозое длительно и многоэтапно. Сами по себе 

габброиды имеют повышенный фон для халькофиль-

ных элементов. Перераспределение последних с обра-

зованием рудных концентраций возможно лишь в зо-

нах дробления, возникающих при разрядке тектониче-

ских напряжений. Именно такой характер носит 

оруденение в вышеупомянутых интрузивах. В Хопер-

ском блоке ВКМ подобного типа интрузий много, но 

не каждая из них рудоносная. 

Какие же имеются признаки того, что данный руд-

ный район является относительно активным? Нами 

было замечено, что разные по плотности относительно 

крупные геологические тела, залегающие в кристалли-

ческом фундаменте данного района, будучи перекрыты 

достаточно мощным осадочным чехлом, тем не менее, 

влияют на формирование неоднородностей рельефа 

дневной поверхности. Так, базитовые интрузии отме-

чаются понижениями, а сопряженные с ними граниты 

бобровского комплекса, напротив — возвышениями 

(рис. 1). Это изостазия, но проявление ее в современ-

ном рельефе может свидетельствовать лишь о том, что 

недра здесь «дышат» до сих пор, может не так глубоко, 

как это происходит вне платформ, но вполне достаточ-

но, чтобы как-то влиять на происходящее в экосисте-

мах. В Новохоперском районе ведется сейсмомонито-

ринг. Дифференцированный характер вертикальных 

движений блоков в кристаллическом фундаменте древ-

них платформ приводит в основном к активизации ста-

рых разломов, поэтому здесь нет заметных землетрясе-

ний, но сейсмостанции регистрируют местные относи-

тельно слабые толчки. Подвижки по разломам 

«встряхивают» весь осадочный покров над ними, 

ослаб ляются связи в породах, повышается проницае-

мость, поэтому здесь и закладываются речные долины. 

Изостатические подвижки захватывают не только 

отдельные интрузии, но и целые блоки, сложенные 

преимущественно либо гранитами, либо базитами. 

Это можно увидеть, внимательно проанализировав 

гео логическую карту 1:200 000 А.С. Касатова и 

С.П. Молоткова, на которой помимо геологии пока-

зан и рельеф кристаллического фундамента (рис. 1).

Примечательная особенность геологического стро-

ения левобережья Хопра в районе г. Новохоперск в 

том, что это значительно опущенный блок кристалли-

ческого фундамента с абсолютными отметками более 

минус 360 м, в то время как отметки на западе района 

у с. Абрамовка составляют лишь минус 60 м и это на 

расстоянии менее 50 км! Хопер, как и его притоки в 

районе Новохоперска однотипно меняет свое течение 

с меридионального на широтное, как бы упираясь в 

некое препятствие. Им является растущий блок, насы-

щенный интрузиями гранитов бобровского комплекса 

и мигматитами, распространенными в основном на 

правобережье в пределах развития пород нижней пач-

ки воронцовской серии (рис. 2). 

Опущенный восточный блок с крупными интрузив-

ными телами базитов, вытянутых в северо-западном 

направлении, согласно простиранию контролирую-

щих разломов, на поверхности левобережья Хопра 

примечательно выражен также линейно вытянутыми 

цепочками озерных котловин, имеющих суффозион-

ное происхождение. Они хорошо видны на спутнико-

вых картах. Эти образования, названные нами цир-

кумментами [6], характерны в целом для Окско-Дон-

ской низменности, но здесь они отличаются 

максимально большими размерами (до 3–5 км), что 

можно объяснить большой мощностью алеврито-пес-

чаных отложений, перекрывающих этот блок. Верти-

кальные подвижки по разломам тел базитов способст-

вуют росту проницаемости воды в зонах их динамиче-

ского влияния и инициируют рост циркумментов в 

Рис. 1. Профиль рельефа (Google Earth). Характер рельефа 

дневной поверхности разный над базитами и гранитами. 

Красная линия — линия построения профиля рельефа, пунктирные 
черные линии — разломы. Ориентировка карты изменена для удоб-
ства восприятия
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виде однообразно вытянутых цепочек заболоченных и 

обводненных котловин. Они развиты также и на пра-

вом берегу, но в гораздо меньших масштабах.

Характерным участком развития циркумментов на 

правобережье (местное название — лиманы) является 

район с. Алферовка. Цир-

кумменты сформировались 

на пересечении Шумилин-

ско-Новохоперской струк-

турной зоны с разломами 

северо-восточного прости-

рания. В структурном плане 

здесь еще растет и локаль-

ный вал, огибая который, 

Хопер образует узкую, силь-

но вытянутую согласно про-

стиранию разломов, струк-

турную меандру (рис. 3, 4).

Следует подчеркнуть на-

личие приразломных интру-

зий контрастного химиче-

ского и минерального соста-

вов. Здесь геодинамические 

движения порождают зоны 

повышенной проницаемо-

сти, которые, в свою очередь, 

инициируют как карстовые 

процессы в девонских извест-

няках, так и суффозионные 

процессы в перекрывающих 

их песчано-алеврито-глини-

стых отложениях неогена и 

квартера. На поверхности 

 последние проявляют себя 

в рельефе цепочками про-

садочных котловин — цир-

кумментов. Таким образом, 

имеет место целый каскад 

геодинамических взаимообу-

словленных процессов [5, 6].

Р. Алферовка выработала 

свою долину по одному из 

меридиональных разломов 

Шумилинско-Новохопер-

ской зоны, направление 

 которой изменяется при 

 пересечении с разломами 

северо-восточного прости-

рания, ограничивающими 

вало образное Алферовское 

поднятие. Здесь студенты 

кафедры экологической гео-

логии ВГУ проходят прак-

тику по геодинамике и гео-

морфологии. Река удобна 

тем, что здесь на небольшом 

и доступном пространстве 

хорошо выражены все мор-

фологические элементы до-

лины, при этом все как бы перевернуто: асимметрия 

склонов коренных берегов обратная. Хорошо выраже-

но русло с песчаными косами, но сухое. Есть пойма и 

прислоненные террасы со стороны крутого левого бе-

рега, а овраги развиты не как обычно на крутом скло-

Рис. 2. Поле западного поднятого блока нижней пачки воронцовской серии отличается на-

сыщенностью тел легких средних и кислых пород относительно восточного блока, сложен-

ного верхней пачкой, и это находит прямое выражение в рельефе дневной поверхности 

(красная линия — линия профиля)

Рис. 3. Схема геологического строения опущенного блока кристаллического фундамента и 

ландшафтных элементов левобережья Хопра (построена на основе карты А.С. Касатова и 
С.П. Молоткова, 1999 г.)
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не, а со стороны пологого правового берега. Хорошо 

выражены терраски прямо в уступе русла, что говорит 

о быстрой смене водного режима. Талые воды в ней 

буквально на глазах уходят под землю уже в начале 

мая. Это можно рассматривать как признак высокой 

проницаемости данной структурной зоны. 

Детальный анализ геологических карт дает много и 

других примеров обусловленности рельефа дневной 

поверхности глубинным геологическим строением. 

Особенно при этом эффективен гидрографический 

метод — анализ причин изменения простирания реч-

ных долин. Можно видеть, что даже мелкие тела гра-

нитов, испытывающих поднятия, являются препятст-

вием для рек, они начинают 

сильно меандрировать, как 

бы ища новый путь в обход 

растущего препятствия. На-

глядный пример — мелкие 

тела гранитов, показанных 

на карте южнее с. Пыховка 

(рис. 3). Выполненные нами 

систематические измерения 

объемной активности радо-

на в этом районе показыва-

ют, что именно в циркум-

ментах наблюдаются макси-

мальные значения этого 

параметра, особенно в пре-

делах ограничивающего 

котловину песчаного вала. 

Рассолы, поступающие к 

поверхности по скважинам, 

насыщены газами, в том чи-

сле горючими и радоном, 

объемная активность по-

следнего в почве рядом с 

устьем скважины № 6, про-

буренной в левобережной 

части поймы Хопра в зоне 

разлома (рис. 3) зашкалива-

ет (верхний предел чувстви-

тельности прибора РРА-

01М -01 равен 20 000 Бк/м3).

Можно сделать общий 

вывод, что данный район 

в целом отличается по-

вышенным потоком ра-

дона, имеющим геолого-

структурную предопреде-

ленность. 

Старые скважины — это 

лишь один из путей про-

никновения радона к по-

верхности, но не единствен-

ный. Без сомнения, сква-

жины могут способствовать 

смешению вод разной глу-

бины, вопрос лишь в оцен-

ке масштабов этого явле-

ния. Насколько активны недра в этом районе и как это 

может повлиять на экологическую обстановку при 

разработке руд весьма сложного состава с наличием 

совсем не безобидных компонентов: серы, селена, мы-

шьяка, тех же металлов? 

Геодинамические особенности строения данного 

района определяют существенную вариативность 

гидро геохимического состава подземных вод. Смир-

нова А.Я. только в части палеозойско-докембрийского 

разреза выделяла до восьми водоносных горизонтов и 

комплексов (рис. 6). Для данной климатической зоны 

индикаторными являются гидрокарбонатно-кальцие-

вые воды, а вот появление сульфатных и особенно 

Рис. 4. Ландшафт и рельеф локального тектонического поднятия у с. Алферовка. Озеровид-

ные циркументы по оси поднятия

Рис. 5. Прирусловые террасы сухой р. Алферовка как индикаторы быстрой смены водного 

режима
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хлоридных вод с йодом и бромом фиксирует площади 

подъема напорных вод, связанных с крупными разло-

мами. Одна из таких обширных гидрогеохимических 

аномалий приурочена к широтному участку течения 

р. Елань, где и находятся месторождения [4].

В районе проявлена глубинная гидрогеохимическая 

зональность. На глубинах ниже 250 м в водоносных 

горизонтах появляются слабосолоноватые и соленые 

воды, сменяющиеся ниже рассолами. В районе извест-

ны, по крайней мере, восемь старых самоизливаю-

щихся скважин, по которым химически агрессивные, 

насыщенные газами глубинные воды поднимаются к 

поверхности. Скорее всего, тампонажные материалы, 

изолирующие водоносные горизонты, давно разруше-

ны, проржавели и обсадные трубы. Это наглядный 

пример того, что возможности технических систем ог-

раничены во времени и рассчитывать их устойчивость 

необходимо с учетом старения материала. 

Имеющиеся в нашем распоряжении анализы проб 

воды из скважины в районе с. Пыховка проводились 

разными аккредитованными лабораториями, начиная 

с 2014 г. В табл. 1 приводятся результаты анализа, вы-

полненного в лаборатории АСИЦ ВИМС, г. Москва 

10.11.2014 г. масс-спектральным и атомно-эмиссион-

ным методами с индуктивно связанной плазмой. Из 

протокола анализа в табл. 1 нами показаны лишь ком-

поненты с превышениями ПДК. Понятно, что данные 

воды непригодны для обычного водоснабжения. 

Для них имеются свои оценочные критерии, однако 

в связи с разгрузкой скважин в поверхностные воды 

методически правильным является сравнение химиче-

ского состава данных вод с ПДК для водных объектов 

питьевого и культурно-бытового водоснабжения. 

Условная оценка «загрязнения» проведена по сумме 

коэффициентов концентрации для компонентов 1-го 

и 2-го классов опасности. В этой пробе анализирова-

лось 70 неорганических химических компонентов (в 

основном элементов), но лишь 13 из них отражают 

специфику химического состава данного типа природ-

ных вод. Это хлор-бромные воды, охарактеризован-

ные для этого района ранее [10]. Коэффициент кон-

центрации максимален в данной пробе именно для 

брома. Из мезо- и микрокомпонентов обращают на 

себя внимание также повышенные содержания лития, 

бора, бария, железа, марганца, селена, стронция, ни-

келя, хрома. 

Для полноты характеристики химического состава 

глубинных вод данного типа обратимся к другому 

анализу воды из этой же скважины, который был вы-

полнен в филиале ЦЛАТИ по Воронежской области 

для пробы №1157, отобранной при участии Управле-

ния Роспотребнадзора по Воронежской области 

(протокол № 1126 от 30.08.2016). В этой пробе анали-

зировался более узкий и стандартный набор компо-

нентов, характерный именно для воды питьевого во-

доснабжения (всего 22). Отсутствуют определения по 

литию, бору, брому, стронцию, селену, поэтому спе-

цифику данного типа вод этот анализ не отражает, 

хотя и дополняет ранее полученные данные анализа-

ми сухого остатка, общей жесткости, соединений 

азота (табл. 2). 

Согласно методике оценки загрязнения подземных 

вод [1], данная вода только по железу уже соответству-

ет чрезвычайно опасному состоянию эколого-геоло-

гических систем. Превышение ПДК для элементов 

Таблица 1

Химический состав подземной воды из скважины № 5 

с. Пыховка по компонентам, превышающим ПДК (протокол 

6735 ГП от 10.11.2014)

№ пп
Хим.

элем.

Содерж.
в пробе,
мкг/дм3

ПДК,
мкг/дм3

Коэф.
конц.

Класс
опасн.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Сумма:

Li
B

Na
Mg
Ca
Cr
Mn
Fe
Ni
Br
Se
Sr
Ba

300
2300

6200000
550000

2300000
52

370
3300
130

56000
60

66000
710

30
500

200 000
50 000
130000

50
100
300
100
200
10

7000
100

10
4,6
31
11

17,69
1,04
3,7
11
1,3
280

6
9

7,1
348

2
2
2

3
3
3
3
2
2
2
2

Таблица 2

Химический состав подземной воды из скважины у с. Пы-

ховка (проба № 1157, протокол № 1126 от 30.08.2016, 

 Роспотребнадзор)

№ пп
Хим.
комп.

Содерж.
в пробе,
мкг/дм3

ПДК,
мкг/дм3

Коэф. 
конц.

Класс
опасн.

1 рН 6,9 6-9

2 взв. в-ва 23,4 нет

3 сух. остаток 35544 1000 35,544

4 сульфиды 279 500 0,558 4

5 хлориды >1000 350 >2,8 4

6 БПК 36 нет

7 аммоний-ион 0,21 2,6 0,08076 4

8 нитрит-ион <0,02 3,3 0,00755 2

9 нитрат-ион 0,34 45 0,04571 3

10 фосфат-ион 0,16 3,5

11 железо общ. 4,65 0,3 15,5 3

12 гидрокарб.-ион 54,9 400

13 жестк. общ. >20 7 2,8

14 Ca 350 нет

15 Mg >10 50

16 Cu 0,008 1

17 Zn 0,004 1 3

18 Ni 0,03 0,02 1,5 2

19 Mn 0,849 0,1 3

20 Pb <0,002 0,01 2

21 Co <0,005 0,1 2

22 Cd <0,001 0,001 2

Сумма Кк для 2 кл 1,5
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второго класса опасности отмечается лишь для никеля 

примерно на том же уровне, что и в анализе 2014 г. 

Следует обратить внимание на отсутствие в глубинных 

водах превышений по фосфору и азоту. Это важно в 

связи с тем, что в ряде дискуссий делается попытка 

увязать загрязнения водоисточников этими компо-

нентами, а также элементами из группы редкоземель-

ных и радионуклидов с подтягиванием по стволам 

скважин глубинных вод. Действительно, кальций, 

фосфор, редкие земли, торий — геохимически родст-

венные элементы и образуют собственные фосфатные 

минералы такие, как апатит и монацит, дающие про-

мышленные месторождения. Но ассоциация фосфора 

и азота характерна для загрязнений биогенной приро-

ды и обычна для незащищенных грунтовых вод сель-

ских поселений. 

Хлор-бромные глубинные воды, поступающие к по-

верхности, помимо всего прочего отличаются еще и 

повышенной радиоактивностью, что подтверждается 

данными определений разных лабораторий, выпол-

ненных в разное время.

В табл. 3 приводятся данные из протокола измере-

ния радиоактивности пробы этой воды за октябрь 

2014 г., сделанного в лаборатории изотопных видов 

анализа АСИЦ ВИМС, г. Москва с помощью альфа-

бета радиометра Berthold LB-/5L/770/PS. Эти резуль-

таты соответствуют «предварительной оценке» [2, 3], 

поэтому в феврале 2015 г. был произведен расширен-

ный радионуклидный анализ воды из этой же скважи-

ны и в той же лаборатории, контрольный замер про-

изводился представителями кафедры экологической 

геологии ВГУ. 

Следует подчеркнуть, что именно радий вносит ос-

новной вклад в радиоактивные свойства глубинной 

воды. Отсюда в ней и высокая объемная активность 

радона, который является дочерним продуктом рас-

пада изотопов радия. Измерения удельной суммарной 

альфа и бета-активности в воде и почве у устья восьми 

самоизливающихся скважин этого района в 2015 г. 

были произведены и лабораторией Нововоронежской 

АЭС. Они также показывают, что только по альфа-

активности имеют место превышения ПДК от 2 до 

50 раз. Превышения альфа-активности имеют место и 

в водных объектах нецентрализованного водоснаб-

жения. 

Совершенно обоснованным является вопрос о воз-

можности использования данных минеральных вод в 

бальнеологических целях. Еще в 1970-е годы рядом 

авторов подобные оценки были осуществлены [7, 9]. 

Предложены рекомендации по использованию дан-

ных вод для лечения больных с нейроциркулярной 

дистонией, ревматизмом, пороками сердца, гиперто-

нической болезнью, заболеваниями позвоночника. 

В настоящее время за счет самоизлива вод напорных 

водоносных горизонтов происходит сработка ресурса 

минеральных вод. В технологической схеме разработ-

ки месторождения минеральные воды предполагается 

выкачивать и обратно захоранивать в рудно-кристал-

лический водоносный горизонт посредством обратной 

закачки [10]. Закачные скважины предполагается раз-

местить на расстоянии 5–7 км от площадки разработ-

ки. Подобный подход приведет к уничтожению цен-

ных водоносных горизонтов минеральных вод. Зако-

номерными также являются вопросы влияния закачки 

на качество вод первого и второго гидрогеологических 

ярусов.

Эколого-геологический мониторинг, проводимый 

кафедрой экологической геологии в период 2014–

2017 гг., также выявил превышения концентраций ра-

дона на участках исследований. Следовательно, в 

дальнейших экологических оценках по радиоактивно-

сти в данном районе следует ориентироваться в пер-

вую очередь на радий и радон. 

По результатам эколого-геологического монито-

ринга абиотических природных сред Новохоперского 

района Воронежской области можно сделать следую-

щие выводы:

— из ранее пробуренных съемочных геологоразве-

дочных скважин наблюдается постоянный излив глу-

бинных хлор-бромных высокоминерализованных вод 

с общей минерализацией до 65 г/дм3. Воды содержат 

газы, в том числе горючие и радон. Имеют место вы-

ходы этих вод и за пределами стволов скважин. Почвы 

и донные отложения в местах выходов этих вод загряз-

нены компонентами этих вод, отличаются высокими 

значениями объемной активности радона и суммар-

ной альфа и бета-активностью; 

— проблема тампонирования скважин является 

весьма актуальной, нерешенной до настоящего време-

ни, что связано с их расположением в поймах рек. Ус-

тья скважин в периоды половодий оказываются зато-

пленными, что способствует площадному распростра-

нению загрязнений в пределах поймы рек Елани, 

Савалы и Хопра;

— значимым элементом экологического обоснова-

ния разработки Елань-Елкинского месторождения 

является прогноз трансформации химического соста-

ва основных водоносных горизонтов первого и второ-

го гидрогеологических ярусов в процессе разработки 

месторождения;

— специального рассмотрения требует вопрос раз-

работки системы радонозащиты экосистем различно-

го уровня организации [3];

— необходимым является разработка системы эко-

логического менеджмента минеральных вод, учитыва-

ющей ресурсосберегающие схемы их добычи, бальне-

ологического использования, экологического и эко-

номического обоснования процесса.

Таблица 3 

Удельная суммарная радиоактивность (Бк/кг) воды из 

скважины у с. Пыховка (лабораторный номер пробы 161В) 

протокол 2014 498/с

Показатели
Суммарная

альфа-активность
Суммарная 

бета-активность

Замер 9,8 7,32

Норматив 0,2 1

Превышение 49 7,32
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДО-

РОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ТЕРРИ-

ТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ И КАЛИНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для оценки состояния окружающей среды и здоровья на-

селения проведен социальный опрос жителей Тюменской 

и Калининградской областей и осуществлен сравнитель-

ный анализ полученных данных. С большой степенью до-

стоверности сделан вывод о тесной корреляционной свя-

зи между углеводородами и их производными, содержа-

щимися в окружающей среде, и здоровьем людей. 

Медицинские и социальные опросы населения являются 

перспективной формой исследования в целях оценки и 

идентификации природных, антропогенных и технологи-

ческих факторов экологического и медицинского риска. 

Результаты социальных исследований предлагается при-

менять в целях оптимизации воздействия негативных 

экологических факторов на здоровье населения. Они мо-

гут быть использованы в процессе создания стратегий и 

выработки решений в области экологической политики. 
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THE IMPACT OF ECOLOGICAL FACTORS ON THE 

WELLBEING OF THE POPULATION IN THE TYUMEN 

AND KALININGRAD TERRITORIES RF

The data оn population health for Tyumen and Kaliningrad 

territories have been processed and compared. The assessment 

of health and social safety was derived from the applied socio-

logical methodology of primary quantitative research. Medical 

and social research are important to the identification and 

assessment of natural, anthropogenic as well as technological 

factors having geological origin that could threaten human 

health. It can help those responsible for environmental policy 

development and decision making in the Tyumen and Kalin-

ingrad territories in optmization the impact of negative envi-

ronmental factors on the population health. Keywords: medi-

cal geology, public health, environment, impact factors, sta-

tistical analysis, Tyumen region, Kaliningrad region.

Медицинская геология — междисциплинарное на-

правление естественных наук, в рамках которого изу-

чается влияние геологических материалов и процессов 

естественного, антропогенного и техногенного проис-

хождения на здоровье человека и животных, создается 

научно-методическая основа интегрированного под-

хода в решении задач оценки состояния окружающей 

среды и мониторинга здоровья населения. В широком 

смысле медицинская геология изучает взаимоотноше-

ния объектов геосферы и здоровья человека. Более 

конкретные формулировки данного направления свя-

заны с уточнением понятия «окружающая среда» [1–3, 

5–7, 9].

Медицинская геология продолжительное время рас-

сматривалась как часть экологической геологии. Одна-

ко ряд успешных исследований в области геологии и 

здоровья, проведенных отечественными и зарубежны-

ми учеными, а также широкий обмен мнениями по 

существу целей и задач экологических дисциплин на 

международных и российских научных форумах свиде-

тельствуют о том, что медицинская геология все уве-

реннее становится самостоятельным направлением 

естественных наук, занимая лидирующее положение в 

перечне дисциплин, относящихся к направлению «гео-

логические науки на службе обществу», поддерживае-

мому Международным союзом геологических наук. 

Одним из инструментов, которые представляются 

перспективными в определении целей и задач, решае-


