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Спектор С.В., Пугач С.Л., Платонова А.В. (ФГБУ 

«Гидроспецгеология»), Лыгин А.М. (Роснедра)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

НЕДР — ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИ-

РОВАНИЯ

Рассмотрены вопросы выбора первоочередных объектов 
гидрогеологического картографирования при доизучении 
территорий, на которые ранее уже были составлены 
гидро геологические карты, а также вопросы оптималь-
ного состава работ при гидрогеологической съемке. По-
казано, что при использовании данных государственного 
мониторинга состояния недр в качестве информационной 
основы картографирования эти вопросы могут быть ре-
шены с максимальной эффективностью. Ключевые слова: 
мониторинг, гидрогеологическое картографирование, 
гидро геологическая съемка, информационные ресурсы, 
подземные воды.

Spektor S.V., Pugach S.L., Platonova A.V. (Hydrospetzgeologiya), 

Lygin A.M. (Rosnedra)

STATE MONITORING OF THE SUBSOIL — THE INFOR-

MATION BASIS OF THE STATE HYDROGEOLOGICAL 

MAPPING

The questions of the priority objects choice of hydrogeological 
mapping in the post-study areas, which had previously been 
drawn up hydrogeological maps, as well as issues of the opti-
mal composition of work in hydrogeological survey are dis-
cussed. It is shown that using the data of the state monitoring 
of the subsoil as an information basis for mapping, these issues 
can be solved with maximum efficiency. Keywords: monitoring 
of, hydrogeological mapping, hydrogeological survey, infor-
mation resources, groundwater.

Введение
Подземные воды как объект изучения подвержены 

изменениям во времени по количественным и качест-

венным показателям. Эти изменения могут быть весь-

ма существенны в зависимости от геолого-гидрогеоло-

гических условий, величины и интенсивности техно-

генного воздействия на состояние подземных вод. 

Вследствие изменчивости объекта изучения гидрогео-

логические карты, построенные по результатам съемок 

и сводного картографирования и отражающие состоя-

ние подземных вод на период проведения работ, доста-

точно быстро устаревают и требуют постоянного об-

новления. Чем выше интенсивность эксплуатации 

подземных вод и техногенная нагрузка, тем карты бы-

стрее устаревают и тем чаще требуется их актуализа-

ция. В настоящее время на территориях, для которых 

ранее составлялись гидрогеологические карты, в каче-

стве основного метода актуализации сведений о состо-

янии подземных вод используется гидрогеологическая 

съемка. При этом возникает проблема выбора перво-

очередного объекта картографирования и оптималь-

ного состава работ при гидрогеологической съемке.

В то же время в рамках государственного монито-

ринга состояния недр (ГМСН) собирается, анализиру-

ется и обобщается обширный материал о состоянии 

подземных вод территории России в виде фактографи-

ческих и картографических баз данных, который еже-

годно обновляется и отражает текущее состояние под-

земных вод.

Использование информационных ресурсов госу-

дарственного мониторинга подземных вод (ГМСН) 

позволяет на основе оценки изменения состояния 

подземных вод обоснованно выбрать наиболее нужда-

ющиеся в геолого-гидрогеологическом доизучении 

районы и существенно оптимизировать проведение 

дорогостоящих съемочных работ.

Информационные ресурсы ГМСН и источники их 
формирования 

ГМСН представляет собой систему регулярных на-

блюдений, сбора, накопления, обработки и анализа 

информации с целью оценки состояния геологической 

среды и прогноза ее изменений под влиянием природ-

ных и техногенных факторов [2]. В качестве подсисте-

мы в состав ГМСН входит мониторинг подземных вод, 

целевым назначением которого является оценка теку-

щего состояния ресурсной базы подземных вод по ряду 

количественных и качественных показателей.

Информационные ресурсы ГМСН в части подзем-

ных вод включают как первичную информацию — ре-

зультаты замеров и наблюдений, так и обобщенную и 

сводную информацию, организованную в фактогра-

фические и картографические базы данных [2].

Первичная информация формируется за счет собст-

венных данных — наблюдений на опорной наблюда-

тельной сети ГМСН и участках действующих водоза-

боров подземных вод, привлекаемых данных недро-

пользователей, фондов геологической информации, 

сведений, поступающих от участников государствен-

ного экологического мониторинга — Росводресурсов, 

Росгидромета, Росреестра (рис. 1).

Основным источником собственной информации 

ГМСН является опорная наблюдательная сеть, кото-

рая включает около 6500 пунктов наблюдений за под-
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земными водами. Наблюдения на собственной опор-

ной наблюдательной сети характеризуют состояние 

подземных вод в естественных и слабонарушенных 

условиях; наблюдения на объектах недропользова-

ния — состояние в техногенно нарушенных условиях. 

Часть пунктов наблюдательной сети оснащена авто-

номными измерительными комплексами и телеметри-

ческой системой, которая позволяет передавать дан-

ные измерений в режиме онлайн на сервер ФГБУ 

«Гидро спецгеология», где они накапливаются, хранят-

ся и обрабатываются. 

Вся первичная информация систематизируется и 

обобщается в административных границах федераль-

ных округов и отдельных субъектов Российской Феде-

рации, в границах гидрогеологических структур, по 

основным водоносным горизонтам и комплексам.

Сводная и обобщенная информация ГМСН пред-

ставляется пользователям в виде информационных 

бюллетеней, каталогов и баз данных, а также в виде 

картографических материалов (рис. 2). Картографиче-

ские материалы представляют собой набор карт, отра-

жающих современное (текущее) состояние подземных 

вод по количественным и качественным показателям, 

в том числе запасы, прогнозные ресурсы, добычу и из-

влечение подземных вод, уровенный режим и качество 

подземных вод основных эксплуатируемых горизонтов 

и комплексов, сведения об участках загрязнения под-

земных вод. Карты ежегодно обновляются и отражают 

состояние подземных вод на начало и конец текущего 

года и произошедшие изменения за этот период. 

Таким образом, информационные ресурсы ГМСН 

позволяют достоверно и своевременно (при необходи-

мости и в оперативном порядке) охарактеризовать 

современное состояние подземных вод, решать вопро-

сы управления фондом недр и обеспеченности водой 

территории России и отдельных ее регионов, где они 

имеют практическое значение. 

Некоторые вопросы информационного обеспечения го-
сударственного гидрогеологического картографирования 

Целевым назначением государственного гидрогео-

логического картографирования является создание 

картографической основы 

для решения федеральных и 

региональных задач управ-

ления фондом недр и оцен-

ки состояния подземных 

вод, в том числе при веде-

нии мониторинга подзем-

ных вод в составе ГМСН.

Государственное гидро-

геологическое картографи-

рование среднего (1:200 000) 

и мелкого (1:1 000 000) мас-

штабов осуществляется на 

основе полистных гидро-

геологических съемок, а 

также на основе обзорного 

мелкомасштабного карто-

графирования. При этом 

среди прочих задач решаются следующие, на наш 

взгляд, главные задачи: при мелкомасштабных съем-

ках — создание картографической основы для выявле-

ния региональных закономерностей формирования 

ресурсов подземных вод в пределах гидрогеологиче-

ских структур 2-го порядка; при среднемасштабных 

съемках — создание картографической основы для 

оценки состояния подземных вод и выявления пер-

спективных участков для постановки поисково-оце-

ночных работ. Рассмотрим каким образом решаются 

выделенные выше главные задачи гидрогеологических 

съемок.

Мелкомасштабные гидрогеологические съемки
Выявление региональных закономерностей форми-

рования ресурсов подземных вод подразумевает, что 

должны быть изучены условия формирования ресур-

сов подземных вод основных водоносных горизонтов 

на всей площади их распространения в пределах выде-

ленной гидрогеологической структуры. Очевидно, что 

в границах номенклатурных листов 1:1 000 000, кото-

рые охватывают только отдельные части одной или 

нескольких гидрогеологических структур, это сделать 

невозможно. В связи с этим возникает вопрос о целе-

сообразности замены полистной мелкомасштабной 

съемки сводным картографированием гидрогеологи-

ческих структур 2-го порядка. 

Работа по созданию сводных карт основных гидро-

геологических структур Европейской части России 

масштаба 1:500 000 — 1:1 000 000 в 2004–2015 гг. вы-

полнялись несколькими организациями (ВСЕГЕИ, 

ВСЕГИНГЕО, Центргеология, Волгагеология и др.). 

Недостатком этой работы является отсутствие единого 

подхода к методике выделения объектов гидрогеоло-

гической стратификации и гидрогеологического рай-

онирования. В результате карты разных гидрогеологи-

ческих структур построены по разной идеологии, име-

ют разное содержание, границы гидрогеологических 

подразделений (водоносные горизонты и комплексы) 

смежных бассейнов не увязаны между листами. 

Таким образом, проведение в пределах уже закар-

тированных гидрогеологических структур полистных 

Рис. 1. Информационные ресурсы ГМСН. Источники формирования первичной информации
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мелкомасштабных гидрогеологических съемок, как 

это делается в последнее время, нецелесообразно, 

 поскольку приводит к появлению разных по содержа-

нию и несовместимых друг с другом гидрогеологиче-

ских карт одной и той же территории.

Для использования этих карт в качестве современ-

ной мелкомасштабной гидрогеологической основы 

необходима их актуализация с использованием унифи-

цированной схемы объектов гидрогеологической стра-

тификации и современного гидрогеологического рай-

онирования [1, 3]. Фактические данные о современном 

состоянии подземных вод при актуализации карт 

гидро геологических структур, такие как положение 

уровней основных водоносных горизонтов, данные о 

качестве и участках загрязнения подземных вод, о ме-

сторождениях подземных вод и действующих водоза-

борах, запасах и добыче подземных вод могут и должны 

быть получены из информационных ресурсов ГМСН. 

Среднемасштабные гидрогеологические съемки
Основная задача среднемасштабных съемок — со-

здание картографической основы для оценки состоя-

ния подземных вод и выявление перспективных участ-

ков для постановки поисково-оценочных работ. При 

этом гидрогеологические карты отражают состояние 

подземных вод на момент проведения работ. В то же 

время большая часть государственных гидрогеологи-

ческих карт масштаба 1:200 000 территории России 

создана до 1980 г. Очевидно, что на ранее заснятых и 

освоенных территориях за последние 40 лет произош-

ли весьма значительные изменения водохозяйствен-

ной обстановки — существенно изменилась ресурсная 

база, разведаны новые месторождения подземных вод, 

многие ранее оцененные месторождения потеряли 

свою промышленную значимость. В результате техно-

генного воздействия меняются гидродинамический 

режим и качество подземных вод, для незащищенных 

водоносных горизонтов интенсифицируются процес-

сы загрязнения. Кроме того, за прошедшее время про-

изошли значительные изменения в стратификации 

отдельных геологических подразделений. Таким обра-

зом, большая часть государственных гидрогеологиче-

ских карт среднего масштаба существенно устарела и 

не может быть использована в качестве основы для 

ведения ГМСН, что определяет необходимость гидро-

Рис. 2. Информационные ресурсы ГМСН. Первичная, обобщенная и сводная информация
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геологического доизучения территорий, на которых в 

прошлом уже проводились съемки. 

При постановке работ по гидрогеологическому до-

изучению возникают два вопроса, от решения которых 

зависит эффективность использования средств, выде-

ленных на проведение съемочных работ: 

1) выбор объектов доизучения (в данном случае но-

менклатурных листов государственной карты);

2) оптимальный состав и объем работ при доизу-

чении.

Мы полагаем, что на ранее изученных территориях 

гидрогеологическое доизучение должно проводиться 

прежде всего там, где происходят наиболее значитель-

ные изменения состояния подземных вод под воздей-

ствием интенсивной эксплуатации и высокой техно-

генной нагрузки (Центральный регион, КМВ, Крым). 

Значимость изменения состояния подземных вод 

должна оцениваться на основе данных ГМСН, необ-

ходимый и достаточный состав которых приведен на 

схеме (рис. 2).

На новых, ранее не изученных территориях, средне-

масштабное гидрогеологическое доизучение (в дан-

ном случае — «изучение») должно проводиться только 

там, где планируется интенсивное социально-эконо-

мическое освоение и развитие (территории в Арктике, 

на Дальнем Востоке).

Гидрогеологическое доизучение подземных вод в 

настоящее время осуществляется, как и ранее, путем 

проведения гидрогеологических съемок независимо 

от того, насколько изучена территория в гидрогеоло-

гическом отношении другими методами, в том числе 

по исково-оценочными и разведочными работами на 

подземные воды, бурением водозаборных скважин, 

наблюдениями в процессе ведения ГМСН. При по-

становке съемочных работ 

проектируется и проводит-

ся полный комплекс поле-

вых исследований, вклю чая 

бурение картировочных 

гидро геологических сква-

жин — по сути, съемка пол-

ностью повторяется.

В то же время, информа-

ционные ресурсы ГМСН, с 

учетом привлечения по-

следних материалов поис-

ково-оценочных и разве-

дочных работ на подземные 

воды, содержат все необхо-

димые данные, достаточные 

для построения актуализи-

рованной среднемасштаб-

ной гидрогеологической 

карты. Зачастую данные 

ГМСН достаточны не толь-

ко для оценки прогнозных 

ресурсов подземных вод 

кат. P1+Р2 и выявления пер-

спективных участков для 

постановки поисково-оценочных работ, но и позволя-

ют на достаточно изученных территориях выполнить 

оценку запасов кат. С2. В большинстве случаев на ра-

нее заснятых территориях (например, в центральных 

регионах России, где пробурено множество гидрогео-

логических скважин) нет необходимости вновь в пол-

ном объеме проводить гидрогеологические съемки. 

Достаточно проведение контрольных обследований и 

опробований водопунктов на базе имеющейся инфор-

мации ГМСН об изменении состояния подземных 

вод. Следует также принять во внимание, что состав 

картографических материалов ГМСН и отражаемых 

на них показателей во многом соответствует содержа-

нию карт гидрогеологического назначения, составля-

емых при гидрогеологической съемке.

Учитывая, что мониторинг подземных вод в составе 

ГМСН ведется практически на всей территории РФ, 

где есть имеющие практический интерес подземные 

водные объекты, информационные ресурсы ГМСН 

могут и должны использоваться как картографическая 

и фактографическая основа гидрогеологических съе-

мок и картирования.

При использовании данных ГМСН возникает во-

прос их полноты и достоверности. Действительно, во 

многих случаях данные фрагментарны из-за недоста-

точной плотности наблюдательной сети и недостаточ-

ной частоты проводимых обследований. Иногда вызы-

вает сомнение достоверность данных, представляемых 

недропользователем, поскольку не контролируется 

надзорными органами. Однако все эти вопросы нахо-

дятся в сфере организации работ ГМСН и при подходе 

к ГМСН как главной информационной основе гидро-

геологического картографирования имеют решение — 

например, путем перераспределения финансирования 

Рис. 3. Схема использования данных ГМСН при гидрогеологическом картографировании
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с необязательного бурения картировочных гидрогео-

логических скважин и некоторых других видов съе-

мочных работ в пользу бурения новых и ремонта ста-

рых наблюдательных скважин ГМСН.

Таким образом, принятие решения о необходимости 

проведения гидрогеологического доизучения должно 

приниматься на основе оценки состояния подземных 

вод по данным ГМСН. В дальнейшем эти данные 

должны являться информационной основой для про-

ектирования работ и собственно картографирования. 

В свою очередь, актуализированные в процессе до-

изучения гидрогеологические карты в дальнейшем 

исполь зуются как основа для ведения ГМСН (рис. 3).

Заключение
На основании вышеприведенных данных предлага-

ется следующая схема проведения региональных работ 

при изучении подземных вод.

Для создания картографической основы с целью вы-

явления региональных закономерностей формирова-

ния ресурсов подземных вод в пределах гидрогеологи-

ческих структур 2-го порядка составляются сводные 

мелкомасштабные гидрогеологические карты гидро гео-

логических структур (артезианских бассейнов) на осно-

ве гидрогеологического районирования 1:2 500 000, 

унифицированных схем объектов гидрогеологической 

стратификации, данных ГМСН и геологоразведочных 

работ на подземные воды. В настоящее время специа-

листами ФГБУ «Гидроспецгеология» такие схемы уже 

подготовлены для большинства артезианских бассей-

нов территории Российской Федерации. Для террито-

рии Европейской части большая часть мелкомасштаб-

ных карт гидрогеологических структур построена, но 

нуждается в актуализации на единой методической ос-

нове. На основе выполненных работ должна актуализи-

роваться карта гидрогеологического районирования 

1:2 500 000 и уточняться унифицированные схемы 

гидро геологической стратификации — по мере повы-

шения степени изученности того или иного региона 

территории РФ и в связи с изменениями в стратигра-

фическом кодексе России. Проведение при этом по-

листных съемок 1:1 000 000 нецелесообразно.

Среднемасштабные карты создаются полистно. На 

ранее изученных площадях за основу принимается 

гидро геологическая карта, построенная при ранее про-

веденных съемочных работах, которая актуализируется 

на тех же принципах, что описаны выше для мелкомас-

штабной карты. При необходимости проводятся 

контрольные обследования и опробования. Принятие 

решения о необходимости проведения гидрогеологи-

ческого доизучения должно приниматься на основе 

оценки состояния подземных вод по данным ГМСН. 

На новых, малоизученных и ранее не заснятых терри-

ториях проведение гидрогеологической съемки необ-

ходимо только на тех листах, где планируется интен-

сивное социально-экономическое развитие террито-

рий. При этом съемка проводится в полном объеме, 

согласно имеющимся методическим рекомендациям.

Гидрогеологические карты, созданные по результа-

там доизучения, должны ежегодно актуализироваться 

в рамках проведения ГМСН и предоставляться пользо-

вателям в электронном виде путем размещения на ин-

тернет-портале Центра ГМСН и Региональных работ 

ФГБУ «Гидроспецгеология» (www.geomonitoring.ru).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ И ОБОСНОВАНИЕ 

СПОСОБОВ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНО 

И РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОСКОР-

ПОРАЦИИ «РОСАТОМ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДАННЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Приведены примеры использования аналитической ин-

формационной системы объектного мониторинга состо-

яния недр на предприятиях Государственной корпорации 

«Росатом». Охарактеризована информационно-анали-

тическая система радиологического мониторинга. От-

мечено, что использование этих аналитических систем 

позволяет экономить финансовые средства и мате-

риальные ресурсы. Ключевые слова: аналитическая ин-

формационная система, подземные воды, мониторинг, 

геомиграционная модель, загрязнение, управляющие ре-

шения, экологическая политика.
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ENSURING THE SAFE MANAGEMENT OF 

RADIOACTIVE WASTE AND JUSTIFYING THE 

DECOMMISSIONING SCENARIOS OF NUCLEAR AND 

RADIATION HAZARDOUS FACILITIES OF THE SC 

«ROSATOM» USING DATA FROM INDUSTRY 

INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEMS

Examples of the implementation an analytical-information 

system of facility-focused monitoring of subsurface state at en-

terprises of the State Corporation Rosatom are given. The 


