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ральных вод*, недропользователю следует проверить 

техническое состояние ствола скважины и убедиться в 

отсутствии перетоков из других горизонтов. Важное 

значение имеет и соблюдение установленных норм до-

бычи минеральных вод. Вместо этого некоторые не-

дропользователи пытаются расширить и утвердить 

новые кондиции минеральных вод, которые позволи-

ли бы отнести не соответствующие по качеству воды 

отдельных скважин к тому типу вод, которые наиболее 

успешно реализуются на рынке. 

По данным мониторинга подземных вод на терри-

тории КМВ, осуществляемого в рамках ГМСН, можно 

сделать следующие выводы. 

1. В результате интенсивной многолетней эксплуа-

тации в пределах Кисловодского, Ессентукского и Пя-

тигорского месторождений минеральных подземных 

вод в продуктивных водоносных горизонтах сформи-

ровались локальные депрессионные воронки, приуро-

ченные непосредственно к участкам расположения 

эксплуатационных скважин. Наблюдается в основном 

установившийся гидродинамический режим; истоще-

ния и деградации водной составляющей питания ме-

сторождений минеральных вод не отмечается.

2. Гидрохимический режим подземных минераль-

ных вод территории КМВ за последние годы в целом 

не претерпел существенных изменений. На большин-

стве участков недропользования за последние 10–

13 лет качество минеральных подземных вод (минера-

лизация и содержание свободной углекислоты) суще-

ственно не изменилось и в основном соответствует 

требованиям ГОСТа Р 54316-2011 «Воды минеральные 

природные питьевые». 

* Абрамов, В.Ю. Опыт переоценки запасов и прогнозных ресур-

сов минеральных вод Ессентукского и Бештаугорского месторожде-

ний / В.Ю. Абрамов, Б.В. Боревский, Г.Е. Ершов, А.Л. Язвин // 

Недропользование XXI век. — 2013. — № 5. — с. 37–45.

3. На отдельных скважи-

нах Кисловодского, Ессен-

тукского и Пятигорского 

месторождений качество 

минеральных подземных 

вод вышло за пределы уста-

новленных кондиций. Из-

менение качества подзем-

ных вод обусловлено ком-

плексом природных и 

техногенных факторов, 

основными из которых яв-

ляются неудовлетворитель-

ное техническое состояние 

стволов эксплуатационных 

скважин и в отдельных слу-

чаях — возможное превы-

шение установленных ли-

цензией дебитов. Ресурсы 

кондиционных минераль-

ных вод ограничены, осо-

бенно наиболее востребо-

ванных (таких как Ессентуки-4, Ессентуки-17, На-

рзан), поэтому объем добычи должен соответствовать 

требованиям ГКЗ РФ и не превышать оптимальной 

нагрузки на водоносные горизонты.

4. Изменение качества минеральных подземных 

вод в отдельных эксплуатационных скважинах дик-

тует необходимость инструментальной ревизии тех-

нического состояния стволов этих скважин и в слу-

чае необходимости — ликвидации дефектных и буре-

ния новых эксплуатационных скважин. Кроме того, 

необходим постоянный контроль соответствующих 

государственных надзорных органов за величиной 

отбора минеральных вод на участках недропользо-

вания.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БАЙКАЛЬСКОЙ 

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Рассмотрены основные условия формирования экологиче-

ского состояния подземных вод Байкальской природной 

территории (БПТ). Показано влияние природных и ан-

тропогенных факторов на формирование химического 

Рис. 9. Изменение минерализации и CO2 минеральных вод Машук-19 в эксплуатационной 

скважине № 19 Центрального участка Пятигорского месторождения
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FACTORS FORMING THE ECOLOGICAL CONDITIONS 

OF GROUNDWATER THE BASIN OF LAKE BAIKAL

The article considers the main factors of formation of qualita-

tive composition of groundwater of the Baikal natural terri-

tory. A separate influence of both natural and man-made fac-

tors on the chemical composition of groundwater are charac-

terized. Keywords: Baikal natural territory, groundwater, 

chemical composition, ground water quality standards, hydro-

geology, anthropogenic impact.

Введение
Оз. Байкал является выдающимся примером геоло-

гической истории непрерывных геологических про-

цессов, биологической эволюции и взаимодействия 

человека с окружающей средой, а также представляет 

собой район исключительной природной красоты и 

место обитания исчезающих видов животных и расте-

ний. На этом основании оз. Байкал и его природная 

территория объявлены участком всемирного наследия 

ЮНЕСКО [9].

Для сохранения этой уникальной экосистемы и 

предотвращения негативного воздействия на нее по-

становлением Правительства Российской Федерации 

от 21 августа 2012 г. № 847 утверждена Федеральная 

целевая программа «Охрана озера Байкал и социаль-

но-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы». Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. 

№ 1641-р «О границах Байкальской природной терри-

тории» установлено экологическое зонирование 

(рис. 1) [10], в соответствии с которым выделяются: 

Центральная экологическая зона (ЦЭЗ БПТ); Буфер-

ная экологическая зона (БЭЗ БПТ) и Экологическая 

зона атмосферного влияния (ЭЗАВ БПТ).

Состояние озера в значительной степени зависит от 

выпавших на его водосборном бассейне осадков, ве-

личины притока поверхностных и подземных вод, ис-

парения и стока р. Ангара, а также от режима эксплу-

атации Иркутской гидроэлектростанции (ГЭС). На 

формирование экологического состояния подземных 

вод влияют как природные факторы, так и антропо-

генное воздействие.

К природным факторам, оказывающим влияние на 

химический состав подземных вод бассейна оз. Бай-

кал, относятся физико-географические, геологиче-

ские, тектонические, гидрогеологические, геокриоло-

гические и прочие условия. Озеро находится в преде-

лах Байкальской гидрогеологической складчатой 

области и связано с ней своим происхождением. Все 

тектонические впадины сгруппированы в протяжен-

ные полосы или ветви, представляющие ответвление 

от Байкальской впадины. 

Наиболее крупные события, оказавшие влияние на 

экологическую ситуацию БПТ — пуск в 1956 г. Иркут-

ской ГЭС, строительство Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината (БЦБК) и Селенгинского ЦКК, 

строительство Байкало-Амурской Магистрали и 

много численных магистральных поселков, пуск 

 энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС, формирование 

Улан-Удинского, Южнобайкальского, Нижнеселен-

гинского, Гусиноозерского, Закаменского и других 

промышленных узлов, развитие сельскохозяйствен-

ных крупных предприятий по производству молока, 

свинины, птицы и многих других объектов антропо-

генной нагрузки. В настоящее время к существующей 

антропогенной нагрузке на подземные воды добави-

лась активно развивающаяся рекреационно-туристи-

ческая деятельность, особенно в пределах ЦЭЗ БПТ.

ФГБУ «Гидроспецгеология» реализует мероприятия 

(Геологическое доизучение и мониторинг опасных эк-

зогенных и эндогенных геологических процессов и 

экологического состояния подземных вод БПТ) Феде-

ральной целевой программы «Охрана оз. Байкал и со-

циально-экономическое развитие Байкальской при-

родной территории на 2012–2020 годы» (ФЦП). В на-

стоящее время для оценки экологического состояния 

подземных вод БПТ применяется комплексная интер-

претация факторов, включающая в себя оценку при-

родного и измененного состояния верхней гидродина-

мической зоны, оценку защищенности подземных вод 

от поверхностного загрязнения, характеристику под-

земных вод по условиям залегания и формирования 

химического состава. Ведется мониторинг на собст-

венных постах наблюдения, оборудованных современ-

ными средствами измерения и передачи данных, а 

также проводится сбор информации об экологическом 

состоянии от сторонних организаций, включая госу-

дарственную опорную наблюдательную сеть (ГОНС) и 

сеть объектного мониторинга (ОНС).

В статье рассмотрены аспекты формирования эко-

логического состояния подземных вод в естественных 

условиях и под влиянием антропогенной нагрузки, 

а также кратко изложены основные результаты пред-

шествующих работ.

Естественные условия формирования подземных вод 
БПТ

Физико-географические факторы наибольшее вли-

яние оказывают на формирование химического соста-

ва подземных вод верхней зоны (грунтовые, верховод-

ка) и в меньшей степени — на напорные водоносные 

горизонты. 

Разнообразие горно-тундровых, горно-таежных 

мерзлотных, горно-лесостепных, лугово-болотных 

ландшафтов определяет особенности и интенсивность 

миграции различных веществ, а также процессы пита-

ния и разгрузки подземных вод.

В климатическом отношении для региона характер-

но чередование засушливых периодов с многоводны-

ми, что неблагоприятно сказывается на природных 
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условиях и отметках уровня оз. Байкал. В настоящее 

время продолжается наметившийся в 2011 г. тренд 

снижения уровней подземных вод (в 2017 г. наблюдал-

ся сильный дефицит осадков, 72 % нормы — июнь сре-

ди семи самых сухих месяцев в ряду). В юго-восточной 

части территории, в зоне недостаточного увлажнения, 

испарение обусловливает концентрирование солей в 

водах.

В пределах рассматриваемой территории можно вы-

делить три типа гидрогеологических структур, кото-

рые отличаются по условиям формирования и типам 

химического состава подземных вод: трещинные воды 

гидрогеологических массивов; трещинно-жильные 

воды разломов и порово-пластовые подземные воды 

межгорных артезианских бассейнов впадин байкаль-

ского и забайкальского типов.

В районах распространения гидрогеологических 

массивов доминирующим процессом формирования 

химического состава подземных вод является выве-

тривание алюмосиликатов, где отмечается корреляци-

онная связь между величиной минерализации, содер-

жанием гидрокарбонатов, 

магния, кальция и натрия 

[1]. Минерализация под-

земных вод составляет 0,1–

0,6 г/л (рис. 2).

Трещинные воды в оса-

дочно-вулканогенных и оса-

дочных породах мезозоя, 

развитых фрагментарно в 

горных сооружениях, имеют 

более высокую минерализа-

цию (до 0,9 г/л) и, преи-

мущественно, сульфатно-

гидрокарбонатные смешан-

ного катионного состава.

На состав вод определя-

ющее влияние оказывает 

состав водовмещающих по-

род. Формирование хими-

ческого состава подземных 

вод гидрогеологических 

массивов тесно ассоцииру-

ется с характером выщела-

чивания горных пород. Рост 

минерализации трещинно-

грунтовых вод обеспечива-

ется повышением содержа-

ния в них гидрокарбонатов, 

кальция, магния, натрия, 

а в весьма пресных — 

и кремне кислоты до 15–

25 мг/л и выше, и это связа-

но с углекислотным выве-

триванием пород. 

В направлении от водо-

раздельных участков к кра-

евым частям, в выходах 

подземных вод на склонах, 

 покрытых мощным слоем полигенетических делюви-

альных и делювиально-пролювиальных образований, 

происходит увеличение минерализации подземных 

вод. В зонах разрывных нарушений вследствие изби-

рательного выщелачивания микроэлементов могут 

формироваться контрастные гидрогеохимические 

аномалии. При выветривании алюмосиликатов в воды 

поступают фтор, сульфаты, молибден. При выветри-

вании гранитоидов в воды в значительных количест-

вах поступают такие токсичные элементы, как строн-

ций и литий; часто их концентрации превышают нор-

мы питьевого водоснабжения. Окислительная 

обстановка в пределах гидрогеологических массивов 

благоприятствует миграции молибдена, вольфрама, 

золота, серебра.

В районах развития флюоритового оруденения 

хр. Хамар-Дабан, Улан-Бургасы формируются воды с 

повышенным содержанием фтора (2–6 мг/л) при фо-

новых значениях 0,1–0,3 мг/л. В целом общая эколо-

гическая обстановка области формирования ресурсов 

трещиноватых вод, охватывающая необжитые и мало-

Рис. 1. Экологические зоны 

Байкальской природной терри-

тории в границах Российской 

Федерации 
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обжитые районы, благоприятная. По условиям защи-

щенности от загрязнения с поверхности трещинные и 

трещинно-жильные воды относятся к незащищенным.

Трещинные воды зон протерозой-мезозойских 

и протерозойских пород по химическому составу 

 хлоридно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатные 

магниево- кальциевые пресные (до 0,6 г/л), нейтраль-

ные, умеренно-жесткие и характеризуются благопри-

ятными органолептическими показателями. Однако в 

них отмечается превышение альфа-активности.

Особый интерес представляет контролирующая 

роль разломов в формировании очагов опреснения 

подземных вод. Так, одним из участков (н.п. Исток, 

Творогово, Кабанский р-он, Республика Бурятия) в 

скважинах, пройденных в зоне разлома фундамента, 

зафиксировано уменьшение минерализации подзем-

ных вод с глубиной, в составе растворенных газов об-

наружено значительное содержание водорода. В сква-

жине № 5 в с. Исток отмечалась самая высокая для 

скважин этого района температура воды на изливе, 

достигающая 75 °С.

Особенности формирования химического состава 

подземных вод тектонических нарушений определя-

ются характером этих нарушений (взбросы, надвиги и 

др.), их протяженностью и глубиной, временем взаи-

модействия вод с водовмещающими породами, высо-

кими фильтрационными свойствами пород в зоне раз-

ломов, наличием и концентрацией рудных элементов 

в зоне нарушения. Породы в пределах разрывных 

 нарушений в наибольшей степени подвержены мета-

морфической, метасоматической проработке, преоб-

разованиям под воздействием гидротермальных рас-

творов. Подземные воды часто обогащены сульфата-

ми, фтором, стронцием, литием, железом и другими 

элементами. В пределах разрывных нарушений, раз-

граничивающих хребты и впадины, выходы трещинно- 

жильных вод характеризуются значительной минера-

лизацией, повышенным содержанием сульфатов, хло-

ридов, фторидов. В них 

фиксируются высокие кон-

центрации стронция, ли-

тия, молибдена, вольфрама, 

радона.

Подземные воды зон раз-

ломов кристаллических по-

род высокогорных хребтов 

Прибайкалья и Забайкалья 

в зоне избыточного увлаж-

нения ультрапресные с ми-

нерализацией 0,02–0,08 г/л, 

гидрокарбонатные маг-

ниево-кальциевые, иногда 

хлоридно-гидрокарбонат-

ные натриевые, кальциево-

натриевые. Химический 

состав аналогичен составу 

атмосферных осадков вслед-

ствие большого количества 

осадков, кратковременного 

взаимодействия с породами, 

обусловленного крутизной 

склонов.

В средне-низкогорных 

хребтах Забайкалья умень-

шение количества осадков 

и крутизны склонов спо-

собствуют формированию 

более минерализованных 

(до 0,3 г/л) гидрокарбонат-

ных натриево-кальциевых, 

кальциево-натриевых вод.

В артезианских бассей-

нах впадин при преобразо-

вании солевого состава с 

повышением концентраций 

компонентов, минерализа-

ции, общей жесткости под-

земных вод выявляется дей-
Рис. 2. Схема распространения различных типов вод по величине общей минерализации и 

анионному составу в пределах Байкальской природной территории
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ствие природных факторов, среди которых ведущими 

являются:

— восходящая разгрузка минерализованных под-

земных вод глубоких горизонтов осадочных толщ по 

зонам разломов и формирование гидрогеохимических 

аномалий;

— испарительная концентрация солей в подземных 

водах на площадях неглубокого залегания уровня 

вследствие недостаточного увлажнения территории.

В межгорных впадинах кайнозойского возраста 

формируются пресные воды гидрокарбонатного каль-

циевого или натриевого составов. Здесь отмечается 

горизонтальная гидрохимическая зональность, кото-

рая выражается в незначительном увеличении солей в 

подземных водах от горноскладчатого обрамления к 

центру, состав трещинных гидрокарбонатных кальци-

евых вод становится гидрокарбонатным кальциево-

натриевым и натриевым, минерализация достигает 

1 г/л. Наблюдается быстрый рост минерализации с 

глубиной. В глубоких горизонтах фиксируется значи-

тельная концентрация сульфатов и хлоридов. Слабая 

проницаемость водовмещающих отложений способст-

вует выщелачиванию растворимых соединений и на-

сыщению вод стронцием, литием, молибденом.

Мезозойские артезианские бассейны Забайкалья яв-

ляются типичными континентальными рифтами. Здесь 

широко распространены покровы щелочных и умерен-

но щелочных базальтов. Характерным признаком вул-

канизма всех континентальных рифтов является содо-

вость. Разгружаясь по разрывным нарушениям, содо-

вые воды дают начало содовым озерам и солончакам. 

В содовых водах в окислительной и слабовосстанови-

тельной обстановках хорошо мигрируют молибден, 

вольфрам, кремний, мышьяк, литий, медь, серебро [7]. 

Магматические расплавы рифтов обогащены калием, 

натрием, углекислым газом, фтором, хлором, стронци-

ем, литием, молибденом, никелем, ванадием.

Выветривание алюмосиликатов в межгорных бас-

сейнах, в отличие от горного обрамления, протекает 

глубже, минерализация вод достигает 0,6–1,5 г/л, со-

став вод — хлоридно-гидрокарбонатный магниево-на-

триевый.

Наряду с выветриванием алюмосиликатов протека-

ют процессы ионного обмена, испарительного кон-

центрирования, высаживания труднорастворимых со-

единений. Минерализация подземных вод достигает 

0,6–1,5 г/л. Наряду с гидрокарбонатами растут содер-

жания сульфатов и хлоридов, накапливаются натрий, 

магний, калий и литий. 

Источником повышенных содержаний элементов в 

подземных водах мезозойских впадин могут быть ру-

доносные гранитоиды докембрия, палеозоя-мезозоя, 

палеозойские и мезозойские базальты, угленосные от-

ложения вследствие кислого, глеевого, содового вы-

щелачивания.

Условия миграции микроэлементов предопределя-

ются наличием разрывных нарушений, редкометалль-

ной, благороднометалльной и других видов рудной 

минерализации. 

Отдельно следует выделить Усть-Селенгинский 

межгорный артезианский бассейн, который уникален 

по гидрогеохимическим условиям. Здесь подземные 

воды даже на значительных глубинах пресные. В рых-

лых отложениях часто наблюдается инверсия гидрогео-

химической зональности — в верхних горизонтах фик-

сируются более минерализованные воды, чем в ниж-

них. Трещинные воды кристаллического фундамента, 

как правило, имеют несколько большую минерализа-

цию, чем заключенные в вышележащих осадочных 

горизонтах. Воды по всему разрезу гидрокарбонатно-

го, сульфатно-гидрокарбонатного натриевого состава. 

Температура воды резко меняется с глубиной: от 

1–3 °С в приповерхностных условиях, 30–40 °С — на 

глубине 800–1 500 м, 50–65 °С — на глубине 2 000–

2 700 м, на глубине 3 098 м достигает 98–99 °С.

Вертикальная зональность подземных вод проявля-

ется здесь в первоначальном нарастании величины 

минерализации до 1,0–1,9 г/л, а затем в ее отчетливом 

снижении до 0,5 и даже до 0,1 г/л.

Таким образом, формирование вертикальной зо-

нальности химического состава подземных вод в Усть-

Селенгинской впадине является, по-видимому, ре-

зультатом двух процессов: постепенного нарастания 

общей минерализации с глубиной в водах экзогенного 

(атмогенного и седиментогенного) происхождения и 

их опреснения в нижних горизонтах за счет внедрения 

из подкоровых глубин пресных ювенильных флюидов.

Влияние антропогенных факторов на формирование 
подземных вод БПТ

Одним из основных источников водоснабжения на-

селения территории являются грунтовые воды аллю-

виальных отложений пойм рек. В связи с этим поверх-

ностные водотоки имеют определяющее значение в 

формировании химического состава питьевых подзем-

ных вод. Основной водной артерией рассматриваемой 

территории является р. Селенга, которая обеспечивает 

около половины притока воды, поступающей в оз. 

Байкал. Состав вод Селенги формируется преимуще-

ственно на территории Монголии, в то время как на 

территории России происходит его опреснение за счет 

разбавления водами впадающих притоков [8]. В водах 

р. Уда и оз. Гусиное фиксируются медь, марганец, ор-

ганические вещества, железо, цинк, никель и алюми-

ний в концентрациях, превышающих допустимые зна-

чения. В единичных пробах выявлены превышения по 

фенолам, фторидам и азоту нитритному. Качество 

поверхностных вод по комплексу показателей оцени-

вается как «условно чистые» и «слабо загрязненные».

На основании материалов Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды в 2016 г. [3] воды главных притоков оз. Байкал по 

содержанию биогенных элементов и органических ве-

ществ в основном соответствовали разрядам «вполне 

чистая» и «достаточно чистая». Исключение составля-

ет приграничный участок р. Селенга (ниже п. Науш-

ки), где концентрации общего фосфора в воде перио-

дически повышаются до значений, характерных для 

сильно загрязненных эвтрофных водотоков.
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Антропогенная деятельность человека стала одним 

из определяющих факторов формирования химиче-

ского состава подземных вод. Техногенная нагрузка в 

пределах Байкальской природной территории кон-

центрируется в пределах промышленных агломера-

ций или локализуется около населенных пунктов, ее 

влияние на формирование химического состава под-

земных вод носит локальный характер. Нарушение 

естественного режима подземных вод происходит при 

разработке полезных ископаемых, эксплуатации во-

доносных горизонтов для целей водоснабжения, 

гидро техническом строительстве, мелиорации, а так-

же при сбросе в недра загрязненных стоков и распы-

ляемых ядохимикатов.

Антропогенное загрязнение атмосферы может ока-

зывать негативное воздействие на грунтовые воды и 

вызывать их загрязнение косвенно через смежные сре-

ды, почвы и поверхностные воды. В 2016 г. наиболь-

шее загрязнение атмосферного воздуха зафиксирова-

но в следующих городах —  Петровск-Забайкальский, 

Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Шелехов 

[4]. Города Селенгинск и Улан-Удэ более 10 лет попа-

дают в приоритетный список городов с очень высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха [6]. Высо-

кий и очень высокий уровень загрязнения атмосферы, 

определяющийся содержанием бенз(а)пирена, диок-

сида азота, взвешенных веществ, формальдегида, ок-

сида азота наблюдается в г. Ангарск, Иркутск, Усолье-

Сибирское, Черемхово, Шелехов [3, 5].

Ухудшение экологического состояния подземных 

вод фиксируется на территориях промышленных 

 узлов. Сброс коммунальных и промышленных сто-

ков, утечки, в том числе загрязненных вод, обуслов-

ливают загрязнение грунтовых вод. С фильтрацион-

ным потоком загрязняющие вещества попадают в 

ближайшие дрены (водотоки, водоемы) и, в конеч-

ном итоге, движутся по речной сети с подземными 

водами к оз. Байкал.

Гидротехническое строительство каскада ГЭС на 

р. Ангара вызвало перераспределение подземного сто-

ка и изменение гидрохимического режима подземных 

вод. Уровень воды оз. Байкал за период наполнения 

2017 г. повысился всего на 0,37 м, что на 0,13 м ниже 

максимальной отметки наполнения прошлого года 

(в 2016 г. максимальная отметка наполнения — 

456,50 м ТО). Такому минимальному наполнению 

способствовал аномально низкий полезный приток в 

оз. Байкал [2].

Основные водные ресурсы, формирующие большую 

часть стока в оз. Байкал, расположены на правобере-

жье озера в пределах буферной экологической зоны. 

Именно в этой части территории, характеризующейся 

неустойчивостью ландшафтов, необходимо присталь-

ное изучение природных сред в очагах техногенного 

воздействия, наиболее значимыми из которых явля-

ются Улан-Удэнский и Нижне-Селенгинский про-

мышленные узлы. 

В пределах Улан-Удэнского промышленного узла 

загрязнению подвергаются подземные воды четвер-

тичного, нижнемелового и верхнеюрского водонос-

ных комплексов. Так, на территории ОАО «Улан-

Удэнский авиационный завод» в районе склада ГСМ 

концентрация нефтепродуктов в водах четвертичного 

водоносного комплекса в 2016 г. снизилась до 5,2 ПДК, 

кроме этого, зафиксирован свинец (1,9 ПДК), кото-

рый ранее не определялся. 

На правобережье р. Селенга в районе п. Стеклоза-

вод в результате аварии на нефтебазе на уровне грун-

товых вод возникла линза нефтепродуктов мощностью 

более 3 м. В настоящее время в рамках ФЦП для лик-

видации линз нефтепродуктов создана технологиче-

ская линия ликвидации подпочвенного скопления и 

перехватывающий дренаж. Максимальные мощности 

слоя нефтепродуктов в наблюдательных скважинах со-

ставили в 2015 г. — 0,93–1,39 м. Однако в результате 

подъема уровня воды в р. Селенга нефтеулавливаю-

щие ловушки были затоплены, что привело к распро-

странению нефтяных пятен вглубь реки.

К объектам накопленного экологического ущерба 

отнесены не работающие горнодобывающие предпри-

ятия (Джидинский ГОК, Холбольджинский угольный 

разрез, терриконы бывшей Гусиноозерской шахты). 

Шахтные воды Джидинского ГОКа многие годы 

сбрасывались без очистки в р. Модонкуль, тем самым 

создавая высокую техногенную нагрузку на природ-

ную среду. В настоящее время особую опасность пред-

ставляет выведенное из эксплуатации хранилище от-

ходов объемом 10,03 млн т, которое на протяжении 

многих лет является источником загрязнения г. Зака-

менск, р. Модонкуль и ее притока — руч. Инкур. Зона 

загрязнения экологически опасными и высокоопас-

ными элементами охватывает около половины площа-

ди г. Закаменск. Площадь экологически неблагопо-

лучной территории — 867 га, в том числе 487 га непо-

средственно в городе, где хвостохранилище буквально 

«сползло» и теперь находится в пределах населенного 

пункта. В 2017 г. в пробах воды зафиксирован берил-

лий, концентрация которого достигает 11 ПДК, а так-

же выявлены свинец, барий и литий выше фоновых 

значений.

В центральной экологической зоне в связи с оста-

новкой работы Байкальского ЦБК непосредственное 

интенсивное воздействие на подземные воды и воды 

оз. Байкал резко снизилось, однако сам БЦБК и его 

технологические объекты, в т.ч. карты хранения шлам-

лигнина создают высокие экологические риски. Из-за 

фильтрационных утечек воды из карт загрязнены 

грунтовые воды четвертичных отложений, поступаю-

щие в оз. Байкал.

Антропогенная нагрузка на подземные воды в ре-

зультате развития рекреационно-туристической дея-

тельности увеличивается с каждым годом. Число тури-

стов, посетивших Байкал в 2016 г., увеличилось на 

7,7 % и составило 2 586,8 тыс. официально зарегистри-

рованных, в т.ч. 527,8 тыс. зарубежных туристов. Не-

гативное воздействие на подземные воды оказывается 

неканализованными туристическими и селитебными 

зонами, стихийными свалками и застройкой рекреа-
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ционными сооружениями водоохранной зоны оз. Бай-

кал. Наиболее интенсивному воздействию подверга-

ются территории в районе о. Ольхон, устья рек Баргу-

зин и Селенга.

Выводы
В пределах БПТ подземные воды в основном нахо-

дятся в естественном состоянии, за исключением 

крупных промышленных узлов и агломераций. 

В формировании химического состава подземных 

вод в естественном состоянии определяющую роль иг-

рает состав водовмещающих отложений и скорость 

водообмена. На территориях промышленных узлов 

значительное влияние оказывает техногенный фактор. 

Сброс коммунальных и промышленных стоков, утеч-

ки в основном загрязненных вод обусловливают ан-

тропогенную нагрузку на грунтовые воды. С фильтра-

ционным потоком загрязняющие вещества попадают 

в ближайшие дрены (водотоки, водоемы) и, в конеч-

ном итоге, движутся по речной сети и с грунтовыми 

водами к оз. Байкал. 

Особое внимание требуют объекты, расположенные 

по побережью оз. Байкал: БЦБК, Селенгинский ЦКК, 

различные техногенные предприятия: ТЭЦ, котель-

ные, АЗС, нефтебазы, объекты ЖКХ, свалки различ-

ных отходов. Вне ЦЭЗ мониторинг состояния подзем-

ных вод является особо важным в зонах промышлен-

ных агломераций и на водозаборах централизованного 

водоснабжения.

Для защиты подземных вод Байкальской природ-

ной территории от негативного антропогенного воз-

действия необходимо продолжать выполнение меро-

приятий ФЦП «Охрана озера Байкал», ведение Госу-

дарственного мониторинга состояния недр, 

контролировать соблюдение Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», организовать информа-

ционный обмен между всеми участниками единой си-

стемы Государственного экологического мониторинга 

(Государственного мониторинга окружающей среды). 
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Введение
Государственный природный заказник федерального 

значения «Самурский» организован Приказом Главного 

управления охотничьего хозяйства и заповедников при 

Совете Министров РСФСР от 28 мая 1982 г. № 162 без 

ограничения срока действия. Заказник расположен на 

юге Республики Дагестан и граничит непосредственно 

с Республикой Азербайджан. На территории заказника 

расположен реликтовый лесной массив (Самурский 

лес), являющийся природоохранным объектом. 

Гидрографическая сеть территории заказника пред-

ставлена крупными реками Самур и Гюльгерычай, си-


