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зывается контаминация коматиитовых расплавов 

завершающего этапа вулканизма ТТГ комплексами 

Водлозерского блока, что также объясняет наличие 

циркона с возрастом 2850±5 млн лет в дифференциро-

ванном лавовом потоке. Антидромная последователь-

ность вулканизма может быть связана с различной 

степенью контаминации коровым веществом первич-

ных мантийных расплавов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

РФФИ № 17-05-00592.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКА АЛМАЗОНОСНЫХ 

ТРУБОК ВЗРЫВА НА ДОБРУШ-НОВОЗЫБКОВСКОЙ 

ПЛОЩАДИ

При переинтерпретации геофизических полей в связи с 

глубинным геологическим картированием на юго-восто-

ке Республики Беларусь было обращено внимание на на-

личие изометричных магнитных аномалий размером не-

сколько более 1х1 км на площади к северо-западу от г. 

Добруш. Подобные аномалии были установлены и на тер-

ритории России к западу от г. Новозыбков до границы 

Республики Беларусь. В данной работе рассматривают-

ся параметры и возможные перспективы указанных ано-

малий на Добруш-Новозыбковской площади. Ключевые 
слова: алмазоносные трубки, Добруш-Новозыбковская 

площадь, перспективные геофизические участки. 
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PROSPECTS FOR SEARCHING DIAMOND TUBES OF 

EXPLOSION ON DOUBRUSH-NOVOZYBKOVSKY 

SQUARE

When re-interpreting geophysical fields, in connection with 
deep geological mapping in the southeast of Belarus, atten-
tion was drawn to the presence of isometric magnetic anom-
alies with a size of slightly more than 1x1 km in area to the 
north-west of Dobrush. Similar anomalies were also estab-
lished on the territory of Russia to the west of Novozybkov — 
to the border of Belarus. In this paper, we consider the pa-
rameters and possible prospects of these anomalies at the 
Dobrush Novozybkovsky area. Keywords: diamond-bearing 
tubes, Dobrush-Novozybkovsky area, perspective geophysi-
cal areas.

Введение
Сокращенный обзор запада Восточно-Европейской 

платформы, касающийся алмазной проблематики, по-

казан на рис. 1. Как известно, в настоящее время ве-

дется добыча алмазов в Архангельской области на 

трубках Ломоносовской и им. Гриба — на Золотицком 

поле трубок взрыва Зимнего Берега, которое имеет 

карбоновый возраст (В.И. Ваганов, 2000). В относи-
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тельной близости к Золотицкому полю выявлены так-

же Ненокское и Терское поля неалмазоносных ким-

берлитов и щелочных основных и ультраосновных 

пород.

В 1980 г. в Ленинградской области было обнаруже-

но Лужское поле ореолов малоизмененных неокатан-

ных спутников алмаза и алмазов. Объемных исследо-

ваний на этом поле не производилось, тем не менее, 

установлены первичные источники, которыми счита-

ются тела туффизитов уральского типа [7]. Указанный 

район рассматривается специалистами ВСЕГЕИ как 

весьма перспективный на выявление месторождений 

алмазов.

На территории Украины и Беларуси поиски алмазов 

ведутся с 1970-х и 1980-х годов соответственно. На 

территории Украины выявлена верхнепротерозойская 

россыпь алмазов в Белокоровичской свите. Значи-

тельными объемами бурения установлены многочи-

сленные тела ультраоснов-

ных пород городницкого 

комплекса — штоки и дай-

ки, часть из которых содер-

жит хромшпинелиды алма-

зоносной фации глубинно-

сти [6]. По мнению автора 

Геологической карты дочет-

вертичных отложений Бела-

руси М.С. Кичкиной уро-

вень эрозионного среза 

Украинского кристалличе-

ского щита (УКЩ) может 

достигать 5 км. В этом слу-

чае на территории УКЩ 

протерозойские трубки сре-

заны, и ультраосновные 

тела — это корни кимберли-

товых трубок, подвергшие-

ся термальному метасома-

тозу и перекристаллизации. 

Основная часть
В Беларуси работы по 

 титулу «алмазы» начались 

с составления группой 

И.В. Данкевича карт тек-

тоно-магматических ак-

тивизаций и с изучения 

строения и алмазоносности 

Логойской астроблемы. 

Вскоре по данным аэромаг-

нитной съемки было выяв-

лено Жлобинское поле тру-

бок взрыва ультраосновных 

щелочных пород, часть ко-

торых была определена как 

слюдяные кимберлиты. 

Возраст внедрения трубок 

был определен как речиц-

кий (середина верх него де-

вона). Изучение минералов 

26 трубок, выполнявшееся 

в Симферополе, показало, 

что трубки практически не 

содержат алмазов из-за ма-

лой глубинности выбрасы-

ваемого из мантии вещест-

ва — по разным оценкам от 

40 до 80 км, тогда как мини-

мальная глубина, на которой 

Рис. 1. Поля трубок взрыва западной части Восточно-Европейской платформы на карте ано-

мального магнитного поля СССР масштаба 1:2 500 000 1974 г. (Ответственный редактор 
З.А. Макарова, ВСЕГЕИ): 1 — месторождения алмазов; 2 — поля трубок взрыва алмазной фации 
глубинности; 3 — Белокоровичская россыпь докембрийских алмазов; 4 — поля трубок взрыва уль-
траосновных щелочных пород и неалмазоносных кимберлитов; 5 — Новозыбковское поле аномалий 
трубочного типа; 6 — возможное положение поля трубок взрыва; 7 — ударные тектоноконцентры; 
8 — поля отдачи ударных тектоноконцентров, в пределах которых могут располагаться мантийные 
диапиры и поля трубок взрыва
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алмаз в мантии устойчив, составляет 100 км. Во время 

изучения Жлобинского поля трубок взрыва, в 60 км к 

юго-востоку от него, было выявлено Уваровичское 

поле трубок взрыва ультраосновных щелочных пород, 

возраст которых оказался несколько моложе возраста 

жлобинских трубок и был определен как средневоро-

нежский (середина верхнего девона). По данным ана-

лизов глубинность вещества уваровичских трубок не-

сколько меньше, чем у жлобинских. В дальнейшем 

велось региональное изучение территории Беларуси 

методом аэромагнитной съемки (АМС) масштаба 

1:25 000, при которой ставились задачи поисков алма-

зоносных трубок взрыва. Выделялись аномалии тру-

бочного типа; проверка этих аномалий бурением не-

многочисленных скважин на северо-западе Беларуси 

(Поставская площадь), на юго-востоке (Полесско-

Брестская площадь) трубок взрыва не выявила. Одной 

из последних аэромагнитных съемок масштаба 1:25 000 

была съемка Добрушской площади юго-восточной 

 части Беларуси, выполненная под руководством 

Е.Ю. Осадчего. Совместное повторное рассмотрение 

этой съемки и подобной съемки на восток от границы 

Беларуси по территории России привело к выявлению 

полутора десятков магнитных аномалий трубочного 

типа; территория их распространения условно названа 

«Добруш-Новозыбковская площадь аномалий трубоч-

ного типа».

Некоторые особенности прогноза полей трубок взрыва
Большая часть полей трубок взрыва выявляется не-

посредственно по данным аэромагнитной съемки, 

а именно, по магнитным аномалиям от трубок взрыва, 

так называемым аномалиям трубочного типа. Труд-

ность заключается в том, что аномалии создаются не 

только трубками взрыва, но и штокообразными тела-

ми изверженных пород, неоднородностями в строении 

массивов магнитных пород, наличием магнитных тел 

в осадочном чехле и т.д. Кроме того, в некоторых по-

лях, например, в Накынском в Якутии, магнитные 

аномалии над трубками слабоинтенсивны и могут 

быть ниже помех от перекрывающих пород. Поэтому 

для оценки перспективности отдельных аномалий 

привлекаются дополнительные признаки, например, 

в ЦНИГРИ сформулированы некоторые критерии, 

присущие полям трубок взрыва. Такие, как наличие 

гравитационных минимумов над полем трубок взрыва, 

наличие кольцевых структур, регионального миниму-

ма магнитного поля и т.д. 

Определенный опыт работы по алмазной проблема-

тике и участие в изучении Логойской и Велешинской 

астроблем, Бобруйской и Кличевской кольцевых 

структур, позволили сформулировать некоторые до-

полнительные особенности полей трубок взрыва. Счи-

тается доказанным, что:

— алмазы образуются на глубинах более 100 км;

— при подъеме кимберлитовой магмы алмаз не мо-

жет существовать в кимберлитовой магме более 3-х 

часов — он растворяется;

— сохранность алмазов в трубках взрыва зависит от 

фильтрационных свойств вмещающих пород, опреде-

ляющих скорость охлаждения вещества трубок под-

земными водами [2];

— трубки при их образовании не используют разло-

мы и ослабленные зоны — они размещаются в блоках 

пород независимо от существовавшей на момент их 

образования разломной сети.

Таким образом, трубки, залегающие на глубине 

200–400 км, пробивают мантию и земную кору, со-

храняя в твердом состоянии мантийные спутники 

алмаза и сами алмазы. Для объяснения этого взрыв-

ного процесса нами привлечена гидродинамическая 

теория кумулятивных процессов, разработанная 

М.А. Лаврентьевым, применительно к ударам косми-

ческих тел (метеоритов) при скоростях, которые мо-

гут достигать 400 км/с [2]. Основное положение этой 

теории заключается в том, что при больших скоро-

стях соударений и давлениях, достигающих миллио-

ны атмосфер, твердые тела ведут себя как жидкости, 

оставаясь твердыми. Это хорошо подходит для объяс-

нения процессов, происходящих при ударах по земле 

космических тел высокой скорости и энергии. Ока-

залось [1, 3–5], что только ударники относительно 

малых энергий образуют астроблемы с кумулятив-

ным выбросом наружу, описанные В.Л. Масайтисом. 

Ударники высокой скорости и энергии дают кумуля-

тивный  удар внутрь земли, оставляя поверхность от-

носительно ненарушенной. При этом образуются 

тектоноконцентры, состоящие из закономерно рас-

положенных ударных эллипсов (кольцевых структур) 

и радиальных разломов [3], а также из полей трубок 

взрыва, которые являются результатом отдачи из 

мантии, как реакции на мощный удар из космоса. 

Размер ударных эллипсов примерно отражает энер-

гию удара; алмазоносными являются поля трубок 

взрыва, которые по предварительным данным сопро-

вождаются ударными эллипсами не менее 200–

300 км по длинной оси. 

Для Жлобинского и Уваровичского полей удалось 

установить эллипсы размером 90 и 55 км соответст-

венно, что может объяснить сравнительно малую глу-

бинность выброшенного из мантии вещества и отсут-

ствие алмазоносности трубок. 

Исходя из приведенного выше, алгоритм поиска ал-

мазоносных полей трубок взрыва заключается в следу-

ющем:

1) выявление по данным аэромагниторазведки маг-

нитных аномалий трубочного типа;

2) анализ глубинности объектов трубочных анома-

лий и возможного возраста трубок; 

3) анализ палеогеологической обстановки на мо-

мент образования трубок — морская обстановка 

или наличие мощного осадочного чехла определяют 

сохран ность алмазов в трубках; 

4) установление вторичных признаков поля трубок 

взрыва — минимума поля силы тяжести на предпола-

гаемом поле и наличие регионального минимума маг-

нитного поля;

5) установление наличия ударного эллипса разме-

ром более 200 км по длинной оси. 
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Выделение Добруш-Новозыбковского поля аномалий 
трубочного типа

Аэромагнитная съемка масштаба 1:25 000 на Доб-

рушском участке выполнена современной аппарату-

рой «АЭРОМАСТЕР», на Новозыбковском — аппара-

турой «Макфар-II» со спутниковой привязкой мар-

шрутов полета. Расстояние между маршрутами 

составляло 250 м, высота полета — 80 м. Съемка, за-

вершенная отчетом в 2012 г., накрыла Уваровичское 

поле трубок взрыва. В восточной части съемки было 

отмечено наличие мощных даек основных пород и не-

сколько штокообразных магнитных тел, дающих изо-

метричные аномалии небольшой интенсивности.

При пересмотре материалов в связи с глубинным 

геологическим картированием масштаба 1:200 000, 

особенно в связи с привлечением данных по россий-

ской стороне листа «Добруш», было установлено, что 

изометричные слабоинтенсивные аномалии образуют 

поле аномалий трубочного типа. 

На рис. 2 приведены локальные аномалии магнит-

ного поля, выделенные по осреднению с радиусом 

1 км. В левой части рисунка расположены трубки Ува-

ровичского поля. В центральной части показаны но-

мера выделенных аномалий трубочного типа. На тер-

ритории Беларуси выделены 8 аномалий, на террито-

рии России также выделены наиболее перспективные 

8 аномалий. Параметры аномалий приведены в табли-

це. Следует отметить, что пространственные размеры 

выделенных аномалий в 1,5–2 раза больше, чем у ано-

малий Уваровичского поля. Это может указывать на 

больший размер аномалиеобразующих тел и/или их 

более глубокое залегание. Интенсивность аномалий, 

напротив, в 5–10 раз меньше интенсивности анома-

лий Уваровичского поля, что также может быть связа-

но с глубиной верхней кромки магнитного объекта, но 

главным образом с меньшей намагниченностью ве-

щества, что, как показано ниже, является благоприят-

ным признаком. Особенно с учетом того, что именно 

алмазоносные трубки взрыва являются относительно 

слабо магнитными.

Интерпретация аномалий Добруш-Новозыбковского 
поля методом подбора по палеткам Тяпкина

Для интерпретации были выбраны две более-менее 

типичные аномалии из рассматриваемого Добруш-

Рис. 2. Проявление Добруш-Новозыбковских аномалий трубочного типа в локальных аномалиях магнитного поля (радиус ос-

реднения 1 км): 1 — трубки взрыва Уваровичского поля и их названия; 2 — номера локальных аномалий трубочного типа Добруш-Ново-
зыбковской площади
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Новозыбковского поля аномалий трубочного типа — 

№ 1 и № 9. Цель интерпретации — установить, могут 

ли соответствовать эти аномалии типичным телам тру-

бок взрыва, например, таким, которые наблюдались в 

Беларуси на Жлобинском и Уваровичском полях. Изо-

линии магнитного поля по данным аэромагнитной 

съемки с наблюдением на высоте 80 м приведены на 

рис. 3. Видно, что аномалии относительно изометрич-

ны, имеют небольшую интенсивность (20 нТл анома-

лия № 1 и 50 нТл аномалия № 9). Размер в плане ано-

малии № 1 — 1,21,4 км, а аномалии № 9 примерно 

11,5 км. 

Интерпретация аномалии № 1 выполнена на субме-

ридиональном профиле ИП1. Подбор показывает, что 

тело имеет ширину около 800 м. Вполне подбирается 

трубочная форма объекта. Верхняя кромка находится 

близко к уровню фундамента, что может указывать на 

рифейский или вендский возраст. Не исключено так-

же, что аномалия создана объектом кристаллического 

фундамента, но это должен быть шток трубочного 

типа. 

Намагниченность объекта, определенная при 

 подборе, составляет 0.00033 ед. СГС, что соответству-

ет эффективной магнитной восприимчивости 

 =660*10
–6 ед. СГС. Указанное значение намагничен-

ности в 5–10 раз меньше, чем у Жлобинских и Уваро-

вичских трубок, что может указывать на 

б�ольшую глубину образования вещества, 

заполняющего предполагаемые тела тру-

бок взрыва и/или на его меньшую на-

магниченность. Это — положительный 

фактор, поскольку при этом вероятность 

их алмазоносности становится выше.

Интерпретация аномалии № 9 вы-

полнена на широтном профиле ИП2. 

Подбор показывает, что тело имеет ши-

рину около 600–650 м. Как и на анома-

лии № 1 подбирается трубочная форма 

объекта. Верхняя кромка находится 

близко к уровню фундамента, что может 

указывать на связь аномалии с кристал-

лическими породами, но не исключа-

ет выход трубочного тела в осадочный 

чехол на уровень осадков рифея или 

венда. Намагниченность объекта, опре-

деленная при подборе, составляет 

0.00067 ед. СГС. Это соответствует эф-

фективной магнитной восприимчиво-

сти =  1400*10–6 ед. СГС, что также в 

несколько раз меньше, чем у Жлобин-

ских и Уваровичских трубок. 

О природе рассмотренных аномалий
Выделенные магнитные аномалии 

Добруш-Новозыбковской площади за-

метно больше в плане, чем аномалии 

Жлобинской и Уваровичской площа-

дей — в 1,2–1,5 раза. Вместе с тем рас-

четная намагниченность тел, которые 

могут объяснить выделенные аномалии, 

в 10–15 раз ниже, чем у Жлобинских и Уваровических 

трубок взрыва. 

Основным достоинством рассматриваемой Добруш-

Новозыбковской площади является наличие множест-

ва изометричных аномалий, что характерно для полей 

трубок взрыва. На Быховской, Поставской и 2-х По-

лесских (Северной и Южной) площадях аэромагнит-

ных съемок в Беларуси таких групп однородных ано-

малий не наблюдалось. Шанс выявления поля трубок 

взрыва на данной площади соответственно значитель-

но выше, чем на указанных площадях.

Рассматриваемая площадь принадлежит к области 

тектономагматических активизаций, где наблюдается 

кимберлитовый магматизм. На ней выявлены верхне-

девонские Уваровичское и Жлобинское поля трубок 

взрыва; часть Жлобинских трубок отнесена к слюдя-

ным кимберлитам. 

К рифейскому времени можно отнести ударный 

тектоноконцентр 8-8а (рис. 1), который можно рас-

сматривать как причину рифейской активизации на 

рассматриваемой территории, в том числе и причину 

образования трубок взрыва. Его размер по длинной 

оси составляет 250 км, что указывает на энергию, до-

статочную для образования алмазоносных полей тру-

бок взрыва (А.В. Беляшов, 2014). Через всю площадь 

и за ее пределы на расстоянии более 250 км протяги-

Параметры магнитных аномалий трубочного типа на Добруш-Новозыбков-

ской площади

№№
аномалий

Параметры аномалий (по АМС-25) Примечания

Длина
аномалии, 

м

Ширина
аномалии, 

м

Интенсивность
аномлии, 

нТл

Аномалии на территории Беларуси

1 1200 м 1400 25
Размер аномалий по 
максимальному градиенту

2 1200 1500 25

3 — — 7.5
аномалия выделяется 
в локальном поле

4 5
аномалия выделяется 
в локальном поле

5 5
аномалия выделяется 
в локальном поле

6 1500 1500 30

7 1000 1600 30

8 1600 1600 45

Аномалии на территории России

9 1100 1600 45

10 1500 1600 25

11 1600 1400 15

12 1200 1400 5

13 1400 1300 25

14 1400 1700 35

15 1400 1800 15

16 1800 2000 40

Примечание: выделены номера наиболее достоверных аномалий.
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вается мощная Ветковская дайка. Судя по форме, 

дайка внедрилась в трещины отрыва, а по размеру 

можно заключить, что рассматриваемая площадь под-

верглась мощнейшему тектоническому воздействию, 

захватившему глубины более 250 км. Время этой тек-

тоно-магматической активизации предположительно 

связано со временем образования Коростеньского 

плутона (тектоноконцентра), Бобруйской и Кличев-

ской структур и Оршанской впадины, т.е. приходится 

на рифей. 

Дополнительные признаки наличия трубок взрыва на 
Новозыбковском поле аномалий

Обобщение характерных признаков полей трубок 

взрыва, выполненное ЦНИГРИ, показало, что полям 

должны соответствовать минимумы поля силы тяже-

сти и пониженное региональное магнитное поле. Рас-

смотрение поля силы тяжести Добруш-Новозыбков-

ской площади показывает, что на территории рассма-

триваемых аномалий наблюдаются отчетливые 

локальные минимумы на фоне максимальных значе-

ний, которые объясняются гранулитовым составом 

кристаллического фундамента. Региональное магнит-

ное поле представляет собой обширный минимум, как 

это видно на рис. 1. Таким образом, дополнительные 

признаки указывают на возможность выявления поля 

трубок взрыва. 

Наличие на севере Украинского щита находок ри-

фейских россыпных алмазов (Белокоровичкая свита) 

повышает шанс алмазоносности рассматриваемой 

нами площади. 

Отметки кристаллического фундамента в Добру-

ше — 340 м, в Новозыбкове — 530 м, отметки дневной 

поверхности порядка + 160 м. По скважине 785 «Убо-

рок» мощность отложений рифея составляет порядка 

60 м. Если принять, что предполагаемые трубки про-

рывают отложения рифея, трубки будут возвышаться 

над кристаллическим фундаментом на 50–100 м, т.е. 

верхняя часть трубок может быть на глубине 400 м или 

глубже. Такая же глубина была подобрана по палеткам 

Тяпкина. Положение верхней кромки трубок на глу-

бине 400–500 м вполне объясняет то, что аномалии на 

Добруш-Новозыбковской площади имеют больший 

размер, чем на Жлобинской и Уваровичской. Близость 

поверхности объекта к уровню фундамента является 

отрицательным признаком:

— аномалии могут быть вызваны древними мета-

морфизованными трубками, представляющими в на-

стоящее время штоки ультраосновных пород;

— температурные условия сохранения алмазов по-

сле внедрения трубок на интервале кристаллического 

фундамента значительно хуже, чем на интервале водо-

насыщенного осадочного чехла.

Поиски алмазов на глубине 400–500 м являются це-

лесообразными, поскольку в Беларуси добыча должна 

вестись шахтным способом, а низкие транспортно-за-

готовительные расходы должны обусловить рента-

бельность, если будут выявлены месторождения алма-

зов, подобные архангельским или якутским. 

В целом рассмотренные признаки указывают на 

большую вероятность того, что выделенные аномалии 

трубочного типа могут быть связаны с кимберлитовыми 

алмазоносными трубками взрыва рифейского возраста, 

с глубиной залегания верхней кромки на 400–500 м. 

При этом следует учитывать, что: 

1. Даже в полях высокоалмазоносных трубок взрыва 

присутствуют низкоалмазоносные и неалмазоносные 

трубки.

2. Согласно В.А. Милашеву (1984), трубки взрыва 

могут быть трапповыми (т.е. сложены основными 

породами) или могут быть сложены ультраосновны-

ми щелочными породами. Такие трубки неалмазо-

носны. 

3. Близость верхней кромки рассматриваемых объ-

ектов к уровню кристаллического фундамента не 

исключает возможность того, что трубки являются 

древними метаморфизованными или полностью сре-

занными эрозией. В этом случае в кристаллическом 

фундаменте будут залегать тела раскристаллизован-

ных ультраосновных пород, похожих на ультраоснов-

ные щелочные породы городницкого комплекса 

Украинского щита, или серпентиниты и пироксени-

ты трубочных тел Белорусского кристаллического 

массива. 

Рис. 3. Изолинии магнитного поля на 2-х аномалиях Добруш-

Новозыбковской площади: аномалия 1 — Беларусь; аномалия 
9 — Россия
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В любом случае наличие трубок взрыва, соответ-

ствующих выделенным магнитным аномалиям, и их 

алмазоносность можно установить бурением и тща-

тельным изучением полученного керна скважины. 

Заключение
Согласно отработанной в России и Беларуси пра-

ктике заверки геофизических аномалий, на выбран-

ные для заверки аномалии составляется «Паспорт пер-

спективного геофизического участка» — ПГУ-2 в слу-

чае, если до бурения требуются дополнительные 

геофизические исследования и ПГУ-1, если дополни-

тельные исследования не требуются. Паспорт рассма-

тривается советом специалистов и утверждается глав-

ным геологом предприятия, после чего передается 

буровой организации. Вынос точки бурения произво-

дится специалистами-геофизиками и оформляется 

двусторонним актом. 

На участках, выделенных на Добруш-Новозыбков-

ской площади перспективных аномалий, по нашему 

мнению, следует выполнить наземную заверку на пло-

щади 1х1 км магниторазведкой с шагом 10050 м и 

крест интерпретационных профилей гравиразведки и 

магниторазведки с шагом 50 м через эпицентр анома-

лии длиной 1,5 км каждый профиль. На одном из про-

филей выполнить электроразведку ЗМПП с размером 

петли 300300 м, с перекрытием на половину петли 

(итого 10 точек ЗМПП). Такой комплекс даст возмож-

ность оценить наклон вектора намагничения (по сме-

щению гравитационной аномалии относительно маг-

нитной), а также дать заключение о составе изучаемо-

го тела (брекчии и серпентиниты низкоомные, 

пироксениты — высокоомные). 

После интерпретации дополнительных исследова-

ний для определения природы магнитных объектов 

необходимо бурение скважин глубиной ~650 м. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

УДК 556.3(41) 526.8

Лукьянчиков В.М., Плотникова Р.И., Челидзе Ю.Б., 

Егоров Т.С., Ершов В.В., Кашина Н.П. (ФГБУ 

«Гидроспецгеология»)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

Приведены основные результаты гидрогеологического 

картографирования государственных масштабов, вы-

полненного по заказу Роснедр в последнее десятилетие. 

Отмечены достижения и недостатки работ. Рассмо-

трены объекты и даны предложения по основным на-

правлениям совершенствования региональных работ на 

среднесрочную перспективу. Ключевые слова: подзем-

ные воды, гидрогеологическое картографирование, ме-

тодика работ, гидрогеологические структуры, прогноз-

ные ресурсы.

Lukyanchikov V.М., Plotnikova R.I., Chelidze Yu.B., Egorov T.S., 

Ershov V.V., Kashina N.P. (Hydrospetzgeologiya)

THE RESULTS AND PROBLEMS OF THE STATE 

HYDROGEOLOGICAL MAPPING
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Введение
В соответствии с действующей Государственной 

программой [2] целевым назначением государственно-

го гидрогеологического картографирования определе-

но создание гидрогеологических информационных 


