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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный мониторинг состояния недр (далее - ГМСН) представляет собой си-

стему регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки, анализа и обобщения инфор-

мации с целью оценки состояния геологической среды и прогноза его изменений под влия-

нием природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности. 

Информационный бюллетень является официальным информационно-аналитическим 

документом, предназначенным для обеспечения органов управления государственным фон-

дом недр и других органов государственной власти, предприятий, организаций и населения 

Российской Федерации объективной информацией о состоянии подземных вод и динамике 

развития экзогенных геологических процессов. 

В соответствии с положением "О порядке осуществления государственного монито-

ринга состояния недр", утвержденного МПР России (приказ № 433 от 21.05.2001 г.) и зареги-

стрированного Минюстом России (регистрационный № 2818 от 24.07.2001 г.), ГМСН выпол-

няется на федеральном уровне по территории Российской Федерации, на региональном - по 

территории федерального округа и на территориальном - по территории субъектов РФ. 

Все три уровня информационно, методически и технологически представляют единую 

информационную систему. В организационном плане на каждом уровне созданы соответ-

ствующие центры ГМСН. Функции федерального центра осуществляет Центр ГМСН, кото-

рый входит в состав ФГБУ "Гидроспецгеология". По территории Северо-Кавказского феде-

рального округа (далее СКФО) функции регионального уровня ведения ГМСН выполняет 

филиал ФГБУ "Гидроспецгеология" «Южный региональный центр ГМСН». (Рисунок). 

Проведение полевых работ (наблюдения и измерения на государственной опорной 

наблюдательной сети, отбор и анализ проб подземных вод, специальные гидрогеологические 

и инженерно-геологические обследования), сбор информации, ведение баз данных, ежегод-

ный анализ и обобщение данных о состоянии недр по территории субъекта РФ по Северо-

Кавказскому федеральному округу осуществляют организации территориального уровня ве-

дения ГМСН и филиал ФГБУ "Гидроспецгеология" «Южный региональный центр ГМСН». 

Региональный центр ГМСН представляет данные по территории субъектов РФ в фе-

деральный центр ГМСН в соответствии с "Временным регламентом подготовки информаци-

онной продукции и информационного обмена в системе государственного мониторинга со-

стояния недр Федерального агентства по недропользованию", утвержденным Роснедра (при-

каз от 24.11.2005 г. № 1197 и от 10.02.2020 г. № 53). 

На основании этих материалов осуществляется ГМСН по Северо-Кавказскому феде-

ральному округу и подготавливается раздел по мониторингу подземных вод к ежегодному 

информационному бюллетеню о состояния недр территории Северо-Кавказского федераль-

ного округа, который передается в федеральный центр ГМСН и региональных работ для 

обобщения. Раздел информационного бюллетеня о состоянии недр Северо-Кавказского фе-

дерального округа за 2021 год составлен по итогам работ, выполненных филиалом ФГБУ 

«Гидроспецгеология» «Южный региональный центр ГМСН» (ЮРЦ ГМСН). 

Информационный бюллетень состоит из введения, трёх частей, заключения, таблич-

ных приложений. 

Первая часть посвящена анализу состояния подземных вод, в ней приводится харак-

теристика наблюдательной сети, техногенной нагрузки, объектов мониторинга подземных 

вод, ресурсной базы и использования подземных вод, гидродинамического и гидрохимиче-

ского состояния подземных вод в районах интенсивной добычи и извлечения, включая со-

стояние подземных вод на территориях субъектов Российской Федерации. 

Информация систематизирована по гидрогеологическим и гидрографическим струк-

турам, территориям субъектов Российской Федерации и в целом по Северо-Кавказскому фе-

деральному округу. 
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Рисунок Схема административно-территориального деления 

Северо-Кавказского федерального округа РФ 
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Во второй части информационного бюллетеня приводится характеристика развития 

экзогенных геологических процессов различных типов на территории Северо-Кавказского 

федерального округа и оценка их воздействия на населенные пункты и хозяйственные объек-

ты по территориям субъектов РФ. 

В третьей части информационного бюллетеня приводятся результаты наблюдений за 

показателями состояния недр по 1 ключевому участку в пределах прибрежно-шельфовой зо-

ны Каспийского моря: характеристика экзогенных геологических процессов в пределах дна 

открытой акватории; характеристика грязевулканической активности и газо-флюидной раз-

грузки. 

Приложения содержат табличный материал, отражающий состояние подземных вод и 

характеристику воздействия экзогенных геологических процессов по количественным и ка-

чественным показателям. 

Информационный бюллетень подготовлен авторским коллективом. Первый и второй 

разделы специалистами филиала ФГБУ "Гидроспецгеология" «Южный региональный центр 

ГМСН»: общая редакция - директор И.Б. Королев, главный гидрогеолог Л.А. Терещенко; 

первый раздел - ведущие специалисты С.В. Арутюнова и Р.А. Манина, В.О. Вадачкория и 

специалист I категории - Е.С. Усова; второй раздел - ведущие специалисты С.М. Горбова и 

О.А. Мирошникова; третий раздел выполнен главным геологом экспедиции комплексных 

геологических работ АО «Южморгеология», ответственным исполнителем, главным геоло-

гом ЭКГР Е.А. Глазыриным. 

Замечания и предложения по структуре и содержанию Информационного бюллетеня 

просим направлять по адресу: 357633 Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Садовый, 4а, 

Южный РЦ ГМСН и на электронный адрес info@ncgeomon.ru// 

Информационный сайт «Южный РЦ ГМСН»: www/south-geomon.ru 

  

mailto:ncgeomon@esstel.ru//
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ЧАСТЬ I. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Особенности геолого-гидрогеологических условий формирования подземных вод на 

территории Северо-Кавказского федерального округа (далее СКФО) обусловили распростра-

нение подземных вод различного целевого назначения: питьевых, технических, минеральных 

и теплоэнергетических. 

Наиболее интенсивно на территории СКФО осваиваются подземные воды питьевого и 

хозяйственно-бытового назначения, которые для ряда субъектов округа являются основным 

источником водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности и 

сельского хозяйства. 

Доля использования подземных вод в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабже-

нии по субъектам СКФО в 2021 г. приведена рисунке 1.1. 

 
Рис. 1.1 Доля подземных вод в балансе питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения на территории Северо-Кавказского федерального округа 

 

Значимую роль в экономико-социальной сфере Северо-Кавказского федерального 

округа играет особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды 

(далее ООЭР КМВ), который характеризуется значительными запасами уникальных и цен-

ных минеральных подземных вод и по праву занимает особое положение не только в Северо-

Кавказском федеральном округе, но и в Российской Федерации. 

Приоритетными задачами мониторинга подземных вод на территории Северо-

Кавказского федерального округа являются оценка состояния ресурсной базы подземных 

вод, их освоения и использования, а также оценка современного состояния подземных вод 

под влиянием природных и техногенных факторов. 

 

1.1. Объекты мониторинга подземных вод и их обеспеченность 

наблюдательной сетью 

1.1.1. Объекты мониторинга подземных вод 

Объектами мониторинга подземных вод являются водоносные горизонты и комплек-

сы подземных вод в границах гидрогеологических структур второго порядка.  

Территория СКФО находится в пределах 4 гидрогеологических структур подземных 

вод II порядка: Азово-Кубанского и Восточно-Предкавказского артезианских бассейнов, 

Большекавказской гидрогеологической складчатой области и Центрально-Кавказского гид-

рогеологического массива. Основная часть территории СКФО находится в пределах Восточ-

но-Предкавказского артезианского бассейна, который охватывает Ставропольский край, се-
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верные и центральные части Кабардино-Балкарской, Чеченской Республик, Республики Ин-

гушетия, предгорную часть Республики Дагестан. В Азово-Кубанский артезианский бассейн 

входит северо-западная часть Ставропольского края и южная часть Карачаево-Черкесской 

Республики, В Большекавказскую ГСО – предгорные части Карачаево-Черкесской, Кабарди-

но-Балкарской Республик, Республик Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченской Рес-

публики и горная часть Республики Дагестан, в Центрально-Кавказский ГМ – горные части 

Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской Республик и Республики Северная Осетия-

Алания. 

Практический интерес для питьевого водоснабжения населения, обеспечения водой 

объектов промышленности (питьевые подземные воды) представляют четвертичный (Q), 

неогеновый (N) водоносные горизонты и комплексы. На основной территории СКФО пре-

имущественно эксплуатируются подземные воды четвертичного водоносного горизонта, в 

Ставропольском крае помимо четвертичного эксплуатируются воды и неогенового водонос-

ного горизонта. 

На минеральные подземные воды продуктивными водоносными горизонтами являют-

ся палеогеновый (P), верхнемеловой (K2), нижнемеловой (K1), верхнеюрский (J3). 

Основная часть, порядка 52%, минеральных вод добывается в регионе Кавказские 

Минеральные Воды, которому за уникальные лечебные природные факторы придан статус 

особо охраняемой природной территории. Особо охраняемый эколого-курортный регион 

Кавказские Минеральные Воды (далее ООЭКР КМВ) расположен в Ставропольском крае, 

Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках и характеризуется очень слож-

ными условиями формирования газового, ионно-солевого, микро-компонентного состава 

подземных минеральных вод. Здесь развиты уникальные минеральные подземные воды Ес-

сентуки-4, Ессентуки-17, Нарзан, Славяновская, Смирновская, Новотерская целебная и др., 

имеющие мировую известность. Основными эксплуатируемыми водоносными горизонтам в 

пределах ООЭКР КМВ являются дат-зеландский, сеноман-маастрихтский (верхнемеловой), 

апт-нижнеальбский, титон-валанжинский, к которым приурочены месторождения минераль-

ных подземных вод (далее ММПВ). 

 

1.1.2. Техногенная нагрузка 

С развитием и интенсификацией промышленности и сельского хозяйства, ростом 

крупных городов и расширением урбанизированных территорий возрастает антропогенное 

влияние на подземные воды, которое проявляется в истощении запасов подземных вод и 

ухудшении их качества. 

Разнообразие и специфику техногенной нагрузки на геологическую среду территории 

СКФО определяет наличие месторождений полезных ископаемых, степень хозяйственного 

освоения территории, а также распределение населения округа. Наибольшая часть техноген-

ной нагрузки приходится на равнинную и предгорную части округа (Рис.1.2). 

Основным видом техногенного воздействия на подземные воды на территории Севе-

ро-Кавказского федерального округа является: добыча подземных вод системами централи-

зованного водоснабжения и одиночными водозаборными скважинами для питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения населения. Потенциальными источниками техногенно-

го воздействия, оказывающие негативное влияние на состояние подземных вод служат бес-

хозные изливающие и нерационально эксплуатируемые неучтенные скважины. 

В 2021 г. на территории СКФО действовало 1195 учтенных водозаборов питьевых и 

технических (пресных и солоноватых) подземных вод, суммарная величина добычи состави-

ла 981,58 тыс. м3/сут, степень освоения запасов 12,2%. 

Наибольшее количество подземных вод добывалось в Республике Дагестан, Кабарди-

но-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания (18-27 % от величины во-

доотбора в целом по СКФО), где эксплуатируется наибольшее количество водозаборов с 

производительностью более 0,5 тыс. м3/сут (Рис.1.10). 
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Многолетняя интенсивная и местами нерациональная эксплуатация водозаборов по-

влекла изменения состояния подземных вод. Так на территории Республики Дагестан в Но-

гайском и Тарумовском районах длительная эксплуатация на предельном самоизливе более 

1000 скважин привела к снижению уровня подземных вод, вплоть до прекращения самоиз-

лива из скважин. В результате интенсивной эксплуатация Кизлярского и Буйнакского МППВ 

образовались депрессионные воронки, а на Дербентском МППВ кроме сработки уровней и 

образования депрессионной воронки при увеличении водоотбора происходит подтягиванию 

некондиционных вод. 

Изменение состояния подземных вод, проявляющееся в образовании депрессионных 

воронок, прослеживается и на территории Кабардино-Балкарской Республики в границах 

Нальчикского МППВ, Республики Северная Осетия-Алания на Орджоникидзевском и 

Бесланском МППВ, Ставропольского края на Красногвардейском, Малкинском, Нефтекум-

ском МППВ. 

Северо-Кавказский федеральный округ располагает уникальным сочетанием бальнео-

логических ресурсов - минеральными питьевыми водами, термальными водами и лечебной 

грязью. В 2021 г. на территории округа действовало 79 водозаборов минеральных вод с сум-

марной добычей 7,73 тыс. м3/сут и эксплуатировалось 6 месторождений теплоэнергетиче-

ских вод с суммарной добычей 8,62 тыс. м3/сут. 

Наибольшее количество уникальных минеральных вод, имеющих мировое значение, 

добывается на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Ми-

неральные Воды. В 2021 г. на территории ООЭКР КМВ добыча минеральных вод велась на 

37 водозаборах в объеме 2,98 тыс. м3/сут. Многолетних негативных изменений состояния 

минеральных подземных вод на территории ООЭКР КМВ не наблюдается, положения уров-

ней на водозаборах в основном значительно выше минимально допустимых. 

Однако с ростом сплошной селитебной застройки в зонах формирования и транзита 

подземных вод, ухудшается экологическая обстановка и, как следствие, санитарно-

бактериологическое состояние ряда минеральных вод первых водоносных горизонтов. Так к 

настоящему времени из потребления уже выведены некоторые разновидности питьевых и 

бальнеологических вод: минеральные воды Баталинского ММПВ, источники «Ессентуки-20» 

и Гаазо-Пономаревский Ессентукского ММПВ, источник «Чивелли» Кисловодского ММПВ. 

На протяжении десятилетий санитарно-бактериологическое состояние минеральной воды 

источника Нарзан (Кисловодское ММПВ) является неблагополучным и используются только 

для бальнеолечения (ванны). 

Разработка нерудных полезных ископаемых приводит к загрязнению первых от по-

верхности водоносных горизонтов. В карьерах, после их отработки, устраивают мусорные 

свалки. Наибольшую угрозу для подземных и поверхностных вод представляют хвостохра-

нилища, рудничные отвалы и не законсервированные шахты. 

На территории Республики Дагестан из открытых не законсервированных штолен и 

скважин медно-колчеданного месторождения нераспределенного фонда «Кизил-Дере» пери-

одически в речные воды реки Самур поступают высокотоксичные элементы такие как бе-

риллий, кадмий, свинец, медь, марганец, бор, бром, и попадая в подземные воды загрязняют 

около 75,6 км2 площади в пределах распространения аллювиально-пролювиального водо-

носного комплекса трансграничной Самур-Кусарской АПР, к которой приурочено крупней-

шее Самур-Вельвеличаевское МППВ. 

В пределах западной и центральной частей Ставропольского края и на территориях 

остальных субъектов – в более мелких масштабах интенсивно ведется, преимущественно от-

крытая, разработка месторождений нерудных полезных ископаемых и строительных матери-

алов. В процессе разработки проводится осушение месторождений, которое может привести 

к снижению уровней подземных вод и формированию депрессионных воронок. 

Источниками техногенного воздействия, оказывающими негативное влияние на со-

стояние подземных вод, служат нефтепромыслы и объекты их инфраструктуры, потенциаль-

ными источниками загрязнения подземных вод нефтепродуктами являются многочисленные 
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действующие и ликвидированные склады горюче-смазочных материалов, АЗС, нефтепрово-

ды, крупные авиапредприятия и др. 

В пределах СКФО расположен Северо-Кавказский нефтегазоносный бассейн, в кото-

ром выделяется Дагестанская, Грозненская и Ставропольская нефтегазоносные области 

(Рис. 1.2). Государственным балансом запасов нефти учтены 122 месторождения, газа горю-

чего - 49 месторождений, растворенного газа - 112 месторождений, добыча ведется соответ-

ственно в объеме порядка 1,1 млн. т. нефти, 0,3 млрд. м3 свободного и 0,1 млрд. м3 раство-

ренного газа. Основные месторождения нефти и газа в Республике Ингушетия и Чеченской 

Республике - Малгобекское, Горагорское, Гудермесское, в Республике Дагестан - Махачка-

линское, Ачису, Избербашское, Дагестанские Огни, в Ставропольском крае крупными ме-

сторождениями являются Северо-Ставропольское и Пелагиадинское, в пределах территории 

Кабардино-Балкарской Республики - Ахловское месторождение нефти. Нефтедобывающая 

отрасль и связанные с ней нефте- и газопроводы, протяженность которых на территории фе-

дерального округа порядка 4 и 2,5 тыс. км, по характеру и степени воздействия на подземные 

воды является одной из самых неблагополучных. 

Наиболее крупным площадным очагом загрязнения, оказывающим многолетнее воз-

действие на состояние подземных вод, является Моздокский техногенный участок (Респуб-

лика Северная Осетия-Алания), где содержание авиационного керосином в подземных водах 

неоплейстоценового и эоплейстоценового водоносных комплексов достигает 2,6 ед. ПДК. 

Крупным потенциальным источником загрязнения подземных вод остается пятно нефтепро-

дуктов на поверхности подземных вод в Заводском районе г. Грозный. 

Потенциальными источниками негативного влияния на подземные воды (подтопле-

ние, засоление почв) являются орошаемые массивы, площадь которых на территории СКФО 

по данным Министерства сельского хозяйства РФ (Мелиоративный комплекс Российской 

Федерации: информ. издание. - М. ФГБНУ "Росинформагоротех") порядка 1008 тыс. га, по-

ливы проводились на 498 тыс. га. На орошаемых землях в неудовлетворительном экологиче-

ском состоянии - 13,40 тыс. га. Из находящихся в неудовлетворительном экологическом со-

стоянии орошаемых земель на площади 6,57 тыс. га наблюдается или близкое залегание 

грунтовых вод, или засоление почв, или совместное действие неблагоприятных экологиче-

ских факторов – недопустимо близкое залегание грунтовых вод и засоление почв. 

В округе сельское хозяйство является ведущим видом экономической деятельности. 

Сельскохозяйственные угодья занимают около 80% площади региона, в основном это гор-

ные, степные и полупустынные пастбища. Интенсивное земледелие требует регулирование 

стока рек - создание водохранилищ, что приводит к подтоплению близлежащих земель. Из-за 

использования удобрений загрязняются почвы и поверхностные водоемы. Общая площадь 

земель сельхоз назначения на территории округа порядка 13,5 млн. га, на которых вносится 

минеральных, органических удобрений в объеме 7880 тыс. центнеров. 

На городских территориях или в непосредственной близости расположено большин-

ство промышленных и сельскохозяйственных комплексов, объектов электроэнергетики, по-

лигонов промышленных и бытовых отходов, нефте- и автобаз, складов ГСМ, автозаправоч-

ных станций и т.д. В силу большой площади и широкого разнообразия воздействия, урбани-

зированные территории оказывают наибольшую техногенную нагрузку на природную среду 

и в частности на подземные воды. 

На территории СКФО находятся гидроэлектростанции (каскад ГЭС на р. Черек и на р. 

Сулак, Баксанская и др.), десятки тепловых станций в каждом регионе (наиболее крупная 

ТЭЦ в г. Грозном), специализированные полигоны для захоронения и утилизации вредных 

веществ и отходов (Ахлаховское месторождение нефти). В округе функционируют химиче-

ские, металлургические, энергетические предприятия и машиностроения. 

Вокруг населенных пунктов накапливается большая масса ТБО в виде стихийных сва-

лок. Централизованный сбор вторичных отходов с их последующей переработкой или 

направлением на утилизацию в большинстве случаев не осуществляется. На территории Че-

ченской Республики на южном склоне Сунженского хребта в 7 км к западу от г. Грозного 
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организована промсвалка бывшего ПО «Грознефтеоргсинтез», площадью порядка 33 тыс. м2, 

глубина отдельных прудов достигает 8-10 м, объем сброшенных отходов порядка 

500 тыс. м3. В настоящее время свалка закрыта, однако высокая концентрация загрязнения 

отходами нефтехимической промышленности в зоне аэрации способствует загрязнению под-

земных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков. В Республике Ингушетия в Карабу-

лакском районе на полях фильтрации построенных в 80-е годы для сброса промстоков завода 

«Химреагент», в 10-15 картах стоит вода черного цвета с запахом химических реагентов. В 

Кабардино-Балкарской Республике одним из крупных объектов техногенной нагрузки на 

подземные воды является хвостохранилище Гидрометаллургического завода, расположенное 

на западной окраине г. Нальчика. 

Все эти объекты являются потенциальными источниками техногенного воздействия, 

влияющего на гидродинамическое и гидрохимическое состояние подземных вод. Более де-

тальная характеристика различных видов техногенной нагрузки и источников воздействия на 

подземные воды с отражением качественных и количественных показателей, определяющих 

характер и масштабы воздействия представлена в соответствующих разделах бюллетеня. 

 

1.1.3. Наблюдательная сеть и обеспеченность ею объектов 

мониторинга подземных вод 

Наблюдательная сеть мониторинга подземных вод является одним из основных ис-

точников получения информации, на основании которой осуществляется оценка состояния 

объектов мониторинга подземных вод (гидрогеологических структур и в их пределах водо-

носных горизонтов и комплексов) по таким количественным и качественным показателям 

как положение уровня, температура, расход, качество подземных вод, а также их простран-

ственно-временных изменений под влиянием природных и техногенных факторов. 

По принадлежности наблюдательная сеть делится на государственную опорную 

наблюдательную сеть (ГОНС) и объектную наблюдательную сеть (ОНС). 

Государственная опорная наблюдательная сеть (ГОНС) создана и эксплуатируется 

Центром ГМСН на территориальном уровне за счет средств федерального бюджета. 

Объектная наблюдательная сеть (ОНС) создана и эксплуатируется за счет средств 

недропользователей и субъектов иной хозяйственной деятельности, не связанной с недро-

пользованием, но оказывающей воздействие на подземные воды. 

Государственная опорная наблюдательная сеть мониторинга подземных предназначе-

на для наблюдений и измерений количественных и качественных показателей простран-

ственно-временных изменений состояния подземных вод и протекающих в них процессов 

под воздействием природных и техногенных факторов на территории Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Объектная наблюдательная сеть организуется с целью оценки состояния и охраны 

подземных вод от истощения и загрязнения на отдельных участках недр в зонах влияния 

действующих водозаборов, на разрабатываемых месторождениях твердых полезных ископа-

емых и углеводородов. 

В 2021 г. на территории Северо-Кавказского федерального округа количество дей-

ствующих пунктов наблюдательной сети мониторинга подземных вод составляло 540, в том 

числе 258 пунктов ГОНС и 282 пункта ОНС. Распределение пунктов наблюдения по принад-

лежности приведены в таблице 1.1 и на рисунке 1.3. 

По 258 пунктам государственной опорной наблюдательной сети проводились регу-

лярные наблюдения за состоянием подземных вод (гидродинамическим и гидрохимическим 

режимом). По 282 пунктам ОНС осуществлялся сбор, анализ и обобщение данных о резуль-

татах проведения объектного мониторинга за состоянием подземных вод. 

Наблюдательная сеть ориентирована, преимущественно, на изучение режима подзем-

ных вод в нарушенных условиях (55% от общего числа пунктов наблюдения). 
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Таблица 1.1 

Распределение действующих наблюдательных пунктов мониторинга подземных вод 

по субъектам Северо-Кавказского федерального округа в 2021 г. 

 
 

Основная причина нарушения интенсивная эксплуатация подземных вод, в меньшей 

степени нарушение режима вызвано орошением земель и фильтрацией в районах урбанизи-

рованных территорий и объектов промышленных зон. 

Распределение пунктов наблюдательной сети по территории СКФО неравномерно 

(Рис. 1.3). Наибольшая концентрация пунктов ГОНС и ОНС на территории особо охраняемо-

го эколого-курортного региона КМВ. Наблюдательная сеть за уникальными и всемирно из-

вестными минеральными водами в пределах небольшого по площади ООЭКР КМВ состоит 

из 111 пунктов (21% от общего количества пунктов наблюдения), в том числе 24 пунктов 

ГОНС и 87 пунктов ОНС (Врезка КМВ). Наравне с ООЭКР КМВ наиболее обеспечены 

наблюдательной сетью Ставропольский край (25%), Республика Дагестан (21%) и Республи-

ка Северная Осетия-Алания (18%). На территории Республики Ингушетия, Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Чеченской Республики наблю-

дательная сеть менее 6% от общего количества пунктов. 

Наибольшее количество пунктов ГОНС находится в пределах самых территориально 

крупных субъектов, таких как Республика Дагестан – 95 пунктов и Ставропольский край – 55 

пунктов, объектная наблюдательная сеть в основном сосредоточена в регионе КМВ – 87 

пунктов, в Ставропольском крае – 82 пункта и в Республике Северная Осетия-Алания – 

63 пункта. 

Пункты наблюдательной сети территории СКФО, предназначенные для решения од-

ной или комплекса гидрогеологических задач, отвечающих одному целевому назначению - 

оценки состояния подземных вод и его изменений в природных и природно‐ техногенных 

системах, объединены в специализированные наблюдательные объекты (далее СНО). На 

территории СКФО выделены наблюдательные площадки, одиночные наблюдательные объ-

екты, наблюдательные створы и ярусные наблюдательные кусты. Распределение пунктов 

наблюдений по специализированным наблюдательным объектам представлено в таблице 1.1. 

В 2021 г. на территории СКФО наблюдательная сеть состояла из 263 СНО, в том чис-

ле из 47 наблюдательных площадок, 194 одиночных наблюдательных объектов, 

13 наблюдательных створов, 9 ярусных кустов. 
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Северо-Кавказский федеральный округ 540 258 117 141 282 263 0 47 194 0 13 9

Республика Дагестан 112 95 34 61 17 26 - 10 11 - 5 -

Республика Ингушетия 3 2 - 2 1 3 - - 3 - - -

Кабардино-Балкарская Республика 30 21 13 8 9 25 - - 20 - 2 3
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В целом имеющаяся наблюдательная сеть ГОНС в полной мере обеспечивает оценку 

состояния подземных вод основных продуктивных горизонтов и комплексов, распростра-

ненных в пределах СКФО, при этом объектная наблюдательная сеть недостаточна для оцен-

ки состояния подземных вод в районах интенсивной добычи. 
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1.2. Состояние ресурсной базы и использование подземных вод 

 

Оценка ресурсной базы подземных вод Северо-Кавказского федерального округа ве-

дется на основании ежегодного учета подземных вод и приведена по состоянию на 

01.01.2022 г. Данные учета систематизированы и обобщены по субъектам Российской Феде-

рации и федеральному округу в целом, а также по гидрогеологическим структурам I и 

II порядков и по бассейновым округам (гидрографическим единицам), в соответствии со 

схемой гидрогеологического районирования территории Российской Федерации, принятой 

Федеральным агентством по недропользованию (протокол от 07.02.2012 г. № 18/83-пр.), ак-

туализированной по состоянию на 01.01.2016 г. и на основании Приказа Министерства при-

родных ресурсов РФ от 11.10.2007 г. №265 «Об утверждении границ бассейновых округов». 

1.2.1. Питьевые и технические подземные воды (пресные и солоноватые) 

1.2.1.1. Прогнозные ресурсы и степень разведанности подземных вод 

Данные о прогнозных ресурсах подземных вод на территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа приведены на основании материалов, полученных при проведении 
«Оценка обеспеченности населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения (второй этап работ)», (ЗАО ГИДЭК, 2000) и данным уточнения и корректи-
ровки за 2000-2010 гг.  

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод с минерализацией до 10 г/дм3на терри-
тории СКФО составляют 16,81 млн. м3/сут, в том числе (млн. м3/сут): с минерализацией ме-
нее 1 г/дм3 – 16,39; от 1 до 1,5 г/дм3 – 0,28; от 1,5 до 3 г/дм3 – 0,13; от 3,0 до 10,0 г/дм3 – 0,01.  

Бóльшая часть прогнозных ресурсов подземных вод (11,9 млн. м3/сут или 70,8 %) со-
средоточена в пределах следующих субъектов Российской Федерации на площади 50,9 тыс. 
км2, где модули прогнозных ресурсов превышают 1,5 л/(с·км2): Республика Северная Осетия-
Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская 
Республика (Прил. 1.1, Рис. 1.4). 

На территории СКФО менее всего обеспечены прогнозными ресурсами Республика Да-
гестан и Ставропольский край, которые имеют большую площадь соответственно 50,3 км2 и 
66,2 км2, а ресурсы – 2,33 и 2,37 млн. м3/сут, вследствие этого модуль прогнозных ресурсов 
здесь не превышает 0,5 дм3/с км2. Степень разведанности прогнозных ресурсов составляет 
28,3 %. 

В границах гидрогеологических структур основная часть прогнозных ресурсов подзем-
ных вод сосредоточена в платформенных областях. Прогнозные ресурсы сосредоточены 
преимущественно в Восточно-Предкавказском артезианском бассейне - 12,38 млн. м3/сут или 
73,7%. На Центрально-Кавказский гидрогеологический массив и Большекавказскую гидро-
геологическую складчатую область приходится 4,3 млн. м3/сут или 26% от общих прогноз-
ных ресурсов соответственно (Прил. 1.2, Рис. 1.5). 

1.2.1.2. Запасы подземных вод и степень их освоения 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Северо-Кавказского федерального окру-
га утверждены и оценены (разведаны) запасы подземных вод по 649 месторождениям питье-
вых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод с запасами 4776,04 тыс. м3/сут 
(Прил. 1.1, Рис. 1.6). 

В пределах субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа наибольшее коли-
чество запасов подземных вод (тыс. м3/сут.) оценено в Кабардино-Балкарской Республике – 
1201,18, Республике Северная Осетия-Алания - 1171,45, Ставропольском крае –880,59 и Че-
ченской Республике – 898,58. 

Наименьшее количество запасов подземных вод оценено в Республике Дагестан - 
324,13 тыс. м3/сут, Карачаево-Черкесской Республике - 157,32 тыс. м3/сут и в Республике 
Ингушетия 142,78 тыс. м3/сут. Распределение запасов подземных вод и степень их освоения 
по субъектам Российской Федерации СКФО представлены в приложении 1.1 и на рисун-
ке 1.7.



19 
 

 



20 
 



21 
 

 



22 
 

 

 
  



23 
 

По состоянию на 01.01.2022 г. балансовые запасы подземных вод по территории Се-

веро-Кавказского федерального округа увеличились на 11,16315 тыс. м3/сут (Табл.1.2). 

Таблица 1.2 

Изменение запасов питьевых и технических подземных вод территории  

Северо-Кавказского федерального округа в 2021году 

Субъект РФ 

Прирост запасов за 

счет разведки новых 

месторождений 

(участков) в 2021 г. 

Переоценка запасов в 2021 г. 
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Количество переоценен-

ных месторождений 

(участков)  

Запасы 

Кол-во 

место-

рожде-

ний 

(участ-

ков)  

все-

го 

переве-

денных в 

катего-

рию за-

балансо-

вые 

Сня-

тых 

 с ба-

ланса 

Республика Дагестан - - - - - - - 

Республика Ингушетия - - - - - - - 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

- - - - - - - 

Кабардино-Балкарская 

Республика  
8,4653 3 - - - - - 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
0,45 1 - +1 2 - - 

Ставропольский край 1,1495 3 -0,457 - 1 - - 

Чеченская Республика 1,0254 1 - - - - - 

Итого по Северо-

Кавказскому феде-

ральному округу 

11,09015 7 -0,457 +1 3 - - 

 

Изменение запасов с 2011 года по 2021 год представлено на рисунке 1.8. 

 

Рис. 1.8 Изменение запасов, добычи и использования подземных вод 

в Северо-Кавказском федеральном округе 

 

По Кабардино-Балкарской Республике подсчитаны запасы по 3 новым участкам ме-

сторождения с запасами 8,4653 тыс. м3/сут (Южнокотляревский, Западноучебный и Южно-

учебный). 

По Чеченской Республике оценены запасы по одному Западношелковскому участку с 

запасами 1,0254 тыс. м3/сут. 
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По Республике Северная Осетия-Алания запасы увеличились на 0,45тыс. м3/сут за 

счет оценки   Восточнозмейского участка -0,45 тыс. м3/сут. Кроме этого выполнена пере-

оценка по 2-м участкам: 

 -по Южномихайловскому УППВ (ООО «Престиж»), из него был выделен участок 

недр ООО «Престиж», именуемый - "Южномихайловский-1" УППВ (Протокол ТКЗ № СК-

15-2021-66-ПВ от 26.17.2021г.). 

- по "Восточно-Владикавказскому УППВ" (ООО "Миранда") запасы, в количестве 6,0 

тыс. м3/сут из категории С1 в категорию В были переведены в полном объеме. 

По Ставропольскому краю по 3 новым участкам месторождения (Ставропольскопо-

селковому, Советско-Станичному и Мирному) прирост запасов составил 1,1495 тыс. м3/сут. 

Кроме этого были скорректированы данные за счет ранее неучтенного Южно-

Новоблагодарненского участка в количестве 0,53 м3/сут. 

Прирост (изменение) балансовых запасов питьевых и технических (пресных и соло-

новатых) подземных вод на территории СКФО в 2021 г. произведен за счет оценки запасов 

по 8 новым месторождениям (участкам), всего прирост запасов составил 

11,09015 тыс. м3/сут. В результате переоценки образовано 1 новый участок, при этом запасы 

подземных вод уменьшились на 0,457 тыс. м3/сут. За счет корректировки по Ставропольско-

му краю запасы увеличились на 0,53 тыс. м3/сут.  

Всего по СКФО количество месторождений питьевых и технических (пресных и со-

лоноватых) подземных вод относительно 2020 г. увеличилось на 10 и составило 649. Про-

изошло это в результате оценки 8 новых месторождений (участков), из них по Республике 

Северная Осетия-Алания – 1, Кабардино-Балкарской Республике - 3, Чеченской Республике 

– 1, Ставропольскому краю -3, в результате переоценки образован 1 новый участок, в резуль-

тате корректировки также образован 1 новый участок. 

В границах гидрогеологических структур наибольшее количество оцененных запасов 

подземных вод приходится на Восточно-Предкавказский артезианский бассейн (3739,50 тыс. 

м3/сут) и Большекавказскую гидрогеологическую складчатую область (856,92 тыс. м3/сут); 

наименьшее – на Центрально-Кавказский ГМ (137,68 тыс. м3/сут) и на Азово-Кубанский ар-

тезианский бассейн (41,93 тыс. м3/сут) (Прил. 1.2, Рис.1.9). 

По гидрографическим бассейновым округам по состоянию на 01.01.2022 г. на терри-

тории СКФО балансовые запасы питьевых и технических (пресных и солоноватых) подзем-

ных вод (тыс. м3/сут) относятся к Донскому, Кубанскому и Западно-Каспийскому бассейно-

вым округам и распределились следующим образом: 

- Донской бассейновый округ - 24,42тыс. м3/сут; 

- Кубанский бассейновый округ - 146,343 тыс. м3/сут; 

- Западно-Каспийский бассейновый округ 4605,27 тыс. м3/сут. 

Более подробная информация по запасам и добыче балансовых питьевых и техниче-

ских (пресных и солоноватых) подземных вод по гидрографическим единицам приведена в 

приложении 1.3. 

Добыча и извлечение подземных вод. Учет питьевых и технических подземных вод 

произведен по водозаборам, работающим на утвержденных ГКЗ, ТКЗ, РКЗ, принятых НТС 

запасах, а также по водозаборам, которые отчитываются по формам № 4-ЛС и 2ТП-1195 во-

дозаборам (Прил. 1.1, Рис. 1.10). 

В 2021 году по СКФО в целом добыто и извлечено питьевых и технических (пресных 

и солоноватых) подземных вод в количестве 981,58 тыс. м3/сут, в том числе извлечено при 

водоотливе и дренаже (шахтные воды, КЧР) – 7,96 тыс. м3/сут (Прил. 1.1). 

Общая добыча по сравнению с 2020 годом, уменьшилась на 50,81 тыс. м3/сут. 
По целевому назначению использовано: для хозяйственно- питьевого водоснабжения 

(ХПВ) 744,47 тыс. м3/сут (82,4 % от использования), для производственно-технических целей 
использовано 104,45 тыс. м3/сут (11,6% от использования), на нужды сельского хозяйства 
(ОРЗ+ОП) использовано 54,56 тыс. м3/сут. (6,0 % от использования) (Прил. 1.1). 
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По сравнению с 2020 годом, в целом по СКФО отмечено увеличение использования 

подземных вод: на питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение – на 5,95 тыс. м3/сут, 
уменьшилось использование на производственно-техническое водоснабжение на 
13,80 тыс. м3/сут и на нужды сельского хозяйства на 0,17 тыс. м3/сут. 

По субъектам РФ на территории Северо-Кавказского федерального округа наиболь-
шая добыча питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод (в тыс. м3/сут) 
отмечена в Республике Северная Осетия-Алания (265,01) и Республике Дагестан (234,14), 
Кабардино-Балкарской Республике (173,54), Ставропольском крае (109,23) и Чеченской Рес-
публике (116,43); наименьшая - в Республике Ингушетия (70,21) и в Карачаево-Черкесской 
Республике (13,01) (Прил. 1.1, Рис. 1.11). 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения увеличение использования подземных 
вод произошло по Ставропольскому краю на 37,99 тыс. м3/сут; по Республике Дагестан на 
13,73 тыс. м3/сут, по Республике Ингушетия на 4,85 тыс. м3/сут, по Карачаево-Черкесской 
Республике на 1,33 тыс. м3/сут, а по остальным субъектам – уменьшилась (тыс. м3/сут): по 
Кабардино-Балкарской Республике на 22,30, по Республике Северная Осетия-Алания на 
27,63, по Чеченской Республике на 2,04. 

Из месторождений (участков) подземных вод с оцененными запасами в целом по 
СКФО в 2021 году было добыто 581,39 тыс. м3/сут, уменьшилась добыча относительно 
2020 г. на 13,37 тыс. м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории СКФО в эксплуатации находится 
400 месторождений (участков) питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных 
вод (Прил. 1.1, Рис. 1.6). Количество месторождений, находящихся в эксплуатации, относи-
тельно 2020 года увеличилось на 10. 

Для питьевого, хозяйственно-бытового и производственно-технического водоснабже-
ния 59,2% отбора подземных вод в СКФО осуществляется на участках недр с утвержденны-
ми запасами. 

В границах гидрогеологических структур на территории СКФО наибольшее количе-
ство подземной воды (тыс. м3/сут) добыто в Восточно-Предкавказском артезианском бас-
сейне – (743,22), Большекавказской гидрогеологической складчатой области (221,06). 

 Наименьшее количество подземных вод добывается (тыс. м3/сут) в Азово-Кубанском 
артезианском бассейне (11,12) и Центрально-Кавказском гидрогеологическом массиве (6,18) 
(Прил.1.2). 

Из месторождений подземных вод наибольшее количество подземной воды (тыс. 
м3/сут) добыто также в Восточно-Предкавказском артезианском бассейне – (404,72) и Боль-
шекавказской гидрогеологической складчатой области (160,29). Наименьшее количество 
подземных вод добывается (тыс. м3/сут) в Азово-Кубанском артезианском бассейне (10,82) и 
Центрально-Кавказском гидрогеологическом массиве (5,56). 

По гидрографическим бассейновым округам по состоянию на 01.01.2022 г. на терри-
тории СКФО добыча из месторождений (участков) балансовых питьевых и технических 
(пресных и солоноватых) подземных вод распределилась следующим образом (Прил. 1.3): 

Донской бассейновый округ – 8,69 тыс. м3/сут; 
Западно-Каспийский бассейновый округ – 565,78тыс. м3/сут; 
Кубанский бассейновый округ – 6,92тыс. м3/сут. 
Отношение суммарного водоотбора к величине оцененных запасов подземных вод 

(степень освоения запасов подземных вод) в целом по СКФО составляет 12,2%. Наибольшая 
величина освоения запасов отмечена в Республике Ингушетия (31,5%), в Республике Север-
ная Осетия-Алания (19,3%), в Республике Дагестан (17,6%), в Ставропольском крае (11,5%). 
По остальным субъектам степень освоения запасов составляет менее 10 %, из них по Кабар-
дино-Балкарской Республике (7,6 %), Чеченской Республике (6,1%), Карачаево-Черкесской 
Республике (3,1 %) (Прил.1.1).  
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1.2.1.3. Использование подземных вод и обеспеченность ими населения 

В Северо-Кавказском федеральном округе из общего количества добытой воды в эко-

номике и социальной сфере в 2021 году было использовано 903,47 тыс. м3/сут (92,0% от об-

щей добычи), в том числе: для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 

744,47тыс. м3/сут (82,4%, от общей величины использования подземных вод), производ-

ственно-технического водоснабжения – 104,45 тыс. м3/сут (11,6%), на нужды сельского хо-

зяйства (ОРЗ+ОП) использовано 54,56 тыс. м3/сут. (6,0% от использования) (Рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Использование подземных вод по целевому назначению на территории 

Северо-Кавказского федерального округа РФ в 2021 г., тыс. м3/сут (%). 
1 – хозяйственно-питьевое водоснабжение; 2 – нужды сельского хозяйства; 3 – производственно-техническое 

водоснабжение; 4 в центре – всего по округу 

О закачке в пласт для поддержания пластового давления данные отсутствуют. 
Потери при транспортировке составили 78,11 тыс. м3/сут или 8,0 % от общей добычи, в том 
числе количество дренажных вод составило 7,96 тыс. м3/сут. 

По сравнению с 2020 годом, в целом по СКФО отмечено увеличение использо-
вания подземных вод: на питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение – на 5,95 тыс. 
м3/сут, уменьшилось на производственно-техническое водоснабжение на 13,80тыс. м3/сут и 
на нужды сельского хозяйства на 0,17 тыс. м3/сут. Суммарное использование подземных и 
поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2021 г. по территории 
СКФО составило 1483,12 тыс. м3/сут. Доля использования подземных вод в балансе хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в 2021 г. составила 50,2 %. 

Из подземных водоисточников для питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения городов более 250 тыс. чел. и столиц субъектов СКФО было использовано 
160,20 тыс. м3/сут, в том числе при численности населения более 500 тыс. чел. – 
0,97 тыс. м3/сут, 500-250 тыс. чел.– 95,34 тыс. м3/сут и столицы субъектов с населением ме-
нее 250,0 тыс. человек РФ СКФО (г. Магас и г. Нальчик) – 63,89 (Прил.1.6, Рис. 1.13). В сто-
лицах субъектов: г. Махачкала (603,52 тыс. чел.), г. Ставрополь (454,5 тыс. чел.) и 
г. Черкесск (123,15тыс. чел.) на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды используются по-
верхностные воды. 

 
Рис. 1.13 Потребление подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения в городах с населением более 250 тыс. чел. и в столицах субъек-

тов РФ Северо-Кавказского федерального округа в 2021 г., тыс. м3/сут (%) 
1 - в городах с населением 500-250 тыс. чел.; 2 - в столицах субъектов; 3 - в городах с населением свы-

ше 500 тыс. человек, 4 – всего по округу в городах с населением более 250 тыс. чел. и в столицах субъектов РФ 
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Питьевые и технические подземные воды с забалансовыми запасами 

Забалансовые запасы питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных 

вод по состоянию на 01.01.2022 г. на территории СКФО оценены по 43 месторождениям 

(участкам) подземных вод в количестве 1125,37 тыс. м3/сут. Относительно 2020 года заба-

лансовые запасы питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод не изме-

нились. 

Наибольшее количество забалансовых запасов питьевых и технических (пресных и 

солоноватых) подземных вод оценено в Республике Дагестан (485,19 тыс. м3/сут), Ставро-

польском крае (469,13 тыс. м3/сут), Кабардино-Балкарской Республике (146,35 тыс. м3/сут), 

наименьшее – в Карачаево-Черкесской Республике (14,3 тыс. м3/сут) и Чеченской Республи-

ке (10,4 тыс. м3/сут). По Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия-Алания заба-

лансовых запасов не имеется. 

В границах гидрогеологических структур наибольшее количество забалансовых запа-

сов питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод приходится на Во-

сточно-Предкавказский (1031,89 тыс. м3/сут) артезианский бассейн и на Большекавказскую 

гидрогеологическую складчатую область (49,34 тыс. м3/сут), наименьшее – на Центрально-

Кавказский горный массив (8,14 тыс. м3/сут) и Азово-Кубанский (36,0 тыс. м3/сут) артезиан-

ский бассейн. 

По гидрографическим бассейновым округам по состоянию на 01.01.2022 г. на терри-

тории СКФО забалансовые запасы питьевых и технических (пресных и солоноватых) под-

земных вод распределились следующим образом: 

Западно-Каспийский бассейновый округ 1075,07 тыс. м3/сут; 

- Терек – 156,75 тыс. м3/сут; 

- Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги – 433,13 тыс. м3/сут; 

- Реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна Терека до государственной гра-

ницы Российской Федерации - 485,19 тыс. м3/сут; 

Кубанский бассейновый округ 50,3 тыс. м3/сут: 

- Кубань – 14,3 тыс. м3/сут. 

- Реки бассейна Азовского моря междуречья Кубани и Дона – 36,0 тыс. м3/сут. 

 

1.2.2. Минеральные подземные воды 

Минеральные подземные воды на территории СКФО широко используются для пить-

евого и бальнеологического лечения на курортах, а также для целей промышленного розли-

ва. 

Запасы минеральных подземных вод и количество месторождений (участков) подсчи-

таны в соответствии с протоколами утверждения запасов ГКЗ, ТКЗ, РКЗ и балансом (Запасы 

подземных вод, прошедшие государственную экспертизу по состоянию на 01.01.2022) запа-

сов минеральных подземных вод по 114 месторождениям (участкам месторождений) в коли-

честве 37,2419 тыс. м3/сут (Рис. 1.14, Рис. 1.15). В эксплуатации в 2021 году находилось 58 

месторождение (участок), что составило 50,9 % от их общего числа. 

Прирост (изменение) запасов по новым месторождениям. 

Изменение в 2021 г. в балансе произошло за счет переоценки запасов по месторожде-

ниям Ставропольского края, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и кор-

ректировки запасов по Республике Дагестан и РСО-Алания. Запасы минеральных подземных 

вод в целом по СКФО в результате всех изменений уменьшились на 1,091 тыс. м3/сут. 

В Республике Дагестан в результате переоценки месторождения Рычал-Су (протокол 

ГКЗ №6708 от 16.07.2021г.) прирост запасов составил 0,096 тыс. м3/сут. Кроме этого в ре-

зультате корректировки включен Южноманасский участок, произведен прирост запасов в 

количестве 0,125 тыс. м3/сут. и увеличено количество участков месторождений на 1. В ре-

зультате прирост составил 0,221 тыс. м3/сут. 
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В Карачаево-Черкесской Республике в результате переоценки запасов Красногорского 

месторождения (протокол ГКЗ №6726 от 13.08.2021г.) запасы по категории В в количестве 

0,04 тыс. м3/сут. сняты, утверждены запасы по категории С1 в количестве 0,250 тыс. м3/сут. 

Прирост по месторождению составил 0,210 тыс. м3/сут. 

По РСО-Алания в результате приведения запасов в соответствие с «Государственным 

балансом запасов минеральных подземных вод» выведены запасы Тамисского участка в ко-

личестве 0,53 тыс. м3/сут (Протокол НТС). 

В Ставропольском крае в результате переоценок запасы уменьшились на 0,992 тыс. 

м3/сут, из них:  

В результате переоценки запасов Бугунтинского участка Ессентукского месторожде-

ния минеральных подземных вод (протокол ГКЗ №6754 от 28.09.2021г.) были сняты запасы в 

количестве 0,21 тыс. м3/сут, в том числе: 

- по скважине №9 в количестве 0,165 тыс. м3/сут,  

- по скважине №75 –бис в количестве 0,045 тыс. м3/сут; 

В результате переоценки запасов Центрального и Средне-Ессентукского участков Ес-

сентукского месторождения минеральных подземных вод (протокол ГКЗ №6741 от 

07.09.2021г.) были сняты запасы скважины №24-бис-1 в количестве 0,012 тыс. м3/сут, запасы 

скважины №1-Э в количестве 0,110 тыс. м3/сут,  запасы скважины №2-Э в количестве 0,010 

тыс. м3/сут Центрального участка, а так же сняты запасы скважины №55 в количестве 0,095 

тыс. м3/сут, запасы скважины №1-КМВ-бис в количестве 0,050 тыс. м3/сут Средне-

Ессентукского участка. 

В результате переоценки запасов Южно-Калаборского месторождения минеральных 

подземных вод (протокол ГКЗ №6716 от 28.07.2021г.) запасы не изменились. В результате 

переоценки запасов Северо-Лысогорского участка Лысогорского месторождения минераль-

ных подземных вод (протокол ГКЗ №6803 от 17.11.2021г.) были сняты запасы скважины 

№3Р-бис в количестве 0,180 тыс. м3/сут по категории В, запасы скважины №1-РЭ в количе-

стве 0,400 тыс. м3/сут по категории В и утверждены запасы скважины №3Р-бис в количестве 

0,070 тыс. м3/сут по категории С1, запасы скважины №1-РЭ в количестве 0,005 тыс. м3/сут по 

категории С1. 

В результате переоценки Горного участка Ессентукского месторождения минераль-

ных подземных вод (протокол ГКЗ №6758 от 04.10.2021г.) запасы не изменились. 

В результате переоценки запасов Западно-Быкогорского участка Ессентукского ме-

сторождения минеральных подземных вод (протокол ГКЗ №6757 от 01.10.2021г.) запасы не 

изменились. 

В результате переоценки запасов Бугунтинского участка Ессентукского месторожде-

ния, количество запасов не изменилось (протокол ГКЗ Роснедра 6772 от 26.10.2021). 

В результате переоценки месторождения Лысогорский источник, запасы категории В 

переведены в С1, количество запасов не изменилось (протокол ГКЗ Роснедра №6853 от 

17.12.2021). 

По субъектам РФ СКФО количество месторождений (участков) оценено и поставлено 

на балансовый учет всего 114, из них: в Ставропольском крае – 47, Республике Северная 

Осетия-Алания – 21, Карачаево-Черкесской Республике – 14, Кабардино-Балкарской Респуб-

лике – 10, Чеченской Республике – 9, Республике Дагестан – 9, Республике Ингушетия – 4. 

Из количества месторождений (участков), поставленных на балансовый учет, эксплу-

атировалось всего 58 месторождений (участок), в т.ч.: в Ставропольском крае – 35, Респуб-

лике Северная Осетия-Алания – 10, Кабардино-Балкарской Республике –5, Карачаево-

Черкесской Республике – 5, Республике Дагестан – 3, Республике Ингушетия – 0, Чеченской 

Республике – 0. 

По субъектам РФ в пределах Северо-Кавказского федерального округа наибольшее 

количество балансовых запасов минеральных подземных вод (в тыс. м3/сут) оценено в Став-

ропольском крае – (15,65), Кабардино-Балкарской Республике – (7,96), Республике Северная 

Осетия-Алания – (3,73), Карачаево-Черкесской Республике – (4,24), Республике Дагестан – 
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(2,82). Наименьшее количество запасов подземных вод (в тыс. м3/сут) оценено в Чеченской 

Республике – (1,66), Республике Ингушетия – (1,21). 

В границах гидрогеологических структур наибольшее количество балансовых запасов 

минеральных подземных вод приходится на Восточно-Предкавказский артезианский бассейн 

(24,45 тыс. м3/сут) и Большекавказскую гидрогеологическую складчатую область 

(9,94 тыс. м3/сут). Наименьшее – на Центрально-Кавказский гидрогеологический массив 

(1,50 тыс. м3/сут) и Азово-Кубанский артезианский бассейн (1,34 тыс. м3/сут) (Прил.1.8). 

По гидрографическим бассейновым округам по состоянию на 01.01.2022 г. на терри-

тории СКФО балансовые запасы минеральных подземных вод распределились следующим 

образом: 

- Западно-Каспийский – 35,0009 тыс. м3/сут; 

- Кубанский – 2,032тыс. м3/сут; 

- Донской – 0,21 тыс. м3/сут. 

Добыча. В целом на территории СКФО минеральных подземных вод было добыто 

7,73 тыс. м3/сут. Общая добыча на территории СКФО по сравнению с 2020 годом увеличи-

лась на 1,79 тыс. м3/сут. Вся добыча производится на водозаборах из месторождений. В от-

четном году по Республике Ингушетия по имеющимся 4 водозаборам и 9 водозаборам по 

Чеченской Республике сведения о добыче отсутствуют.  

По субъектам на территории Северо-Кавказского федерального округа наибольшая 

добыча минеральных подземных вод (в тыс. м3/сут) отмечена в Ставропольском крае (2,98), 

Кабардино-Балкарской Республике (2,21), в Республике Северная Осетия-Алания – (2,15), 

наименьшая в Карачаево-Черкесской Республике (0,22) и Республике Дагестан (0,16); (Табл. 

3.1). В Республике Ингушетия и Чеченской Республике добыча не производилась. Заметно 

более чем в 3 раза увеличилась добыча по РСО-Алания. 

Отношение суммарного водоотбора к величине оцененных запасов подземных вод 

(степень освоения запасов подземных вод) в целом по СКФО увеличилось и составляет 

20,7%. Величина освоения запасов отмечена в Республике Северная Осетия-Алания (57,7 %), 

в Кабардино-Балкарской Республике (27,8 %), в Ставропольском крае (19,0 %), Республике 

Дагестан (5,8 %), по Карачаево-Черкесской Республике 5,3 %), По Чеченской Республике 

(0%), Республике Ингушетия (0%) данные добычи отсутствуют.  

В границах гидрогеологических структур на территории СКФО наибольшее количе-

ство минеральной подземной воды (тыс. м3/сут.) добыто в Восточно-Предкавказском артези-

анском бассейне – (4,55) и в Большекавказской гидрогеологической складчатой области – 

(2,32). Наименьшее количество минеральных подземных вод добыто (тыс. м3/сут) в границах 

Азово-Кубанского артезианского бассейна – (0,21) и Центрально-Кавказском ГМ (0,65) 

(Прил. 1.8). 

По гидрографическим бассейновым округам по состоянию на 01.01.2022 г. на терри-

тории СКФО добыча из месторождений (участков) минеральных подземных вод распредели-

лись следующим образом: 

- Западно-Каспийский – 7,52 тыс. м3/сут; 

- Кубанский – 0,21 тыс. м3/сут. 

Из общего количества добытой минеральной воды в экономике и социальной сфере в 

СКФО использовано 7,73 тыс. м3/сут, или 100% от общего объема добычи, в том числе: для 

питьевого и бальнеологического лечения – 4,72 тыс. м3/сут (61,2% от суммарной величины 

использования), для промышленного розлива – 2,9 тыс. м3/сут (37,6%), иное 0,11 тыс. м3/сут 

(0,2%). 

На территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Мине-

ральные Воды (территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и Ка-

бардино-Балкарской Республики) по состоянию на 01.01.2022 г. разведано 45 месторождений 

(участков) минеральных подземных вод, запасы по ним оценены в количестве 16,39 

тыс. м3/сут. в эксплуатации находятся 37. В пределах Ставропольского края запасы утвер-

ждены по 40 участкам в количестве 14,0 тыс. м3/сут, на территории Кабардино-Балкарской 
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Республики - 1 участок -0,18 тыс. м3/сут, на территории Карачаево-Черкесской Республики 4 

участка - 2,21 тыс. м3/сут. 

Суммарная добыча подземных вод в ООЭКР КМВ в 2021 г. составила 2,98 тыс. м3/сут 

(в 2020 г. 3,11 тыс. м3/сут). Основной объем 2,9 тыс. м3/сут добывался в Ставропольском 

крае, где разведано и оценено 85,4 % всех запасов минеральных вод ООЭКР КМВ. В Кабар-

дино-Балкарской Республике - 0,07 тыс. м3/сут (освоение 39%). В Карачаево-Черкесской 

Республике минеральные воды добывались в незначительном количестве (0,003 тыс. м3/сут). 

Целевое использование минеральных вод в пределах региона КМВ в 1 составило – 

2,98 тыс. м3/сут (100 % от добычи), в том числе: для промышленного розлива – 1,64 

тыс. м3/сут (55% от целевого использования), для бальнеологического лечения – 1,23 

тыс. м3/сут (41,3% от целевого использования) и для иного использования 0,11 тыс. м3/сут 

(18,6 % от целевого использования) (Прил. 1.7). 

 

1.2.3 Теплоэнергетические подземные воды 

Месторождения теплоэнергетических подземных вод расположены, в основном, на 
юге СКФО и приурочены к предгорьям Большого Кавказа. 

Запасы теплоэнергетических подземных вод и количество месторождений (участков) 
подсчитаны в соответствии с протоколами утверждения запасов ГКЗ, ТКЗ, РКЗ и государ-
ственным балансом по состоянию на 01.01.2022 г. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории СКФО разведаны и оценены запасы по 
33 месторождениям (участкам) в количестве 156,491 тыс. м3/сут (Рис. 1.14, Рис. 1.16). Отно-
сительно 2020 г. запасы теплоэнергетических подземных вод уменьшились на 
1,349 тыс.  м3/сут. Запасы теплоэнергетических подземных вод в результате переоценки по 
Ставропольскому краю Казьминского месторождения запасы сократились на 1,349 
тыс. м3/сут. и составили 1,551 м3/сут. (Протокол ТКЗ Кавказнедра №СК-26-2021-65-ПВ от 
12.07.2021г.). 

В 2021 г. на территории СКФО новые месторождения теплоэнергетических подзем-
ных вод не оценены. 

Наибольшие запасы теплоэнергетических подземных вод (тыс. м3/сут) сосредоточены 
в Республике Дагестан – 78,87 (50,4 %) и Чеченской Республике – 64,68 (34,9%), в Ставро-
польском крае – 10,85 тыс. м3/сут (6,9%), Карачаево-Черкесской Республике – 2,09 тыс. 
м3/сут (Табл. 4.1). В Кабардино-Балкарской Республике имеются только забалансовые запа-
сы. В Республике Ингушетия запасы теплоэнергетических подземных вод не оценены 
(Прил. 1.9). 

Из общего количества месторождений (участков) в эксплуатации находилось 6 (18,2 
% от их общего числа), в т.ч: в Республике Дагестан – 4, Карачаево-Черкесской Республике – 
2, в Ставропольском крае и в Чеченской Республике месторождения не эксплуатировались. 

В границах гидрогеологических структур наибольшее количество балансовых запасов 
теплоэнергетических подземных вод приходится на Восточно-Предкавказский артезианский 
бассейн (151,75 тыс. м3/сут) и Азово-Кубанский артезианский бассейн (4,74 тыс. м3/сут) 
(Прил. 1.10). 

По гидрографическим бассейновым округам по состоянию на 01.01.2022 г. на терри-
тории СКФО запасы теплоэнергетических подземных вод вошли в Западно-Каспийский 
округ – 145,10 тыс. м3/сут и Кубанский округ – 11,39 тыс. м3/сут. 

Добыча теплоэнергетических подземных вод в пределах СКФО в 2021 г. составила 
8,62 тыс. м3/сут, степень освоения запасов – 5,5%. Из 33 месторождений эксплуатировались 
6. Общая добыча на территории СКФО по сравнению с 2020 годом увеличилась на 0,99 тыс. 
м3/сут. 

По субъектам РФ на территории Северо-Кавказского федерального округа добыча 
теплоэнергетических подземных вод (в тыс. м3/сут) распределяется следующим образом: в 
Республике Дагестан (8,11), Карачаево-Черкесской Республике (0,51). В Ставропольском 
крае и по Чеченской Республике добыча не производилась.  



36 
 

  



37 
 

Отношение суммарного водоотбора к величине оцененных запасов подземных вод 

(степень освоения запасов подземных вод) в целом по СКФО составляет 5,5 %. Наибольшая 

величина освоения запасов отмечена в Карачаево-Черкесской Республике (24,5 %), а в Рес-

публике Дагестан (10,3 %), В Ставропольском крае и по Чеченской Республике добыча в от-

четном году не производилась. 

В границах гидрогеологических структур на территории СКФО наибольшее количе-

ство подземной воды (тыс. м3/сут) добыто в Восточно-Предкавказском артезианском бас-

сейне – (8,11). Наименьшее количество подземных вод добыто (тыс. м3/сут) в границах Азо-

во-Кубанского артезианского бассейна – (0,51). 

По гидрографическим бассейновым округам по состоянию на 01.01.2022 г. на терри-

тории СКФО добыча из месторождений (участков) теплоэнергетических подземных вод рас-

пределилась следующим образом: 

- Западно-Каспийский – 8,11 тыс. м3/сут; 

- Кубанский – 0,51 тыс. м3/сут. 

Из общего количества добытых в пределах СКФО теплоэнергетических подземных 

вод (8,62 тыс. м3/сут.) было использовано для целей теплоснабжения 8,39 тыс. м3/сут (97,3 

%) от общего объема добычи по округу и для иных целей было использовано 0,23 тыс. м3/сут 

(2,7%). 

Забалансовые запасы теплоэнергетических подземных вод по состоянию на 

01.01.2022 г. на территории СКФО составляют 8,64 тыс. м3/сут, из них: 1,04 тыс. м3/сут по 

Нижне-Баксанскому МТЭПВ (Кабардино-Балкарская Республика) согласно протоколу ТКЗ 

"Кавказнедра" № СК-07-2018-23-ПВ и по Ханкальскому МТЭПВ- 76 тыс. м3/сут (Чеченская 

Республика) согласно протоколу ЦКЗ Газпром № б/н от 23-26.03.1992г. Добыча из них не 

производилась. 

*** 

Северо-Кавказский федеральный округ обеспечен разведанными запасами питьевых и 

технических подземных вод на 100%, однако распределены они неравномерно. Полное обес-

печение потребности питьевыми и техническими подземными водами возможно, как за счет 

перераспределения запасов подземных вод внутри субъектов федерации и административ-

ных районов по субъектам РФ, так и передачи подземных вод из одного субъекта федерации 

в другой. 

По состоянию на 01.01.2022 г. по Северо-Кавказскому федеральному округу оценены 

запасы питьевых и технических подземных вод по 649 месторождениям (участкам), запасы 

по ним составили 4776,04 тыс. м3/сут. Эксплуатируются 400 месторождений (участка) питье-

вых и технических подземных вод. 

Забалансовые запасы питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных 

вод оценены по 43 месторождениям в количестве 1125,37 тыс. м3/сут. Общая добыча по Се-

веро-Кавказскому федеральному округу из питьевых и технических подземных вод за 2020 г. 

составила 981,58 тыс. м3/сут. Добыча из забалансовых запасов составила 0,78 тыс. м3/сут и 

включена в общую добычу. 

Степень освоения всех балансовых запасов питьевых и технических подземных вод 

по СКФО составила 12,2%. 

По состоянию на 01.01.2022 г. по Северо-Кавказскому федеральному округу оценены 

запасы минеральных подземных вод по 114 месторождениям и участкам месторождений, за-

пасы по ним составили 37,24 тыс. м3/сут. 

Общая добыча минеральных вод по Северо-Кавказскому федеральному округу в 

2021г. составила 7,73 тыс. м3/сут.  

Степень освоения запасов минеральных подземных вод по СКФО составила 20,7%. 

На территории курортов федерального значения региона Кавказские Минеральные 

Воды по состоянию на 01.01.2022 г. разведаны и оценены запасы минеральных подземных 

вод по 45 месторождениям (участкам) в количестве 16,39 тыс. м3/сут, добыча составила 2,98 

тыс. м3/сут, степень освоения запасов – 18,2 %. 
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По состоянию на 01.01.2022 г. по Северо-Кавказскому федеральному округу оценены 

(разведаны) эксплуатационные запасы теплоэнергетических подземных вод по 33 месторож-

дениям и участкам месторождений, запасы по ним составили 156,49 тыс. м3/сут. 

Общая добыча теплоэнергетических подземных вод по Северо-Кавказскому феде-

ральному округу в 2021 г. составила 8,62 тыс. м3/сут, степень освоения запасов – 5,5 %. 

Сводные данные показателей ресурсной базы подземных вод на территории Северо-

Кавказского федерального округа в 2021 году представлены в приложении 1.11. 
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1.3. Состояние подземных вод в районах их интенсивной добычи и извлечения 

1.3.1. Гидродинамическое состояние подземных вод 

На территории СКФО основные изменения гидродинамического состояния подзем-

ных вод происходят в результате многолетнего интенсивного техногенного воздействия, 

преимущественно добычи подземных вод, в экономически развитых промышленных, сель-

скохозяйственных районах и крупных городских агломерациях. 

Наибольшие изменения, проявляющиеся в формировании депрессионных воронок, 

отмечаются в пределах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна (Республика Да-

гестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставро-

польский край), отдельные нарушения наблюдаются в Азово-Кубанском АБ (Ставрополь-

ский край) и Большекавказской ГСО (Республика Северная Осетия-Алания) (Прил. 1.13, 

Рис.1.17). 

На территории Республики Дагестан наибольшие изменения отмечены в Северо-

Дагестанской низменности в Ногайском и Тарумовском районах, где уровень неоплейстоцено-

вого и эоплейстоценового водоносных горизонтов (комплексов) снизился на 17 и более мет-

ров, вплоть до прекращения самоизлива из скважин. В пределах Кизлярского, Буйнакского и 

Дербентского водозаборов понижения в неоплейстоценовом водоносном горизонте (комплек-

се) достигают 31,5 м, в эоплейстоценовом – до 37,6 м, в миоценовом – до 69,2 м. 

На Нальчикском МППВ Кабардино-Балкарской Республики интенсивная добыча под-

земных вод неоплейстоценового водоносного горизонта (комплекса) привела к понижению 

пьезометрической поверхности на водозаборах на 12,5-18,4 м. 

На территории Республики Северная Осетия-Алания депрессионные понижения 

наблюдаются в пределах Бесланского и Орджоникидзевского МППВ. В результате добычи по-

верхность неоплейстоценового водоносного горизонта (комплекса) в центрах депрессий сни-

зилась соответственно на 9,1 и 4-13,3 м. Режим фильтрации подземных вод в пределах место-

рождений неустановившийся, на Орджоникидзевском МППВ в меженный период уровень 

снижается ниже допустимого. 

На территории Ставропольского края основные нарушения гидродинамического ре-

жима подземных вод наблюдаются в Красногвардейском, Буденновском, Новопавловском и 

Нефтекумском районах и вызваны интенсивной добычей подземных вод в 60-70 гг. ХХ века. 

В неоплейстоценовом водоносном горизонте (комплексе) на Малкинском водозаборе пони-

жение в центре депрессии составило 10,7 м, в эоплейстоценовом водоносном горизонте 

(комплексе) в Нефтекумском районе – 15,5 м, в верхнесарматском, мэотическом, понтиче-

ском в Красногвардейском и Буденновском районах максимальные понижения в центре де-

прессий от 15 до 35 м. В настоящее время режим эксплуатации водозаборов установивший-

ся, понижения на водозаборах выше допустимых, негативные последствия в 2021 г. не выяв-

лены. 

На территории ООЭКР КМВ в условиях длительной интенсивной эксплуатации про-

дуктивных водоносных горизонтов региональное состояние минеральных подземных вод 

характеризуется как стабильное. В пределах месторождений наблюдается в основном уста-

новившийся гидродинамический режим, уровни выше минимально допустимых величин, ис-

тощения запасов минеральных вод не наблюдается. 

Более подробные сведения об изменении гидродинамического состояния подземных 

вод территории СКФО приведены в следующем разделе при описании состояния подземных 

вод по территориям субъектов Российской Федерации. 
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1.3.2. Гидрохимическое состояние и загрязнение подземных вод 

Химический состав и качество питьевых подземных вод на территории СКФО разно-
образны и обусловлены различными климатическими, тектоническими, геолого-
структурными и гидрогеологическими условиями территории округа. Состав подземных вод 
меняется от гидрокарбонатного кальциевого и кальциевого-натриевого (предгорные районы) 
до гидрокарбонатно-сульфатного, кальциевого и кальциевого-магниевого (платформенные 
районы). По мере удаления от высокогорных районов мощность горизонтов пресных вод 
уменьшается, появляются более минерализованные гидрокарбонатно-хлоридные магниево-
кальциевые и сульфатные натриевые воды. По минерализации воды меняются от уль-
трапресных до слабоминерализованных, величина минерализации в основном составляет 0,2-
0,9 г/дм3. 

Природное некондиционное состояние подземных вод территории Северо-
Кавказского федерального округа обусловлено, в первую очередь, повышенным содержани-
ем в воде железа (3 и более ПДК), марганца (1,1-3 ПДК), реже стронция, бора, брома, аммо-
ния и пониженное содержание йода и фтора. 

В 2021 г. региональных изменений гидрохимического состояния подземных вод в 
естественных условиях в результате техногенного воздействия не произошло. 

За период наблюдений и ведения мониторинга подземных вод на большинстве водо-
заборов существенные изменения химического состава подземных вод наблюдаются в райо-
нах их интенсивной добычи и извлечения, где в результате эксплуатации происходит, как 
правило, ухудшение качества подземных вод как за счет подтягивания некондиционных вод 
к водозабору из смежных горизонтов и происходит увеличение минерализации и жесткости, 
содержания сульфатов и натрия, железа, марганца, реже брома, так и за счет проникновения 
поверхностного загрязнения в водоносный горизонт (комплекс). При этом, загрязнение под-
земных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов (комплексов) территории 
СКФО носит, как правило, локальный характер. 

Оценка интенсивности загрязнения подземных вод и превышения предельно допу-
стимых концентраций (ПДК) компонентов в воде приведены на основании нормативных 
требований к качеству питьевых вод: СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», введенного с 01.03.2021 г. (Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2). 

По состоянию на 01.01.2022 г. загрязнение подземных вод выявлено на 232 участках, 
в том числе на 166 централизованных водозаборах хозяйственно-питьевого назначения 
(Табл. 1.2, Рис. 1.18). В 2021 г. в результате оптимизации из базы данных по загрязнению 
были выведены 11 водозаборов и 13 участков. 

В 2021 г. по 45 водозаборам и 26 участкам выявленного ранее загрязнения проведены 
повторные обследования (Прил. 1,14, Рис. 1.18). 

В отчетном году выявлено 3 новых водозабора, из них: 1 - по Республике Ингушетия, 
1 - по Чеченской Республике, 1- по Республике Северная Осетия-Алания. 

В 2021 г. по территории СКФО вновь подтверждено наличие загрязняющего вещества 
1-го класса опасности (мышьяка) в Республике Дагестан на 5 водозаборах хозяйственно-
питьевого назначения и на 5 участках. 

Преобладающими загрязняющими веществами в подземных водах на территории 
СКФО в результате техногенного воздействия являются соединения азота и нефтепродукты. 
Загрязнение подземных вод соединениями азота связано, в основном, с сельскохозяйствен-
ными объектами и обусловлено фильтрацией поверхностных вод и атмосферных осадков из 
накопителей отходов и полей фильтрации, с сельскохозяйственных массивов, обрабатывае-
мых ядохимикатами и удобрениями, животноводческих комплексов и птицефабрик, мест 
хранения ядохимикатов и удобрений. 
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Таблица 1.2 

Распределение выявленных участков и водозаборов, на которых выявлено загрязнение подземных вод по субъектам 

Российской Федерации на территории Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 01.01.2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Северо-Кавказский 232 30 31 2 16 6 147 23 83 46 2 43 209 20 3 32 39 64 57 40

1 Республика Дагестан 10 1 1 1 7 2 8 7 2 1 4 4 1 1

2 Республика Ингушетия 2 1 1 1 1 2 1 1

3
Кабардино-Балкарская 

Республика

4
Карачаево-Черкесская 

Республика
5 5 5 5 5

5
Республика Северная 

Осетия-Алания
6 1 5 1 6 5 1

6 Чеченская Республика 9 9 1 1 9 4 1 4

7 Ставропольский край 34 7 2 25 6 15 20 27 5 2 6 15 6 7

Всего участков 66 15 3 0 1 0 47 8 18 27 0 8 56 7 3 4 11 26 9 16

1 Республика Дагестан 42 2 40 9 33 32 10 23 9 10

2 Республика Ингушетия 3 1 1 1 3 1 2

3
Кабардино-Балкарская 

Республика
9 9 1 7 9 1 7 1

4
Карачаево-Черкесская 

Республика
9 3 1 2 3 3 2 9 4 1 4

5
Республика Северная 

Осетия-Алания
18 9 9 1 9 17 1 1 9 8

6 Чеченская Республика 7 2 5 1 2 2 7 4 3

7 Ставропольский край 78 1 27 5 3 42 4 54 6 2 0 76 2 5 13 26 28 6

Всего водозаборов 166 15 28 2 15 6 100 15 65 19 2 35 153 13 0 28 28 38 48 24

№ п/п

Федеральные 

округа/Субъекты                                             

Российской Федерации

Количество участков загрязнения подземных вод 
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Преобладающая интенсивность загрязнения подземных вод соединениями азота 

1,1-6,67 ПДК и не превышает 10 ПДК (Рис. 1.19). Источниками загрязнения подземных 

вод нефтепродуктами являются многочисленные АЗС, склады горюче-смазочных матери-

алов, нефтепроводы, нефтебазы и аэродромы. На этих участках содержание нефтепродук-

тов в подземных водах составляет от 1,1 до 3,6 ПДК (Рис. 1.20). 

В некоторых районах Республики Дагестан загрязнение подземных вод принимает 

площадной характер, где концентрация мышьяка достигает 1,5-43 ПДК. В отчетном году 

отмечено очень высокое содержание мышьяка до 63,8 ПДК на водозаборе Кизлярского 

МППВ. 

Загрязнение подземных вод в результате различной хозяйственной деятельности 

носит, в основном, локальный характер, но проявляется повсеместно в районах городских 

и промышленных агломераций. Наиболее крупными площадными очагами загрязнения, 

оказывающими многолетнее воздействие на состояние подземных вод, в пределах Северо-

Кавказского федерального округа является Моздокский техногенный участок загрязнения 

нефтепродуктами на территории промышленного объекта г. Моздока в Республике Се-

верная Осетия-Алания и Кизлярский участок загрязнения (мышьяк) в Республике Даге-

стан. 

На территории ООЭКР КМВ с ростом техногенной нагрузки на подземные воды, 

вызванной сплошной селитебной застройкой в зонах формирования и транзита подземных 

вод, ухудшилась экологическая обстановка и как следствие санитарно-

бактериологическое состояние ряда минеральных вод первых водоносных горизонтов. Так 

из потребления были выведены некоторые разновидности питьевых и бальнеологических 

вод: минеральные воды Баталинского ММПВ, источники «Ессентуки-20» и Гаазо-

Пономаревский Ессентукского ММПВ, источник «Чивелли» Кисловодского ММПВ. На 

протяжении десятилетий санитарно-бактериологическое состояние минеральной воды ис-

точника Нарзан (Кисловодское ММПВ) является неблагополучным, поэтому воды источ-

ника санируются сернокислым серебром и используются только для бальнеолечения (ван-

ны). 
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1.4. Состояние подземных вод на территории субъектов Российской Федерации 

1.4.1. Республика Дагестан 

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения республики 

составляет около 27%. Водоснабжение городского населения в основном обеспечивается 

за счёт использования поверхностных вод. 

По состоянию на 01.01.2022 г. запасы подземных вод оценены по 56 месторожде-

ниям и участкам месторождений питьевых и технических подземных вод и составили 

324,13 тыс. м3/сут. По Республике Дагестан новых месторождений не оценено, переоценка 

и корректировки не производились. 

В 2021 году в эксплуатации находилось 40 месторождений (участков). Общий объ-

ем добычи составил 234,14 тыс. м3/сут, в том числе из месторождений добыто 

57,21 тыс. м3/сут. Из общего количества добытых вод использовано 227,18тыс. м3/сут, в 

т.ч. для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения – 162,50 тыс. м3/сут, для производ-

ственно-технического водоснабжения – 11,04 тыс. м3/сут, на нужды сельского хозяйства 

использовано 53,64 тыс. м3/сут. Потери при транспортировке и сбросе без использования 

составили 6,96 тыс. м3/сут. 

На территории Республики Дагестан по состоянию на 01.01.2022 г. утверждены за-

пасы по 9 месторождениям минеральных подземных вод в объёме 2,82 тыс. м3/сут.  

Выполнена переоценка месторождения Рычал-Су, прирост запасов составил 0,096 

тыс. м3/сут. В эксплуатации находилось 3 месторождения с общей добычей 0,16 

тыс. м3/сут. Добытые воды использованы для лечебных целей - 0,02 тыс. м3/сут и розлива 

- 0,15 тыс. м3/сут. 

На территории Республики Дагестан разведано наибольшее количество месторож-

дений теплоэнергетических подземных вод. По состоянию на 01.01.2022 г. утверждены 

запасы теплоэнергетических подземных вод по 12 месторождениям и участкам в количе-

стве 78,87 тыс. м3/сут, все запасы приурочены к Восточно-Предкавказскому артезианско-

му бассейну. В эксплуатации находились 4 месторождения, суммарный водоотбор тепло-

энергетических подземных вод в 2021 г. составил 8,11 тыс. м3/сут по сравнению с 2020 г. 

увеличился на 1,97 тыс. м3/сут. Весь объем добытой теплоэнергетической воды – 

8,11 тыс. м3/сут использован для целей теплоснабжения. 

На территории республики наибольшие изменения гидродинамического состояния 

подземных вод, вызванные интенсивной добычей, в ряде случаев с нарушением условий 

эксплуатации, отмечаются на водозаборах, обеспечивающих водоснабжение наиболее 

крупных городов: гг. Буйнакск, Дербент, Кизляр, с. Кочубей, и носят локальный характер. 

Буйнакский водозабор организован в 1976 г. в границах Буйнакского МППВ для 

водоснабжения г. Буйнакска с населением более 63 тыс. чел. Несоблюдение режима экс-

плуатации водозабора повлекло изменение состояния подземных вод среднемиоценового 

чокракского водоносного горизонта (комплекса) и к 80-м годам сработка уровня достигла 

56 м, что ниже допустимого на 12 м, а это в свою очередь повлекло подтягивание некон-

диционных вод с флангов месторождения и прекращение самоизлива скважин. К 1981 г. 

водозабор практически перестал работать. Для решения проблем водоснабжения 

г. Буйнакска был построен водовод с Черкейского водохранилища, который позволял сни-

зить нагрузку на месторождение в 3-4 раза. Уменьшение водоотбора на месторождении 

привело к стабилизации гидродинамического состояния подземных вод и восстановлению 

пьезометрической поверхности, понижение в центре депрессии не превышало допустимо-

го значения. 

В настоящее время эксплуатация Буйнакского МППВ ведется 4 недропользовате-

лями в объеме 2,8-3,0 тыс. м3/сут при утвержденных запасах 3,05 тыс. м3/сут. Основным 

недропользователем является МУП «Буйнакскгорводосервис». Водоотбор на юге и западе 
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месторождения осуществляется в принудительном режиме, на северо-востоке - на самоиз-

ливе. 

В 2021 г. по результатам обследования действующих водозаборов МУП «Буйнак-

скгорводосервис» Буйнакского МППВ выявлено, что при постоянном (согласно статот-

четности недропользователей) объеме добычи, не превышающем запасы, в течение 3-х лет 

происходило снижение уровня подземных вод. В 2021 г. понижение уровня в центре де-

прессии - 69,24 м, что за гранью допустимого (44 м) и на 24,3 м больше прошлогоднего 

понижения. Учитывая стабильный водоотбор, снижение уровня среднемиоценового 

чокракского водоносного горизонта (комплекса), вероятно, вызвано изменениями условий 

питания водоносного горизонта (комплекса), вследствие ежегодного уменьшения количе-

ства атмосферных осадков. 

Водоснабжение г. Дербента (население более 120 тыс. чел.), испытывающего ост-

рый дефицит в питьевой воде, обеспечивается водозаборами, организованными на Дер-

бентском, Уллучаевском, и Самур-Гюльгерычаевском (Тагиркентском участке) МППВ. 

Наибольшую нагрузку на гидрогеодинамическое состояние подземных вод оказы-

вают водозаборы Дербентского МППВ. Максимальные эксплуатационные нагрузки были 

в 1980-2002 гг., водоотбор (~17-20 тыс. м3/сут) по месторождению в 1,25 раз превышал 

утвержденные запасы (16 тыс. м3/сут), в результате образовалась депрессионная воронка 

(Дербентская) в верхнемиоценовом сарматском водоносном горизонте (комплексе) пло-

щадью порядка 100 км2. Понижение уровня подземных вод в 2 раза превысило допустимые 

значения и привело к подтягиванию некондиционных вод с флангов месторождения. 

Площадь развития пресных вод сократилась до 10-15 км2, появились очаги загрязнения под-

земных вод. Постепенное снижение водоотбора после 2010 г. (~6-11 тыс. м3/сут) привело к 

восстановлению пьезометрической поверхности и сокращению площади депрессионной 

воронки до ~22 км2. 

В настоящее время Дербентское МППВ эксплуатируется 13 водопользователями, 

имеющими 62 скважины. Суммарный водоотбор в 2021 г. снизился до 3,95 м3/сут, что 

привело к восстановлению пьезометрической поверхности водоносного горизонта (ком-

плекса), в пределах Центрального городского водозабора уровень повысился на 0,42 м от-

носительно 2020 г. Фактические понижения на водозаборах в пределах месторождения в 

2021 г. составили 0,04 и 21,7 м, что выше допустимых (28 и 40 м). Дербентское МППВ 

эксплуатируется в установившимся режиме. 

На Уллучаевском МППВ организованы 2 водозабора, обеспечивающие водоснаб-

жение г. Дербента и г. Дагестанские Огни. До 1991 г. эксплуатация водозаборов без учета 

гидрогеологических, гидрологических и экологических условий привела к резкому паде-

ние уровня грунтовых вод, снижению и потере родникового стока, в результате чего про-

изошло массовое усыхание дубово-грабового Кайтагского леса на площади 185 га (от 

10 до 90%). С 1992 г. водоотбор из скважин ограничен до 10,0 тыс. м3/сут при утвержден-

ных запасах 25 тыс. м3/сут, период эксплуатации исключает вегетационный период (март-

август месяцы). В настоящее время на Уллучаевском МППВ в пределах действующего 

водозабора добыча по скважинному водозабору не превышает установленный лимит (в 

2021 г. 8,5 тыс. м3/сут), уровни выше на 1,31 м от первоначальных (на 1977 г.). 

Самур-Гюльгерычаевском МППВ расположенного в пределах двух государств 

России и Азербайджана. На территории России добыча на месторождении ведется по 

15 водозаборам в объеме 10,4 тыс. м3/сут. Основным источником питания подземных вод 

и формирования режима служат поверхностные воды рр. Самур и Гюльгерычай, в мень-

шей степени – атмосферные осадки. 

Режим подземных и поверхностных вод нарушен строительством в головной части 

конуса выноса р. Самур Самурского гидроузла (1957г.), на котором осуществляется забор 

поверхностных вод Самур-Апшеронским каналом (САК) для нужд Азербайджана и Са-

мур-Дербентским каналом (СДК) для орошения земель Дагестана. 
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Добыча подземных вод и водохозяйственная деятельность на Самурском гидро-

узле, связанная с изъятием поверхностных вод реки на орошение и водоснабжение, при-

водит к снижению уровня подземных вод. 

В 2021 г. расходы рек Самур и Гюльгерычай по-прежнему ниже среднемноголет-

них, в этих условиях в пределах Самур-Гюльгерычаевского МППВ уровни в области пи-

тания в основном ниже прошлогодних показателей на 0,1-1 м, в области транзита и скры-

той разгрузки в неоплейстоценовом водоносном горизонте (комплексе) в среднем по пло-

щади не изменились, в эоплейстоценовом ниже на 0,2-0,5 м. Относительно среднемного-

летних показателей в основном сохраняется более низкое положение уровне на 0,4-1,4 м. 

В южной части республики в пределах Самурского поста в 2021 г. уровень подзем-

ных вод по скважине № 30, оборудованной телеметрическим измерительным комплексом, 

относительно 2020 г. снизился на 0,44 м; относительно среднемноголетнего значения уро-

вень ниже на 0,34 м (рис. 1.21). 

 

Рис.1.21 Изменение уровня неоплейстоценового водоносного горизонта по сква-

жине № 30 за период 2018-2021 гг.  

 

Водоснабжение г. Кизляра с населением более 50 тыс. чел. и близ расположенных 

населенных пунктов обеспечивается более чем 20 водозаборами, организованными на 

Кизлярском МППВ и состоящими из более чем 140 скважин, каптирующих нижненеопле-

йстоценовый и эоплейстоценовый водоносные горизонты (комплексы). 

В результате эксплуатации водозаборов с 80-х годов прошлого столетия в пределах 

г. Кизляра наблюдалось снижение уровней продуктивных водоносных горизонтов (ком-

плексов) и образование депрессионной воронки (Кизлярская). Наиболее интенсивный 

рост депрессионной воронки происходил в основном эоплейстоценовом водоносном гори-

зонте (комплексе). В последние годы размер воронки в пределах Кизлярского МППВ и 

г. Кизляра практически не меняется и составляет около 820 км2 радиусом 16 км. 

Сейчас водозаборы Кизлярского МППВ включают 30 водозаборных скважин, из 

которых – 25 находятся периодически в эксплуатации. В 2021г. общий водоотбор по ме-

сторождению составил 6,04 тыс. м3/сут, по Кизлярскому району - 15,6 тыс. м3/сут. В 

большей степени эксплуатируется эоплейстоценовый водоносный горизонт (комплекс). 

При современном уровне водоотбора фактические понижения уровней подземных 

вод относительно 1998 г. в центре депрессии по неоплейстоценовому водоносному гори-

зонту (комплексу) 31,53 м при допустимом 84,5 м, по эоплейстоценовому – 37,61 м при 

допустимом 97,8 м. Относительно прошлого года отмечается незначительное снижение 

уровней на 0,03-0,13 м. Режим фильтрации подземных вод на водозаборах сохраняется 

неустановившимся. 

Водоснабжение п. Кочубей Тарумовского района, с населением более 7,5 тыс. чел. 

обеспечивается групповым водозабором, организованным в 1960 г. и состоящим из 

19 скважин, каптирующих эоплейстоценовый и совместный нижненеоплейстоценово-

эоплейстоценовый водоносные горизонты (комплексы). В ходе многолетней эксплуатации 

группового водозабора в эоплейстоценовом водоносном горизонте (комплексе) образова-

лась депрессионная воронка (Кочубеевская) площадью около 7,5 км2. Сведений о пониже-

нии в центре депрессии не имеются, а в наблюдательной скважине, расположенной в 
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3,1 км северо-западнее центра водозабора, в 2021 г. фактическое понижение уровня от 

первоначального составило 2,94 м, относительно прошлого года уровень снизился на 

0,26 м. Режим эксплуатации группового водозабора установившийся, истощение подзем-

ных вод не наблюдается. 

В северной части Тарумовского и Ногайского районов интенсивная и бесконтроль-

ная эксплуатация (с 1960 г) более 1300 бесхозных скважин на предельном самоизливе (бо-

лее 40 тыс. м3/сут) привела снижению пьезометрической поверхности эоплейстоценового 

водоносного горизонта (комплекса) на 17 и более метров, вплоть до прекращения самоиз-

лива. В настоящее время водоотбор составляет порядка 20,0 тыс. м3/сут. В 2021г. в наблю-

дательных скважинах уровни находились на отметках прошлого года и первоначальных 

показателей, что указывает на установившийся гидродинамический режим и стабилиза-

цию уровней подземных вод. 

В целом на территории Республики Дагестан значительного влияния разработки 

месторождений подземных вод на гидродинамическое состояние подземных вод в 2021 г. 

не наблюдалось. Изменения носят локальный характер и выражаются в небольших по 

площади депрессиях, приуроченных непосредственно к водозаборам. Размеры воронок в 

плане и понижение уровней в 2021 г. практически не изменились. Фактические пониже-

ния преимущественно не превышают допустимых значений. 

На территории республики в её северной и центральной частях развита обширная 

ирригационная система на площади 384,4 тыс. га для выращивания сельскохозяйственной 

продукции. Обильное орошение земель, в условиях весьма низкой естественной дрениро-

ванности территории и близкого стояния минерализованных грунтовых вод (до 2-х мет-

ров) приводит к развитию техногенного подтопления, засолению почв и связанных с ними 

процессов заболачивания и просадки. 

На равнинной и приморской части республики подтоплению подвержено до 50% 

территории, что составляет свыше 7000 км2, а также более 300 населенных пунктов Но-

гайского, Тарумовского, Кизлярского и Бабаюртовского районов, в том числе г. Кизляр 

(70%), с. Бабаюрт (50%), г. Каспийск (70%), г. Махачкала (40%), п. Глав Сулак (100%) и 

др. 

2021 год был более обильным по осадкам, по сравнению засушливыми 2019-2020 

гг, расходы рек Самур и Сулак увеличились на 2,33 м3/с и 34,99 м3/с. Несмотря на создав-

шиеся более благоприятные для восполнения запасов климатические условия в 2021 г. 

уровни подземных вод неоплейстоценового водоносного горизонта (комплекса) относи-

тельно прошлого года снизились на 0,1-0,3 м, в результате чего площадь подтопления 

уменьшилась, в тоже время уровни в учетном году находились на отметках на 0,2-0,6 м 

выше среднемноголетних показателей. 

Изучение гидрохимического режима подземных вод в Республике Дагестан в 

2021 г. проведено в Восточно-Предкавказском артезианском бассейне (ВПАБ) на 

36 пунктах ГОНС, объектной наблюдательной сети, эколого-гидрогеологическому обсле-

дованию водозаборов подземных вод и по данным недропользователей. 

На территории Республики Дагестан в подземных водах основных эксплуатацион-

ных горизонтов (комплексов) на отдельных участках отмечаются компоненты как при-

родного, так и техногенного происхождения в концентрациях, превышающих ПДК. По 

состоянию на 01.01.2022 г. выделено таких участков и водозаборов - 52, из них 42 водоза-

боры, где отмечено несоответствие качества подземных вод, ограничивающих их исполь-

зование для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В 2021 г. при эколого-гидрогеологическом обследовании выявлен 1 новый водоза-

бор в с. Южное Кизлярского района, где качество подземных вод, не отвечает требовани-

ям нормативных документов. 

В 2021 г. повышенные содержания химических компонентов подтверждено на 

6 водозаборах и 7 участках, в том числе 1 класса опасности (мышьяк) на 5 водозаборах и 

5-ти участках. 
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Одной из серьезных проблем при использовании природных подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, является проблема мышьяковистого загрязнения 

подземных вод. 

Мнение специалистов о генезисе мышьяка в подземных водах неоднозначно. Воз-

можно появление мышьяка в подземных водах связано с нефтегазоносной провинцией 

Чеченской Республики, Республики Дагестан и Ставропольского края. Кроме этого ряд 

исследователей предполагает, что вследствие значительной подвижности солей элемента 

при высокой температуре, мышьяк мигрирует в составе ювенильных вод к поверхности 

земли из магматических очагов. Антропогенные воздействия, приводящие к понижению 

уровня подземных вод и проникновению кислорода воздуха в водоносные горизонты 

(комплексы), также может приводить к последующему окислению подстилающих пород и 

поступлению мышьяка в подземные воды. 

Согласно заключениям по отчету «Генезис мышьяка в ресурсах пресных подзем-

ных вод Северо-Дагестанского артезианского бассейна», отчет по выполнению гранта 

РФФИ, рук. проекта Курбанов М.К., ИГ ДНЦ РАН, Махачкала, 2003 (фонды ИН ДНЦ 

РАН), аномальное содержание мышьяка в водах эоплейстоценового водоносного горизон-

та (комплекса) связано с разрушением многочисленных мышьяковистых минералов и ру-

допроявлений (реальгар, аурипигмент и др.) в областях сноса Главного Кавказского 

хребта в период осадконакопления и переносом с последующим отложением их в осадоч-

ной толще артезианского бассейна, где происходит растворение и последующая миграция 

элемента в подземных водах. 

Большинство участков и водозаборов, где отмечено загрязнение подземных вод, 

расположены в северной части ВПАБ 

В естественных условиях на территории Республики Дагестан для подземных вод 

ВПАБ характерны повышенные содержания азотных соединений, железа, сухого остатка, 

а также повышенное содержание мышьяка, бора, брома и аммония, которое выявляется 

последние 20 лет при регулярном опробовании и, вероятнее всего, имеет природный ха-

рактер. Гидрохимический режим подземных вод четвертичного водоносного комплекса 

остался на уровне среднемноголетних значений. 

В северной части ВПАБ в пределах Тарумовского и Ногайского районов (Северо-

Дагестанская площадь) установлено продвижение фронта слабосоленых вод с севера 

(Республика Калмыкия), обусловившего увеличение минерализации и изменение как мак-

рокомпонентного, так и микрокомпонентного состава. Максимальное значение величины 

сухого остатка в подземных водах эоплейстоценового (апшеронского) водоносного гори-

зонта зафиксировано в восточной части на границе с Республикой Калмыкия. 

В результате продвижения фронта слабосоленых вод (с минерализацией до 

1,5 г/дм3и более) с территории Республики Калмыкия глубина внедрения некондиционных 

вод в сторону территории Республики Дагестан составила порядка 1-4 км. 

Отмеченное в многолетнем разрезе (2011-2020 гг.) незначительное повышение ве-

личины минерализации с 0,8 г/дм3 до 1,13 г/дм3, в 2021 г. снизилось до значений, не пре-

вышающих ПДК, а также в 2021 г. отмечено снижение концентрации бора с 11,2 ПДК 

(2020 г.) до 6,6-9,6 ПДК, увеличение зафиксировано по брому с 2,1 ПДК (2020 г.) до 

3,8 ПДК. Концентрация мышьяка изменялась от 19,9 до 31,7 ПДК. 

В юго-западной части Ногайского района между селами Терекли-Мектеб и Кунба-

тар в морском нижненеоплейстоценовом и эоплейстоценовом водоносных горизонтах в 

гидрохимическом состоянии подземных вод (Терекли-Мектеб-Кунбатарский пост, пл.1 и 

2) по-прежнему отмечены превышения: по мышьяку 2,7-12,5 ПДК, что выше, чем в 2020 г. 

на более, чем 0,1 мг/дм3; по кремнию 1,2-1,6 ПДК, брому 1,0-2,7 ПДК, в 2021 г. вновь от-

мечен бор -1,6 ПДК, марганец фиксировавшийся в 2020 г. в количестве ниже предельно 

допустимых значений в 2021 г. составил 1,38 ПДК, впервые зафиксировано превышение 

по жесткости 1,1-1,4 ПДК. 
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В Кизилюртовском районе в средне-верхненеоплейстоценовом водоносном гори-

зонте (Сулакская площадь) (скв. №557 ГОНС, Сулак месторождение), все определенные 

показатели за исключением аммония 2,4-7,1 ПДК, марганца до 2,5 ПДК и ранее выявляв-

шегося брома до 2 ПДК, в 2021 г. не превысили нормируемых значений. В скважине 

№881 ГОНС, Бажигановский пост, по-прежнему отмечено повышенное содержание бора 

8,6 ПДК, брома 4,1 ПДК, мышьяка до 23 ПДК, увеличился сухой остаток до 1,1 ПДК, ра-

нее выявлявшийся марганец до 1,8 ПДК, в 2021 г. не отмечен. 

В нарушенных условиях гидрохимическое состояние и загрязнение подземных вод в 

районах интенсивной добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

определялось по скважинам ГОНС, объектной наблюдательной сети и геолого-

гидрогеологическому обследованию водозаборов подземных вод. 

В пределах северной и частично центральной части ВПАБ на территории респуб-

лики для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения используются, в основном, 

подземные воды нижненеоплейстоценового и эоплейстоценового водоносных горизонтов, 

как раздельно, так и совместно. 

Гидрохимическое состояние нижненеоплейстоценового водоносного горизонта по 

макрокомпонентному составу в 2021 г., в основном, оставалось стабильным, подземные во-

ды пресные с величиной сухого остатка до 1 г/дм3. По ранее отмеченным превышениям 

зафиксировано снижение величины сухого остатка с 1646 до 652 мг/дм3 в Кизлярском 

районе (Огузерский пост ГОНС скв. 11/46) и до 1272 мг/дм3 в Бабаюртовском районе 

(скв.903 Бабаюртовского поста ГОНС), при этом, в отчетном году отмечено повышение 

величины общей жесткости в подземных водах горизонта до 16,1 мг-экв/дм3 (Рис.1.22). 

 

Рис.1.22 Гидрохимический режим нижненеоплейстоценового водоносного горизонта 

В микрокомпонентном составе подземных вод в сравнении с 2020 г. концентрации 

загрязняющих элементов повысились по марганцу до 2,99 ПДК и по бору до 6,86 ПДК, 

снизились по мышьяку с 19,8 ПДК до 6,7 ПДК и по брому с 17,2 ПДК до 1,4 ПДК, кон-

центрация кремния в тех же пределах 1,4 ПДК. 

Гидрохимическое состояние эоплейстоценового водоносного горизонта по макро-

компонентному составу в 2021 г., в основном, оставалось стабильным, подземные воды 

пресные с величиной сухого остатка до 1 г/дм3, при этом в 2020-2021 гг. начали отмечать-

ся участки с повышенной величиной сухого остатка более 1 г/дм3 в пределах Бажиганов-

ского и Северо-Дагестанских участков до 1,1 выше ПДК (Рис.1.23), а также отмечено рез-

кое возрастание значений общей жесткости до 1,2-1,58 ПДК, что не характерно для 

эоплейстоценового водоносного горизонта. 
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Рис.1.23 Гидрохимический режим эоплейстоценового ВГ 

В микрокомпонентном составе подземных вод Бажигановского и Кочубеевского по-

стов по сравнению с 2020г., в концентрациях определяемых загрязняющих элементов отме-

чено увеличение по мышьяку до 31,7 ПДК, бору до 9,6 ПДК, брому до 4,1 ПДК, содержание 

марганца и кремния ниже ПДК. 

В гидрохимическом состоянии подземных вод нижненеоплейстоценового и эоплей-

стоценового водоносных горизонтов (Бабаюртовская площадь) отмечено, изменение содер-

жания загрязняющих компонентов: увеличение мышьяка с 13,0 ПДК (2020 г.) до 30,1 ПДК 

(скв. 902), уменьшение содержания бора – с 3,4 ПДК (2020 г.) до 3,1 ПДК (2021 г.) и брома с 

2,0 ПДК до 1,1 ПДК (2021 г.), концентрация кремния и аммония снизилась и составила ниже 

ПДК. 

В 2021 г. в скважинах №№ 903, 904, 905 (Бабаюртовский пост) в нижненеоплей-

стоценового (бакинского) и в морского средненеоплейстоценового (хазарского) водонос-

ных горизонтов зафиксированы превышения по сухому остатку до 1,2-1,3 ПДК и вели-

чине общей жесткости 1-2,3 ПДК, концентрации аммония и сульфатов, определяемые в 

1,2 ПДК (2020 г.) в 2021 г. не превышали допустимых значений. 

Подземные воды эоплейстоценового водоносного горизонта в пределах Северо-

Дагестанской площади природно-техногенного загрязнения (Северо-Дагестанские посты 

1и 2) пресные, но отмечено увеличение общей жесткости до 1,2-1,3 ПДК и по-прежнему 

отмечается повышенное содержание мышьяка 19,7-31,7 ПДК, бора 6,6-9,6 ПДК, брома 

3,6-3,8 ПДК. 

В пределах центральной части ВПАБ по аллювиальному средне-

верхненеоплейстоценовому водоносному горизонту оценка гидрохимического состояния 

подземных вод выполнена на Уллучаевской и Гергинской площадях. За отчетный период 

по определяемым компонентам несоответствие качества подземных вод нормативным 

требованиям не выявлено. 

В подземных водах аллювиального средне-верхненеоплейстоценового и нижненео-

плейстоценового водоносных горизонтов в Кизилюртовском районе в границах конуса 

выноса р. Сулак (пост Сулак-месторождение ГОНС) в 2021г. стабильно фиксируются по-

вышенные содержания аммония 2,4-7,1 ПДК (13,6 ПДК в 2020г.) и марганца 2,5 ПДК.   

Ранее отмечаемый бром до 2 ПДК, в 2021 г. не отмечен. Площадь загрязнения в 

сравнении с 2020 г. уменьшилась на 4,1 км2 и составила 30,9 км2. 

В центральной части расположена Кизлярская площадь устойчивого загрязнения 

(Кизлярский район). Общая площадь загрязнения, в отчетном году, по нижненеоплейсто-

ценовому и эоплейстоценовому водоносным комплексам, как и в 2020 г., составила 

60,9 км2. 

В пределах Кизлярского участка устойчивого загрязнения (с. Цветковка, Цветков-

ский, Огузерский посты ГОНС) в морском нижненеоплейстоценовом и эоплейстоценовом 

водоносных горизонтах по-прежнему отмечен мышьяк до 6,7 ПДК, кремний 1,4 ПДК, бор 

3,4 ПДК, бром 1,1- 2 ПДК. В 2021 г. не подтвердилось превышение по сухому остатку, ра-
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нее составлявшее 1,6 ПДК и аммонию (ранее 3,4 ПДК), но отмечена повышенная общая 

жесткость 1,4-1,6 ПДК. 

На Кизлярском МППВ (пост Кизлярский, скв. №№ 30п, 29п) эксплуатируются 

нижне-средненеоплейстоценовый (бакинский) и эоплейстоценовый(апшеронский) водо-

носные горизонты. 

В 2021 г. подземные воды нижненеоплейстоценового водоносного горизонта прес-

ные, гидрокарбонатные натриевые, с величиной сухого остатка до 1,0 г/дм3, жесткостью 

до 5 мг-экв/дм3, выявлено превышение мышьяка от 2,8 ПДК до 63,8 ПДК, кремния от 1,07 

ПДК до 3,34 ПДК, бора от 1,59 ПДК до 6,58 ПДК, брома от 1,35 ПДК до 3,4 ПДК, фикси-

руется присутствие азотных соединений (нитриты) 1,42 ПДК. Радиологический фон также 

немного повышен по альфа-активности 1,35 ПДК. 

Подземные воды эоплейстоценового водоносного горизонта относятся к гидрокар-

бонатным натриевым, с величиной сухого остатка до 1,0 г/дм3, жесткостью до 3 мг-

экв/дм3; отмечено превышение мышьяка от 19,6 ПДК до 59,7 ПДК, кремния от 1,18 ПДК 

до 3,37 ПДК, бора от 2,0 ПДК до 8,04 ПДК, брома от 2,05 ПДК до 5,2 ПДК. 

Подземные воды в границах Кизлярского МППВ не отвечают требованиям норма-

тивных документов. В разрезе лет также отмечается, в основном увеличение содержания 

загрязняющих микрокомпонентов. 

Изменения содержания мышьяка в подземной воде на водозаборе Кизлярского 

МППВ за период 2008-2021 гг. представлены на рисунке 1.24, и на гидрогеологической 

карте Кизлярского МППВ (Рис.1.25). 

 
Рис. 1.24 График изменения содержания мышьяка в подземных водах  

эоплейстоценово-нижненеоплейстоценового водоносного горизонта (комплекса) на 

Кизлярском водозаборе Кизлярского МППВ в 2008-2021 гг. 

 

В пределах южной части ВПАБ на территории республики в целях хозяйственно-

питьевого водоснабжения наиболее широко используется аллювиально-пролювиальный 

средне-верхненеоплейстоценовый и аллювиально-морской эоплейстоценовый (кусарская 
свита) водоносные горизонты. По результатам опробования (Самурский пост) здесь про-

должает фиксироваться превышение концентраций по марганцу 1,4 ПДК, брому 3,6-

3,9 ПДК и общей жесткости до 1,4 ПДК, а в скв.10, расположенной на северо-западе пло-

щади величина сухого остатка составила 1,3 ПДК, концентрации азотных соединений - 

ниже предельно допустимых значений. Площадь загрязнения составила 75,6 км2 и не из-

менилась с 2020 г. 
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В 2021 г. было выполнено 4 специальных эколого-гидрогеологических обследова-

ния на водозаборах Кизлярского района, которые работают на неутвержденных запасах: в 

пос. Южный СП «Южное»; СП с. Большая Арешевка; СП с. Черняевка; СП с. Алексан-

дрийская. Отобраны пробы на химический анализ и выполнена оценка качества природ-

ной воды. 

В результате эколого-гидрогеологического обследования на водозаборе СП с. 

Большая Арешевка, выполнена оценка качества природной воды совместного эоплейсто-

ценово-нижненеоплейстоценового водоносного горизонта. При этом выявлено превыше-

ние по бору 1,1-3,6 ПДК, брому 1,1 ПДК, мышьяку 10,9-12,5 ПДК. По химическому соста-

ву вода гидрокарбонатная натриевая с величиной сухого остатка 0,9-1,0 г/дм3, величиной 

общей жесткости 2,4 мг-экв/дм3. 

На водозаборе СП с. Черняевка, выполнена оценка качества совместного эоплей-

стоценово-нижненеоплейстоценового водоносного горизонта, где выявлено превышение 

по сухому остатку 1,1-1,3 ПДК, бору 1,1 ПДК, кремнию 1,37 ПДК, мышьяку 15,4-

18,2 ПДК. По химическому составу вода сульфатно-гидрокарбонатная натриевая с величи-

ной сухого остатка 1,1-1,3 г/дм3, величиной общей жесткости 1,8-4,6 мг-экв/дм3. 

На водозаборе СП «Сельсовет Александрийский» в с. Александрийском, выполне-

на оценка качества совместного эоплейстоценово-нижненеоплейстоценового водоносного 

горизонта. По химическому составу вода хлоридно-гидрокарбонатная натриевая с величи-

ной сухого остатка 1,47-1,62 г/дм3, величиной общей жесткости 2,0-3,1 мг-экв/дм3, выявлено 

превышение по нитритам 1,42-1,84 ПДК, кремнию 1,5 ПДК, мышьяку 9,8-12,2 ПДК. 

Водозабор подземных вод СП «с. Южное» является основным и единственным ис-

точником водоснабжения населенного пункта, где проживает около 2,0 тыс. человек. Экс-

плуатация ведется из эоплейстоценового и нижненеоплейстоценового водоносных гори-

зонтов. 

По химическому составу подземные воды нижненеоплейстоценового водоносного 

горизонта пресные, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые с величиной сухого остатка 

0,7 г/дм3, величиной общей жесткости 1,6 мг-экв/дм3; также выявлено присутствие азот-

ных соединений (нитратов) до 2 ПДК; зафиксированы превышения мышьяка - 34,2 ПДК, 

кремния – 1,4 ПДК, бора – 3,1 ПДК. 

Эоплейстоценовый водоносный горизонт содержит гидрокарбонатные натриевые 

воды с величиной сухого остатка 0,7 г/дм3, величиной общей жесткости до 1,3 мг-экв/дм3, 

в подземных водах зафиксированы превышения по мышьяку –10,3 ПДК, по кремнию – 

1,71 ПДК, бору – 3,6 ПДК. 

 

1.4.2. Республика Ингушетия 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение на территории республики осу-

ществляется за счет подземных вод (100%). 

По состоянию на 01.01.2022 г. в республике оценены запасы по 12 месторождениям 

и участкам месторождений подземных вод в количестве 142,78 тыс. м3/сут. Относительно 

2020 г. изменений в запасах не произошло. 

Централизованное водоснабжение городов и сельских населенных пунктов суще-

ствует в Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах. В пределах республики 

основным эксплуатируемым водоносным комплексом является неоген-четвертичный. В 

южной части республики водоснабжение осуществляется в основном за счет родников. 

В 2021 году общая добыча подземных вод по 7 месторождениям, участкам, нахо-

дящимся в эксплуатации, составила 70,21 тыс. м3/сут, что на 4,85 тыс. м3/сут. больше, чем 

в 2020 г. Весь объем добытой в 2021 г. воды использован для целей хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Республики Ингушетия оценены за-

пасы минеральных подземных вод по 4 месторождениям и участкам месторождений в ко-
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личестве 1,21 тыс. м3/сут. В 2021 году об эксплуатации месторождений минеральных вод 

сведения отсутствуют. 

На территории Республики Ингушетия теплоэнергетические подземные воды не 

разведаны. 

На территории республики производительность основной части водозаборов не-

значительная, добыча подземных вод, используемых для водоснабжения населения, не 

приводит к изменению их гидродинамического состояния. Водозаборы работает в устано-

вившемся режиме, сработка запасов не происходит. 

Наибольшая добыча ведется на водозаборах Восточный и Кантышево-Далаково, 

организованных на Орджоникидзевском МППВ и обеспечивающих централизованное во-

доснабжение населенных пунктов северной части Республики Ингушетия и г. Малгобека 

(население боле 39,1 тыс. чел.), и водозаборе Назрановский участок Назрановского 

МППВ, снабжающий пресной водой г. Назрань (более 120 тыс. чел). 

Водозабор Восточный эксплуатируется с 1996 г. и состоит из 21 скважины, капти-

рующих нижненеоплейстоценовый водоносных горизонт (комплекс). Скважины работают 

в принудительном режиме, добыча ведется в объеме 18-36 тыс. м3/сут, в 2021 г. – 

25,63 тыс. м3/сут, что порядка 45-95% от запасов (40 тыс. м3/сут). Водозабор Кантышево-

Далаково в эксплуатации с 2015 г., состоит из 42 скважин из которых 38 в эксплуатации, 

режим работы принудительный, объем добычи не превышает 45%. 

Наиболее длительная с 1960 г. эксплуатация ведется на водозаборе Назрановский 

участок. Водозабор работает на базе Назрановских родников путём устройства дренажа на 

неоплейстоценовый водоносный горизонт. Для увеличения производительности водоза-

бора в 1978-1982 гг. пробурены 4 скважины на акчагыльский водоносный горизонт (ком-

плекс). В 2021 г. добыча велась в объеме 24,85 тыс. м3/сут. 

В пределах водозаборов уровни продуктивных водоносных горизонтов (комплек-

сов) сохраняются на отметках значительно превышающих кровлю, угроза истощения за-

пасов не наблюдается, режим эксплуатации водозаборов оценивается как установивший-

ся. 

По данным мониторинговых наблюдений в скважинах ГОНС для неоплейстоцено-

вого водоносного горизонта (комплекса) сохраняется естественный гидродинамический 

режим подземных вод, для которого характерны ритмические колебания уровня, связан-

ные с метеорологическими условиями. Длительных негативных тенденций изменения со-

стояния подземных вод неоплейстоценового водоносного горизонта (комплекса) в преде-

лах республики не наблюдается. 

Подземные воды основных эксплуатационных горизонтов и комплексов республи-

ки изучены в Восточно-Предкавказском артезианском бассейне, региональных изменений 

в химическом составе подземных вод не отмечено, загрязнителей 1 класса опасности не 

выявлено. 

Качество подземных вод определено в соответствии с новыми требованиям Сан-

ПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», введенного с 01.03.2021 г. 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2). 

Изучение гидрохимического режима подземных вод нижненеоплейстоценового во-

доносного горизонта было выполнено в нарушенном режиме по скважине №11-Сунжа, 

расположенной на территории Восточного водозабора. По отобранным пробам проведе-

ны: сокращенный химический анализ и определение содержания нефтепродуктов. 

Подземные воды обладают повышенной минерализацией 1478 мг/дм3 (1,5 ПДК), 

жесткостью 18,0 (0Ж) (2,6 ПДК). Отмечается также высокое содержание (на грани ПДК) 

сульфатов - 486,4 мг/дм3 и кремния 19,1 мг/дм3. 

Остальные определенные показатели, в том числе и радиологические, отвечают 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 
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В 2021 г. выполнено эколого-гидрогеологическое обследование 2-х водозаборов: 

водозабор г. Назрань и водозабора с. Яндаре. 

Водозабор г. Назрань (Назрановский участок) эксплуатируется на утвержденных 

запасах Назрановского месторождения, лицензии на пользование недрами не имеется. Во-

дозабором эксплуатируются подземные воды неоплейстоценового водоносного горизонта. 

Вода без водоподготовки подается потребителям в г. Назрань и с. Плиево. 

При проведении обследования отобраны пробы на типовой анализ и определение 

микрокомпонентов. Вода пресная гидрокарбонатная магниево-кальциевая с минерализа-

цией 452,4 мг/дм3, жесткостью 4,8 мг-экв/дм3. Превышение норм отмечено по кремнию 

1,2 ПДК. 

Водозабор с. Яндаре эксплуатируется на неутвержденных запасах подземных вод, 

лицензии на пользование недрами не имеется. Эксплуатационные скважины оборудованы 

погружными насосами ЭЦВ производительностью 16 м3/час. Вода без водоподготовки 

подается потребителям. 

При проведении обследования отобраны пробы на типовой анализ и определение 

микрокомпонентов. Вода пресная сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниевая с ми-

нерализацией 498,3 мг/дм3, жесткостью 5,42 мг-экв/дм3. Компонентов химического соста-

ва подземной воды, превышающих нормы по требованиям СанПиН 1.2.3685-21 не выяв-

лено. Химический состав подземных вод значительных изменений не претерпел. Повы-

шенное содержание кремния в водах обследованных водозаборов вероятнее всего имеет 

природный характер. 

На территории республики имеется участок загрязнения подземных вод «Карабу-

лакский», который представляет собой поля фильтрации, построенные в 80-е годы для 

сброса промстоков завода «Химреагент». Сброс промстоков с завода «Химреагент» на по-

ля фильтрации осуществлялся до 2000 г. С 2003 по 2016 г. сюда сбрасывались промстоки 

спиртзавода. В настоящее время территория постепенно застраивается частным домостро-

ением. Большинство карт сухие, однако в южной части в 10-15 картах стоит вода, предпо-

ложительно сбор дождевых осадков. Смесь, заполняющая карты, имеет черный цвет с за-

пахом химических реагентов. На участке нет наблюдательных скважин, не ведутся какие-

либо работы по локализации или ликвидации участка загрязнения. 

 

1.4.3. Кабардино-Балкарская Республика 

Подземные воды на территории республики являются основным источником пить-

евого и хозяйственно-бытового водоснабжения, их доля в балансе ХПВ составляет 95,8 %. 

В основном эксплуатируются подземные воды аллювиального, аллювиально-

флювиогляциального четвертичного и неогенового водоносных горизонтов. Основная до-

быча подземных вод производится по Восточно-Предкавказскому артезианскому бассей-

ну. 

По состоянию на 01.01.2022 г. запасы питьевых и технических подземных вод оце-

нены по 88месторождениям в количестве 1201,18 тыс. м3/сут. Относительно 2020 г. запа-

сы увеличились на 8,46 тыс. м3/сут, за счет оценки запасов по 3 участкам месторождений: 

Южно-Котляревскому, Западноучебному и Южноучебному. 

В 2021 г. в эксплуатации находилось 55 месторождений и участков месторождений 

питьевых и технических подземных вод с объемом добычи 173,54 тыс. м3/сут, в т.ч. на ме-

сторождениях 91,85 тыс. м3/сут. Из всего объема добытой воды на хозяйственно-питьевое 

водоснабжение использовано – 131,60 тыс. м3/сут, на производственно-питьевое водо-

снабжение – 18,38 тыс. м3/сут, потери составили – 23,55 тыс. м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории республики оценены запасы мине-

ральных подземных вод по 10 месторождениям и участкам месторождений в количестве 

7,96 тыс. м3/сут. Относительно 2019 г. изменений не произошло. 



59 

В эксплуатации находилось 5 месторождений и участков месторождений с объе-

мом добычи 2,21 тыс. м3/сут, что на 0,37 тыс. м3/сут больше, чем в 2020 г. Для целей баль-

неолечения использовано 2,09 тыс. м3/сут, на розлив использовано 0,12 тыс. м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики 

утверждены забалансовые запасы теплоэнергетических подземных вод по Нижне-

Баксанскому МТЭПВ в количестве 1,04 тыс. м3/сут. Относительно 2020 г. изменений не 

произошло. Добыча не производилась. 

Теплоэнергетических подземных вод на территории республики не разведано. 

На территории республики в 2021 г. добыча подземных вод велась на 169 водоза-

борах. Все водозаборы работали в установившемся режиме фильтрации, уровни в преде-

лах водозаборов колебались примерно на прошлогодних отметках, и находились значи-

тельно выше допустимых величин. Производительность преобладающей части водозабо-

ров (более 140) в 2021 г. не превышала 1,0 тыс. м3/сут и не повлияла на гидродинамиче-

ское состояние подземных вод продуктивных водоносных горизонтов (комплексов). 

Наиболее крупным водопотребителем является административный центр респуб-

лики - г. Нальчик, где проживает 28% населения и добывается 42% подземных вод от об-

щей суммы добычи по республике. 

Водоснабжение г. Нальчика обеспечивается групповыми водозаборами 

ООО УК "Водоканал", организованными на Нальчикском и Баксанском МППВ. В 2021 г. 

добыча на водозаборах составила 0,8-23,95 тыс. м3/сут. При современном уровне водоот-

бора в пределах водозаборов подземные воды неоплейстоценового водоносного горизонта 

(комплекса) сохраняются в условиях установившейся фильтрации. 

Изменения гидродинамического состояния подземных вод наблюдаются на водоза-

борах Искож и Шалушка Нальчикского МППВ, где в нижненеоплейстоценовом водонос-

ном горизонте (комплексе) образовалась локальная депрессионная воронка. 

Групповой водозабор «Искож» эксплуатируется 17 скважинами, каптирующими 

средне-верхненеоплейстоценовый (8 скважин) и нижненеоплейстоценовый (9 скважин) 

водоносные горизонты (комплексы). Скважины работают в принудительном режиме, до-

быча в 2021 г. 13,5 тыс. 3/сут. 

Длительная эксплуатация водозабора «Искож» привела к снижению уровня нижне-

неоплейстоценового водоносного горизонта (комплекса) на 8,0-12,0% от допустимого по-

нижения (100 м). В настоящее время водозабор «Искож» работает в установившемся ре-

жиме, понижение уровня в центре депрессии в 2021 г. 12,46 м, что значительно выше до-

пустимого значения. Относительно прошлого года уровень в центре депрессии снизился 

на 0,52 м. 

Групповой водозабор «Шалушка» эксплуатируется с 1967 г., состоят из 19 сква-

жин, каптирующих нижненеоплейстоценовый водоносный горизонт (комплекс). Скважи-

ны работают в принудительном режиме. 

Эксплуатация водозабора до 1990 г. велась с превышением лимита водоотбора 

(21,5 тыс. м3/сут) в объеме 30-35 тыс. м3/сут, в результате чего образовалось депрессион-

ное понижение, вытянутое вдоль линейного ряда эксплуатационных скважин. Макси-

мальная величина снижения уровня, с начала эксплуатации и до 1990 г., в центре водоза-

бора была порядка 15 м, на крайнем северо-восточном фланге линейного ряда – 5,6 м. По-

следующая эксплуатация водозабора «Шалушка» с добычей, не превышающей разрешен-

ный водоотбор, повлекла дальнейшее снижение уровня. В 2021 г. при добыче 

13 тыс. м3/сут относительно прошлого года уровень в центре депрессии снизился на 

0,56 м, понижение составило 18,44 м, что все ещё значительно выше допустимой величи-

ны (75 м). 

Гидродинамическое состояние подземных вод в пределах остальных водозаборов, 

обеспечивающих водоснабжение наиболее крупных потребителей: гг. Прохладного, Бак-

сана, Майского, Терека и Нарткалы, не изменилось, понижения уровня на водозаборах от 

первоначальных показателей (1961-1983 гг.) не более 3 м. 
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В целом в районах добычи понижения уровня на действующих водозаборах не пре-

вышает допустимых величин, негативных последствий эксплуатации подземных вод в 

2021 г. не выявлено. 

По территории Кабардино-Балкарской Республики изучение гидрохимического 

режима проводилось в Восточно-Предкавказском артезианском бассейне и Большекавказ-

ской гидрогеологической складчатой области. 

Гидрохимический режим подземных вод отличается стабильностью. По химиче-

скому составу подземные воды относятся к гидрокарбонатно-сульфатному кальциевому, 

реже гидрокарбонатно-сульфатному кальциево-натриевому типу. Воды пресные, минера-

лизация варьирует в пределах 0,2-0,5 г/дм3. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в базе данных по загрязнению подземных вод рес-

публики числится 9 водозаборов. В 2021 г. в результате оптимизации из базы данных по 

загрязнению были выведены 6 водозаборов и 1 участок, на которых длительное время ка-

чество воды отвечало нормам. 

Загрязняющих компонентов 1 класса опасности не выявлено. 

Основными источниками загрязнения подземных вод на территории республики 

являются животноводческие предприятия, коммунально-бытовые стоки населенных пунк-

тов и многочисленные мусорные свалки. В результате техногенного воздействия в под-

земных водах отмечаются азотные и органические соединения, сульфаты в концентраци-

ях, достигающих от 1-3 ПДК. Такое загрязнение носит обычно локальный характер и об-

наруживается в грунтовых водах до глубины 10 м. 

В 2021 г. значительных изменений в качестве подземных вод не произошло, интен-

сивность и тенденция загрязнения сохранились. В целом на протяжении всего периода 

эксплуатации на территории республики качество подземных вод оставалось стабильно 

хорошим, воды пресные, минерализация варьирует в пределах 0,3-0,4 г/дм3, исключение 

составляет повышенное содержание нитратов. 

Восточно-Предкавказский артезианский бассейн 

В естественных условиях в верхненеоплейстоценовом водоносном горизонте в 

2020 г. в забивном колодце с. Герменчик все определенные показатели были в пределах 

нормы, отмечено уменьшение содержания нитратов с 32,8 мг/дм3 в 2020 г. до 24,7 мг/дм3 в 

2021 году, минерализация снизилась с 0,5 г/л до 0,4 г/л, жёсткость увеличилась с 6,1 мг-

экв в 2020 г. до 7,5 мг-экв (1,07 ПДК). 

В водозаборной дрене с. Зольское состояние подземных вод несколько ухудши-

лось, но все показатели в 2021 г. находились в пределах нормы. 

В нижненеоплейстоценовом водоносном горизонте на Алтудском посту (скважина 

№503 ГОНС), все компоненты находятся в пределах нормы, минерализация 0,220 мг/дм3, 

рН - 7,9, жёсткость – 4,0 мг-экв/дм3. Вода по типу относится к гидрокарбонатно-

сульфатной кальциевой. Радиационные факторы были в норме – альфа-активность соста-

вила 0,07, бета-активность была не более 0,042 Бк/кг. 

В нарушенных условиях в средне-верхненеоплейстоценовом водоносном горизонте 

на территории республики в пределах г. Нальчика существует загрязнение нитратами, ис-

точником загрязнения подземных вод является хвостохранилище «Гидрометаллург», рас-

положенное на западной окраине г. Нальчика, а также, вероятно, утечки из канализацион-

ного коллектора, который проходит по территории 2 пояса ЗСО водозабора «Искож». На 

момент начала наблюдений в 1976 г. по скважине 63б содержание нитратов в подземных 

водах средне-верхненеоплейстоценового водоносного горизонта составляло всего 

8 мг/дм3. 

На водозаборе «Искож» количество нитратов было на уровне прошлого года - 

50,2 мг/л (1,1 ПДК), жёсткость превысила ПДК – 1,1 (7,8 мг-экв). Минерализация осталась 

в прежних значениях и была равна 460 мг/дм3 (450 мг/дм3 в 2020 г.). 

По скважинам, эксплуатирующим на этом водозаборе нижненеоплейстоценовый 

водоносный горизонт, вода соответствует требованиям СанПиН 1.23685-21 «Гигиениче-
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ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания», введенного с 01.03.2021 г. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2). 

Вода из двух горизонтов средне-верхненеоплейстоценового и нижненеоплейстоце-

нового водоносных горизонтов закачивается в один резервуар, где в результате смешения 

содержание нитратов снижается, и потребитель получает питьевую воду, соответствую-

щую всем требованиям СанПиН 1.23685-21. 

На водозаборе «Лесополоса» (Нартановский пост, скв.48) в средневерхненеоплей-

стоценовом водоносном горизонте отмечено увеличение содержания нитратов с 38,3 

(0,90 ПДК) до 41,5 (0,92 ПДК) мг/дм3. Жёсткость увеличилась с 5,9 мг-экв до 6,5мг-экв 

(0,9 ПДК). Минерализация уменьшилась и составила 320 мг/дм3, в 2020 г – 430 мг/дм3. 

Все показатели осталось в пределах 2020 г, что ниже ПДК и соответствует требованиям 

СанПиН 1.23685-21. 

Большекавказская гидрогеологическая складчатая область 

Нарушенные условия. Из скважины ГОНС 1-рэ Белокаменского поста, вскрывшей 

апт-альбский водоносный горизонт эксплуатируемого Светловодского участка минераль-

ных вод, подземные воды используются для розлива. Результаты химического анализа во-

ды аналогичны прошлогодним показателям. Вода гидрокарбонатно-сульфатная кальцие-

во-натриевая, минерализация – 268 мг/л (390 мг/л. - в 2020 г.). По остальным показателям 

вода также соответствует нормативам – жёсткость – 4,0 мг-экв (4,2 мг-экв в 2020 г). Мас-

совая концентрация железа <0,05 мг/дм3. По остальным определенным показателям вода 

также соответствует нормативам для питьевых вод. 

В соответствии с геологическим заданием в 2021 г. выполнено эколого-

гидрогеологическое обследование 3-х объектов потенциального воздействия на недра и 

прилегающие к ним территории: водозабор г. Нарткала, водозабор МУП «Курпский груп-

повой водопровод» с. Верхний Акбаш, очистные сооружения г. Прохладный. 

Водозабор ООО «ММП Водоканал» г. Нарткала, работает на утвержденных запа-

сах средненеоплейстоценового водоносного горизонта, вода используется для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения населения г. Нарткалы. При исследовании воды из экс-

плуатационной скважины №74855 все определенные показатели не превышали норм при 

сухом остатке 0,328 г/дм3 и общей жесткости 5 мг-экв/дм3. 

Водозабор МУП «Курпский групповой водопровод» с. Верхний Акбаш, работает 

на утвержденных запасах нижне-средненеоплейстоценового водоносного горизонта Кур-

пского месторождения пресных подземных вод. Вода используется для хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения с. Верхний Акбаш. Качество воды (скв. №70313) в 

отчетном году не превышало норм при сухом остатке 0,22 г/дм3 и общей жесткости 

2,9 мг-экв/дм3 и содержании нитратов – 33,2 мг/дм3 (0,7 ПДК). 

Очистные сооружения МП «УК Прохладненский водоканал» являются объектом 

потенциального загрязнения подземных вод. Была отобрана проба воды на сбросе исполь-

зованной воды после технологического процесса. По результатам исследования пробы во-

ды, отобранной на сбросе из очистных сооружений, отмечено что превышений по опреде-

ленным показателям не отмечено. Поэтому можно сказать, что очистные сооружения ра-

ботают с хорошим качеством и предприятие МУП «Курпский групповой водопровод» не 

наносят ущерб недрам и окружающей среде. 

На остальных водозаборах по сведениям Центра гигиены и эпидемиологии Кабар-

дино-Балкарской Республики подземные питьевые воды соответствуют требованиям 

СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», введенного с 

01.03.2021 г. (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2) для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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1.4.4. Карачаево-Черкесская Республика 

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 

4,7 %, водоснабжение республики осуществляется в основном за счет поверхностных вод. 

По состоянию на 01.01.2022 г. запасы питьевых и технических подземных вод оце-

нены по 42 месторождениям и участкам в количестве 157,32 тыс. м3/сут. Новых место-

рождений в 2021 г. не оценено. 
В 2021 г. в эксплуатации находилось 22 месторождения и участка месторождений 

питьевых и технических подземных вод. Общий объем добычи составил 13,01 тыс. м3/сут, 

в т.ч. извлечение – 7,95 тыс. м3/сут. На месторождениях добыто 4,82 тыс. м3/сут. Из всего 

объема добытой воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение использовано – 2,87 тыс. 

м3/сут, на производственно-питьевое водоснабжение – 2,19 тыс. м3/сут. 

Большинство разведанных месторождений пресных подземных вод приурочено к 

аллювиальным отложениям переуглубленных долин рек Кубань, Теберда, Уруп, Б. Лаба и 

др. Практически половина (47,6%) месторождений подземных вод не эксплуатируется. 

По состоянию на 01.01.2022 г. запасы минеральных подземных вод оценены по 

14 месторождениям и участкам месторождений в объеме 4,24 тыс. м3/сут. В результате 

переоценки Красногорского месторождения прирост запасов составил 0,210 тыс. м3/сут. В 

эксплуатации находилось 5 месторождений и участков с общим объемом добычи – 0,22 

тыс. м3/сут. Основная часть добытой минеральной воды на территории республики ис-

пользована на розлив – 0,22 тыс. м3/сут, на санаторно-курортное лечение использовано 

менее 0,01 тыс. м3/сут. 

На территории республики разведены 3 месторождения теплоэнергетических под-

земных вод, запасы по которым составили 2,09 тыс. м3/сут. В эксплуатации находились 

2 месторождения, добыча по ним составила 0,51 тыс. м3/сут. Добытый объем теплоэнерге-

тических подземных вод использован для целей теплоснабжения 0,28 тыс. м3/сут и иных 

целей -0,23 тыс. м3/сут. 

На территории республики добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого во-

доснабжения населенных пунктов осуществляется в основном в предгорной части. Прес-

ные подземные воды приурочено к аллювиальным отложениям переуглубленных долин 

рек Кубань, Теберда, Уруп, Б. Лаба и др. Месторождения подземных вод относится к типу 

с ярко выраженным сезонным питанием, зависящим от атмосферных осадков, таяния лед-

ников и гидрологического режима рек. 

В естественных условиях по данным наблюдений в скважинах ГОНС режим под-

земных вод близок к естественному и в большей степени определяется гидрологическим 

режимом рек. В годовом разрезе прослеживаются летние подъёмы уровня и зимние спады. 

Амплитуда сезонных колебаний уровня в водные годы достигает 0,7-1,2 м. В последние 

годы, несмотря на сезонные колебания уровня аллювиально-флювиогляциального верхне-

неоплейстоценово-голоценового водоносного горизонта (комплекса), прослеживается не-

значительный тренд снижения, обусловленные ежегодным уменьшением количества ат-

мосферных осадков. Влияние водозаборов на режим подземных вод в естественных усло-

виях не наблюдается. 

В нарушенных условиях многолетняя эксплуатация водозаборов не оказывает за-

метного влияния на гидродинамическое состояние подземных вод продуктивного водо-

носного горизонта. Величина водоотбора на водозаборах сбалансирована притоком из ре-

ки. Наличие столь мощных источников восполнения запасов (рр. Кубань и Б. Зеленчук) 

исключает формирование депрессионных воронок. Все водозаборы республики работают 

в установившемся режиме фильтрации подземных вод. 

В 2021 г. действовало 32 водозабора, производительность основной части водоза-

боров не превышала 0,1 тыс. м3/сут, на остальных водозаборах объем добычи был порядка 

0,3-1,4 тыс. м3/сут. 

Крупные водопотребители на территории республики отсутствуют, централизован-

ное хозяйственно-питьевое водоснабжение административного центра республики 
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г. Черкесска осуществляется целиком за счет использования поверхностных вод Кубан-

ского водохранилища и р. Кубань. 

Наибольший водоотбор порядка 0,2-0,5 тыс. м3/сут осуществляется на водозаборах, 

обеспечивающих водоснабжение п. Архыз и п. Нижний Архыз. Водозаборы эксплуатиру-

ют подземные воды аллювиального голоценового водоносного горизонта Архызского 

участка Архызского и Нижнеархызского МППВ. 

В пределах Архызского участка статический уровень сохраняется на отметках 16-

32 м, что не превышает установленных допустимых понижений 33,0-53,0 м. 

В пределах Нижнеархызского МППВ эксплуатируется два водозабора с производи-

тельностью 0,4-0,5 тыс. м3/сут. Статические уровни по сведениям государственной отчет-

ности №4-ЛС, в 2021 г. находились на отметках до 3,9-6,3 м, при согласованной величине 

допустимого понижения уровня подземных вод в скважинах на конец расчетного срока 

эксплуатации 10,5 м. 

В самых относительно нагруженных добычей подземных вод районах гидродина-

мический режим в процессе эксплуатации водозаборов значительно не меняется, пониже-

ния уровня не превышают допустимых величин, сработка запасов не наблюдается. 

В 2021 г. в гидрохимическом режиме подземных вод республики значительных из-

менений в качестве подземных вод не произошло, интенсивность и тенденция загрязнения 

сохранились. Загрязняющих компонентов 1 класса опасности не отмечено. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в базе данных по загрязнению подземных вод рес-

публики числится 9 водозаборов и 5 участков. В 2021 г. в результате оптимизации из базы 

данных по загрязнению были выведены 9 участков. 

В естественных условиях опробован аллювиально-флювиогляциальный верхненео-

плейстоценово-голоценовый водоносный горизонт на одиночных наблюдательных объек-

тах: Марухский (скважина № 207), Нижнеермоловский (скважина № 203) и Аксаутский 

(скважина № 202). По результатам лабораторных исследований подземные воды уль-

трапресные и пресные при минерализации 0,071-0,334 мг/дм3 и жесткости 0,45-3,6 мг-

экв/дм3 отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Выявляемые ранее превышения по 

железу 9,0-15,8 мг/дм3 (30-52,7 ПДК) по скважинам №202 и №207 и по скважине №202 по 

свинцу 0,012 мг/дм3 (1,2 ПДК) в отчетном году содержание кадмия и нефтепродуктов зна-

чительно ниже предельно допустимых значений и соответствуют требованиям СанПиН 

1.23685-21. 

По скважине №202 определены показатели радиологической безопасности воды. 

Удельная суммарная альфа-активность радионуклидов менее 0,02 Бк/кг, удельная сум-

марная бета-активность радионуклидов менее 0,10 Бк/кг, что в пределах нормы. 

Нарушенные условия. В соответствии с геологическим заданием в 2021 г. выпол-

нено эколого-гидрогеологическое обследование 2-х объектов потенциального воздействия 

на недра и прилегающие к ним территории, были обследованы водозаборы ООО «КОМ-

ПАС» в ауле Новая Теберда, используемого для питьевого и технологического объектов 

производства ООО «КОМПАС» и промышленного розлива в качестве природной питье-

вой воды и ООО «АКВАГИФТ» в южной части г. Теберда для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения населения города. 

По данным лабораторных исследований подземные воды ультрапресные и пресные 

с минерализацией 0,124 мг/дм3 и жесткостью 1,15 мг-экв/дм3 отвечают требованиям Сан-

ПиН 1.23685-21. Содержание всех определенных показателей значительно ниже предель-

но допустимых значений. 

По скважинам объектной наблюдательной сети по всем определяемым показателям 

подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 
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1.4.5. Республика Северная Осетия-Алания 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городов и сельских населенных пунктов в 

республике осуществляется за счет подземных вод (100%), в основном четвертичного во-

доносного комплекса. 

На территории республики по состоянию на 01.01.2022 г. оценены запасы по 

115 месторождениям и участкам месторождений пресных подземных вод с общими запа-

сами 1171,45 тыс. м3/сут.  
В 2021 году запасы подземных вод увеличились на 0,45 тыс. м3/сут за счет вновь 

оцененного Восточнозмейского участка. 
Кроме этого выполнена переоценка запасов Южномихайловского участка, при 

этом были выделен новый участок, недр ООО "Престиж", именуемый - "Южномихайлов-

ский-1" УППВ в результате переоценки запасы питьевых и технических подземных вод не 

изменились. 

Всего в 2021 году прирост запасов составил 0,45 тыс.м3/сут. 

В 2021 г. в эксплуатации находилось 71 месторождение (участков). Общий объем 

добычи составил 265,01 тыс. м3/сут, из месторождений 226,32 тыс. м3/сут. Использовано 

всего 225,38 тыс. м3/сут, в т.ч. для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения – 

162,0 тыс. м3/сут, на производственно-техническое водоснабжение – 62,474,13 тыс. м3/сут, 

на нужды сельского хозяйства – 0,91 тыс. м3/сут, потери при транспортировке и сброс без 

использования составил 39,64 тыс. м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории республики разведано 21 месторож-

дения (участка месторождения) минеральных подземных вод с запасами 3,73 тыс. м3/сут. 

В 2021 г. в результате приведения запасов в соответствие с «Государственным балансом 

запасов минеральных подземных вод» выведены запасы Тамисского участка в количестве 

0,53 тыс. м3/сут (Протокол НТС). 

В эксплуатации находилось 10 месторождений и участков. Объем добычи составил 

2,15 тыс. м3/сут, в т.ч. на розлив использовано 0,77 тыс. м3/сут, для санаторно-курортного 

лечения – 1,38 тыс. м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2022г. на территории Республики Северная Осетия-Алания 

теплоэнергетические воды не разведаны. 

Водоснабжение городов и сельских населенных пунктов в Республике Северная 

Осетия-Алания обеспечивается исключительно за счет подземных вод, приуроченных, 

главным образом, к неоплейстоценовому, реже эоплейстоценовому водоносным горизон-

там (комплексам). 

Наиболее крупным потребителем подземных вод является административный 

центр республики – г. Владикавказ, где проживает порядка 300 тыс. чел. 

В 2021 г. водоснабжение г. Владикавказа обеспечивалось 3 водозаборами 

МУП "Владикавказские водопроводные сети", организованными на Орджоникидзевском 

МППВ и Заводском УППВ. 

Наибольшие изменения гидродинамического состояния подземных вод, как и в 

предыдущие годы, наблюдаются на Балтинском и Редантском водозаборах Орджоникид-

зевского МППВ. При строительстве водозаборов была нарушена расчетная схема, вместо 

линейного ряда сооружены водозаборы площадного типа. Фактическая добыча подземных 

вод на протяжении ряда лет превышала утверждённые запасы, что обусловило значитель-

ное снижение уровня нижненеоплейстоценового водоносного горизонта (комплекса) и об-

разование локальной депрессионной воронки, площадью 12 км2. Для изменения сложив-

шейся гидродинамической ситуации на территории водозаборов в прошлые годы было 

организовано искусственное пополнение запасов подземных вод из р. Терек, объем кото-

рого не фиксируется. 

Редантский площадной водозабор эксплуатируется с 1963 г. в постоянном кругло-

суточном режиме, включает 60 скважин. В периоды максимальной нагрузки (1999-

2012 гг.) глубина залегания грунтовых вод в центральной части водозабора в разные годы 
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достигала от 25 м до 39 м, с максимальной зафиксированной глубиной за период эксплуа-

тации - 48 м при допустимом значении - 43 м. В настоящее время на водозаборе сохраня-

ется неустановившийся режим фильтрации подземных вод, в меженный период отмечает-

ся понижение уровня ниже допустимого, но в целом фактическое понижение в центре де-

прессии выше допустимого и в 2021 г. в условиях подпитки составило 13,34 м. Относи-

тельно прошлого года ближе к центру депрессии уровень ниже на 0,6-1 м, на флангах вы-

ше на 1,8-2,4 м. 

На Балтинском водозаборе, включающем 20 скважин, понижение уровня в центре 

депрессионной воронки за период эксплуатации не превышало 9 м (в меженный период), 

что значительно больше допустимого (43 м). 

В учетном году на Балтинском водозаборе, как и на Редантском, сохраняется не-

установившийся режим фильтрации подземных вод, в меженный период отмечается по-

нижение уровня ниже допустимого. Понижение в центре депрессии с учетом подпитки в 

2021 г. составило 3,98 м. Относительно прошлого года, с уменьшением объема добычи 

или увеличения искусственной подпитки (достоверных сведений нет) продуктивного во-

доносного горизонта, уровень подземных вод в 2021 г. выше на 2,7-3,1 м. 

В районе г. Беслан за более, чем 20-ти летний период интенсивной эксплуатации 

водозаборов Бесланском МППВ в неоплейстоценовом водоносном горизонте (комплексе) 

образовалась воронка депрессии площадью около 11 км2. 

В период максимального техногенного воздействия в условиях функционирования 

взаимовлияющих водозаборов (2000-2005 гг.) понижение уровня достигало 19 м. В насто-

ящее время величина понижения уровня на водозаборах в пределах допустимого (56 м) и 

в центре депрессии порядка 9,08 м, однако в 2021 г. продолжалось снижение уровня, от-

носительно прошлого года уровень в центре депрессии ниже на 1,36 м, на периферии 

снижение менее 1 м. Относительно первоначальных показателей уровень в учетном году 

ниже на 3,4-8,4 м. Гидродинамический режим в зоне влияния водозаборов сохраняется 

неустановившемся, но в целом стабильный, негативные последствия эксплуатации в 

2021 г. не выявлены. 

По территории Республики Северная Осетия-Алания в отчетном 2021 г. изучение 

гидрохимического режима проведено в Восточно-Предкавказском артезианском бассейне 

и Большекавказской гидрогеологической складчатой области. 

Подземные воды основных эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов 

на территории Республики Северная Осетия-Алания характеризуются высоким качеством. 

По химическому составу воды в основном гидрокарбонатные кальциевые с минерализа-

цией 0,1-0,5 г/дм3. 

В целом на протяжении всего периода эксплуатации на территории республики ка-

чество подземных вод оставалось стабильно хорошим, за исключением очага повышенной 

жесткости в нижне- верхненеоплейстоценовом водоносном горизонте, нитратами на пло-

щади Бесланского МППВ, повышенной жесткости в правобережной части г. Владикавказа 

и загрязнения нефтепродуктами (Моздокский техногенный участок загрязнения). 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Республики Северная Осетия-Алания 

зафиксированы 6 участков и 18 водозаборов с превышением нормируемых показателей 

подземных вод, используемых для водоснабжения населения республики. 

Нормируемых показателей подземных вод 1 класса опасности не выявлено. 

В естественных условиях на территории Республики Северная Осетия-Алания под-

земные воды эксплуатационных водоносных горизонтов содержат воды хорошего каче-

ства и отвечают требованиям СанПиН 1.23685-21, по химическому составу воды гидро-

карбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, пресные с 

минерализацией 0,3-0,6 г/дм3. Загрязнение тяжелыми металлами не выявлено. 

Нарушенный режим 

Восточно-Предкавказский артезианский бассейн 

В 2021 г. были обследованы водозаборы Бесланского и Моздокского месторожде-



66 

ний подземных вод. 

На ранее выявленном участке загрязнения подземных вод на площади Бесланского 

месторождения по неоплейстоценовому водоносному комплексу в эксплуатационных 

скважинах (скв. №№ 1, 5, 14) в 2020 г. качество воды соответствует нормативным требо-

ваниям, повышенное содержание нитратов в отдельных скважинах (от 41,4 до 52,6 мг/дм3 

-1,17 ПДК, скв. 1) отмечавшееся в 2020 г., в 2021 году ниже нормируемых значений и со-

ответствует новым требованиям СанПиН 1.23685-21. 

В 2021 г. в наблюдательной скважине №129 (ГОНС) относительно 2020 г. содер-

жание нитратов снизилось на 35 мг/дм3, относительно первоначальных значений содер-

жание нитратов снизилось на 60,4 мг/дм3. Содержание никеля и кобальта в норме. В пробе 

воды скв. № 67, расположенной на западной периферии Бесланского месторождения 

(АО «РЖДстрой,») содержание нитратов составило менее 1 мг/дм3. 

Очаг загрязнения нитратами в районе г. Беслан (Бесланское месторождение прес-

ных подземных вод) сохраняет в общем количественные и пространственные параметры, 

но содержание нитратов значительно снизилось. Но однозначно утверждать об улучшении 

качества подземных вод, в частности, уменьшении загрязнения нитратами нет оснований. 

Очаг повышенной жесткости подземных вод (более 7 мг/экв.) ограничивается 

правобережной частью г. Владикавказа в пределах промышленной зоны города, где экс-

плуатируется в настоящее время от 8 до 12 водозаборов, в том числе групповой водозабор 

МУП «Водоканал» г. Владикавказа для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. За-

водской с населением 14,5 тыс. жителей. Все водозаборы расположены в правобережной 

части г. Владикавказа. Здесь же расположены производственные отвалы завода «Электро-

цинк» и промплощадки предприятий, использующих в производстве доломита. 

Для оценки состояния подземных вод в пределах очага повышенной жесткости ис-

пользовались, предоставленные недропользователями результаты анализов по 3-м пред-

приятиям (водозаборам), опробованным в 2021 г и скважинам объектной наблюдательной 

сети. В 2021 г. в водозаборных скважинах показатели жесткости превышают норму, со-

ставляя от 7,7 до 9,2 мг/дм3 (1,1-1,31 ПДК). Сохраняется тенденция увеличения показате-

лей жесткости в пределах правобережной части города. 

В 2018 г. при выполнении эколого-гидрогеологического обследования Алагирского 

водозабора (Алагирское МПВ), в результате которого в аллювиальном верхненеоплейсто-

ценово-голоценовом водоносном горизонте выявлено впервые превышение по свинцу 

5 ПДК и кадмию 1 ПДК. Остальные показатели были в пределах нормы, качество воды по 

макрокомпонентному составу соответствовало нормативным требованиям. Вода сульфат-

но-гидрокарбонатная магниево-кальциевая, с минерализацией 0,2 г/дм3. 

По результатам опробования 2019-2021 гг. в рамках работ по мониторингу феде-

рального и территориального уровней загрязнение свинцом и кадмием не подтверждено, 

все остальные определенные показатели также находились в пределах нормы. В связи с 

тем, что повышенные показатели свинца и кадмия выявлены единожды и при повторном 

обследовании не выявляются в течении 3-х лет, полученные результаты посчитаны как 

ошибочные, не учитываются и выведены из базы данных по загрязнению. 

Нефтепродуктное загрязнение в районе г. Моздока продолжается в грунтовых во-

дах и нижне-средненеоплейстоценовом водоносном горизонте, которое оказывает влияние 

на Моздокский городской водозабор (Моздокское МПВ), воды которого используются для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения городского населения г. Моздока и 

прилегающих к нему населенных пунктов. 

Моздокский техногенный участок загрязнения нефтепродуктами в 2021 г. предпо-

ложительно сохраняет свои пространственные границы и площадь - 163 км2 (Рис. 1.26 а, 

1.26 б). В связи с введением особого режима и невозможностью обследования скважин 

непосредственно на территории объекта в 2021 г. сведения о линзах керосина отсутству-

ют. 
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Гидрохимическое состояние подземных вод на Моздокском участке устойчивого 

загрязнения нефтепродуктами оценено по первому от поверхности горизонту грунтовых 

вод (верхненеоплейстоцен-голоценовый водоносный горизонт) по 14 наблюдательным 

колодцам ГОНС. 

Содержание нефтепродуктов в водозаборных скважинах, эксплуатирующих не-

оплейстоценовый и совместно эоплейстоцен-неоплейстоценовый водоносные горизонты в 

2021 г. по данным опробования 3-х водозаборных скважин (501, 4р,788а) при обследова-

нии Моздокского участка Моздокского МППВ не превышало ПДК. Однако по результа-

там анализов, предоставленных недропользователем МУП «Моздокский горводоканал» в 

эксплуатационных скважинах городского водозабора (1706, 6р, 163, 502, 8081) отмечено 

содержание нефтепродуктов (керосин технический) в содержании 0,023-0,033 (2,3-

3,3 ПДК, при ПДК керосина равном 0,01 мг/дм3) на основе анализа данных ведения 

наблюдений за динамикой области загрязнения. Таким образом, можно утверждать, что 

загрязнение керосином эксплуатационных водоносных горизонтов с большой долей веро-

ятности присутствует. Для точного определения присутствия керосина в подземных водах 

необходимо проведение анализов по его идентификации. 

Динамика развития загрязнения разнообразна и зависит от сезонов года. 

По результатам обследования 14 бытовых колодцев (ГОНС) в Моздокском районе 

в пределах Моздокского участка устойчивого загрязнения содержание нефтепродуктов 

(авиационного керосина) составило 0,05-0,96 мг/дм3 (0,8-9,6ПДК) (Рис. 1.25 а, 1.25 б) . 

Максимальное количество нефтепродуктов 0,096 мг/дм3 (9,6 ПДК) выявлено в ко-

лодце №10, расположенном в южной части г. Моздока на ул. Заводской 17. Повышенное 

содержание керосина отмечено во всех колодцах во время 2 этапа опробования. Кроме 

этого в колодце № 1 ГОНС (фермерское хозяйство, свинокомплекс) отмечено превышение 

содержания по нитратам 1,02 ПДК, жесткости 1,2 ПДК Содержание тяжелых металлов 

(свинец, кадмий, цинк) и лития не превышает ПДК. 

Для оценки радиологических показателей аллювиального верхненеоплейстоцено-

во-голоценового водоносного горизонта в естественных условиях, были проведены ра-

диологические исследования одной пробы воды из колодца №7. Была определена удель-

ная суммарная альфа-активность и удельная суммарная бета-активность. Оба показателя 

находились в пределах гигиенических нормативов. Удельная суммарная альфа-активность 

по результатам исследований составила не более 0,19 Бк/кг при норме 0,2 Бк/кг. Удельная 

суммарная бета-активность составила менее 0,1 Бк/кг при норме 1,0 Бк/кг. 

В 2021 г. обследован водозабор ОАО «Моздокские узоры», расположенного на 

окраине г. Моздока, на участке месторождения Моздокский-2 с оцененными запасами для 

питьевого и производственного водоснабжения по совместному акчагыльскому, эоплей-

стоценовому и средне-нижненеоплейстоценовому и апшеронскому водоносным горизон-

там. По результатам лабораторных исследований в подземных водах содержание микро-

компонентов (никеля и кобальта) значительно ниже предельно допустимых значений. 

При обследовании территорий объектов, потенциального воздействия на недра: 

5 автономных водозаборов (1. Групповой водозабор пос. Заводской (Владикавказские во-

допроводные сети); 2. ООО «Российская Слава»; 3. АО «Ариана»;4. АО «Дайран»; 5. 

ООО «Дарьял») правобережной части г. Владикавказа и обследовании группового водоза-

бора СК многопрофильного медицинского Центра, испытывающих техногенное влияние 

и, в свою очередь, являющихся источниками потенциального воздействия на недра уста-

новлено, что содержание никеля и кобальта не превышает ПДК. 

По результатам анализов, предоставленных недропользователями 

(ООО «Российская слава», ООО «Дарьял») качество воды в основном соответствует нор-

мативным требованиям. Вода гидрокарбонатно-сульфатная магниево-натриевая. Отмеча-

ется повышенная жесткость. 
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Большекавказская гидрогеологическая складчатая область 

На площади развития аллювиального верхненеоплейстоцен-голоценового водонос-

ного горизонта в пределах Орджоникидзевского МППВ на водозаборе Редант (скважина 

№28, ГОНС) качество воды соответствует нормативным требованиям. Содержание крем-

ния и железа составило ниже предельно допустимых концентраций (ПДК). Содержание 

тяжелых металлов в пределах нормы. Минерализация составляет 0,2-0,39 г/дм3, жесткость 

порядка 4 мг-экв/дм3. По типу вода сульфатно-гидрокарбонатная смешанного катионного 

состава. 

Результаты анализа подтверждают соответствие нормативным требованиям к каче-

ству подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения. Каких-либо аномалий в 

составе воды не выявлено. 

В пределах Большекавказской гидрогеологической складчатой области в границах 

Орджоникидзевского МППВ в аллювиальном верхненеоплейстоцен-голоценовом водо-

носном горизонте данные представленные недропользователем подтверждают соответ-

ствие нормативным требованиям к качеству подземных вод для хозяйственно питьевого 

водоснабжения. 

 

1.4.6. Ставропольский край 

Доля подземных вод в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении на терри-

тории Ставропольского края составляет 29%. 

По состоянию на 01.01.2022 г. запасы питьевых и технических подземных вод оце-

нены по 301 месторождениям в количестве 880,59 тыс. м3/сут. В 2021 г. по Ставрополь-

скому краю по 3 новым участкам месторождения, прирост запасов составил 1,1495 тыс. 

м3/сут, при этом оценены запасы Ставропольскопоселкового участка в количестве 0,25 

тыс. м3/сут, по категории С1; Советско-Станичного участка в количестве 0,4115 тыс. 

м3/сут, по категории B; Мирного участка в количестве 0,488 тыс. м3/сут, по категории B. 

Также за счет ранее неучтенного Южно-Новоблагодарненского участка прирост 

запасов составил 0,53 м3/сут, по категории С1. 

В результате переоценки запасы уменьшились на 0,457 тыс. м3/сут, по Привольнен-

скому УППВ сняты запасы по категории С1 в количестве 0,580 тыс. м3/сут и утверждены 

запасы по категории В в количестве 0,123 тыс. м3/сут. 

В отчетном 2021 г. на территории Ставропольского края в эксплуатации находи-

лись 189 месторождений и участков месторождений питьевых и технических подземных 

вод. Общий объем добычи составил 109,23 тыс. м3/сут. из месторождений 101,37 

тыс. м3/сут. Использовано всего 109,23 тыс. м3/сут, в т.ч. для целей хозяйственно-

питьевого назначения – 98,86 тыс. м3/сут, для производственно-технического водоснаб-

жения – 10,37 тыс. м3/сут. Данные по использованию на нужды сельского хозяйства и по-

тери не представлены  

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Ставропольского края запасы мине-

ральных подземных вод оценены по 47 месторождениям и участкам месторождений ми-

неральных подземных вод в количестве 15,65 тыс. м3/сут. в. т.ч. по территории Кавказских 

Минеральных Вод по 40 месторождениям (участкам) в количестве 14,00 тыс. м3/сут. 

В 2021 г. произошли изменения в запасах минеральных вод, в результате переоце-

нок запасы уменьшились на 0,992 тыс. м3/сут, из них:  

В результате переоценки запасов Бугунтинского участка Ессентукского месторож-

дения минеральных подземных вод (протокол ГКЗ №6754 от 28.09.2021г.) были сняты за-

пасы в количестве 0,21 тыс. м3/сут, в том числе: 

- по скважине №9 в количестве 0,165 тыс. м3/сут,  

- по скважине №75 –бис в количестве 0,045 тыс. м3/сут; 

В результате переоценки запасов Центрального и Средне-Ессентукского участков 

Ессентукского месторождения минеральных подземных вод (протокол ГКЗ №6741 от 
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07.09.2021г.) были сняты запасы скважины №24-бис-1 в количестве 0,012 тыс. м3/сут, за-

пасы скважины №1-Э в количестве 0,110 тыс. м3/сут,  запасы скважины №2-Э в количе-

стве 0,010 тыс. м3/сут Центрального участка, а так же сняты запасы скважины №55 в ко-

личестве 0,095 тыс. м3/сут, запасы скважины №1-КМВ-бис в количестве 0,050 тыс. м3/сут 

Средне-Ессентукского участка. 

В результате переоценки запасов Южно-Калаборского месторождения минераль-

ных подземных вод (протокол ГКЗ №6716 от 28.07.2021г.) запасы не изменились. В ре-

зультате переоценки запасов Северо-Лысогорского участка Лысогорского месторождения 

минеральных подземных вод (протокол ГКЗ №6803 от 17.11.2021г.) были сняты запасы 

скважины №3Р-бис в количестве 0,180 тыс. м3/сут по категории В, запасы скважины №1-

РЭ в количестве 0,400 тыс. м3/сут по категории В и утверждены запасы   скважины №3Р-

бис в количестве 0,070 тыс. м3/сут по категории С1, запасы скважины №1-РЭ в количестве 

0,005 тыс. м3/сут по категории С1. 

В результате переоценки Горного, Западно-Быкогорского, Бугунтинского участков 

Ессентукского месторождения и месторождения Лысогорский источник запасы не изме-

нились. 

В 2021году в целом по краю в эксплуатации находилось 35 месторождений и 

участков минеральных подземных вод с общей добычей 2,98 тыс. м3/сут. в т.ч. на розлив 

использовано 1,64 тыс. м3/сут. на санаторно-курортное лечение – 1,23 тыс. м3/сут, исполь-

зование на иные цели составило 0,11 тыс. м3/сут. 

На территории Ставропольского края разведаны 4 месторождения (участка) тепло-

энергетических подземных вод. В результате переоценки Казьминского месторождения 

запасы по краю сократились на 1,349 тыс м3/сут. и составили 10,85 м3/сут. 

В 2021 г. месторождения не эксплуатировались.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение административного центра края - 

г. Ставрополя осуществляет МУП «ВОДОКАНАЛ» исключительно за счет использования 

поверхностных вод Сенгилеевского водохранилища, наполняемого водой из р. Кубань. 

Основными недропользователями, отбирающими около 90% пресных подземных 

вод являются филиалы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - районные водоканалы и 

муниципальные образования, осуществляющие централизованное водоснабжение населе-

ния. 

На территории края негативные изменения гидродинамического состояния подзем-

ных вод происходили в 60-70-х годах ХХ века в районах крупных водозаборов Красно-

гвардейского, Прикумского, Малкинского и Нефтекумского МППВ, где в первоначальные 

10-20 лет эксплуатации, уровни продуктивных водоносных горизонтов (комплексов) сни-

зились на несколько метров и образовались локальные депрессионные воронки. С середи-

ны 70 годов ХХ века гидродинамический режим подземных вод стабилизировался и со-

храняется в таком состоянии в течение последних десятилетий. 

В настоящее время, рост депрессионных воронок не наблюдается, величина добычи 

подземных вод основных водоносных горизонтов (комплексов): плейстоценового и плио-

цен-миоценового (акчагыльский и верхнесреднесарматский) составляет менее 5% от ве-

личины естественных ресурсов и не оказывает негативного влияния на гидродинамиче-

ское состояние подземных вод. 

В 2021 г. водозаборы на территории края работали в установившемся режиме, по-

нижения на водозаборах значительно меньше допустимых величин, истощение запасов не 

выявлено. 

Тем не менее по-прежнему сохраняются локальные депрессионные воронки на 

наиболее крупных водозаборах, организованных на Красногвардейском, Прикумском, 

Малкинском и Нефтекумском МППВ (Прил. 1.13, Рис. 1.17). 

В Красногвардейском районе водоснабжение населенных пунктов осуществляется 

Красногвардейским, Коммунарским и Покровским водозаборами, добывающими подзем-

ные воды понт-сарматского водоносного горизонта (комплекса) в объемах по участкам, 
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превышающих 1000 м3/сут. За период эксплуатации (более 40 лет) образовались локаль-

ные депрессионные воронки, которые со временем соединились в единую депрессию 

площадью порядка 30 км2. Последовательное снижение уровней в течение несколько де-

сятилетий привело к массовому прекращению самоизлива воды из скважин практически 

по всей территории района. В последние годы темп снижение уровня в среднем 0,05-0,1 м 

в год. В 2021 г. отмечается снижение уровня на водозаборах, но не повсеместное и не бо-

лее 0,1 м, величина понижения в центрах водозаборов в целом не меняется (15-35 м) и 

значительно превышает допустимое - 100 м. 

В Буденновском районе в г. Будённовск добычи подземных вод ведется водозабо-

ром ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения и водозаборами различных предприятий, организованными в 

границах Прикумского МППВ. 

Интенсивная добыча подземных вод на Правобережном водозаборе Будённовского 

филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в 70-80-х годах ХХ века повлекла снижение 

уровня верхнесарматского водоносного горизонта (комплекса) и образование депрессион-

ной воронки. В последние годы гидродинамический режим подземных вод на водозаборе 

установившийся, рост воронки не наблюдается. В 2021 г. фактическое понижение в цен-

тральной части депрессии 24,5 м, что значительно выше допустимого (70,4-83,8 м). Режим 

работы водозабора установившийся, в учетном году уровень в центре депрессии незначи-

тельно ниже на 0,2 м. 

В Кировском районе на Малкинском водозаборе (Малкинское МПВ), обеспечива-

ющем с конца 80-х годов прошлого столетия водоснабжение городов-курортов КМВ, ло-

кальная депрессионная воронка образовалась в нижненеоплейстоценовом, эоплейстоцено-

вом и акчагыльском водоносных горизонтах (комплексах). Воронка вытянута вдоль ство-

ра водозабора, площадь порядка 14 км2. В 2021 г. наблюдается незначительное снижение 

уровня в центре депрессии на 0,3 м, понижение уровня подземных вод в наиболее нагру-

женной части водозабора составило 10,7 м, при допустимом – 65,6-93,7 м.  

По 5 пунктам наблюдательной сети, оборудованным телеметрическими измери-

тельными комплексами, в 2021 г. относительно 2020 г. наблюдалось снижение уровня по 

скважинам от 0,04 – до 4,88 м.  

В многолетнем разрезе изменение уровня по скважине 25-1-п отражены на рисун-

ке 1.27. 

 

Рис. 1.27 Изменение уровня по наблюдательной скважине № 25-1-п Малкинского 

МПВ за период с 2013 -2021 гг. 

 

Режим подземных вод на водозаборе характеризуется как установившийся, годовой 

режим уровней в эксплуатационных скважинах мало отличаются от режима в наблюда-

тельных, истощение запасов не наблюдается. 

 

В Нефтекумском районе в границах Нефтекумского МПВ водозаборами на участ-

ках «Восточнонефтекумский» и «Западнонефтекумский» осуществляется добыча подзем-

ные воды эоплейстоценового водоносного горизонта (комплекса) для хозяйственно-

питьевого водоснабжения г. Нефтекумска. На участках с 2003 года формировалась де-
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прессионная воронка. В 2021 г. понижение уровня подземных вод эоплейстоценового во-

доносного горизонта (комплекса) в центре депрессии составило 15,5 м, что меньше допу-

стимого - 96,1-100 м, относительно прошлого года уровень снизился на 0,5 м. Истощения 

запасов подземных вод на месторождении не наблюдается. 

Природное качество подземных вод основных водоносных горизонтов и комплек-

сов по краю характеризуется повышенным содержанием соединений азота, железа, бора, 

иногда мышьяка, в отдельных случаях отмечается повышенная минерализация. Также в 

связи с большой антропогенной нагрузкой встречаются воды, загрязненные компонентами 

техногенного происхождения. 

На территории Ставропольского края изучение гидрохимического режима подзем-

ных вод проведено в Азово-Кубанском и Восточно-Предкавказском артезианских бассей-

нах по скважинам государственной и объектной наблюдательной сети и результатам об-

следования водозаборов. 

Данные объектного мониторинга за отчетный период 2021 г. приводятся по предо-

ставленным отчетам недропользователей филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

(ГУП СК «СКВК»), «Восточный» ПТП Буденновское и «Западный» ПТП Красногвардей-

ское, осуществляющие забор подземных вод из месторождений и участков с утвержден-

ными запасами, для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и тех-

нологического обеспечения водой объектов промышленности в Ставропольском крае и 

ведущих наблюдения за качеством подземных вод апшеронского, акчагыльского и сар-

матского водоносных горизонтов. 

В 2021 г. на водозаборах питьевых подземных вод загрязняющих компонентов 

1 класса опасности не выявлено. 

Основным показателем некондиционности подземных вод по качеству в Ставро-

польском крае является аммоний в содержании порядка 1,1-6,6 ПДК. 

В Азово-Кубанском артезианском бассейне в естественных условиях гидрохими-

ческое состояние подземных вод понтического водоносного горизонта в 2021 г. изучалось 

по скважинам ГОНС Новоалександровского поста (скв. №1366), Дмитриевского поста 

(скв. № 1334), поста Новая Кугульта (скв. № 4) и по скважине №1291 Красногвардейского 

поста. 

По всем скважинам, за исключением скв. №1291, выявлено превышение сухого 

остатка в количестве 1,84-2,43 ПДК, выявлены хлориды 1,212,11 ПДК, сульфаты 1,129-

1,38 ПДК и натрий 1,56-4,32 ПДК. В скважине №1366 отмечена повышенная жесткость 

2,33 ПДК, в скважине №1291 выявлен калий в количестве 1,77 ПДК. В скважине №4 в 

2021 году не показало наличие превышения в подземных водах содержания аммония, в 

отличии от предыдущего года. По остальным исследуемым компонентам содержание 

осталось на уровне прошлого года. 

Химический состав подземных вод в 2021 г. практически не изменился, остался на 

уровне наблюдений прошлых лет. 

В нарушенных условиях гидрохимическое состояние подземных вод верхнесармат-

ско-понтического водоносного горизонта в 2021 г. наблюдалось по скважине № 111 Но-

воалександровского поста, расположенной в 5 км. западнее г. Новоалександровска, пре-

вышения по исследуемым компонентам за 2021 г., как и в предыдущие, не выявлено. 

Восточно-Предкавказский артезианский бассейн 

Отличительной особенностью подземных вод, в т.ч. самого водообильного апше-

ронского водоносного горизонта (также, как и залегающих ниже акчагыльского и верхне-

сарматского), является повышенное содержание аммония к северо-востоку от линии с. 

Архангельское – с. Махмуд–Мектеб. Относительно прошлого года наблюдалось некото-

рое увеличение концентрации аммония по большинству скважин. 

Естественные условия 

Эоплейстоценовый (апшеронский) водоносный горизонт по всем скважинам ГОНС 

№№1371, 1382, 1111, 3, 85, 25/1, за исключением №1382 (Горькая Балка) имеет повышен-
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ное содержание аммония от 2,51 мг/дм3 (1,7 ПДК, скв. №1371 пост Махмуд-Мектеб) до 

10,2 мг/дм3 (6,8 ПДК, скв. №25/1 пост Зимняя Ставка). 

По скважине №25/1 (пост Зимняя Ставка), как и в прошлые годы, были выявлены: 

железо 1,58 мг/дм3 (5,03 ПДК), хлориды 597 мг/дм3 (1,7 ПДК), сухой остаток 1876 мг/дм3 

(1,88 ПДК) и натрия 662 мг/дм3 (3,45 ПДК), нефтепродуктов 0,62 мг/дм3 (0,62 ПДК). 

По скважинам №1371 (пост Махмуд-Мектеб) содержание нефтепродуктов- 

0,35 мг/дм3 (3,5 ПДК). 

В целом качество подземных вод апшеронского водоносного горизонта в 2021 году 

оставалось на уровне прошлого года. Результаты радиологического анализа показали, что 

превышений по показателям альфа- и бета-активности не выявлено. 

Плиоценовый (акчагыльский) водоносный горизонт по наблюдательной скважине 

№1273 (пост Чернолесский, Новоселицкого р-на), как и в прошлые годы, наблюдалось по-

вышенное содержание хлоридов 646 мг/дм3 (1,85 ПДК), сухого остатка 1553 мг/дм3 (1,55 

ПДК) и натрия 255 мг/дм3 (1,28 ПДК), жесткости (18,9 мг-экв/дм3). 

Верхнемиоценовый (среднесарматский) водоносный горизонт. Качество подзем-

ных вод водоносного горизонта по наблюдательным скважинам ГОНС №2н, 645 Алексан-

дровского поста, как и в предыдущие годы, оставалось стабильным и соответствует тре-

бованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Нарушенные условия 

В аллювиально-морском средненеоплейстоценовом водоносном горизонте в отчет-

ном году наблюдения за качеством не проводились. Анализ данных наблюдений за 

предыдущие годы показал, что в значительной мере комплекс подвержен загрязнению 

сверху со стороны безнапорного водоносного горизонта грунтовых вод. 

Нижненеоплейстоценовый водоносный горизонт в 2021 г. по скважинам ГОНС не 

наблюдался, ввиду отсутствия самоизлива из скважины № 412 (Зеленокумский пост) в пе-

риод отбора проб. 

По данным объектного мониторинга, предоставленных филиалом «Ставрополь-

крайводоканал» - «Восточный» ПТП Курское, в процессе наблюдения за качеством ПВ, 

рассматриваемого горизонта, превышения ПДК на водозаборных участках не выявлено ни 

по одному исследуемому компоненту. Ранее по ряду участков отмечалось повышенное 

содержание в воде бора. Данные лабораторных анализов, представленные в 2021 году, 

свидетельствуют об отсутствии превышения содержания в воде бора по всем эксплуати-

руемым водозаборам. Концентрация бора по некоторым участкам достигает 0,50 мг/дм3, 

что соответствует 1 ПДК. 

Эоплейстоценовый (апшеронский) водоносный горизонт, изучен в отчетный пери-

од по скважинам ГОНС №1394 (пост Нефтекумский) и №1 (пост Новокумский). 

По скважине №1394 отмечено повышенное содержание аммония 3,85 мг/дм3 

(2,57 ПДК), нефтепродуктов 0,2 мг/дм3 (2 ПДК). По скважине №1 отмечены превышения 

по железу 0,44 мг/дм3 (1,47 ПДК) и нефтепродуктам 0,34 мг/дм3 (3,4 ПДК).Так же соглас-

но техническому заданию в отчетном году была отобрана одна проба воды (скв. №1394) 

на радиологические исследования. Результаты анализов показали, что превышений по по-

казателям удельной суммарной альфа и бета-активности не выявлено. 

В целом качество подземных вод апшеронского водоносного горизонта в 2021 году 

оставалось на уровне прошлого года. 

По данным объектного мониторинга по отчетам филиала «Ставрополькрайводока-

нал» - «Восточный» ПТП Буденновское в 2021 году, как и в предыдущие годы наблюде-

ний отмечается повышенное содержание аммония от 2,26 до 3,99 мг/дм3 (1,51-2,66 ПДК) 

практически по всем водозаборным участкам в пределах Буденновского района, за исклю-

чением водозаборов, расположенных в п.п. Кудрявый, Луговой и Терский.  

Наличие повышенного содержания аммония в подземных водах апшеронского и 

акчагыльского водоносных горизонтов, совместно эксплуатирующими скважинами ПТП 
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Буденновское, наблюдалось по г. Буденновск, до 2,20 ПДК; п. Новая Жизнь, до 2,53 ПДК; 

с.Архангельское, до 2,42 ПДК. 

Плиоценовый (акчагыльский) водоносный горизонт характеризуется повышенным 

содержанием аммония в северо-восточной части ВПАБ. Так, если по данным, полученным 

в отчетном году от ПТП Георгиевское, эксплуатирующее Малкинское МППВ, повышен-

ного содержание аммония не наблюдалось, то к северо-востоку от с. Архангельского, 

включая г. Буденновск, где эти водоносные горизонты являются одними из основных ис-

точников водоснабжения, концентрация аммония увеличивается в несколько раз, достигая 

3-4 ПДК. 

Данные о качестве подземных вод, за период 2021 г., поступившие от ПТП Буден-

новское свидетельствуют о наличии повышенного содержания аммония до 3 ПДК в под-

земных водах акчагыльского и сарматского водоносного комплекса в с. Покойное, с. То-

музловское, п. Новая Жизнь, п. Чкаловский, с. Толстово-Васюковское, с. Новоалексан-

дровское, п. Плаксейка и вдзб. Правобережный. 

Верхнемиоценовый (верхнесарматский) водоносный горизонт. По данным ПТП Бу-

денновское, повышенное содержание аммония до 3,5 ПДК наблюдалось в с. Прасковея, с. 

Архангельское, с. Покойное и с. Стародубское. 

Данные ПТП Арзгирское, как и в предыдущие годы наблюдения, показывают 

наличие в подземных водах верхнесарматских отложений повышенного содержания ам-

мония по всем скважинам от 1,2 до 1,5 ПДК. 

Верхнемиоценовый (среднесарматский) водоносный горизонт. Наблюдения за ка-

чеством проводились по наблюдательным скважинам ГОНС №12н Новомаяковского по-

ста и №3 Круглолесского поста. Повышенное содержание отмечено только в скважине 

12н (пост Н. Маяк) по натрию 565 мг/дм3 (2,83 ПДК). 

Наблюдения за состоянием среднесарматского водоносного горизонта в 2021 г. 

проводилось по скважине ГОНС № 377 Ставропольского поста ГОНС в г. Ставрополе. 

Данные химических анализов показывают, что вода в скважине № 377 не соответствует 

требованиям нормативных документов качеству питьевых вод по содержанию марганца 

(2,6 ПДК) и нефтепродуктов (1,6 ПДК). По остальным компонентам превышений не вы-

явлено. 

В 2021 г. в соответствии с геологическим заданием выполнено специальное эколо-

го-гидрогеологическое обследование 5 водозаборных участков ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал» филиала «Восточный» ПТП Нефтекумско-Левокумское, расположенных 

в Левокумском районе: Восточновеличаевский, Западновеличаевский, Кочубейский, 

Турксадский, Урожайненский. 

Все водозаборы эксплуатируют эоплейстоценовый водоносный горизонт, были 

отобраны пробы воды и по результатам анализов выполнена оценка гидрохимического 

состояния и качества природных подземных вод. 

На всех водозаборах в подземной воде выявлены превышения по аммонию 1,74-

6,04 ПДК, натрию 1,01-1,4 ПДК, железу 2,2-3,9 ПДК, нефтепродуктам 1,1-3,9 ПДК при 

сухом остатке 0,71-1,0 ПДК и жесткости 2,3-3,2 ПДК. 

В г. Ставрополе в среднесарматском водоносном горизонте в наблюдательных 

скважинах шламонакопителя ОАО "Люминофор" в 2021 г. выявлены превышения по су-

хому остатку 1,73 ПДК, аммонию 4,4 ПДК, натрию1,87 ПДК. Относительно 2020 г. отме-

чено увеличению по аммонию 1,1 ПДК. Сухой остаток остался на уровне 2020 года. От-

сутствуют свинец и марганец, которые присутствовали в 2020 г. 

На Ставропольской нефтебазе в среднесарматском водоносном горизонте в наблю-

дательных скважинах (№№ 357, 365, 366) выявлены превышения по марганцу 3,4-64 ПДК 

и нефтепродуктам 2,0-4,9 ПДК, аммонию 1,33-2,47 ПДК железу 41,3-117,3 ПДК. Содер-

жание снизилось по нефтепродуктам на 0,1-0,5 мг/дм3, по марганцу на 3,6 мг/дм3. 

Анализ результатов наблюдений за последние годы показал, что пресные подзем-

ные воды АКАБ и ВПАБ в зоне транзита, где осуществляется их наиболее интенсивная 
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эксплуатация, продолжали оставаться чистыми, за исключением повышенного содержа-

ния аммония предположительно природного происхождения. Концентрации этого показа-

теля по скважинам ОНС достигали 1-6 ПДК. Местами наблюдались случаи повышенного 

содержания железа, сухого остатка. 

Согласно отчетов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», в разные годы, в Левокум-

ском, а также некоторых других восточных районов края, отмечались факты превышений 

в подземных водах содержания таких компонентов как кадмий и мышьяк. Лабораторные 

исследования, проведенные в 2021 г., показали, что в пробах воды, отобранных при об-

следовании, содержание вышеуказанных компонентов гораздо ниже ПДК, установленных 

СанПиН 1.23685-21 «Питьевая вода….». 

Наблюдения за гидрохимическим состоянием подземных вод показали, что в 

2021 г. продолжали наблюдаться факты повышенных концентраций азотных соединений в 

напорных и безнапорных подземных водах АКАБ и ВПАБ, использующихся для водо-

снабжения населения. Отмечено, что для напорных вод характерно, в основном, аммо-

нийное загрязнение, тогда как для безнапорных вод – нитратное. Концентрации этих ком-

понентов превышали ПДК в 1,5-6 раз по аммонию (по основным водоносным горизонтам 

- апшеронскому, акчагыльскому и верхнесарматскому в районах Прикумского, Северо-

Левокумского, Нефтекумского и др. месторождений подземных вод в восточной части 

края) и в 1,5-3 раза по нитратам в пределах Ставропольской возвышенности. Местами 

наблюдались случаи повышенного содержания железа, сухого остатка и др. ингредиентов. 

Также по скважинам ГОНС в Левокумском и Нефтекумском районах выявлены случаи 

повышенного содержания в ПВ нефтепродуктов, что не было отмечено в 2020 году, но 

отмечалось в предыдущие годы. Радиологические исследования в естественных условиях, 

по скважине №1382 ГОНС, показали, что значения альфа и бетта-активности находятся 

ниже ПДК. 

 

1.4.7. Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды (да-

лее ООЭКР КМВ) в административном отношении расположен на территории трёх субъ-

ектов Российской Федерации, в том числе Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и 

Карачаево-Черкесской республик в границах округа горно-санитарной охраны, общей 

площадью более 5243 км2. В физико-географическом отношении ООЭКР КМВ располо-

жен на северных склонах Главного Кавказского хребта. 

ООЭКР КМВ является одним из старейших регионов России, в пределах которого с 

XIX в. существуют и развиваются курорты федерального значения: Кисловодск, Ессенту-

ки, Железноводск, Пятигорск. Здесь, на сравнительно небольшой территории ОО-

ЭКР КМВ, сосредоточены значительные запасы различных типов минеральных вод, в том 

числе имеющих мировую известность: «Ессентуки №17», «Ессентуки №4», «Нарзан», 

«Славяновская», «Смирновская» и др. 

В 2004-2006 гг. по территории ООЭКР КМВ оценен ресурсный потенциал мине-

ральных подземных вод Минераловодского артезианского бассейна в количестве 

130 тыс. м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории ООЭКР КМВ разведано 45 место-

рождений (участков месторождений) минеральных подземных вод с оцененными запасы в 

количестве 16,39 тыс. м3/сут. В пределах Ставропольского края запасы оценены по 40 ме-

сторождениям (участкам месторождений) в количестве 14,01 тыс. м3/сут (86%), на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики - по 1 участку - 0,18 тыс. м3/сут (1%), на терри-

тории Карачаево-Черкесской Республики по 4 месторождениям (участкам месторожде-

ний) - 2,21 тыс. м3/сут (13%). 

В 2021 г. в пределах ООЭКР КМВ суммарная целевая добыча минеральных под-

земных вод составила 2,98 тыс. м3/сут. Основной объем 2,9 тыс. м3/сут добывался в Став-
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ропольском крае (освоение запасов 21%). В Кабардино-Балкарской Республике добыто 

0,07 тыс. м3/сут (освоение запасов 41%), в Карачаево-Черкесской Республике - 

0,002 тыс. м3/сут (освоение запасов 0,1%). 

Существующая на 01.01.2022 г. ресурсная база минеральных подземных вод терри-

тории ООЭКР КМВ была использована лишь на 18,2% от величины оценённых запасов 

(16,39 тыс. м3/сут). Степень освоения запасов месторождений неравномерная (Рис. 1.28). 

 
Рис. 1.28 Освоение запасов подземных вод в пределах ООЭКР КМВ  в 2021 г. 

 

В 2021 г. наиболее освоены (~63-83%) запасы Змейкинского ММПВ, Нижнебал-

ковского ММПВ и Южно-Калаборского ММПВ. Запасы Юцко-Джуцкого ММПВ Ставро-

польского края и Верхне-Подкумского, Эшкаконского ММПВ Карачаево-Черкесской Рес-

публики находятся в нераспределенном фонде недр и в 2021 г. не осваивались. Степень 

освоения запасов основных месторождений Кисловодского, Ессентукского - порядка 32-

42%, Железноводского, Бештаугорского и Нагутского - порядка 15-22%, Пятигорского – 

3%. 

В пределах участков месторождений освоение запасов составило от 0,1 до 97%. 

Наиболее освоены запасы Новоблагодарненского участка Ессентукского ММПВ (95-97%) 

и Северного фланга Центрального участка Кисловодского ММПВ (88-92%), где для про-

мышленного розлива добываются минеральные подземные воды «Ессентуки №4», «Ес-

сентуки №4», «Нарзан». 

Наблюдения за состоянием минеральных подземных вод территории ООЭКР КМВ 

ведутся по наблюдательной сети, расположенной в границах Ставропольского края , и 

включающей государственную опорную наблюдательную сеть (ГОНС), расположенную 

как в зоне возможного влияния эксплуатации месторождений минеральных подземных 

вод, так и в зоне с естественным режимом и объектную наблюдательную сеть (ОНС), 

сконцентрированную на участках недр, где осуществляется добыча минеральных подзем-

ных вод (Рис. 1.3 врезка). Наблюдательная сеть приурочена к продуктивным водоносным 

горизонтам: от титон-валанжинского водоносного горизонта до четвертичного. 

Государственная опорная наблюдательную сеть (ГОНС) состоит из 24 наблюда-

тельных скважин, из которых 17 скважин оборудованы телеметрическими системами 

наблюдений Кедр-ДМ и Кедр-ДМZ, с помощью которых в автоматическом режиме с дис-

кретностью 1 час выполняется сбор и передача информации о показателях состоянии под-

земных вод (уровень, атмосферное давление, температура воды). 
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Объектная наблюдательная сеть (ОНС) на минеральные подземные воды представ-

лена скважинами и источниками и сформировалась по мере выдачи лицензий на недро-

пользование и состоит из более 200 эксплуатационных и наблюдательных скважин, ис-

точников на минеральные подземные воды. 

Гидродинамический режим минеральных подземных вод в естественных и слабо-

нарушенных условиях по результатам наблюдений в скважинах ГОНС 

Ставропольский край  

В дат-зеландском водоносном горизонте по данным мониторинговых наблюдений 

в скважине 7-г, расположенной на восточном фланге Ессентукского ММПВ в зоне влия-

ния действующих водозаборов, с 2007 г. происходит последовательное снижение пьезо-

метрической поверхности водоносного горизонта, указывающее на неустановившийся 

режим фильтрации подземных вод (Рис. 1.29). Наиболее интенсивное снижение напора в 

скважине происходит в периоды максимальных водоотборов на Ессентукском ММПВ 

(2008-2009 и 2020 гг.), связанных с проведением опытно-фильтрационных работ, с целью 

переоценки запасов. За 15 лет (2007-2021 гг.) уровень в скважине 7-г снизился на 25,5 м. 

 
 

Рис. 1.29 Гидродинамический режим подземных вод продуктивных водоносных 

горизонтов в пределах ООЭКР КМВ по данным наблюдений в скважинах ГОНС 

в период 1994-2021 гг. 
 

В сеноман-маастрихтском (верхнемеловом) водоносном горизонте продолжитель-

ных негативных тенденций изменения состояния подземных вод не наблюдается. 

В области питания вблизи выходов водоносного горизонта, где режим подземных 

вод в большей степени определяется климатическим фактором и на протяжении длитель-

ного периода, несмотря на большие вариации, уровни в целом стабильны. Однако с 

2018 г. происходило снижение уровней, вызванное дефицитом атмосферных осадков. За 

3-х летний период уровни снизились до минимальных отметок за весь период наблюде-

ний. В 2021 г. с выпадением обильных осадков снижение уровней стабилизировалось 

(скв. 12, 83, Рис. 1.29). 

В области транзита продолжительный период в скважинах ГОНС наблюдается рост 

напоров и в 2021 г. напоры в скважинах на 0,85-18,3 м превысили показатели начала 
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наблюдений (1994, 2000 г.) и на 0,48-3,01 м среднемноголетние значения (скв. 74-П, 75-П, 

Рис. 1.29). 

В апт-нижнеальбском водоносном горизонте в естественных условиях за предела-

ми зоны влияния эксплуатации действующих водозаборов на протяжении периода наблю-

дений отмечаются крайне незначительные колебания уровней, гидродинамический режим 

подземных вод в последние годы остается стабильным (скв. 2-Ю, 60, Рис. 1.29). 

В нарушенных природно-техногенных условиях гидродинамический режим под-

земных вод в скважинах ГОНС различный и обусловлен степенью влияния добычи на ме-

сторождениях. В 2021 г. во всех скважинах ГОНС фиксируется более низкое положение 

уровней, чем в прошлом году (на 0,3-5 м), показателей начала наблюдений (на 3-22 м), 

среднемноголетних (на 3-20 м). 

На флангах Ессентукского и Суворовского ММПВ прослеживается многолетнее 

последовательное снижение напоров, вызванное влиянием суммарного водоотбора из во-

доносного горизонта. Скорость снижения напоров различная и зависит от степени влия-

ния добычи на месторождениях: в скважине 75 Н ежегодно напор в среднем снижается на 

~0,39 м в год, в скважине 5 темп снижения в пределах ~0,63 м в год (скв. 5, Рис. 1.29). 

В границах эксплуатируемого Иноземцевского ММПВ в последние годы (2015-

2021 гг.) также наблюдается более низкое положение напора, чем в 1997-2010 гг. В 2021 г. 

положение напора самое низкое за весь период наблюдений, понижение от прошлого года 

порядка 5 м, от среднемноголетнего - ~20 м. 

В титон-валанжинском водоносном горизонте единой направленной тенденции из-

менения гидродинамического режима не наблюдается. В естественном режиме в пределах 

Юцко-Джуцкой площади в многолетнем разрезе наблюдается постепенное снижение 

напора. Наиболее интенсивное снижение со скоростью порядка 3 м в год отмечается с 

2018 г., и вызвано уменьшением количества атмосферных осадков. За 4-х летний период 

понижение составило порядка 12 м (скв. 4-Ю, Рис. 1.29). 

В нарушенных природно-техногенных условиях гидродинамический режим под-

земных вод в районах расположения скважин ГОНС различный и отражает изменение 

нагрузки на пласт в ходе эксплуатации месторождений. 

В пределах Березовского участка Кисловодского ММПВ (скв. 8-Б), несмотря на 

значительные колебания уровня, гидродинамический режим на протяжении наблюдаемо-

го периода существенно не меняется и уровень в среднем сохраняется на отметках начала 

наблюдений. На Железноводском ММПВ (скв. 75) в последние годы (2014-2021 гг.) про-

слеживается тренд повышения напора, с 2014 г. напор увеличился на ~8 м (Рис. 1.29). 

Несмотря на различный характер режима подземных вод в пределах ООЭКР КМВ, 

в 2021 г в условиях естественного и нарушенного режима уровни подземных вод водо-

носного горизонта находились на отметках ниже показателей начала наблюдений 

(2000 гг.): в области питания – на 0,33 м (скв. 8-Б), в области транзита: на Юцко-Джуцкой 

площади – на 9,09 м (скв. 4-Ю), на Железноводского ММПВ – на 20,43 м (скв. 75). 

Гидродинамический режим минеральных подземных вод по результатам наблюде-

ний по скважинам пользователей недр в границах месторождений 

Ставропольский край  

В нарушенных природно-техногенных условиях гидродинамический режим под-

земных вод в пределах участков недр обусловлен их собственным водоотбором и водоот-

бором на участках недропользования смежных месторождений и в меньшей степени кли-

матическим фактором. В 2021 г. водозаборы в ходе промышленной эксплуатации работа-

ли в установившемся режиме, понижения не превышали допустимых или расчетных, 

определенных на сроки эксплуатации. 

Наибольшая нагрузка на подземные воды была на Ессентукском, Железноводском, 

Кисловодском и Нагутском ММПВ, где добыча в 2021 г. велась в объеме порядка 300-700 

м3/сут, что составляет 11-24% от суммарной добычи на территории ООЭКР КМВ. 

На Кисловодском месторождении в 2021 г. гидродинамический режим титон-
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валанжинского водоносного горизонта не претерпел существенных изменений, пьезомет-

рическая поверхность подземных вод в наблюдательных скважинах оставалась на отмет-

ках 2020 г. В эксплуатационных скважинах режим подземных вод определялся собствен-

ным водоотбором, критических изменений относительно прошлого года не наблюдалось. 

В 2021 г. уровни подземных вод в границах всех эксплуатационных участков находились 

выше минимально допустимых или прогнозных расчетных значений. На Центральном 

(Курортная часть) участке превышения уровней в эксплуатационных скважинах над ми-

нимально допустимым (уровень в каптаже «Нарзан») составили +4,1-+19,8 м, на Северном 

фланге напоры в эксплуатационных скважинах выше поверхности земли (минимально до-

пустимый уровень) на 8,1-13,0 м. На Подкумском, Ольховском и Березовском участках в 

учетном году напоры на 18-44 м выше минимально допустимых, определенных на конец 

срока эксплуатации (2026, 2030 гг.), что свидетельствует об обеспеченности запасов. 

На Ессентукском месторождении в 2021 г. наблюдалось восстановление уровней 

подземных вод дат-зеландского и сеноман-маастрихтского (верхнемелового) водоносных 

горизонтов, вызванное снижением добычи практически в 2 раза после завершения ОФР, 

проводимых в 2019-2020 гг., в то же время гидродинамический режим подземных вод апт-

нижнеальбского и титон-валанжинского водоносных горизонтов оставался стабильным, 

уровни после ОФР восстановились и в отчетном периоде находились на отметках 2020 г. 

В дат-зеландском водоносном горизонте в среднем по участку уровень в 2021 г. на 

0,99 м выше показателей 2020 г., тем не менее на северном фланге Центрального участка в 

наблюдательных скважинах сохранялось более низкое на 0,42 и 0,71 м положение уров-

ней. Пьезометрическая поверхность сеноман-маастрихтского водоносного горизонта в 

пределах Центрального и Новоблагодарненского участков в 2021 г. еще не восстановилась 

до отметок начала ОФР, а также аналогичного периода 2020 г. и фиксировалась на отмет-

ках на 1,1 и 3,7 м ниже показателей 2020 г. При этом в границах Горного и Западно-

Быкогорского участков уровни поднялись выше показателей прошлого года. 

На месторождении при различных в течение многолетнего периода режимах экс-

плуатации (промышленная или опытно-промышленная эксплуатация) уровни подземных 

вод продуктивных водоносных горизонтов сохраняются выше допустимых значений. В 

2021 г. уровни выше допустимых минимальных значений: в дат-зеландском водоносном 

горизонте на 1-84 м, в сеноман-маастрихтском на 22-175 м, в апт-нижнеальбском на 79-

150 м, в титон-валанжинском на 158-334 м. 

На Железноводском месторождении в последние годы (с 2016 г.) наблюдалось по-

вышение пьезометрической поверхности основного сеноман-маастрихтского (верхнеме-

лового) водоносного горизонта, вызванное снижением суммарного водоотбора на место-

рождении почти в 1,5 раза. Однако, в 2021 г. с увеличением водоотбора на месторождении 

уровень в среднем по участку Горячих источников незначительно снизился на 0,9 м отно-

сительно прошлого года, но сохраняется на отметках на 0,9 м выше начала наблюдений 

(1997 г.). Негативных направленных тенденций изменения гидродинамического режима 

подземных вод не наблюдается. 

На наиболее крупном Пятигорском месторождении при освоении запасов на 3% 

влияние водоотбора на гидродинамический режим подземных вод не наблюдается. В 

2021 г положение уровней в целом не изменилось, отклонения от показателей 2020 г. в 

пределах 0,04-3,3 м. 

Режим в большей степени был обусловлен климатическим фактором, негативных 

тенденций изменения гидродинамического режима подземных вод продуктивных водо-

носных горизонтов не наблюдается. 

На Нагутском месторождении гидродинамический режим подземных вод сено-

ман-маастрихтского (верхнемелового) и апт-нижнеальбского водоносных горизонтов 

остается стабильным, напоры в эксплуатационных скважинах в 2021 г. на уровне показа-

телей прошлых лет и 2020 г. и находились на отметках: в сеноман-маастрихтском (верх-

немеловом) водоносном горизонте - +217-+349 м, в апт-нижнеальбском - +240-+368 м, что 
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значительно выше минимально допустимых напоров (избыточное давление к концу срока 

эксплуатации (2023 г.) равное 0,5-1 атм.). 

На остальных месторождениях минеральных подземных вод добыча велась в не-

значительном объеме не более 5% от суммарной добычи на территории ООЭКР КМВ, и 

не оказала существенного влияния на гидродинамическое состояние подземных вод. 

Таким образом, проводимые в последние годы наблюдения по пунктам ГОНС с 

учетом информации, получаемой по объектной наблюдательной сети недропользователей, 

свидетельствуют об отсутствии региональных изменений состояния минеральных под-

земных вод. В пределах месторождений наблюдается в основном установившийся гидро-

динамический режим, истощения запасов минеральных вод не наблюдается. 

Кабардино -Балкарская Республика  

На Светловодском участке по сведениям недропользователя гидродинамический 

режим подземных вод апт-нижнеальбского водоносного горизонта в многолетнем разрезе 

стабильный и при существующем режиме эксплуатации в объеме 32-55% от запасов уро-

вень сохраняется на отметках начала наблюдений (2003 г. -  +168,5 м). 

Карачаево-Черкесская Республика  

На Кумском месторождении по сведениям недропользователя гидродинамический 

режим подземных вод оксфорд-кимериджского водоносного горизонта стабильный. До-

быча на лицензионном Южном участке практически не осуществляется, ежегодно уровень 

фиксируется на отметке +6,0 м. 

Гидрохимическое состояние минеральных подземных вод в границах месторожде-

ний 

Ставропольский край  

Территория ООЭКР КМВ отличается большим многообразием гидрохимических 

типов вод, состав которых меняется по мере продвижения по пластам-коллекторам от об-

ласти питания к области разгрузки. 

Гидрохимический режим минеральных подземных вод в естественных условиях 

зависит от природных факторов и в целом значительно не меняется. Относительно 2020 г. 

качественный состав вод существенно не изменился. 

В нарушенных природно-техногенных условиях в продуктивных водоносных гори-

зонтах в пределах территории ООЭКР КМВ общих закономерностей изменения гидрохи-

мических показателей не прослеживается, динамика минерализации и углекислоты в 

большей степени определяется локальной нагрузкой на пласт. 

На большинстве участков недропользования качество минеральных подземных вод 

(минерализация и содержание растворенной углекислоты) существенно не изменились и в 

основном соответствует требованиям ГОСТ Р 54316-2020 «Воды минеральные природные 

питьевые. Общие технические условия». 

Только на единичных скважинах Ессентукского и Пятигорского ММПВ сохраняет-

ся несоответствие качества подземных вод установленным кондициям. Изменение каче-

ства подземных вод, в районе расположения этих единичных скважин, обусловлено ком-

плексом природных и техногенных факторов. 

Существенное влияние на качество минеральных вод оказывает неблагополучная 

экологическая обстановка, вызванная сплошной селитебной застройкой в зонах формиро-

вания и транзита подземных вод. Главными источниками загрязнения являются различ-

ные виды техногенных систем и объектов, многие из которых расположены в пределах 

II пояса зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод. 

В результате многолетнего совокупного техногенного воздействия из баланса по-

требления были выведены некоторые разновидности питьевых и бальнеологических вод. 

В связи с бактериальным загрязнением прекращена подача минеральной воды Баталин-

ского ММПВ, на Ессентукском ММПВ прекращено использование источников «Ессенту-

ки-20» и Гаазо-Пономаревского, на Кисловодском ММПВ источника «Чивелли». 
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На протяжении многих десятилетий санитарно-бактериологическое состояние ми-

неральной воды источника Нарзан (Кисловодское ММПВ) является неблагополучным, 

поэтому воды источника санируются сернокислым серебром и используются только для 

бальнеолечения (ванны). 

Вместе с тем экологическое и санитарно-бактериологическое состояние глубокоза-

легающих минеральных вод территории ООЭКР КМВ удовлетворительное, воды безопас-

ны в санитарно-эпидемиологическом отношении. 

Кабардино -Балкарская Республика  

По данным объектного мониторинга недропользователя на протяжении более 10 

лет качественные показатели минеральных вод Светловодского участка основных ионов 

устойчивые, минерализация остается стабильной порядка 1,1 г/дм3. 

Карачаево-Черкесская Республика  

По данным объектного мониторинга недропользователя, на Южном участке Кум-

ского ММПВ минерализация подземных вод оксфорд-кимериджского водоносном гори-

зонте существенно не меняется, в 2021 г. незначительно ниже показателей периода начала 

наблюдений (1,2-1,8 г/дм3), но на уровне прошлого года и составила порядка 0,9 г/дм3. 

 

1.4.8. Тамбуканское месторождение лечебной грязи 

Тамбуканское месторождение лечебной грязи (оз. Тамбукан) расположено на тер-

ритории двух субъектов Российской Федерации – Ставропольского края и Кабардино-

Балкарской Республики, граница между которыми пересекает акваторию озера с запада на 

восток и юго-восток. Площадь поверхности озера составляет 1,7 км2, а глубина достигает 

10 м, при средней глубине порядка 2 м. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2021 г. за-

пасы лечебных грязей Тамбуканского месторождения (оз. Тамбукан) учтены по 2 участ-

кам, в том числе: по Ставропольскому участку балансовые запасы категории А+В+С1 - 

318,692 тыс. м3, забалансовые – 166,318 тыс. м3, по Кабардино-Балкарскому участку ба-

лансовые запасы лечебной грязи - 428,993 тыс. м3, забалансовые - 50,0 тыс. м3. 

Лечебная грязь Тамбуканского месторождения относится к высокоминерализован-

ным сильносульфидным иловым лечебным грязям, которые с 1886 года используются для 

грязелечения в лечебницах ООЭКР КМВ. 

В образовании лечебной грязи важнейшую роль играет солевой состав рапы. 

Опреснение рапы влияет на изменение биологических процессов и условий, в которых 

формируется лечебная грязь, а также на ее состав и терапевтические свойства. Наиболее 

оптимальная минерализация рапы для процессов грязеобразования составляет 40-60 г/дм3. 

Как показывают многолетние наблюдения, до начала 30-х годов XX века озеро пе-

ресыхало, и содержание солей в нем достигало 60-70 г/дм3. С середины 70-х годов начался 

резкий рост уровня воды, вызвавший уменьшение минерализации, которая к 2011-2017 гг. 

снизилась до 23-24 г/дм3 (Рис. 1.30). 

 
Рис. 1.30 Изменения минерализации рапы от уровня оз. Тамбукан. 
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С 2018 г. наблюдается снижение уровня оз. Тамбукан, которое за 4 года составило 

порядка 1 м и, как следствие, увеличение минерализации рапы на ~4 г/дм3. В 2021 г. уро-

вень оз. Тамбукан испытывал колебания в соответствии с количеством выпавших атмо-

сферных осадков и изменялся в пределах среднемесячных значений +4,59-+4,88 м 

(в 2020 г. - +4,70-+5,15 м), среднее значение минерализации рапы в 2021 г. составило 

27,58 г/дм3 (в 2020 г. – 27,48 г/дм3). Физико-химические свойства и бактериологическое 

состояние лечебной грязи соответствуют установленным кондициям и санитарным нор-

мам, предъявляемым к лечебным иловым грязям. 

 

1.4.9. Чеченская Республика 

Доля подземных вод в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении на терри-

тории Чеченской Республики составляет 66%. Для централизованного водоснабжения в 

основном используются подземные воды четвертичного и неогенового водоносных гори-

зонтов. 

На территории Чеченской Республики по состоянию на 01.01.2022 г. запасы питье-

вых и технических подземных вод оценены по 35 месторождениям и составили в сумме 

898,58 тыс. м3/сут. 

Прирост запасов по 1 новому участку месторождения составил 1,0254 тыс. м3/сут; 

В 2021 г. общий объем добычи питьевых и технических подземных вод составил 

116,43 тыс. м3/сут, из месторождений 54,78 тыс. м3/сут. Из общей добычи использовано на 

хозяйственно-питьевое водоснабжение 116,43 тыс. м3/сут, на производственно-

техническое водоснабжение менее 0,01 тыс. м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Чеченской Республики оценены запа-

сы минеральных подземных вод по 9 месторождениям и участкам месторождений в коли-

честве 1,66 тыс. м3/сут. В 2021 новых месторождений не оценивалось.  

В 2021 году добыча минеральных вод не осуществлялась. 

Территория Чеченской Республики богата теплоэнергетическими водами. По со-

стоянию на 01.01.2022 г. на территории республики разведано 14 месторождений тепло-

энергетических подземных вод с запасами 64,68 тыс. м3/сут. В 2021 новых месторождений 

не оценивалось, существующие месторождения и участки теплоэнергетических подзем-

ных вод не эксплуатировались. 

В 2021 г. на территории республики добыча питьевых и технических подземных 

вод велась на 45 водозаборах, все действующие водозаборы работали в штатном режиме, 

в условиях установившегося режима фильтрации. 

Наиболее крупные действующие водозаборы республики, обеспечивают водоснаб-

жение крупных городов: г. Грозный, г. Аргун, г. Урус-Мартан и г. Гудермес. Водозаборы 

организованы в пределах месторождений подземных вод (Грозненское, Восточно-

Сунженское, Сунженское), приуроченных к Сунженской межгорной депрессии, выпол-

ненной четвертичными галечниками на глубину 200-250 м и вмещающую огромные запа-

сы подземных вод, возобновляемые атмосферными осадками и, протекающими реками и 

каналами. При современном уровне водоотбора в объеме по водозаборам порядка 12-

17тыс. м3/сут, негативных последствий эксплуатации подземных вод в 2021 г. не выявле-

но, истощение запасов не наблюдается, что обусловлено небольшими водоотборами, бла-

гоприятными условиями восполнения запасов и обеспеченностью их естественными ре-

сурсами. 

Наиболее крупным водопотребителем является административный центр г. Гроз-

ный с населением более 324 тыс. чел. Водоснабжение города Грозный осуществлялось 

Старосунженским водозабором МУП "Водоканал г. Грозного", организованным в преде-

лах Грозненского МППВ. Водозабор сооружен в 60-х годах ХХ века и состоит из 16 сква-

жин, каптирующих верхненеоплейстоценовый водоносный горизонт (комплекс). Эксплуа-
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тация ведется в принудительном режиме, в 2021 г. добыча составила 11,54 тыс. м3/сут. По 

результатам мониторинга гидродинамический режим подземных вод на водозаборе ста-

бильный, динамические уровни сохраняются на отметках порядка 7-10 метров ниже по-

верхности земли, что выше допустимых понижений (30 м). 

Один из крупных водозаборов в республике - водозабор «Черная речка» ГУП "Рес-

публиканское управление водоканал", осуществляет хозяйственно-питьевое водоснабже-

ние г. Гудермес, эксплуатирует подземные воды Гудермесско-Шаудонского участка Во-

сточно-Сунженского МППВ. Утвержденные запасы верхненеоплейстоценового водонос-

ного горизонта (комплекса) востребованы практически в полном объеме, освоение в 

2021 г. порядка 75%, добыча 16,43 тыс. м3/сут. Гидродинамический режим подземных вод 

сохраняется стабильным, динамические уровни на водозаборах находились на отметках 

15-25 м, что выше кровли водоносного горизонта (30-350 м) и допустимого понижения 

(55,0 м). 

На остальной территории республики водоснабжение населенных пунктов осу-

ществляется водозаборами, производительность которых не превышает 8 тыс. м3/сут, в 

среднем 3,7 тыс. м3/сут. В зонах влияния таких водозаборов существенных изменений 

уровня подземных вод, в эксплуатируемых водоносных горизонтах (комплексах) не про-

исходит, значимого воздействия на гидродинамический режим эксплуатация не оказыва-

ет. 

Гидрохимический режим питьевых и технических подземных вод основных водо-

носных горизонтов и комплексов на территории республики в 2021 г. оставался стабиль-

ным, загрязняющих компонентов 1 класса опасности не выявлено. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории республики выявлено повышенное 

содержание компонентов подземных вод на 7 водозаборах и 9 участках. Загрязнение но-

сит локальный характер. 

В естественном режиме подземных вод изучался аллювиально-пролювиальный 

средне-верхненеоплейстоценовый водоносный горизонт по 5 скважинам ГОНС: №102 Ка-

тыр-Юрт, №103 Курчалой, №104 Гелдаган, №108 Аргун, №114 Мескер-Юрт. 

Скважины расположены вдоль Сунженского бассейна (в меридиональном направ-

лении с запада от скв. №102 Катыр-Юрт на восток до скв. №114 Мескер-Юрт) и позволя-

ют характеризовать практически весь бассейн подземных вод. 

Минерализация подземных вод находилась в пределах ПДК и изменялась от 

404,4 мг/дм3 (скв.104) до 801,5 мг/дм3 (скв. 102). 

Превышение по жесткости 7,4-9,8 мг-экв/дм3 отмечено в скважине №103 Курчалой 

и №102 Катыр-Юрт. Отмечается увеличение жесткости относительно 2020 г. (6,28 мг-

экв/дм3 (скв №114) до 6,9 мг-экв/дм3 (скв №108)). Повышенная жесткость в скважинах 

обусловлена повышенным содержанием кальция 84,4–138,3 мг/дм3. Значение показателей 

в пределах многолетних значений. 

Для оценки радиологических показателей в естественных условиях, из скважины 

№102 была определена удельная суммарная альфа-активность и удельная суммарная бета-

активность нижненеоплейстоценового водоносного горизонта в естественных условиях. 

Оба показателя находились в пределах гигиенических нормативов. 

По всем остальным определенным показателям подземные воды средне-

верхненеоплейстоценового водоносного горизонта соответствуют нормативным требова-

ниям СанПиН 1.2.3685-21. 

Нарушенные условия 

Аллювиально-пролювиальный средне-верхненеоплейстоценовый водоносный гори-

зонт в скв. №11 Грозный, расположенной на Старосунженском водозаборе в 2021 г. имел 

минерализацию 0,97 г/дм3 и повышенную жесткость воды 10,4 мг-экв/дм3 (1,5 ПДК), что 

практически соответствует аналогичным показателям 2020 г. 
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В 2021 г. в рамках специального эколого-гидрогеологического обследования тер-

риторий выполнено обследование водозаборов подземных вод: водозабор г.Шали, водоза-

бор №1 г.Аргун и водозабор с.Виноградное «Загорский». 

Средне-верхненеоплейстоценовый водоносный горизонт обследован на водозаборе 

г.Шали и водозаборе «Загорский» с.Виноградное. Подземные воды по всем определенным 

показателям отвечают требованиям СанПиН 1.23685-21, за исключением повышенной 

минерализации 1,24 г/дм3 (1,2ПДК) на водозаборе «Загорский». 

Верхненеоплейстоценовый водоносный горизонт обследован на водозаборе №1 

г.Аргун, который работает на утвержденных запасах подземных вод Аргунско-

Шаудонского участка Восточно-Сунженского месторождения. Эксплуатируется верхняя 

часть верхненеоплейстоценового водоносного горизонта имеющего гидравлическую связь 

с поверхностными водами. Вода пресная гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией 

0,498 г/дм3, жесткостью 7,8 мг-экв/дм3 (1,1 ПДК). Других компонентов, превышающих 

требования СанПиН 1.23685-21 не выявлено. 

На Старосунженском водозаборе существует угроза загрязнения нефтепродуктами 

подземных вод. В пределах г. Грозного, имеются 4 отстойника (125х80 м) на территории 

Заводского района заполненных попутными неочищенными стоками с нефтеперерабаты-

вающих заводов. В настоящее время сброса попутных вод не происходит. Однако выпа-

дающие дожди смешиваясь с загрязненными грунтами, фильтруются в грунтовые воды 

уже загрязненными. Грунтовые воды здесь залегают на глубине порядка 10 м и практиче-

ски не защищены с поверхности. Отстойники расположены выше по потоку подземных 

вод от Старосунженского водозабора и являются потенциальными источниками загрязне-

ния. 

 

1.5. Рекомендации по рациональному недропользованию,  

связанному с добычей подземных вод 

 

Степень антропогенной нагрузки на территории Северо-Кавказского федерального 

округа, особенно на центральные районы оценивается как высокая и очень высокая. 

Основное изменение состояния подземных вод происходит в результате многолет-

него интенсивного техногенного воздействия в экономически развитых промышленных, 

сельскохозяйственных районах и крупных городских агломерациях на территории СКФО, 

выражающиеся в формировании депрессионных воронок и участков загрязнения подземных 

вод. 

В 2021 г. продолжают существовать локальные депрессионные воронки, как на во-

дозаборах крупных месторождений (Прикумском, Орджоникидзевском, Дербентском, 

Кизлярском и др.), так и более мелких. На большинстве водозаборов положение уровней 

подземных вод определяется величиной добычи. При соблюдении недропользователями 

режима эксплуатации, принятого в проектах водозаборов, истощение запасов подземных 

вод не ожидается. 

В связи с постоянным увеличением техногенного воздействия на геологическую 

среду (промышленное и гражданское строительство, развитие инфраструктуры населён-

ных пунктов и др.) сохраняются крупные очаги нефтепродуктного загрязнения в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания, источниками загрязнения которых являются функциони-

рующие крупные нефтебазы. 

По-прежнему будет происходить загрязнение пресных подземных вод компонен-

тами природного происхождения высокой опасности: 

- мышьяком (1-й класс опасности) на территории Республики Дагестан (водозабо-

ры г. Кизляра). 

Основные рекомендации по рациональному недропользованию и охране подзем-

ных вод от истощения и загрязнения следующие: 
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- обязать всех недропользователей в получении лицензий на право пользования 

недрами или продлить лицензии, срок действия которых истек; 

- обязать недропользователей, осуществляющих добычу подземных вод на участ-

ках недр с неутвержденными запасами, провести работы по оценке запасов подземных вод 

и представлению их на утверждение в установленном порядке; 

- регулярно контролировать выполнение недропользователями требований, пред-

писанных лицензионными соглашениями; 

- обязать недропользователей оборудовать водозаборные сооружения контрольно-

измерительной аппаратурой и вести достоверный объектный мониторинг подземных вод 

по программам, согласованным в установленном порядке; 

- обязать недропользователей организовать водоподготовку добытых подземных 

вод, загрязненных мышьяком, соединениями азота, нефтепродуктами и другими опасны-

ми компонентами; 

- рассмотреть возможность ликвидации или консервации аварийных и бесхозных 

скважин на участках нераспределенного фонда недр; 

- обязать недропользователей ликвидировать или законсервировать аварийные экс-

плуатационные и наблюдательные скважины в соответствии с существующими техниче-

скими и санитарными требованиями; 

- провести работы по снижению техногенного воздействия на состояние подземных 

вод в пределах Моздокского участка нефтепродуктного загрязнения (Республика Север-

ная Осетия-Алания); 

- природоохранным органам разработки недр усилить контроль за фактическими 

понижениями уровней подземных вод в Ногайском и Тарумовском районах Республики 

Дагестан, где происходит неконтролируемый самоизлив подземных вод из бесхозных 

скважин. 

В пределах особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минераль-

ные Воды промышленная эксплуатация месторождений в объемах потребности не вызы-

вает негативных тенденций изменения гидродинамического режима подземных вод про-

дуктивных водоносных горизонтов. Водозаборы в основном работали в штатном режиме, 

в условиях установившегося режима фильтрации, понижения не превышали допустимых 

или расчетных, определенных на сроки эксплуатации. 

Однако влияние на состояние подземных вод оказывают бесхозные аварийные и 

самоизливающиеся скважины, находящиеся на участках нераспределенного фонда недр. 

Многолетний нерегулируемый излив может привести к изменениям качественного и ко-

личественного состояния минеральных подземных вод. 

С ростом техногенной нагрузки на подземные воды, вызванной сплошной селитеб-

ной застройкой в зонах формирования и транзита подземных вод, ухудшилась экологиче-

ская обстановка и как следствие санитарно-бактериологическое состояние ряда минераль-

ных вод первых от поверхности водоносных горизонтов. 

Так из баланса потребления были выведены некоторые разновидности питьевых и 

бальнеологических вод: минеральные воды Баталинского ММПВ, источники «Ессентуки-

20» и Гаазо-Пономаревский Ессентукского ММПВ, источник «Чивелли» Кисловодском 

ММПВ. На протяжении десятилетий санитарно-бактериологическое состояние минераль-

ной воды источника Нарзан (Кисловодское ММПВ) является неблагополучным, поэтому 

воды источника санируются сернокислым серебром и используются только для бальне-

олечения (ванны). Экологическое и санитарно-бактериологическое состояние глубокоза-

легающих минеральных вод территории ООЭКР КМВ сохраняется удовлетворительным. 

Для снижения негативного техногенного влияния на состояние минеральных под-

земных вод в границах ООЭКР КМВ необходимо: 

- усилить контроль за санитарно-экологической обстановкой территории в зоне 

формирования и транзита минеральных подземных вод, минимизировать применение пе-

стицидов, гербицидов, органических и неорганических удобрений на сельскохозяйствен-
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ных полях; 

- ввести контроль выполнения недропользователями требований, предписанных 

лицензионными соглашениями; 

- обязать недропользователей оборудовать эксплуатационные скважины контроль-

но-измерительной аппаратурой (автономными телеметрическими измерительными ком-

плексами), вести объектный мониторинг подземных вод по программам, согласованным в 

установленном порядке, и своевременно представлять отчеты о ведении мониторинга 

подземных вод в соответствии с унифицированной формой отчетности Департамента по 

недропользованию по Северо-Кавказскому ФО; 

- продолжить ликвидацию или консервацию аварийных и бесхозных скважин на 

участках нераспределенного фонда недр; 

- рекомендуется перебуривание всех старых эксплуатационных скважин, пробу-

ренных в прошлом веке и в которых установлено ухудшение качества, установление стро-

гого контроля величины отбора минеральных вод на участках недропользования; 

- обязать недропользователей ликвидировать или законсервировать (при наличии) 

аварийные эксплуатационные и наблюдательные скважины в соответствии с существую-

щими техническими и санитарными требованиями; 

- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2016 г. № 94 и По-

становлением Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. N 1829, действующего с 4 января 

2020 г. все водозаборы подземных вод, расположенные на участках недр не относящихся 

к участкам недр местного значения и с добычей свыше 500 м3/сут оборудовать наблюда-

тельными скважинами для проведения систематических наблюдений за качеством и уров-

нем подземных вод; 

- исключить непрофильную застройку в первой зоне санитарной охраны месторож-

дений минеральных подземных вод и усилить контроль. 

  

https://base.garant.ru/73361203/a9917b118c6eeb0757d9afb687d5c0b7/#block_1
https://base.garant.ru/73361203/a9917b118c6eeb0757d9afb687d5c0b7/#block_1
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ХПВ ПТВ НСХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Республика Дагестан 2334,42 324,13 15,60 19,31 53,40 235,82 56 40 234,14 234,14 57,21 529 13,9 17,6 227,18 162,50 11,04 53,64 6,96

Республика 

Ингушетия
203,27 142,78 0,00 0,19 120,20 22,39 12 7 70,21 70,21 45,04 10 70,2 31,5 70,21 70,21

Кабардино-Балкар-

ская Республика 
4990,00 1201,18 158,14 305,32 395,23 342,49 88 52 173,54 173,54 91,85 - 169 24,1 7,6 149,99 131,60 18,38 - 23,55

Карачаево-

Черкесская 

Республика

2515,87 157,32 0,00 13,40 119,32 24,60 42 22 13,01 5,06 4,82 7,96 32 6,3 3,1 5,06 2,87 2,19 0,00 7,96

Республика Северная 

Осетия-Алания
2182,52 1171,45 511,46 420,24 211,95 27,80 115 71 265,01 265,01 226,32 158 53,7 19,3 225,38 162,00 62,47 0,91 39,64

Чеченская 

Республика
2211,71 898,58 160,00 142,63 145,31 450,64 35 19 116,43 116,43 54,78 45 40,6 6,1 116,43 116,43 0,00

Ставропольский край 2373,77 880,59 67,39 390,77 77,43 345,00 301 189 109,23 109,23 101,37 0,00 252 37,1 11,5 109,23 98,86 10,37 0,00 0,00

Итого 16811,56 4776,04 912,59 1291,86 1122,84 1448,75 649 400 981,58 973,62 581,39 7,96 1195 28,4 12,2 903,47 744,47 104,45 54,56 78,11

Приложение 1.1
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Сводные данные о ресурсах, запасах*, добыче и использовании питьевых и технических подземных вод (пресные и солоноватые) и степени их освоения на территории                                           

Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 01. 01. 2022 года 
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А В С1 С2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Скифский сложный 

артезианский бассейн
12465,50 3781,43 493,55 1056,88 831,41 1399,59 527 343 754,34 754,34 415,54 0,00 951 30,3 11,0

 Азово-Кубанский АБ 82,54 41,93 0,00 30,68 2,76 8,50 49 36 11,12 11,12 10,82 48 50,8 25,8

Восточно-Предкавказский 

АБ
12382,96 3739,50 493,55 1026,20 828,65 1391,09 478 307 743,22 743,22 404,72 903 30,2 10,8

Кавказская сложная 

гидрогеологическая 

складчатая область

4346,07 994,60 419,04 234,98 291,43 49,15 122 57 227,24 219,28 165,85 7,96 244 22,9 16,7

Большекавказская 

гидрогеологическая 

складчатая область 

2839,65 856,92 397,80 212,61 198,96 47,55 98 43 221,06 213,10 160,29 7,96 217 30,2 18,7

Центрально-Кавказский 

гидрогеологический 

массив

1506,42 137,68 21,24 22,36 92,48 1,60 24 14 6,18 6,18 5,56 27 9,1 4,0

Итого 16811,56 4776,04 912,59 1291,86 1122,84 1448,75 649 400 981,58 973,62 581,39 7,96 1195 28,4 12,2
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Приложение 1.2
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Добыча и извлечение, тыс.м
3
/сут.

Сводные данные о ресурсах, запасах и добыче питьевых и техничеcких подземных вод (пресные и солоноватые) и степени их освоения по гидрогеологическим структурам территории                                   

Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 01.01.2022 г.
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Приложение 1.3

наименонвание код

1 2 3 4 5 6

Донской
Бассейны притоков Дона ниже впадения Северского 

Донца
05.01.05. 24,42 8,69 35,6

Реки бассейна Азовского моря междуречья Кубани 

и Дона
06.01.00. 1,08 0,92 84,8

Кубань 06.02.00. 145,26 6,01 4,1

Реки бассейна Каспийского моря междуречья 

Терека и Волги
07.01.00. 391,40 42,64 10,9

Терек 07.02.00. 3957,64 475,11 12,0

Реки бассейна Каспийского моря на юг от бассейна 

Терека до государственной границы Российской 

Федерации

07.03.00. 256,23 48,03 18,7

Итого 4776,04 581,39 12,2

Сводные данные о запасах и добыче питьевых и технических (пресные и солоноватые) подземных вод по 

гидрографическим единицам* территории Северо-Кавказского  федерального округа 

по состоянию на 01.01.2022 года

Бассейновый округ
 Запасы, тыс. 

м
3
/сут.

Добыча подземных 

вод на 

месторождениях 

(участках), 

тыс.м
3
/сут.

Степень 

освоения  

запасов, %

Наименование и код гидрографической единицы

Кубанский

Западно-Каспийский
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при 

разработк

е МТПИ*

при 

разработке 

месторожд

ений 

углеводоро

дов

в процессе других 

видов 

недропользовани

я, не связанных с 

добычей 

полезных 

ископаемых

ХПВ
ПТВ 

(ППД)

НСХ 

(ОРЗ+

ОП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Карачаево-Черкесская 

Республика 
2 7,96 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,96

Итого 2 7,96 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,96

тыс. м
3
/сут.

Количество извлеченной воды**          Кол-во 

извлеченной 

воды на 

участках недр с 

утвержденным

и запасами 

(МПВ)

Сведения об извлечении подземных вод по территории Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году

Приложение 1.4 

Сброс вод 

без исполь-

зования
Всего

Количество использованной воды

Всего

в том числе по типам 

Субъект РФ

в том числе по видам

Количество 

объектов 

извлечения



93 

 

Приложение 1.5

тыс. м
3
/сут.

при разработке 

МТПИ*

при разработке 

месторождений 

углеводородов

в процессе других видов 

недропользования, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых

1 2 3 4 5 6 7

Большекавказская ГСО 2 7,96 7,96 0 0 0

Итого 2 7,96 7,96 0 0 0

Сведения об извлечении подземных вод по гидрогеологическим структурам территории 

Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году

Наименование 

гидрогеологической структуры
К

о
л

и
ч

е
с
т
в
о

 о
б

ъ
е
к
т
о

в
 

и
зв

л
е
ч

е
н

и
я

Количество извлеченной воды**          

Кол-во извлеченной воды на 

участках недр с 

утвержденными запасами 

(МПВ)
Всего

в том числе по видам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Республика 

Дагестан
г.Махачкала 603,52 1 1 32,80 1,09 1,09 - 238,07 237,10 0,97 0,41

2
Республика 

Ингушетия
г. Магас 13,60 0 0 60,00 - - - 1,72 - 1,72 100,00

3

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

г. Нальчик 240,10 20 14 518,00 72,88 52,70 20,18 67,88 5,71 62,17 91,59

4

Карачаево-

Черкесская 

республика

г. Черкесск 123,15 1 - 10,00 - - - 23,97 23,97 - -

5

Республика 

Северная 

Осетия-Алания

г. 

Владикавказ
301,54 8 4 495,70000 136,2214 131,4734 4,7480 80,07 - 80,0736 100,00

6
Чеченская 

Республика 
г. Грозный 324,60 1 0 350,00 15,27 0,00 15,27 73,49 58,22 15,27 20,78

7
Ставрополь-

ский край
г. Ставрополь 454,49 1 0 11,00 - - - 63,10 63,10 - -

2061,00 32 19 1477,50 225,47 185,27 40,20 548,31 388,10 160,20 29,22

№ 

п/п

В
с
е
го

У
т
в
е
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ж
д
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ы
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м
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ы

 

п
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м
н

ы
х

 в
о

д
 *

*
, 

т
ы

с
.м3

/с
у

т

Кол-во 

месторож

дений **

Приложение 1.6

Использование вод для 

питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, 

тыс.м
3
/сут

В
с
е
го

Субъект РФ

Сведения о крупных объектах водопотребления территории Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году
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л

.

в том числе

Добыча подземных 

вод,тыс.м
3
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и
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х

 

(у
ч

а
с
т
к
а
х

)*
*

Населенный 

пункт*

Всего по СКФО:



95 

А В С1 С2 ЛСК РОЗ иное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Республика Дагестан 2,82 0,00 0,82 0,04 1,96 9 3 0,16 0,16 4 5,8 0,16 0,02 0,15

Республика Ингушетия 1,21 1,00 0,21 4 0 0,00 0,00 4 0,0 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская 

Республика
7,96 0,00 3,48 0,00 4,47 10 5 2,21 2,21 9 27,8 2,21 2,09 0,12 - -

Карачаево-Черкесская 

Республика
4,24 0,00 1,22 1,31 1,71 14 5 0,22 0,22 9 5,3 0,22 0,01 0,22 0,00 0,00

РСО-Алания 3,73 0,11 2,29 0,16 1,16 21 10 2,15 2,15 11 57,7 2,15 1,38 0,77 0,00

Чеченская Республика 1,66 0,12 1,54 9 0 0,00 0,00 0 0,0

Ставропольский край 15,65 3,56 2,96 6,84 2,29 47 35 2,98 2,98 42 19,0 2,98 1,23 1,64 0,11 0,00

Итого 37,24 3,66 11,89 8,55 13,13 114 58 7,73 7,73 79 20,7 7,73 4,72 2,90 0,11 0,00

Кабардино-Балкарская 

Республика
0,18 - 0,18 - - 1 1 0,07 0,07 1 40,8 0,07 0,07 - - -

Карачаево-Черкесская 

Республика
2,21 - 1,00 - 1,21 4 1 0,00 0,00 1 0,1 0,00 0,00 - - -

Ставропольский край 14,0 3,2 2,6 6,5 1,7 40 35 2,90 2,90 35 20,7 2,90 1,15 1,64 0,11 -

Всего по району КМВ 16,39 3,16 3,77 6,54 2,92 45 37 2,98 2,98 37 18,2 2,98 1,23 1,64 0,11 -

* Приводятся запасы, находящиеся на государственном балансе

Сводные данные о запасах*, добыче и использовании минеральных подземных вод и степени их освоения на территории 

Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 01.01.2022 года 

Субъект РФ

Количество 

месторождений 

(участков) 

подземных вод 

Добыча, 

тыс.м
3
/сут.

К
о
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и
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т
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о

 в
о

д
о

за
б

о
р

о
в
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е
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о
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п
а
с
о

в
, 
%

Использование, тыс.м
3
/сут.
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) 

Всего

в том числе

Запасы подземных вод, тыс.м
3
/сут.

Приложение 1.7

по категориям

всего всего

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 в

 

э
к
с
п

л
у

а
т
а
ц

и
и

о
б

щ
а
я

В том числе район Кавказских Минеральных Вод (КМВ)
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А В С1 С2

в
с
е
го

в
 т

.ч
. 
э
к
с
п

л
у

а
-

т
и

р
у

ю
щ

и
х

с
я

общая

в т.ч. на 

месторожде

ниях 

(участках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Азово-Кубанский АБ 1,34 0,00 0,00 1,06 0,29 5 3 0,21 0,21 15,5 4

Восточно-Предкавказский АБ 24,45 3,56 7,74 4,88 8,28 70 38 4,55 4,55 18,6 50

Большекавказская ГСО 9,94 0,11 3,72 2,62 3,50 32 14 2,32 2,32 23,3 19

Центрально-Кавказский ГМ 1,50 0,00 0,44 0,00 1,07 7 3 0,65 0,65 43,1 6

Итого 37,24 3,66 11,89 8,55 13,13 114 58 7,73 7,73 20,7 79

Запасы подземных вод, тыс.м
3
/сут.

С
т
е
п

е
н

ь
 о

с
в
о

е
н

и
я
 з

а
п

а
с
о

в
, 
%

Количество 

месторождений 

(участков)      

подземных вод 
Наименование 

гидрогеологической структуры

Приложение 1.8

Сводные данные о запасах и добыче минеральных подземных вод и степени их освоения по гидрогеологическим 

структурам территории Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 01.01.2022 г.

Всего

К
о

л
и

ч
е
с
т
в
о

 в
о

д
о

за
б

о
р

о
в

Добыча, тыс.м
3
/сут.

по категориям
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А В С1 С2 д
л

я
 

т
е
п

л
о

с
н

а
б

ж
е
н

и
я

д
л

я
 и

н
ы

х
 ц

е
л

е
й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Республика Дагестан 78,87 5,52 33,49 39,79 0,07 0 12 4 8,11 0,00 10,3 8,11 8,11 0 0

Карачаево-Черкесская 

Республика 2,09 0,00 1,74 0,35 0 0 3 2 0,51 0,00 24,5 0,51 0,28 0,23 0

Чеченская Республика
64,68 7,97 23,60 33,11 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Ставропольский край 10,85 0,00 1,92 8,93 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 156,49 13,49 60,75 82,18 0,07 0,00 33 6 8,62 0,00 5,5 8,62 8,39 0,23 0,00

Д
о

б
ы

ч
а
 в

о
д

, 
т
ы

с
.м

3
/с

у
т
.
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а
п

а
с
ы

 п
а
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о
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о
т
е
р

м
, 

т
ы

с
.т

/с
у

т

Количество 

месторождений 

(участков) 

подземных вод 

по категориям

всего всего

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 в

 

э
к
с
п

л
у

а
т
а
ц

и
и

Запасы подземных вод, тыс.м
3
/сут.

Приложение 1.9

Использование, 

тыс.м
3
/сут

всего

в том числе

В
ы

р
а
б

о
т
к
а
 э

л
е
к
т
р

о
э
н

е
р

ги
и

, 

М
В

т

Сводные данные о запасах, добыче и использовании теплоэнергетических подземных вод и степени их освоения на 

территории Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на 01.01.2022 года 

С
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Субъект РФ
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о
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А В С1 С2

в
с
е
го

в
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. 
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с
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л
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а
-

т
и

р
у

ю
щ

и
х

с
я

общая

в т.ч. на 

месторожд

ениях 

(участках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Восточно-Предкавказский 

АБ
151,75 13,49 57,09 81,10 0,07 - 28 4 8,11 - 5,3

Азово-Кубанский АБ 4,74 0,00 3,66 1,08 0,00 - 5 2 0,51 - 10,8

Итого 156,49 13,49 60,75 82,18 0,07 - 33 6 8,62 - 5,5

Сводные данные о запасах и добыче теплоэнергетических подземных вод и степени их освоения по 

гидрогеологическим структурам территории Северо-Кавказского федерального округа

 по состоянию на 01.01.2022 г.

Приложение 1.10

З
а
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о
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т

Наименование 

гидрогеологической 

структуры

Количество 

месторождений 

(участков)      

подземных вод 

Добыча, тыс.м
3
/сут.
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о
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%

по категориям

Запасы подземных вод, тыс.м
3
/сут.

Всего
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№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения

Значение 

показателя

1 Площадь субъекта РФ тыс. км
2 170,5

2 Численность населения тыс.чел. 9954,7

Питьевые и технические подземные воды

3 Балансовые запасы подземных вод, по состоянию на 01.01.2021г. тыс.м
3
/сут 4776,03557

4 Количество месторождений подземных вод с балансовыми запасами шт. 649

5 Забалансовые запасы подземных вод, по состоянию на 01.01.2021г. тыс.м
3
/сут 1125,3710

6 Количество месторождений (участков) с забалансовыми запасами шт. 43

7 Общее количество месторождений (участков) находящихся в эксплуатации шт. 400

8 Общее количество водозаборов действовавших в году шт. 15856

9 Количество отобранной подземной воды, всего тыс.м
3
/сут 981,6

10 Добыча подземных вод на месторождениях (участках) тыс.м
3
/сут 581,4

11 Извлечение подземных вод тыс.м
3
/сут 7,95550

12 Сброс подземных вод без использования тыс.м
3
/сут 78,1073

13 Поступление подземных вод из других субъектов РФ, всего тыс.м
3
/сут -

14 в т.ч. из субъекта РФ тыс.м
3
/сут -

15 Передача подземных вод в другие субъекты РФ, всего тыс.м
3
/сут -

16 в т.ч. в субъект РФ тыс.м
3
/сут -

17 Общее количество  отчитавшихся в учетном году водопользователей шт. 1022

18 Использование подземных вод, всего тыс.м
3
/сут 903,4685

19 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения тыс.м
3
/сут 744,4651

20 для производственно-технического водоснабжения тыс.м
3
/сут 104,4483

21 для нужд сельского хозяйства (включая орошение земель и обводнение пастбищ) тыс.м
3
/сут 54,5552

22
Использование поверхностных вод для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения
тыс.м

3
/сут 738,66

23
Суммарное использование поверхностных и подземных вод для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения
тыс.м

3
/сут

1483,12

24
Доля использования подземных вод в общем балансе питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения
% 50,20

Технические подземные воды (соленые и рассолы)

25 Запасы подземных вод, по состоянию тыс.м
3
/сут -

26 Количество месторождений (участков) подземных вод, всего шт. -

27 в т.ч. находящихся в эксплуатации шт. -

28 Добыча подземных вод тыс.м
3
/сут -

29 Использование подземных вод, всего тыс.м
3
/сут -

30 в том числе для ППД тыс.м
3
/сут -

Минеральные подземные воды

31 Балансовые запасы подземных вод, по состоянию на  01.01.2021 г. тыс.м
3
/сут 37,2419

32 Количество месторождений (участков) подземных вод с балансовыми запасами шт. 114

33 Забалансовые запасы подземных вод, по состоянию на 01.01.2021 г. тыс.м
3
/сут 0

34 Количество месторождений (участков) подземных вод с забалансовыми запасами шт. 0

35 Общее кол-во месторождений (участков) находящихся в эксплуатации шт. 58

Приложение 1.11

Сводные данные показателей ресурсной базы подземных вод на территории                             

Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году
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№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения

Значение 

показателя

36 Добыча подземных вод тыс.м
3
/сут 7,7256

37 Использование подземных вод, всего тыс.м
3
/сут 7,7256

38 для санаторно-куротных целей тыс.м
3
/сут 4,7217

39 для промышленного розлива тыс.м
3
/сут 2,8984

40 для прочих целей тыс.м
3
/сут 0,1054

Теплоэнергетические подземные воды

41 Утвержденные запасы подземных вод, по состоянию на 01.01.2021г. тыс.м
3
/сут 156,491

42 Утвержденные запасы парогидротерм тыс.т/сут -

43 Количество месторождений (участков) подземных вод, всего шт. 33

44 в т.ч. находящихся в эксплуатации шт. 6

45 Добыча подземных вод тыс.м
3
/сут 8,6215

46 Добыча парогидротерм тыс.т/сут -

47 Использование подземных вод, всего тыс.м
3
/сут 8,6215

48 теплоснабжение тыс.м
3
/сут 8,3884

49 выработка электроэнергии МВт -

иное тыс.м
3
/сут 0,2331

Промышленные подземные воды

50 Утвержденные запасы подземных вод, по состоянию на 01.01.2021г. тыс.м
3
/сут -

51 Количество месторождений (участков) шт. -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Северо-Кавказский 

федеральный округ

Республика Дагестан 112 47 65 95 17 - 26 - 10 11 - 5 -

Республика Ингушетия 3 0 3 2 1 - 3 - - 3 - - -

Кабардино-Балкарская 

Республика 
30 13 17 21 9 - 25 - - 20 - 2 3

Карачаево-Черкесская 

Республика 
25 7 18 7 18 - 25 - - 25 - - -

Республика Северная Осетия-

Алания
96 7 89 33 63 - 24 - 4 13 - 6 1

Чеченская Республика 26 13 13 21 5 - 26 - - 26 - - -

Ставропольский край 137 35 102 55 82 - 63 - 22 36 - - 5

Кавказские Минеральные Воды 111 5 106 24 87 - 71 - 11 60 - - -

Всего по Северо-

Кавказскому федеральному 

округу

540 127 413 258 282 0 263 0 47 194 0 13 9

Приложение 1.12

Количество действующих наблюдательных пунктов 

по характеру 

режима
по принадлежности

в
с
е
го

в том числе по типам

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 г.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъект Российской Федерации

Количество действующих самостоятельных СНО

в
с
е
го
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Допустимое, 

Sдоп

Фактическое в 

центре депрессии 

на 01.01.2022 г., Sф 

(от-до)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Республика Дагестан Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

г. Буйнакск Буйнакское/

 МУП      

"Буйнакскгорводокан

ал"

Среднемиоценовый

Чокракский (N1
2
ch) 

ВГ

2,70 44,0 69,24 +24,31 157 установившийся сработка 

напоров, 

подтягивание 

некондиционн

ых вод

Республика Дагестан Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

г. Дербент Дербентское/

МУП "Дербент 2.0"

ВДЗБ  ОАО 

Дербентский завод 

"Электросигнал"

Средне-

верхнемиоценвый 

сармат-

ский (N1
3
sr2-3) ВГ

3,95 40

28

27,1

0,04

-0,42

+0,04

56

0,1

установившийся подтягивание 

некондиционн

ых вод

Нижненеоплестоцен

овый (Бакинский) 

(QIb) ВГ

84,5 31,53 +0,13 37 неустановившийся истощения 

подземных вод 

нет

Эоплейстоценовый 

(апшеронский) ВГ 

QEap

97,8 37,61 +0,03 38 неустановившийся истощения 

подземных вод 

нет

Республика Дагестан Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

с. Кочубей -/ВДЗБ МАУ 

«Служба 

благоустройства» МО 

«с.Кочубей»,  ВДЗБ 

Кочубейскожелезнод

орожного участка 

МПВ

Эоплейстоценовый 

(апшеронский) ВГ 

QEap

1,68 н.с. 2,94 +0,26 н.с. установившийся истощения 

подземных вод 

нет

Нальчикское/

вдзб "Искож" 

Аллювиальный 

нижненеоплей-

стоценовый (aQI) ВГ

9,00 100 12,46 +0,56 12 Установившийся не выявлено

Нальчикское/

вдзб "Шалушка"

Аллювиальный 

нижненеоплей-

стоценовый (QI) ВГ

13,00 75 18,44 +0,72 25 Установившийся не выявлено

Республика Северная 

Осетия-Алания

Большекавказская 

гидрогеологическая 

складчатая 

область (еXXIV-А)

г. Владикавказ, 

п. Редант

Орджоникидзевское/

Редантский водозабор

Аллювиальный 

верхненеоплей-

стоценово-

голоценовый

(aQIII-Н) ВГ

105,32 43 13,34* +0,64 - +1,01 31 неустановившийся понижение 

УГВ в 

меженный 

период ниже 

допустимого

г. Владикавказ, 

п. Балта

Орджоникидзевское/

Балтинский 

водозабор

Аллювиальный 

верхненеоплей-

стоценово-

голоценовый

(aQIII-Н) ВГ

23,25 43 3,98* -2,72 - -3,13 9 неустановившийся понижение 

УГВ в 

меженный 

период ниже 

допустимого

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.13

5. Нальчикская депрессионная воронка

Отношение 

Sф/Sдоп,

 %

Режим 

эксплуатации

2. Дербентская депрессионная воронка

1. Буйнакская депрессионная воронка

Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

г. Кизляр Кизлярское/

ОАО 

"Горводопровод"

Наименование 

месторождения/

водозабора

3. Кизлярская депрессионная воронка

ДЕПРЕССИОННЫЕ ОБЛАСТИ И ВОРОНКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬННОГО ОКРУГА В 2021 г.

6,04

Добыча и (или) 

извлечение  

подземных вод на 

01.01 2022 г.,

тыс. м
3
/сут

Местоположение

 центра 

депрессионной 

воронки 

4. Кочубеевская депрессионная воронка

Кабардино-Балкарская 

Республика

Республика Дагестан

г. Нальчик

Понижение уровня 

подземных вод, м

Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

6. Орджоникидзевская депрессионная воронка

Субъект                                 

Российской Федерации

Наименование 

(индекс) 

эксплуатируемого 

водоносного 

горизонта 

(комплекса)

ДЕПРЕССИОННЫЕ ВОРОНКИ ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБА

Изменение уровня 

ПВ за 

предшествующий год 

в центре депрессии, м 

("-" восстановление 

уровня/"+"снижение 

уровня)

Негативные 

последствия, 

выявленные в 

2021 году

Наименование 

(индекс) гидрогеоло-

гической структуры
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Республика Северная 

Осетия-Алания

Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

г. Беслан Бесланское/

Уч-к ОАО "БМК",

 Уч-к ООО "Океан", 

Уч-к ЗАО "Ариана-

С", Уч-к 

"Владикавказское 

Авиапредпритие", 

Уч-к ОАО "Исток", 

Уч-к ЗАО 

"Возрождение",

 Уч-к ООО "Феникс", 

Уч-к ООО "ИнАКо", 

Уч-к ООО "Салют", 

Уч-к ООО "Фаюр-

Союз" Уч-к 

Бесланскжелезнодоро

жный

Уч-к Медицинского 

центра

Нижне-

верхненеоплейстоце

новый аллювиально-

флювиогляциальны

й аfQI-III ВГ

9,67 56 9,08 -0,12-+0,25 16 неустановившийся не выявлено

Ставропольский край Азово-Кубанский 

АБ (al-А)

с. Красногвар-

дейское

Красногвардейское/в

дзб 

Красногвардейского, 

Коммунарский

Верхнесарматский, 

мэотический, 

понтический (N1sr3, 

N1m, N1p) ВГ

2,01

1,0

100,00 15-35 0-+0,1 15 -35 установившийся не выявлено

Ставропольский край Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

г. Буденновск Прикумское, 

Правобережный/вдзб 

Буденновского 

"Горводоканала" 

Верхнесарматский 

(N1sr3) 

8,7 70,4-83,8 24,5 +0,2 34,8-29,2 установившийся не выявлено

Ставропольский край Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

с. Старопавловское Малкинское/

вдзб "Малкинской 

системы подачи 

воды" 

Аллювиальный

нижненеоплейстоце

новый, 

апшеронский, акча-

гыльский (aQI,

QEap, N2a) ВГ

46,98 65,6-93,7 10,7 +0,3 16,3-11,4 установившийся не выявлено

Ставропольский край Восточно-

Предкавказский АБ 

(al-Б)

г. Нефтекумск Нефтекумское, 

уч-ки 

"Восточнонефте-

кумский" и 

"Западнонефтекумск

ий"

Апшеронский 

(QEap) ВГ

4,07 100 15,5 +0,5 15,5 установившийся не выявлено

11. Нефтекумская депрессионная воронка

* -  Замеры УГВ на площади Орджоникидзевского месторождения осуществлялись в условиях интенсивной безсистемной подпитки на площади водозаборов, объемы которой не фиксируются. Поэтому приведенные в графах 8-10 данные не 

могут достоверно (количественно) характеризовать гидродинамическое состояние водоносного горизонта и носят приблизительный характер.

10. Малкинская депрессионная воронка

8. Красногвардейская депрессионная воронка

9. Прикумская депрессионная воронка

7. Бесланская депрессионная воронка
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индекс наименование

на 01.01. 

2021 

года

на 01.01. 

2022 

года

всего
загрязнен-

ных вод
всего

с 

загрязнен-

ной   

водой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мышьяк 2 (20) 28,1 1

Кремний 1,07 4,2 2

Бром 3,6 3,4 2

Бор        4,68 6,58 2

QEap Сухой остаток - 1,1 не опр.

Нитриты - 1,42 3

Мышьяк 2 (20) 59,7 1

Бор        5,06 8,04 2

Бром 3 2,75 2

Бром 2 - 2

Литий 1,3 - 2

Сухой остаток 1,1 1,1 не опр.

Жесткость 1,79 1,38 не опр.

3 Бор        - 3,6 2

Бром - 1,1 2

Мышьяк - 12,5 1

4 Сухой остаток - 1,3 не опр.

ВДЗ СП с. Черняевка Аммоний - 1,4 2

Бор        - 1,1 2

Кремний - 1,71 2

Мышьяк - 18,2 1

Сухой остаток - 1,62 не опр.

5 Нитриты - 1,84 3

Кремний 1,5 2

Мышьяк - 9,8 1

СП "Сельсовет Александрийский"

Морской эоценово-

нижненеоплейстоц

еновый 

2

1,34 0,21 13 2

Нет сведений
Qеар+mQ

ib

0,98 0,32 6

Морской эоценово-

нижненеоплейстоц

еновый 

ВДЗ СП с. Большая Арешевка 
Кизлярский район, 

с. Большая Арешевка 

2

Нижненеоплей-

стоценовый 

(бакинский)

Нет сведений

Эоплейстоценовый 

(апшеронский)

Морской эоценово-

нижненеоплейстоц

еновый 

Qеар+mQ

ib

Приложение 1.14

Загрязненный водоносный 

горизонт  (комплекс)

6,04 н.с. 16

ВОДОЗАБОРЫ С ВЫЯВЛЕННЫМ И ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД в 2021 г. НА ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Количество 

эксплуатационных 

скважин на 

водозаборе№ 

п/п

Класс 

опасности 

загрязня-

ющего 

вещества

Максимальная 

интенсивность 

загрязнения ( в 

единицах ПДК)

Расход, 

тыс м
3
/сут (* по 

обследованию)Тип 

источника  

загрязнения

Наименование водозабора

Местоположение 

водозабора 

(административны

й район, 

населенный пункт)

Основные 

загрязняющие 

вещества и 

показатели 

загрязнения

Республика Дагестан

Qеар+mQ

ib

1,01

2 141N1
 3

sr2-3

Миоценовый 

средне-

верхнесарматский

Дербентский район, 

г. Дербент -

городской водозабор

ООО "Водокан" (бывший УМП 

"Дербентгорводоканал")
2,51

Кизлярский район, 

с. Ченяевка

Селитебная 

промышленн

ая территория 

города. 

Подтягивание 

некондицион

ных вод

Нет сведений

1 ОАО "Кизлярский Горводоканал" г. Кизляр

 QIb

7,01

Кизлярский район, 

с. Александрийская
0,25 8 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нитраты - 2 3

Мышьяк - 34,2 1

Кремний - 1,34 2

Бор - 3,1 2

Мышьяк - 10,3 1

Кремний - 1,1 2

Бор - 3,62 2

1
"Искож", 

Нальчикское МПВ
г. Нальчик

Хвостохрани

лище 

гидрометзаво

да, промзона 

к-та "Искож"

QII-III

Средне-

верхненеоплейстоц

еновый 

Нитраты 1,16 1,1 3 4,00 н.с. 8 1

2 Городской водозабор "Лесополоса"
Чегемский район, с. 

Нартан

МТФ,

 отвалы 

навоза

QIII

Верхненеоплейсто

ценовый
Нитраты 0,9 0,9 2 2,30 н.с. 1 1

3 Водозаборная дрена

с. Зольское, 

у бывшего детского 

сада

МТФ,

 отвалы 

навоза

QIII

Верхненеоплейсто

ценовый
Нитраты 0,7 1,2 3 0,30 н.с. 3 1

4 Забивной колодец б/н
Урванский, с. 

Герменчик

МТФ,  

отвалы 

навоза

QIII

Верхненеоплейсто

ценовый

Кремниевая 

кислота
0,73 1 2 н.с. н.с.

1 

колодец
1

1
г.Моздок, МУП "Моздокский 

водоканал"  гол. вдзб. 

Моздокский, г. 

Моздок

Предположит

ельно склады 

ГСМ 

QI-II

Нижне-

средненеоплейстоц

еновый

Керосин 

технический
3,5 3,3 4 9,95 н.с. 9 5

2 ОАО ВПБЗ "Дарьял"

Северо-восточная 

окраина г. 

Владикавказа, 

Северный Владикав-

казский УН

н.с. aQN

Аллювиальный 

неоплейстоценовы

й

Жесткость 

общая
- 1,1 не опр. 0,75 0,75 1 1

3
ООО "Гигант"Северный 

Владикавказский УН 

г. Владикавказ, СВ 

часть
н.с. aQN

Аллювиальный 

неоплейстоценовы

й

Жесткость 

общая
1,21 1,31 не опр. 0,247 н.с. 5 1

4
Водозабор завода ООО"Российская 

Слава ", 
н.с. аfQN

Аллювиально-

флювиогляциальны

й 

неоплейстоценовы

й

жесткость н.с. 1,25 не опр. 0,0062 0,0062 1 1

2СП "с. Южное". Кизлярский район, с. Южное

Q1b

Qеap

0,794 0,18 9

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Северная Осетия-Алания

6

Нижненеоплейстоц

еновый бакинский

Эоплейстоценовый 

(апшеронский)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Аммоний 2,74 2,66 4

Железо 1,07 - 3

Железо 1,1 - 3

Аммоний 2,94 - 4

2

ГУП СК "СКВК"  Водозабор 

Буденновского 

"Межрайводоканала" 

Буденновский, с. 

Прасковея
Нет сведений

N1sr, 

N2а+QEap

Сарматский, 

акчагыльский, 

эоплейстоценовый 

(апшеронский)

Аммоний 2,09 1,91 4 н.с. н.с. 8 1

3

ГУП СК "СКВК  Буденновский 

"Межрайводоканал"  

(Сельводоканал)

Буденновский, с. 

Стародубское
Нет сведений

N1sr, 

N2а+QEap

Сарматский, 

акчагыльский, 

эоплейстоценовый 

(апшеронский)

Аммоний 2,25 1,95 4 2,72 н.с. 5 н.с. 

Аммоний 2,96 2,53 4

Сухой остаток 1,11 не опр.

5

ГУП СК "СКВК  Буденновский 

"Межрайводоканал"  

(Сельводоканал)

Буденновский, п. 

Катасон
Нет сведений N1p Понтический Аммоний 2,5 1,83 4 0,52 н.с. 2 н.с. 

6

ГУП СК "СКВК  Буденновский 

"Межрайводоканал"  

(Сельводоканал)

Буденновский, п. 

Полыновка
Нет сведений N1sr+N2а

Сарматский, 

акчагыльский
Аммоний 2,56 2,66 4 0,03 н.с. 2 1

7

ГУП СК "СКВК  Буденновский 

"Межрайводоканал"  

(Сельводоканал)

Буденновский, п. 

Левобережный
Нет сведений N1sr+N2а

Сарматский, 

акчагыльский
Аммоний 2,67 2,03 4 0,41 0,41 1 1

8

ГУП СК "СКВК  Буденновский 

"Межрайводоканал"  

(Сельводоканал)

Буденновский, с. 

Томузловское
Нет сведений N1sr+N2а

Сарматский, 

акчагыльский
Аммоний 1,83 1,13 4 0,28 0,18 3 2

Железо 1,2 - 3

Аммоний 3,99 2,33 4

10
ФГУП СК "СКВК" Западный ПТП,  

Красногвардейское 

Красногвардейский, 

п. Коммунар
Нет сведений N1sr+N1p

Сарматский, 

понтический
Аммоний 1,28 1,28 4 1,18 0,88 8 5

Аммоний 3,69 1,94 4

Железо 1,07

Сухой остаток 1,24 не опр.

12
ГУП СК "СКВК"  филиал 

"Восточный" ПТП Буденновское  

Буденновский, п. 

Виноградный
Нет сведений N1sr+N2а

Сарматский, 

акчагыльский
Аммоний 2,57 2,47 4 0,14 н.с. 3 н.с. 

0,24 н.с. 6

н.с. 

23н.с. 

0,09N1sr+N2а

N2а+QEap

Сарматский, 

акчагыльский

9,00

н.с. 

н.с. 

Акчагыльский, 

эоплейстоценовый 

(апшеронский)

н.с. 
Буденновский, п. 

Чкаловский

ГУП СК "СКВК  Буденновский 

"Межрайводоканал"  

(Сельводоканал)

ГУП СК "СКВК"  филиал 

Восточный ПТП Буденновское    

Прикумское МПВ

Буденновский, п. 

Новая Жизнь

ГУП СК "СКВК" филиал 

"Восточный" ПТП Буденновское  

Нет сведений

Нет сведений11

9
Буденновский, г. 

Буденновск

4

ГУП СК "СКВ"  Буденновский 

"Межрайводоканал"  

(Сельводоканал)

Нет сведений

Сарматский, 

акчагыльский, 

эоплейстоценовый 

(апшеронский)

N1sr, 

N2а+QEap

Буденновский, с. 

Покойное
N1sr+N2а

N1sr

н.с.

н.с.

Сарматский

1,73

Ставропольский край

1
Сарматский, 

акчагыльский

Нет сведений н.с. 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13
ФГУП СК "СКВК" филиал 

"Восточный" ПТП Буденновское 

Буденновский, с. 

Толстово-

Васюковское

Нет сведений N1sr Сарматский Аммоний 2,,11 2,47 4 0,21 0,05 4 1

Аммоний 2,05 3,2 4

Железо 1,17 - 3

15
ГУП СК "СКВК"  филиал 

"Восточный" ПТП Буденновское 

Буденновский, с. 

Плаксейка
Нет сведений N1sr+N2а

Сарматский, 

акчагыльский
Аммоний 2,53 1,85 4 0,02 0,02 1 1

16
ФГУП СК "СКВК"  филиал 

"Восточный" ПТП Буденновское 

Буденновский, с. 

Архангельское
Нет сведений

 

N2а+QEap

Акчагыльский, 

эоплейстоценовый 

(апшеронский)

Аммоний 2,53 2,41 4 0,54 н.с. 6 н.с. 

Сухой остаток 1,28 2,18 не опр.

Железо общее 1,5 3,1 3

18
ФГУП СК "СКВК" - "Западный" 

ПТП Красногвардейское 

Красногвардейский, 

п. Коммунар
Нет сведений N1sr+N1p

Сарматский, 

понтический
Аммоний     1,28 1,28 4 0,998 0,749 8 6

19
ФГУП СК "СКВК" - "Западный" 

ПТП Красногвардейское 

Водозабор 

Красногвардейского 

Межрайводоканала 

Красногвардейское 

МПВ

Нет сведений N1sr+N1p
Сарматский, 

понтский  
Аммоний     1,27 1,27 4 2,013 1,548 13 10

Железо общее 2,23 1,23 3

Сухой остаток 1,23 1,28 не опр.

Аммоний     3,35 3

Нефтепрод. 3,2 не опр.

Бор        1,14 2

21 Аммоний н.с. 6,04 4

Натрий н.с. 1,41 2

Железо н.с. 3,33 3

Нефтепрод. н.с. 3,9 не опр.

22

ГУП СК 

"Ставрополькрайводоканал" 

Филиал "Восточный" ПТП 

Буденновский, п. 

Терский
Нет сведений QEap

Эоплейстоценовый 

(апшеронский)
Аммоний 2,15 1,99 4 0,07 н.с. 5 5

23

ГУП СК 

"Ставрополькрайводоканал" 

Филиал "Восточный" ПТП 

Буденновское

Буденновский, 

п.Кудрявый
Нет сведений

 

N2а+QEap

Акчагыльский, 

эоплейстоценовый 

(апшеронский)

Аммоний 2,01 2,05 4 0,072 0,016 1 1

Эоплейстоценовый 

(апшеронский)
30,30 0,13

3
Сарматский, 

акчагыльский

Qеар 7

Левокумский, 

с.Величаевское, 

п.Кочубей

н.с. н.с.

ГУП СК 

"Ставрополькрайводоканал" 

Филиал "Восточный" ПТП 

Нефтекумско-Левокумское

0,01

9Нет сведений

N1sr+N2а

Верхнесарматский, 

понтский

Нет сведений

6

Верхнемиоценовы

й и плиоценовый 

(верхнесарматский 

и акчагыльский)

3

14

0,01

0,410,62

1

N1sr3 + 

N2а

г.Новоалександровс

к (0,8 км на север)

Буденновский, г. 

Буденновск

Буденновский, с. 

Новоалександровско

е

ФГУП СК "СКВК"  филиал 

"Восточный" ПТП Буденновское 

ООО"ЛукойлСтавропольэнерго"

17
ООО "Газпром трансгаз 

Ставрополь"

N1sr3+N1

p

Нет сведений

Нет сведений 3

20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24

ГУП СК 

"Ставрополькрайводоканал" 

Филиал "Восточный" ПТП 

Буденновское

Буденновский, с. 

Добровольное
Нет сведений QEap

Эоплейстоценовый 

(апшеронский)
Аммоний 2 1,95 4 0,007 н.с. 1 1

Железо - 3,27 3

Нефтепрод. - 3,9 не опр.

Аммоний - 5,79 4

Железо - 3,53 3

Нефтепрод. - 2,5 не опр.

Аммоний - 1,74 4

Аммоний н.с. 2,35 4

Нефтепрод. н.с. 1,10 не опр.

Железо н.с. 3,93 3

1 Загорский
Грозненский район 

с.Виноградное
Нет сведений QIb- QEap

Нижнечетвертичн

ый (бакинский), 

апшеронский

Минерализация - 1,24 не опр. 0,54 0,135 4 1

Минерализация 1,004 0,97 не опр.

Жесткость 1,50 1,50 не опр.

Минерализация 1,5 1,4 не опр.

Жесткость 2,7 2,7 не опр.

2 Назрановский участок г.Назрань Неет сведений Q1
нижненеоплейстоц

еновый
Кремний 1,2 2 24,85 24,85 9 1

1N1sr3 Верхнесарматский

н.с.

ГУП СК 

"Ставрополькрайводоканал" 

Филиал "Восточный" ПТП 

Нефтекумско-Левокумское

Левокумский, с. 

Величаевское, 

скв.1922, 3137, с. 

Кочубей, скв.3135

Нет сведений N1sr+N2a+N2ap

Сарматский, 

акчагыльский и 

апшеронский 

н.с. н.с.

71,70 11,9QIIIНет сведений 1
Верхненеоплейсто

ценовый

3

Эоплейстоценовый 

(апшеронский)

2

ГУП СК 

"Ставрополькрайводоканал" 

Филиал "Восточный" ПТП 

Нефтекумско-Левокумское

25

26
Левокумский, 

с.Турксад

г. ГрозныйСтаросунженский

ГУП СК 

"Ставрополькрайводоканал" 

Филиал "Восточный" ПТП 

Нефтекумско-Левокумское

Левокумский, 

с.Урожайное 
Нет сведений QEap н.с. 7

Нет сведений 0,118 0,03 4

1 18

27

39,683Нет сведений Q

1

г.СунжаВосточный 2,2

Чеченская Республика

Республика Ингушетия

Неоплейстоценовы

й 
1
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Часть II. ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

2.1. Общие сведения 

 

Географически территория Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) охва-

тывает Предкавказье, северный и юго-восточные склоны горно-складчатого сооружения 

Большого Кавказа, которым соответствуют следующие таксоны инженерно-

геологического районирования - инженерно-геологические регионы Скифская плита и 

Мегантиклинорий Большого Кавказа. 

В пределах  СКФО инженерно-геологический регион  Скифская плита охватывает 

восточную часть Азово-Кубанской низменной равнины и Терско-Кумскую низменную 

равнину. В центральной части располагается Ставропольская возвышенность. В админи-

стративном отношении регион Скифская плита включает северные равнинные территории 

республик Северного Кавказа и территорию Ставропольского края. 

Горная система Мегантиклинория Большого Кавказа вытянута с северо-запада на 

юго-восток и по простиранию делится на Западный, Центральный и Восточный Кавказ. 

Центральный Кавказ является наиболее высокогорной частью Мегантиклинория Большо-

го Кавказа. В административном отношении регион Мегантиклинорий Большого Кавказа 

охватывает южные предгорные и горные районы республик Северного Кавказа. 

Инженерно-геологические регионы Скифская плита и Мегантиклинорий Большого  

Кавказа имеют различные орографические, геологические и климатические условия, что 

обуславливает различные наборы генетических типов экзогенных геологических процес-

сов в пределах данных регионов, интенсивность их проявления и особенности быстроиз-

меняющихся факторов развития. Максимальное распространение экзогенные геологиче-

ские процессы получили в пределах Мегантиклинория Большого Кавказа. 

Общие сведения о развитии экзогенных геологических процессов на территории 

Северо-Кавказского федерального округа представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Общие сведения о развитии  экзогенных геологических процессов по территории  

Северо-Кавказского федерального округа 

Площадь территории, км2   170439 

Протяженность береговой линии водохранилищ, озер, морей, км  924,2 

Протяженность речной сети, км  47746,2 

№

№ 

п/п 

Тип ЭГП Площадь терри-

тории (протя-

женность ли-

нейных участ-

ков) развития 

ЭГП, км2 (км) 

Пора-

жен-

ность,% 

Количе-

ство выяв-

ленных 

проявле-

ний ЭГП 

Частотный 

коэффици-

ент пора-

женности  

ЭГП, ед. / 

км2 

Приме-

чание 

1 Оползневой 16901,7 9,92 6436,0 0,0378  

2 Обвально-

осыпной 

15397,3 9,03 1464,0 0,0086  

3 Подтопление 1287,0 0,75 99,0 0,001  

 

Сложное геологическое строение, сильно расчлененный рельеф, разнообразные 

климатические условия обусловливают широкое развитие на территории Северо-

Кавказского федерального округа различных генетических типов экзогенных геологиче-

ских процессов: оползни, обвалы и осыпи, сели, абразия (переработка берегов водохрани-
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лищ), эрозия, просадочный процесс, карст, подтопление, криогенные процессы. Наиболь-

шее развитие в пределах округа получили оползневые, обвально-осыпные процессы и 

процессы подтопления.  

Оползневой процесс  развит практически на всей территории Северо-Кавказского 

федерального округа. Наибольшее развитие отмечается в пределах инженерно-

геологического региона Мегантиклинорий Большого Кавказа, здесь нередко формируются 

крупные и катастрофические оползни, которые наносят огромный ущерб населенным 

пунктам и хозяйственным объектам. 

В области высокогорного рельефа Центрального Кавказа, сложенной преимуще-

ственно породами палеозойского и протерозойского возраста, которые характеризуются 

высокой плотностью и большими прочностными характеристиками, пораженность ополз-

невым процессом отмечается от слабой (менее 1 %) до средней (1-3%) на локальных 

участках.  

Пораженность оползневым процессом от средней до сильной (3-10%) отмечается в 

области межгорной северо-юрской депрессии (рис. 2.1). Предрасположенными к развитию 

оползней являются глинистые отложения нижней-средней юры, обнажающиеся в эрози-

онных окнах. Здесь зафиксированы крупные оползни объёмом от 1 до 35 млн.м3 и площа-

дью от 0,2 до 2,6 км2. Преобладающий тип оползневых проявлений: блоковые оползни, 

оползни-потоки. 

В средне-низкогорной области Мегантиклинория Большого Кавказа оползни при-

урочены к зонам распространения отложений карбонатно-терригенной формации верхне-

го мела-эоцена и к полосе развития терригенных песчано-глинистых образований готерив-

альбского возраста. Основным деформирующимся горизонтом являются пластичные ар-

гиллитоподобные глины нижнего мела, залегающие в основании известняковых эскарпов 

и перекрытые чехлом обвальных и древнеоползневых образований. Основные типы 

оползневых проявлений: оползни-блоки, оползни-потоки. Пораженность средне-

низкогорной области оползневым процессом отмечается от слабой до сильной, локальные 

участки характеризуются очень сильной пораженностью (более 10%). 

В восточной части Мегантиклинория Большого Кавказа наибольшее развитие 

оползневой процесс получил в пределах Горного Дагестана. В среднегорной области от-

мечается сильная (3-10%) степень пораженности оползневым процессом, в предгорной и 

высокогорной областях - средняя (1-3%) пораженность. Большая часть выявленных 

оползневых массивов имеет  объемы от 1 до 50 млн.м3 и площади в среднем от 0,03 до 

5,0км2. В пределах Приморско-Дагестанской области отмечается слабая (менее 1%) пора-

женность оползневым процессом. 

В инженерно-геологическом регионе Скифская плита основная масса оползней 

развивается в пределах  глубоко расчленённых эрозионно-денудационных склонов, пла-

стово-структурных эрозионных равнин или на склонах структурно-денудационных остан-

цовых возвышенностей и приурочена к стратиграфо-генетическим комплексам современ-

ных делювиально-коллювиальных и делювиально-пролювиальных отложений. Крупные 

оползни с большой глубиной залегания основного деформирующегося горизонта разви-

ваются в отложениях миоцена (нижний и средний сармат), в олигоцен-миоценовых отло-

жениях майкопской серии, палеоценовых и эоценовых отложениях высоких террас рек. 

 Наибольшая пораженность оползневым процессом (от сильной до очень сильной) 

отмечается в пределах  Ставропольской возвышенности и в области низкогорного рельефа 

(Терский и Сунженский хребты - пораженность сильная). 

 В области аллювиальных равнин Предкавказья пораженность  оползневым про-

цессом от средней до очень сильной отмечается в бассейнах рек Кубань, Малый и Боль-

шой Зеленчук, Подкумок, Кума (Рис. 2.1). 
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Обвально-осыпные процессы в пределах Северо-Кавказского федерального округа 

наиболее развиты в пределах Мегантиклинория Большого Кавказа. Пораженность обваль-

но-осыпными процессами от средней (1-3%) до очень сильной (более 10%) отмечается в 

областях высокогорного рельефа (Главный, Боковой, Передовой хребты),  пораженность   

от слабой (менее 1%) до средней - в области средне-низкогорного рельефа (Скалистый, 

Пастбищный хребты) (Рис. 2.2).  

Наиболее широкое распространение имеют проявления обвально-осыпных процес-

сов  объёмом первые сотни метров кубических, в редких случаях их объем достигает пер-

вых десятков и даже сотен тысяч метров кубических. Наиболее крупные обвалы встреча-

ются на участках крутосклонного рельефа, вдоль эскарпа трещиноватых скальных пород 

Главного, Скалистого, Бокового хребтов. Основная часть активных обвально-осыпных 

проявлений наблюдается в пределах техногенно нарушенных склонов, вдоль горных до-

рог.  

В восточной части Мегантиклинория Большого Кавказа (в пределах Горного Даге-

стана) обвально-осыпные процессы развиты в основном  в среднегорной области  (в по-

добластях Песчано-сланцевого и Известнякового Дагестана) и высокогорной области (в 

подобластях Бокового и Водораздельного хребтов).  Пораженность обвальными процес-

сами территории Горного Дагестана в пределах среднегорной и высокогорной областей - 

сильная, в предгорной области – слабая. 

На равнинной территории Скифской плиты гравитационные процессы фиксируют-

ся в области низкогорного рельефа (пораженность слабая – 0,05%) и  по берегам крупных 

рек, где основным фактором их активизации является боковая эрозия.  

Эрозионные процессы в пределах округа распространены почти повсеместно и 

представлены овражной эрозией, речной эрозией (боковая и донная), плоскостным смы-

вом, ветровой эрозией.  

Боковая (береговая) эрозия широко распространена в равнинной части СКФО (по-

раженность от слабой до сильной), а так же в предгорной, горной частях на участках рас-

ширенных и выположенных речных долин, в местах выхода на поверхность легко размы-

ваемых глинистых мезозой - кайнозойских отложений.  

Донная (глубинная) эрозия характерна для верховьев всех горных рек, наиболее 

интенсивно проявляется на  участках пересечения реками неотектонических поднятий. 

Овражная эрозия развита в пределах аллювиальных равнин Предкавказья, Ставро-

польской возвышенности и низкогорного рельефа Скифской плиты (пораженность про-

цессами овражной эрозии варьирует от слабой до средней). В области низкогорного  рель-

ефа (Терский и Сунженский хребты) овраги широко развиты на склонах, сложенных гли-

нистыми отложениями олигоцен - миоцена и рыхлыми лессовидными суглинками. 

В пределах Мегантиклинория Большого Кавказа наибольшее развитие процессы 

овражной эрозии получили в области  средне-низкогорного рельефа, в полосе развития 

слаболитифицированных осадков кайнозоя.  

Дефляционные процессы (перевевание песков и ветровая эрозия почв) являются 

преобладающим типом ЭГП в северо-восточной части Терско-Кумской низменной равни-

ны (пораженность составляет в среднем 2,2%). 

Процессы подтопления развиты в равнинной части территории Скифской плиты, 

где они связаны с гидрологическим режимом рек, с близким к поверхности залеганием 

водоупорных отложений и интенсивным хозяйственным освоением региона (нарушение 

естественных условий дренируемости территории в результате прогрессирующего строи-

тельного освоения). 

 На территории Карачаево-Черкесской Республики процесс подтопления (степень 

пораженности от слабой до средней) развит на правобережье Кубани, в приканальной по-

лосе Большого Ставропольского канала (БСК) и на южных склонах Кубанского водохра-

нилища, где фиксируется нарушенный гидрогеологический режим, обусловленный экс-

плуатацией Кубанского водохранилища.   
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На территории Ставропольского края процессы подтопления отмечаются в равнин-

ной части (Минераловодский городской округ, Буденовский район, Петровский район, 

Георгиевский район). Одним из факторов развития подтопления в крупных населённых 

пунктах является отсутствие либо крайне слабая обеспеченность централизованными со-

оружениями ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.  

В пределах Дагестана процессы подтопления в большей степени развиты в равнин-

ной части республики. Частично подтоплены города Махачкала, Каспийск, Дербент и 

Кизляр,  более 300 сельских населенных пунктов и поселков городского  типа. В послед-

ние годы отмечается активизация процессов подтопления в Горном и Предгорном Даге-

стане, что связывается с изменением гидродинамического режима грунтовых и подземных 

вод в результате  неотектонических подвижек, перекрытия оползневыми массами мест 

разгрузок грунтовых и подземных вод и др.  

Карстовые процессы. На территории Северо-Кавказского федерального округа 

распространен карбонатный карст в области средне-низкогорного и высокогорного рель-

ефа Мегантиклинория Большого Кавказа, где он приурочен к выходам карбонатных пород 

в пределах Северо-Кавказской моноклинали (Скалистый, Пастбищный хребты и др.). Ло-

кальные проявления карста чаще встречаются в виде подземных форм, реже воронок и 

провалов. 

Просадочные процессы наибольшее развитие на территории Северо-Кавказского 

федерального округа получили в равнинной части Скифской плиты, где они развиваются 

в лёссовидных суглинках и лёссах, преимущественно распространенных в пределах Тер-

ско-Кумской лёссовой равнины (пораженность просадочными процессами изменяется от 

слабой до сильной). В области низкогорного рельефа просадочные процессы отмечаются 

в лёссовых отложениях Терского и Сунженского хребтов.  

Криогенные процессы на территории Северо-Кавказского федерального округа 

развиты в высокогорно-нивальной области Большого Кавказа. Мощное полупокровное 

оледенение развито только в пределах вулканического конуса Эльбруса, для других мас-

сивов характерны каровые и мелкие долинные ледники. В настоящее время в пределах 

Главного и Бокового хребтов в связи с потеплением климата наблюдается сокращение 

площади оледенения, что приводит к резкой активизации термокарста и термоэрозии по 

периферии ледников в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов и погребенных 

льдов. Как следствие, в этой зоне происходит образование и увеличение размеров прилед-

никовых озер и каньонообразных врезов (промоин), которые являются потенциальными 

очагами зарождения разрушительных селей. 

Селевые процессы на территории Северо-Кавказского федерального округа разви-

ты в пределах горной системы Большого Кавказа, которая относится к числу наиболее се-

леопасных районов Российской Федерации. Селеобразованию благоприятствуют сильно 

расчлененный рельеф, наличие современного оледенения, большие запасы рыхлообло-

мочного материала в долинах рек, частые осадки ливневого характера.  

Максимального распространения и активности селевые проявления достигают на 

Центральном Кавказе, где кроме обычных для высокогорных зон факторов селеобразова-

ния большую роль играет положение селевых очагов в центре самого мощного на Кавказе 

оледенения между Эльбрусом и Казбеком. Практически все долины здесь селеопасные и 

характеризуются степенью пораженности от средней до очень сильной. Кратковременный 

селевой режим нередко возникает и на крупных магистральных реках (Терек, Баксан) при 

подпруживании их селевыми выносами из притоков. В этом регионе формируются сели 

дождевого, ледниково-дождевого питания, реже гляциальные сели. Основной источник 

формирования твердой составляющей – ледниковые, флювиогляциальные и обвально-

осыпные отложения.  

На Восточном Кавказе наибольшее развитие селевые процессы получили на терри-

тории Дагестана, где формируются сели гляциального, ливневого и смешанного гляци-
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ально-дождевого генезиса. Наряду с грязекаменными и грязевыми потоками здесь широко 

распространены селевые паводки, сопровождающиеся интенсивной речной эрозией. 

 

2.2. Наблюдательная сеть и результаты наблюдений за экзогенными геологи-

ческими процессами 

 

Опорная наблюдательная сеть по мониторингу опасных экзогенных геологических 

процессов на территории Северо-Кавказского федерального округа ориентирована на изу-

чение опасных ЭГП, оказывающих наибольшее негативное влияние на  народно-

хозяйственные объекты регионального и федерального значения - оползневые, обвально-

осыпные процессы и процесс подтопления.  Количество пунктов наблюдений по генети-

ческим типам изучаемых опасных ЭГП по территории субъектов РФ СКФО приводится в 

таблице 2.2 

 

Состав наблюдательной сети ГМСН ЭГП по состоянию на 01.01.2021 

                                                                                        

   Таблица 2.2 

Субъект РФ 

Пункты наблюдения 

Всего 
В том числе по типам ЭГП 

Оп Об, Ос Пт 
1 2 3 4 5 

Республика Дагестан 54 50* 8  

Республика Ингушетия 8 6 4  

Кабардино-Балкарская 

Республика 

13 13 7  

Карачаево-Черкесская 

Республика 

23 18 4 6 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

22 22 18  

Ставропольский край 33 33   

Чеченская Республика 9 9 1  

Всего по СКФО 162 151 42 6 
* Примечание - в пределах 1 пункта наблюдений часто ведутся наблюдения за несколькими 

типами ЭГП, в связи с чем суммарное количество пунктов наблюдений по типам ЭГП будет от-

личаться от количества пунктов наблюдений в целом по территории субъекта РФ 

 

Объектами мониторинга ОЭГП на территории СКФО являются: 

 территории городов и населенных пунктов предгорной и горной части 

СКФО: г. Ставрополь, г. Кисловодск, г. Пятигорск (Ставропольский край); г. Черкесск, г. 

Карачаевск (Карачаево-Черкесская Республика); г.г. Махачкала, Буйнакск (Республика 

Дагестан); г. Нальчик, г. Тырныауз (Кабардино-Балкарская Республика); пос. Горагор-

ский, селения Ножай-Юрт, Ца-Ведено, Гуни (Чеченская Республика) и др.; 

 территория особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Ми-

неральных Вод; 

 густонаселенные территории в долинах р.р. Кубань, Терек, Большой и Ма-

лый Зеленчук, Самур и др.; 

 крупные транспортные магистрали федерального и республиканского значе-

ния (федеральная автодорога Р-217 «Кавказ»; Транскавказская автомагистраль; автодоро-

ги, связывающие крупные центры зон отдыха: Баксан – Азау (Приэльбрусье); Карачаевск 

– Теберда и Черкесск – Архыз); 

 магистральный нефтепровод «Грозный - Баку»;   

 магистральный  газопровод «Моздок – Казимагомед»;   
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 участки гидротехнических сооружений: Сулакский каскад гидроэлектро-

станций - Чирюртовская, Чиркейская, Миатлинская, Гергебильская, Ирганайская и Гуниб-

ская ГЭС (Республика Дагестан), Зарамагская ГЭС (Республика Северная Осетия – Ала-

ния). 

В 2021 году изменений состава наблюдательной сети относительно 2021 г. не было. 

По состоянию на 01.01.2021 г. государственная опорная наблюдательная сеть  гос-

ударственного мониторинга состояния недр за развитием опасных экзогенных геологиче-

ских процессов состояла из 162 пунктов наблюдений, из них 143 участка дежурных инже-

нерно-геологических обследований и 19 участков детальных наблюдений (Рис.2.3). На 

большинстве пунктов наблюдения инженерно-геологические обследования проводились 1 

раз в год, а на 7 участках детальных наблюдений (3 участка на территории Кабардино-

Балкарской Республики и 4 участка на территории Республики Северная Осетия-Алания) 

инженерно-геологические обследования выполнялись  2 раза в год, в конце весенне-

летнего и осеннего процессоопасных сезонов. 

В пределах участков дежурного инженерно-геологического обследования были 

проведены маршрутные наблюдения масштаба 1:200 000-1:25000, в ходе которых осу-

ществлялись учет и качественная оценка всех проявлений опасных ЭГП с выявлением 

условий и факторов активизации, а также фиксированием фактов воздействия ЭГП на хо-

зяйственные объекты.  

 На детальных участках определение показателей степени активности ЭГП осу-

ществлялось путем проведения инженерно-геологических обследований масштаба 

1:10000 – 1:25000, в ходе которых, помимо визуальных наблюдений, проводились полу-

инструментальные замеры и инструментальные замеры по реперным створам (Республика 

Дагестан).  

Для наибольшего охвата площадей, подверженных негативному воздействию экзо-

генных геологических процессов и не охваченных  наблюдательной сетью мониторинга 

ОЭГП в 2021 г. проводились плановые инженерно-геологические обследования масштаба 

1:200000 на территориях всех  субъектов СКФО. Всего плановые наблюдения были про-

ведены на 47 участках. 

На участках катастрофических изменений состояния недр, в результате воздей-

ствия опасных ЭГП, были выполнены оперативные инженерно-геологические обследова-

ния масштаба 1:10 000-1:25 000.  В 2021 г. оперативное обследование было проведено на 

территории 1 субъекта СКФО (Республика Дагестан), всего на 2 участках.  В ходе опера-

тивного обследования изучались образовавшиеся  и активизировавшиеся проявления 

опасных ЭГП, оказавшие негативное  воздействие на населенные пункты и хозяйственные 

объекты, проводился анализ и оценка условий, факторов и последствий активизации 

ОЭГП. 

 

2.3. Региональная активность экзогенных геологических процессов 

 

Территория Северо-Кавказского федерального округа характеризуется сложным 

геологическим строением, сильно расчлененным рельефом, разнообразными климатиче-

скими условиями, а также высокой техногенной нагрузкой на геологическую среду. Все 

вышеперечисленные особенности обуславливают развитие различных генетических типов 

экзогенных геологических процессов: оползни, обвалы и осыпи, сели,  подтопление и т.д. 

 Факторами активизации экзогенных процессов являются гидрометеорологические, 

гидрогеологические, гидрологические, геоморфологические, литологические, сейсмиче-

ские,  техногенные,  и др. Напрямую активность экзогенных геологических процессов за-

висит от таких быстроизменяющихся факторов как гидрометеорологические условия, сей-

смические события, техногенный фактор.  
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2.3.1. Характеристика гидрометеорологических условий 

 

Основные особенности климата в 2021 г. в пределах СКФО приводятся по данным 

Росгидромета (Ежемесячные бюллетени Северо-Кавказского УГМС). 

2021 год в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу характеризовался 

сравнительно теплой, но очень продолжительной зимой; влажной весной; продолжитель-

ным засушливым летом с суховеями, атмосферной и почвенной засухами; прохладной с 

осадками осенью. 

 Январь на территории СКФО был аномально тёплым. Среднемесячная температу-

ра воздуха была выше нормы на 2,6…5,6°С.  Осадков в большинстве районов региона вы-

пало около и больше нормы (80-293 %), лишь на севере Кабардино-Балкарской Республи-

ки, в степных и предгорных районах Республики Северная Осетия-Алания, местами в 

низменных и предгорных районах Республики Дагестан, Республики Ингушетия отмечал-

ся дефицит осадков (13-75 %). 

Февраль также был тёплым на территории округа, среднемесячная температура 

воздуха –  около и выше нормы на 1,1-3,8°С. Осадков в большинстве районов округа вы-

пало около и больше нормы (120-374 %).  

В марте месяце среднемесячная температура воздуха была  около и выше нормы. 

Под влиянием атмосферных фронтов Атлантического циклона, которые перемещались по 

европейской территории России с запада на восток, отмечались осадки в виде снега, мок-

рого снега и дождя в большинстве районов округа. Сильные осадки (до 29 мм) отмечались 

в Республике Дагестан 11-15 марта. В Карабудахкентском районе Республики Дагестан 

обильный снегопад многократно превысил все среднегодовые нормативы осадков (в от-

дельных поселениях высота снежного покрова превышала 120 см). Обильные осадки и 

активное снеготаяние способствовали переувлажнению грунтов, снижению их прочност-

ных характеристик, что спровоцировало активизацию оползневого процесса на некоторых 

участках в Карабудахкентском районе и в городском округе город Махачкала.   

В апреле среднемесячная температура воздуха на большей части территории округа 

была в пределах нормы и на 1,1-3,0°С выше нормы. Осадков выпало около и больше нор-

мы (122-296 %), их дефицит отмечался в отдельных южных районах Ставропольского 

края, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан, в степных районах 

Республики Северная Осетия-Алания  (4-75 % нормы). 

Май. Среднемесячная температура воздуха на большей части территории округа 

превысила норму на 1,1-3,6°С. Осадков на большей части территории  выпало около и 

больше нормы (86-213% нормы), в низменных районах Республики Дагестан, в предгор-

ных и горных районах Центрального и Восточного Кавказа отмечался дефицит осадков 

(40-79% нормы). 

Июнь. Среднемесячная температура воздуха в июне была выше нормы на 1,1-5,0°С. 

Осадков на большей части округа выпало около и больше нормы (121-408%). На северо-

западе Ставропольского края и в большинстве районов Республики Дагестан отмечался 

дефицит осадков (32-76 % нормы). 

В июле  среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 

1,3…4,4°С. Осадков выпало около и меньше нормы (11-119 %), а местами в Ставрополь-

ском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Рес-

публике Ингушетия, Чеченской Республике и Республике Дагестан больше нормы (123-

234 %). 

В августе среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму 

на 2,3…6,0°С. На севере Ставропольского края осадков выпало больше нормы (144-

212%),  по югу Республики Дагестан осадков не было, на остальной территории округа 

осадков выпало около и меньше нормы (20-116%). 

В сентябре среднемесячная температура воздуха была около нормы и на 1,1-1,6°С 

ниже нормы. Осадков выпало в большинстве районов округа больше нормы (120-489%),  
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на севере Кабардино-Балкарской Республики и в отдельных районах Карачаево-

Черкесской Республики около нормы. 

В октябре среднемесячная температура воздуха на большей части территории 

округа была около нормы и лишь в отдельных южных районах Ставропольского края, 

Республики Ингушетия, в горных районах Республики Дагестан она была ниже нормы на 

1,1-1,5°С. Осадков выпало больше нормы (121- 266%) на юго-востоке Ставропольского 

края, в горных районах Карачаево-Черкесской Республики, местами в Кабардино-

Балкарской Республике, Республике Ингушетии и Чеченской Республике и в большинстве 

районов Республики Дагестан; на остальной территории региона осадков выпало меньше 

(8-78%) и около нормы. 

С прохождением продолжительных и интенсивных осадков в третьей декаде сен-

тября и в начале октября в горной части Республики Дагестан связывается активизация 

оползневого и обвально-осыпных процессов в Тляратинском, Бежтинском, Цумадинском, 

Чародинском и Сулейман-Стальском районах республики. 

Ноябрь был аномально тёплым. Среднемесячная температура воздуха на большей 

части территории региона была выше нормы на 1,2-3,2°С, лишь местами в Республике Да-

гестан  - около нормы. Количество осадков по региону выпало в основном около и меньше 

нормы, в предгорных и приморских районах Республики Дагестан осадков не было вовсе. 

Осадков больше нормы (133-143%) выпало во второй декаде ноября местами в Республи-

ке Северная Осетия-Алания (н.п. Владикавказ) и в Республике Дагестан (н.п. Буйнакск и 

Ахты), в третьей декаде месяца -  в северной части Ставропольского края (129-240%). 

Декабрь. Влияние Средиземноморских циклонов в первой и второй декадах месяца 

обусловило аномально теплую погоду с выпадением в отдельные дни интенсивных осад-

ков. В третьей декаде, в связи с затоком холодного воздуха с северных широт РФ, отмеча-

лось значительное понижение температуры воздуха. Прохождение контрастных холодных 

атмосферных фронтов, связанных с глубокими циклонами, вызвало ряд опасных явлений: 

в Республике Северная Осетия Алания, в Республике Ингушетия отмечался очень силь-

ный ветер 30-33 м/с, в Чеченской Республике до 35-38 м/с. Выпадение осадков в виде сне-

га и мокрого снега способствовало сходу снежных лавин в горных районах Республики 

Северная Осетия-Алания. Лавины частично и полностью перекрывали автомобильные до-

роги федерального и местного значения 

Большая часть проявлений опасных ЭГП активизировалась в весенне-летний про-

цессоопасный сезон в период активного снеготаяния и выпадения осадков в марте-июле 

месяцах и в осенний процессоопасный сезон при прохождении аномальных осадков в ряде 

районов субъектов РФ СКФО.  

 

2.3.2. Сейсмическая активность 

 

Северо-Кавказский федеральный округ является одним из наиболее сейсмоактив-

ных регионов России. Сейсмотектоника Северного Кавказа определяется коллизионным 

типом геодинамического режима и обусловлена современной историей развития всего 

Кавказского региона с его альпийской складчатостью, сформировавшейся в обстановке 

общего субмеридионального сжатия в результате продолжающегося сближения Скифской 

и Аравийской плит.  

На территории округа возможны катастрофические землетрясения с магнитудой 8 

и более, при этом выделяется несколько зон возникновения очагов землетрясений с раз-

ным уровнем сейсмического потенциала. Увеличение значений  магнитуды землетрясений 

(М) наблюдается в направлении с севера на юг, от Предкавказских прогибов региона 

Скифская плита (известные землетрясения не превышали М =5,0-6,0) к подвижной систе-

ме Мегантиклинория Большого Кавказа (известные землетрясения не превышали 

М=6,07,2). Очаги землетрясений на Северном Кавказе приурочены, в основном, к глуби-

нам 5 - 40 км. Чем ближе к поверхности Земли расположен гипоцентр землетрясения и 
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чем выше магнитуда, тем более разрушительными являются сейсмособытия. В целом для 

Кавказского региона сильными считаются землетрясения с магнитудой М≥5,5.  

Эпицентры землетрясений, в виде линейно расположенных зон, часто маркируют 

зоны тектонических деформаций.  В пределах Большого Кавказа и Скифской плиты (в 

границах СКФО) скопление эпицентров землетрясений наблюдается вдоль следующих 

зон концентраций тектонических деформаций: Главно-Кавказской, Центрально-

Кавказской, Пшекиш-Тырныаузской, Владикавказской, Восточно-Кавказской (Рис.2.4). 

Наиболее сейсмоактивной является восточная часть Мегантиклинория Большого Кавказа 

в пределах территорий Чеченской Республики и Республики Дагестан  (зафиксированы 

землетрясения с М=5,76,6). 

  Землетрясения часто сопровождаются активизацией гравитационных ЭГП (ополз-

ней, обвалов и др.), катастрофическое развитие которых на густо заселенной территории 

СКФО может усугубить серьезные социальные и экономические последствия сильных 

землетрясений.  

В 2021 г. на территории СКФО было зафиксировано 97 сейсмособытий (Рис.2.4) с 

магнитудой от 3,1 до 4,9 (глубина очагов землетрясений от 5 до 100 км, средняя глубина –

19 км). Наибольшее количество землетрясений было зафиксировано в Чеченской Респуб-

лике (45 сейсмособытий) и Республике Дагестан (38 сейсмособытий).  

К ощутимым землетрясениям можно отнести сейсмособытия, произошедшие 

03.09.2021 г. на территории Республики Дагестан и 20.10.2021 г. на территории Чеченской 

Республики.  

3 сентября 2021 года в 03 час 34 мин гринвичского времени (06 час 34 мин мос-

ковского времени) в Дагестане произошло землетрясение  с М=4.8. Эпицентр землетря-

сения находился в Дагестане на глубине 10 км, в 7 км к восток-северо-востоку от Киде-

ро, в 11 км к северо-западу от Бежты и в 146 км к запад-юго-западу от Махачкалы. По 

данным ДФ ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение ощущалось в Кидеро, Бежте силой 4-5 бал-

ла, в Тлярате силой 4 балла, в Хунзахе силой 3 балла, в Хасавюрте, Махачкале, Ботлихе 

силой 2-3 балла. По данным ГУ МЧС по РД информация о разрушениях и пострадав-

ших в связи с данными подземными толчками не поступала. 

20 октября 2021 года в 04 час 45 мин гринвичского времени (07 час 45 мин мос-

ковского времени) в Чеченской Республике произошло землетрясение  с М=4.9. Эпи-

центр землетрясения  находился в Чеченской Республике на глубине 10 км, в 4 км к юг-

юго-западу от Урус-Мартана, в 17 км к западу от Чири-Юрта и в 27 км к юг-юго-западу 

от Грозного. По данным ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение ощущалось в Алхан-юрте, Гой-

ты силой 5 баллов, в Урус-Мартане, Алхан-кале, Октябрьском, Алхазурово, Гой-чу си-

лой 4-5 баллов, в Мартанчу, Гехи, Хамби-Ирзе, Красностепновском, Андреевской до-

лине, Грозном, Пригородном, Гикало, Дуба-юрте, Лаха-Варанды, Чири-юрте, Старых 

Атагах, Чишках, Дачу-Борзой силой 4 балла, в Шалажи, Гехи-Чу, Рошни-Чу, Танги-Чу, 

Валерике, Первомайской силой 3-4 балла, в Нальчике, Ачхой-Мартане, Шатое, Катар-

Юрте, Радужном, Долинском, Аргуне, Мескрюрте, Белгатой, Шали, Автурах, Гудаури 

(Грузия) силой 3 балла.По данным ГУ МЧС по Чеченской Республике информация о 

разрушениях и пострадавших в связи с данными подземными толчками не поступала. 

На территории СКФО прямой связи активизации опасных ЭГП с сейсмической 

активностью в 2021 году не выявлено, лишь предположительно активность некоторых 

оползневых проявлений на территории Республики Дагестан связывается с сейсмиче-

ской активностью.  
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2.3.3. Техногенный фактор 

 

В последние годы на территории СКФО, характеризующейся сложными инженер-

но-геологическими  условиями,  в активизации ОЭГП возросла роль техногенного факто-

ра, особенно в горной части округа. Строительство обширной транспортной инфраструк-

туры (дорог, тоннелей), реконструкция существующих горных дорог, строительство гид-

роэлектростанций, газопроводов, водоводов, ЛЭП, создает высокую техногенную нагруз-

ку на геологическую среду, и в совокупности с природными факторами способствует ак-

тивизации экзогенных геологических процессов гравитационного ряда.  

В техногенный фактор входит: подрезка склонов различными выемками и выра-

ботками, снижающими устойчивость грунтов; пригрузка неустойчивых склонов отвалами, 

строительным мусором; нарушение условий поверхностного и подземного стока вод, что 

приводит к избыточному обводнению склонов, переувлажнению грунтов.  

Техногенный фактор является причиной активизации ЭГП, чаще всего, в сочетании 

с метеофактором, который в этих случаях является триггерным.  

Наиболее характерные примеры активизации ОЭГП в 2021 году связанные с техно-

генным воздействием на геологическую среду: 

1) Активизация оползневого процесса в пределах населенных пунктов Ставрополь-

ского края (г. Ставрополь, г. Кисловодск, г. Пятигорск) и Республики Дагестан (г. Махач-

кала) и др. Воздействие на геологическую среду при жилищном строительстве выражает-

ся подрезкой склонов при застройке территорий; пригрузкой склонов насыпными грунта-

ми; увлажнение склоновых отложений в результате изменения условий поверхностного 

стока, утечек с водонесущих коммуникаций и в результате полива приусадебных участ-

ков. 

2) Активизация оползневого и обвально-осыпных процессов (в результате подрезки 

склонов, динамического воздействия от движения большегрузного транспорта) в пределах 

автодорог: 

- Дербент-Ахты (постоянно активный Мискинджинский оползень объемом до 10 

млн.м3), Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб, Магарамкент - Ахты, Гуниб-

ское шоссе - Вентляшевский перевал, Тлярата - Камилух, Агвали - Шаури - Кидеро, 

Цуриб - Арчиб на территории Республики Дагестан; 

- Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилысу, Хасанья - Герпегеж, Урвань – Уштулу 

на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

- ТрансКАМ, Чикола - Мацута, Мацута - Дунта, Бурон - Цей, Гизель - Даргавс на 

территории Республики Северная Осетия-Алания. 

3) Активизация ЭГП в результате строительства и эксплуатации гидроэнергетиче-

ских объектов, влияние которых на геологическую среду выражается в нарушении есте-

ственного режима стока рек (в том числе и твердого стока), а также в генерации наведен-

ной сейсмичности, что способствует активизации комплекса гравитационных процессов. 

Как пример эксплуатация в Республике Дагестан 7 крупных гидроэлектростанций – Чи-

рюртовская, Миатлинская и Чиркейская на р.Сулак, Гергебельская и Гунибская на 

р.Каракойсу, Ирганайская и Гоцатлинская на р.Аварское Койсу. Здесь ежегодно отмечает-

ся низкая активность  оползневых массивов. Средняя величина оползневых подвижек в 

2021 году составила:  

- на Ирганайском участке: 0,037 м на «65-ом» оползневом массиве и 0,011 м на 

Станционном массиве; 

- на Миатлинском участке 0,041 м; 

- на Чиркейском участке: 0,025 м на «1-ом» оползневом массиве; 0,039 м на «2-ом» 

оползневом массиве; 0,022 м на «3-ем» оползневом массиве; 0,034 м на «4-ом» оползне-

вом массиве; 0,026 м на «5-ом» оползневом массиве.  
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2.3.4. Региональная активность экзогенных геологических процессов 

 

Оценка региональной активности экзогенных геологических процессов, развитых 

на территории Северо-Кавказского федерального округа приводится по результатам де-

журного, планового и оперативного инженерно-геологических обследований, выполнен-

ных в 2021 г.  на территории субъектов РФ СКФО. 

В 2021 году активность ОЭГП на территории округа наблюдалась следующая: 

 - оползневой процесс: средняя активность на территории Республики Дагестан, 

Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания; низкая ак-

тивность на территории Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Че-

ченской Республики и Ставропольского края; 

- обвально-осыпные процессы: высокая активность на территории Республики Да-

гестан; средняя активность на территории республики Северная Осетия-Алания; низкая 

активность на территории Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики и Чеченской Республики; 

- процесс подтопления наблюдается на территории Карачаево-Черкесской Респуб-

лики, активность в 2021 г. оценивается как низкая. 

Всего на территории СКФО в 2021 г. было выявлено 378 активных проявлений 

опасных ЭГП (Рис.2.5), из них 283 проявления оползневого процесса (Рис.2.6), 88 прояв-

лений обвально-осыпных процессов (Рис.2.7), 7 проявлений процесса подтопления. В 

2021 году  активность комплекса ОЭГП в целом по территории СКФО оценивается как 

низкая, но выше активности 2020 года, количество выявленных активных проявлений 

ЭГП повысилось относительно 2020 года на 21 %. Следует отметить, что уже второй год 

подряд,  начиная с 2020 года,  отмечается увеличение количества выявленных активных 

проявлений (Рис.2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Динамика развития активных проявлений ОЭГП на территории СКФО 

(период наблюдений 2014-2021гг). 

 

Активизация большинства проявлений на территории субъектов СКФО отмечалась 

в весенне-летний процессоопасный сезон (в период активного снеготаяния и выпадения 

осадков в марте-июле месяцах) и в осенний процессоопасный период, благодаря выпав-

шему больше нормы количеству осадков в сентябре – октябре месяцах в отдельных гор-

ных районах республик Северного Кавказа.  

В 2021 г. режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с активизацией опасных ЭГП на 

территории субъектов РФ СКФО не вводился. 

Оценка активности ОЭГП в 2021 г. по субъектам СКФО приведена в таблице 2.3 
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Таблица 2.3 

Региональная активность опасных ЭГП на  территории Северо-

Кавказского федерального округа в 2021 г.  

Код 

субъекта 

РФ 

Субъект РФ 

О
п

о
л
зн

ев
о

й
 

О
б

в
а
л
ь
н

о
 -

 

о
сы

п
н

о
й

 

П
о

д
то

п
л
ен

и
е
 

1 2 3 4 5 

05 Республика Дагестан 2 3 н.д. 

06 Республика Ингушетия 1 1 н.д. 

07 Кабардино-Балкарская Республика 2 1 н.д. 

09 Карачаево-Черкесская Республика 1 1 1 

15 Республика Северная Осетия - Алания 2 2 н.д. 

20 Чеченская республика 1 1 н.д. 

26 Ставропольский край 1 н.д. н.д. 
 

* Примечание: 1-низкая активность; 2- средняя активность; 3-высокая активность; 4-очень высокая актив-

ность; 0 -процесс не развит; н.д. -нет данных о степени активности опасных ЭГП 
 

Наиболее детальное описание развития опасных экзогенных геологических процес-

сов и их факторов активизации на территории каждого субъекта РФ СКФО приводится 

ниже.  

Республика Дагестан. В 2021 году по результатам дежурного, планового и опера-

тивного обследования, а также с учетом данных из открытых источников информации на 

территории республики было выявлено 64 активных проявления опасных ЭГП, в том чис-

ле оползневого процесса - 33 проявления, обвально-осыпных процессов - 31 проявление.  

Оползневой процесс. Активность оползневого процесса в 2021 году в целом по тер-

ритории Республики Дагестан оценивается как средняя, всего было выявлено 33 активных 

проявления оползневого процесса. По таксонам инженерно-геологического районирова-

ния активность оползневого процесса распределилась следующим образом: Предгорная 

область - высокая активность, Среднегорная и Высокогорная области - средняя актив-

ность. 

 Активизация оползневого процесса наблюдалась в 10 административных районах 

(наибольшее количество проявлений зафиксировано в Карабудахкентском Тляратинском, 

Буйнакском, Цумадинском районах), а также в пределах 2 городских округов - Махачкала 

и Буйнакск. Ниже приводится описание некоторых оползневых проявлений. 

26 января 2021 г. на восточной окраине с. Карабудахкент, на правом склоне долины 

р. Манасозень, произошла активизация оползня. Оползневыми смещениями были охваче-

ны песчаники чокракского яруса нижнего неогена (N1
2ch) и аллювиально-делювиальные 

суглинки голоцена (ad QH) мощностью более 8 м. Ширина активной части оползня на мо-

мент обследования составила 175 м, протяженность по склону до 80 м, глубина захвата 

пород около 10 м, площадь активизации до 14 тыс. м2, объем сместившихся оползневых 

масс до 140 тыс. м3.  В результате активизации оползневого процесса негативному воздей-

ствию подверглись нежилые строения и прилегающие территории фермерского хозяйства,  
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находящиеся на теле оползня (Рис. 2.8). Также повреждены были линия электропередачи, 

водопровод и канализация.  В потенциальной зоне воздействия оползневого процесса 

находятся 2 жилых домостроения, расположенные на бровке оползня. 

 

 

 
Рис.2.8. Деформация оползнем фермерского хозяйства в с. Карабудахкент, 

Карабудахкентский район. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

Основные факторы активизации оползневого процесса: гидрометеорологический 

(переувлажнение склоновых отложений атмосферными осадками); геоморфологический 

(крутизна склона 15-25°); геологический (смещениями охвачены суглинистыми грунты c 

включением обломков щебня, гравия и дресвы); гидрологический (боковая эрозия р. Ма-

насозень); техногенный (динамическая нагрузка от движения автотранспорта на неустой-

чивый массив, сброс утечка канализационных стоков в грунт в головной части оползня). 

15 марта 2021 г. в садовом некоммерческом товариществе «Агачаульский» Карабу-

дахкентского района произошла активизация оползневого процесса. Оползневыми смеще-

ниями были охвачены делювиальные  глины голоцена (dQH) и глины с прослойками алев-

ролитов, песчаников  нижне-сарматского подъяруса неогена (N13sr). Параметры проявле-

ния: длина 50 м; ширина  50 м; глубина захвата 1,5 м; площадь активизации 2500 м2. В 

зоне воздействия оползневого процесса находились приусадебные участки с хозяйствен-

ными строениями. Языковая часть оползня дошла до ул. Газопроводная, здесь оползне-

выми массами была перекрыта проезжая часть улицы на интервале до 30 м и шириной 4 м. 

Также в зоне воздействия оползневого процесса находилась территория частного домо-

владения (Рис.2.9, 2.10) Здесь по линии отрыва оползневого блока  произошла сильная 

деформация забора.  

 

  
Рис. 2.9  Стенка срыва оползня, образовавшаяся у частного домовладения СНТ 

«Агачаульский», Карабудахкентский район. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 
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Рис.2.10 Деформированная часть забора, в районе стенки отрыва оползневого мас-

сива. СНТ «Агачаульский», Карабудахкентский район. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

Юго-западнее границы образовавшегося оползня в стенах частных домов отмеча-

лись мелкие деформационные трещины с шириной раскрытия до 3-5 мм, причинами кото-

рых, возможно, стали оползневые подвижки. 

Основной фактор активизации оползневого процесса – обильные атмосферные 

осадки и активное снеготаяние, которые привели к переувлажнению грунтов и снижению 

их прочностных характеристик. 

В пределах Буйнакского участка выявлено 2 активных оползневых проявления. В 

результате активизации оползневого процесса по ул. Махмуда отмечались деформации 

одного дома (Рис.2.11).  Параметры  активного оползня: длина - 30 м, ширина - 150 м, 

глубина захвата – 1 м, площадь активной части до 4500 м2. 

 

 
Рис.2.11. Деформация жилого дома в результате оползневых подвижек, г. 

Буйнакск. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

В результате активизации оползневого процесса в пос. Энергетиков было дефор-

мировано  5 м автодороги без покрытия (Рис. 2.12), водопровод и стойка газопровода вы-

сокого давления. Параметры проявления: длина - 5 м, ширина - 35 м, глубина захвата – 1,2 

м, площадь 175 м2, объем 210 м3. 

 

 
Рис.2.12. Деформация оползнем полотна автодороги без покрытия в п. Энергети-

ков,г. Буйнакск. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 
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В пределах городского округа Махачкала  была отмечена активизация оползневого 

процесса в пос. Сепараторный и в пос.Альбурикент. 

В пос. Сепараторный в результате активизации оползневого процесса было дефор-

мировано 3 м полотна автодороги без покрытия (Рис.2.13), в зоне потенциального воздей-

ствия оползневого процесса находится 1 дом. Параметры активного оползня: длина - 5 м, 

ширина - 14 м, мощность – 1,5 м, площадь 70 м2, объем - 105 м3. 

 

 
Рис.2.13. Оползнем деформировано полотно автодороги без покрытия, пос. 

Сепараторный. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

В пос. Альбурикент в результате активизации оползневого процесса было дефор-

мировано 50 м автодороги с твердым покрытием (Рис.2.14), 30 м внутрипоселковой доро-

ги. Размеры активного оползня: длина оползня - 170 м, ширина -100 м, глубина захвата – 5 

м, площадь 17000 м2, объем 85000 м3. 

 

 
Рис.2.14. Деформация оползнем полотна дороги в п. Альбурикент. 

(Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

В Буйнакском районе была зафиксирована активизация оползневого процесса на 4 

км автодороги Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб. Оползневыми массами 

было перекрыто 100 м полотна автодороги с твердым покрытием (Рис. 2.15). Параметры 

оползня: длина 140 м, ширина 100 м, мощность оползневых масс  0,5 м, площадь активи-

зации 7000 м2. 

 
Рис. 2.15. Активный оползень в верховом откосе автодороги Махачкала- Буйнакск - 

Леваши - Верхний Гуниб (км 4), Буйнакский район. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 
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В Кумторкалинском районе в пределах участка автодорога «Махачкала-Талги» в 

результате активизации оползневого процесса было деформировано 6 м полотна автодо-

роги с твердым покрытием. Параметры проявления: длина 15 м, ширина 100 м, средняя 

мощность оползневых масс 3 м, площадь активизации 1500 м2, объем оползневых масс до 

4500 м3. 

В Чародинском районе в пределах автодороги Цуриб-Арчиб (в 0,6 км от с. Магар) в 

результате активизации оползня было деформировано 60 м полотна дороги с твердым по-

крытием (Рис. 2.16). Параметры активной части проявления: длина 40 м, ширина  50 м, 

площадь активной части до 2000 м2, объем оползневых масс 6000 м3. 

 

  
Рис.2.16. Оползневыми массами перекрыто полотно дороги Цуриб-Арчиб, 

Чародинский район. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

В Акушинском районе в пределах автодороги Цудахар - Акуша (км 3,5,), в 150 м от 

с. Аметеркмахи, оползневыми подвижками было деформировано 100 м полотна автодоро-

ги с твердым покрытием (Рис.2.17). Параметры активной части проявления: длина  100 м, 

ширина  6 м, стенка отрыва до 3 м, площадь активной части 600 м2, объем оползневых 

масс до 1800 м3. Основные факторы активизации атмосферный и техногенный. 

 

 
Рис. 2.17. Оползнем деформировано полотно автодороги Цудахар - Акуша, Аку-

шинский район. (Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

Из открытых источников информации Республики Дагестан имеются данные об ак-

тивизации 6 проявлений оползневого процесса, наиболее крупное из них описано ниже. 

05.10.2021 г. в Сулейман-Стальском районе отмечалась активизация оползневого 

процесса в пределах автодороги Касумкент-Цмур (3+150км), оползневыми подвижками 

было деформировано 250 м дорожного полотна с твердым покрытием (Рис.2.18). Пара-

метры активной части проявления:  длина 250 м, ширина 90 м, площадь активной части до 

22500 м2. 
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Рис.2.18. Оползнем деформировано полотно автодороги Касумкент-Цмур, Сулей-

ман-Стальский район. (Фото из открытых источников информации Республики Дагестан) 

 

Обвально-осыпные процессы. Активность обвально-осыпных процессов в 2021 году 

в целом по территории Республики Дагестан оценивается как высокая, всего было выяв-

лено 31 активное проявление. По таксонам инженерно-геологического районирования ак-

тивность обвально-осыпных процессов распределилась следующим образом: в Предгор-

ном Дагестане (Центральное Предгорье), Среднегорном Дагестане (Известняковый Даге-

стан), Боковой Хребет - высокая активность; в Высокогорном Дагестане активность от 

средней до высокой:  Водораздельный Хребет – средняя активность. 

 Активизация обвально-осыпных процессов наблюдалась в 9 административных 

районах республики, наибольшее количество проявлений зафиксировано в Тляратинском, 

Цумадинском, Чародинском и Бежтинском районах. Ниже приводится описание некото-

рых крупных проявлений. 

В Тляратинском районе в бассейне реки Аварское Койсу было выявлено 4 актив-

ных проявления обвально-осыпных процессов. В 0,2 км северо-западнее с. Аликолоб об-

вально-осыпными массами (объемом до 2250м3) было перекрыто полотно автодороги с 

покрытием Анцух - Тлярата на интервале 60 м (Рис. 2.19). 

 

 
Рис. 2.19. Обвально-осыпными массами перекрыто полотно дороги Анцух-Тлярата 

в 0,2 км северо-западнее с. Аликолоб, Тляратинский район.  

(Фото ООО «Даггеомониторинг») 
 

В результате активизации обвально-осыпных процессов обвально-осыпными мас-

сами были частично перекрыты 3 участка автодороги Гунибское шоссе - Вентляшевский 

перевал (в 2.7 км севернее с. Анцух, в 1,4 км северо-восточнее с. Кособ, в 3,4 км северо-

восточнее устье р. Ратлубор) (Рис.2.20) суммарным интервалом 58 м. 

 



133 

 
 

Рис. 2.20. Обвально-осыпными массами перекрыт участок автодороги с твердым 

покрытием на интервале 8 м в 2,7 км севернее с. Анцух, Тляратинский район.  

(Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

В Цумадинском районе (в бассейне реки Андийское Койсу) было выявлено 4 ак-

тивных проявления обвально-осыпных процессов. В результате активизации одного из 

проявлений в 16 км юго-западнее с.Агвали в пределах автодороги Магарамкент-Ахты об-

вально-осыпными массами (объемом до 7200 м3) было частично перекрыто полотно доро-

ги без покрытия на интервале 90 м (Рис.2.21). 

 

 
 

Рис.2.21. Обвально-осыпными массами перекрыт участок автодороги Магарамкент-

Ахты в 16 км юго-западнее с.Агвали, Цумадинский район.  

(Фото ООО «Даггеомониторинг») 

 

В Ахтынском районе (в бассейне реки Самур), в 6 км северо-восточнее с. Смугул, 

обвально-осыпными массами (объемом 250 м3) было перекрыто полотно дороги без по-

крытия Ахты-Хнов на интервале 25 м. 

В Гунибском районе (в бассейне реки Кара-Койсу) в результате активизации об-

вально-осыпных процессов обвально-осыпными массами было частично перекрыто 80 м 

полотна автодороги с твердым покрытием Цуриб-Гергебиль (км 26). Параметры активной 

части проявления: длина 60 м, ширина 80 м, объем обвально-осыпных масс до 4800 м3. 

Из открытых источников информации Республики Дагестан имеются данные об ак-

тивизации 20 проявлений обвально-осыпных процессов, ниже приводится описание неко-

торых из них. 

28.06.2021 г. в Шамильском районе в 3.8 км к с.Голотль на 30 км автодороги «Гу-

нибское шоссе - Вентляшевский перевал» активизировался обвальный процесс. Обвально-

осыпными массами было перекрыто 100 м полотна автодороги с твердым покрытием (Рис. 

2.22). Параметры проявления: длина - 100 м, ширина -10 м, объем обвально-осыпных масс 

до 7000 м3.  
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Рис. 2.22. Обвально-осыпными массами перекрыто полотно автодороги Гунибское 

шоссе-Вентляшевский перевал в 3.8 км к с.Голотль.  

(Фото из открытых источников информации Республики Дагестан) 

 

29.07.2021 г. В Цумадинском районе в с. Агвали в результате активизации обваль-

но-осыпных процессов были повреждены магазин, две автозаправочные станции. Жертв и 

пострадавших не было. 

03.08.2021 г. в Гунибском районе на 1 км автомобильной дороги Гуниб – Кумух 

обвально-осыпными массами (ориентировочным объемом 1000 м3) было полностью пере-

крыто полотно дороги на интервале 70 м. 

После прохождения продолжительных и интенсивных осадков в горной части Рес-

публики Дагестан в период с 16 сентября по 5 октября отмечалась активизация обвально-

осыпных процессов:  

- в Тляратинском районе зафиксировано 10 проявлений, пострадали автодороги 

Тлярата-Камилух, Гунибское шоссе-Вентляшевский перевал, Ратлуб-Дагбаш, Грозный-

Анди-Ботлих, Начада-Жажада, Гуниб-Кумух, Анцух-Тлярата; 

- в Цумадинском районе выявлено 3 проявления, пострадали автодороги Агвали-

Шаури-Кидеро, Агвали-Кванада-Гимерсо; 

- в Чародинском районе зафиксировано 3 проявления обвально-осыпных процес-

сов, пострадали автодороги Цуриб-Мугурух, Цуриб-Арчиб, Агвали-Шаури-Кидеро; 

- на Бежтинском участке отмечалась активизация 3 проявлений обвально-осыпных 

процессов в пределах автодорог Гунибское шоссе – Вентляшевский перевал, Тлядаль-

Бежта-Кидеро. 

07.10.2021 г. в Карабудахкентском районе обвально-осыпными массами было ча-

стично перекрыто полотно автодороги Урма-Губден (км 22) на интервале 100 м. Парамет-

ры активной части проявления: длина  100 м, ширина  12 м, объем обвально-осыпных масс 

до 2400 м3. 

Основные факторы активизации опасных ЭГП на территории Республики Дагестан: 

гидрометеорологический, техногенный.  

Республика Ингушетия. В 2021 г. на территории республики было выявлено 15 

проявлений опасных ЭГП, из них 10 оползневого процесса, 5 - обвально-осыпных процес-

сов.  

 Активность оползневого процесса в целом по территории республики и по всем 

таксонам инженерно-геологичского районирования оценивается как низкая, наибольшее 

количество выявленных проявлений зафиксировано в подобласти низкогорного структур-

но-денудационного рельефа средне-низкогорной области Мегантиклинория Большого 

Кавказа (6 проявлений) и в низкогорной области инженерно-геологического региона 

Скифская плита (4 проявления).  

В административном отношении проявления оползневого процесса были выявлены 

в 3-х районах: в Сунженском районе - 6 проявлений, в Вознесенском районе - 2 проявле-

ния, в Малгобекском районе - 2 проявления. 



135 

На Вознесенском участке общая площадь 2 активных проявления оползневого про-

цесса составила 570 м2, суммарный объем смещенных масс 285 м3. Одним из проявлений 

было деформировано полотно дороги с покрытием  ст-ца. Вознесенская -  г.Малгобек (км 

2,58) на интервале 90 м шириной от 1 до 6 м (Рис.2.23). Площадь активной части проявле-

ния 540 м2. 

 
 

Рис. 2.23. Деформация оползнем полотна автодороги  ст-ца. Вознесенская -  

г.Малгобек (км 2,58), Вознесенский район. (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

В пределах Малгобекского участка активность была выявлена в пределах 2 прояв-

лений. Общая площадь активных   оползневых проявлений составила   2300 м2, с общим 

объемом смещенных масс 5650 м3.  Активизация оползня в г. Ст. Малгобек, в 1 км к запа-

ду от уч. им. Шерипова (объемом 250 м3 и площадью 500 м2), привела к деформации по-

лотна дороги с покрытием на интервале 18 м, шириной до 4 м. 

В Сунженском районе на участке Галашки была выявлена активность 5 оползневых 

проявлений, общая площадь активизации составила  654 м2, с суммарным объемом сме-

щенных масс  904 м3. В пределах автодороги с. Даттых - с. Галашки зафиксированы 3 

оползня на участках 6,6 км, 6,7 км и 6,59 км с площадью активизации соответственно 72 

м2, 80 м2 и 180 м2 соответственно, которые в момент обследования  воздействия на дорогу 

не оказывали. В пределах с. Галашки было выявлено два активных оползня с объемом 

смещенных масс 108 м3 и 500 м3, воздействия на народно-хозяйственные объекты не за-

фиксировано. 

На южной окраине с. Мужичи был зафиксирован оползень площадью 100 м2, кото-

рый в момент обследования не оказывал воздействия на хозяйственный объекты. 

Обвально-осыпные процессы. На территории Республики Ингушетия в 2021 году 

было выявлено 5 проявлений обвально-осыпных процессов в области средне-

низкогорного рельефа инженерно-геологического региона Мегантиклинорий Большого 

Кавказа. Активность обвально-осыпных процессов в целом по территории республики и 

по таксонам инженерно-геологического районирования оценивается как низкая.  

В административном отношении все проявления обвально-осыпных процессов бы-

ли выявлены в Сунженском районе на Таргимском участке в пределах автодороги Таргим 

– с.Нижний Алкун (участки км 7,65; км 7,90; км 9,4; км 15,44 и км 17,45) (Рис.2.24). Об-

щая площадь активных осыпных проявлений составила 5800м2, с суммарным объемом 

смещенных масс   5350 м3. Воздействия на народно-хозяйственные объекты не зафикси-

ровано. 



136 

 

Рис.2.24. Активное проявление обвально-осыпных процессов в верховом откосе ав-

тодороги с.Таргим – с.Нижний Алкун (км 17,45), Сунженский район.  

(Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

Основные факторы активизации опасных ЭГП на территории Республика Ингуше-

тия - гидрометеорологический и техногенный. 

  Кабардино-Балкарская Республика. В 2021 г. на территории республики было 

выявлено 23 активных проявления опасных ЭГП, в том числе 18 проявлений оползневого 

процесса и 5 проявлений обвально-осыпных процессов. Основная часть активных прояв-

лений дислоцирована в горной и предгорной части территории республики. В админи-

стративном отношении это части Чегемского, Черекского, Эльбрусского, Зольского муни-

ципальных районов и г.о. Нальчик. 

Оползневой процесс. В целом по территории республики активность оползневого 

процесса оценивается как средняя, по таксонам инженерно-геологического районирования 

распределяется следующим образом: в областях высокогорного рельефа и межгорной се-

веро-юрской депрессии инженерно-геологического региона Мегантиклинорий Большого 

Кавказа - средняя активность; в области средне-низкогорного рельефа - низкая актив-

ность.  

В административном отношении наибольшее количество активных проявлений 

оползневого процесса было выявлено в Чегемском районе (8 проявлений), затем в Че-

рекском районе (4 проявления), в Зольском районе (2 проявления), в Эльбрусском районе 

- 2 проявления, в пределах городского округа Нальчик - 2 проявления.  

 Ниже приводится описание некоторых проявлений оползневого процесса. 

В Эльбрусском районе в верховьях р. Чатбаши (урочище Сурьма) было выявлено 1 

активное проявление оползневого процесса в пределах древнего крупного оползневого 

массива. В нижней части оползня было отмечено несколько трещин отрыва со смещением 

вертикальным и горизонтальным до 1 м (Рис.2.25). Площадь активизации составила до 70 

тыс. м2. Базисом оползня является долины р. Чатбаши. Оползень является поставщиком 

обломочного материала для селей по р. Чатбаши. Основные факторы активизации: метео-

рологический (атмосферные осадки, таяние снега); гидрогеологический (обводненность 

склона грунтовыми водами); техногенный (подрезка склона дорогой).  Воздействия на хо-

зяйственные объекты на момент обследования не отмечено. 
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Рис. 2.25. Активный оползень в в верховьях р. Чатбаши, Эльбрусский район. 

 (Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»). 

 

В Черекском районе в пределах Кашхатаусского участка проявление слабой актив-

ности было отмечено на оползне «Дорожный» в левом борту р.Хеу. В верхней части 

оползня отмечались оползневые подвижки размерами 20х10 м  Смещение по вертикали 

составило 0,3-0,5 м, по горизонтали до 0,5 м. Объем переместившихся масс около 100 м3. 

На протяжении около 200 м автодороги Хасанья – Герпегеж отмечались деформации ас-

фальта в виде пологих валов выпирания, на интервале 10 м полотно дороги было разру-

шено (Рис. 2.26). 

 

 
Рис. 2.26. Деформация оползнем полотна автодороги Хасанья – Герпегеж, Кашха-

тауский участок,Черекский район. (Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»). 

  

На левом борту р. Чегем, в  7,6 км ниже с. Эльтюбю, отмечено продолжение акти-

визации части крупного оползневого массива древнего возраста. На участке, расположен-

ном в левом борту оползня (Рис.2.27), шириной в языковой части до 30 м, протяженно-

стью по склону до 50 м, произошла подвижка размерами активной части до 30х10 м. 

Средняя мощность сместившихся масс 2,5 м, объем ориентировочно 750 м3. Смещения 

вертикальные и горизонтальные составили около 1 м.  Оползневыми массами было зава-

лено полотно  грунтовой  автодороги Лечинкай-Булунгу на интервале 25 м (шириной до 1-

1,5 м). Факторы активизации: техногенный (подрезка склона при дорожных работах, про-

кладке газопровода среднего давления); метеорологический; гидрологический (боковая 

эрозия р. Чегем); гидрогеологический (обводненность склона, выходы подземных вод). 
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Рис. 2.27. Нижняя часть активного участка оползня на откосе автодороги 

Хуштосырт - Булунгу. Верхне-Чегемский участок. (Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»). 

 

В левом борту р. Чегем, в 7,5 км ниже с. Эльтюбю напротив устья р. Быкмылгы 

(пр. приток р. Чегем), была отмечена активизация части крупного оползневого массива 

древнего возраста. Размеры активного участка составили 10х30 м, мощность около 1,5 м, 

смещение до 1 м. Объем переместившихся масс до 450 м3. Оползневыми массами было 

частично перекрыто около 30 м обочины грунтовой автодороги Лечинкай-Булунгу.  

В правом борту р. Кардан отмечалась активность на нижней части крупного древ-

него оползня, расположенного в районе развалин Думала. Размеры активного участка 

приблизительно 70х50 м, площадь 3500 м2, объем до 9 тыс. м3. Смешения вертикальные и 

горизонтальные  около 0,5 м. Оползневыми подвижками было деформировано около 50 м 

грунтовой автодороги (Рис.2.28). Факторы активизации: метеорологический (атмосфер-

ные осадки); гидрогеологический (обводненность склона, выходы подземных вод); техно-

генный (подрезка склона); гидрологический (боковая эрозия р. Кардан). 

 

 
Рис.2.28. Оползнем деформировано полотно грунтовой дороги Эльтюбю – Безенги. 

Верхне-Чегемский участок. (Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»). 

 

На участке детальных наблюдений Верхняя Балкария была отмечена активность 

оползня 2-го порядка (размерами 210х130 м) в нижней части древнего крупного массива, в 

1,5 км ниже с. Верхняя Балкария. Отмечалось подновление трещины отрыва вдоль обочи-

ны автодороги Урвань – Уштулу, и левой боковой трещины оползневого блока на нижнем 

откосе дороги (прослеживалась ниже дороги на интервале 100 м). В правом борту оползня 

ниже автодороги также отмечалось смещение и подновление трещин отрыва, в целом ак-

тивный участок увеличился до 100х80м, за счет активизации в нижней части. Площадь 

активного участка составила порядка 8 тыс. м2. Объем оползневых масс около 4 тыс. м3. 

Вертикальное смещение составило до 0,5 м в центре в левом борту оползня, в правом бор-

ту до 1 м, горизонтальное смещение до 0,5 м. Автодорога Урвань - Уштулу (грунтовый 

участок) была деформирована на интервале 60 м. В правом борту и в центре участка акти-

визации, на нижнем откосе автодороги, продолжались деформация опор газопровода 

(Рис.2.29), сама труба газопровода среднего давления также была деформирована (выгну-
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та в направлении оползневого смещения) на интервале 100 м. В оползневой процесс во-

влечены четвертичные и современные оползневые отложения. Состав горных пород, за-

тронутых проявлением: суглинки, глины с щебнем и глыбами известняков и песчаников. 

Факторы активизации: метеорологический; техногенный (подрезка склона, движение ав-

тотранспорта, обводнение склона из-за нарушения естественного стока грунтовых вод); 

гидрогеологический (обводненность склона грунтовыми водами); гидрологический (боко-

вая эрозия р. Черек Балкарский). 

 

 
Рис.2.29. Ддеформация оползнем газопровода среднего давления. на нижнем откосе 

автодороги А154 в правом борту р.Черек Балкарский.  

(Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»). 

 

В 2021 году продолжилась активность на крупном оползне в левом борту р. Малка, 

активизация в пределах данного оползня отмечалась ежегодно с 2018 г. Правый борт 

оползня подрезается трассой автодороги Кисловодск - Долина нарзанов – Джилысу, ак-

тивная часть оползня имеет размеры около 400х100 м. Створ правой боковой плоскости 

смещения оползня проходит через два витка серпантина дороги. Смещения в верхней ча-

сти оползня составили до 1 м, вертикальная амплитуда смещения вдоль трещин - до 0,5 м.  

Трещины растяжения в правом борту оползня затронули полотно автодороги и маркируют 

границу оползневого массива (Рис.2.30).  В 2021 году на свежих асфальтовых латках по 

участкам деформации дорожного полотна были отмечены свежие трещины растяжения с 

шириной раскрытия 4-6 см.  Оползневыми подвижками полотно асфальтированной авто-

дороги было деформировано на двух участках суммарным интервалом 280 м. Факторы 

активизации оползневого процесса: техногенный (пригрузка склона, изменение рельефа 

при дорожных работах, динамические нагрузки от движения автотранспорта); метеороло-

гический; гидрогеологический (обводненность склона); геологический (оползень дисло-

цирован в зоне тектонического разлома). 

 

 
Рис.2.30.  Асфальтовая латка на полотне дороги Кисловодск - Долина нарзанов – 

Джилысу по трещине растяжения в правом борту оползня. 

(Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»). 
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Активность обвально-осыпных процессов в целом по территории республики и по 

таксонам инженерно-геологического районирования оценивается как низкая, всего было 

выявлено 5 активных проявлений:  в области высокогорного рельефа - 2 проявления, в об-

ласти межгорной северо-юрской депрессии - 2 проявления, в области средне-низкогорного 

рельефа  - 1 проявление. 

В административном отношении по 2  активных проявления обвально-осыпных 

процессов было выявлено в Черекском и Зольском районах, и 1 проявление в Чегемском 

районе.  

В правом борту р. Чегем, в 7 км ниже с. Эльтюбю, была отмечена активизация об-

вально-осыпных процессов (Рис.2.31). Размеры обвалоопасного участка около 20х15 м, 

объем переместившихся масс составил до 10 м3 (размер глыб до 1х1,5 м). Обломочным 

материалом было частично перекрыто около 10 м грунтовой автодороги.  

 

 
Рис. 2.31. Обвальный участок в правом борту р.Чегем, в 7 км ниже с. Эльтюбю. 

Верхне-Чегемский участок. (Фото ООО «Каббалкгеомониторинг») 

 

В правом борту долины р. Черек Балкарский, в 15 км выше с. Верхняя Балкария, 

выявлено 1 активное проявление обвально-осыпных процессов. Обвально-осыпными мас-

сами (объемом до 90 м3) было частично завалено 30 м грунтовой автодороги Урвань-

Уштулу (Рис.2.32). Факторы активизации: метеорологический (таяние снега, атмосферные 

осадки); техногенный (подрезка нижней части склона дорогой). 

 

 
Рис.2.32. Обвально-осыпными массами частично завалено полотно автодороги 

Урвань-Уштулу, правый борт р. Черек Балкарский. (Фото ООО «Каббалкгеомонито-

ринг»). 

 

В долине р.Малка, в правом борту р.Хасаут (в 1,3 км от турбазы Долина Нарзанов) 

в результате активизации обвально-осыпных процессов в верховом откосе автодороги 

Кисловодск - Долина Нарзанов – Джилысу обвально-осыпными массами было завалено 

порядка 10 м асфальтированной автодороги. Размеры обвального участка 10х8 м, объем 

переместившихся масс составил около 30 м3, размеры обломков до 1х0,5 м. Факторы ак-
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тивизации: метеорологический (атмосферные осадки); техногенный (подрезка склона при 

строительстве автодороги). 

Южнее предыдущего участка, в правом борту р.Хасаут (в 1,4 км от турбазы Долина 

Нарзанов) произошел обвал с верхового откоса автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов 

– Джилысу, при этом было завалено порядка 10 м асфальтированной автодороги (1 поло-

са) (Рис. 2.33). Размеры обвального участка 10х6 м, объем переместившихся масс составил 

около 30 м3, размеры обломков до 2х1,5 м. В обвальный процесс были вовлечены коллю-

виально-делювиальные отложения голоцена и верхнепротерозойские метаморфизованные 

породы. Состав горных пород, затронутых проявлением: щебень и глыбы порфироидов, 

порфиритоидов, сланцев. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осад-

ки); техногенный (подрезка склона при строительстве автодороги). 

 

 
Рис. 2.33. Обвальный участок в верховом откосе автодороги Кисловодск - Долина 

нарзанов - Джилысу (в 1,4 км от турбазы «Долина Нарзанов»). 

(Фото ООО «Каббалкгеомониторинг») 

 

Основные факторы активизации опасных ЭГП на территории республики: гидро-

метеорологический, техногенный, боковая эрозия рек. 

Карачаево-Черкесская Республика. В 2021 г. на территории республики выявле-

но 22 активных проявления ОЭГП из них: 11 – оползневых, 7 - подтопления и 4 обвально-

осыпных процессов. Активизация подавляющего большинства выявленных проявлений 

пришлась на весенне-летний процессоопасный период, а основным фактором активизации 

являлся  метеорологический. 

Оползневой процесс.  Активность оползневого процесса по таксонам инженерно-

геологического районирования и в целом  по территории республики в 2021 году оценива-

ется как низкая.  В пределах инженерно-геологического региона Скифская плита было 

выявлено: 5 проявлений в области «Аллювиальные равнины Предкавказья»; 1 проявление 

в области «Ставропольская возвышенность». В пределах Мегантиклинория Большого 

Кавказа наибольшее количество активных проявлений оползневого процесса (4) выявлено 

в области межгорной северо-юрской депрессии. В области средне-низкогорного рельефа 

было выявлено 1 проявление. 

Проявления оползневого процесса были выявлены в 7 административных районах: 

в Усть-Джегутинском районе - 3 проявления, в Абазинском районе 2 проявления, в При-

кубанском районе 2 проявления, по 1 проявлению выявлено  в Карачаевском, Зеленчук-

ском, Адыге-Хаблюском и Ногайском районах. Ниже приводится описание некоторых 

проявлений оползневого процесса.  

В верховом откосе автодороги Кызыл-Тогай – Адыге-Хабль (северо-восточнее п. 

Баралки), выявлена активность оползневого процесса в виде образования трещин закола 

вдоль бровки стенки срыва оползня. Протяженность трещин закола около 40 м, ширина 

раскрытия от 3-5 до 10-15 см, видимая глубина до 0,4 м. Площадь активной части прояв-

ления до 152 м². Средняя мощность оползневых масс 0,8 м. Воздействие на хозяйственные 

объекты не выявлено. 
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На восточной окраине п. Псыж в 2021 году было выявлено 2 активных оползневых 

проявления. Отмечено продолжение активности оползневого проявления по ул. Куюмова, 

в районе домов № 69, 71 (впервые активность была выявлена в 2017 году). Наибольшая 

активность отмечена в языковой части оползня на участке шириной 3,0 м, длиной 3,5 м, 

мощность оползневых масс 0,5 м, площадь активной части 10 м2. Оползневыми массами 

была перекрыта проезжая часть улицы, с захватом 1/3 ширины проезда на участке протя-

женностью 2 м. 

Второе оползневое проявление было отмечено в юго-восточной части поселка (ул. 

Джандубаева). Активизация выражена трещинами закола вдоль бровки отсыпной площад-

ки высотой до 7 м и с крутизной откоса до 50˚. Ширина раскрытия трещин 3-5 см, види-

мая глубина до 7 см, протяженность - 30 м. Смещениями охвачены насыпные грунты и 

олигоцен-нижнемиоценовые отложения (глины майкопской серии).  Площадь активной 

части 275 м2. Факторы активизации: техногенный, метеорологический, геологический. 

Воздействия на хозяйственные объекты не отмечено. 

На северо-западной окраине пос. Мичуринский было выявлено 1 активное ополз-

невое проявление. Активизация выражена образованием трещин закола вдоль бровки 

стенки срыва оползневого массива. Протяженность трещин до 3 м, ширина раскрытия 0,4-

0,5 м, видимая глубина до 1 м (Рис. 2.34).  Площадь активной части до 135 м².  В оползне-

вые смещения вовлечены отложения голоцена (делювиальные суглинки с обломками пес-

чаников) и олигоцен-нижнемиоценовые отложения (глины темно-серые с линзами сиде-

ритов майкопской серии). Воздействия на хозяйственные объекты не зафиксировано. 

 
Рис.2.34. Активизация в головной части оползневого массива, Мичуринский уча-

сток. (Фото ЮРЦ ГМСН). 

 

В низовом откосе автодороги Кисловодск – Карачаевск (пк 94 км +440 м) выявлено 

активное проявление оползневого процесса. В головной части оползня отмечалось обра-

зование трещин закола с шириной раскрытия до 6 см. Параметры участка активизации: 

ширина 32 м, длина 13 м, площадь активной части 340 м2. В оползневые смещения вовле-

чены делювиальные суглинки голоцена, содержащие обильные включения обломков пес-

чаников. В результате активизации оползня было деформировано обочина автодороги 

Кисловодск – Карачаевск на интервале 10 м, шириной 0,5 м, наблюдалось отседание вниз 

по склону бетонных блоков ограждения (Рис. 2.35) 

 



143 

 
Рис. 2.35. Деформация оползнем полотна дороги Кисловодск – Карачаевск (94,44 

км). Гумбашинский участок. (Фото ЮРЦ ГМСН). 

 

В результате обследования Красногорского участка было выявлено 2 активных 

проявления оползневого процесса вдоль автодороги Черкесск – Домбай, северо-восточнее 

ст. Красногорская. Одно из проявлений развито на склоне верхового откоса крутизной до 

250. Активизация отмечалась в головной части оползня на участке шириной 3 м, длиной 4 

м, площадь активной части 12 м2. Воздействия на хозяйственные объекты не зафиксиро-

вано.  

Второе проявление расположено в 25 – 38 м от бровки крутого (55-600) террасиро-

ванного верхового откоса автодороги (Рис. 2.36). Активизация выражена формированием 

трещин растяжения протяженностью до 200 м, с шириной раскрытия от 3 см до 0,4 м и 

видимой глубиной до 0,5 м. Протяженность трещин растяжения относительно 2020 года 

увеличилась на 60 м. Площадь активной части составила около 6770 м2. В потенциальной 

зоне воздействия находится участок автодороги Черкесск – Домбай. 

 

 
Рис. 2.36. Трещина растяжения в 25 – 38 м от бровки откоса автодороги Черкесск – 

Домбай. Красногорский участок. (Фото ЮРЦ ГМСН). 

 

Обвально-осыпные процессы. Активность обвально-осыпных процессов в 2021 году 

в пределах инженерно-геологических таксонов и в целом по территории республики оце-

нивается как низкая, всего на территории Карачаево-Черкесской Республики зафиксиро-

вано 4 активных проявления, в Карачаевксом районе 3 проявления, в Зеленчукском районе 

1 проявление.  

На участке автодороги Карачаевск – Учкулан (км 19 + 535 м) было выявлено 1 про-

явление обвально-осыпного процесса, представленное вывалом обломков, глыб и полуа-

катанных валунов к подножию верхового откоса автодороги на участке протяженностью 6 

м. Параметры активной части: ширина 6 м, длина 2 м, объем до 1 м³. Смещениями охваче-

ны аллювиальные валунно-галечниковые отложения и делювиальные отложения голоцена 

(суглинки с обломками песчаников). Негативные воздействия на хозяйственные объекты 

отсутствуют. 
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В пределах автодороги Новая Теберда - Домбай было выявлено 2 активных прояв-

ления обвально-осыпных процессов. На двух участках, суммарным интервалом 11 м, от-

мечались вывалы обломков и глыб скальных пород с верхового откоса к обочине дороги. 

Обвально-осыпными массами были заполнены пазухи подпорной стенки, отдельные об-

ломки скальных пород попали на обочину дороги. На момент обследования полотно авто-

дороги было расчищено. 

В пределах автодороги Зеленчукская - Архыз было выявлено 1 проявление обваль-

но-осыпных процессов. В левом борту реки Большой Зеленчук со скального выхода, пред-

ставленного трещиноватыми и выветрелыми песчаниками нижней юры, отмечались выва-

лы обломков песчаников на обочину автодороги (Рис.2.37). Объем обвально-осыпных 

масс ориентировочно 10 м3.  

 

 
Рис. 2.37. Обвально-осыпными массами частично перекрыта обочина дороги Зе-

ленчукская - Архыз, Зеленчукский район. (Фото ЮРЦ ГМСН). 

 

Процесс подтопления. В 2021 году на территории Карачаево-Черкесской Респуб-

лики выявлено 7 активных проявлений. В целом по территории республики и по таксонам 

инженерно-геологического районирования активность процесса подтопления оценивается 

как низкая. Наибольшее количество проявлений выявлено в Зеленчукском районе (4 про-

явления), по 1 проявлению в Ногайском, Прикубанском и Карачаевском районах. 

Ниже приводится описание некоторых проявлений. 

В 2021 году в пределах Прикубанского участка отмечалось подтопление сельскохо-

зяйственных земель на площади 6400 м2. Уровень грунтовых вод от 0,5 до 1,5 м, что соот-

ветствует умеренному подтоплению. Степень активности -  низкая (коэффициент площад-

ной активности  менее 1%). Прикубанский участок примыкает к западной и юго-западной 

части Кубанского водохранилища. Подтопление и деградация земель на участке происхо-

дит ежегодно не только от влияния Кубанского водохранилища, но и за счет инфильтра-

ции воды из Большого Ставропольского канала (БСК), перетекания поверхностного стока 

и разгрузки грунтовых вод с Сычевых гор. 

В пределах юго-западной окраины станицы Исправная, на I-ой правобережной 

надпойменной террасе р. Большой Зеленчук, был отмечен участок подтопления приуса-

дебных территорий на площади 20000 м2. Уровень грунтовых вод от 0,5 до 1 м, что соот-

ветствует умеренному подтоплению. Активность процесса подтопления низкая (коэффи-

циент площадной активности  3%). 

На территории левобережной части с. Маруха было выявлено 2 активных проявле-

ния процесса подтопления. Здесь в подножии склона на границе с I-ой левобережной 

надпойменной террасой р. Маруха происходит разгрузка грунтовых вод. Первое проявле-

ние было отмечено в районе улиц Белана, Комсомольская, Кавказская, площадь активиза-

ции 283190 м2. Второе проявление выявлено в районе улицы Лермонтова, площадь акти-

визации 368687 м2. Уровнень грунтовых вод от 0,2 до 0,7 м. Активность процесса подтоп-

ления высокая (коэффициент площадной активности 32%). 
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На западной окраине ст-цы Сторожевая было выявлено 1 проявление процесса 

подтопления. В подножии I-ой правобережной надпойменной террасы р. Бижгон отмеча-

лись выходы грунтовых вод, по контакту аллювиальных гравийно-галечниковых отложе-

ний голоцена и коренных глин нижнеюрского возраста. Площадь активизации 2688 м2. 

Расход грунтовых вод до 0,5 л/с, уровень грунтовых вод (на момент обследования) от 0,2м 

до 1,0м. Активность процесса подтопления низкая (коэффициент площадной активности  

менее 1%). Воздействие на земли частного сектора не отмечено. 

В пределах п. Эркен-Шахар Усть-Джегутинского района, в результате  выходов 

грунтовых вод в подножии склона высокой надпойменной террасы реки Кубань, 

наблюдалось развитие процесса подтопления в пониженных участках рельефа с 

замачиванием фундаментов домов и подвальных помещений (Рис. 2.38). Площадь 

подтопления 3400 м², уровни грунтовых вод от 0,2 м до 1,0 м. Основные факторы 

активизации - метеорологический, гидрогеологический, геологический. 

 

 
Рис. 2.38. Выход грунтовых вод  в п. Эркен-Шахар Усть-Джегутинского района. 

(Фото ЮРЦ ГМСН). 

Республика Северная Осетия - Алания. В 2021 г. в целом на территории респуб-

лики было выявлено 69 активных проявлений опасных ЭГП, из них 33 проявления ополз-

невого процесса, 36 проявлений обвально-осыпных процессов. Наибольшее количество 

активных проявлений опасных ЭГП было выявлено в Алагирском районе - 42 (14 Оп, 28 

Об-Ос); Ирафском районе - 16 (11 Оп, 5 Об-Ос). В Дигорском районе было выявлено 5 

проявлений оползневого процесса, в Моздокском районе 3 проявления оползневого про-

цесса, В Пригородном районе  выявлено 2 проявления обвально-осыпных процессов, в За-

теречном городском округе г. Владикавказ - 1 проявление обвально-осыпных процессов.  

Оползневой процесс. В целом по территории республики активность оползневого 

процесса оценивается как средняя.  В пределах таксонов инженерно-геологического райо-

нирования активность распределяется следующим образом:  

Инженерно-геологический регион Скифская плита – средняя активность в пределах 

подобласти Терский и Сунженский хребты области низкогорного рельефа, выявлено 3 ак-

тивных проявления оползневого процесса.  

Инженерно-геологический регион Мегантиклинорий Большого Кавказа - в целом 

по региону средняя активность, а по таксонам районирования активность оползневого 

процесса меняется от средней до низкой:  

- в подобласти «Зона Южного склона» высокогорной области наблюдалась  сред-

няя активность оползневого процесса (выявлено 8 активных проявлений). Основной фак-

тор активизации опасных ЭГП - метеорологический (снеготаяние, осадки); 

 - в подобласти «Зона Бокового хребта» высокогорной области – низкая активность.  

В 2021 г. здесь выявлено лишь 1 активное проявление. Следует отметить, что активность 

оползневого процесса в данной подобласти уже в течение нескольких лет остаётся низкой, 

что связано, в основном, с дефицитом осадков в этом районе; 

- в области межгорной северо-юрской депрессии оползневая активность оценивает-

ся как средняя, всего выявлено 14 активных проявлений, большинство проявлений разви-
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то на центральном и западном участках области (Урухское и Ардонское ущелья). Большой 

вклад в уровень активности вносят оползни межгорных котловин (Задалесской, Уналь-

ской, Лацкой); 

- в  подобласти «Пастбищный и Скалистый хребты» средне-низкогорной области 

активность оползневого процесса средняя (выявлено 2 активных проявления) и сохраняет-

ся в основном за счёт продолжающейся активности оползней в долинах р.р. Урух и Ардон 

на участках техногенного нарушения рельефа в предшествующий период; 

- в подобласти «Зона Лесистого хребта»  средне-низкогорной области оползневая 

активность средняя (выявлено 5 активных проявлений). Степень активности поддержива-

ется за счёт более высокого уровня осадков, характерного для предгорья, а также особен-

ностей геологического строения, способствующих интенсивному обводнению грунтов, 

что обеспечивает почти круглогодичную активность оползневого процесса (оползни Са-

вердонские, Дур-Дурские, Ахсарисарские и др.); 

- в подобласти «Терский и Сунженские хребты» низкогорной области региона 

Скифская плита активность оползневого процесса оценивается как средняя (выявлено 3 

активных проявления). Активизация оползневого процесса связана, в основном, с рекон-

струкцией в 2020 г. автодороги  Зилга - Моздок, техногенное нарушение устойчивости 

склонов спровоцировало активизацию оползней. 

Ниже приводится описание некоторых крупных проявлений оползневого процесса. 

В 2021 году в пределах Калнахтинского оползня (активен с 2018 года), отмечалось 

приращение оползневых деформаций по обоим бортам оползневого массива и вверх по 

склону. Центральная часть оползня сильно отсела, разбита трещинами протяженностью до 

10 м, глубиной до 2 м, поверхность деформирована, разбита на блоки, практически непро-

ходима (Рис. 2.39). Средняя крутизна склона 35º, на фронте – до 50º. Площадь активной 

части составила 23,4 тыс.м2. Русло реки подходит вплотную к фронтальному уступу 

оползневого массива, размывая его. Сохраняется угроза перекрытия реки и возникновения 

подпрудного озера. В результате активизации оползня было выведено из оборота 2,3 га 

земель сельхозназначения. 

 

 
Рис. 2.39. Деформации на теле Калнахтинского оползня. Сонгутидонский участок. 

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В пределах Нижне-Нарского оползня была выявлена активизация на южном (пло-

щадь активизации 0,005 км2) и северном (площадь активизации 0,004 км2) флангах. Отме-

чались деформации внешнего края дорожной полки автодороги Чикола-Мацута на интер-

вале 10 м. 

В результате активизации Низового оползня (площадь активной части 0,02 км2) на-

блюдалось растрескивание полотна автодороги Чикола-Мацута, отсадка низового откоса 

дороги и обрушение его края вместе с металлическим ограждением на интервале 100 м 

(Рис.2.40). Стенка срыва в низовом откосе длиной до 150 м, высотой до 2,5 м. Ниже доро-

ги тело оползня растрескано, часть фронтального уступа обвалилась и была смыта рекой. 
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Рис. 2.40. Деформация оползнем полотна и металлического ограждения автодороги 

Чикола-Мацута (пк 280). Задалесский участок. 

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

На Фиагдонском участке было выявлено 1 активное оползневое проявление - Дзу-

рикауский нижний оползень (площадь 0,014 км2). Оползень сформировался в 2020 году, 

после техногенной подрезки склона глубокой выемкой. Головной уступ, находящийся 

непосредственно под грунтовой автодорогой в сел. Г. Дзуарикау, имеет высоту до 2,5 м. 

На полотне дороги и в 5 м выше внешней кромки дороги видны оперяющие трещины рас-

тяжения. На теле оползня прослеживается серия ступеней отсадки протяженностью до 25-

30 м, высотой до 1,5 м (Рис. 2.41). На фронтальном уступе сформировался локальный 

оползень-поток длиной до 20 м. 

 

 
Рис. 2.41. Растрескивание и отсадка блоков на теле Дзурикауского нижнего ополз-

ня. Фиагдонский участок. (Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В пределах Нижне-Урухский участка наиболее крупное активное проявление - 

оползень Ахсарисарский Новый, который сформировался весной 2019 г. Площадь прояв-

ления до 17,5 тыс. м2. В 2021 году в головной и центральной части оползневого массива 

наблюдалось растрескивание склона, смещение отдельных блоков, сильное обводнение 

грунтов, вывалы деревьев. Во фронтальной части образовались уступы высотой до 5 м, на 

флангах – оползни-потоки, разжиженные массы которых сносились рекой, размывающей 

языковую часть оползня. Активная часть оползневого массива тянется вдоль правого бор-

та р. Урух, захватывая нижнюю часть уступа, вплоть до с. Ахсарисар. 

В пределах автодороги Чикола-Мацута (км 22) в результате активизации оползня 

Тоннельный (площадь активной части 0,004 км2)  было деформировано полотно автодоро-

ги на интервале 50 м (Рис. 2.42), существует угроза порыва газопровода (опоры газопро-

водной трубы висят в воздухе). 
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Рис. 2.42. Деформация оползнем дорожной полки автодороги Чикола-Мацута (пк 

211). Нижне-Урухский участок. (Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг»). 

 

На Мамисонском участке, в пределах автодороги Зарамаг-Мамисон (км 48,5), в ре-

зультате активизации оползня оползневыми массами периодически перекрывалось полот-

но автодороги на интервале 100 м, была деформирована технологическая дорога ЛЭП на 

интервале 50 м.  По краю дорожной полки и в низовом откосе также наблюдались дефор-

мации и отсадка оползневых блоков (Рис. 2.43). Для защиты дороги была построена под-

порная стенка в верховом откосе, но оползневые массы погребли её на интервале 15 м. 

 

 
Рис. 2.43. Активный оползень в низовом откосе автодороги Зарамаг - Мамисон (км 

48,5). Мамисонский участок. (Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

На Заккинском участке одно из крупных проявлений оползневого процесса  - 

Правобережный Варцедонскийо оползень. В 2021 году площадь активизации составила 

0,012км2, наблюдалась отсадка оползневых блоков, оползание разжиженных грунтов. 

Оползневые массы частично перекрывали русло реки Варцедон, смещая водоток к левому 

борту, в результате чего была деформирована дорога к с. Варце на интервале  120 м. 

В пределах Мацутинского детального участка в 2021 году  продолжались вторич-

ные смещения в пределах активного блока на фронтальной части Мацутинского оползня 

(Рис.2.44). Склон ниже автодороги был сильно деформирован, высота оползневых ступе-

ней до 5 м; центральная часть имела значительную крутизну за счет размыва оползневых 

масс рекой. На левом фланге трещинные деформации примыкали непосредственно к до-

рожной полке. В головной части оползня, выше головного уступа, продолжали развивать-

ся оползневые деформации в пределах локального блока. Обводнённость грунтов в летне-

осенний период оставалась довольно высокой. Отмечалось застаивание воды на левом 

фланге, ниже дорожной полки. На фронтальном уступе, в центральной части, продолжал 

отседать крупный блок, головная стенка которого находилась в 5 м от дорожной полки. 

На правом фланге трещинные деформации подошли к дорожной полке и, хотя значитель-

ных поражений техногенных объектов нет, дорога местами деформирована. Площадь ак-

тивизации, как и в 2020 году, составила 90 тыс.м2. Никаких мер по снижению обводнён-
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ности оползня, которая является основной причиной его активизации, не проведено, что 

не исключает возможности усиления активизации. 

 

 
Рис. 2.44. Деформации на теле Мацутинского оползня.  

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

Обследование Луарского оползня, находящийся в пределах Луарского детального 

участка, выявило признаки возрастающей активности относительно 2020 года: под голов-

ным уступом обновились старые трещины отрыва, рельеф стал более бугристым, дебит 

верхнего родника значительно сократился по сравнению с предыдущими годами, возмож-

но, за счет инфильтрации воды в грунт. На левом фланге оползневого массива остается 

активным локальный блок, покрытый трещинами глубиной до 1,5 м; высота головного 

уступа достигает 2 м. Склон в пределах блока обводнён. Проявляются признаки активно-

сти в центральной части и на правом фланге оползневого массива, здесь  обновились ста-

рые трещины, есть высыпки камней на склоне. Фронтальная часть оползня разбита про-

дольными и поперечными трещинами, идёт отсадка отдельных блоков вместе с деревьями 

и кустарником. Особо сильно выражена активность на правом фланге оползня, где отсел 

крупный блок (Рис.2.45). Приращение площади активизации относительно 2020 года со-

ставило 0,025 км2. В целом площадь активной части в 2021 году составила 0,11 км2. Со-

храняется угроза перекрытия р.Ардон и затопления Луарского тоннеля, в результате чего 

может быть блокировано движение по федеральной трассе ТрансКАМ и отрезано сооб-

щение с вышележащими населёнными пунктами. 

 

 
Рис. 2.45. Деформации на теле Луарского оползня.  

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В пределах Нижне-Цейского детального участка продолжается вялотекущая актив-

ность на Нижне-Цейском оползне (площадь активной части около 5,9 тыс. м2). На левом 

фланге отмечались смещения по старым трещинам, имелись вывалы отдельных камней и 

грунта, смещение по створу составили 2-3 см. В центральной части оползня отмечался 

эффект «пьяного леса» и постепенное изменение рельефа (Рис. 2.46). В верховом откосе 

дороги наблюдались небольшие оплывины и скатывание отдельных камней на дорогу. 

Размеры активного блока на левом фланге оползня составили 40×80 м. На фронтальном 

уступе имелись выходы грунтовых вод, склон обводнен, уступ размывался р.Цейдон. На 

правом фланге продолжал развиваться локальный оползневой блок по краю уступа. Отме-
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чались деформации склона в центральной части оползневого массива. На фронтальной 

части оползня продолжалась отсадка отдельных блоков (Рис. 2.47). Заметных деформаций 

на дороге Бурон – Цей не отмечено, но угроза её перекрытия оползневыми массами со-

храняется, так как сооружения инженерной защиты отсутствуют. 

 

      
     

Рис. 2.46. Деформации в центральной 

части Цейского оползня. 

Рис. 2.47. Локальный обводненный 

блок на фронте Цейского оползня. 

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В 2021 году сохранялась активность на флангах Ханикомского детального участка: 

на западном – оползень Карьерный, на восточном – Верхне-Дзуарикауский оползень. 

 В пределах оползня Карьерного I были отмечены вялотекущие оползневые про-

цессы: растрескивание склона, образование ступеней, обваливание края фронтального 

уступа. Наблюдалась  просадка центральной части оползневого массива, с формировани-

ем боковые и поперечные  трещин отрыва. На фронтальном уступе отмечалась отсадка 

блоков, отмечалось высачивание грунтовых вод (Рис. 2.48). Площадь активной части 

осталась как и в 2020 году  - 15 тыс.м2. Воздействия на хозяйственные объекты не зафик-

сировано. 

На Верхне-Дзуарикауском оползне активность была отмечена в центральной части, 

где продолжались деформации в пределах локального оползневого блока. Здесь отмеча-

лось растрескивание склона, образование ступеней отседания, обводнение оползневых 

масс. Активизации способствует отведение ливневого стока с полотна дороги непосред-

ственно в головную часть оползня. Трещины активного блока на левом фланге вплотную 

подходят к дорожной полке, но полотно дороги пока не затронуто (Рис. 2.49). Фронталь-

ная часть оползня признаков активности не проявляет, возможно, что связано с отсутстви-

ем значительных паводков на р.Хаником. В целом по оползню площадь активизации, как 

и в 2020 году, составила 12,5 тыс.м2.   

 

 
Рис. 2.48. Ступени отсадки на фронте 

Карьерного оползня. 

Рис. 2.49. Трещины на  правом 

фланге Верхне-Дзуарикауского 

оползня. 

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В Дигорском районе в пределах Дур-Дурского участка планового обследования 

была выявлена активизация: 
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- Дур-Дурского Левобережного оползня (площадь активной части 0,03 км2). Акти-

визация отмечена на фронтальном уступе оползня, где продолжается образование трещин 

и отсадка блоков обводнённых пород вместе с деревьями (Рис. 2.50). Воздействия на хо-

зяйственные объекты не выявлено; 

- Дур-Дурского Правобережного оползня. Тело оползня сильно обводнено, некото-

рые блоки имеют характер оползней-потоков, на правом фланге отмечалась отсадка  

крупного оползневого блока, есть свежие вывалы деревьев (Рис. 2.51). Явно выражен го-

ловной уступ, имеющий высоту 2- 4 м. На левом фланге, где происходит смена пород 

(сланцевый щебень), отсадка имеет ступенчатый характер, высота ступеней до 4 м. На 

фронтальной части наблюдалась отсадка крупных блоков обводнённых грунтов с деревь-

ями в русло реки Б.Дур-Дур. Основная угроза – возможность одновременного смещения 

оползней и смыкание их фронтов с образованием плотины, прорыв которой может стать 

причиной формирования крупного селевого потока, в зоне поражения которого находится 

с.Дур-Дур. 

 

 
Рис.2.50. Отсадка блоков на фронте 

Левобережного Дур-Дурского 

оползня.  

Рис.2.51. Деформации в централь-

ной части Правобережного Дур-

Дурского оползня. 

(Фото АО «Севосетинэкогеомониторинг») 

 

На Урсдонском участке планового обследования была выявлена активность  3 про-

явлений оползневого процесса: 

- На Коринском оползне, расположенном на южной окраине с.Кора, активизация 

наблюдалась на правом фланге фронтальной части оползня, где летом 2018 года образо-

вался оползень-поток. Обследование показало, что развитие оползневого блока продолжа-

ется - стенка срыва сместилась выше по склону, захватив край частного огорода. Тело 

оползня разбито трещинами, обводнено (Рис.2.52), оползший материал отложился на 

пойменной террасе в виде вала, имеющего высоту до 3 м. Под уступом, в пойменной ча-

сти, наблюдалось высачивание воды. Площадь активной части 0,002 км2.   

- Южный Савердонский оползень сохраняет активность уже несколько лет, основ-

ным фактором активизации является значительная увлажнённость склона за счет выходов 

грунтовых вод, а также размыв фронтальной части оползня во время паводков. Обследо-

вание 2021 года показало, что активизация на оползне продолжается. Грунты обводнены, 

местами разжижены. Тело оползня разбито продольными и поперечными трещинами, 

имеет характерную ступенчатую форму с высотой уступов до 1,5-2 м. Стенка срыва имеет 

высоту до 4 м (Рис.2.53). В центральной части оползня наблюдается эффект «пьяного ле-

са». Площадь активной части 20 тыс.м2.  

- Северный Савердонский оползень активизировался в 2021 году после длительно-

го периода затухания. Фронтальный уступ оползня во время паводков размывается рекой 

и отседает блоками, иногда с деревьями. Ширина захвата до 20 м, высота ступеней до 1,5 

м. Площадь активной части 2000 м2, объем до 15 тыс.м3. 
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Рис.2.52. Деформации на правом 

фланге Коринского оползня. 

Рис.2.53. Стенка срыва Южного 

Савердонского оползня. 

(Фото АО «Севосетинэкогеомониторинг») 

 

В Моздокском районе отмечалась активизация оползневого процесса на пересече-

нии дорогой Зилга - Моздок Сунженского хребта. На км 23 автодороги Зилга-Моздок от-

мечалась активность оползня Батакоюртского III в верховом и низовом откосах дороги 

(площадь активизации 12 тыс. м2). При дальнейшем развитии процесса есть угроза де-

формации полотна автодороги Зилга-Моздок. 

В низовом откосе автодороги Зилга-Моздок (км 23,5) в результате активизации 

оползня Батакоюртского IV, был полностью разрушен бетонный водоотводный лоток на 

правом фланге оползня, есть угроза деформации полотна автодороги (Рис. 2.54). Площадь 

активной части оползня 30 тыс.м2. 

Оползень Батакоюртский V развивается также в низовом откосе автодороги Зилга-

Моздок (км 23,8), площадь активной части 12 тыс. м2. Склон сильно обводнён, отседает 

ступенями, местами грунты разжижены, наблюдаются выходы грунтовых вод. Головная 

стенка оползня ниже дороги, имеет высоту до 2 м, уступ отседает с захватом насыпного 

контрбанкета. На фронтальной части оползня отмечено сильное заболачивание, вывалы 

деревьев, бугры выпирания (Рис. 2.55). Существует угроза деформации полотна автодоро-

ги Зилга-Моздок. 

 

 
Рис.2.54. Деформации оползнем 

Батакоюртский IV низового откоса 

дороги Зилга-Моздок (км 23,5).  

Рис.2.55. Вывалы леса в централь-

ной части оползня Батакоюртский 

V. 

(Фото АО «Севосетинэкогеомониторинг») 

 

Обвально-осыпные процессы. В 2021 г. на территории республики зафиксировано 

36 активных проявлений обвально-осыпных процессов. В целом по территории республи-

ки активность оценивается как средняя. По таксонам инженерно-геологического райони-

рования региона Мегантиклинорий Большого Кавказа активность обвально-осыпных про-

цессов оценивается следующим образом: 

- подобласть «Зона Южного склона» высокогорной области - активность обвально-

осыпных процессов оценивается как средняя, выявлено 12 активных проявлений. Активи-
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зация большинства проявлений связана с осыпанием и обрушением неустоявшихся скло-

нов в верховых откосах дорожных выемок (ТрансКАМ, Зарамаг - Мамисон, дороги к по-

гранзаставам и др.), но триггерным фактором чаще всего являлся метеорологический (сне-

готаяние, осадки); 

- подобласть «Зона Бокового хребта» высокогорной области – средняя активность, 

выявлено 9 активных проявлений. Активность обвально-осыпных процессов поддержива-

ется  в основном за счёт развития проявлений в центральной части Ардонского ущелья, в 

районе ТрансКАМа, на участках техногенного нарушения горного рельефа в предше-

ствующий период; 

- область межгорной северо-юрской депрессии - активность обвально-осыпных 

процессов оценивается как средняя (выявлено 10 активных проявлений), что связано с по-

следствиями интенсивного техногенного воздействия в прошедшем периоде; 

- подобласть «Зона Пастбищного и Скалистого хребтов» средне-низкогорной обла-

сти - активность обвально-осыпных процессов в 2021 г. оценивается как средняя, выявле-

но 5 активных проявлений, в основном в пределах автодорог Чикола – Мацута и Кобань – 

Даргавс; 

- в подобласти «Зона Лесистого хребта» средне-низкогорной области активность 

обвально-осыпных процессов оценивается как низкая, проявлений достигающих порога 

регистрации не было, отмечаются лишь мелкие деформации, локальные осовы и т.п. 

Ниже приводится описание некоторых проявлений обвально-осыпных  процессов. 

В верховом откосе автодороги Мацута-Дунта на 2-х участках (км 9,0 и км 9,3) от-

мечалось осыпание крупнообломочного каменного материала на внутренний край дорож-

ной полки на интервалах 50 м и 100 м соответственно (Рис.2.56). Суммарная площадь 

осыпных участков до 13500 м2. 

 

 
                                             а)                                                         б) 

Рис. 2.56. Осыпные участки в верховом откосе автодороги Мацута - Дунта: 

 а) км 9,0 км; б) км 9,3. Сонгутидонский участок.  

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В верховых откосах ТрансКАМа была отмечена активность 2-х проявлений об-

вально-осыпных процессов (пк 383 и пк 490). Обвально-осыпными массами был перекрыт 

внутренний край дорожной полки суммарным интервалом 500 м (Рис.2.57). 
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Рис. 2.57. Осыпь в верховом откосе ТрансКАМа, пк 383. Мизурский участок.  

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В верховом откосе дороги к с. Бад (км 1) после техногенной подрезки крутого не-

устойчивого склона на значительном интервале наблюдалось обваливание крупных и 

средних обломков скальных пород, вызвавшее деформацию защитной стенки из габионов, 

частичное перекрытие дороги к с. Бад, а также деформацию и разрыв новой трубы водо-

вода к пос. Мизур (Рис. 2.58). 

 

 
Рис. 2.58. Деформация обвально-осыпными массами водовода к с. Мизур. 

 (Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В верховом откосе автодороги Чикола-Мацута выявлена активность трех проявле-

ний обвально-осыпных процессов.  

На Талашкинском обвально-осыпном участке (км 21) наблюдались свежие высып-

ки каменного материала вдоль внутреннего края дорожной полки на интервале 250 м. 
Площадь проявления 7,5 тыс.м2. Стенка осыпного уступа находится непосредственно над 

дорожной полкой, высота её колеблется от 10 м до 50 м. Хорошо просматривается зона 

транзита рыхлого материала, наблюдаются следы осыпания и камнепада. 

На северном фланге участка «Святой Георгий» наблюдались свежие следы осыпа-

ния и камнепада в центральной и северной частях блока. Площадь проявления 1,5 тыс.м2. 

Камнеулавливающая сетка (40 м) и её опоры были полностью разрушены, на дорожной 

полке отмечались высыпки каменного материала. 

12.11.2021 г. в результате активизации обвально-осыпных процессов в пределах ав-

тодороги Чикола-Мацута (пк 247) обвально-осыпными массами (объемом 500 м3) было 

полностью перекрыто полотно дороги на интервале 30 м (Рис.2.59). Автомобильное дви-

жение было остановлено на двое суток. Ниша отрыва расположена в 40 м выше дороги, 

площадь её составляет 150м2. Зоной транзита послужил крутой (80-90°)  скальный склон, 

представляющий собой выходы коренных, сильно перемятых, известняков. Основным 

фактором активизации является метеорологический: осадки и большая разница между 

ночными и дневными температурами. При обследовании участка активизации в верховом 

откосе дороги были отмечены трещины и неустойчивые блоки, что не исключает возмож-

ности повторного обвала. 
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Рис. 2.59.  Обвал в верховом откосе автодороги Чикола-Мацута, пк 247. 

 (Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В 0,8 км  к югу от с.Тиб в верховом откосе технологической дороги ЛЭП-110 

наблюдалось осыпание с крутого склона крупных и средних обломков коренных пород, 

сужение полотна дороги, увеличение шлейфа осыпи, частичное перекрытие дорожной 

полки на интервале 150 м (Рис. 2.60). Площадь проявления 3 тыс.м2. 

 

 
Рис. 2.60. Крупнообломочная осыпь в верховом откосе технологической дороги 

ЛЭП -110 (в 0,8 км  к югу от с.Тиб). (Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

В пределах Мамисонского верхнего участка было выявлено 1 активное проявление 

обвально-осыпных процессов. Обвально-осыпными массами было полностью перекрыто 

два серпантина технологической дороги газопровода Дзуарикау-Цхинвал (км 95,5) сум-

марным интервалом 300 м. В результате сильного обводнения склона после снеготаяния, 

наблюдался вынос более мелкой фракции в виде разжиженных масс, отмечалось образо-

вание растущих промоин в низовом откосе дороги. Площадь активной части проявления  

9 тыс. м2. 

На южном фланге Тибского обвально-осыпного участка отмечалось осыпание и 

выкатывание крупных камней, вынос более мелкой фракции в виде микроселей по расту-

щим промоинам, полное перекрытие каменным материалом технологической дороги газо-

провода Дзуарикау – Цхинвал на интервале 400 м, перекрытие и деформация стенки из 

габионов на интервале 100 м (Рис. 2.61). 
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Рис. 2.61. Обвально-осыпными массами перекрыто полотно технологической 

дороги газопровода Дзуарикау – Цхинвал. (Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

На Заккинском участке, в верховом откосе дороги к погранзаставе «Зруг» (км 4,3), 

наблюдалась активизация обвально-осыпных процессов (площадь активной части 2,4 

тыс.м2): осыпание с крутого склона крупных и средних обломков скальных пород, суже-

ние полотна дороги за счет увеличения шлейфа осыпи, частичное перекрытие дорожной 

полки на интервале 120 м. 

В пределах ТрансКАМа на пяти участках (пк 108,5, пк 153,5, пк 212, пк 266, пк 279) 

в результате активизации обвально-осыпных процессов обвально-осыпными массами бы-

ло частично перекрыто полотно дороги суммарным интервалом 470 м. 

На Цейском участке в верховом откосе автодороги  Бурон-Цей (км 8,6) наблюда-

лось осыпание  обломков коренных пород с верхового откоса, вызывающее частичное пе-

рекрытие обломочным материалом полотна дороги на интервале до 150 м. Имелись следы 

расчистки дороги, обломочный материал был отсыпан на внешний край дорожной полки 

(Рис. 2.62).  Площадь осыпного участка 0,002 км2. Сооружений инженерной защиты нет, 

проводится периодическая расчистка дороги. 

 

 
Рис. 2.62. Активная осыпь в верховом откосе автодороги Бурон - Цей (км 8,6). 

(Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 

 

На Садонском участке в пределах автодороги Турбина - В.Згид (пк 84) в результате 

активизации обвально-осыпных процессов дорожное полотно было частично перекрыто 

обломочным материалом на интервале 150 м (Рис. 2.63) 
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Рис. 2.63. Обвально-осыпными массами частично перекрыто полотно автодороги 

Турбина - В.Згид (пк 84). (Фото АО «Севосетингеоэкомониторинг») 
 

В Пригородном районе на Гизельдонском участке планового обследования было 

выявлено 2 активных обвально-осыпных проявления: 

- техногенная осыпь на автодороге Гизель-Даргавс, км 21,5 (Рис.2.64). Осыпь лока-

лизуется на нижних серпантинах дороги к базе отдыха Кахтисар, где с верхового откоса 

происходят периодические камнепады, На третьем серпантине дороги наблюдалось осы-

пание среднеобломочного каменного материала с верхового откоса, на краях дорожной 

полки отмечалось скопление обломков разной величины, дорога была сужена до 5 м. От-

мечены следы расчистки на интервале до 70 м. На повороте нижнего серпантина дороги 

развивается овраг глубиной до 3 м, по которому во время дождей происходят выбросы 

микроселей на смотровую площадку, расположенную ниже. Здесь же, в результате плос-

костной эрозии, наблюдается периодическое обваливание камней и грунта. Площадь про-

явления на момент обследования составила 0,004 км2. 

- техногенная осыпь в верховом откосе автодороги Гизель-Даргавс, км 19,5 (напро-

тив Гизельдонской ГЭС). Наблюдалось накопление осыпного материала с нагорной сто-

роны дорожной полки (Рис. 2.65), вылет отдельных камней на дорогу. Есть следы свежих 

камнепадов и расчистки. Дорожная полка заужена и смещена к внешнему краю. Площадь 

проявления 0,003 км2. 

 

 
Рис. 2.64. Осыпные процессы в верхо-

вом откосе автодороги  Гизель-

Даргавс (км 21,5) 

 Рис. 2.65. Обвально-осыпными мас-

сами перекрыто частично полотно 

автодороги Гизель-Даргавс (км 

19,5) 

(Фото АО «Севосетинэкогеомониторинг») 

 

Основные факторы активизации опасных ЭГП на территории республики:  

- метеорологический (осадки, температура, таяние снежно-ледникового покрова). 

Особенностью метеоусловий 2021 года явилось позднее снеготаяние, которое вызвало не-

которое усиление активности осыпных процессов в верховых откосах горных дорог; 
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- гидрологический (затопление и паводки, вызывающие размыв береговых уступов 

и их оползание или обрушение); 

- техногенный (подрезка горных склонов различными выемками, снижающая 

устойчивость грунтов и приводящая к их оползанию или обрушению). К негативным по-

следствиям также часто приводит нарушение устоявшегося стока грунтовых вод, в связи с 

чем происходит обводнение оползневых массивов и их активизация. 

Чеченская Республика. В 2021 г. на территории республики зафиксировано 74 ак-

тивных проявления опасных ЭГП, из них оползневого процесса - 67 проявлений, обваль-

но-осыпных процессов - 7 проявлений. Активность оползневого и обвально-осыпных про-

цессов в целом по территории республики оценивается как низкая.  

Оползневой процесс. Основное количество активных проявлений (52) было зафик-

сировано в подобласти низкогорного структурно-денудационного рельефа средне-

низкогорной области региона Мегантиклинорий Большого Кавказа, активность оползне-

вого процесса здесь оценивается как средняя. По остальным таксонам инженерно-

геологического районирования активность процесса оценивается как низкая. 

Среди административных районов республики количество активных проявлений 

оползневого процесса распределяется следующим образом: Ножай-Юртовский район - 36 

проявлений, Веденский район - 9 проявлений, Надтеречный район - 8 проявлений, Итум-

Калинский район - 6 проявлений, Курчалоевский район - 4 проявления,  Шатойский район 

- 3 проявления, Грозненский район - 1 проявление. 

Ниже приводится описание некоторых проявлений оползневого процесса. 

В п. Горагорский Надтеречного района было выявлено 3 активных проявления 

оползневого процесса. Активизация одного их них (площадью активной части 575 м2 и 

объемом смещенных масс 1438 м3) привела к деформации участка водопровода на интер-

вале 5 м и деформации обочины дороги на интервале 8 м, шириной до 1,5 м (Рис. 2.66). 

Под угрозой разрушения находится газопровод на интервале 30 м.  

 

  
Рис. 2.66. Деформация оползнем водопровода и обочины дороги, п. Горагорский, 

Надтеречный район. (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

В пределах автодороги с. Агишбатой – с. Дышне-Ведено на участках км 4,05 и      

км 4,43 было выявлено 2 оползневых проявления. Развитие одного из оползней (площа-

дью активной части 1350 м2 и объемом смещенных масс 4050 м3) на участке автодороги 

км 4,05 привело к деформации полотна дороги без покрытия на интервале 10 м (Рис. 2.67). 
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Рис. 2.67. Оползнем деформировано полотно автодороги с. Агишбатой – с. Дышне-

Ведено (км 4,05), Веденский район.  (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

В низовом откосе автодороги с. Мехкешты - с. Зандак   на участках км 1,31 и км 

1,32 выявлена активизация 2 новых оползней с объемом смещенных масс соответственно 

810 м3 и 3000 м3, воздействие которых на дорогу, в момент обследования, не зафиксиро-

вано (Рис.2.68). 

 

 
Рис.2.68. Оползневые подвижки в низовом откосе автодороги с.Мехкешты - 

с.Зандак (км 1,31), Ножай-Юртовский район.  (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

В с. Саясан  было зафиксировано 3 оползня, активизация одного из них (площадь 

активной части 80 м2) привела к перекрытию оползневыми массами водопровода на ин-

тервале 20 м (Рис. 2.69). 

 

 
Рис. 2.69. Оползневыми массами перекрыт водопровод в селении Саясан, Ножай-

Юртовский район. (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

В пределах с. Беной было выявлено 6 активных оползневых проявлений, 4 из кото-

рых впервые активизировались в 2021 году. Активизация самого крупного оползня (объе-

мом смещенных масс 21600 м3 и площадью 7200 м2) привела к полному разрушению по-

лотна дороги с покрытием на интервале 100 м (Рис. 2.70).  
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Рис.2.70. Оползневыми подвижками разрушено полотно дороги в с. Беной, Ножай-

Юртовский район.  (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

В центральной части с. Беной был выявлен второй по крупности оползень  (пло-

щадь активной части до 4200 м2, объем смещенных масс до 6300 м3) (Рис.2.71). 

 

 
Рис.2.71. Оползень в низовом откосе дороги в селении Беной, Ножай-Юртовский 

район.  (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

В северо-западной части с. Беной зафиксирован третий по крупности оползень, 

площадью 2000 м2 и объемом смещенных масс 3000 м3. В момент обследования воздей-

ствия данных оползней на хозяйственные объекты не зафиксировано.  

В пределах автодороги с.Даттах - с.Булгат-Ирзу (км 2,80) оползневыми подвижка-

ми было деформировано полотно дороги без покрытия на интервале 10 м (Рис.2.78). Пло-

щадь активной части проявления 900 м2, объем смещенных масс до 1350 м3. 

 

 
Рис.2.78. Оползнем деформировано полотно автодороги с.Даттах - с.Булгат-Ирзу 

(км 2,80), Ножай-Юртовский район. (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

В пределах с. Корен-Беной был выявлен вновь образовавшийся оползень (площадь  

активной части 345 м2)  в низовом откосе дороги. Активизация оползня привела к дефор-

мации обочины дороги на интервале 0,5 м (Рис.2.79). 
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Рис.2.79. Деформация оползнем обочины дороги в с. Корен-Беной, Ножай-

Юртовский район. (Фото ООО «Центр ГИДИС»). 

 

По автодороге с. Итум-Кале – с. Ведучи было выявлено 6 активных проявлений 

оползневого процесса (на участках 0,82; 1,11 км, 1,75 км, 2,45 км и 4 км). Воздействие на 

автодорогу было отмечено на участке 1,75 км, где оползневыми массами было перекрыто 

полотно дороги на интервале 30 м (Рис. 2.80). На момент обследования проезжая часть 

дороги была расчищена. Активизация одного из оползней в низовом откосе автодороги 

(км 1,11) создает угрозу деформации ЛЭП. 

 

 
Рис. 2.80. Оползневыми массами перекрыто полотно автодороги с.Итум-Кале – 

с.Ведучи на интервале 30 м. Итум-Калинский район (Фото ООО «Центр ГИДИС») 

 

 

Обвально-осыпные процессы. В 2021 году на территории Чеченской Республики 

было выявлено 7 активных проявлений обвально-осыпных процессов, 5 проявлений  от-

мечены в области средне-низкогорного рельефа и 2 проявления в области высокогорного 

рельефа Мегантиклинория Большого Кавказа. Активность процессов по таксонам инже-

нерно-геологического районирования и в целом по территории республики оценивается 

как низкая. 

В административном отношении 5 активных проявлений обвально-осыпных про-

цессов было выявлено в Шатойском районе, 2 проявления в Итум - Калинском районе. 

На участке Ведучи было выявлено 2 активных проявления обвально-осыпных про-

цессов в пределах автодороги Итум-Кале - с. Ведучи. В 4,3 км на юг от с. Итум-Кале об-

вально-осыпными массами (объемом 2100м3) было перекрыто полотно автодороги без  

покрытия  на интервале 15м (Рис. 2.81).. На момент обследования полотно дороги было 

расчищено. 
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Рис.2.81. Обвально-осыпными массами частично перекрыто полотно автодороги 

Итум-Кале - с. Ведучи в 4,3 км на юг от с. Итум-Кале, Итум-Калинский район.  

(Фото ООО «Центр ГИДИС») 

 

 В 4,56 км на юг от с.Итум-Кале обвально-осыпными массами было перекрыто по-

лотно автодороги без покрытия  длиной до 15 м, шириной до 1,5 м, (Рис. 2.82). На момент 

обследования полотно дороги было расчищено. 

 

 
Рис. 2.82.Обвально-осыпными массами частично перекрыто полотно автодороги с. 

Итум-Кале – с. Ведучи (в 4,56 км на юг от с.Итум-Кале) на интервале 15 м. Итум-

Калинский район. (Фото ООО «Центр ГИДИС») 

 

На участке Зоны-Шатой было зафиксировано 5 активных проявлений обвально-

осыпных процессов с объемами смещенных масс от 40 до 600 м3. Активизация одного из 

проявлений (объемом смещенных масс 240 м3) на участке автодороги с. Зоны - с. Шатой 

(в 4,7 км на юг от с. Зоны) привела к перекрытию обвально-осыпными массами обочины 

дороги на интервале 1 м. 

Основные факторы активизации ОЭГП на территории республики - гидрометеоро-

логический и техногенный. Основные  причины активизации опасных ЭГП в пределах 

населенных пунктов и вдоль линейных объектов связаны с тем, что основная часть насе-

ленных пунктов и линейных сооружений (дороги, ЛЭП, газопроводы) размещены на 

древнеоползневых или временно стабилизировавшихся массивах, что определило их по-

тенциальную оползневую опасность. Эта опасность усугубляется при нерациональном хо-

зяйствовании, которое осуществляется без учета противооползневых мероприятий.  

Ставропольский край. В 2021 г. активность оползневого процесса в целом по 

территории края и по таксонам инженерно-геологического районирования оценивается 

как низкая,  всего было выявлено 111 активных проявлений. Относительно 2020 г. коли-

чество выявленных активных проявлений повысилось на 79%, что связывается с выпаде-

нием количества осадков выше нормы в отдельных районах края в мае-июле месяцах 2021 

года.  

Основные факторы активизации ОЭГП на территории края: атмосферные осадки, 

боковая эрозия рек, обводнение отложений подземными водами и техногенный. В городах 

Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск одним из основных факторов активизации по-
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прежнему является антропогенный фактор. Наибольшее количество активных проявлений 

было выявлено на участках с техногенными нарушениями устойчивости склонов в город-

ском округе город Ставрополь - 46 проявлений, в Кисловодске выявлено 7 проявлений, в 

Пятигорске - 1, Невиномысске -1.  

В 2021 году активизация оползневого процесса отмечалась также в 8 муниципаль-

ных районах: Кочубеевском -21 проявление, Новоалександровском - 9 проявлений, 

Изобильненском -8 проявлений, Шпаковском - 8 проявлений, Грачевском - 4 проявления, 

Андроповском - 3 проявления, Предгорном - 2 проявления, Петровском - 1 проявление.  

Ниже приводится описание некоторых проявлений оползневого процесса. 

В 2021 г. продолжались негативные воздействия на земельный участок № 42а в 

дачном некоммерческом товариществе «Станкостроитель-2» (Рис. 2.83), на котором в 

2019г. был частично разрушен дом и продолжались активные процессы в 2020 году. Па-

раметры активного проявления в 2021 году составили: длина 150 м., ширина 40 м. Пло-

щадь активизации до 6000 м2. 

 

 
Рис. 2.83. Оползневыми подвижками деформированы земли участка № 42а в ДНТ 

«Станкостроитель-2», Мамайский участок, г. Ставрополь. 

 (Фото ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ») 

 

В результате активизации одного из проявлений на Ташлянском участке (северная  

часть г. Ставрополя) (Рис. 2.84) негативному воздействию подверглись земли лесного 

фонда на площади около 80800 м2, существует угроза разрушения десятков жилых домов, 

деформаций приусадебных и дачных участков. Параметры проявления: длина - 400 м, ши-

рина - 2800 м, площадь - 824000 м2. Активизация отмечалась на 5-ти участках суммарной 

площадью 80800 м2. Оползневыми смещениями были охвачены глины неогена, на локаль-

ных участках – техногенные грунты. Базис развития оползня - русло р. Заводской овраг и 

русло р. Ташлы. Факторы активизации: атмосферные осадки; техногенный; увлажнение 

оползневых отложений грунтовыми водами; боковая эрозия.  

 

 
Рис. 2.84. Оползневыми смещениями уничтожен лес на площади около 80800 м2, 

Ташлянский участок, г. Ставрополь. (Фото ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ») 

 

В 2021 г. зафиксирован крупный очаг активизации высокой интенсивности в низо-

вом откосе ул. Михайловское шоссе, г. Ставрополь (Рис.2.85). Размеры участка активиза-
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ции составили 250х190 м. В зоне риска находятся ЛЭП, газопровод, гаражный кооператив, 

жилые дома по ул. Свободной и пер. Красный. Основные факторы активизации: техно-

генный (пригрузка головной части оползня насыпными грунтами) и атмосферные осадки.  

 

 
Рис.2.85. Крупный оползневой очаг в низовом откосе ул. Михайловское шоссе, 

Ташлянский участок, г. Ставрополь. (Фото ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ») 

 

В 2021 г. активизация была зафиксирована в головной части оползня в пределах 

Члинского участка, в северной части города Ставрополя. Катастрофическая активизация 

оползневого процесса отмечалась здесь в 2017 году, было разрушено  более десятка стро-

ений в садовом товариществе «Ягодка». В 2018 г. оползень потерял значительное количе-

ство влаги,  интенсивность смещений в его пределах снизилась на порядок. В 2019 -2020 

гг. оползневые смещения полностью приостановились. В 2021 году отмечалось подновле-

ние стенки отрыва у правого борта оползневого массива (Рис. 2.86), при увеличении пло-

щади активизации существует угроза деформаций дачных домиков и земельных участков. 

Основным фактором активизации стали атмосферные осадки. 

 

 
Рис. 2.86. Активизация в головной части оползня № 3483, Члинский участок. 

(Фото ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ») 

 

В г. Кисловодск было выявлено 7 активных оползневых проявлений, 2 наиболее 

крупных из них расположены в верховьях реки Белой. Смещениями здесь были охвачены 

насыпные грунты (суглинки, супеси, глины, строительный мусор) с захватом подстилаю-

щих склоновых делювиальных отложений и древнеоползневых образований. Суммарная 

площадь активизации составила 4762 м2, объем переместившихся оползневых масс до 

23810 м3. Основные факторы активизации: пригрузка склона насыпным грунтами (изъ-

ятыми из котлованов строящихся сооружений верхнего спортивного комплекса филиала 

ФГБУ «Юг-Спорт») и атмосферные осадки. 

В г. Пятигорск (пос. Свобода) зафиксирована низкая активность оползневого про-

цесса в головной части оползня, расположенного в районе домов № 71 и 73 по ул. Сергее-

ва (Рис.2.87). В головной части оползня отмечались свежие трещины закола, смещение 

небольших оплывин. Площадь активной части - 60 м2. В зоне воздействия активной части 

оползневого массива находится автодорога с покрытием по ул. Сергеева на интервале 8 м, 

в полотне дороги отмечались свежие трещины растяжения с раскрытием 0,5-4 см, протя-
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женностью 0,5-1,5 м. Основные факторы активизации - техногенный (пригрузка склона 

насыпными грунтами) и геологический. Южнее проявления, выше по склону, отмечается 

рост трещин растяжения нового оползневого блока: по асфальтовому покрытию автосто-

янки, от ограждения Покровской церкви на запад, протяженностью до 37 м, с раскрытием 

0,5 - 2,0 см, видимой глубиной 1-4 см (Рис. 2.88). При усилении активизации существует 

угроза домам № 73,77 по ул. Сергеева и пристройкам Покровской церкви. 

 

 
Рис. 2.87. Активизация в головной части оползня, низовой откос по ул. Сергеева. 

Пятигорский участок. (Фото ЮРЦ ГМСН) 

 

 
Рис. 2.88. Трещины растяжения в асфальтовом покрытии австоянки, деформации 

ограждения Покровской церкви. Пятигорский участок. (Фото ЮРЦ ГМСН) 

 

3 сентября 2021 г. на 9-ом км региональной дороги «Светлоград - Благодарный - 

Будённовск», в районе х. Соленое Озеро,  в результате оползневых подвижек была дефор-

мирована одна полоса  движения участка объездной автодороги, на интервале около 300 м 

(Рис.2.89). Основным фактором активизации оползневого процесса, послужили обильные 

проливные дожди. 

 

 
Рис.2.89.Деформация полотна автодороги «Светлоград - Благодарный - Будён-

новск» (км 9) в результате активизации оползневого процесса. 

(Фото из открытых источников информации Ставропольского края). 
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По результатам планового инженерно-геологического обследования данного 

участка была зафиксирована активизация оползневого процесса в виде трещины растяже-

ния, простирающейся вдоль южного склона горы Куцай, на протяжении более 1,5 км. 

Оползневые подвижки в виде трещин растяжения также были зафиксированы в низовом 

откосе автодороги и в 80 м ниже по склону от вышеописанного участка деформации (Рис. 

2.90), таким образом, существует угроза повторных оползневых деформаций в районе 9-го 

км  автодороги «Светлоград - Благодарный - Будённовск». 

 

  
Рис. 2.90. Трещины растяжения в низовом откосе автодороги «Светлоград - Благо-

дарный - Будённовск» (км 9). (Фото ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ») 

 

На юго-восточной окраине х. Новая Пролетарка Предгорного района была выявле-

на активность 1 проявления оползневого процесса, приуроченного к откосам высокой 

надпойменной террасы реки Грязнушка. Оползневыми смещениями были охвачены лёс-

совые отложения (суглинки и супеси) и аллювиально-пролювиальные отложения голоце-

на  (глины и суглинки с прослойками песка). Параметры активной части проявления: дли-

на 78 м, ширина 260 м, мощность оползневых масс до 5 м, площадь активной части до 

20000 м2. Коэффицент площадной активности составил 22%, что соответствует средней 

степени  активности. Основные факторы активизации: техногенный (пригрузка головного 

уступа оползня насыпными грунтами и строительным мусором); геологический; атмо-

сферные осадки. Оползневыми подвижками было деформировано полотно грунтовой ав-

тодороги на интервале 10 м шириной до 1 м. (Рис.2.91). Увеличение площади активизации 

оползневого массива может создать угрозу домовладениям и земельным участкам х.Новая 

Пролетарка (домовладения № 29, 34ул. по ул. Луговая). 

 

 
Рис. 2.91. Деформация оползнем внутрипоселковой дороги на интервале 10 м, х. 

Новая Пролетарка, Предгорный район. (Фото ЮРЦ ГМСН). 

 

Основные факторы активизации оползневого процесса на территории Ставрополь-

ского края: атмосферные осадки, гидрогеологический (близкий к поверхности уровень 

грунтовых вод), боковая эрозия водотоков, техногенные нарушения устойчивости скло-

нов. 
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2.4. Воздействие экзогенных геологических процессов на населенные пункты, 

хозяйственные объекты, земли различного назначения  

 

На территории Северо-Кавказского федерального округа воздействию ОЭГП еже-

годно подвергаются десятки населенных пунктов и различных техногенных объектов. 

Большая часть таких объектов, расположенных в горной и предгорной части СКФО, под-

вергается воздействию оползневых и обвально-осыпных процессов, в равнинной части – 

процессам подтопления.  

В 2021 г. на территории СКФО было зафиксировано 143 случая воздействия ОЭГП 

на народно-хозяйственные объекты (Рис.2.92, приложение 1). Наиболее негативное воз-

действие  опасные ЭГП оказали в Республике Дагестан и в Республике Северная Осетия-

Алания. 

 Воздействие ЭГП на населенные пункты. В отчетный период на территории 

СКФО активизация ОЭГП оказала воздействие на  22 населенных пункта (н.п.), из них – 7 

городов и поселков городского типа,  15 сельских населенных пунктов (Рис.2.93, таблица 

2.4).  Наибольшее количество населенных пунктов подверженных воздействию ОЭГП за-

фиксировано в Карачаево-Черкесской Республике (6 н.п.), Республике Дагестан (5 н.п.), 

Чеченской Республике (5 н.п.) и Ставропольском крае (5 н.п.).  

Воздействие ЭГП на линейные сооружения. Общая протяженность линейных со-

оружений и коммуникаций,  испытавших воздействие опасных экзогенных геологических 

процессов  в 2021 г. составила 8,596  км  (Рис. 2.94, таблица 2.5, 2.7). Из них больше всего 

пострадали автодороги с твердым покрытием (4,845 км), автодороги без покрытия (2,841 

км), а также ЛЭП (0,4 км), водоводы (0,375 км), газопроводы (0,12 км). Наиболее ущербо-

образующими по отношению к линейным сооружениям являлись обвально-осыпные про-

цессы.   

Воздействие ЭГП на земли различного назначения. В 2021 г. на территории СКФО 

воздействие ЭГП отмечалось на земли сельскохозяйственного назначения (0,0294 км2) и 

лесного фонда (0,0818 км2) (Рис. 2.95, таблица 2.6, 2.7). Подавляющая часть земель сель-

скохозяйственного назначения пострадала от оползневого процесса (0,023 км2) и процесса 

подтопления (0,006 км2). Воздействие оползневого процесса на земли лесного фонда от-

мечалось на территории Ставропольского края (0,0818 км2). 
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Рис. 2.93. Количество населенных пунктов, подвергшихся воздействию ЭГП на 

территории СКФО в 2021 г. 

 

 
Рис.2.94. Протяженность участков линейных сооружений (км), подвергшихся воз-

действию ЭГП на территории СКФО в 2021 г. 
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Табл. 2.4 

Сводные данные о воздействии экзогенных геологических про-

цессов на населенные пункты в 2021 г. 

№№ 

п/п 

Типы населенных пунк-

тов 

Количество населенных 

пунктов, испытавших воздей-

ствие ЭГП 

Всего 

в том числе по типам 

ЭГП 

Оп 
Об-

Ос 
Пт 

1 2 3 4 5 6 

Республика Дагестан 

1 
Города и посёлки город-

ского типа 
2 2     

2 
Сельские населённые 

пункты 
3 2 1   

3 Всего 5 4 1   

Республика Ингушетия 

1 
Города и посёлки город-

ского типа 
1 1     

2 
Сельские населённые 

пункты 
0       

3 Всего 1 1   0 

Карачаево-Черкесская Республика  

1 
Города и посёлки город-

ского типа 
0       

2 
Сельские населённые 

пункты 
6 2   4 

3 Всего 6 2   4 

Ставропольский край  

1 
Города и посёлки город-

ского типа 
3 3     

2 
Сельские населённые 

пункты 
2 2     

3 Всего 5 5     

Чеченская Республика  

1 
Города и посёлки город-

ского типа 
1 1     

2 
Сельские населённые 

пункты 
4 4     

3 Всего 5 5     

Северо-Кавказский федеральный округ 

1 
Города и посёлки город-

ского типа 
7 7     

2 
Сельские населённые 

пункты 
15 10 1 4 

3 Всего 22 17 1 4 
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Табл. 2.5. 

Сводные данные о воздействии экзогенных геологических процессов 

на линейные сооружения в 2021 г. 

№№ 

п/п 

Типы линейных сооруже-

ний 

Протяженность участков линей-

ных сооружений, испытавших 

воздействие ЭГП, км 

Всего 

в том числе по типам 

ЭГП 

Оп Об-Ос Пт 
1 2 3 4 5 6 

Республика Дагестан 

1 Нефтепроводы         

2 Газопроводы         

3 Водоводы 0,3 0,3     

4 Железные дороги         

5 
Автодороги с твердым по-

крытием 
1,171 0,731 0,44   

6 Автодороги без покрытия 0,35 0,087 0,263   

7 ЛЭП 0,4 0,4     

8 
Каналы, берегозащитные 

сооружения 
0,015 0,015     

  Всего 2,236 1,533 0,703   

Республика Ингушетия 

1 Нефтепроводы         

2 Газопроводы         

3 Водоводы         

4 Железные дороги         

5 
Автодороги с твердым по-

крытием 
0,108 0,108     

6 Автодороги без покрытия         

7 ЛЭП         

8 
Каналы, берегозащитные 

сооружения 
        

  Всего 0,108 0,108     

Кабардино-Балкарская Республика 

1 Нефтепроводы         

2 Газопроводы 0,1 0,1     

3 Водоводы         

4 Железные дороги         

5 
Автодороги с твердым по-

крытием 
0,5 0,48 0,02   

6 Автодороги без покрытия 0,22 0,18 0,04   
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7 ЛЭП         

8 
Каналы, берегозащитные 

сооружения 
        

  Всего 0,82 0,76 0,06   

Карачаево-Черкесская Республика 

1 Нефтепроводы         

2 Газопроводы         

3 Водоводы         

4 Железные дороги         

5 
Автодороги с твердым по-

крытием 
0,015 0,015     

6 Автодороги без покрытия 0,002 0,002     

7 ЛЭП         

8 
Каналы, берегозащитные 

сооружения 
        

  Всего 0,017 0,017     

Республика Северная Осетия - Алания 

1 Нефтепроводы         

2 Газопроводы         

3 Водоводы         

4 Железные дороги         

5 
Автодороги с твердым по-

крытием 
2,56 0,37 2,19   

6 Автодороги без покрытия 2,13 0,05 2,08   

7 ЛЭП         

8 
Каналы, берегозащитные 

сооружения 
        

  Всего 4,69 0,42 4,27   

Ставропольский край 

1 Нефтепроводы         

2 Газопроводы 0,02 0,02     

3 Водоводы 0,05 0,05     

4 Железные дороги         

5 
Автодороги с твердым по-

крытием 
0,308 

0,308   
  

6 Автодороги без покрытия 0,03 0,03     

7 ЛЭП         

8 
Каналы, берегозащитные 

сооружения 
  

  
    

  Всего 0,408 0,408     

Чеченская Республика 

1 Нефтепроводы         
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2 Газопроводы         

3 Водоводы 0,025 0,025     

4 Железные дороги         

5 
Автодороги с твердым по-

крытием 
0,183 0,182 0,001   

6 Автодороги без покрытия 0,109 0,079 0,03   

7 ЛЭП         

8 
Каналы, берегозащитные 

сооружения 
        

  Всего 0,317 0,286 0,031   

Северо-Кавказский федеральный округ 

1 Нефтепроводы         

2 Газопроводы 0,120 0,120     

3 Водоводы 0,375 0,375     

4 Железные дороги         

5 
Автодороги с твердым по-

крытием 
4,845 2,194 2,651   

6 Автодороги без покрытия 2,841 0,428 2,413   

7 ЛЭП 0,400 0,400     

8 
Каналы, берегозащитные 

сооружения 
0,015 0,015     

  Всего 8,596 3,532 5,064   

 

 

 
Рис. 2.95. Площадь земель (км2), испытавших воздействие ЭГП на территории 

СКФО в 2021 г. 
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Таблица 2.6 

Сводные данные о воздействии экзогенных геологических процес-

сов на земли различного назначения в 2021 г. 

№№ 

п/п 
Типы земель 

Площадь земель, испытавших 

воздействие ЭГП, км2 

Всего 

в том числе по типам 

ЭГП 

Оп 
Об-

Ос 
Пт 

1 2 3 4 5 6 

Карачаево-Черкесская Республика 

1 
Сельскохозяйственного 

назначения 
0,0064     0,0064 

2 
Особо охраняемых терри-

торий и объектов 
        

3 Лесного фонда         

4 Водного фонда         

  Всего 0,0064     0,0064 

Республика Северная Осетия-Алания 

1 
Сельскохозяйственного 

назначения 
0,023 0,023     

2 
Особо охраняемых терри-

торий и объектов 
        

3 Лесного фонда         

4 Водного фонда         

  Всего 0,023 0,023     

Ставропольский край 

1 
Сельскохозяйственного 

назначения 
        

2 
Особо охраняемых терри-

торий и объектов 
        

3 Лесного фонда 0,0818 0,0818     

4 Водного фонда         

  Всего 0,0818 0,0818     

Северо-Кавказский федеральный округ 

1 
Сельскохозяйственного 

назначения 
0,0294 0,0230   0,0064 

2 
Особо охраняемых терри-

торий и объектов 
        

3 Лесного фонда 0,0818 0,0818     

4 Водного фонда         

  Всего 0,1112 0,1048   0,0064 
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Таблица 2.7. 

Сводные данные о воздействии экзогенных геологических процессов на населённые 

пункты, линейные сооружения и земли различного назначения на территории Северо-

Кавказского федерального округа в 2021 г. 

Субъект РФ 

Населенные 

пункты 
Линейные сооружения, км Земли, км2 
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д
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ф
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н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Даге-

стан 
2 3   0,3 1,171 0,35 0,4 0,015     

Республика Ингу-

шетия 
1       0,108           

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика 

    0,1   0,50 0,22 

        

Карачаево-

Черкесская Респуб-

лика 

  6     0,015 0,002     0,0064   

Республика Север-

ная Осети-Алания 
        2,56 2,13     0,023 

  
Ставропольский 

край 
3 2 0,02 0,05 0,308 0,03       0,0818 

Чеченская Респуб-

лика 
1 4   0,025 0,183 0,109         

Всего по СКФО 7 15 0,12 0,375 4,845 2,841 0,4 0,015 0,0294 0,0818 

 

 

Республика Дагестан. Воздействие различных типов экзогенных геологических 

процессов на населенные пункты и хозяйственные объекты было зафиксировано в 14 ад-

министративных районах республики, а также в городах Махачкала и Буйнакск. Всего за-

фиксировано 53 случая воздействия опасных ЭГП на хозяйственные объекты. 

В результате активизации ОЭГП в той или иной степени пострадали: 3 сельских 

населенных пункта и 2 города. 

От воздействия оползневого процесса пострадало 2 сельских населенных пункта (с. 

Атланаул и с. Карабудахкент Карабудахкентского района) и 2 города (Махачкала, 

Буйнакск), от воздействия обвально-осыпных процессов пострадал 1 сельский населенный 

пункт (с. Агвали Цумадинского района). 

Опасные ЭГП оказали воздействие на 2,236 км линейных сооружений, в том числе: 

автодороги  с твердым покрытием 1,171 км, автодороги без покрытия 0,35 км, водоводы 

0,3 км, ЛЭП 0,4 км, берегозащитные сооружения 0,015 км. От воздействия оползневого 

процесса пострадало 1,533 км линейных сооружений, от воздействия обвально-осыпных 

процессов - 0,703 км. 

Республика Ингушетия. В 2021 г. на территории республики выявлено 2 случая 

воздействия опасных ЭГП на хозяйственные объекты. В одном случае пострадал населен-

ный пункт – в г. Ст. Малгобек от воздействия оползневого процесса было деформировано 

полотно автодороги с покрытием на интервале 18 м. В другом случае оползневым дефор-
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мациям было подвержено 90 м полотна автодороги ст. Вознесенская -  г.. Малгобек. Всего 

от воздействия оползневого процесса на территории республики пострадали автодороги с 

твердым покрытием суммарной протяженностью 0,108 км. 

Кабардино-Балкарская Республика. В 2021 г. на территории республики было 

выявлено 12 случаев воздействия опасных ЭГП на народно-хозяйственные объекты. Вы-

явленные поражённые объекты – участки автодорог различного уровня, участок газопро-

вода, сосредоточены в Зольском, Чегемском и Черекском муниципальных районах рес-

публики. Воздействия опасных ЭГП на земли различного назначения и населённые пунк-

ты не зафиксировано.   

От воздействия оползневого процесса пострадало 8 объектов, от воздействия об-

вально-осыпных процессов – 4 объекта. Суммарная протяжённость пострадавших линей-

ных объектов составила 0,82 км, из них автодороги с твердым покрытием  0,5 км, автодо-

роги без покрытия 0,22 км, газопроводы – 0,1 км. 

Случаи воздействия ОЭГП на хозяйственные объекты в горной части КБР обуслов-

лены несколькими факторами: сложным геологическим строением и рельефом, высотно-

климатической зональностью, широким развитием оледенения и т.д., а также линейным 

расположением объектов (вытянутым вдоль долин главных водотоков) транспортной, 

энергетической, коммуникационной инфраструктур и населённых пунктов. Зафиксиро-

ванные случаи воздействия ОЭГП на объекты (как и общее количество активизировав-

шихся проявлений ЭГП) имеют явную связь как с аномальными характеристиками метео-

рологических факторов, отмечавшихся в 2021 году, так и с техногенным фактором - выяв-

ленные случаи активизация проявлений ОЭГП находятся вдоль трасс реконструируемых 

или ремонтируемых автодорог (Хасанья - Герпегеж, Бабугент-Карасу, Урвань-Уштулу, 

Кисловодск-Джилысу и др.) и газопровода Нижний Чегем - Эльтюбю. 

 Карачаево-Черкесская Республика. В 2021 г. на территории республики зафик-

сировано 9 случаев воздействия опасных ЭГП на народно-хозяйственные объекты в Аба-

зинском, Прикубанском, Ногайском, Карачаевском, Зеленчукском районах. Пострадали 6 

сельских населенных пунктов, 0,017 км линейных сооружений (автодороги с твердым по-

крытием 0,015 км, автодороги без покрытия 0,002 км) и земли сельхозназначения 0.0064 

км2. 

От воздействия оползневого процесса пострадали: 2 сельских населенных пункта 

(а.Псыж Абазинского района, п. Николаевское Прикубанского района), 0,015 км автодо-

рог с твердым покрытием и 0,002 км автодорог без покрытия. 

От воздействия процесса подтопления пострадало 4 сельских населенных пункта 

(пос. Новая Теберда Карачаевского района, ст-ца Исправная, с. Маруха Зеленчукского 

района, пос. Эркен-Шахар Ногайского района) и 0,0064 км2 земель сельскохозяйственного 

назначения в Прикубанском районе. 

На территории Республики Северная Осетия – Алания в 2021 г. зафиксировано 

40 случаев воздействия ОЭГП на народно-хозяйственные объекты в 3 административных 

районах (Алагирском, Ирафском, Пригородном) и в Затеречном муниципальном округе. 

Воздействия на населенные пункты не зафиксировано. 

От воздействия обвально-осыпных и оползневых процессов пострадали 4,69 км ав-

тодорог, в том числе автодороги с твердым покрытием 2,56 км (ТрансКАМ, Чикола – Ма-

цута, Бурон – Цей, Зарамаг – Мамисон), автодороги без покрытия 2,13 км (технологиче-

ские дороги по газопроводам и ВВ-ЛЭП, Мацута - Дунта, Гизель – Даргавс, Турбина – В. 

Згид и др). Наиболее ущербообразующими являлись обвально-осыпные процессы  - ока-

зано воздействие на 4,27 км автодорог.  

От воздействия оползневого процесса пострадали земли сельхозназначения - 

0,023км2. 

Чеченская Республика.  В 2021 г. на территории республики выявлено 18 случаев 

воздействия ОЭГП на хозяйственные объекты в 5 административных районах (Шатой-

ском, Веденском, Ножай-Юртовском, Надтеречном, Итум-Калинском).  



177 

От воздействия оползневого процесса пострадали: 1 поселок  городского типа (п. 

Горагорский Надеречного района) и 4 сельских населенных пункта (с. Саясан, с. Беной, с. 

Корен-Беной Ножай-Юртовского района и с. Хаджи-Эвла Веденского района), в которых 

отмечались деформация линейных сооружений (водоводы, автодороги). 

 Всего на территории республики от воздействия ОЭГП пострадало 0,317 км ли-

нейных сооружений, из них автодороги с твердым покрытием 0,183 км, автодороги без 

покрытия – 0,109 км, водоводы 0,025 км.  

От воздействия оползневого процесса пострадало 0,286 км линейных объектов, от 

воздействия обвально-осыпных процессов – 0,031 км.  

Ставропольский край. В 2021 году на территории края зафиксировано 9 случаев 

воздействия опасных ЭГП на народно-хозяйственные объекты.  

От воздействия оползневого процесса на  территории края пострадало 3 города 

(Ставрополь, Невиномысск и Пятигорск) и 2 сельских населенных пункта (с. Пелагиада 

Шпаковского района и х. Новая Пролетарка Предгорного района). Воздействие оползне-

вого процесса было оказано на 0,408 км линейных сооружений, в том числе автодороги с 

твердым покрытием - 0,308 км; автодороги без покрытия - 0,03 км, водоводы 0,05 км, га-

зопроводы 0,02 км. 

От воздействия оползневого процесса пострадали земли лесного фонда на площади 

0,0818 км2. 

Большая часть случаев воздействия опасных ЭГП на территории края отмечалась в 

пределах техногенно нарушенных склонов. 

 

 

2.5 Достоверность прогноза экзогенных геологических процессов. 

 

Оценка достоверности прогнозов активности ЭГП на  2021 г. по территории Севе-

ро-Кавказского федерального округа дана на основе сопоставления прогнозировавшихся и 

фактически наблюдавшихся параметров активности ЭГП по данным мониторинга в 2021 

году (таблица 2.9). 

В соответствии с методикой оценки достоверности прогнозировавшейся активно-

сти ЭГП считается, что прогноз оправдался хорошо, если зафиксированная при наблюде-

ниях степень активности процесса полностью соответствовала прогнозировавшейся. В 

случае если наблюдавшаяся активность процесса отличалась от прогнозировавшейся на 

одну градацию степени активности, то прогноз оправдался удовлетворительно. Во всех 

остальных случаях принималось, что прогноз не оправдался. 

Оценка оправдываемости локальных прогнозов для территорий, расположенных в 

пределах инженерно-геологических регионов Мегантиклинорий Большого Кавказа и 

Скифская плита показала  в большинстве случае хорошую сходимость прогнозных и фак-

тических показателей, в 2 случае – удовлетворительную. 

 

Табл. 2.9. 

Сводные данные об оправдываемости прогнозов активности 

опасных ЭГП по территории Северо-Кавказского федерального 

округа РФ на 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта Россий-

ской Федерации 

Оправдываемость прогнозов 

оправдался 

хорошо 

оправдался удо-

влетворительно 

не оправ-

дался 

1 2 3 4 5 

1 
Республика Даге-

стан 
Об-Ос Оп   
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2 
Республика Ингу-

шетия 
Оп, Об-Ос     

3 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика 

Оп, Об-Ос     

4 

Карачаево-

Черкесская Респуб-

лика 

Оп, Об-Ос Пт   

5 
Республика Север-

ная Осетия-Алания 
Оп, Об-Ос     

6 
Чеченская Респуб-

лика 
Оп, Об-Ос     

7 
Ставропольский 

край 
Оп     

 

Экспертный прогноз активности ОЭГП оправдался удовлетворительно для ополз-

невого процесса по территории Республики Дагестан (прогнозировалась низкая актив-

ность, а по результатам мониторинга активность оценена как средняя) и процесса подтоп-

ления для Карачаево-Черкесской Республики (прогнозировалась средняя активность, а по 

результатам мониторинга активность оценена как низкая).  
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Часть III. Ведение наблюдений, сбор качественных и количествен-

ных показателей состояния недр прибрежно-шельфовой зоны 

Каспийского бассейна. 

3.1 Состав наблюдательной сети 

Ведение наблюдений, сбор и обобщение качественных и количественных показате-

лей состояния недр ПШЗ Каспийского моря проведены в границах Российской Федерации 

в запланированных видах и объёмах наблюдений (Рис. 3.1, Табл. 3.1).  

 

 

Рис.3.1 Схема расположения наблюдательной сети мониторинга в ПШЗ Каспийского  

моря 
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Таблица 3.1 

Виды и объёмы наблюдений, выполненных в ПШЗ Каспийского моря в 2021 г. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Ед. из-

мере-

ния 

Объем, 

план/факт 

Ведение наблюдений за показателями состояния недр по 1 пункту наблюдений 

1 Отбор донных проб, в том числе: 

- отбор проб грунтов для определения геохимических индикаторов 

грязевого вулканизма и газо-флюидной разгрузки (Fe, Mn, Zn, Cu, 

Pb, Ni, Cd, Co, As, Hg, нефтепродукты, фенолы, ПАУ); 

- отбор проб грунтов для определения физических свойств (грану-

лометрический состав, содержание органических веществ, угле-

рода карбонатного) 

станции 

 

 
проба 

 
проба 

8/8 

 

 

6/6 

 

13/13 

Лабораторные исследования грунтов 

1 Геохимические индикаторы грязевого вулканизма (Fe, Mn, 

Cu, Ni, Co, Zn, Pb, As, Cd, Hg, нефтепродукты, фенолы, по-

лиароматические углеводороды) 

проба 6/6 

2 Физические свойства (гранулометрический состав, содер-

жание органических веществ, углерода карбонатного) 
проба 13/13 

 

Наблюдения выполнены на Тюленьем пункте для выявления и оценки газо-

флюидной разгрузки (Рис. 3.2), где ранее в районе острова Тюлений работами по про-

грамме геологической съемки шельфа масштаба 1:200 000 были зафиксированы метано-

вые выбросы при бурении скважин, а геофизическими исследованиями выявлено широкое 

развитие загазованности грунтов и наличия газо-флюидной миграции. 

 

Рис. 3.2. Схема наблюдательной сети Тюленьего пункта наблюдений 
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3.2  Основные геологические опасности, связанные с экзогенными геологическими 

процессами 

В отношении ЭГП Каспийское море изучено наиболее слабо в связи с малым объе-

мом проводимых работ. В основном, сведения о характере и степени развития ЭГП осно-

вываются на литературных и фондовых данных, а также доступной полевой информации, 

получаемой при выполнении Государственной программы геологического картирования 

М 1:200 000. Экзогенные геологические процессы и, соответственно, развитие связанных 

с ними геологических опасностей определяются мелководностью и плоским характером 

морского дна Каспийского моря на его основной площади. 

Отличительной чертой многолетних изменений характера ЭГП Каспийского моря 

от Черного и Азовского служат значительные многолетние колебания его уровня. Вариа-

ции уровня Каспийского моря приводят к бедственным наступаниям или отступаниям мо-

ря, достигающим на ряде участков 10 км и более. 

Геологические опасности, связанные с литодинамическими процессами 

Из литодинамических процессов в мелководной части развиты преимущественно 

аккумулятивно-абразионные. Более разнообразные ЭГП - декливиальные, аккумулятивно-

абразионные и др. - развиты на склоне Дербентской впадины. Изменения характера и ак-

тивности опасных литодинамических процессов в Каспийском море в отличие от Черного 

и Азовского определяются многолетними колебаниями его уровня. 

В мелководной части Каспийского моря преимущественное развитие имеют акку-

мулятивно-абразионные литодинамические процессы. В результате перераспределения 

взмучиваемой пелитовой фракции и поступления преимущественно алевропелитового ал-

лювиального материала происходит хроническое заиливание и занос осадками судоход-

ных морских каналов и фарватеров с регулярной посадкой на мель судов.  

Повышенное содержание органического вещества в отлагающихся донных осадках 

аллювиально-морской и бухтовой литодинамической зоне формирует обширные зоны 

диагенетической загазованности и специфические (заторфованные) грунты, как опасный 

инженерно-геологический фактор при строительстве подводных сооружений и бурении. 

Миграция литодинамических форм (песчаные волны, ложбины стока и пр.) созда-

ют опасность повреждения линейных сооружений на морском дне (трубопроводы, кабели) 

в результате их провиса.  

В Северном Каспии на глубинах менее 10 м развита ледовая экзарация морского 

дна. 

Наиболее выраженные и опасные для подводных сооружений ЭГП (эрозия морско-

го дна в ложбинах и каньонах, оползни) развиты на материковом склоне (склон Дербент-

ской впадины) при углах рельефа дна более 1°. Здесь помимо абразионно-аккумулятивных 

процессов присутствуют декливиальные процессы - оползни, оплывины, крип. По услови-

ям рельефа обвалы и отколы не проявлены. 

Геологические опасности, связанные с грязевым вулканизмом и газо-флюидной 

разгрузкой 

В российском секторе Каспийского моря грязевой вулканизм и связанная с ним га-

зо-флюидная разгрузка не известны. Развитые здесь метановые сипы и газовые прорывы к 

грязевому вулканизму не имеют отношения. 

Для Северного Каспия характерны площадные скопления газов, преимущественно 

диагенетического метана, со сверхвысокой упругой энергией в донных отложениях. Как 

следствие этого здесь фиксируются активные газовые прорывы при бурении с глубины 

уже первые десятки метров и в форме метановых сипов, формирование газовых карманов 

с ослаблением несущей способности грунтов. Загазованность разреза и опасность газовых 

выбросов является одним из лидирующих опасных геологических процессов на Каспий-

ском шельфе. На выявление этого опасного явления направлены основные усилия мор-

ских инженерных изысканий. 
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Метаногенные карбонатные постройки являются инженерно-геологическими 

осложнениями как скальные образования среди нелитифицированных грунтов. Анализ ар-

хивных материалов гидролокации бокового обзора по многочисленным площадкам исследо-

ваний в пределах Северного Каспия показал широкое развитие таких тел. Плотность фикси-

руемых гидролокацией относительно крупных тел (размером не менее 1-2 м), диагностируе-

мых как метаногенные, может достигать до 200 шт/км2 и более. 

По данным НСАП в разрезе четвертичных отложений шельфа Каспийского моря 

выделяются стратифицированные участки со сверхупругим пластовым давлением (анома-

лии типа «яркое пятно»), отвечающие скоплению диагенетического газа в авлевро-

песчаных пачках (коллекторах), а также вертикальные зоны (аномалии потери корреляции 

и «мутное пятно»), отвечающие каналам газо-флюидной миграции. Присутствуют ло-

кальные перескоки газовых аномалий «яркое пятно» по вертикали, образующиеся при ми-

грации газа вверх по разрезу по каналам разгрузки через глинистые покрышки. Имеются 

обширные участки загазованности разреза с поглощением сейсмоакустического сигнала. 

Зона существования газогидратов (глубже 700 м) в Дербентской впадине распола-

гается на юге практически у границы Российского сектора, но связанные с ней метановые 

сипы прогнозируются на подножье склона впадины. 

Техногенные факторы активизации опасных ЭГП 

Из техногенных воздействий на окружающую геологическую среду в пределах 

площади мониторинга Каспийского моря наиболее развиты: 

а) деградация береговой зоны; 

б) нарушение литодинамики, рельефа и состава донных отложений на участках 

дноуглубления и дампинга. 

 3.3 Региональная активность опасных экзогенных геологических процессов в 2021 г. 

В пределах ПШЗ Каспийского моря изученность ЭГП недостаточная и актуализи-

рованный каталог проявлений опасных ЭГП по состоянию на 01.12.2021 г. носит явно не-

полный характер, что связано с незначительным объемом и видами наблюдений. По со-

стоянию на 01.12.2021 каталог не изменился, здесь преимущественно выделены площад-

ные участки развития опасных ЭГП без определения точной привязки отдельных концен-

трированных проявлений и оконтуривания из-за отсутствия данных. 

3.3.1 Литодинамические процессы 

Региональная активность опасных литодинамических процессов в 2021 г. находи-

лась на фоновом среднемноголетнем уровне. Основные их проявления приведены в таб-

лице 3.2. 

Таблица 3.2 

Каталог основных проявлений опасных литодинамических процессов в прибрежно-

шельфовой зоне Каспийского моря по состоянию на 01.12.2021 

№ 

Координаты, ГСК2011  

Тип ЭГП 

Характеристика 

Широта 

северная 

Долгота 

восточная 
 

1 45°22.00231' 47°46.80795' Литодинамический. Заиливание Волго-Каспийского 

морского канала на всем его 

протяжении (95 км). 

 

 



183 

3.3.2  Грязевой вулканизм и газо-флюидная разгрузка 

Газо-флюидная активность в виде метановых сипов развита преимущественно в 

Северном Каспии. Выборочный лабораторный анализ донных отложений на Тюленьем 

пункте наблюдений не выявил явных аномальных содержаний геохимических индикато-

ров грязевого вулканизма, указывающих на активность газо-флюидной разгрузки нефтя-

ного ряда. Максимальные содержания геохимических индикаторов грязевулканического 

вулканизма (нефтепродукты, ртуть) зафиксированы в грунтах станции 1521st39 

(Табл. 3.3). Такие содержания соответствуют повышенным фоновым. Станцией 1521st39 

опробованы грунты западинной части рельефа морского дна. 

Таблица 3.3 

Содержание геохимических индикаторов газо-флюидной разгрузки в грунтах станции 

1521st39, интервал 0-5 см 

*НП Фенолы Fe Co Ni Cu Zn Аs Cd Hg Рb *ПАУ Mn 

47 <0,01 1,92 7,5 30 15,6 67 2,8 <1,0 0,039 11,4 16 436 

* НП - нефтепродукты, ПАУ - полиароматические углеводороды (бенз(а)пирен, флуорен, хризен). 

Содержания: НП, фенолы, Mn, Cu, Ni, Co, Zn, Pb, As, Cd, Hg - мг/кг, ПАУ - мкг/кг, Fe - масс. %. 

В целом степень изученности газо-флюидной разгрузки в ПШЗ Каспийского моря 

явно недостаточная и актуализированный каталог ее проявлений по состоянию на 

01.12.2021 (Табл. 3.4) носит явно неполный характер, что связано с незначительным объе-

мом и видами наблюдений. По состоянию на 01.12.2021 каталог не изменился, здесь пре-

имущественно выделены площадные участки развития газо-флюидной разгрузки без 

определения точной привязки отдельных концентрированных проявлений и оконтурива-

ния из-за отсутствия данных. По экспертной оценке активность газо-флюидной разгрузки 

находилась на среднемноголетнем фоновом уровне, так как сведения о ее активизации от-

сутствуют. 

Таблица 3.4 

Актуализированный каталог проявлений газо-флюидной разгрузки в прибрежно-

шельфовой зоне Каспийского моря по состоянию на 01.12.2021 

Координаты, ГСК2011 Тип ЭГП  

Широта  

северная 

Долгота  

восточная 

Характеристика 

44°26.85107' 47°32.62585' Диагенетическая  

загазованность 

осадков и мета-

новые выбросы 

Площадной характер развития в Кизляр-

ском заливе и акватории вокруг острова 

Тюлений в радиусе до 50 км. Споради-

ческие разгрузки диагенетических скоп-

лений метана из верхней части геологи-

ческого разреза с выбросами при буре-

нии скважин. На дне распространены 

частые метановые сипы. 

 

3.4 Прогноз развития опасных ЭГП на 2022 г. 

В 2022 году предполагается сохранение активности опасных ЭГП на среднемного-

летнем уровне. Вместе с тем, оценка и прогноз активности газо-флюидной разгрузки в 

настоящее время остается не подкрепленным по причине недостатка данных и отсутствия 

рядов наблюдений. Для ее локализации и мониторинга требуется проведение наблюдений 

методами НСАП, ГЛБО и ГГГП, что не позволяет лимит финансирования. 
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3.5 Воздействие экзогенных геологических процессов на населенные пункты, 

инженерно-технические сооружения и рекомендации по снижению ущерба 

Экзогенные геологические процессы в пределах дна акватории 

Из ЭГП, воздействующих на инженерно-технические сооружения, в Каспийском 

море следует выделить абразионно-аккумулятивные литодинамические процессы. За счет 

перераспределения донных осадков в мелководном море происходит постоянные заили-

вание и занос фарватеров, подходных каналов (Волго-Каспийский морской судоходный 

канал), формирование мелей. В 2021 г. не зафиксировано опасных воздействий ЭГП на 

инженерно-технические сооружения. 

Рекомендации по снижению ущерба от опасных аккумулирующих процессов: 

- постоянный мониторинг батиметрии проблемных участков; 

- регулярное производство дноуглубительных работ; 

- для планирования периодичности батиметрического мониторинга и дноуглубле-

ния выполнение литодинамических исследований с целью определения количественных 

величин аккумуляции. 

Грязевулканическая деятельность и газо-флюидная разгрузка 

За 2021 г. сведения о воздействия газо-флюидной разгрузки (метановые выбросы, 

метановые сипы) на населенные пункты и инженерно-технические сооружения не посту-

пали. 

Все ранее зафиксированные случаи воздействия газо-флюидной разгрузки на ин-

женерно-технические сооружения связаны с пенетрацией и разбуриванием интервалов 

интенсивной загазованности грунтов со сверхупругим пластовым давлением.  

Рекомендации по снижению возможного ущерба от газовых прорывов включают 

стандартные требования по выявлению таких участков на этапе инженерно-геологических 

изысканий, а при бурении на таких участках - применение соответствующих технологий. 

3.6 Достоверность прогноза опасных экзогенных геологических процессов 

В целом предполагается, что газо-флюидная активность в 2021 г. находилась на 

среднемноголетнем низком уровне, так как сведения о ее активизации отсутствуют. Про-

гноз 2020 г. оправдался хорошо (Табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Оценка оправдываемости прогноза газо-флюидной активности в ПШЗ Каспийского моря 

Пункт наблюдений I II III 

70140001 Тюлений 1 1 3 
Примечание - I – прогнозировавшаяся активность опасных ЭГП (4 – очень высокая, 3 – высокая, 2 

– средняя, 1 – низкая); II – наблюдавшаяся активность опасных ЭГП (4 – очень высокая, 3 – высо-

кая, 2 – средняя, 1 – низкая); III – оправдываемость прогноза (1 – прогноз не оправдался, 2 – про-

гноз оправдался удовлетворительно, 3 –прогноз оправдался хорошо). 

Оценка региональной активности ЭГП в 2021 г. не может быть выполнена полно-

ценно вследствие слабой изученности и недостаточности данных. Заиливание морских 

судоходных каналов и продвижение авандельт, подводные абразионные и оползневые 

процессы в 2021 г. оцениваются на среднемноголетнем низком уровне, так как сведения 

об их активизации отсутствуют. Прогноз 2020 г. оправдался хорошо. 

  



185 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании оценки состояния недр и обобщения данных по территории Северо-

Кавказского федерального округа, выполненных филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» 

«Южный региональным центром ГМСН за 2021 г., были получены следующие результа-

ты: 

По подсистеме "Мониторинг подземных вод" 

1. Установлены основные показатели, характеризующие состояние ресурсной базы 

подземных вод на 01.01.2022 г. 

1.1. Разведано и оценено 649 месторождений (участков) питьевых и технических 

подземных вод, из которых 400 находятся в эксплуатации. Общие запасы подземных вод 

составили 4776,04 тыс. м3/сут. Общая добыча по сравнению с 2020 г. уменьшилась на 

50,81тыс. м3/сут и составила 981,58тыс. м3/сут.  Степень освоения запасов – 12,2 %. 

Забалансовые запасы питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных 

вод оценены по 43 месторождениям в количестве 1125,37 тыс. м3/сут. Добыча по ним со-

ставила 0,78 тыс. м3/сут и включена в общую добычу по СКФО. 

1.2. Оценены (разведаны) эксплуатационные запасы минеральных подземных вод 

по 114 месторождениям (участкам) месторождений, запасы по ним составили 37,24 тыс. 

м3/сут. Общая добыча минеральных вод в 2021 г. составила 7,73 тыс. м3/сут. Степень 

освоения запасов – 20,7 %. 

1.3. Оценены (разведаны) запасы теплоэнергетических подземных вод по 33 место-

рождениям и участкам месторождений, запасы по ним составили 156,491 тыс. м3/сут. 

Общая добыча теплоэнергетических подземных вод по Северо-Кавказскому феде-

ральному округу в 2021г. составила 8,62 тыс. м3/сут, степень освоения запасов – 5,5 %. 

2. Проведена оценка гидродинамического и гидрохимического состояния подзем-

ных вод основных водоносных горизонтов в естественных и нарушенных условиях. 

2.1. В 2021г. отмечается сохранение основных закономерностей формирования 

подземных вод в естественных условиях. 

Наибольшие изменения гидродинамического состояния подземных вод отмечаются 

на крупных водозаборах, работающих длительное время. В результате многолетнего ин-

тенсивного добычи образовались депрессионные воронки - Дербентская, Кизлярская, 

Буйнакская в Республике Дагестан, Нальчикская в Кабардино-Балкарской Республике, Ор-

джоникидзевская в Республике Северная Осетия-Алания, Прикумская, Красногвардейская, 

Малкинская и Нефтекумская в Ставропольском крае. Фактические понижения уровней под-

земных вод в центрах депрессионных воронок в 2021 г. составили 2,9-69,2 м, что в основ-

ном не достигает допустимых понижений. На Буйнакском МППВ понижение в центре де-

прессии превысило допустимое значение. Темп снижения уровней по большинству водо-

заборов сократился, на большинстве водозаборов СКФО с продолжительностью эксплуа-

тации подземных вод более 25 лет произошла стабилизация уровней и наблюдается квази-

стационарный режим, что свидетельствует об обеспеченности добычи подземных вод ис-

точниками питания. 

2.2. Существенного изменения гидрохимического состояния подземных вод в есте-

ственных условиях за 2021 г. не произошло, режим стабильный, небольшие изменения 

обусловлены в основном климатическими условиями. 

Наибольшее изменение гидрохимического состояния подземных вод наблюдаются 

в районах их интенсивной добычи и извлечения. 

По состоянию на 01.01.2021 г. загрязнение подземных вод выявлено на 232 участ-

ках, в том числе на 166 централизованных водозаборах хозяйственно-питьевого назначе-

ния. По 45 водозаборам и 26 участкам, выявленного ранее загрязнения проведены повтор-

ные обследования. 

В 2021 г. в результате оптимизации из базы данных по загрязнению были выведены 

11 водозаборов и 13 участков. 
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В отчетном году выявлено 3 новых водозаборов, из них: 1 - по Республике Ингу-

шетия, 1 - по Чеченской Республике, 1- РСО-Алания. 

Вновь подтверждено наличие загрязняющего вещества 1-го класса опасности (мы-

шьяка) на 5 водозаборах хозяйственно-питьевого назначения и 5 участках в Республике 

Дагестан. 

В некоторых районах Республики Дагестан загрязнение подземных вод принимает 

площадной характер, где концентрация мышьяка достигает 3-31,7 ПДК, в скважинах Киз-

лярского МППВ достигает 63,8 ПДК.  

Наиболее крупным площадным очагом загрязнения, оказывающим многолетнее 

воздействие на состояние подземных вод, в пределах Северо-Кавказского федерального 

округа по-прежнему является Моздокский участок загрязнения авиационным керосином 

(на территории расположения промышленного объекта в г. Моздок Республики Северная 

Осетия-Алания). 

2.3. Длительная эксплуатация месторождений минеральных подземных вод в пре-

делах ООЭКР КМВ не оказывает значительного влияния на гидродинамический режим, 

многолетних негативных изменений состояния минеральных подземных вод на террито-

рии ООЭКР КМВ не наблюдается, положения уровней на водозаборах в основном значи-

тельно выше минимально допустимых. 

Однако с ростом сплошной селитебной застройки в зонах формирования и транзита 

подземных вод, ухудшается экологическая обстановка и, как следствие, санитарно-

бактериологическое состояние ряда минеральных вод первых водоносных горизонтов. Так 

к настоящему времени из потребления уже выведены некоторые разновидности питьевых 

и бальнеологических вод: минеральные воды Баталинского ММПВ, источники «Ессенту-

ки-20» и Гаазо-Пономаревский Ессентукского ММПВ, источник «Чивелли» Кисловодско-

го ММПВ. На протяжении десятилетий санитарно-бактериологическое состояние мине-

ральной воды источника Нарзан (Кисловодское ММПВ) является неблагополучным и ис-

пользуются только для бальнеолечения (ванны). 

 

По подсистеме «Опасные экзогенные геологические процессы». 

Оценка активности ОЭГП по Северо-Кавказскому федеральному округу в 2021 г. 

осуществлялась на 163 пунктах ГОНС ГМСН ОЭГП, из них 143 участка дежурных инже-

нерно-геологических обследований и 19 участков детальных наблюдений, 1 пункт наблю-

дения за опасными процессами в прибрежно-шельфовой зоне Каспийского моря.  

Для наибольшего охвата площадей, подверженных негативному воздействию экзо-

генных геологических процессов и не охваченных  наблюдательной сетью мониторинга 

ОЭГП в 2021 г. проводились плановые инженерно-геологические обследования масштаба 

1:200000 на территориях всех  субъектов СКФО. Всего в отчетном периоде плановые 

наблюдения проведены на 47 участках. 

На участках катастрофических изменений состояния недр, в результате воздей-

ствия опасных ЭГП, были выполнены оперативные инженерно-геологические обследова-

ния на территории 1 субъекта СКФО (Республика Дагестан), всего на 2 участках.   

Всего на территории СКФО в 2021 г. было выявлено 378 активных проявлений 

опасных ЭГП, из них 283 проявления оползневого процесса, 88 проявлений обвально-

осыпных процессов, 7 проявлений процесса подтопления. В 2021 году  активность ком-

плекса ОЭГП в целом по территории СКФО оценивается как низкая, но выше активности 

2020 года, количество выявленных активных проявлений ЭГП повысилось относительно 

2020 года на 21 %. Следует отметить, что уже второй год подряд,  начиная с 2020 года,  

отмечается увеличение количества выявленных активных проявлений.  

Активизация большинства проявлений на территории субъектов СКФО отмечалась 

в весенне-летний процессоопасный сезон (в период активного снеготаяния и выпадения 

осадков в марте-июле месяцах) и в осенний процессоопасный период, благодаря выпав-
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шему больше нормы количеству осадков в сентябре – октябре месяцах в отдельных гор-

ных районах республик Северного Кавказа.  

В 2021 году активность ОЭГП на территории округа наблюдалась следующая: 

 - оползневой процесс: средняя активность на территории Республики Дагестан, 

Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания; низкая ак-

тивность на территории Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Че-

ченской Республики и Ставропольского края; 

- обвально-осыпные процессы: высокая активность на территории Республики Да-

гестан; средняя активность на территории республики Северная Осетия-Алания; низкая 

активность на территории Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики и Чеченской Республики; 

- процесс подтопления наблюдается на территории Карачаево-Черкесской Респуб-

лики, активность в 2021 г. оценивается как низкая. 

В 2021 г. режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с активизацией опасных ЭГП на 

территории субъектов РФ СКФО не вводился. 

В 2021 г. на территории СКФО было зафиксировано 143 случая воздействия ОЭГП 

на народно-хозяйственные объекты. Наиболее негативное воздействие  опасные ЭГП ока-

зали в Республике Дагестан и в Республике Северная Осетия-Алания. 

В 2021 г. на территории СКФО активизация опасных ЭГП оказала воздействие на  

22 населенных пункта (н.п.), из них – 7 городов и поселков городского типа,  15 сельских 

населенных пунктов. Наибольшее количество населенных пунктов подверженных воздей-

ствию ОЭГП зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике (6 н.п.), Республике Да-

гестан (5 н.п.), Чеченской Республике (5 н.п.) и Ставропольском крае (5 н.п.).  

Общая протяженность линейных со-оружений и коммуникаций,  испытавших воз-

действие опасных экзогенных геологических процессов  в 2021 г. составила 8,596  км . Из 

них больше всего пострадали автодороги с твердым покрытием (4,845 км), автодороги без 

покрытия (2,841 км), а также ЛЭП (0,4 км), водоводы (0,375 км), газопроводы (0,12 км). 

Наиболее ущербообразующими по отношению к линейным сооружениям являлись об-

вально-осыпные процессы.   

В 2021 г. на территории СКФО воздействие ЭГП отмечалось на земли сельскохо-

зяйственного назначения (0,0294 км2) и лесного фонда (0,0818 км2). Подавляющая часть 

земель сельскохозяйственного назначения пострадала от оползневого процесса (0,023 км2) 

и процесса подтопления (0,006 км2). Воздействие оползневого процесса на земли лесного 

фонда отмечалось на территории Ставропольского края (0,0818 км2). 

Оценка достоверности прогнозов активности ЭГП на  2021 г. по территории Севе-

ро-Кавказского федерального округа дана на основе сопоставления прогнозировавшихся и 

фактически наблюдавшихся параметров активности ЭГП по данным мониторинга в 2021 

году. Оценка оправдываемости локальных прогнозов для территорий, расположенных в 

пределах инженерно-геологических регионов Мегантиклинорий Большого Кавказа и 

Скифская плита показала  в большинстве случае хорошую сходимость прогнозных и фак-

тических показателей, в 2 случае – удовлетворительную. Экспертный прогноз активности 

ОЭГП оправдался удовлетворительно для оползневого процесса по территории Республи-

ки Дагестан (прогнозировалась низкая активность, а по результатам мониторинга актив-

ность оценена как средняя) и процесса подтопления для Карачаево-Черкесской Республи-

ки (прогнозировалась средняя активность, а по результатам мониторинга активность оце-

нена как низкая).  

По подсистеме «Ведение наблюдений, сбор качественных и количественных по-

казателей состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Каспийского моря» 
Выполненные работы позволили охарактеризовать и оценить широкий спектр опас-

ных ЭГП, их динамику и получить важные практические сведения о состоянии недр Кас-

пийского моря в 2021 году. На основе полученной информации выполнен прогноз актив-

ности опасных ЭГП на 2022 год. 
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Грязевулканическая деятельность и газо-флюидная разгрузка. На Северном 

Каспии широкое развитие имеет метановая разгрузка в связи с диагенетической загазо-

ванностью осадков. Загазованность создает высокие внутрипластовые давления и опасные 

газовые выбросы с интервалов разреза уже в первые десятки метров, что представляет 

опасность при бурении и пенетрации грунтов. 

Экзогенные геологические процессы в пределах дна акватории. Опасные ЭГП в 

пределах ПШЗ Каспийского моря (заиливание морских судоходных каналов и продвиже-

ние авандельт, подводные абразионные процессы) в 2021 году оцениваются на средне-

многолетнем уровне. В 2022 году они прогнозируются также на среднемноголетнем 

уровне наблюдений. Изменения характера и активности опасных литодинамических про-

цессов в Каспийском море в отличие от Чёрного и Азовского определяются многолетними 

колебаниями его уровня. 

Техногенные факторы активизации ЭГП в ПШЗ Каспийского моря постепенно 

усиливают своё влияние, что связано с освоением шельфа, особенно на участках активно-

го прибрежного строительства. Продолжается влияние гидротехнических сооружений 

(портовые сооружения и подходные каналы к ним, буны) на характер вдольбереговой 

транспортировки наносов с нарушением естественной литодинамики береговой зоны.  

 


