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П ри построении гидрогеологических и особенно гидрогеохим иче
ских карт, а такж е карт /минеральных вод закрытых и полузакрытых 
территорий исследователям приходится сталкиваться с  рядом за т р у д 
нений. Они вызваны горизонтальным, перекрывающ им друг друга  
залеганием  стратиграфических толщ , что затрудн яет полную  харак те
ристику всех выявленных водоносны х комплексов или горизонтов. Этим 
и бы ло вызвано широкое внедрение в практику методики построения  
карт-срезов и погоризонтны х (карт [4 ] . П олож ительной стороной д а н 
ных методик является возм ож ность детального освещ ения лю бого ин
тересую щ его водоносного (комплекса. О днако такие карты затрудняю т  
прослеж ивание вертикальной зональности подзем ны х вод. К тому ж е  
применяемая д о  сих пор м етодика нанесения на карты фактического 
материала штриховкой, изолиниями, цифрами или равномерно расп ре
деленны ми по площ ади значками и т. п. приводила к сильной загрузк е  
и плохой читаемости жарты.

П олучивш ая в (последнее время ш ирокое распространение методика 
построения карт, предлож енная В С Е ГИ Н ГЕ О  [6 ] , оказалась вполне 
удовлетворительной лишь для  картирования открытых территорий. Д л я  
закрытых территорий она имеет те ж е, указанны е выше недостатки. П о  
этой методике по сущ еству представляется возможны м детально о х а 
рактеризовать лишь верхний водоносный комплекс (горизонт). Р ац и 
ональным зерном в ней является предлож енная ещ е А. М . Овчиннико
вым [4] идея характеристики нижних водоносны х комплексов методом  
просвечивания. О днако рекомендуемы й В С Е ГИ Н ГЕ О  вариант осущ е
ствления этой идеи является не вполне удачным и не позволяет р а 
скрыть всех ее возм ож ностей. Карта в таком варианте такж е является  
сильно загруж енной и плохо читаемой.

Ограниченными возм ож ностями для полноценной характеристики  
подземны х вод обладаю т и методики ВС Е ГЕ И , Л. А. Яворского, 
В. В. И ванова и других авторов [2, 3 7 ]. Они позволяю т показать лишь 
отдельны е гидрогеохимические особенности водовмещ аю щ их отл ож е
ний, пренебрегая часто другими немаловажны ми показателями.

При составлении лю бой каірты исследователь реш ает два взаим о
связанных вопроса: что и как показать на карте? То есть определяет  
ее форму и содерж ание. С одер ж ан и е карты определяется целью ее с о 
ставления, а ф о р м а — примененной методикой изображ ения (н ан есе
ния) необходим ого материала. Как отмечалось выше, в настоящ ее  
время ещ е нет универсальной методики составления ігидрогеохимиче- 
ских карт. П оэтому авторы вынуждены были при обобщ ении больш ого
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фактического материала по подземны м водам Томской области р азр а
ботать новую  методику составления карт (методику Т П И ). Мы не оста
навливаемся здесь на содерж ании карт, оно подробно освещ ено в д р у 
гих статьях — «М инеральные воды Томской области» и «Гидрогеохи- 
міичеокие условия нефтегазоносны х районов Томской области», где при
водятся и схематические карты Томской области. Остановимся лишь 
подробнее на методике и зображ ен и я фактического «материала, предло
женной авторами ещ е .в 1968 году [ 6 ] .

П редлагаем ая методика позволяет нанести на одну карту большой  
фактический материал, значительно уменьшить ее нагрузку и просле
дить изменение химического состава вод как по площ ади, так и в р а з
резе. Все это достигается совмещ ением на одной карте методом «про
свечивания» карт, построенны х по каж дом у водоносном у комплексу, и 
размещ ением обобщ енного фактического «материала на горизонтальных 
линиях, а не (равномерно по площ ади, как это в настоящ ее время д е л а 
ется. Горизонтальные линии равномерно (распределены по площ ади. 
При совмещ ении карт горизонтальные л'инии, соответствую щ ие харак 
теризуемым водоносным комплексам, располагаю тся так, чтобы ^ни 
образовы вали равномерно распределенны е по «площади пучки линий. В 
пучках линии располагаю тся в соответствии с  залеганием характери
зуемы х комплексов в разрезе (по в озр асту ), образуя упрощенный ги д
рогеологический разрез.

Фактический материал на линии мож ет наноситься разнообразны 
ми способам и. Н иж е предлагается вариант для черно-белого исполне
ния карты (рис. 1). По каж дом у водоносному комплексу строится к а р 
та по общепринятым методикам, затем проводится районирование по 
выбранным критериям. Н апример, по типам вод: а) по солевом у с о 
ставу — площ ади развития хлоридно-натриевы х, хлоридно-кальциево- 
натриевых, гидрркарбоінатно-натриевых и других вод; б) по ім«инерали- 
за ц и и — пресные, соленые, рассольные и т. іп. воды; в) по тазовом у со 
с т а в у — метановые, азотные и т. п.; г) по содерж анию  специфических 
компонентов — йодные, бромные, кремнистые и т. д, — или другим по
казателям.

В случае регионального развития того или иного типа вод (по вы
бранным показателям) последний мож ет быть легко отображ ен на 
карте соответствующ им знаком на горизонтальны х линиях. Так, на 
рис. 1 типы вод по «минерализации показаны характером линий (р ас
сол ьн ы е— оплош ная, крепкосоленые — пунктиром и т. д. ) ;  по солево
му составу — значками (хлоридно-натриевы е —  птички, хлоридно-каль- 
циево-натриевые — перевернутая буква «m» и т. п. ); по газовом у соста
в у — Кружками (метановые — полностью затуш еваны , азотный — не з а 
тушеваны и т. п. ); по температуре — цифрами; по содерж анию  бальне
ологически активных компонентов — штриховкой зон (уж е «после сов 
мещения карт). Л окальное развитие некоторых типов вод (радоновы х, 
сульфидных) на рис. 1 отображ ается определенными знаками.

В зависимости от цели, преследуемой при «составлении карты (оцен
ка ,перспектив иефтегазоносіности, к а лиенооно сти, (распределение мине
ральных вод  и т. д .) ,  проводится районирование территории (на рис. 1 
проведено районирование по развитию  типов минеральных вод по в о д о 
носным ком плексам ). Д ля  примера приведена карта минеральных вод, 
но эта ж е м етодика м ож ет быть легко применима «и для построения  
гидрогеохимической и  других геологических карт. П роизойдет лишь 
амена показателей. Н апример, для  карты перспектив неф тегазоносно сти 
по ^гидрогеологическим критериям основными показателями будут с о 
держ ани е органического вещ ества, тяж елы х углеводородов, аммония, 
биогенного азота, газонасы щ енность, газовый состав и ів меньшей мере 
солевой состав, минерализация, содерж ание йода и брома.



Рис. 1. Карта минеральных вод Томской области. Условные обозна
чения:

/  1. Водоносные комплексы: Pg — палеогеновый, Cr2 — верхнемеловой,
^ r,if . 2̂ CT аіпт-альб-сеноманский, Crih - Ьг— готерив-б a p p е м с к и.й, 
Сг і — валанжинский, I i - 3 — юрский. 2. Площадное районирова
ние: А — район развития йодно-бромных кремнистых (І і-з  —
С гі-2) и йодно-бромных, кремнистых железистых (Іі-з) вод, Б — 
район развития йодно-бромных кремнистых ( І і - з —Cri—C r c21), йод
но-бромных кремнистых железистых (Ii - з ,  реже Cri), бромных крем
нистых (Ii - з—Cri - 2), кремнистых (Crjp al —Cr^1) и минеральных 
вод без специфических компонентов и свойств (Cr2) ; В — район раз
вития бромных кремнистых железистых (Ii-  з), бромных кремнистых 
( І і—з—Cri), кремнистых (Cri - 2) и минеральных вод без специфиче
ских компонентов и свойств (Cri — 2) ; Г — район развития бромных 
кремнистых (Ii - з ) ,  кремнистых (Cri) и минеральных вод без специ
фических компонентов и свойств (Cri); Д  — район развития кремни
стых (І і-з) и минеральных вод без специфических компонентов и 
свойств (Cri); E — район развития минеральных вод без специфиче
ских компонентов и свойств (I1 - 2); Ж  — район развития минераль
ных вод, связанных с зонами тектонических нарушений — радоновых, 
возможно, углекислых. 3. Участок вскрытия сульфидных вод. 4. Уча
сток вскрытия радоновых вод. Вертикальная зональность: 5 — зона 
йодно-бромных кремнистых (Ii - з —Cri — 2) и йодно-бромных кремни
стых железистых (1¾ — 3, реже Cri) вод, 6 — зона бромных кремни
стых (Ii _ з —Cri - 2) и бромных кремнистых железистых (І і-з )  вод, 
7 — зона кремнистых вод, 8 — зона минеральных вод без специфиче
ских компонентов и свойств, 9 — зона спорадического развития прес
ных железистых вод (Cr2—P g), 10 — зона пресных вод. Химический 
состав: 11— хлоридно-кальциево-натриевый, 12 — хлоридно-натрие- 
вый, 13 — гидрокарбонатно-хлоридно-натриевый, 14 — гидрокарбонат- 
но-натриевый или кальциевый. Минерализация: 15 — более 36 г/л ,
16—36— 10 г/л , 17'— IO1—3 г/л, 18—3— 1 г/л , 19 — менее 1 г/л. Газо
вый состав: 20 — метановый, 21 — азотно-метановый, 22 — метаново
азотный, 23 — азотный. Температура: 24 — пластовая температура, 
°С, 25 — действующие скважины с минеральными водами: 1 — Coc- 
нинская 104-бис с йодно-бромными кремнистыми термальными соле
ными водами, 2 — Колпашевская 5-Р с сульфидными термальными 
солеными водами, 3 — Колпашевская I-P с минеральными водами 
без специфических компонентов и свойств, 4 — Белоярская I-P с ми
неральными водами без специфических компонентов и свойств, 5 — 
Заварзинские с радоновыми холодными пресными водами. Границы: 
26 — районов, 27 — зон, 28 — распространения водоносных комплек

сов, 29 — выходов фундамента
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В цветном наполнении карты часть значков м ож ет быть зам енена  
цветом линий или круж ков. Н апример, (районы імюжно показать соот
ветствующ им цветом, а не буквам и, (как на рис. 1), тип »вод по сол ев о
му сюстаіву —  цветом знаков, отображ аю щ их минерализацию  (напри
мер, красная сплош ная линия будет соответствовать рассольны м хло- 
ридіно-інатриевым водам  и т. п .) , тин в од  по газовом у составу — ок р ас
кой (кружка, тип івод по содерж анию  специфических компонентов — цве
том штриховки или другого знакк и т. д.

С ледует заметить, что предлож енны е варианты нанесения фактиче
ского материала іне являются всеобъем лю щ им и. Способ и зображ ен и я  
фактического материала (может быть вы бран кажды м автором в зав и 
симости от цели карты, разн ообрази я  фактического м атериала.и  других  
показателей.
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