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материалы в полном объеме или частично использо-
ваны в диссертациях Таркова А.П., Надежки Л.И., 
Дубянского А.И., Слюсарева С.В и др. авторов, и в 
большом числе научных и научно-производ-
ственных отчетов. Непосредственно по петрофизике 
в различных изданиях опубликовано более 100 ста-
тей. 

В 1979 г. было начато изучение разломно-
блоковой тектоники ВКМ. Работы выполнялись по 
единой программе совместно с Воронежской геофи-
зической экспедицией. Из сотрудников кафедры в 
исследованиях участвовали Серебряков Е.Б. (руко-
водитель работ), Жаворонкин В.И. и Рожкова Э.В. 

В основу методики изучения разломов ВКМ 
были положены принципы, вытекающие из новой 
ротационной гипотезы, предложенной профессором 
Днепропетровского горного института К.Ф. Тяпки-
ным. Согласно ее главная роль в образовании струк-
тур земной коры отводится напряжениям, возни-
кающим в литосфере и верхней мантии при измене-
ниях в течение геологического времени ротационно-
го режима Земли. Кроме геофизических материалов 
использовались  всевозможные геологические и 
морфометрические данные и результаты дешифри-
рования космоснимков. Было выделено пять систем 
взаимно перпендикулярных разломов: 0-270°, 35-
305°, 45-315°, 63-333° и 75-345°. Которые диффе-
ренцировались  на две категории- региональные и 
разломы более высоких порядков. Выяснена геоло-
гическая позиция некоторых региональных разло-

мов. Выполнено разделение территории ВКМ на 
мегаблоки и блоки. 

Впервые для ВКМ выделены тектонические 
объекты нового типа – тектонические узлы, образо-
ванные пересечениями нескольких разломов раз-
личных направлений. Узлы представляют значи-
тельный интерес на наличие эндогенного орудене-
ния. По совокупности геолого-геофизических при-
знаков дана их прогнозная оценка. Большинство 
тектонических узлов приурочено к границам мегаб-
локов и блоков фундамента. 

Исследования по изучению разломов в более 
детальном масштабе (1:200 000) были проведены в 
середине 80-х годах для восточной части ВКМ (Ка-
лач-Эртильский мегаблок) в связи с поисками на 
этой территории сульфидных медно-никелевых руд. 
Несколько позднее материалы по разломно-
блоковой тектонике были использованы при выяс-
нении перспективности на наличие благоприятных 
условий для формирования месторождений агроруд 
западной и центральной частей ВКМ (мегаблок 
КМА). 

В последующие годы изучение разломов и 
тектонических узлов ВКМ осуществлялось Жаво-
ронкиным В.И. в целях выяснения геологических 
позиций отдельных систем и их роли в размещении 
эндогенного оруденения. По результатам этих ис-
следований в 1992 году им была защищена канди-
датская диссертация. 
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Водоснабжение населения Черноземья с дав-

них времен основано на использовании подземных 
вод. Неглубокие скважины (20 – 30 м) и колодцы 
вскрывали водоносные горизонты, приуроченные к 
меловым, неогеновым и четвертичным отложениям. 
Нередко для питьевых целей в сельских районах 
использовались многодебитные источники, напри-
мер, Колодяженский родник, вытекающий из под-
ножия меловой горы. 

В прошлом поверхностные и подземные воды 
Центральных Черноземных областей были предме-
том исследований профессора А.А. Дубянского, 
который в первой половине XX столетия проводил 
геологические и гидрогеологические съемочные 
работы в сельских районах для обеспечения водой 
развивающегося сельского хозяйства. В Богучар-
ском районе им была открыта минеральная вода 

"Белая Горка", исследованы подземные воды боль-
шого Воронежа.  

В ходе работ проводилось описание керна 
скважин, анализы химического состава на содержа-
ние СаО, МgO, SO3, сухого остатка. В результате 
гидрогеологических исследований А.А. Дубянским 
были сделаны выводы о возможности использова-
ния для водоснабжения населения и промышленно-
сти подземных вод осадочных пород и артезианских 
вод кристаллических пород ВКМ [2, 3]. 

В связи с ростом населения, расширения го-
родов водоснабжение за счет существующих источ-
ников оказалось недостаточным. В 1960-х годах 
доцент Геологического факультета И.Я. Фурман 
предложил увеличить водоотдачу эксплутационных 
скважин торпедированием их стволов, что создает 
дополнительные интервалы перфорации и водопри-
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ток возрастает. Эту работу по его инициативе про-
водило управление "Промбурвод". В дальнейшем 
И.Я. Фурман исследовал геологические и гидрогео-
логические условия Воронежского края, связанные с 
поисками минеральных вод. 

Проанализировав большой фактический гео-
логический материал И.Я. Фурман пришел к выводу 
о распространении минеральных (лечебных) вод в 
девонских отложениях на территории г. Воронежа. 
По его настоянию на площадке городской поликли-
ники №2 (ул. Коммунаров) была пробурена скважи-
на, вскрывшая минеральную воду с минерализацией 
0,8 – 0,7 г/л, гидрокарбонатно-хлоридного натриево-
го типа. Эта целебная вода с успехом была приме-
нена при лечении урологических заболеваний насе-
ления. 

Во второй половине 1960х годов гидрогеоло-
гические исследования были продолжены препода-
вателями кафедры общей геологии. Профессор 
Г.И. Раскатов руководил научными исследованиями 
по изысканию трассы канала Дон – Оскол для пере-
броски поверхностных вод Оки и Дона в Староос-
кольское водохранилище. 

Приоритетным направлением в исследовани-
ях последующих лет являлась геохимия подземных 
вод осадочных пород. Рассматривались вопросы 
генезиса химического состава, биологически актив-
ные компоненты – бром, йод, бор. Впервые в то 
время были начаты исследования по загрязнению 
питьевых подземных вод хромом на территории 
левобережья г. Воронежа. 

В 1967 г. преподавателем кафедры общей 
геологии А.Я. Смирновой была защищена диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата геоло-
го-минералогических наук по теме: "Подземные 
воды Северо-Западного Предкавказья меловых от-
ложений в связи с содержанием в них бора, брома, 
йода". 

Таким образом крупные ученые Геологиче-
ского факультета – профессора А.А. Дубянский, 
Г.И. Раскатов, кандидат геолого-минералогических 
наук И.Я. Фурман заложили основы изучения под-
земных вод юго-восточного склона Воронежской 
антеклизы. Среди гидрогеологов центральных гео-
логических организаций большой вклад в изучение 
подземных вод Черноземья внесли Б.Н. Смирнов, 
В.Я. Мироненко, В.Н. Лазаренко, В.С. Ковалевский, 
А.И. Григорьев и др.  

В 1968 – 72 годах на факультете проводились 
хоздоговорные работы по решению государствен-
ной задачи о захоронению токсичных промотходов 
в глубокозалегающие горизонты Воронежской ан-
теклизы. 

Для решения этой задачи на факультете был 
создан научный отдел (впоследствии преобразован-
ный в НИИ геологии и геофизики) в который вошли 
преподаватели, специалисты в области литологии, 
тектоники, геоморфологии, гидрогеологии. Научное 
руководство работами возглавил профессор Н.П. 
Хожаинов. В составе отдела организовалась гидро-

геологическая группа. Следует назвать сотрудников 
этой группы – Г.В. Столповсква, В.П. Бурушкина, 
В.Г. Краснер, Л.В. Умнякова и др. Научное руково-
дство гидрогеохимическими исследованиями осу-
ществлялось доцентом А.Я. Смирновой. 

Результатами многолетних исследований по 
проблеме захоронения промстоков было показано, 
что подземные воды гидролитосферы Воронежской 
антеклизы характеризуют все многообразие и по-
следовательность формирования химических гене-
тических типов вод седиментационных, инфильтра-
ционных, их зональное размещение в геологическом 
пространстве в зависимости от литологических, 
структурных, неотектонических, гидродинамиче-
ских, климатических природных факторов. Они от-
личаются широким диапазоном изменения минера-
лизации химического состава - от пресных гидро-
карбонатнатных кальциевых и гирокарбонатно-
сульфатных кальциево-натриевых, распространен-
ных в области питания водоносных горизонтов до 
крепких рассолов хлоридных натриевых в глубоких 
участках недр, различными pH, Eh условиями вод-
ной среды, наличием слабой газовой компоненты 
(N2, CO2, CH4). Построенный по результатам иссле-
дований комплект картографических моделей в 
масштабе 1:100000, иллюстрировал размещение вод 
различной минерализации, химических типов, гид-
рогеохимическую зональность, распространение 
биоактивных элементов: Br, J, роль глубинных тек-
тонических разломов и зон повышенной трещинова-
тости в формировании геохимических аномалий и 
геопатогенных участков в гидролитосфере. 

С 1972 г. гидрогеологические исследования 
проводились по межфакультетской программе 
"Биоценоз и охрана Воронежского водохранилища". 
Сооружение водохранилища в городе Воронеже 
существенно изменило окружающую среду и сопро-
вождалось образованием позитивных и негативных 
процессов. Позитивный процесс связан с возраста-
нием эксплутационных ресурсов береговых комму-
нальных водозаборов, а негативный обусловил за-
грязнение водозаборов тяжелыми металлами, сине-
зелеными водорослями и др. Подъем уровня грунто-
вых вод вызвал затопление левобережной части тер-
ритории г. Воронежа. Нашими работами поэтапно 
было прослежено формирование экосистемы по-
верхностные воды – грунтовые воды – донные от-
ложения. Результатами исследовательских работ 
были выявлены особенности химического состава 
водной экосистемы, определены очаги загрязнения в 
водохранилище в водозаборах. Они явились основой 
для разработки водоохранных мероприятий водо-
хранилища. 

С 1972 г. гидрогеологические исследования 
получили экологическую направленность и в основ-
ном касались выявлению закономерностей форми-
рования экологических функций гидросферы ЦЧО. 

В 1974 г. на геологическом факультете от-
крылась кафедра гидрогеологии и инженерной гео-
логии. Для заведывания кафедрой из Туркменской 
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Академии Наук была приглашена доктор геолого-
минералогических наук Вахтанова Александра Ни-
колаевна , специалист в области инженерной геоло-
гии. На вновь созданную кафедру из состава кафед-
ры общей геологии перешла доцент А.Я. Смирнова, 
из состава кафедры исторической геологии доцент 
Б.В. Аскоченский, ученик профессора А.А. Дубян-
ского. Вместе с ними на кафедре в должности асси-
стентов стали работать сотрудники гидрогеологиче-
ской группы В.Г. Бунеева и Л.В. Умнякова. Набор 
студентов на новую кафедру увеличился до 50 чело-
век. Фундаментальные курсы по инженерной геоло-
гии для студентов читались профессором А.Н. Вах-
танговой, а по гидрогеологии доцентом А.Я. Смир-
новой. 

С созданием кафедры научные исследования 
расширились. В связи с характером научных иссле-
дований появилось два направления научно-
исследовательских работ: одно по инженерной гео-
логии, а второе по гидрогеологии. Были созданы две 
учебно-научные лаборатории: по гидрогеологии, 
гидрогеохимии и по грунтоведению. 

С развитием учебного процесса для чтения 
прикладных дисциплин на кафедру был приглашен 
с производства кандидат геолого-минералогических 
наук Е.М. Талдыкин, который организовал учебно-
научную лабораторию по динамике подземных вод. 
Студенты проходили практику в различных геоло-
гических и гидрогеологических организациях, на 
собранных в полевых условиях материалах и прове-
денных в учебно-научных лабораториях экспери-
ментах писали курсовые и дипломные работы. В 
структуре работ предусматривалась разработка гла-
вы по охране подземных вод от истощения и загряз-
нения. 

Научные исследования по гидрогеологии по-
стоянно развивались. В период 1975 – 85 гг. выпол-
нялись гидрохимические и гидрогеологические ис-
следования в комплексных совместных работах с 
биологами, химиками, геоморфологами, гидролога-
ми в рамках тем, проводившихся по заданиям ГКНТ 
01 – 05, по программе Минвуза России "Человек и 
окружающая среда", по госбюджетной НИЧ – 55 
"Водные ресурсы ЦЧЭР, их охрана и рациональное 
использование", по планам важнейших тематик 
"Программа КМА". По результатам этих работ был 
опубликован межвузовский сборник "Гидрогеохи-
мия и гидродинамика восточной периферии КМА" 
(1982 г.). Исследователями этого периода было по-
казано влияние разработки карьеров КМА на эколо-
гическое состояние подземных вод, появление ток-
сических микрокомпонентов в недопустимых кон-
цетрациях в питьевых пресных водах, используемых 
для водоснабжения населения. Выявлялись источ-
ники загрязнения подземных вод на территории 
горно-рудных предприятий КМА (Белгородская 
область). Результаты многолетних исследований 
опубликованы в научных статьях и коллективной 
монографии "Основы рационального освоения недр 
КМА" [2, 12, 13, 20, 27,31]. 

В период 1984 – 90 гг. в рамках программы 
"Человек и окружающая среда" совместно со спе-
циалистами института "ВСЕГИНГЕО" и ПО "Цен-
тргеология" впервые для Воронежской антеклизы 
произведена оценка геологической защищенности 
подземных вод девонских, меловых, неогеновых и 
четвертичных эксплутационных водоносных гори-
зонтов от поверхностного загрязнения. На террито-
рии ЦЧО были закартированы в масштабе 1:500000 
природные факторы защищенности: слабопрони-
цаемые отложения зоны аэрации, их мощность и 
литологический состав, глубина залегания грунто-
вых вод, фактические и потенциальные источники 
загрязнения. 

Разработанная методика оценки защищенно-
сти грунтовых вод для условий ЦЧО была введена в 
практику эколого-съемочных работ производствен-
ных организаций. По результатам экологических 
исследований подготовлена и опубликована моно-
графия "Грунтовые воды и их естественная защи-
щенность от загрязнения на территории Воронеж-
ской области" (авторы А.Я. Смирнова, Л.В. Умняко-
ва, В.М. Гольдберг).  

В 1993 году кафедру гидрогеологии и инже-
нерной геологии возглавил доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор В.Л. Бочаров. С этого 
времени научно-исследовательские работы по эко-
логической гидрогеологии заметно расширились. 
Научные интересы сосредоточились на проблеме 
экологической безопасности питьевых пресных вод 
водозаборов г. Воронежа, г. Липецка и малых горо-
дов Черноземья. Исследовался макро- и микроком-
понентный состав на локальном и региональном 
уровне. 

Выявлена генетическая схема трансформации 
химического состава грунтовых вод неоген-чет-
вертичных, меловых и девонских отложений под 
влиянием техногенного фактора на урбанизирован-
ных территориях. Построенные картографические 
материалы показывают антропогенное воздействие 
в грунтовых водах сельскохозяйственных районов. 
Оно сопровождается нитратным загрязнением вод. 
Полученный в процессе исследований обширный 
материал по экологической гидрогеологии, охране и 
рациональном использовании подземных вод изло-
жен в многочисленных статьях [5,6,7,8,10,21,26], 
нашел применение в учебных лекционных курсах по 
гидрогеологии, гидрогеохимии, экологической гид-
рогеологии, региональной гидрогеологии и др. 

Большое значение для теоретических разра-
боток по гидрогеоэкологии, экологической гидро-
геологии имели тематические работы по геохимии 
поверхностных и подземных вод района Воронеж-
ского водохранилища. Под научным руководством 
профессора В.Л. Бочарова в это время проводились 
хоздоговорные работы по выявлению источников 
загрязнения марганцем водозаборов г. Воронежа и 
Воронежского водохранилища. Полученная в ходе 
работ информация свидетельствует о глубоком за-
грязнении экологической системы поверхностные 
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воды – грунтовые воды – донные отложения мар-
ганцем, железом, азотными соединениями. Были 
даны рекомендации по оздоровлении природной 
среды районов г. Воронежа и Воронежского водо-
хранилища. В этот период кафедра приобрела новый 
статус и стала называться кафедрой гидрогеологии, 
инженерной геологии и геоэкологии. 

В процессе научных экологогидрогеологиче-
ских исследований была получена обширная ин-
формация об источниках загрязнения тяжелыми 
металлами, о формах миграции Fe+2, Mn+2 в водной 
среде, о геохимических аномалиях в донных отло-
жениях, о нитратном загрязнении. Полученный ма-
териал послужил основой кандидатских диссерта-
ций преподавателей М.Н. Бугреевой на тему: "Эко-
логическая геохимия марганца в подземных, по-
верхностных водах и донных отложениях района 
Воронежского водохранилища" на соискание уче-
ной степени кандидата геолого-минералогических 
наук, Л.Н. Строгонова защитила диссертацию на 
тему: "Геоэкологические закономерности миграции 
соединений азота в окружающей среде (на примере 
г. Воронежа)" на соискание ученой степени канди-
дата географических наук. Научное руководство 
диссертационными работами осуществлялось В.Л. 
Бочаровым.  

Многолетние исследования экологического 
состояния подземных, поверхностных вод района 
Воронежского водохранилища были опубликованы 
в коллективной монографии "Экологическая геохи-
мия марганца", авторов В.Л. Бочарова, М.Н. Бугрее-
вой, А.Я. Смирновой. 

Методы математического моделирования 
гидрогеохимических и гидродинамических процес-
сов стали развиваться исследованиями доцента В.С. 
Стародубцева. Им был разработан метод структур-
ной индетификации при изучении процессов массо-
переноса загрязнений в подземных водах водозабо-
ров г. Воронежа. Итоги исследований опубликованы 
в монографии "Квантификация природных систем. 
Гидрогеологические системы". В 2000 г. им была 
защищена докторская диссертация на соискание 
ученой степени доктора технических наук. 

С 1900 годов научные интересы некоторых 
сотрудников кафедры сосредоточились на исследо-
вании минеральных вод Черноземья. Ранее изучен-
ные минеральные воды были классифицированы, 
закартированы и явились основой для разработки 
территориальной генетической схемы эволюции 
химического состава минеральных вод среднего и 
нижнего структурно-геологического этажа юго-
восточного склона Воронежской антеклизы. На 
примере Воронежской области определена ин-
фильтрационно-седиментационная природа иссле-
дованных вод с невысоким содержанием органиче-
ского вещества (условно – минеральные воды), воды 
без "специфических" компонентов и свойств, бром-
ных йодо-бромных, радоновых [24, 25, 29]. В 1995 
году вышла из печати книга "Минеральные воды 
Воронежской области (лечебные и лечебно-

столовые) авторы: А.Я. Смирнова, В.Л. Бочаров, 
В.Ф. Лукьянов, включившая результаты исследова-
ний по структурной геологии, гидрогеологии, мине-
ральным водам. 

В 1997 году доцентом А.Я. Смирновой была 
защищена докторская диссертация на тему: "Эколо-
гия и охрана поверхностных и подземных вод от 
антропогенного воздействия в регионе ЦЧО" на со-
искание ученой степени доктора географических 
наук по специальности "Экология". 

Доцент Зинюков Юрий Михайлович, выпуск-
ник кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии был приглашен на кафедру для работы 
преподавателем. Его научные исследования связаны 
с влиянием техногенеза на водные ресурсы террито-
рии г. Россоши Воронежской области и Россошан-
ского химкомбината. Полученная информация крас-
норечиво подчеркивает роль очистных сооружений 
в азотном загрязнении водных объектов. Итоги ис-
следований изложены в коллективной монографии 
В.Л. Бочаров, Ю.М. Зинюков, Л.А. Смоляницкий 
"Мониторинг природно-технических экосистем". 

в начале 2000 г. Ю.М. Зинюков в составе гид-
рогеологической группы НИИ геологии проводил 
комплексную эколого-гидрогеологическую съемку 
Тамбовской области в масштабе 1:200000. Гидро-
геологической группой составлен комплект гидро-
геологических, эколого-гидрогеологических карт с 
пояснительной запиской. 

В начале 1999 г. Ю.М. Зинюков защитил кан-
дидатскую диссертацию на соискание степени кан-
дидата технических наук. 

В 2003 г. многолетние эколого-гидрогео-
логические исследования Смирновой А.Я. по регио-
ну ЦЧР были опубликованы в монографии "Эколо-
гия подземных вод бассейна Верхнего Дона". В этой 
книге изложены результаты исследований экологи-
ческих функций гидролитосферы: ресурсная, био-
химическая, защитная. Книга снабжена картографи-
ческим материалом территории Воронежской, Ли-
пецкой и Белгородской областей. Выделены геопа-
тогенные зоны в водоносных горизонтах. Рассмот-
рены вопросы минеральных вод Воронежской, Ли-
пецкой областей, и их роль для здоровья населения 
в экологически неблагоприятных условиях. 

К выполнению исследовательских работ при-
влекаются студенты старших курсов, материалы 
исследований используются при написании курсо-
вых и дипломных работ. 

Кафедра гидрогеологии, инженерной геоло-
гии и геоэкологии отмечает свое тридцатилетие. 
Хочется надеяться, что научная работа в области 
гидрогеологии и экологической гидрогеологии и в 
будущем займет значительное место в исследовани-
ях сотрудников кафедры. 
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