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Водоносная толща Среднего Поволжья может быть расчленена на 
две различных части — надкунгурскую, мощностью 100—300 м и под
кунгурскую, мощностью около 1500 м. Первая сложена верхнеперм
скими породами (казанского и татарского ярусов), представленными 
слоями небольшой мощности мергелей, песчаников, глин, известня
ков, доломитов, неоднократно переходящих по распространению один 
в другой, а также вклинивающихся и выклинивающихся на неболь
ших расстояниях. Эта особенность пестроты состава толщи является 
характерной для классического района верхнепермских отложений. 
Наибольшей пестротой состава пород и фаций изобилует восточная 
часть района (Татарская, Марийская, Удмуртская АССР), где почти 
вся толща сложена красноцветными породами. В западном направле
нии (Чувашия. Горьковская область) литологический состав толщи ме
няется за счет выклинивания континентальных свит казанского яруса 
(уфимской и белебеевской) и замещения их слоями цехштейна (из
вестняки, доломиты, гипсы), а также увеличения карбонатных слоев 
в нижней части татарского яруса. Подкунгурская часть, несмотря на 
громадную мощность, значительно однообразней. Она сложена много- 
сотметровыми толщами известняков и доломитов нижнепермского и 
каменноугольного возраста, разделенных редкими прослоями глин и 
песчаников. Іолько в среднем карбоне слои глин и песков имеют 
большие мощности. Кунгурский ярус, расчленяющий водоносную тол
щу, в основном сложен ангидритами и гипсами, с прослоями доломи
тов; мощность кунгура 50—100 м.

Пестрота состава верхнепермских отложений явилась причиной 
частого переслаивания и непостоянства водоносных горизонтов, а так
же большого различия в степени их водообильности, химического со
става и минерализации вод. Однако указанная зависимость состава, 
особенно минерализации вод от пород, существует лишь в определен
ных пределах как по глубине, так и по геоструктурным условиям. 
Несомненная зависимость отмечается до глубины 100—150 м, глубже 
она затушевывается и потом исчезает. Это подтверждается большим 
числом анализов проб воды, взятых с различных глубин и разных 
водоносных горизонтов (х). Ввиду того, что верхнепермская толща 
в большей части района лежит в пределах зоны зависимости вод от 
водовмещающих пород, пестрота состава пород существенно отрази
лась на составе вод. Так, в отложениях татарского яруса отмечено 
24 различных вида, а в нижележащих казанских слоях—17 видов. 
С увеличением глубин количество разновидностей вод уменьшается, 
а минерализация нарастает (*). Этому может быть способствует также
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ренциацию по степени минерализации.
толщи “средк?о°По1олжьяУетот ™Р°™мтеский Рирез водоносной 

яых^зб™»/^ “преданностью наметившаяся на сос?авлен-

в0-~‘0
“ иппптия: геологннікой “торнщ ™

вод в платформенных усло'внм33^™”” ” *°Р““Ров™е подземных

индекс—среднюю минерализацию воды r°"Spa классов> веР*ний индекс—число анализов, нижний
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В связи с тем, что существующие классификации подземных вол 
созданные на разных основах и для различных целей, лишь частично 
отражают наметившиеся закономерности, нами была составлена новая 
классификация (табл. !)•. в основе ее положена классификация 
С. А. Щукарева , получившая большую известность при система™ 
зации минеральных вод Кавказа (табл. 2) 1И'

Таблица 2

Mg" . . . . .

Ca”Mg”. . . .

1 I
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23
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37 44

Са"............... 3 10 17 24 31 38 45

Na'Ca" .... I' 4 11 18 25 32 39 46

Na'................... 5 12 19 26 33 40
%%

Na’Ca".Mg" . . 6 13 20 27 34 41 48

Na'Mg” .... 7 14 21 28 35 42 49

hco' 
so"3 
cr

HCO' 
fr 8 

SO 4
HCO'3 HCO'3 

Cl'

1

CI' Cl' 
SO," so" 4

В анионной части составленной классификации запись находится 
в соответствии со сменой вод по разрезу, а именно НСО3, НСО^ - 
J .*• . / > ~ с-1 > М ; в катионной: Са", Са”Ме-” Са"Мо-"1\цг
HCO’-SO^C^ не нашли соединения

— и и НСО3 — С1 как редкие сочетания в природе (с содержанием не менее 25% мг-экв. на каждый ион). Первое сочетание в 
районе не встречено, а последнее встречено лишь в населенных пунктах 
в участках влияния нечистот или, может быть, как частный случай’ 
при смешении пресных вод с хлоридными водами, в участках их паз- 
грузки. В катионной части отсутствуют Mg” воды, как весьма редкие 
В природе и не обнаруженные в Среднем Поволожьи. В количествах 
принимаемых в расчет при классификации, Mg” встречен только в 
сочетании с Са" или с Са" и Na" вместе. Следует отметить что “о 
строение катионной части, в отличие от анионной, вызвало затпудне- 
ния, разрешенные пока, может быть, в первом приближении Если 
исходить из верхней гидрокарбонатной зоны, отмытой от легко раство
римых солеи, катионы и их группы целесообразно разместить в ука
занном порядке, т. е. от Са”-ряда, через Mg''-ряд к Na'. С этим од- 
нако, не совсем согласуются другие анионные группы. Полученные же

По нашей классификации, как и по классификации С. А. Щукапева ппиии 
маются в расчет компоненты с содержанием не менее 25% мг-экв счи?!я за ?00«/ 
раздельно анионы и катионы. ’ считая за

** Классификация С. А. Щукарева была разработана на основе классификации 
TnvP ) гДавным образом, для систематизации минеральных вод Кавказа (на ппимепе 
Грузии). Она дает большие возможности прогноза типов вод при смешении оазлич 
яых вод, что имеет широкое распространение в горных районах₽ Р
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™™Р^ » классах, н основном

мГ.экРв^“7абс^тФкых^ “ “°еЙ °СИ»"Р 
собою порядок смены вод по м^р^нараста^ 3 представляет 
от слабоминерализованных чрпГ ДГГ минерализации, т. е. 
ДУ, что классификация содержит 30 клягспВИ Д° рассолов- Имея ввв- 
мальной минерализацией Г то лассов, из них первые с мини- 
цифры класса Руже дает пор чсДЛДТ название
зации. Некоторым ориентир ° СРеДЯ“ ц"фрах ""«РР»™- 
служить также приведенные п е нределении минерализации могут цине сближает нашу ХсиЛикЯ1?„”га СрадТ данные- э™ " "Р™- 
(табл. 3) *. У классиФикаЦию с классификацией Толстихина (3)

™ на»™ примене
на закономерности распределения тнпот₽вад. ™ обгаР>'ж™1°™’ ™

Лаборатория гидрогеологических проблем 
им. Ф. П. Саваренского 
Академии Наук СССР

Поступило 
15 VII 1947
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курортологии, *5 (!934).еВ« НЙ 5 Т ол стихии "м А‘ Щ У К а Р е В’ Тр‘ Гос< ин-та 
новейте вторил пр\^

Эквивалентная форма выражения аналюоГводы ГеГ’ ‘945‘ “ И Славянок, 
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ние не только о составе воды, но и о пределаГ ееТине 6Т ПОцУЧИТЬ пРедставле- 
воды,.тем должна быть большая минепаличяпГ раЛИЗаЦЯИ’ Чем больше номер 
в направлении стрелки больше на 10»/о мг-экв ГммГ™Ка>адЫИ последУюЩий номер 
ным недостатком классификации является суммапное °В В ст₽елке- Досад-бенно в группах сильных кислот и іГГчньк зХГ. компонентов, осо-


