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Аннотация
Геологическая модель территории Чувашии рассмотрена путём изучения основных этапов 
развития геологического разреза с выделением, как прогноз, промежуточного комплекса (венд- 
рифей?). Используются данные глубокого бурения, геофизических (сейсморазведка) и 
геохимических исследований. Реконструкция модели геологического строения дана снизу-вверх: 
от эрозионно-тектонического рельефа кристаллического фундамента, имеющего разломно- 
блоковую структуру, до современного рельефа. Палеотектонические реконструкции 
геологической истории учитывают изменение палеогеографической обстановки. Эволюционная 
географо-геологическая позиция территории определяет сегодняшний потенциал недр и 
геоэкологические проблемы.
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Введение

П редставления о геологическом  строении конкретной территории базирую тся на 
определённом экспериментальном  и ф актическом  материале. О днако неполнота и 
односторонность используемой инф ормации зачастую  находит отраж ение в 
результирую щ их построениях (картах) и не позволяет по-иному вы строить модель 
региона. Это относится, на наш  взгляд, и к Чуваш ии, где общ еприняты е и наш едш ие
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отраж ение в различны х источниках [Арчиков, Трифонова, 2002] модели геологического 
строения, учиты ваю т только данные глубокого бурения. В работе для ф ормирования 
геологической модели использую тся данны е современны х геофизических и 
геохимических исследований, дополняю щ ие этот пробел. Глубинное строение территории 
-  от ф ормирования земной поверхности (кристаллический фундамент) до современного 
рельефа, долж но учиты вать взаим освязанность в течение геологического времени, т.е. в 
историческом  развитии. П оэтому отраж ено изм енение палеогеограф ической ситуации в 
целом  по разрезу, в т.ч. для осадочны х комплексов среднедевонско- 
верхнекам енноугольного возраста, представляю щ их наибольш ий интерес с точки зрения 
нефтеносности территории. Геологическая модель с общ ими законом ерностями 
ф ормирования и размещ ения полезных ископаемых, определяет географо-геологическое 
позиционирование территории сегодня, м инерально-сы рьевой потенциал недр Чуваш ии и 
сопряж ённы е с его освоением  геоэкологические ограничения недропользования.

Объекты и методы исследования

Ц елевы м  объектом  исследования является геологическая м одель территории 
Ч уваш ии. П оследовательно рассм атриваю тся основны е этапы  её формирования и 
структурно-тектонические элементы , составляю щ ие геологический разрез. 
О пределяю щ ую  роль, наряду с вновь проанализированны м и данны м и глубокого бурения, 
играю т геофизические методы, прежде всего, сейсморазведка, а такж е геохимия. 
П алеотектонические, в т.ч. сейсмопалеореконструкции, позволяю т проследить характер 
дифф еренцированны х тектонических движений. Реконструкция модели в течение 
геологической истории вы полнена в контексте эволю ционной географии. В ходе 
палеогеограф ического анализа оцениваю тся обстановки осадконакопления древних 
ландш аф тов для осадочных полифациальны х формаций [Каревская, П анин, 2012]. Каркас 
древней разломно-блоковой тектоники определяет интенсивную  дислоцированность 
осадочного чехла, в т.ч. в современном рельефе, на что могут указы вать данные 
м орфометрического анализа. В ы работанная региональная геологическая модель, в свою 
очередь, позволяет: оценить унаследованны й минерально-сы рьевой потенциал недр 
Ч уваш ии по основны м видам полезных ископаемых; учиты вать географо-геологическую  
позицию  территории -  сходимость ряда горно-промы ш ленны х зон и участков водных 
бассейнов с эконом ико-географ ическим и и ф изико-географ ическим и районами; учесть 
геоэкологические риски недропользования. С истемный анализ всей инф ормации можно 
отнести к числу общ их научны х задач, реш аем ы х путём  коэволю ции геологической и 
географической среды [Г е о л о г и я .,  2014].

Результаты и их обсуждение

В региональном  тектоническом  плане территория располагается на северо
восточном склоне Токмовского свода В олго-У ральской антеклизы  Русской платф ормы 
[Давыдов, 1967]. О сновной элем ент палеоструктурного плана на схеме структурно
тектонического районирования -  У льяновско-К анаш ская палеоверш ина. П ри этом  
географически «Канаш ский» сегмент палеоверш ины  удалён от одноимённого пункта на 
100 км  к югу, а в его состав вклю чали вы ступы  -  П орецкий, А латы рский (Чуваш ия) и 
С трелецкий (У льяновская область). Точнее -  У льяновско-А латы рская палеоверш ина.

П о поверхности кристаллического ф ундам ента вы деляю тся [Степанов, 2002; и др.] 
две верш ины -  С унды рская (на запад) и именно К анаш ское поднятие (на востоке), 
которые разделяет В урнарский прогиб. Н а  ю ге Ч уваш ии вы деляется третий горст 
(верш ина) -  А латы рский, упираю щ ийся в К увайский грабен.

П робуренны е глубокие скваж ины (13 скв.) вскры ли под отлож ениям и девона 
ф ундам ент только в пределах горстов -  вы полнение В урнарского прогиба бурением  не 
установлено. П оэтому на изданных геологических картах [Г о с у д а р с т в е н н а я ., 2018],



территория характеризуется двухъярусны м  строением: ниж ний (архейские
дислоцированны е породы фундамента) и верхний (отлож ения палеозоя, мезозоя и 
кайнозоя) комплексы; из разреза вы падает пром еж уточны й комплекс -  
верхнепротерозойские образования. О днако материалы сейсм оразведки в меж скваж инном 
пространстве, отраж аю щ ие поверхности литолого-стратиграф ических комплексов, 
позволяю т скорректировать это представление.

Д окем брийский ф ундам ент  слож ен магм атическим и и м етаморф изованны ми 
породами. О собенность -  неглубокое залегание (до -1741  м).

П ром еж ут очны й верхнепрот ерозойский комплекс  ф ормируется на авлакогенном 
этапе (образование риф товы х структур). О садочны е слабо- и неметам орфизованны е 
отлож ения вы полняю т прогибы  в эрозионно-тектоническом  рельефе фундамента. 
Д опущ ение о вы полнении В урнарского грабена отлож ениям и риф ей-венда (?) по данным 
сейсморазведки [Николаева, 1999; Рахимов, Васильев, 2011], представляется 
правомочным. Так на ском понованном  нами сейсм огеологическом  разрезе (рис. 1) 
ф иксирую тся форма дна прогиба и разломы, ограничиваю щ ие его от выступов.
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Рис. 2. Сейсмогеологический разрез 
р 1§. 2. 8 е 18то § ео 1о§юа1 8ес!юп

В соврем енном  структурном плане В урнарский прогиб вы полаж ивается вверх по 
разрезу, но сохраняется вплоть до пермских горизонтов (сквозной, унаследованны й). 
У меньш ение амплитуды прогиба связы вается с общ им вы равниванием  рельеф а в эпоху 
предказанского размы ва ниж непермских отложений. М ощ ность отлож ений венд-рифея, 
как единого литиф ицированного комплекса, порядка 500 м.

П алеозойская эрат ема. С точки зрения нефтеносности интерес представляю т два 
нижних яруса: эйф ельско-ниж неф ранский и среднефранско-турнейский.

Э йф ельско-ниж неф ранский комплекс играет роль базального и заполняет впадины 
на размы той поверхности ф ундамента (или риф ея-венда в местах его залегания). 
О тмечено отсутствие этой толщ и на А латы рском  вы ступе (в районе скв.2 А латы рская) и к 
ю го-востоку (на территории У льяновской области). Н а  строение яруса влияние оказало 
ф ормирование У льяновско-А латы рской палеоверш ины, налож енной на горстово- 
грабеновую  структуру фундамента и верхнепротерозойского этажа. Разновозрастная 
(архейско-протерозойская в сводовой части, ж иветская на восточном и эйфельско- 
ж иветская на западном  склонах) эродированная поверхность палеоверш ины  резко 
несогласно перекрыта ниж неф ранским и отложениями.

П алеогеограф ическая обстановка. В условиях мелкого моря и аллю виальных 
равнин, временами заливаемы х морем  (преобладание слабо-восстановительны х
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обстановок), ф ормирую тся карбонатно-песчано-глинисты е осадки в эйф еле (регрессия -  
отсутствие черноярских слоёв), ж иветском, паш ийском  и тим анском  времени. В 
скваж инах М арпосадской площ ади встречены пестро-цветны е песчаные и алевритисты е 
породы с галькой кварца и известняки с м орской фауной (краевая часть бассейна). 
Н аличие светлы х кварцевых песков в разрезах П орецкой и Сунды рской площ адей -  
близость области размыва. К  концу тим анского времени осадки накапливаю тся в 
м елководных морских условиях (подтверж дается прослоями известняков с бентосной 
фауной). У льяновско-А латы рская палеоверш ина -  суша. П о стратиграф ическом у объёму 
комплекса по территории вы деляю тся три района: на западе и севере -  эйф ельские и 
тим анские отложения; на востоке -  ж иветские и нижнефранские; центральная часть -  
тим анский горизонт; ю г -  вы клинивание отложений. П риводится авторский вариант 
карты -схемы  комплексов с обобщ ённы м  отображ ением  генезиса отлож ений (рис. 2).

Геохронология отложений: I -  верхний эйфель; II -  нижнефранские (тиманский);
III -  живетское время и нижнефранские (пашийский и тиманский)

Смена палеогеографических обстановок осадконакопления: 
жёлтый цвет -  отложения прибрежных равнин, временами заливавшихся морем; 

голубой цвет -  отложения прибрежно-морской зоны и мелкого шельфа

Рис. 2. Литолого-фациальные зоны эйфельско-нижнефранского яруса 
Пд. 2. ТЬе П!Ьо1одюа1-Рас1е8 гопе8 оР !Ье Е1Ре18ко-№2петап8к1у 8!аде

В послениж неф ранское время (саргаевское) западны й и восточны й склоны 
У льяновско-А латы рской палеоверш ины  претерпели разнонаправленны е движения: 
западны й -  инверсию , восточны й -  продолж ал прогибаться. И з-за тектонической 
перестройки палеоверш ина уж е не проявляется: на её месте образовалась моноклиналь -  
ш ирокий палеосклон Токмовского свода, верш ина которого переместилась к западу от 
преж него полож ения в среднем  девоне.

Н а строение среднеф ранско-турнейского яруса влияние оказал П редволж ский 
прогиб (фиксируется вдоль восточной границы Чуваш ии). Это отрог У сть-Черемш анского 
прогиба, входящ его в Камско-К инельскую  систему позднефранских некомпенсированны х 
прогибов, обрамляю щ ий в У льяновской области риф овы й тренд [Проворов, 1988]. 
П алеогеограф ическая обстановка. В саргаевское время -  трансгрессия (мелководны й



морской режим); в семилукское время -  увеличение глубоководности бассейна. 
О тлож ения горизонтов -  глинисто-карбонатны е породы, содерж ат разнообразны й 
комплекс фауны и регионально битуминозны. В М арпосадских скваж инах концентрации 
битумов достигаю т 17,5% с глубины 1659 м (практически -  это микронефтепроявление). 
В воронеж ско-петинское время условия осадконакопления дифф еренцированы , в т.ч. за 
счёт влияния П редволж ского прогиба. К ом плекс его вы полнения (карбонатно- 
терригенная толщ а) сформ ирован за  счет размы ва (в разрезе скв.1 П орецкая -  в верхней 
части воронеж ского горизонта карбонатная галька). В ы ш ележ ащ ие глинисто-карбонатны е 
отлож ения евлановского и ливенского горизонтов накапливались в м елководном  бассейне 
со слабо-восстановительной обстановкой. Н а рубеж е фаменского и турнейского веков 
отмечено кратковременное поднятие территории, что привело к вы падению  из разреза 
горизонтов (задонского, гумеровского). Турнейская трансгрессия -  накапливаю тся 
глинисто-известняковы е осадки. Реж им  седиментации неустойчив: мелководно морские 
условия сменяю тся относительно глубоководными. Н а западе и в центре отлагаю тся 
м аломощ ные осадки депрессионного типа (известняки и доломиты  с прослоями глин); на 
востоке прослеж ена зона с присутствием  в разрезе биогермны х известняков и доломитов 
[Ф ортунатова и др., 2000]. Внутрибассейновы е органогенны е постройки формирую тся на 
выступах палеорельефа -  приурочены  к локальны м  поднятиям  в структуре девона. 
П риводится ф рагм ент сейсмозаписи с вы делением  авторами такого процесса (рис. 3).

48 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Г  Серия Естественные науки. 2018. Том 42, № 1.

Рис. 3. Формирование органогенной постройки над выступом палеорельефа 
Пд. 3. Рогшайоп оР ап огдаподешс 81гис1иге оуег а рго1ти8юп оР 1Ье ра1еогеПеР

Геохим ические анализы  керна скв. Турмыш ская-1, П орецкая-1 и М арпосадская-1, 
позволили вы делить зоны  нефтегазообразования. У становлено [Ф ортунатова и др., 2000], 
что среднедевонские отлож ения в «нефтяном окне», а верхнедевонские -  в его начале. К 
числу очагов генерации углеводородов отнесены  П редволж ский прогиб, В урнарский и 
К увайский грабены (девонско-турнейский комплекс мож ет быть прогрет 
сопутствую щ ими таким  структурам  глубинны м и эманациями). Д ополнительны й 
локальны й прогрев пород связан со вспы ш кой вулканизма в девонский этап развития 
Русской платформы. К освенны м  указанием  на наличие магматизма служ ат массовы е 
захоронения фауны в разрезе верхнедевонских отлож ений скв. Алатырская-2. П ри 
дегазации кислых магм (в девонских отлож ениях встречены  пресные воды -  опреснение 
из-за углекисло-паровы х эманаций) произош ло изменение экосистем ы  моря: 
тем пературно-кислородны й фон морских вод изм енился на неблагоприятны й для 
ж изнеобитания фауны (одна из причин позднепалеозойских вымираний).
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С ейсм опалеореконструкции (на определенны й геологический момент времени 
разрез вы равнивается) указы ваю т на практически унаследованное развитие восточного 
склона Токмовского свода от девона до карбона вклю чительно (рис. 3). О тличия этой 
законом ерности в структурных планах отдельных комплексов, в т.ч. с изменением  
палеогеограф ической обстановки -  биогермообразование (см. рис. 2).

Рис. 3. Глубинный палеосейсмический разрез [Николаева, 1999]
П§. 3. Беер ра1ео8е18Ш1с зесйоп [№ко1аеуа, 1999]

О сновная черта современного строения палеозойского структурного этаж а это 
погруж ение горизонтов с запада на восток (моноклиналь), отвечаю щ ее восточному 
склону современного Токмовского свода. О дноврем енно с прогибами (совпадение 
простираний) формирую тся валообразны е зоны  локальны х поднятий (рельеф но слабо 
выражены).

П редвизейский век отмечен размы вом (крупное стратиграф ическое несогласие), а 
на пенепленизированную  поверхность, в условиях аллю виальны х равнин, временами 
заливаемы х морем, отклады ваю тся тульско-бобриковские пластичны е глины (в плане 
нефтеносности играю т роль покры ш ки для карбонатны х коллекторов девона и карбона). 
В ы ш е залегаю т м елководны е верхневизейско-серпуховские известняки и доломиты  с 
богатой органикой (из-за обмеления бассейна встречены  сульфатизированны е доломиты). 
И х накопление прервалось, ранее отлож ивш иеся осадки подверглись эрозии и денудации, 
в результате регрессии в конце серпуховского века (из разреза вы падаю т баш кирские 
отложения). В верейское время происходит трансгрессия моря: в условиях аллю виальных 
равнин, временами заливавш ихся морем, накапливаю тся терригенны е породы (на западе) 
и карбонаты  с морской фауной (на востоке). К аш ирско-верхнекаменноугольны й комплекс 
сформировался в м елководном морском  бассейне и сложен карбонатной толщ ей 
(переслаивание известняков и доломитов). В отдельные периоды  имеет место аридизация 
клим ата (доломиты  накапливаю тся, в т.ч., с вклю чениям и сульфатов).

П ерм ская геологическая история. В ассельско-сакмарское время палеобассейн 
сокращ ается с изм енением  условий осадконакопления на лагунно-м орские и 
возрастанием  доли терригенны х и сульфатных пород (ангидритов и гипсов). Особо стоит 
вы делить крупнейш ее по запасам  А настасово-П орецкое гипсово-ангидритовое 
м есторож дение (~ 138 млн. т  гипса, ~51 млн. т  ангидрита). Д альнейш ий подъём приводит 
к вы падению  из разреза артинского и кунгурского яруса. Н а грани уф имского и 
казанского веков наблю дается трансгрессия. Н исходящ ие движ ения в казанский век 
приводят к образованию  карбонатных пород (известняки, доломиты). Н акопление осадков 
в татарский век отмечено повторением  в разрезе карбонатны х и терригенны х



(превалирую т) свит. П однятия конца периода (с концом  татарского века) определили 
величайш ее в истории планеты  массовое пермское вы мирание и длительны й 
континентальны й перерыв в осадконакоплении (на протяж ении триаса и ранней юры). 
Отметим, что в ходе изучения пермской формации Головкинским  [1869] впервые указано 
на связь колебательны х движ ений земной коры с ритмами накопления геологических 
осадков (он же русиф ицировал терм ин «фация» и первы м в России употребил терм ин 
«палеогеограф ия» как синоним понятия «геологическая география»).

М езозойская эрат ем а  представлена отлож ениям и ю рского (средний и верхний 
отделы) и мелового (ниж ний и верхний отделы) возраста, которые слагаю т ю го-западную  
и центральную  часть территории. Толщ и ю рских пород представлены  морскими 
преимущ ественно терригенны м и формациями (глины, алевриты, пески). С изменением  
условий седиментации (более обш ирная трансгрессия) накапливаю тся известковисты е 
глины, а при обмелении морского бассейна образую тся горю чие и глинисты е сланцы, 
битуминозные глины (развивается пыш ная растительность и обильная фауна). Толщ и 
м еловых пород слож ены  морскими преимущ ественно терригенны м и (опреснение моря) 
формациями. Н аблю даю тся неравномерны е размы вы  отлож ений (пестрота разреза). Это 
относится и к площ адям  развития фосфоритов, формирую щ ихся при частых колебаниях 
уровня моря на заверш аю щ их стадиях трансгрессивного и регрессивного циклов. В 
разрезе м езозойских отлож ений ф осф орито-сланцевая толщ а рассм атривается как единый 
комплекс; распространена по территории в её центральной и ю ж ной части; оценка 
прогнозны х ресурсов: ф осф ориты -  416 млн. т, горю чие сланцы  -  200 млн. т.

К айнозойская эрат ем а  представлена образованиями палеогеновой, неогеновой и 
четвертичной систем. П алеогеновая система имеет ограниченное распространение на 
ю го-западе. Разрез характеризуется значительной ф ациальной изм енчивостью  и 
пестротой литологического состава. О сновными типами пород являю тся пески, 
песчаники, глины, опоки, трепела и диатомиты. Н еогеновая система (верхний отдел -  
плиоцен) представлена пестроцветными песчано-глинисты ми аллю виальны ми и 
озёрными осадками. О граниченно развита на небольш их по площ ади участках в 
восточны х районах по долинам  рек (мощ ностью  до 20 м), в центральной части 
К арлинской зоны  дислокаций или палеоводоём а (мощ ностью  до 180 м). Геологический 
разрез венчаю т отлож ения квартера. Ф ормирование покрова четвертичны х образований 
территории, судя по характеру разреза отложений, происходило на границе ледниковы х и 
внеледниковы х областей, перигляциальны х зонах, в условиях сильно расчленённого 
равнинного рельефа. О тлож ения распространены  практически повсеместно и образую т 
покровны й чехол различной мощ ности. Ком плекс представлен разнообразны ми по 
составу и генезису отложениями: элю виальны е, элю виально-делю виальны е,
делю виальны е и аллю виальные, покровные суглинки и гляциофлю виальны е образования. 
С ними связано значительное количество запасов и ресурсов полезны х ископаемых.

Смена условий осадконакопления для различны х веков картограф ически отражена 
А тласами литолого-палеогеограф ических карт [Атлас..., 1969]. О днако для огромных 
площ адей береговая граница носит приближ ённы й характер. Так территория Чуваш ии, не 
только, на карте для волж ского (титон) и валанж инского века -  область моря. Н о трудно 
представить накопление волж ско-валанж инских отложений, им ею щ их все признаки 
перемы ва и незначительную  мощ ность, за  м иллионы  лет (10-12) без миграции береговой 
линии. Эти отлож ения им ею т всё-таки прибреж но-морское происхождение.

Х арактер дислоцированности осадочного чехла обусловлен неглубоким 
залеганием  ф ундамента (эрозионно-тектонический рельеф им еет разломно-блоковую  
структуру). П роцессы  накопления девонских и каменноугольны х отлож ений 
снивелировали его поверхность. П ерем ещ ения блоков по разломам возобновлялись в 
течение геологического времени с усилением  интенсивности во время переры вов в 
осадконакоплении. Результаты  морфоструктурного анализа [Горьков, 1997] указываю т, 
что древняя тектоника находит отраж ение в соврем енном  рельефе -  крупны й
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региональны й перерыв в осадконакоплении. Разломам  (сквозным, погребённы м) 
сопутствую т «ослабленные» зоны  (трещ иноватости), по которы м на зем ной поверхности 
активно развиваю тся эрозионны е процессы.

Геодинам ическое состояние находит отраж ение и в интенсивности проявления 
современной дегазации (метан, радон) в приземной атмосфере [Лаубенбах и др., 2000].

Н иж е приводится отображ ение серии протяж ённы х и локальны х разрывных 
наруш ений на модели современного рельефа территории (рис. 4).

Вы работанная геологическая модель территории Чуваш ии с реконструкцией 
условий седиментации для осадочных полифациальны х формаций, позволяет оценить 
унаследованны й минерально-сы рьевой потенциал недр и геоэкологические проблемы.

У чтено физико-географ ическое районирование территории -  вы деляю тся две 
провинции: левобереж ная (Заволж ье) и правобереж ная (Чуваш ское плато), т.к. совпадаю т 
границы ряда частных компонентов, в т.ч. геологический.

Углеводородное сырьё. Ч уваш ия отнесена к западной части В олго-У ральской НГП. 
В работе уточнены  модели комплексов среднедевонско-верхнекаменноугольного возраста 
и вы явлены  фации, благоприятны е для формирования резервуаров углеводородов. 
Н аиболее перспективен М арпосад-К арлинский участок. О ткрытие даже небольш их по 
запасам  залеж ей (ресурсы  нефти -  28 млн. т) повы сит общ ий эконом ический потенциал. 
О днако экологические риски будут иметь место практически для всех компонентов 
ландш афтов. У читы вая природно-ландш афтны е условия региона, высокую  плотность 
населения и освоенность земель, эконом ически и экологически целесообразно не 
разбуривание перспективны х ловуш ек, а использование их для обустройства подземны х 
хранилищ  по линиям  м агистральны х трубопроводов [Рахимов, Н иконорова, 2017а].

Твёрдые полезны е ископаемые. В современном эрозионном  срезе и на доступной 
для отработки глубины 50 м, развиты  каменноугольные, пермские, юрские, меловые, 
неогеновые и четвертичны е отложения. С ними связаны и прогнозирую тся виды сырья: 
минерально-строительное, горнотехническое и горно-химическое. В ы полнена оценка 
потенциальной ценности запасов и ресурсов [Т верды е..., 2003]. Н едропользование 
определяет структура минерально-сы рьевой базы  и макроэкономическая ситуация. 
П риоритеты  добычи: песок строительны й, кирпично-черепичное сырьё, гипс и ангидрит; 
приоритет разведки -  русловый аллю вий Волги, р. Сура. О тмечена сходимость границ 
горнопромыш ленных зон на геолого-экономической карте [М и н ер ал ьн о -сы р ьево й ., 
2005] с экономико-географ ическими и физико-географ ическим и районами [Рахимов,

Рис. 4. Современный рельеф и разрывные нарушения 
р 1§. 4. Мойегп геПеР апй Й18сопйпиои8 ую1айоп8



Н иконорова, 2017б]. И спользование всех видов сырья инициирует рост экономического 
потенциала территории. П ри этом  такж е влечёт за  собой многочисленные экологические 
риски: вы бросы  загрязняю щ их вещ еств в атмосферу, воздействие на почвенно
растительны й покров, ш умовое воздействие, загрязнение водных объектов.

П одзем ны е воды. Территория находится в пределах двух артезианских бассейнов: 
Волго-С урский (правобереж ная часть) и В етлуж ский (левобереж ная часть), который 
совмещ ается с Заволж ским  ф изико-географ ическим  районом. Запасы  подземны х вод: 
питьевых и технических -  220 тыс. м3/сут, минеральны х -  650 м3/сут (доля в общ ем 
балансе водопотребления, соответственно, 30%  и 1%). Гидрогеологические условия 
отличаю тся сложностью  и определяю тся рядом  факторов (геоморфологический, 
литолого-ф ациальны й и др.); благоприятствую т развитию  оползней, оплывин, обвалов. 
Н алож енное влияние антропогенных факторов связано с эксплуатацией подземны х вод, 
частичны м  подпором со стороны  Чебоксарского водохранилищ а, загрязнением  
(хозяйственно-бы товое, производственное). Зонирование территории по степени 
техногенной нагрузки на гидрогеологическую  среду долж но корректироваться [Рахимов, 
М ихатайкина, 2016]. П ри известном спаде производства рост загрязнения сохраняется для 
бассейнов местны х стоков северных районов (территории гг. Чебоксары, 
Н овочебоксарск): причины -  износ оборудования, коммуникаций. П оэтому для этой 
градопромы ш ленной агломерации предлож ена новая эколого-геохим ическая оценка 
состояния геологической среды [Рахимов, Н иконорова, 2017в].

Выводы

1. Геологический разрез территории имеет трехъярусное строение. С хем а строения 
фундамента с вы делением  В урнарского грабена потребует подтверж дения бурением и, 
возможно, внесения изм енений в изданны е геологические карты, что позволит уточнить 
единую стратиграф ическую  схему риф ея и венда всей Русской платформы.

2. М атериалы  сейсморазведки позволяю т уточнить геологическое строение 
территории в меж скваж инном пространстве.

3. П алеогеограф ические реконструкции вы явили закономерность: неоднократные 
циклы трансгрессий и регрессий при дифф еренцированны х тектонических подвижках. В 
конкретных обстановках осадконакопления, как показы вает анализ событий, изменявш их 
экосистемы  суши и моря, формирую тся определённы е комплексы  литолого-ф ациальны х 
отложений.

4. И нтенсивную  дислоцированность осадочного чехла, современного рельефа, 
определяет неглубокое залегание фундамента, им ею щ его разломно-блоковую  структуру.

5. Геологическая модель территории на основе эволю ционной географии позволяет 
оценить минерально-сы рьевой потенциал недр и геоэкологические проблемы 
недропользования, связанные с географо-геологической позицией.
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