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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АФГК-200 – аэрофотогеологическое картирование масштаба 1 : 200 000
БД – база данных
БПГД – база первичных геологических данных
ВГХО – вторичные геохимические ореолы
ВИМС – Всероссийский научно-исследовательский институт минерального 

сырья
ВИРГ-Рудгеофизика – Всероссийский научно-исследовательский институт 
 разведочной геофизики
ВИЭМС – Всероссийский институт экономики минерального сырья и не-

дропользования
ВНИГРИ – Геологоразведочный нефтяной институт
ВСЕГЕИ – Всероссийский научно-исследовательский геологический инсти-

тут им. А. П. Карпинского
ВСЕГИНГЕО – Всероссийский научно-исследовательский институт гидро-

геологии и инженерной геологии 
ГГК-200 – глубинное геологическое картирование масштаба 1 : 200 000
ГДП-200 – геологическое доизучение ранее заснятых площадей в масштабе 

1 : 200 000
ГИС – географическая информационная система, используемая при состав-

лении цифровых карт
ГК – геологическая карта
ГК-1000/3 (Госгеолкарта-1000) – Государственная геологическая карта Рос-

сийской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 (третье поколение) 
ГК-200/2 (Госгеолкарта-200/2) – Государственная геологическая карта Рос-

сийской Федерации масштаба 1 : 200 000 (второе издание)
ГКДЧ – геологическая карта дочетвертичных образований
ГКМ – Государственный кадастр и баланса месторождений полезных ис-

копаемых
ГКПП – геологическая карта погребенной поверхности
ГКР-200 – составление Госгеолкарты-200 камеральным путем (геолого-кар-

тосоставительские работы масштаба 1 : 200 000)
ГЛОНАСС – Глобальная навигационная система слежения
ГМК-200 – геолого-минерагеническое картирование масштаба 1 : 200 000
ГС-200 – геологическая съемка масштаба 1 : 200 000
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ГСР-200 – геологосъемочные работы масштаба 1 : 200 000
ГСШ-200 – геологическая съемка шельфа масштаба 1 : 200 000
ГФО – геофизическая основа
ГХО – геохимическая основа
ДО-1000 – дистанционная основа Госгеолкарты-1000/3
ДО-200 – дистанционная основа Госгеолкарты-200/2 (совокупность МДЗ и 

результатов их дешифрирования и интерпретации)
ИМГРЭ – Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких эле-

ментов
КЗПИ – карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения
КЧО – карта четвертичных образований
ЛКПД – литологическая карта поверхности дна акваторий
МАКС – материалы аэрокосмосъемок (то же, что материалы дистанцион-

ного зондирования – МДЗ)
МПИ – месторождения полезных ископаемых
МПК – Межведомственный петрографический комитет
МПР – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции (Минприроды России)
МСК – Межведомственный стратиграфический комитет
НРС (НРС Роснедра) – Научно-редакционный совет по геологической кар-

тографии Федерального агентства по недропользованию Минприроды 
России

НТС – Научно-технический совет
ОГК-200 – объемное геологическое картирование масштаба 1 : 200 000
ОГХР – опережающие геохимические работы
ОГФО – опережающая геофизическая основа
ОГФР – опережающие геофизические работы
ОГХО – опережающая геохимическая основа
ПГХО – первичные геохимические ореолы
ПИ – полезные ископаемые
ПК – Петрографический кодекс
ПСД – проектно-сметная документация
РГР – региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы
РМСК – Региональная межведомственная стратиграфическая комиссия
Росгеолфонд – Всероссийский геологический фонд
Роснедра – Федеральное агентство по недропользованию Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации
РФ – Российская Федерация
СВК – структурно-вещественный комплекс
СГХР – сопутствующие геохимические работы
СК – стратиграфический кодекс
СЛ – легенда серии листов (серийная легенда)
ССН – сборники сметных норм
СФР – сметно-финансовый расчет
ТС – тектоническая схема
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ЦМ – цифровая модель
ЦНИГРИ – Центральный научно-исследовательский институт цветных и 

благородных металлов
ЭБЗ – электронная база условных знаков
ЭГИК – эколого-геологические исследования и картографирование
ЭГС – эколого-геологическая схема
GPS – Global Position System 
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ВВЕДЕНИЕ

Государственная геологическая карта Российской Федерации 
масштаба 1 : 200 000 (второе издание) является научной геоло-
гической основой рационального использования природных ре-
сурсов и основным источником информации для решения феде-
ральных и региональных проблем развития минерально-сырьевой 
базы, геоэкологии, инженерной геологии и других аспектов хо-
зяйственной деятельности и регулирования пользования недрами. 

Производство ГСР-200 и создание Госгеолкарты-200/2 осу-
ществляется в соответствии с Федеральной программой геологи-
ческого изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации на основе предложений территори-
альных органов управления фондами недр. Создание ГК-200/2 
регламентируется положениями «Методического руководства по 
составлению и подготовке к изданию листов Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 
(второе издание)» (2009 г.) [12] и настоящими «Методическими 
рекомендациями по организации, проведению и конечным резуль-
татам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Гос-
геолкарты-200 (второе издание)», приложениями к ним, а также 
другими методическими документами – временными положения-
ми, методическими рекомендациями [1–24, 35–37, 45–51, 55, 56, 
58–61, 65–67, 70].

Со времени составления «Временных требований к органи-
зации, проведению и конечным результатам геологосъемочных 
работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200» (второе из-
дание) (1999 г.) существенно обновилась научно-методическая 
база производства ГСР-200, появились актуализированные Стра-
тиграфический (2006 г.) [16] и Петрографический (2009 г.) [13] 
кодексы.

Неотъемлемой частью процесса создания комплектов Госу-
дарственных геологических карт в настоящее время является 
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широкое применение компьютерных технологий. В связи с про-
веденными в 2008–2009 гг. работами по расширению состава Эта-
лонных баз изобразительных средств Госгеолкарты-200/2 и Гос-
геолкарты-1000/3, а также созданием новых «Единых требований 
к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра 
комплекта цифровых материалов Государственных геологических 
карт масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000», 2011 г. [4] потребо-
валась актуализация и модернизация элементов используемой в 
настоящее время технологии компьютерного картосоставления и 
автоматизированной приемки результирующих материалов Гос-
геолкарты-200/2 [4, 20, 42, 70].

Появившиеся в последние годы новые методы аналитических 
исследований (в их числе изотопной геохронологии) позволяют 
рекомендовать более совершенные способы обработки и анали-
за собранного материала, способствующие уточнению состава и 
возраста картируемых подразделений и прогнозных исследований, 
что ставит задачу корректировки требований, предъявляемых к 
содержанию и методике проведения полевых и камеральных ра-
бот (приложение; [27, 39, 40, 52, 54]).

За последние 10 лет произошли существенные изменения по 
улучшению качества дистанционных материалов и технологии 
их обработки. Они широко используются при различных ви-
дах геологических, экологических и других работ. Современная 
дистанционная основа позволяет увеличить информативность и 
производительность работ при ГСР-200 на подготовительном эта-
пе, в процессе составления комплекта Госгеолкарты-200/2 – при 
рисовке контуров геологической карты, карты закономерностей 
размещения полезных ископаемых, а также при обосновании вы-
деления перспективных площадей [65].

Важной задачей при геологосъемочных работах стала привязка 
всех картируемых объектов к глобальной системе координат, что 
особенно актуально в связи с вводом Россией собственной косми-
ческой системы ГЛОНАСС. 

За последнее десятилетие накоплен опыт рассмотрения ком-
плектов Госгеолкарты-200/2 на НРС Роснедра, позволяющий ис-
пользовать его для разработки рекомендаций по уточнению содер-
жания, оформления и компьютерного сопровождения материалов 
ГК-200/2, а также для корректировки научно-методического обес-
печения производства работ и составления картографической про-
дукции. 

Изменилась структура геологосъемочных работ масштаба 
1 : 200 000, заканчивающихся составлением комплекта Госгеол-
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карты-200/2, введена практика трехэтапного производства работ: 
1) оценка изученности и обоснование постановки работ (подгото-
вительный период и проектирование); 2) производство ГСР-200; 
3) составление и подготовка Госгеолкарты-200/2 к изданию.

Современные требования к содержанию Госгеолкарты-200/2 и 
новые технологии ее создания (усовершенствованные СЛ, ЭБЗ 
и др.) предопределили необходимость актуализации «Временных 
требований к организации, проведению и конечным результатам 
геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкар-
ты-200 (второе издание), изданных в 1999 г., и составления насто-
ящих «Методических рекомендаций…» как документа, регламен-
тирующего организацию и производство ГСР-200 в современных 
условиях. При составлении «Методических рекомендаций…» в 
максимальной мере использованы материалы авторов-предше-
ственников (Е. А. Гаврюшовой, В. В. Дашевского, Г. И. Дави-
дана, И. М. Задорожного, О. Н. Лавровича, З. Д. Москаленко, 
В. В. Старченко, С. М. Шика) и новые опубликованные отрас-
левые нормативные и научно-методические документы, а также 
Положения, Приказы и Методические указания МПР РФ, ГОСТ 
РФ, Регламенты оценки МП и ПР, материалы Всероссийских со-
вещаний (2013 г.) и др. 

«Методические рекомендации…» регламентируют организа-
цию, проведение и конечные результаты геологосъемочных работ 
(ГСР), завершающихся созданием Госгеолкарты-200/2.

К таким работам относятся:
– геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 (ГС-200) на пло-

щадях, где съемка такого или более крупного масштаба ранее не 
проводилась;

– геологическое доизучение ранее заснятых площадей в масш-
табе 1 : 200 000 (ГДП-200);

– геологические картосоставительские работы масштаба 
1 : 200 000 (ГКР-200) – составление листов Госгеолкарты-200 ка-
меральным путем при наличии всех необходимых геологических, 
геофизических, геохимических и аэрокосмических материалов.

В настоящем руководстве не рассматриваются требования к 
технологии проведения геологической съемки шельфа (ГСШ-200), 
глубинному геологическому картированию (ГГК-200), геолого-
минерагеническому картированию (ГМК-200), которые регламен-
тируются специальными нормативными документами, а также к 
ГСР-200, в задачу которых не входит составление и издание госу-
дарственных геологических карт.
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В целях унификации производства работ по ГСР-200, закан-
чивающихся созданием Госгеолкарты-200/2, разработанные «Ме-
тодические рекомендации…» являются обязательными к исполь-
зованию всеми организациями, юридическими и физическими 
лицами, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, проводящих геологосъемочные работы масш-
таба 1 : 200 000 за счет государственных средств и средств недро-
пользователей, а также для организаций, осуществляющих прием-
ку, хранение, издание и распространение материалов, полученных 
при составлении Госгеолкарты-200/2.

С выходом настоящих «Методических рекомендаций…» утра-
чивают силу «Временные требования к организации, проведению 
и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся 
созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)», выпущенные в 
1999 г. Остальные нормативные документы и материалы действи-
тельны в части, не противоречащей настоящим «Методическим 
рекомендациям…».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Производство ГСР-200 и создание Госгеолкарты-200/2 про-
водятся в соответствии с «Основными направлениями развития 
геологоразведочных работ общегеологического и специального 
назначения по региональному изучению недр суши, континен-
тального шельфа Российской Федерации, Арктики и Антарктики 
на период до 2020 года» (Приказ МПР от 26.12.2006 г. № 292), 
«Долгосрочной государственной программой изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе ба-
ланса потребления и воспроизводства минерального сырья (2005–
2010 годы и до 2020 года)» (Приказ МПР от 16.07.2008 г. № 151), 
Государственной программой «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2013 г., приказ № 436 р). 

1.2. Государственный заказ на проведение ГСР-200, заверша-
ющихся созданием Госгеолкарты-200/2, формируют Роснедра по 
предложениям территориальных органов Управления Государ-
ственным фондом недр (Департаментами и Управлениями по не-
дропользованию Федеральных округов), некоторые из которых 
могут выполнять функции Заказчика. Работы по производству 
ГСР-200 и созданию Госгеолкарты-200/2 выполняются на конт-
рактной основе. Исполнение, изменение и расторжение контрак-
та проводятся в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и «Федеральным Законом о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ 
[23]. В соответствии с Государственным заказом, на каждый объ-
ект работ выдается Техническое (геологическое) задание.

1.3. В качестве исполнителей на конкурсной основе могут 
участвовать организации любых форм собственности, имеющие 
«Лицензию на осуществление геодезических и картографиче-
ских работ федерального назначения, результаты которых имеют 
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общегосударственное межотраслевое значение», «Лицензию на 
осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну», необходимую производственную базу и 
техническую оснащенность, обладающие кадрами необходимой 
квалификации, а также опытом проведения соответствующих ра-
бот. 

1.4. Составление и подготовка листов к изданию осуществля-
ется в соответствии с перечнями работ, утверждаемыми Феде-
ральным Агентством по недропользованию (Роснедра) Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Мин природы России). При этом должны соблюдаться положения 
Методического руководства ГК-200/2 (2009 г.) [12], настоящих 
«Методических рекомендаций…» и приложений к ним, а также 
других инструктивных регламентирующих документов.

1.5. Работы проводятся в границах листов масштаба 1 : 200 000. 
На неполных листах ГСР-200 допускается, только если часть их 
территории находится за пределами Российской Федерации или 
значительная часть территории листа занята морем и проведение 
ГСШ-200 на ней в настоящее время не предусматривается и от-
сутствуют материалы для составления ГК по акваториям.

1.6. Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-200/2 
осуществляется по сериям листов. Серии листов охватывают пло-
щадь 10-60 трапеций масштаба 1 : 200 000, объединяемых сход-
ством геологического строения. Для каждой серии составлена 
легенда – система картографируемых геологических подразделе-
ний и набор условных знаков, обеспечивающих стандартизацию 
содержания и картографического отображения геологической ин-
формации составляемых листов комплекта Госгеолкарты-200/2 
[42].

1.7. Техническое (геологическое) задание выдается на прове-
дение работ по территории от 1 до 6 номенклатурных листов, 
относящихся к одной серии Госгеолкарты-200/2. При сложном 
геологическом строении в задание включается не более трех лис-
тов; более четырех листов может включаться в задание только 
при составлении Госгеолкарты-200/2 камеральным путем или при 
небольшом объеме полевых работ. Листы, принадлежащие к раз-
ным сериям, по согласованию с Заказчиком могут объединяться в 
одно задание. 

1.8. Выделяются следующие структурно-геологические типы 
районов проведения ГСР-200, отличающиеся строением геологиче-
ского разреза (сочетанием структурно-вещественных  комплексов – 
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СВК, слагающих структурные этажи и ярусы) в пределах глубины 
непосредственного изучения: 

– одноярусные – изучаемые СВК непосредственно выходят на 
поверхность;

– двухъярусные – изучаемые СВК (складчатые или платфор-
менные) перекрыты слабодислоцированными покровными дочет-
вертичными СВК значительной мощности;

– трехъярусные – изучаемые складчатые и перекрывающие их 
покровные (осадочные или вулканогенные) СВК погребены под 
более молодыми дочетвертичными или четвертичными комплек-
сами значительной мощности.

1.9. Для районов одноярусного строения основным видом ра-
бот являются ГС-200 и ГДП-200. Для районов двух- и трехъярус-
ного строения на всей площади или ее части может проводиться 
глубинное геологическое картирование (ГГК-200). Для листов, 
охватывающих участки шельфа или крупных внутренних аква-
торий, может предусматриваться одновременное проведение гео-
логической съемки шельфа (ГСШ-200), а для глубинного изуче-
ния рудных (продуктивных) районов, узлов и частей осадочных 
бассейнов – проведение объемного геологического картирования 
(ОГК-200).

В отдельных случаях в Техническое (геологическое) задание 
могут включаться специальные минерагенические исследования, 
поисковые работы на перспективных объектах, работы по обнов-
лению или уточнению легенды серии, гидрогеологические, эколо-
го-геологические исследования и др. 

1.10. При проведении ГСР-200 глубина непосредственного изу-
чения (по естественным и искусственным обнажениям, горным 
выработкам и скважинам) определяется Техническим (геологи-
ческим) заданием с учетом экономически оправданной глубины 
отработки развитых или предполагаемых на территории полезных 
ископаемых, а также решения других народнохозяйственных за-
дач. В то же время в комплекте ГК-200/2 должна быть обеспечена 
максимально возможная глубина освещения геологического стро-
ения территории за счет комплексной интерпретации имеющихся 
геологических, геофизических, аэрокосмических и других мате-
риалов. 

1.11. Госгеолкарта-200/2 представляет собой комплект взаимо-
увязанных карт геологического содержания масштаба 1 : 200 000 
с объяснительной запиской и сопровождающей базой данных, со-
ставленных и изданных в полистной разграфке в соответствии 
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с «Методическим руководством по составлению и подготовке к 
изданию листов Государственной геологической карты Россий-
ской Федерации масштаба 1 : 200 000 (второе издание)» (2009 г.) 
[12], и настоящими «Методическими рекомендациями…». Состав 
картографических материалов комплекта – обязательных и допол-
нительных карт и схем, их масштабы – определяется Техническим 
(геологическим) заданием в каждом конкретном случае в соот-
ветствии с нормативными документами, степенью геологической 
изученности, особенностями геологического строения террито-
рии, поставленными задачами и др. 

Выделение и степень расчленения разреза картируемых под-
разделений, показанных на картах и схемах геологического содер-
жания комплекта ГК-200/2, определяются Методическим руковод-
ством, требованиями СК и ПК с учетом изменений и дополнений, 
изложенных в постановлениях МСК и МПК и их постоянных 
комиссий. Выделенные подразделения должны соответствовать 
серийной легенде. [12, 15, 32, 33, 42, 57, 64, 68].

1.12. Стратиграфические образования – осадочные, вулкано-
генные и метаморфические, сохранившие первичную стратифи-
кацию, должны быть расчленены на свиты (в необходимых слу-
чаях – на подсвиты, при возможности – на пачки и слои); при 
невозможности выделения перечисленных подразделений допус-
кается расчленение отложений на серии, а для докембрийских 
образований – на комплексы. В легенде и в стратиграфической 
колонке должны быть указаны принадлежность картируемых об-
разований к более крупным подразделениям (сериям) и их сопо-
ставление с региональной и общей стратиграфическими шкалами.

При недостаточной изученности могут быть использованы 
вспомогательные местные стратиграфические подразделения – 
толщи и подтолщи, валидность которых СК не рассматривается.

Нестратиграфические образования – плутонические и гипабис-
сальные магматические тела расчленяются на комплексы, фазы и 
фации, а метаморфические (метаморфогенные) – на комплексы 
и подкомплексы. В составе вулканических комплексов следует 
выделять покровные, экструзивно-жерловые и субвулканические 
фации. 

1.13. При подготовке конкурсной документации для обоснования 
постановки ГДП-200 проводится оценка степени геологической, 
геофизической, геохимической изученности проектируемых пло-
щадей и обеспеченности дистанционными материалами, оценка 
качества и современного состояния материалов предшественников,  
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их соответствия разработанным научно-методическим документам. 
Должна быть дана оценка состояния стратиграфической и петро-
графической основ, достоверности и современности палеонтоло-
гических и геохронометрических данных [13, 16] (объемы работ 
ограничиваются Техническим заданием). 

На подготовительном этапе для обоснования производства 
ГДП-200 проводится углубленный анализ имеющейся геологи-
ческой информации по территории проектируемых работ в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по геологической, 
геофизической, геохимической изученности и обеспеченности 
дистанционными материалами для обоснования постановки РГР» 
[8], настоящими «Методическими рекомендациями…» и другими 
нормативно-методическими документами [13, 16, 17]. 

1.14. Площадь работ должна быть обеспечена опережающими 
геофизическими, геохимическими и дистанционными материала-
ми. При отсутствии данных предшествующих работ, обязательных 
для решения задач ГСР-200 или установлении их некондицион-
ности, проводятся (по самостоятельному проекту) опережающие 
съемки, которые должны быть завершены до начала ГСР-200. Со-
став материалов по итогам опережающих геофизических и гео-
химических работ регламентируется нормативными документами 
[2, 16, 18].

1.15. Согласно «Методическим рекомендациям по геологичес-
кой, геофизической, геохимической изученности и обеспеченнос-
ти дистанционными материалами для обоснования постановки 
РГР», 2014 г. [8], к опережающим геофизическим съемкам при 
обосновании работ по ГДП (ГМК)-200 должны быть предъявлены 
следующие требования:

Гравиметрическая съемка масштаба 1 : 200 000. Выполняется 
в тех случаях, когда предшествующая съемка вообще отсутству-
ет или ею заснята небольшая (около 20%) часть площади листа. 
Необходимо проведение современной гравиметрической съемки с 
компьютеризированным гравиметром и ���-навигационной при-���-навигационной при--навигационной при-
вязкой пунктов гравиметрических наблюдений.

Комплексная аэромагнитная и гамма-спектрометриче-
ская съемка (комплексная аэрогеофизическая съемка) масштаба 
1 : 50 000. В случае ее отсутствия или если результаты не соот-
ветствуют предъявленным кондициям, производится современная 
высокоточная компьютеризированная съемка с GPS-навигацией. 
Расстояние между съемочными маршрутами – 500 м. Такой 
съемкой могут быть перекрыты предшествующие аэромагнит-
ные (аэро геофизические) съемки крупного масштаба, в том числе  
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 высокоточные, если они проведены на площади листа. Это дает 
возможность достоверно закартировать геологические образова-
ния, минерагенические факторы, создающие очень слабые магнит-
ные и радиометрические аномалии, а также выявить аномальные 
особенности полей, связанных с глубоко залегающими рудными 
и нефтегазоносными объектами.

1.16. При обосновании постановки ГДП-200 оцениваются сте-
пень и качество геохимической изученности территории плани-
руемых работ и состав геохимических материалов предшествен-
ников. Особо обращается внимание на точность привязки проб и 
погрешности использованных аналитических методов. Примени-
мость геохимических методов исследования определяется в соот-
ветствии с природно-геологическими и хозяйственными условия-
ми территории работ. На основе всей информации, вынесенной на 
карту изученности, выделяются следующие категории площадей:

– изученные полностью;
– требующие аналитического доизучения;
– требующие дополнительного опробования;
– требующие проведения площадного геохимического опробо-

вания в полном объеме.
В зависимости от категории изучаемых площадей до поста-

новки ГСР-200 принимается решение об объемах опережающих 
или сопровождающих геохимических работ и методики их про-
ведения.

При наличии дубликатов проб рекомендуется их метрологи-
ческая проверка на предмет правильности и воспроизводимости 
аналитических данных требованиям ОСТ 41-08-249-12 [54].

1.17. Наличие ДО-200 обязательно для всей территории про-
ведения ГСР-200 и для всех типов геологических и ландшафтных 
обстановок. ДО состоит из фактографической и интерпретацион-
ной частей и должна отвечать трем важным требованиям к дис-
танционной информации:

– детальности, что позволяет выявлять минимальные по разме-
рам объекты, подлежащие изучению и картографированию; 

– обзорности, что обеспечивает такой охват территории, кото-
рый позволяет отображать положение картографируемой площади 
в общей структуре региона;

 – многоспектральности, что дает возможность использовать 
данные в видимом, инфракрасном и тепловом спектральных диа-
пазонах.

Составление и использование ДО при ГСР-200 регламен-
тируются «Требованиями к дистанционным основам Госгеол-
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карты-1000/3 (ДО-1000/3) и Госгеолкарты-200/2 (ДО-200/2), 
(2006/2010 гг.) [65].

1.18. Подготовка к изданию Госгеолкарты-200/2 осуществля-
ется отдельными номенклатурными (по трапециям масштаба 
1 : 200 000) листами с объяснительной запиской по каждому лис-
ту, а ряд Q и к северу от него – сдвоенными (с нечетных чисел) 
номенклатурными листами с единой объяснительной запиской.

По решению Заказчика неполные по площади листы пригра-
ничных и других районов, если их площадь не превышает 1/2 
полного листа, могут присоединяться к смежным (по широте или 
долготе) листам и подготавливаться к изданию вместе с единой 
объяснительной запиской. Если площади неполных листов превы-
шают 1/2 площади номенклатурного листа (или сдвоенного листа 
к северу от ряда Q), то такие неполные листы издаются самостоя-
тельно.

Для площадей с внешними и крупными внутренними акватория-
ми, находящимися в пределах номенклатурных листов Госгеолкар-
ты-200/2, если проводились работы по ГСШ-200, подготавливается 
комплект единых для суши и акватории полистных карт геологи-
ческого содержания. Если не проводилась ГСШ-200, ее следует 
предусмотреть в проекте технического (геологического) задания. 
В комплект этих карт, в качестве обязательной включается литоло-
гическая карта поверхности дна акваторий – ЛКПД [5, 41].

1.19. Карты и объяснительная записка подготавливаются к из-
данию без грифа ограничения доступа к ним.

1.20. Научно-методическое руководство работами по Госгеол-
карте-200/2 осуществляется Главной Редколлегией МПР России.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГОСЪЁМОЧНЫХ РАБОТ

2.1. Организация и проведение геологосъемочных работ мас-
штаба 1 : 200 000 по созданию Госгеолкарты-200 (второе издание) 
включают три технологических этапа:

– подготовительный период и проектирование;
– производство ГСР-200;
– составление и подготовка к изданию ГК-200/2.
Работы по каждому из обозначенных технологических этапов 

проводятся на конкурсной основе, по самостоятельному Техниче-
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скому (геологическому) заданию и заканчиваются геологическими 
отчетами. При необходимости, по решению Заказчика, технологи-
ческие этапы могут укрупняться, при этом работы проводятся с 
соблюдением всего технологического цикла и объемов исследо-
ваний по каждому из них. Техническое задание и геологический 
отчет в этом случае составляется для укрупненного цикла работ 
вцелом. 

2.2. Организация-исполнитель, выигравшая конкурс, заключает 
Госконтракт на проведение работ; в соответствии с Техническим 
(геологическим) заданием и проектно-сметной документацией 
проводит на соответствующем этапе (этапах) весь комплекс ра-
бот по составлению листов Госгеолкарты-200/2; по итогам работ 
составляет геологический отчет с базой первичных и сопровож-
дающих данных и в установленном порядке передает материалы 
на апробацию.

2.3. Работы на всех этапах проводятся с использованием ком-
пьютерных технологий; вся полученная информация заносится в 
базу данных, на основе которой в интерактивном режиме состав-
ляются цифровые модели (ЦМ) карт и зарамочного оформления. 
Если геологические карты, схемы и др. первоначально были со-
ставлены на бумажных носителях, в дальнейшем они оцифровы-
ваются, хранятся и используются в виде цифровой модели, кото-
рая пополняется и уточняется по мере получения новых данных. 

2.4. Площадь, на которой планируется проведение ГСР-200, 
должна быть обеспечена серийной легендой, утвержденной НРС 
Роснедра.

Если в процессе работ возникает необходимость внесения из-
менений и дополнений в серийную легенду, они согласовываются 
с главным редактором (редакторами) серии, рассматриваются на 
НТС организации-исполнителя и представляются на утверждение 
НРС Роснедра.

2.5. На территорию работ должна быть получена в цифровой 
и аналоговой форме полная и разгруженная топооснова масштаба 
1 : 200 000, включая батиметрические карты дна крупных аква-
торий, в соответствии с Методическим руководством ГК-200/2 
(п. 3.1.) [12] и «Единых требований к составу, структуре и форма-
там представления в НРС Роснедра комплекта цифровых матери-
алов Государственных геологических карт масштабов 1 : 1 000 000 
и 1 : 200 000», 2014 г. [4]. Затраты на изготовление или приобре-
тение топооснов в цифровой и аналоговой форме включаются в 
сметы на производство ГСР-200.
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2.5.1. В состав топоосновы входят: 
– цифровые модели полистных карт масштаба 1 : 200 000 и 

схем масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000, их распечатки (твердые 
копии);

– аналоговые и цифровые (при наличии) топографические 
карты рабочих масштабов 1 : 100 000–1 : 50 000, необходимых для 
производства маршрутов и 1 : 50 000–1 : 25 000 для составления ра-
бочих карт на опорных участках.

Цифровые модели разгруженной топоосновы масштаба 
1 : 500 000 и 1 : 1 000 000, используемые в зарамочном оформлении 
ГК-200/2 при составлении соответствующих схем, изготавлива-
ются путем разгрузки имеющейся цифровой модели топоосновы 
масштаба 1 : 200 000 (с минимальной генерализацией).

2.5.2. Размеры и номенклатурное обозначение листов топо-
графической основы масштаба 1 : 200 000 должны соответствовать 
принятым в отечественной картографии требованиям (разграфка 
1942 г.).

2.5.3. Оформление макета цифровой топографической основы 
производится в строгом соответствии с эталонной базой условных 
знаков (ЭБЗ).

2.6. Дистанционная основа создается по материалам дистан-
ционного зондирования (МДЗ), результатам их формализованных 
преобразований, дешифрирования и интерпретации. 

2.6.1. ДО составляется в соответствии с «Требованиями к дис-
танционным основам Госгеолкарты-1000/3 (ДО-1000/3) и Гос-
геолкарты-200/2 (ДО-200/2)» (2006/2010 гг.) [65] представляется 
в цифровой форме и состоит из фактографической и интерпрета-
ционной частей. 

2.6.2. Фактографическая часть ДО состоит из трех масштабных 
уровней: обзорного, основного, детального. Исходными материа-
лами, наиболее соответствующими изложенным требованиям для 
основного и обзорного масштабного уровней ДО-200/2, являются 
базовые материалы съемок Landsat ETM+. МДЗ имеют разреше-
ние на местности 30–15 м. 

2.6.3. Детальный масштабный уровень фактографической час-
ти ДО Госгеолкарты-200/2 носит необязательный характер. Он 
используется на часть площади листа с наиболее сложным гео-
логическим строением и создается при необходимости на этапах 
производства ГСР и (или) создания Госгеолкарты-200/2. 

2.6.4. Интерпретационная часть ДО (схемы дешифрирования, 
схемы интерпретации результатов дешифрирования с объясни-
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тельной запиской) создается по результатам экспертного визуаль-
ного и интерактивного анализа всех информативных каналов МДЗ 
фактографической части ДО с учетом имеющейся геологической, 
геофизической и другой информации. 

2.6.5. Элементы фактографической и интерпретационной час-
тей ДО (нормализованные материалы в цифровой форме и форма-
лизованные преобразования, схемы дешифрирования и интерпре-
тации, использованные для выделения геологических элементов, 
показанных на карте) включаются в базу данных Госгеолкарты 
как самостоятельные тематические слои.

2.7. Каждый номенклатурный лист, на площади которого осу-
ществляется ГСР-200, должен быть обеспечен опережающими 
геофизическими материалами.

2.7.1. Опережающие материалы геофизического обеспечения 
делятся на обязательные, без которых производство ГСР-200 не 
допускается, и дополнительные.

Обязательными геофизическими материалами для всех типов 
геологических обстановок являются:

в масштабе 1 : 200 000:
– гравиметрическая карта, составленная по результатам съемок 

масштабов 1 : 200 000 и крупнее;
– карта аномального магнитного поля, составленная по данным 

высокоточных съемок масштаба 1 : 100 000 (погрешность не более 
5 нТл) и масштаба 1 : 50 000 и крупнее (погрешность не более 
15 нТл).

Состав дополнительных геофизических материалов определя-
ется конкретными задачами геологического картирования и на-
дежностью интерпретации обязательных материалов.

2.7.2. При недостаточном количестве геофизических материа-
лов или их низкого качества должны быть проведены опережаю-
щие геофизические работы, виды, масштабы и объемы которых 
определяются особенностями геологического строения террито-
рии ГСР-200, видом ГСР-200 и поставленными задачами. 

В районах, не обеспеченных достаточными геофизическими 
материалами, допускается проведение ГСР-200 только при усло-
вии выполнения недостающих геофизических съемок и получе-
ния их результатов не позднее, чем за 6 месяцев до окончания 
подготовительного периода.

2.7.3. Подготовка опережающих ГФО осуществляется по са-
мостоятельным проектам специализированными организациями 
согласно разработанным нормативным документам [18]. Заказ на 
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производство опережающих геофизических работ составляется 
заблаговременно Заказчиком на основе долгосрочных Программ 
геологического изучения недр. 

2.7.4. Сопровождающие геофизические работы, их виды, объе-
мы выполняются в процессе ГСР согласно Техническому (геологи-
ческому) заданию и «Временным требованиям к геофизическому 
обеспечению геологосъемочных работ, завершающихся созданием 
Госгеолкарты-200 (второе издание), приложение № 2» (1999 г.) [2].

2.8. Изучаемые территории должны быть обеспечены геохи-
мическими материалами, составленными в соответствии с «Вре-
менными требованиям к геохимическому обеспечению геолого-
съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 
(второе издание), приложение № 3» (1999 г.) [3]. 

2.8.1. Состав материалов по геохимическому обеспечению 
ГСР-200 зависит от типов геологических обстановок и постав-
ленных задач в Техническом задании. Геохимические материа-
лы должны содержать информацию о состоянии геохимической 
изученности листа к началу работ, видах, масштабах и объемах 
выполненных работ, методики исследований и метрологическом 
обеспечении, полученных результатах и рекомендации по прогноз-
но-геохимической и эколого-геохимической оценки площади листа.

2.8.2. Геохимические работы по обеспечению ГСР-200 и со-
зданию комплекта Госгеолкарты-200 осуществляются с макси-
мальным использованием результатов предшествующих геохи-
мических исследований масштабов 1 : 50 000–1 : 200 000 и путем 
геохимического доизучения площадей, не обеспеченных геохими-
ческими материалами в достаточной мере для решения поставлен-
ных задач [8, 22, 26, 34].

2.8.3. Геохимические работы выполняются в двух вариантах: 
опережающем (ОГХР) и сопровождающем (СГХР). Для обес-
печения геохимическими материалами листов (группы листов) 
запланированных ГДП-200, ГС-200, ГГК-200, ГМК-200 при от-
сутствии достаточного количества ретроспективных геохимиче-
ских данных, ОГХР могут проводиться до начала ГСР-200. По 
согласованию с Заказчиком опережающие геохимические работы 
могут проводиться одновременно с подготовительными ГСР при 
условии, что результаты ОГХР будут представлены до окончания 
подготовительного периода. 

2.8.4. СГХР выполняются в процессе всех запланированных 
видов ГСР-200 и тесно увязываются с ними в единый технологи-
ческий процесс [3].
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2.8.5. База первичных и производных геохимических дан-
ных формируется в полистном исполнении на всех этапах работ 
ГСР-200. Основу базы первичной геохимической информации со-
ставляют аналитические данные, как ретроспективные, собранные 
во время подготовительных работ и отвечающие необходимым 
параметрам качества, так и полученные в результате проведения 
ОГХР и СГХР. Обработанные материалы представляются в цифро-
вой форме и вводятся в базу данных первичной геологической ин-
формации в виде самостоятельных многослойных ГИС-покрытий.

2.9. Для производства ГСР-200 организация-исполнитель со-
здает производственную единицу – геологосъемочную партию во 
главе с начальником партии. Состав партии зависит от сложности 
строения и объемов геологосъемочных, контрольно-увязочных и 
сопровождающих горнопроходческих, буровых, геохимических, 
геофизических, поисковых и других работ и определяется про-
ектом согласно ССН-92, 93, а на подготовительный период – с 
учетом действующих нормативов. При формировании партии не-
обходимо предусмотреть долевое участие в работе геофизиков, 
геохимиков и специалистов других направлений. Партия получает 
наименование по одному из географических объектов на терри-
тории работ (река, горы, населенный пункт и т. п.) Начальник 
партии комплектует персонал партии, организует и координирует 
выполнение работ, осуществляет контроль за их ходом и качест-
вом, а на время производства полевых исследований осуществля-
ет административно-хозяйственную деятельность – приобретение 
специальной техники, оборудования и снаряжения и др. 

2.10. До начала подготовительного этапа организация-испол-
нитель назначает ответственного исполнителя ГСР-200 (как пра-
вило, из числа наиболее опытных специалистов) и представляет 
на рассмотрение НТС организации-исполнителя предложение по 
кандидатуре научного редактора, согласованное с главным редак-
тором (редакторами) серии листов. После согласования с Глав-
ной редколлегией кандидатура научного редактора утверждается 
в НРС Роснедра. В случае необходимости могут быть предложены 
отдельные научные редакторы для карт четвертичных образова-
ний, гидрогеологической и т. д. При проведении работ на группе 
листов редактирование соответствующих карт в пределах всей 
группы должно, как правило, осуществляться одними и теми же 
специалистами. Научный редактор (редакторы) участвует в ис-
следованиях на всех этапах производства ГСР-200 и наряду с 
исполнителями несет ответственность за качество материалов, 
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соответствие их современному научному уровню и требованиям 
соответствующих регламентирующих документов.

Затраты труда научного редактора (редакторов), а также 
главного редактора серии листов должны быть предусмотрены в 
общей смете расходов по каждому объекту.

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГСР-200 выполняются по проектно-сметной документации, со-
ставленной в соответствии с регламентирующими документами и 
настоящими «Методическими рекомендациями…». 

Задачей подготовительного периода является сбор необходи-
мой геологической информации предшественников, материалов 
опережающих работ, формирование баз первичных и сопровожда-
ющих данных, составление предварительных карт геологического  
содержания и разработка обоснования постановки ГСР-200 на 
последующие этапы. 

В зависимости от поставленных задач работы подготовитель-
ного периода могут проводиться по самостоятельному Техни-
ческому (геологическому) заданию или объединяться со следую-
щим этапом – производством ГСР-200 в рамках единого объекта. 
В этом случае, также как и других объединенных циклах, состав 
работ подготовительного периода и итоговые материалы прове-
денных исследований будут различаться:

– если работы подготовительного периода выделены в отде-
льный объект («Оценка геологической, геофизической, геохими-
ческой изученности и подготовка геологического обоснования 
работ по созданию ГК-200/2»), они ведутся по самостоятельному 
проекту и смете. Состав запроектированных работ ограничивает-
ся рамками подготовительного периода. Итоговыми материалами 
являются геологический отчет с подготовленным геологическим 
обоснованием на постановку ГСР-200, заканчивающихся созда-
нием Государ ственных геологических карт масштаба 1 : 200 000 
(второе издание), проект Технического (геологического) задания 
на последующие этапы работ и СФР ожидаемой стоимости про-
изводства ГСР-200; 

– при объединении двух этапов (подготовительного и произ-
водство ГСР-200) в единый цикл проект предусматривает выпол-
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нение всего комплекса работ подготовительного периода, полевых, 
лабораторно-аналитических и камеральных работ. Геологический 
отчет по завершению подготовительного периода в этом случае 
не составляется.

Продолжительность подготовительных работ определяется 
Техническим (геологическим) заданием с учетом объемов матери-
алов предшественников, опережающих работ, количества листов, 
включенных в группу для проведения ГСР-200, а также комплек-
сирования с другими видами исследований. Продолжительность 
работ подготовительного периода, если они выделены в самосто-
ятельный объект, включая подготовку ПСД, может составить от 
12 до 24 месяцев. В случае совмещения с производством опере-
жающих геохимических или геофизических работ длительность 
подготовительного периода определяется длительностью техноло-
гического цикла их проведения и может достигать 3 лет. 

3.1. Проектирование

3.1.1. Проектно-сметная документация разрабатывается орга-
низацией-исполнителем ГСР-200 на основе Технического (геоло-
гического) задания (Приложения № 1 к Государственному конт-
ракту).

3.1.2. Районы проведения работ оцениваются по сложности 
геологического строения, по степени их геологической, геофизи-
ческой, геохимической изученности и обеспеченности дистанци-
онными материалами, по условиям проведения (геологическим, 
геолого-экономическим, экономико-географическим) (ССН-1, ч. 2. 
т. 1–6). 

3.1.3. ПСД составляется согласно «Инструкции по составле-
нию проектов и смет на геологоразведочные работы» [7]. При от-
сутствии утвержденных норм на отдельные виды работ предпола-
гается возможность более широкого применения прямого расчета.

3.1.4. Основная задача проектирования – обоснование методов 
и объемов работ, ресурсов труда (трудозатрат), времени и стои-
мости работ, необходимых для выполнения Технического (геоло-
гического) задания.

3.1.5. В случае комплексирования работ с другими видами ис-
следований (ГГК-200, ГСШ-200, гидрогеологическая съемка, эко-
лого-геологическое картографирование и др.) проектно-сметная 
документация может составляться в традиционной форме одним 
проектом с раздельным отражением затрат по разным видам работ. 
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3.1.6. Проектно-сметная документация на производство 
ГСР-200 вне зависимости от комплексирования этапов должна 
соответствовать нормативным документам [7] и содержать:

I. Проект на выполнение работ. 
Введение
1. Геолого-методическая часть.

1.1. Общие сведения об объекте работ, характеристика гео-
логической изученности объекта.

1.2. Основные геологические задачи.
1.3. Методика проектируемых работ.
1.4. Виды и объемы работ.
1.5. Ожидаемые результаты работ.

2. Производственно-техническая часть.
2.1. Организация работ.
2.2. Расчет затрат на выполнение работ.
2.3. Подрядные работы.
2.4. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Список литературы.
II. Смету к проекту на выполнение работ.

3.1.7. К ПСД прилагаются копии договоров на субподрядные 
работы; проекты работ, выполняемые сторонними организациями, 
имеющими лицензии на соответствующие виды деятельности. 

3.1.8. Смета на выполнение работ составляется по форме, пре-
дусмотренной «Инструкцией по составлению проектов и смет на 
геологоразведочные работы» (1993 г.) [7]. В смете должны быть 
учтены затраты на все виды работ, предусмотренные производ-
ственно-технической частью проекта. 

3.1.9. Затраты на работы, выполняемые сторонними организа-
циями, включаются в смету как подрядные работы; компенсируе-
мые затраты рассчитываются по их стоимости на момент состав-
ления сметы.

Если одновременно выполняется несколько видов региональ-
ных работ, финансируемых по разным разделам, затраты по ним 
выделяются в смете отдельно (в пределах общей сметной стои-
мости).

3.1.10. Проект и смета проходят государственную экспертизу 
в Федеральном бюджетном учреждении «Росгеолэкспертиза» в 
соответствии с «Административным регламентом предоставления 
Федеральным агентством по недропользованию государствен-
ной услуги по организации экспертизы проектов геологического  
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изучения недр согласно приказу № 139 Минприроды России 
12.04.2013 [24]. 

3.1.11. ПСД после прохождения экспертизы утверждается За-
казчиком.

3.1.12. Виды и объемы работ, предусмотренные проектом, по 
согласованию с Заказчиком могут изменяться при получении в 
процессе проведения ГСР-200 данных, существенно меняющих, 
дополняющих или уточняющих представления, сложившиеся в 
результате работ подготовительного периода. В этом случае все 
изменения оформляются дополнительным соглашением с прото-
колом Заказчика без изменения сметной стоимости работ. 

3.2. Работы подготовительного периода 

В оптимальном варианте работы подготовительного периода 
должны осуществляться основными исполнителями, которые бу-
дут участвовать в проведении ГСР-200 по данному объекту. При 
необходимости привлекаются другие специалисты (экономисты, 
геофизики, геохимики, экологи и др.)

Задачей работ являются сбор и анализ материалов проведен-
ных исследований, создание полистных баз данных первичной и 
производной геологической информации по данным предшест-
венников и опережающих работ, обработка собранного материала 
с применением ГИС-технологий, анализ и составление по ним 
предварительных карт: геологической, четвертичных образований, 
полезных ископаемых и закономерностей их размещения; прогноз 
как традиционных, так и неизвестных ранее в картируемом райо-
не полезных ископаемых; проведение предварительной оценки 
экологического состояния геологической среды и определения на 
этой основе методов и объемов исследований, необходимых для 
решения задач ГСР-200 и создания комплекта Госгеолкарты-200/2. 

3.2.1. Виды работ и методика их проведения
Конкретный перечень и технология работ, выполняемых в 

подготовительный период, определяется организацией-исполни-
телем в соответствии с Техническим (геологическим) заданием, 
выданным Заказчиком, с учетом особенностей геологического 
строения и изученности территории, на которой проектируется 
проведение ГСР-200, а также требованиями к конечной продук-
ции всего цикла работ – комплекту Госгеолкарты-200/2, изложен-
ными в Методическом руководстве по составлению и подготовке 



27

к изданию  листов Государственной геологической карты Российс-
кой Федерации  масштаба 1 : 200 000 (второе издание) (2009 г.) [12] 
и в настоящих «Методических рекомендациях…». 

3.2.1.1. Оценка геологической, геофизической, геохимической 
изученности и обеспеченности дистанционными материалами. 
Виды, масштабы, последовательность и комплексность ГСР-200 
по составлению комплекта Госгеолкарты-200/2 определяются с 
учетом достигнутой степени геологической изученности терри-
торий, включая результаты минерагенических исследований и 
потреб ностей социально-экономического развития страны или 
отдельных ее регионов. 

Оценка изученности для обоснования проведения ГСР-200 ба-
зируется на рассмотрении результатов предшествующих иссле-
дований. Они включают материалы ГСР-200 и ГСР-50, поиско-
во-разведочных, гидрогеологических и инженерно-геологических 
работ, структурного и параметрического бурения, геоэкологиче-
ских исследований, тематических и научно-исследовательских 
работ (результаты которых отражены как в отчетах, так и в опуб-
ликованных работах). При проектировании ГДП-200 анализиру-
ются в основном работы, выполненные после подготовки первого 
издания Госгеолкарты-200.

3.2.1.2. В масштабе 1 : 500 000, в ГИС-формате составляются 
схемы геологической изученности, расслоенные по видам работ 
и годам проведения с сопровождающей базой данных. На схе-
мах геологической изученности необходимо отдельно выделить 
работы, проведенные на территории после завершения подготов-
ки к изданию соответствующего листа ГК-200 (первого издания), 
что позволяет оценить прирост новой неучтенной ранее геологи-
ческой информации. На них должны быть показаны площади и 
контуры границ ГСР с указанием масштабов исследований, ав-
тора (авторов), года опубликования или составления. Отдельно 
выделяются блоки, изученность которых не удовлетворяет сов-
ременным требованиям. Результаты анализа картографического 
материала сводятся в каталоги (таблицы), в которых указываются 
номенклатура листа, масштаб, вид работ, полное название карты, 
авторы и редакторы, издательство, число страниц, каталожный но-
мер и место хранения отчета, оценка качества работ; проблемные 
вопросы, подлежащие решению при проведении ГСР-200. При 
необходимости в каталоги может быть внесена дополнительная 
информация, уточняющая особенности геологической изученно-
сти площади проектируемых работ. 
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3.2.1.3. Геологические карты различного масштаба (и в первую 
очередь 1 : 50 000), составленные предшественниками, и сопро-
вождающие их материалы оцениваются по полноте, комплекс-
ности, достоверности содержащейся в них информации, точности 
рисовки границ и отображения соотношений геологических под-
разделений, соответствия их содержания и качества требованиям 
методических документов [8, 9, 14].

3.2.1.4. Составляются списки и схемы расположения опорных, 
глубоких, а при наличии и сверхглубоких скважин, стратотипи-
ческих разрезов и стратиграфических колонок. В соответствии 
со спецификой проектируемых работ проводится систематизация 
других материалов с полным библиографическим описанием и ха-
рактеристикой их содержания и оценкой их качества – современ-
ности, степени пригодности проекции картографической основы 
(эти сведения могут быть указаны в перечне материалов, сведены 
в таблицы или вынесены на схему геологической изученности).

3.2.1.5. Обзор предыдущих исследований ведется в хроноло-
гическом порядке по видам и масштабам работ. При этом долж-
ны быть показаны главнейшие достижения геологосъемочных, 
тематических, гидрогеологических, геофизических, геохимиче-
ских, поисковых, разведочных и эколого-геологических работ. 
В необходимых  случаях в обзор включают исследования, имею-
щие принципиальное значение для оценки геологического строе-
ния площади ГСР-200, выполненные на сопредельных территори-
ях, и сводные работы по региону. 

3.2.1.6. По имеющимся материалам проводится предваритель-
ный минерагенический анализ, составляются предварительные 
каталоги месторождений, проявлений, пунктов минерализации, 
шлиховых ореолов, шлиховых потоков, вторичных геохимиче ских 
ореолов (ВГХО), первичных геохимических ореолов (ПГХО), пер-
спективных геофизических аномалий, перспективных структур на 
углеводородное сырье, выявленные на площади по результатам 
предшествующих работ, увязанные с полотном макета предвари-
тельной регистрационной карты полезных ископаемых. 

3.2.1.7. Сведения о месторождениях и наиболее значимых про-
явлениях полезных ископаемых должны соответствовать Кадастру 
Росгеолфонда, если они в него включены. 

3.2.1.8. Площади запроектированных ГСР-200 оцениваются по 
их обеспеченности геофизическими материалами проведенных 
ранее исследований, определяется их кондиционность, соответ-
ствие современным требованиям; отмечаются виды и масштабы 
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выполненных геофизических съемок. Информация и анализ про-
веденных геофизических работ сводятся в таблицы, в которых 
указываются: 

– авторы, название и год завершения работ, организации, про-
водившие исследования;

– краткие сведения по методике работ (масштаб, сеть, аппара-
тура, точность наблюдений);

– краткий обзор и критический анализ ранее проведенных ра-
бот.

В таблицы могут быть внесены и другие сведения, способ-
ствующие определению геофизической изученности территории.

По собранным материалам составляются (при необходимо-
сти – по видам геофизических съемок) схемы геофизической изу-
ченности в масштабе 1 : 500 000.

3.2.1.9. Проектируемая площадь работ оценивается по состоя-
нию геохимической изученности, по содержанию и качеству про-
веденных геохимических исследований, использованной методики 
производства работ, соответствию современным требованиям и 
поставленным задачам ГСР-200. Обращается внимание на точ-
ность привязки проб и погрешности использованных аналитиче-
ских методов.

Одной из задач подготовительного периода является сбор и 
анализ геохимических данных территории проектируемых работ, 
создание предварительных вариантов карт геохимического райо-
нирования, характеристик состава и строения геохимических ано-
малий, оценка эколого-геохимического состояния геологической 
среды.

По имеющимся материалам составляется схема геохимиче-
ской изученности в соответствии со специально разработанными 
принципами, легендами и добавлениями, учитывающими эколо-
гические задачи [3, 17]. В зависимости от степени геохимической 
изученности площадей в течении подготовительного периода вы-
рабатываются рекомендации об объемах сопровождающих геохи-
мических работ и методики их проведения.

3.2.1.10. Должны быть получены материалы дистанционного 
зондирования, соответствующие «Требованиям к дистанционным 
основам Госгеолкарты-1000/3 (ДО-1000/3) и Госгеолкарты-200/2 
(ДО-200/2)» (2006/2010 гг.) [65].

3.2.1.11. Ознакомление с коллекциями по территории ис-
следований и смежным районам. Для получения информации 
по вещественному составу картографируемых подразделений, 
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уточнению  их возраста в подготовительный период исполнители 
работ должны ознакомиться с петрографическими коллекциями 
(при их наличии), размещенными как в хранилищах (кернохра-
нилищах) организаций-исполнителей, так и соисполнителей. Не-
обходимо организовать изучение образцов и шлифов (аншлифов) 
горных пород, руд, минералов, керна ранее пробуренных скважин 
по территории работ (либо по смежным районам) и, при возмож-
ности, подобрать эталонную коллекцию пород и руд по району 
проведения ГСР-200. Дополнительно может быть отобран камен-
ный материал для палеонтолого-стратиграфических, изотопно-
геохимических, петрологических и других видов исследований. 
Собранный для анализа материал систематизируется и представ-
ляется в табличной форме, в которой указываются тип коллекции, 
авторы, место хранения, количество образцов, содержание коллек-
ции и методы лабораторно-аналитических работ. 

3.2.1.12. Комплексная интерпретация геологических, геофизи-
ческих, геохимических и дистанционных данных по изучаемой тер-
ритории. Выделение опорных участков для проведения полевых 
работ. Для обоснования выделения картографируемых объектов 
на картах и схемах геологического содержания проводится комп-
лексный анализ и интерпретация геологических, геофизических,  
геохимических и дистанционных материалов. Для обоснования 
выделения опорных и поисковых участков на площади проектиру-
емых полевых работ параллельно проводится изучение минерало-
гических, петрологических, структурно-тектонических, стратигра-
фических, минерагенических и других данных. 

3.2.1.13. Комплексная интерпретация геологических, геофизи-
ческих, геохимических и дистанционных данных осуществляется 
в интерактивном режиме с использованием приемов многократ-
ного совмещения тематических слоев разного содержания (про-
гнозно-минерагенических, стратиграфических, петрологических, 
минералогических, геохимических, геофизических, структурно-
тектонических и др.), в том числе с новыми материалами, по-
лученными при полевых и аналитических исследованиях. Де-
шифрирование, обработка и пространственный анализ МАКС, 
геологических, геофизических и геохимических данных должны 
проводиться на основе современных стандартных ГИС-техноло-
гий (Arc View, Arc �is, �urfer и др.).

Рекомендуется участие в комплексной интерпретации матери-
алов специалистов соответствующего профиля (геофизиков, гео-
химиков и др.), в том числе проводивших опережающие работы.
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Информация, полученная в результате комплексной интерпре-
тации, показывается на картах комплекта в виде дополнительных 
схем, разрезов, на блок-диаграммах и т. д. Составляется схема 
комплексной интерпретации геологических данных.

По результатам комплексной интерпретации геологических, 
геофизических, геохимических данных и материалов дистанцион-
ного зондирования уточняются особенности геологического стро-
ения территории, структурно-тектоническое и стратиграфическое 
положения, соотношение выделенных геологических подразделе-
ний, их границы, площади распространения. 

3.2.1.14. Полевые работы. В состав подготовительного перио-
да могут включаться ограниченные объемы полевых рекогносци-
ровочных работ в тех случаях, когда специалисты впервые участ-
вуют в ГСР в данном районе и недостаточно знакомы с развитыми 
в районе геологическими образованиями и полезными ископаемы-
ми, а также для заверки выявленных при дешифрировании МАКС 
или при обработке геофизических и геохимических материалов 
объектов, природа которых не может быть установлена путем ана-
лиза ретроспективных материалов, а ее расшифровка существенна 
для создания предварительных карт. На подготовительном этапе 
могут проводиться также выборочное повторное геохимическое 
опробование, если оно необходимо для оценки достоверности 
ретроспективной геохимической информации, важной для со-
ставления предварительных карт, а также передокументация или 
переопробование керна и т. п.

3.2.1.15. Для сокращения времени на документацию полевых 
наблюдений необходимо в подготовительный период разработать 
рациональные формы первичной полевой документации (фото-
документация обнажений, горных выработок и керна; унифици-
рованная форма записи в дневниках и журналах документации 
в виде, приспособленном для дальнейшего оперативного и с на-
именьшими трудозатратами ввода в электронные базы первичных 
данных) в соответствии с «Требованиями к унифицированной до-
кументации геологических данных при ГСР-200» (1995 г.) [21]. 

3.2.1.16. При необходимости в составе подготовительных работ 
может предусматриваться (с включением затрат в ПСД) прове-
дение работ по уточнению или обновлению серийной легенды 
Госгеолкарты-200/2, приведение ее в соответствие с действую-
щими стратиграфическими схемами (если они изменились после 
утверждения легенды) и с новыми материалами, полученными 
при геологосъемочных и тематических работах.
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3.2.1.17. Лабораторные работы предусматриваются для ис-
следования проб, отобранных в ходе полевых работ подготови-
тельного периода, и проб, отобранных из кернохранилища. Виды 
и объемы аналитических исследований зависят от конкретных 
поставленных задач, получения дополнительной информации для 
характеристик вещественного состава пород и руд, уточнения ра-
бочих легенд геологической карты и карты полезных ископаемых.

3.2.1.18. Разработка рабочих легенд к картам комплектов. Ра-
бочие легенды карт и схем комплекта ГК-200 создаются на основе 
серийной легенды с привлечением всей собранной и проанализи-
рованной геологической, геофизической, геохимической информа-
ции, данных их комплексной интерпретации. Также при составле-
нии рабочих легенд используются серийные легенды ГК-1000/3, 
унифицированные и корреляционные схемы, легенды карт геоло-
гических съемок масштабов 1 : 50 000–1 : 200 000 и мельче, схемы 
тектонического, структурно-формационного, минерагенического 
районирования и др.

При разработке рабочих легенд в необходимых случаях про-
водится генерализация картографируемых объектов примени-
тельно к масштабу 1 : 200 000, их взаимоувязка с легендами лис-
тов смежных территорий и схемами структурно-формационного 
 районирования. Составляются схемы корреляции картографируе-
мых подразделений рабочей легенды разных элементов структур-
но-формационного районирования.

3.2.1.19. Сопровождающая База данных первичной и производ-
ной информации. 

Составление БД и ввод фактографической и картографической 
информации должны проводиться в соответствии с «Требования-
ми к составу и структуре сопровождающих и первичных баз дан-
ных ГК-200/2 и ГК-1000/3» (2010 г.) [20].

В БД включаются следующие информационные блоки:
– блок по изученности листа; 
– блок первичных данных (в случае проведения полевых ра-

бот);
– блок результатов лабораторно-аналитических работ;
– блок о стратотипах, опорных разрезах, петротипах, опорных 

скважинах;
– блок о полезных ископаемых;
– дистанционная основа;
– опережающая геофизическая основа листа (ОГФО) (при на-

личии);
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– опережающая геохимическая основа листа (ОГХО) (при на-
личии);

– дополнительные материалы, обосновывающие авторские 
построения.

В подготовительный период в сопровождающую БД вводится 
ретроспективная геологическая информация предшественников и 
результаты подготовительных работ, необходимые и достаточные, 
по мнению авторов, для обоснования объемов полевых работ по 
ГСР-200.

В блок по изученности листа включаются: 
 – картограммы изученности и каталоги в виде таблиц (с ука-

занием границ карт, их масштаба, авторов и времени составления) 
с оценкой качества, преимуществ и недостатков;

– карты фактического материала предшественников;
– СЛ-200/2 с утвержденными схемами корреляции, региональ-

ными стратиграфическими схемами, утвержденными МСК; 
– фрагменты изданных карт комплекта Госгеолкарты-1000 (но-

вая серия) и Госгеолкарты-1000/3 на территорию проектируемых 
листов;

– фондовые (неизданные) карты масштабов 1 : 200 000–
1 : 1 000 000;

– изданные и подготовленные к изданию (утвержденные НРС 
Роснедра) комплекты Госгеолкарты-200 смежных листов (выбо-
рочно);

– фондовые материалы геологических съемок масштабов 
1 : 50 000–1 : 200 000;

– фондовые и изданные геофизические материалы масштабов 
1 : 50 000–1 : 1 000 000 (картографические материалы магнитомет-
рических, электроразведочных, гравиметрических и других ис-
следований);

– фондовые картографические материалы и аналитиче ские дан-
ные геохимических исследований масштабов 1 : 50 000–1 : 1 000 000; 

 – результаты интерпретации в ГИС-формате (с применением 
специальных программ) материалов предшествующих геофизи-
ческих и геохимических исследований;

 – картографическая информация в растровом формате, полу-
ченная по результатам комплексной оценки геологической, геофи-
зической, геохимической изученности; 

 – предварительные карты и схемы геологического содержания, 
сопровождаемые зарамочным оформлением в векторном и растро-
вых форматах. 
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В базу данных помещаются материалы ОГФР и ОГХР, если 
они составлены и удовлетворяют требованиям действующих рег-
ламентирующих документов [2, 3, 18]. При их отсутствии резуль-
таты проведенных геофизических и геохимических работ вводят-
ся в БД в ГИС-формате или в виде геопривязанных растров. 

Информация по другим перечисленным блокам сопровожда-
ющей базы данных в ходе выполнения ГСР-200 должна соответ-
ствовать «Требованиям к составу и структуре сопровождающих 
и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3» (2010 г.) [20] и 
другим нормативным документам.

Включаемые в БД материалы должны по возможности обеспе-
чить равномерное распределение информации по всей площади 
Госгеолкарты-200 с необходимым сгущением на участках слож-
ного строения.

Нумерация точек наблюдения, горных выработок, сква-
жин проводится по системе, исключающей повторения номеров. 
Каждая точка наблюдения и выработка должна иметь точную ко-
ординатную (и по возможности высотную) привязку. Результаты 
лабораторных работ привязываются к номеру точки наблюдения 
или выработки (с указанием для обнажения номера слоя, а для 
выработки и скважины – глубины взятия пробы).

Создание компьютерных баз первичных и производных 
геологических данных производится отдельно по каждому листу 
Госгеолкарты-200, а с ряда Q – по сдвоенным листам.

3.3. Итоги подготовительного периода

3.3.1. Итогами работ подготовительного периода являются гра-
фические материалы, текст геологического отчета с приложения-
ми и сопровождающая база первичных и производных данных, 
составленные согласно п. 3.2 настоящих «Методических рекомен-
даций…».

В соответствии с Техническим (геологическим) заданием и 
проектом, в формате ГИС и аналоговом виде составляются сле-
дующие графические материалы: 

в масштабе 1 : 200 000:
– предварительная карта фактического материала;
– предварительная геологическая карта (геологическая карта 

дочетвертичных образований); 
– предварительная карта четвертичных образований;
– предварительная регистрационная карта полезных ископае-

мых и закономерностей их размещения;
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в масштабе 1:500 000:
– предварительная схема минерагенического районирования; 
– макет схемы прогноза полезных ископаемых.
3.3.2. Предварительная карта фактического материала мас-

штаба 1 : 200 000 составляется и пополняется по мере сбора рет-
роспективных данных. Карта составляется в интерактивном режи-
ме в цифровой форме с последующей распечаткой (допускается 
составление карты и на бумажных носителях с ее последующей 
оцифровкой). 

Содержание и оформление карты должно соответствовать 
«Требованиям к составу и структуре сопровождающих и первич-
ных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3» (2010 г.) [20].

3.3.3. Предварительные геологическая карта и карта четвер-
тичных образований масштаба 1 : 200 000 представляют собой 
карты «несбивок», на которых показываются сведенные в еди-
ный масштаб карты разномасштабных предшествующих геоло-
гических съемок, при этом преимущество отдается наиболее де-
тальным материалам масштаба 1 : 50 000. Для выяснения проблем 
увязки картографируемых геологических тел и их контуров с при-
легающими листами на карте должна быть показана «оценочная» 
полоса шириной 1,5 см, выходящая за пределы рамки с изобра-
жением геологического строения и минерагенического райониро-
вания смежных листов ГК-200/2 (включая угловые) изданных или 
утвержденных к изданию. В случае отсутствия таких листов, в 
этой полосе размещается надпись «Рамка свободна».

3.3.4. Предварительная регистрационная карта полезных ис-
копаемых и закономерностей их размещения масштаба 1 : 200 000 
составляется на топографической основе, подготовленной для 
ГК-200/2 с использованием всего собранного и проанализиро-
ванного материала. На карту наносятся известные рудные объек-
ты – месторождения полезных ископаемых; поисковые призна-
ки – проявления, пункты минерализации, шлиховые ореолы, 
геохимические и геофизические аномалии, ореолы околорудных 
измененных пород; рудоконтролирующие минерагенические фак-
торы, установленные предшественниками, и другая информация. 
Предварительная регистрационная карта полезных ископаемых 
сопровождается рабочей легендой и предварительными макета-
ми схем минерагенического районирования и прогноза масштаба 
1 : 500 000.

3.3.5. Предварительная схема минерагенического районирова-
ния масштаба 1 : 500 000 составляется на основе комплексного 
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анализа собранных материалов по изученности и результатам 
предшествующих прогнозно-минерагенических исследований и 
минерагенического блока СЛ. На схеме показываются минерагени-
ческие подразделения (минерагенические зоны, области, рудные 
районы, рудоносные зоны; рудные узлы, зоны, поля и крупные 
месторождения) и их границы. Схема составляется с использо-
ванием разных источников в неувязанном виде и с «оценочной» 
полосой (1,5 см) сопредельных территорий, чтобы подчеркнуть 
проблемы, которые должны быть решены в процессе ГСР-200. 

3.3.6. Схема прогноза полезных ископаемых масштаба 
1 : 500 000 составляется на основе предшествующей оценки ру-
доносности изучаемой территории. На схеме должны быть пока-
заны площади с известными прогнозными ресурсами по данным 
предшественников, с элементами прогноза и минерагенического 
районирования, контуры перспективных участков, согласно пас-
портам учета и, по возможности, контуры лицензионных участков 
поисковых и оценочных работ. Схема должна сопровождаться ка-
дастром прогнозных ресурсов по видам полезных ископаемых и 
их геолого-промышленным типам. Сведения о прогнозных ресур-
сах по категориям Р1 и Р2 должны соответствовать утвержденным  
отраслевыми институтами, P3 – ВСЕГЕИ. При отсутствии утверж-
денных ресурсов приводятся авторские оценки (с соответствую-
щей пометкой). 

3.3.7. В комплект предварительных карт могут входить и дру-
гие графические материалы, обосновывающие выбор проектных 
решений (методику, виды и объемы проектируемых работ), пере-
чень которых определяется Техническим (геологическим) зада-
нием.

3.3.8. При комплексировании ГДП-200 с ГГК-200, ГСШ-200, 
гидрогеологической, инженерно-геологической съемкой, эколого-
геологическими и другими исследованиями масштаба 1 : 200 000 
работы подготовительного периода выполняются с учетом дейст-
вующих инструктивных документов для каждого вида работ. 

3.3.9. Геологический отчет.
3.3.9.1. Работы подготовительного периода, проводившиеся 

по самостоятельному проекту, завершаются составлением геоло-
гического отчета, оформленного в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 53579-2009. «Система стандартов в области геологиче-
ского изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении 
недр. (Общие требования к содержанию и оформлению») 2009 г. 
[29].
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Геологический отчет по объекту «Оценка геологической, гео-
физической, геохимической изученности и подготовка геологи-
ческого обоснования работ по созданию ГК-200/2» должен содер-
жать:

– общие сведения об объекте работ;
– виды, методику и объемы выполненных работ;
– оценку геологической, геофизической, геохимической изу-

ченности и обеспеченности дистанционными материалами с кар-
тограммами и каталогами изученности по видам работ;

– предложения по изменению и дополнению к серийной леген-
де листа ГК-200;

– сведения о новых фактических данных, полученных по ре-
зультатам полевых, лабораторных и камеральных работ;

– предварительную оценку закономерностей размещения и 
прогноза развитых в районе полезных ископаемых; 

– рекомендации по постановке геологоразведочных работ, 
оформленные в виде паспортов учета перспективных объектов;

– предварительную оценку экологического состояния геологи-
ческой среды;

– обоснование постановки ГСР-200.
3.3.9.2. Обоснование постановки ГСР-200 включает: 
– основные геологические задачи производства ГСР-200 и со-

здания комплектов Госгеолкарты-200/2, в том числе по уточне-
нию особенностей геологического строения территории листа: 
возраста и вещественного состава картируемых подразделений, 
их стратиграфического и тектонического положений, площадей 
развития и др.; 

 – обоснование видов и объемов работ и методики их выпол-
нения на следующих этапах;

– геологические обоснования выделения прогнозируемых 
объек тов и прогнозных ресурсов.

3.3.9.3. По итогам проведенных подготовительных работ со-
ставляется и прилагается к геологическому отчету проект Техни-
ческого задания и СФР на производство ГСР-200 следующего эта-
па. ПСД этого этапа в подготовительный период не составляется.

3.3.9.4. Геологический отчет по объекту «Оценка геологиче-
ской, геохимической, геофизической изученности и подготовка 
геологического обоснования работ по созданию ГК-200/2» рас-
сматривается на НТС организации-исполнителя и утверждается 
Заказчиком. 
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4. ПРОИЗВОДСТВО ГСР-200

Производство ГСР-200 – основной этап работ по составлению 
комплекта Госгеолкарты-200/2. При выделении в самостоятельный 
объект работы начинаются с составления проектно-сметной доку-
ментации, которая разрабатывается организацией-исполнителем 
ГСР-200 на основании Технического (геологического) задания, 
выданного Заказчиком, и геолого-экономического обосно вания, 
составленного в подготовительный период с учетом стоимости 
работ, определенной по конкурсу. ПСД составляется согласно 
«Инструк ции по составлению проектов и смет на геологоразве-
дочные работы» (1993 г.) [7] и проходит Госгеолэкспертизу в ус-
тановленном порядке.

Выполнение ГСР-200 на разных этапах (подготовительном, 
производстве ГСР-200 и подготовки к изданию) различается за-
дачами, однако должно соответствовать разработанным «Методи-
ческим рекомендациям…» и установленной нормативными доку-
ментами последовательности.

Производство ГСР-200, в зависимости от видов исследований, 
включает: 

4.1. Полевые работы.
4.2. Лабораторно-аналитические работы.
4.3. Камеральные работы.

4.1. Полевые работы

4.1.1. Основными задачами полевых исследований второго эта-
па производства ГСР-200 являются:

– сбор нового фактического материала по геологии, полезным 
ископаемым и эколого-геологическим условиям для заверки и 
уточнения предварительных карт и схем геологического содер-
жания;

– картирование структурно-вещественных комплексов; 
– выявление закономерностей размещения полезных ископае-

мых и прогнозная оценка площади работ. 
4.1.2. Полевые работы при разных видах ГСР-200 могут отли-

чаться методологией, методикой проведения и итоговыми мате-
риалами. В настоящих Требованиях не рассматривается отдельно 
специфика проведения полевых работ при ГСШ-200, ГМК-200, 
ГГК-200, так как им посвящены специальные методические и 
инструктивные документы [5, 19, 45].
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4.1.3. В зависимости от видов ГСР-200, их комплексирования, 
поставленных задач, длительность полевых работ может варьи-
ровать от одного до трех сезонов. При ГДП-200 и хорошей изу-
ченности территории они могут быть выполнены за один сезон, 
а при сложном геологическом строении и большом объеме работ 
допускается их проведение в течение трех полевых сезонов. При 
составлении комплекта Госгеолкарты-200/2 камеральным путем 
полевые работы ограничиваются контрольно-увязочными марш-
рутами.

4.1.4. Требования к содержанию различных видов полевых 
работ определяются спецификой геологического строения, лан-
дшафтными, геолого-структурными обстановками, изученностью 
района, а также необходимостью выполнения предусмотренных 
геологическим заданием специальных исследований. 

4.1.5. Содержание различных видов полевых наблюдений под-
робно изложено в «Полевых исследованиях при геологосъемочных 
работах масштаба 1 : 200 000. Методические рекомендации. Вып. 3, 
2000 [55]; «Требованиях к унифицированной документации геоло-
гических данных при ГСР-200» (1995 г.) [21]; «Методиче ском по-
собии по использованию систем спутниковой навигации при про-
изводстве ГСР-200 и работах по созданию Госгеолкарты-1000/3» 
(готовится к печати); «Методических рекомендациях по цифро-
вым формам ведения геологической документации при ГСР-200» 
(2013 г.). Эти вопросы освещены и в других методических доку-
ментах, посвященных полевым исследованиям при геологосъе-
мочных работах масштаба 1 : 200 000 (ВСЕГЕИ, 1995, 1999, 2000). 

Для сокращения времени на проведение полевых описаний не-
обходимо применять современные рациональные формы полевой 
документации (фотодокументация обнажений и выработок, уни-
фицированные формы записи в виде, удобном для дальнейшего 
ввода в компьютерные БПГД).

4.1.6. Полевые работы при ГСР-200 включают полевое де-
шифрирование МАКС; геологические маршруты и опробование 
на опорных участках и по всей площади; поисковые маршруты 
и опробование в пределах намеченных в подготовительный пе-
риод или установленных при проведении полевых работ поис-
ковых участков с признаками полезных ископаемых; проведение 
(при необходимости) специализированных геоморфологических 
маршрутов; сопровождающие геохимические и геофизические 
исследования, буровые и горнопроходческие работы, описание и 
опробование керна ранее пробуренных скважин; полевую каме-
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ральную обработку материалов, включая составление карт и схем 
опробования изученных участков и уточнение предварительных 
геологических карт по результатам проведенных исследований; 
пополнение компьютерной базы первичных геологических дан-
ных, предварительную обработку проб; производство предусмот-
ренных ПСД полевых анализов отобранного материала. 

В состав работ по производству геологических и поисковых 
маршрутов, геологической документации скважин (керна) входит 
отбор проб и образцов для различных лабораторно-аналитиче ских 
исследований.

Если на территории работ находятся стратотипические разре-
зы или петротипы, особое внимание необходимо обратить на их 
доизучение (в соответствии с требованиями СК и ПК) с исполь-
зованием всех современных методов.

4.1.7. Перед каждым полевым сезоном на основе имеющихся 
и вновь полученных материалов составляется развернутое поле-
вое задание (программа работ) на предстоящий полевой период, 
в котором определяются основные задачи полевых исследований, 
пути и методы их решения. Уточняется расположение и порядок 
изучения опорных и поисковых участков, важнейших геологи-
ческих маршрутов, основных геофизических и геохимических 
профилей, места расположения буровых скважин и горных вы-
работок; стратотипических и опорных разрезов. Задание должно 
сопровождаться схемой размещения объектов работ – опорных 
участков, стратотипов, петротипов, мест заложения скважин, гор-
ных выработок и т. п. [53]. Задание (программа) рассматривается 
комиссией организации-исполнителя и утверждается главным гео-
логом этой организации.

4.1.8. ГС-200 проводится в районах, где ГСР-200 ранее не про-
водились и отсутствуют геологические карты масштаба 1 : 200 000. 
Таких районов осталось немного и расположены они на край-
нем севере, в трудно доступных районах и в пределах акваторий. 
Если производство ГСР-200 выделено в самостоятельный этап 
или объединено с третьим этапом в единый цикл, полевые работы 
при ГС-200 следует начинать с геологической рекогносцировки с 
целью уточнения как условий их проведения, так и программы 
полевых работ. Необходимо участие в рекогносцированных мар-
шрутах всего состава основных исполнителей, а по возможности 
и редактора (редакторов) листов для выработки единого подхо-
да к геологическому изучению района. В процессе рекогносци-
ровки проводится ознакомление с наиболее представительными 
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опорными  разрезами, петротипами, важнейшими месторождени-
ями полезных ископаемых. 

4.1.9. При ГС-200 после рекогносцировочных маршрутов в 
первую очередь ставятся сопровождающие наземные геофизиче-
ские работы, направленные на решение конкретных геологиче-
ских задач, а также геохимические поиски по вторичным ореолам 
и потокам рассеяния. Сопровождающие геофизические и геохи-
мические работы должны быть завершены до начала последнего 
полевого сезона, чтобы иметь проанализированные пробы и об-
работанные полевые материалы, необходимые для установления 
природы геофизических и геохимических аномалий и уточнения 
программы полевых исследований в последний завершающий по-
левой сезон. Одновременно разворачиваются основные виды ис-
следований ГС-200: геологические маршруты, буровые и горные 
работы, изучение керна скважин и др.

4.1.10. При ГС-200 в горно-складчатых областях геологосъе-
мочные маршруты являются основным источником прироста но-
вой информации по всей площади проводимых работ. Размещение  
и плотность (густота) геологических маршрутов на  различных 
участках территории ГС-200 определяется сложностью геологи-
ческого строения, степенью дешифрируемости МАКС, дифферен-
цированностью геофизических свойств геологических образова-
ний и обнаженностью.

При ГДП-200 геологические маршруты несут главным образом 
функцию заверки макетов предварительных карт геологического 
содержания, составленных в подготовительный период, и концен-
трируются на опорных участках, имеющих ключевое значение для 
понимания геологического строения площади. 

При ГМК-200 маршруты имеют четко выраженную направлен-
ность на изучение рудоконтролирующих факторов и закономер-
ностей размещения полезных ископаемых. 

Свою специфику имеют геологические маршруты при выпол-
нении ЭГИК, ГГК и др., регламентированные отраслевыми нор-
мативными документами [53, 55].

4.1.11. ГДП-200 в настоящее время является преобладающим 
видом ГСР-200 и, в зависимости от степени изученности террито-
рии листа, выбор методов и порядок проведения полевых иссле-
дований может варьировать в широких пределах: от проведения 
единичных контрольно-увязочных маршрутов при полной изучен-
ности современными съемками масштаба 1 : 50 000 до сочетания 
маршрутов с исследованиями на опорных и поисковых участках, 
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а также «пересъемки» отдельных локальных площадей, на кото-
рых степень расчленения геологического разреза и обоснование 
возраста геологических подразделений не соответствуют совре-
менным требованиям масштаба 1 : 200 000.

На площади полевых работ, намеченной для ГДП-200 в пер-
вый полевой сезон, как правило, проводятся контрольно-увязоч-
ные маршруты с целью заверки предварительных карт, изучения 
опорных участков и участков детализации, а в последний полевой 
сезон, кроме того, проводится общая для всей территории листа 
увязка материалов. Маршруты размещаются выборочно на отде-
льных участках площади, намеченных в подготовительный период 
и уточненных при проведении полевых работ. Сокращение коли-
чества маршрутов возможно за счет максимального использова-
ния БПГД, МАКС, геофизических и других данных. 

4.1.12. Контрольно-увязочные маршруты применяются также 
для:

– заверки интервалов недостаточно надежно проведенных на 
предварительных картах границ;

– прослеживания геологических тел и границ между опорными 
участками, если это не может быть выполнено по МАКС и геофи-
зическим данным;

– уточнение соотношений между геологическими телами и 
подразделениями, если данные предшественников противоречивы 
или не согласуются с современными данными;

– установления геологической природы типовых объектов, ин-
терпретированных по МАКС, геофизическим материалам и др.;

– поиска и сбора органических остатков;
– отбора проб для лабораторных исследований (в том числе 

для определения изотопно-хронометрического возраста пород и 
минералов);

– поискового обследования;
– проведения предусмотренных проектом и полевым заданием 

геоморфологических, гидрогеологических, эколого-геологических 
и других наблюдений.

4.1.13. Геологические границы картируемых подразделений на 
опорных участках должны быть прослежены по простиранию по 
материалам дешифрирования аэрокосмоснимков и по геофизиче-
ским данным с последующей заверкой маршрутами на местно-
сти через 3–5 км при хорошей дешифрируемости и выдержан-
ном простирании границ и через 1–2 км на участках сложного 
строения (изоклинальная складчатость, развитие чешуйчатых  
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надвигов и т. п.). В необходимых случаях наиболее важные 
геологиче ские границы (несогласного залегания, продуктивных 
пачек, свит, рудоконтролирующих объектов и т. п.) в поле про-
слеживаются маршрутами по простиранию. Граница каждого вы-
деленного на геологической карте геологического тела или изо-
лированного выхода геологического подразделения должна быть 
пересечена маршрутами и описана в нескольких точках, а сам 
выход (тело) должен быть описан в зависимости от его размера в 
одном или нескольких пересечениях [12].

4.1.14. Аэровизуальные наблюдения проводятся для изучения 
крупных региональных тектонических структур, выбора участков 
для более детального изучения, составления разрезов, проверки 
результатов интерпретации геолого-геофизических и дистанци-
онных данных, выявления зон эндогенного и экзогенного изме-
нений и решения других геологических и хозяйственных задач. 
Аэровизуальные маршруты могут использоваться при всех видах 
ГСР-200, за исключением ГГК-200 и отчасти ГСШ-200.

4.1.15. В зависимости от сложности геологического строения, 
данных интерпретации ГФО и ДО могут применяться различные 
схемы исследования площадей. При хорошей дешифрируемости 
МАКС эффективно применяется способ последовательного сгу-
щения наблюдений. Сущность этого способа заключается в том, 
что в начале работ маршруты проводятся по разреженной сети 
(в пределах всего листа или намеченной на текущий сезон пло-
щади) для уточнения «каркаса» основных предварительных карт 
(геологическая карта, карта четвертичных образований); при этом 
уточняется общий план геологического строения в наиболее об-
щих чертах. Затем сеть маршрутов сгущается до необходимой 
детальности с учетом результатов изучения опорных и поисковых 
участков. Эта схема часто применяется при ГС-200, ГСШ-200, 
ГГК-200, реже встречается при ГДП-200 и ГМК-200. 

Если геологическое строение территории сложное, и пред-
ставленные на предварительной геологической карте выделенные 
подразделения по степени расчленения и изученности не удов-
летворяют требованиям масштаба 1 : 200 000, а степень дешифри-
руемости МАКС и интерпретация геофизических материалов не 
позволяют существенно детализировать строение картографируе-
мой поверхности, более эффективно применение метода после-
довательного наращивания площади. Сеть маршрутов при этом 
способе более равномерна и выбирается таким образом, чтобы 
достичь требуемой детальности изучения внутреннего строения 
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картографируемых объектов и их пространственного положения. 
При этом геологические границы должны быть подтверждены по 
простиранию в коренном залегании и по элювиальным и слабо-
перемещенным склоновым образованиям через 3–5 км. Схема по-
следовательного наращивания площади может быть использована 
при всех видах ГСР-200, особенно в районах малой освоенности, 
плохой проходимости и плохой обеспеченности дорогами.

4.1.16. В процессе полевых исследований плотность непо-
средственных наблюдений (точки наблюдений, скважины, горные 
выработки), с учетом ретроспективных материалов и данных де-
шифрирования МАКС и интерпретации геофизических и геохими-
ческих материалов должна обеспечить обоснованность (достовер-
ность) не менее 50% показанных на карте геологических границ. 
В масштабе 1 : 200 000 граница рассматривается как достоверная, 
если она в качестве таковой выделена на ГК-200 первого издания 
или на более крупномасштабных материалах, использованных для 
составления ГК-200 или установлена непосредственно в процес-
се полевых работ. В последнем случае граница рассматривает-
ся как достоверная, если расстояние между точками наблюдения 
 образований двух граничащих картографируемых подразделений 
не превышает 400 м (2 мм в масштабе карты). Допустимая экс-
траполяции достоверной границы по простиранию 2 км (1 см в 
масштабе карты) в обе стороны от места пересечения. На большее 
расстояние граница может быть показана как достоверная, если 
она уверенно дешифрируется на дистанционных материалах или 
выделяется по геофизическим данным. Плотность наблюдений 
должна обеспечивать достаточную дробность расчленения и до-
стоверность корреляции осадочных, магматических и метаморфи-
ческих образований, а также максимальную эффективность выяв-
ления перспектив территории на все виды полезных ископаемых.

При планировании расположения маршрутов по площади дол-
жен соблюдаться принцип равной достоверности [53], который 
предопределяет необходимость неравномерной сети наземных 
наблюдений на различных участках площади в зависимости от 
сложности строения и структуры картографируемых геологиче-
ских подразделений и их площадных параметров. 

Все маршруты должны выполняться с использованием МАКС, 
на которые заранее переносятся названия ориентиров, высотные 
отметки, геологические тела, выявленные при предварительном 
дешифрировании, данные по горным выработкам и скважинам 
предшественников.
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4.1.17. Привязка точек наблюдения, горных выработок и буро-
вых скважин проводится с применением приборов спутниковой 
привязки (���). Все точки наблюдения должны иметь сквозную 
(неповторяющуюся) нумерацию, отдельные интервалы которой 
для удобства поиска информации в геологических дневниках 
должны закрепляться за отдельными исполнителями. 

4.1.18. В ходе маршрута на МАКС и полевой карте составля-
ется или уточняется геологическая карта с разделением границ 
по степени достоверности; фиксируются все прямые и косвенные 
признаки полезных ископаемых.

4.1.19. Во время выполнения маршрутов значительное внима-
ние должно уделяться изучению и документации соотношений 
выделенных геологических подразделений, их структурных осо-
бенностей, положению в разрезе и границам распространения по 
площади. Особое внимание уделяется признакам и предпосыл-
кам формирования полезных ископаемых – типу гидротермаль-
но и метасоматически измененных пород, корам выветривания, 
литолого-фациальным особенностям состава подразделений, бла-
гоприятных для локализации рудных объектов. Ведутся поиски 
палеонтологических остатков, включая отбор образцов для выде-
ления и изучения микрофауны и микрофлоры, производится отбор 
проб для других лабораторных исследований изучаемых геологи-
ческих объектов. При встрече в маршруте признаков и благопри-
ятных предпосылок полезных ископаемых проводится сгущение 
наблюдений с целью предварительного оконтуривания и опробо-
вания площади развития этих признаков. Если непосредственно в 
данном маршруте выполнить детализацию затруднительно, то на 
этом объекте после анализа собранной информации может быть 
выделен поисковый участок для предварительной оценки уста-
новленного признака полезных ископаемых с применением име-
ющихся средств и методов работ. 

4.1.20. Документация в геологических маршрутах ведется 
комплексно. Наряду с описанием геологических объектов дочет-
вертичного возраста (состав, генезис, характер структур, мета-
морфизм и т. п.) описываются встреченные по маршруту четвер-
тичные образования разного генезиса, проводятся и фиксируются 
в дневниках гидрогеологические, эколого-геологические и геомор-
фологические наблюдения, отмечаются представляющие интерес 
для краеведения и нуждающиеся в охране памятники природы. 
Тщательно изучаются и описываются все признаки и особенности 
геологических и других объектов, указывающие на возможную 
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их продуктивность в отношении полезных ископаемых, включая 
прямые и косвенные признаки последних.

4.1.21. Расчленение стратиграфических осадочных, вулкано-
генных и метаморфизованных образований при ГСР-200 произ-
водится до свиты и подсвиты, при возможности до пачки и слоя, 
строго в соответствии с подразделениями общей и региональной 
стратиграфических шкал.

При невозможности выделения вышеуказанных подразделений 
допускается расчленение отложений на серии, а для докембрий-
ских образований – на комплексы.

В случае, если имеются серьезные неясности с определением 
возраста картируемых подразделений, необходимо предусмотреть 
дополнительный сбор палеонтологических материалов и образцов 
на геохронологический анализ.

В качестве специальных таксонов выступают выражающиеся 
в масштабе карты морфолитостратиграфические подразделения – 
органогенные массивы, олистостромы и клиноформы. 

При невозможности использования или отсутствии мест-
ных валидных стратиграфических подразделений допускается 
использование  вспомогательных стратиграфических подразделе-
ний – толщ, подтолщ.

Региональные подразделения – горизонты (надгоризонты, под-
горизонты) используются исключительно для корреляции карто-
графируемых местных подразделений. 

Выделение четвертичных образований осуществляется соглас-
но требованиям, изложенным в разд. 2.1.1.1. и 2.2.2. Методиче-
ского руководства ГК-200/2 [12].

В пределах акваторий и в погребенных образованиях платфор-
менного чехла, кроме того, могут выделяться местные сейсмо-
стратиграфические подразделения: сейсмокомплексы, сейсмотол-
щи, сейсмопачки и т. п., скоррелированные, по возможности, с 
соответствующими местными подразделениями.

Свиты и другие подразделения, сложенные вулканогенными 
породами, объединяются согласно ПК с генетически тесно с ними 
связанными субвулканическими и экструзивно-жерловыми обра-
зованиями в вулканические комплексы. 

Нестратиграфические плутонические (интрузивные), субвул-
канические и метаморфогенные (метаморфические) образования 
расчленяются до комплекса. При установлении многофазности 
плутонических, интрузивных и субвулканических образований в 
их составе выделяются картографируемые в масштабе 1 : 200 000 
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тела, сложенные породами, представляющими разные фазы внед-
рения (интрузивные фазы), а в составе метаморфогенных комп-
лексов – подкомплексы.

Картографирование должно производиться с оптимальной 
детальностью (по принципу необходимой достаточности), за-
висящей от природной неоднородности объектов и технической 
возможности их изображения на карте масштаба 1 : 200 000 . Как 
правило, мощность наименьшего по рангу выделяемого на карте 
подразделения не должна превышать для дислоцированных отло-
жений 1500 м и 150–200 м для горизонтально- и пологозалегаю-
щих отложений. 

Изображение площадных стратиграфических и нестратиграфи-
ческих геологических объектов регламентируются Методическим 
руководством ГК-200/2 (пункты 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2) [12] и ЭБЗ. 
Линейные объекты геологической карты (геологические границы, 
разрывные нарушения, маркирующие горизонты, дайки, жилы, 
жилообразные малые интрузии, изогипсы поверхности фундамен-
та, изопахиты осадочного чехла и др.) – согласно п. 2.1.1.3 и ЭБЗ. 
Точечные, знаковые элементы ГК выделяются и показываются со-
гласно п. 2.1.1.4 и ЭБЗ [12, 70].

Возраст основных картографируемых стратиграфических под-
разделений – свит (а также толщ) в фанерозое должен быть оп-
ределен палеонтологическими или геохронометрическими мето-
дами до отдела и яруса, четвертичных образований – до звена 
и ступени. Свиты и толщи докембрия по возрасту должны быть 
аргументировано сопоставлены с эратемами, отделами (для венда) 
и высокими таксонами местной стратиграфической шкалы. Для 
докембрийских свит и толщ и немых подразделений фанерозоя 
допускается при определении возраста сопоставление подразделе-
ний по составу и другим признакам с аналогичными датированны-
ми подразделениями; при этом возраст недатированных палеонто-
логическими методами подразделений рекомендуется обосновать 
геохронометрическими методами. Возраст нестрати графических 
образований обосновывается по их пространственно-временным 
соотношениям с датированными вмещающими, перекрывающими 
и прорывающими образованиями, подкрепленными геохрономет-
рическими датировками, и должен быть, как правило, определен 
до эпохи и века, в протерозое – до эры, а в архее – до эона. При 
полевых исследованиях возраст геологических подразделений мо-
жет быть установлен предварительно. Окончательно он определя-
ется после камеральной и лабораторно-аналитической обработки 
материалов.
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4.1.22. Принятая для геологических карт детальность изобра-
жения определяет минимальные поперечные размеры для выра-
жающихся в масштабе линейновытянутых геологических тел в 
200 м (1 мм в масштабе карты). Минимально допустимое рассто-
яние между субпараллельными геологическими границами (либо 
внемасштабными линейными объектами) на карте также состав-
ляет 1 мм. Минимальный поперечный размер картографируемых 
изометричных тел составляет 400 м (2 мм в масштабе карты); 
минимальная площадь тел изометричной формы на ГК – 4 мм2. 
Число линейновытянутых контуров на карте не должно превы-
шать 5 на 1 см2, изометричных – 2 на 1 см2. В случае их большего 
количества они отображаются по правилам генерализации.

4.1.23. Опорными (детализационными) участками называют-
ся локальные площади, на которых решаются ключевые вопросы 
геологического строения, в том числе изучение и опробование 
стратотипических разрезов и разрезов петротипических интрузив-
ных и метаморфических массивов в соответствии с требованиями 
СК и ПК, а также изучение соотношений геологических тел и под-
разделений, участков сложных структур (сложнодислоцированных 
комплексов, зон меланжа, сложных пакетов покровов, блоковых 
структур и т. п.) путем проведения специального структурного 
картирования. Опорные участки выделяются также для установ-
ления геологической природы объектов дешифрирования МАКС, 
геофизических, радиометрических и геохимических аномалий. 
Полученные на опорных участках представления используются в 
геологических маршрутах для интерпретации наблюдаемых ана-
логичных сложных геологических объектов. Основной вид работ 
на опорных участках – проведение специализированных маршру-
тов с применением методик по сгущенной сети и укороченным 
шагом наблюдений, диктуемой особенностями строения объекта. 
Наблюдения сопровождаются тщательной документацией с зари-
совками и фотографиями объектов. В результате работ по участку 
составляется карта фактического материала и полевая геологиче-
ская карта в масштабе 1 : 50 000–1 : 10 000. Следует подчеркнуть, 
что задачей изучения опорных участков является не составление 
кондиционных геологических карт в указанных масштабах, а ре-
шение проблемных вопросов за счет сгущения сети наблюдений. 
Особое внимание следует обращать на элементы геологического 
строения, контролирующие образование и размещение полезных 
ископаемых, а также содержащие органические остатки.



49

Эколого-геологическими задачами на опорных участках явля-
ются выявление и характеристика техногенных систем; опасных 
природных геологических процессов, разрушительно влияющих 
на геологическую среду, условия обитания и деятельности чело-
века.

Опорные участки размещаются по площади с таким расчетом, 
чтобы в совокупности охарактеризовать все разнообразие геоло-
гических обстановок с учетом ландшафтной зональности и эколо-
го-геологических условий.

Геологические исследования на опорных участках представля-
ют собой важнейший вид работ при ГДП-200 и ГМК-200, а также 
ГГК-200 и ГСШ-200, в меньшей степени они важны при произ-
водстве других видов ГСР-200.

4.1.24. Поисковые участки – локальные (10–15 км2) площади 
с зафиксированными, но недостаточно изученными признаками и 
предпосылками полезных ископаемых, в том числе объекты, вы-
явленные при дешифрировании, геофизические и геохимические 
аномалии и др. В пределах участка выполняются поисковые мар-
шруты (как правило, методами пересечения вкрест простиранию 
объектов), имеющие целью ориентировочно оконтурить площади 
зафиксированных признаков и предпосылок. В закрытых районах 
при необходимости проходят поисковые скважины или горные 
выработки. Осуществляется детальная документация наблюдений 
и необходимое опробование (отбор бороздовых, литохимических 
и других проб, особенно из встреченных рудных свалов, изме-
ненных и оруденелых пород). По участку составляется геологиче-
ская схема в масштабе 1 : 10 000–1 : 25 000, на которой тщательно 
отображаются признаки предполагаемого объекта полезного ис-
копаемого (минерализованные зоны, пачки, жилы, околорудные 
измененные породы, благоприятные структуры и т. п.). На карту 
наносятся поисковые маршруты, горные выработки, скважины, 
места отбора проб. При получении результатов анализов на карте 
должны быть отражены результаты опробования.

4.1.25. Изучение опорных разрезов в естественных и искусст-
венных обнажениях должно проводиться комплексно с исполь-
зованием геологических, геохимических и других методов. Для 
осадочных отложений необходимо комплексное биостратиграфи-
ческое изучение с обязательным отбором проб для определения 
ортостратиграфических и наиболее информативных групп орга-
нических остатков (в том числе конодонтов, нанопланктона, ди-
ноцистов и др.); для неогеновых и четвертичных образований – 
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отмывки остатков мелких млекопитающих и семян. Для всех 
образований проводится отбор проб для определения петрофизи-
ческих свойств и геохронометрического возраста. Рекомендуется 
составлять структурно-геологические опорные разрезы при изу-
чении петротипических и других типических массивов плутони-
ческих, метаморфогенных и ультраметаморфических комплексов.

4.1.26. Аэровизуальные маршруты проводятся при хорошей 
дешифрируемости, когда они позволяют значительно сократить 
сеть наземных наблюдений, а также для рекогносцировки. Целе-
сообразность их проведения должна быть обоснована в проекте. 
Аэровизуальные маршруты требуют особенно тщательной пред-
полевой подготовки, включающей дешифрирование аэрокосмома-
териалов, изучение имеющихся геологических, геофизических и 
других материалов; подбора подлежащих обследованию объектов; 
выноса на рабочую полевую карту или схему всей трассы полета.

В полете наблюдения фиксируются в виде пометок на топо-
картах или топосхемах и сопровождаются кодовыми или магни-
тофонными записями наблюдаемых объектов с привязкой точек к 
характерным элементам рельефа на МАКС.

4.1.27. Буровые работы при ГСР-200 проводятся с целью ре-
шения тех же задач, что и при ведении геологических маршрутов, 
работ на опорных разрезах и поисковых участках. Картировоч-
ное и структурно-картировочное бурение в значительных объемах 
выполняется при ГГК-200, ГС-200 и ГДП-200 в платформенных 
районах. Привязка мест заложения всех картировочных и струк-
турно-картировочных скважин при составлении ПСД не обяза-
тельна. Однако к началу буровых работ должны быть определены 
с учетом данных интерпретации геофизических материалов места 
заложения всех скважин и составлены на них проектные колонки 
(разрезы). Процент выхода керна в колонковых скважинах опре-
деляется проектной документацией в зависимости от назначения 
скважин, конкретных горно-геологических условий и комплекса 
изучаемых полезных ископаемых. Документация керна выпол-
няется согласно требованиям «Инструкции по отбору, докумен-
тации, обработке, хранению, сокращению и ликвидации керна 
скважин колонкового бурения» (1994 г.) с обязательным исполь-
зованием материалов комплексного каротажа, предусмотренного 
проектом (в том числе и для уточнения глубин залегания подошвы 
и кровли слоев), с отбором образцов и проб на все виды анализов, 
которые необходимы для оценки перспектив района на те или 
иные виды полезных ископаемых и для решения других задач, 
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предусмотренных  проектом. При наличии технической возмож-
ности допускается ведение первичной документации в цифровом 
виде. При ГГК-200 в ПСД должны быть определены условия, при 
которых разрешается проходка скважин по осадочному чехлу без 
подъема керна.

Во всех скважинах проводятся гидрогеологические наблюде-
ния и выполняется гамма-каротаж (по всему стволу). В скважи-
нах, выбранных в качестве опорных, проводится комплексный 
каротаж; кроме того, обязательно проведение комплексного каро-
тажа в интервалах бескернового бурения. При ГГК-200 выполня-
ются специальные виды каротажа (магнитный, газовый и т. п.).

Для части скважин (исключая опорные) может использоваться 
бурение керна с гидротранспортом, так как оно высокопроизводи-
тельно и относительно дешево. 

4.1.28. Сопровождающие геофизические работы являются обя-
зательными при ГГК-200, ОГК-200, ГСШ-200. Целесообразность 
их проведения при ГС-200 и ГДП-200, их виды и объемы опре-
деляются конкретными задачами, степенью изученности и осо-
бенностями геологического строения [2, 44]. Выполняются они 
в основном для уточнения строения погребенных геологических 
структур, определения положения отдельных маркирующих, стра-
тиграфических, надвиговых и других поверхностей, форм круто-
падающих разрывных нарушений, оконтуривания перспективных 
площадей и участков, при изучении опорных и интерпретацион-
ных профилей; предпочтительно их выполнение специализиро-
ванными геофизическими партиями (отрядами). При ГГК-200 со-
провождающие геофизические работы составляют существенную 
часть полевых исследований и должны предшествовать буровым 
работам. В программе полевых исследований должны быть четко 
увязаны сроки проведения геологических (в том числе буровых) 
и геофизических работ. Их производство регламентируется «Вре-
менными требованиями к геофизическому обеспечению геолого-
съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200/2 
(второе издание)» (1999 г.) [2].

4.1.29. Сопровождающие геохимические работы выполняются 
одновременно со всеми видами ГСР-200 на всей площади, если 
опережающие работы не проводились, либо на отдельных поиско-
вых объектах с целью детализации раннее проведенных исследо-
ваний. Геохимическое опробование геологических подразделений 
с целью получения их геохимических характеристик обязатель-
но в процессе изучения опорных разрезов стратиграфических и 
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нестратиграфических подразделений, описании скважин и в спе-
циальных маршрутах при изучении петротипов. 

Кроме того, задачами СГХР являются:
– геохимическое опробование геологических подразделений с 

целью определения геохимической специализации (при всех ви-
дах ГСР-200);

– геохимическое опробование перспективных участков с ранее 
выделенными рудогенными геохимическими аномалиями (при 
ГДП-200 и ГС-200);

– геохимическое опробование ранее выявленных участков тех-
ногенного загрязнения (при ГДП-200 и ГС-200);

– геохимическое изучение донных отложений и выходов ко-
ренных пород при ГСШ-200 для определения их геохимической 
специализации, зональности и зон техногенного загрязнения;

– геохимическое опробование керна скважин для изучения 
первичных ореолов рассеяния, геохимической характеристи-
ки погребенных образований (при ГГК-200, ОГК-200, ГС-200 и 
ГДП-200), в том числе при описании скважин опорных разрезов 
и петротипов.

Для получения информации о геохимической специализации 
подразделений необходимо из каждой разновидности входящих 
в их состав пород отобрать на спектральный анализ по 25–30 
сколков пород без видимых наложенных изменений (п. 4.2., при-
ложение).

Геохимические работы должны обеспечить оценку перспектив 
района в отношении полезных ископаемых и дать геохимическую 
характеристику всех геологических подразделений на территории 
ГСР-200. Геохимическое опробование керна скважин, естествен-
ных и искусственных обнажений, донных осадков осуществляется 
в течение всего периода полевых работ.

Производство СГХР регламентируется «Временными требова-
ниями к геохимическому обеспечению геологосъемочных работ, 
завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» 
(1999 г.) [3]. 

4.1.30. Шлиховое опробование организуется по всей площади 
работ и на поисковых участках, если данные по нему отсутствуют 
до начала полевых исследований. Проводится оно по плану геохи-
мических поисков с отбором проб также по линейным потокам, из 
керна скважин, протолочек, точечных проб с повышенным содер-
жанием полезных компонентов. Результаты анализов выносятся 
на карту шлихового опробования.
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4.1.31. Полевые эколого-геологические работы (в тех случаях, 
когда не проводится специальное эколого-геологическое картиро-
вание) дополняют и детализируют материалы, собранные и об-
работанные во время подготовительного периода [17]. Это уточ-
нение эколого-геологического районирования и предварительной 
эколого-геологической карты; дополнительное выявление и кар-
тографирование техногенных систем и опасных природных явле-
ний; установление характера порождаемых ими нарушений и за-
грязнений геологической среды, подземных и поверхностных вод; 
дополнительное (по отношению к опережающим работам) геохи-
мическое опробование района или его отдельных частей для вы-
явления характера и степени загрязнения вредными веществами. 

Более сложные специальные экологические исследования про-
водятся в районах с напряженной экологической обстановкой. 
В этом случае в состав партии включаются соответствующие спе-
циалисты, а полевые работы выполняются, как правило, в комп-
лексе с гидрогеологической съемкой и проводятся по требовани-
ям, разработанным ВСЕГИНГЕО [17, 43, 69].

4.1.32. Объем и содержание гидрогеологических исследований 
(в том случае, если не проводится гидрогеологическая съемка) 
определяется Техническим (геологическим) заданием. Гидрогео-
логические наблюдения включают описание и опробование во-
дотоков, водоемов, естественных и искусственных источников 
подземных вод. Во всех случаях должна быть получена харак-
теристика общего химического, микрокомпонентного и газового 
состава водоносных горизонтов и зон трещиноватости путем вы-
борочного опробования наиболее представительных естественных 
и искусственных водопунктов.

4.1.33. Геоморфологические наблюдения проводятся, как пра-
вило, в комплексе с геологическими, особенно в платформенных 
областях. Они должны сочетаться с морфометрическим анализом, 
позволяющим выявить связь современного рельефа с новейшей 
тектоникой, структурами пород осадочного чехла и фундамента. 
В состав геоморфологических исследований входят выявление, 
изучение и картирование специфических форм, связанных с экзо-
генными геологическими процессами – древними и современны-
ми оледенениями, карстом, оползнями, селями, обвалами, осыпя-
ми и т. д. При этом изучаются характеристики участков развития 
указанных форм, мощность зоны их распространения и совре-
менная активность с учетом влияния техногенных воздей ствий. 
В криолитозоне изучаются бугры пучения, криотурбации и др., 
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солифлюкционные образования, термокарстовые проявления и со-
стояние пород (мерзлые и талые).

Геоморфологическая карта масштаба 1 : 200 000, если она пре-
дусмотрена Геологическим заданием, составляется в соответствии 
с «Методическими указаниями по составлению геоморфологиче-
ских карт при средне- и крупномасштабной геологической съем-
ке» (1980 г.).

4.1.34. Предусмотренные Геологическим заданием специализи-
рованные работы (по актуализации серийной легенды, изучению 
состава рудообразующих систем, отбор проб на специализирован-
ные высокоточные исследования и др.), как правило, проводятся 
специальными тематическими отрядами в составе партии. Вы-
полнение данных работ может быть передано по договору подря-
да научно-исследовательским организациям Роснедра, Академии 
наук и др. 

4.1.35. Полевую камеральную обработку материалов при всех 
видах ГСР-200 рекомендуется проводить в камеральные дни. 
Состав и содержание полевой камеральной обработки материа-
лов имеет свою специфику в зависимости от вида ГСР-200. При 
ГДП-200 объем информации подготовительного периода обычно 
значительно больше, чем объем получаемой информации. При 
ГМК-200 характерно наличие значительного количества материа-
лов по поискам, для обработки которых необходимо своевремен-
ное получение аналитических данных. ГГК-200 отличается необ-
ходимостью проведения полевой интерпретации геофизических 
материалов и керна скважин.

После трех-пяти наземных маршрутов или после окончания 
работ на опорном участке в специальные камеральные дни обяза-
тельно проводится камеральная обработка собранного материала, 
а в конце каждого полевого сезона – обработка и оформление всех 
полевых материалов. Полевая камеральная обработка материалов 
включает:

– дополнительное дешифрирование и интерпретацию МАКС, 
геофизических и геохимических материалов с учетом новой ин-
формации;

– обработку, уточнение и увязку всех видов полевых наблю-
дений;

– оформление рабочих карт геологов и сводной поисковой кар-
ты, которые ведутся начальником партии (отряда) или главным 
(ведущим) геологом;



55

– в конце полевого сезона – дополнение, уточнение и офор-
мление с учетом полевых материалов предварительных карт 
(дочетвертичных образований, четвертичных образований, зако-
номерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, фак-
тического материала, геоморфологической и др.); составление 
сводной карты фактического материала и опробования;

– дополнение и уточнение рабочей легенды;
– составление каталогов опробования, описей, заявок (наряд-

заказов) на анализ проб; 
– отправку проб в лаборатории и производство предусмотрен-

ных проектом анализов в полевых лабораториях;
– разноска в журналы, на схемы и карты опробования резуль-

татов полученных анализов проб.
Производится также пополнение БПГД, созданной во время 

подготовительного периода.
4.1.36. При ГСШ-200 полевая обработка материалов проводит-

ся согласно требованиям соответствующей инструкции [5]. При 
комплексировании ГСР-200 с гидрогеологической съемкой и эко-
лого-геологическими исследованиями полевая камеральная обра-
ботка результатов соответствующих наблюдений выполняется в 
соответствии с требованиями, разработанными ВСЕГИНГЕО [38, 
43, 62, 63, 66, 69].

4.1.37. Приемка полевых материалов проводится комиссией 
организации-исполнителя не позднее чем через 1 месяц после 
окончания полевых работ. В состав комиссии включаются, по 
возможности, редактор (редакторы) листа или группы листов и 
главный редактор (редакторы) серии. В течение полевого сезона 
специалисты Заказчика или организации-исполнителя, осущест-
вляющие методическое руководство геологосъемочными работа-
ми, могут проводить текущую проверку материалов в поле и по 
ее результатам составлять предписания с перечнем недостатков, 
методов и сроков их исправления.

Приемке и оценке подлежат следующие материалы:
– карты фактического материала по всем видам исследований;
– уточненные по полевым материалам геологические карты и 

карты четвертичных образований;
– пополненная карта полезных ископаемых и закономерностей 

их размещения;
– полевая эколого-геологическая карта (схема);
– другие карты и схемы, предусмотренные Геологическим за-

данием;
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– отдешифрированные аэрокосмические снимки, фотосхемы, 
фотопланы; схемы дешифрирования;

– материалы сопровождающих геофизических и геохимиче-
ских исследований с данными их предварительной обработки 
(интерпретации); 

– рабочие разрезы, колонки буровых скважин;
– полевая документация, в том числе маршрутные карты с ре-

зультатами полевых наблюдений, полевые дневники, журналы 
описания керна скважин, журналы документации горных вырабо-
ток и опробования, ведомости и др.;

– коллекция образцов горных пород;
– пополненная база БПГД. 
Оценку полевых материалов комиссия производит на основе 

определения их соответствия положениям настоящих Требований, 
геологическому заданию и ПСД. В акте приемки полевых матери-
алов должны быть отмечены полученные принципиально новые 
данные по геологии и полезным ископаемым района, а также ис-
пользование новейших теоретических, методических и техниче-
ских разработок, выявленные недостатки и сроки их исправления, 
проектная и фактическая стоимость принятых комиссией работ.

4.2. Лабораторно-аналитические работы

Лабораторные исследования нацелены на изучение вещест-
венного состава геологических образований, их корреляции и 
возраста. 

Результаты лабораторных исследований используются как в 
создании геохимических основ и уточнения геохронологических 
показателей (абсолютный возраст), так и в оценке металлогениче-
ского потенциала и экологического состояния окружающей среды.

Из ретроспективной информации при отсутствии дубликатов 
проб можно использовать количественные определения сертифи-
цированных лабораторий. В некоторых случаях необходим вне-
шний контроль в другой сертифицированной лаборатории [54].

4.2.1. Требования, предъявляемые к аналитическим работам, 
исходят из необходимости получения надежных сведений о содер-
жании определенного стандартного набора химических элементов 
в любых геологических образованиях. Под стандартным набором 
понимается совокупность всех геохимических типов (групп), куда 
входят и рудные элементы [34].
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4.2.2. Геохимические пробы, передаваемые в лабораторию про-
боподготовки, должны быть оформлены в соответствии с отрас-
левым стандартом [54]. Следует соблюдать при этом некоторые 
правила:

– геохимические пробы должны быть сгруппированы по типам 
пород;

– во избежание зараженности рудные пробы необходимо упа-
ковать отдельно;

– рыхлые пробы должны быть уложены в пыленепроницаемые 
упаковки;

– выбору надежных методов анализа, кроме литологической 
и петрографической характеристики, помогает приближенно-ко-
личественный спектральный анализ – просыпка-вдувание (32 
химических элемента). Надежнее другой, более современный 
вид приближенно-количественного анализа – испарение из кана-
ла электрода с регистрацией спектров на фотодиодную линейку 
МАЭС (до 45 химических элементов) с учетом фона и спектраль-
ных помех (программа АТОМ) [27, 39]. Возможности последнего 
характеризуют низкие пределы обнаружения многих, в том числе 
рудных элементов. Основные методы количественного анализа 
следующие: атомно-абсорбционный AA� (Au, Pt, �d, Hg, Ag, S, 
C ), ICP M� ( 14 РЗЭ, Au, Pt, �d – до 60 химических элементов), 
ICP OE� ( вода, рассолы, соли, Ph, водные вытяжки из почв), ней-
тронная активация, рентгено-спектральный силикатный (10 хи-
мических элементов), рентгено-спектральный микроэлементный 
(20 и более химических элементов) (приложение).

Минералогическое изучение проб: (до 1 и 10 кг – акцессор-
ные, кварц, породообразующие) – приближенно-количественный, 
рентгеноструктурный – количественный методы, электронно-
зондовый микроанализ минералов.

Для уточнения возраста и корреляции геологических тел ис-
пользуют как палеонтологические, так и изотопные методы ис-
следований. Последние помогают решить четыре задачи: опре-
делить источник вещества, скорость геологических процессов, 
возраст пород, сравнение и идентификация объектов. Различные 
минералы-геохронометры имеют разные P-T условия образования. 
Сейчас наиболее надежным минералом-геохронометром считают 
циркон. Датируя циркон, определяют возраст минерала, а не по-
роды. Исследование морфологии и внутренней структуры мине-
рала проводится с помощью сканирующего электронного микро-
скопа (СЭМ). Для цирконов основных и метаморфических пород 
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 доказательством их аутигенности служат величина T�/� отноше-T�/� отноше-/� отноше-� отноше- отноше-
ния, распределение РЗЭ и изотопная систематика Hf. Основные 
методы изотопных исследований: Rb-�r (валовые пробы не менее 
5–6 каждая весом около 2 кг, для интрузивных пород кислого со-
става), Sm-Nd (не более 100 мг, для датирования основных пород), 
Lu-Hf (при изучении магмы и эволюции мантии), �e-Os (дати--Hf (при изучении магмы и эволюции мантии), �e-Os (дати-Hf (при изучении магмы и эволюции мантии), �e-Os (дати- (при изучении магмы и эволюции мантии), �e-Os (дати-�e-Os (дати--Os (дати-Os (дати- (дати-
рование времени образования сульфидных медно-никелевых руд; 
концентрация Re и Os в магматических породах обычно не более 
1 ppb), �-T�-Pb (в основном по цирконам, геохронологические 
исследования фанерозойских образований, аналитические воз-
можности ограничивают применение метода), �-Pb (по цирконам, 
кислые и основные, в том числе метаморфические породы), K-Ar 
(требуется не более 1 г вещества, для древних �-содержащих ми-�-содержащих ми--содержащих ми-
нералов – 200–300 мг, объект должен иметь 2–3 пробы). Наиболь-
шие трудности при датировке осадочных пород: для расчленения 
и корреляции четвертичных образований используются оптически 
стимулированная люминисценция, изучение изотопов C и O [25], 
более древних отложений – изотопия Sm и Nd [52].

4.2.3. Достоверность геохимической информации зависит от 
качества отбора проб и пробоподготовки, связанной с отсутстви-
ем зараженности проб. Во избежание потери аналитической ин-
формации (более 10% отобранных проб каждый год пропадают 
и не доходят до аналитических исследований из-за небрежности 
в оформлении) необходимо более внимательное отношение к со-
ставлению сопровождающей документации. 

4.2.4. Выделение картируемых литостратиграфических (мес-
тных) подразделений (таксонов) и их корреляция опираются на 
биостратиграфический метод, основанный на изучении палео-
нтологических макро- и микроостатков организмов. Для уточне-
ния возраста и корреляции стратиграфических подразделений в 
некоторых структурных обстановках рекомендуется использовать 
биозональное расчленение разреза. В отличие от общих хроно-
стратиграфических зон, биостратиграфические зоны выделяются 
в зависимости от смены в разрезах фаунистических или флорис-
тических комплексов [57]. 

Большое стратиграфическое значение приобрели акритархи, 
особенно для изучения докембрийских отложений. В практику 
геологического картирования четвертичных и плиоценовых от-
ложений вошла региональная климатостратиграфическая корре-
ляция.
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При изучении осадочных образований помощь в расченении и 
корреляции разрезов оказывают магнитостратиграфические ис-
следования. Практика использования палеомагнитного метода по-
казала, что он может быть применен при изучении четвертичных 
отложений, детальной корреляции разрезов неогена, триаса–верх-
ней перми, ордовика–верхнего кембрия, а также стратиграфии не-
мых толщ и определении геологического возраста вулканогенных 
образований и руд [57].

4.2.5. При геоэкологических исследованиях необходимо обра-
тить внимание на содержание элементов-токсикантов (As, Sb, Hg, 
�e, �e, Cd, � и др.), особенно в водной среде [69].

4.3. Камеральные работы

4.3.1. Камеральные работы представляют собой процесс сбора, 
генерализации и комплексной обработки собранных материалов 
предшествующих исследований и данных, полученных при вы-
полнении геологосъемочных работ. Состав камеральных работ во 
многом зависит от видов ГСР-200: ГДП-200, ГСШ-200, ГГК-200, 
ГМК-200, которые регламентируются соответствующими норма-
тивными документами [5, 12, 17, 19, 37, 45]. В хорошо изученных 
районах при составлении Госгеолкарты-200/2 без проведения по-
левых исследований (ГКР-200) камеральная обработка материалов 
представляет основное содержание ГСР-200. В остальных видах 
ГСР-200, в которых Техническим (геологическим) заданием пре-
дусмотрено выполнение полевых работ, содержание материалов, 
подлежащих камеральной обработке, может быть различным и 
зависеть от этапности производства.

Незначительный объем увязочно-заверочных маршрутов за-
ключительного третьего этапа – составление и подготовка к изда-
нию ГК-200/2, предопределяет и небольшой объем камеральных 
работ, которые ориентированы главным образом на ликвидацию 
отмеченных при апробации замечаний.

Наиболее полные камеральные работы предусмотрены на вто-
ром, основном этапе производства ГСР-200, заканчивающимся 
составлением авторского варианта Госгеолкарты-200/2, которые 
включают: 

– промежуточную камеральную обработку между полевыми 
сезонами;

– окончательную обработку после завершения всех полевых 
исследований. 
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На всех этапах камеральных работ и при всех видах ГСР-200 
проводится комплексная интерпретация геологических, геофизи-
ческих, геохимических и аэрокосмических материалов с привлече-
нием соответствующих специалистов (в том числе и проводивших 
опережающие работы) в интерактивном режиме с использованием 
приемов многократного совмещения тематических цифровых мо-
делей карт разного содержания.

4.3.2. Промежуточная камеральная обработка выполняется 
после каждого полевого сезона с анализом всех материалов, име-
ющихся на момент ее проведения. Промежуточная камеральная 
обработка включает:

– дополнительное изучение фондовых и опубликованных мате-
риалов (в случае необходимости);

– дополнительное дешифрирование и интерпретацию МАКС с 
учетом новых полученных данных полевых наблюдений; 

– обработку результатов аналитических (лабораторных) работ, 
позволяющих получить геохимические, геофизические и другие 
дополнительные характеристики геологических подразделений 
(в том числе количественные);

– микроскопическое изучение пород и корректировку вещест-
венного состава картируемых подразделений, определенного в 
полевых условиях; уточнение содержания легенд геологических 
карт и схем; 

– пополнение БПГД всеми новыми материалами, полученными 
при проведении полевых работ, уточненных по результатам мик-
роскопического изучения и лабораторных исследований;

– комплексный анализ, обобщение и интерпретацию вновь 
полученных геохимических и геофизических материалов; пос-
троение расчетных профилей и схем глубинного строения; при 
ГСШ-200 – анализ динамических и волновых характеристик, гео-
метрических соотношений осей синфазности и т. п. на сейсмо-
граммах, построение сейсмогеологических разрезов (профилей) 
для сейсмостратиграфического расчленения разреза и корреляции; 

– внесение исправлений и уточнений в предварительные циф-
ровые карты и схемы на основе данных камеральной обработки 
полевых материалов и аналитических (лабораторных) работ;

– составление разделов и описаний выделенных геологических 
подразделений к отчету по изученным объектам (структурам);

– пополнение карт полезных ископаемых, нанесение на них 
новых объектов ПИ; выделение полей распространения поиско-
вых признаков по различным методам поисков и на различные 
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типы полезных ископаемых; определение перспектив вновь вы-
явленных объектов полезных ископаемых, включая на детально 
изученных поисковых участках;

– уточнение задач и составление плана и программы предсто-
ящих полевых работ.

В течение промежуточных камеральных периодов выполняется 
максимальный объем лабораторных исследований с тем, чтобы 
они в основном были завершены до начала окончательной каме-
ральной обработки.

Материалы промежуточных камеральных работ принимаются 
комиссией организации-исполнителя, желательно привлечение к ее 
работе редакторов листов и главного редактора серии. Одновремен-
но рассматривается программа полевых работ следующего сезона.

4.3.3. Окончательная камеральная обработка сохраняет со-
держание и технологическую схему промежуточной обработки, 
отличаясь от последней лишь количеством обрабатываемой ин-
формации.

При проведении ГСШ-200, объем и методика камеральных ра-
бот регламентируется специальной инструкцией [5].

4.3.3.1. Окончательная камеральная обработка материалов 
включает:

– определение или уточнение возраста и формационной при-
надлежности объектов картографирования, их геохимической и 
минерагенической специализации и особенностей, указывающих 
на потенциальную продуктивность в отношении полезных иско-
паемых и (или) их опасность как источников природного загряз-
нения геологической среды;

– анализ материалов по магматизму и осадконакоплению, про-
явлениям регионального, контактового, гидротермально-метасома-
тического и других типов метаморфизма, процессам формирова-
ния кор выветривания, связанным с ними полезных ископаемых, 
современным геологическим опасностям;

– тектонические и структурные исследования, выделение пара-
генезов структур разного порядка, выяснение их последователь-
ности и закономерностей размещения в пространстве, а также 
связи с ними различных полезных ископаемых. Анализ материа-
лов по структурам центрального типа, астроблемам и т. п. и по-
тенциальной связи с ними полезных ископаемых;

– геоморфологический и морфометрический анализ релье-
фа, изучение размещения и характеристика неотектонических и 
орогенных структур различных порядков (в том числе и сейсмо-
опасных), связи с ними полезных ископаемых, а также экзо- и 
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эндодинамических процессов (особенно геологически опасных). 
При ГСШ-200 – проведение морфоструктурного и морфоскуль-
птурного анализа материалов геолого-геоморфологического эхо-
лотирования;

– историко-геологические исследования – палеогеографиче-
ский, литолого-фациальный, палеотектонический, палеогеодина-
мический анализ по важнейшим эпохам развития района ГСР-200 
(в первую очередь – по эпохам формирования месторождений по-
лезных ископаемых) с составлением в цифровом виде с исполь-
зованием ЭБЗ [70] соответствующих карт, схем, планов, разрезов 
и других графических материалов;

– уточнение и детализация статистических связей между мес-
торождениями, поисковыми признаками и прогнозными крите-
риями района ГСР-200, анализ закономерностей размещения 
полезных ископаемых с построением моделей (при наличии ма-
териалов объемных) известных и прогнозируемых рудных узлов, 
нефтегазоносных структур, продуктивных бассейнов и других 
перспективных объектов; минерагеническое районирование тер-
ритории ГСР-200;

– оценка перспектив известных и вновь выявленных про-
гнозных площадей и перспективных участков (потенциальных 
месторождений, рудных узлов), определение минерагенического 
потенциала  и прогнозных ресурсов по категориям P2 и Р3 для 
твердых полезных ископаемых и Д2 для нефти и газа (при нали-
чии новых данных – уточнение ранее определенных прогнозных 
ресурсов для известных рудных полей, узлов и минерагенических 
объектов других рангов); 

– создание окончательных легенд карт и их увязка с соответ-
ствующей легендой серии листов;

– составление цифровых моделей окончательной геологиче-
ской карты, включая зарамочное оформление, карты четвертич-
ных образований, полезных ископаемых и закономерностей их 
размещения, а также геоморфологической, неотектонической, 
структурной и других дополнительных карт масштабов 1 : 200 000 
и 1 : 500 000, предусмотренных проектом и с использованием эта-
лонной базы условных знаков (ЭБЗ);

– визуализация ЦМ карт и получение твердых копий.
4.3.3.2. Камеральные эколого-геологические работы включают 

картографирование:
– естественных и техногенных ландшафтов и объектов;
– полей, зон, участков и потоков повышенного содержания 

вредных веществ по группам: тяжелые металлы, углеводороды,  
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радионуклиды, продукты химического производства и др. в 
объеме,  предусмотренном в геологическом задании;

– полей и участков техногенного нарушения геологической 
среды;

– районов с различной степенью устойчивости геологической 
среды к антропогенным воздействиям.

Эколого-геологические исследования включают также:
– оценку степени защищенности подземных вод от заражения, 

картографирование участков заражения в каждом водоносном го-
ризонте по исследованиям предшественников либо по данным, 
полученным в процессе одновременно проводимых гидрогеоло-
гических работ;

– анализ динамики эколого-геологической обстановки терри-
тории ГСР-200, прогноз возможных последствий современного 
антропогенного воздействия на геологическую среду.

Детальность проработки всех этих вопросов определяется на-
личием соответствующих материалов.

4.3.3.3. Сочетание, последовательность, методика и техно-
логия выполнения перечисленных групп операций определяет-
ся исполнителями в соответствии с полученными материалами, 
задачами, сформулированными в геологическом задании, ПСД и 
в инструктивно-нормативных документах, существующих на мо-
мент выполнения ГСР-200 для отдельных видов работ (ГДП-200, 
ГС-200, ГСШ-200, ГМК-200, ГГК-200 и др.), а также требования-
ми, предъявляемыми к конечному геологическому продукту – Гос-
геолкарте-200/2 [12].

В зависимости от комплексирования видов ГСР-200 состав 
камеральных работ может уточняться применительно к задачам 
производства ГСР-200. 

4.3.3.4. В результате окончательной камеральной обработки 
должны быть составлены:

– авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2;
– геологический отчет по итогам работ второго этапа произ-

водства ГСР-200;
– базы первичных и сопровождающих данных по каждому лис-

ту Госгеолкарты-200 (пополненные и окончательно оформленные).
4.3.4. После завершения камеральных работ должны быть пе-

реданы на хранение: в архив первичные материалы (первичная 
документация по всем видам работ и исследований); в музей кол-
лекции образцов пород, палеонтологических остатков организмов 
(или палеонтологических материалов, сборов), шлифов; в другие 
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хранилища – дубликаты проб, керн скважин и др. Справки о пере-
даче материалов на хранение в архив, музей и другие хранилища 
прилагаются к отчету.

Итоговые материалы второго этапа производства ГСР-200 рас-
сматриваются и утверждаются в установленном порядке (п. 4.4.).

4.3.5. Продолжительность окончательного камерального пери-
ода (до передачи комплекта Госгеолкарты-200 на рассмотрение 
НРС) определяется на основе нормативов ССН-1 (ч. 2) с учетом 
сложности района, состава работ и количества входящих в состав 
группы листов и не должны превышать 18 месяцев после завер-
шения последнего полевого сезона.

4.4. Авторский вариант комплекта ГК-200/2

Авторские варианты Госгеолкарты-200/2 могут являться итогом 
производства различных видов геологосъемочных работ масштаба 
1 : 200 000: ГС-200, ГДП-200, ГМК-200, ГСШ-200, ГГК-200 и др.

 Под авторским вариантом Государственной геологической кар-
ты подразумевается комплект геологических материалов, получен-
ных по итогам второго этапа работ по созданию ГК-200/2 (произ-
водства ГСР-200), который будет положен в основу составления и 
подготовки к изданию официального комплекта Государственной 
геологической карты масштаба 1 : 200 000 (второго издания).

Если работы второго этапа выполняются по самостоятельному 
проекту и завершаются согласно Техническому (Геологическому) 
заданию итоговым отчетом, предусматривается апробация авто-
рского варианта комплекта ГК-200/2 на НРС Роснедра, в комп-
лектности, предусмотренной настоящими «Методическими реко-
мендациями…». 

Если этапы производства работ ГСР-200 и составления и под-
готовки к изданию ГК-200/2 объединяются в одном проекте, ав-
торский вариант является промежуточным итогом, и его рассмот-
рение на НРС Роснедра не требуется.

Авторский вариант, представляемый на рассмотрение НРС 
Роснедра, включает:

– текст геологического отчета с приложениями;
– набор обязательных и дополнительных взаимоувязанных 

карт и схем;
– базу сопровождающих и первичных данных;
– дополнения и изменения к серийной легенде (при наличии);
– паспорта перспективных объектов;
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– опережающие геофизическую, геохимическую и дистанцион-
ные основы в цифровом виде (при их наличии).

Критерии качества авторского варианта ГК-200/2 должны ос-
новываться на следующих показателях:

– полноте представленных на экспертизу отчетных материалов 
и картографической продукции, их соответствии Техническому 
(Геологическому) заданию и дополнениям к нему, запроектиро-
ванным и выполненным видам и объемам работ, заданной деталь-
ности выделения геологических объектов и их свойств, перечню и 
масштабности карт и схем геологического содержания; 

– правильности применения методики и технологии прове-
дения РГР и обработки собранных материалов в соответствии с 
современным научно-техническим уровнем и с действующими 
нормативными документами Роснедра, Приказами и Распоряже-
ниями МПР РФ;

– достоверности геологических материалов, качестве и конди-
ционности карт геологического содержания, устанавливаемых по 
их соответствию требованиям к конечной геолого-картографиче-
ской продукции на время производства работ, полноте интерпрета-
ции геофизических, геохимических и дистанционных материалов;

– соответствию выделенных геологических подразделений СК, 
ПК, СЛ; 

– полноте и достоверности оценки прогнозных ресурсов;
– полноте базы сопровождающих и первичных данных.
Все карты и схемы авторского варианта ГК-200/2, элементы 

зарамочного оформления (легенды, разрезы, схемы корреляции 
и другие материалы), прилагаемые к отчету, представляются на 
твердой (бумажной) основе и цифровых форматах, определенных 
Техническим (Геологическим) заданием. 

Рекомендуется в качестве основы организации цифровых мате-
риалов брать структуру, предусмотренную «Едиными требования-
ми к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснед-
ра комплектов цифровых материалов листов Государственных 
геологических карт масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000» (2014 г.). 
Это позволит существенно облегчить в дальнейшем работы по 
подготовке авторских материалов к изданию. 

Цифровые материалы авторского варианта ГК-200/2 апробации 
в НРС не подлежат.

Основным итогом рассмотрения на НРС Роснедра авторских 
вариантов Госгеолкарты-200/2 является вывод о соответствии 
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представленных материалов Техническому (Геологическому) 
заданию  и пригодности (или непригодности) представленных ма-
териалов для подготовки к изданию.

4.4.1. Графические материалы
4.4.1.1. Состав и содержание графических материалов авто-

рского варианта Госгеолкарты-200/2 определяется Техническим 
(Геологическим) заданием и положениями «Методических ре-
комендаций по составлению авторских вариантов Госгеолкар-
ты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2», 2014 [9].

4.4.1.2. В качестве обязательных карт масштаба 1 : 200 000 в 
состав авторского варианта Госгеолкарты-200/2, представляемого 
на рассмотрение НРС Роснедра, включаются:

– карта фактического материала;
– геологическая карта (ГК), а для платформенных и близких 

по геологическому строению районов с преобладающим развити-
ем покровных четвертичных образований – геологическая карта 
дочетвертичных образований (ГКДЧ);

– карта четвертичных образований, на которой отражаются 
полезные ископаемые, связанные с четвертичными образовани-
ями (КЧО). В случае тесной связи и общности истории разви-
тия четвертичных образований с подстилающими неогеновыми 
образованиями  может составляться карта плиоцен-четвертичных 
(неоген-четвертичных) образований. Однако возможность состав-
ления такой карты должна быть предусмотрена в серийной ле-
генде;

– карта полезных ископаемых и закономерностей их размеще-
ния (КЗПИ);

– литологическая карта поверхности дна акваторий (ЛКПД)*;
– геологическая карта погребенной поверхности (ГКПП)**.
4.4.1.3. Обязательными схемами масштаба 1 : 500 000 являются:
– тектоническая схема (ТС);
– схема минерагенического районирования;
– схема прогноза полезных ископаемых;
– геоморфологическая схема;
– карта аномального магнитного поля;

*Составляется, если это предусмотрено в Техническом (Геологическом) за-
дании.

**Является обязательной при проведении ГГК-200 и в других случаях, ого-
воренных в Техническом (Геологическом) задании.
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– схема гравитационных аномалий;
– эколого-геологическая схема (ЭГС);
– гидрогеологическая схема; 
– схема памятников природы (при наличии).
Обязательными схемами в масштабе 1 : 1 000 000 являются:
– схемы использованных материалов;
– схема тектонического районирования;
– схемы структурно-формационного районирования;
– схема геохимической и геодинамической устойчивости ланд-

шафтных подразделений;
– схема оценки эколого-геологической опасности.
Схема листов серии составляется в масштабе 1 : 10 000 000.
4.4.1.4. Обязательными элементами зарамочного оформления 

являются:
– легенды;
– геологические разрезы;
– стратиграфическая колонка (колонки или схема сопоставления 

колонок при наличии нескольких структурно-формационных зон);
– таблица полезных ископаемых;
– минерагенограмма*;
– схема соотношений четвертичных отложений;
– схема корреляции четвертичных отложений.
4.4.1.5. Все обязательные схемы и немасштабные элементы 

комплекта могут представляться как в зарамочном оформлении 
единых макетов карт, так и на отдельных листах.

4.4.1.6. Кроме вышеперечисленных графических материалов, 
входящих в состав авторского варианта Госгеолкарты-200/2, до-
полнительно включаются в цифровом виде в составе базы первич-
ных и сопровождающих данных: 

– опережающая геофизическая основа с геологической интер-
претацией (при наличии);

– опережающая геохимическая основа с геологической интер-
претацией (при наличии);

– дистанционная основа с геологической интерпретацией.
4.4.1.7. Геологические карты (схемы) участков полевых работ, 

планы, колонки опорных и других разрезов, перспективных участ-
ков, схемы корреляции, необходимые для обоснования выводов по 

*Для областей простого платформенного строения при отсутствии интрузив-
ных образований минерагенограмма в виде минерагенической колонки может 
быть совмещена со стратиграфической колонкой.
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геологическому строению района и прогнозной оценки полезных 
ископаемых, должны быть представлены в базе сопровождающих 
и первичных данных*.

4.4.1.8. Все карты и схемы, входящие в комплект Госгеолкар-
ты-200/2 и прилагаемые к отчету, должны выполняться на единых 
цифровых топографических основах масштаба 1 : 200 000, которые 
для схем могут подвергаться разгрузке в соответствии с масшта-
бами 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 без изменения геометрии объектов. 

4.4.1.9. Листы Госгеолкарты-200/2 должны быть строго увяза-
ны со всеми ранее изданными и утвержденными к изданию смеж-
ными номенклатурными листами ГК-200/2 по контурам, возрасту 
и содержанию выделяемых геологических образований. В случае 
возникших несоответствий по стыковке контуров карт, в тексте 
геологического отчета должна быть обоснована позиция авторов, 
аргументированная фактическим материалом.

4.4.1.10. Для проверки сбивки и правильности увязки карто-
графируемых геологических тел и их контуров с прилегающими 
листами, на авторских вариантах ГК, КЧО, КЗПИ и других карт, 
предусмотренных Техническим заданием в составе комплекта, 
представляемого на рассмотрение в НРС, должна быть показана 
«оценочная» полоса шириной 1,5 см, за пределами рамки с изоб-
ражением геологического строения и минерагенического райони-
рования смежных листов ГК-200/2 (включая угловые) изданных 
или утвержденных к изданию. В случае отсутствия таких листов, 
в этой полосе размещается надпись «Рамка свободна».

4.4.1.11. Для оценки результативности выполненных работ по 
составлению авторского варианта ГК-200/2 по сравнению с пре-
дыдущим изданием, в составе графических материалов, представ-
ляемых к рассмотрению на НРС, должны в обязательном порядке 
присутствовать изданные карты комплекта Госгеолкарты-200 пер-
вого издания, которые к отчету не прилагаются.

4.4.1.12. Если представляемый авторский вариант ГК-200/2 на-
ходится на территории изданного или утвержденного к изданию 
комплекта ГК-1000/3, материалы комплекта ГК-200/2 должны 
быть увязаны с ним по смыслу, выделяемым картографируемым 
подразделениям, элементам структурно-формационного и минера-

*Состав прилагаемых к отчету дополнительных графических материалов 
может варьировать в широких пределах и зависит от вида проведенных иссле-
дований (ГС-200, ГДП-200, ГСШ-200, ГГК, ГМК-200), типа геологического 
строения района, степени изученности и поставленных задач в Техническом 
(Геологическом) задании.
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генического районирования. При этом точная увязка контуров, 
ввиду разницы в масштабах, не требуется. При наличии принци-
пиальных отклонений, они в обязательном порядке доказательно 
обосновываются в тексте отчета.

4.4.1.13. Основой для оформления авторского варианта яв-
ляются Требования по содержанию и оформлению основных и 
дополнительных карт и их зарамочного оформления, регламен-
тированные «Методическим руководством по составлению и под-
готовке к изданию листов Государственной геологической карты 
Российской Федерации масштаба 1 : 200 000» (2009 г.) [12] и ЭБЗ-
200, (а специальных карт и схем – отраслевыми методическими 
документами).

Ниже приводятся уточняющие положения по отдельным кар-
там авторского варианта, принципиально важные с точки зрения 
оценки достоверности и кондиционности материалов для после-
дующего издания.

Требования к геологической карте масштаба 1 : 200 000
4.4.1.14. Геологическая карта масштаба 1 : 200 000 составляется 

по итогам ГСР-200 с учетом геолого-картографических матери-
алов крупномасштабных ГСР масштаба 1 : 50 000, поисковых и 
других видов работ, проведенных на территории листа после со-
ставления Госгеолкарты-200 (первого издания) с использованием 
материалов ДО, ГФО и ГХО.

4.4.1.15. Материалы крупномасштабных ГСР при составлении 
ГК-200/2 должны быть генерализованы применительно к масш-
табу. При этом необходимо следовать следующим основным пра-
вилам:

– основным принципом масштабной генерализации является 
объединение картографируемых подразделений в более крупные 
по рангу подразделения в соответствии с СЛ-200;

– между объединяемыми подразделениями не должно быть 
крупных стратиграфических или угловых несогласий;

– соразмерность объектов картографирования должна соот-
ветствовать масштабу (детальности) карты;

– пространственно-временные соотношения картографируе-
мых объектов должны максимально возможно сохраняться в изоб-
ражении;

– практически значимые объекты картографирования (напри-
мер, маркирующие горизонты, трубки взрыва, жерла вулканов 
и др.) оставляются в качестве внемасштабных линейных или то-
чечных тел.
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4.4.1.16. На ГК-200/2 должны быть показаны местные стра-
тиграфические (серии, свиты и толщи) и нестратиграфические 
картографируемые подразделения (комплексы и другие тела) раз-
личного состава, возраста и генезиса, выделенные в соответствии 
с требованиями СК, ПК, СЛ и других нормативно-методических 
документов.

4.4.1.17. Четвертичные стратиграфические подразделения по-
казываются в том случае, если отсутствуют достоверные сведения 
о строении дочетвертичных образований. Среди четвертичных 
образований выделяются и показываются подразделения общей 
шкалы (ступень, звено, раздел, подраздел), и, если есть – реги-
ональные (горизонты) и местные (свиты). При этом минималь-
ная площадь показа области развития четвертичных отложений 
субизометричной формы не может быть меньше 16 км2, ширина 
линейных тел – не менее 4 км. В исключительных случаях допус-
кается показ на ГК более мелких полей развития четвертичных 
отложений, если они имеют принципиальное значение с точки 
зрения прогноза полезных ископаемых.

4.4.1.18. Соотношения геологических тел отображаются гра-
ницами, среди которых выделяются: геологические (согласные и 
несогласные, фациальные) и дизъюнктивные различных морфоло-
гических типов, которые должны быть подразделены на достовер-
ные и предполагаемые.

4.4.1.19. Мощность наибольших по размеру стратиграфических 
подразделений, выделяемых на ГК (в том числе нерасчлененных 
и объединенных), не должна превышать для дислоцированных 
отложений 1500 м, для полого залегающих – 150–200 м.

Требования к карте четвертичных образований масштаба 
1 : 200 000

4.4.1.20. Карта четвертичных образований масштаба 1 : 200 000 
составляется по итогам ГСР-200 с учетом геолого-картографи-
ческих материалов крупномасштабных ГСР масштаба 1 : 50 000, 
поисковых и других видов работ различного масштаба, проведен-
ных на территории листа после составления Госгеолкарты-200 
(первого издания), а также их обоснованной экстраполяции на 
основе дешифрирования ДО и особенностей рельефа.

4.4.1.21. Основным объектом картографирования на КЧО мас-
штаба 1 : 200 000 являются четвертичные образования, расчленен-
ные по стратиграфо-генетическому принципу, и их парагенезы, 
а также более древние (неогеновые, палеогеновые) геологиче-
ские образования, если они составляют с четвертичными единые 
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геологические тела или связаны общностью формирования, вы-
деленные в соответствии с требованиями СК, ПК, СЛ и других 
нормативных документов. Картографирование местных и вспо-
могательных подразделений (серий, свит, толщ, магматических 
комплексов), выделенных по вещественному составу, если они 
предусмотрены СЛ, является обязательным.

4.4.1.22. Вулканогенные стратифицированные образования 
четвертичного возраста показываются и расчленяются на КЧО в 
качестве местных и вспомогательных стратиграфических подраз-
делений (свиты, подсвиты, толщи, пачки). Выделение вулканоген-
ных образований (стратифицированных, экструзивно-жерловых и 
субвулканических) производится в ранге вулканических комплек-
сов с собственными наименованиями. 

4.4.1.23. Четвертичные интрузивные образования изображают-
ся в виде плутонических, гипабиссальных комплексов, их фаз и 
фаций.

4.4.1.24. Материалы крупномасштабных ГСР при составлении 
ГК-200/2 должны быть генерализованы применительно к масш-
табу. При этом необходимо следовать следующим основным пра-
вилам:

– основным принципом масштабной генерализации является 
объединение стратогенов в парагенезы и более крупные по рангу 
подразделения в соответствии с СЛ;

– соразмерность объектов картографирования должна соот-
ветствовать масштабу (детальности) карты;

– пространственно-временные соотношения картографируе-
мых объектов должны максимально возможно сохраняться в изоб-
ражении на карте;

– практически значимые объекты картографирования, не отве-
чающие заданному масштабу (например, конечные морены, озы, 
камы, отторженцы и др.), оставляют в качестве внемаштабных 
линейных или точечных тел.

4.4.1.25. Соотношения геологических тел отображаются гра-
ницами, среди которых выделяются: геологические (согласные, 
несогласные, фациальные) и дизъюнктивные различных морфоло-
гических типов, которые должны быть подразделены на достовер-
ные и предполагаемые. Все границы стратогенов, если они уве-
ренно дешифрируются на ДО, рассматриваются как достоверные. 
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Требования к карте полезных ископаемых и закономерностей 
их размещения масштаба 1 : 200 000

4.4.1.26. Основными объектами изображения на КЗПИ являются:
– объекты полезных ископаемых и их прямые и косвенные по-

исковые признаки;
– минерагенические факторы – минерагенически специализи-

рованные геологические тела, структуры и явления (физико-гео-
графические, геодинамические, термодинамические обстановки), 
определяющие формирование (локализацию) и эволюцию место-
рождений полезных ископаемых.

Подразделения минерагенического районирования, данные о 
прогнозируемых площадях и прогнозных ресурсах приводятся на 
схемах минерагенического районирования и прогноза масштаба 
1 : 500 000. При этом для проверки увязки с прилегающими лис-
тами для схем обязательно выполняются требования п. 4.4.1.10 
настоящих «Методических рекомендаций».

4.4.1.27. Выделенные минерагенические объекты должны быть 
строго согласованы с минерагеническим блоком СЛ.

4.4.1.28. Сведения о запасах месторождений ПИ должны пол-
ностью соответствовать данным Государственного кадастра и ба-
ланса МПИ (ГКМ). Если месторождение не учитывается ГКМ, 
приводятся авторские запасы. Отнесение месторождения каждого 
вида сырья к определенному рангу по крупности определяется 
на основе прил. 2 к Постановлению Правительства РФ № 37 от 
22.01.2007 г.* При этом учитываются все оцененные запасы: как 
балансовые, так и забалансовые [10, 11, 15, 49, 50, 58, 59].

4.4.1.29. Сведения о прогнозных ресурсах категорий P1 и P2 
должны приводиться на дату последней переоценки. При получе-
нии  дополнительного прироста прогнозных ресурсов в процессе 
работ они должны пройти апробацию в отраслевых институтах.

4.4.1.30. Оценка прогнозных ресурсов P3 должна быть прове-
дена в соответствии с «Регламентом оценки, апробации, учета и 
мониторинга металлогенического потенциала и прогнозных ре-
сурсов категории P3 твердых полезных ископаемых» (2009 г.) [15].

4.4.2. Текст геологического отчета
4.4.2.1. Геологический отчет составляется по итогам прове-

денных работ по ГСР-200. Отчет составляется и оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о гео-
логическом изучении недр. Общие требования к содержанию и 

*См. также Приложение № 1.8 Методического руководства по составлению 
и подготовке к изданию ГК-200/2, 2010.
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оформлению» (2009 г.) [29]. Варианты содержания отчета могут 
варьировать в зависимости от задач, предусмотренных техниче-
ским заданием.

4.4.2.2. Составление отдельного варианта отчета в виде объяс-
нительной записки не требуется. Объяснительная записка состав-
ляется на основании материалов отчета в последующую стадию 
работ по подготовке к изданию. В отдельных случаях, если это 
предусмотрено Техническим (Геологическим) заданием, в составе 
отчета может быть приложен предварительный вариант объясни-
тельной записки.

4.4.2.3. Если в рамках проекта по составлению авторского вари-
анта ГК-200/2 работы проводятся на серии разобщенных листов, 
описание геологического строения и результатов работ по листам 
дается в отдельных книгах, которые являются приложениями к 
основному отчету. В основном отчете в этом случае описываются 
только общие итоги, сведения об организации и методика работ 
по проекту. Аналогичным образом отдельно по листам комплек-
туются графические материалы и сопровождающие базы данных.

4.4.2.4. Описание геологического строения района и полезных 
ископаемых в содержательной части отчета приводится с подроб-
ным освещением вопросов стратиграфии, магматизма, тектоники, 
полезных ископаемых и закономерностей их размещения и других 
данных, необходимых для обоснования полученных результатов. 

4.4.2.5. Картируемые подразделения должны быть валидными, 
а в исключительных случаях условно валидными*, отвечать тре-
бованиям «Стратиграфического кодекса» или «Петрографического 
кодекса», надежно скоррелированы с Общей стратиграфической 
шкалой, с региональными стратиграфическими подразделениями 
(с определением возраста до яруса или отдела, как правило, на 
основании палеонтологических или геохронометрических дан-
ных). Стратиграфические и нестратиграфические геологические 
подразделения должны иметь геохимическую и петрофизическую 
характеристику; установленную металлогеническую специализа-

*В качестве условно валидных рассматриваются стратиграфические и петро-
графические подразделения, которые соответствуют требованиям СК и ПК, но 
описания которых не опубликованы. Условная валидность такого подразделения 
должна быть подтверждена протоколом НТС организации- исполнителя; копия 
решения должна быть направлена в соответствующую РМСК или Региональный 
петросовет. В протоколе приема листа НРС Роснедра записывается поручение 
об обязательной публикации названия и описания стратона в течение 2 лет, что 
может быть осуществлено в виде дополнения в Объяснительной записке к листу 
ГК-200/2. 
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цию, необходимую для определения перспектив территории на 
известные и предполагаемые полезные ископаемые (с возможно-
стью выделения рудных зон и узлов и оценкой прогнозных ресур-
сов по категории Р3).

4.4.2.6. Возраст плутонических, вулканических, гипабиссаль-
ных, метаморфических, метасоматических, аллохтонных, текто-
ногенных и импактных комплексов, субвулканических, экстру-
зивно-жерловых и флюидно-эксплозивных образований, а также 
продуктов зон гипергенеза обосновывается их пространствен-
но-временными соотношениями с датированными различными 
методами вмещающими, перекрывающими и прорывающими 
образованиями, а также изотопно-геохронологическими и палео-
магнитными определениями по имеющимся на территории лис-
та материалам. При необходимости привлечения доказательных 
обоснований с территории соседних листов или СЛ они даются 
без подробного изложения в виде кратких ссылок на источник.

4.4.2.7. Если в процессе проведения работ по ГСР-200 полу-
чены новые обоснованные данные, требующие уточнения или 
изменения серийной легенды, они должны быть подробно изло-
жены в геологическом отчете. На основании полученных данных 
подготавливаются предложения по изменению и дополнению ле-
генды, которые должны быть согласованы с главным редактором 
СЛ, рассмотрены на НТС организации-исполнителя ГСР-200 и 
утверждены НРС Роснедра при рассмотрении авторского варианта 
комплекта ГК-200/2.

4.4.2.8. Отчет должен содержать рекомендации по постановке 
дальнейших геологосъемочных и поисковых работ.

4.4.3. База сопровождающих и первичных данных
4.4.3.1. База сопровождающих и первичных данных должна 

содержать все первичные материалы и результаты аналитических 
работ, полученные в ходе проводимых работ по ГСР-200, а также 
информацию, обосновывающую авторские построения на основе 
ретроспективных данных.

4.4.3.2. Структура и наполнение БД регламентированы «Требо-
ваниями к составу и структуре сопровождающих и первичных баз 
данных ГК-200/2 и ГК-1000/3, 2010» [20].

4.4.3.3. Описание структуры всей БД и ее содержания включа-
ется в паспорт комплекта материалов по листу ГК-200/2 и отде-
льным текстовым документом в саму БД. 
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4.5. Порядок представления и апробации  
авторского варианта ГК-200/2 

4.5.1. Представленный на апробацию авторский вариант 
ГК-200/2 включает:

– геологический отчет с текстовыми и графическими приложе-
ниями на бумажном носителе;

– цифровые материалы на машинном носителе.
4.5.2. Графические и текстовые материалы на бумажном носи-

теле являются производными от цифровых материалов, т.е. распе-
чатками материалов с машинного носителя. 

4.5.3. Геологический отчет и авторский вариант комплекта 
Госгеолкарты-200/2 проходят экспертизу и рассмотрение на НТС 
организации-исполнителя и затем представляются на экспертизу 
в НРС Роснедра.

4.5.4. В комплект представляемых в НРС Роснедра заверенных 
оригиналов сопроводительных документов на бумажной основе 
включаются:

– сопроводительное письмо за подписью руководителя орга-
низации-исполнителя работ с описью всех представляемых мате-
риалов;

– заключение рецензента организации-исполнителя работ;
– протокол рассмотрения материалов на НТС организации-ис-

полнителя работ.
4.5.5. НРС Роснедра проводит экспертизу авторского варианта 

ГК-200/2, его открытое рассмотрение, на основании которых со-
ставляется протокол. В протоколе оценивается их геологическое со-
держание, соответствие Техническому (Геологическому) заданию, 
утвержденным нормативно-методическим документам и делается 
вывод о пригодности материалов для подготовки к изданию.

4.5.6. В протокол рассмотрения материалов на заседаниях 
НРС Роснедра включаются или даются приложениями сводные 
ведомости  тех недоработок и ошибок, которые признаны подле-
жащими обязательному исправлению до сдачи отчета в фонды, и 
перечисляются спорные и дискуссионные вопросы, которые долж-
ны быть решены в следующую стадию работ при подготовке ком-
плекта к изданию. Протокол рассмотрения, а также экспертные 
заключения передаются организации-исполнителю.

4.5.7. При отрицательном заключении НРС Роснедра мате-
риалы авторского варианта подлежат переработке и повторному 
рассмотрению, начиная с НТС организации-исполнителя работ. 
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 Исправленные материалы возвращаются в НРС Роснедра в пол-
ном комплекте с приложением справки о внесенных исправлениях 
за подписью руководителя организации-исполнителя. 

4.5.8. НРС Роснедра проводит контрольное сопоставление 
повтор но представленных материалов и справки о внесенных в 
них исправлениях и подтверждает протоколом их пригодность для 
начала работ подготовки к изданию с выдачей организации-испол-
нителю справки об апробации материалов. 

4.5.9. Рассылка отчета и авторского варианта комплекта ГК-200/2 
производится согласно Технического (Геологического) задания 
после рассмотрения НРС Роснедра и исправления полученных 
замечаний.

5. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ 
ГОСГЕОЛКАРТЫ-200/2

Составление и подготовка к изданию листов Госгеолкар-
ты-200/2 относится к третьему заключительному этапу произ-
водства ГСР-200 и может осуществляться по самостоятельному 
проекту и смете в случае выделения его в отдельный объект. 

Требования к итоговым материалам комплекта Госгеолкар-
ты-200/2 и их оформлению изложены в «Методическом руковод-
стве по составлению и подготовке к изданию листов Государ-
ственной геологической карты Российской Федерации масштаба 
1 : 200 000 (второе издание)» (2009 г.) [12].

При выделении заключительного этапа в самостоятельный 
объект, работы начинаются с составления проектно-сметной до-
кументации, которая разрабатывается организацией-исполнителем 
ГСР-200 на основании геологического задания, выданного Заказ-
чиком, и геолого-экономического обоснования, составленного с 
учетом стоимости работ, определенной по конкурсу. ПСД состав-
ляется согласно «Инструкции по составлению проектов и смет на 
геологоразведочные работы» [7] и проходит Госгеолэкспертизу в 
установленном порядке.

При объединении третьего заключительного этапа в один цикл 
ГСР-200 с предыдущими этапами по разным вариантам, работы 
проводятся по единой ПСД, составленной на начало работ каждо-
го из объединенных этапов.
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5.1. Актуализация авторского варианта ГК-200/2

5.1.2. Организация-исполнитель работ:
– проводит анализ всех геологических материалов авторского 

варианта комплекта Госгеолкарты-200/2, включая цифровые моде-
ли (при их наличии);

– составляет текст объяснительной записки;
– составляет геологический отчет;
– проводит апробацию подготовленного к изданию комплекта 

Госгеолкарты-200/2.
5.1.3. При необходимости организация-исполнитель прово-

дит полевые работы – в основном в виде увязочных маршрутов 
с дополнительным опробованием геологических разрезов, керна 
скважин с целью уточнения сделанных основных выводов по гео-
логическому строению и закономерностям размещения полезных 
ископаемых, их прогнозной оценки, а также для решения других 
вопросов, возникших при апробации материалов на предыдущем 
этапе. Проводится камеральная обработка собранного материала 
и необходимые аналитические исследования. 

5.1.4. По результатам анализа и экспертизы всего материала 
авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 и результатам 
дополнительных полевых исследований организация-исполнитель 
работ вносит в него все необходимые коррективы в соответствии 
с требованиями к полиграфическому изданию и требованиями 
«Методического руководства по составлению и подготовке к из-
данию листов Государственной геологической карты Российской 
Федерации масштаба 1 : 200 000 (второе издание)» (2009 г.).

5.1.5. Состав графических материалов комплекта Госгеолкар-
ты-200/2, подготовленных к изданию, определяется Техническим 
(Геологическим) заданием в соответствии с «Методическим руко-
водством ГК-200/2» (пункты 1.10–1.14.) 

5.2. Объяснительная записка

5.2.1. Объяснительная записка составляется на основе геологи-
ческого отчета, подготовленного в конце второго этапа ГСР-200 и 
включенного в состав авторского варианта комплекта Госгеолкар-
ты-200/2. Ее содержание, оформление, объем, последовательность 
описания разделов, сопровождающие необходимые приложения 
определяются «Методическим руководством ГК-200/2» (п. 1.13, 
разд. 2.8).
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5.2.2. При комплексировании ГСР-200 с гидрогеологическими 
и эколого-геологическими съемками или доизучением в масш-
табе 1 : 200 000, содержание глав «Гидрогеология», «Инженер-
ная геология» и «Эколого-геологические условия» составляют-
ся согласно требованиям, разработанным ВСЕГИНГЕО, а объем 
объяснительной записки увеличивается на 2–3 печатных листа. 
Геологическим заданием может быть предусмотрено составление 
самостоятельной записки к гидрогеологическим и эколого-геоло-
гическим картам.

Для районов двух трехъярусного строения к объяснительной 
записке прилагается развернутый реестр важнейших буровых 
скважин, отражающих стратиграфическое расчленение осадочно-
го чехла. В реестре отражается палеонтологическая, геохрономет-
рическая и палеомагнитная изученность вскрытых скважинами 
отложений. 

5.2.3. Содержание объяснительной записки должно соответс-
твовать содержанию всего картографического материала. Индек-
сация выделенных стратиграфических и нестратиграфических 
подразделений, геологических и рудоконтролирующих формаций, 
структурно-формационных комплексов, минерагенических таксо-
нов и других обозначенных элементов геологического строения 
должны соответствовать в тексте объяснительной записки и на 
графике.

5.2.4. Список литературы оформляется в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к оформлению библиографических 
источников.

5.3. Геологический отчет

5.3.1. По итогам проведенных работ по составлению и подго-
товке к изданию листов Госеолкарты-200/2 составляется геоло-
гический отчет, который включает текст отчета, подготовленный 
к изданию комплект ГК-200/2 в форме ГИС-проекта, базу пер-
вичных и сопровождающих данных, аналоговые распечатки всех 
графических материалов и объяснительную записку, в которые 
внесены все необходимые исправления по замечаниям НТС орга-
низации-исполнителя, НТС территориального управления фонда-
ми недр и НРС Роснедра. 

5.3.2. В тексте отчета в сжатом виде приводится информация 
о составе проведенных работ по третьему этапу, принятой мето-
дики исследований, об объемах и стоимости и другие сведения, 
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которые, по мнению авторов, способствовали или препятствовали 
выполнению поставленных задач.

5.3.3. Отчет о работах по составлению и подготовке к изданию 
Госгеолкарты-200/2 составляется и оформляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изу-
чении недр. (Общие требования к содержанию и оформлению). – 
М.: Стандартинформ, 2009.

5.4. Апробация комплекта Госгеолкарты-200/2

5.4.1. Материалы комплекта Госгеолкарты-200/2 должны быть 
подготовлены и представлены на апробацию согласно п. 3. «Ме-
тодического руководства по составлению и подготовке к изданию 
листов Государственной геологической карты Российской Феде-
рации масштаба 1 : 200 000 (второго издания)» (2015 г.) и соответ-
ствовать «Единым требованиям к составу, структуре и форматам 
представления в НРС Роснедра комплекта цифровых материалов 
Государственных геологических карт масштабов 1 : 1 000 000 и 
1 : 200 000» (2015 г.).

5.4.2. Апробация отчетных материалов включает их экспертизу 
и рассмотрение на НТС организации-исполнителя, НТС терри-
ториального органа управления фондами недр. Комплект листов 
Госгеолкарты-200/2 и объяснительная записка рассматриваются и 
рекомендуются к изданию на НРС Роснедра. 

5.4.3. Отчет передается в Росгеолфонд, территориальные фон-
ды и другие организации согласно списку, указанному в Техни-
ческом (Геологическом) задании. 

5.4.4. Продолжительность работ по составлению и подготов-
ке к изданию комплекта листов Госгеолкарты-200/2 определяется 
Техническим (Геологическим) заданием и может составить 1,5–
2 года.
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во
с-

, �
n,

 �
�,

 �
�,

 T
e,

 T
�, 

Zn
) 

и 
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во
с-

, T
�, 

Zn
) 

и 
лу

чш
ая

 п
о 

ср
ав

не
ни

ю
 с

 и
сп

ар
ен

ие
м 

из
 к

ан
ал

а 
во
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во

з-
бу

ж
де

ни
я 

сп
ек

тр
ов

 –
 д

уг
ов

ой
 г

ен
ер

ат
ор

 И
В

С
-2

8.
 М

ин
им

ал
ьн

ая
 н

ав
ес

ка
 п

ро
бы

 –
 

50
 м

г. 
Ре
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оо
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0
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0
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0
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0
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a C
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зл
уч

ен
ия

 ат
ом

ам
и 

от
де

ль
ны

х 
эл

ем
ен

-
то

в.
 Д

ля
 д

ис
со

ци
ац

ии
 м

ол
ек

ул
 п

ро
бы

 н
а 

св
об

од
ны

е 
ат

ом
ы

 и
сп

ол
ьз

ую
т 

пл
ам

ен
а 

(п
ла

ме
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по
со

бы
 к

ор
ре

кц
ии

 ф
он

ов
ог

о 
по

гл
ощ

ен
ия

. 
В

 г
ео

ло
ги

и 
ме

то
ды

 а
то

мн
о-

аб
со

рб
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бл
аг

ор
од

ны
х 

ме
та

лл
ов

. Н
ео

бх
од

им
ой

 п
ре
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во
ре

ни
е 

тв
ер

до
й 

пр
об

ы
 с

 ц
ел

ью
 п

ер
ев

ед
ен

ия
 а

на
ли

зи
ру

ем
ы

х 
эл

ем
ен

то
в 

в 
ра

ст
во

р.
 П

ре
де

лы
 о

бн
ар

уж
ен

ия
 д

ля
 р

аз
ли

чн
ы

х 
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со

ед
ин

е-
ни

й 
рт

ут
и 

в 
ра

ст
во
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ан
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ит
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зл
уч

ен
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 ат
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ам
и 
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де

ль
ны

х 
эл

ем
ен

-
то
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 д
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со

ци
ац

ии
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ол
ек

ул
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ро
бы

 н
а 

св
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од
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ат
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ы

 и
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ол
ьз
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ам
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а 
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нн
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бс
ор

бц
ия
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 г

ра
фи

то
вы

е 
пе

чи
 р

аз
ли

чн
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ст
ру

кц
ии

 (а
то

м-
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я 
аб

со
рб

ци
я 

с 
эл

ек
тр

от
ер

ми
че

ск
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то
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за

ци
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). 
В
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ов

ре
ме

нн
ы
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ат
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-а
бс

ор
-

бц
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нн
ы

х 
сп

ек
тр

ом
ет

ра
х 

ре
ал

из
ов
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ы
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аи

лу
чш
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со

бы
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ор
ре
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ов
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о 
по

гл
ощ

ен
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В

 г
ео

ло
ги

и 
ме

то
ды
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мн
о-
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со

рб
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он
но

й 
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ек
тр
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ет

ри
и 
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по

ль
зу

ю
тс

я 
дл

я 
оп

ре
де

ле
ни

я 
в 

по
ро

да
х 
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к 

ос
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вн
ы

х 
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мп
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ен
то

в,
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 и
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пр
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од
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ре
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-
ли
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я 
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во
ре
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ы
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ли

зи
ру

ем
ы
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ет
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хо
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а»
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Н
еп
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ме

нн
ы

й 
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ом
но

-а
бс

ор
бц

ио
нн

ы
й 

ме
то

д 
оп

ре
де

ле
ни

я 
рт

ут
и.

 П
ри

нц
ип

 р
аз

ра
-

бо
тк

и 
ан

ал
из

ат
ор

ов
 р

ту
ти
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сн

ов
ан

 н
а 

то
м,

 ч
то

 е
е 

па
ры

 п
ри
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ом

на
тн

ой
 т

ем
пе

ра
ту

ре
 

на
хо

дя
тс

я 
в 

ат
ом

но
м 

со
ст
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ни
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 р

аз
ло

ж
ен
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 о

бр
аз

цо
в 

и 
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ре
ве

де
ни

я 
со

ед
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е-
ни

й 
рт

ут
и 

в 
ра

ст
во

р 
сл

ед
уе

т 
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по
ль

зо
ва

ть
 м

ет
од

ы
, п

ре
до

тв
ра

щ
аю

щ
ие

 п
от

ер
и 

эт
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о 
ле

гк
ол

ет
уч
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эл
ем

ен
та

. Н
ав

ес
ка

 п
ро

бы
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 1
 г.

 П
ре

де
л 

об
на

ру
ж

ен
ия

 р
ту
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 д

ан
ны

м 
ме

то
до

м 
до

ст
иг

ае
т 
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00

05
 г

/т.
В

 ге
ол

ог
ии

 м
ет

од
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хо
ло

дн
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о 
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» 

ис
по

ль
зу

ет
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че

нь
 ш

ир
ок

о 
дл

я 
оп

ре
де

ле
ни

я 
рт

ут
и 

в 
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рн
ы

х 
по

ро
да
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 п

оч
ва

х,
 п

ри
ро

дн
ы

х 
во

да
х 

и 
др

уг
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ек
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х 
ок

ру
ж

аю
щ
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Ку
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но

ме
тр
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ки
е 

ме
то

ды
Ку

ло
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ме
тр
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е 

ме
то

ды
 и
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ол

ьз
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тс
я 

дл
я 

оп
ре

де
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я 

се
ры

 и
 у

гл
ер

од
а 

в 
об

ра
зц

ах
 р

аз
ли

чн
ог
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со
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ав

а.
 В

 а
на

ли
за

то
ра

х 
пр

им
ен

ен
 м

ет
од

 а
вт

ом
ат

ич
ес

ко
го

 
ти

тр
ов

ан
ия
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о 
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не
ни

ю
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од
ор

од
но

го
 п

ок
аз

ат
ел

я 
(р

Н
). 

Н
ав

ес
ка

 п
ро

бы
 –
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,0

1–
2 

г 
(в
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ис
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ос
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 о
т 
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нц

ен
тр

ац
ии
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ле

ме
нт

а)
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В
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ео
ло

ги
и 

ме
то

д 
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по
ль
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ан
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а 
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рн

ы
х 

по
ро
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 п

оч
в 

ра
зл

ич
но

го
 с

ос
та

ва
 н

а 
со

де
рж

ан
ие
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бщ

ей
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ер
ы

, а
 т

ак
ж

е 
об

щ
ег

о,
 к

ар
бо

на
тн

ог
о 

и 
ор

га
ни

че
ск

ог
о 

уг
ле

ро
да
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 п

ре
де

ла
ми

 о
бн

ар
уж

ен
ия

: с
ер

а 
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0,
00

5%
, у

гл
ер

од
 –
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Л
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ак
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ме
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И

он
ом

ет
ри

че
ск

ие
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ет
од

ы
И

он
ом

ет
ри

че
ск

ие
 м

ет
од

ы
 о

сн
ов

ан
ы

 н
а 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и 
в 

ан
ал

из
е 

ио
нс

ел
ек

-
ти

вн
ы

х 
эл

ек
тр

од
ов

, 
т. 

е.
 э

ле
кт

ро
хи

ми
че

ск
их

 п
ол

уэ
ле

ме
нт

ов
, 

в 
ко

то
ры

х 
ра

зн
ос

ть
 

по
те

нц
иа

ло
в 

на
 г

ра
ни

це
 р

аз
де

ла
 ф

аз
 э

ле
кт

ро
дн

ы
й 

ма
те

ри
ал

–э
ле

кт
ро

ли
т 

за
ви

си
т 

от
 к

он
це

нт
ра

ци
и 

(т
оч

не
е,

 а
кт

ив
но

ст
и)

 о
пр

ед
ел

яе
мо

го
 и

он
а 

в 
ра

ст
во

ре
. 

О
бл

ас
ть

 
пр

им
ен

ен
ия

 м
ет

од
а 

вк
лю

ча
ет

 л
иш

ь 
те

 э
ле

ме
нт

ы
, 

ко
то

ры
е 

пр
ис

ут
ст

ву
ю

т 
в 

ра
с-

тв
ор

ах
 в

 в
ид

е 
ус

то
йч

ив
ы

х 
ио

но
в 

(к
ат

ио
но

в 
ил

и 
ан

ио
но

в)
 и

 д
ля

 к
от

ор
ы

х 
им

ее
тс

я 
во

зм
ож

но
ст

ь 
по

до
бр

ат
ь 

ио
нс

ел
ек

ти
вн

ы
й 

эл
ек

тр
од

.
В

 г
ео

ло
ги

и 
да

нн
ы

й 
ме

то
д 

ш
ир

ок
о 

ис
по

ль
зу

ет
ся

 д
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 о
пр

ед
ел

ен
ия

 в
 о

сн
ов

но
м 

ан
ио

но
в:

 F
– , 

C
l– , 

N
O

3– , 
SO

4–  и
 д

р.
, а

 т
ак

ж
е 

ка
ти

он
ов

 N
H

4+ , 
K

+ , 
C

a+ 
и 

т. 
д.

 в
 п

ри
ро

д-
ны

х 
во

да
х.

 Д
ля

 и
сс

ле
до

ва
ни

я 
тв

ер
ды

х 
пр

об
 н

а 
со

де
рж

ан
ие

 F
– , 

C
l–  

пр
ов

од
ят

 и
х 

пр
ед

ва
ри

те
ль

ну
ю

 о
бр

аб
от

ку
 (п

ир
ог

ид
ро

ли
з)
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 ц

ел
ью

 п
ер

ев
ед

ен
ия

 а
на

ли
зи

ру
ем

ы
х 

эл
ем

ен
то

в 
в 

ра
ст

во
р.

 Н
ав

ес
ка

 п
ро

бы
 –

 0
,5

 г.
 П

ре
де

лы
 о

бн
ар

уж
ен

ия
: F

–  
– 

0,
00

3%
, 

C
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00
5%
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пл
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P 

M
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М
ет

од
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эл
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ен
тн

ог
о 

ан
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па
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ро
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ол

ьз
уе

тс
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кт
ив
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-с

вя
за

нн
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зм
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 д
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де
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кт
ир

ов
ан

ия
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 и
зм

ер
ен

ия
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ли
че

ст
ва
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ов
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ро
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ет
од

 м
ас

с-
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ек
тр
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ет

ри
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П
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че
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по
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че
т 

из
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на
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ж
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бе
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ы
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ия
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ме
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 г
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 го

рн
ы
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по

ро
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и 
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во
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ре
мя
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P 

M
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 м
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м 

ме
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до
м 
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ог
оэ
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о 
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я 
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ге

ол
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ре
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бо
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ш
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пр
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ме
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х 
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ре
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о-
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хо
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со
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ро

бы
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ы
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во
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ж
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ы
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со
ци
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ы
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те
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о 
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а 

эл
ем

ен
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че
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а 

оп
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ио
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ой
 с
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та
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ог
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ел
ен

ны
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дл
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н 
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на
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по
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до
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ны

х 
по
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зл
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ва
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во
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M
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ю
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ре
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 о

бн
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ы
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сс
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ре
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 а
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ве
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в
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 к

 м
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у 
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у:

 в
ы

де
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ни
е 

по
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до
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ра
зу

ю
щ
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ин
ер
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ов
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де
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ни
е 
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сс
ор

ны
х 

ми
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-
ра

ло
в

П
од

го
то

вк
а 

пр
об
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 м

ин
ер

ал
ог
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ес
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 а
на

ли
зу
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кл

ю
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ол
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о 
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вн

ы
х 
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ер
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ий
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И
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од
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ш
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ае
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я 
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е 

по
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). 

П
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 э
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ю

тс
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ы
х 

кл
ас

со
в 

(н
а 

си
та

х 
0,

5 
мм

, 0
,3

15
 и

ли
 0

,2
5 

мм
, 0

,1
6 

мм
). 

П
ол

уч
ен

ны
е 

кл
ас

сы
 д

ел
ят

ся
 

в 
бр

ом
оф

ор
ме

 н
а 

ле
гк

ую
 и

 т
яж

ел
ую

 ф
ра

кц
ии

. Д
ал

ее
 т

яж
ел

ы
е 

фр
ак

ци
и 

по
др

аз
де

-
ля

ю
тс

я 
по

 м
аг

ни
тн

ос
ти

 н
а 

не
ма

гн
ит

ну
ю

, 
эл

ек
тр

ом
аг

ни
тн

ую
 и

 м
аг

ни
тн

ую
. 

В
се

 
фр

ак
ци

и 
вз

ве
ш

ив
аю

тс
я 

и 
оп

ре
де

ля
ет

ся
 п

ро
це

нт
но

е 
со

де
рж

ан
ие

 к
аж

до
й 

фр
ак

ци
и 

в 
пр

об
е 

(д
ля

 ш
ли

хо
в 

то
ль

ко
 п

о 
от

но
ш

ен
ию

 к
 т

яж
ел

ой
 ф

ра
кц

ии
)

П
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е
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п/
п

Л
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-а
на
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ти

че
ск

ие
 

ме
то

ды
О

бщ
ая

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

ме
то

да

8
И

он
ом

ет
ри

че
ск

ие
 м

ет
од

ы
И

он
ом

ет
ри

че
ск

ие
 м

ет
од

ы
 о

сн
ов

ан
ы

 н
а 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и 
в 

ан
ал

из
е 

ио
нс

ел
ек

-
ти

вн
ы

х 
эл

ек
тр

од
ов

, 
т. 

е.
 э

ле
кт

ро
хи

ми
че

ск
их

 п
ол

уэ
ле

ме
нт

ов
, 

в 
ко

то
ры

х 
ра

зн
ос

ть
 

по
те

нц
иа

ло
в 

на
 г

ра
ни

це
 р

аз
де

ла
 ф

аз
 э

ле
кт

ро
дн

ы
й 

ма
те

ри
ал

–э
ле

кт
ро

ли
т 

за
ви

си
т 

от
 к

он
це

нт
ра

ци
и 

(т
оч

не
е,

 а
кт

ив
но

ст
и)

 о
пр

ед
ел

яе
мо

го
 и

он
а 

в 
ра

ст
во

ре
. 

О
бл

ас
ть

 
пр

им
ен

ен
ия

 м
ет

од
а 

вк
лю

ча
ет

 л
иш

ь 
те

 э
ле

ме
нт

ы
, 

ко
то

ры
е 

пр
ис

ут
ст

ву
ю

т 
в 

ра
с-

тв
ор

ах
 в

 в
ид

е 
ус

то
йч

ив
ы

х 
ио

но
в 

(к
ат

ио
но

в 
ил

и 
ан

ио
но

в)
 и

 д
ля

 к
от

ор
ы

х 
им

ее
тс

я 
во

зм
ож

но
ст

ь 
по

до
бр

ат
ь 

ио
нс

ел
ек

ти
вн

ы
й 

эл
ек

тр
од

.
В

 г
ео

ло
ги

и 
да

нн
ы

й 
ме

то
д 

ш
ир

ок
о 

ис
по

ль
зу

ет
ся

 д
ля

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 в
 о

сн
ов

но
м 

ан
ио

но
в:

 F
– , 

C
l– , 

N
O

3– , 
SO

4–  и
 д

р.
, а

 т
ак

ж
е 

ка
ти

он
ов

 N
H

4+ , 
K

+ , 
C

a+ 
и 

т. 
д.

 в
 п

ри
ро

д-
ны

х 
во

да
х.

 Д
ля

 и
сс

ле
до

ва
ни

я 
тв

ер
ды

х 
пр

об
 н

а 
со

де
рж

ан
ие

 F
– , 

C
l–  

пр
ов

од
ят

 и
х 

пр
ед

ва
ри

те
ль

ну
ю

 о
бр

аб
от

ку
 (п

ир
ог

ид
ро

ли
з)

 с
 ц

ел
ью

 п
ер

ев
ед

ен
ия

 а
на

ли
зи

ру
ем

ы
х 

эл
ем

ен
то

в 
в 

ра
ст

во
р.

 Н
ав

ес
ка

 п
ро

бы
 –

 0
,5

 г.
 П

ре
де

лы
 о

бн
ар

уж
ен

ия
: F

–  
– 

0,
00

3%
, 

C
l–  

– 
0,

00
5%

9
М

ас
с-

сп
ек

тр
ом

ет
ри

я 
с 

ин
ду

к-
ти

вн
о-

св
яз

ан
но

й 
пл

аз
мо

й 
(I

С
P 

M
�)

М
ет

од
 м

но
го

эл
ем

ен
тн

ог
о 

ан
ал

из
а,

 в
 к

от
ор

ом
 д

ля
 д

ес
ол

ьв
ат

ац
ии

, 
ис

па
ре

ни
я,

 
ат

ом
из

ац
ии

 и
 и

он
из

ац
ии

 п
ро

бы
 и

сп
ол

ьз
уе

тс
я 

ин
ду

кт
ив

но
-с

вя
за

нн
ая

 п
ла

зм
а,

 а
 д

ля
 

де
те

кт
ир

ов
ан

ия
 и

 и
зм

ер
ен

ия
 ко

ли
че

ст
ва

 и
он

ов
 п

ро
бы

 –
 м

ет
од

 м
ас

с-
сп

ек
тр

ом
ет

ри
и.

 
П

ри
ме

не
ни

е 
со

вр
ем

ен
но

го
 п

ро
гр

ам
мн

ог
о 

об
ес

пе
че

ни
я 

по
зв

ол
яе

т 
пр

ов
ес

ти
 а

вт
ом

а-
ти

че
ск

ий
 у

че
т 

из
об

ар
ич

ес
ки

х 
на

ло
ж

ен
ий

 и
 о

бе
сп

еч
ит

ь 
пр

ед
ел

ы
 о

бн
ар

уж
ен

ия
 э

ле
-

ме
нт

ов
 н

а 
ур

ов
не

 0
,0

00
2–

0,
01

 г
/т

 в
 го

рн
ы

х 
по

ро
да

х 
и 

на
 д

ва
 п

ор
яд

ка
 н

иж
е 

– 
в 

во
де

. 
В

 н
ас

то
ящ

ее
 в

ре
мя

 IC
P 

M
�,

 я
вл

яя
сь

 м
ощ

ны
м 

ме
то

до
м 

сл
ед

ов
ог

о 
мн

ог
оэ

ле
ме

нт
но

го
 

ан
ал

из
а,

 ш
ир

ок
о 

пр
им

ен
яе

тс
я 

в 
ге

ол
ог

ии
 и

 г
ео

хи
ми

и 
дл

я 
ре

ш
ен

ия
 ш

ир
ок

ог
о 

кр
уг

а 
за

да
ч,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

, н
аи

бо
ле

е 
ус

пе
ш

но
 –

 д
ля

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 р
ед

ко
зе

ме
ль

ны
х 

и 
ре

дк
их

 
эл

ем
ен

то
в,

 а
 т

ак
ж

е 
в 

по
ис

ко
во

й 
ге

ох
им

ии
 п

ри
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ии

 М
А

С
Ф

10
А

то
мн

о-
эм

ис
си

он
на

я 
сп

ек
тр

о-
ме

тр
ия

 с
 и

нд
ук

ти
вн

о-
св

яз
ан

-
но

й 
пл

аз
мо

й 
(I

C
P 

O
E�

)

М
ет

од
 м

но
го

эл
ем

ен
тн

ог
о 

ан
ал

из
а,

 в
 к

от
ор

ом
 д

ля
 о

бн
ар

уж
ен

ия
 п

ри
су

тс
тв

ия
 

эл
ем

ен
то

в 
в 

ра
ст

во
ра

х 
ис

по
ль

зу
ет

ся
 я

вл
ен

ие
 э

ле
кт

ро
ма

гн
ит

но
го

 и
зл

уч
ен

ия
 н

ей
-

тр
ал

ьн
ы

х 
ат

ом
ов

 и
ли

 и
он

ов
, 

на
хо

дя
щ

их
ся

 в
 в

оз
бу

ж
де

нн
ом

 с
ос

то
ян

ии
 (

ат
ом

на
я 

эм
ис

си
я)

. Д
ля

 д
ис

со
ци

ац
ии

 м
ол

ек
ул

 п
ро

бы
 н

а 
св

об
од

ны
е 

ат
ом

ы
 и

 и
он

ы
 и

 и
х 

во
з-

бу
ж

де
ни

я 
пр

им
ен

яю
т 

ин
ду

кт
ив

но
-с

вя
за

нн
ую

 п
ла

зм
у. 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

пл
аз

мы
 д

ос
ти

-
га

ет
 1

0 
00

0 
К

, 
чт

о 
об

ес
пе

чи
ва

ет
 в

ы
со

ку
ю

 с
те

пе
нь

 д
ис

со
ци

ац
ии

 м
ол

ек
ул

 и
, 

ка
к 

сл
ед

ст
ви

е,
 в

ы
со

ку
ю

 ч
ув

ст
ви

те
ль

но
ст

ь 
ме

то
да

 д
ля

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 ш
ир

ок
ог

о 
кр

уг
а 

эл
ем

ен
то

в.
 А

на
ли

ти
че

ск
ий

 п
ри

нц
ип

 м
ет

од
а 

оп
ти

че
ск

ой
 э

ми
сс

ио
нн

ой
 с

пе
кт

ро
ме

т-
ри

и 
ос

но
ва

н 
на

 и
зм

ер
ен

ии
 и

нт
ен

си
вн

ос
ти

 с
ве

та
, и

сп
ус

ка
ем

ог
о 

на
 о

пр
ед

ел
ен

ны
х 

дл
ин

ах
 в

ол
н 

ат
ом

ам
и 

и 
ио

на
ми

, 
и 

ис
по

ль
зу

ет
ся

 д
ля

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 к
он

це
нт

ра
ци

и 
ис

сл
ед

уе
мы

х 
эл

ем
ен

то
в.

 К
ак

 и
 д

ля
 А

А
С

, н
ео

бх
од

им
о 

пр
ед

ва
ри

те
ль

но
е 

ра
ст

во
ре

ни
е 

тв
ер

до
й 

пр
об

ы
 д

ля
 п

ер
ев

ед
ен

ия
 а

на
ли

зи
ру

ем
ы

х 
эл

ем
ен

то
в 

в 
ра

ст
во

р.
 

В
 ге

ол
ог

ии
 и

сп
ол

ьз
уе

тс
я 

дл
я 

оп
ре

де
ле

ни
я 

ка
к 

по
ро

до
об

ра
зу

ю
щ

их
 к

ом
по

не
нт

ов
, 

та
к 

и 
эл

ем
ен

то
в-

пр
им

ес
ей

 в
 г

ор
ны

х 
по

ро
да

х 
ра

зл
ич

но
го

 с
ос

та
ва

, р
уд

ах
, п

оч
ва

х,
 

пр
ир

од
ны

х 
во

да
х,

 э
ко

ло
ги

че
ск

их
 о

бъ
ек

та
х.

 
Н

ав
ес

ка
 п

ро
бы

 –
 0

,1
–1

 г,
 п

ре
де

лы
 о

бн
ар

уж
ен

ия
 –

 0
,0

1–
0,

01
%

11
М

ас
с-

сп
ек

тр
ом

ет
ри

я 
с 

ин
ду

к-
ти

вн
о-

св
яз

ан
но

й 
пл

аз
мо

й 
( I

С
P 

M
�)

 с
 л

аз
ер

ны
м 

пр
об

оо
тб

ор
ом

М
ет

од
 н

е 
тр

еб
уе

т 
пе

ре
ве

де
ни

я 
пр

об
ы

 в
 р

ас
тв

ор
, о

бл
ад

ае
т 

вс
ем

и 
пр

еи
му

щ
ес

тв
а-

ми
 I

С
P 

M
�,

 п
оз

во
ля

ет
 а

на
ли

зи
ро

ва
ть

 в
кл

ю
че

ни
я 

по
ря

дк
а 

10
-3

00
 м

км
 в

 д
иа

ме
тр

е 
на

 ш
ир

ок
ий

 к
ру

г 
эл

ем
ен

то
в 

(д
о 

70
) с

 п
ре

де
ла

ми
 о

бн
ар

уж
ен

ия
, х

ар
ак

те
рн

ы
ми

 д
ля

 
ма

сс
-с

пе
кт

ро
ме

тр
ии

. П
ре

дн
аз

на
че

н 
дл

я 
ло

ка
ль

но
го

 а
на

ли
за

 т
ве

рд
ы

х 
пр

об
: 

зе
ре

н 
ми

не
ра

ло
в,

 м
ет

ал
ло

в 
и 

сп
ла

во
в

12
П

од
го

то
вк

а 
пр

об
 к

 м
ин

ер
ал

о-
ги

че
ск

ом
у 

ан
ал

из
у:

 в
ы

де
ле

ни
е 

по
ро

до
об

ра
зу

ю
щ

их
 м

ин
ер

ал
ов

; 
вы

де
ле

ни
е 

ак
це

сс
ор

ны
х 

ми
не

-
ра

ло
в

П
од

го
то

вк
а 

пр
об

 к
 м

ин
ер

ал
ог

ич
ес

ко
му

 а
на

ли
зу

 в
кл

ю
ча

ет
 в

 с
еб

я 
не

ск
ол

ьк
о 

ос
-

но
вн

ы
х 

оп
ер

ац
ий

. 
И

сх
од

на
я 

пр
об

а 
вз

ве
ш

ив
ае

тс
я,

 з
ат

ем
 о

тм
уч

ив
ае

тс
я 

(е
сл

и 
эт

о 
др

об
ле

ны
е 

по
ро

ды
). 

П
ос

ле
 э

то
го

 п
ро

бы
 р

ас
си

то
вы

ва
ю

тс
я 

на
 н

ес
ко

ль
ко

 р
аз

ме
рн

ы
х 

кл
ас

со
в 

(н
а 

си
та

х 
0,

5 
мм

, 0
,3

15
 и

ли
 0

,2
5 

мм
, 0

,1
6 

мм
). 

П
ол

уч
ен

ны
е 

кл
ас

сы
 д

ел
ят

ся
 

в 
бр

ом
оф

ор
ме

 н
а 

ле
гк

ую
 и

 т
яж

ел
ую

 ф
ра

кц
ии

. Д
ал

ее
 т

яж
ел

ы
е 

фр
ак

ци
и 

по
др

аз
де

-
ля

ю
тс

я 
по

 м
аг

ни
тн

ос
ти

 н
а 

не
ма

гн
ит

ну
ю

, 
эл

ек
тр

ом
аг

ни
тн

ую
 и

 м
аг

ни
тн

ую
. 

В
се

 
фр

ак
ци

и 
вз

ве
ш

ив
аю

тс
я 

и 
оп

ре
де

ля
ет

ся
 п

ро
це

нт
но

е 
со

де
рж

ан
ие

 к
аж

до
й 

фр
ак

ци
и 

в 
пр

об
е 

(д
ля

 ш
ли

хо
в 

то
ль

ко
 п

о 
от

но
ш

ен
ию

 к
 т

яж
ел

ой
 ф

ра
кц

ии
)
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Л
аб
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ти
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ды
О

бщ
ая
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ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

ме
то

да

13
П

ол
ны

й 
ко

ли
че

ст
ве

нн
ы

й 
ми

-
не

ра
ло

ги
че

ск
ий

 
ан

ал
из

 
вс

ех
 

тя
ж

ел
ы

х 
ф

ра
кц

ий
 

ш
ли

хо
в 

ры
хл

ы
х 

по
ро

д 
с 

по
вы

ш
ен

но
й 

то
чн

ос
ть

ю
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 с

од
ер

-
ж

ан
ия

 (в
 %

) п
ол

ез
ны

х 
ми

не
ра

-
ло

в 
с 

пр
ед

ва
ри

те
ль

ны
м 

фр
ак

-
ци

он
ир

ов
ан

ие
м

Д
ан

ны
й 

ме
то

д 
пр

им
ен

яе
тс

я 
пр

и 
де

та
ль

но
м 

из
уч

ен
ии

 ге
ол

ог
ич

ес
ко

го
 м

ат
ер

иа
ла

. 
Ш

ли
хи

 и
ли

 п
ро

то
ло

чк
и 

го
рн

ы
х 

по
ро

д 
пр

ед
ва

ри
те

ль
но

 п
ро

хо
дя

т 
пр

об
оп

од
го

то
вк

у. 
П

ри
 эт

ом
 о

пр
ед

ел
яю

тс
я 

вс
е 

вс
тр

еч
аю

щ
ие

ся
 в

 п
ро

бе
 м

ин
ер

ал
ы

 (р
уд

ны
е 

и 
не

ру
дн

ы
е)

 
с 

по
дс

че
то

м 
их

 п
ро

це
нт

но
го

 с
од

ер
ж

ан
ия

 с
 т

оч
но

ст
ью

 д
о 

0,
1–

0,
2 

%
. Т

е 
ми

не
ра

лы
, 

со
де

рж
ан

ие
 ко

то
ры

х 
ме

не
е 0

,1
 %

, о
пр

ед
ел

яю
тс

я 
ка

к 
ре

дк
ие

 и
ли

 ед
ин

ич
ны

е (
до

 5
–1

0 
зе

ре
н 

на
 в

сю
 п

ро
бу

) 
зн

ак
и.

 О
пр

ед
ел

ен
ие

 м
ин

ер
ал

ов
 п

ро
из

во
ди

тс
я 

оп
ти

че
ск

им
и 

ме
то

да
ми

 с
 п

ом
ощ

ью
 б

ин
ок

ул
яр

а 
и 

ми
кр

ос
ко

па
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

 и
мм

ер
си

он
ны

х 
ж

ид
ко

ст
ей

 д
ля

 б
ол

ее
 т

оч
но

й 
ди

аг
но

ст
ик

и 
ми

не
ра

ло
в;

 д
ля

 м
ин

ер
ал

ов
, о

бл
ад

аю
щ

их
 

лю
ми

не
сц

ен
тн

ы
ми

 с
во

йс
тв

ам
и,

 и
сп

ол
ьз

уе
тс

я 
ул

ьт
ра

фи
ол

ет
ов

ая
 л

ю
ми

не
сц

ен
тн

ая
 

ус
та

но
вк

а.
 П

ри
 д

иа
гн

ос
ти

ке
 н

ек
от

ор
ы

х 
су

ль
фи

до
в 

пр
им

ен
яю

тс
я 

пр
ос

те
йш

ие
 х

и-
ми

че
ск

ие
 р

еа
кц

ии
. П

ри
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 п
ро

из
во

ди
тс

я 
от

бо
р 

зе
ре

н 
ми

не
ра

ло
в 

дл
я 

то
чн

ой
 д

иа
гн

ос
ти

ки
 и

х 
ми

кр
оз

он
до

вы
м 

ме
то

до
м

14
П

ол
ны

й 
по

лу
ко

ли
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ре
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но

ст
ик

а 
по

ли
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ф
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кц
ий
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зо

ва
ни

я 
гл

ин

О
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та
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х 
по

ро
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кл
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рь
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по
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ми
не
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ль
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ы

рь
я 
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це
нт
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то

в)
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 т
ак

ж
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нт
-
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ми
не
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ре
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ре
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гл
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ло
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ав
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ин
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вл
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ды
 и
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нт
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ци
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ей
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ин

ер
ал
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од
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х 
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ий
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те
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ы
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-
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ес
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х 

по
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рф

ны
х 

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ий
;
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ре
де
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е 
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вы
х 

ми
не

ра
ло
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ци
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др
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оц
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еф
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лл
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17 18

Ре
нт

ге
но

ст
ру

кт
ур

ны
й 

ан
ал

из
 

гл
ин

ис
ты

х 
пр

об
Ре

нт
ге

но
ст

ру
кт

ур
ны

й 
ко

ли
че

-
ст

ве
нн

ы
й 

ан
ал

из
 м

ин
ер

ал
ов

» »
19

Эл
ек

тр
он

но
-з

он
до

вы
й 

ми
кр

о-
ан

ал
из

 м
ин

ер
ал

ов
.

Ра
ст

ро
во

е 
эл

ек
тр

он
но

е 
ми

к-
ро

ск
оп

ич
ес

ко
е 

ис
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о
д

о
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Л
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ан
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Ш
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по
дс

че
то

м 
их

 п
ро

це
нт

но
го

 с
од

ер
ж

ан
ия

 с
 т

оч
но

ст
ью

 д
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м
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ор
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и 
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кл

ин
ке
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е-
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ми
че
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их

 м
ат

ер
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ло
в 

(с
ы

рь
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 к
ер
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 о
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по
ро
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;

– 
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ро

ль
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ач
ес

тв
а 

ми
не
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ль

но
го
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ы

рь
я 

(р
уд
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он

це
нт

ра
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, а
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ак

ж
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-
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ли
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ер

а 
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не
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х 
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об

ре
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де
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е 

гл
ин
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ты
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ми

не
ра

ло
в 

и 
ми

не
ра

ло
ги

че
ск

ог
о 

со
ст

ав
а 

по
чв

 и
 гл

ин
;

– 
ус

та
но

вл
ен

ие
 п

ри
ро

ды
 и

 к
он

це
нт

ра
ци

и 
пр

им
ес

ей
 в

 м
ин

ер
ал

ах
;

– 
вы

яв
ле

ни
е 

пр
ир

од
ы

 и
зо

мо
рф

ны
х 

за
ме

щ
ен

ий
, х

ар
ак

те
ра

 с
тр

ук
ту

рн
ы

х 
из

ме
не

-
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