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ПРЕДИСЛОВИЕ

ФГУП «ВСЕГЕИ» – головное предприятие Федерального агент-
ства по недропользованию (Роснедра) в области регионального гео-
логического изучения территории страны и его научно-методиче-
ского обеспечения – в 2012 г. вел работы по научно-методическому 
обеспечению и непосредственному проведению региональных гео-
лого-геофизических, геологосъемочных и глубинных геолого-гео-
физических работ на территории России. Продолжались поисковые 
работы на твердые полезные ископаемые и прогнозные работы на 
углеводородное сырье.

Главный раздел ежегодника – Основные результаты работ – по 
сложившейся многолетней традиции содержит расширенные ил-
люстрированные рефераты работ, завершенных в 2012 г. При про-
ведении широкого как по методам, так и по географии комплекса 
исследований по разрабатываемым проблемам получен ряд важных 
в практическом и научном отношениях геологических результатов. 
Предлагаемые материалы систематизированы по рубрикам. Отне-
сение работы к той или иной рубрике выполнено с определенной 
долей условности ввиду комплексности и многоаспектности кол-
лективных исследований.

В пределах каждой рубрики материалы размещены в алфавитном 
порядке по фамилии ответственного исполнителя работы. Для све-
дения даются выходные данные и указатель авторов, облегчающие 
поиск нужной работы в ежегоднике и оригинала в фондах.

Продолжая традиции «Известий Геологического комитета» 
и являясь ежегодной летописью института, «Известия ВСЕГЕИ» 
содержат разделы, иллюстрирующие многоплановую деятельность 
института:

«Издательская деятельность» – о книжно-картографических из-
даниях института;

«Деятельность отраслевых и межведомственных организаций при 
ФГУП «ВСЕГЕИ» – о работе отраслевых и межведомственных ор-
ганизаций при ВСЕГЕИ;
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«Хроника» – детально освещаются проведенные в институте ме-
роприятия международного, отраслевого и институтского уровня;

«Защита диссертаций» – о работе диссертационных советов ин-
ститута и подготовке кадров высшей квалификации.

Завершается настоящий том авторским указателем.
В 2008 г. ВСЕГЕИ начал публикацию выпуска ежегодника «Из-

вестия ВСЕГЕИ» в виде электронного издания (ЭИ) с государствен-
ной регистрацией в Федеральном депозитарии Российских элек-
тронных изданий во ФГУП НТЦ «Информрегистр» (http://www.
inforeg.ru) с размещением на сайте ВСЕГЕИ (http://www.vsegei.com) 
и в электронных каталогах Российской государственной библиотеки 
(г. Москва), Парламентской библиотеки РФ (г. Москва), Российской 
национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук (г. Новосибирск). Эти публикации явля-
ются формой публичного оповещения о результатах работ институ-
та, в том числе и о правах на созданные информационные ресурсы.

Таким образом, оптимально и эффективно осуществлена реа-
лизация возможности ознакомления широкой геологической об-
щественности с основными результатами работ, итогами ежегодной 
деятельности ВСЕГЕИ и путями интенсификации инвестиционной 
и коммерческой деятельности института.
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PREFACE

FGUP «VSEGEI», the leading institution of the Federal Agency on 
Mineral Resources (Rosnedra) in regional geological study of the country 
and its scientific and methodological support, in 2012 was involved in 
the scientific and methodological support and direct implementation of 
regional geological-geophysical, geological surveying, and deep geological-
geophysical investigations in the territory of Russia. Development of 
prospecting for solid minerals, prediction for hydrocarbons has continued.

Main section of the Yearbook – Key results of the work – according 
to the long-standing tradition contains the detailed illustrated abstracts of 
papers accomplished in 2012. As a result of a wide, both in methods and 
geography, complex of investigations on the handled tasks, a number of 
important in practical and scientific relation geological results were obtained. 
Proposed materials are organized by categories. Assignment of work to a 
particular category is performed with a certain conventionality due to the 
complexity and diversity of collective research.

Within each category, materials are placed in alphabetical order by the 
surname of the responsible person. Publisher’s imprint and index of authors 
are given for information, in order to facilitate searching for the necessary 
publication in the yearbook and for the original in funds.

Continuing the tradition of «Izvestia of the Geological Committee» and 
being annual annals of the Institute, «Izvestia of VSEGEI» contains sections 
that illustrate the multidisciplinary activities of the Institute:

«Publishing activities» – about the books and cartographic publications 
of the Institute;

«Activities of branch and interdepartmental organizations of FGUP 
«VSEGEI» – on works of branch and interdepartmental organizations of 
VSEGEI;

«Chronicle» – illustrating in detail activities at the international, branch, 
and institutional level carried out at VSEGEI;

«Defense of Theses» – on the work of the Institute dissertation councils 
and training of highly qualified personnel.

This volume concludes with the author index.



8

Since 2008, VSEGEI passed to publication of «Izvestia of VSEGEI» 
yearbook in the form of a digital publication (DP) with the state registration 
in the Federal Depository for Russian Electronic Publications at FGUP R&D 
Center «Informregistr» (http://www.inforeg.ru) with posting at VSEGEI 
website (http://www.vsegei.com) and in the electronic catalogs: Russian 
State Library (Moscow), Parliamentary Library of the RF (Moscow), Russian 
National Library (St. Petersburg), State Public Scientific Technical Library 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk). 
These publications are a form of public notification of the results of the 
Institute’s investigations, including the rights for the developed information 
resources.

Thus, the introduction of a wide geological society with the main work 
results, outcomes of the annual activities of VSEGEI and the ways of 
intensification of investment and commercial activities of the Institute is 
carried out optimally and efficiently.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

1. СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО  

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ  
И ПРОГНОЗА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

РАЗРАБОТАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ УГЛЕПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ

(Государственный контракт № ВБ-04-43/33 от 22 мая 2009 г.)

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Ответственный исполнитель: Вялов В.И., зав. отд., д. г.-м. н.
Исполнители: Волкова И.Б., гл. н. с., д. г.-м. н.; Волкова Г.М., 

ст. н. с.; Балахонова А.С., н. с. (ФГУП «ВСЕГЕИ»); Хрусталева Г.К., 
вед. н. с., д. г.-м. н. (ФГУП «ВНИГРИуголь»); Гамов М.И., зав. ка-
федрой, д. г.-м. н., профессор; Наставкин А.В., доцент, к. г.-м. н. 
(ЮФУ).

Цель работы. Разработать оптимальный комплекс применения 
современных углепетрографических исследований при изучении 
твердых горючих ископаемых.

Основные результаты. Получена следующая НТПр по главным 
направлениям работ:

– Аналитический обзор о состоянии, направлениях и методах 
углепетрографических исследований в России и за рубежом, вклю-
чая результаты сравнения и оценки петрографо-аналитических дан-
ных разных углехимических лабораторных центров отрасли и других 
организаций по контрольным образцам углей;

– Предложения по усовершенствованию отечественной веще-
ственно-петрографической классификации углей и рекомендации 
по повышению достоверности определения петрографических 
параметров при изучении углей, горючих сланцев и РОВ, по со-
вершенствованию петрографической классификации мацералов 
землистых и плотных бурых углей, петрографической классифи-
кации мацералов каменных углей и антрацитов, по использованию 
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разработанных во ВНИГРИуголь – ВСЕГЕИ петрографических 
классификаций метаантрацитов и угольных графитов;

– Рекомендации по рациональному комплексированию углепе-
трографических и углехимических методов для изучения метамор-
физма, состава и качества твердых горючих ископаемых;

– Рекомендации по методике маркировки и кодирования углей 
по ГОСТ 25543–88, зарубежной классификации углей средне-
го и высокого рангов (межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 
30313–95), международной классификации углей в пластах;

– Рекомендации по оценке основных свойств углей (окислен-
ности, оценке обогатимости, реакционной способности твердого 
топлива, прогнозу коксуемости разведуемых углей и шихт на их 
основе), по углепетрографическим данным;

– Рекомендации по оценке направлений рационального и не-
традиционного использования углей по оптимальному комплексу 
углепетрографичеcких и углехимических данных. Методика про-
гноза экологических последствий угледобычи и сжигания твердого 
топлива с дополняющим ее Атласом антропогенных частиц, состав-
ленном на основе изучения особенностей петрографического, мине-
ралого-геохимического состава продуктов сжигания и обогащения 
твердого топлива России и некоторых стран СНГ. В нем представ-
лены не только иллюстрации, но и результаты исследований и их 
описание. Проект Атласа антропогенных частиц России и стран 
СНГ дополняет методику прогноза экологических последствий 
угледобычи и сжигания твердого топлива.

НТПр и рекомендации составлялись и разрабатывались в целях 
планируемого осуществления более правильного и рационального 
методического сопровождения углепетрографических исследований 
в процессе ГРР. Их использование позволит:

– совершенствовать углепетрографические методы, более пра-
вильно оценивать степень метаморфизма углей и РОВ, марочный 
состав и качество углей, степень катагенеза органического вещества 
осадочных пород;

– производить унификацию углей и их ресурсов в соответствии 
с мировой практикой, а также прогноз, оценку направлений и видов 
использования горючих ископаемых;

– более рационально и достоверно производить комплексную 
оценку петрографического состава, степени метаморфизма, углехи-
мических свойств ТГИ с учетом взаимосвязей данных параметров, 
осуществлять прогноз значений углепетрографических и углехими-
ческих показателей и оптимизировать объемы углепетрографиче-
ских и углехимических работ;

– более рационально и достоверно производить маркировку 
и кодирование углей по ГОСТ 25543–88, зарубежной классифика-
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ции углей среднего и высокого рангов (межгосударственный стан-
дарт СНГ ГОСТ 30313–95), международной классификации углей 
в пластах;

– более правильно и рационально осуществлять методическое 
сопровождение углепетрографических исследований в процессе ГРР 
по прогнозированию окисленности углей, оценке обогатимости, ре-
акционной способности твердого топлива, прогнозу коксуемости 
разведуемых углей и шихт по углепетрографическим данным;

– методически более правильно и рационально осуществлять 
оценку направлений рационального и нетрадиционного исполь-
зования углей по оптимальному комплексу углепетрографических 
и углехимических данных. Методика прогноза экологических по-
следствий угледобычи и сжигания твердого топлива позволит произ-
водить прогноз экологических последствий угледобычи и сжигания 
твердого топлива при практическом освоении угольных месторо-
ждений в будущем с точки зрения их экологической приемлемости.

Рекомендации. Созданная НТПр является современным круп-
ным обобщением в области углепетрографии и углехимии, качества 
и свойств углей РФ и предлагается к использованию при геологораз-
ведочных, тематических работах на угли в регионах России, а так-
же для внедрения в практику углепетрографических исследований 
угледобывающих, перерабатывающих, металлургических компаний 
и в учебный процесс в вузах.

Представляется целесообразным продолжение данной НИОКР 
«Разработать оптимальный комплекс применения современных 
углепетрографических исследований при изучении твердых горючих 
ископаемых», так как остается целый ряд важных проблем, требу-
ющих своего решения:

– изучение петрографического состава торфа (разработка мето-
дики петрографических исследований и петрографической класси-
фикации);

– изучение петрографического состава горючих и черных слан-
цев (разработка методики петрографических исследований и петро-
графических классификаций);

– исследования петрографического состава и структуры углей – 
нетрадиционного источника метана.
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ  
СТРАТИГРАФО-ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ  

СЕРИЙНЫХ ЛЕГЕНД И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАСШТАБА 1 : 1 000 000  
ДЛЯ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ,  

УРАЛЬСКОЙ И АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ,  
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  

И ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Ответственный исполнитель: Гогин И.Я., зав. отд.
Исполнители: Алексеев М.А., инж. I кат.; Борисенков К.В., 

ст. н. с., к. г.-м. н.; Бугрова Э.М., консультант., д. г.-м. н.; Вукс В.Я., 
ст. н. с., к. г.-м. н.; Гаврилова В.А., ст. н. с., к. г.-м. н.; Грундан Е.Л., 
инж. I кат.; Евдокимова И.О., ст. н. с.; Коссовая О.Л., вед. н. с.,  
к. г.-м. н.; Котляр Г.В., вед. н. с., к. г.-м. н.; Модзалевская Т.Л., ст. н. с.,  
к. г.-м. н.; Николаева И.А., ст. н. с., к. г.-м. н.; Полуботко И.В., 
ст. н. с., к. г.-м. н.; Суяркова А.А., вед. инж.; Табачникова И.П., 
ст. н. с.; Толмачева Т.Ю., вед. н. с., к. г.-м. н.; Триколиди Ф.А., инж. 
I кат.

Цель работы. Обеспечение и усовершенствование палеонтоло-
го-стратиграфической основы легенд Балтийской, Центрально-Ев-
ропейской, Мезенской, Уральской, Таймыро-Североземельской, 
Норильской, Алтае-Саянской, Верхояно-Колымской и Дальне-
восточной серий листов Госгеолкарты-1000/3.

Основные результаты. Выполненная работа представляет собой 
систематизированный и переработанный с учетом новых данных 
и знаний аналитический материал по стратиграфо-палеонтологи-
ческому обеспечению геологосъемочных и поисково-разведочных 
работ для северных и восточных регионов страны.

Для увязки данных, представленных в легендах серий ГК-1000 
и схемах структурно-фациального районирования, использованных 
в опубликованных Унифицированных стратиграфических схемах по 
регионам, было составлено 48 унифицированных схем райониро-
вания (м-б 1 : 10 000 000) для Восточно-Европейской платформы, 
Уральской и Алтае-Саянской складчатых областей, севера Сибир-
ской платформы и Охотско-Чукотского вулканического пояса.

Предварительный анализ состояния структурно-фациального 
районирования отложений фанерозоя в региональных стратигра-
фических схемах, легендах ГК-1000 и -200 выявил значительные 
расхождения в номенклатуре единиц районирования, в их назва-
ниях и пространственных границах. Для палеозойских отложений 
Восточно-Европейской платформы были созданы интегрированные 
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варианты структурно-фациального районирования по системам, 
учитывающие результаты анализа всех предложенных ранее схем. 
Предложенные схемы районирования по ордовику, девону и карбо-
ну использованы при разработке рабочих схем корреляции к состав-
ляющимся в настоящее время листам P-36, O-37 и N-37 ГК-1000/3. 
За основу схем районирования отложений мезозоя Восточно-Евро-
пейского региона приняты схемы структурно-фациального райо-
нирования легенд серий листов ГК-1000/3 с учетом региональных 
стратиграфических схем, соответствующих листов ГК-1000 и ГК-200 
и публикаций по рассматриваемой территории. Часть предложенной 
схемы для юрской системы ВЕП вошла в новые унифицированные 
схемы (апрель 2012 г.).

Для ордовика и силура Уральского региона были унифицирова-
ны номенклатура и наименования единиц районирования. Прове-
денная генерализация однотипных и одновозрастных силурийских 
стратонов Уральской и Южно-Карской серий, отнесенных к блоку 
бесшовных карт, обусловила изменение названий единиц райони-
рования для территории северо-востока ВЕП.

Для Алтае-Саянской складчатой области сравнение региональ-
ных схем и легенд листов ГК-1000 и -200 показало, что райони-
рование палеозоя в легенде Алтайской серии листов ГК-1000/3 
наиболее полно отражает характер и особенности распределе-
ния отложений и может быть рекомендовано для использования. 
В представленной схеме структурно-фациального районирования 
юрских отложений за основу взято районирование региональной 
схемы юга Средней Сибири (1981 г.) и Алтае-Саянской серийной 
легенды ГК-1000/3 (2009 г.). Для палеозоя Таймыра унифициро-
ваны терминологические разночтения между схемами райониро-
вания в легендах листов ГК-1000/3 и -200/2. Анализ и сравнение 
структурно-фациального районирования в региональных схемах, 
полистных легендах и легендах серий листов палеозоя Сибирской 
платформы показали унифицированность и естественность райо-
нирования, используемого в легендах листов ГК-1000/3. За основу 
предлагаемой унифицированной схемы структурно-фациального 
районирования для мезозоя Тунгусской синеклизы и мезозойских 
прогибов Сибирской платформы принято районирование серийных 
легенд ГК-1000/3.

В целях совершенствования региональных стратиграфических 
шкал и уточнения датировок геологических событий в пределах 
территории РФ на основе актуализированных палеонтологических, 
циклостратиграфических, секвенс-стратиграфических и изотопно-
геохронологических данных по состоянию на 31.12.2012 были актуа-
лизированы общие стратиграфические шкалы по системам с учетом 
всех прошедших с 2010 г. изменений и изотопные датировки гра-
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ниц хроностратиграфических подразделений (с учетом изменений 
2012 г.), дополнены и частично пересмотрены региональные стра-
тиграфические шкалы с учетом изменений и дополнений, прошед-
ших утверждение в МСК, включая региональные стратиграфические 
схемы по состоянию на 2012 г. (в том числе и подготовленные к ре-
гиональному стратиграфическому совещанию стратиграфические 
схемы палеозоя Сибири, ноябрь 2012 г.).

Цикло- и секвенс-стратиграфические данные использованы как 
критерии при прослеживании и корреляции границ региональных 
подразделений. Изотопно-геохронологическим датировкам посвя-
щены специальные разделы. Выявлены наиболее значимые собы-
тия глобальных перестроек биоты, связанные с эвстатическими 
колебаниями Мирового океана, климатическими перестройками, 
и приведен их анализ. В результате корреляции региональных стра-
тиграфических подразделений на территории РФ проведена акту-
ализация зональных шкал всех групп фауны и последовательно-
стей флористических и палинологических комплексов, уточнены 
границы и объемы региональных горизонтов в основных регионах 
РФ (ВЕП, Урал, Таймыр, север Средней Сибири, Алтае-Саянской 
складчатой области), прослежены событийные уровни.

Основные изменения Общей стратиграфической шкалы и ре-
гиональных шкал по системам, использованные в объяснительных 
записках и при построении схем:

– принят переход с британских ярусов, ранее использовавших-
ся в ОСШ, на ярусную последовательность МСШ, включающую 
тремадокский, флоский, дапинский, дарривильский, сандбийский, 
катийский и хирнантский ярусы (Постановления МСК … , 2012). 
На расширенном заседании МСК 5 апреля 2012 г. принята новая 
иерархия отделов и ярусов силурийской системы, соответствующая 
Международной стратиграфической шкале;

– принято трехчленное деление пермской системы на отделы 
приуральский, к которому отнесен и уфимский ярус; биармийский 
в составе казанского и уржемского ярусов; татарский, расчлененный 
на северодвинский и вятский ярусы;

– учтены измененные положения нижних границ ассельского 
и кунгурского ярусов пермской системы;

– принято решение о перенесении нижней границы четвертич-
ной системы на возрастной уровень 2,6 млн лет (основание гелаз-
ского яруса) (Постановления МСК … , 2012). Плиоцен, ранее подра-
зделявшийся на три подотдела (Стратиграфический кодекс, 2006), 
принял двучленное деление на нижний (занклский ярус) и верхний 
(пьяченцский ярус) подотделы;

– в представленных схемах использованы актуализированные 
и детализированные варианты стратиграфических схем кембрия, 
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ордовика, силура и девона Сибирской платформы, Алтае-Саян-
ской складчатой области (Алтай, Салаир, Саяны и Тыва) и Тай-
мыра. В частности, вместо халюханского горизонта силура Сибир-
ской платформы предложен постничный горизонт, сопоставленный 
с лудфордом–пржидоли, а объем тукальского горизонта сокращен 
до горстийского подъяруса лудлова. В региональную схему силура 
Алтае-Саянской СЛ введены чесноковский и черноануйский го-
ризонты, венлокский возраст чесноковского горизонта изменен на 
позднелландоверийско-венлокский. Для разрезов Западного Саяна 
впервые предложены региональные стратиграфические подразделе-
ния: онинский (руддан–телич), тостугский (телич–гомер) и шиш-
тыкский (лудлов–пржидоли) горизонты. По-новому рассмотрена 
корреляция региональных подразделений Тывы с ОСШ. Изменен 
возраст кызылчиринского, ангачийского и акчалымского горизон-
тов, которые сопоставлены с аэронским и теличским подъярусами 
силура. Хондергейский горизонт восточной части АССО, раннее 
рассматривавшийся как базальное подразделение девона, отнесен 
к пржидольскому ярусу силура. Упраздняется выделение беловско-
го горизонта, так как во всех типовых выходах беловского гори-
зонта района г. Гурьевск и по р. Баскускан обнаружены конодонты 
Polygnathus serotinus Telford, что позволяет рассматривать беловские 
коралловые (ругозовые) известняки в качестве фациальных аналогов 
шандинских слоев.

Уточнен возраст пограничного лландоверийско-венлокского 
интервала в карбонатных разрезах устьдурнаюского горизонта за-
падного склона Приполярного Урала.

Внесены изменения в региональную шкалу пермских отложений 
ВЕП: вместо северодвинского выделены сухонский и путятинский 
горизонты, вместо вятского – быковский и нефедовский. В терми-
нальной части перми выделен жуковский горизонт (= вяземские 
слои).

Внесены изменения в региональную стратиграфическую шка-
лу триаса Восточно-Европейской платформы и западного склона 
Урала. В верхней части слудкинского горизонта установлено новое 
подразделение – устьмыльский горизонт, сопоставляемый с ни-
жнеоленекским подъярусом. Повышен ранг яренского горизонта 
до надгоризонта, в его составе выделены федоровский и гамский 
горизонты. В схему Хатангско-Нижнеленской фациальной области 
включена шкала региональных горизонтов триасовых отложений 
Западной Сибири (Решение 6-го МРС … , 2004). Предложено для 
меловых отложений Алтае-Саянской складчатой системы и севера 
Западно-Сибирской платформы использовать горизонты, выде-
ленные на территории Западной Сибири. Для меловых отложений 
севера Средней Сибири использовать горизонты, выделенные на 
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территории Лено-Вилюйской и Восточнотаймырско-Нижнеленской 
структурно-фациальных зон.

Представленные схемы сопровождаются уточненными датиров-
ками ярусных подразделений (по состоянию на 2012 г.) и очерками 
по полученным датировкам на территории России, которые в неко-
торых случаях (карбон, пермь) послужили основой для изменения 
возрастов нижних границ ряда хроностратиграфических подразде-
лений в МСШ.

В рамках выполнения задачи «Создать сводные схемы межсе-
рийной корреляции стратиграфических подразделений фанерозоя 
для территорий Балтийской, Центрально-Европейской, Мезен-
ской, Уральской, Таймыро-Североземельской, Норильской, Ал-
тае-Саянской, Верхояно-Колымской и Дальневосточной серий 
листов ГК-1000/3 по этапам тектонического развития, в том числе 
с использованием результатов новейших прецизионных изотопно-
геохронологических исследований» были составлены комплекты 
сводных схем межсерийной корреляции отдельно для европейской 
(Балтийской, Центрально-Европейской, Мезенской и Уральской 
серий листов ГК-1000) и азиатской частей РФ (легенды Таймыро-
Североземельской, Норильской, Алтае-Саянской, Верхояно-Ко-
лымской и Дальневосточной ГК-1000).

Представленные схемы межсерийной корреляции сопровожда-
ются выверенными и актуализированными региональными стра-
тиграфическими шкалами и зональными схемами по различным 
группам фауны. Анализ биостратиграфических данных по карто-
графируемым стратонам позволил авторам на основе современных 
региональных схем, опубликованных после завершения серийных 
легенд, литературных и авторских новых данных, уточнить датиров-
ки свит и увязать их с модернизированными общей и региональ-
ными шкалами. Так, в наиболее изменившихся за последние годы 
интервалах Общей стратиграфической шкалы (ордовик, пермь) был 
уточнен возраст около 30% всех картографируемых подразделений 
по территории, охватывающей работы по проекту.

Разработанные схемы были увязаны со схемой тектонического 
развития территорий и структурными этажами, что сближает их 
с серийными легендами, построенными для складчатых областей 
на основе структурно-тектонического подхода. Выделены и про-
слежены на обширной территории указанных серийных легенд 
структурно-вещественные осадочные, вулканогенно-осадочные 
комплексы и их взаимоотношения. Уточнена длительность стра-
тиграфических перерывов, подтвержденная палеонтологическими 
данными. В мезозойских отложениях Северо-Востока (или терри-
тории легенды ВКС) авторами выделены три седиментационных 
этапа: куларский, юкагирский и колымский, связанные в той или 
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иной мере с фазами тектогенеза. Границы этапов характеризуются 
палеогеографическими и отчасти структурными перестройками, 
паузами в осадконакоплении или фазами усиления тектонической 
активности. Для триаса и юры отмечены этапы усиления вулкани-
ческой деятельности.

Приведены данные по изотопно-геохронологическому датиро-
ванию и палеомагнитным исследованиям осадочных отложений. 
Для некоторых стратиграфических интервалов, в частности для 
неогена, палеомагнитные данные и изотопные датировки играют 
важную роль в уточнении возраста стратиграфических подразделе-
ний, особенно в случае противоречивых заключений по различным 
биотическим комплексам.

При составлении «Единой схемы межрегиональной корреляции 
стратифицированных образований фанерозоя для Карело-Кольско-
го, Уральского, Среднесибирского и Дальневосточного регионов 
РФ с выделением событийных рубежей с целью создания стра-
тиграфической основы бесшовных геологических карт масштаба 
1 : 1 000 000 и датировки продуктивных металлогенических уров-
ней» было целесообразным разделение на две части – европейскую 
и азиатскую. Сквозные межрегиональные стратиграфические схе-
мы Карело-Кольского и Уральского регионов и Среднесибирского 
и Дальневосточного регионов охватывают обширную территорию, 
для которой существует разбивка на целый ряд серийных легенд. 
Разработанные схемы корреляции валидны и для территории бес-
шовных карт и могут быть использованы как корреляционная 
основа для сопоставления смежных листов. Очерки по системам 
сопровождаются сводкой по продуктивным уровням и абиотиче-
ским/биотическим (седиментационным, климатическим и т. д.) 
событиям. Как показывает проведенное исследование, событий-
но-стратиграфическая основа может быть использована при уда-
ленных корреляциях. Палеомагнитная граница суперхрон Киаман/
Иллаварра, установленная вблизи границы северодвинского яруса, 
является глобальным корреляционным уровнем и способствует кор-
реляции морских и континентальных отложений. Прослеженные 
событийные уровни в отложениях меловой системы, отражающие 
тектонические изменения во всех регионах России (нижняя граница 
верхнего готерива и альбского яруса, граница нижнего и верхнего 
мела, нижняя граница туронского яруса), являются единственными 
реперными уровнями при сопоставлении морских и континенталь-
ных отложений.

При проведении исследований выполнялись лабораторные ра-
боты, включавшие обработку и определение фауны и определение 
содержания стабильных изотопов кислорода и углерода в валовых 
пробах пород. Получены новые палеонтологические характеристики 
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местных литостратиграфических подразделений на Восточно-Ев-
ропейской и Сибирской платформах, в Алтае-Саянском регионе, 
которые позволили уточнить характер и природу перерывов в осад-
конакоплении и возраст ряда региональных подразделений.

Полученные результаты по районированию и уточнению Общей 
и региональной стратиграфических шкал были учтены при проведе-
нии картосоставительских работ по листам ГК-1000/3, завершенным 
к 2012 г. Изменения ОСШ и датировок стратонов были переданы ис-
полнителям листов в ходе подготовительных работ по листам O-37, 
P-39, N-37, P-35-36, Q-39 и включены в геологические задачи. По 
окончании работ эти изменения в виде дополнений к серийным 
легендам будут утверждаться на НРС.

Работа может быть также использована редакторами серий ГК-
1000 при проведении актуализации серийных легенд, в качестве 
информационных материалов в текущей работе отдела серийных 
легенд, при постановке задач по новым листам, создании легенд бес-
шовных карт и составлении межрегиональных стратиграфических 
схем. Проведенная работа выявила необходимость подготовки ре-
гиональных схем нового поколения, в первую очередь для палеозоя 
Восточно-Европейской платформы, где за последние десятилетия 
накоплен большой объем новых данных.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДР 
И ОБОСНОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ УЧАСТКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР НА ПРИМЕРАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Ответственный исполнитель: Михайлова В.П., зав. отд. (МФ 

ВСЕГЕИ).

Цель работы. Обоснование и подготовка проектов документов 
по методическому, информационному и правовому обеспечению 
проведения оценки недр и расчета доходности участков государст-
венного фонда недр на примерах месторождений твердых полезных 
ископаемых.

Основные результаты. Проанализированы сложившиеся в Рос-
сии экономические и правовые отношения в области геологической 
информации, геологического контроля, геологической экспертизы 
запасов, горного аудита, государственного управления недрами.

На основании полученных результатов сформирован максималь-
но приближенный к условиям отечественного недропользования 
проект алгоритмов и правил проведения кадастровой оценки ме-
сторождений твердых полезных ископаемых.
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Для обоснования механизма создания инновационной системы 
планирования воспроизводства минерально-сырьевой базы России 
на основе геолого-экономического районирования и кадастровой 
оценки недр были проведены опытно-аналитические расчеты от-
дельных месторождений Яно-Колымского ЦЭР.

РАЗРАБОТАТЬ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА, 
ПОЛУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Заказчик: Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Научный руководитель: Киселев Е.А., зам. ген. директора.
Ответственный исполнитель: Феоктистов В.П., гл. н. с.,  

д. г.-м. н.
Исполнители: Смелова Л.В., ст. н. с.; Шахова С.Н., вед. инж.; 

Аленичева А.А., ст. н. с.; Вербицкий И.В., зав. сектором; Воинова О.А., 
вед. н. с., к. г.-м. н.; Гаркунова Н.В., вед. специалист; Гусев Н.И., зав. 
отд.; Зубова Т.Н., зав. отд.; Мазуркевич К.Н., вед. специалист; Миго-
вич И.М., вед. н. с., к. г.-м. н.; Лукьянова Н.В., вед. инж.; Снежко В.А., 
вед. инж.; Эринчек Ю.М., зам. ген. директора, к. г.-м. н.

Цель работы. Научно-аналитическое обеспечение геологическо-
го изучения территории Российской Федерации и ее континенталь-
ного шельфа, получения геологической информации.

Основные результаты. Подготовлено научно-аналитическое 
обеспечение геологического изучения территории Российской Фе-
дерации и ее континентального шельфа, получения геологической 
информации. Представлен актуализированный проект Государст-
венной программы «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов», подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, геологическое изучение недр».

Охарактеризовано текущее на 01.01.2012 состояние обеспече-
ния геологического изучения территории Российской Федерации 
и ее континентального шельфа, получения геологической инфор-
мации, разработаны мероприятия по обеспечению по федеральным 
округам, минерагеническим провинциям и минерально-сырьевым 
центрам экономического роста в 2012–2020 гг. Подготовленные ме-
роприятия даны с учетом состояния изученности территории суши, 
континентального шельфа Российской Федерации, Арктики и Ан-
тарктики, технологического и технического уровней оснащенности 
современных предприятий, необходимости координации и сбалан-
сированности развития работ по направлениям и видам, тенденций 
их технологического развития.
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Комплексное геолого-картографическое обеспечение  
изучения недр, мониторинга и охраны геологической среды

Региональные геолого-геофизические и геологосъемочные ра-
боты. Показан уровень современной обзорной, мелкомасштабной 
и среднемасштабной изученности, его состояние и перспективы, 
планируемая степень изученности в 2012–2020 гг.

До 2021 г. планируется завершить для большей части территории 
суши Российской Федерации создание карт ГК-1000/3. Все террито-
рии ЦЭР будут обеспечены комплектами Госгеолкарты-1000/3. В ре-
зультате проведенных работ ожидается локализовать и произвести 
оценку прогнозных ресурсов кат. Р3 140 перспективных объектов, 
в том числе по суше 120 объектов (марганцевые и железные руды, 
россыпи титан-циркониевых минералов, бокситы, титан, никель, 
медь, свинец, цинк, олово, вольфрам, золото, серебро, металлы пла-
тиновой группы, уран, алмазы, агро-, горнотехническое сырье); по 
шельфу 20 объектов на углеводородное сырье.

Планируемый прирост изученности региональных геологосъе-
мочных работ м-ба 1 : 200 000 в 2012–2020 гг. составит 1663,8 тыс. км2 
(443 листа м-ба 1 : 200 000). Основной прирост Госгеолкарты-200 
планируется в Восточно-Европейской, Урало-Новоземельской, 
Западно-Сибирской, Алтае-Саянской, Восточно-Сибирской, Бай-
кало-Амурской, Дальневосточной и Верхояно-Колымо-Чукотской 
группах минерагенических провинций. Ожидаемое количество 
перспективных площадей (объектов) с количественно оцененными 
прогнозными ресурсами кат. Р3 за 2012–2020 гг. более 520. При этом 
прогнозная отдача от ГСР-200 в пределах ЦЭР за 2012–2020 гг. 130 
перспективных объектов (железные и марганцевые руды, золото, се-
ребро, платина, никель, медь, кобальт, олово, свинец, цинк, молиб-
ден, вольфрам, бокситы, сурьма, редкие земли, фосфориты, барит).

Создание государственной сети опорных геолого-геофизических 
профилей, параметрических и сверхглубоких скважин. Приводится 
характеристика геолого-геофизических профилей, параметрических 
и сверхглубоких скважин, показаны геологические и прогнозные 
задачи, решенные при проведении данных работ. Представлены 
перспективы создания геолого-геофизических профилей, параме-
трических и сверхглубоких скважин в 2012–2020 гг., намечены пер-
воочередные объекты, в том числе в Северном Ледовитом океане 
для обоснования внешней границы континентального шельфа.

Работы специального геологического назначения. Дана ха-
рактеристика 63 локальных объектов военно-геологических работ 
и их распределение по федеральным округам, показаны виды пла-
нируемых военно-геологических работ. Показан уровень грави-
метрической изученности России, приведены виды планируемой 
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гравиметрической съемки и указаны первоочередные объекты. 
Предусматривается проведение гравиметрических съемок м-ба 
1 : 200 000 на 127 тыс. км2 в пределах Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов.

Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений. Оха-
рактеризована изученность пяти специализированных региональ-
ных наблюдательных сетей (Северо-Кавказской, Алтае-Саянской, 
Байкальской, Дальневосточной, Сахалино-Камчатской). Показа-
но распределение 105 наблюдательных скважин ГГД поля по фе-
деральным округам. Дана характеристика восьми геофизических 
и газогидрогеохимических полигонов. Показаны объекты работ по 
прогнозу землетрясений, в том числе приоритетные, а также пути 
роста качества и эффективности данных работ.

Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологиче-
ская съемки. Показаны изученность различных масштабов и ее рас-
пределение по федеральным округам, характеристика планируемых 
гидрогеологической и инженерно-геологической съемок и ожидае-
мые результаты. Прирост гидрогеологической и инженерно-геоло-
гической изученности территории Российской Федерации сводно-
го и обзорного масштабов за 2012–2020 гг. составит 2525 тыс. км2 
(14,8% территории России), м-ба 1 : 1 000 000 – 1417 тыс. км2 (8,3% 
территории России), м-ба 1 : 200 000 – 163 тыс. км2 (0,9% террито-
рии России).

Мониторинг состояния и охраны геологической среды. По-
казаны распределение по федеральным округам 1100 пунктов на-
блюдения за опасными экзогенными геологическими процессами 
и 5800 пунктов наблюдений за участками загрязнения подземных 
вод на территории России. Приведены данные о путях реализации 
планируемых мероприятий.

Состояние получения и обеспечения оборота  
геологической информации

Охарактеризованы государственные геологические информа-
ционные ресурсы в России, подлежащие формированию, ведению, 
обеспечению сохранности и использованию потребителями в феде-
ральном фонде геологической информации. Описаны мероприятия 
по сбору и хранению геологической информации, формированию 
сводной информационно-аналитической продукции, справочно-ин-
формационному обеспечению деятельности органов управления, 
предоставлению геологической информации и информационно-
аналитической продукции потребителям.

Проведен анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации обеспечения геологического изучения тер-
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ритории Российской Федерации и ее континентального шельфа 
и выделены макроэкономические, операционные, социальные 
и научно-технологические риски.

Определены приоритеты и цели государственной политики 
в сфере обеспечения геологического изучения территории Россий-
ской Федерации и ее континентального шельфа, получения геоло-
гической информации.

Сформулированы основные цели и задачи обеспечения геоло-
гического изучения территории Российской Федерации и ее кон-
тинентального шельфа, получения геологической информации, по-
казан вероятный сценарий развития работ в период 2020–2030 гг. 
Выполнен прогноз конечных результатов геологического изучения 
территории Российской Федерации и ее континентального шельфа. 
Определены сроки реализации обеспечения геологического изу-
чения территории Российской Федерации и ее континентального 
шельфа, получения геологической информации, включая контроль-
ные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных по-
казателей.

Сформулированы основные меры правового регулирования 
в сфере обеспечения геологического изучения территории Россий-
ской Федерации и ее континентального шельфа, получения геоло-
гической информации. Обоснованы основные положения и сроки 
принятия необходимых нормативных правовых актов.

Приведен перечень целевых индикаторов, дано описание по-
казателей обеспечения геологического изучения территории Рос-
сийской Федерации и ее континентального шельфа, получения 
геологической информации с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации. Указаны сведения о взаимосвязи меро-
приятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми 
индикаторами. Обоснованы состав и значения соответствующих 
целевых индикаторов и показателей обеспечения геологического 
изучения территории Российской Федерации и ее континенталь-
ного шельфа, получения геологической информации по этапам 
ее реализации, оценено влияние внешних факторов, условия их 
достижения.

Созданный результат позволит повысить эффективность обес-
печения геологической изученности территории Российской Фе-
дерации и ее континентального шельфа, получения геологической 
информации. Система мероприятий по геологическому изучению, 
правовому, государственному, техническому, организационному 
регулированию, тематическому и научному обеспечению позволит 
реализовать приоритеты государственной политики в сфере геоло-
гического изучения и получения геологической информации, обес-
печить контроль за их реализацией.
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Подготовленное научно-аналитическое обеспечение было реа-
лизовано при разработке проекта Государственной программы «Вос-
производство и использование природных ресурсов», подпрограм-
мы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр».

ПРОВЕСТИ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  
ЗА ПЕРИОД 2009–2011 гг.

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Научный руководитель: Колесников В.И., директор ИВЦ ФГУП 

«ВСЕГЕИ».
Ответственный исполнитель: Шерстюк Н.Н. зав. отд., к. г.-м. н.
Исполнители: Блюман Б.А., гл. н. с., д. г.-м. н.; Боровик В.И., 

зав. отд.; Брехов Г.В., директор ЦИТ РГМ; Бузкова Т.В., вед. инж.; 
Жамойда В.А., вед. н. с., к. г.-м. н.; Жуков Р.А., cт. н. с.; Зимина М.М., 
зам. зав. отд.; Зубова Т.Н., зав. отд.; Кашубин С.Н., директор ЦГГ, 
д. г.-м. н., профессор; Кирсанов А.А., директор ЦДМИ, к. г. н.; Ку-
ликова Н.П., вед. инж.; Литвинова Т.П., зав. отд.; Марченко А.Г., 
вед. н. с., д. г.-м. н., профессор; Попова Л.Н., вед. инж.; Ронин А.Л., 
вед. н. с., к. г.-м. н.; Рябчук Д.В., ст. н. с., к. г.-м. н.; Сергеев С.А., 
директор ЦИИ, к. г.-м. н.; Смолянский П.Л., вед. н. с., к. ф.-м. н.; 
Снежко В.В., зав. отд., к. г.-м. н.; Соколов С.В., зав. отд., д. г.-м. н.; 
Спиридонов М.А., зав. отд., д. г.-м. н.;  Топорец С.А. , гл. н. с., д. г.-
м. н.; Шатков Г.А., гл. н. с., д. г.-м. н.; Шерстюк И.А., вед. инж.; 
Шокальский С.П., зав. отд., к. г.-м. н.; Эринчек Ю.М., зам. ген. ди-
ректора, к. г.-м. н. (ФГУП «ВСЕГЕИ»); Шпак И.П., вед. н. с. (МФ 
ВСЕГЕИ); Калашник А.И., зав. лаб., к. г.-м. н. (ГИ КНЦ РАН).

Цель работы. Проведение ежегодного мониторинга основных 
результатов геологоразведочных работ по региональному геологиче-
скому изучению территории России для повышения эффективности 
деятельности геологической отрасли страны и ее инновационной 
привлекательности на основе участия Роснедра в выставочно-кон-
грессных мероприятиях и более широкого использования совре-
менных научных достижений, методических и технологических 
разработок в области геологического изучения недр.

Основные результаты. Выполнен обзор современных отечествен-
ных достижений и разработок в области геологического изучения недр 
Российской Федерации за 2008–2011 гг., включающий пять основных 
направлений:
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– региональные геолого-геофизические и геологосъемочные 
работы;

– создание государственной сети опорных геофизических про-
филей, параметрических и сверхглубоких скважин;

– геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений;
– мониторинг и охрана геологической среды;
– государственное геологическое информационное обеспечение.
Несмотря на кризисные явления и сокращение финансирования 

геологоразведочных работ в 2009–2010 гг., приоритетные направ-
ления региональных геологических исследований и мониторинга 
состояния геологической среды были сохранены.

В составленном аннотированном перечне важнейших отечест-
венных достижений и разработок в области геологического изучения 
недр Российской Федерации, демонстрировавшегося в рамках конгрес-
сно-выставочных мероприятий 01.01.2009–25.11.2011, представлены 
новейшие разработки, продемонстрированные на 26 международ-
ных конгрессно-выставочных мероприятиях. В качестве критериев 
оценки достижений были приняты научная новизна, актуальность, 
экономическая эффективность, а также результаты апробации 
и внедрения.

Выполнен обзор результатов работ, современных тенденций 
и перспективных направлений развития геологических служб зарубеж-
ных стран за 2008–2011 гг., аналогичных основным направлениям 
деятельности Роснедра по региональным геологосъемочным и гео-
лого-геофизическим работам, геолого-геофизическим работам по 
прогнозу землетрясений, созданию опорных геофизических про-
филей, мониторингу и охране окружающей среды:

– широко использован интегральный комплекс работ – геохи-
мических, геофизических, гидрогеологических, инженерно-геоло-
гических, геоэкологических и др.;

– использованы преимущественно инструментальные много-
компонентные прецизионные аналитические методы (нейтронно-
активационный, рентгенофлуоресцентный, полевые методы анализа 
воды и др.);

– созданы специализированные тематические национальные 
банки и базы данных, в которых интегрируются результаты работ 
по различным программам;

– в картографической продукции преобладают разномасштаб-
ные ГИС-атласы;

– атласы и карты ориентированы на потребителя, данные до-
ступны пользователю по его специальным запросам (для карт мел-
кого и обзорного масштаба через Интернет);

– для отдельных стран характерен переход к созданию бесшов-
ных карт в цифровом виде.
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Подготовлены комплекты итоговых материалов, отражающих 
современное состояние и отечественные достижения в области рос-
сийской геологической картографии и геологического изучения недр, 
которые были представлены в рамках международных и всероссий-
ских конгрессно-выставочных мероприятий 2009–2011 гг. С 2009 
по 2011 г., согласно Плану выставочных мероприятий Роснедра, 
проведено 39 конгрессно-выставочных мероприятий, по которым 
составлены подробные обзоры.

На основе проведенного анализа в области геологического изу-
чения недр разработаны:

Предложения по использованию современных отечественных до-
стижений, научных, методических и технологических разработок в об-
ласти геологического изучения недр в рамках федеральных программ 
и международных проектов.

Предложения направлены на повышение эффективности ре-
гиональных геологоразведочных исследований по следующим 
направлениям: геологосъемочные и картографические, геолого-
геофизические работы, создание государственной сети опорных 
геофизических профилей, мониторинг геологической среды, госу-
дарственное геологическое информационное обеспечение.

Представленные предложения обоснованы наличием существу-
ющих проблем, которые неоднократно были озвучены на конферен-
циях и рабочих совещаниях. Очевидно, что приоритеты в области 
методического, технологического и информационного обеспечения 
работ должны сместиться в область разработки принципиально 
новых инновационных решений, поскольку возможности старых 
технологий и различного их сочетания практически полностью ис-
черпаны и не соответствуют поставленным задачам.

Предложения по использованию современных достижений, науч-
ных, методических и технологических разработок геологических служб 
зарубежных стран для постановки и реализации проектов в области 
геологического изучения недр.

Реализация предложений направлена на повышение эффектив-
ности регионального геологического изучения и проведения геоло-
госъемочных работ, а участие России в международных программах 
и проектах будет способствовать обмену опытом и современной 
информацией с зарубежными геологическими службами, в том 
числе с соседними государствами, на территории которых просле-
живаются перспективные структуры. Сотрудничество может носить 
различные формы по различным направлениям геологической де-
ятельности (совещания, конференции, совместные исследования 
по фундаментальным вопросам геологии, разработка унифициро-
ванных стратиграфических схем, увязка геологических структур по 
смежным территориям, создание сводных работ и др.).
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Созданная по проекту НТПр обеспечивает:
– повышение достоверности мелко- и среднемасштабных гео-

логических, прогнозно-минерагенических и других карт геологи-
ческого содержания;

– получение и оценку новых данных о геологических, геофизи-
ческих и геоэкологических исследованиях;

– использование полученной информации для принятия управ-
ленческих решений в сфере недропользования;

– взаимовыгодное сотрудничество, развитие межрегиональных 
и международных связей между разработчиками и потенциальными 
потребителями;

– повышение инвестиционной привлекательности выполняе-
мых перспективных направлений исследований и объектов недро-
пользования;

– формирование пакета комплексных услуг отечественной гео-
логической отрасли, отвечающих запросам отечественных и зару-
бежных потребителей.

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ. СОЗДАНИЕ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КАРТ  
РАЗНЫХ МАСШТАБОВ

ПРОВЕСТИ МОНИТОРИНГ ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО И ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЕЙ РОССИИ 

ПО МАТЕРИАЛАМ СРЕДНЕ-КРУПНОМАСШТАБНЫХ  
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СЪЕМОК

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Научный руководитель: Эринчек Ю.М., зам. директора, к. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Литвинова Т.П., зав отд., ст. н. с.
Исполнители: Красинский Е.М., науч. с.; Беляева Л.Н., вед. инж.; 

Кудрявцев И.В., вед. инж.; Григорьев Е.К., инж. I кат.; Белов Е.А., 
инж. I кат.; Воронова М.А., инж. I кат.; Бойко А.В., инж. II кат.; 
(ФГУП «ВСЕГЕИ»); Верник И.И., зав. лаб.; Ященко М.А., вед. геофи-
зик; Суханова Т.П., вед. геофизик (ФГУП «ЗапСибНИИГГ»).

Цель работы. Мониторинг цифровой картографической основы 
аномального магнитного и гравитационного полей России по мате-
риалам средне-крупномасштабных геофизических съемок с целью 
повышения геологической эффективности мелко-среднемасштаб-
ного геологического и прогнозно-минерагенического картирования 
территории Российской Федерации.



27

Основные результаты
1. Сводные карты аномального магнитного поля м-ба 1 : 1 000 000 

в границах номенклатурных листов L-38, N-36, N-37, O-37, O-50, 
R-43, R-44, P-42, P-47, P-48, P-49, P-50, созданные по результатам 
средне-крупномасштабных аэромагнитных съемок, выполненных 
протонной и квантовой аппаратурой, результаты которых ранее не 
вовлекались в процесс сводного картографирования;

2. Сводные цифровые карты аномального гравитационного поля 
м-ба 1 : 1 000 000 в границах номенклатурных листов R-44, P-44, 
О-43, созданные по цифровым картографическим гравиметриче-
ским материалам м-ба 1 : 200 000;

3. Цифровая картографическая основа аномального магнитного 
поля м-ба 1 : 2 500 000 России по материалам мониторинга сводных 
цифровых карт аномального магнитного поля в границах номенкла-
турных листов м-ба 1 : 1 000 000 по отдельным регионам России по 
листам L-38, N-36, N-37, O-37, O-50, R-43, R-44, P-42, P-47, P-48, 
P-49, P-50, O-40, O-44, O-49, O-51, P-55, Q-41, Q-42, Q-44, Q-55, 
Q-56, Q-45, P-51, P-52, Q-51, N-54, M-44;

4. Цифровая картографическая основа аномального гравитаци-
онного поля м-ба 1 : 2 500 000 России, созданная по материалам 
мониторинга сводных цифровых карт аномального гравитацион-
ного поля в границах номенклатурных листов м-ба 1 : 1 000 000 
по отдельным регионам России по листам R-44, P-44, О-43 M-44, 
O-51, О-57, О-58, T-45, Т-46, Т-47, Т-48, Q-41, Q-42, Q-44, O-43, 
O-45, N-54;

5. Грид 10 000 × 10 000 м нормального магнитного поля Земли 
(модель ВСЕГЕИ-65). Для этой цели произведена оцифровка карты 
изолиний нормального магнитного поля Земли м-ба 1 : 2 500 000 
(З.А. Макарова, М.С. Рябкова) на 15 листах формата А0.

Проводились фундаментальные работы по обновлению в режиме 
мониторинга карт аномальных магнитного и гравитационного по-
лей территории России и прилегающих акваторий м-ба 1 : 2 500 000 
(третья версия).

В 2007–2008 гг. в рамках объекта ВСЕГЕИ «Создание ГИС-атласа 
карт геологического содержания территории Российской Федера-
ции, сопредельной со странами СНГ и сопредельных государств, 
м-ба 1 : 2 500 000 с банками и базами данных по месторождениям по-
лезных ископаемых» выполнена первая версия актуализированных 
цифровых карт аномального магнитного поля и аномального грави-
тационного поля России м-ба 1 : 2 500 000, увязанных с материалами 
стран СНГ. Частично выполнена оцифровка опубликованной анало-
говой карты аномального магнитного поля (АМП) континентальной 
части территории СССР м-ба 1 : 2 500 000 (гл. редактор З.А. Мака-
рова, ВСЕГЕИ, 1977), в материалы которой были «встроены» циф-
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ровые данные карты АМП России м-ба 1 : 5 000 000 (Т.П. Литвинова 
и др., 2004). Гравиметрическая карта (П.П. Степанов, М.А. Януше-
вич, 1999) м-ба 1 : 2 500 000 была оцифрована совместными усилиями 
ФГУП «ВСЕГЕИ» и ВИРГ-Рудгеофизика. Обе карты вошли в Атлас 
карт геологического содержания стран СНГ (первая версия).

В процессе оцифровки карты АМП м-ба 1 : 2 500 000 выявились 
серьезные проблемы методико-технологического характера, и на 
следующем этапе (2008) были разработаны принципы и технология 
сводного мелкомасштабного цифрового картографирования геофизи-
ческих полей с продолжением работ по обновлению (актуализации) 
первой версии и созданию второй версии цифровых картографических 
моделей аномального магнитного и гравитационного полей России м-ба 
1 : 2 500 000.

Работа по данному объекту является логическим продолжением 
предыдущих работ и направлена на обеспечение интеграции сред-
не-мелкомасштабной цифровой картографической информации по 
потенциальным полям в м-бе 1 : 1 000 000 для целей создания или 
обновления современных сводных цифровых картографических 
моделей аномальных магнитного и гравитационного полей регио-
нального масштабного ряда.

В рамках настоящего объекта по результатам средне-
крупномасш табных аэромагнитных съемок созданы цифровые 
карты аномального магнитного поля (АМП) м-ба 1 : 1 000 000 по 
листам L-38, N-36, N-37, O-37, O-50, R-43, R-44, P-42, P-47, P-48, 
P-49, P-50 в пределах европейской части России, Уральского, За-
падно-Сибирского и Восточно-Сибирского регионов. Оцифрован 
значительный объем аналоговых материалов в виде карт графиков 
и изолиний м-ба 1 : 200 000 на бумажных носителях из отчетов 
Росгеолфонда.

Материалы представлены в окончательном отчете цифровыми 
картами АМП и базой цифровых данных в двух информационных 
уровнях: первый – исходные данные геофизических полей в цифро-
вом виде (оцифрованные карты графиков и/или изолиний, данные 
современных съемок в цифровом виде); второй – цифровая модель 
АМП – промежуточная матрица 500 × 500 м.

Для обновления цифровой карты аномального гравитационного 
поля (АГП) использованы цифровые материалы открытого досту-
па в условном уровне м-ба 1 : 1 000 000, находящиеся на хране-
нии в ФГУНПП «Росгеолфонд», БД «Гравимаг», Картбанк и в базе 
данных ФГУП «ЗапСибНИИГГ». Обновленная гравиметрическая 
карта составлена в редукции Буге с плотностью промежуточного 
слоя 2,67 г/см3. На акваторию Северного Ледовитого океана (СЛО) 
гравиметрическая карта создана также в свободном воздухе. Гра-
виметрические карты по суше и акватории СЛО хорошо увязаны.
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Цифровые карты АГП м-ба 1 : 1 000 000 в целях мониторинга 
карты АГП м-ба 1 : 2 500 000 в рамках объекта созданы по результа-
там гравиметрических съемок м-ба 1 : 200 000 по листам R-44, P-44, 
О-43. Цифровые материалы представлены в базе данных третьего 
информационного уровня промежуточной матрицей 500 × 500 м.

Кроме вышеназванных цифровых карт АМП м-ба 1 : 1 000 000, 
для целей мониторинга использованы также сводные цифровые 
карты АМП по листам O-40, O-44, O-49, O-51, P-55, Q-41, Q-42, 
Q-44, Q-55, Q-56, Q-45, P-51, P-52, Q-51, N-54, M-44 и гравиме-
трические карты по листам M-44, O-51, О-57, О-58, T-45, Т-46, 
Т-47, Т-48, Q-41, Q-42, Q-44, O-43, O-45, N-54, заимствованные из 
комплектов цифровых геофизических основ (ГФО-1000) к Государ-
ственной геологической карте м-ба 1 : 1 000 000/3, составленные за 
последние три года и апробированные геофизической секцией НРС 
Роснедра. Материалы указанных карт АМП и АГП м-ба 1 : 1 000 000 
переобработаны с учетом новых подходов к составлению ГФО, за-
крепленных «Требованиями к опережающей геофизической основе 
Государственной геологической карты Российской Федерации мас-
штаба 1 : 1 000 000 третьего поколения» 2003 и 2012 годов с частич-
ным использованием геофизических материалов нового поколения, 
что способствует повышению информационной емкости результи-
рующих картографических основ АМП и АГП м-ба 1 : 2 500 000. 
Цифровые модели (матрицы) АМП и АГП м-ба 1 : 1000 000 пересчи-
таны в формат базовых цифровых картографических основ (ЦКО) 
с ячейкой 2000 × 2000 м и встроены в цифровые базовые модели 
ЦКО АМП и АГП м-ба 1 : 2 500 000, обеспечив обновление базовых 
цифровых картографических основ территории России и прилега-
ющих акваторий. Все материалы в процессе мониторинга увязаны, 
редуцированы (аномальное магнитное поле приведено к нормаль-
ному магнитному полю Земли эпохи 1965 г., модель ВСЕГЕИ-65; 
гравиметрическая карта составлена в редукции Буге с плотностью 
промежуточного слоя 2,67 г/см3). Обновленные цифровые карто-
графические основы АМП и АГП м-ба 1 : 2 500 000 представлены 
едиными цифровыми моделями (матрицами) 2000 × 2000 м и циф-
ровыми картами АМП и АГП России м-ба 1 : 2 500 000.

На рис. 1 и 2 приведены схемы, демонстрирующие расположе-
ние листов карт АМП и АГП м-ба 1 : 1 000 000, использованных 
для мониторинга ЦКО АМП и АГП России м-ба 1 : 2 500 000. На 
рис. 3, 4 представлены актуализированные карты АМП и АГП м-ба 
1 : 2 500 000 (уменьшенные).

Отличительной особенностью работ на данном этапе является 
проведение мониторинга цифровой картографической основы ано-
мального магнитного и гравитационного полей России по материа-
лам средне-крупномасштабных аэромагнитных и гравиметрических 
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съемок, сведенных в картографические обобщения м-ба 1 : 1 000 000 
в рамках номенклатурных листов, которые подготовлены в качест-
ве рабочей базы для создания ГФО-1000 в соответствии с «Требо-
ваниями к опережающей геофизической основе Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 
третьего поколения» (2012), что позволит минимизировать затраты 
на подготовку новых или актуализированных ГФО-1000 в будущем.

Другой особенностью работ является использование для целей 
мониторинга материалов, ранее не вовлекаемых в процесс сводно-
го картографирования геофизических полей и переобработанных 
с учетом новых подходов к составлению ГФО, закрепленных «Тре-
бованиями к опережающей геофизической основе Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 
третьего поколения» (2012).

Эффективность и значимость результатов выполненных работ
1. Созданные цифровые картографические основы (ЦКО) 

аномальных магнитного и гравитационного полей России м-ба 
1 : 2 500 000 являются результатом третьего этапа обновления (третья 
версия) двух базовых карт: аномального магнитного поля (отв. ред. 
З.А. Макарова, 1977), гравиметрической карты (ред. П.П. Степанов, 
М.А. Янушевич. М.: ВНИИгеофизика, редукция Буге, плотность 
промежуточного слоя 2,67 г/см3, 1999) территории России и при-
легающих акваторий м-ба 1 : 200 000 (третья версия).

2. Применение системно-функционального подхода к реше-
нию поставленных задач позволило создать в процессе монито-
ринга сводные цифровые карты аномальных магнитного (АМП) 
и гравитационного (АГП) полей м-ба 1 : 1 000 000 для отдельных 
регионов России таким образом, что эти цифровые материалы спо-
собны обеспечить базу не только для обновления картографических 
основ аномальных магнитного и гравитационного полей территории 
России м-ба 1 : 2 500 000, но и в дальнейшем служить заготовкой 
для создания или актуализации геофизической основы (ГФО) Госу-
дарственной геологической карты третьего поколения (ГК-1000/3) 
и других региональных геолого-геофизических построений.

3. Использование для целей мониторинга материалов, ранее не 
вовлекаемых в процесс сводного картографирования геофизических 
полей и переобработанных с учетом новых подходов к составлению 
ГФО, закрепленных «Требованиями к опережающей геофизической 
основе Государственной геологической карты Российской Федера-
ции масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения» (2003, 2012), по-
зволило получить новые картографические материалы АМП и АГП 
м-ба 1 : 1 000 000 в цифровом виде, структурированные и унифици-
рованные на основе системно-функционального подхода. Данный 
подход позволяет поддержать целостность и качество баз цифровых 
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картографических данных, содержание полученных баз геофизи-
ческих данных в режиме мониторинга, программное обеспечение 
и аппаратные средства ЭВМ, создание баз данных в популярных 
форматах, картографическое обеспечение пользователей.

4. Впервые созданная цифровая модель (грид) 10 × 10 км 
нормального магнитного поля Земли (модель ВСЕГЕИ-65) м-ба 
1 : 2 500 000 для территории России послужит целям обеспечения 
единого уровня материалов средне-крупномасштабных аэромагнит-
ных съемок (рис. 5).

5. Обновленные материалами нового поколения цифровые кар-
тографические основы (ЦКО) АМП и АГП приобрели большую ин-
формационную емкость по сравнению с картами, составленными 
в прошлом столетии. Информационная емкость карт зависит от 
подробности картографируемого поля, которая обеспечивается ис-
пользованием средне-крупномасштабной информации нового поко-
ления. Противоречие между подробностью, которую обеспечивают 
результаты детальных съемок, и наглядностью, которая зависит от 
разрешающей способности карт результирующего м-ба 1 : 2 500 000, 
снимается вводом в базу данных трехуровенного информационного 
сопровождения, который в первом уровне содержит всю входную 
информацию, в том числе разномасштабную, а в третьем уровне, на 
выходе операционного канала, цифровая информация преобразу-
ется в зависимости от разрешающей способности итоговой карты. 
На выходе преобразованная информация может утратить детали, 
но на входе операционного канала сохраняется полностью. В этом 
заключается колоссальное преимущество цифрового сводного кар-
тосоставления по сравнению с ручным.

Обработка численной информации произведена программны-
ми средствами Geosoft (Oasis Montaj). Цифровые карты, созданные 
по цифровым моделям (матрицам) 2 × 2 км в м-бе 1 : 2 500 000, 
подготовлены в изолиниях с подложкой светотеневого рельефа. 
Картографические основы АМП и АГП м-ба 1 : 2 500 000 созда-
ны и оформлены (раскраска шкалы, построение изолиний, оциф-
ровка изолиний, построение градусной сетки) средствами пакета 
ArcGIS, ArcMap (версия 10). Макеты печати карт АМП и АГП м-ба 
1 : 1 000 0000 подготовлены в формате *.pdf. Картографические про-
екты оформлены в единых папках, которые содержат собственно 
карты (файл ArcMap) и базы геоданных, содержащие необходимый 
набор элементов карты: градусную сетку, топографическую осно-
ву (topo), изолинии и их оцифровку, если таковые необходимы на 
карте (isol).

Созданные в ГИС-формате цифровые карты (ЦК) АМП и АГП, 
в отличие от аналоговых карт на бумажном носителе, предоставляют 
возможности решения широкого спектра региональных геолого-гео-
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физических задач получения качественных и количественных харак-
теристик картографируемых объектов для регионального описатель-
ного анализа аномальных геофизических полей, для выполнения 
структурно-тектонического районирования и других региональных 
геолого-геофизических исследований. Преимущество созданных 
цифровых картографических моделей АМП и АГП в ГИС-форма-
те – возможность совместного анализа разнородных пространствен-
но-ориентированных геолого-геофизических объектов.

Отличительной особенностью работ на данном этапе является 
проведение мониторинга цифровой картографической основы ано-
мального магнитного и гравитационного полей России по материа-
лам средне-крупномасштабных аэромагнитных и гравиметрических 
съемок, сведенных в картографические обобщения м-ба 1 : 1 000 000 
в рамках номенклатурных листов, способных обеспечить рабочую базу 
для создания или актуализации геофизической основы (ГФО) ГК-1000 
будущих поколений.

Картосоставительский процесс осуществлялся по разработан-
ной в рамках предыдущего объекта (второй этап, 2010) технологии 
и включал цифровую обработку входного материала в программной 
среде Geosoft 7.0 (увязка данных, редуцирование, регуляризация) 
и создание цифровых карт в программной среде ArcGis (ArcMap) 
на выходе картосоставительской цепочки. Средствами ArcMap осу-
ществлено преобразование численной информации в виде регуляр-
ной матрицы в картографическую – в виде карты изолиний (проект 
ArcMap). Обновленная ЦК АМП создана с учетом нормального поля 
Земли эпохи 1965 г. (модель ВСЕГЕИ).

Немаловажная особенность цифровых картографических основ 
АМП и АГП – обобщение и актуализация базовых сводных карт 
АМП и АГП произведено впервые за последние 30 лет.

Рекомендации. Обновленные цифровые картографические 
основы АМП и АГП м-ба 1 : 2 500 000 (третья версия) представ-
лены сводными матрицами 2 × 2 км. Созданные в ГИС-формате 
цифровые картографические основы (ЦКО) АМП и АГП м-ба 
1 : 2 500 000, в отличие от аналоговых карт на бумажном носите-
ле, предоставляют возможности решения широкого спектра регио-
нальных геолого-геофизических задач: получения качественных 
и количественных характеристик картографируемых объектов для 
регионального описательного анализа аномальных геофизических 
полей, для выполнения структурно-тектонического районирова-
ния и других региональных геолого-геофизических исследований. 
Преимуществом созданных цифровых картографических моделей 
АМП и АГП в ГИС-формате является возможность совместного 
анализа разнородных пространственно-ориентированных геолого-
геофизических объектов.
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Цифровые данные нормального магнитного поля Земли обес-
печат приведение к уровню опубликованной Карты аномального 
магнитного поля (ΔТ)а СССР м-ба 1 : 2 500 000, (отв. ред. З.А. Ма-
карова, 1977) не только цифровой картографической основы АМП 
м-ба 1 : 2 500 000, но и другие составляемые в России сводные карты 
АМП широкого масштабного ряда. Использование цифровой моде-
ли нормального магнитного поля Земли позволит создать с опреде-
ленной степенью надежности увязанное непрерывное картографи-
ческое покрытие территории России аномальным магнитным полем 
в кондиции м-ба 1 : 1 000 000.

Инновационные предложения. Созданные в рамках настоящего 
объекта актуализированные цифровые картографические модели 
аномального магнитного и гравитационного полей России м-ба 
1 : 2 500 000, составленные по матрицам 2000 × 2000 м, представ-
ляют интерес для региональных геолого-геофизических исследова-
ний, регионального структурного тектонического районирования, 
а также вовлечения в процесс международных картографических 
геофизических проектов. Эта работа может стать надежной основой 
для формирования инвестиционно привлекательной политики как 
для российских, так и для зарубежных компаний. В настоящее время 
осуществляется несколько проектов с участием России. Проект по 
созданию цифровой карты магнитных аномалий мира (WDMAM) 
м-ба 1 : 50 000 000 (актуализированный вариант карты магнитных 
аномалий мира м-ба 1 : 25 000 000) проводится под эгидой  ЮНЕСКО 
в рамках Комиссии по геологической карте мира (CGMW). Другой 
международный проект осуществляется в рамках СНГ (проект, по-
мимо других геологических карт, включает в себя карты АМП и АГП 
м-ба 1 : 2 500 000). В рамках Арктического проекта ВСЕГЕИ подго-
товлены цифровые карты АМП и АГП м-ба 1 : 2 500 000, вошедшие 
в международный проект по Арктике.

Работа имеет большое научное и практическое значение, так как 
может служить базовой структурной основой для новых фундамен-
тальных разработок в области геомодельных построений.

СОЗДАНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ГОСГЕОЛКАРТЫ-1000/3

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Научный руководитель: Эринчек Ю.М., зам директора, к. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Литвинова Т.П., зав отд., ст. н. с.
Исполнители: Красинский Е.М., н. с.; Беляева Л.Н., вед. инж.; 

Кудрявцев И.В., вед. инж.; Григорьев Е.К., инж. II кат.; Белов Е.А., 
инж. I кат.; Воронова М.А., инж. I кат.; Бойко А.В., инж. II кат.; 
Фёдорова К.С., инж. I кат.; Мильштейн Е.Д., зав. отд., к. г.-м. н.; Му-
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хин В.Н., ст. н. с.; Суслова С.В., вед. инж.; Кошевой В.В., нач. партии; 
Триколиди Г.Ю., вед. геофизик; Медведев О.Ю., вед. геофизик (ФГУП 
«ВСЕГЕИ»); Тимофеева И.К., вед. геофизик; Алексеев Е.П., вед. н. с.; 
Васьковский Б.В., зав. Спец ИКЦ ПГ; Езерская Т.А., вед. инж.; Дмит-
риева Е.В., геофизик I кат.; Рафикова Е.М., геолог I кат.; Попов Б.Л.; 
зав. лаб.; Ладнер Г.А., вед. н. с., к. г.-м. н.; Капустин А.И., вед. про-
граммист; Успенская Н.Д., науч. с.; Швидлер О.Я., вед. гео физик (ФГУ 
НПП «Геологоразведка»); Сепелева Н.В., нач. партии; Исхакова Ф.Ш., 
вед. геофизик; Иванова Е.Л., геофизик I кат. (ОАО «Баженовская гео-
физическая экспедиция», г. Екатеринбург); Смирнов Л.В., зав. лаб.; 
Антонович Р.М., вед. геофизик; Звягин Е.М., вед. геофизик (ООО НИЦ 
«ГЕОТЕХ», г. Новосибирск).

Цель работы. Создание опережающих геофизических основ м-ба 
1 : 1 000 000 для обеспечения работ по составлению Госгеолкар-
ты-1000/3 и прогноза структур, перспективных на стратегические 
виды минерального сырья.

Основные результаты
1. Геофизические основы м-ба 1 : 1 000 000 в форме ГИС с объ-

яснительными записками и базами данных по восьми листам: Q-51, 
Q-55, Q-56, Р-51, P-52, Р-55, O-40, О-44 (карты аномального маг-
нитного, гравитационного, радиометрического полей; схемы ком-
плексной геолого-геофизической интерпретации геофизических 
полей и их трансформант; геолого-геофизические разрезы земной 
коры) с объяснительными записками и базами данных;

2. Актуализированные геофизические основы м-ба 1 : 1 000 000 
в форме ГИС с объяснительными записками и обновленными ба-
зами данных по семи листам: Q-41, Q-42, Q-44, O-45, O-51, M-44, 
N-54 (карты аномального магнитного, гравитационного, радио-
метрического полей; схемы комплексной геолого-геофизической 
интерпретации геофизических полей и их трансформант; геолого-
геофизические разрезы земной коры) с объяснительными записками 
и базами данных;

3. Схемы тектонического районирования по геофизическим ма-
териалам м-ба 1 : 2 500 000 листов M-44, N-54, O-40, 44, 45, 51, Р-51, 
52, 55, Q-41, 42, 44, 51, 55, 56, отражающие строение и морфологию 
конкретных складчатых и разрывных структур в пределах изучаемой 
территории;

4. Схемы глубинного строения и глубинные геолого-геофизиче-
ские разрезы м-ба 1 : 2 500 000 листов M-44, N-54, O-40, 44, 45, 51, 
Р-51, 52, 55, Q-41, 42, 44, 51, 55, 56;

5. Схемы прогноза продуктивных структур м-ба 1 : 2 500 000 ли-
стов M-44, N-54, O-40, 44, 45, 51, Р-51, 52, 55, Q-41, 42, 44, 51, 55, 
56, рекомендации по постановке региональных исследований и по-



40

исковых работ для выявления месторождений стратегических видов 
минерального сырья с паспортами на перспективные площади.

Выполнены фундаментальные работы по созданию и актуали-
зации опережающей геофизической основы Государственной гео-
логической карты третьего поколения (ГК-1000/3).

Опережающая геофизическая основа (ГФО-1000) Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 
третьего поколения (Госгеолкарта-1000/3) в соответствии с «Мето-
дическим руководством по составлению и подготовке к изданию 
листов Государственной геологической карты Российской Федера-
ции масштаба 1 : 1 000 000 (третьего поколения)» (СПб., 2009) яв-
ляется одним из информационных слоев геолого-картографической 
информационной системы Государственной геологической карты 
1000/3 и представляет собой комплект сводных геофизических ма-
териалов по площади номенклатурного листа, подготовленный на 
этапе, предшествующем работам по составлению листа Госгеолкар-
ты, по результатам ранее выполненных съемок.

Производство работ регламентируется «Требованиями к опе-
режающей геофизической основе Государственной геологической 
карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 третьего по-
коления» (1999, 2003, 2012).

Комплекты ГФО-1000, созданные в рамках настоящего объек-
та, выполнены в соответствии с «Требованиями к опережающей 
основе Государственной геологической карты Российской Феде-
рации масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения»(2003 и 2012). 
Это связано с тем, что работы по объекту были начаты в период 
действия «Требований…» (2003), а завершение работ пришлось на 
время введения в действие второй версии «Требований…», опубли-
кованных в 2012 г.

Материалы для создания обязательных компонентов ГФО-1000:
– изначально цифровые данные аэрогеофизических съемок;
– цифровые данные оцифрованных к настоящему времени карт 

графиков аномального магнитного поля м-ба 1 : 200 000 и подготов-
ленные к изданию гравиметрические карты м-ба 1 : 200 000 системы 
ГБЦГИ (БД ГРАВИМАГ);

– фондовые аналоговые материалы крупно-среднемасштабных 
съемок;

– фондовые аналоговые, обобщенные по материалам крупно-
масштабных съемок, карты изолиний аномального магнитного поля 
м-бов 1 : 200 000 или 1 : 500 000;

– изданные или подготовленные к изданию листы гравиметри-
ческих карт м-ба 1 : 200 000 в аналоговом виде.

Состав обязательных компонентов комплекта ГФО-1000, согла-
сно «Требованиям…» (2012):
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– данные по изученности основными геофизическими методами 
(аэромагниторазведка, гравиразведка, аэрогамма-спектрометрия);

– цифровые исходные данные, цифровые модели полей, макеты 
печати, цифровые карты и карты на бумажном носителе (грави-
метрическая, аномального магнитного поля и радиометрических 
полей, топографическая основа);

– схема предварительной комплексной интерпретации геофизи-
ческих данных (в виде цифровой схемы и на бумажном носителе);

– геолого-геофизические разрезы земной коры по одному-двум 
региональным профилям в растровом виде и на бумажном носителе;

– объяснительная записка в электронном виде и на бумажном 
носителе;

– паспорт ГФО.
По листам Р-51, Р-52, Р-55, Q-51, Q-55, Q-56, О-40, учитывая 

тот факт, что на момент составления ГФО-1000 «Требования…» 
(2012) еще не были утверждены, дополнительные компоненты ГФО 
представлены картами горизонтальных и вертикальных градиентов 
полей, результатами районирования и схемами комплексного ана-
лиза в м-бе 1 : 2 500 000. Таким образом, семь листов ГФО-1000 
(Q-51, Q-55, Q-56, Р-51, P-52, Р-55, O-40) составлены в соответст-
вии с «Требованиями…» (2003), остальные восемь – в соответ ствии 
с «Требованиями….» (2012). В итоге составлено восемь новых ком-
плектов ГФО-1000 по листам Q-51 (Жиганск), Q-55 (р. Мома), Q-56 
(Среднеколымск), P-51 (Вилюйск), P-52 (Якутск), Р-55 (Сусуман), 
О-40 (Пермь), О-44 (Колпашево).

Новым этапом на пути создания геофизической основы Го-
сударственной геологической карты м-ба 1 : 1 000 000/3 являет-
ся работа по актуализации (обновлению) ранее созданных ГФО-
1000. В процессе работ по объекту подготовлено семь комплектов  
ГФО-1000 по листам Q-41 (Воркута), Q-42 (Салехард), Q-44 (Та-
зовский), O-45 (Томск), О-51 (Алдан), M-44 (Рубцовск), N-54 (Ни-
колаевск-на-Амуре). Предшествующие комплекты ГФО-1000 под-
готовлены в 2000–2002 гг. и прошли апробацию ГФС НРС на 
соответствие первой редакции «Требований…» (1999), т. е. до вве-
дения в действие ныне действующих «Требований…» (2001, 2003 
и 2012), в которых предусмотрено, в частности, создание трехуров-
невой цифровой базы геофизических данных.

Созданные в рамках настоящего объекта ГФО-1000 (новые и ак-
туализированные) в основном укомплектованы (рис. 1) в соответ-
ствии с «Требованиями…» (2012).

Исключение составляют радиометрические карты. На период 
создания геофизической основы ГК-1000/3 радиометрические ма-
териалы для большинства листов в Радиоэкобанке отсутствовали. 
Поэтому в работе для полноты картины рисунками представлены 
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фрагменты радиометрических карт м-ба 1 : 2 500 000, составленные 
по материалам сводных радиометрических карт (U, Th, K, МЭД; 
Е.Б. Высокоостровская, А.И. Краснов), вошедших в отчет по со-
зданию Атласа геофизических карт (А.А. Кирсанов и др., 2006ф).

В комплектах ГФО-1000 радиометрические карты м-ба 
1 : 1 000 000 для листов О-40 и О-51 представлены в полном объе-
ме, для листа Р-52 – фрагментами.

По результатам комплексного анализа геолого-геофизических 
данных для листов Q-51 (Жиганск), Q-55 (р. Мома), Q-56 (Сред-
неколымск), P-51 (Вилюйск), P-52 (Якутск), Р-55 (Сусуман), О-40 
(Пермь), О-44 (Колпашево), Q-41 (Воркута), Q-42 (Салехард), Q-44 
(Тазовский), O-45 (Томск), О-51 (Алдан), M-44 (Рубцовск), N-54 
(Николаевск-на-Амуре) составлены схемы тектонического рай-
онирования, отражающие строение и морфологию конкретных 
складчатых и разрывных структур в м-бе 1 : 2 500 000. При созда-
нии схем использованы основные материалы ГФО-1000, допол-
ненные целевыми трансформантами. При составлении схем учи-
тывались опубликованные геологические карты м-ба 1 : 1 000 000/2 
с дополнениями в виде схем тектонического районирования м-ба 
1 : 5 000 000, материалы изданных Государственных геологических 
карт м-ба 1 : 1 000 000 (новая серия). Схемы выполнены програм-
мными средствами ArcMap, Corel Drew. Пример новой ГФО-1000 
показан на рис. 2, актуализированной – на рис. 3.

Схемы глубинного строения и глубинные геолого-геофизические 
разрезы м-ба 1 : 2 500 000 представлены в работе по листам M-44, 
N-54, O-40, 44, 45, 51, Р-51, 52, 55, Q-41, 42, 44, 51, 55, 56.

Схемы глубинного строения составлены с целью выявления свя-
зи между глубинными геофизическими неоднородностями и верхне-
коровыми тектоническими структурами. Набор картографируемых 
объектов глубинного строения и графические способы их изображе-
ния определяются геологическими обстановками. Основой создания 
подобных схем являются материалы глубинных сейсмических ис-
следований, дополненные результатами интерпретации поля силы 
тяжести.

Содержание и масштаб комплекта схем глубинного строения 
определяются полнотой исходных геолого-геофизических матери-
алов, разрешающей способностью геофизических методов, умень-
шающейся с глубиной, «контрастностью» исходных геофизических 
полей, типом изучаемых геологических структур. В зависимости от 
полноты (достаточности или недостаточности) исходных материа-
лов схемы глубинного строения для всей земной коры могут иметь 
несколько разное содержание.

Глубинные геолого-геофизические разрезы созданы в м-бе 
1 : 2 500 000 и отражают латеральные и вертикальные физические 
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неоднородности, основные и второстепенные границы раздела зем-
ной коры. Основой для создания геолого-геофизического разреза 
служат материалы по опорным геолого-геофизическим профилям 
(глубинные сейсмические, геоэлектрические данные, цифровые гра-
виметрические, магнитометрические карты, материалы по геологии 
и тектонике района и др.). Достаточность сейсмических материалов 
для составления глубинного геолого-геофизического разреза опре-
деляется как центральное пересечение листа глубинным сейсмиче-
ским профилем с обязательным пересечением расположенных в нем 
основных тектонических структур. Геофизическое моделирование 
выполнено в программной среде Geosoft (GMSYS). Схемы пред-
ставлены рисунками м-ба 1 : 2 500 000, выполненными средствами 
Corel Drew.

Схемы прогноза продуктивных структур м-ба 1 : 2 500 000 состав-
лены с рекомендациями по постановке региональных исследований 
и поисковых работ для выявления месторождений стратегических 
видов минерального сырья с паспортами на перспективные пло-
щади.

Задачей региональных прогнозных исследований в рамках со-
здания прогнозно-геофизической схемы (ПГФС) является комплек-
сный анализ геолого-геофизических данных с целью уточнения кон-
туров известных минерагенических таксонов и выявления новых 
перспективных площадей, схожих по комплексу геофизических 
признаков с эталонными площадями, включающими известные 
минерагенические объекты («натурные» эталоны).

Региональный анализ геофизических данных основан на идее 
многих исследователей (начиная с Ю.А. Косыгина) о глубинных 
структурных корнях рудных и нефтегазоносных объектов. С глу-
биной происходит генерализация структурных особенностей таких 
объектов, вследствие чего они должны быть более отчетливо про-
явлены в геологическом пространстве (Брянский, 1995), а следова-
тельно, и в геофизических полях.

Основными инструментами решения задач прогнозирования 
приняты методы безэталонной классификации комплексных дан-
ных и эталонного распознавания образов. Средствами безэталонной 
классификации решается задача районирования полей, исследует-
ся структура комплексных данных, уточняется связь особенностей 
геофизических полей с геологическими обстановками известных 
рудных объектов или залежей УВ. Средствами эталонного распозна-
вания обосновывается выбор комплекса информативных признаков 
и локализуются перспективные площади.

Другой инструмент для решения задачи по составлению схем 
прогноза продуктивных структур м-ба 1 : 2 500 000 применен с ис-
пользованием широкого круга параметров, характеризующих ампли-
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туды, структуру и морфологию потенциальных полей, в том 
числе и для их составляющих от различных слоев, полученных 
методом послойной фильтрации.

Выбор наиболее перспективных площадей осуществлялся 
совместно с геологами ВСЕГЕИ. Составлены схемы прогно-
за продуктивных структур на следующие виды минерально-
го сырья по листам Р-51, Р-52, Q-51, Q-44 – углеводоро-
ды; Q-55 – золото, серебро, олово; Q-56 – золото, серебро; 
Q-42 – железо, тантал-ниобий, молибден, свинец; Р-55, Q-55, 
Q-56 – золото и серебро, олово; М-44 – цинковые, свинцо-
вые, медные, вольфрамовые рудные объекты; О-40 – нефте-
газоперспективности участка в Восточно-Кизеловской зоне 
нефтегазонакопления, на золото, медно-колчеданные, хро-
митоносные месторождения; Q-41 – золото, хромиты, медь; 
О-44, 45 – углеводороды: N-54 – золото, алюминий.

Для объектов первой и второй очереди изучения и для 
территории в целом предложен комплекс региональных ис-
следований и поисковых работ (в случаях, когда на выде-
ленных перспективных площадях ранее проводились круп-
номасштабные исследования и имеются прогнозные ресурсы 
кат. Р2), необходимый для уточнения перспективных пло-
щадей и рационального распределения геологоразведочных 
работ. На основе этих данных подготовлены рекомендации 
по постановке региональных исследований и поисковых 
работ для выявления месторождений стратегических видов 
минерального сырья: углеводороды, золото, полиметаллы по 
шести листам ГФО (Q-51, Q-55, Q-56, Р-51, P-52, Р-55). 
Предварительные паспорта составлены для наиболее пер-
спективных объектов первой очереди, выделенных по ре-
зультатам комплексного анализа, с рекомендациями на про-
ведение дальнейших исследований в районе перспективного 
объекта.

Необходимо отметить, что информация, полученная по 
гравимагнитным данным, для оценки ресурсного потенциала 
является сугубо косвенной и может быть использована только 
в сочетании с новой геологической информацией.

Эффективность и значимость результатов выполненных ра-
бот. Проделанная работа позволила на новом технологиче-
ском и информативном уровне создать геофизические основы 
м-ба 1 : 1000 000 в форме ГИС по листам Q-51 (Жиганск), 
Q-55 (р. Мома), Q-56 (Среднеколымск), P-51 (Вилюйск), P-52 
(Якутск), Р-55 (Сусуман), О-40 (Пермь), О-44 (Колпашево) 
и актуали зированные геофизические основы по листам Q-41 
(Воркута), Q-42 (Салехард), Q-44 (Тазовский), O-45 (Томск), 
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О-51 (Алдан), M-44 (Рубцовск), N-54 (Николаевск-на-Амуре) с ба-
зами данных и объяснительными записками, включающими карты 
аномальных магнитного, гравитационного и радиометрических по-
лей, схемы комплексной интерпретации геофизических полей и их 
трансформант и геолого-геофизические разрезы земной коры по 
геотраверсам «Полярно-Уральский трансект», «Кратон», «АГАТ-2»,  
«Батолит».

Использование новых технологий и материалов геофизических 
исследований, ранее не задействованных при создании предше-
ствующих ГФО, позволило создать цифровые карты аномальных 
магнитного и гравитационного полей м-ба 1 : 1 000 000 по матри-
цам 500 × 500 м, что привело к большей детальности изолинейного 
изображения полей по сравнению с предыдущими ГФО, которые 
создавались по матрице 1000 × 1000 м.

Обновленные (актуализированные) материалами нового поко-
ления ГФО-1000 приобрели большую информационную емкость по 
сравнению с предыдущими ГФО-1000. Информационная емкость 
карт зависит от подробности картографируемого поля, которая обес-
печивается использованием средне-крупномасштабной информа-
ции нового поколения. Противоречие между подробностью, кото-
рую обеспечивают результаты детальных съемок, и наглядностью, 
которая зависит от разрешающей способности результирующего 
масштаба карт, снимается вводом трехуровенного информационного 
сопровождения, который в первом уровне содержит всю входную 
информацию, в том числе разномасштабную, а в третьем уровне 
цифровая информация может быть преобразована в зависимости 
от разрешающей способности итоговой карты.

Использование разработанной во ВСЕГЕИ технологии картосо-
ставительского процесса, включающего цифровую обработку вход-
ного материала в программной среде Geosoft 7.0 (увязка данных, 
редуцирование, регуляризация) и создание цифровых карт в про-
граммной среде ArcGis (ArcMap) на выходе картосоставительской 
цепочки, обеспечивает системно-функциональный подход, гаран-
тирующий единство и оптимальность процесса. Средствами ArcMap 
осуществлено преобразование численной информации в виде регу-
лярной матрицы в картографическую, визуализированную в виде 
карт изолиний (проект ArcMap).

Картографические проекты ГФО-1000 представлены в формате 
ArcGis (ArcMap), что обеспечивает единое координатное простран-
ство для представления множества специально подготовленных гео-
лого-геофизических и других данных в едином массиве данных.

Геолого-геофизические разрезы представлены в форматах ArcGis 
(ArcMap) и Corel. Для их составления использованы современные 
технологичные программные средства GMSys программной среды 
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Geosoft, позволяющие минимизировать неопределенности гранич-
ных условий при решении задач моделирования геофизических по-
лей.

Комплексная обработка и интерпретация геологических, гео-
физических данных позволила уточнить тектоническое строение 
и морфологию конкретных складчатых и разрывных структур, 
установить особенности глубинного строения и составить схемы 
прогноза продуктивных структур м-ба 1 : 2 500 000 с паспортами 
на перспективные площади работ.

Карты аномального магнитного поля в комплектах ГФО-1000 
созданы с учетом нормального магнитного поля Земли эпохи 1965 г. 
(модель ВСЕГЕИ), что обеспечивает единство уровня аномального 
магнитного поля на всем пространстве Российской Федерации.

Созданные в рамках настоящего объекта ГФО, обладая высокой 
информативной емкостью по сравнению с ГФО предыдущего по-
коления, представляют интерес для региональных геолого-геофизи-
ческих исследований, регионального структурного тектонического 
районирования и других тематических работ.

Все листы ГФО подготовлены в соответствии с «Требованиями…» 
(2003, 2012) и рассмотрены Геофизической секцией (ГФС) НРС.

Рекомендации. Для обеспечения продуктивного производства 
ГФО-1000 с использованием средне-крупномасштабных геофизи-
ческих съемок нового поколения требуется предварительная спе-
циальная работа по сбору и анализу материалов средне-крупно-
масштабных геофизических съемок, проведенных на территории 
РФ и хранящихся в ФГУ НПП «Росгеолфонд», с оценкой качества 
и пригодности к последующему использованию. Это необходимо 
для того, чтобы принимать оптимальные управленческие решения 
при постановке объектов по обновлению геофизической основы 
Госгеолкарты-1000/3 и сокращать время на поиск необходимых 
материалов при постановке соответствующих объектов.

Необходимо планомерное выполнение современных площадных 
аэрогеофизических наблюдений как на суше, так и на прилегающих 
акваториях (особенно акватории Охотского и Восточно-Сибирского 
морей), поскольку процент прироста новой цифровой геофизиче-
ской информации катастрофически низок.

Необходимо создание Методического руководства по методике 
и технологии составления ГФО-1000 (ГФО-200), конкретизирующе-
го и разъясняющего содержание и способы выполнения отдельных 
операций и этапов создания геофизической основы. Предусмотреть 
в планах Роснедра постановку такой работы.
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3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫХ РАБОТ, ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 

И ВЫДЕЛЕНИЕ РУДОПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И КАЧЕСТВА  
СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ ШАЙДОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

И ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК  
НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Заказчик: ФГУП «Севзапгеология».
Научный руководитель: Миронов Ю.Б., зав. отд., д. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Афанасьева Е.Н., вед. н. с., к. г.-м. н.
Исполнители: Липнер А.А., вед. инж.

Цель работы. Изучение вещественного состава и качества стро-
ительного камня на месторождении Шайдомское и продвижение 
товарной продукции на рынок на основе публикаций в научно-тех-
нических изданиях. Обоснование и оценка прогнозных ресурсов 
рудных и индустриальных нерудных полезных ископаемых Воро-
новоборской площади, подготовка материалов для апробации в ку-
рирующих организациях.

Основные результаты. Подготовлена к опубликованию, совмест-
но со специалистами ФГУП «Севзапгеология», статья «Вороново-
борская площадь и Шайдомское месторождение: плутоногенная 
модель метаморфизма и ее следствия», в которой обобщены данные 
о геологическом строении и рудном потенциале Вороновоборской 
площади, эволюции представлений о природе метаморфизма Цен-
тральной Карелии, обозначены проблемы изучения метаморфизма 
при проведении поисковых и геологосъемочных работ, разработаны 
элементы плутоногенной модели метаморфизма и сделаны основ-
ные прогнозные выводы.

Проведены сбор, анализ и систематизация материалов научно-
исследовательских и производственных геологоразведочных работ 
по нерудным (тальк, амфибол-асбест, петрургическое, кварцевое, 
полевошпатовое, карбонатное сырье) и рудным (медь, молибден, 
золото) полезным ископаемым, которые были приняты за основу 
при составлении паспортов учета перспективного объекта «Вороно-
воборская площадь» на нерудные и рудные полезные ископаемые.

Подготовлены паспорта учета перспективного объекта «Вороно-
воборская площадь» на нерудные (тальк, амфибол-асбест, петрурги-
ческое, кварцевое, полевошпатовое, карбонатное сырье) и рудные 
(медь, молибден, золото) полезные ископаемые, сопровождаемые 
необходимым графическим материалом. Паспорта содержат ин-
формацию, необходимую для обоснованной оценки прогнозных 
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ресурсов кат. Р3. Проведена оценка прогнозных ресурсов по кат. Р3 
(для нерудных и рудных полезных ископаемых) Вороновоборской 
перспективной площади двумя способами: методом аналогий и экс-
пертной оценки, а также прямым расчетом.

Подготовлены экспертные заключения специалистов ФГУП 
«ВСЕГЕИ» на паспорта учета перспективного объекта «Вороново-
борская площадь» на нерудные и рудные полезные ископаемые для 
апробации их в ФГУП «ЦНИГРИ» и ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

Рекомендации по внедрению. Выполненные исследования, вклю-
чая оценку прогнозных ресурсов по кат. Р3 на рудные и нерудные по-
лезные ископаемые, могут быть основой для подготовки конкурсной 
заявки по новому объекту государственного заказа Федерального 
агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-
сырьевой базы твердых полезных ископаемых за счет федерального 
бюджета «Поисковые работы на индустриальное неметаллическое 
сырье, медь, молибден, золото на Вороновоборской площади (Рес-
публика Карелия)».

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
НА 34-м МЕЖДУНАРОДНОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ

Заказчик: ООО «Гравелит».
Научный руководитель: Миронов Ю.Б., зав. отд., д. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Афанасьева Е.Н., вед. н. с., к. г.-м. н.
Исполнители: Липнер А.А., вед. инж.

Цель работы: участие с научными докладами на 34-м Междуна-
родном геологическом конгрессе (МГК) (Брисбен, Австралия, 2012).

Основные результаты. На предварительном этапе выполнены 
работы по сбору, обобщению и анализу имеющейся информации 
по геологическому строению и перспективам обнаружения место-
рождений металлических и неметаллических полезных ископаемых 
в пределах Вороновоборской площади (Северная Карелия), которые 
явились основой докладов для представления на МГК.

Подготовлен комплект документов для участия в работе МГК 
(перечень основных мероприятий конгресса, время и содержание 
пленарных секций, сведения о геологических экскурсиях и т. д.).

Совместно со специалистами ООО «Гравелит» подготовлены два 
доклада для представления на 34-м МГК: Е.Н. Афанасьева, А.В. Ва-
щенок, А.А. Светличный «Проявление плутоногенного метаморфизма 
на юго-востоке Балтийского щита» (новые данные о гео логическом 
строении, особенностях проявления метаморфизма в пределах Во-
роновоборской площади, характеристика гидротермально-метасо-
матических преобразований пород); А.В. Ващенок, Е.Н. Афанасье-
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ва, А.А. Светличный, Ю.Д. Бородулин «Комплексное месторождение 
строительного камня и индустриальных минералов Шайдомское:  
350 наименований товарных продуктов» (геологическая характери-
стика Шайдомского месторождения, технологические разновидно-
сти и виды товарной продукции).

Рекомендации по внедрению. Во время работы Конгресса прове-
ден комплекс мероприятий по рекламе Шайдомского месторожде-
ния и Вороновоборской площади среди представителей Канады, 
Китая, Франции, Германии.

СБОР, АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО СОСТАВУ, КАЧЕСТВУ, 
КОЛИЧЕСТВУ ЗАПАСОВ И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Заказчик: ФГУП «ВНИГРИуголь».
Ответственный исполнитель: Волкова Г.М.
Исполнители: Гуревич А.Б.

Цели и задачи. Сбор, систематизация и анализ геологических 
данных по составу, качеству и ресурсам бассейнов, месторождений 
и проявлений горючих сланцев восточных территорий России. 
Оценка степени изученности и перспективности сланценосных 
объектов восточных районов России.

Основные результаты. Горючие сланцы – органоминеральные 
осадочные породы, содержащие в концентрированной форме пре-
имущественно сапропелевое органическое вещество – кероген, 
20–70% их состава относятся к твердым каустобиолитам (10–20% 
органического вещества, идентичного керогену горючих слан-
цев, керогеновые, 5–10% – керогенсодержащие породы. Кероген 
в основном не реагирует с органическими растворителями, его 
растворимая часть – битумоид – обычно составляет доли процен-
та. При термическом разложении образуется сланцевая смола (де-
готь), мировые ресурсы которой на 27-й сессии МГК были оценены 
в 550 млрд т, т. е. значительно выше потенциальных ресурсов нефти. 
Горючие сланцы (ГС) – это преимущественно темноокрашенные 
породы с массивной плитчатой, тонкослоистой вплоть до листова-
той (бумажные сланцы) текстурой и тонкозернистой микрострук-
турой. В тонких пластинках горят коптящим пламенем и издают 
запах жженой резины.

Органическое вещество ГС имеет биогенное происхождение. 
Его источником служил планктон, главным образом фитопланктон, 
представленный в основном сине-зелеными водорослями, в мень-
шей мере другими одноклеточными растениями и животными, та-
кими как диатомеи и радиолярии. В небольших количествах встре-
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чаются остатки фитобентоса, споры, пыльца, крупные растительные 
остатки, брахиоподы, двустворки, филлоподы, рыбы (рыбные слан-
цы Забайкалья), костный детрит позвоночных. Общее количество 
этого материала не превышает 10%. В водоемах с большим речным 
стоком некоторую роль играет аллохтонное органическое вещество, 
однако его доля в составе ОВ обычно не превышает 1%.

Минеральная часть горючих сланцев представлена в различных 
соотношениях глинистыми, карбонатным, кремнистым материалом 
в виде прослоев, линз, конкреций различных форм и размеров (из-
вестковых, кремнистых, фосфатных, сульфидных и т. п.). На них 
приходится от 30 до 80, обычно 60–75% состава горючих сланцев.

Диапазон геохронологических (стратиграфических) уровней 
сланцеобразования на территории восточных регионов России весь-
ма широк: от рифея (доманиковая формация малгинской свиты) 
до нижнего мела (Забайкалье) включительно. Разнообразны также 
геотектонические (антеклизы древних и плитные комплексы мо-
лодых платформ, орогенные области южного обрамления Сибир-
ской платформы и т. п.), палеогеографические (морской бассейн 
нормальной солености, солоноватоводная лагуна, озерный водоем, 
лагуна-озеро), палеоклиматические и другие условия образования 
месторождений и проявлений горючих сланцев. Рифейские, ран-
не-среднекембрийские (Оленекский, Синско-Майский бассей-
ны), раннесилурийские (Атырдякское сланцепроявление) связаны 
с морским бассейном нормальной солености на склонах Анабарской 
и Алданской антеклиз и примыкающим к ним прогибам. Осадко- 
и сланценакопление происходило при жарком аридном климате. 
ГС более молодого возраста, парагенетически связанные с углено-
сными отложениями палеозоя и мезозоя (Кузбасс, Минусинская 
котловина, Иркутский угольный бассейн, Забайкалье, баженовская 
свита Западной Сибири и др.), образовались в условиях гумидно-
го теплого влажного климата. Возможно, некоторым исключением 
являются раннемеловые ГС Забайкалья, возникновение которых 
могло быть приурочено к проявлениям теплых сухих фаз в целом 
гумидного климата.

Изучены ГС Сибири весьма слабо и неравномерно. Из мно-
гочисленных сланценосных объектов Государственным балансом 
учитываются запасы только двух месторождений: Дмитриевского 
в Кемеровской области и Алюйского в Иркутском бассейне (Иркут-
ская область). Их суммарные запасы составляют 230,4 млн т, в том 
числе 140,4 млн т по категориям А+В+С1 и 90 млн т по кат. С2, 
т. е. менее 0,004% от общего объема ресурсов далеко не по самым 
высоким их оценкам.

В настоящее время отсутствуют единые утвержденные кондиции 
ГС как в России, так и за рубежом.
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Диапазон оценочных показателей значимости месторождений 
находится в широких пределах. Например, в соответствии с ин-
струкцией 1952 г. по определению пригодности пластов ГС для 
разведки, проектирования и разработки утверждены следующие 
нормативы: минимальная мощность пласта 0,7 м (для подземных 
работ); минимальная теплота сгорания 1700 ккал/кг (7,1 МДж/кг); 
минимальная Td

sk 6%. Нижним пределом показателя Qd
s, по кото-

рому ГС могли быть отнесены по запасам к забалансовым, считали 
1500 ккал/кг (6,3 МДж/кг). ГКЗ СССР в 1984 г. утверждены следую-
щие кондиции для Кашпирского месторождения ГС: минимальная 
мощность пласта 0,5 м, минимальная Qd

s, 6,3 МДж/кг, минимальная 
Td

sk 6%.
Оценка кондиционных прогнозных ресурсов Оленекского бас-

сейна проводилась при предельном значении низшей удельной теп-
лоты сгорания 6,3 МДж/кг и минимальной мощности пласта ГС 
1,5 м, вероятно, по таким же кондициям оценивался Синско-Май-
ский бассейн. По иным значениям мощности пластов и выхода Td

sk 
проводились подсчеты ресурсов ГС на ряде месторождений Иркут-
ской области и Забайкалья.

Из-за ограниченности фактического материала по объемам и ка-
честву ГС, а также по числу параметров и методике подсчета, количе-
ственные оценки одних и тех же объектов могут существенно разли-
чаться. Так, ресурсы Оленекского бассейна по кат. Р3 в одних случаях 
оценены в 849 млрд т [3], в других – 380 млрд т, сланцевой смолы 19 
и 39 млрд т [1–5]. Ресурсы месторождений Забайкалья оценивались 
в 13 млрд т [5], а позднее, в совокупности с месторождениями Ир-
кутской области, всего в 111,7 млн т (60,5 млн т сланцевой смолы). 
Наряду с гигантскими объектами площадью сотни тысяч квадрат-
ных километров и прогнозными ресурсами в сотни млрд т в регионе 
присутствуют месторождения и проявления площадью от первых 
до десятков квадратных километров и ресурсами от первых до со-
тен млн т [4]. Общие ресурсы в принятых оценках около 601 млрд т.

Разное число показателей качества ГС наглядно иллюстрирует 
различия в степени изученности месторождений и проявлений Си-
бири, а сопоставление с давно освоенным Ленинградским месторо-
ждением – ее недостаточность.

Сведения о промышленной разработке ГС отсутствуют. В годы 
Великой Отечественной войны на Будаговском месторождении 
было налажено на кустарных установках производство автобензина.

В общем виде ГС Сибири могут быть использованы прямым 
сжиганием для выработки электрической и тепловой энергии на 
ГРЭС и в котельных установках различного назначения; путем гази-
фикации для получения энергетического (бытового) газа и синтез-
газа и полукоксования для получения сланцевой смолы как исход-
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ного сырья для производства синтетической нефти и разнообразных 
неф те продуктов, химической продукции различного назначения, 
медицинских и сельскохозяйственных препаратов, извлечения ред-
ких и рассеянных элементов, производства стройматериалов и мно-
гое другое.

Реализация этих возможностей будет зависеть от степени изу-
ченности состава и технологических свойств ГС, объема ресурсов, 
потребности в продуктах их переработки в настоящее время и на 
перспективу для местных нужд и региона в целом и многое другое. 
С подобных позиций может быть выделено несколько групп горю-
чесланцевых объектов.

Первая группа – Оленекский и Синско-Майский бассейны 
с прогнозными ресурсами в сотни миллиардов тонн, но совершен-
но недостаточно изученным качеством и особенно технологически-
ми свойствами горючих сланцев. Территориально они совмещены 
с крупными угольными бассейнами страны – Тунгусским и Лен-
ским, с добычей бурых углей и природного газа для удовлетворения 
энергетических и коммунально-бытовых нужд местных производств 
и немногочисленного населения, поэтому необходимость прямого 
сжигания ГС в общем виде здесь практически отсутствует.

Вместе с тем при подтверждении огромных ресурсов сланцевой 
смолы (24,5 млрд т, в том числе в Оленекском бассейне – 19 млрд т) 
на рассматриваемых объектах, в первую очередь на базе Оленекско-
го бассейна, в перспективе возможно создание крупного сланце-
перерабатывающего комплекса с поставкой синтетических нефте-
продуктов, химических веществ, ряда редких элементов в районе 
Восточной Сибири, Дальнего Востока и стран АТР. Для этого необ-
ходимо многократно увеличить объем геологических исследований 
на территории: провести поисковые работы на выбранных площа-
дях с массовым отбором проб для изучения вещественного состава 
органической и минеральной части сланцев, их металлогенической 
специализации, провести технологические испытания сланцевой 
смолы с качественной и количественной оценкой выделенных из нее 
фракций (бензина, керосина, мазута, масел, химических продуктов 
и т. п.). По результатам поисковых работ необходимо также обосно-
вать и уточнить количественную оценку ресурсов горючих сланцев.

К этой же группе можно условно отнести Атырдякское прояв-
ление высококачественных сланцев (сапропелевых углей) силурий-
ского возраста на северо-западном склоне Анабарской антеклизы, 
но полное отсутствие на данной территории населения и транс-
порт ных коммуникаций делает малоперспективным его дальнейшее 
изучение.

Вторая группа – месторождения Иркутской области и Забай-
калья, где ГС в виде самостоятельных пластов, линз и породных 
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прослоев ассоциируют с сапропелитами (богхедами) разрабатыва-
емых и частично ранее разведанных угольных месторождений. По 
своим теплотехническим и химико-технологическим параметрам 
они существенно уступают сапропелевым углям, но при совместной 
разработке с последними могут служить существенным дополни-
тельным источником сырья для производства химических продук-
тов различного назначения. Это касается прежде всего Иркутской 
области с ее развитой промышленной, транспортной и социальной 
инфраструктурой и в меньшей мере территории Забайкалья.

С учетом современных требований к оценке качества и ресур-
сов ГС в процессе дополнительных ревизионно-опробовательских 
и поисково-оценочных работ, особенно в Забайкалье, должны быть 
получены новые данные о технологических свойствах, химическом 
составе минеральной части, содержании малых и рассеянных эле-
ментов, а также по количественной оценке прогнозных ресурсов ГС.

Обобщение ранее известных и новых материалов позволит обо-
сновать возможные варианты дальнейшего изучения сланценосных 
объектов этой группы.

Третья группа – Дмитриевское месторождение и среднедевон-
ские сланцепроявления Минусинской котловины. Горючие сланцы 
Дмитриевского месторождения могут служить сырьем для разви-
той химической промышленности Кемеровской области. В Мину-
синской котловине необходимы исследование и опробование всех 
сланцепроявлений по естественным обнажениям и в горных выра-
ботках любого назначения для решения вопроса о направлении их 
дальнейшего изучения и оценки ресурсного потенциала.

Четвертая группа – Верхнетутончанское (Р1). Пэсергэченское 
(Т1) и Омолонское (Т1+2) сланцепроявления. Все они расположе-
ны на удаленных, малонаселенных территориях с неразвитой про-
мышленной и транспортной инфраструктурой, прогнозные ресурсы 
были оценены по кат. Р3 до глубины 600 м (совместно с углями) 
в 300–400 млн т только для Верхнетутончанского объекта [4].

Последний приурочен к бургуклинской свите нижней перми 
угленосной формации Тунгусского бассейна, на площади которо-
го находится также Пэсергэченское проявление. Оно локализова-
но в низах туфолавовой толщи триаса и не представляет никакого 
промышленного интереса. При дополнительном изучении состава, 
технологических свойств и ресурсов ГС двух оставшихся объектов 
могут быть использованы путем прямого сжигания и (или) газифи-
кации для местных энергетических и коммунально-бытовых нужд.

Органическое вещество битуминозных толщ доманикитов баже-
новской и малгинской свит, как и других нефтематеринских толщ, 
характеризуется иными показателями (содержание Сорг, элементный 
состав битумоидов и т. п.), чем кероген горючих сланцев. Для пря-
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мого сопоставления в рамках настоящей работы необходимо изучить 
пробы битуминозных пород верхних горизонтов малгинской и при 
возможности баженовской свит по параметрам технического и эле-
ментного анализа горючих сланцев.
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ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛУННЫХ ПОИСКОВ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ  

И ЗОЛОТО-ПЛАТИНОВЫХ РУД НА АЛЛАРЕЧЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ 
(УЧАСТОК НОЙДОЗЕРО)

Заказчик: ООО «Печенгагеология».
Научный руководитель: Шевченко С.С., зам. ген. директора,  

к. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Вороняева Л.В., вед. геолог,  

к. г.-м. н.
Исполнители: Крупеник В.А., и. о. зав. отд.; Клюев Н.К., ст. н. с., 

к. г.-м. н.; Солодовник С.Н., инж. I кат.

Валунные поиски медно-никелевых и золото-платиновых руд 
выполнялись на участке Нойдозеро площадью 75 км2, расположен-
ном в пределах Кеулик-Солозерской шовной зоны (рис. 1).

Цель работы. Выявление признаков медно-никелевого и благо-
роднометалльного оруденения в границах площади работ, обоснова-
ние и рекомендация участков для проведения детальных поисковых 
и оценочных работ, оценка прогнозных ресурсов медно-никелевых 
руд по кат. Р3.

Задачи решались путем проведения специализированных валун-
ных поисковых маршрутов м-ба 1 : 25 000, проходки расчисток, 
отбора бороздовых, литогеохимических, штуфных проб, химико-
аналитических исследований, анализа и камеральной обработ-
ки материала предшествовавших работ и полученных авторских 
 данных.
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Основные результаты. В 2012 г. при проведении на участке Ной-
дозеро валунных поисков медно-никелевых и благороднометалль-
ных руд получены новые данные.

На территорию работ составлена прогнозно-металлогеническая 
карта на основе обновленной схематической геологической карты 
м-ба 1 : 25 000 (рис. 2, 3). Уточнено геологическое строение участ-
ка на площади развития стратифицированных образований толщи 
Кеулик-Кенирим, вмещающих массивы никеленосной габбро-ги-
пербазитовой формации. В зоне тектонического контакта амфи-
болито-гнейсового подкомплекса аллареченского комплекса и ме-
тавулканитов основного состава выделены ореолы метасоматитов 
кислотной, основной и щелочной фаций.

В процессе работ локализованы участки развития медно-нике-
левого, титанового, медного оруденения, обнаружены многочислен-



59

Рис. 1. Тектоническая схема Аллареченской площади м-ба 1 : 500 000, 
составлена по материалам ГДП-200 (А.Б. Дуракова, А.М. Ремизова, 2002)  

с изменениями

ные валуны и глыбы, содержащие минерализацию никеля, меди, ти-
тана, железа, установлены повышенные содержания цинка, серебра, 
вольфрама, впервые на этой площади выявлен валун эруптивной 
брекчии, геохимические и минералого-петрографические особен-
ности которой позволяют классифицировать ее в качестве лампро-
ита. Закартированы коренные выходы сульфидизированных пород 
базит-гипербазитовых комплексов с содержанием Ni 0,221–0,36, 
Cu до 0,0659, Со до 0,0195%; обнаружено более 40 новых валунов 
и глыб с минерализацией металлов Ni 0,392–0,187, Cu до 0,0283, 
Co до 0,0159%. В коренных выходах амфиболитов и габброидов, 
а также аналогичных по составу валунно-глыбовых образованиях 
определено содержание TiO2 4,47–5,27%. Выделены площади разви-
тия магнетитовых кварцитов, содержание Fe2O3 в которых не менее 
20,4–27,6, Feобщ 43,4–47,4% (в глыбовых развалах ближнего сноса).
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По комплексу геологических, геофизиче-
ских, геохимических признаков локализованы 
потенциально рудоносные зоны (ПРЗ): «Тук-
чель» – перспективная на полиметаллическое 
оруденение (существенно медное), возможно, 
с попутным благороднометалльным направле-
нием (золото, серебро); «Чермварака» – пер-
спективная на медно-никелевое оруденение 
и обнаружение бедных залежей титана; «Чин-
глис» – имеющая высокие перспективы в от-
ношении медно-никелевых руд, а также зон 
с шеелит-ильменит-магнетитовой минерали-
зацией; железорудная ПРЗ, благоприятная для 
размещения в ее границах залежей магнетито-
вых кварцитов.

Рекомендации. На медно-никелевое и по-
путное благороднометалльное оруденение 
рекомендованы два участка для постановки 
поисковых геолого-геофизических работ м-ба 
1 : 10 000 и два участка для постановки горно-
буровых работ м-бов 1 : 2 000–5 000 (Пертозеро 
и Солозеро). По результатам дешифрирования 
АФМ, геоморфологического анализа и с уче-
том полученных новых данных по эруптивным 
брекчиям выделен участок, прогнозируемый на 
обнаружение объектов трубочного типа (на ко-
ренные источники алмазов).

Выполненная работа позволила определить 
основные поисковые признаки и критерии, 
на которые в первую очередь следует обратить 
внимание при проведении последующих пои-
сков на этой территории, а также планировать 
как общую стратегию поисков, так и направ-
ление конкретных маршрутных исследований.

По Нойдозерскому и частично Солозерско-
му потенциальным рудным районам оценены 
прогнозные ресурсы никеля кат. Р3, которые 
в сумме составили 450 тыс. т, а также мине-
рагенический потенциал МПГ 40 т.
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Рис. 3. Условные обозначения к прогнозно-металлогенической карте  
участка Нойдозеро
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
РУДНЫХ РАЙОНОВ И УЗЛОВ  

ОСНОВНЫХ ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ТИПОВ  
ЭНДОГЕННОГО УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ

Заказчик: ОАО «Зарубежгеология».
Ответственный исполнитель: Карпунин А.М., ст. н. с., к. г.-м. н.
Исполнители: Миронов Ю.Б., зав. отд., д. г.-м. н.

Основные результаты. Охарактеризованы принципы создания 
геолого-генетических моделей рудных районов и узлов на приме-
ре основных мировых геолого-промышленных типов эндогенного 
уранового оруденения. В их число вошли магматические – место-
рождение Россинг в Намибии; гидротермально-метасоматические – 
месторождения Джабилука и другие в Австралии; месторождения 
Мак-Артур-Ривер и др. в Саскачеване, Канада, как отечественная 
альтернатива – урановые и ванадий-благороднометалльно-урано-
вые месторождения в зонах складчато-разрывных дислокаций (ме-
сторождения Онежского прогиба – Падма, Космозерское и др.) на 
Балтийском щите; вулканические – урановорудные объекты Приар-
гунского (Урулюнгуевского) урановорудного района (Стрельцов-
ское, Антей и др.); среди прочих – месторождение Олимпик-Дам 
в Южной Австралии в гематитовых брекчиевых комплексах (по 
классификации МАГАТЭ).

Приведенные в работе геолого-генетические модели рудных 
районов и узлов основных геолого-промышленных типов эндо-
генного уранового оруденения объединяют два фактора: источник 
рудного вещества и механизм переноса его к местам локализации 
в различных частях земной коры. По современным представлениям, 
с мобилистских позиций принято считать, что источником рудного 
вещества для всех крупных эндогенных урановых месторождений 
является верхняя мантия в границах астеносферного канала. Пе-
ренос рудной массы осуществлялся специализированными флю-
идными потоками.

Рекомендации по внедрению. Анализ приведенных геолого-гене-
тических моделей рудных районов и узлов основных геолого-про-
мышленных типов эндогенного уранового оруденения на примере 
отечественных и зарубежных урановорудных объектов дает возмож-
ность проводить более достоверные прогнозные построения на тер-
риториях Российской Федерации с благоприятными геологически-
ми предпосылками.
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ВЫПОЛНИТЬ ПЕТРОГРАФО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОКОЛОРУДНЫХ МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ДЛЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО, РУБЦОВСКОГО  
И ЗОЛОТУШИНСКОГО РУДНЫХ РАЙОНОВ

Заказчик: ФГУП «ЦНИГРИ».
Ответственный исполнитель: Кашин С.В., вед. н. с., к. г.-м. н.
Исполнители: Шатов В.В., зам. ген. директора, к. г.-м. н.; Молча-

нов А.В., зав. отд., д. г.-м. н.; Белова В.Н., ст. н. с.; Ибрагимова Э.К., 
н. с.; Васильев К.Б., вед. инж.; Гурьева И.Г., вед. инж.; Семёнова В.В., 
вед. инж; Смирнова Е.В., вед. инж.; Соловьёв О.Л., вед. инж.; Степу-
нина М.А., инж. I кат.

Цель работы. Составление карты прогнозного районирования 
исследуемой площади м-ба 1 : 50 000 с выявлением детальных участ-
ков для постановки поисковых работ на скрытое колчеданно-поли-
металлическое оруденение.

Основные результаты. На литолого-фациальной основе составле-
на карта гидротермально-метасоматической зональности Змеино-
горского рудного района (рисунок). Установлено, что все изученные 
эпигенетические образования относятся к двум гидротермально-ме-
тасоматическим формациям (ГМФ) регионального распростране-
ния. Более ранняя – вулканогенная альбитофир-березитовая ГМФ, 
становление которой связано с девонским субаквальным вулка-
низмом. Метасоматиты данной ГМФ являются продуктами дея-
тельности рудоформирующей рециклинговой гидротермальной 
палеосистемы и образуют ряд последовательно сформировавшихся 
и упорядоченных в пространстве гидротермально-метасоматических 
пород, к которым относятся (от ранних к поздним) альбитофиры, бе-
резиты, гидрослюдисто-кварцевые метасоматиты и гидрослюдисто-
кварц-калишпатовые метасоматиты (адуляриты). Гидротермально-
метасоматические образования, которые сформировались в связи со 
становлением более поздних гранитоидов, объединены в нерасчле-
ненную плутоногенную пропилит-скарновую ГМФ, более позднюю 
по отношению к рудоформирующей альбитофир-березитовой ГМФ.

Альбитофиры (кварц, альбит, хлорит) рассматриваются как пери-
ферические зоны рудоформирующих конвективных ячеек, наиболее 
глубинные и удаленные от центральных зон. Они служили зоной 
питания гидротермальных систем, формировались преимуществен-
но за счет просачивания на глубину морских вод и служили зоной 
выноса ряда элементов, в том числе рудных.

Березиты сочетают в себе продукты кислотного и субщелочно-
го метасоматоза, помимо кварца, гидрослюды, серицита и сульфи-
дов содержат карбонаты и (или) то или иное количество хлорита. 
 Березитизация отмечается для пород различного состава: риолитов 
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(их туфов, лав, лавобрекчий), ба-
зальтов (их туфов, лав, лавобрек-
чий), туфопесчаников, алевро-
литов и др. Березиты, отчетливо 
более поздние по отношению 
к альбитофирам, образовались 
раньше, чем гидрослюдисто-квар-
цевые метасоматиты и адуляри-
ты. В общей метасоматической 
зональности березиты соответ-
ствуют уровню рудообразования. 
Отмечается латеральная зональ-
ность в строении ореолов бере-
зитизации. Березиты региональ-
ного распространения, помимо 
кварца, гидрослюды, серицита 
и сульфидов. содержат карбонаты 
и то или иное количество хлорита. 
При приближении к центральной 
зоне происходят фациальные из-
менения в составе ореолов бере-
зитизации. Постепенно увеличи-
вается содержание кварца, падает 
содержание карбоната, серицита, 
собственно околорудные берези-
ты – это фактически кварцевые 
метасоматиты с несколько более 
поздним хлоритом, в которых 
локализована рудная минерали-
зация.

Гидрослюдисто-кварцевые ме-
тасоматиты (кварц, гидрослюда, 
сульфиды) являются продуктами 
кислотного метасоматоза. Они 
рассматриваются как отвечающие 
нижнему надрудному уровню.

Гидрослюдисто-кварц-кали-
шпатовые метасоматиты (аду-
ляриты) сформировались по ши-
рокому кругу пород: риолитам 
(лавам, лавобрекчиям, кластола-
вам), туфам риолитового соста-
ва (в том числе алевритовым), 
базальтам, туфам базальтового 
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состава, диабазам, песчаникам, алевролитам, алевропесчаникам, 
кремнистым алевролитам, туффитам, причем прослеживаются все 
разности: от первых процентов новообразованного калишпата до 
полнопроявленных метасоматитов. Последние проявлены локально 
и фиксируются непосредственно в надрудной части месторождений, 
в то время как в различной степени калишпатизированные разно-
сти имеют площадную распространенность и уверенно поддаются 
картированию в м-бе 1 : 50 000. Они являются пострудными обра-
зованиями и на исследованной площади представляют собой наи-
более поздние метасоматиты, сформированные гидротермальной 
рудоформирующей рециклинговой системой. Адуляриты отчетливо 
замещают как более ранние альбитофиры, так и рудоносные мета-
соматиты центральной зоны – березиты. Гипсометрически адуляри-
ты на изученной площади занимают наиболее высокое положение 
среди других метасоматитов альбитофир-березитовой колчедано-
носной ГМФ. Они возникли из гидротермальных растворов, «отра-
ботанных» после рудоотложения. Высокое содержание в них калия 
возникло за счет его выноса из нижележащих пород, превращенных 
в альбитофиры, и последующего его отложения в надрудной зоне. 
Адуляриты рассматриваются в качестве надрудных частей метасо-
матической колонки, поэтому имеют важное поисковое значение. 
Полнопроявленные разности сопровождаются контрастными гео-
химическими аномалиями, тогда как в умеренных и слабокалишпа-
тизированных породах повышенные содержания этих элементов не 
всегда отмечаются. Макроскопически полнопроявленные адуляриты 
представляют собой породы светлого буро-желтого цвета, по облику 
напоминающие коры выветривания, но при этом они весьма про-
чные, и физическая дезинтеграция, характерная для элювиальных 
кор выветривания, отсутствует.

Петрографические исследования проводились параллельно с со-
ставлением карты геохимического аномального поля. Для оценки 
геохимического фона использована комплексная база петрогра-
фо-геохимических данных, несущих в себе информацию не толь-
ко о содержаниях элементов, но и о типе исходных пород, степени 
и характере их гидротермально-метасоматических преобра зований. 
На основе петрографического изучения шлифов выделены мини-
мально метасоматически измененные породы (менее 20% новообра-
зований), которые были подразделены на частные выборки, отвеча-
ющие типам исходных пород – риолитам, базальтам и т. д. Каждая 
такая частная выборка стандартными приемами «очищена» от объ-
ектов с аномальными значениями содержаний элементов. На этой 
основе рассчитаны основные статистические параметры, постро-
ены гистограммы, осуществлена проверка гипотез закона распре-
деления элементов и т. д. Далее путем деления исходных значений 
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геохимических признаков на соответствующие значения породных 
фонов осуществлено нормирование всего блока исходных данных 
по фоновым значениям признаков. Путем использования стандар-
тной программы факторного анализа (метод главных компонент) 
осуществлена операция по выявлению структуры корреляционных 
связей между геохимическими признаками по всей сумме объектов, 
учтенных в базе данных (общая задача факторного анализа). С этой 
целью был использован файл нормированных признаков как наибо-
лее «свободный» от геохимической специализации исходных пород.

На основе поэтапного редактирования промежуточных моно-
элементных компьютерных карт путем последовательного сложении 
контуров положительных площадных аномалий по всем ведущим 
элементам (Pb, Cu, Zn, Mo, Bi, As, Sb, Ag, Co, Ba, Cd) была постро-
ена карта геохимического аномального поля, на которой выделены 
аномалии трех рангов (в единицах геохимического фона – Сф) от 
1,5 до 2,5, от 2,5 до 5,0 и больше 5,0.

Прогнозные выводы. Карта прогнозного районирования постро-
ена путем вынесения с карт гидротермально-метасоматической зо-
нальности и аномального геохимического поля поисковых петро-
графо-геохимических признаков колчеданно-полиметаллического 
оруденения. Это аномальные геохимические поля и метасоматиты 
рудного уровня, т. е. березиты, и надрудного уровня – гидрослю-
дисто-кварцевые и гидрослюдисто-кварц-калишпатовые метасома-
титы (адуляриты).

В результате проведенных исследований разработаны петро-
графо-геохимические признаки скрытого колчеданно-полиметал-
лического оруденения. Выработаны новые для данного района пе-
трографические признаки, в геохимической части они в целом не 
противоречат проведенным ранее исследованиям по этой тематике, 
но в связке с метасоматитами они получают новое, более полное 
содержание.

В ранге рудного поля перспективные участки фиксируются 
умеренно и интенсивно проявленными березитами и адуляритами 
и сопровождаются аномальными геохимическими полями перечи-
сленных выше элементов.

По совокупности рассмотренных признаков выделено 11 площа-
дей в ранге рудного поля общей площадью 56,6 км2, что составляет 
29% от общей площади Змеиногорского рудного района (в выде-
ленных рамках). Эти площади подразделяются на потенциальные 
и определившиеся (с известными месторождениями), среди потен-
циальных выделены объекты первой и второй очереди. Площадь вы-
деленных четырех объектов первой очереди составляет 30 км2 (15% 
общей площади). Приведена краткая характеристика выделенных 
четырех площадей первой очереди.
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ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ  
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ  

«НАЗЕМНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НА ПОГУРЕЙ-ЛАБОГЕЙСКОМ УЧАСТКЕ»

Заказчик: ФГУП «ИМГРЭ».
Ответственный исполнитель: Кошевой В.В., нач. партии.
Исполнители: Медведев О.Ю., гл. инж. партии; Триколиди Г.Ю., 

вед. геофизик партии.

В 2012 г. Гравиметрическая партия ФГУП «ВСЕГЕИ» выполнила 
опытно-методические работы по адаптации современной высоко-
точной гравиметрической съемки (микрогравиметрии) к поискам 
и разведке хромитовых руд на Полярном Урале по объекту «Назем-
ные геофизические исследования на Погурей-Лабогейском участке».

Цель и задачи работы. Выполнение опытно-методических иссле-
дований по гравиразведке на месторождении хромитов Западное.

Основные геологические задачи:
– обоснование рационального шага гравиметрических наблюде-

ний по профилю, технология геофизических работ и комплексная 
интерпретация их результатов при поисковых работах на хромиты.

Общий объем полевых опытно-методических гравиметрических 
работ на месторождении хромитов Западное составил 2445 пог. м 
гравиметрической съемки. Из них 805 пог. м гравиметрических на-
блюдений с шагом 1–5 м выполнено в пределах Центральной рудной 
зоны месторождения Западное и 1640 пог. м с шагом 10 м на про-
должении профилей за пределами участка месторождения. Объем 
контрольных измерений на детальном участке с шагом по профилям 
1–5 м составил 100% (методика двукратных наблюдений); на участке 
с шагом по профилям 10 м контроль составил 10,8% (18 пунктов). 
Методика двукратных наблюдений на детальном участке была вы-
брана для достижения максимально возможной точности грави-
метрических измерений и повышения надежности определения 
аномальных значений силы тяжести в пределах рудных зон. Всего 
выполнено 399 пунктов гравиметрических наблюдений (650 физ. 
наблюдений c учетом контроля).

Полевые гравиметрические наблюдения выполнялись с исполь-
зованием двух высокоточных гравиметров AUTOGRAV CG-5, пла-
ново-высотная привязка осуществлялась при помощи комплекта 
(трех) двухчастотных GPS-приемников Trimble R7.

Текущая полевая камеральная обработка проводилась на персо-
нальных компьютерах непосредственно в полевом лагере на пло-
щади работ. По завершении полевых исследований были постро-
ены карты аномалий силы тяжести в редукции Буге с плотностью 
промежуточного слоя 2,88 г/см3 и карты графиков аномалий Буге.
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Учитывая небольшие размеры участка, съемка проведена от 
одного исходного гравиметрического пункта. Опорный гравиме-
трический пункт закреплен на местности металлическим штырем, 
окрашенным в синий цвет, крестом и надписью синей краской на 
месте измерений. Привязка к государственной гравиметрической 
сети не проводилась («ИГ-80», гл. II, п. 67).

Всего выполнено пять профилей гравиметрической съемки. 
Участок работ был покрыт гравиметрической съемкой с различной 
детальностью. В пределах Ценральной рудной зоны месторожде-
ния Западное (номера пикетов с 0 по 165) шаг съемки составил 5 м 
(с детализацией в местах выхода рудных жил до 1 м). Всего по мето-
дике двойных измерений снято 233 ф.т. За пределами Центральной 
рудной зоны (пикеты с 165 по 570) шаг съемки составил 10 м, всего 
166 ф.т.

Среднеквадратическая погрешность определения наблюденных 
значений силы тяжести составила 0,01 мГал, общая погрешность 
гравиметрической съемки не превысила 0,01 мГал.

Топографо-геодезические работы проводились с целью планово-
высотной привязки пунктов гравиметрических наблюдений. Рабо-
ты выполнены в Государственной системе координат и Балтийской 
системе высот.

Топографо-геодезические работы выполнены в объеме 399 ря-
довых и одного опорного пункта. Определение высот и координат 
производилось с использованием комплекта двухчастотной GPS-
аппаратуры Trimble R7. Была выставлена одна базовая GPS-станция, 
увязанная с пунктами государственной геодезической сети (ГГС).

Наблюдения на рядовых пунктах гравиметрических наблюдений 
выполнялись по следующей схеме: один прибор на базовой станции, 
два других в рейсах.

Измерения координат и высот проводились в дифференциаль-
ном кинематическом режиме с постобработкой. Время наблюдения 
на точке на участке детализации от 3 мин, вне участка детализации 
2 мин. Базовая станция располагалась на полевой базе партии.

Для получения цифровой модели рельефа, необходимой для 
внесения поправок за ближнюю зону, была выполнена GPS-съем-
ка в непрерывном режиме радиусами 15, 25–30 и 50–60 м вокруг 
гравиметрических профилей и площади работ в целом. Дополни-
тельно с той же целью были оцифрованы результаты тахеометриче-
ской съемки 1 : 2000 предшественников. Была создана обобщенная 
цифровая модель местности.

После уравнивания относительно пунктов ГГС, расположенных 
равномерно по площади, среднеквадратическая погрешность опре-
деления высот составила ±0,02 м (по проекту ±0,25 м), СКП опре-
деления планового положения пунктов ±0,05 м (по проекту ±2 м).
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Основные результаты. При выполнении полевых работ была до-
стигнута высокая точность гравиметрических и геодезических из-
мерений, что позволило получить общую погрешность определения 
аномалий силы тяжести не более 0,01 мГал и показать возможность 
картирования гравиметрией хромитовых рудных тел субметровой 
мощности.

Шаг гравиметрической съемки, равный 5 м, позволяет картиро-
вать рудные тела хромитов мощностью свыше 1,5 м и рудные зоны, 
состоящие из серии сближенных рудных тел малой мощности, сум-
марная мощность которых превышает 1,6 м. Границы рудных зон 
(тел большой мощности) отмечаются скачкообразным увеличением 
горизонтального градиента гравитационного поля.

Полученные результаты позволяют расширить спектр геологи-
ческих задач, решаемых современной высокоточной гравиметрией 
при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОКОНТУРИВАНИЕ НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ  
СТРУКТУРНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ  

В НЕОКОМСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПО ДИНАМИЧЕСКИМ АНОМАЛИЯМ 
«ЯРКОЕ ПЯТНО» НА СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Заказчик: ООО «КогалымНИПИнефть».
Ответственные исполнители: Ларичев А.И., зам. ген. директора, 

к. г.-м. н. (ФГУП «ВСЕГЕИ»); Вингалов В.М., нач. ЦСИ, к. ф.-м. н. 
(филиал «КогалымНИПИнефть).

Исполнители: Брылина А.В., зав. отд., к. г.-м. н.; Видик С.В., зав. 
лаб., к. г.-м. н.; Гриценко С.А., зав. лаб.; Оленникова Е.В., зав. лаб.; 
Бостриков О.И., вед. н. с., к. г.-м. н.; Кузьмин М.Ю., инж. I кат.; 
Шипилов И.А., инж. II кат.; Зайцев С.А., инж. II кат.; Михайлов С.А., 
вед. инж.; Сергеев Д.А., вед. инж.; Золотов А.П., ст. н. с.; Рубанов В.В., 
инж. I кат.

Цель работы. Детальное картирование резервуаров, выделение 
зон улучшенных коллекторов и ловушек УВ с оценкой локализован-
ных ресурсов УВ кат. Д1 и разработка предложений геологоразведоч-
ных работ по опоискованию клиноформенного комплекса неокома 
на территории деятельности ТПП «Когалымнефтегаз».

Основные результаты. Сформированы базы данных по сейсмо-
разведке, ГИС и коллекторским свойствам ачимовских склоновых 
и подшельфовых отложений, результатам аналитических исследова-
ний, испытаний и эксплуатации; выполнено комплексное изучение 
ачимовских отложений на территории деятельности ТПП «Кога-
лымнефтегаз». Проведенный комплекс работ позволил уточнить 
геологическое строение неокомского разреза, проанализировать 
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характер изменения литологических и фильтрационных свойств 
пород. Выделены зоны улучшенных коллекторов и участки, пер-
спективные для поисков залежей; даны рекомендации по прове-
дению ГРР.

Изучены методические основы расчленения неокомского кли-
ноформенного седиментационного комплекса. Составлен каталог 
разбивок, выделены четыре клиноформенных седиментационных 
комплекса: Тагринско-Урьевский КСК (БВ6-8, АчБВ6-8), Урьевско-
Самбургский КСК (БВ3-5, АчБВ3-5), Самбургско-Савуйский КСК 
(БВ2, АчБВ2, БС11-13, АчБС11-13), Савуйско-Чеускинский КСК (БС10, 
АчБС10). Обобщены материалы работ, выполненных ранее на тер-
ритории исследования, посвященные геологическому строению 
района.

Приведены сведения по стратиграфии, тектоническому стро-
ению и нефтегазоносности продуктивных пластов, дана характе-
ристика залежей и результатов испытаний поисково-разведочных 
скважин. Выделено пять эталонных участков: Конитлорско-Кочев-
ской, Тевлинско-Русскинский, Кустовой, Равенский и Повховский.

Проведен анализ динамики добычи нефти по результатам су-
точного мониторинга за работой скважин месторождений Северо-
Конитлорское, Кочевское, Северо-Кочевское, Равенское, Тевлин-
ско-Русскинское и Когалымское.

Приводится характеристика емкостных свойств пород, литоло-
гического состава, структурно-текстурных особенностей, петрофи-
зических свойств коллекторов по КСК.

Построены карты толщин песчаных ачимовских отложений по 
клиноформным седиментационным комплексам, распределения 
средневзвешенных параметров фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) – пористости и проницаемости, а также относительных зна-
чений αпс, рассчитанных по ГИС для выявления особенностей се-
диментации терригенных осадков и оценки коллекторских свойств 
пород. Все коллекторы обладают невысокими значениями Кпр, что 
соответствует коллекторам 5–4-го классов (по А.А. Ханину), мощ-
ности ачимовских пластов распределены по площади неравномерно.

Изучение распространения песчаных тел и палеогеографиче-
ских условий их формирования основано на детальной корреляции 
разрезов скважин, сейсмических профилей и электрометрических 
моделях песчаных тел. Для этого были построены корреляционные 
схемы регионального и зонального масштабов, вдоль региональных 
профилей изучены электрометрические модели песчаных ачимов-
ских тел.

Выделены эталонные участки и скважины, описаны керн и шли-
фы. Приведены опорные литолого-геохимические разрезы семи 
скважин, которые позволили получить комплексную характеристику 
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основных литологических, петрофизических и геохимических пара-
метров изученных отложений. В целом по керну скважин изученные 
ачимовские пласты КСК сложены неравномерным переслаивани-
ем алевритовых песчаников, песчаных и глинистых алевролитов, 
в меньшей степени аргиллитов, часто наблюдается переслаивание 
светлых и серых (глинистых) алевролитов.

Изучено сейсмогеологическое строение района на основе интер-
претации сейсмических материалов. Изложены методика и резуль-
таты дообработки и переинтерпретации сейсмических материалов. 
В пакете «Cube-Technology» был создан сводный сейсмический про-
ект, включающий 11 818 пог. км профилей МОГТ и 536 скважин. 
В сформированном проекте проведена дообработка и переинтер-
претация временных разрезов, в том числе методом сферического 
зеркала, разработанного в ФГУП «ВСЕГЕИ» одним из исполнителей 
данной работы. В продуктивной толще прослежены сейсмический 
горизонт по подошве чеускинской, кровлям савуйской, самбург-
ской и урьевской глин и сейсмогоризонт Б, приуроченный к кровле 
баженовской свиты. Сформирована сеть профилей, пересекающих 
зоны продуктивности месторождений. По сформированной сети 
профилей построены стратифицированные глубинные разрезы 
и глубинные разрезы динамических параметров. В интервалах про-
слеженных горизонтов построены карты динамических параметров. 
Для проведения анализа динамических характеристик волнового 
поля были выбраны профили, пересекающие настоящие эталонные 
объекты, проведена интерпретация аномалий сейсмической записи, 
основанных на изменении упругих параметров типа «яркое пятно», 
рассчитаны глубинные динамические разрезы следующих сейсми-
ческих атрибутов: интенсивности,

 
когерентности,

 
коэффициента 

корреляции с формой сигнала,
 
затухания, частоты, добротности 

и частотного состава по методу RGB.
Для расширения возможности прогнозной оценки ресурсов неф-

ти при большом объеме входной геолого-геофизической информа-
ции построены геолого-геофизические модели эталонных объектов 
с динамическими характеристиками волнового поля и аномалиями 
типа «яркое пятно» по сейсмическим атрибутам.

Для выделения зон, благоприятных для обнаружения ловушек 
углеводородов в неокомском НГК, были рассмотрены основные 
факторы: литолого-стратиграфический, палеогеоморфологический, 
литофациальный, структурно-тектонический и тектонический, 
а также геохимический.

Выделение зон разрывных нарушений и разуплотнения прове-
дено на основе интерпретации неоднородностей физических полей, 
фиксируемых средствами дистанционного зондирования. Выделены 
элементы трех основных геометрических типов: линейного, пло-
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щадного и концентрического. Линейный тип, как правило, отвечает 
тектоническим нарушениям, площадной – блокам с различным гео-
логическим строением или геоморфологическими особенностями.

Согласно флюидодинамической концепции показаны очаги ге-
нерации и зоны аккумуляции УВ.

Влияние геохимического фактора на объемы нефтегазонако-
пления достаточно высокое, так как содержание рассеянного ОВ 
в меловых отложениях и степень его катагенетической преобразо-
ванности не позволяют сказать, что нефть и газ в запасах современ-
ных меловых залежей сингенетична меловым отложениям. Отсюда 
можно сделать вывод, что скопления УВ в меловых отложениях по-
ступают снизу из юрских отложений. В связи с этим изучены зоны 
аномальных разрезов баженовской свиты. Катагенез ОВ баженов-
ской свиты на сводах и склонах положительных структур III поряд-
ка соответствует градациям МК1

1 – начала МК1
2, т. е. зоне начала 

и прогрессивного развития процессов нефтеобразования. В разделя-
ющих положительные структуры впадинах наблюдается повышение 
преобразованности ОВ до градации МК1

2, соответствующей зоне 
развития очагов интенсивного нефтеобразования (или главной зоне 
нефтеобразования). Максимальные значения катагенеза характерны 
для северного склона Сургутского свода.

Оценки масштабов нефтегазообразования свидетельствуют 
о том, что ОВ баженовской свиты израсходовало свой начальный 
потенциал более чем на 50%. Наиболее интенсивно эмиграция УВ 
происходила по зонам трещиноватости в местах распространения 
маломощной подачимовской глинистой пачки, а также в зонах 
примыкания глубоководных частей ачимовских клиноформ (фон-
доформ).

Для прогноза и оценки локализованных ресурсов кат. Д1л в про-
гнозных объектах выполнены все типовые комплексы, предусмо-
тренные для решения задачи прогноза и оценки локализованных 
ресурсов на выявленных ловушках, и по каждой ловушке подсчита-
ны ресурсы УВ Д1л. Даны предложения по проведению геологораз-
ведочных работ с целью опоискования клиноформенного комплекса 
неокома по территории Сургутского свода (районы деятельности 
ТПП «Когалымнефтегаз»).
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ПРОГНОЗ ПРИТОКОВ НЕФТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА КОЛЛЕКТОРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ТПП «ПОКАЧЁВНЕФТЕГАЗ»

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Ответственные исполнители: Ларичев А.И., зам. ген. директора, 

к. г.-м. н.; Видик С.В., зав. лаб., к. г.-м. н.
Исполнители: Оленникова Е.В., зав. лаб., Гриценко С.А., зав. лаб.; 

Сапега В.Ф., зав. лаб.; Бостриков О.И., вед. н. с., к. г.-м. н.; Колоколь-
цев В.Г., вед. н. с., к. г.-м. н.; Золотов А.П., вед. н. с.; Сергеев Д.А., 
вед. инж.; Михайлов С.А., вед. инж.; Осадчий И.В., вед. инж.; Бирди-
гулов Ф.Я., вед. инж.; Шипилов И.А., инж. I кат.; Зайцев С.А., инж. 
II кат.; Чернова Ю.А., инж. II кат.

Цель работы. Детализация геометрии залежей и выделение на-
иболее продуктивных коллекторов для вовлечения их в промыш-
ленную разработку на основе изучения вещественного состава 
коллекторов, переинтерпретации данных ГИС, анализа данных 
исследований кернового материала, а также испытаний скважин 
и промысловых данных в пределах Кечимовского месторождения.

Основные результаты. Созданы базы данных по испытаниям 
и притокам флюидов, сейсмике, ГИС, результатам литологических, 
минералогических, петрографических, петрофизических и геохими-
ческих исследований по Кечимовскому месторождению. В рамках 
создания геологических моделей продуктивных пластов и залежей 
построены корреляционные схемы и геологические разрезы через 
высокоприемистые и высокопродуктивные скважины, стратифи-
цированные сейсмические и опорные литолого-петрофизические 
разрезы, структурные карта и карты градиентов, карты пористости, 
проницаемости и αПС по основным продуктивным горизонтам, 
фациальные карты, разрезы и карты динамических характеристик 
временного поля. Уточнено геологическое строение верхнеюрско-
нижнемелового разреза, проанализирован характер изменения ли-
тологических и петрофизических параметров по разрезу и площади. 
Охарактеризованы основные литологические типы пород и эпигене-
тических (вторичных) изменений в высокоемких коллекторах, уста-
новлено их влияние на емкостно-фильтрационные свойства пород. 
Построены карты прогноза притоков нефти, сделаны рекомендации 
по доразведке и эксплуатации залежей месторождения.

На территории исследования нефтеносны верхнеюрский и ниж-
немеловой нефтегазоносные комплексы, в которых выделяются сле-
дующие промышленно-продуктивные подсчетные объекты: пласты 
ЮВ2-2 и ЮВ2-1 тюменской свиты, пласт ЮВ1-1 васюганской сви-
ты, пласты ЮВ0-1, ЮВ0 (нп) (нижняя пачка) и ЮВ0 (вп) (верхняя 
пачка) баженовской свиты, пласты БВ6-2 и БВ6-1, АВ2 ванденской 
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свиты и пласт АВ1-3 алымской свиты. Этаж нефтеносности состав-
ляет 1085 м. В большинстве случаев строение залежей сложное. Вы-
сокие дебиты (более 50 т/сут.) получены при испытании объектов 
ЮВ1-1, АВ2 и АВ1-3.

В результате работ по переобработке и переинтерпретации сей-
смических материалов 2D и 3D построены стратифицированные 
глубинные разрезы и глубинные разрезы динамических параметров, 
в интервалах прослеженных горизонтов построены карты динами-
ческих параметров. Использование метода RGB позволило предпо-
ложить новые залежи УВ в разрезе месторождения. На основе карт 
амплитудно-частотных характеристик отражений (длины огибаю-
щей сейсмотрассы, средних мгновенных фаз, средних мгновенных 
частот, средних амплитуд, псевдоакустического импеданса) выде-
лены зоны повышенных глинизации (пласт БВ6) и песчанистости 
(пласт ЮВ1).

Проведено литолого-петрографическое изучение продуктивных 
пластов, выполнена типизация пород. Каждый литотип представля-
ет собой отдельную обстановку накопления осадочного материала 
и характеризуется определенной кривой распределения грануломе-
трического состава. Установлено, что коллекторы пластов харак-
теризуются средними, пониженными, низкими и весьма низкими 
фильтрационно-емкостными свойствами (II–VI классы). Наилуч-
шими коллекторскими свойствами обладают песчаники средне-
мелкозернистые, мелкозернистые и алевропесчаники. Для юрских 
пластов ЮВ2 и ЮВ1 зафиксированы максимальные содержания 
в породах крупно-среднезернистой песчаной фракции. Их форми-
рование происходило в условиях переходного дельтового комплекса 
фаций при участии русловых отложений.

Для меловых пластов БВ6, АВ2 и АВ1-3 по сравнению с юр-
скими отмечается снижение доли крупно-среднезернистой песча-
ной фракции в составе пород. Пласт БВ6 неоднороден по разрезу 
и площади. Однако в его составе отсутствуют среднезернистые пес-
чаники, максимальное количество среднезернистой фракции в по-
родах 7%. Коллекторами III–VI классов здесь являются песчаники 
мелкозернистые и алевролиты песчаные, практически не содержа-
щие пелитовой примеси (0–10%). В целом породы карбонатистые 
и карбонатные, на определенных интервалах разреза карбонатность 
достигает 30–40%, что обусловливает широкий разброс значений 
пористости и проницаемости. Предположительно формирование 
пласта происходило в условиях прибрежной части мелководного 
морского бассейна в условиях теплого аридного климата. Пласт АВ2 
характеризуется самыми «стабильными» петрофизическими свой-
ствами. Хотя выделенные типы пород и отличаются по литологии, 
в целом их фильтрационно-емкостные и физические свойства близ-
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ки. Практически все песчаники пласта малоглинистые и малокар-
бонатистые и являются коллекторами III–IV классов. При переходе 
к алевролитам породы становятся неколлекторами. Также низкое 
содержание пелитовой фракции и карбонатов в коллекторах III–
II классов (песчаники) и VI–III (алевролиты) характерно для пласта 
АВ1-3. Однако по глинистости и карбонатности пласт неоднороден 
по разрезу и на некоторых интервалах сложен мергелями и глини-
стыми алевролитами, которые являются неколлекторами.

На основе изучения структурно-текстурных особенностей пород 
и их положения в разрезе дана литолого-фациальная характеристика 
пластов ЮВ1 и ЮВ2, выделены ритмы в строении разрезов. Пласт 
ЮВ2 отнесен к дельтовому комплексу с выделением восьми типов 
фаций: русловых отмелей дельтовых каналов, пляжа, стариц, песков 
разлива, береговых валов (надводная равнина), а также бороздин, 
вдольбереговых валов и алеврито-глинистых отложений подводной 
равнины (подводная равнина). В пласте ЮВ1 выделены фации ру-
сел, песков разлива, прирусловых отмелей и озерно-болотные пой-
менные отложения. Пласт БВ6 представлен фациями баров и алев-
рито-глинистых отложений мелководной части морского шельфа.

Согласно выполненным геохимическим исследованиям (опре-
деление ОСВ, пиролиз) породы средней юры характеризуются 
низкими до средних нефтегенерационными свойствами. Уровень 
катагенетической преобразованности соответствует главной фазе 
нефтеобразования.

При изучении пород с помощью электронного микроскопа 
и микрозонда установлено, что коллекторы пласта АВ1-3 в зоне не-
фтенасыщения характеризуются слабым проявлением уплотнения; 
широким развитием процессов регенерации (переогранки) кварца; 
процессами изменения плагиоклазов, которые сопровождаются 
образованием смеси глинистых минералов и альбита; каолинитиза-
цией; новообразованием вторичных минералов, в частности апати-
та. Среди постседиментационных процессов в пласте Ю0, которые 
были изучены по скв. 165, выделены глинизация и развитие хло-
ридно-карбонатно-сульфатной минерализации, которые приводят 
к запечатыванию коллектора. Пласт ЮВ1 характеризуется очень ши-
роким развитием процессов выщелачивания, в частности полевых 
шпатов, проходящих стадийно, с образованием ряда промежуточных 
фаз. Для пласта ЮВ2 установлено широкое развитие глинизации.

Для выявления зависимостей между литологическим соста-
вом коллекторов и фильтрационно-емкостными свойствами пород 
рассчитаны парные коэффициенты корреляции и построена кор-
реляционная матрица. Из литологических параметров использова-
ны данные результатов гранулометрического анализа: содержание 
отдельных фракций (0,5–0,25; 0,25–0,16; 0,16–0,125; 0,125–0,1; 
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0,1–0,063; 0,063–0,05; 0,05–0,01); суммарное содержание песчаной, 
алевритовой и глинистой фракций; расчетные величины – медиан-
ный диаметр, коэффициент сортировки, коэффициент асимметрии, 
эксцесс, а также потери от HCl и состав глинистой фракции. Из 
петрофизических данных учитывались Кп, Кпр, объемная и мине-
ралогическая плотность, УЭС и Кво.

Полученные результаты однозначно свидетельствуют о сущест-
вовании зависимостей между петрофизическими свойствами и лито-
логическими особенностями пород, однако степень этой взаимосвя-
зи и определяющие литологические параметры различны для разных 
пластов. Кроме того, корреляционные ослабевают с увеличением 
глубины залегания пород. Наибольшее влияние литологического 
состава на коллекторские свойства отмечается для пласта АВ2, где 
по большинству параметров наблюдаются значимые коэффициенты 
корреляции (более 0,5), часто достигающие |0,9|. Также достаточно 
высокие корреляционные связи характерны для пластов АВ1-3, БВ6 
и ЮВ1. Только для пласта Ю2, где не только отмечается наибольшее 
влияние катагенетических факторов, но и предполагается развитие 
трещинного коллектора, прямой корреляционной зависимости меж-
ду литологическими параметрами и фильтрационными свойствами 
пород не установлено.

В целом наблюдаются следующие закономерности. Такие пара-
метры, как содержание песчаной фракции и медианный диаметр, 
обнаруживают положительную корреляцию с ФЕС, а содержание 
мелкой алевритовой и глинистой – отрицательную. Благоприятны 
следующие значения – количество суммарной песчаной фракции 
более 70, мелкой алевритовой (0,05–0,01) менее 20, глинистой менее 
10%. Суммарное содержание глинистой фракции наиболее сильно 
проявлено в пластах АВ1-3 и АВ2, где наблюдаются сильные кор-
реляционные связи с большинством петрофизических параметров. 
Параметр «потери от HCl», отражающий главным образом содержа-
ние в породе карбонатных минералов, обнаруживает наиболее силь-
ные связи с физическими и фильтрационными свойствами пород по 
всем пластам. Увеличение этого параметра всегда сопровождается 
ухудшением коллекторских свойств. Как правило, коллекторы III–
IV класса обладают карбонатностью менее 10%.

На основе выявленных зависимостей между петрофизическими, 
литологическими, геологическими параметрами и дебитами сква-
жин получены уравнения прогноза среднесуточных дебитов нефти 
для северной и южной части Кечимовского ЛУ по пласту ЮВ1-1. 
Тренды, вычисленные по данным уравнениям, использованы для по-
строения общей прогнозной карты среднесуточных дебитов пласта.

На основе анализа эксплуатационных данных выполнена де-
тализация строения залежей и выделены перспективные зоны для 
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постановки бурения. По совокупности факторов уточнены контуры 
строения залежей и построена модель залежей по продуктивному 
пласту ЮВ1. В пределах уточненного контура выделены перспек-
тивные участки, представляющие собой зоны развития улучшенных 
коллекторов, на которых возможна эксплуатация с начальными де-
битами более 10 т/сут.

ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ МОЛИБДЕН-МЕДНОПОРФИРОВОГО, 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО, КОЛЧЕДАННОГО И ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

В ПРЕДЕЛАХ ПОЛЯРНО-УРАЛЬСКОЙ, ВЕРХНЕКАРСКО-ЕЛЕЦКОЙ 
И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЛЕМВИНСКОЙ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ЗОН 

С ЦЕЛЬЮ КОНКРЕТИЗАЦИИ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Заказчик: Управление по недропользованию по Ямало-Ненецкому 
автономному округу.

Ответственный исполнитель: Мельгунов А.Н., зав. отд., к. г.-м. н.
Исполнители: Водолазская В.П., ст. н. с.; Полянская Т.Л., вед. 

инж.; Сай Т.С., вед. инж.; Степанова Е.А., инж. I кат. (ФГУП 
« ВСЕГЕИ»); Цыганов В.А., нач. лаб., д. г.-м. н.; Львова Л.А., вед. 
гео лог; Злоказов А.А., вед. геофизик; Сурикова Е.П., вед. геолог; Боч-
ков Б.В., вед. геолог; Бочнева А.А., вед. геолог; Кудрявцева Т.И., вед. 
геолог; Петров А.В., зав. кафедрой, д. г.-м. н.; Зиновкин С.В., доцент,  
к. т. н. (ФГУНПП «Аэрогеология»).

Цель работы. Локализация перспективных площадей и участков 
профилирующего для района молибден-меднопорфирового, поли-
металлического, колчеданного и золотого оруденения с выделением 
объектов ранга рудного поля для обеспечения поисковой стадии ГРР 
или постановки ревизионных работ, оценки ресурсного потенциала, 
подготовки рекомендаций по рациональному высокоэффективному 
комплексу поисковых методов.

Основные результаты. Наиболее значимые результаты получены 
по следующим перспективным площадям и участкам:

У ч а с т о к  О с о в е й с к и й, перспективный на стратиформное 
полиметаллическое оруденение апотерригенно-карбонатной фор-
мации. По результатам работ на участке поставлены геохимические 
поиски м-ба 1 : 50 000 (исполнитель ФГУП «ВСЕГЕИ»).

У ч а с т о к  П а р а в ы я х и н с к и й, перспективный на страти-
формное полиметаллическое оруденение. Подготовлено обоснова-
ние на постановку поисковых работ м-ба 1 : 10 000. По совокупно-
сти проанализированных данных по материалам предшественников 
и уточнению критериев прогнозной оценки территории выделена 
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рудоносная зона вдоль надвига северо-западного простирания, огра-
ничивающего Левдиевское поднятие с юга, в пределах которой из-
вестны недоизученные рудопроявления Коллективное и На дежда II. 
Протяженность полосы, выделенной для поисков, 15 км, в ней за-
фиксированы высококонтрастные геохимические аномалии свинца 
и зоны гидротермально-метасоматических изменений пород с ши-
роким развитием кварцевых, кварц-карбонатных и карбонатных 
жил и прожилков с сульфидной минерализацией. Протяженность 
полосы установлена по градиентам гравитационного поля.

К ы з ы г е й с к а я  р у д н а я  з о н а  п о т е н ц и а л ь н а я, про-
гнозируемая на колчеданное полиметаллическое и молибден-медно-
порфировое оруденение. Подготовлено обоснование для постановки 
прогнозно-ревизионных работ м-ба 1 : 50 000.

Рудная зона приурочена к вулкано-тектонической структуре цен-
трального типа, фиксируемой в гравитационном поле полного го-
ризонтального градиента (рисунок) в виде цепочки положительных 
аномалий, образующих кольцо диаметром 40–50 км. Кызыгейская 
рудная зона приурочена к радиальному разлому северо-восточного 
простирания, ориентированному к центру ВТС, представляющему 
собой крупную шовную зону глубокого заложения. К обозначенной 
шовной зоне приурочена серия рудопроявлений: Хой-Тальбейское – 
CuPbZn(As), Кызыгейское – CuMo(AuRe), Северное – CuAgAu(As), 
Сульфидное – CuAgAu(PbAs), Озерное – ZnPbCuAu(AgSbMoBi), 
Каньонное – CuZnAs(CoNi), Лунное – CuNiCo(Zn).

С южной стороны от центра ВТС расположена Борзовская груп-
па проявлений, среди которых три относятся к молибден-медно-
порфировой золотосодержащей рудной формации, одно к медно-
колчеданной.

В качестве перспективных участков для постановки поисковых 
работ м-ба 1 : 10 000 выделены три объекта: Северокызыгейский, Дио-
ритовый, Борзовский.

Следует подчеркнуть закономерное положение рудопроявле-
ний и выделенных участков в пределах Кызыгейской ВТС, а также 
наличие прямых и косвенных признаков оруденения, в том числе 
прожилково-вкрапленной рудной минерализации, повышенных со-
держаний рудных компонентов (Cu до 43%, Au до 9 г/т, Ag до 2224 г/т 
и др.), развитие зон березитизации с сульфидами, значительных па-
раметров рудных зон и выявленных ранее рудных тел, повышенного 
уровня специализации вмещающих оруденение образований и др.

С а у р е й с к и й  ц и н к о в о - м е д н о - с в и н ц о в о р у д н ы й 
у з е л  располагается в пределах Талота-Пайпудынской рудоносной 
зоны, включающей Саурейское рудное поле с медно-золоторудным 
проявлением Молодежное и сурьмяным Комсомольское. Кроме 
того, на флангах Саурейского месторождения известно несколько 
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Схема Кызыгейской вулкано-тектонической структуры центрального типа (ВТС) 
с рудной нагрузкой
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проявлений свинцово-цинковой и барит-полиметаллической мине-
рализации (Новое, Орангское, Южное и др.). При апробации запа-
сов Саурейского месторождения в ГКЗ (1976) обращено внимание 
на невысокий уровень поисковой изученности района.

Анализ материалов, накопленных по Саурейскому полю, убеждает, 
что повысить рентабельность Саурейского барит-полиметаллическо-
го месторождения может выявление промышленно значимого сопут-
ствующего оруденения, в частности благороднометалльного. Кроме 
профилирующего барит-полиметаллического стратиформного ору-
денения, выделены основные рудно-формационные типы: сурьмяное 
жильное и золото-кварц-сульфидное жильное, которые следует рас-
сматривать как комплексное оруденение, базирующееся на общно-
сти минералого-геохимических особенностей выявленной рудной 
минерализации. Выделен Северосаурейский участок, перспективный 
на комплексное золото-сурьмяно-полиметаллическое оруденение.

Контроль формирования и размещения комплексного оруде-
нения обусловлен двумя основными факторами: тектоническим 
и стратиграфическим. Первый из них заключается в наличии 
глубинного шва (Западный глубинный разлом) – долгоживущего 
субмеридионального дизъюнктива, трассируемого интрузиями габ-
бро-диорит-плагиогранитного состава, протрузивными массивами 
серпентинизированных ультрабазитов (ампельшорский комплекс), 
сопровождающихся метасоматитами березит-лиственитовой форма-
ции. Второй фактор, стратиграфический, выражен пространствен-
ной ассоциацией полиметаллов, золота и сурьмы, накапливавшихся 
сингенетично с осадками в бассейнах с наличием условий застой-
ного осадконакопления, что имеет особое значение для полиметал-
лического оруденения стратиформного типа.

С а у р е й я г и н с к а я  з о л о т о р у д н а я  з о н а  п о т е н ц и -
а л ь н а я   приурочена к одноименному глубинному шву. Суммарная 
протяженность зоны (вместе с продуктивными оперяющими струк-
турами) – 52 км, средняя ширина – 1,2 км.

В пределах зоны отмечены проявления двух типов:
– золото-сульфидное оруденение прожилково-вкрапленного 

типа в массивах серпентинитов, сопровождаемое тальк-актино-
лит-серицит-кварц-карбонатными метасоматитами (лиственитами). 
К этому типу относятся проявления Молодежное, Колибри и др.;

– золото-кварц-сульфидное оруденение, приуроченное к зонам 
развития березитизации и кварц-серицитовых метасоматитов; вме-
щающие породы – вулканогенно-осадочные образования поздне-
рифейско-вендского возраста. К этому типу относятся проявления 
Западное и Хуутинское.

Рудная зона расположена на границе Саурейского и Лекын-
Тальбейского рудных узлов.
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У ч а с т о к  С о л н е ч н о е, перспективный на молибден-медно-
порфировое оруденение, приурочен к зоне Бедашорского глубин-
ного разлома в пределах Лекын-Тальбейского рудного узла.

Геолого-геофизическими данными по работам предшествен-
ников обоснована приуроченность Лекын-Тальбейского месторо-
ждения к ВТС центрального типа. Кольцевая структура выделяет-
ся в гравитационном поле локальных положительных аномалий, 
фиксируется наличием аномальных зон кольцевой конфигурации 
по распространению сульфидной минерализации, геохимическим 
и геофизическим аномалиям. Сходную характеристику имеет рас-
положенная севернее Солнечная ВТС, приуроченная к Бедашорско-
му разлому, фиксируемая в гравитационном поле и по комплексу 
перечисленных признаков. Внутри ВТС расположены проявления 
Солнечное и Солнечное II аналогично позиции Лекын-Тальбейско-
го месторождения.

Особенностью Солнечной ВТС является наличие гравитацион-
ного минимума внутри кольца, интерпретируемого как интрузивная 
камера ВТС с интрузией гранитного состава, имеющей невскрытую 
апикальную часть, что повышает перспективы выявления орудене-
ния на глубине. Основные критерии прогнозной оценки участка 
Солнечное по аналогии с Лекын-Тальбейским месторождением:

– тектонический – приуроченность ВТС к Бедашорской шовной 
зоне глубокого заложения;

– наличие ВТС, фиксируемой в гравитационном поле и выде-
ляющейся по комплексу признаков;

– литохалькофильная геохимическая специализация вмещаю-
щих оруденение комплексов (CuMoPbZnAu);

– характер минерагенической зональности, определяющей за-
кономерное размещение известных проявлений определенных руд-
ноформационных типов;

– гидротермально-метасоматические наложенные изменения 
пород, представленные серицитизацией, хлоритизацией, окварце-
ванием, альбитизацией с широким распространением сульфидов, 
отвечающие пропилито-березитовым ассоциациям эпипород;

– наличие локального гравитационного минимума, интерпрети-
руемого как интрузивное тело гранитоидного состава, выполняющее 
интрузивную камеру ВТС центрального типа.

В части минерагенических таксонов ранга рудных узлов и рай-
онов, выделенных по результатам региональных работ, произведе-
на оценка качества надежности ранее проведенных исследований. 
Определены остаточные прогнозные ресурсы Пайпудынской, Па-
равыяхинской, Осовейской, Нярминско-Лядгейской прогнозных 
 площадей, Лекын-Тальбейского и Саурейского РУ, Кызыгейско-
го РУ потенциального, Нундерминско-Пензенгояхинской РЗ.
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Исследования проведены на основе теории надежности гео-
лого-поисковых систем (лаборатория ФГУНПП «Аэрогеология») 
с выделением, классификацией и количественной оценкой отказов 
в поисковой технологии – любых событий, приводящих к пропуску 
поисковых объектов.

Установлено, что минерагенический потенциал в среднем вскрыт 
по территории (прогнозные ресурсы кат. Р3) для молибден-медно-
порфировых руд не более чем на 20–25%, полиметаллического стра-
тиформного не более чем на 10%, колчеданных полиметаллических 
месторождений практически не обозначен, золотого оруденения не 
превышает 5%.

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕННОСТИ РУДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
И РУДОСОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В СФК ФУНДАМЕНТА 

И МЕЗОЗОЙСКИХ ОСАДОЧНО-ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
НОРАНСКОЙ ОКС ТАШИРСКОГО РАЙОНА  

С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ И СТРУКТУР  
ДЛЯ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА

Заказчик: ОАО «Сосновгео».
Научный руководитель: Миронов Ю.Б., зав. отд., д. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Михайлов В.А., ст. н. с.
Исполнители: Лодыгин А.Н., вед. геолог; Демичева Л.А., вед. инж.; 

Дмитриев И.А., н. с.

Работа выполнена в рамках объекта ОАО «Сосновгео» «Поиски 
и оценка месторождений урана в Норанской и Удунгинской оча-
гово-купольных структурах Таширского урановорудного района».

Цель работы. Выяснение условий рудолокализации урана в рай-
оне месторождения Сланцевое и рудопроявлений на Астайской пло-
щади и выделение перспективных участков для обнаружения его 
новых рудных концентраций в породах мезозойских вулканических 
структур и их раннепалеозойского фундамента.

Основные результаты. Работы проводились в пределах Норанской 
очагово-купольной структуры (ОКС) и сопредельной с ней Астай-
ской площади. Обе территории располагаются в Джидинском гео-
тектоническом блоке Джида-Витимской структурно-формационной 
зоны. В системе металлогенических таксонов Забайкалья они входят 
в пределы Селенгинского потенциально урановорудного района.

Исследования проводились на основе ретроспективного анализа 
результатов ранее проводимых прогнозных и поисковых работ, гео-
логических маршрутов, изучения керна картировочных и поисковых 
скважин. В состав работ входило изучение шлифов, определение 
содержаний в породах урана, тория и других элементов, составле-
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ние разрезов и карт радиогеохимической и гидротермально-мета-
соматической зональности, проявленности радиогеохимических 
и гидротермально-метасоматических предпосылок и признаков 
формирования уранового оруденения м-ба 1 : 10 000. На карты 
проявленности по комплексу предпосылок вынесены локальные 
участки, перспективные на обнаружение промышленных рудных 
концентраций урана.

Работы в пределах Норанской площади проводились на разных 
участках (Гребневом, Перевальном, Бортовом).

Норанская ОКС и Астайская площадь имеют двухъярусное 
строение. Нижний ярус сложен метаморфическими сланцами по 
карбонатно-терригенным толщам нижнепалеозойского возраста 
и прорывающим их верхнепермским сиенитам. Верхний ярус пред-
ставлен наложенными ВТС мезозойского возраста. Месторождение 
Сланцевое и рудопроявления урана размещаются в базальном слое 
разреза ВТС и в сланцах фундамента.

При изучении геологического строения поисковых участков про-
ведено стратиграфическое расчленение пород фундамента ВТС. На 
Норанской площади в его составе выделены четыре пачки: верх няя – 
переслаивания кварц-полевошпатовых и кварц-биотитовых сланцев, 
сланцево-карбонатная, микрокварцит-серицит-сланцевая и ниж-
няя – переслаивания кварц-биотитовых и кварц-полевошпатовых 
сланцев. Все перечисленные породы входят в состав темникской 
свиты. Установлены элементы складчатости. Породы значительно 
преобразованы гидротермальными процессами, которые протекали 
в несколько этапов. Ранний – альбитизация пород, далее – сово-
купность минеральных ассоциаций, крайними составляющими ко-
торых являются березиты (березитоиды) и хлоритовые пропилиты. 
Образования следующего этапа – низкотемпературные ассоциации, 
преимущественная форма выделения которых прожилковая (гидро-
серицит, кварц, кальцит, цеолит, флюорит и др.). В заключительный 
этап (верхнеюрский) образовались амфиболовые и хлоритовые про-
пилиты, мелкие тела скарнов в обрамлении массивов граносиенитов.

В верхнем структурном ярусе интенсивность гидротермально-
метасоматических изменений пород незначительна, за исключени-
ем рудоносных зон аргиллизации в базальном слое. Минеральные 
новообразования в нем представлены карбонатом, гидрослюдами, 
редко биотитом и хлоритом.

В процессе радиогеохимических исследований установлены 
средние содержания урана и тория в породах. На основе изучения их 
распределения в пространстве отмечена неоднородность в накопле-
нии и поведении этих элементов на различных участках. На Борто-
вом и Гребневом – интенсивная дифференциация, на Перевальном 
и Астайском – незначительная.
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Расположение рудоносных зон и рудных тел контролируется 
определенными гидротермально-метасоматическими изменениями. 
Авторами установлено, что рудоносные зоны на участках Гребневой 
и Дайковый располагаются в зоне перехода от березитовых полей 
в пропилитовые. Рудные тела приурочены к зонам хлоритизации 
и гидросерицитизации, наложенным на альбитовые ассоциации.

При изучении структурно-вещественных условий рудолокали-
зации в пределах Норанской площади уточнен комплекс факторов 
и признаков, определяющих перспективы изучаемых участков. На 
фоне интенсивно проявленных региональных факторов и призна-
ков рудоконтроля определены локальные металлотекты. К ним 
относятся антиклинальные складки, нарушенные разломами; по-
вышенное содержание в составе геологического разреза углеродсо-
держащих сланцев; интенсивная гидротермально-метасоматическая 
проработка пород, значение которой заключается в формировании 
рудоподготовительных и рудолокализующих процессов. Важное 
значение имеет процесс альбитизации, который сопровождался 
привносом урана и создал условия для появления благоприятной 
рудовмещающей среды. Не менее значимо возникновение пропи-
лито-березитовой ассоциации метасоматитов, в которой граница 
между пропилитами и березитами является рудоконтролирующим 
геохимическим барьером. Процессы серицитизации и мусковитиза-
ции способствовали появлению значительных масс миграционных 
форм урана, а хлоритизация и гидрослюдизация, наложенные на 
альбититы, выполняли рудосопровождающую роль. В мезозойском 
чехле это наличие в составе отложений песчаников, туфопесчаников, 
туфогравелитов с углефицированными остатками растительности; 
интенсивная гидрослюдизация и карбонатизация этих пород. В ки-
слых вулканитах, по аналогии со Стрельцовским рудным полем, ру-
долокализующее значение имеют процессы аргиллизации.

К благоприятным радиогеохимическим признакам относятся 
наличие в них специализированных на уран пород; интенсивная 
дифференциация в распределении урана; наличие ореолов урана 
с пониженным торий-урановым отношением; рудных концентра-
ций урана; радиометрических, радиогеохимических, радиогидрогео-
химических аномалий и аномалий САН (счет активного налета).

Рекомендации по внедрению. Приведенный комплекс факторов 
и признаков может быть использован при оценке перспектив ура-
новой рудоносности не только участков Норанской площади, но 
и всей территории Норанской ОКС и подобных ей структур (Удун-
гинская ОКС и др.).

На основе изложенных критериев на каждом участке выделены 
локальные площади для продолжения в них ГРР различного на-
значения:
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– проведения поисков бурением на участках Бортовой, в его 
западной части, и Дайковый, к северу от рудопроявления Норан-
ское-1;

– доизучения рудоносности на участках Гребневой – две пло-
щади, на юго-западном продолжении рудоносных зон месторо-
ждения Сланцевое, на восточном фланге рудопроявления Норан-
ское-2; Бортовой – две локальные площади в восточной части; 
Перевальный – площадь в его северо-восточной части; Астай-
ский – в пределах рудопроявлений Горхон-1 и Горхон-2 и в районе 
аномалии 21.

ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ НА ЗОЛОТО  
В ПРЕДЕЛАХ ВЕРХНЕЛЕНИНГРАДСКОЙ ПЛОЩАДИ  

(П-ОВ ТАЙМЫР, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)

Заказчик: Территориальное агентство по недропользованию по 
Красноярскому краю («Красноярскнедра»).

Ответственный исполнитель: Проскурнин В.Ф., зав. сектором, 
д. г.-м. н. (ФГУП «ВСЕГЕИ»).

Исполнители: Гавриш А.В., вед. специалист.; Багаева А.А., геолог 
I кат., к. г.-м. н.; Петрушков Б.С., геолог I кат.; Виноградова Н.П., 
cт. н. с., к. г.-м. н.; Нагайцева Н.Н., вед. специалист; Мохов В.В., вед. 
специалист.; Застрожнов Д.А., геолог II кат.; Салтанов В.А., геолог 
II кат.; Шнейдер А.Г., геолог II кат.; Соколов С.В., зав. отд. д. г.-
м. н.; Макарова Ю.В., ст. н. с., к. г.-м. н.; Савичева О.А., ст. н. с., 
к. г.-м. н.; Юрченко Ю.Ю., науч. с., к. г.-м. н.; Тепаев В.В., ст. н. с.; 
Баранов А.И., инж. I кат. (ФГУП «ВСЕГЕИ»); Лазарев Ф.Д., ди-
ректор; Полтавцев А.В., геолог I кат.; Кирплюк П.В., гл. геофизик; 
Шнейдер Г.В., гл. геолог; Ромашко В.В., вед. геофизик; Онищенко А.Н., 
вед. геолог; Мельников П.В., геофизик I кат.; Бомбизов Е.А., геофи-
зик I кат. (Норильский филиал ВСЕГЕИ); Романов А.П., зав. отд.,  
к. г.-м. н.; Ладыгин С.В., ст. н. с. (КНИИГиМС); Волчков А.Г., зав. 
отд., к. г.-м. н.; Вихтер Б.Я., ст. н. с., к. г.-м. н.; Лоренц Д.А., ст. н. с., 
к. г.-м. н. (ФГУП «ЦНИГРИ»); Курбатов И.И., зам. нач. (Управление 
по недропользованию по Красноярскому краю («Красноярскнедра»).

Цель работы. Выявление минерализованных зон с золото-суль-
фидно-кварцевым жильно-прожилковым и прожилково-вкраплен-
ным оруденением, локализованных в вулканогенно-карбонатно-
терригенных углеродистых образованиях раннего-среднего рифея 
в пределах Верхнеленинградской площади с оценкой прогнозных 
ресурсов золота кат. Р2 30 т и рекомендациями по направлению 
дальнейших ГРР.
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Основные результаты. При проведении в 2004–2008 гг. прогноз-
но-минерагенических [2] и ревизионно-поисковых [3] работ ФГУП 
«ВСЕГЕИ» в пределах Таймыро-Североземельской складчатой об-
ласти Верхнеленинградская перспективная площадь была лока-
лизована до ранга рудного узла (180 км2) с оцененными ресурсами 
золота по кат. Р3 150 т. С учетом близости Северного морского пути 
и актуальности расширения минерально-сырьевой базы России на 
новых малоизученных территориях в 2009–2012 гг. ФГУП «ВСЕГЕИ» 
на рассматриваемой площади были проведены поисковые работы на 
рудное золото.

В тектоническом отношении Верхнеленинградский потенциаль-
ный рудный узел (рис. 1) приурочен к фрагменту Ленинградско-
Фаддеевского рифейско-ранневендского антиклинория шириной 
30–35 км байкальской Шренк-Фаддеевской аккреционной склад-
чато-надвиговой зоны Карского позднепалеозойского сводово-плу-
тонического поднятия [1, 2], в минерагеническом – к центральной 
части Барковско-Ждановского потенциального рудного района 
Шренк-Фаддеевской минерагенической зоны Карской минераге-
нической области [3, 4]. Северо-западная граница узла совпадает 
с юго-восточным окончанием Траутфеттерской юрско-меловой впа-
дины и юго-восточным контактом позднерифейской терригенно-
карбонатной становско-колосовской серии. На юго-востоке узел 
ограничен базальными для нижнего – среднего палеозоя верхне-
вендскими гравелитами и песчаниками, перекрывающими нижне-
позднерифейские образования, а северо-восточнее Фаддеевским на-
двигом и границей смены метаморфических зон с зеленосланцевой 
фации на эпидот-амфиболитовую в бассейне руч. Моховой.

В целом позиция Верхнеленинградского потенциального узла 
типична для золоторудных районов с крупными месторождения-
ми золото-(сульфидно)-кварцевого геолого-промышленного типа 
в углеродсодержащих вулканогенно-карбонатно-терригенных фор-
мациях складчатых областей позднего докембрия (типа Енисей-
ского кряжа).

Основными критериями выделения потенциального рудного 
узла явились прямые и косвенные поисковые признаки золотого 
оруденения: обширный ареал россыпного золота с содержаниями 
золота в аллювии до 1,61 г/м3 в долинах рек Ленинградская, Баркова 
и мелкими россыпями с прогнозными ресурсами по кат. Р1 400 кг; 
многочисленные геохимические аномалии и пункты минерализации 
с содержаниями Аu до 25–38, Pd 0,86, Pt 0,12, Ag 260 г/т, Cu 15–19, 
Pb до 10%; широкое развитие процессов березитизации, листвени-
тизации, серпентинизации и углеродистого метасоматоза; много-
численные зоны смятия, катаклаз и локальные системы разрывных 
нарушений.
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Рис. 1. Положение Верхнеленинградской площади на схеме  
тектоно-минерагенического районирования  

Таймыро-Североземельской складчатой области
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Перспективы узла связываются с обнаружением промышленных 
золоторудных месторождений золото-сульфидно-кварцевой и золо-
то-сульфидной формаций в черносланцевых толщах.

При геохимических поисках МАСФ м-ба 1 : 50 000 (сеть 
500 × 250 м) на Верхнеленинградской площади (рис. 2) выделены 
контрастные вторичные сорбционно-солевые ореолы Аu (до 0,2 г/т – 
68 КК), Ag, As, Sb, слабоконтрастные – Pb, Bi, Mo, Hg, Cu, Zn, Ni, 
Cr, Mn, Ti, платиноидов и других элементов. С использованием мо-
ноэлементных и мультипликативных ореолов элементов рудного 
комплекса вида Au × As × Ag× Sb в северной части Верхнеленин-
градской площади в пределах Верхнесветлинской минерализованной 
зоны выделена линейная аномальная геохимическая зона площадью 
2,5 км2, протяженностью по простиранию 8 км, а в контурах наибо-
лее контрастной ее части (изолиния 0,01 г/т) – 3,5 км. Аномальная 
геохимическая зона выделена как перспективная на обнаружение зо-
лоторудного объекта, относящегося к арсенопиритовому типу мало-
сульфидной золото-кварцевой формации [5]. На самом юге площади 
интересен Верхнебарковский участок, в границах которого проявле-
ны комплексные высококонтрастные аномалии Au, As, Ag, Mo, Cu, 
Sb. По результатам геохимических поисков МАСФ м-ба 1 : 10 000 (сеть 
200 × 20 м) в пределах Верхнесветлинской минерализованной зоны 
выделены высококонтрастные, более локальные, вторичные сорбци-
онно-солевые ореолы Au (до 0,46 г/т), As, Pb, Cu; ореолы средней 
контрастности Mo, Sb, Ag, Zn, Hg, Mn, Bi; слабоконтрастные – Ni, 
Cr, Co, Sn, платиноидов и других элементов. Детализационные ра-
боты на участке позволили локализовать линейную зону протяжен-
ностью около 800 м.

Геофизические работы проводились в два этапа (рис. 3). При 
комплексной интерпретации и прогнозировании на основе матери-
алов аэрогеофизических работ м-ба 1 : 50 000 с привлечением маг-
нитного и гамма-спектрометрического полей, гравиразведочных 
данных использованы различные подходы и статистические мето-
ды. В результате установлены наиболее информативные параметры: 
повышенный полный горизонтальный градиент магнитного поля, 
положительные надфоновые содержания калия и отрицательные 
надфоновые содержания тория. Построена карта комплексного про-
гнозного параметра, показывающая сумму степени аномальности 
разных составляющих, выделены и оконтурены три первоочередных 
участка (S = 37,5 км2, или 21% от всей площади) и четыре участка 
II очереди (S = 28 км2, или 16% от всей площади). Применение оп-
тимального комплекса наземных геолого-геофизических работ м-ба 
1 : 10 000 на детализационных участках площадью 16 км2 позволило 
получить кондиционные карты аномального магнитного поля, кажу-
щегося удельного сопротивления и удельной поляризуемости, а так-
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же разрезы удельного сопротивления и удельной поляризуемости; 
разбраковать ряд выделенных ранее участков по степени перспек-
тивности, локализовать два наиболее интересных из них площадью 
1,8 км2 на Верхнесветлинском и 0,7 км2 на Устьриолитово-Яснен-
ском участках.

В пределах Верхнеленинградского узла составлена карта прогно-
за на золото м-ба 1 : 50 000 (рис. 4), детализировано строение разреза 
потенциально золотоносной ранне-среднерифейской ждановской 
толщи, выделены новые рудовмещающие озеровольнинская вул-
каногенно-карбонатная, нижнеречинская черносланцевые толщи, 
метасиенит-феррогаббродолеритовый ясненский и осадочно-вулка-
ногенный метариолитовый верхнеленинградский комплексы. Выде-
лены и прослежены на площади работ пачки углеродистых сланцев, 
участки интенсивного рассланцевания, дробления, березитизации 
и лиственитизации пород с сульфидной вкрапленностью и карбо-
натно-кварцевым прожилкованием.

По совокупности факторов и критериев выделяются три потен-
циальных рудных поля (ПРП): Светлинское, Барковское и Ленин-
градское. Геолого-поисковые модели разработаны для двух типов 
минерализованных зон с золото-сульфидно-кварцевым оруденени-
ем, геолого-промышленными аналогами которых являются Попут-
нинское месторождение Раздолинского рудного узла (Светлинское 
ПРП) и Благодатнинское месторождение Енисейского кряжа (Бар-
ковское и Ленинградское ПРП).

Наиболее интересно Светлинское ПРП. В нем на Верхнесвет-
линском участке (3 км2) канавами (общий объем 351 пог. м) и мел-
кими скважинами 2–11 м (104 пог. м) для рудопроявлений Ясное, 
Междуречное, Дачное установлены промышленные интервалы с со-
держаниями более 2 г/т (рис. 5).

На рудопроявлении Ясное (рис. 5) среди метасоматитов кварц-
карбонат-слюдистых и кварц-слюдистых с пиритом и пирротином 
(до 10–15%) березит-лиственитового ряда вскрыты рудные образо-
вания канавой длиной 31 м и расчисткой длиной 20 м с рудными ин-
тервалами 2,01 г/т при ширине 11 м (макс. содержание Au в бороздах 
до 6,91 г/т) и 3,32 г/т на 18 м (до 13 г/т). Предполагаемая ширина 
рудного тела, прослеженная по обломкам метасоматитов с содер-
жанием 4–14 г/т среди рыхлых образований, составляет 35–50 м.

В пределах Верхнесветлинского участка прогнозные ресурсы зо-
лота кат. Р2 для минерализованной зоны в целом (площадь 1,5 км2, 
глубина оценки 70 м) со средним содержанием золота 3,5 г/т при 
коэффициенте рудоносности 0,74% составили 78,8–81,6 т. С учетом 
понижающего коэффициента 0,4–0,5 на выдержанность оруденения 
на глубину и по простиранию авторская оценка 33–39 т. Во ФГУП 
«ЦНИГРИ» приняты 28 т со средним содержанием 2,8 г/т.
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Рис. 4. Карта прогноза на рудное золото Верхнеленинградской площади:  
а – карта закономерностей размещения проявлений золота м-ба 1 : 50 000 
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с зонами минерализации, элементами геофизического и геохимического прогноза 
и контурами потенциальных рудных полей; б – геологический разрез по линии 

А–Б; в – металлогенограмма Верхнесветлинской площади
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Золото приурочено к пириту, арсенопириту, кварцу, имеет 
пробность от 600 до 850‰, встречается медистое золото с пробой 
330‰. В рудах рудопроявлений оно отмечается как свободное, так 
и тонкодисперсное в сульфидах. Наличие в проявлениях золота 
с разной пробностью и присутствие в россыпных проявлениях двух 
генераций золота свидетельствуют о многоэтапности золоторудного 
процесса.

Рекомендации. Комплексный анализ имеющихся материалов по-
зволяет прогнозировать наиболее высокую степень перспективно-
сти Светлинской площади Верхнеленинградского потенциального 
рудного узла на выявление объектов с золотосульфидно-кварцевой 
и золото-сульфидной жильно-прожилковой и прожилково-вкра-
пленной минерализацией попутнинского типа и рекомендовать ее 
под постановку детальных поисков с локализацией ресурсов Аu до 
кат. Р1.
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4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ  
И СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

УТОЧНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ  
НЕФТИ, ГАЗА И КОНДЕНСАТА СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ)  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009

Заказчик: ФГУП «ВНИГНИ».
Научный руководитель: Ларичев А.И., зам. ген. директора,  

к. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Мелихов В.Н., вед. н. с., д. г.-м. н.
Исполнители: Золотов А.П., ст. н. с.; Оленникова Е.В., зав. лаб.; 

Васильева Г.Н., ст. н. с., к. г.-м. н.; Сирота Ю.Н., вед. инж.
Соисполнители: Пригарина Т.М., отв. исп. раздела, зав. отд., 

к. г.-м. н.; Гаврилко В.М., Вуль М.А., Полухтович Б.М., Кучма Л.М., 
Мельничук Т.В. (УкрГГРИ); Захария И.Р., отв. исп. раздела, зав. отд., 
к. г.-м. н.; Грибик Я.Г., гл. геолог; Криштопа Г.Я. (БелНИГРИ); Беско-
пыльный В.Н. («Белгеология»); Лысенко Л.Н. («Беларусьнефть).

Цель работы. Разработка методических приемов оценки ресурсов 
УВ с учетом особенностей геологического строения и нефтегазоно-
сности сопредельных стран СНГ.

Создание информационной базы данных по месторождениям УВ 
для реализации прогноза нефтегазоносности сопредельных стран 
СНГ.

Уточненная оценка начальных суммарных ресурсов и текущих 
запасов и ресурсов сопредельных стран СНГ при ограниченном 
уровне доступности ресурсно-геологических материалов.

Основные результаты. Методика подготовки геологических моде-
лей, баз данных месторождений и количественной оценки УВ ресур-
сов нефтегазоносных провинций, областей и районов СНГ заклю-
чалась в следующем. Учитывая недоступность с 1991 г. госбалансов 
запасов нефти, газа, конденсата и др. официальных ресурсно-гео-
логических материалов стран СНГ, для приближенного анализа за-
пасов и динамики запасов месторождений УВ ближнего зарубежья 
пришлось прибегать к косвенным опосредованным данным и спе-
циальным методическим приемам.

На базе последних советских балансов запасов 1990–1991 гг. бо-
лее или менее реально оцениваются только начальные запасы по 
старым месторождениям, разрабатываемым до настоящего времени 
без доразведки. Однако и по старым месторождениям нередко про-
исходят списания либо приросты запасов при пересчетах запасов 
и изменениях коэффициента извлечения нефти (КИН). Инфор-
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мация по изменениям запасов оказывается недоступной, если нет 
соответствующих сообщений в открытых источниках.

Для месторождений УВ, разведованных в конце советского пе-
риода, берется оценка начальных запасов 1991 г., в которую вводят-
ся последующие изменения запасов, зафиксированные в открытых 
источниках.

При оценке начальных запасов новых месторождений УВ, от-
крытых в СНГ после 1991 г., ориентироваться можно только на 
открытые источники. За редкими исключениями анализ текущих 
запасов и динамики запасов месторождений нефти и газа стран СНГ 
невозможен из-за крайнего дефицита исходных данных.

Открытыми источниками данных для анализа нефтегазовых 
открытий и количественной оценки запасов всех месторождений 
СНГ являются публикации в прессе, геологических, нефтегазовых 
журналах и монографиях стран СНГ, тематические интернет-со-
общения, материалы международных нефтегазовых конференций, 
периодически проводящихся в странах СНГ, доступные данные 
по разведочным проектам, осуществляемым в СНГ российскими 
и иностранными компаниями, отчеты консалтинговых компаний, 
обладающие максимальной информативностью, однако малодо-
ступные из-за высокой цены, сайты нефтегазовых компаний и др.

При невозможности полноценной количественной оценки запа-
сов нефтегазовых месторождений СНГ приходится пользоваться ее 
суррогатом в виде постоянно корректируемой по открытым источ-
никам оценки начальных запасов месторождений и предлагаемых 
дополнительных параметров:

– процентным распределением начальных геологических запа-
сов (НГЗ) на жидкую (нефть + конденсат) и газовую (газ свобод-
ный + газ газовых шапок + газ растворенный) фазу;

– площадной плотностью НГЗ для каждого месторождения в тыс. 
тнэ/км2 или в млн тнэ/км2 (тнэ – тонна нефтяного эквивалента).

Количественный прогноз нефтегазоносности стран СНГ в виде 
распределения плотностей извлекаемых начальных суммарных ре-
сурсов (НСР) УВ по площади бассейнов не может быть выяснен с та-
кой же детальностью, как и для России. Исключениями являются 
Украина и Белоруссия, участвовавшие в составлении ГИС-вариан-
та «Прогнозно-минерагенической карты России на углеводород-
ное сырье, увязанной с картами по территориям стран СНГ» м-ба 
1 : 2 500 000 (ВСЕГЕИ, ВНИГНИ и др., 2008). Для России, Украины 
и Белоруссии реальны принятые на этой карте шесть градаций плот-
ностей извлекаемых НСР УВ в тыс. тнэ/км2, для стран Центральной 
Азии и Закавказья, не участвовавших в проекте России и СНГ за 
исключением Казахстана, реально только схематическое распреде-
ление трех или четырех градаций.
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От Казахстана не получено количественного прогноза нефтега-
зоносности, а на переданной «Карте прогноза нефтегазоносности 
Казахстана» м-ба 1 : 2 500 000 (2002) присутствуют три качествен-
ные градации перспектив – высокоперспективные, перспективные 
и малоперспективные земли. По другим странам Центральной Азии 
нет и таких малоинформативных карт, изданных в постсоветское 
время. По всей видимости, постсоветские детальные карты коли-
чественного прогноза нефтегазоносности имеются по каспийским 
шельфам и прибрежным зонам России, Казахстана, Азербайджана 
и Туркменистана, однако они недоступны из-за конфиденциаль-
ности материалов, принадлежащих преимущественно нефтяным 
компаниям.

Последний советский мегарегиональный количественный про-
гноз нефтегазоносности Центральной Азии и Закавказья был осу-
ществлен на «Карте нефтегазоносности СССР» м-ба 1 : 2 500 000 (гл. 
ред. А.Н. Золотов, зам. гл. ред. Г.А. Габриэлянц, Г.Х. Дикенштейн, 
В.И. Ермаков, Н.А. Крылов, 1988). На этой карте выделялись сле-
дующие градации плотностей извлекаемых НСР УВ, в тыс. тнэ/км2: 
>500; 500–200; 200–100; 100–50; 50–30; 30–10; 10–0.

По сопредельным странам СНГ проанализированы особенно-
сти геологического строения, нефтегазоносности, распределения 
месторождений и залежей УВ по площади и разрезу, подготовле-
ны макеты тектонического и нефтегазогеологического райониро-
вания, макеты распределения плотностей извлекаемых НСР УВ, 
составлены базы данных начальных геологических и извлекаемых 
запасов нефти, газа и конденсата месторождений по 24 нефтега-
зоносным провинциям (НГП), областям и районам (НГО, НГР), 
включая самостоятельные (СНГО, СНГР), перспективные (ПНГО, 
ПНГР) и самостоятельные перспективные (СПНГО, СПНГР). Эти 
объекты большей частью являются трансграничными: Прикаспий-
ская НГП (Казахстан, Россия); Среднекаспийская НГО (Россия, 
Казахстан); Мангышлакская НГО и Бузачинский НГР (Казахстан); 
Южно-Каспийская НГП (Азербайджан, Туркменистан); Куринская 
НГО (Азербайджан, Грузия); Западно-Копетдагская СПНГО (Тур-
кменистан); Восточно-Черноморская НГП (Россия, Украина, Гру-
зия, Абхазия); Балтийская НГО (Россия, Польша, Литва, Латвия); 
Варшавско-Львовская НГО (Украина, Польша); Северо-Предкар-
патская НГО, Закарпатский НГР (Украина, Польша, Венгрия); Дне-
провско-Припятская НГП, Днепровско-Донецкая НГО, Припят-
ская НГО (Украина, Белоруссия, Россия); Арало-Устюртская НГП 
(Казах стан, Узбекистан); Тургайская СНГО и Северо-Тургайский 
ПНГР (Казахстан); Чу-Сарысуйская НГО (Казахстан); самостоя-
тельные перспективные области и районы Восточного Казахстана 
(СПНГО, СПНГР) – Сырдарьинская, Прииртышская, Тенизский, 
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Балхашский, Илийский, Алакольский, Зайсанский; Амударьинская 
НГП (Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Иран); Афгано-Тад-
жикская СНГО (Таджикистан, Узбекистан, Афганистан); Ферган-
ская СНГО (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан).

По Центральноазиатскому, Каспийскому и Черноморскому ме-
гарегионам СНГ, их нефтегазоносным провинциям, областям и рай-
онам на базе новых и (или) актуализированных советских данных 
составлены следующие результирующие приложения:

– мегарегиональные сводные карты тектонического и нефтега-
зогеологического районирования, ресурсного потенциала УВ м-бов 
1 : 5 000 000 и 1 : 2 500 000 с приложениями показательных гео-
лого-геофизических разрезов, карт мощностей и другой графики 
(Центральноазиатский, Каспийско-Туранский, Арало-Устюртский, 
Арало-Тургайский, Черноморский регионы, включая Восточно-Чер-
номорскую НГП, Причерноморско-Крымскую СНГО и Азово-Ку-
банскую трансграничную область, Прикаспийская НГП, Южно-Кас-
пийская НГП, Амударьинская НГП вместе с Афгано-Таджикской 
СНГО, прогнозно-минерагенические карты на УВ сырье Украины 
и Белоруссии м-бов 1 : 2 500 000 и 1 : 1 000 000);

– региональные и зональные карты основных нефтегазонос-
ных комплексов НГП и СНГО м-бов 1 : 1 000 000, 1 : 500 000; 
1 : 200 000, региональные и зональные геологические и сейсмо-
геологические разрезы, локальные структурные карты и разрезы 
типовых месторождений нефти и газа, схематические типовые ли-
тологические разрезы продуктивных и перспективных отложений 
СНГР, НГР, СПНГР;

– таблицы-характеристики месторождений нефти и газа по 
всем НГП, СНГО, содержащие следующие данные по продуктив-
ным горизонтам: глубине залегания, составу и открытой пористо-
сти коллектора, начальным геологическим и извлекаемым запасам 
(отдельно жидкая и газовая фазы), накопленной добыче и текущим 
запасам, степени выработанности извлекаемых запасов, площади 
месторождения (площади самой крупной залежи) и его площадной 
плотности начальных геологических запасов УВ;

– сводная Прогнозно-минерагеническая карта на углеводо-
родное сырье СНГ и сопредельных территорий м-ба 1 : 5 000 000 
(рисунок) содержит сводный макет степени концентрации извле-
каемых НСР УВ, сводное тектоническое и нефтегазогеологическое 
районирование СНГ, структурные планы составных НГП и СНГО 
по продуктивным комплексам или фундаменту, разнофазные место-
рождения УВ (нефтяные + газовые + нефтегазовые, газонефтяные, 
газоконденсатные, нефтегазоконденсатные), разновозрастные вне-
бассейновые складчатые области и системы (байкалиды, каледони-
ды, герциниды, киммериды, ларамиды, альпиды);



108

П
ро

гн
оз

но
-м

ин
ер

аг
ен

ич
ес

ка
я 

ка
рт

а 
на

 у
гл

ев
од

ор
од

но
е 

сы
рь

ё 
С

Н
Г

 и
 с

оп
ре

де
ль

ны
х 

те
рр

ит
ор

ий



109

– углеводородный потенциал нефтегазоносных провинций, 
областей и районов СНГ традиционно охарактеризован степенью 
концентрации извлекаемых НСР УВ – категориями распределе-
ния плотностей извлекаемых НСР УВ в тыс. тнэ на км2 и внека-
тегорийным понятием земель с качественной оценкой ресурсов. 
Для новой ресурсно-геологической карты СНГ (рисунок) приня-
то шесть категорий ресурсов для детально изученных территорий 
России, Украины и Белоруссии (высшая > 500 тыс. тнэ на км2; 
I – 201–500; II – 101–200; III – 51–100; IV – 21–50; низшая <20) 
и три категории ресурсов для стран Центральной Азии и Южного 
Кавказа (высокопродуктивные земли >200; перспективные 21–200; 
малоперспективные <20), по которым нет новых ресурсно-геоло-
гических данных.

Проанализированы УВ ресурсы конкретных стран СНГ, дейст-
вующие в этих странах, и перспективные проекты upstream (раз-
ведка + добыча), в ряде которых участвуют и российские нефтяные 
компании.

Казахстан является второй (после России) страной СНГ по до-
быче, запасам и ресурсам нефти и четвертой (после России, Турк-
менистана и Узбекистана) по газу. С использованием западных оце-
ночных стандартов разведанные запасы УВ Казахстана на начало 
2008 г. определены в 5,9 млрд т нефти и 1,9 трлн м3 газа. Начальные 
геологические суммарные ресурсы (НГСР) углеводородов Казахс-
тана оцениваются в 25–30 млрд тнэ.

Подавляющую часть нефтегазового потенциала Казахстана со-
ставляют НГСР Каспийского моря (по разным оценкам от 10–12 
до 15 млрд тнэ), главным образом в пределах Прикаспийской НГП 
(до 12,5 млрд тнэ в максимальных оценках). НГСР суши Прика-
спийской НГП достигают приблизительно 10 млрд тнэ, из которых 
около 8 млрд тнэ уже разведаны.

Наиболее привлекательны для иностранных компаний казах-
станский шельф Северного Каспия, содержащий огромные пер-
спективные ресурсы нефти на ряде крупных структур и уникальные 
извлекаемые запасы нефти (1,2 млрд т) на вводимом в разработку 
Кошаганском месторождении. Ожидается, что годовая добыча неф-
ти в Казахстане достигнет в ближайшие годы 100 млн т.

На начало 2011 г. накопленная добыча Азербайджана составила 
1707 млн т нефти и 597 млрд м3 газа. Разведанные запасы нефти 
и конденсата составили около 2 млрд т, прогнозные ресурсы око-
ло 4 млрд т. Разведанные запасы газа оценены в 2,55, прогнозные 
ресурсы в 4–5 трлн м3. Подавляющая часть НГСР углеводородов 
сосредоточена в морской части Южно-Каспийской НГП. Уникаль-
ными морскими месторождениями Азербайджана являются Азери-
Чираг-Гюнешли (начальные извлекаемые запасы нефти 933 млн т, 
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начальные запасы свободного и попутного газа 986 млрд м3) и Шах-
Дениз (1,2 трлн м3 газа и 240 млн т конденсата).

Основные перспективы нефтегазоносности Грузии связаны 
с ее западной частью (юрско-меловые и неогеновые отложения). 
НГСР нефти Западной Грузии оценивались в 2000 г. в 200–500 млн т 
по шельфу и 380 млн т по суше, прогнозные ресурсы газа суши 
185 млрд м3. В последующем оценка прогнозных ресурсов нефти 
шельфа возросла до 1 млрд т. В Восточной Грузии продолжается 
небольшая разведка и добыча нефти в Картли-Верхнекуринском 
НГР – грузинской части Куринской СНГО.

На начало 2009 г. НГСР газа Туркменистана составляли 
24,6 трлн м3, нефти и конденсата 20,8 млрд т. Оценка НГСР газа 
вполне реальна, поскольку в 2012 г. подтверждена международным 
аудитом максимальная оценка разведанных запасов газа на уникаль-
ных подсолевых рифовых месторождениях Амударьинской НГП 
Галкыныш и Яшлар в объеме 26 трлн м3. НГСР нефти и конденсата, 
привязанные главным образом к туркменскому шельфу Южно-Ка-
спийской НГП (12 млрд т), сильно завышены, как и НГСР жидких 
УВ по преимущественно газоносной Амударьинской провинции 
(6 млрд т).

На начало 2008 г. разведанные запасы газа Узбекистана состав-
ляли 1740 млрд м3, нефти около 100 млн т. Перспективные и про-
гнозные ресурсы УВ оценивались в 5903 млрд м3 газа, 817 млн т 
нефти и 360 млн т конденсата. Подавляющая часть запасов и ре-
сурсов УВ сосредоточена в подсолевом келловей-оксфордском 
карбонатном комплексе северо-восточного борта Амударьинского 
мегабассейна.

Газовой страной в перспективе может стать Таджикистан, до-
бывающий сейчас мизерный объем нефти и газа на истощенных 
месторождениях Афгано-Таджикской СНГО и Ферганской СНГО. 
По данным работающей в Таджикистане канадской компании Tethys 
Petroleum, довольно спекулятивная прогнозная оценка ресурсов газа 
практически неизученного глубокозалегающего (4–7 км) подсоле-
вого келловей-оксфордского карбонатного комплекса таджикской 
части Афгано-Таджикского бассейна составила более 3 трлн м3.

Несмотря на значительную выработанность Днепровско-Донец-
кой НГО и Предкарпатской НГО и принимая во внимание слабую 
разведанность черноморского шельфа (особенно его глубоководной 
части), потенциальные неразведанные ресурсы нефти и газа Украи-
ны остаются еще очень крупными – около 5 млрд тнэ (3,5 на суше 
и 1,5 млрд тнэ на шельфе).

В Белоруссии в Припятской НО накопленная добыча на начало 
2007 г. составила 115 млн т нефти и около 13 млрд м3 попутного газа. 
Промышленные запасы нефти достигают 66,5 млн т, попутного газа 
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10 млрд м3, перспективные и прогнозные ресурсы нефти 150 млн т, 
попутного газа 18 млрд м3.

Рекомендации. В области геологии нефти и газа предлагаются 
следующие научно-аналитические и картографические проекты 
международного сотрудничества России со странами СНГ:

Трансграничная часть Прикаспийской нефтегазоносной провинции 
(Россия, Казахстан). На состоявшемся в 2008 г. Межправительст-
венном совете СНГ по развитию минерально-сырьевого комплек-
са (Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ») обсуждалось изучение 
транс граничной полосы Прикаспийской НГП на суше и на море, 
заключающееся в дообработке и переинтерпретации казахстанских 
и российских геолого-геофизических материалов, разработке новой 
единой геологической модели трансграничной полосы, выявлении 
новых высокоперспективных объектов ГРР на нефть и газ с целью 
их дальнейшей подготовки и разведки. Целесообразность и рента-
бельность такого совместного российско-казахстанского исследо-
вательского проекта сомнений не вызывает.

На суше трансграничной полосы, как в России, так и Казахс-
тане, эффективность ГРР на нефть и газ после распада Советского 
Союза снизилась. Вероятно, это положение можно исправить сум-
мированием и совместной переобработкой и переинтерпретацией 
российского и казахстанского блоков новых геолого-геофизических 
данных на базе единых научно-методических и технологических 
подходов.

По перспективному международному проекту «Оценить углево-
дородный потенциал трансграничных территорий и акваторий России 
и Казахстана в пределах Прикаспийской нефтегазоносной провин-
ции, выявить высокоперспективные объекты на углеводородное сы-
рье» предлагается синтезировать российский и казахстанский блоки 
данных, создать единую геолого-геофизическую модель трансгра-
ничной полосы, выработать рекомендации по подготовке и развед-
ке высокоперспективных на нефть и газ зональных и локальных 
объектов.

Трансграничная часть Юга Западной Сибири и Северного Казахс-
тана (Россия, Казахстан). Существенными количественно не оце-
ненными перспективами нефтегазоносности по палеозою и юре 
обладают южная периферия Западно-Сибирской плиты в преде-
лах России и Казахстана и Кустанайская перемычка, сопрягающая 
Западно-Сибирскую и Туранскую плиты. Актуальным для этой 
территории является международный исследовательский проект 
России и Казахстана «Обобщение, дообработка и переинтерпрета-
ция материалов геофизических и буровых работ на южной периферии 
Западносибирской плиты и Кустанайской перемычке (сопредельные 
районы России и Казахстана) с целью выяснения перспектив нефте-
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газоносности грабеновидных палеозойских прогибов и перекрывающих 
юрских структур».

Общее направление темы и ее возможная ориентация на нефть 
и газ и на рудные полезные ископаемые впервые обсуждались на 
международном рабочем совещании по «Атласу геологических карт 
Центральной Азии и сопредельных территорий м-ба 1 : 2 500 000» 
(Кокшетау, Казахстан, 2005) представителями Роснедра, ВСЕГЕИ, 
Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики 
и минеральных ресурсов Республики Казахстан и «Севказнедра». 
На этом совещании и встречах в 2006–2008 гг. (Санкт-Петербург, 
Алматы) российская и казахстанская стороны пришли к выводу об 
актуальности постановки совместного геологоразведочного про-
екта.

Сарматско-Туранский линеамент (Белоруссия, Украина, Россия, 
Казахстан). Для международного сотрудничества государств СНГ 
в области геологического изучения недр и наращивания минераль-
но-сырьевого потенциала Украина в лице Государственной геоло-
гической службы предлагала поставить в 2008 г. следующую сов-
местную с Россией, Белоруссией и Казахстаном тему «Тектоника 
и нефтегазоносность трансрегионального Сарматско-Туранского 
линеамента в свете новых геолого-геофизических данных».

Целью этого международного исследовательского проекта явля-
ется детальное изучение на базе новейших геолого-геофизических 
данных тектонических и нефтегазогеологических особенностей, 
потенциала нефтегазоносности Сарматско-Туранского линеамента. 
Сарматско-Туранский линеамент простирается от Подлясско-Брест-
ского прогиба на западе до эпиплатформенного орогена Тянь-Шаня 
на востоке на расстояние порядка 4000 км, пересекая Восточно-Ев-
ропейскую древнюю платформу и Скифско-Туранскую молодую 
плиту. Линеамент включает серию крупнейших разновозраст-
ных структур, сопряженных с глубинными разломами – Подляс-
ско-Брестский прогиб, Припятский прогиб, Днепровско-Донецкую 
впадину, Донецкое складчатое сооружение, гряду Карпинского, 
Промысловско-Бузачинскую зону поднятий, Мангышлакско-Цен-
трально-Устюртскую гряду. Горючие полезные ископаемые в пре-
делах Сарматско-Туранского линеамента представлены нефтью, 
газом и углем, месторождения которых сосредоточены практически 
на всем его протяжении.

Атлас карт нефтегазоносных бассейнов России, СНГ, Евразии 
и Северной Африки. Данный мегарегиональный исследователь-
ский геологоразведочный проект может быть осуществлен ФГУП 
« ВСЕГЕИ» и другими геологическими нефтегазовыми институтами 
России с привлечением доступных ресурсно-геологических матери-
алов стран СНГ и дальнего зарубежья.
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Титул и обоснование постановки работ по объекту ГРР «Состав-
ление «Атласа карт нефтегазоносных бассейнов Юга России, СНГ  
(м-бы 1 : 1 000 000, 1 : 500 000), Центральной, Северной и Восточ-
ной Азии (1 : 2 500 000), Евразии и Северной Африки (1 : 5 000 000)» 
с целью обоснования и сравнительного анализа ресурсного потенциала 
бассейнов на нефть и газ, использования при выборе и реализации оте-
чественных и международных геологоразведочных проектов».

В состав объекта входят комплект карт тектонического и нефте-
газогеологического районирования, ресурсного потенциала и направле-
ний ГРР на нефть и газ м-бов 1 : 1 000 000 и 1 : 500 000 нефтегазо-
носных мегабассейнов и бассейнов Юга России, СНГ и сопредельных 
стран Европы и Азии; Карта нефтегазоносных бассейнов Центральной 
и Северной Евразии м-ба 1 : 2 500 000; Карта нефтегазоносных бас-
сейнов Евразии и Северной Африки м-ба 1 : 5 000 000.

Учитывая огромное богатство недр нефтегазоносных бассейнов 
Евразии и Северной Африки, большую заинтересованность в этих 
объектах российских нефтегазовых компаний и геологоразведочных 
предприятий, научно-практическое значение относительно крупно-
масштабного картографирования и детальных аналитических иссле-
дований нефтегазоносных бассейнов с единых научно-методических 
позиций сомнений не вызывает.

ПРОВЕСТИ ЛИТОГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ И РИФОВЫХ ФОРМАЦИЙ ПАЛЕООСАДОЧНЫХ 

БАССЕЙНОВ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ  
ИХ МИНЕРАГЕНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Ответственный исполнитель: Соболев Н.Н., зав. отд., к. г.-м. н.
Исполнители: Зинченко В.Н., вед. н. с., к. г.-м. н.; Петров Е.О., 

зам. зав. отд., к. г.-м. н.; Леонтьев Д.И., вед. инж.; Юдин С.В., вед. 
инж.; Мозолева И.Н., вед. инж.; Рукавишникова Д.Д., вед. инж.; Ми-
ронов Ю.Б., зав. отд., д. г.-м. н.; Бузовкин С.В., вед. н. с., к. г.-м. н.; 
Карпунин А.М., ст. н. с., к. г.-м. н.; Коршунова Г.А., вед. инж. (ФГУП 
«ВСЕГЕИ»); Ручкин Г.В., гл. н. с., д. г.-м. н., профессор; Курбанов Н.К., 
гл. н. с., д. г.-м. н.; Конкин В.Д., вед. н. с., д. г.-м. н.; Арифулов Ч.Х., 
вед. н. с., к. г.-м. н.; Галямов А.Л., вед. н. с., к. г.-м. н.; Ожерельева А.В. 
ст. н. с., к. г.-м. н.; Арсентьева И.В., н. с.; Процкая Г.А., вед. инж. 
(ФГУП «ЦНИГРИ»).

Цель работы. Выделение и обоснование критериев локализации 
в черносланцевых и рифовых формациях месторождений высо-
коликвидных и дефицитных видов минерального сырья и оцен-
ка их минерагенического потенциала для важных мегаструктур 
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 территории России на основе 
проведенного литогеодинами-
ческого анализа.

Основные задачи
1. Составление комплекта 

тектоно-седиментологических 
моделей (структурно-веществен-
ных, фациально-палеогеографи-
ческих, палеогеодинамических) 
высокопродуктивных геологи-
ческих мегаструктур, вмещаю-
щих черносланцевые, рифовые 
формации по территории России 
в ГИС-формате;

2. Разработка геологических 
критериев оценки продуктивно-
сти геологических мегаструктур, 
вмещающих черносланцевые 
(ЧСФ) и рифовые (РФ) форма-
ции;

3. Проведение оценки мине-
рагенического потенциала наи-
более высокопродуктивных на 
благородные, черные и цветные 
металлы и уран геологических 
мегаструктур, вмещающих ЧСФ 
и РФ;

4. Подготовка аналитическо-
го обзора «Геология и металлоге-
ния черносланцевых формаций 
России»

Основные результаты. Дана 
характеристика продуктивных 
ЧСФ и РФ по особенностям их 
состава, строения, обстановкам 
образования; рассмотрены также 
возрастной и структурно-текто-
нический параметры типизации, 
отражено влияние син- и постсе-
диментационного магматизма. 
В геохронологическом аспекте 
ЧСФ распределены практически 
по всем подразделениям страти-
графической шкалы; половина 
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из вынесенных на Карту перспективной оценки чернослан-
цевых формаций территории России на комплекс полезных 
ископаемых на литогеодинамической основе (рис. 1) прихо-
дится на докембрий, вторая на фанерозой. Основными эпо-
хами черносланцевой седиментации по общему количеству 
формаций являются рифей и юра. Урановорудные формации 
преобладают в протерозое, максимальная концентрация ке-
рогена приходится на мезозой с максимумом в юре. Золото-
носные формации характерны для конца протерозоя, а также 
перми–триаса.

Существенно уточнены и дополнены новыми данными 
карты распространения черносланцевых и рифовых фор-
маций м-ба 1 : 10 000 000 по сравнению с построениями, 
выполненными в 2008 г.

Проанализированы факторы образования органического 
вещества в черных сланцах. Установлено, что наиболее бла-
гоприятными фациями для накопления ОВ в морях являются 
терригенные, кремнистые и в меньшей степени карбонатные 
осадки подводных окраин континентов (пассивные окраи-
ны) на участках континентального склона и подножия.

Проведен анализ геодинамических режимов формиро-
вания ЧСФ. В геодинамическом отношении подавляющее 
большинство ЧСФ связано с палеобассейнами окраин кон-
тинентов (пассивными, активизированными пассивными, 
обычно с признаками рифтогенеза). Черносланцевые толщи 
пассивных и активизированных окраин преимущественно 
золотоносны, но часто являются еще объектами руд ура-
на и металлов платиновой группы. Рифтогенные системы, 
и в первую очередь перикратонные рифты, представляют 
интерес на уран, золото, сульфиды. Обширные чернослан-
цевые бассейны характерны для внутриплитных обстановок. 
Черносланцевые бассейны в районах вулканических дуг 
обычно образуют полиметаллические и медноколчеданные 
месторождения. Для бассейнов стабильных частей конти-
нентальных плит (плитных комплексов) определяющими 
в рудогенезе являлись собственно седиментогенез иловых 
осадков с сапропелевым (преобладает) веществом и следую-
щие затем диагенез и катагенез. В коллизионных (складчато-
надвиговых) областях черные сланцы и ЧСФ претерпевали 
дислокационный метаморфизм при участии (или без него) 
процессов магматизма.

Разработаны пространственно-временные модели для 
типовых осадочных бассейнов разного геодинамического 
типа (деструктивно-дивергентных, конвергентных, внутри-
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плитных), содержащих РФ и ЧСФ. Определены литогеодинамиче-
ские критерии, позволяющие диагностировать геодинамические 
обстановки прошлого, в которых формировались рифовые и чер-
носланцевые комплексы.

Проанализированы факторы накопления рудного вещества 
в черных сланцах, среди которых выделены экзогенные, эндогенные 
и полигенные. Все продуктивные черносланцевые и родственные 
формации распадаются по своей природе на три группы:

– осадочные сингенетические ЧСФ включают месторождения, 
продуктивная масса которых сформирована при процессах седи-
ментогенеза и диагенеза.

– осадочно-метаморфогенные (осадочно-трансформационные) 
ЧСФ включают месторождения, которые содержат оруденение двух 
видов – первичное вкрапленное бедное рядовое и вторичное про-
мышленно значимое, перераспределенное, в виде жил и штокверков.

– метасоматические ЧСФ включают месторождения, в которых 
рудное вещество имеет очевидную метасоматическую природу, пер-
вично не связано с черными сланцами и привнесено извне, а затем 
высажено на геохимических барьерах, создаваемых органическим 
веществом черных сланцев.

Впервые построены карты распространения ЧСФ и РФ на лито-
геодинамической основе (м-б 1 : 10 000 000), на которых показаны 
перспективные районы на поиск различных видов полезных иско-
паемых, связанных с ЧСФ (рис. 1) и РФ (рис. 2), и очередность их 
освоения.

На основе Карты перспективной оценки черносланцевых фор-
маций территории России на комплекс полезных ископаемых на 
литогеодинамической основе (рис. 1) предложена очередность 
 освоения продуктивных ЧСФ. Все предлагаемые для освоения рай-
оны подразделены на объекты первой, второй и третьей очереди, 
а также объекты далекой перспективы.

Определены и сдерживающие факторы скорейшего освоения 
месторождений полезных ископаемых в связи с ЧСФ: отсутствие 
рентабельных технологий добычи и переработки «черносланцевых» 
руд, ряд экологических проблем, возникающих при разработках это-
го вида минерального сырья.
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ПЕРЕОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ КАТЕГОРИИ Р3  
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010

Заказчик: ФГУП «ЦНИГРИ».
Научный руководитель: Феоктистов В.П., гл. н. с., д. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Смелова Л.В., ст. н. с.
Исполнители: Гурская Л.И., вед. н. с., к. г.-м. н.; Соболев А.Е., 

ст. н. с., к. г.-м. н.; Соловьёв Н.С., вед. н. с., к. г.-м. н.; Шамахов В.А., 
вед. н. с., к. г.-м. н.; Шахова С.Н., вед. инж.

Цель работы. Количественная пообъектная оценка и апробация 
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых – угля, урана, 
черных, цветных, редких, благородных металлов, алмазов, цветных 
камней, неметаллических полезных ископаемых на территории Рос-
сийской Федерации кат. Р3 по состоянию на 01.01.2010.

Основные результаты. Проведена пообъектная количественная 
оценка и апробация прогнозных ресурсов кат. Р3 твердых полезных 
ископаемых на территории Российской Федерации по состоянию 
на 01.01.2010. По формам, представленным заказчиком, оценены 
и апробированы 173 перспективных объекта с прогнозными ресур-
сами кат. Р3 твердых полезных ископаемых.

Выполнено обобщение материалов апробации ВСЕГЕИ про-
гнозных ресурсов кат. Р3 твердых полезных ископаемых на терри-
тории Российской Федерации.

Охарактеризованы следующие виды минерального сырья: твер-
дое топливо; черные металлы – железо, марганец, титан, хром; цвет-
ные металлы – никель, кобальт, медь, свинец, цинк, олово, бокситы, 
легирующие металлы – молибден, вольфрам, цирконий, ванадий; 
алмазы и благородные металлы (золото, серебро и платиноиды); 
неметаллические полезные ископаемые.

Составлены банк данных и ГИС апробированных ВСЕГЕИ про-
гнозных ресурсов кат. Р3 твердых полезных ископаемых на терри-
тории Российской Федерации.

На базе ГИС-проекта составлена Карта размещения перспектив-
ных объектов с прогнозными ресурсами кат. Р3 территории Россий-
ской Федерации, апробированных ВСЕГЕИ, м-ба 1 : 10 000 000. Все 
объекты привязаны к Минерагенической карте Российской Феде-
рации масштаба 1 : 5 000 000 (ВСЕГЕИ, 2008 г.).

По форме, предложенной заказчиком, в виде баланса пред-
ставлены прогнозные ресурсы кат. Р3 по перспективным объектам, 
апробированным ВСЕГЕИ. Перспективные объекты даны по видам 
твердых полезных ископаемых, объектам оценки и субъектам РФ.
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5. ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ И ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ИЗОТОПНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Заказчик: Министерство образования и науки Российской Феде-
рации.

Научный руководитель: Шевченко С.С., зам. ген. директора,  
к. г.-м. н.

Ответственный исполнитель: Сергеев С.А., директор ЦИИ,  
к. г.-м. н.

Исполнители: Балашова Ю.С., вед. инж.; Бережная Н.Г., зав. 
сектором; Бучнев И.Н., инж. I кат.; Ванганен И.Г., зав. сектором; 
Гольцин Н.А., ст. н. с., к. г.-м. н.; Капитонов И.Н., вед. н. с., к. ф.-
м. н.; Крымский Р.Ш., вед. н. с., к. г.-м. н.; Пресняков С.Л., гл. инж.; 
Рахманкулов Р.М., зав. сектором; Родионов Н.В., ст. н. с., к. ф.-м. н., 
Салтыкова А.К., ст. н. с., к. г.-м. н.; Черкашин И.А., инж. I кат.

Цель работы. Разработка рационального комплексирования изо-
топных методов и технологий для поисков и оценки месторождений 
благородных и цветных металлов; создание инновационных изо-
топных методик и схем обоснования возраста и генезиса полиген-
ных и полихронных пород, исследования и разработки, по которым 
осуществляются в соответствии с направлениями технологического 
развития, поддерживаемыми в рамках технологической платформы 
«Твердые полезные ископаемые».

Основные результаты. Созданы:
1. Методика определения генезиса пород по изотопному составу 

лития, пригодная для оформления заявки на изобретение;
2. Методические рекомендации по комплексному геохимическо-

геохронологическому исследованию циркона как основного носите-
ля информации о возрасте и эволюции полигенных и полихронных 
горных пород на наноуровне для последующего внедрения в прак-
тику работ организаций природоресурсной отрасли;

3. Методические рекомендации по комплексированию методов 
и технологий изотопных исследований для поисков и оценки ме-
сторождений благородных и цветных металлов для последующего 
внедрения в практику работ организаций природоресурсной отрасли 
и разработки проекта ОТР;

4. Проект технического задания на проведение ОТР по теме 
«Разработка инновационного комплекса изотопно-геохимических 
и изотопно-геохронологических аналитических методов и техно-
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логий применительно к оценке потенциала территории на наличие 
месторождений цветных и благородных металлов»;

5. Лабораторный комплекс (химико-аналитическое рабочее ме-
сто) для проведения химических процедур разложения проб, очист-
ки и выделения лития для изотопного анализа. Приведено описание 
необходимого набора реактивов, стандартов, химической посуды 
и приспособлений для возможного внедрения аналогичного ком-
плекса в других лабораториях.

Рекомендации по внедрению и использованию, включая инноваци-
онные предложения. Внедрение методики и методических рекомен-
даций для изотопно-геохронологического и изотопно-геохимиче-
ского изучения горных пород, руд и минералов должно привести 
к расширению возможностей, повышению производительности 
труда химико-аналитических лабораторий организаций природо-
ресурсного комплекса РФ и увеличению научной и экономической 
эффективности их деятельности.

Разработанные методика и методические рекомендации пред-
назначены для применения в области технологий поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых. Они могут быть вне-
дрены в практику работ аналитических подразделений институтов 
и предприятий Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
и Федерального агентства по недропользованию.

Проект ОТР предполагается реализовать на территории Нориль-
ского рудного узла для обнаружения новых месторождений цветных 
и благородных металлов.

Созданная методика определения генезиса пород по изотопному 
составу лития соответствует мировому уровню технологий в сво-
ей области; обладает новизной, патентоспособностью и патентной 
чисто той; имеет перспективы патентозащищенности.

Созданные методические рекомендации и проект ТЗ ОТР пред-
ставляют собой инновационный продукт, имеющий большой ком-
мерческий потенциал внедрения в практику работ организаций 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального 
агентства по недропользованию, горнодобывающих компаний. Ком-
плекс предлагаемых решений находится на уровне лучших мировых 
проектов в области прогнозно-оценочных исследований террито-
рий на высоколиквидные виды минерального сырья, реализуемых 
в странах с развитой горнодобывающей экономикой (Австралия, 
Канада, ЮАР, Китай).
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6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРР

РАЗРАБОТАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ВЕДЕНИЯ  
МИНЕРАГЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПО ГЛАВНЫМ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ МЕГАСТРУКТУРАМ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  
НА БАЗЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Научный руководитель и ответственный исполнитель: Дави-

дан Г.И., зав. отд.
Исполнители: Москаленко З.Д., вед. специалист, к. г.-м. н.; Мура-

шева Н.П., вед. специалист; Филькин Ю.Б., вед. специалист; Чередни-
ченко И.С., вед. инж.; Шендера К.К., вед. инж.-программист.

Цель работы. Разработка информационных основ технологии 
ведения минерагенического мониторинга по главным геологиче-
ским мегаструктурам территории России для обеспечения единства 
оценок минерагенического потенциала по главным видам полезных 
ископаемых и проектирования объектов геологоразведочных работ, 
направленных на его локализацию.

Основные результаты. Разработаны специализированные логиче-
ские структуры данных для описания минерагенических объектов, 
логическая основа информационно-аналитической системы, содер-
жащей унифицированное описание интегрированной геологической 
и минерагенической информации, обеспечивающей технологию 
ведения мониторинга минерагенических объектов территориаль-
ного и локального ранга для территории России, а также опреде-
лены концептуальные основы обмена геолого-минерагенической 
информацией между объектно-ориентированной информационно-
аналитической системой Роснедра и международной системой гео-
картографических баз данных на основе формата GeoSciML.

Для выполнения поставленных задач проведены работы по сле-
дующим направлениям:

1. Разработаны специализированные логические структуры дан-
ных, обеспечивающие формализованное стандартизированное опи-
сание интегрированной геологической и минерагенической инфор-
мации, включая минерагенические таксоны различных рангов, от 
месторождений и рудопроявлений до объектов минерагенического 
районирования территории России.

В основе разработанных структур лежит Библиотека базовых 
классов геологических и минерагенических описаний, определяющих 
в совокупности систему основных характеристик объектов описания 
в тематических базах данных. На базе библиотеки классов создана 
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Унифицированная схема описания геологических и минерагенических 
данных, отражающая общую типизацию объектов предметной об-
ласти и смысловые связи между ними (рис. 1).

Неотъемлемой компонентой разработанных специализирован-
ных структур является также словарная система лексической под-
держки описания базовых классов, которая интегрирована в объек-
тно-ориентированную среду представления данных и обеспечивает 
необходимый уровень унификации при формализованном описании 
данных.

2. Разработаны рекомендации к созданию программных средств 
ведения и формирования инфологической модели объектно-ориен-
тированных минерагенических описаний в распределенной среде 
обработки.

Рекомендации содержат анализ способов реализации програм-
мно-технологических средств, обеспечивающих ведение и исполь-
зование баз данных, содержащих объектно-ориентированные описа-
ния, с учетом необходимости обеспечения многопользовательского 
доступа. Рассматриваются современные подходы к построению 
объектно-ориентированных систем с использованием хранилища 
данных на основе реляционных систем управления базами данных. 
Предлагается применение методик реализации объектно-реляци-
онного преобразования данных на основе использования новых 
средств платформы .NET Framework. Анализируется современное 
состояние дел с поддержкой этих методик основными разработ-
чиками коммерческих систем управления реляционными базами 
данных. Рассматриваются вопросы, связанные с организацией хра-
нения и использования пространственных данных в рамках разра-
батываемой системы объектно-ориентированных минерагенических 
описаний.

3. Создана информационно-аналитическая система, содержа-
щая унифицированное описание интегрированной геологической 
и минерагенической информации и обеспечивающая технологию 
ведения мониторинга минерагенических объектов территориального 
и локального ранга для территории России.

Информационно-аналитическая система создана на базе Биб-
лиотеки базовых классов и Унифицированной схемы описания геоло-
гических и минерагенических данных с использованием созданных 
в рамках проекта специализированных программно-технологиче-
ских средств для работы с объектно-ориентированными цифровыми 
пакетами данных.

Установлен тематический состав данных, подлежащих вводу 
и хранению в проектируемой системе. В качестве информацион-
ных источников для апробации разработанной информационно-
аналитической системы были использованы следующие отраслевые 
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 ресурсы: ГИС-Атлас «Недра России» (ВСЕГЕИ); Цифровые пакеты 
интегрированной геологической информации для высокоперспек-
тивных минерагенических объектов (ИМГРЭ, МЦГК «Геокарт»); 
Макет национальной геолого-картографической информационной 
системы (ВСЕГЕИ).

Разработаны процедуры приема данных в систему комплектова-
ния информационно-аналитической системы, включая принципы 
ввода данных по минерагеническим объектам непосредственно из 
текстовых источников информации и технологию формирования 
массивов данных средствами импорта из существующих информаци-
онных систем. Для решения задач апробации разработаны алгоритмы 
конвертации данных из определенных авторами информационных 
источников в структуру созданной информационно-аналитической 
системы. С использованием алгоритмов конвертации проведено на-
полнение БД фактическими геопривязанными данными, характери-
зующими разнотипные геологические и минерагенические объекты 
локального и территориального рангов, представленные на площади 
выбранных для апробации номенклатурных листов ГК-1000/3 N-52 
и N-53.

Созданы пользовательские интерфейсы работы с объектно-ори-
ентированной базой данных, реализующие функции просмотра, по-
иска, ввода и редактирования данных (рис. 2).

4. Определены концептуальные основы обмена геологической 
информацией между объектно-ориентированными базами данных 
Роснедра и международной системой геокартографических баз дан-
ных на основе формата GeoSciML.

Выполнен сравнительный анализ геологической терминологии 
и методических подходов к ее построению в отраслевых информа-
ционных системах объектно-ориентированного типа: макете На-
циональной геолого-картографической информационной системы 
(НГКИС) и Унифицированной объектно-ориентированной мо-
дели геологических данных. Составлен вариант взаимной увязки 
лексики сравниваемых систем для словника наименований пород.

Проведен поиск эквивалентов для терминов раздела «Lithology» 
(Литология) языка GeoSciML в словнике «Имя породы» тезауруса 
ВСЕГЕИ; выявлены проблемы, возникающие при согласовании 
российской и зарубежной терминологии в области наук о Земле.

Отличительной особенностью представленной разработки явля-
ется возможность хранения и комплексного представления в единой 
информационной структуре и программно-технологической среде 
цифровых материалов из различных тематических баз данных: гео-
логических, минерагенических, тектонических, геохимических и др. 
Разработанная система предоставляет предметным специалистам 
и всем заинтересованным организациям необходимую основу как 
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для решения общих задач мониторинга объектов полезных ископа-
емых, так и для привлечения дополнительных источников данных 
для целостной оценки ресурсного потенциала площадей и прогно-
стических построений на базе комплексного рассмотрения имею-
щихся материалов по территориям.

Рекомендации. Применение результатов исследований, получен-
ных в рамках выполнения работ по проекту, обеспечит пользовате-
лям высокую степень унификации данных за счет использования 
единой информационной структуры, программно-технологической 
среды и нормализованной словарной системы с семантической под-
держкой лексики для описания геологических и минерагенических 
объектов.

ПРОВЕСТИ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ  
ИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
«УНИКАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ РОССИИ»

(Государственный контракт № АМ-02-34/38 от 13 октября 2010 г.)

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Ответственный исполнитель: Семилеткин С.А., зав. сектором.
Исполнители: Бодрякова Е.А., вед. инж.; Крусанова З.Г., вед. инж.; 

Логачева И.Е., вед. инж.; Ненашев Ю.П., ст. н. с.; Ренёва О.А., вед. 
инж.; Школьникова Е.А., вед. инж.

Цель работы. Информационно-картографическое обеспечение 
учета, сохранения и эффективного использования уникальных гео-
логических объектов при проведении регионального геологического 
изучения территории Российской Федерации.

Информационно-поисковая система (ИПС) «Уникальные геоло-
гические объекты России» предназначена для обеспечения учета, со-
хранения и эффективного использования уникальных геологических 
объектов при проведении регионального геологического изучения 
территории Российской Федерации.

ИПС «Уникальные геологические объекты России»:
– обеспечивает простоту и наглядность представления инфор-

мации путем создания удобного интуитивно-понятного интерфейса;
– предоставляет пользователю широкие возможности по выбору 

наборов объектов по заданным критериям (значимость памятника, 
тип памятника, район расположения);

– предоставляет пользователю возможность выбора объекта по 
картам-схемам разного масштаба;
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– предоставляет пользователю возможность поиска объекта по 
его названию (части названия);

– обеспечивает возможность просмотра разнообразной атри-
бутивной информации (фото, документы, схемы) по каждому из 
выбранных объектов.

ИПС «Уникальные геологические объекты России» (рис. 1) со-
здана на языке PHP5 с использованием СУБД MySQL5, работающая 
под управлением локального Web-сервера Apache.

На примере уникальных геологических объектов Кольского  
п-ова приводим описание работы с ИПС.

После загрузки ИПС пользователь последовательно выбирает 
в меню поиска (рис. 2, правая часть) федеральный округ и субъект 
федерации. При необходимости более детального поиска возможно 
уточнение параметров: район, тип объекта, статус объекта. Выбрав из 
полученного списка интересующий объект, в данном случае залежь 
«Юбилейная», переходим к полному описанию уникального геоло-
гического объекта (рис. 3).

Пользователь получает информацию об административном рас-
положении объекта, его географической привязке, включая коорди-
наты, нормативно-правовой основе функционирования и собственно 
описание объекта. При необходимости можно запросить дополни-
тельную информацию (рис. 4), которая включает топографическую 
карту, геологическую карту на район объекта, фото и видеоматериалы. 
На рис. 5 приведены результаты выбора «фото» по объекту залежь 
«Юбилейная».

Одним из видов дополнительной информации является демон-
страция расположения объекта на подробной топокарте области. 
В качестве топоосновы используется растровая топокарта м-ба 
1 : 2 500 000. На эту основу нанесены все УГО данной области (рис. 6).

В ИПС предусмотрена возможность изменить масштаб просмо-
тра карты для более детального изучения района, выбранного УГО, 
и близлежащих объектов (рис. 7). Карта активная, т. е. при наведении 
курсора на объект высвечивается название этого объекта и появляется 
возможность вызвать окно с информацией по этому объекту (рис. 8).

Другой вариант выбора объекта предусматривает использование 
географических карт разного уровня генерализации, что позволяет 
осуществлять непосредственный переход от наглядного картогра-
фического представления к подробной текстовой, фото- и видео-
информации по выбранному объекту.

Самый мелкий масштаб – это карта России с объектами ми-
рового ранга и ссылками на карты федеральных округов (рис. 9).

С карты федерального округа возможен выход на уникальные 
геологические объекты федерального значения и переход к картам 
субъектов федерации, входящих в данный округ (рис. 10). С карты 
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Рис. 3. Пример описания уникального геологического объекта залежь 
«Юбилейная»
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Рис. 4. Меню дополнительной информации

Рис. 5. Результаты выбора фото по объекту залежь «Юбилейная»  
(образец из музея ВСЕГЕИ. Фото С. А. Семилеткина)
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Рис. 6. Демонстрация положения выбранного объекта  
на топокарте м-ба 1 : 2 500 000

Рис. 7. Увеличение масштаба карты для более удобного просмотра
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Рис. 8. Получение информации по памятнику «Пегматиты горы Малый 
Пункаруайв», ближайшего к рассматриваемому объекту (залежь «Юбилейная»)

Рис. 9. Пример окна с картой России, ссылкой на карту Северо-Западного 
федерального округа и видом на ГГП федерального ранга – залежь «Юбилейная»
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Рис. 10. Выбор объекта по карте Северо-Западного федерального округа

федерального округа возможен переход на карту области с пред-
ставленными на ней всеми объектами федерального, региональ-
ного и местного значения, а также предлагаемых к утверждению, 
расположенных в этой области (рис. 11).

Выбрав объект, в данном случае залежь «Юбилейная», можно пе-
рейти непосредственно к его описанию, т. е. перейти к рис. 3.

В результате проведенных работ была создана электронная си-
стема доступа «Уникальные геологические объекты России», пред-
назначенная для оперативного предоставления недропользователям 
специализированной информации об уникальных геологических 
объектах России. Система позволяет интернет-пользователям со-
ставлять и выполнять различные запросы и получать оперативную 
информацию об интересующих объектах, а администратору систе-
мы в рабочем режиме добавлять и актуализировать информацию 
на сайте.

Система разработана и представлена в виде интернет-сайта, 
доступна через любой интернет-браузер; адаптирована для Internet 
Explorer и Mozilla Firefox.

Электронная система доступа включает в себя базу данных фор-
мата MySQL; набор файлов программного кода (на языке PHP); на-
бор разномасштабных карт и схем (в растровом формате *gif) окру-
гов, областей России для иллюстрации местоположения объектов 
и визуализации выбора объектов по карте; файлы с атрибутивной 
информацией по каждому объекту (фотографии, документы, схемы, 
доп. карты и т. д.). Файлы с атрибутивной информацией по каждому 
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Рис. 11. Выбор объекта из карты субъекта федерации

объекту сгруппированы в отдельные папки, каждая имеет в качестве 
названия номер соответствующего объекта; дополнительные графи-
ческие файлы для организации интерфейса системы (изображения 
кнопок, маркеров объектов, фонов-заставок страниц и т. д.).

Все перечисленные объекты находятся на интернет-сервере, про-
граммные модули выполняются также на сервере, что обеспечивает 
сохранность данных и безопасность работы пользователя. Пользо-
вательские запросы обрабатываются на сервере, динамически гене-
рируется файл html формата, содержащий требуемую информацию 
в удобном для просмотра виде. Затем этот генерированный файл 
передается пользователю, который видит его как интернет-страницу 
в своем интернет-браузере.

Доступ к редактированию всех входных данных имеет только 
администратор системы, зарегистрированный на сервере, по специ-
альному паролю. Администратор может редактировать информацию 
по объекту, заводить новый объект, удалять устаревшие объекты, 
размещать копии фотографий, документов и информацию об их 
первоисточниках.

Пользователи системы имеют доступ только к выходным дан-
ным.

В качестве выходных данных можно рассматривать генерирован-
ные в результате выполнения пользовательских запросов: страницы 
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со списками объектов, сгенерированные по запросу пользователя; 
страницы с подробной информацией по выбранному объекту, вклю-
чая фотографии, схемы, документы и т. д.; страницы с картами-
схемами, на которых представлено положение выбранного объекта 
(набора объектов).

Выходные данные могут выводиться пользователем на печать, 
при необходимости копироваться в любой текстовой редактор для 
дальнейшей обработки.

Обращение к системе осуществляется путем выбора в любом ин-
тернет-проводнике адреса головной страницы сайта системы www.
geomem.ru. Дальнейшая навигация происходит в соответствии со 
структурой системы.

Ниже приводится описание работы с электронной системой до-
ступа «Уникальные геологические объекты России»:

– пользователь загружает интернет-браузер (в настоящее время 
работа сайта оптимизирована для Internet Explorer и Mozilla Firefox), 
загружает любую поисковую программу (Yandex, Rambler, и т. д.), 
затем в строке поиска набирает фразу, похожую на «Уникальные 
геологические объекты России». После осуществления поиска си-
стема видна в числе первых найденных ссылок (рис. 12);

– пользователь обращается к системе, непосредственно вводя 
адрес www.geomem.ru в адресную строку обозревателя (рис. 13); в ре-
зультате попадаем на первую (главную) страницу информационной 
системы (рис. 14).

После загрузки системы пользователь имеет возможность перей-
ти к поиску необходимой информации. Предусмотрено несколько 
вариантов поиска.

1. Поиск по интерактивной карте:
– для получения информации по объектам мирового уровня 

достаточно щелкнуть по красному кружку на интерактивной кар-
те России, обозначающему соответствующий объект. Для удобства 
навигации при наведении курсора на объект в левом окне видна 
краткая информация и фото по этому объекту (рис. 15);

– для получения информации по объекту регионального уровня 
значимости нужно перейти к карте соответствующего федерально-
го округа. Это можно сделать, воспользовавшись интерактивной 
картой России или списком федеральных округов слева от нее 
(рис. 16.). Для удобства навигации при наведении курсора на объ-
ект, нанесенный на карту, в левом окне видна краткая информация 
и фото по этому объекту.

– для получения информации по объекту местного уровня зна-
чимости нужно перейти к карте соответствующей области. Это 
можно сделать, щелкнув мышкой по этой области на интерактив-
ной карте-схеме или выбрав область по списку областей (рис. 17).  
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Рис. 12. Поиск в Яндексе по запросу «Уникальные объекты геологические»

Рис. 13. Ввод адреса сайта www.geomem.ru непосредственно в строку 
обозревателя
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Рис. 15. Выбор объекта мирового уровня значимости (оз. Могильное)  
по интерактивной карте России

Рис. 14. Главная страница системы
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Рис. 16. Карта-схема Северо-Западного федерального округа  
с нанесенными на нее уникальными геологическими объектами  

федерального и регионального уровней

Для удобства навигации при наведении курсора на объект, нане-
сенный на карту, в левом окне видна краткая информация и фото 
по этому объекту.

2. Выбор объекта из списка объектов округа/области/района. 
Нужно в правой панели в выпадающем меню выбрать интересу-
ющие округ, область и район. При этом в центральном окне будут 
формироваться списки всех объектов, находящихся соответственно 
в выбранном округе, области или районе (рис. 18).

3. Найти объект также можно, вводя его название (часть назва-
ния) в строку поиска вверху правого навигационного окна (рис. 19).

Выбрав тем или иным способом нужный объект, переходим 
к просмотру полной информации о нем (рис. 20).

На странице полной информации представлены все дан-
ные, содержащиеся в базе по этому объекту, в частности, гео-
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Рис. 17. Карта-схема Ленинградской области  
с нанесенными на нее уникальными геологическими объектами  

федерального и регионального уровней, предлагаемых к утверждению

логический профиль, общая площадь, год создания, современный 
статус, нормативно-правовая основа функционирования, краткое 
описание, географическое положение, координаты центра, круп-
номасштабная карта-схема, ссылки на информационные ресурсы, 
рекомендации по возможности использования объекта в сфере 
гео туризма.

С этой страницы можно перейти к просмотру файлов с допол-
нительной информацией, связанной с этим объектом. Выбор допол-
нительной информации происходит посредством нажатия активных 
кнопок внизу страницы объекта (рис. 21).

Предусмотрены следующие виды дополнительной информации:
– топокарта района объекта с обозначением местоположения 

выбранного объекта и соседних объектов (рис. 22). Карта является 
активной, т. е. при наведении курсора на объект высвечивается его 
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Рис.18. Формирование списка объектов выбранного района  
(Приозерского района Ленинградской области)

название и появляется возможность вызвать окно с информацией по 
этому объекту;

– геологическая карта района объекта с обозначением местопо-
ложения объекта (рис. 23). На этой странице представлен фрагмент 
геологической карты района объекта и сопутствующая информа-
ция – условные обозначения, схемы и т. д. При необходимости 
изобра жение можно увеличить для подробного просмотра;

– фотографии объекта (рис. 24). Каждую фотографию можно 
просмотреть также с увеличением;

– документы по объекту. Обычно это паспорт особо охраняемой 
природной территории, утвержденный областной администрацией 
(рис. 25);

– дополнительная текстовая информация (рис. 26), не вошедшая 
в другие разделы (статьи по теме, путеводители и т. д.).

Для организации возможности интерактивной связи с пользо-
вателями предусмотрено окно «Форма обратной связи» (рис. 27). 
В этом окне пользователь может задать вопрос, оставить свой ком-
ментарий или сообщение об ошибке. Для идентификации пользо-
вателя предусмотрены поля для ввода его имени и адреса электрон-
ной почты. Для защиты от спам-рассылок должен быть введен код 
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Рис. 19. Поиск объекта по названию (части названия)

Рис. 20. Страница полной информации по выбранному объекту  
(озеро Ястребиное)

Рис.21. Кнопки выбора дополнительной информации на странице объекта
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Рис. 23. Фрагмент геологической карты – северо-запад Ленинградской области; 
увеличенный фрагмент карты

Рис 22. Топокарта Ленинградской области с нанесенными метками УГО 
и указанием их типов
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Рис. 24. Страница 
фотографий объекта; 

примеры крупных фото
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Рис. 25. Паспорт особо охраняемой природной территории «Озеро Ястребиное»

Рис. 26. Дополнительная информация по памятнику «Озеро Ястребиное»
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Рис. 28. Статистика посещения интернет-пользователями  
основных страниц сайта www.geomem.ru с 3.09 по 23.10.2012 г.,  

полученная с помощью инструментов Google Analytics

Рис. 27. Форма обратной связи 
с пользователями системы

подтверждения. Доступ к форме обратной связи возможен с главной 
страницы сайта, а также со страниц выбора объектов и получения 
основной информации по выбранному объекту. Сообщение, отправ-
ленное пользователем, получает и обрабатывает администратор си-
стемы.

В настоящее время система доступна в Интернете по адресу  
www.geomem.ru.

Статистика посещений сайта пользователями с 23.09 по 
23.10.2012 представлена на рис. 28.
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Эффективность и значимость проведенных работ:
– созданная информационно-картографическая система обеспе-

чивает учет, сохранение и эффективное использование уникальных 
геологических объектов при региональном геологическом изучении 
территории Российской Федерации;

– база данных информационно-поисковой системы «Уникаль-
ные геологические объекты России» является информационной 
основой для проведения мониторинга состояния уникальных гео-
логических объектов;

– подготовленные описания геологических объектов, рекомен-
дуемых для придания им статуса «особо охраняемый геологический 
объект», позволяют обосновать необходимость сохранения конкрет-
ных геологических объектов, имеющих научную, культурно-позна-
вательную, коллекционную (товарную) или эстетическую ценность;

– разработанная электронная система доступа для предоставле-
ния недропользователям геологической информации об уникальных 
геологических объектах России открыта и востребована пользова-
телями.

7. ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
И НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ (ДО 2030 г.) ПОТРЕБНОСТЕЙ РОССИИ  

В ОСНОВНЫХ ДЕФИЦИТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(Государственный контракт ВБ-04-34/50 от 13 декабря 2010 г.)

Заказчик: Федеральное агентство по недропользованию.
Ответственный исполнитель: Вялов В.И, зав. отд., д. г.-м. н.
Исполнители: Неженский И.А., гл. н. с., д. г.-м. н.; Мирхалев-

ская Н.В., вед. инж.; Балахонова А.С., н. с.; Миронов Ю.Б., зав. отд., 
д. г.-м. н.; Плющев Е.В., гл. н. с., д. г.-м. н. (ФГУП « ВСЕГЕИ); Ки-
мельман С.А., зав. отд., д. э. н.; Соловьёв Н.С., вед. н. с., к. г.-м. н.; 
Лазарев В.Н., ст. н. с., к. э. н.; Шашкин В.М., ст. н. с., к. э. н.; Ре-
гентов С.Н., зав. сектором, к. э. н.; Пилюгин Е.А., ст. н. с., к. э. н.; 
Трофимова Т.Н., зав. сектором; Волков А.В., гл. н. с., д. г.-м. н.; Тюх-
тин М.Н., ст. н. с., к. г.-м. н.; Николаева Л.Л., ст. н. с., к. г.-м. н.; 
Крутова Е.В., вед. инж.; Воронин П.А., инж. I кат.; Вильшанский В.Н., 
ст. н. с., к. г.-м. н.; Диринг В.А., инж. I кат.; Белоногова Н.А., инж. 
II кат.; Просвирова О.А., инж. II кат. (МФ ВСЕГЕИ).
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Цель работы. Обобщение нормативных и правовых актов, регу-
лирующих прогнозирование и обоснование затрат государства и не-
дропользователей на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
(ВМСБ); сбор, анализ и обобщение материалов, характеризующих 
минерально-сырьевой потенциал (запасы и ресурсы) страны по ос-
новным дефицитным твердым полезным ископаемым, долгосроч-
ные (до 2030 г.) потребности России по этим видам минерального 
сырья; разработка комплекса геолого-экономических мероприятий, 
способствующих повышению эффективности и результативности 
геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств государства 
и недропользователей, с целью удовлетворения перспективных (до 
2030 г.) потребностей России в основных дефицитных твердых полез-
ных ископаемых; прогнозирование и обоснование затрат на воспроиз-
водство региональных минерально-сырьевых баз для удовлетворения 
перспективной (до 2030 г.) потребности России в основных дефицит-
ных твердых полезных ископаемых с учетом оптимального сочетания 
государственных и частных средств на геологоразведочные работы, 
в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Основные результаты
1. Обобщены нормативные и правовые акты, регулирующие 

прогнозирование и обоснование затрат государства и недрополь-
зователей на ВМСБ.

2. Выполнен сбор, анализ и обобщение материалов, характери-
зующих с одной стороны минерально-сырьевой потенциал (запасы 
и ресурсы) страны по основным дефицитным твердым полезным 
ископаемым, с другой, долгосрочные (до 2030 г.) потребности Рос-
сии по этим видам минерального сырья:

Перечень наиболее дефицитных ТПИ также конкретизирован 
по следующему принципу: достаточно или недостаточно их запасов 
для обеспеченности на 20 лет по сумме активных запасов в распре-
деленном + нераспределенном фонде недр.

Рассмотрению нераспределенного фонда недр месторождений 
дефицитных для России видов ПИ уделено особое внимание, по-
скольку существует неправильная точка зрения на наличие в Госу-
дарственном балансе запасов (ГБЗ) месторождений полезных иско-
паемых огромного количества разведанных запасов, в связи с чем 
в настоящее время производство геологоразведочных работ вообще 
нецелесообразно.

На единой специально разработанной методической основе 
проведен анализ месторождений НФ недр дефицитных для России 
ПИ по основным ресурсно-геологическим, геолого-экономическим 
и другим показателям. В анализ вовлекались все месторождения НФ 
недр дефицитных ПИ совместно со всеми сопутствующими ком-
понентами в комплексных месторождениях: Au, Ag, Cu, Fe, S, Cd, 
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Sr, In, Se, Te, Tl, Ап. Выделены месторождения с приемлемой для 
освоения инфраструктурной позицией и товарной стоимостью выше 
1 млрд руб.

По методике МФ ВСЕГЕИ была проведена сравнительная ха-
рактеристика ликвидности основных видов ТПИ. Понятие ликвид-
ных запасов предложено как более точное по сравнению с понятием 
активных запасов в условиях мирового рынка. На примере место-
рождений золота, меди, олова, вольфрама и молибдена разработана 
методика выделения ликвидных запасов по предельному значению 
извлекаемой ценности тонны руды, учитывающему инфраструктур-
ные условия расположения месторождений и способ его разработки. 
Установлено, что МСБ олова, молибдена и вольфрама является де-
фицитной в отношении ликвидных запасов, а МСБ золота и меди 
станет дефицитной к 2025–2028 гг.

Исследования по выделению активной части запасов месторо-
ждений дефицитных видов ТПИ показали, что большинство разве-
данных или оцененных запасов находится в областях с неразвитой 
инфраструктурой и нерентабельны для отработки. А для высоко-
ликвидных ПИ (благородные металлы и алмазы) нераспределенный 
фонд небольшой. Поэтому производство ГРР однозначно необхо-
димо продолжать.

3. Составлены геолого-экономические схемы для следующих де-
фицитных видов ТПИ: золота, бокситов, марганцевых руд, олова, 
вольфрама, хромовых руд, углей дефицитных марок К, КЖ, ОС. 
Они отражают текущую и прогнозируемую ситуацию в конкретном 
минерально-сырьевом комплексе.

4. Осуществлен анализ основных результатов реализации дол-
госрочных программ геологического изучения недр и ВМСБ ТПИ 
в период 1992–2010 гг. с определением их основных недостатков 
и причин невыполнения, а также «Стратегических программ гео-
логического изучения, воспроизводства и использования минераль-
но-сырьевой базы РФ на период до 2010 года»: «Золото России», 
«Платина России», «Металлургическое сырье России», включая под-
программы «Черные металлы», «Цветные металлы», «Легирующие 
металлы», «Горнохимическое и горнотехническое сырье России», 
«Горнохимическое сырье России», «Нерудное металлургическое 
сырье России».

Сделан вывод, что в ходе реализации программы так и не уда-
лось преодолеть острый дефицит отдельных видов минерального 
сырья, не была решена проблема неблагоприятного географического 
размещения подготовленных к освоению месторождений и ресур-
сов, обеспечения разведанными запасами отдельных добывающих 
предприятий, особенно в старых, давно освоенных горнорудных 
районах; не было преодолено истощение поискового задела. Это 
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обусловлено недостаточными объемами финансирования как ГРР 
в целом, так и ГРР по ВМСБ.

Произведен анализ текущих годовых программ геологического 
изучения недр воспроизводства МСБ ТПИ по дефицитным видам 
ТПИ за счет средств федерального бюджета и недропользователей 
(период 1992–2010 гг.) с определением доли и достаточности ГРР, 
накопленного отставания от фактического потребления, фактиче-
ской себестоимости воспроизводства единицы их прогнозных ре-
сурсов и запасов.

Осуществлена оценка существующих потребностей внутреннего 
рынка в дефицитных видах ТПИ, определены источники покрытия 
дефицита. Рассмотрены перспективные потребности дефицитных 
ПИ, добыча которых в настоящее время и на ближайшую перспек-
тиву полностью обеспечивает текущее внутреннее потребление 
и достигнутый уровень экспорта. Это золото, серебро, платиноиды, 
алмазы, цинк, никель, медь.

Приведены количественные и качественные показатели, не-
обходимые для определения тенденций текущего и долгосрочного 
развития МСБ ТПИ.

Рассмотрена обеспеченность внутреннего спроса на минераль-
ное сырье учтенными ГБЗ запасами. Прогнозируемый внутренний 
спрос определен с использованием различных источников.

5. Разработан комплекс геолого-экономических мероприятий, 
способствующих повышению эффективности и результативности 
геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств государ-
ства и недропользователей с целью удовлетворения перспективных 
(до 2030 г.) потребностей России в основных дефицитных твердых 
полезных ископаемых.

6. Проведено прогнозирование и обоснование затрат на воспро-
изводство региональных минерально-сырьевых баз для удовлетво-
рения перспективной (до 2030 г.) потребности России в основных 
дефицитных твердых полезных ископаемых с учетом оптимального 
сочетания государственных и частных средств на геологоразведоч-
ные работы, в том числе на условиях государственно-частного пар-
тнерства.

7. Определены наиболее перспективные для постановки ГРР 
и лицензирования объекты основных дефицитных видов ТПИ ре-
гиональных МСБ по годам долгосрочного периода (до 2030 г.).

8. Определены расчетные объемы пообъектного финансирова-
ния ГРР по годам долгосрочного периода (до 2030 г.), исходя из 
необходимости соблюдения баланса производства и потребления 
с учетом внутреннего и внешнего спроса на период до 2030 г. и се-
бестоимости единицы воспроизводимых запасов и прогнозных ре-
сурсов.
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Выполнен расчет оптимального сочетания государственных 
и частных средств на ГРР на основные дефицитные виды ТПИ, 
в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Выполнен прогноз текущих и долгосрочных затрат государства 
и недропользователей на финансирование ГРР на основные де-
фицитные виды ТПИ по регионам с учетом предпочтительности 
финансирования ГРР в пределах минерально-сырьевых центров 
экономического развития (ЦЭР) и при действующей и модерни-
зированной правовой базе на лицензирование участков недр.

Основные рекомендации
1. Главным фундаментальным противоречием, которое сущест-

вует в законодательстве России и наличие которого ведет к сниже-
нию объемов инвестиций в ВМСБ, является стремление государства 
привлечь частные инвестиции в производство того, что не является 
товаром. Фундаментальным образом разрешить это противоречие 
возможно только двумя способами:

– придать разведанному месторождению или праву пользования 
этим месторождением статуса товара, разрешив оборот разведанных 
запасов и ресурсов полезных ископаемых или права пользования 
ими;

– перейти к государственному финансированию геологоразве-
дочных работ по воспроизводству МСБ путем воссоздания фонда 
воспроизводства МСБ.

Необходимы рыночные механизмы обеспечения процесса вос-
производства минерально-сырьевой базы с созданием соответству-
ющей нормативно-правовой базы, возрождение государственного 
фонда воспроизводства МСБ и финансирование из него на конкур-
сных условиях геологоразведочных работ с широким привлечением 
российских предприятий малого и среднего бизнеса.

2. Рассмотрение состояния российской МСБ на основе анализа 
ГБЗ, Государственного доклада, обобщений по прогнозным ресур-
сам и по другим источникам показывает, что основное внимание 
следует уделить изучению тех дефицитных полезных ископаемых, 
которые имеют большое промышленное значение, а запасы (актив-
ные или рентабельные) недостаточны для отработки на период до 
2030 г. или практически отсутствуют, а их добыча часто не компен-
сируется воспроизводством запасов. Дан основной перечень дефи-
цитных ТПИ

3. По каждому дефицитному ТПИ дана оценка правильности 
лицензионной политики: целесообразности представления объектов 
на лицензирование, результативности лицензионной деятельности 
в период 1992–2010 гг. Резко преобладают лицензии, выдававши-
еся для проведения добычи и связанных с ней подготовительных 
и разведочных работ над лицензиями для проведения геологическо-
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го изучения, поисковых работ с целью последующего вовлечения 
объектов в добычу.

Рассмотрены вопросы оптимизации комплекса основных фак-
торов, определяющих привлекательность объектов НФ недр для 
лицензирования.

На основе анализа всех материалов намечены основные направ-
ления ВМСБ рассматриваемых ТПИ по регионам РФ до 2030 г. Для 
всех рассмотренных ПИ приводится перечень объектов ТПИ НФ 
недр, перспективных для проведения ГРР и необходимых меропри-
ятий по развитию и воспроизводству МСБ на различных уровнях.

Обосновывается финансовое обеспечение ГРР по этапам и ста-
диям, а также по источникам финансирования: федеральный бюд-
жет, в том числе инвестиционный фонд; бюджет субъекта РФ; го-
сударственно-частное партнерство; собственные (частные) средства 
компаний-недропользователей.

4. Предлагается провести инвентаризацию заключенных лицен-
зионных соглашений и их фактического исполнения недропользо-
вателями. Даны рекомендации по совершенствованию механизмов 
предоставления недр в пользование. Сформулированы предложения 
по реформированию системы налогообложения в недропользова-
нии и совершенствованию системы платного недропользования, 
касающиеся, в частности, налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), отчислений на ВМСБ, вывозных таможенных пошлин. 
Изложены важнейшие принципы рентонаправленной налоговой си-
стемы, обоснованы законодательные меры по совершенствованию 
системы недропользования. Даны предложения по совершенство-
ванию системы планирования работ по ВМСБ, по усилению моти-
вации недропользователей к вложению средств в ГРР. Подчеркнута 
необходимость возврата к отчислениям на ВМСБ.

Предлагается также вновь ввести государственную собствен-
ность на добытые ПИ. При этом общая схема управления фондом 
недр и система рентных отношений должны будут претерпеть су-
щественные изменения.

5. Существующая структура затрат федерального бюджета на 
ВМСБ ТПИ перекошена в сторону благородных металлов и урана. 
По регионам основные затраты в последние годы приходились на 
Магаданскую область и Республику Саха (Якутия). Крайне мало 
затрат произведено на неметаллические ПИ. Практически не фи-
нансировалась прикладная геологическая наука. Не наблюдалась 
концентрация средств в наиболее важных геолого-экономических 
регионах – ГЭР и ЦЭР (во ВСЕГЕИ выделено 76 ГЭР и более 
30 ЦЭР).

Структура затрат из федерального бюджета должна быть изме-
нена по направлениям и группам ПИ, прикладным и тематическим 
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исследованиям, регионам с учетом реальной концентрации финан-
совых средств в ГЭР и ЦЭР.

По результатам выполненной оценки можно сделать вывод о не-
достаточной степени концентрации финансовых средств на ГРР 
в наиболее важных, с геолого-экономической точки зрения, тер-
риториях, поскольку почти половина всех ассигнований на ВМСБ 
дефицитных видов ТПИ в РФ будет осваиваться за пределами ГЭР 
и ЦЭР. При этом следует отметить, что в 27 ГЭР РФ (а это более 
трети от их общего числа) проведение ГРР на период до 2030 г. во-
обще не планируется.

Необходимо ежегодное, хотя бы простое воспроизводство запа-
сов дефицитных видов минерального сырья (компенсирующее их 
убыль в результате добычи) путем производства оценочных работ, 
финансируемых из ФБ.

8. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УТОЧНЕНИЕ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 
ГРАНИЦ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР  

КАМСКО-ВЯТСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА  
НА ОСНОВАНИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ  

МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Заказчик: ФГУП «Волгагеология».
Ответственный исполнитель: Кирсанов А.А., директор ЦДМИ, 

к. г. н.
Исполнители: Липияйнен К.Л., зам. директора ЦДМИ.

Работа выполнялась в рамках объекта ФГУГП «Волгагеология» 
«Создание современной гидрогеологической карты Камско-Вятско-
го артезианского бассейна масштаба 1 : 1 000 000».

Цель работы. Уточнение структурно-тектонической обуслов-
ленности границ гидрогеологических структур Камско-Вятского 
артезианского бассейна (КВАБ) на основании тематического де-
шифрирования материалов дистанционного зондирования.

Основные результаты. Подготовлены:
1. Дистанционная основа Камско-Вятского артезианского бас-

сейна м-ба 1 : 1 000 000, по данным Landsat 7 ETM+.
2. Цифровая модель рельефа Камско-Вятского артезианского 

бассейна м-ба 1 : 1 000 000, по данным космической радиолокаци-
онной съемки SRTM (рисунок).

3. ГИС-проект с информационными слоями.
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Схема границы КВАБ и гидрологических структур IV порядка,  
наложенная на цифровую модель рельефа

1 – граница КВАБ; 2 – границы гидрологических структур IV порядка
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4. Схема структурного дешифрирования дистанционной основы 
Камско-Вятского артезианского бассейна м-ба 1 : 1 000 000.

5. Схема уточнения структурно-тектонической обусловленности 
границ гидрогеологических структур Камско-Вятского артезиан-
ского бассейна.

6. Схема плотности линеаментов в пределах Камско-Вятского 
артезианского бассейна.

7. Схема зон разгрузки подземных вод.

МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«ТИМПТОНСКИЙ КАСКАД»

Заказчик: ОАО «Ленгидропроект».
Ответственный исполнитель: Петров В.В., зав. сектором,  

к. г.-м. н.
Исполнители: Чуйко М.А., ст. н. с.

Цель и задачи работы. Разработка программы мониторинга гео-
логической среды (ГС) Тимптонских источников пресных вод па-
мятника природы «Тимптонский каскад» в естественных условиях 
и условиях создания водохранилища Канкунской ГЭС.

Район, на территории которого планируется создание водох-
ранилища Канкунской ГЭС, находится в водосборном бассейне 
р. Тимптон, на правом притоке р. Алдан. В орографическом пла-
не он охватывает восточную часть Чульманского плато и западную 
часть Тимптоно-Учурской горной области.

Рассматриваемый район располагается в зоне массивно-остров-
ной многолетней мерзлоты, что определяет неоднородность условий 
залегания и ее мощности. В восточной части Чульманского плато 
многолетнемерзлые породы занимают около 50% территории при 
мощности до 100 м. Они слагают днища и нижние части склонов 
и логов в долинах рек. Имеются талики под руслами рек и на участ-
ках разгрузки подземных вод. На водоразделах многолетняя мерзло-
та отсутствует.

В геологическом строении района принимают участие архей-
ские кристаллические, вендские карбонатные, юрские терригенные 
и четвертичные образования.

Гидрогеологические условия района определяются его структур-
но-гидрогеологическими особенностями, количеством выпадающих 
атмосферных осадков и характером распространения многолетней 
мерзлоты.

В структурно-гидрогеологическом плане территория проек-
тируемого водохранилища частично захватывает восточную часть 
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Чульманского артезианского бассейна и западную часть Нагорно-
Алданского гидрогеологического массива (рис. 1). Эти структуры 
существенно отличаются по типам скопления подземных вод и по 
своим ресурсным показателям.

Основной вклад в формирование ресурсов подземных вод Чуль-
манского артезианского бассейна вносят трещинно-пластовые воды 
юрского водоносного комплекса и трещинно-карстовые воды венд-
ского водоносного горизонта, гидравлически связанные между со-
бой и имеющие общую область питания. Гидравлическая связь этих 
гидрогеологических подразделений подтверждается изотопными 
данными. В частности, интенсивность водообмена, установленная 
тритиевым методом, показала, что цикл его составляют 1–2 года. 
Пополнение запасов артезианских вод происходит в основном в ре-
зультате интенсивной инфильтрации атмосферных осадков по си-
стеме экзогенной и литогенетической трещиноватости. Наиболее 
благоприятные для этого условия существуют на широких плато-
образных водораздельных участках и на некоторых склонах речных 
долин, сложенных непромороженными породами. Обильные летние 
осадки (250–400 мм), просачиваясь по трещинам на водораздельных 
пространствах, пополняют запасы подземных вод не только верхних 
водоносных горизонтов, но и более глубокозалегающих напорных 
артезианских вод. Напоры артезианских подземных вод в Чульман-
ском бассейне достигают 400 м. Наряду с трещинно-пластовыми 

Рис. 1. Схематическая  
гидрогеологическая карта района. 

Масштаб 1 : 500 000
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и карстово-пластовыми водами в бассейне широко развиты трещин-
но-жильные воды в зонах тектонических разломов.

Сочетание значительных напоров артезианских вод и глубоко-
го (до 240 м) эрозионного вреза речных долин при наличии текто-
нических разломов создает весьма благоприятную обстановку для 
разгрузки глубокозалегающих водоносных горизонтов, обуслов-
ливая обилие источников, часто с большими дебитами. Концен-
трированная разгрузка подземных вод происходит по левобережью 
р. Тимптон в районе устья ручья Барылас. Здесь они разгружают-
ся по берегам и в русле реки в полосе протяженностью до 6 км, 
где насчитывается порядка 70 береговых источников (рис. 1, № 8). 
Это уникальные Тимптонские источники с суммарным дебитом до 
6000 л/с и более. Расчеты показывают, что величина данной раз-
грузки близка к величине естественных ресурсов восточной части 
Чульманского артезианского бассейна.

Река Тимптон между устьями рек Чульман и Чукурдан практи-
чески на всю мощность прорезает водоносные породы юры и вен-
да, слагающие здесь чехол Чульманского артезианского бассейна, 
и является региональным базисом дренирования этого бассейна. 
Борт долины сложен песчаниками с прослоями гравелитов юрского 
возраста (юхтинская свита) и известняками и доломитами венда 
(юдомская свита) с широким развитием литогенетической и тек-
тонической трещиноватости. Карбонатные породы закарстованы.

Приуроченные к этим стратиграфическим подразделениям во-
доносные горизонты образуют единую гидродинамическую систе-
му. Латеральная миграция подземных вод происходит в основном 
по водоносному горизонту венда и низам юрской толщи в на-
правлении очага разгрузки по зоне разломов в долине р. Тим-
птон. Борта и долина на этом участке характеризуются сплош-
ным распространением многолетнемерзлых пород мощностью до 
30–100 м. Сквозные талики по разломам отмечаются в долине 
реки в районе Тимптонских источников. Последнее обстоятельст-
во наряду с неглубоким залеганием кристаллического фундамента 
обеспечивает восходящий характер этих источников за счет напо-
ра, создаваемого на водораздельном пространстве Хатыми-Тимп-
тонского междуречья.

После создания плотины Канкунской ГЭС выше нее образует-
ся водохранилище площадью 282,9 км2, протяженностью 189,7 при 
средней ширине 1,49 км и с проектируемым нормальным подпор-
ным уровнем (НПУ) 608 м. При заполнении водохранилища в рай-
оне разгрузки Тимптонских источников, где отметки уреза воды 
составляют 550–552 м, уровень воды повысится на 56–58 м. Вслед-
ствие этого в зоне подтопления окажутся все береговые источники 
в устье р. Барылас и на первой левобережной надпойменной террасе 
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р. Тимптон. Вся разгрузка их будет осуществляться на дне водохра-
нилища и примет субаквальный характер (рис. 2).

Под влиянием водохранилища создастся подпор подземных 
вод, что приведет к поднятию их уровней и напоров в водоносных 
горизонтах, а также к подтоплению и заболачиванию отдельных 
участков территории и развитию на них других опасных экзоген-
ных процессов.

При образовании водохранилища несомненно будет происхо-
дить постепенная деградация многолетней мерзлоты и образование 
под ним сквозного талика, что приведет к дренированию водоно-
сных горизонтов Чульманского артезианского бассейна по всей 
долине р. Тимптон на участке ниже устья р. Чульмакан. Образовав-
шийся со временем талик будет очагом разгрузки развитых здесь 
подземных вод в толщах юры и венда. По грубым оценкам, пло-
щадь этого очага превысит площадь современной разгрузки в не-
сколько раз, что, вероятно, приведет к перераспределению потока 
подземных вод и уменьшению величины разгрузки в Тимптонских 
источниках.

Вместе с тем, надо полагать, что создание Канкунского водо-
хранилища не приведет к существенному изменению гидрогеоло-
гических условий восточной части Чульманского артезианского 
бассейна, так как водохранилище не затронет область питания 
и транзита подземных вод, но в определенной мере окажет воз-
действие на условия их разгрузки. Существующие в настоящее 
время береговые источники будут функционировать на дне во-
дохранилища. Со временем, в процессе деградации многолетней 

Рис. 2. Гидрогеологическая схема участка Тимптонских источников
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Виды и объемы проектируемых работ  
по мониторингу ООПТ «Тимптонский каскад»

Наименование работ
Единица  

измерения
Объем 
работ

1. Обследование территории памятника природы 
«Тимптонский каскад» 

пог. км 100

2. Создание режимной наблюдательной сети 

2.1. Создание гидрометрических постов, в том 
числе створов 

створ 8

2.2. Оборудование береговых источников источник 3

2.3. Бурение и оборудование гидрогеологических 
скважин

скважина 5

2.3.1. Бурение с отбором керна пог. м 1500

2.4. Геофизические исследования скважин

2.4.1. Гамма-каротаж, каротаж КС, ПС. Резистиви-
метрия, термометрия

пог. м 2100

2.5. Опытно-фильтрационные работы откачка 7

3. Изучение мерзлотных условий долины р. Тим-
птон

3.1.1. Наземные геофизические работы. ВЭЗ пог. м 18 000

3.1.2. Акваториальные геофизические работы. ВЭЗ. 
Георадар, термометрия, резистивиметрия

пог. м 35 000

3.2. Буровые работы без отбора керна пог. м 500

4. Мониторинг подземных вод

4.1.1. Замеры расхода водотока замер 48

4.2.1. Замеры дебита источника замер 864

4.2.2. Замеры уровней подземных вод замер 1440

4.3. Отбор проб природных вод

4.3.1. Прокачка скважин откачка 80

4.3. Отбор проб воды проба 256

4.4. Замеры температуры подземных вод замер 4608

5. Лабораторные работы анализ 256

6. Камеральные работы % 100

6.1. Сбор и обработка на ПК полученных данных 
по состоянию подземных вод

% 100

6.2. Составление отчета о ведении мониторинга 
ПВ за отчетный год

отчет 1

6.3. Составление программы работ по ведению 
мониторинга подземных вод на следующий  
за отчетным год

програм-
ма

1
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мерзлоты, весьма вероятно появление новых субаквальных и бе-
реговых источников на участках, где долина р. Тимптон прорезает 
водоносные осадочные породы юры и венда, разбитые разрывными 
нарушениями (рис. 2).

Особо следует отметить, что родниковый сток на участке раз-
грузки Тимптонских источников будет иметь определяющее значе-
ние в поддержании водного баланса Канкунского водохранилища 
в критические осенне-зимние периоды, когда отсутствует питание 
поверхностными водами.

Выводы и рекомендации. Создание водохранилища и ГЭС по-
влечет за собой интенсивное хозяйственное освоение прилегающей 
территории, которая включает памятник природы «Тимптонский 
каскад» с уникальными Тимптонскими источниками. Территория 
данного памятника природы является областью формирования ре-
сурсов пресных подземных вод Чульманского артезианского бас-
сейна, она требует сохранения статуса охраняемой территории и ее 
геологическая среда должна находиться под постоянным контролем. 
Прежде всего необходим контроль качества и ресурсов подземных 
вод. С этой целью во ВСЕГЕИ разработана программа мониторинга 
геологической среды данного памятника (таблица).

9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЭКОЛОГИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ  
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПРИБРЕЖНО-ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ 

БАРЕНЦЕВА, БЕЛОГО И БАЛТИЙСКОГО МОРЕЙ

Заказчик: Департамент по недропользованию на континенталь-
ном шельфе и Мировом океане (Департамент «Моргео») Федерального 
агентства по недропользованию.

Научный руководитель: Спиридонов М.А., зав. отд., д. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Жамойда В.А., вед. н. с., к. г.-м. н.
Исполнители: Амантов А.В., вед. н. с., к. г.-м. н.; Арсеньев Б.П., 

зав. отд., к. т. н.; Григорьев А.Г., ст. н. с., к. г.-м. н.; Кропачев Ю.П., 
вед. инж.; Малышева Н.Б., вед. инж.; Мануйлов С.Ф., зам. зав. отд.; 
Меньшенина И.И., вед. инж.; Неевин И.А., инж.; Нестерова Е.Н., ст. 
н. с.; Рябчук Д.В., вед. н. с., к. г.-м. н.; Сергеев А.Ю., н. с.; Степа-
нов Б.В., вед. инж.; Суслов Г.А., ст. н. с.; Шахвердов В.А., вед. н. с., 
к. г.-м. н.; Шахвердова М.В., инж. II кат. (ФГУП «ВСЕГЕИ»); До-
рохов Д.В., н. с., к. г. н.; Сивков В.В., директор, к. г.-м. н., Честно-
ва М.А., н. с.; Чубаренко Б.В., зам. директора, к. ф.-м. н. (АО ИО 
РАН); Леонтьев И.О., вед. н. с., к. г.-м. н. (ИО РАН); Сухачева Л.Л., 
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зав. лаб., к. г. н (ГУП «НИИКАМ»); Корнеев О.Ю., зам. директора.,  
д. т. н.; Рыбалко А.Е., гл. н. с., д. г.-м. н.; Иванов Г.И., гл. н. с.,  
д. г.-м. н.; Фёдорова Н.К., вед. н. с., к. г.-м. н.; Штыкова Н.Б., вед. 
н. с., к. г.-м. н.; Сысоева О.Н., вед. инж.; Андреева Н.И., вед. инж.; 
Корнеева Е.В., вед. инж.; Ясиновская О.Д., вед. инж.; Шимараев М.В., 
вед. инж.; Елизарова В.П., вед. инж.; Довгань А.В., вед. инж.; Ники-
тин М.А., зав. лаб.; Назарова О.В., вед. инж.; Никонов К.А., инж.; 
Глинский В.Н., инж. (ОАО «Севморгео»).

Цель работы. Обеспечение рационального и безопасного ис-
пользования геологической среды прибрежно-шельфовой зоны 
Балтийского, Белого и Баренцева морей на основе изучения ее 
состояния и прогнозирования опасных геологических процессов.

Основные результаты. Работы по объекту носили разносторон-
ний и комплексный характер, что было связано с многоплановостью 
поставленных задач:

1. Проведена региональная оценка состояния недр и развития 
опасных геологических процессов в пределах прибрежно-шельфо-
вой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей, которая осно-
вывалась на сборе, анализе и обобщении сведений из доступных 
опубликованных и фондовых материалов. Составлена расширенная 
пояснительная записка, отражающая историю эколого-геологиче-
ской изученности прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого 
и Балтийского морей с описанием данных по эндогенным и экзо-
генным геологическим процессам, а также техногенной нагрузке 
на геологическую среду. Особое внимание уделено состоянию бе-
реговых зон как площадей, характеризующихся с одной стороны 
повышенной геодинамикой различного типа, с другой, наивысшей 
степенью освоенности. В виде проектов ArcGIS были составле-
ны карты для ГИС «Опасные геологические процессы прибреж-
но-шельфовых (береговых) зон Баренцева, Белого и Балтийского 
морей в масштабе 1 : 1 000 000», включающие слои, характеризу-
ющие эндогенные и экзогенные геологические процессы; техно-
генную нагрузку на геологическую среду; эколого-геологическое 
районирование с оценкой состояния и прогнозом развития геоло-
гической среды. Для Баренцева и Балтийского морей картосостав-
ление выполнялось только в пределах российской экономической 
зоны. В состав картографических материалов вошли схема прояв-
ления опасных геологических процессов прибрежно-шельфовых 
зон Баренцева, Белого и Балтийского морей на структурно-текто-
нической основе м-ба 1 : 1 000 000; схема техногенной нагрузки 
на геологическую среду прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, 
Белого и Балтийского морей м-ба 1 : 1 000 000; геохимическая 
схема донных отложений прибрежно-шельфовых зон Баренцева, 
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Рис. 1. Фрагмент схемы проявления эндогенной геодинамики прибрежно-
шельфовой зоны Балтийского моря (восточная часть Финского залива)

1 – пок-маки, установленные по геофизическим данным; 2 – сейсмические 
проявления (1–3 балла) с 1990 г., нерасчлененные (эндогенные и техногенные), 
www.norsardata.no; 3 – зоны большей вероятности появлений пок-маков; 
4 – предполагаемые зоны большей вероятности сейсмических проявлений 
(1–4 балла); 5, 6 – разломы, выходящие на поверхность дочетвертичных 
образований: 5 – предполагаемые, 6 – достоверные; 7 – разломы (основные), 
выходящие на поверхность фундамента; 8 – кристаллический фундамент
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Белого и Балтийского морей м-ба 1 : 500 000; схема проявления 
эндогенной геодинамики (рис. 1), а также геохимическая карта 
донных отложений прибрежно-шельфовых зон Финского залива, 
Калининградского шельфа Балтийского моря и Кандалакшского 
залива Белого моря с участками аномальных зон загазованных 
осадков м-ба 1 : 500 000 и гидрохимическая карта придонных вод 
прибрежно-шельфовых зон Финского залива, Калининградского 
шельфа Балтийского моря и Кандалакшского залива Белого моря 
м-ба 1 : 500 000. Карты, хотя и базировались отчасти на собствен-
ных материалах ФГУП «ВСЕГЕИ» и ФГУНПП «Севморгео», носят 
компилятивный характер с элементами субъективных экспертных 
оценок авторов, обобщивших и адаптировавших доступные мате-
риалы.

2. Конкретная оценка состояния геологической среды и раз-
вития опасных геологических процессов на ключевых участках 
ранее выделенных полигонов проведения мониторинга при-
брежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского мо-
рей основывалась преимущественно на данных, полученных при 
проведении полевых работ в 2011 г., их камеральной и анали-
тической обработке. В задачи работ на ключевых участках, хотя 
они по большей части и изучались на предшествующих стадиях 
проведения мониторинга (до 2010 г.), входило также создание 
базовой геологической основы, позволяющей более объектив-
но судить о закономерностях развития геологических процессов 
в пространстве. Участки характеризуются разнообразными при-
родно-техногенными условиями. Различно геологическое строе-
ние приповерхностных разрезов, особенности донного рельефа, 
направленность и скорость протекания экзогенных геологических 
процессов, степень антропогенной нагрузки, загрязненность при-
родной среды и т. д. Неодинакова степень изученности ключевых 
участков и приоритеты изучения с точки зрения мониторинга 
состояния геологической среды.

В состав работ входило непрерывное сейсмоакустическое про-
филирование (НСП), гидролокация бокового обзора, подводное 
радиометрическое профилирование, многолучевое эхолотирова-
ние, георадиолокационное профилирование, подводные видео-
наблюдения, донный и гидрохимический пробоотбор, береговые 
маршруты, нивелировка и т. д. Объемы и типы работ определя-
лись по степени изученности конкретных участков, сложности 
строения, предварительной оценки состояния, загрязненности 
геологической среды и т. д. Использовались материалы, полу-
ченные ВСЕГЕИ при ранее проведенных эколого-геологических 
исследованиях в рамках различных объектов, в первую очередь 
мониторинга береговых зон, а также опубликованные и фондо-
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вые материалы мониторинга геологической среды других орга-
низаций (ФГУНПП «Севморгео», АО ИО РАН, Лукойл-КМН, 
МАГЭ и др.). По ключевым участкам в пределах Кольского залива 
Баренцева моря, Двинского и Кандалакшского заливов Белого 
моря, восточной части Финского залива, Юго-Восточной Балтики 
в пределах Калининградской области созданы карты-схемы по-
тенциально опасных геологических процессов, сопровождающи-
еся текстовыми сводками, содержащими описания геологических 
разрезов, распределения донных осадков, рельефа дна, строения 
берегов и т. д. В качестве примера можно привести карту-схе-
му опасных геологических процессов на ключевом участке «Се-
верная береговая зона Финского залива в пределах Курортного 
района Санкт-Петербурга» (рис. 2). Для участков разработаны 
схемы опорных профилей и базовых точек наблюдения в режи-
ме мониторинга. Начата работа по созданию паспортов базовых 
точек мониторинга, информация по которым будет пополняться 
на следующих этапах мониторинга.

3. Фактические материалы, полученные в ходе работ, были 
включены в электронную базу данных, которая передается в элек-
тронном виде в Морской филиал «Росгеолфонда» в виде катало-
гов, содержащих метаданные проведенных работ, первичной гео-
лого-геофизической информации и аналитических данных, наряду 
с ГИС-проектами, содержащими дежурные карты. В дальнейшем 
база данных будет использоваться и пополняться последующими 
материалами ФГУП «ВСЕГЕИ» и ОАО «Севморгео», полученными 
при проведении «Государственного мониторинга состояния недр 
прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского мо-
рей в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории».

4. Прогнозное моделирование в рамках объекта было скон-
центрировано на решении наиболее важной в практическом от-
ношении задачи – определении величины потока наносов и ее 
изменений вдоль побережий Финского залива. Данная величина 
во многом определяет тенденции развития береговых зон, что по-
зволяет прогнозировать возможные геологические риски. В основу 
прогнозных моделей легли фактические материалы полевых работ 
2011 г.

5. В качестве задела на продолжение работ по мониторингу 
геологической среды в рамках объекта была разработана структура 
справочно-информационной системы (СИС) «Опасные геологиче-
ские процессы прибрежно-шельфовых (береговых) зон Баренцева, 
Белого и Балтийского морей» и макет Методических рекомендаций 
по организации и проведению мониторинга состояния недр (со-
стояния геологической среды) прибрежно-шельфовой (береговой) 
зоны.
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Важный вывод по проделанной работе связан с тем, что в усло-
виях Северо-Западного региона России выявлению, оценке, анали-
зу, контролю и прогнозу подлежат прежде всего аномальные прояв-
ления экзогенной геодинамики и техногенного загрязнения, причем 
приоритетность этих факторов выявляется в зависимости от места 
их проявления. Так, например, опасная экзогенная геодинамика 
ставится во главу угла при проведении мониторинга на ключевых 
участках полигона юго-восточной Балтики («Калининградский 
шельф»), а комплексный техногенез доходит до уровня геологи-
ческой опасности на ключевом участке Невской губы в пределах 
контрольного полигона восточной части Финского залива и в Коль-
ском заливе (рис. 3, 4).

Вопрос об опасных проявлениях эндогенных геологических 
процессов является гораздо более сложным, так как требует сум-
мы фактов, выходящих за пределы наблюдений в системе мони-
торинга, во всяком случае за определенный отрезок времени его 
проведения. Скорее всего здесь можно говорить лишь о тенден-
циях в развитии геологической среды, которые при определенных 
условиях могут привести к возникновению геологической опа-
сности. К такому типу мониторинговых наблюдений относится 
выявление системы разрывных нарушений (например, на кон-
трольном полигоне Кольского залива в Баренцевом море, а также 
в Кандалакшском и Двинском заливах Белого моря). В основном, 
судя по геофизическим данным (НСП), требуется разбраковка 
разломной тектоники с выделением активизированных разрывных 
нарушений, приводящих к смещениям (нарушениям) в структуре 
осадочного покрова и видимых нарушениях в профиле донно-
го рельефа и геоморфологических аномалиях. К этой же группе 
эндогенной геологической опасности, иногда с некоторой долей 
условности, относятся подводные газопроявления (например, 
пок-маки) как источник возникновения геохимических анома-
лий в донных осадках.

В особое и очень важное направление эколого-геологических 
исследований развились комплексные работы в береговой зоне, 
наиболее актуальные для опорных полигонов «Калининградский 

Рис. 4. Схема техногенной нагрузки на геологическую среду Кольского залива
1 – порты; 2 – якорные стоянки; 3 – затопленные объекты; 4 – потенциальные 
источники радиоактивного загрязнения; 5 – база Северного флота; 6 – хранилище 
горюче-смазочных материалов; 7 – полигон бытовых отходов; 8 – отдельные 
предприятия с высоким потенциальным уровнем экологической опасности; 
9 – основные фарватеры; 10 – дноуглубление; 11 – портовые сооружения;  
12 – нефтяное загрязнение по данным спутникового мониторинга за период 
июнь–декабрь 2011 г. (scanex.ru); 13 – дороги; 14 – населенные пункты; 15 – 
озера
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шельф» и «Финский залив». Это позволило сформировать геоло-
гические основы берегозащиты на региональном уровне.

Следует признать, что проблема геологических опасностей, 
связанных с аномальной эндогенной, экзогенной и техногенной 
гео динамикой применительно к северо-западному региону России 
крайне важна, что обусловлено концентрацией от 70 до 30% на-
селения в береговой зоне и активным освоением дна прибрежных 
акваторий. В то же время, очевидно, что в настоящий момент даже 
теоретически для прибрежно-шельфовых зон не разработаны ме-
ханизмы определения геологического риска, уязвимости и ущерба. 
Разработка таких механизмов на терминологическом, понятийном 
и законодательном уровнях требует выполнения специальных НИР 
с привлечением ведущих специалистов отрасли в области экологи-
ческой и морской геологии.

Всю выполненную работу следует рассматривать как этап даль-
нейших систематических исследований по программе Государст-
венного мониторинга состояния недр (геологической среды) при-
брежно-шельфовой (береговой) зоны с соблюдением его режима 
и регламента на современной организационно-методической и тех-
нологической (технической) базе. Не менее очевидна постановка 
вопроса о прямой и непосредственной связи контрольных полиго-
нов мониторинга с наиболее освоенными или конкретно планиру-
емыми для освоения участков прибрежно-шельфовой (береговой) 
зоны. При любом развитии событий не вызывает сомнения при-
оритет береговой зоны как первоочередного объекта организации 
и проведения Государственного мониторинга состояния недр (со-
стояния геологической среды) с учетом того, что часть т. н. при-
брежного шельфа по определению входит в состав береговой зоны 
на большой, а иногда огромной площади, например в условиях За-
падной Арктики.

Внедрение результатов и направления возможного продолжения 
работ. Эффективность использования результатов, полученных 
в ходе выполнения работ по объекту, зависит во многом от их 
тиражирования и доступности для широкого круга пользователей. 
По результатам этих работ был подготовлен и издан «Информаци-
онный бюллетень о состоянии геологической среды прибрежно-
шельфовых зон Баренцева, Белого и Балтийского морей в 2011 
году», включивший сжатую информацию о характере развития 
опасных геологических процессов, который был распространен 
по списку заинтересованных ведомств и организаций. Через со-
здание «Информационного бюллетеня…», а также через другие 
виды внедрения результатов работ (статьи, доклады, оперативная 
информация) реализована главная информационная функция мо-
ниторинга.
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Работы по Государственному мониторингу состояния недр при-
брежно-шельфовой зоны целесообразно продолжать прежде всего 
на площадях активного современного или планируемого освоения. 
Для совершенствования информационной функции мониторинга 
и оперативности использования данных следует вернуться к идее 
создания геологической информационно-аналитической системы 
(ГИАС) на базе интернет-технологий, доступной для широкого кру-
га пользователей. Это позволит уйти от дублирования работ, выпол-
няемых различными ведомствами в режиме мониторинга морских 
акваторий, что несомненно приведет к экономии государственных 
и частных средств. Необходима постановка НИР по созданию па-
кета инструктивно-методических документов в отношении режима 
и регламента мониторинга недр прибрежно-шельфовой зоны с при-
влечением ведущих специалистов отрасли в области экологической 
геологии.

КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ОТ НАВОДНЕНИЙ. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АКВАТОРИИ НЕВСКОЙ ГУБЫ 
И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА  

В РАЙОНЕ КЗС НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ  
СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА

Заказчик: ОАО «Метрострой».
Ответственный исполнитель: Кирсанов А.А., директор ЦДМИ, 

к. г. н. (ФГУП «ВСЕГЕИ»).
Исполнители: Киселева Е.А., вед. инж. (ФГУП «ВСЕГЕИ»); Суха-

чева Л.Л., вед. н. с. (ГУП «НИИКАМ»).

Цель работы. Оценка динамики экологического состояния аква-
тории Невской губы и восточной части Финского залива в районе 
комплекса защитных сооружений (КЗС).

Основные результаты:
– создана электронная база данных, содержащая тематические 

карты ледяного покрова, развития фитопланктона и зон повышен-
ной мутности в Невской губе и в восточной части Финского залива, 
составленная по данным спутникового мониторинга с использова-
нием снимков MODIS/Terra и/или MODIS/Aqua;

– получено современное спутниковое изображение района 
КЗС (на период завершения строительства), составленное по дан-
ным космической системы LANDSAT, в электронном виде и в виде 
распечатки;

– получено крупномасштабное изображение района южного 
створа КЗС, составленное с использованием спутниковых данных 
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сверхвысокого разрешения WorldView-2 по состоянию на 18.07.2010, 
в электронном виде и в виде распечатки (рисунок).

Рекомендации. Полученные материалы будут использованы при 
исследованиях по оценке и динамике экологического состояния ак-
ватории Невской губы и восточной части Финского залива в районе 
КЗС.

Распределение общей взвеси в районе КЗС по данным спутника Geo Eye  
от 13.08.2012 г. Ветер В–ЮВ, 3–6 м/с. Высота стояния уровня 4 см БС.  
За судопропускным сооружением С-1 дешифрируется струйное течение, 

образующее грибовидную вихревую структуру
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН И СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЛАВУЧИХ ОСТРОВОВ (ЗЫБУНОВ) НА НАРВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

И РАЗРАБОТКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИХ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

И СТАБИЛИЗАЦИИ БЕРЕГОВ ВОДОХРАНИЛИЩА

Заказчик: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Фе-
дерального агентства водных ресурсов.

Научный руководитель: Спиридонов М.А., зав. отд., д. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Рябчук Д.В., вед. н. с., к. г.-м. н.
Исполнители: Жамойда В.А., вед. н. с., к. г.-м. н.; Нестерова Е.Н., 

ст. н. с.; Кропачев Ю.П., вед. инж.; Сергеев А.Ю., н. с.; Шахвер-
дов В.А., вед. н. с., к. г.-м. н.; Григорьев А.Г., ст. н. с., к. г.-м. н.; 
Мануйлов С.Ф., зам. зав. отд.; Дронь О.В., инж.; Неевин И.А., инж. 
(ФГУП «ВСЕГЕИ»); Сухачева Л.Л., зав. лаб., к. г. н.; Кильдюшев-
ский И.Е., зав. лаб., к. г. н.; Буркина Ю.Л., инж.; Бычкова И.А.,  
вед. н. с., к. г. н.; Никонова О.А., мл. н. с.; Попова Т.А., вед. н. с., к. биол. н. 
(ГУП « НИИКАМ»); Корвет Н.Г., доцент, к. г.-м. н. (СПбГУ); Жако-
ва Л.В., мл. н. с.; Нацваладзе Н.Ю., н. с. (ЗИН РАН); Лукьянов С.В., 
доцент, к. ф.-м. н.; Клеванный К.А., вед. программист, д. г.-м. н.;  
Исаев А.В., доцент, к. г. н.; Царев В.А., профессор, д. ф.-м. н. (РГГМУ).

Цель работы. Изучение условий формирования плавающих 
островов (сплавин) на Нарвском водохранилище и разработка на-
учно обоснованных рекомендаций по предотвращению негативного 
воздействия плавающих островов и стабилизации берегов водохра-
нилища.

Проведенная работа представляет собой комплексную оценку 
состояния геологической среды и общей природной обстановки 
в Нарвском водохранилище. Исследование было направлено на вы-
яснение причин и скорости образования плавучих островов (рис. 1), 
оценку опасных геологических и инженерно-геологических процес-
сов, прогноз развития береговой зоны Нарвского водохранилища 
и разработку научно обоснованных рекомендаций по стабилизации 
берегов водохранилища и предотвращению негативного воздействия 
сплавин на работу ГЭС и эколого-геологическое состояние нижнего 
бьефа плотины.

Основные результаты. Разработана и апробирована уникальная 
методика исследований, в основе которой лежат методы морской 
геологии, геофизики, экологической геологии, океанологии и ди-
станционных методов зондирования. Именно благодаря междис-
циплинарному подходу к проблеме и методам ее решения удалось 
получить во многом уникальную информацию о строении и свойст-
вах сплавинных берегов и плавучих островов водохранилища, опре-
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Рис. 1. Плавучие острова у северного берега устьевой части Пятницкого залива
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делить причины и места, а также основные факторы формирования 
опасных сплавин.

Наиболее активные процессы всплывания торфяников, зани-
мавших значительные площади дна будущего водохранилища, на-
блюдались с 1955 по 1964 г. Общая площадь всплывшего торфа до-
стигла 30–35 км2. В последующие годы процесс замедлился, однако 
в ограниченном масштабе наблюдается до настоящего времени.

Всплыванию торфа на Нарвском водохранилище способствова-
ли незначительные глубины (2–2,5 м), высокая температура при-
донных вод в летний период, свойства торфяных залежей (слабая 
степень разложения, ботанический состав) и характер контакта 
с подстилающими ледниково-озерными отложениями. Дополни-
тельным фактором, способствующим всплыванию торфа, являлось 
тепловое загрязнение со стороны Эстонской и Балтийской ЭС. На 
начальных этапах существования водохранилища всплыванию тор-
фяников препятствовали закоряженность его дна и наличие боль-
шого количества затопленных стволов деревьев.

В результате всплывания торфа сформировалась весьма свое-
образная «береговая зона» водохранилища, состоящая преимуще-
ственно из «сплавинных» массивов, представляющая собой нахо-
дящиеся на плаву (глубины под сплавинными берегами 0,5–2,5 м) 
торфяные слои (мощность 0,5–1,5 м), покрытые почвенным слоем 
и пронизанные корнями травянистой, кустарниковой и древесной 
растительности (рис. 2). Общая площадь сплавинных берегов водо-
хранилища составляет в настоящий момент 38 км2 (рис. 3).

В связи с отсутствием у сплавинных «берегов» подводного бе-
регового склона в его традиционном понимании (глубины вблизи 
берегов достигают 2–3 м) сплавинные берега даже при незначитель-
ном волнении подвергаются волновой нагрузке, способствующей 
их разрушению с образованием дрейфующих торфяных островов. 
В последнее время в связи с выработкой более или менее постоян-
ной береговой линии водохранилища значительных ее изменений 
не происходит. Учитывая то, что берега водохранилища на значи-
тельном протяжении образованы сплавиной, усиление волновой де-
ятельности должно приводить к постоянному образованию новых 
сплавинных островов.

Проведенное моделирование позволило выявить механизм от-
рыва участков сплавинного берега. При штормовых ветрах западных 
направлений (скорость более 10 м/с) в поверхностном слое воды 
генерируются течения со скоростями до 30 см/с, также направлен-
ные на восток. Одновременно при этой гидрометеорологической 
ситуации в придонном слое воды возникают течения противополож-
ного направления со скоростью до 2 см/с, что способствует отрыву 
корневой системы деревьев ото дна. Вследствие противоположно 
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направленных течений, а также воздействия западного ветра на над-
водную часть сплавинного берега («парусность» отдельных участков 
которого весьма велика за счет древесной растительности) проис-
ходит отрыв участков сплавин.

После отрыва плавучего острова от массива их дрейф опреде-
ляется ветром и течениями. Для оценки этих процессов была по-
строена математическая модель течений Нарвского водохранили-
ща. Поворот течений с глубиной существенным образом зависит 
от морфометрии дна. Карты распределения течений показали, что 
их характер полностью определяется тремя основными факторами: 
расходами рек Нарва и Плюсса, скоростью и направлением ветра, 
морфометрией дна водоема.

Предотвратить образование плавающих островов в обозримом 
будущем не удастся, поскольку сплавинные берега на Нарвском 
водохранилище имеют значительное распространение. Площадь 
наиболее опасных с точки зрения отрыва сплавин участков берегов 
в настоящее время составляет 8 км2 (рис. 3). Проведенные иссле-

Рис. 2. Отрыв крупной сплавины в Пятницком заливе. Основа – космоснимок 
2009 г.; красная линия – результаты непрерывной GPS съемки 2012 г. края 

сплавинного берега
1 – участок оторвавшегося сплавинного массива; 2 – плавающий остров.  
В верхнем правом углу – подводное фото нижнего края сплавины
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Рис. 3. Схема формирования сплавинных берегов с 1955 по 1977 г. (а) 
и современное состояние береговой зоны Нарвского водохранилища (б) (1 – 
сплавинные берега; 2 – участки сплавинных берегов, потенциально опасные 

с точки зрения отрыва островов)

дования позволили выявить зоны наиболее интенсивного отрыва 
сплавин, локализованные преимущественно в восточной (устьевой) 
части Пятницкого залива (южный и в меньшей степени северный 
берег), а также в междуречье Плюссы и Нарвы.

По данным выполненных исследований, уровень антропогенно-
го загрязнения донных отложений Нарвского водохранилища тяже-
лыми металлами и радионуклидами в настоящее время низкий, что, 
безусловно, является положительным фактором для экологического 
состояния нижнего бьефа плотины. Основным видом загрязнения 
воды, берегов и пляжей Нарвского залива остаются биогенные ве-
щества, поступающие в нижний бьеф с остатками торфяных остро-
вов и торфяной крошки. Предотвращение загрязнения береговой 
зоны и акватории Нарвского залива торфяной крошкой в результате 
спуска сплавин в нижний бьеф плотины необходимо как с точки 
зрения недопущения ущерба рекреационной инфраструктуре пля-
жей Эстонии и России, так и в целях соблюдения международных 
обязательств Российской Федерации в рамках плана действий  
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю.
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Для предотвращения негативных последствий образования тор-
фяных островов для Нарвской ГЭС и нижнего бьефа плотины ре-
комендуется:

– продолжение строгого соблюдения режима работы Нарвской 
ГЭС с недопущением резкого изменения уровня водохранилища;

– своевременное обнаружение плавучих островов и их букси-
ровка в кутовую (восточную) часть Пятницкого залива, который 
может служить как природный отстойник;

– создание в западной части Пятницкого залива путем локаль-
ного (прерывистого) обвалования (отвала) блокирующей подводной 
преграды с применением предложений, разработанных и запатен-
тованных авторами данной НИР для перехвата плавучих островов.

Наиболее вероятный метод утилизации плавучих островов за-
ключается в перехвате дрейфующих всплывших и полузатопленных 
сплавин и отводе их в естественные заливы-отстойники с последу-
ющей переработкой утилизированного торфа в гранулу (пеллету), 
биодизель, сорбенты, торфяной воск и др. Следует отметить, одна-
ко, что в конкретных условиях Нарвского водохранилища вопрос 
о рентабельности и экономической целесообразности утилизации 
островов требует дополнительной проработки с организацией и про-
ведением экспериментальных работ по буксировке, стабилизации 
и дезинтеграции плавучих островов.

Наиболее эффективным способом получения необходимой ин-
формации для принятия своевременных эффективных мер по опти-
мизации существующей природной (природно-техногенной) обста-
новки являются организация и проведение мониторинга состояния 
природной среды за достаточно представительский отрезок времени 
(не менее трех-пяти лет). В состав мониторинга должны входить 
методический комплекс полевых (геолого-геоморфологических 
и гид рологических) исследований и анализ актуальных космических 
снимков высокого разрешения. Учитывая трансграничный характер 
как самой проблемы, так и причин ее возникновения, целесообраз-
на организация специальных двусторонних российско-эстонских 
исследований Нарвского водохранилища. Важнейшей составной 
частью мониторинга должен быть постоянный спутниковый мо-
ниторинг обстановки в выявленных районах основной генерации 
островов-сплавин в пределах Пятницкого залива, участков к востоку 
от р. Плюсса (в районе устьев рек Черная и Давыдовка) и между 
устьями рек Нарва и Плюсса.

Решением шестого заседания Бассейнового совета Балтийского 
бассейнового округа было рекомендовано представить результаты 
НИР на совместном заседании рабочих групп Совместной Россий-
ско-Эстонской комиссии по охране и рациональному использова-
нию трансграничных вод, отметить всесторонность изученности 
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проблемы плавающих островов в рамках НИР и необходимость 
распространения и применения полученных научно обоснованных 
рекомендаций на всех водохранилищах подобного типа; рекомен-
довать использованные в работе методы изучения и наблюдения на 
Нарвском водохранилище, в том числе дистанционного монито-
ринга берегов водохранилища, учесть при разработке методических 
указаний по мониторингу дна и берегов водных объектов; рекомен-
довать внедрение данных, полученных при разработке НИР, для 
уточнения проекта правил использования водных ресурсов Нарв-
ского водохранилища и разработки правил технической эксплуата-
ции и благоустройства водохранилища.

МОНИТОРИНГ ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АКВАТОРИИ 
В ЗОНЕ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТ НАВОДНЕНИЙ. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Заказчик: ОАО «Метрострой».
Научный руководитель: Спиридонов М.А., зав. отд., д. г.-м. н.
Ответственный исполнитель: Шахвердов В.А., вед. н. с., к. г.-м. н.
Исполнители: Кропачев Ю.П., вед. инж.; Степанов Б.В., вед. инж.; 

Шахвердова М.В., инж. II кат.

Цель работы. Оценка возможного изменения состояния геоло-
гической среды под воздействием техногенных факторов на одном 
из участков акватории Невской губы (рис. 1) на основе изучения 
 состава и геохимических особенностей донных отложений. Исследо-
вания являются продолжением ряда наблюдений, начатых в 2009 г., 
за эколого-геологическим состоянием акватории в зоне комплек-
са защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений. 
Успешное решение многих эколого-геологических проблем и эк-
сплуатации КЗС несколько утратили свою роль в последнее время 
в связи с возрастающей активностью комплексного техногенеза 
в непосредственной близости к КЗС.

Основные результаты. Проведенные исследования показали, что 
современные процессы седиментации в Невской губе меняются 
в основном под воздействием техногенных факторов. Происходят 
существенные изменения рельефа морского дна (рис. 2), состава 
и структуры осадочного покрова, гидродинамических процессов, 
складываются специфические условия осадконакопления, резко 
отличные от естественных. В настоящий момент можно говорить 
о принципиально новом этапе в истории развития Невской губы, 
а именно о техногенном этапе, когда естественные процессы се-
диментации трансформировались в техногенные, что приводит 
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к формированию по сути техногенных осадков практически на всей 
акватории.

Проведенные исследования показали, что в составе современ-
ных донных осадков на исследованной части акватории Невской 
губы произошли существенные изменения. Однако при всем этом 
достаточно очевидные техногенные изменения поверхностных 
гео логических образований на микроуровне пока не находят отра-
жения в общей обстановке осадконакопления и рельефообразова-
ния. Более того, выявленные детали площадных изменений имеют 
т. н. компенсационный характер, когда за счет природной динамики 
происходит восстановление некардинальных изменений (наруше-
ний) геологической среды.

Сопоставление полученных аналитических данных с характе-
ристиками регионального фона для донных отложений Финско-
го залива показало, что в точках опробования отмечается близкий 
к среднему или несколько превышающий уровень загрязнения 
современных грунтов такими химическими элементами, как Cu, 
Zn, Pb, Mn и Fe. Как и в годы предыдущих исследований, для Co, 
Ni, As в точках Д-01-03 коэффициент концентрации существенно 

Рис. 1. Схема фактического материала
1 – станции проведения эколого-геологических наблюдений; 2 – участок про-
ведения ГЛБО
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выше фона и составляет для разных элементов от 3,6 до 53,1 еди-
ниц. Для Hg в точке Д-01 коэффициент концентрации составля-
ет 3,6. Содержание нефтепродуктов превысило фоновое в 3,1 раза 
в точке ДО-1 только в 2009 г. В последующие годы концентрация 
нефтепродуктов в этой точке превышала фоновое 1,3–1,5 раза. В то 
же время хорошо выраженной закономерной динамики изменения 
содержания изученных химических элементов и нефтепродуктов 
в точках опробования, которые определены техническим заданием, 
не наблюдается (рис. 3).

Рекомендации по внедрению и использованию полученных резуль-
татов. Важнейшим звеном во всем комплексе задач по выявлению, 
оценке, анализу, контролю, прогнозу и предупреждению геологи-
ческих опасностей в береговой зоне служит мониторинг состояния 
геологической среды (мониторинг состояния недр). Представляется 
крайне необходимым и целесообразным незамедлительное выпол-
нение современного комплекса эколого-геологических (геомор-

Рис. 2. Фрагмент сонограммы дна акватории: траншея (1), техногенный объект 
и его линейный размер (2), участки дна с различным характером рельефа 

и составом осадков (3), видимые фрагменты коммуникаций (4), участок дна  
со значительными техногенными нарушениями в рельефе (5)
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Рис. 3. Динамика изменения коэффициента концентрации химических элементов 
по годам на станциях Д-01, Д-02 и Д-03
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фологических, седиментологических, лито-морфодинамических, 
гео лого-геофизических, тектонических, инженерно-геологических, 
геохимических и гидрогеологических) исследований.

Целью этих исследований является получение всеобъемлющей 
и объективной информации о степени и характере проявления 
опасных геологических процессов как в субаэральных, так и суб-
аквальных условиях (принципиальном изменении конфигурации 
и строения береговой зоны, размыве и абразии берегов, измене-
нии рельефа дна, заносимости, подтоплении, оползнях, просадках, 
вторичном загрязнении и т. д.), разработка стандартного комплекса 
методов эколого-геологических наблюдений для оценки состояния 
природной среды прибрежных районов, испытывающих техноген-
ную нагрузку, в конечном итоге создание системы эффективного 
контроля за эколого-геологическим состоянием акватории и бере-
говой периферии КЗС и обеспечение оперативного предупреждения 
и прогноза проявления опасностей различного рода.

Результаты решения поставленных задач:
1. Новое (современное) представление о рельефе дна, донных 

осадках и верхней части геологического разреза (на глубину воз-
можного освоения) с учетом влияния тектонических, гидро-ли-
тодинамических, геохимических и техногенных факторов в виде 
комплектов цифровых карт разного масштаба, схем и атласов с со-
ответствующим описанием;

2. Банк эколого-геологических данных для морского дна и бере-
говой зоны. Эколого-геологический блок единой адаптированной 
системы управления береговой зоной с использованием ГИС-тех-
нологий;

3. Создана основа для расширения транспортного, рекреацион-
ного, природоохранного, туристического, водноспортивного, энер-
гетического (ветроэнергетика) и др. использования дна и берегов, 
а также для намыва новых городских территорий.

По выполненному этапу работ делается важный вывод о том, 
что мониторинг состояния геологической среды акваторий (бе-
реговых зон) КЗС – единственный наиболее эффективный метод 
выявления, слежения, контроля и прогноза т. н. геологических опа-
сностей и создания соответствующих рекомендаций по оптимиза-
ции общей природной обстановки. Для организации и проведения 
современного мониторинга состояния геологической среды в зоне 
КЗС с выявлением основных черт и особенностей эндогенной, эк-
зогенной, техногенной и прежде всего опасной геодинамики необ-
ходим охват режимными и регламентированными наблюдениями 
всей зоны КЗС с выделением ключевых участков, опорных профи-
лей, базовых точек и площадок с использованием дистанционного 
слежения и реперного контроля. Программа таких исследований 
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составлена. Важнейшей и актуальной частью такой программы яв-
ляется задача создания геоинформационной системы, работающей 
в режиме постоянного пополнения, диалога и многовариантного 
анализа получаемых данных в зависимости от поставленных задач 
по оценке, прогнозу состояния окружающей среды, планированию 
хозяйственной и иной деятельности в районе КЗС.

10. СОХРАНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ РОССИИ

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ ПЕЩЕРЫ ШУЛЬГАН-ТАШ (КАПОВА) 

В БУРЗЯНСКОМ РАЙОНЕ В 2012 г.

Заказчик: Главное управление государственной охраны и использо-
вания недвижимых объектов культурного наследия при Министерстве 
культуры Республики Башкортостан (ГУК НПЦ МК РБ).

Ответственный  исполнитель:  Ляхницкий Ю.С.,  вед.  н. с.,  
к. г.-м. н.

Цель работы. Проведение комплексного мониторинга карстовой 
системы и разработка мероприятий, направленных на корректиров-
ку гидрологического и микроклиматического режимов пещеры для 
создания благоприятных условий сохранения рисунков; выполнения 
фиксации древних рисунков фотографическими и топографически-
ми методами, а также контроль соблюдения регламента при про-
ведении экскурсий в привходовом районе пещеры. Выполняются 
подготовительные работы для создания на базе пещеры современ-
ного федерального Музея-Заповедника.

Основные результаты. Работы по теме «Мониторинг наскальной 
палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш (Капова) в Бур-
зянском районе Республики Башкортостан» предусматривали про-
ведение широкого круга исследований: два выезда на объект, сбора 
материала и разработку рекомендаций для надежного сохранения 
объекта.

Летом 2012 г. наблюдалась обычная летняя меженевая ситуа-
ция. На поверхности и в пещере пересохли почти все ручьи. Расход 
Шульгана ниже Голубого озера составил около 294,0 л/с, уровень 
Подземного Шульгана был сравнительно низкий, расход равнялся 
224,25 л/с. Обводненность зала Хаоса была небольшой, так как ру-
чей поглощался в верховьях каньона. Водотоки района (руч. Харала, 
источник Антон) имели состав с пониженным, по сравнению с вес-
ной, содержанием нитрит- и нитрат-ионов, родник Каран – чистый 
питьевой, отмечено повышение рН показателя до 7,4. В верховье 
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Шульгана отмечено небольшое количество железа (общего). Воды 
ручья Шульган на выходе из Голубого озера характеризовались бо-
лее низким pH (6,6–6,9), чем поверхностные водотоки, нитритов, 
аммония и фосфатов не отмечено, содержание нитрат-ионов на-
блюдалось в пределах от 2,33 до 2,95 мг/л, т. е. воды стали более 
чистыми, чем в 2011 г. В Дальнем верхнем озере наблюдались высо-
кие концентрации ионов гидрокарбоната и кальция (наибольшие) 
водоемов: 314,2 и 105,2 мг/л. Отмечается наличие ионов нитрата 
и нитрита выше фонового. На плоскости композиции «Лошадки 
зала Хаоса» отмечается влага, перенасыщенная карбонатом. Кор-
розия существенно снизилась. Это связано с перемещением зоны 
поглощения в верховья системы и проведенным нами тампонажем 
понора в каньоне. В настоящее время инфильтрационные воды, 
поступающие к композиции, питаются за счет склонового стока 
и из промежуточных коллекторов. Ясно, что хотя тампонаж понора 
в 2011 г. и не решил проблему увлажнения полностью, но изменил 
ситуацию в лучшую сторону, так как необратимое разрушение ком-
позиции, связанное с процессами коррозии, снизилось.

При микроклиматических исследованиях наблюдались законо-
мерности, многократно замеченные ранее. Установлено, что грани-
ца распространения отрицательных температур (нулевая изотерма) 
располагалась в 170 м от входа в пещеру в начале Сталагмитового 
зала. Для второго этажа значительные сезонные колебания были 
отмечены только в ближней части пещеры, до начала первой гале-
реи. Относительная влажность воздуха ниже 100% отмечалась толь-
ко в привходовой части (до микроклиматических барьеров первого 
и второго этажей). В распределении значений относительной влаж-
ности также наблюдались закономерности, обусловленные морфо-
логией пещеры. Были проведены детальные микроклиматические 
съемки по площади залов за створом Горло (Первый этаж). Уста-
новка экрана, проведенная в 2011 г. на створе хода Горло, вызвала 
уменьшение внутрисезонных колебаний температур воздуха в залах 
первого этажа. Необходимо строго соблюдать регламент допусти-
мого нахождение за барьером Горло – не более 3–4 человек. На-
блюдения за воздухообменом пещеры и переносом тепла и влаги 
показали, что в феврале господствовал обычный для зимы режим, 
в апреле зафиксированы высокие для этого времени года показа-
тели обмена пещеры с поверхностью, в весеннее время наблюдался 
положительный тепловой баланс пещеры, но баланс по переносу 
атмосферной влаги был отрицательным, что объясняется низким 
влагосодержанием атмосферного воздуха в апреле. В летнее время, 
несмотря на то что температура на поверхности была выше, чем 
в апреле, скорость воздушных потоков была ниже. На створе Гор-
ло находился сплошной экран, который полностью препятствовал 
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воздухообмену с поверхностью. Наблюдения, полученные на створе 
Пирамида в условиях экстремальной жары 18 июля 2012 г., показали, 
что потоки тепла и влаги внутрь и наружу практически одинаковы.

Наблюдается повышение радиационного фона вглубь пещеры, 
начиная с нижней части Брильянтового зала. Самые высокие показа-
тели радиационного фона обнаружены в зале Бездны – в русле север-
ного ручья и у «белых камней». Они достигли 40 мкР/ч. В ближних 
районах пещеры впервые обнаружены несколько точек повышенно-
го фона (в зале Знаков, Щели и Первой Галерее). При этом превыше-
ния норм радиационной безопасности на экскурсионном маршруте 
не обнаружено. При исследовании радонового фона наблюдалась су-
щественная разница уровня объемной активности радона до экрана 
(низкий) и после него (повышенный). Обращает на себя внимание 
устойчивое падение ОАР на участке Большого колодца перед спу-
ском в зал Бездны, которое наблюдается многие годы. Видимо там 
происходит поступление воздуха с поверхности по щелям и непро-
ходимым каналам. Опасных показателей объемной активности радо-
на на экскурсионном маршруте не наблюдается, противопоказаний 
для проведения экскурсий нет. В залах с рисунками содержание СО2 
не превышает 0,25%, что не представляет опасности для рисунков. 
В условиях корректировки микроклиматических параметров необ-
ходимо постоянно контролировать содержание углекислого газа, для 
этого заповеднику надо приобрести газоанализатор.

По данным микробиологических исследований, проводимых 
в научном сотрудничестве с микробиологами Института биологии 
УНЦ РАН (Л.Ю. Кузьмина), в водных источниках окрестностей пе-
щеры весной степень загрязнения микробной биомассой из-за вы-
сокой замутненности воды больше, чем летом. Однако летом отме-
чается увеличение численности бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП) во всех водотоках района. В ряде водотоков района, осо-
бенно в районе деревни, наблюдается самая большая численность 
БГКП с существенным превышением показателей СанПиН. Среди 
исследованных водотоков в большей степени микробной биомас-
сой контаминированы воды в ручье Харала, протекающего в д. Га-
дельгареево, по загрязнению БГКП она соответствует чрезвычайно 
высокой степени загрязнения. Водные источники, выходящие на 
поверхность земли (скважины, родники Каран и Антон), имеют на-
именьшую степень загрязнения бактериальной биомассой. Однако 
ручьи, протекая по деревне, загрязняются бактериальной флорой, 
в том числе и БГКП. Для Голубого озера установлена повышенная, 
но пока допустимая, степень загрязнения. Таким образом, водотоки 
в окрестностях пещеры Шульган-Таш, проходящие через д. Гадель-
гареево, существенно загрязняются БГКП. Сложившаяся экосисте-
ма пещеры пока способна справляться с антропогенной нагрузкой. 
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Однако при продолжении застройки в д. Гадельгареево и окрестно-
стях самой пещеры, увеличении поголовья скота, неконтролируемом 
возрастании потоков туристов возможно, что карстовое самоочище-
ние вод не справиться с такой нагрузкой. Необходимо планировать 
в будущем создание очистных сооружений.

Летом 2012 г. были выявлены два древних изображения. Первое 
представляет собой почти горизонтальную, слабонаклонную черту 
и два удлиненных красных пятна. Оно находится на потолке Ку-
польного зала на соединении с Горлом. Возможно, что первичное 
изображение интенсивно переработано гипергинезом. Второе изо-
бражение находится на потолке западного ответвления Северного 
тупика зала Хаоса. Это крупное черное пятно, частично скрытое 
натеками. По конфигурации оно напоминает крупную букву «Т».

Для соблюдения регламента особо охраняемых природных тер-
риторий и обеспечения безопасности туристов мы рекомендовали:

1. Надежно оградить экскурсионную зону и не допускать при-
сутствия в ней людей, прошедших экскурсию или ожидающих своей 
очереди. На берегу Голубого озера и на привходовом обвалоопас-
ном валу не должно быть скоплений людей. В настоящий момент 
экскур сионная зона практически не охраняется, люди самостоятель-
но «гуляют» вплоть до защитных ворот, что при функционировании 
вертикального участка маршрута совершенно недопустимо;

2. Движение экскурсантов должно осуществляться только по 
трапам и дорожкам. Запрещается хождение по полу Портала, веду-
щее к уничтожению растений и загрязнению маршрута;

3. Экскурсоводами могут быть только совершеннолетние гра-
ждане, которые могут нести юридическую ответственность за все 
происходящее во время экскурсий. Они должны пройти специ-
альное обучение, инструктаж, расписаться в журнале по технике 
безопасности и хорошо знать типовые материалы для проведения 
экскурсий по Пещере и требования по технике безопасности. При 
проведении экскурсий они должны отражать научно подтвержден-
ную информацию, доводить до экскурсантов прежде всего необхо-
димый обязательный рекомендованный минимум знаний. Экскур-
сионный процесс становится все более интенсивным и захватывает 
верхнюю часть Главной галереи, где проходит верхний воздушный 
поток, необходимо жестко ограничить воздействие посетителей на 
пещеру.

На основании нашего многолетнего опыта и наблюдений пред-
лагается следующий регламент проведения экскурсий: 1) состав 
группы не должен превышать 20 человек, на маршруте может быть 
одна, в крайнем случае две группы. В течение экскурсионного дня 
маршрут могут проходить не более 600 человек. Сейчас это число 
иногда более тысячи, что недопустимо; 2) посещение внутренних 
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Рис. 1. Замер особой активности радона в зале Бездны Каповой пещеры

Рис. 2. Зал Храм и арка зала Верхний Каповой пещеры
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Рис. 3. Вид зала Брильянтовый из зала Верхний

Рис. 4. Обследование пещеры Ледяная
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Рис. 5. Первая галерея Каповой пещеры

районов пещеры, подлинников рисунков в зале Рисунков в связи 
с многократным ростом негативных факторов, влияющих на Пе-
щеру, крайне нежелательно и должно быть сведено к минимуму; 
3) на привходовом участке пещеры должна быть полностью обору-
дована следящая дистанционная аппаратура, монтаж и настройка 
которой полностью не осуществлены. Установленная аппаратура 
не удовлетворяет жестким требованиям; 4) калитки на защитных 
Воротах в пещере должны закрываться на специальные (дорогие 
качественные) замки, ключи от которых должны находиться толь-
ко у ответственного за пещеру сотрудника заповедника, директора 
заповедника и его заместителя по охране.
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Обследование пещер района показало, что в пещере Ледяная 
образовалось большое количество ледяных натеков, трещинная 
пневматическая связь с Каповой пещерой утеряна. Пещера Кос-
монавтов (Кульюртамак) в будущем вполне может стать экскурси-
онным объектом, но для этого необходимо провести обустройство 
небольшого маршрута как на подходах к пещере, так и в ней самой.

Осмотр привходовой части шахты Виктория-Акбузат показал, 
что ее перекрытие следует провести в сужении ствола ниже завала 
на дне воронки.

Группа уфимских спелеологов по нашей рекомендации провела 
топографическую съемку Штурмового района. Заснято около 230 м 
полостей.

Работы по реконструкции экскурсионного маршрута в Пещере 
успешно проводятся группой Анатолия Афанасьева. Существенно 
повышена безопасность туристов. Тем не менее, еще предстоит 
выполнить следующие виды работ: 1) расширение экскурсионной 
тропы на привходовом участке, до развилки; до 4 м; 2) оборудова-
ние калитки на входе в экскурсионную зону замком, который будет 
открываться только при проходе экскурсионных и экспедицион-
ных групп; 3) ликвидация отверстий и каверн на соединениях перил 
трапов и лестниц; 4) реконструкция перил с правой (восточной) 
стороны трапов в Главной галерее.

Необходимо оградить обзорную площадку на вершине Пещерно-
го массива, а экскурсоводов обязать строго следить за режимом про-
ведения экскурсий и не допускать выхода туристов за ограждения.

Необходимо добиться устойчивой работы охранной системы 
дистанционного наблюдения: закамуфлировать провода, кабели 
и распределительные устройства на маршруте.

Необходимо проведение срочных реставрационных работ по 
сохранению памятника (в тесном контакте с естественниками) на 
высоком научно-методическом уровне, иначе сохранность рисунков 
обеспечить не удастся.

Наши работы нацелены на создание современного музея-запо-
ведника и принятия Каповой пещеры в фонд «Наследие человече-
ства» ЮНЕСКО (рис. 1–5).
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГЕИ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГЕИ

Издательские работы:
– подготовка к изданию и издание комплектов Государственной 

геологической карты м-ба 1 : 1 000 000 третьего поколения (Госге-
олкарты-1000/3);

– подготовка и издание научных и методических материалов.

ГОСГЕОЛКАРТА-1000/3

В 2012 г. были выполнены работы по подготовке и изданию 
следующих комплектов Госгеолкарты-1000/3: М-49 (Петровск-За-
байкальский), М-52 (Благовещенск), N-47 (Нижнеудинск), О-35 
(Псков), О-36 (Санкт-Петербург), О-47 (Братск), О-48 (Усть-
Илимск), О-49 (Киренск), О-53 (Нелькан), Р-43 (Сургут), Q-(35), 
36 (Апатиты), Q-37 (Архангельск), Q-38 (Мезень), Q-59 (Марково), 
R-41 (Амдерма).

НАУЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В 2012 г. подготовлены и изданы:
Периодическая печать
1–4. Журнал «Региональная геология и металлогения». Гл. ред. 

А.Ф. Морозов, О.В. Петров – 4 номера (№ 49, 50, 51, 52). Общий 
объем 60,5 печ. л., тираж по 300 экз.

В 2012 г. в четырех номерах журнала РГиМ опубликовано 55 ста-
тей, в том числе 37 статей сотрудников ВСЕГЕИ.

Монографии
5. Геологический словарь. Том 3. Р–Я. Гл. ред. О.В. Петров. Объ-

ем 55 печ. л., тираж 1500 экз.
6. Российская геологическая энциклопедия. Том 3. Р–Я. Гл. ред. 

Е.А. Козловский, А.А. Ледовских. Объем 90 печ. л., тираж 1515 экз.
7. Региональная металлогения Центральной Азии. Гл. ред. 

О.В. Петров, Дун Шувен. Объем 15,5 печ. л. + 2 вкл., тираж 300 экз.
8. Е.В. Плющев, В.В. Шатов, С.В. Кашин. Металлогения гидро-

термально-метасоматических образований. Объем 35 печ. л., тираж 
350 экз.
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Материалы совещания
9. III Всероссийское совещание «Верхний палеозой России: 

региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия» 
(24–28.09.2012, Санкт-Петербург). Ред. А.И. Жамойда, отв. ред. 
Т.Ю. Толмачева. Объем 35,5 печ. л., тираж 200 экз.

Издания к 34-й сессии МГК, Австралия, август 2012 г.
10. Стратиграфический кодекс России на англ. яз (к 34-й сессии 

МГК, Австралия). Отв. ред. А.И. Жамойда. Объем 3 печ. л., тираж 
300 экз.

11. Петрографический кодекс на англ. языке (к 34-й сессии 
МГК, Австралия). Гл. ред. О.А. Богатиков, О.В. Петров, А.Ф. Мо-
розов. Объем 12,25 печ. л., тираж 300 экз.

Служебная литература
12. Постановления МСК, вып. 41. Отв. ред. А.И. Жамойда. Объ-

ем 3 печ. л., тираж 250 экз.
13. Требования к опережающей геофизической основе Госу-

дарственной геологической карты Российской Федерации мас-
штаба 1 : 1 000 000 третьего поколения. Вторая редакция. Отв. ред. 
Ю.М. Эринчек. Объем 3 печ. л. + 3 вкладки, тираж 300 экз.

14. Информационный бюллетень о состоянии геологической 
среды прибрежно-шельфовых зон Баренцева, Белого и Балтийско-
го морей в 2011 г. Научные ред. О.В. Петров, А.М. Лыгин. Объем 
10,0 печ. л., тираж 150 экз.

15. Буклет «Всероссийский научно-исследовательский геологи-
ческий институт им. А.П. Карпинского». К 130-летию Геолкома – 
ВСЕГЕИ. Объем 4,5 печ. л.

16. Буклет «A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute» 
на англ. языке. Объем 4,5 печ. л.

Научно-популярная литература
17. Вознесенская М.Н.. Одно лето Ивана Шарапова. Повесть. 

Объем 8 печ. л., тираж 300 экз.
18. Чернов В.Я. Удачи, огорчения и надежды. Объем 5 печ. л., 

тираж 300 экз.
Заказная литература
19. Васильевский Ю.И. Страницы жизни (по договору с Картфаб-

рикой ВСЕГЕИ). Объем 22,5 печ. л., тираж 100 экз.
Всего 367,25 печ. л., 19 названий.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГЕИ

В соответствии с планом Федерального агентства по недрополь-
зованию в 2012 г. Издательско-выставочным центром ВСЕГЕИ было 
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организовано и обеспечено участие отечественной геологической 
отрасли в следующих крупных международных и всероссийских 
мероприятиях:

– Международная конференция «130 лет Геолкому – ВСЕГЕИ: 
Международное сотрудничество в изучении геологического строе-
ния и минеральных ресурсов крупнейших регионов мира» (31 янва-
ря – 1 февраля 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»);

– 4-е заседание Межправительственной российско-эфиопской 
комиссии по вопросам экономического, научно-технического со-
трудничества и торговли (февраль–март, Аддис-Абеба, Эфиопия);

– 9-я Международная конференция и выставка «Недра-2012» 
(3–5 апреля, Москва);

– Конференция «Новые технологии обработки и использова-
ния данных дистанционного зондирования Земли при выполнении 
геологоразведочных работ и мониторинга опасных геологических 
процессов» (17–20 апреля, Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»);

– Международная (российско-китайская) полевая геологическая 
экскурсия «Геология и минерагения Норильского горнорудного рай-
она» (июль–август, Норильск);

– XXXIV сессия Международного геологического конгресса 
(5–10 августа, Австралия, Брисбен);

– XVI сессия Межправительственного совета по разведке, ис-
пользованию и охране недр стран СНГ (сентябрь, Армения);

– 12-й Петербургский международный энергетический форум 
(1–20 сентября, Санкт-Петербург);

– Международная конференция «11-й коллоквиум по геоло-
гии Балтийского моря 2012» («11th Colloquium on Baltic Sea Marine 
Geology 2012») (19–21 сентября, Финляндия, паром Хельсинки–
Стокгольм–Хельсинки);

– III Всероссийское совещание «Верхний палеозой России: 
региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия» 
(24–30 сентября, Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»);

– VII Всероссийский съезд геологов (24–26 октября, Москва);
– 10-е юбилейное совещание по международному проекту «Ат-

лас геологических карт Центральной Азии и сопредельных терри-
торий масштаба 1 : 2 500 000» (20 ноября – 5 декабря, Китай).
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В 2012 г. Всероссийской геологической библиотеке исполнилось 
130 лет!

В 2012 г. ФГУП «ВСЕГЕИ» заключил договор с ФГУНПП «Рос-
геолфонд» по объекту «Формирование и ведение федерального фонда 
геологической информации и государственного банка цифровой геоло-
гической информации».

Раздел работ: «Сбор и хранение геологической информации».
Направление работ: «Формирование, ведение, обеспечение сохран-

ности и использования геологических информационных ресурсов».
Вид работ: «Ведение и пополнение федерального фонда опублико-

ванной информации».
Работы рассчитаны на три года.
В результате работ будет осуществлено ведение и пополнение 

федерального фонда опубликованной информации в объеме поступ-
лений за 2012–2014 гг.:

– пополнен, учтен фонд опубликованной информации – 6 000 
единиц;

– пополнен электронный каталог – 3 000 записей;
– обеспечена сохранность накопленных опубликованных ин-

формационных ресурсов в объеме – 826 000 единиц.
В 2012 г. выполнены ведение и пополнение федерального фонда 

опубликованной информации:
– пополнение, учет фонда опубликованной информации в объ-

еме 2 000 единиц хранения;
– пополнение электронного каталога – 1 000 записей;
– обеспечение сохранности и использования накопленных опуб-

ликованных информационных ресурсов в объеме 822 000 единиц 
хранения.

Отделом картографической информации (Н.В. Петушкова) вы-
полнялись работы по обеспечению функционирования информаци-
онно-поисковой системы (ИПС) «Резервный фонд геологических 
карт Роснедра» в рамках объекта «Методическое сопровождение 
региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ».

Продолжались работы по объекту «Сформировать отвечаю-
щую современным геоинформационным требованиям геолого-
картографическую основу для прогнозирования и выявления 
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новых ресурсных баз различных типов полезных ископаемых на 
основе Госгеол карт-200 второго поколения, построенных в 1996–
2007 гг.».

Формирование библиотечного справочно-информационного фонда

Комплектование фонда. Отечественное комплектование. Ком-
плектование отечественных изданий происходило путем покупки 
книг через крупные издательства: «Научный мир», «ГЕОС», СО 
РАН, Академическое издательство «Гео», Издательский дом «Недра» 
и научно-исследовательские организации: Геоинформмарк, ВИМС, 
ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга, ВНИГРИ, СНИИГГиМС 
и др. Через ООО «СЗА «Прессинформ» были выписаны 42 названия 
отечественных журналов и два названия журналов стран СНГ, че-
рез ФГУП «Почта России» два названия отечественных журналов, 
12 названий журналов поступило по ведомственной подписке.

Фонды ВГБ комплектуются периодическими изданиями круп-
нейших зарубежных издательств и исследовательских организаций: 
Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Micropaleontology Press, Geological 
Society of America, American Association of Petroleum Geologists, 
Mineralogical Society of America, Society of Economic Geologists, 
American Geophysical Union и др. На 2012 г. было выписано 35 на-
званий журналов.

Одним из традиционных источников пополнения фондов ВГБ 
является дар, в качестве которого могут выступать печатные изда-
ния или документы иной формы на любом носителе информации, 
составляющие предмет комплектования библиотеки в соответствии 
с ее профилем. Книги дарят авторы, издательства, библиотеки, уни-
верситеты, учебные институты, научные и общественные органи-
зации.

Всероссийская геологическая библиотека выражает всем дарите-
лям свою искреннюю признательность! В том числе Международно-
му центру геологической картографии (Геокарт), СНИИГГиМС,  
КарНЦ РАН, СВКНИИ ДВО РАН, ДВГИ ДВО РАН, Коми НЦ УрО 
РАН за книги; ЕАГО, ИГ РАН, ИФЗ РАН, НВНИИГГ, ГИ КНЦ 
РАН, ИГ Коми НЦ УрО РАН, УГГУ, СВНЦ ДВО РАН, Бийскому 
отделению РГО и др. за научную периодику.

Международный книгообмен (МКО) в 2012 г. осуществлялся с 82 
организациями из 32 стран мира. Отправлено 349 изданий, в том 
 числе комплекты журналов «Региональная геология и металлоге-
ния», «Отечественная геология», «Разведка и охрана недр», «Ми-
неральные ресурсы России» и др.

Библиотечно-информационное обслуживание. В 2012 г. комплекс-
ным библиотечным обслуживанием воспользовались 45 организа-
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ций, в том числе по договорам на библиотечное обслуживание 28 
организаций Санкт-Петербурга.

Количество индивидуальных пользователей – 1 110 чел.
Посещаемость – 4 181 чел.
Общее количество запросов на опубликованные информацион-

ные ресурсы – 70 547 экз.
Услугами межбиблиотечного абонемента (МБА) воспользова-

лись 12 организаций, из них 7 геологических. Выполнено 120 за-
казов. Общая книговыдача составила 79 экз., в том числе 24 экз. 
ксерокопии. Заказы из ЭБД – 4 экз.

В 2012 г. было выполнено 504 справки. В режиме «запрос-ответ», 
уточняющие, тематические, адресные, картографические и другие 
с использованием справочного аппарата ВГБ. При выполнении за-
просов используются как традиционные, так и электронные формы 
поиска, доставки и предоставления информации с использованием 
компьютерных сетей и различных видов носителей.

Книжные экспозиции. Было организовано восемь выставок новых 
поступлений. К каждой выставке были подготовлены бюллетени 
в виде библиографических списков. Бюллетени передавались для 
ознакомления в читальный зал, размещались на внутреннем портале 
ВСЕГЕИ и сайте ВСЕГЕИ.

Тематические и персональные выставки готовились к юбилей-
ным датам и важным событиям ВСЕГЕИ. На абонементе ВГБ де-
монстрировались 32 выставки (25 персональных и 7 тематических), 
экспонировалось 2 208 экз. монографий и периодических изданий, 
в том числе Е.А. Горбовой была подготовлена очень интересная вы-
ставка, посвященная 130-летию ВГБ, где наряду с изданиями о ВГБ 
были представлены архивные документы и раритетные издания из 
коллекции редкого фонда.

Справочно-поисковй аппарат ВГБ. В отделе комплектования 
и организации каталогов и отделом библиографии постоянно ве-
дется работа по созданию и ведению каталогов.

Для ведения электронного каталога с 1995 г. используется Ав-
томатизированная информационно-библиотечная система (АИБС) 
«MАRC-SQL 1.7.5.1», работающая под Windows, сетевая версия (раз-
работка НПО «Информ-система»).

Использование автоматизированной информационно-библио-
течной системы MARC-SQL (АИБС MARC-SQL) позволяет в авто-
матизированном режиме осуществлять процессы комплектования 
и обработки поступающих изданий, каталогизацию изданий, по-
иск информации и печать выходных форм, инвентарных итоговых 
документов. АИБС MARC-SQL представляет собой совокупность 
взаимосвязанных автоматизированных рабочих мест (АРМов): АРМ 
«Каталогизация» (рис. 1).
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Кроме электронного каталога ведется библиографическая база 
данных, которая содержит библиографическую роспись статей из 
опубликованной информации.

В 2012 г. продолжалась работа по ретроконверсии карточно-
го каталога периодических и продолжающихся изданий. В отделе 
библио графии продолжается создание и редакция электронного 
каталога карт м-бов 1 : 200 000 и 1 : 1 000 000.

Начата работа по индексации статей из периодических изданий 
с номенклатурной привязкой к картам м-ба 1 : 1 000 000 и по воз-
можности узкой детализации к 1 : 200 000. Работа была предложена 
О.В. Петровым в связи с многочисленными обращениями специа-
листов-геологов, желающих по запросу на конкретную территорию 
получить всю информацию об опубликованных статьях. В будущем 
специалисты смогут получить еще и картографическую информа-
цию.

Электронные ресурсы, предоставляемые ВГБ, показаны на рис. 2.

Участие ВГБ в проекте по созданию Российского сводного каталога  
по научно-технической литературе (ГПНТБ РОССИИ)

В 2012 г. в ГПНТБ отправлены описания книг в формате 
RUSMARC:

– на русском языке – 144 записи;
– на иностранных языках – 53 записи.
Также отправлены сведения на рабочих листах ввода о перио-

дических изданиях за 2010–2011 гг.:
– отечественных – 64 записи,
– иностранных – 124 записи.
Сводный каталог находится по адресу: http://librarynew.gpntb.ru/

cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe.
Сигла ВГБ 1902505Х
Всего в базе сводного каталога 8 705 записей ВГБ!

Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН)

В 2012 г., благодаря членству в НЭИКОН (Некоммерческое пар-
тнерство российских библиотек, http://www.neicon.ru/), был получен 
доступ к следующим электронным ресурсам зарубежных компаний 
и издательств:

– электронные полнотекстовые ресурсы престижного муль-
тидисциплинарного журнала SCIENCE издательства American 
Association for the Advancement of Science (AAAS);

– электронные полнотекстовые ресурсы престижного мульти-
дисциплинарного журнала NATURE;
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– электронные полнотекстовые ресурсы издательства 
Taylor&Francis (компания Metapress);

– мультидисциплинарный ресурс Annual Reviews. «Annual 
Reviews» – американское издательство книг и журналов, основанное 
в 1932 г., является некоммерческим академическим издательством, 
печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикую-
щих крупные обзорные статьи о достижениях в области естествен-
ных и социальных наук (расположено в Пало-Альто, Калифорния).

Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов по всем об-
ластям знаний.

В 2012 г. для ФГУП «ВСЕГЕИ» через ЗАО «КОНЭК» были за-
ключены лицензионные соглашения с издательством Elsevier: на 
платформе ScienceDirect и компанией CSA.

Научно-методическая работа

Участие в семинарах и конференциях
19–23 марта 2012 г. сотрудники библиотеки приняли участие 

во Всероссийской научно-практической конференции «Фонды 
библио тек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресур-
сы, комплектование, использование» (О.К. Ермилова, В.М. Буба-
нистова, И.А. Румянцева), организованной РНБ.

4–5 октября 2012 г. О.К. Ермилова приняла участие в научно-
практической конференции «75 лет Российскому Федеральному 
геологическому фонду» в г. Москва с докладом-презентацией: «Ос-
новные задачи формирования федерального фонда опубликованной 
геологической информации».

9–10 ноября 2012 г. сотрудники ВГБ (В.М. Бубанистова – зав. 
отд. каталогизации и организации каталогов; И.А. Румянцева – зав. 
отд. библиографии) приняли участие в VIII Всероссийской науч-
но-практической конференции «Электронные ресурсы библиотек, 
музеев, архивов», организованной Комитетом по культуре г. Санкт-
Петербург и Центральной городской публичной библиотекой 
им. В.В. Маяковского.

Лекционная деятельность
В октябре 2012 г. О.К. Ермиловой была проведена экскурсия-

практикум для студентов первого курса геологического факультета 
Государственного университета с целью ознакомить будущих читате-
лей-пользователей с правилами ВГБ, структурой фондов и каталогов 
библиотеки. Присутствовало 30 чел.

Экскурсионная деятельность.
В течение 2012 г. в ВГБ проводились экскурсии для гостей 

и участников съездов, конференций и иностранных делегаций, на-
пример: экскурсия для участников юбилейного заседания Ученого 



совета ВСЕГЕИ, посвященного 130-летию Геолкома – ВСЕГЕИ; 
экскурсия для нового руководителя Федерального агентства по нед-
ропользованию А.П. Попова; экскурсия для делегации из Эфиопии 
и др.

Публикации о ВГБ
1. Редакция газеты «Российские недра» обратилась в ВГБ 

с просьбой подготовить статью к 130-летнему юбилею ВГБ. Статья 
была подготовлена и опубликована в газете (лишь частично) под 
названием «Крупнейшая геологическая библиотека».

2. Всероссийской геологической библиотеке 130 лет / О.К. Ер-
милова // Региональная геология и металлогения. 2012. – № 50. – 
С. 117–120, ил., портр.

Ермилова О.К.



ЦНИГРМУЗЕЙ им. АКАДЕМИКА Ф.Н. ЧЕРНЫШЕВА

В 2012 г. музеем проводились работы по договору с ФГУНПП 
«Росгеолфонд» «Ведение и пополнение федерального фонда коллек-
ционного каменного материала», в результате которых фонды музея 
были пополнены на 515 единиц хранения (14 коллекций).

Завершены работы по реставрации мозаичного панно «Инду-
стрия социализма», экспонирующегося в ЦНИГРмузее им. академи-
ка Ф.Н. Чернышева. В результате этих работ предотвращена утрата 
уникального произведения российского камнерезного искусства 
(мозаичный набор полностью перенесен на сланцевую основу), 
восстановлен первоначальный облик панно с накладным декором 
из драгоценных камней.

В течение 2012 г. музей посетили 7,8 тыс. человек, проведено 510 
экскурсий. Кроме того, около 7,5 тыс. человек посетили выездные 
выставки из фондов музея.

Соколов А.Р.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ  
И МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПРИ ФГУП «ВСЕГЕИ»

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ КАРТИРОВАНИЮ

Главная редакционная коллегия по геологическому картирова-
нию (Главная редколлегия) является специализированным колле-
гиальным органом, функционирующим при ВСЕГЕИ и обеспечи-
вающим планирование, координацию, методическое руководство 
и консультации по государственному геологическому картированию 
территории Российской Федерации и ее континентального шельфа. 
Включает:

– региональные геолого-геофизические и геологосъемочные 
работы;

– работы по созданию государственной сети опорных геолого-
геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких сква-
жин;

– гравиметрические работы;
– гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэколо-

гические съемки.
Главная редколлегия осуществляет свою деятельность по следу-

ющим направлениям:
– анализ состояния и качества геолого-картографической изу-

ченности территории Российской Федерации и ее континентального 
шельфа;

– анализ проблем государственного геологического картирова-
ния, предложений органов управления фондом недр, геологораз-
ведочных организаций, недропользователей, других организаций 
и ведомств по развитию геологического картирования;

– анализ опыта и тенденций развития методики и технологий 
геологического картирования в Российской Федерации и в мире 
с оценкой состояния нормативно-методического и технологиче-
ского обеспечения геологического картирования в России;

– методическое руководство и оказание консультационной на-
учно-методической помощи геологическим организациям и недро-
пользователям, проводящим государственное геологическое карти-
рование;
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– анализ результатов и эффективности государственного геоло-
гического картирования;

– разработка государственных и ведомственных программ (раз-
делов) государственного геологического картирования, научно обо-
снованных рекомендаций и предложений по его развитию и нор-
мативно-методическому обеспечению;

– информационное обеспечение Роснедра и его территориаль-
ных органов аналитическими и отчетными материалами;

– подготовка и проведение всероссийских и международных 
совещаний по вопросам государственного геологического карти-
рования.

В 2012 г. было организовано и проведено более двадцати заседа-
ний Главной редколлегии, посвященных оценке результатов ряда си-
стемообразующих проектов в области геологического картирования.

По новым объектам:
«Создание Государственных геологических карт масштаба 

1 : 200 000 неизученных в среднем масштабе территорий Российской 
Федерации»;

«Создание комплектов Государственных геологических карт 
масштаба 1 : 1 000 000 листов N-37, O-40, R-42, N-44, M-44, S-47, 
O-51»;

«Актуализация геологической карты масштаба 1 : 2 500 000 тер-
ритории Российской Федерации и ее континентального шельфа по ма-
териалам ГК-1000 третьего поколения» и др.

По завершаемым объектам:
«Локальный прогноз молибден-меднопорфирового, полиметал-

лического, колчеданного и золотого оруденения в пределах Поляр-
но-Уральской, Верхнекарско-Елецкой и северной части Лемвин-
ской металлогенических зон с целью конкретизации участков для 
проведения поисковых работ на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа»;

«Провести мониторинг объектов информационно-картографиче-
ской системы «Уникальные геологические объекты России»;

«Создание опережающих геофизических основ Госгеолкар-
ты-1000/3» и др.

По переходящим объектам:
«Создание сводной схемы структурно-геологического районирова-

ния масштаба 1 : 2 500 000 Дальнего Востока и Юга Сибири с увязкой, 
корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3» и др.

Эти заседания способствовали уточнению методики выполняе-
мых работ и повышению качества итоговых материалов.

На заседаниях Главной редколлегии рассматривались также 
доклады, предложения и концептуальные модели в области ме-
тодического обеспечения государственного геологического кар-
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тирования и построения системы государственной геолого-кар-
тографической информационной системы (проекты методических 
документов по цифровым форматам представления государст-
венных геологических карт, содержанию, наполнению и ведению 
цифровых версий легенд серий государственных геологических 
карт; концепция создания национальной геолого-картографиче-
ской системы и др.).

В сентябре–октябре 2012 г. значительные усилия Главной ред-
коллегии и НРС Роснедра были сосредоточены на рассмотрении 
промежуточных результатов работ по действующим проектам 
и формировании проекта программы работ Федерального агентства 
по недропользованию на 2013 г. в области государственного гео-
логического изучения недр. К этой работе было привлечено более 
40 специалистов экспертного уровня. Проанализировано более 160 
экспертных заключений и предложений.

Вербицкий В.Р.

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ 
КАРТИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
(НРС РОСНЕДРА)

Отв. исполнитель: Вольский А.С., зав. сектором НРС, к. г.-м. н.
Исполнители: Вербицкий В.Р., директор ЦГГК; Киселев Е.А., зам. 

ген. директора; Марковский Б.А., вед. н. с., к. г.-м. н.; Гусев Н.И., 
зав. отд.; Иогансон А.К., вед. н. с., к. г.-м. н.; Колесников В.И., ди-
ректор ИВЦ; Литвинова Т.П., зав. отд.; Мельгунов А.Н., зав. отд., 
к. г.-м. н.; Пежемская Н.П., вед. инж.; Петушкова Н.В., зав. отд.; 
Семёнова Л.Р., зав. отд., к. г.-м. н.; Семилеткин С.А., зав. сектором; 
Скосырев С.В., ст. н. с.; Смелова Л.В., ст. н. с.; Солдатов О.Б., вед. 
н. с., к. г.-м. н.; Стуканов А.С., ст. н. с.; Суриков С.Н., вед. н. с.,  
к. г.-м. н.; Трифонов Б.А., вед. н. с., к. г.-м. н.; Шахова С.Н., вед. инж.; 
Шпикерман В.И., зав. отд., д. г.-м. н.; Царева В.А., инж. I кат. (ФГУП 
«ВСЕГЕИ»).

Соисполнители: Филатов Е.И., гл. н. с., к. г.-м. н. (ФГУП 
«ИМГРЭ»); Старосельцев В.С., зам. директора, д. г.-м. н. (ФГУП 
«СНИИГГиМС»); Кавицкий М.Л., зам. директора, к. г.-м. н. (ОАО 
«Красноярскгеолсъемка»); Митрофанов Г.Л., зам. директора, д. г.-м. н. 
(ФГУНПГП «Иркутскгеофизика»); Змиевский Ю.П., зам. директо-
ра, к. г.-м. н. (ФГУП «Дальгеофизика»); Гриненко В.С., нач. партии,  
к. г.-м. н. (ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).
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Работа Научно-редакционного совета (НРС), действующего 
на правах сектора ЦГГК ФГУП «ВСЕГЕИ», в 2012 г. выполнялась 
в рамках объекта «Оценка качества и редактирование продукции 
региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ» по 
заказу Федерального агентства по недропользованию (Госконтракт 
№ АМ-02-34/29 от 27 марта 2012 г.). Помимо постоянных сотрудни-
ков сектора НРС в работе участвовали ведущие специалисты регио-
нальных и специализированных подразделений ФГУП «ВСЕГЕИ», 
а также подразделений НРС Роснедра (секций и региональных экс-
пертных советов).

Цель работы. Повышения качества и прогностической эффек-
тивности геологических основ недропользования и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы.

Реализация процесса создания качественной геологической 
основы предусматривает, помимо экспертной оценки конечной гео-
лого-картографической продукции, методическое сопровождение 
региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ на 
всех стадиях их проведения, включая необходимую методическую 
помощь и консультации.

В соответствии с Техническим (геологическим) заданием по 
объекту предусматривалось выполнение взаимосвязанного ком-
плекса работ по оценке качества и редактированию конечной 
геолого-картографической продукции по региональным геоло-
го-геофизическим и геологосъемочным работам (РГР) с анали-
зом и оценкой общей, поисковой и прогнозной эффективности 
выполненных работ; экспертизу обоснованности оценок мине-
рагенического потенциала и прогнозных ресурсов категории Р3 
по апробированным листам Госгеолкарт-1000/3 и -200/2; акту-
ализацию базы данных паспортов перспективных объектов по-
лезных ископаемых; актуализацию информационно-аналитиче-
ской системы (ИАС) РГР; мониторинг состояния региональных 
геолого-геофизических и геологсъемочных работ в Европейском, 
Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Восточном 
регионах Российской Федерации с подготовкой аналитических 
обзоров кураторов, предложений и проекта годовой (2013) про-
граммы геологоразведочных работ общегеологического и специ-
ального назначения по региональному изучению недр территории 
и континентального шельфа России; обеспечение функционирова-
ния информационно-поисковой системы (ИПС) «Резервный фонд 
геологических карт Роснедра».

Основным методом решения предусмотренных задач являлась 
всесторонняя экспертная оценка качества конечной геолого-карто-
графической продукции и предложений по объектам к программам 
проведения работ общегеологического и специального назначения 
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по региональному изучению недр России и ее континентального 
шельфа.

За отчетный период (2012) НРС Роснедра апробированы следу-
ющие материалы:

Сводные и обзорные карты. Рассмотрено и одобрено три наи-
менования сводных и обзорных карт геологического содержания, 
в том числе:

– Схема минерагенического районирования территории РФ и ее 
континентального шельфа м-ба 1 : 20 000 000;

– отчет «Геолого-геофизическое изучение и оценка минераль-
но-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей 
(восточная часть моря Дурвиля, горные районы Земли Принцессы 
Елизаветы) в составе 55 РАЭ»;

– отчет «Построение плитотектонических реконструкций и мо-
дели напряженного состояния литосферы Арктического региона 
в связи с проблемой расширения внешней границы континенталь-
ного шельфа РФ».

Госгеолкарта-1000/3. Утверждены к изданию три комплекта 
(3 н/л) листов ГК-1000/3: R-51 (Джарджан), О-57 (Палана), О-58 
(Усть-Камчатск). Кроме того, одобрен отчет «Создание современной 
геологической основы листов U-57,58,59,60», а авторский вариант 
основы листов R-39, 40 (о. Колгуев) рассмотрен НРС и возвращен 
на доработку.

Госгеолкарта-200/2. Утверждено к изданию 15 комплектов 
(16 н/л.) ГК-200/2, из которых 5 н/л были приняты со второго 
предъявления. Четыре комплекта (5 н/л) ГК-200/2 рассмотрены 
и возвращены на доработку.

По заданию Роснедра осуществлена выборочная апробация де-
вяти отчетов по ГДП-200 и ГМК-200, из них:

– рассмотрено и одобрено восемь отчетов (12 н/л);
– один отчет (1 н/л) рассмотрен и возвращен на доработку.
В Геохимической секции НРС рассмотрены геохимические основы 

4 н/л ГК-1000/3, из которых 2 н/л (N-36, 37) возвращены на повтор-
ную апробацию. Рассмотрены и одобрены 11 н/л геохимических 
основ листов ГК-200/2.

В Геофизической секции НРС рассмотрены и одобрены 16 н/л гео-
физических основ ГК-1000/3 и 3 н/л геофизических основ ГК-200/2.

Нормативно-методические документы и справочно-информацион-
ные материалы. За отчетный период Бюро НРС рассмотрены и одо-
брены:

– «Требования к авторским вариантам Госгеолкарты-1000/3 
и Госгеолкарты-200/2»;

– Отчет «Создание единой стратиграфо-палеонтологической 
основы серийных легенд к Государственной геологической карте 
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РФ м-ба 1 : 1 000 000 для Восточно-Европейской платформы, Ураль-
ской и Алтае-Саянской складчатых областей, Сибирской платфор-
мы и Охотско-Чукотского вулканического пояса».

Оба документа подготовлены ФГУП «ВСЕГЕИ» для обеспечения 
выполнения работ по ГК-1000/3 и -200/2.

Результаты апробации (экспертной оценки качества) геолого-
картографической и иной продукции за отчетный период отражены 
в протоколах (выписках) НРС Роснедра и экспертных заключениях 
экспертов НРС.

При апробации комплектов листов Госгеолкарт-1000/3 и -200/2 
осуществлялась экспертиза обоснованности оценок минерагениче-
ского потенциала и прогнозных ресурсов кат. Р3, паспортов учета 
перспективных объектов, выявленных в ходе регионального геоло-
гического изучения территории и континентального шельфа Рос-
сийской Федерации. В утвержденных комплектах содержатся дан-
ные об обоснованных авторами новых прогнозируемых площадях 
и их прогнозных ресурсах категорий Р3 и МП по 31 виду твердых 
полезных ископаемых (Fe, Mn, Cr, Au кор. и россып., МПГ кор. 
и россып., Ti кор. и россып., Zr кор. и россып., Ag, Cu, Zn, Pb, Ni, 
Co, Mo, W, Ta, Nb, Zn, TR, U, Th, алмазы, бокситы кор. и россып., 
барит, глины керам.). Всего паспортизировано 45 перспективных 
объектов. После проведения апробации рекомендовано к утвержде-
нию 30 объектов по 22 видам твердых полезных ископаемых. Четыре 
объекта отправлено на доработку, 11 объектов отклонено. Контуры 
перспективных объектов оцифрованы для ГИС «Металлогениче-
ский потенциал и прогнозные ресурсы категории Р3 территории 
России и ее континентального шельфа».

В рамках работ по объекту в 2012 г. осуществлялась актуализация 
(наполнение в режиме мониторинга) двух подсистем единой гео-
лого-картографической информационно-аналитической системы 
(ИАС РГР) – подсистемы «Геологическая изученность территории 
и континентального шельфа РФ, проводимые и планируемые ра-
боты» и подсистемы «Прогнозные ресурсы». Подсистема ИАС по 
геологической изученности пополнена данными по апробирован-
ным в отчетный период НРС Роснедра комплектам листов Госгеол-
карты-1000/3 и -200/2, а также последними данными по планируе-
мым работам по ГК-200/2 и ГК-1000/3 в соответствии с Перечнем 
объектов на 2013 г.

По результатам апробации в НРС Роснедра комплектов листов 
Госгеолкарты-200/2 и -1000/3 пополнена и подсистема «Прогнозные 
ресурсы», включающая информацию о минерагеническом потен-
циале и прогнозных ресурсах всех категорий полезных ископаемых 
территорий с выделением авторских объектов с апробированными 
ресурсами категории Р3 и МП.
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В 2012 г. согласно приказу Роснедра № 581 от 16.05.2012 в ФГУП 
«ВСЕГЕИ», являющемуся головной организацией по региональным 
работам, от территориальных подразделений Роснедра поступали 
материалы, обосновывающие включение предлагаемых объектов 
в проект годовой программы РГР. Эти материалы содержали ин-
формацию о результатах выполненных геологоразведочных работ 
и геологические обоснования предложений к направлениям работ 
Федерального агентства по недропользованию по геологическому 
изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твер-
дых полезных ископаемых на 2013 г. за счет средств федерального 
бюджета.

Сектор НРС вел учет поступления материалов и передавал их 
экспертам. В экспертном заключении по каждому объекту крат-
ко излагалась суть предложения с перечислением предлагаемых 
к решению геологических задач, видов и методов работ, ожи-
даемых результатов и сроков работ; определялась актуальность 
постановки работ, задач, соответствие видов и методов работ по-
ставленным задачам, возможность получения положительных ре-
зультатов; давалась оценка соответствия материалов требованиям 
приказов Роснедра; делались выводы о возможности включения 
конкретного предложения в «Перечень объектов государственного 
заказа Федерального агентства по недропользованию по геологи-
ческому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой 
базы за счёт средств федерального бюджета на 2013 г.».

На основе материалов с экспертными заключениями и про-
токолами рассмотрения экспертных заключений на заседаниях 
секции региональных геологических работ Ученого совета ФГУП 
«ВСЕГЕИ», а также аналитических обзоров кураторов о состоя-
нии работ по объектам (видам) региональных геологических работ 
в Европейском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Се-
веро-Восточном регионах и на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации с учетом аналитических данных НРС Роснедра 
о качестве конечной геолого-картографической продукции со-
ставлены проект годовой (2013) программы работ общегеологи-
ческого и специального назначения и проект «Перечня объектов 
государственного заказа Федерального агентства по недрополь-
зованию по геологическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета 
на 2013 г.».

На основании данных по апробированным в НРС Роснедра 
гео лого-картографическим материалам в 2012 г. актуализировалась 
информационно-поисковая система (ИПС) «Резервный фонд гео-
логических карт Роснедра».

Результаты выполненных работ:
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Подготовлены экспертные заключения и решения (протоко-
лы) НРС Роснедра о качестве апробированной конечной геолого-
картографической продукции, методических и иных документов 
по вопросам регионального геологического изучения территории 
и континентального шельфа Российской Федерации, создаваемых 
по заказам Роснедра.

Подготовлены экспертные заключения и решения (протоко-
лы) НРС Роснедра об обоснованности оценок минерагенического 
потенциала и прогнозных ресурсов категории Р3, паспортов учета 
перспективных объектов, выявленных в ходе регионального геоло-
гического изучения территории и континентального шельфа Рос-
сийской Федерации.

Проведена актуализация единой информационно-аналитиче-
ской геолого-картографической системы (ИАС РГР), включающей 
информацию по состоянию геологической изученности территории 
суши и континентального шельфа РФ, проводимым и планируемым 
РГР. Актуализирована ГИС «Металлогенический потенциал и про-
гнозные ресурсы категории Р3 территории России и ее континен-
тального шельфа».

Подготовлены квартальные оперативные справки о качестве 
апробированной конечной геолого-картографической продукции по 
региональному геологическому изучению территории суши и конти-
нентального шельфа Российской Федерации и аналитический обзор 
с рекомендациями по повышению ее качества.

Подготовлены экспертные заключения на проекты террито-
риальных программ; проект годовой (2013) программы работ об-
щегеологического и специального назначения и проект «Перечня 
объектов государственного заказа Федерального агентства по недро-
пользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета 
на 2013 г.».

Составлены аналитические обзоры кураторов о состоянии работ 
по объектам (видам) региональных геологических работ в Европей-
ском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Восточ-
ном регионах и на континентальном шельфе Российской Федера-
ции.

Пополнена и актуализирована информационно-поисковая си-
стема (ИПС) «Резервный фонд геологических карт Роснедра».

Результаты выполненных работ вошли в итоговый геологический 
отчет по объекту «Оценка качества и редактирование продукции 
региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ».

Стуканов А.С.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
(МСК) РОССИИ

В составе МСК 57 специалистов из 19 учреждений РАН, пред-
приятий Роснедра РФ и вузов России. Среди членов МСК четыре 
академика и пять членов-корреспондентов РАН. Работают 13 ко-
миссий по подразделениям докембрия и системам фанерозоя, семь 
региональных и две предметные комиссии.

28 августа 2012 г. неожиданно ушла из жизни Елена Львовна 
Прозоровская, бессменный ученый секретарь Комитета с 1976 г., 
сменившая на этом ответственном посту Н.Н. Бобкову, которая ра-
ботала ученым секретарем МСК с момента его образования.

Работа Бюро МСК. В феврале 2012 г. на рабочем заседании 
Бюро МСК председателем РМСК по Северо-Западу России был 
утвержден кандидат геолого-минералогических наук Ю.Б. Богданов 
(ВСЕГЕИ), до того времени заместитель председателя указанной 
региональной комиссии.

В апреле состоялось очередное расширенное заседание Бюро 
МСК. А.И. Жамойда информировал собравшихся об изменениях 
и дополнениях в составе Комитета и руководстве ряда его комиссий, 
обратил внимание на включение в «Постановления МСК» нового 
раздела – «Из истории Межведомственного стратиграфического 
комитета» (подготовлен к 60-летию его деятельности).

На заседании Бюро были рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение Региональной стратиграфической схемы юрских 

отложений Восточно-Европейской платформы. Бюро утвердило 
схему как унифицированную (председатель С.М. Шик, докладчик 
В.В. Митта). Вопрос о титонском и волжском ярусах горячо об-
суждался на заседании РМСК. Однако он должен быть серьезно 
подготовлен и детально рассмотрен совместной работой двух комис-
сий – по юрской и меловой системам, и только тогда представлен 
в Бюро, причем не менее чем за месяц до заседания Бюро.

2. Вопрос о приведении Общей стратиграфической шкалы силура 
в соответствие с МСШ 2008 г. (докладчик Н.В. Сенников). Материал 
был хорошо подготовлен Комиссией по ордовикской и силурийской 
системам, после короткого обсуждения было принято постановле-
ние Бюро о включении в Общую стратиграфическую шкалу ярусов 
силура, принятых в 2008 г. в МСШ. Протокол заседания указанной 
комиссии публикуется в соответствующем разделе «Постановлений 
МСК». Вып. 42. 2013 г.

3. Заведующий отделом стратиграфии и палеонтологии ВСЕГЕИ 
И.Я. Гогин информировал об оперативном совещании, организо-
ванном и проведенном на базе ФГУП «ВНИГНИ» (27.94.2011) «Ос-
новные проблемы стратиграфии и пути их решения». В совещании 
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приняли участие более 30 ведущих специалистов и администраторов 
подразделений Роснедра и РАН, а также ИГиРГИ, РМСК по цен-
тру и югу Русской платформы и СибРМСК. Участники совещания 
проанализировали современное состояние стратиграфических и тес-
но связанных с ними геологосъемочных работ и высказали озабо-
ченность из-за несоответствия региональной стратиграфической 
основы современным потребностям геологической практики. Это 
связано с устарелостью большинства региональных стратиграфиче-
ских схем, а также с неполным учетом серьезных изменений в Ме-
ждународной/Общей стратиграфических шкалах. На совещании 
рассмотрен и одобрен проект Программы работ стратиграфической 
направленности под эгидой МСК, рассчитанной в первую очередь 
на создание обновленных региональных стратиграфических схем 
России в 2012–2015 гг. Отмечено, что одним из наиболее перспек-
тивных направлений в создании региональных стратиграфических 
схем нового поколения является более тесная интеграция тради-
ционных методик классической стратиграфии с детальным седи-
ментологическим анализом стратонов и моделированием древних 
осадочных бассейнов.

4. Была утверждена ученым секретарем МСК младший научный 
сотрудник Елена Николаевна Леонтьева (ФГУП «ВСЕГЕИ»).

МСК был приглашен на заседание V Российской конференции 
по изотопной геохронологии. Председатель МСК А.И. Жамойда 
представил пленарный доклад «Шкала геологического времени фа-
нерозоя, ее совершенствование, региональные шкалы» (4.06.2012), 
в котором информировал о современном состоянии Международ-
ной стратиграфической шкалы, ее обеспеченности надежными 
датировками границ ярусов и обратил внимание участников на 
практическое прекращение в России системных исследований по 
совершенствованию Шкалы геологического времени. В докладе (те-
зисы опубликованы) были сформулированы условия, при которых 
эти работы могут быть восстановлены в нашей стране.

Зам. председателя Ю.Б. Гладенков и А.Б. Гладенков подготовили 
обзор «Стратиграфическое направление на 34-й сессии Междуна-
родного геологического конгресса» (Брисбен, Австралия, 5–10 ав-
густа 2012 г.), который будет опубликован в «Постановлениях МСК», 
вып. 42, 2013.

Работа комиссий МСК по геологическим системам. Комиссия по 
неогеновой системе (председатель Ю.Б. Гладенков) провела ряд ра-
бочих совещаний с обсуждением состояния изучения курируемых 
Комиссией объектов: опорный разрез неогеновых отложений на 
п-ве Тамань, неоген шельфовой зоны Сахалина, расчленение раз-
нофациальных толщ по данным бурения на Западной Камчатке, 
границы бурдигальского и лангийского ярусов миоцена (34-я сессия 
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МГК). Работы направлены на совершенствование стратиграфиче-
ской основы в соответствующих районах.

Комиссия по палеогеновой системе (председатель М.А. Ахме-
тьев) на годичном собрании секции МОИП организовала семинар 
«Проблемы раннего палеогена, их сущность и подходы к решению» 
(январь 2012 г.). На пленарном заседании Комиссии (апрель 2012 г.) 
председатель информировал об утверждении границ ряда ярусов си-
стемы, подвел итоги изучения пограничного интервала мел/палео-
ген в континентальных отложениях Зейско-Буреинского осадочного 
бассейна. Члены Комиссии активно участвовали в XV Всероссий-
ском микропалеонтологическом совещании «Современная микропа-
леонтология» (г. Геленджик, сентябрь) и в совещании «Стратиграфия 
и флора палеогеновых отложений острова Хай-нань» (г. Гуанджон, 
КНР, ноябрь).

Комиссия по меловой системе (председатель Е.Ю. Барабошкин) 
приняла активное участие в организации и проведении 6-го сове-
щания «Меловая система России и ближнего зарубежья» (г. Гелен-
джик, сентябрь). Среди других решений Комиссия посчитала, что 
«восстановление волжского яруса в прежних границах невозможно». 
Необходимо создание рабочей группы из представителей юрской 
и меловой комиссий. Интенсивно развивается интерсайт по мело-
вой системе – Cretaceous.ru.

Комиссия по юрской системе (председатель В.А. Захаров). По 
разосланному председателем Комиссии вопроснику о статусе и объ-
еме волжского яруса состоялось голосование, 19 членов Комиссии 
признали необходимым отменить Постановление МСК (2.02.1996) 
относительно расчленения волжского яруса и возвратить его в пол-
ном объеме как терминального яруса в ОСШ юрской системы.

Комиссия рассмотрела Региональную стратиграфическую схему 
юрских отложений Восточно-Европейской платформы и рекомен-
довала ее к представлению на Бюро МСК в качестве унифициро-
ванной.

Комиссия по пермской системе (председатель Г.В. Котляр). На 
заседании Международной подкомиссии по пермской стратиграфии 
(Бойсе, США, 7–10 июня 2012 г., участвовал А.С. Бяков) принято 
решение о кандидатах в стратотипы границ следующих разрезов: 
«Усолка» (сакмарский ярус), «Дальний Тюлькас» (артинский ярус), 
горы Пекол, штат Невада, США (кунгурский ярус) с дополнитель-
ным разрезом «Мечетлино». Члены подкомиссии Б.И. Чувашов 
и Э.Я. Левен переведены в почетные члены; избраны в действи-
тельные члены А.С. Бяков и В.В. Черных. Члены Комиссии активно 
участвовали в 3-м Всероссийском совещании «Верхний палеозой 
России; региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биосо-
бытия» (21–28 сентября 2012 г., ВСЕГЕИ).
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Комиссия по ордовикской и силурийской системам (председа-
тель Н.В. Сенников) подготовила хорошо аргументированный ма-
териал о приведении ОСШ силура в соответствие с МСШ 2008 г., 
после рассмотрения которого на Бюро МСК было утверждено пред-
ложение Комиссии.

Региональные межведомственные стратиграфические комиссии 
(РМСК). РМСК по центру и югу Русской платформы (сопредсе-
датели А.И. Варламов, С.М. Шик) провела 1.02.2012 рабочее со-
вещание с рассмотрением проекта стратиграфической схемы юр-
ских отложений ВЕП, приняла региональные зональные шкалы 
и предложенные региональные подразделения. Схема рекомен-
дована для представления на Бюро МСК и утверждена 3.04.2012. 
Подготовлен и издан 5-й выпуск «Бюллетеня РМСК», в котором 
опубликованы решения Бюро Комиссии за 2009–2012 гг. и другие 
материалы.

Уральская РМСК (председатель Б.И. Чувашов) основное внима-
ние обратила на доработку Международной программы «Ярусные 
стратотипы нижнего отдела пермской системы» (см. выше). Комис-
сия планирует обосновать разрез «Мечетлино» как неостратотип 
кунгурского яруса и представить сеть разнофациальных разрезов 
кунгура, а также начать подготовку очередного совещания по стра-
тиграфии палеозоя Урала и смежных территорий.

Сибирская РМСК (председатель И.В. Будников) основное вни-
мание уделила подготовке и проведению «Всероссийского совеща-
ния по разработке региональных стратиграфических схем верхнего 
докембрия и палеозоя Сибири» (26–30 ноября 2012 г., Новосибирск). 
На совещании обсуждалось 20 проектов схем (верхний докембрий, 
венд–девон). Существенно новые данные получены по верхнему 
докембрию Алтае-Саянской складчатой области (основная часть 
разреза отвечает только венду), по кембрию с учетом материалов 
бурения скважин (применение трех биостратиграфических шкал по 
трилобитам, разработанных ранее для трех фациальных регионов) 
и девону, по которому были опубликованы региональные схемы 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции и восточной части 
Алтае-Саянской области, представлены макеты схем по Сибирской 
платформе и Таймыру.

Секцией карбона и перми проведено рабочее совещание (15–
18 мая 2012 г., г. Мирный) с целью совершенствования стратигра-
фической схемы верхнего палеозоя в зоне работ алмазодобывающих 
предприятий Западной Якутии.

Триасовая секция проводила сбор, анализ и обобщение ма-
териалов в различных районах региона с детальными палеонто-
логическими исследованиями с целью совершенствования уни-
фицированной части стратиграфической схемы триаса Сибири. 
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Проводились специальные исследования пограничного юрско-ме-
лового интервала на севере Восточной Сибири с использованием 
новых данных по магнитостратиграфии, имея в виду их адаптацию 
со стратиграфическими схемами других районов Сибири.

Члены палеогеновой, неогеновой и четвертичной секций разра-
ботали новые стратиграфические схемы Сибири, обсуждая конкрет-
ные вопросы, связанные с легендами листов Госгеолкарт.

Дальневосточная РМСК (председатель Г.В. Роганов) работала 
по основным трем направлениям:

а) проводилась экспертиза предложений по внесению измене-
ний и дополнений в серийные легенды Госгеолкарт-200 и -1000, 
поступивших от организаций-исполнителей ГДП-200 и картососта-
вительских работ: ОАО «Амургеология» (существенные изменения 
в легенде четвертичных отложений) и ООО «Приморгеология» (до-
полнения и изменения в схемы расчленения пермских, триасовых 
и юрских образований);

б) участие в стратиграфических исследованиях и изучении орга-
нических остатков из опорных разрезов, проводимых учреждениями 
ДВО РАН. В стратиграфической тематике изучались юрские струк-
туры Сихоте-Алиня, называемые авторами террейнами, разрабаты-
валась пермская «событийная стратиграфия» Южного Приморья, 
уточнялся возраст кремнисто-терригенных образований региона 
по радиоляриям. Среди других палеонтологических исследований 
следует отметить новые находки разнообразных остатков юрских 
растительноядных и хищных динозавров в уникальном местонахо-
ждении в районе г. Благовещенск;

в) члены РМСК активно участвовали во всероссийских и между-
народных совещаниях, в том числе в 34-й сессии МГК, и не менее 
активно публиковали результаты своих исследований в России и за 
рубежом.

РМСК по Северо-Востоку России и Корякско-Камчатскому 
региону (сопредседатели А.С. Бяков, Ю.Б. Гладенков). Значитель-
ная часть работы была связана с составлением листов Госгеолкар-
ты-1000/3. Проводились консультации составителей, совместные 
маршруты, помощь в интерпретации полученных аналитических 
данных, курирование работ. Специальные исследования были по-
священы неогеновым отложениям региона: анализ данных буре-
ния на Западной Камчатке (включая палеоген), разработка новой 
зональной схемы по фораминиферам Восточной Камчатки. Про-
ведено рабочее совещание по неогену шельфа Сахалина и состав-
лена корреляционная схема неогена региона. Опубликована новая 
биостратиграфическая схема перми Севро-Востока Азии по двуст-
ворчатым моллюскам.
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Жамойда А.И.

СЕКЦИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕТРОГРАФИИ,  
КЛАССИФИКАЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ  

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

В 2012 г. Секция по региональной петрографии, классифика-
ции и терминологии кристаллических горных пород вела работы 
в основном по трем направлениям.

1. На XI Всероссийском петрографическом совещании «Магма-
тизм и метаморфизм в истории земли» (2010, Екатеринбург) был под-
нят вопрос о недостаточности TAS-диаграммы для классификации 
ультраосновных вулканических пород и о необходимости доработки 
классификации этих пород, принятой в Петрографическом кодексе. 
В связи с этим Бюро Секции по региональной петрографии, клас-
сификации и терминологии кристаллических горных пород была 
организована рабочая группа из специалистов по ультраосновным 
породам с целью обсуждения состояния этого вопроса и выработки 
новых подходов к классификации ультраосновных вулканитов.
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В состав рабочей группы вошли В.С. Куликов (ИГ КарНЦ РАН, 
Петрозаводск), В.Ф. Смолькин (Государственный геологический му-
зей РАН, Москва), Е.В. Шарков (ИГЕМ РАН, Москва), сотрудники 
ВСЕГЕИ Л.Н. Шарпёнок, Е.А. Кухаренко, А.Е. Костин, Э.А. Ланда, 
Б.А. Марковский.

Для предварительного обмена мнениями участниками рабочей 
группы были кратко сформулированы предложения по классифи-
кации ультраосновных вулканитов и направлены ученому секре-
тарю Секции для ознакомления с ними всех участников группы. 
13–14 февраля 2012 г. в Санкт-Петербурге было организовано первое 
заседание рабочей группы, на повестку дня были вынесены следу-
ющие вопросы:

1) классификация вулканических ультраосновных и основных 
ультрамафических (главным образом высокомагнезиальных) пород 
нормальной щелочности;

2) классификация вулканических ультраосновных пород повы-
шенной щелочности;

3) классификация плутонических ультраосновных и ультрама-
фических основных пород нормальной щелочности.

В ходе заседания были обсуждены предложения членов рабочей 
группы по означенным проблемам, в том числе предложения по вне-
сению изменений в классификационные таблицы в Приложении 1 
Петрографического кодекса. Наибольшее внимание было уделено 
проблеме таксономического положения коматиитов как наиболее 
дискуссионной. При этом были высказаны две основные точки зре-
ния. В.Ф. Смолькиным и В.С. Куликовым отстаивалась необходи-
мость выделения коматиитов в самостоятельное, подразделяемое на 
ряд видов семейство, потому что коматиитовая магма особая, имеет 
свою специфику, в том числе в отношении рудоносности и РЗЭ, 
и характерна только для архея; это наиболее высокотемпературная 
и наиболее основная магма, из нее могут быть получены только 
ультраосновные дифференциаты без существенного содержания 
плагиоклаза. Эта позиция не была поддержана другими участника-
ми заседания, которые высказывали мнение, что коматииты следует 
рассматривать в составе семейства пикритов.

После завершения дискуссии рабочей группой было принято 
решение поручить В.Ф. Смолькину и В.С. Куликову подготовить 
к следующему заседанию рабочей группы материалы, которые мо-
гли бы убедительно обосновать целесообразность выделения ко-
матиитов в отдельное семейство. В.С. Куликовым материалы по 
коматиитам уже подготовлены и представлены членам рабочей 
группы для ознакомления и последующего обсуждения на втором 
заседании рабочей группы, которое планируется провести в Санкт-
Петербурге в начале 2013 г. Кроме того, было решено признать 
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необходимость периодического издания дополнений и изменений 
к Петрографическому кодексу по примеру Стратиграфического ко-
декса.

2. Еще одна рабочая группа Секции в составе А.Е. Костина, 
Л.Н. Шарпёнок и А.Е. Кухаренко вела работу по сбору и статисти-
ческой обработке аналитических данных для обоснования выделе-
ния полей составов плутонических пород на TAS-диаграмме. Был 
создан банк данных, содержащий более 6000 химических анализов 
плутонических пород (за исключением щелочных и ультраоснов-
ных). Определение областей максимальной концентрации значений 
химических параметров и границ полей семейств пород на TAS-диа-
грамме основывалось на методике, апробированной авторами при 
детализации TAS-диаграммы для вулканитов.

3. Следующее направление деятельности Секции – участие 
в переводе на английский язык последней, третьей, редакции Пе-
трографического кодекса и в подготовке этого перевода к изданию. 
Эта работа велась членами Бюро Секции В.В. Шатовым, Л.Н. Шар-
пёнок, Е.А. Кухаренко, А.Е. Костиным. Переведенный Кодекс 
(Petrographic Code of Russia. Magmatic, metamorphic, metasomatic, 
and impact formations. St. Petersburg, VSEGEI Press, 2012) был издан 
и представлен на 34-м Международном геологическом конгрессе 
(Брисбен, Австралия, 2012), где вызвал большой интерес у зарубеж-
ных геологов.

Шатов В.В., Шарпёнок Л.Н., Кухаренко Е.А., Костин А.Е.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

На 1 января 2013 г. Общество объединяет 696 человек, в том 
числе почетных членов – 47, неработающих пенсионеров – 140, 
иностранных членов – 3.

В состав Общества входит 18 отделений: Владивостокское (33 чле-
на – председатель В.С. Маркевич), Волгоградское (8, Е.Н. Здобно-
ва), Восточно-Сибирское (24, Л.И. Ветлужских), Екатеринбургское 
(21, Н.Я. Анцыгин), Казанское (13, В.В. Силантьев), Магаданское 
(10, А.С. Бяков), Московское (140, А.Н. Соловьев), Новокузнецкое 
(16, Г.Н. Багмет), Новосибирское (73, А.В. Каныгин), Пермское (19, 
Г.Ю. Пономарева), Саратовское (26, Е.М. Первушов), Сыктывкар-
ское (13, В.Ю. Лукин), Томское (16, С.А. Родыгин), Ульяновское 
(11, В.М. Ефимов), Уфимское (11, Н.Н. Кочетова), Ухтинское (12, 
Л.Л. Шамсутдинова), Читинское (8, С.М. Синица), Якутское (10, 
Н.П. Колосов).
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Деятельностью Общества в 2012 г. руководил Центральный совет 
в составе президента Б.С. Соколова, вице-президентов А.И. Жамой-
ды, А.Ю. Розанова и С.В. Рожнова, ученых секретарей А.А. Суярко-
вой и Е.А. Жегалло. Кроме того, в состав Совета входят 25 человек 
и председатели отделений Общества.

Ревизионная комиссия работала в составе Г.Н. Киселева (пред-
седатель), В.Я. Вукса и К.В. Борисенкова.

В Обществе два штатных сотрудника (оба на полставки) – уче-
ный секретарь А.А. Суяркова и старший бухгалтер Л.П. Михайлова.

Работа в Обществе велась по типовому ежегодному плану:
1 – проведение годичных сессий;
2 – подготовка и издание материалов сессий;
3 – постановка на заседаниях Общества в Санкт-Петербурге 

и его отделениях докладов и сообщений по основным проблемам 
палеонтологии и смежным наукам;

4 – участие членов Общества в работе симпозиумов, конферен-
ций, совещаний и семинаров;

5 – внедрение достижений палеонтологии в геологическую пра-
ктику;

6 – популяризация достижений палеонтологии.
Выполнение плана
1. LVIII годичная сессия Палеонтологического общества на тему 

«Палеонтология и стратиграфические границы» прошла в Санкт-
Петербурге 2–6 апреля 2012 г. В работе сессии, проходившей во 
ВСЕГЕИ, приняли участие около 130 специалистов из 30 учрежде-
ний 18 городов России, Беларуси, Эстонии, Казахстана и Монголии, 
в том числе представители научно-исследовательских и производст-
венных организаций Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ, Федерального агентства по недропользованию, геологических, 
палеонтологических и биологических институтов РАН, геологиче-
ских и биологических факультетов университетов и других высших 
учебных заведений, а также региональных научных центров и кра-
еведческих музеев.

На сессии обсуждались вопросы, определяющие основные 
направления взаимосвязи палеонтологии и стратиграфических 
границ. Значительное место в докладах было уделено проблемам 
типизации стратиграфических границ общих и региональных по-
дразделений, критериям их выделения, а также истории установ-
ления. Большинство докладов было посвящено характеристике 
границ различного ранга (от границ между системами до границ 
местных стратонов) докембрийских и фанерозойских отложений 
различных регионов территории России, стран ближнего зарубе-
жья и Монголии, проблемам их уточнения и палеонтологического 
обоснования.
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Всего было заслушано и обсуждено 50 докладов (из 89 опубли-
кованных в материалах сессии), в том числе устных – 41, стендо-
вых – 9.

Во время сессии состоялось Общее собрание членов Палеон-
тологического общества, были заслушаны и утверждены отчеты 
о научной и финансовой деятельности Общества. В действительные 
члены были приняты 18 человек, в почетные члены избраны три 
человека, вручен один почетный диплом. Утверждена резолюция 
LVIII сессии.

В течение 2012 г. велась подготовка к проведению в Санкт-Пе-
тербурге в апреле 2013 г. LIX годичной сессии Палеонтологического 
общества «Систематика организмов. Ее значение для биостратигра-
фии и палеобиогеографии».

2. Сборник материалов LVIII сессии опубликован в первом квар-
тале 2012 г.

3. В течение 2012 г. в Санкт-Петербурге были проведены четыре 
заседания Центрального совета Общества; в отделениях проводи-
лись заседания, на которых заслушивались доклады и сообщения 
по основным проблемам палеонтологии и стратиграфии.

4. Члены Палеонтологического общества являлись организато-
рами и участниками многих конференций, симпозиумов, семинаров 
и совещаний:

– 3-е Всероссийского совещание «Верхний палеозой России: 
региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия», 
Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ, 24–28 сентября 2012 г.;

– 15-е Всероссийское микропалеонтологическое совещание 
«Современная микропалеонтология», Геленджик, КубГУ, 12–16 сен-
тября 2012 г.;

– 6-е Всероссийское совещание «Меловая система России 
и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии», 
Геленджик, 10–15 сентября 2012 г.;

– Всероссийская научная конференция, посвященная 80-летию 
со дня рождения профессора В.Г. Очева, Саратов, СГУ, 10–13 ок-
тября 2012 г.;

– Стратиграфическое совещание по разработке региональных 
стратиграфических схем верхнего докембрия и палеозоя Сибири, 
Новосибирск, 26–30 ноября 2012 г.;

– 3-е Всероссийское совещание «Современные проблемы изу-
чения головоногих моллюсков. Морфология, систематика, эволю-
ция, экология и биостратиграфия», Москва, ПИН РАН, 9–11 апреля 
2012 г.;

– ПАЛЕОСТРАТ-2012. Годичное собрание (научная конферен-
ция) секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Па-
леонтологического общества, Москва, 30 января – 1 февраля 2012 г.;
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– 9-я Всероссийская научная школа молодых ученых-палеон-
тологов. «Современная палеонтология: классические и новейшие 
методы», Москва, ПИН РАН, октябрь 2012 г.;

– 34-й Международный геологический конгресс, Брисбен, Авс-
тралия, 5–10 августа 2012 г.

5. Внедрению достижений палеонтологии в геологическую пра-
ктику способствует публикация членами Общества многочислен-
ных научных статей и монографий. В 2012 г. опубликовано более 
500 статей в научных журналах, сборниках трудов и материалах кон-
ференций, выпущено более 20 монографий, подготовлено 13 учеб-
ных пособий. Членами Общества выполнялась работа по оказанию 
методической помощи производственным геологическим и гео-
логоразведочным организациям: определение коллекций фауны 
и флоры, составление палеонтолого-стратиграфических заключе-
ний по определению возраста отложений, редактура рабочих ле-
генд к геологическим картам, консультации по актуализации Общей 
стратиграфической шкалы и т. п.

6. Члены Общества ведут активную деятельность, направленную 
на популяризацию достижений палеонтологии. Во всех присланных 
отделениями отчетах сообщается о многочисленных лекциях, сооб-
щениях, докладах, прочитанных членами Общества в вузах, школах, 
кружках «Юный геолог», публикациях научно-популярных статей 
на страницах газет и журналов, выступлениях по радио и телевиде-
нию. Особенно активная и разноплановая работа со школьниками 
и студентами ведется членами Томского, Саратовского и Пермского 
отделений.

Значительная роль в популяризации палеонтологии принадле-
жит специализированным музеям – геологическим, палеонтоло-
гическим, а также краеведческим. В 2012 г. во многих отделениях 
Общества для музеев составлены (или обновлены) палеонтологиче-
ские коллекции, созданы новые палеонтологические экспозиции, 
проведены многочисленные экскурсии.

В конце первого квартала 2012 г. издан новый Справочник Пале-
онтологического общества, тираж 350 экз.; выпущена партия новых 
значков в количестве 200 штук.

С 2011 г. работает официальный сайт Общества по адресу в ин-
тернете: www.paleontologi.ru. С 2012 г. на сайте публикуются отчеты 
о деятельности отделений.

Библиотека Палеонтологического общества насчитывает 
6 996 книжных единиц.

Суяркова А.А.
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ХРОНИКА

130 ЛЕТ ГЕОЛКОМУ–ВСЕГЕИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО В ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  

СТРОЕНИЯ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНОВ МИРА

(31 января 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

31 января 2012 г. состоялось юбилейное заседание Ученого совета 
ВСЕГЕИ, посвященное 130-летию со дня создания Геологического 
комитета (Геолкома) – первого государственного геологического уч-
реждения России, преемником и продолжателем традиций которого 
является Всероссийский научно-исследовательский геологический 
институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).

В качестве основной была определена тема заседания «130 лет 
Геолкому – ВСЕГЕИ. Международное сотрудничество в изучении 
геологического строения и минеральных ресурсов крупнейших ре-
гионов мира».

В заседании приняли участие члены Ученого совета ВСЕГЕИ, 
руководители и представители геологических служб России, Евро-
союза, Великобритании, Китая, Кыргызской Республики, Поль-
ши, Республики Беларусь, Украины, Франции, Республики Корея, 
руководители и специалисты предприятий геологической отрасли, 
организаций РАН, компаний-недропользователей.

Общее количество участников составило 205 человек (Россия – 
189, в том числе сотрудники ВСЕГЕИ – 91; СНГ – 5; дальнее за-
рубежье – 11).

С приветствием к участникам заседания обратился руководитель 
Федерального агентства по недропользованию А.А. Ледовских.

От имени Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 
с приветствием выступила начальник Комитета по науке и высшей 
школе Г.Р. Насырова.

В рамках программы мероприятия были сделаны следующие 
доклады:

– «130 лет Геолкому – ВСЕГЕИ. Международное сотрудниче-
ство в изучении геологического строения и минеральных ресурсов 
крупнейших регионов мира». Докладчик Олег Владимирович Петров, 
генеральный директор ВСЕГЕИ, Россия;
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– «Вклад России в работу Комиссии по геологической карте 
мира в XX и XXI веках». Докладчик Филипп Росси, президент Ко-
миссии по геологической карте мира, Франция;

– «Современные крупные международные проекты геологиче-
ских служб Европы». Докладчик Лука Димичелли, генеральный секре-
тарь Союза геологических служб Европы, Бельгия;

– «Новые достижения проекта SinoProbe – глубинная разведка 
в Китае». Докладчик Дун Шувэнь, вице-президент Китайской акаде-
мии геологических наук;

– «Будущее многостороннего сотрудничества между Кореей 
и Россией». Докладчик Хьо Сук Ли, президент Корейского инсти-
тута геологических наук и минеральных ресурсов, Республика Корея;

– «Проекты и международное сотрудничество Польского геоло-
гического института (ПГИ)». Докладчик Ежи Навроцкий, директор 
ПГИ, Польша;

– «Долгосрочное международное сотрудничество Музея естест-
венной истории (Великобритания) и ВСЕГЕИ (Россия)». Докладчик 
Реймар Селтманн, руководитель Центра исследований минеральных 
ресурсов России и Центральной Евразии, Музей естественной истории, 
Великобритания.

С приветствиями в адрес руководства и коллектива ВСЕГЕИ 
выступили:

Гошовский Сергей Владимирович, директор Геологоразведочного 
института, Украина;

Варакса Владимир Владимирович, и. о. директора Департамента 
геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь;

Орлов Виктор Петрович, президент Российского геологического 
общества (Росгео);

Коломиец Алексей Маркович, генеральный директор Волгагеоло-
гии;

Короновский Николай Владимирович, зав. кафедрой динамической 
геологии МГУ;

Малышев Юрий Николаевич, чл.-корр. РАН, директор музея им. 
Вернадского;

Логвинов Михаил Иванович, директор Всероссийского научно-
исследовательского геологоразведочного института угольных ме-
сторождений (ВНИГРИуголь);

Машковцев Григорий Анатольевич, генеральный директор Все-
российского научно-исследовательского института минерального 
сырья им. Н.М. Федоровского» (ВИМС);

Кременецкий Александр Александрович, директор Института мине-
ралогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ);

Казанин Геннадий Семенович, генеральный директор МАГЭ;
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Каминский Валерий Дмитриевич, директор ВНИИОкеангеологии;
Гвишиани Алексей Джерменович, чл.-корр. РАН, директор Гео-

физического центра РАН;
Мартышко Петр Сергеевич, чл.-корр. РАН, директор Института 

геофизики УРО РАН.
В рамках мероприятия были подписаны:
– Протокол рабочего совещания представителей ВСЕГЕИ и Ки-

тайской академии геологических наук по международному проекту 
«3D геологические структуры и металлогения Северной, Централь-
ной и Восточной Азии»;

– Соглашение о сотрудничестве между ВСЕГЕИ и Институтом 
геонаук и минеральных ресурсов Республики Корея.

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ГЕОЛОГИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ»

(19 марта 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

Вторая Международная конференция «Геология крупных горо-
дов» была посвящена последним исследованиям в сфере влияния 
геологических процессов на развитие мегаполисов.

Организаторами конференции были Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга (КПООС), ГГУП «Специализиро-
ванная фирма «Минерал» и ФГУП «Всероссийский научно-исследо-
вательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ФГУП 
«ВСЕГЕИ»).

В работе конференции приняли участие более 100 российских 
и зарубежных ученых, в том числе четыре представителя Геологи-
ческой службы Финляндии.

Тематика конференции охватывала широкий круг вопросов:
– использование геологической информации при городском 

планировании для предотвращения геологических рисков;
– особенности геологического и гидрогеологического строения 

территории мегаполисов и связанные с ними риски;
–учет международного опыта в управлении геологическими ри-

сками;
– влияние глобального изменения климата на геологические 

риски.
Все участники конференции отметили возросший уровень гео-

физических, геохимических и гидрогеологических исследований, 
которые позволяют целенаправленно планировать развитие город-
ских территорий.
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ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО НОВОМУ  
МЕЖДУНАРОДНОМУ РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОМУ  

ПРОЕКТУ TOPCONS –TRANSBOUNDARY TOOLS FOR SPATIAL 
PLANNING AND CONSERVATION OF THE GULF OF FINLAND 

(ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ СРЕДЫ ФИНСКОГО ЗАЛИВА)

(21–23 марта 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

Состоялась первая рабочая встреча по новому международному 
российско-финляндскому проекту TOPCONs – Transboundary tools 
for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland (Трансгра-
ничные инструменты для пространственного планирования и охра-
ны среды Финского залива).

В мероприятии приняли участие:
с финской стороны сотрудники Геологической службы Финлян-

дии (GTK), Института окружающей среды, Морского института 
(г. Котка) и Университета Хельсинки;

с российской стороны представители Российского государствен-
ного гидрометеорологического университета, Зоологического ин-
ститута РАН, Биологического института РАН и Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

ВСЕГЕИ представляли сотрудники отдела региональной гео-
экологии и морской геологии М.А. Спиридонов, В.А. Жамойда, 
Д.В. Рябчук, Е.Н. Нестерова, А.Ю. Сергеев, С.Ф. Мануйлов. Ос-
новным партнером ВСЕГЕИ по проекту является Геологическая 
служба Финляндии.

Главная цель нового проекта заключается в междисциплинарных 
геологических и биологических исследованиях подводных ландшаф-
тов дна Финского залива в пределах территориальных вод России 
и Финляндии.

Подводные ландшафты состоят из абиотических (геологическое 
строение и рельеф дна, характер донных осадков, придонные воды) 
и биотических (растения и животные) компонентов.

В настоящее время исследование подводных морских ландшаф-
тов является одним из приоритетных направлений. В проектах это-
го направления принимают участие морские геологи большинства 
геологических служб Европы.

В качестве основных методических подходов к таким работам 
можно выделить изучение и картирование субаквальных ландшаф-
тов на основе абиотических факторов и биологические исследова-
ния. Подготовка карт для экологических и природоохранных целей, 
основанная на имеющихся крупномасштабных геологических, фи-
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зических и гидрологических материалах, при крайне незначитель-
ном использовании или полном отсутствии биологических сведений 
делает разграничение ландшафтов приблизительным и неоднознач-
ным. Биологические исследования в свою очередь ориентированы 
на биоценоз или отдельные виды. Таким образом, оба подхода, при-
меняемые отдельно, имеют односторонний характер. Это, наряду 
с задачами рационального природопользования, предопределило 
необходимость совмещения геологических и биологических иссле-
дований в рамках целостного биотопического подхода.

В ходе проекта предполагается выполнить анализ имеющихся 
геологических данных о поверхности дна, осуществить создание 
мелкомасштабной (1 : 500 000) трансграничной карты подводных 
ландшафтов, а также провести полевые экспедиционные геолого-
геофизические и геоморфологические работы на ключевых участках 
(прибрежные мелководья Выборгского залива, Курортного района, 
южного побережья в районе пос. Большая Ижора, Лужской губы, 
Кургальского рифа). Работы планируется проводить с применени-
ем комплекса современных методов исследований (многолучевое 
эхолотирование, гидролокация бокового обзора, подводная ви-
деосъемка). Такие исследования будут проводиться в Финском за-
ливе впервые.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  
В ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ И ПРИ ВЕДЕНИИ  

МОНИТОРИНГА ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

(17–19 апреля 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

С успехом прошла первая Международная конференция «Но-
вые технологии обработки и использования данных дистанционного 
зондирования Земли в геологоразведочных работах и при ведении 
мониторинга опасных геологических процессов».

В работе конференции приняли участие 96 специалистов из 
27 предприятий и организаций России, Казахстана, Узбекистана. 
Участники конференции представляли предприятия геологической 
отрасли, научно-исследовательские институты, учебные заведения, 
компании.

Основной целью конференции было обсуждение современного 
состояния и перспектив развития использования дистанционных 
методов при выполнении геологических работ.
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Конференцию открыл вступительным словом генеральный ди-
ректор ФГУП «ВСЕГЕИ» О.В. Петров, отметив, что геологическое 
картографирование территории страны было основной задачей со-
здания Геологического комитета и остается основным направлением 
деятельности ВСЕГЕИ. Он рассказал об истории использования ДДЗ 
в геологоразведочных работах, проводимых в стране и ВСЕГЕИ, на-
чиная с 40–60-х годов, и осветил основные этапы развития техники 
дистанционного зондирования Земли – от первых аэрофотоснимков 
до разнообразных высокоразрешающих спутниковых технологий, 
позволяющих решать широкий спектр геологоразведочных задач 
на новом качественном уровне. О.В. Петров отметил также участие 
Федерального агентства по недропользованию в развитии методов 
и использования данных дистанционного зондирования при выпол-
нении геологических работ на территории Российской Федерации 
и ее континентального шельфа.

Далее об этом речь шла в докладах А.А. Кирсанова, О.В. Петро-
ва (ФГУП «ВСЕГЕИ»), А.Ф. Морозова (Роснедра) «Дистанционные 
основы государственного геологического картографирования терри-
тории России» и Р.В. Грушина (Роснедра) «Об использовании данных 
дистанционного зондирования Земли из космоса для решения задач 
Федерального агентства по недропользованию: текущее состояние 
и перспективы развития».

Всего на конференции были заслушаны 32 доклада.
Для разработки и внедрения новых технологий использования 

современных ДДЗ в геологических работах во ВСЕГЕИ в 2001 г. был 
создан Центр дистанционных методов природоресурсных исследо-
ваний, оснащенный высокотехнологичным программно-аппарат-
ным комплексом для приема, архивации, каталогизации и обработ-
ки космической информации. В этом Центре по заданию Роснедра 
проводится работа по созданию современных дистанционных основ 
для предприятий геологической отрасли. За 2005–2011 гг. было 
подготовлено 420 ДО на площади ГК-1000/3, ГДП-200, ГМК-500 
и ГМК-200. Кроме этого, в Центре были созданы геоинформаци-
онные продукты по данным Landsat 7ETM+: Карта «Космический 
образ России» м-ба 1 : 2 500 000; Карта «Космический образ Рос-
сии и сопредельных территорий», совмещенная с цифровой моде-
лью рельеф, м-ба 1 : 2 500 000; Карта «Космический образ стран 
СНГ» м-ба 1 : 2 500 000 в рамках проекта «ГИС Атлас геологиче-
ских карт России, стран СНГ и сопредельных государств, масштаб 
1 : 2 500 000»; Дистанционная основа Центрально-Азиатского реги-
она м-ба 1 : 5 000 000 для проекта «Атлас геологических карт Цен-
тральной Азии и сопредельных территорий масштаба 1 : 2 500 000»; 
Дистанционная основа Циркумполярной Арктики м-ба 1 : 5 000 000 
и цифровая модель рельефа (по данным SRTM и модели IBCAO) 
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в рамках проекта «Атлас геологических карт Циркумполярной Ар-
ктики масштаба 1 : 5 000 000».

Указанные информационные продукты использованы для 
уточнения Государственной геологической карты Российской Фе-
дерации, Карты четвертичных отложений России, создания Текто-
нической карты России, стран СНГ, Центральной Азии и Циркум-
полярной Арктики.

Работа конференции осуществлялась по двум тематическим раз-
делам: «Новые технологии обработки и использования ДДЗ в гео-
логоразведочных работах» и «Методики использования ДДЗ при 
ведении мониторинга опасных геологических процессов».

В ходе работы конференции был рассмотрен широкий круг про-
блем, касающихся методов и технологий обработки дистанционных 
данных, представлены интересные практические результаты в обла-
сти фундаментальной и прикладной геологии, прогноза и поисков 
месторождений полезных ископаемых, экологии.

По мнению участников конференции, к перспективным направ-
лениям развития методов ДДЗ относятся:

Прогнозирование месторождений полезных ископаемых:
– выявление наиболее информативных вариантов сочетаний 

спектральных диапазонов данных Landsat 7 ETM+ для картирова-
ния пород и уточнения границ геологических тел;

– выявление минералов-индикаторов полезных ископаемых по 
результатам обработки данных ASTER с использованием спектраль-
ной библиотеки минералов и горных пород, полученных лабора-
торным путем;

– изучение особенностей теплового поля в нефтегазоносных 
бассейнах на основе специализированных методик обработки кос-
мических снимков теплового диапазона.

Мониторинг опасных геологических процессов:
– использование технологии дифференциальной интерферомет-

рии в районах добычи полезных ископаемых, особенно УВ;
– использование данных радарных космических съемок для ве-

дения мониторинга опасных геологических процессов.
Участники конференции также отметили существующие про-

блемы, сдерживающие практическое применение ДДЗ:
– ограничительный режим использования космических снимков 

высокого разрешения;
– отсутствие на орбите российских космических многоспек-

тральных, гиперспектральных и радиолокационных съемочных 
систем.
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ДЕЛЕГАЦИЯ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА КАРСТОВОЙ ГЕОЛОГИИ 
(ИКГ) КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(24–27 августа 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

ФГУП «ВСЕГЕИ» посетила делегация ученых Института кар-
стовой геологии (ИКГ) Китайской Народной Республики с целью 
ознакомления и обсуждения возможных направлений международ-
ных исследований в области гидрогеологии, инженерной геологии 
и геоэкологии с предприятиями, подведомственными Роснедра 
(«ВСЕГЕИ», «ВСЕГИНГЕО» и «Гидроспецгеология»). ИКГ – под-
контрольное правительству государственное учреждение, входящее 
в структуру Китайской Академии геологических наук (КАГН). Ин-
ститут занимается исследованиями в области геологии карстовых 
пород и связанных с ними геоопасностей, а также оценкой карсто-
вых ресурсов.

В составе делегации присутствовали профессор Цзян Ючи, ди-
ректор ИКГ; профессор Тан Цзяньшен, директор региональной гео-
логической службы ИКГ; г-н Лю Тао, генеральный директор Бюро 
по управлению земельными ресурсами провинции Гуйлинь; профес-
сор Лян Юнпин, старший научный сотрудник ИКГ; г-н Ли Цзиньян, 
аспирант Китайской Академии геологических наук (КАГН).

Согласно плану мероприятия состоялась встреча делегации ИКГ 
с генеральным директором ВСЕГЕИ О.В. Петровым и знакомство 
со структурой и основными направлениями деятельности института, 
ЦИИ и ЦНИГРмузея.

За время пребывания китайских коллег во ВСЕГЕИ сотрудника-
ми Издательско-выставочного центра института было организовано 
и проведено несколько экскурсий по городу и пригородам, в том 
числе обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и посещение Са-
блинских пещер.

Встреча китайских и российских ученых прошла в хорошей твор-
ческой обстановке. В процессе переговоров была отмечена необхо-
димость углубления и расширения контактов двух организаций по 
широкому спектру фундаментальных и прикладных направлений 
геонаук.
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III ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ  
«ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЗОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ  

СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, ГЕО- И БИОСОБЫТИЯ»

(24–28 сентября 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

Совещание было организовано ФГУП «ВСЕГЕИ» при поддерж-
ке Федерального агентства по недропользованию и Российского 
фонда фундаментальных исследований.

В совещании приняли участие 110 специалистов, представ-
ляющих подведомственные предприятия Роснедра, организа-
ции Российской академии наук, университеты Литвы и Эстонии, 
российские вузы, компании-недропользователи (ООО «Лукойл», 
 ТатНИПИнефть и др.).

Работа совещания предварялась 2–4-дневными полевыми гео-
логическими экскурсиями на отложения нижнего палеозоя Ле-
нинградской области, девона Псковской и Новгородской областей 
и нижнего карбона Новгородской области. В геологических экскур-
сиях приняли участие около 60 человек. Для наиболее полного озна-
комления с объектами экскурсий были подготовлены путеводители. 
В рамках совещания была также организована экскурсия в заповед-
ник «Саблинские пещеры».

Торжественное открытие совещания состоялось 25 сен тября 
в Большом зале научного центра Российской академии наук в Санкт-
Петербурге.

С приветственным словом выступил председатель Оргкомитета, 
генеральный директор ФГУП «ВСЕГЕИ» О.В. Петров. Затем участ-
ников приветствовал председатель Межведомственного стратигра-
фического комитета России, чл.-корр. РАН А.И. Жамойда.

На пленарном заседании были заслушаны доклады председате-
лей постоянных комиссий Межведомственного стратиграфического 
комитета, касающиеся основных проблем дальнейшего усовершен-
ствования Международной и Общей стратиграфических шкал.

Дальнейшие заседания проходили по секциям.
Во время работы совещания было заслушано 70 сообщений, по-

священных различным аспектам стратиграфических исследований 
палеозоя, и представлено 20 стендовых докладов. В рамках сове-
щания проводился конкурс докладов молодых ученых на «Лучший 
доклад».

На секции «Стратиграфия нижнего палеозоя» значительная 
часть докладов охватывала вопросы биостратиграфии, палеогео-
графии и событийной стратиграфии кембрия, ордовика и силура, 
проблемы выявления лито- и геохимических маркеров и их приме-
нения для обоснования расчленения разрезов. Была рассмотрена 
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новая перспективная концепция построения региональных стра-
тиграфических шкал на примере карбонатного кембрия Сибирской 
платформы.

На секции «Стратиграфия девонской системы» были заслушаны 
доклады по характеристике лито- и биостратиграфических подразде-
лений, предложения по созданию новых региональных стратигра-
фических схем, интеграции хемо- и биостратиграфических методов 
расчленения разрезов, приемам фациальной реконструкции рифо-
генных отложений нефтегазоносных бассейнов.

На секции «Стратиграфия каменноугольной системы» рассма-
тривались актуальные вопросы обоснования границ отечественных 
ярусов, включенных в Международную стратиграфическую шка-
лу (МСШ) и не имеющих до настоящего времени утвержденных 
стратотипов границ, несмотря на интенсивные работы, ведущиеся 
в этом направлении рабочими группами в течение последнего де-
сятилетия.

На секции «Стратиграфия пермской системы» основная часть 
докладов была посвящена вопросам обоснования границ ярусов Об-
щей стратиграфической шкалы и их корреляции с подразделениями 
МСШ, применению методов магнитостратиграфии и хемострати-
графии для удаленных межрегиональных корреляций.

Впервые были представлены данные по эволюции и новым на-
ходкам фауны из различных регионов России от центральных обла-
стей Восточно-Европейской платформы до Дальнего Востока.

На закрытии совещания 28 сентября председатель Межведом-
ственного стратиграфического комитета член-корр. РАН А.И. Жа-
мойда отметил успешность и актуальность проделанной участни-
ками совещания работы, ее большое значение как базовой науки 
не только для геологосъемочных и картосоставительских работ, но 
и геологических исследований различных направлений.

А.И. Жамойда вручил награды участникам конкурса «Лучший 
доклад».

Диплом первой степени получила М.Н. Уразаева (КФУ) за до-
клад «Ассоциации неморских двустворчатых моллюсков из перм-
ских отложений острова Русский (Южное Приморье)»;

Диплом второй степени – В.Н. Глинский (СПбГУ) за доклад 
«Распространение живетских псаммостеид в восточной части Глав-
ного девонского поля»;

Диплом третьей степени – Д.Н. Шеболкин (ИГ Коми НЦ УрО 
РАН) за стендовый доклад «Новые данные по стратиграфии и ли-
тологии венлокских отложений на юге гряды Чернышева».

Кроме того, были присуждены четыре поощрительных диплома.
Периодический характер проводимых совещаний под эгидой 

Межведомственного стратиграфического комитета и расширение 
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тематики получили общее одобрение. Участники совещания также 
отметили существенный вклад ВСЕГЕИ в подготовку и проведение 
мероприятия на высоком уровне.

По предложению сотрудников ИНГГ СО РАН следующее IV со-
вещание «Палеозой России» было решено провести в 2014 г. в Но-
восибирске.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ  
«СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕТИ ОПОРНЫХ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ, 
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ И СВЕРХГЛУБОКИХ СКВАЖИН  

НА 01.10.2012»

(17-е заседание геологической секции Научно-методического совета по 
региональной геофизике, параметрическому и сверхглубокому бурению)

(30 октября – 1 ноября 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

На заседании присутствовали 80 представителей из 22 организа-
ций Федерального агентства по недропользованию и организаций 
других ведомств:

Роснедра: Сержантов Р.Б.; Департамент МОРГЕО: Беденко В.В.; 
ФГУП «ВНИГНИ»: Липилин А.В., Петров А.И.; ФГУП ГНЦ РФ 
«ВНИИгеосистем»: Анискин А.Л., Каплан С.А., Пиманова Н.Н., 
Писоцкий Б.И., Рок В.И.; ГФУП «ВНИИгеофизика» ОП «Спецгео-
физика»: Заможняя Н.Г., Сулейманов А.К.; ГФУП «ВНИИгеофи-
зика» ОП Центр ГЕОН: Ракитов В.А.; Институт нефтегазовой гео-
логии и геофизики СО РАН: Мельник Е.А., Суворов В.Д.; Институт 
океанологии РАН: Кононов М.В.; Институт физики Земли РАН: 
Павленкова Н.И.; ФГУП «СНИИГГиМС»: Сальников А.С.; ФГУП 
«НВ НИИГГ»: Михеев С.И.; ОАО НПЦ «Недра»: Наркисова В.В, 
Тарханов Г.В.; ООО «Северо-Запад»: Алексанова Е.Д., Куликов В.А.; 
ОАО «СЕВЕР НЕФТЕГАЗ»: Мелес Л.В.; ФГУП «ИМГРЭ»: Алексее-
ва А.К.;  ФГУНПП «Геологоразведка»: Ронин А.Л., Савицкий А.П.; 
ОАО «Севморгео»: Шкатов М.Ю., Верба М.Л., Винокуров И.Ю., Ин-
шакова Н.Ю., Каленич А.П., Леонова Н.Е., Сакулина Т.С., Табыр-
ца С.Н., Тихонова И.М., Унчур С.С.; ФГУП «ВНИИОкеангеология»: 
Буценко В.В.; ОАО «ГНИНГИ»: Гусева В.И., Костенич А.В., Сит-
ник М.В., Ставров К.Г., Сувернев В.Е.; Санкт-Петербургский государ-
ственный горный институт (Технический университет): Сысоев А.П., 
Телегин А.Н.; ФГУП «ВСЕГЕИ»: Андросов Е.А., Борисов Б.А., 
Вербицкий В.Р., Вяткина Д.В., Голышева Ю.С., Иванова Н.О., 
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Кашубин С.Н.,  Кашубина Т.В., Кирбятьева О.C., Кобзева Ю.В., 
Копылова Н.И., Крупеник В.А., Лебёдкин П.А., Литвинова Т.П., 
Львовская В.С., Мильштейн Е.Д., Мухин В.Н., Наливкина Э.Б., Пав-
лова Т.А., Петров О.В., Пинский Э.М., Рыбалка А.В., Салтыков О.Г., 
Соболев Н.Н., Спиридонов М.А., Суслова С.В., Тарасова О.А., Ти-
хомиров И.Н., Тихомиров С.Н., Шатков Г.А., Шатов В.В., Шев-
ченко С.С., Шокальский С.П., Шпикерман В.И., Эринчек Ю.М., 
Яшин Б.А.; Московский филиал ФГУП «ВСЕГЕИ»: Нарский Н.В.

Рабочее совещание о состоянии работ по созданию государст-
венной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметри-
ческих и сверхглубоких скважин проведено в ФГУП «ВСЕГЕИ» по 
заданию Федерального агентства по недропользованию (Государст-
венный контракт № АМ-02-34/31 от 24.05.2011).

На совещании были рассмотрены и обсуждены первичные, ра-
бочие и результирующие материалы:

– работы на шельфе и акваториях Северного Ледовитого океана 
в связи с решением проблемы ВГКШ;

– работы по опорным геолого-геофизическим профилям на 
суше;

– работы по бурению параметрических и сверхглубоких сква-
жин;

– зарубежный опыт изучения глубинного строения земной коры 
геофизическими методами;

– работы по изучению глубинного строения земной коры в сей-
смоактивных регионах;

– геолого-методическое, технологическое сопровождение работ 
на опорных профилях и параметрических скважинах.

Кроме того, в рамках общей дискуссии было рассмотрено каче-
ство глубинных геофизических исследований (проблемы и успехи).

С целью повышения эффективности рассмотрения представлен-
ных на совещание материалов Распоряжением № 80 от 22 октября 
2012 г. генерального директора ФГУП «ВСЕГЕИ» О.В. Петрова была 
создана рабочая группа:

1. Эринчек Ю.М. – ФГУП «ВСЕГЕИ» – председатель;
2. Кашубин С.Н. – ФГУП «ВСЕГЕИ» – зам. председателя;
3. Ронин А.Л. – ФГУ НПП «Геологоразведка» – зам. председа-

теля;
4. Мильштейн Е.Д. – ФГУП «ВСЕГЕИ»;
5. Павленкова Н.И. – Институт физики Земли РАН;
6. Рыбалка А.В. – ФГУП «ВСЕГЕИ»;
7. Суворов В.Д. – Сибирский институт геологии нефти и газа 

СО РАН;
8. Телегин А.Н. – Санкт-Петербургский горный институт (Тех-

нический университет);
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9. Унчур С.С. – ОАО «Севморгео»;
10. Фельдман И.С. – ООО «ЕМГЕО»;
Ассоциированные члены рабочей группы по регионам:
11. Вербицкий В.Р. – ФГУП «ВСЕГЕИ»;
12. Соболев Н.Н. – ФГУП «ВСЕГЕИ»;
13. Спиридонов М.А. – ФГУП «ВСЕГЕИ»;
14. Шокальский С.П. – ФГУП «ВСЕГЕИ»;
15. Шпикерман В.И. – ФГУП «ВСЕГЕИ».
В рабочем рассмотрении приняли участие представители Рос-

недра, Департамента Моргео, организаций, выполняющих иссле-
дования по данному направлению, и приглашенные специалисты 
отраслевых, научных и производственных организаций, вузов, РАН.

Были рассмотрены материалы по следующим объектам:
I. Работы на шельфе и акваториях Северного Ледовитого океа-

на в связи с решением проблемы внешней границы континентального 
шельфа (ВГКШ)

1. Проведение комплексных геолого-геофизических исследо-
ваний по геологическому обоснованию континентальной приро-
ды поднятия Менделеева и установлению ВГКШ РФ в централь-
ной части Арктического бассейна (профиль ГСЗ «Арктика-2012», 
опробование коренного ложа поднятия Менделеева, глубоководное 
бурение на эскарпах поднятия Менделеева) (завершение в 1-м кв. 
2013 г.). ОАО «Севморгео».

2. Проведение дополнительных гидрографических работ по 
определению и обоснованию ВГКШ РФ в Северном Ледовитом 
океане (завершение в 2012 г.). ОАО «ГНИНГИ».

3. Проведение комплексных геофизических работ методом отра-
женных волн (МОВ-ОГТ) на исследовательском судне с проводкой 
атомным ледоколом для определения мощности осадков, сейсмо-
геологического разреза осадочного комплекса и проведения ВГКШ 
РФ по критерию однопроцентной мощности в Артике (завершение 
в 2012 г.). ОАО «ГНИНГИ».

4. Построение плитотектонических реконструкций и модели на-
пряженного состояния литосферы Арктического региона в связи 
с проблемой расширения ВГКШ РФ (завершение в 2012 г.). Инсти-
тут океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

5. Подготовка для представления в МИД России проекта пе-
ресмотренного представления на установление в соответствии со 
статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. ВГКШ РФ 
в Северном Ледовитом океане за пределами 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального 
моря (завершение в 2014 г.). ФГУП «ВНИИОкеангеология».

6. Создание тектонической карты Российской Арктики масшта-
ба 1 : 5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктиче-
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ских государств и актуализированной по материалам опорных гео-
лого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких 
скважин» (завершение в 2014 г.). ФГУП «ВСЕГЕИ».

II. Работы на опорных геолого-геофизических профилях на суше
7. Создание опорного геолого-геофизического профиля 

3-ДВ (Северо-западный участок) (завершение в 2013 г.). ФГУП 
« СНИИГГиМС».

8. Создание опорного геолого-геофизического профиля 
3-ДВ (Северо-восточный участок) (завершение в 2014 г.). ФГУП 
« СНИИГГиМС».

III. Работы по бурению параметрических скважин
9. Янгиюганская параметрическая скважина глубиной 4000 м 

(Этап 2. Бурение скважины до глубины 4 000 м) (завершение 
в 2013 г.). ОАО «НПЦ «Недра».

10. Обработка, систематизация и обеспечение долговременного 
хранения и использования первичных геологических материалов 
сверхглубокого и глубокого параметрического бурения на природ-
ных и вещественных носителях (завершение в 2013 г.). ОАО «НПЦ 
«Недра».

IV. Зарубежный опыт изучения глубинного строения земной коры 
геофизическими методами

11. Австралийская национальная программа глубинных назем-
ных сейсмических и магнитотеллурических исследований, 2006–
2011. Австралийская геологическая служба.

12. Австралийская национальная программа морских сейсмиче-
ских исследований применительно к задачам изучения глубинного 
строения, оценки перспектив нефтегазоносности и захоронения 
CO2. Австралийская геологическая служба.

V. Работы по изучению глубинного строения земной коры в сей-
смоактивных регионах

13. Региональные сейсморазведочные (МОВЗ) и электро-
разведочные (МТЗ, АМТЗ) работы с целью создания геолого-
геофизической модели земной коры по профилям Алтае-Саян-
ского сейсмоактивного региона (завершение в 2014 г.). ГФУП 
« ВНИИгеофизика».

VI. Геолого-методическое, технологическое сопровождение работ
14. Создание 3D глубинных геолого-геофизических моделей 

опорного участка в зоне сочленения Байкитской антеклизы и Тун-
гусской синеклизы по данным комплексных геофизических иссле-
дований (завершение в 2013 г.). ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем».

15. Разработка предложений по повышению геологической ин-
формативности работ по созданию государственной сети опорных 
геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубо-
ких скважин (завершение в 2013 г.). ФГУП «ВСЕГЕИ».
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16. Создание актуализированных моделей строения земной коры 
и верхней мантии по опорным геолого-геофизическим профилям 
(завершение в 2013 г.). ФГУП «ВСЕГЕИ».

VII. Качество глубинных геофизических исследований. Проблемы 
и успехи (общая дискуссия)

17. Опыт ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем» по сопровожде-
нию региональных геофизических работ на нефть и газ, выполня-
емых по государственным контрактам Роснедра. ФГУП ГНЦ РФ 
« ВНИИгеосистем».

18. Оценка качества полевых материалов сейсморазведки 
МОВ-ОГТ на опорных геолого-геофизических профилях. ФГУП 
« ВСЕГЕИ».

19. Оценка качества полевых материалов по профилю 3-ДВ. 
ФГУП «СНИИГГиМС».

20. Методические аспекты повышения качества региональных 
работ на нефть и газ в условиях Нижневолжского региона. ФГУП 
«НВНИИГГ».

После обмена мнениями рабочее совещание отметило:
1. В 2012 г. работы проводились на 13 объектах: шесть объектов – 

работы на шельфе и акваториях, связанные с обоснованием внешней 
границы континентального шельфа России; два объекта – работы на 
сухопутных профилях; два объекта – работы, связанные с бурением 
параметрических и сверхглубоких скважин; три объекта – работы 
по созданию актуализированных глубинных геолого-геофизических 
моделей изучаемых территорий и разработка предложений по по-
вышению геологической информативности работ, проводимых по 
направлению «Государственная сеть…».

2. Все работы выполняются в соответствии со «Сводным пере-
чнем объектов государственного заказа Федерального агентства по 
недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы 
за счет средств федерального бюджета на 2012 г.» в полном объеме 
и в установленные техническими (геологическими) заданиями и ка-
лендарными планами сроки.

3. За последние три года роль морских глубинных и региональ-
ных исследований в Арктическом бассейне в структуре направления 
«Создание государственной сети опорных профилей, параметри-
ческих и сверхглубоких скважин» существенно возросла, что об-
условлено необходимостью определения и обоснования внешней 
границы континентального шельфа России – исключительно важ-
ной стратегической задачи по защите экономических, оборонных 
и геополитических интересов государства в богатой минеральными 
ресурсами зоне Северного Ледовитого океана.

4. В результате выполненных в рамках гидрографической экспе-
диции «Арктика-2010» с современным оборудованием и техниче-
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скими средствами исследований по заранее запланированным пря-
молинейным профилям получены новые батиметрические данные, 
полностью соответствующие Научно-техническому руководству Ко-
миссии по границам континентального шельфа (1999). В результате 
создана сопровождаемая базами данных цифровая модель рельефа 
морского дна региона Центрально-Арктических поднятий, уточнена 
изобата 2500 м, определено положение подножия континентального 
склона.

5. Выполненные в ходе экспедиции «Арктика-2011» комплекс-
ные геофизические работы методом отраженных волн (МОВ-ОГТ) 
позволили определить мощности осадочного комплекса в районе 
хребта Ломоносова, поднятия Менделеева и котловины Подвод-
ников, необходимые для проведения ВГКШ РФ по критерию од-
нопроцентной мощности. Основным достоинством работ является 
оперативное вовлечение полученных результатов в карту мощности 
осадочного чехла Арктики, что позволило осуществить прирост ак-
ватории в северо-западной части котловины Нансена по данному 
критерию по сравнению с данными батиметрических исследований 
на 20 тыс. км2.

6. Важным результатом завершившейся в октябре экспедиции 
«Арктика-2012» явилось выполнение в районе поднятия Менделее-
ва и прилегающего шельфа сейсмических исследований МОВ-ОГТ 
по серии заранее запланированных профилей, которые совмес-
тно с предыдущими отечественными и зарубежными сейсмиче-
скими профилями (СП-26, 28, 31, и т. д., МАГЭ-90800, 801 и А7,  
«AWI-1998», «Арктика-2011» и «Healy-2005») создают единый 
взаимо увязанный каркас профилей, обеспечивающий возможность 
непре рывного изучения зон сочленения всех основных структур 
Арктического глубоководного бассейна и его обрамления.

7. Выполненные в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Аркти-
ка-2012» сейсмические исследования МПВ-МОВ с буйковыми стан-
циями позволили получить опорные данные сейсмозондирований 
для определения скоростей в верхней части разреза по профилям 
МОВ-ОГТ, отработанным с короткой базой наблюдений в сложных 
ледовых обстановках.

8. Предварительные результаты многокомпонентных глубин-
ных сейсмических исследований (ГСЗ) по проекту «Арктика-2012» 
(волновые поля, времена регистрации мантийных волн, отноше-
ния скоростей Vp/Vs и др.) показывают, что полученные данные 
всесторонне освещают глубинное строение поднятия Менделеева 
и области Центрально-Арктических поднятий и свидетельствуют 
о значительно большей мощности земной коры поднятия Менделе-
ева по сравнению с мощностью коры Чукотской абиссальной рав-
нины. Это может служить качественной геофизической основой для 
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решения главной задачи, стоящей перед этими исследованиями, – 
определение типа земной коры и геологической природы поднятия 
Менделеева.

9. Проведенный в экспедиции «Арктика-2012» пробоотбор ка-
менного материала (глубоководное бурение, драгирование морского 
дна, пробоотбор грейфером, пробоотбор гидростатической трубкой) 
позволил собрать свыше 20 000 образцов, что на один–два порядка 
превышает объемы каменного материала, полученные в предыду-
щих российских и зарубежных экспедициях по отдельности. Поле-
вое изучение отобранного каменного материала позволяет по ряду 
признаков полагать, что большинство обломков имеет эдафогенный 
генезис. Дальнейшее изучение полученного геологического матери-
ала даст возможность решить основную задачу настоящих исследо-
ваний – определить геологическую природу поднятия Менделеева.

10. В рамках работ по плитотектоническим реконструкциям 
и моделям напряженного состояния Арктики выполнено ориги-
нальное моделирование, представленное серией схем развития ре-
гиона и изменяющегося во времени напряженно-деформированного 
состояния литосферы. По мнению авторов, созданная разработка 
показывает, что структуры Центрально-Арктической провинции 
(хребты Ломоносова, Менделеева, Альфа, котловины Подводников 
и Макарова) представляют собой фрагмент древнего континента Ар-
ктида, соединяющий Евразию и Северную Америку. Соответственно 
вся территория от поднятия Менделеева до котловины Подводников 
является вытянутой единой зоной с утоненной континентальной 
корой, которая под воздействием процессов расширения растяги-
валась, утонялась и под воздействием сил напряжения «оторвалась» 
от древнего Канадского материка и погрузилась в океан.

11. Начаты работы по подготовке проекта макета обновленной 
заявки по ВГКШ и сопровождающих ее баз данных в Комиссию по 
границам континентального шельфа. Прорабатывается авторская 
концепция аргументации принадлежности Центральноарктических 
поднятий к континентальному шельфу для макета заявки.

12. Актуализирован макет Международной тектонической карты 
Циркумполярной Арктики масштаба 1 : 5 000 000 (в соответствии 
с рекомендациями международной группы по Тектонической карте, 
Вена, 24.04.2012). Достигнут принципиальный консенсус с предста-
вителями геологических служб Канады, Дании, Норвегии, США по 
легенде Тектонической карты. В 2012 г. проведена апробация карты 
на 34-й сессии МГК и других международных конференциях и се-
минарах.

13. Отработаны фрагменты опорного профиля 3-ДВ. Благодаря 
введению супервайзерского сопровождения сейсмических работ 
значительно повысилось качество исходной сейсмической инфор-
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мации. Впервые на современном уровне получена глубинная ха-
рактеристика Верхоянской складчатой системы (в сечении зоны 
Сетте-Дабанского поднятия и Южно-Верхоянского синклинория). 
Полученные новые данные о глубинном строении малоизученных 
стратегически важных территорий Дальнего Востока расширяют их 
перспективность и позволят выбрать участки для постановки даль-
нейших региональных работ в пределах основных тектонических 
элементов.

14. На восточном отрезке Полярно-Уральского трансекта за-
вершена проходка до проектной глубины 4 000 м ствола Янгию-
ганской параметрической скважины, нацеленной на выяснение 
природы высокопроводящей зоны. Получен уникальный геоло-
го-геофизический материал по зоне сочленения Урала и Запад-
но-Сибирской плиты в ее приполярной части; впервые в регионе 
вскрыт метаморфизованный фундамент на глубину свыше 2 800 м. 
В верхах фундамента выявлена 300-метровая толща высокопро-
водящих графитизированных и сульфитизированных образований 
мощностью 300 м. Проведено ВСП скважины; достигнут высо-
кий уровень обработки и интерпретации полученных материалов, 
позволивший подтвердить высокую гетерогенность сейсмического 
разреза верхней части фундамента.

15. Продолжено формирование электронной базы данных по 
каменному материалу и шламу глубоких параметрических и сверх-
глубоких скважин и результатам выполненных в них геологических, 
геофизических и геохимических исследований, отвечающей самым 
современным требованиям по организации системы доступа, в том 
числе удаленного, и превосходящей мировой уровень по многим 
позициям, в том числе по своему наполнению.

16. Исключительно высокую значимость, актуальность и свое-
временность имеют геологические результаты работ по геолого-ме-
тодическому и технологическому сопровождению работ на опорных 
профилях и параметрических скважинах:

а) раздел Атласа «Глубинные сейсмические разрезы по профилям 
ГСЗ, отработанным в период с 1972 по 1995 годы», содержащий 
к настоящему времени модели по 18 профилям;

б) создаваемые актуализированные модели по композиционному 
профилю для обеспечения геополитических и экономических инте-
ресов России и развитию минерально-сырьевой базы стратегически 
важных, но малоизученных территорий Северо-Востока России;

в) каркас 3D глубинной геолого-геофизической модели опорно-
го участка в зоне сочленения Байкитской антеклизы и Тунгусской 
синеклизы по данным опорных и региональных профилей, опорных 
скважин и площадных гравиметрических и магнитометрических 
съемок.
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17. В то же время имеется ряд недостатков и замечаний, на ко-
торые было обращено внимание участников рабочего совещания:

– в подготавливаемых к отчету по гидрографическим иссле-
дованиям материалах не представлены результаты комплексного 
анализа, обработки и создания базы данных по ретроспективной 
батиметрической информации по шельфу и глубоководной части 
Чукотского и Восточно-Сибирского морей (между 74° и 79° с. ш.);

– представленные по результатам экспедиции «Арктика-2011» 
материалы сейсмических исследований МОВ-ОГТ не адаптирова-
ны для геологической интерпретации и требуют дополнительной 
обработки полученных полевых материалов;

– в представленных схемах плитотектонических реконструкций 
и моделях напряженного состояния Арктики и других результатив-
ных материалах по данной проблематике не содержатся фактиче-
ские материалы и данные, на которых они базируются. Не ясно 
соотношение представленных моделей и схем с другими разработ-
ками российских геологов, участвующих в подготовке геологических 
материалов к макету заявки (в частности, с завершенным в 2011 г. 
макетом Международной тектонической карты м-ба 1 : 5 000 000);

– готовность отчетных материалов по объекту по плитотекто-
ническим реконструкциям отстает от сроков, указанных в Техни-
ческом задании, в котором, в частности, предусмотрена апробация 
созданных по объекту схем и моделей НРС Роснедра;

– в представленном проекте структуры макета заявки не со-
держится прямого ответа на высказанные Комиссией по границам 
континентального шельфа замечания и рекомендации;

– в представленных на рассмотрение различными организация-
ми геолого-геофизических материалах и разрабатываемых концеп-
циях геологического развития Арктики зачастую содержится не 
согласованная между собой, а в ряде случаев противоречащая друг 
другу результирующая продукция;

– граф обработки данных МОВ-ОГТ по опорным профилям на 
суше по-прежнему содержит процедуры, существенно искажающие 
динамические характеристики исходных записей, и использует миг-
рационные преобразования до суммирования; при построениях ста-
тистическо-динамических разрезов в качестве исходных данных для 
последующих преобразований используют временные или мигри-
рованные разрезы, построенные на основе стандартных процедур 
МОВ-ОГТ с искажением динамических характеристик исходного 
волнового поля;

– по-прежнему остается дискуссионным и требующим даль-
нейшей углубленной проработки вопрос соответствия вскрытого 
Янгиюганской параметрической скважиной разреза с данными на-
земной электроразведки МТЗ, выявившей высокопроводящую зону 
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в фундаменте плиты и положенными в основу обоснования места 
заложения параметрической скважины;

– до сих пор не осуществляется супервайзерское сопровождение 
глубинных магнитотеллурических исследований;

– по большинству объектов отсутствуют составляемые на этапе 
проектирования (либо подготовительных работ) априорные (стар-
товые) геолого-геофизические модели изучаемых объектов, что за-
трудняет объективную оценку эффективности проводимых иссле-
дований и результатов работ;

– обращено внимание исполнителей работ по изучению глу-
бинного строения земной коры в сейсмоактивных регионах на уста-
ревшие технико-технологические средства ведения сейсмических 
работ, не соответствующие современному уровню, что, несомненно, 
снижает информативность результативных построений и в целом 
эффективность проводимых исследований.

После обмена мнениями рабочее совещание рекомендовало:
1. Геологические отчеты (Отчеты о геологическом изучении недр) 

по двум завершающимся в 2012 г. объектам «Проведение дополни-
тельных гидрографических работ по определению и обоснованию 
внешней границы континентального шельфа Российской Федера-
ции в Северном Ледовитом океане» и «Проведение комплексных 
геофизических работ методом отраженных волн (МОВ-ОГТ) на ис-
следовательском судне с проводкой атомным ледоколом для опреде-
ления мощности осадков, сейсмогеологического разреза осадочного 
комплекса и проведения внешней границы континентального шель-
фа Российской Федерации (ВГКШ) по критерию однопроцентной 
мощности в Артике» направить на апробацию в профильный ин-
ститут ФГУП «ВНИИОкеангеология» с привлечением специалистов 
ФГУП «ВСЕГЕИ».

2. Подготовить и включить в геологический отчет по объекту 
«Проведение дополнительных гидрографических работ по опреде-
лению и обоснованию внешней границы континентального шельфа 
Российской Федерации в Северном Ледовитом океане» в виде от-
дельного приложения базу данных по ретроспективной батиметри-
ческой информации и результаты ее обработки по шельфу и глубо-
ководной части Чукотского и Восточно-Сибирского морей (между 
74° и 79° с. ш.).

3. Для повышения эффективности проведенных для изучения 
осадочного чехла сейсмических исследований МОВ-ОГТ (экспе-
диция «Арктика-2011») адаптировать полученные материалы для 
включения в геологический раздел макета заявки, в частности в Тек-
тоническую карту Арктики.

4. Рекомендовать использовать полученные в экспедиции «Ар-
ктика-2010» высококачественные батиметрические данные для гео-



243

морфологических построений при составлении геологической части 
макета заявки.

5. Учитывая непродолжительные сроки завершения работ по 
объекту «Проведение комплексных геолого-геофизических ис-
следований по геологическому обоснованию континентальной 
природы поднятия Менделеева и установлению внешней грани-
цы континентального шельфа Российской Федерации в централь-
ной части Арктического бассейна (профиль ГСЗ «Арктика-2012», 
опробование коренного ложа поднятия Менделеева, глубоковод-
ное бурение на эскарпах поднятия Менделеева)» (март 2013 г.) 
и большой объем полученного в ходе экспедиции геолого-гео-
физического материала, значительно превышающего проектные 
объемы, предусмотреть дополнительные работы по углубленной 
обработке всей совокупности сейсмических данных и веществен-
но-геохронологическому изучению собранного донно-каменного 
материала.

6. Ускорить работы по составлению геологического отчета по 
объекту «Построение плитотектонических реконструкций и модели 
напряженного состояния литосферы Арктического региона в свя-
зи с проблемой расширения внешней границы континентального 
шельфа РФ» и своевременной апробации входящих в него схем 
и моделей на НРС Роснедра. В процессе апробации обратить внима-
ние на возможность сопоставления полученных результатов с воз-
можными палеотектоническими реконструкциями, проводимыми 
по широко используемой зарубежными специалистами программе 
GPlates. Прошедший НРС отчет направить в кратчайшие сроки на 
апробацию в профильный институт ФГУП « ВНИИОкеангеология» 
с привлечением специалистов ФГУП «ВСЕГЕИ».

7. Подготовить и провести в начале 2013 г. на базе ФГУП 
« ВНИИОкеангеология», курирующего проблему ВГКШ и явля-
ющегося головным исполнителем работ по объекту «Подготовка 
для представления в МИД России проекта пересмотренного пред-
ставления на установление в соответствии со статьей 76 Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. внешней границы континенталь-
ного шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане 
(СЛО) за пределами 200 морских миль от исходных линий, от ко-
торых отмеряется ширина территориального моря», специализиро-
ванное рабочее совещание по выработке единого концептуального 
подхода к геолого-геофизической аргументации, приводимой в гео-
логической части заявки.

8. Наладить независимое супервайзерское сопровождение 
глубинных геоэлектрических исследований и независимую оцен-
ку  качества работ и представляемых результативных материалов 
ГМТЗ-МТЗ-АМТЗ.
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9. Провести на базе ФГУП «ВСЕГЕИ» в сроки, согласованные 
с исполнителями работ в «Государственной сети…», специальное 
совещание (семинар), посвященное проблемам геологической ин-
терпретации получаемых при глубинных исследованиях комплек-
сных геолого-геофизических данных.

Эринчек Ю.М., Кашубин С.Н., Ронин А.Л.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

(17–25 декабря 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

Сотрудниками ОГУМРЭ ВСЕГЕИ и привлеченными специа-
листами из родственных организаций был проведен консультаци-
онный семинар для 14 китайских специалистов из Бюро геологии 
Китайской государственной корпорации ядерной промышленности 
(БГ КГКЯП).

Общая продолжительность занятий составила 40 часов в течение 
семи рабочих дней.

Тематика семинара, утвержденная генеральным директором 
ФГУП «ВСЕГЕИ» и генеральным директором БГ КГКЯП:

– характеристика уранового потенциала России;
– рассмотрение закономерностей локализации уранового ору-

денения основных геолого-промышленных типов России и стран 
ближнего зарубежья в границах бывшего СССР (песчаниковый, 
вулканогенный, жильный, черносланцевый);

– ознакомление с методикой проведения прогнозно-поисковых 
работ и рассмотрение геологических, геофизических (аэрогеофи-
зических), а также минералого-геохимических методов прогнози-
рования уранового оруденения в осадочных, магматических и ме-
таморфических породах различных геологических структур земной 
коры (щитов и срединных массивов, плитных комплексов, склад-
чато-надвиговых областей).

Для китайских специалистов были организованы экскурсии 
в крупнейшие в России геологические музеи – ЦНИГРмузей 
 ВСЕГЕИ и музей Национального минерально-сырьевого универ-
ситета «Горный».

В проведении семинара приняли участие сотрудники ФГУП 
«ВСЕГЕИ» Андреева Н.В., Афанасьева Е.Н., Арсентьева Е.А., 
Богданов Ю.В., Брехов Г.В., Карпунин А.М., Крестина Т.И., Ми-
ронов Ю.Б., Мозолева И.Н., Моргун Э.В., Пинский Э.М., Плю-
щев Е.В., Румянцев Н.Н., Спасский Б.С., Чернов В.Я., Шатков Г.А.; 
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сотрудники ВИРГ Зубов Е.И., Высокоостровская Е.Б.; ФГУП 
«Невск геология» Петров Ю.В.

ТРИНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  
ПАМЯТИ АКАДЕМИКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ЩЕГЛОВА

(26 декабря 2012 г., Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»)

Чтения открыл вступительным словом зам. генерального дирек-
тора ФГУП «ВСЕГЕИ» В.В. Шатов.

Был заслушан доклад главного научного сотрудника ФГУП 
«ВСЕГЕИ», доктора геолого-минералогических наук Г.А. Шатко-
ва на тему «Актуальность концепции автономной активизации на 
совре менном этапе металлогенических исследований».

В докладе обосновывается геодинамическая самостоятель-
ность металлогенических областей автономной активизации (на 
фоне и в связи с глобальными геотектоническими концепциями). 
Проведенные геолого-геохимические и изотопно-геохронологиче-
ские исследования позволяют существенно уточнить генетические 
особенности и критерии прогнозирования месторождений урана 
стрельцовского типа. Основной принцип заключается в том, чтобы 
набор критериев опирался на региональные, районные и локаль-
ные уровни исследований и сопровождался углубленным изуче-
нием крупных эталонных объектов с применением современных 
высокоточных аналитических и изотопно-геохронологических ме-
тодов. Автор полагает, что уникальность месторождений (размеры 
и качество руд) можно и необходимо прогнозировать и оценивать 
на разных, в том числе на ранних стадиях поисково-оценочных 
работ.
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ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

 
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 216.001.01

Зам. председателя – доктор геолого-минералогических наук, 
главный научный сотрудник Е.В. Плющев.

Ученый секретарь – доктор геолого-минералогических наук, 
ведущий научный сотрудник Р.Л. Бродская.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата г.-м. наук 
О.Ю. Лебедевой «Рифейские, вендские и палеозойские долеритовые 
комплексы Южного Верхоянья». Специальность 25.00.04 – петроло-
гия, вулканология.

Диссертационная работа Лебедевой О.Ю. выполнена в ФГУП 
«ВСЕГЕИ».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполнен-
ных соискателем исследований:

– разработаны петрологическая модель формирования долеритов 
и трахидолеритов Южного Верхоянья и геологические и веществен-
ные критерии расчленения рифейских, вендских и палеозойских 
гипабиссальных силло-дайковых долеритовых образований Южного 
Верхоянья на комплексы;

– предложены уточненная схема расчленения долеритовых ги-
пабиссальных интрузивов региона с комплексным использованием 
геолого-петрографических, петрохимических, геохимических и изо-
топно-радиологических данных и схемы ареалов распространения 
выделенных силло-дайковых комплексов;

– доказаны правомерность выделения шести долеритовых ком-
плексов на территории Южного Верхоянья (R3, V2, O2-3, S2-D1, D3, 
C1 возрастов) и присутствие в их составе трахидолеритов;

– введены новый комплексный подход к расчленению дайковых 
образований и представление о существовании в составе выделен-
ных комплексов двух групп пород – долеритов нормальной щелоч-
ности и умереннощелочных.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что до-
казана обусловленность различий составов долеритов и трахидоле-
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ритов вариациями глубинности генерации магматического расплава 
при различной степени плавления мантийного протолита, что отра-
жается также в площадях ареалов распространения рассматриваемых 
комплексов.

Применительно к проблематике диссертации результативно (эф-
фективно, т. е. с получением обладающих новизной результатов) ис-
пользован фактический материал, представленный геологическими 
картами, образцами долеритов (90 образцов), петрографическими 
шлифами (150 шт.), результатами химического силикатного анализа 
пород (394), количественного спектрального анализа (Ba, Sr, Cs, Li, 
Ga, Ta, Nb, Hf, Zr, Y, Th, U, Cr, Ni, Co, Sc, V, S, Cu, Pb, Zn, Ph – 
101 проба), рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РФА) 
(Ba, Cr, V, Rb, Sr, Zr, Y, U, Pb, Ty – 52 пробы), ICP-MS (Cj, Ge, Rb, 
Sr, Y, Zr, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, 
Ta, Th, V, Be, Cu, Zn, Ga – 8 проб), нейтронно-активационного 
анализа – 22 пробы (для тех же элементов, что были исследованы 
предыдущим методом). Геохронологические определения (13 проб) 
включают 7 определений, полученных Sm-Nd методом, 2 – U-Pb 
методом и 3 – K-Ar методом, выполненных в лабораториях ЦИИ 
ВСЕГЕИ;

– изложены материалы по геологическому строению Южного 
Верхоянья, по истории изучения долеритовых комплексов района. 
Систематизирован и проанализирован материал по долеритовым 
комплексам Южного Верхоянья. Обобщены данные последних лет 
по геохимии и радиоизотопии долеритов. В возрастном интервале 
от рифея до карбона охарактеризовано шесть долеритовых ком-
плексов, даны их геологическое, петрографическое и петрохими-
ческое описание. Рассмотрены критерии расчленения долеритовых 
образований на комплексы, на основе выявленных вещественных 
особенностей долеритов изложены предположения об условиях ге-
нерации магматического расплава и о геодинамических условиях 
становления рассматриваемых долеритовых комплексов. Проведено 
сравнение рифейских, вендских и палеозойских дайковых долери-
товых комплексов Южного Верхоянья с долеритовыми комплекса-
ми сопредельных территорий – авлакогенов Сибирской платформы 
и Северного сегмента Верхоянского складчато-надвигового пояса. 
Сделаны основные выводы по результатам проведенных исследо-
ваний;

– раскрыты проблемы, возникающие при расчленении силло-
дайковых комплексов близкого состава и проблемы интерпретации 
их генезиса;

– изучены пространственно-временные и петрогенетические 
связи становления дайковых комплексов с геодинамическим ре-
жимом развития региона;
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– проведена модернизация существующих методов расчленения 
силло-дайковых образований, а также геологических, геохроноло-
гических и вещественных характеристик комплексов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

– разработаны и внедрены в целях совершенствования серийных 
легенд ГК-200/3 и ГК-1000/3 критерии расчленения долеритовых 
комплексов, часть которых учтена при актуализации Юдомской 
серийной легенды ГК-200/3 (НРС ВСЕГЕИ);

– определены ареалы распространения долеритовых комплексов 
на территории Южного Верхоянья; определена принадлежность 
рассматриваемых пород к двум группам – долеритов и трахидоле-
ритов; выделены основные признаки состава, строения и взаимо-
отношений с вмещающими породами Южного Верхоянья; опреде-
лен возраст позднерифейского улаханбамского и позднедевонского 
кыллахского комплексов Sm-Nd методом по изохроне; создан банк 
данных по петрохимии, геохимии и геохронологии долеритов Юж-
ного Верхоянья; определена перспективность использования раз-
работанной концепции для усовершенствования серийных легенд 
к геологическим картам ГК-1000/3, ГК-200/2;

– представлены в табличной форме основные геологические пе-
трографо-минералогические и петрогеохимические критерии рас-
членения долеритовых и трахидолеритовых комплексов Южного 
Верхоянья.

Оценка достоверности результатов исследования:
– теория основана на обширном проверяемом фактическом 

материале и подтверждена аналитическими петрогеохимическими 
и изотопно-геохимическими исследованиями, выполненными на 
сертифицированном оборудовании;

– идея базируется на анализе и обобщении результатов комплек-
сных геолого-петрологических исследований и выявлении законо-
мерностей проявления долеритового магматизма;

– использованы как авторские данные, так и данные предыдущих 
исследований.

Личный вклад соискателя – участие в полевых геологических 
исследованиях в Южном Верхоянье, сбор собственного каменного 
материала для петрографических и химико-аналитических исследо-
ваний, авторская обработка полученных результатов и их интерпре-
тация, подготовка сообщений и публикаций по теме диссертации.

На заседании диссертационный совет принял решение прису-
дить Лебедевой О.Ю. ученую степень кандидата геолого-минера-
логических наук.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата г.-м. наук 
А.А. Багаевой «Геохимические критерии поисков золотого оруденения 
в пределах воскресенского зонального метаморфического комплекса 
(Мининская площадь, Западный Таймыр)». Специальность 25.00.09 – 
геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых.

Диссертационная работа Багаевой А.А. выполнена в ФГУП 
«ВСЕГЕИ».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполнен-
ных соискателем исследований:

– разработана концепция рационального сочетания геохими-
ческих методов изучения коренных проявлений золоторудной ми-
нерализации и их гипергенных производных – вторичных ореолов 
рассеяния в рыхлых отложениях – для выявления поисковых гео-
химических критериев;

– предложены конкретные геохимические критерии поисков 
золоторудной минерализации в пределах Мининской площади. 
Геохимическим критерием локализации золотосодержащих гидро-
термально-метасоматически измененных (ГМИ) пород является 
ассоциация индикаторных элементов Au, Bi, As, Ag, Pb, Cu, Co, 
Ni – для синметаморфических ГМИ пород и Au, As, Ag, Cd, Pb, Sb, 
Zn, Sn – для постметаморфических ГМИ пород. Для золотокварце-
вого формационного типа в кварцевых жилах установлено золото 
высокой пробы в ассоциации с пиритом или халькозином, при этом 
выделяются два минеральных типа, характеризующиеся определен-
ными геохимическими ассоциациями: золото-пиритовый тип [(Au-
Te-Ag) и (Au-Te-Bi)] и золото-халькозиновый тип [Au-Te-Bi-Ag-Cu]. 
Золото-сульфидно-кварцевый формационный тип (проявление 
«Конечное») характеризуется наличием в кварцевых жилах высо-
косеребристого золота в ассоциации с арсенопиритом, галенитом, 
сфалеритом, ютенбогардтитом и повышенными содержаниями Au, 
As, Ag, Pb, Sb, Zn, Sn. Геохимическими критериями поисков золото-
рудной минерализации по вторичным ореолам рассеяния являются 
комплексные аномалии Au, As, Cu, Bi, Zn и Ag, а также аномалии 
коэффициента интенсивности вида (AuAsZnBi)/(BaV)2;

– доказана правомерность выделения потенциально золоторуд-
ных объектов в пределах Мининской площади с использованием 
разработанных поисковых критериев;

– проведена модернизация существующих подходов к прове-
дению геохимических поисков в сложных ландшафтных условиях 
Западного Таймыра.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 
доказаны положения о применимости выявленных геохимических 
критериев при проведении поисковых работ.
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Применительно к проблематике диссертации результативно ис-
пользован фактический материал: 583 пробы коренных пород, 714 
проб из рыхлых отложений, более 200 прозрачных шлифов и 63 ан-
шлифа, результаты приближенно-количественного спектрального, 
атомно-абсорбционного, атомно-эмиссионного с индуктивно-свя-
занной плазмой (ICP AES), масс-спектрометрического с индуктив-
но-связанной плазмой (ICP-MS) анализов. Рациональное сочетание 
проведенного комплекса геолого-петрографических, минераграфи-
ческих, лабораторно-аналитических исследований определило пред-
ставительность полученных результатов;

– изложены материалы по предшествующим исследованиям 
западной части Таймыро-Североземельского региона, приведены 
сведения о методике исследований, рассмотрено геологическое 
строение изученной площади, определен типоморфный комплекс 
элементов для золотосодержащих гидротермально-метасоматически 
измененных пород, установлены элементы-индикаторы золотой ми-
нерализации во вторичных ореолах рассеяния, обоснованы геохими-
ческие критерии прогноза золоторудной минерализации, приведены 
рекомендации по продолжению геохимических поисковых работ на 
рудное золото в пределах Мининской площади;

– раскрыты новые проблемы при проведении геохимических 
поисков в сложных ландшафтных условиях Западного Таймыра;

– изучена взаимосвязь геохимических характеристик коренных 
проявлений золоторудной минерализации и ассоциированных 
с ними вторичных ореолов рассеяния в рыхлых отложениях;

– установлено соответствие авторских результатов и результатов, 
представленных в независимых источниках по данной тематике;

– использованы современные методики сбора и обработки ис-
ходной информации, представительные выборки данных с обосно-
ванием подбора объектов наблюдения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики:

– разработаны и внедрены конкретные геохимические поисковые 
критерии применительно к задачам геолого-поисковых работ на зо-
лото, в пределах Мининской площади выделена потенциально зо-
лоторудная аномальная геохимическая зона «Конечная», даны кон-
кретные рекомендации по постановке детальных поисковых работ;

– определены перспективы практического применения разрабо-
танных критериев при поисках аналогичных объектов в организа-
циях и на предприятиях, занимающихся прогнозированием и пои-
сками золоторудных месторождений в Таймыро-Североземельском 
регионе;

– создан банк геохимических данных опробования коренных 
пород, руд и рыхлых отложений на Мининской площади;
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– представлены рекомендации по практическому использованию 
разработанных критериев на Мининской площади и в сопредельных 
районах Таймыра.

Оценка достоверности результатов исследования:
– результаты получены на сертифицированном оборудовании, 

показана воспроизводимость результатов исследований в различных 
условиях;

– теория построена на проверяемом фактическом материале, 
подтверждена аналитическими и минералого-петрографическими 
исследованиями;

– идея базируется на анализе и обобщении результатов ком-
плексных геохимических, минералогических, петрографических 
исследований и выявлении закономерностей состава и строения 
литохимических ореолов золоторудных объектов;

– использованы авторские данные и данные, полученные ранее 
по рассматриваемой тематике;

– выделены новые для региона геохимические критерии эксперт-
ной оценки перспектив его золотоносности.

Личный вклад соискателя – непосредственное участие в полевых 
работах, в обработке и интерпретации полученных материалов, учас-
тие в международных и российских научных конференциях, подго-
товка основных публикаций по выполненной работе.

На заседании диссертационный совет принял решение прису-
дить Багаевой А.А. ученую степень кандидата геолого-минерало-
гических наук.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата г.-м. наук 
Ю.Ю. Юрченко «Геохимические критерии прогнозной оценки на бла-
городнометалльное оруденение закрытых и полузакрытых территорий 
Малого Хингана (Дальний Восток)». Специальность 25.00.09 – гео-
химия, геохимические методы поисков полезных ископаемых.

Диссертационная работа Юрченко Ю.Ю. выполнена в ФГУП 
«ВСЕГЕИ».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполнен-
ных соискателем исследований:

– разработаны геохимические критерии прогнозной оценки тер-
ритории Малого Хангана на благородные металлы (Au, Ag, Pt, Pd);

– предложены: 1) нетрадиционный подход при ландшафтно-гео-
химическом районировании по условиям проведения геохимических 
работ; 2) авторская оценка потенциальной платиноносности Малого 
Хангана;
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– доказана правомерность выделения с использованием гео-
химических критериев перспективных площадей для постановки 
прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ;

– введен новый комплексный подход при прогнозной оценке 
Малого Хингана по данным геохимических работ м-ба 1 : 200 000 
с выделением аномальных геохимических полей ранга рудного узла 
и рудного поля, перспективных на выявление благороднометалль-
ного оруденения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что раз-
работанный новый подход при ландшафтно-геохимическом райо-
нировании территорий на основе цифровой модели рельефа вно-
сит определенный вклад в теорию геохимических методов поисков 
рудных месторождений.

Применительно к проблематике диссертации результативно ис-
пользован фактический материал, представленный геологическими 
картами, картами фактического материала, геохимическими про-
бами из рыхлых отложений (2600 проб) и коренных горных пород 
и руд (более 1000 проб), результатами анализа рыхлых проб методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и проб ко-
ренных пород приближенно-количественным эмиссионным спек-
тральным и атомно-абсорбционным анализами;

– изложены материалы по геологическому и минерагеническо-
му строению Малого Хангана. Раскрыты методические аспекты 
прогнозно-геохимической оценки районов и теоретически обо-
сновано применение ландшафтного районирования территории 
по условиям проведения геохимических работ на основе морфо-
метрического анализа рельефа. Рассмотрены закономерности рас-
пределения гипергенных геохимических аномалий благородных ме-
таллов и структурные особенности интегрального геохимического 
поля Малого Хингана. Охарактеризованы геолого-геохимические 
критерии выделения аномальных геохимических полей и обосно-
ваны критерии выделения геохимических типов прогнозируемого 
благороднометалльного оруденения на Малом Хингане;

– раскрыты проблемы прогнозирования благороднометалльно-
го оруденения на закрытых и полузакрытых территориях Малого 
Хингана;

– изучены геохимические характеристики территории прогно-
зируемого благороднометалльного оруденения;

– проведена модернизация существующих подходов к прове-
дению геохимических поисков в сложных ландшафтных условиях 
Малого Хингана;

– предложен новый подход ландшафтно-геохимического райо-
нирования, позволяющий оценить особенности проявленности ме-
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ханических и сорбционно-соленых ореолов в типовых ландшафтах 
Малого Хингана.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики:

– разработан и апробирован на практике новый подход при 
ландшафтно-геохимическом районировании территорий на основе 
цифровой модели рельефа;

– предложены рекомендации по применению отдельных методов 
геохимических поисков в определенных ландшафтных обстановках 
Малого Хингана;

– определены геохимические критерии выделения и прогнозной 
оценки территорий на благородные металлы, с использованием ко-
торых на территории Малого Хингана выделены семь аномальных 
геохимических узлов и 31 аномальное геохимическое поле, диф-
ференцированные по геохимической специализации и масштабу 
ожидаемого оруденения;

– создан банк геохимических данных по результатам опробова-
ния рыхлых отложений, донных осадков и коренных пород;

– представлены рекомендации по практическому использованию 
разработанных критериев на территории Малого Хангана и на со-
предельных площадях.

Оценка достоверности результатов исследования:
– результаты получены на сертифицированном лабораторном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследо-
ваний в различных условиях;

– теория основана на современной парадигме прогнозно-по-
исковой геохимии и подтверждена современными фактическими 
материалами и аналитическими данными, полученными прецизи-
онными методами исследований;

– идея базируется на анализе и обобщении результатов комплек-
сных геолого-геохимических исследований для выявления особен-
ностей аномальных геохимических полей и прогнозной оценки 
территории;

– использованы как авторские данные, так и данные предыдущих 
исследователей из фондовых и опубликованных работ;

– установлено частичное совпадение авторских данных с резуль-
татами предыдущих исследований;

– использованы современные методы проведения полевых и ка-
меральных работ и представительный фактический материал для 
исследований.

Личный вклад соискателя – участие в полевых работах, сбор 
и обработка первичной информации, последующая интерпретация 
геохимических данных, участие в публикациях по теме диссерта-
ции.
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На заседании диссертационный совет принял решение прису-
дить Юрченко Ю.Ю. ученую степень кандидата геолого-минера-
логических наук.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата г.-м. наук 
А.В. Терехова «Рудоносность гидротермально-метасоматических обра-
зований Эльконского золото-урановорудного узла (Южная Якутия)». 
Специальность 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых по-
лезных ископаемых, минерагения».

Диссертационная работа Терехова А.В. выполнена в ФГУП 
«ВСЕГЕИ».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполнен-
ных соискателем исследований в пределах Эльконского рудного 
узла:

– выделены два структурно-вещественных блока (северо-за-
падный и юго-восточный), в которых обнаружены производные 
различных типов гидротермально-метасоматических процессов 
и оруденения – «эльконский» (Au-U), «рябиновый» (Au-Cu) и ком-
бинированный «элькон-рябиновый» (Au-Cu-Cu+Au-U);

– разработана геолого-генетическая модель формирования золо-
то-урановорудных объектов Эльконского рудного узла и предложены 
поисковые критерии золото-уранового оруденения;

– выделены площади различной степени перспективности об-
наружения уранового и золотого оруденения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что осу-
ществлена типизация гидротермально-метасоматических образова-
ний Эльконского рудного узла и доказана их рудоносность.

Применительно к проблематике диссертации результативно ис-
пользован структурно-вещественный и прогнозно-металлогениче-
ский анализ территории Эльконского золото-урановорудного узла;

– разработана и изложена геологическая модель формирования 
золото-урановорудных объектов Эльконского рудного узла;

– раскрыты основные поисковые критерии золото-уранового 
оруденения; изучена гидротермально-метасоматическая зональ-
ность с выделением двух типов рудоносных метасоматитов;

– проведена модернизация существующих методик прогнозно-
поисковых исследований с применением петрографо-геохимических 
характеристик гидротермально-метасоматических образований.

Значение полученных соискателем результатов исследований для 
практики: составлено обоснование в Федеральное агентство по не-
дропользованию «Роснедра» для проведения детальных поисковых 
работ на золото и уран в пределах локализованных площадей. Ре-
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зультаты исследований способствуют повышению золото-ураново-
рудного потенциала Эльконского рудного узла (и России в целом).

Оценка достоверности результатов исследования выявила соот-
ветствие методики проведенных комплексных (полевых и камераль-
ных) работ современным требованиям и уровню исследований. До-
стоверность подтверждается применением современных технологий 
обработки и интерпретации петролого-геохимических, изотопно-
геохимических данных и сравнительным анализом с известными 
промышленно-значимыми золото-урановорудными объектами ис-
следуемого региона.

Личный вклад соискателя – постановка цели и задач исследова-
ния, способов их решения; типизация гидротермально-метасома-
тических образований на основе обработки богатого фактического 
материала: разработка геолого-генетической модели формирования 
и критериев прогнозирования объектов с золото-урановым оруде-
нением; апробация результатов проведения исследований, в том 
числе на заседании секции по твердым полезным ископаемым Фе-
дерального агентства по недропользованию «Роснедра»; подготовка 
публикаций по выполненной работе.

На заседании диссертационный совет принял решение прису-
дить Терехову А.В. ученую степень кандидата геолого-минералоги-
ческих наук.

Диссертация на соискание ученой степени доктора г.-м. наук 
Л.Г. Марченко «Генезис и минеральные ассоциации золота и плати-
ноидов в месторождениях черносланцевого типа Казахстана». Спе-
циальность 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения».

Диссертационная работа Марченко Л.Г. выполнена в Институ-
те геологических наук им. К.И. Сатпаева, Республика Казахстан, 
г. Алматы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

– разработана флюидная геолого-генетическая модель форми-
рования высокопродуктивного оруденения золота и платиноидов 
в специфических терригенно-углеродистых формациях. Главные 
элементы модели:

геохимическая специфика вмещающих терригенно-углероди-
стых формаций, заключающаяся не только в повышенных содер-
жаниях рудных элементов, но и в существовании особых форм 
нахождения, фиксируемых как корреляционным анализом, так 
и прямыми аналитическими методами,
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наличие восстановленного углеродистого метасоматоза, прояв-
ляющегося в зонах глубинных разломов,

эксплозивная природа проявления углеродистых флюидизатов 
и рудоотложения;

– предложен защищенный патентом Республики Казахстан 
новый способ технологии механо-химической активизации из-
влечения золота и платиноидов из тонкодисперсной золото-пла-
тиноидно-сульфидно-углеродистой рудной массы месторождений 
черносланцевого типа, обеспечивающий высокую степень извлече-
ния ценных компонентов и моделирующий фрагменты процессов 
рудообразования;

– доказана специфическая роль не только серы, но и углеро-
дистого вещества антраксолит-шунгитового ряда в формировании 
промышленно значимой золото-платиноидно-сульфидно-углеро-
дистой парагенетической ассоциации;

– введены новые дополнительные минералогические критерии 
формирования благороднометалльных месторождений чернослан-
цевого типа на основании изучения золото-платиноидной мине-
ральной ассоциации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 
впервые разработаны теоретические основы формирования золо-
торудных месторождений «черносланцевого» типа, определяемые, 
в основном, флюидогенными процессами.

Применительно к проблематике диссертации использованы ре-
зультаты большого количества анализов, выполненных в лаборато-
риях: КазИМС, Южно-Казахстанской золоторудной экспедиции, 
Института ядерной физики (г. Ташкент) (пробирный; спектрозо-
лотометрический, спектральный, атомно-абсорционный анализы 
на определение золота и серебра в рудах, сульфидах, битумоидах, 
твердом углеродистом веществе; нейтронно-активационный метод; 
битуминологический анализ вмещающих углеродсодержащих по-
род и руд на содержание битумоидов и твердого углеродистого ве-
щества; электронно-микроскопические исследования минералов);

– обобщены материалы по рудоносным углеродистым форма-
циям Казахстана, вмещающим различную минерализацию. Вы-
явлены углеродистые формации, имеющие геохимическую спе-
циализацию на золото; сформированы критерии золотоносности 
месторождений «черносланцевого» типа с предложением модели 
их формирования; расмотрены парагенетические ассоциации на 
месторождениях черносланцевого типа; рассмотрены особенно-
сти накопления золота, платиноидов и других металлов и их рас-
пределение в золотоносных сульфидах и углеродистом веществе; 
рассмотрена роль различных наноструктурированных частиц в ру-
донакоплении;
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– раскрыты проблемы генезиса благороднометалльного оруде-
нения месторождений черносланцевого типа и особенности соста-
ва и структурных форм благороднометалльной минерализации на 
макро-, микро- и наноуровнях;

– проведена модернизация существующих методов извлечения 
золота и платиноидов из тонкодисперсной золото-платиноидно-
сульфидно-углеродистой рудной массы месторождений чернослан-
цевого типа;

– предложена новая геолого-генетическая модель образования 
месторождений благородных металлов в черносланцевых комплек-
сах, которую следует опубликовать в виде монографии.

Значение полученных соискателем результатов исследований для 
практики: на их основании получен патент Республики Казахстан 
№ 3304 от 2003 г. «Способ извлечения благородных металлов из 
сульфидных руд и отходов их переработки».

Оценка достоверности результатов исследования:
– теория основана на фактическом материале и подтверждена 

современными аналитическими данными, полученными прецизи-
онными методами исследований в лабораториях КазИМС, Южно-
Казахстанской геологоразведочной экспедиции, Института ядерной 
физики (г. Ташкент), г. Сумы, Украина;

– идея базируется на анализе и обобщении результатов ком-
плексных геолого-геохимических и нано-микроминералогических 
исследований;

– использованы как авторские данные, так и данные предыдущих 
исследователей из фондовых и опубликованных работ.

Личный вклад соискателя состоит в участии в сборе и обработке 
первичной информации, ее анализе и интерпретации, в подготовке 
докладов и публикаций в союзных, республиканских и междуна-
родных изданиях.

На заседании диссертационный совет принял решение ходатай-
ствовать перед ВАК о присуждении Марченко Л.Г. ученой степени 
доктора геолого-минералогических наук в соответствии с п. 7 «По-
ложение о порядке присуждения ученых степеней».
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