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Статья посвящена вопросам современного состояния, основным направлениям развития и за-
дачам государственного геологического картирования. Авторы раскрывают проект программы по 
реализации работ общегеологического и специального назначения до 2030 г. Рассмотрены наиболее 
проблемные и важные задачи, от решения которых зависят эффективность и общее состояние ор-
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Геологические съезды – это всегда знаковое со-
бытие для геологов. Мы пытаемся осмыслить нами 
сделанное за время с предыдущего съезда, заинте-
ресованно обсудить насущные проблемы, а их не 
мало, но главное, наметить пути дальнейшего раз-
вития региональной геологии и геологосъемочных 
работ в России.

За прошедшие четыре года мы руководствова-
лись программными документами, охватывавшими 
направления геологической деятельности и обеспе-
чивавшими прирост геологической изученности, 
воспроизводство минерально-сырьевой базы и ра-
циональное недропользование с учетом интересов 
будущих поколений граждан нашей страны.

Геологическое изучение недр территории Рос-
сийской Федерации, ее континентального шельфа, 
Мирового океана, Арктики и Антарктики прово-
дилось по восьми направлениям (рис. 1). В 2008–
2012 гг. уровень финансирования этих работ со-
ставил более 25 млрд руб.

Геологами-съемщиками выполнены основные 
программные задачи (рис. 2):

– обеспечен прирост геологической изученно-
сти территории и континентального шельфа Рос-
сийской Федерации работами мелкого и среднего 
масштабов;

– выявлено и передано для дальнейшего изуче-
ния более 200 перспективных участков и площадей 
на различные виды полезных ископаемых;

– обеспечен плановый прирост изученности пара-
метрическими и сверхглубокими скважинами, аэро-
геофизическими съемками масштаба 1 : 50 000, опор-
ными профилями, гравиметрическими съемками;

– выполнены комплексные геолого-геофизи-
ческие и гидрографические исследования по обо-
снованию внешней границы континентального 
шельфа арктических морей. В тяжелых ледовых 
условиях пройдено более 17 тыс. пог. км профи-
лей МОВ-ОГТ. Полученные геолого-геофизические 
материалы полевых экспедиций «Арктика-2011» и 
«Арктика-2012» уже обрабатываются, они помогут 
раскрыть геологическое строение этого труднодо-
ступного, но крайне важного для России региона.

В 2011–2012 гг. Министерством природных 
ресурсов и экологии и Федеральным агентством 
по недропользованию разработан проект госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов». В нем предусмотрены мероприятия по 
геологическому изучению территории Российской 
Федерации и ее континентального шельфа с пер-
спективой до 2030 г. (рис. 3).
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Рис. 1. Направления геологического изучения территории 
России и ее континентального шельфа
1 – региональные геолого-геофизические и геологосъемоч-
ные работы; 2 – работы по созданию государственной сети 
опорных геолого-геофизических профилей, параметриче-
ских и сверхглубоких скважин; 3 – работы специального гео-
логического назначения; 4 – геолого-геофизические работы 
по прогнозу землетрясений; 5 – региональные гидрогео-
логические, инженерно-геологические и геоэкологические 
съемки; 6 – государственный мониторинг и прогнозирова-
ние состояния недр; 7 – государственное информационное 
геологическое обеспечение недропользования; 8 – темати-
ческие и опытно-методические работы, связанные с геоло-
гическим изучением недр

Рис. 3. Площадь расширенного континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане за преде-
лами 200-мильной зоны (по материалам ВНИИОкеангеология)

Рис. 2. Программные показатели на 2008–2012 гг.
Прирост изученности масштабов 1 : 1 000 000 (а) 
и 1 : 200 000 (б)
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В проекте программы сохранены все основные 
показатели (индикаторы) ранее принятых страте-
гических документов по реализации работ обще-
геологического и специального назначения. На 
среднесрочную перспективу ведущими направления-
ми работ остаются государственное картирование 
масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000, геолого-гео-
физическое профилирование в комплексе с параметри-
ческим бурением для изучения глубинного строения 
территории России, геолого-геофизические работы 
на континентальном шельфе России.

Если ранее принятые стратегические документы 
разрабатывались для укрупненных объектов изуче-
ния, таких как суша Российской Федерации, конти-
нентальный шельф РФ и территории федеральных 
округов, то в актуализированной программе меро-
приятия даны с учетом всестороннего анализа со-
стояния изученности для групп минерагенических 
провинций и минерально-сырьевых центров эконо-
мического роста, технологического и технического 
уровней оснащенности современных предприятий, 

Рис. 5. Уровень современной среднемасштабной изученности территории Российской Федерации
1, 2 – листы завершенные (1 – устаревшие, до 1990 г., 2 – современные, 1990–2011 гг.); 3 – планируемые к постановке в 
2012–2020 гг.; 4 – границы групп минерагенических провинций; 5 – нефтегазоносные провинции и области; 6 – индексы 
нефтегазоносных (НГП) и потенциально нефтегазоносных (ПНГП) провинций, нефтегазоносных (НГО) и потенциально 
нефтегазоносных (ПНГО) областей; 7 – индексы минерагенических провинций (МП).

Группы минерагенических провинций: Восточно-Европейская. МП: КК – Карело-Кольская, ВЕП – Восточно-Европейская 
плитного комплекса, ТмП – Тимано-Печорская; НГП: ТП – Тимано-Печорская, ВУ – Волго-Уральская, ПК – Прика-
спийская; НГО: БЛ – Балтийская; Северо-Кавказская. МП: СФ – Скифская, KB – Кавказская и СКв – Северо-Кавказская 
НГП; Урало-Новоземельская. МП: УР – Уральская, ПН – Пайхой-Новоземельская; Западно-Сибирская. МП: ЗСП – За-
падно-Сибирская плитного комплекса НГП: ЗС – Западно-Сибирская; Алтае-Саянская МП; Восточно-Сибирская. МП: 
ВСП – Восточно-Сибирская плитного комплекса, АЩ – Анабарского щита, АСЩ – Алдано-Станового щита, НГП: ЛТ – 
Лено-Тунгусская, ЛВ – Лено-Вилюйская, ЕА – Енисей-Анабарская; Байкало-Амурская. МП: БВ – Байкало-Витимская, 
МО – Монголо-Охотская, СА – Сихотэ-Алинская; Дальневосточная. МП: ОЧ – Охотско-Чукотская, ККЧ – Корякско-Кам-
чатская, КУ – Курильская, С – Сахалинская, НГП: ОХ – Охотская, ЯМ – Япономорская. ПТО – Притихоокеанская; Вер-
хояно-Колымо-Чукотская. МП: ВК – Верхояно-Колымская, КО – Колымо-Омолонская, НЧ(к) – Новосибирско-Чукотская 
(континентальная); Западно-Арктическая. НГП: ЗБМ – Западно-Баренцевоморская, ВБМ – Восточно-Баренцевоморская, 
ПНГО: СК – Северо-Карская; Центрально-Арктическая. ТС – Таймыро-Североземельская МП, ЛПМ – Лаптевоморская 
НГО; Восточно-Арктическая. НЧ – Новосибирско-Чукотская МП, ВА – Восточно-Арктическая НГП, НсЧ – Новосибир-
ско-Чукотская ПНГП

Рис. 6. Прирост современной среднемасштабной изучен-
ности по группам минерагенических провинций
1 – планируемый на 2012–2020 гг.; 2 – по состоянию на 
01.01.2012
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земельская, Северо-Кавказская и Восточно-Евро-
пейская минерагенические провинции, в Сибири и 
на Дальнем Востоке – Западно-Сибирская, Байка-
ло-Амурская, Алтае-Саянская, Верхояно-Колымо-
Чукотская. Уровень глубинной геолого-геофизиче-
ской, геохимической и поисковой изученности этих 
провинций значительно отстает от аналогичных 
показателей в развитых странах.

Состояние среднемасштабной геологической изу-
ченности России по отношению к федеральным окру-
гам показано на рис. 7. В 2012 г. открыта программа 
среднемасштабных работ на неизученных ранее тер-
риториях. Проведение среднемасштабных геолого-
съемочных работ к 2020 г. позволит выявить предпо-
ложительно более 500 перспективных объектов.

Исследования по созданию государственной 
сети опорных геолого-геофизических профилей 
нового поколения с параметрическим бурением 
ведутся практически на всей территории континен-
тальной России, в акваториях северных морей и 
Охотоморского бассейна, а также в глубоководной 
части Северного Ледовитого океана. Сегодня это 
одно из самых наукоемких направлений геологи-
ческих исследований, обеспечивающее не только 
передовую технологию, но и дающее существенный 
прирост информации о глубинном строении Земли, 
повышение обоснованности прогнозных построе-
ний и прогностических свойств современных гео-
логических карт.

Согласно рекомендациям Комиссии ООН по 
границам континентального шельфа в области 
Центрально-Арктических поднятий, а также в зоне 
их сочленения с шельфом Евразии в 2008–2011 гг., 
выполнены батиметрические и комплексные гео-
лого-геофизические исследования Северного Ле-
довитого океана экспедициями «Арктика-2010», 
«Арктика-2011», «Арктика-2012».

необходимости координации и сбалансированности 
развития работ по направлениям и видам, тенден-
ций их технологического развития.

Мелкомасштабная геологическая изученность 
территории России сегодня закрывается Госгеол-
картой-1000/3 (рис. 4). Уровень современной мелко-
масштабной изученности территории и континен-
тального шельфа России составляет 43,4% (107 ком-
плектов Госгеолкарты-1000/3 из 246). Остальная 
часть страны представлена картами предыдущих 
поколений в аналоговом виде.

В ближайшие пять лет работы по созданию Гос-
геолкарты-1000/3 будут осуществляться на 64 но-
менклатурных листах (с вводом в производство 
12–16 листов в год) и до 2020 г. перенесены в об-
ласти удаленных регионов Сибири и Востока Рос-
сии. Составление Госгеолкарты-1000/3 планируется 
завершить в 2025 г.

Характерные отличия карт третьего издания – 
цифровой формат представления данных, расши-
ренная многофункциональная комплектность (до 
5–7 специализированных карт) и опережающая 
подготовка геофизических, геохимических и дис-
танционных основ.

Среднемасштабная геологическая изучен-
ность – это индикатор экономического и научного 
развития любого государства. В ведущих зарубеж-
ных странах он обеспечен картами на 100% терри-
торий. Уровень среднемасштабной геологической 
изученности суши и континентального шельфа 
России чуть более 82%, но только 20% отвеча-
ет современным требованиям (рис. 5). Наименее 
изученными современными методами остаются 
территории Центрального, Сибирского и Дальне-
восточного ФО.

С точки зрения минерагении наиболее изучены 
(рис. 6) в европейской части России Урало-Ново-

Рис. 7. Состояние современной среднемасштабной геологической изученности по федеральным округам
1, 2 – изученность современная (1) и устаревшая (2); 3 – неизученные площади
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В 2012–2016 гг. планируется завершить работу 
на суше на двух опорных профилях (3-ДВ-северо-
запад и -северо-восток) и ввести в производство два 
новых, что позволит существенно обосновать выде-
ление границ геологических и рудоносных структур 
под постановку более детальных геологосъемочных 
работ (табл. 1).

Гравиметрические съемки продолжают оставать-
ся ведущим видом геофизических исследований 
(рис. 8, 9). Уровень среднемасштабной гравимет-
рической изученности составляет 93% территории 
России (всего заснято 4118 трапеций). На 386 ли-
стах гравиметрическая съемка еще не проводилась. 
В последнее десятилетие активно развиваются ме-
тоды морских гравиметрических измерений и аэро-
гравика, что ставит новые задачи теории и практики 
таких измерений. Требует разработки технология 
создания карт на основе спутниковой альтиметрии. 
Прирост гравиметрической изученности к 2020 г. 
составит 127 тыс. км2 при его ежегодных темпах 
10–15 тыс. км2.

Геологогеофизические работы по прогнозу зем-
летрясений напрямую связаны с обеспечением 
жизнедеятельности населения (рис. 10). Россия от-
носится к странам с достаточно высоким уровнем 
сейсмичности, и Роснедра придает этим работам 
самое серьезное значение. Конкретный прогноз 
землетрясений находится в сфере ответственности 
МЧС и Российской академии наук. Он ведется в 
районе пяти специализированных региональных 
наблюдательных сетей в Предкавказье, на Север-
ном Кавказе, в Алтае-Саянской области, Прибайка-
лье, на Камчатке и на восьми полигонах в наиболее 
сейсмоопасных регионах России при наличии 105 
наблюдательных скважин ГГД поля.

Для решения задачи по обеспечению изученности 
опасных эндогенных геологических процессов на тер-
ритории России к 2020 г. предусматривается расши-
рить наблюдательную сеть ГГД поля и увеличить до 
12 количество наблюдательных полигонов для ведения 
мониторинга.

Мониторинг – важная составляющая в государ-
ственной системе геолого-экологического контроля 
за состоянием окружающей среды. Это гибкая си-
стема регулярных наблюдений, оценки и прогно-
за изменений геологической среды под влиянием 
естественных природных факторов, недропользо-
вания и других видов хозяйственной деятельности.

На территории России имеются 1100 пунктов 
наблюдения за опасными экзогенными геологи-
ческими процессами и 5800 пунктов наблюдений 
за участками загрязнения подземных вод (опорная 
сеть скважин). Для наших огромных территорий 
этого, конечно, недостаточно (рис. 11).

К 2020 г. планируется увеличение пунктов на-
блюдений за участками загрязнения подземных вод 
в 1,5 раза с доведением числа наблюдательных сква-
жин до 8000.

Геологическая информатика связана не только с 
получением информации, но и с ее дальнейшим 
учетом, хранением и, главное, с обработкой и ис-
пользованием. Массив государственных геологи-
ческих информационных ресурсов в России со-
ставляет более 3,5 млн единиц хранения, к 2020 г. 
прогнозируется его увеличение до 4 млн единиц 
(табл. 2). Рациональное использование этого огром-
ного информационного богатства зависит не толь-
ко от формата представления и хранения, но и от 
состояния программно-технологических платформ 
как в геологических организациях – поставщиках 
информации, так и в федеральном фонде и его тер-
риториальных подразделениях.

Главные задачи российской геологии к 2020 г.:
– сохранить достигнутый уровень, качество всех 

видов геологической изученности территории Рос-
сии и основные традиции российской геологиче-
ской школы;

– существенно приблизиться к уровню и каче-
ству геологической изученности ведущих зарубеж-
ных стран;

– повысить прогностические свойства государ-
ственных геологических карт нового поколения и, 
как следствие, достоверность, надежность и каче-
ство прогнозирования месторождений полезных 
ископаемых;

– сохранить достигнутые уровни изученно-
сти опасных эндогенных и экзогенных геоло-
гических процессов и повысить надежность их 
прогнозов;

– сформировать единую систему геологического 
информационного обеспечения, отвечающую со-
временному мировому уровню.

Реализация этих задач ляжет на плечи геоло-
гических предприятий, отраслевых НИИ и в ко-
нечном счете на сегодняшних геологов и тех, кто 
придет им на смену (рис. 12).



11

Р
ис

. 
8.

 С
хе

м
а 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 о
по

рн
ы

х 
ге

ол
ог

о-
ге

оф
из

ич
ес

ки
х 

пр
оф

ил
ей

, 
па

ра
м

ет
ри

че
ск

их
 и

 с
ве

рх
гл

уб
ок

их
 с

кв
аж

ин
, 

вы
по

лн
ен

ны
х 

в 
20

11
–

20
12

 г
г.

 и
 н

ам
еч

ен
ны

х 
до

 2
02

0 
г.

 и
 

на
 д

ал
ьн

ей
ш

ую
 п

ер
сп

ек
ти

ву
1–

5 
–

 г
ео

ф
и

зи
че

ск
и

е 
п

ро
ф

и
ли

 (
1 

–
 г

лу
би

н
н

ы
е,

 в
ы

п
ол

н
ен

н
ы

е 
м

н
ог

ов
ол

н
ов

ой
 с

ей
см

ор
аз

ве
дк

ой
 д

о 
19

95
 г

.,
 2

–
5 

–
 о

п
ор

н
ы

е,
 к

ом
п

ле
кс

н
ы

е:
 2

 –
 в

ы
п

ол
н

ен
н

ы
е 

н
а 

31
.1

2.
20

11
, 

3 
–

 н
а-

хо
дя

щ
и

ес
я 

в 
ра

бо
те

, 
4 

–
 н

ам
еч

ен
н

ы
е 

к 
20

20
 г

.,
 5

 –
 н

а 
да

ль
н

ей
ш

ую
 п

ер
сп

ек
ти

ву
);

 6
–

9 
–

 с
ве

рх
гл

уб
ок

и
е 

п
ар

ам
ет

ри
че

ск
и

е 
ск

ва
ж

и
н

ы
 (

6 
–

 з
ав

ер
ш

ен
н

ы
е,

 7
 –

 н
ах

од
ящ

и
ес

я 
в 

ра
бо

те
, 

8 
–

 н
ам

еч
ен

н
ы

е 
к 

20
20

 г
.,

 9
 –

 н
а 

да
ль

н
ей

ш
ую

 п
ер

сп
ек

ти
ву

)



12

Р
ис

. 
9.

 С
ос

то
ян

ие
 с

ре
дн

ем
ас

ш
та

бн
ой

 г
ра

ви
м

ет
ри

че
ск

ой
 и

зу
че

нн
ос

ти
1 

–
 л

и
ст

ы
, 

п
ок

ры
ты

е 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 г

ра
ви

м
ет

ри
че

ск
ой

 с
ъе

м
ко

й
; 

2 
–

 и
зд

ан
н

ы
е 

ти
п

ог
ра

ф
ск

и
м

 с
п

ос
об

ом
; 

3 
–

 а
вт

ор
ск

и
е 

ор
и

ги
н

ал
ы

 л
и

ст
ов

 в
 а

н
ал

ог
ов

ой
 ф

ор
м

е;
 4

 –
 л

и
ст

ы
, 

п
од

-
го

то
вл

ен
н

ы
е 

к 
и

зд
ан

и
ю

 в
 э

ле
кт

ро
н

н
ом

 в
и

де
; 

5 
–

 л
и

ст
ы

, 
н

е 
п

ок
ры

ты
е 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ой

 г
ра

ви
м

ет
ри

че
ск

ой
 с

ъе
м

ко
й

; 
6 

–
 л

и
ст

ы
, 

н
ах

од
ящ

и
ес

я 
в 

ра
бо

те



13

Р
ис

. 
10

. 
Н

аб
лю

да
те

ль
ны

е 
ск

ва
ж

ин
ы

 д
ля

 м
он

ит
ор

ин
га

 Г
ГД

 п
ол

я 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
1 

–
 г

ос
уд

ар
ст

ве
н

н
ы

е 
оп

ор
н

ы
е 

н
аб

лю
да

те
ль

н
ы

е 
се

ти
; 

2 
–

 Г
Г

Д
 м

он
и

то
ри

н
га

; 
3 

–
 Г

Г
Д

 м
он

и
то

ри
н

га
, 

об
ор

уд
ов

ан
н

ое
 т

ел
ем

ет
ри

че
ск

ой
 с

та
н

ц
и

ей
 Л

О
Г

Г
Е

Р,
 L

C
P,

 К
ед

р-
Д

М
 (

Д
С

);
 

4 
–

 г
ео

ди
н

ам
и

че
ск

и
й

 п
ол

и
го

н



14

Р
ис

. 
11

. 
М

он
ит

ор
ин

г 
ур

ов
ня

 з
аг

ря
зн

ен
ия

 п
од

зе
м

ны
х 

во
д

1 
–

 н
аб

лю
да

те
ль

н
ы

е 
ск

ва
ж

и
н

ы
, 

2 
–

 г
ру

п
п

ы
 с

кв
аж

и
н



15

Р
ис

. 
12

. 
Ге

ол
ог

ор
аз

ве
до

чн
ы

е 
пр

ед
пр

ия
ти

я 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

Р
ос

си
и 

и 
их

 к
ол

ич
ес

тв
о

1 
–

 ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ы
е 

в 
ве

до
м

ст
ве

 Р
ос

н
ед

ра
 (

15
);

 2
 –

 п
ре

дп
ри

ят
и

я 
Го

ск
ор

п
ор

ац
и

и
 О

А
О

 «
Р

ос
ге

ол
ог

и
я»

 (
37

);
 3

 –
 п

ро
чи

е 
(3

0)



16

Наиболее проблемные и важные задачи, от 
решения которых зависят эффективность и об-
щее состояние организации и проведения ре-
гиональных геолого-геофизических и геолого-
съемочных работ в России, на среднесрочную 
перспективу:

– повысить эффективность и наукоемкость ра-
бот;

– продолжить техническое перевооружение 
предприятий, выполняющих региональные гео-
лого-геофизические и геологосъемочные работы в 
рамках государственного заказа;

– тесно скоординировать научные исследования 
учреждений РАН и геологических вузов с произ-
водством геологоразведочных работ.

Это далеко не все задачи, стоящие перед предпри-
ятиями геологической отрасли. Они и в дальнейшем 
станут предметом дискуссий. Намеченные програм-
мы – это не только большая работа, не только горя-
чие споры, но и живое, заинтересованное общение 
тех, в результате труда которых практически исчеза-
ют «белые пятна» на геологической карте 1/6 части 
мира, а минерально-сырьевой комплекс остается 
главным социальным стержнем экономики России.
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