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ПРЕДИСЛОВИЕ

Геологическая картография возникла в период формиро
вания современных«наук о Земле. Она являемся одной из 
важнейших составных частей всего комплекса исследова
ний состава» строения и истории развития земной коры. 
Еще в далекие времена человек стремился зафиксировать 
подчас в самой примитивной графической форме местона
хождение минералов» горных пород» руд и других полез
ных ископаемых» которые он использовал для своих нужд. 
Постепенно схематическое графическое изображение тех 
или иных примечательных наблюдений стало входить в 
практику. Оно осуществлялось во время путешествий в 
не знакомые районы» ранее не посещавшимися людьми. В 
17-ом и особенно в 18-ом веках появились схематичес
кие изображения маршрутов в виде узких полос с нане
сенным#! на них условными обозначениями различных гор
ных пород и отдельных выходов того или иного полез
ного ископаемого. Вслед за тем к концу 18 века марш
рутные схематические карты сменились планами и карта
ми отдельных» иногда довольно крупных площадей. Нача
лось составление литолого-петрографических карт.

По мере развития геологических знаний» расширения 
и дифференциации отдельных наук разрабатывались но
вые методы» многие из которых способствовали быстро
му совершенствованию геологосъемючных работ. Полеон
тологический или вернее биостратиграфический метод 
обеспечил создание подлинно геологических карт» для 
построения и совершенствования которых в дальнейшем 
стали дополнительно использоваться и многие другие 
исследовательские прием*!. Главным образом это мето
ды: палеогеографический» сейсмометрический» грави
метрический» радиогеологический (или изотопный)» 
аэро- и космической съемки и т . п.

В 1980 году Международная комиссия по истории ге
ологических наук (ИНИГЕО) приняла решение о проведе
нии специального совещания с целью всестороннего рас
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смотрения исторического хода развития геологического 
картирования на фоне прогресса естествознания.

10-й Международный симпозиум ИНИГЕО как раз и по* 
священ этой проблеме.

Советские ученые постоянно уделяют большое внима
ние усовершенствованию методов геологического карти
рования и в связи с этим их участие в работах симпо
зиума обусловлено стремлением к обмену опытом в данной 
области.

Настоящий сборник содержит доклады советских геоло
гов» направляемые на 10-ый симпозиум ИНИГЕО. Часть из 
них посвящена истории геологической картографии и ана
лизу отдельных карт 18-го и 19-го столетий. Другая 
часть докладов содержит характеристику новейших геоло
гических» а также специализированных карт» таких» как: 
тектонических» изопахических» геофизических» метамор
физма» объемных* геологических исследований и др.

Предлагаем^ сборник представляет интерес для чита
телей» желающих ознакомиться с историей и современны
ми состоянием геологического картирования вообще и в 
особенности с положением этой отрасли в Советском Сою
зе .

В.В. ТИХОМИРОВ



INTRODUCTION

G eo log ica l mapping dates back to  the p e r io d .o f fo r 
mation o f the earth sc iences . I t  is  an important branch 
o f  a l l  studies o f  the stru ctu re , composition and evo
lu tion  o f  the ea rth -cru s t. Even in  the dawn o f  h is to ry  
sian sought to  lo c a te , though in  a p r im it iv e  drawing 
y e t , m ineral d ep os its , rocks and ores which he used 
fo r  h is  own needs. As time went on, symbols and con
ventions were used more and more e x te n s iv e ly , in  par
t ic u la r  during excursions to the areas unknown to  man. 
In the 17th and 18th cen tu ries t r a v e l le r s  dep icted  
th e ir  routes as narrow s tr ip s  w ith symbols ..or v a r i 
ous rocks and m inerals ly in g  on or c lo se  to  the sur
fa ce . By the la te  18th century the route maps had 
been rep laced by diagrams and maps o f  in d iv id u a l, 
sometimes la rg e , areas. The time o f  l i t h o lo g ic  and 
petrograph ic maps came.

As g eo lo g ic  knowledge expanded and sc iences ad
vanced and rem ified , new methods were elabora ted  
many o f  them g iv in g  impetus to  g e o lo g ic a l surveying.
The p a la eon to log ic ' o r , to  be more p re c is e , b io s tra -  
t ig ra p h ic  method brought about t ru ly  g e o lo g ic  maps, 
which were compiled and improved la te r  w ith  the a id 
o f  o ther a d d it ion a l research methods, namely pa>ae- 
ogeographic, seism om etric, g rav im etr ic , ra d io g e r lo 
g ic  (o r  is o to p ic ) ,  a e r ia l and space photography, to  
mention but a few.

In  1980 the in te rn a tio n a l commission fo r  g e o lo g ic a l 
sciences decided to  convene a meeting to  discuss com
prehens ive ly  the evo lu tion  o f  g e o lo g ic a l mapping in  
the context o f  the natu ra l s c ien ce 's  p rogress.

The com niseion 's 10th in te rn a tion a l symposium is  
to  look in to  th is  su b jec t.

Sov iet s c ie n t is ts  constan tly  seek ways o f  improv-
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l o g  g e o lo g ic  s a p p in g »  w h ich  makes them in t e r e s t e d  
in  th e  sym posium  w here  th ey  c o u ld  exch an ge  t h e i r  ex
p e r ie n c e  •

The p re s e n t  c o l l e c t i o n  c o n t a in s  p a p e rs  by  S o v ie t  
g e o l o g i s t s  p re s e n te d  to  th e  10th sym posium . Sons o f  
them  d e a l  w ith  th e  h i s t o r y  o f  g e o lo g ic  m apping and  

a n a ly s e  in d iv id u a l  maps o f  th e  18th and 19th c e n t u r ie s .  
O th e rs  d e s c r ib e  m odern g e o lo g ic  and s p e c i a l i s e d  maps» 
su ch  a s  t e c t o n ic »  g e o p h y s ic a l»  m etam orph ic» and o f  ex 
t e n s iv e  g e o lo g i c a l  s u r v e y in g »  and o t h e r s .

The c o l l e c t i o n  i s  in ten d ed  f o r  th o se  who a re  in t e 
r e s t e d  in  th e  e v o lu t io n  and modern te c h n iq u e s  o f  geo 
l o g i c  m apping in  g e n e r a l »  in  p a r t i c u l a r  in  th e  S o v ie t  
U n io n .

F o r  th e  con ven ien ce  o f  th e  f o r e ig n  r .e a d *rs  each  a r 
t i c l e  i s  s u p p l ie d  w ith  a summary in  tE n g lis lb



Г .Ф . ТРИФОНОВ

' (Чебоксарский государственный университет) 

КАРТЫ КАК СТУПЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Известно» что целью научного познания является созда
ние теории объекта. Такая задача стоит и перед геологи
ческими науками» ибо» несмотря на значительные успехи» 
в геологии до сих пор нет общегеологической теории» на 
что совершенно справедливо обратил внимание Ю.А. Косы
гин (1981» с. 99 ) .  Для создания геологической теории 
большое значение имеет анализ особенностей геологичес
кого познания» обусловленных спецификой объекта и при
меняемым в его исследовании методам и инструментам 
познания.

В данной статье сделана попытка проанализировать 
роль карт в геологическом познании. В сложном процес
се геологического познания картированию принадлежит 
важное место. Поэтому начало его применения является 
значительным рубежом в развитии знаний о земной коре. 
Появление метода гео картирования во м огом  обязано 
палеонтологическому методу в стратиграфии» опираясь 
на который английскому геологу В. Смиту удалось со
здать непревзойденные для своего времени образцы ге
ологического картографического искусства — первые 
геологические карты Англии и Уэльса.

Дальнейшее развитие и совершенствование геокарти
рования находится в тесной связи со многими другим  ге
ологическим методам (с  таким » как методы абсолютной 
геохронологии» геофизики и гебхими» дистанционные ме
тоды исследования» метод глубокого бурения и д р . ) »  ко
торые» появляясь по мере развития геологических наук» 
широко использовались в геокартировании и поднимали 
каждый раз картирование на новую высоту.

Какова же роль карт в геологическом познании? Яв
ляясь результатом целого комплекса^ геологоразведоч
ных' работ, (геологосъемочных» поисковых» буровых и 
других)» карты са м  становятся важным познавательным
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средством. Познавательная роль карт» представляющих со
бой промежуточное звено между познающим субъектом и изу
чаемым объектом» обусловлена тем, что они являются осо
бой формой отражения геологических объектов, имеющих 
пространственное распространение. Специфика геологичес
ких карт как особой формы отражения состоит в том, что 
они являются графическими образно-знаковыми моделями 
(С м .: Иваньков П .А ., 1976, с. 5 ). Как модели карты 
обладают многими свойствами, присущими научным моделям, 
в то же время отличаются от целого ряда научных моде
лей.

Как правило, моделирование — это такой процесс, в 
ходе которого исследуется непосредственно не сам объект, 
а некоторая промежуточная вспомогательная система, т .е . 
модель. Карта же как модель строится на основе предвари
тельного изучения объекта, а затем уже сама оказывается 
способной дать*информацию об интересующем объекте. Та
ким образом, она является итогом изучения той или иной 
территории, в то же время важным средством ее дальней
шего познания. Поэтому карты, завершая один этап геоло
гического исследования, выступают началом следующего 
этапа.

Как итог поjнания карты всегда отражают достигнутый 
уровень геологических знаний, в них реализуются, вопло
щаются наши познания о геологических объектах. В силу 
этого карты представляют, собой гносеологический образ. 
Поскольку в них воплощены наши знания, то они являются 
особой формой отображения и передачи информации о гео
логических объектах и явлениях. Являясь носителем ин
формации, особой формой ее накопления, хранения и пере
дачи, карты представляют собой своеобразный свод геоло
гических знаний и отражают уровень и состояние послед
них, присущих той или иной эпохе. И действительно, 
Преобладающее большинство наших знаний о геологических 
объектах (закономерности их размещения и строения, ко
личественные и качественные характеристики) до полу
чаем с карты. Кроме того , карта, будучи сама моделью, яв
ляется основой для построения дополнительных графичес
ких моделей исследуемых объектов (разрезов, диаграмм, 
блок-диаграмм и т .д . ) .

Следовательно, одной из основных гносеологических 
функций карт — информационная функция. Она связана с 
тем,что карта, отражая действительность, является ис
точником информации в той мере, в какой она соответ- , 
ствует объекту. Ни один из практически разработанных на
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сегодня способов отображения, хранения передачи инфор
мации о территории не может соперничать с геологической 
картой в отношении наглядности, четкости и компактности 
передачи информации.

Важнейшая особенность геологической карты — ее на
глядность , поскольку она, представляя собой уменьшенное . 
обобщенное изображение геологических объектов, выступа
ет в виде "наглядной абстракции". Мерой наглядности 
карты служит время, необходимое для прочтения ее содер
жания. Чем быстрее идет процесс: ощущение — восприя
тие — представление, тем нагляднее карта. На карте ре
альный объект заменяется его уменьшенным изображением, 
что дает возможность обозревать на ней значительные * 
пространства, наблюдать и анализировать закономерности 
размещения крупных геологических объектов, их строение, 
взаимосвязи, производить необходимые измерения изобра
женной ^территории. Поэтому карта не может быть'заменен 
на ни текстом, ни живым словом, так как они не дают 
пространственного обзора территории. Основное отличие 
карты от текстового описания состоит в том, что описа
ние рассказывает, а карта показывает. С наглядностью 
карт связана их иллюстративная функция. Карте принад
лежит весьма существенная роль в передаче и усвоении 
новых научных представлений, особенно тогда, когда 
геологическое познание проникает на новые, ранее неизу
ченные территории.

Весьма существенным в гносеологическом плане явля
ется экстраполяционно-прогностическая функция карт.
Карта превосходит простую описательную систему, фик
сирующую информацию об объекте прежде всего тем,что 
она может подобно теории служить инструментом для 
предсказания до сих пор не наблюдавшихся явлений. 
Значение карт не ограничивается фиксацией размещения 
явлений и установлением закономерностей этого размеще
ния. На основе анализа закономерностей строения земных 
недр по геологическим картам оказывается возможным 
прогнозирование, предсказывание каких-либо новых свойств 
отраженного на карте объекта. Следовательно, карты по
зволяют получать новые знания. Прогнозированные, т .е .  
предсказанные свойства уже известных объектов или но
вые объекты наносятся на прогнозные карты или карты- 
гипотезы.

Отметим, что вопрос о систематическом составлении 
карт прогноза в нашей стране по инициативе академика 
А.Д. Архангельского был поставлен уже в конце 30-х го-
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до в XX в* Одной из первых прогнозных карт была обзор
ная карта прогноза углей в СССР в масштабе Is5000000» 
изданная в 1941 году под редакцией А.К. Матвеева. Поз
же появляются многочисленные прогнозные карты по круп
ным регионам Советского Союза Билибин)» прогноз
ные карты на нефть и газ» а также на различные виды 
неметаллических полезных ископаемое.

Как известно» любой объект обладает огромной инфор
мационной емкостью» однако возможности человека пере
работать эту информацию ограничены. Поэтому построе
ние карты такая гносеологическая процедура» одной 
из основных задач которой является ограничение и упо
рядочивание количества информации» поступающего субъ
екту. Это достигается путем абстрагирования (отвлече
ния) от чрезмерной сложности» от множества случайных 
и несущественных связей и выделения тех частей геоло
гических объектов» которые специально интересуют гео
лога  в практическом или теоретическом отношении. В 
.результате применения такого вида абстракции на кар
тах объект выглядит значительно более простым» чем 
он есть на самом деле. Следовательно» как специфи
чески гносеологический образ карта является научной 
абстракцией» упрощенной копией объектов.

Характеризуя необходимость такого вида абстракции»
В.И. Ленин писал: "hfci не можем представить» выразить» 
смерить» изобразить движение» не прервав непрерывного» 
не упростив» не угрубив» не разделив» не омертвив жи
вого. Изображение движения мыслью есть всегда огрубле
ние» омертвление» — и не только мыслью» но и ощущени
ем» и не только движения» но и всякого понятия"• (Ле-~ 
нин В.И .» Полн. собр. с о ч .» т . 29» с. 233).

Диалектический характер процесса познания здесь за
ключается в том» что для полного» глубокого и всесто
роннего познания мы вынуждены создавать н е п о лте » упро
щенные модели. Но познание не останавливается на этом» 
оно идет дальше» переходя об абстракции к конкретиза
ции» от односторонних упрощенных карт к более сложным.
В последующем», по мере углубления знания об объекте» 
абсолютизация» огрубление снимается» первоначально 
упрощенные карты дополняются все новым! и новым! чер
там!» происходит обогащение ее содержания. Следует» од
нако» отметить» что диалектика развития карт такова» 
что абсолютно точные карты бесполезны и невозможны» 
слишком же отдаленная» "переупрощенная" карта — источ
ник ошибок.
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Таким образом» анализируя роль карт в геологическом 
познании мя видим» что они являются ярким проявлением 
восхождения человеческого познания от абстрактного к 
конкретному. Этот метод познания» как писал К. Маркс 
во "Введении" к "Критике политической экономии"» явля
ется тем способом» при помощи которого можно познать 
конкретное как единство многообразного» как синтез мно
гих определений и воспроизвести его как духовно кон
кретное (См.: Маркс К. и Энгельс Ф ., Соч.» т . 12» 
с. 727).;

Процесс конкретизации» т .е .  восхождение от абстракт
ного к конкретному в геологическом картографировании в 
основном осуществляется двумя путями: во-первых» путем 
детализации и» во-вторых» путем создания все новых и 
новых карт.

Детализация проявляется в том» что в последующие 
карты вносятся необходимые исправления» уточнения» но
вые факты» добавляются те детали» от которых первона
чально считались малозначащими. Б результате происхо
дит их обогащение» что отчетливо видно при сопоставле
нии однотипных карт для одной и той же территории» со
ставленных в разное время. Так» если первые карты но
сили весьма абстрактный» схематичный характер» в них 
геологическое строение отражалось в самях общих чертах» 
то в последующем содержание и нагрузка карт постоянно 
расширяются» постепенно исчезают так называемые "белые 
пятна". Кроме того» картографическое изучение любой 
территории идет от создания мелкомасштабных к крупно
масштабным картам» что является проявлением углубления 
познания» свидетельством увеличения объема информации 
на единице площади карты.

С другой стороны» постоянно увеличивающийся, объем 
информации о той или иной территории вызвал к жизни 
различные по содержанию специальные карты» отражающие 
ту или иную сторону геологических объектов. Сщц? отно
сится составление карт четвертичных отложений» геомор
фологических» литолого-фациальных, осадочных формаций» 
тектонических» гидрогеологических» гидрохимических» ме- 
таплогенических» магматических и других. Кроме того » 
изменение исследуемого явления во времени передается 
посредством* серии однотипных карт» каждая из которых 
характеризует явление на определенный момент времени 
(например» палеогеографические и паяеотектонические 
карты). Последовательное сопоставление таких карт по
зволяет получить представление о процессе развития дан-
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ного явления, об его направлении и интенсивности и да* 
ет возможность подойти к прогнозированию его дальней
шего развития.

В настоящее время геологическая картография включа
ет в себя разработку более 30 типов карт разного геоло
гического содержания. Как отмечает В.К. Еремин и др. 
(1976, с. 93 ), каждый такой‘тип, в свою очередь, делится 
на виды карт уже по характеру назначения и специально
му содержанию.

Появление карт самого различного содержания свиде
тельствует о дифференциации геологического знания. Эти 
карты являются как бы дискретными моделями отдельных 
"срезов " и сторон геологических объектов. Переход к 
целостной; комплексной модели геологических объектов 
осуществляется в обзорных картах и геологических ат
ласах. На обзорных картах действительность передается 
в обобщенном, генерализованном виде, в ее главных чер
тах и характерных особенностях. Еще более важным кар
тографическим методом обобщения, синтеза геологичес
ких знаний являются геологические атласы, и их появле
ние оказалось возможным только на определенном этапе 
геологического познания.

Атласы — это как бы визитные карточки, на которых 
наилучшим образом отражается современное состояние ге
ологии, ее успехи и проблемы. Так, успехи в литологи
ческой изученности территории СССР и методике папео- 
тектонических реконструкций нашли отражение в атласе 
литологопалеогеографических карт Русской платформа и 
ее геосинклинального обрамления, изданного в 1962 г. 
под редакцией А.П. Виноградова, В.Д. Наливкина, А.В. 
Ронова и В.Е. Хайна.

Обзорные карты и геологические атласы выступают 
в качестве своеобразного инструмента для форкшрова- 
ния общегеологической теории, что является, как отме
чалось выше, важной задачей геологической науки на 
современном этапе. Следует отметить, что вь!яснение 
взаимоотношения карты с геологической теорией имеет 
важное значение в анализе познавательной роли карт. 
Гносеологический анализ карт выявляет их двоякую 
роль в познавательном процессе. С одной стороны, с 
помощью карт упрочивается уже возникшая теория. В 
этом случае карта выступает как "посттеория" и выпол
няет "реализационную функцию" в экстраполяции и про
верке данных теорий. С другой стороны, когда теории 
еще нет, карта может служить средством построения но-
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вой теории» выступает как возможный зародыш теории и 
является как бы "предтеорией". Давая некоторое предва
рительное объяснение познаваемого явления» карта служит 
важным этапом на пути дальнейшей выработки последова
тельной качественной и количественной теории изучаемо
го объекта. Все это позволяет построить новую карту» 
находящуюся в более полном соответствии с объектом и, 
таким образом» расширить и углубить представление об 
объекте. Следовательно, карта как звено познавательно
го процесса является определенным этапом последователь
ного* более глубокого проникновения в сущность геологи
ческих объектов. Э поступательном развитии геологичес
кого познания карты выступают в качестве b io сеологичес
кой форма перехода от старой теории к новой, формы их 
связи.

Рассматривая соотношение карты и теории, нельзя не 
обратить внимание на диалектическое взаимодействие субъ
екта и объекта. Это взаимодействие, на котором основы
вается процесс познания, видоизменяется в результате 
как усложнения обществ'енно-историческрй практики, так 
и усиления познавательных средств субъекта Так, со
временные приемы и средства картирования (использова
ние геофизических и геохимических методов, данных глу
бокого бурения, дистанционных методов исследования и 
д р .) выдвигают на передний план активность субъекта, 
его способность постановки и выбора средств исследова
ния. В частности, активность субъекта проявляется в 
процедуре аппроксимации (упрощения) сложных систем. И 
чем сложнее объект исследования, тем выше значение 
фактора аппроксимации. Но усиление активности субъекта 
в геологическом познании ведет не к субъективистскому 
произволу, а к более адекватному отображению субъектом 
объекта.

Как и о любой форме отражения, о картах можйо ска
зать, что они представляют собой субъективный сЗраз 
объективного мира и, следовательно, любая карта явля
ется единством объективного и субъективного. Субъек
тивные моменты заключаются в том, что карты создаются 
людьми, йспользупщит в процессе их построения различ
ные виды психической деятельности. Кроме то го , ртбор 
объектов для картирования, выбор средств и способов для 
их изображения тапке относятся к субъективному моменту. 
На карте объект мы видим таким, каким он был в период 
съемки, точнее, т^ким, каким его изобразил картограф.

В то же время любая карта имеет объективное содержа-
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ние, которое» являясь объективной истиной» и определяет 
научный познавательный характер карт. Если карты» как 
средство исследования» выражают объективную истину» то 

‘Могут ли карты выразить ее сразу» целиком» абсолютно 
или же только приблизительно? Этот вопрос представляет 
собой конкретизацию применительно к картам общей поста* 
новки вопроса В«И. Лениным о соотношении абсолютной и 
относительной истины.

Ни одну» даже самую совершенную карту нельзя рас
сматривать как выражение абсолютной истины. Создание 
такой карты невозможно» ибо абсолютно истинная карта» 
т .е .  карта с полным изоморфизмом» практически означала 
бы воспроизведение объекта во всех деталях. Последнее 
противоречило бы одной из основных функций карты — быть 
средством идеализации» упрощения сложного объекта.

Любая карта есть выражение истины и относительной» 
и абсолютной. Она является выражением относительной 
истины потому» что: 1 ) каждая карта является преходя
щей» временной» отражающей лишь определенную ступень 
проникновения познания в закономерности и структуру 
геологических объектов; 2 )  каждая карта является одно
сторонней, частичной в.силу тех отвлечений и упрощений, 
которые неизбежны при ее построении; 3) в связи с ис
пользованием условных знаков и символов на каждой кар
те значителен элемент условности.

Одновременно карта является выражением абсолютной 
истины потому, что в определенных границах ее соответ
ствие с объектом может быть настолько полным, что co
ot ветствующие ей характеристики или элементы сохраня
ются без изменений во всех последующих более точных, 
еще более адекватных картах. Таким образом, хотя не
возможно построить, абсолютно истинную карту, хотя лю
бая карта всегда носит временный, преходящий, условный 
характер, тем не менее в любой карте содержатся зерна 
абсолютной истины, элементы безусловного сходства с 
объектом.

По аналогии с понятиями, которые В.И. Ленин называл 
иступеньками выделения, т .е .  познания мира" (Ленин В.И. 
Поли. собр. соч .» т . 29, с. 85 ), геологические карты 
следует рассматривать как ступени геологического позна
ния ̂  Роль и значение карт в геологическом познании по
стоянно увеличиваются. Карты становятся важным сред
ством млвления, а также средством общения. Это хорошо 
видно на примере геологических карт, созданных на осно- 
в£ международного сотрудничества. Так, только в послед
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ние десятилетия появилась целая серия международных ге
ологических карт Европейского континента: геологическая, 
тектоническая, литологическая и четвертичных отложений 
в масштабах I : 2.500.000 или 1:1.500.000*

Международное сотрудничество по составлению геологи
ческих карт приняло в настоящее время широкое и много
плановое развитие. Активное участие в составлении мно
гих международных карт принимают советские геологи.
Они внесли значительный вклад в разработку программ 
некоторых карт, в методику их составления, а также в са
мо научное содержание. Истоки международного сотрудни
чества русских ученых в области геологической карто
графии уходят в последнюю четверть прошлого века. По 
предложению русского геолога А.П. Карпинского Вторая 
сессия международного геологического конгресса в 18Й1 
году приняла в качестве' международных единую страти
графическую номенклатуру и систему условных знаков для 
геологических карт. Идеи А.П. Карпинского были развиты 
академиком Д.В. Напивкиным, который в 1958 году в Па
риже предложил проект единой легенды для геологической 
карты мира.

Познавательное значение международных геологических 
карт, охватывающих целые континенты, очень велико. Эти 
карты позволяют выявлять закономерности геологических 
процессов в глобальном масштабе. Наиболее значительным 
проявлением международного сотрудничества является из
дание Мирового геологического атласа, приуроченное к 
100-летию Второй сессии международного геологического 
конгресса.

В заключение отметим, что геологические карты (раз
ные по масштабам и содержанию)! являются не только свое
образными показателями состояния геологического позна
ния, но и степени освоения новых территорий, показы
вают, как расширялась сфера влияния человека на окру
жающую среду.
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G .F . TRIFONOV 

(Cheboksary S tate  U n ive rs ity )

MAPS AS STEPS OF GEOLOGICAL KNOWLEDGE 

( A b s t r a c t )

Maps are an important means o f  g eo lo g ic a l knowledge. 
They perform  general g n o s io lo g ica l functions (in form a
tion »: i l lu s t r a t iv e  and e x tra p o la t io n - fo re c a s t in g ).

Being the resu lt  o f  a whole complex o f  g e o lo g ic a l 
prospecting work» the maps themselves could represent 
an important means o f  knowledge since they are an in 
term ediate lin k  between a learn ing  subject and an ob
je c t  under cogn ition . Completing some stage o f  geo lo 
g ic a l in v e s t ig a t io n » the maps are the beginning o f  the 
fo llo w in g  stage. They represent an o r ig in a l summary o f 
g eo lo g ic a l knowledge a n d 'r e f le c t  i t s  le v e l  and status 
c h a ra c te r is t ic  fo r  a p a r tic u la r  epoch.

Maps are the steps o f  g e o lo g ic a l knowledge» a re
markable 'm an ifestation  o f  the human cogn ition  ascending 
from abstract to  concrete th ings. As a r e s u lt »  an ob
je c t  is  created in  i t s  in te g r ity »  w ith a l l  r e la t io n 
sh ips. An example o f  g e o lo g ic a l maps elabora ted  on the 
basis o f  in te rn a tion a l cooperation  shows that maps be
came an important means o f  communication between the 
s c ie n t is ts  from many coun tries .

13



f t . А , ГОЛЬДБНБЕРГ 

(НИИ Зарубежгеология, МоскваJ

КАРТЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ РОССИИ X V III ВЕКА

Растворись сокровенное земное богатство. 
Покажи нам сие желанное место,
Укажи где слой и рудные жилы.
Принеси сокровище скрьпч>е на с в е т .. .  
Прочь! Кто рудокопства славного не любит. 
А хто ему склонен, те к нам поспешайте1.

По сложившейся традиции в России еще с XVI в. почти 
все ноисково-пазведочные работы сопровождались картиро
ванием. Экспедициям, направленным на поиски руд, драго
ценных камней и строительных материалов, обычно предпи
сывалось выявление месторождения" написать на чертеж 
имянно" (Новоибергский, 1959, с. 12). Лучшие образцы до
петровской самобытной русской картографии — карты-чер
тежи атласов рубежа XVII и X V III столетий тобольских 
картографов Ремезовых доносят до наши, дней многочислен
ные сведения о месторождениях полезных ископаемых и из 
разработке. Например, "знак серебряной руды" помечен 
на Урале и вблизи Амура; в верховьях Оби — "тут  само
цветное каменье", по Тоболу — "белый камень"; по р. Чер
ной — "курья жемчюх промышляли"; вблизи Чусовой — "в 
камени берут медную руду"; а в "камени Волчьей горы ... 
магнит и сера горючая"; по Ишиму — "медная руда и слу- 
да" , "слодны новые места" в верхновьях Миасса и у озе
ра Чебаркуль, вблизи р. Уфы — "древние места серебря
ной руды", у г . Куча -  "камень, топнтца свинец, а в нем 
сера напаагырь". Около Якутска изображена "варница" и 
ключ соляной1!* у озера Беляк — "соль ломовая", на озере

к » Ч  1— 1 I.............

1 Стихи неизвестного автора датируются 1736 г . (Богда
нова, 1932, с. 237).
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Заир — "варят соль". В вершине Ишима у Каратала "думной 
плавил серебряную руду". На карте Средней Азии показано 
место, где "плавят свинец", на чертеже Селенги — пункт, 
где "плавят золото", и гора Крутик, откуда "берут нефть 
и квасцы" (Гольденберг, 1965, с. 179). В XVI-XVII вв. 
развитие горного дела опиралось прежде всего на преем
ственность опыта народных умельцев-рудознатцев Прионе- 
жья, Урала, Алтая, Сибири, порубежных земель (Средняя 
Азия, Кавказ), а также в меньшей степени на привлече
нии отдельных иностранных специалистов (Goldenberg, 
1976а г . ) .

Объективные исторические причины, такие, как разви
тие производительных сил, рост материальных потребнос
тей общества, совершенствование методов поисков и до
бычи полезных ископаемых, появление новых технических 
средств, возросшие требования к уровню теоретических 
и практических знаний и к профессиональной подготовке 
кадров, дифференциация научных дисциплин определяют 
развитие горно-геологической службы России в X V III в. 
Почти повсеместно на обширной территории страны осу
ществлялся постепенный переход от случайных и несис
тематических поисков и разведок полезных ископаемых 
к организуемым из центра московскими приказами влас
тями на местах, а также от проводимых (одновременно 
с географическим изучением) русскими землепроходцами, 
крестьянами, местным населением к государственному 
научно-организованному горно-поисковому делу. Для это
го периода характерны: централизация управления гор
ным промыслом, успехи комплексного изучения крупных 
регионов горными и физико-географическими экспедиция
ми, бурный рост горнорудной промышленности. Первые ша
ги централизации, как известно, связаны с деятельнос
тью Рудного приказа (с  1700 г . ) ,  Бергколлегии (с  
1719 г . )  и изучением "натуральной" истории Академией 
наук (с  1724 г . ) .

В связи с государетвенными преобразованиями выпол
нение новых экономических задач потребовало углублен
ного изучения минерально-сырьевых ресурсов, а также 
создания точных и полных карт. По инициативе Петра I  
и его сподвижников в начале X V III в. стала на путь 
энергичного научного развития и русская картография.
В первой половине X V III в. был заложен теоретический 
и практический фундамент надежной картографической 
базы для горнозаводского и геологического картирова
ния. Совершенствуются методы проведения съемочных и

4 -1
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картосоставительных работ. Глазомерная съемка постепен
но вытесняется полуинструментальной и инструментальной.
В 1717-1752 гг . петровскими геодезистами была проведена 
первая государственная съемка России. В 1745 г . увидел 
свет первый академический "Атлас Российский". В течение 
1739-1799 гг.* главным картографическим учреждением, сис
тематически проводящим измерительные, картосоставитель
ские и картоиздательские работы, стал Географический 
департамент Академии наук. Благодаря разработкам и тру
дам М.В. Ломоносова, математика Л. Эйлера, ученых-кар- 
тографов А.Д. Красильникова, А.М. Вильбрехта и Ф.Ф. 
Шуберта наиболее значительными явились достижения в 
области практической и математической картографии (G o l- 
denberg, 1976 б ).>

Картографические классификации 1748 и 1778 г г . уже 
фиксируют картографические материалы геологического со
держаний под собирательным термином "рудники и заводы" 
или "горнозаводские карты". Последние делились на гене
ральные (обзорные), партикулярные (региональные), спе
циальные (детальные) и примерно соответствовали мелко- 
(менее 1 : 1 . 000 .000 ) ,  средне- и крупномасштабным картам. 
Помимо коллекции академика И.Ф. Германа (Горные карты, 
1932), значительные собрания горнозаводских карт, пла
нов и чертежей сохранились в государственном архиве 
Свердловской области, рукописном отделе Библиотеки 
Академии наук, в центральных Государственном архивах 
древних актов (ЦГАДА), военно-историческом (ЦГВИА), ис
торическом (ЦГИА), а также в ряде областных и городских 
краеведческих музеев. Многие горнозаводские карты опи
саны (Гольденберг, Овчинников, 1959; Goldenberg, 1971; 
Ястребов, 1974). Однако следует иметь в виду, что к клас
су горнозаводских карт и планов в X V III в. относились 
картографические материалы сакшх разнообразных типов и 
категорий: карты и планы, составленные в связи с отыска
нием и разработкой месторождений полезных ископаемых; 
планы и чертежи заводов, рудников, горных выработок, 
приисков, шахт; карты и планы с обозначением земельных 
участков для строительства заводов и рудников или насе
ленных пунктов, приписанных к заводам, карты и планы, 
составленные в связи с отводом казенным и частным заво
дам лесных участков и т .п .

Среди горнозаводских карт и планов X V III в . , изобра
жающих размещение полезных ископаемых, самой малочислен
ной является группа обзорных карт двух типов. Чаще встре
чаются генеральные карты, показывающие и дислокацию заво
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дов, рудников и приисков, отводы земельных и лесных дач* 
и местоположение полезных ископаемых. Так» на генераль
ной карте 1774 г. заводов Сибирской» Казанской и Орен
бургской губерний (масштаб в 1 дюйме 32 версты) нанесе
ны I Н заводов» рубежи лесных массивов, отведенные от
дельным заводам» месторождения полезных ископаемых» за
хваченные Е.И. Пугачевым. На карте и в экспликации к ней* 
обозначены: ML — белый мрамор" (на р. Чусовой), "М — бе
лый мрамор" (на р. Пышме), "N — аметистовые и разные цвет
ные каменья при Мурзинской слободе"1. На генеральной "Кар
те Восточной Сибири с нанесением рудников и месторождений 
полезных ископаемое" 1769-1774 г г . масштаб в 1 дюйме 24 
версты наряду с помещенными серебряными, «"медеплавильны- 
т "  заводам!, медными и железным! рудниками, серебряными 
приисками показано размещение полезных ископаемое. Место
рождения выполнены перспективным рисунком горы, у вер
шины которой проставлен особый индекс: "Г  — камень гор- 
новой, Д — камень точильный, Е — камень фундаменталь
ный, Ф — уголь каменный, А — глина на дело кирпичей на 
кладку плавильных печей, П — глина на маску кузнечных 
горнов и форм, Т — гора серная, G — гора железная, У — 
гора яшмовая, Ц — гора каменная крутая с утесом, на ко
тором имеется сок, называемый масло (нефть -  Л . Г . ) ,  О — 
известь, R — гора каменной лен" (а с б е с т )1 2 . Месторожде
ния меди и железа нанесены на карте Томского, Кузнецко
го и Красноярского уездов, "где описаны рудники и под 
заводы угодные места"3. Гораздо реже составлялись гене
ральные карты, специальные карты, специальной нагрузкой 
которых были только полезные ископаемые. Такова, напри
мер, генеральная карта размещения полезных ископаетх 
Южного Урала, 1765 г . 1*. На ней нанесено 157 месторожде
ний 1фамора, яшма, агата, хрусталя, слюды, сланца, крас
ной меди, кварца, а в легенде приведена опись 129 зану
мерованных на карте точек, как-то: "30. Агат красной э 
белыми пятнами и поблизости красная яшма". "61. Яшма 
те мю красная и поблизости оной иэбела зеленей! и агат 
темнокрасной з белым! прожилками". Следует подчеркнуть, 
что авторы проявили исключительную наблюдательность и

1 ЦГВИА,"ф.ВУА, *  149, л . 1-2 (Гольденберг, 1959, с .253).
2 ЦГВИА, ф. 421, »  114, а также ф. ВУА, »  25562, 25566, 

25575 (Гольденберг, 1961, с. 325).
3 ЦГАДА, ф. 271, ап. 3, *  143.
*♦ ЦГВИА, ф. ВУА, *  24575 (Goldenberg, 1971, р. 45 ).
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сумели передать словами все богатство и многообразие 
цветной палитры уральских камней. Среди 40 разновид
ностей яшм они насчитали 12 оттенков яшм зеленых (от 
пизбелам зеленой до зеленой с красными " проростами” ) 
и 11 красных (от темно-вишневой с зелеными и белыми 
полосами до мзбура красной” ) ,  в числе 30 видов агата —
16 оттенков красного (от красного с белыми крапинка
ми до темно-красного мпрожелтоватого” с черными жил
ками) .

Саьыми распространенными на протяжении всего X V IIIb . 
были среднемасштабные (размещение полезных ископаемых 
и заводов) и крупномасштабные (отдельные месторождения, 
рудники, заводы) горнозаводские карты и планы. Создава
лись они преимущественно в результате проверок много
численных сообщений об открытиях месторождений руд и 
минералов, а также расширения поисков и разведки вокруг 
сложившихся горнорудных центров, вызванного обычно "ис
тощением” рудных мест. Картографический метод приме
нялся и на заключительном этапе сбора фактических дан
ных для подтверждения определенных научно-теоретичес
ких воззрений (горообразование и закономерности геоло
гического строения, учение о месторождениях полезных 
ископаемых), при проектировании комплексных обследо
ваний территории страны Академией наук и Горным ве
домством, в процессе деятельности рудопоисковых партий 
Бергколлегии и горных начальств на местах. Составлени
ем горнозаводских карт и планов»большей частью занима
лись служащие горного корпуса, имеющие соответствующую 
подготовку в области картирования, берггешворены, марк
шейдеры, шихтмейстеры, гиттенфервальтеры и другие чины, 
участники академических экспедиций, геодезисты и геоде
зии ученики, позднее — военные топографы, прикомандиро
ванные к горным округам (Татищев, 1931, с. 153). Так, в 
экспедиции "у  прииску цветных каменьев” в Оренбургской 
губернии в 40-50 гг. XV III в. "все места описывали и 
планы и профили сочиняли” геодезисты Мингалев и Курое
дов*. На карте Северной России 1739 г. геодезиста И. Вес
нина нанесено и описано 11 рудных месторождений серебра 
и свинца, врезкой помещен крупномасштабный (в 1 дюйм 
100 сажен) "Чертеж Медвежьему острову, где самородные 
серебряные руды, також и свинцовые объявлены на Белом 
Соловецком море" (1736 г . )  с описанием "добрых призна
ков", протяжения, глубины залегания и направления "руд- 1

1 ЦГАДА, дворцовый отдел, № 61593, л . 49 о б .-57 об.
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ных жил" в 5 шахтах1. Геодезист В. Шишков в 1736 г. со
ставил "Ландкарту Соликамской провинции" с описанием 
"медным заводам и рудникам» где до сего времени копали 
и ныне руды копают". Унтермеханик С. Костромин в 1750 г 
на карте междуречья Чусовой и Исети обозначил "в каком 
месте и урочища лежит камень мрамор". На ландкарте час
ти Вятской провинции (1755 г . )  шихмейстера И. Костыги- 
на нанесены все "свидетельствованные казенные железных 
РУД рудники" по Каме и Вятке» на "сколько оных и какая 
в них надежда показано в описании". Помимо рудников и 
проектируемых,заводов» на карте помещены и "отысканные 
каменья": "Е — горновой; G — точильной и брусовой; Н — 
известной в трех местах". Латинскими же литерами пока
заны четыре месторождения железной руды на карте бас
сейна Кыштыма (1755 г . )  с примечательным пояснением:
"а  в раскопанных копях по бокам и вглубь железных руд 
состоит довольство"1 2 . В 1740 г. геодезии прапорщик И. 
Шишков на ландкарте района реки Белой с притоками по
казал, "в  каких урочищах поземельное сокровище найдено" 3 4

К наиболее ранним из сохранившихся горнозаводских 
карт Бергколлегии следует отнести два чертежа 1722 г .— 
"Чертеж с Верхотурских горах, на которых руды объявле
ны" и чертеж части бассейна Тагила и Нейвы, на котором 
в устье реки Выи нанесены три "отведенные медные ямы"» 
"магнитная гора", "магнит-камень стоит сверх горы", 
"медная яма в магнитной горе"14.

Среди крупномасштабных карт, созданных после обсле
дований "благонадежности" заявленных открытий, укажем 
на типичные: "Чертеж . . .  рекам, лесам, горам и рудным 
местам, лежащим около Якутска и по реке Тыре" обергеш- 
ворена А. Мятенева (1747 г . ) ,  план местности»вблизи де
ревни Яборовой унтериихтмейстера А. Попова (1767 г . ) ,  
чертеж 15-ти рудных приисков вблизи Уткинской слободы, 
осмотренных унтераихтмейстером П. Фроловым и унтер- 
штейгером П. Вомявиным (1 7 6 4 г . ) ,  планы обергешворена 
И. Князева (1769 г . )  и маркшейдера И. Маке (1770 г . )  
месторождений каменного угля на реке Мете (Гольденберг, 
1968).

1 ЦГАДА, ф. 271, оп. 3, »  111.
2 Там же, W 336, IA8, 216, 194.
3 Гос. б-ка нм. Ленина, рук. о тд ., 177.18.
4 ЦГАДА, ф. 271, он. 3, »  128, 135.



На начальном этапе картирования горньрс пород и руд 
горнозаводские картографические произведения в целом по 
содержанию следует отнести более к картам географо-эко
номическим, чем к геологическим. На них особенно деталь
но нанесены рельеф, речная сеть и леса , т .е . наиболее 
существенные элементы при организации освоения выявлен
ных месторождений и для определения экономической целе
сообразности их разработки. В ландкарте 1734 г . Томско
го и Красноярского уездов можно найти обозначение "вновь 
приисканой медной руды", но основная нагрузка падает*на 
отображение речной си стем  Енисей — Чулым, "рудных и 
удобных к строению местам, и около оных урочищ, и жилью, 
сколько оного где есть, и о пути ж способном ...". На 
другой горнозаводской карте междуречья Обь — Иртыш по
казано "положение всех около заводов и рудников и между 
ними ближних мест и лежащим при том горам и лесам". 
Изображению "со  описанием в ситуации рек, лесов , гор 
каменных и хрептов пустых, також серебреных рудников 
удобного места к строению заводов и протчего" посвяще
на ландкарта части Илимского уезда, составленная берг- 
гешвореном М. Кутузовым в 1731 г . * .  Особо тщательное 
изображение горных систем связано с господствовавшими 
в то время теоретическими воззрениями на процессы рудо- 
образования и рудопроявления. С 30-40 гг . рудники и 
горные заводы, разведанные месторождения отмечаются)и 
на общегеографических картах (например, в атласах 1734 
и 1745 г Г . ) .

Горнозаводское картирование в России первой половины 
XV III в . , являющееся фактическим предысторией геологи
ческого картирования до сих пор, к сожалению, недоста
точно изучено. Нельзя полностью согласится с мнением, 
что по отношению к картам, которые были созданы в период 
слабо развитой геологической науки, можно использовать 
слово "геологические" в самом широком с т е л е  и сюда 
"включать любые карты, специально составленные для нане
сения геологической информации любого типа, даже если 
главная цель была экономической" (E y le s , 1976, р. 362).
На самом деле многочисленные горнозаводские карты лишь 
в незначительной степени несут сведения геологического 
содержания, превышающие информацию о местоположении 
месторождений полезных ископаемых, руд и горных пород. 1

1 ЦГАДА, ф. 192, Тоб. губ. *  41; ф. 271, on. 3, »  142, 
2560.
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В 20-40 гг . X V III в. карты полезных ископаемых име
ли обширные заголовки и пространные текстовые поясне
ния ( мэкспликациям, "реестры**, "росписи"), подробно опи
сывающие характерные особенности местности для простран
ственной локализации месторождений; горногеологическое 
же описание занимало весьма скромное место. Важным по
ложительным моментом было то, что в них прослеживается 
тесная взаимосвязь мевду точностью географической осно
вы и описательной частью. Со второй гшовины X V III в. 
по мере изготовления более точных географических основ 
детальную текстовую топографическую характеристику сме
няет более тщательное раскрытие особенностей рудных 
тел (простирание, падение, размеры), руд (цвет, твер
дость, содержание металла); в росписи отмечаются по
исковые признаки, степень изменения оруденения с глу
биной, условия залегания и другие наблюдения во время 
"опримечения"; высказываются суждения о промышленных 
запасах (довольство и доброта**), себестоимости и рен
табельности разработок. На среднемасштабных специаль
ных картах Терско-Сунженского бассейна 1768-1772 гг. 
(Гольденберг, 1959 г . )  впервые отмечаются попытки 
обозначить прямыми цветными линиями простирание "жиль
ных руд'*.

Постепенное совершенствование на протяжении всего 
столетия картографического языка горнозаводских карт 
повлекло за собой, с одной стороны, значительное уве
личение числа условных знаков, применяемых цветосоче- 
таний и фоновой раскраски, а, с другой, неизбежно при
вело к сокращению текстовых данных и к относительной 
лаконичности заголовков. С 60-70 гг . все описательные 
части карты нередко объединяются общим картушем, it кон
цу столетия описания в какой-то степени принимают вид 
праобраза современной легенды. Происходит медленная 
трансформация условных знаков — от цифровых или рус
ских и латинских буквенных обозначений месторождений 
полезных ископаемых с соответствующим раскрытием их 
значений в легенде (описании) до безмасштабных рисун
ков (гора, холмик), символов (знаки Зодиака и планет: 
серебро — Луна, медь — Венера и т .д . ) ,  линейных зна
ков, пунсонов в самых различных сочетаниях.

В последней четверти XVIII в. появляются первые 
русские геогностические (литолого-петрографические) 
карты, изображающие распределение и границы горных 
пород (гранита, сланцев, известняка и д р .) .  Сопостав
ление таких карт Забайкалья, Алтая, части берегов
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Ангары и Иртыша с современными геологическими данными 
выявило определенную достоверность характеристик и гра
ниц петрографических групп пород (Пресняков, 1926-1927; 
Хабаков, 1950; Ламакин, 1953; Савельев, 1956; Савельев 
и Зайцев, 1959). В этот период Бергколлегия разработала 
для горного ведомства методику составления петрографи
ческих карт, а экспедиционные отряды и партии снабжа
лись инструкциями по их составлению. Предписывалось в 
петрографической карте мдля каждой горной породы опре
делить известную краску и оною покрывать все простран
ство таковою односложною породою занимаемые... Но, как 
очень часто случаются по ней рассеянными слои, или, 
так сказать, остатки, малое протяжение имегация, других 
пород, то оныя в должных им местах поверх кряжей озна
чать известными принятыми знаками " (Гольденберг, 1973, 
с. 147).

Переход к составлению геогностических карт послужил 
толчком к дальнейшей существенной эволюции содержания и 
методики построения карт полезных ископаемых. Определи
лась возможность их построения не только на географи
ческой, но и на геологической основе, тем самым наме
тился путь создания принципиально новых картографичес
ких работ-карт прогнозов. Появление в мировой практике 
(почти одновременно в ряде стран) собственно геологи
ческого картирования (в современном понимании) относит
ся к первым десятилетиям XIX в. и связано с развитием 
биостратиграфического метода.
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L . A .  GOLDENBERG

(Research In s t itu te  fo r  G eologica l 
Prospecting in  Other Countries» 

Moscow, USSR)

MAPS OF MINERAL RESOURCES 
OF RUSSIA IN THE X V IIIth CENTURY

( A b s t r a c t )

In the f i r s t  h a lf  o f  the XV III century the fundamen
ta ls  o f  the methods o f  m in ing-m etallu rgical and geolo
g ic a l mapping were developed. Cartographic documents 
w ith the elements o f g eo lo g ica l content, so ca lled  "min- 
in g-m eta llu rg ica l maps", were noted even in the c la s s i
fic a t io n s  o f 1748 and 1778. General maps showing d is loca 
t ion  o f  p lan ts, mines, land and fo res t a llotm ents, mine
ra l occurrences were common. Location maps showing only 
mineral occurrences were less common. The mediumrscale 
(lo c a t io n  o f economic minerals and p lan ts ) and la rg e -  
sca le (in d iv id u a l depos its , mines and p lan ts ) mining- 
m eta llu rg ica l maps were most common throughout the 
X V IIIth century. These maps were usually compiled when 
checking out the inform ation on fin d ing  ores and mine
ra ls  and when carrying out additiona l prospecting in 
the v ic in it y  o f depleted ore lo c a l i t ie s .  The f i r s t  min
in g -m eta llu rg ica l maps should be re fe rred  to as geogra
phic-economical rather than geo lo g ica l ones. In the la te  
X V IIIth century appeared the f i r s t  Russian geognostic 
(lith o lo go -p e tro g ra p h ic ) maps showing the lim its  o f 
d is tr ib u tion  o f various rocks. The geognostic maps a l
lowed in  turn to compile maps o f  economic m inerals not 
only on geographical but a lso on a geo lo g ica l basis.
This in it ia te d  the compiling o f  p r in c ip a lly  new carto
graphic documents — fo reca s tin g  maps.

The geo lo g ica l mapping proper (in  i t s  present-day
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understanding) appeared in severa l countries almost at 
the same time in the f i r s t  decades o f  the X IX ^  century, 
th is being connected with the development o f  a b io s tra - 
tig raph ic  method.



Э.Г. МАЛХАСЯН

(Кавказский институт минерального сырья, г . Ереван) 

Г. АБИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ АРМЕНИИ

Территория Армении по сложности геологического строе
ния и богатству полезных ископаемое с давних времен при
влекала внимание не только отечественных исследователей, 
но и многих зарубежных естествоиспытателей и путешествен
ников. Еще в начале XIX века, т .е .  в пецвые годы изуче
ния географии и геологии Армении, основными объектами 
исследований явились классические разрезы палеозоя с 
их фауной, магматические породы и связанные с ними по
лезные ископаемые, а также многочисленные потухшие вул
каны и продукты их деятельности, которыми изобилует Ар
мянское нагорье.

Армения привлекала натуралистов с давних времен. На
чиная со второй половины X V III века,Закавказье посеща
лось различным! естествоиспытателями, среди которых бы
ли члены Петербургской Академии наук И.А. Гюльденштедт 
и Э.И. Эйхвальд, а также зарубежные ученые Ж. Шарден,
Ф. Дюбуа де Монлере и некоторые другие, однако их ис
следования не носили сколько-нибудь систематического 
характера Hi главное, не сопровождались геологосъе
мочным! работами. Только труды члена Петербургской Ака
дем »! наук Г. Абиха составили исключение и явились вы
дающимся этапом в истории геологического изучения Кав
каза. Приехав на Кавказ в 1843 году, он первый начал 
вести геологическое картирование этой интересной и слож
ной страны, посвятив ее изучению более 30 лет . Г. Абиха 
с полным основанием называют "отцом кавказской геоло
гии" , поскольку нет ни одного сколько-нибудь серьезного 
вопроса, которого бы он не коснулся в своих многочислен
ных сочинениях. Его интересовали и осадочные, и магма
тические породы, и окаменелости, и минералы; тектоника, 
вулканизм и разнообразные полезные ископаемое. Его тон
кая наблюдательность, громадный опыт, приобретенный в
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Закавказье и сопредельных частях Турции р Ирана» боль* 
пая эрудиция и временами почти гениальна)! интуиция по
могали ему лучше и правильнее разбираться во многих 
сложных и трудных вопросах» чем это удавалось крупным 
ученым» работавшим гораздо позже. Труды Г. Абиха по гео
логии Армении явились свидетельством его исключительной 
способности к региональным обобщениям и умению быстро 
схватывать особенности геологического строения весьма 
сложных областей. Трудно представить себе» что такая 
масса наблодений и количество выполненных маршрутов> 
является делом одного человека.

По рекомендации А. Гумбольдта в 1843 г . Г. Абих был 
приглашен в Дерптский (Юрьевский) университет на долж
ность ординарного профессора по кафедре минералогии. В 
августе 1843 г. там он произносит актовую речь: MUber 
die Geologiache Natur dee Armeniecen Hochlendes"» вскоре 
опубликованную» в которой обобщил взгляды различных гео
логов — современников на геологию Кавказа» а также вы
сказывает свои собственные мнения по данной) проблеме. 
Вскоре после это го ; в связи с катастрофическим обвалом 
1840 г . »  засыпавшим на северном склоне Большого Арара
та селение Ахури» Г. Абих был откомандирован в Армению 
для выяснения причины катастрофы» а также для изучения 
природных ресурсов этого богатейшего края.

В течение 1844 г. Г. Абих исследует Закавказье от 
Тифлиса до границ Турецкой Армении и делает попытку вос
хождения на Большой Арарат» закончившуюся безуспешно 
из-за плохой погоды и тяжелых условий подъема. Зимой 
1844-1845 г г . он исследует собранный материал» а вес
ной вновь отправляется путешествовать с целью геологи
ческого изучения гор Алагез и Арарат. 29 июля 1845 г. 
после четырех безуспешных попыток Г. Абих достигает 
вершины Арарата. Многие исследователи полагали» что ка
тастрофа 1840 года была ^вызвана исключительно земле
трясением» но первоначальное исследование самой горы и 
вершины не позволили осторожному в своих научных заклю
чениях Г. Абиху сразу сделать какой-либо определенный 
вывод по поводу причин происшедшей катастрофы. Только 
позднее он пришел к выводу» что это был громадный се
левой вынос» возникший из френных образований» пере
сыщенных водой вследствие усиленного таяния снегов и 
ледников в верховьях ущелья» вызванного жарким летом. 
Сейсмический толчок лишь ускорил это явление» пламя же» 
о котором говорили очевидцы» он считал просто световым 
эффектом заходящего солнца в облаке пыли» поднявшимся 
при обвале.
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Абих Вельгелем-Герман 
(Герман Васильевич) 

(1806-1886)

После небольшого перерыва, который бьш вызван обра
боткой огромнейшего материала, полученного из разных 
районов Кавказа, в 1858 г. Г. Абих вновь приезжает в 
Закавказье, и несмотря на почтенный для геолога воз
раст — 52 года, выполняет ряд важнейших маршрутов по 
Малому Кавказу.

Ценность работ Г. Абиха заключалась в том, что в 
большинстве случаев геологическое описание местности 
исходило из стратиграфических построений, сопровождав
шихся палеонтологическим обоснованием. Несмотря на то, 
что некоторые фаунистические определения Г. Абиха и 
не могут быть признаны точными, а его стратиграфичес
кие заключения впоследствии неоднократно вызывали воз
ражения и требовали исправления (П. Оппенгейм, Ф. Ос
вальд, Б.Ф. Мефферт), все же эти данные и до сих пор 
служат ориентиром по ряду вопросов, как, например, опи
сание окаменелостей девона в юго-восточной Армении.
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Отдельные неточности и ошибки, допущенные Г. Абихом, 
имеют значительно меньший удельнъй вес, чем тот огром
ный положительный вклад в стратиграфию Армянского на
горья, который был им сделан в итоге его длительного 
самоотверженного труда.

В 1857 г. издается большая монография Г. Абиха, по
священная соленосным отложениям Армении, в которой де
тально описываются палеозойские разрезы, верхнемеловые, 
"нуммулитовые" и миоценовые образования бассейна р.Араке.

Г. Абиху принадлежат детальные описания юрских и ме
ловых разрезов. Впервые им высказывались взгляды о юр
ском возрасте Лалварского горного сооружения. В окрест
ностях Шампуга и из других участков Алавердского рудно
го бассейна он собрал богатейшую коллекцию брахиоподо- 
вой фауны, которая в дальнйшем была изучена М. Неймае- 
ром. Довольно точно Г. Абих расчленил меловые отложения 
Малого Кавказа и нашел, что здесь выступают все ярусы 
мела, и указал на наличие среди них значительного ко
личества вулканических пород, точную датировку которых 
ему установить не удалось. Следует подчеркнуть, что 
этот сложный вопрос вызывает споры вплоть до наших 
дней •

С большой тщательностью он рассматривал также тре
тичные комплексы Центральной и Южной Армении, выделив 
в них 3 отдела. Из окрестностей Еревана и Вохчаберда 
"описан ! ряд олигоценовых форм гастропод и двустворча
тый, а также к^ного кораллов. Интересно указать, что 
третичные пресноводные отложения ущелья р. Раздан (на 
участке Арзни-Канакер) Г. Абихом отнесены к палеоцену. 
Впоследствии В.В. Богачев на основании своеобразной 
колониальной фауны Corbula, принятой им за Mactra, 
описал их как гсарматские.

В обнажении близ Арарата Г. Абих обнаружил миоцено
вые пеечаники с остатками растений и морской фауны.

К стратиграфии третичных отложений Армении Г. Абих 
возвращался в ряде своих работ. В его итоговой сводке 
(1882) имеется весьма интересный раздел, посвященный 
сопоставлению третичных отложений Армении, Турции, Ира
на с одно возрастными отложениями Западной Европы * Аф
рики и Индии. Правда, исследования, проведенные позднее, 
главным образом в Индии и Африке, где Г. Абих не рабо
тал, дали новый фактический материал, заставивший су
щественно пересмотреть многие положения, что было впол
не естественно.

Почти во всех работах, посвященных Армянскому наго- 
6 - 1
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рыо, Г. Абихом заметное место отведено описанию вулка
нических пород. Им были изучены мезозойские и новейшие 
лавовые образования между Курой и Араксом. Много вни
мания он уделил вулканическим образованиям Армянского 
нагорья и в частности окрестностей Карса» Ленннакаан 
(бывший Александрополь) Эрзрума и др. Он одним из пер
вых высказался о вулканической природе г . Арагац. Г. Аби
хом описывались также разнообразные по составу и возрас
ту глубинные магматические породы» в частности в При- 
севанской зоне» его внимание привлекли развитые здесь 
ультрабазитовые породы» которые составляют Севанский 
офиолитовый пояс. Кроме магматических пород» Г. Абих с 
успехом изучал и описывал также метаморфические обра
зования.

Много сделал Г. Абих и в изучении тектоники региона. 
Однако в его построениях кроме несомненно положительно
го» имеется много спорных вопросов. Весьма сбивчивое не
ясное объяснение структур: (осей поднятия) ’соответствует 
тогдашнему состоянию тектонических теорий и представле
ний. Контракционная теория только намечала пути своего 
развития. Вулканические силы при этом»по Г. Абиху» как 
и вообще по господствовавшим тогда представлениям» сыгра
ли главную роль в тектонике. Г. Абих наметил ориентирую
щие» истинно геологические линии в хаосе гор Кавказа.

Впоследствии весь этот материал послужил Ф. Освальду 
в переработанном им виде для создания замечательной 
тектонической схемл Кавказа и Малой Азии» но уже в све
те контракционной теории.

Г* Абих устанавливает направление основных тектоничес
ких, линий Кавказа и увязывает с ними очаги землетрясений. 
Он укладывает в геометрически правильную сеть» отвечаю
щую этим тектоническим линиям» грязевые вулканы суши» 
равно как и острова. Это построение бцрстяще оправдыва
ется всеми позднейшими исследованиями до настоящего вре
мени.

Правда» Г. Абих стоит твердо на почве неверного теоре
тического представления о вулканической природе тектони
ческих сил» т .е .  приписывает активному влиянию магмы 
поднятие всех горных цепей и куполов.

Сопоставление этих геологических явлений во времени 
и по основным тектоническим линиям приводит Т .  Абиха к 
заключению о внутренней и причинной их связи. Наряду со 
многими талантливыми выводами и догадками Г. Абиха не
которые из его построений оказались неудачными. Так» на
пример» ошибочным оказалось его мнение о том, что узкие
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каньоноподобные ущелья Армении приурочены к тектоничес
ким разломам (р . Ахурян и д р .)*  Как показали последующие 
детальные съемки,— это типичные эрозионные формы, воз
никшие в период поднятия*

Значительное место в работах Г. Абиха занимали так
же вопросы прикладной геологии — выяснение рудоноснос- 
ти отдельных рудных зон и районов* В частности, для 
Армении он приводил данные о наличии в Алавердском 
районе медного оруденения и отмечал перспективность 
этого месторождения* Рассматривая генезис руд, он свя
зывал последние с внедрением "порфиров".

В работах Г* Абиха заметное внимание уделялось так
же неметаллически^ видам мшерального сырья и имеющим
ся на Кавказе т о г о  численным минеральным источникам, 
которым приписывалось ювенильное происхождение*

Особый интерес представляет составленная Г* Абихом 
геологическая карта Армении в масштабе 1:420*000, на 
которой выделены 28 различных стратиграфических еди
ниц и горных пород* К этой карте приложены разрезы и 
геологические панорам»!, которые для своего времени 
явились выдаюорямся достижением в области геологичес
кой картографии.

Десять больших панорам представляют область Арара
та, среднего течения р. Араке, пояс Нахичеванских 
(Иланду — Даридаг и д р .) лакколитов, несколько ландшаф
тов Армении и Турции ( Эрзерумскее плато).

Необходимо отметить, что геологические карты, разре
зы и зарисовки Г. Абиха отличаются большой художествен
ностью исполнения, благодаря чему его графические мате
риалы легко воспринимаются читателями. Чрезвычайно лю
бопытные иллюстрации — не фантазии художников, а зари
совки самого геолога-наблюдателя, — придают>абиховско- 
му описанию дополнительную ценность* .

Карта Армении в масштабе 10 верст в дюйме имеет 28 
красок легенды. При переводе их на язык современности 
следует признать за этой картой большие достоинства*
Во всяком случае, первая схема геологического строения 
края была дана достаточно правильно. Бесспорно, карта 
эта совершенно устарела, но в истории геологического 
изучения Кавказа она занимает почетное место.

Г. Абих, являвшийся крупнейшим специалистом в облас
ти региональной геологии, был одинаково компетентен в 
различных областях геологической науки, благодаря чему 
его монументальные труды резко выделяются своей глуби
ной и разносторонностью.
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Опубликованное литературное наследие Г* Абиха насчи
тывает более 200 крупных и мелких работ. Кроме того , 
большое количество его рукописей осталось неопублико
ванными. Исключительное трудолюбие Г. Абиха, его добро
совестное отношение к использованию фактического матери
ала, выдающаяся эрудиция и умение делать крупные науч
ные обобщения являются редкими качествами, присущими 
только незаурядным ученым.

Несомненно, что многое в сочинениях Г. Абиха уста
рело, многое имеет только исторический интерес, и для_ 
современного читателя , в особенности' неискушенного в 
ходе развития геологических идей, звучит странно. Од
нако не следует забывать, что построения Г. Абиха отра
жали господствовавшие в то время представления. Его 
выводы из полевых наблюдений Часто поражают своей пра
вильностью и иногда намного опережали свое время.

Работы Г. Абиха подытоживали огромный ценный и раз- » 
нообразный фактический материал долголетнего система
тического изучения Армении. Следует отметить, что мно
гие положения, выдвинутые этим тонким наблюдателем, 
сохраняют свою ценность и в настоящее время.
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Е . G. MALKHASYAN

(Caucasian In s t itu te  o f  M ineral Raw M a ter ia l, Yerevan)

G. ABICH AND GEOLOGICAL MAPPING OF ARMENIA 

( A b s t r a c t )

G. Abich is  r ig h t ly  re fe r re d  to  as "th e  fa th e r  o f  
Caucasian, g eo lo gy ". However les s  or more serious the 
problems should be, he payed a tten tion  to  them in  h is 
numerous works. He was in te res ted  in  sedimentary and 
magmatic rocks, the problems o f  te c to n ic s , volcanism  
and various m ineral resources.

Before G. Abich, no system atic g e o lo g ic a l stud ies 
and mapping had been ca rr ied  out in  the Caucasus. His 
work opened a new epoch o f  g e o lo g ic a l in v e s t ig a t io n  o f  
the Caucasus and, in  p a r t ic u la r , Armenia. He was the 
f i r s t  to perform  g e o lo g ic a l mapping o f th is  in te r e s t 
ing and*complex mountainous t e r r i t o r y  to  the study o f  
which he dedicated more than 30 years.

_ G. Ab ich1s works on geology o f  Armenia demonstrate 
h is remarkable c a p a b ility  to  perform  reg ion a l g en e ra li
za tion  and to  catch the p e c u lia r it ie s  o f  g e o lo g ic a l 
structure o f extrem ely complicated areas. G. Afcich pa
le o n to lo g ic a lly  substantiated the age o f  many sediment
ary deposits o f  Armenia, p a r t ic u la r ly , the Devonian, 
Jurassic_and Cretaceous ones. He payed g rea t a tten tion  
to the study! o f the Quaternary lavas and in tru s iv e  fo r 
mations various in  age and composition.

A summary g eo lo g ic a l map o f  a major part o f  the Les
ser Caucasus, sca le  1:420 000, compiled by] G. Abich as 
w e ll as the sections and g e o lo g ic a l views to  th is  map 
are o f p a r tic u la r  in te r e s t . The map was a grea t ach ie
vement o f  that time in  the f i e ld  o f  g e o lo g ic a l mapping, 
summarizing a great scope o f  various and va lu ab le  data 
obtained as a resu lt o f  system atic study o f  the Armeni
an t e r r i t o r y  fo r  many years.
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Ю.Я. СОЛОВЬЕВ, В .В . ТИХОМИРОВ 

(Геологический институт, АН СССР, Москва)

НАЧАЛО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 
И ПЕРВЫЕ ПАЛЕО ГЕО ГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ В РОССИИ

Начиная с XVII в. стали накапливаться сведения о раз
мещении на территории России месторождений раэличшх по
лезных ископаемых. Такие данные, привязанные к конкрет
ным географическим пунктам, явились первоначальным ма
териалом для последующего нанесения их на топографичес
кую основу. В первой половине X V III столетия стали по
являться подобные схематические карты с указанными на 
них выходами некоторых горных пород и руд. В архивах 
сохранились среднемасштабные обзорные "чертежи", на ко
торых. изображено расположение отдельных месторождений 
полезных ископаемых и некоторых горнозаводских центров, 
а также (крупномасштабные "планы" разведанных приисков 
и рудников. Такого рода картографические документы со
ставлялись непосредственно по заданию "Приказа рудокоп
ных д ел ", созданного в 1700 г . по указу Петра I  и реор
ганизованного в 1717 г . в Бергколлегию. Сохранились, 
например, составленные в 1722 г . "Чертеж Верхотурским 
горам, на которых руды объявлены" и "Чертеж месту Деми
довых медных и железных заводов". Подобные карты сопро
вождались тщательным описанием топографии обследованно
го района (Гольденберг, 1968). В петровское,время были 
направлены в Подмосковный и Донецкий бассейны специаль
ные экспедиции для разведки каменного угля и всячески 
поощрялись поиски месторождений полезных ископаемых в 
самлх удаленных местах Российской империи.

С середины X V III в. в России началось серьезное изу
чение природных} богатств отдельных регионов, одновре
менно наступил переломный момент в области горного дела 
и геологического образования. Широкий размах получили 
экспедиции Горного ведомства и Академии наук по целевым 
программам, имевшие специализированный геодезический, 
этнографический* минералогический и "геогностичесю*й"
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характер. В целом экспедиции охватили огромные площади 
России, особенно ее европейскую часть. Имевшиеся к на
чалу последней четверти X V III в. данные о распростра
нении минералов, руд, горных пород и окаменелостей, 
заключенных в различных темных слоях, привели к обособ
лению в конце 80-х годов " геогностической топографии", 
т .е . зачатков геологического картирования. Новому ме
тоду познания геологического строения верхних частей 
земных недр и выявления минерального сырья стало уде
ляться все большее внимание. Подготовка специальных 
кадров по горным знаниям осуществлялась не только в 
Петербурге и Москве, в частности в Высшем горном учи
лище (ныне Ленинградский горный институт) и Московском • 
университете. Начальные горные школы в 60-70 годах по
явились на Урале. В 1779 г . в Барнауле было основано 
Алтайское горное училище, I прославившееся высоким уров
нем преподавания, богатыми коллекциями и приборами. 
д.И. Гордеев (1967) полагает, что именно на Алтае в 
конце X V III в. зародилась первая отечественная школа 
геологического картирования. В 1789-1794 г г . воспитанни
ки Алтайского горного училища Дорофей Лебедев и Михаил 
Иванов на основе геологической съемки соЬтавили "пет
рографическую" карту Нерчинского горного округа в масш
табе 5 верст в 1 вершке (примерно 1:120.000) с охватом 
местности в 38.000 кв. км (Хабаков, 1950). Эта карта 
Восточного Забайкалья явилась одной из первых в мире 
примитивных геологических, точнее петрографо-литологи
ческих карт и вполне возможно первой в России. На ней 
выделялись: "гранит", "известковый камень" (известняки), 
" горнштейн" (измененные известняки и иэвестковистые по
роды), "шифер" (сланцы всех видов и возрастов), "песча
ный камень" (песчаники и туфы), "траппы" (эффузивные по
роды), "гнейс" (все инъецированные и метаморфизованные 
породы), "дикокаменная брекчия" (конгломераты). Допол
нительными знаками на карте отмечены порфиры, медные и 
серебро-свинцовые рудники, ключи, соляные озера.

Следует заметить, что во второй'половине X V III в . ,  
т .е . на раннем этапе истории развития геологического 
картирования в России,'геологические съемки вообще яв
лялись крайней редкостью. Даже виднейшие натуралисты 
этого периода, подготавливая к изданию свои сочинения, 
чаще предпочитали не прибегать к картографическим изо
бражениям особенностей геологического строения разных 
местностей.

Однако некоторые из крупнейших библиотек и архивов
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нашей страны располагают ценными сведениями» которые 
неоспоримо свидетельствуют, что начало геологического 
картирования в России относится к последней четверти 
X V III в. В.В. Ламакин (1953) обнаружил в Государствен
ной библиотеке СССР им. Ленина два рукописных картогра
фических документа под названиями: "Карта части озера 
Байкал, реки Селенги и всего течения Нижней Ангары" и 
"Карта всего течения реки Верхней Тунгуэки и части Ени
сея". Составлены они обе в 1798 г . унтершихтмейстерами 
Сергеем Сметаниным и Егором Копыловым под руководством 
берг-гешворена Никиты Корелина и дополнены в 1799 и 
1800 годах; берг-гешвореном .Петром Фроловым — известным 
деятелем отечественной горной промышленности и техники 
конца X V III — начала XIX столетий. На упомянутых картах 
масштаба 10 верст в 1 дюйме (1:420000) с координатной 
сеткой, проведенной через 1 градус, берега рек разделе
ны на участки, где красным' цветом показано распростра
нение коренных выходов "гранита", коричневым цветом — 
"песчаного камня", зеленым цветом — "извести" и синим 
цветом — "шифера". Следует добавить, что в название 
"гранит" включены здесь кристаллические породы в исто
ке Ангары и траппы в ее нижнем течении. Хотя по геоло
гическому содержанию обе карты сейчас выглядят весьма 
примитивными, мы должны признать их существенным до
стижением своего времени, когда геологическое карти
рование только зарождалось. Из этих карт вполне можно 
почерпнуть изначальное представление и необходимее 
сведения о характере горных пород и их чередовании по 
берегам рек Ангара, Верхняя Тунгузка и частично Ени
сея. Данная геологическая съемка осуществлялась служа
щими Колывано-Воскресенских, заводов попутно с обследова
нием Нкно-Сибирской водной трассы с целью выяснения 
возможностей перевозки свинца из Нерчинских заводов в 
г . Барнаул для нужд Колывано-Воскресенских заводов на 
Алтае.

Примечательно, что для самого раннего этапа геоло
гического картирования в России характерно стремление 
одновременно решать теоретические и прикладные вфйросы 
геологии. Горное ведомство нередко организовывало "по
сыпку горных инженеров" с целью подтверждения научных 
взглядов тех или иных крупных естествоиспытателей. 
Проверка известных вдей академика П.С. Далласа о стро
ении и образовании гор, например, была осуществлена в 
1769 г . посредством специальной геологоразведочной 
экспедиции. Ее изыскательским партиям вменялось в
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обязанность обследовать горы в ’’русских пределах” , с 
одной стороны, и "способствовать посланным для нату
ральной гистории профессорам” — с другой; "от оных к 
своим поискам заимствовать пользу” (Гольденберг, 1968, 
с. 54 ). В эти годы полевые наблюдения с элементами гео
логического картирования велись горными офицерами на 
отдельных участках огромной территории России по строго 
заданным маршрутам. На топографической карте проводи
лась линия пройденного пути, вдоль которого различным 
цветом помечались по минеральному составу обнажающиеся 
в определённых местах породы (известняк, песчаник, гра
нит и т . д . ) ,  хотя и без указания их относительного воз
раста. Распространение тех или иных горных пород нано
силось на карту узкой полосой вдоль рек. Современные 
данные показывают, что выделяющиеся петрографические 
группы пород в общем характеризовались правильно и гра
ницы их выходов на дневную поверхность оконтуривались 
достаточно точно.

На рубеже X V III-X IX  вв. сбор, накопление и обобщение 
геологического материала осуществлялись во многих райо
нах России, но с различной интенсивностью по ряду объ
ективно существовавших причин. Однако охватываемая на
блюдениями ' площадь во время полевых иэпсканий постепен
но расширялась за счет увеличения количества экспеди
ционных маршрутов. Стали появляться отдельные карты, 
охватывающие довольно широкие пространства. В государ
ственном архиве Алтайского края ( г .  Барнаул) хранится 
”Петрографическая карта части Алтайского хребта, нахо
дящегося при реках Катунь, Бия, Кокса, Чуя и Бухтарма, 
озере Тепецком” . Составили ее в 1804 г. маркшейдер 
Шлаттер во время поисков рудопроявлений в этих местах. 
Горные породы — "гранит” , "шифер” , "порфир", "яшма", 
"и звесть", "горншифер", "кварц" нанесены разными цве
тами. Без раскраски показаны "белый мрамор и рудные 
признаки", местонахождения которых помечены на карте 
масштаба 15 верст в 1 вершке (примерно 1:360000). По 
обе стороны рт трассы маршрута на большом расстоянии 
отмечены породы и участки рудопроявлений. Можно пред
положить, что маршруты проводились и в разные стороны 
от основного пути. На этой карте распространение гор
ных пород показано не узкой полоской, а на достаточно 
широкой площади. По современным геологическим данным 
оказалось, что в районе Телецкого озера действительно 
имеются коренные выходы гранитов и серия метаморфи
ческих сланцев, вероятно, до кембрийского возраста, кото
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рые более 150 лет назад были верно охарактеризованы 
Шлаттером. (Савельев и Зайцев, 1959).

В 20-е годы XIX в. в России уже имелись работы с 
подробным литологическим описанием геологических фор
маций, прослеживающихся на десятки километров. Интен
сивные "геогностические" наблюдения производились, как 
правило, вблизи существовавших рудников, либо в райо
нах, где обнаруживались признаки какого-либо ценного 
минерального сырья.

Первый "эскиз" геологической карты Европейской Рос
сии опубликовал В.Т. Странгвейс (Strangways, 1824) в 
своей краткой сводке по геологии России, составленной 
по материалам 20-х годов XIX в. Эта работа содержала 
расплывчатые, нередко ошибочные представления о геоло
гическом строении данной территории. Однако ценность 
ее несомненна, ибо геологическим картированием в эти 
годы охватывались, как правило, ограниченные террито
рии, прилегающие обычно к горынм округам и непосред
ственно к заводам, например к Богословским, Пермским, 
Камско-Боткинским, Екатеринбургским, Златоустовским, 
Гороблагодатским, Колывано-Воскресенским (или Алтай
ским) , Нерчинским, Олонецким, Луганским и другим (Ти
хомиров, 1960).

"Петрографические" карты стали непременной состав
ной частью геолого-разведочных работ (Аносов, 1826; 
Ваисович, 1827). Заметим, что в те годы палеонтологи
ческий метод при исследованиях почти еще не применял
ся, однако карты продолжали постоянно совершенствовать
ся. В "Горном журнале", выходящем в России с 1825 г . ,  
можно нередко обнаружить "петрографические" карты в 
виде приложений к отчетам о проведенных полевых изы
сканиях.

Постоянно увеличивающиеся в первой половине XIX в. 
темпы роста производительных сил в России предъявляли 
повышенный спрос на разнообразные полезные ископаемые. 
Необходимо было регулярно обеспечивать минеральным сы
рьем промышленные предприятия. От государственной гор
нопоисковой службы настоятельно требовалось организо
вать систематическое геологическое картирование терри
тории страны. Горное ведомство приняло решение о со
ставлении специальной инструкции изыскательским пар
тиям, занимающимся геологоразведочными работами в 
горных округах. На примере Урала — древнейшего центра 
горнозаводской промышленности — В.Ю. Соймонов (1829) 
подготовил руководство для проведения геологосъелоч-
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ных работ. Согласно этой "Инструкции", было предписа
но составлять "петрографические" карты горных округов 
России. Одной из первых таких карт была опубликован
ная (1829) "Петрографическая карта" Донецкого кряжа, 
простирающегося по Бахмутскому и Славяно-сербскому 
уездам Екатеринославской губернии и по Миусскому на
чальству земли Войска Д он ск ого ...", составленная Евгр. 
П. Ковалевским в масштабе 5 верст в 1 дюйме (1:210.000) 
На ней выделялись формации: "среднего флецового из
вестняка" (м ел ); "флецового гипса" (пермь); "флецовых 
песчаников и глинистых сланцев" (карбон); "переходного 
филлада" (нижний карбон, метаморфизованные породы); "но 
вейшего известняка, смешанного с наносом" (породы тре
тичного возраста). Специальными знаками нанесены выхо
ды пластов каменного угля и "прииски железных и свин
цовых руд".

Со второй четверти XIX в. материал полевых наблюде
ний стал интенсивно накапливаться в виде карт, образцов 
разных руд, горных пород, минералов и отдельных окаме
нелостей. Особенно заметно это было для наиболее насе
ленных областей России, каковыми являлись Центральная 
Россия, Донбас, Кавказ, Крым, Урал и отчасти Туркестан. 
Тем не менее геологическая изученность территории Рос
сии в 30-е годы XIX в. оставалась все еще недостаточной 
поскольку огромные пространства Сибири, Дальнего Восто
ка, Средней Азии и Казахстана представляли собой "белые 
пятна", в пределах которых очень редко проводились от
дельные маршруты, отстоящие друг от друга на сотни и 
даже тысячи километров.

Требовались сводные карты с показом геологического 
строения обширных континентальных площадей. Выполнению 
этой задачи первостепенного значения содействовало спе
циальное обращение профессора Института корпуса' горных 
инженеров Д.И. Соколова в 1834 г. в Учёный комитет по 
горной и соляной части. В этом представлении указыва
лось на необходимость целенаправленной подготовки ма
териалов для составления в будущем "геогностических" 
описаний и обзорных "петрографических" карт крупных 
регионов России (Тихомиров, 1955).

В самом начале 40-х годов XIX в. берлинский издатель 
А. Эрман опубликовал геологическую карту европейской 
части России и Урала, составленную А.К. Мейендорфом 
(Erman, 1841). Следом за ней вышла в свет генеральная 
карта горных формаций Европейской России Г.П. Гельмер- 
сена ( 1841). Эти карты хотя и имели все еще ряд не
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достатков, но уже выгодно отличались от карты В.Т. 
Странгвейса,. т .к . по ним уже можно было судить о харак
терных чертах, строения равнинной части Европейской 
России. В 1845 г . В.И. Мурчисон совместно с Э. Верней- 
лем и А.А.а Кейзерлингом опубликовали фундаментальную 
сводку по геологии Европейской России и Урала с "г е о г -  
но стической" картой, на которой отчетливо вырисовыва
лись все основные структурные особенности данной тер
ритории (Murchison, e t c ,  1845). Этот труд, в котором 
широко использовались материалы, специально подготов
ленные русскими геологами, работавшими в горных окру
гах, бьш существенно дополнен А.Д. Озерским новыми 
фактами и переведен им на русский язык (Мурчисон и д р . , 
1849).

Появление в свет "The Geology o f  Russia in  Europe and 
Ural Mountains" и особенно его русского перевода оказа
лось очень важным событием не только для России, но и 
для ряда крупнейших стран мира. Долгое время почти все 
исследователи геологии европейской части России и Урала, 
а также преподаватели высших учебных заведенийiнеизмен
но обращались к этой книге.

На протяжении последующих 30 лет в учебных пособиях 
и монографиях неоднократно публиковались геологические 
карты и схемы этого огромного региона, за  основу кото
рых бралась "геогностическая" карта Мурчисона, уточнен
ная и исправленная в соответствии с новыми данными (Эйх- 
вальд, 1846; Мейендорф, 1849; Куторга, 1858; Леваковс- 
кий, 1861-1864).

Важно подчеркнуть, что Р.И. Мурчисон, Э. Вернейль и 
А .А . Кайзерлинг; занимаясь геологическими наблюдениями, 
"старались сосредоточить особое внимание на важном фи
зическом вопросе, относящемся к прежней географии зеьг- 
ной поверхности, на которой мало или вовсе не было обра
щаемо внимание (1849, с. 595 )". Площадь Европейской Рос
сии, по их убеждению, испытав за огромный отрезок време
ни неоднократную смену моря сушей, постепенно вступила 
в континентальную фазу развития. Так, например, извест
няки, окружающие Каспийское, Азовское и Аральское: моря, 
рассматривались как "остатки огромного средиматериково- 
го водовместилища, столь же про странно го , как нынешнее 
Средиземное море, и, по всей вероятности, не имеющего 
сообщения с океаном" (там ж е). При этом предполагалось, 
что средиматериковое горько-соленое море южной России 
"испытало существенные физические перемены" в течение 
третичного и послетретичного времени, так как "дно его
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под вер гнулось несколько раз повторявшимся поднятия м'* 
(там же, с. 601-602).

Такого рода суждения и выводы относительно физико- 
географических обстановок прошлого Восточно-Европей
ской равнины давались в этой книге весьма схематиэиро- 
ванно без каких-либо попыток картографического отобра
жения минувших условий. Эту важнейшую проблему нарож
дающейся новой отрасли геологических знаний — палео
географии — начали успешно решать русские геологи (Со
ловьев, 1966, 1977).

В числе их i был Г.А. Траутшольд, изучавший с конца 
30-х годов XIX в. в течение 15 лет юрские образования 
Центральной России. Ему принадлежат, в частности, пер
вые описания большого количества юрской фауны и приори
тет в картографических реконструкциях палеогеографичес
ких условий Европейской России.

Осуществление палеогеографических построений зави
село целиком от успехов палеонтологии, литологии и осо
бенно стратиграфии, на которых базировалось не только 
составление геологических карт, но развивалась истори
ческая или как тогда ее называли "стратиграфическая" 
геология. Имевшиеся в середине XIX в. достижения в 
упомянутых областях знаний позволили уверенно присту
пить к созданию графических изображений расположения 
древних морских водоемов и континентальных участков.

В третьей четверти XIX в. одним из наиболее изучен
ных периодов в истории Земли считался юрский. Россия, 
на площади которой широко развиты юрские отложения, 
служила прекрасным объектом их всестороннего изучения 
и корреляции в пределах не одной страны, а ряда госу
дарств Европы. В начале 60-х годов XIX в. крупнейший 
знаток юрских образований А. Оплель предложил Г.А . Тра- 
утшольду написать об изученности русской юры на основе 
палеонтологического материала. В 1862 г . в W А Бюлле
теня Московского общества испытателей природы такая 
статья была опубликована, а в следующем году переизда
на отдельной книжкой (Trau tschold , 1863). В ней содер
жалась картографическая зарисовка под названием "Веро
ятное распределение моря и суши в юрское время в Ев
ропейской России, представленное на оснрне,геогности
ческой карты Мурчисона". На этой первой палеогеогра
фической карте (р и с .1 ), изданной в России, изображались 
пока еще только основные черты физико-географических 
условий прошлого в виде контуров моря и суши без пока
за существовавших особенностей осадконакопления, т .е .
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Рис. 1. Первая палеогеографическая карта европейской 
части России для юрского времени,
составленная Г.А. Траутшольдом (Trautschold, 1863).
Море обозначено серым цветом, а суша — белым; 
пунктирной линией оконтурены части моря, 
представлявшие в юрское время морское дно, которое 
в меловое время в основном было сушей; знаком вопроса 
отмечены пункты, где юрские отложения не были найдены, 
но связь между различными частями морского бассейна 

вероятнее всего существовала
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фациальных обстановок. Г.А. Траутшольд по находкам фау
ны фиксировал на геологической карте одновозрастные 
морские образования, соединял эти пункты линией, кото
рая изображала очертания водоема. Согласно его палео
географическим построениям, в юрское время на террито
рии Европейской равнины море распространялось на юг до 
Каспия и соединялось со Средиземным морем.

Проводившиеся геологами в третьей четверти XIX в. та
ким упрощенным картографическим приемом древние берего
вые линии были, естественно, условными, поскольку не учи
тывался размыв осадков с течением геологического време
ни и не принимались во внимание отложения, находящиеся 
сейчас под уровнем океана. Однако в отношении первой 
палеогеографической карты России интересно отметить сле
дующее. Через 100 лет на карте верхнеюрского времени из 
"Атласа литолого-палеогеографических карт Русской плат
формы и ее геосинклинального обрамления" (1961) контуры 
суши и моря оказались очень сходными с картой, опубли
кованной Г.А. Траутшольдом в 1862 г . Северный и южный 
юрские бассейны на обеих картах сообщаются между собой 
посредством широкого пролива, располагавшегося на Рус
ской равнине.

70-е годы XIX в. ознаменовались тщательным анализом 
фаций и окаменелостей мезозойских образований в России 
и Западной Европе. Обсуждалась, в частности, проблема 
соотношения юры и мела в свете изучения зоогеографичес
ких провинций и климатических зон. В.О. Ковалевский 
(1874), обобщая накопленные факты относительно границы 
между отложениями верхней юры и нижнего мела, развивал 
идею существования в это время трех провинций: европей
ской, средиземноморской и русской. При решении упомяну
того стратиграфического вопроса для территории всей 
Европы он использовал палеогеографические реконструк
ции, составив три схематические карты европейского ма
терика для поздней юры, титон-вельдского времени и сред
него неокома. Различия в составе фауны верхнеюрских 
слоев Европы и Центральной России он объяснял своеобра
зием палеозоогеографии.

Накопление новых фактов в последней четверти XIX в. 
и использование при геологическом картировании фациаль
ного и палеоэкологического методов дало возможность рус
ским геологам составлять палеогеографические карты для 
различных и в том числе менее изученных геологических 
периодов. Г.А. Траутшольд (1877), в частности, проследил 
на пяти схемах изменение распределения воды и суши на
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"русском материке" в каменноугольный» пермский» верхне
юрский» меловой и третичный периоды. Стремясь расшифро
вать последовательный ход важнейших событий» он наметил 
в первом приближении историю геологического развития Ев- 
ропейской части России в палеозое» мезозое» кайнозое.

Свою первую попытку воссоздать конфигурацию суши и 
моря для карбона» девона» перми и триаса сделал А.П. 
Карпинский (1880)» опираясь не только на данные геоло
гической карты» но и на результаты фациального анализа 
образцов» взятых как на поверхности» так и из скважин.
Он графически показал распространение моря и приблизи
тельное геологическое строение суши на площади Европей
ской России в конце каменноугольного времени. Это была 
по существу одна из первых палео геологических карт.

С организацией в 1882 г. Геологического комитета 
стало осущетсвляться геокартирование всей территории 
России и» в частности» составление отдельных листов 
десятиверстной геологической карты европейской части 
страны. Еще до начала этой планомерной геологической 
съемки А.А. Иностранцев (1884 ), используя накопленную 
информацию» составил геологический очерк Европейской 
России и предпринял попытку восстановления ее палео
географии для всех периодов геологической истории. В 
качестве иллюстрации им были составлены довольно точ
ные карты распределения материков и морей в начале 
карбона» в начале перми» в середине юры» в начале ме
ла и в миоценовую эпоху. Проведенные им границы древ
них береговых линий очень приближаются к тем» которые 
изображаются в настоящее время. А.А. Иностранцев под- 
черкивал»что отмеченные на геологических картах по
роды наиболее древнего возраста (докембрийские кристал
лические массивы) в течение длительного времени со
ставляли сушу» окруженную морем» в котором накаплива
лись осадки с отложениями более молодого воэраста. Он 
отводил существенную роль тектоническому фактору при 
объяснении причин трансгрессий и регрессий моря» а 
также при установлении связи между колебательными дви
жениями и процессом формирования слоистой структуры 
земной коры.

В конце 80-х годов XIX в. А.П. Карпинский пришел к 
твердому убеждению в том» что кряжеобраэовательные про
цессы имели прямое отношение к перераспределению прош
лых морских водоемов» "иногда являясь главной его при
чиной" (Карпинский» 1887» с. 35). На основе данных гео
логического картирования с широким использованием фа
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циального метода он систематизировал весь имевшийся 
палеогеографический материал и убедительно показал на 
одиннадцати картах-схемах распространение морских бас
сейнов впервые для всех геологических периодов на тер
ритории Европейской России. Через семь лет А.П. Карпин-- 
ский (1894) вновь проанализировал смену очертаний древ
них бассейнов на площади Русской платформы и выявил за
кономерности тектонических движений в пределах этого 
региона. Он установил, что в девоне, корбоне и перми, 
когда происходили энергичные движения Уральского кряжа, 
н восточной части Русской равнины преобладали меридио
нальные понижения. В периоды же интенсивных движений 
Кавказа, т .ё .  уже в средней юре, особенно в верхнем 
мелу» палеогене и неогене, наоборот, имели место широт
ные прогибания. В результате геологических работ, про
веденных сотрудниками Геологического комитета за перо
вые 10 лет  его существования, вышла в свет в 1893 г . 
"Геологическая карта Европейской России" (на 6 листах) 
в масштабе 60 верст в 1 дюйме вместе с объяснительной 
эалисхой на 24-х страницах. Эта карта составлялась под 
руководством А.П. Карпинского (главного редактора),
С.Н. Никитина и Ф.Н. Чернышева. Несмотря на то , что ре
гиональное картирование оставалось в основном мелко
масштабным, новый фактический материал продолжал на
капливаться и совершенствовались фациальный и палео
экологический методы. А это обеспечило возможность гра
фического изображения физико-географических обстановок, 
существовавших на сравнительно непродолжительных отрез
ках геологической истории. Классической работой в этом 
отношении следует считать, например, исследование А.П. 
Павлова (P a v lo v , 1901) по русским нижнемеловым отложе
ниям, проведенное на основе тщательного палеонтологи
ческого анализа. Если А.П. Карпинский составил для 
всей нижнемеловой эпохи только общую, весьма схематич
ную палеогеографическую карту, то А.П. Павлов уже смог 
представить палеогеографические карты отдельных ярусов 
нижнего мела (нижний неоком, готерив-бароем, апт, альб) 
дня Европейской России. Построения, сделанные А.П. Пав
ловым, были поразительно точными и впоследствии, подвер
гались лишь незначительным изменения#. Позднейшие ис
следования убедительно подтвердили, что уже первые гео
логические карты России оказались надежной фактодоку
ме нто графической основой при палеогеографических по
строениях любого масштаба в пределах крупных участков 
земной коры.
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Таким образом, успешное развитие геологического кар
тирования способствовало познанию особенностей строения 
земной коры и привело к становлению палеогеографии, 
обеспечившей превращение геологии в историческую науку, 
освещающую ход преобразования лика Земли
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Y u . Y a .  SOLOVYEV, V . V .  TIKHOMIROV 

(G eo lo g ica l In s t itu te  o f  the USSR Academy o f  Sciences)

THE BEGINNING OF GEOLOGICAL MAPPING 
AND FIRST PALEOGEOGRAPHIC MAPS IN RUSSIA

( A b s t r a c t )

In the f i r s t  h a lf  o f  the Х\ГС11С century, in  Russia, 
general draw ings*of depos its  and plans o f  exp lored  
mines were compiled as w e ll as "p etrograp h ic " maps 
represen ting m ineral »composition o f  rocks w ithout show* 
ing th e ir  age. In the e a r ly  XIXtl1 century the f i r s t  geo
lo g ic a l  sketch map o f  European Russia was compiled 
(W.T. Strangwayse, 1824). The petrograph ic maps o f  min
ing d is t r ic t s  served as a basis fo r  com piling summary 
g eo lo g ic a l maps o f  the European part o f  the USSR and 
the Urals (A .K. Meyendorf, 1841; G.P. Helmersen, 1841; 
R .I . Murchison, E. V e m u il , ; A.A. K e is e r lin g , 184S^
]T .i. Murchison'8 work was tran s la ted  in to  Russian 
"by A.D. Ozersky and published in  1849 w ith  e s sen tia l 
supplements w h ile the "geogn os tic ”  map served as a ba
s is  on which the Russian g e o lo g is ts  had been p lo t t in g  
updated in form ation  during 30 years.

From the second h a lf  o f  the century, graphic
represen ta tion  o f  land and sea contours o f  the most 
studied g eo lo g ic a l periods s ta rted  to  appear in  Rus- 
q.i ft. The f i r s t  paleo geo graph ica l map o f  .Jurassic (time 
'o f  , the European part o f  Russia was compiled by Traut- 
schold in  1862 and rep rin ted  in  1863. L a te r  on, V.O. 
Kovalevsky (1874 ), G.A. Trautschold (1877), A .P. Kar
pinsky (1880, 1887) and A.A. Inostran tsev (1884) pub
lish ed  a s e r ie s  o f  sm a ll-sca le  paleogeographic maps 
o f  the European part o f  Russia and Europe as a whole 
represen ting many g eo lo g ic a l period's. A .P. Karpinsky 
(1894) ascerta ined the r e g u la r it ie s  o f  te c to n ic  move
ments w ith in  the Russian p la tform  from the change o f  
contours o f  o ld  water re s e rvo irs  on th is  area. In  the



la te  XIXth -  e a r ly  XXth cen turies the Russian g eo lo g is ts  
reconstructed physico-geograph ica l environment ex is ted  
during r e la t iv e ly  short periods o f  g e o lo g ic a l h is to ry  
(A .P . Pavlov, 1901).

Even the f i r s t  g e o lo g ic a l maps were a r e l ia b le  basis 
fo r  pa leogeograph ica l reconstructions to  various Scales. 
Advances in g e o lo g ic a l mapping a ss is ted  in  studying the 
p e c u lia r it ie s  o f  the e a r th 's  crust and led  to  form ation 
o f  paleogeography that converted geo logy in to  a h is to 
r ic a l  science d escrib in g  transform ation o f  the Earthvs 
image.



О. А .  МАЗАРОВИЧ, В.В.  ТУРСИНА

(московский государственный университет, 
Всесоюзный заочный политехнический институт)

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ РОССИИ 
С СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА ДО 1917 ГОДА

Создание минерально-сырьевой базы любой страны явля
ется одной из необходимых предпосылок независимости и 
обеспеченности государства» Потребность в черных, цвет
ных и благородных металлах, минеральном топливе,. строи
тельных материалах, солях, водных ресурсах и т .п . ощу- 

* щапась постоянно и с течением времени усиливалась. В 
конечном счете эта потребность настоятельно диктовала 
необходимость знания горных цород, их размещения, уме
ния извлекать из недр полезные ископаемое и развивать 
горные промыслы. В связи с общим прогрессом науки, и 
в частности естествознания, начиная с X V III века, 
стал формироваться целый комплекс наук о Земле, вид
нейшее место в котором по праву занимает геология. 
Подлинно научное ее содержание стало проявляться в 
связи с созданием геологических карт, появившихся в 
ряде стран, в том числе и в России* в первой половине 
XIX века. Таким образом, создание геологических карт 
диктовалось исторической необходимостью и их правле
ние вслед за географическими картами представляется 
вполне закономерным. *

Составление геологических карт в любой стране опре
деляется совладением следующих трех условий: I )  эле
ментарном знании горных пород (литологии и петрогра
фии) ; 2 )  созданием географической, и в частности то
пографической основы и 3) разработки геохронологичес
кой шкалы, базирующейся на знании последовательности 
напластования и определении относительного возраста по
род на основе представления об эволюции органического 
мира..

.Эти необходимое условия складывались постепенно на
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протяжении тысячелетий. Особенно длительным (около полу
тора тысячи л е т ) был процесс эмпирического поэнания ха
рактерных свойств и внешних признаков минералов, горных 
пород, главным образом полезных ископаетх (руд, строи-» 
тельного к а тя  и т . д . ) .  Относительно более быстрым (300- 
400 л е т ) оказался период создания первых преимущест
венно географических, а затем и более детальных топо
графических карт и схем, позволяющих читать элементы 
рельефа. Напомним читателю, что первой географической 
картой всей страны явилась "Генеральная карта России", 
составленная И.К. Кирилловым в 1734 г . В конце X V III 
века появились первые литолого-петрографические, а в 
начале XIX столетия и геологические карты. Напомним 
также и то, что первой рукописной геологической (пет
рографической) картой в России и одной из первых карт 
в мире такого типа явилась карта масштаба 1 : 120 .0 0 0  для 
теоритории Восточного Забайкалья, составленная в 1790- 
1794 году Д. Лебедевым и М. Ивановым. Первой же издан
ной в 1822 году картой была петрографическая карта Рос
сии (издатель — англичанин Странгвейс). Об этом более 
подробно сказано в других статьях этого же сборника.
(см Л .А . Гольденберг, Ю.Я. Соловьев и В.В. Тихомиров,
В.Н. Павлинов, Е.Е. Милановский и др « ) .  В первой поло
вине XIX века в основном была разработана стратигра
фическая шкала фанерозойских отложений.

К середине XIX века,, т . е .  около 150 лет тому назад, 
все необходимые условия для составления геологических 
карт в общих чертах сложились как в Западной Европе, 
так и в Восточной — в России. С 40-х годов этого сто
летия стали последовательно издаваться геологические 
карты как всей Европейской России и ее отдельных губер
ний и районов, так и отдельных краев в Сибири и Турке
стане.

Одной из первых обзорных карт явилась очень любопыт
ная "Генеральная карта горных формаций Европейской Рос
сии", составленная Г.П. Гельмерсеном и изданная Акаде
мией наук в 1841 году. Масштаб карты 50 геог. миль в 
дюйме.

На этой карте Балтийский щит и Урал показаны практи
чески нерасчлененными, вдоль финского залива правильно 
показан силур: угадываются западные ограничения .Москов
ской синеклизы по выходам "каменноугольной почвы", - кон
туры распространения древнего красного песчаника в пре
делах Главного девонского поля, поле нового красного 
песчаника в центральной части Московской синеклизы, по-
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л я развития мела и третичных отложений на Украине и в 
Крыму. Следует заметить, что общие контуры строения 
русской плиты Г.П# Гельмерсеном были намечены более или 
менее верно.

В том же 1841 году в Германии на немецком языке бы
ла опубликована "Обзорная карта горных формаций Евро
пейской России", составленная русским географом — эко
номистом А. К. Мейендорфом. По степени детальности она 
близка к карте Гельмерсена, однако имеются некоторые 
дополнительные детали: древний! красный песчаник имену
ется "девонскими сланцами1*, новый красный песчаник — 
формацией цехштейна, третичные отложения на ней под
разделены На древние и молодые, более дробно показа
ны интрузивные и метаморфические хюроды. Кроме того , 
на карте расширены контуры Украинского щита, намеком 
показаны структуры на Среднем Урале. В отличие от кар
ты Гельмерсена Крым, Прикаспийская низменность, За- 
каспий и Кавказ никакой геологической нагрузки не не
сут.

Примерно в те же годы из печати вышла "Обзорная гео
лого-географическая карта Печорского края" А .А . Кай- 
зерлинга и П.И. Крузенштерна (1846), отражающая строе
ние Печорской синеклизы, острова Вайга^а, п-ва Пайхоя, 
Полярного и Северного Урала. Буквами здесь обозначены 
граниты (а ) ,  амфиболиты (в )  и азойские метаморфические 
сланцы ( с ) ,  а цифрами силур ( 1 ) ,  доманик ( 2 ) ,  девон (3 ) ,  
горный известняк (4 ) ,  жерновой песчаник (5 ) ,  пермь ( 6 ) ,  
затем делювий по сланцам Лоры] (7 ) и глины и ракушечники 
Полярного моря, Урал, Пайхой и Вайгач изображены в виде 
линейно-вытянутых зон, которые весьма схематично, но в 
принципе правильно отражают складчатое строение Урала.

Очень интересна "Геологическая карта Европейской Рос
сии и хребта Уральского, составленная Мурчисоном, Вер- 
нейлем и Кайзерлингом при участии Н.И. Кокшарова в 
1845 г. и дополненная А.Д. Озерским в 1849 г " .  На этой 
карте в общих чертах правильно показаны контуры распро
странения многих отложений Русской плиты и весьма при
близительно ; на Кавказе и Урале. На Балтийском щите вы
делены азойские толщи (индекс- a ) ,  а также изверженные 
(в )  и метаморфические породы ( с ) .  На Русской плите обо
значены, цифрами "осадочные системы" от I до 11. Силурий
ская система обозначалась двумя индексами 1 и 1 , древ
ний красный песчаник — 2 , каменноугольная — 3 и 3* (цвет 
синий), пермская 4, триасовая ("в  горе Богдо") — 5„ 
юрская — 6 (цвет коричневый), меловая — 7, нижнетретич
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ная — 8 , средингрстачная — 9 , плиоценовая и четвертич
ные отястедед соответственно 10 и I I .  Кроме того , на 
карте обозначены "дру'гие явления": "сушь в новейшее вре
мя образованная, грязные вулканы и нефтяные ключи". Кар
та сопровождается разрезом "от  Санкт-Петербурга до+ Азов
ского моря" и расположенной справа колонкой, где показа
ны фациальные изменения ряда толщ, в том числе и карбо
на. Карта в цепом знаменует очевидный прогресс в деле 
познания геологии Европейской России.

В 1854-1855 г г . ,  во время Крымской войны, вышла "Гео
логическая карта южной части Уральского хребта и состав
ленная Н.Г. Меглицким и А.И. Антиповым". Масштаб карты: 
в английском дюйме — 10 верст. На этой карте принято 
примерно такое же расчленение геологического разреза, 
что и на карте Печорского края. Обе карты являются по* 
существу первыми, достаточно детальными картами Урала.

Несколько позднее появляется "Геологическая карта
С. Петербургской губернии", составленная И.И. Боком В 
1866-1867 годах, в масштабе 20 верст в английском’дюй
ме (1:840000), где пласты силура (1 ярус) и девона (3 
яруса) подразделены на 15 стратиграфических единиц.

Примечательной является таблица, помещенная с левой 
стороны карты. Она называется "горная порода и окаме
нелости" и представляет собой текстовую стратиграфичес
кую колонку. На ней выделены 1) силурийская и девонская 
система, причем в обратном порядке, т .е .  девон по
мещен ниже силура. Затем 2) ярусы (в  силуре толь
ко "нижний", а в девоне "нижний*, "второй" и "третий"; 
последний в таблцце помещен в самом низу),, 3) "знаки 
пластов", т .е .  сквозная нумерация от более древних до 
более молодых пластов нижнего силура. Последних — всего 
8 , приведена подобная нумерация для девона, где прону
мерованы все пласты (от  1 до 7 ). Выделена голубая гли
на, унгулитовый песчаник, глауконитовый, песок, ортоце- 
ративный известняк и т ,д . Б каждом из пластов приводят
ся обширные списки остатков фауны с рядовыми видовыми 
названиями и автором каждой формы. В легенде силурий
ская система именуется в отличие от таблицы "нижне
силурийской", которой придан серый цыет, девон же изо
бражен коричневым цветом. Границы показаны очень упро
щенно, они нередко угловатые. Сплошные полз обнаженных 
отложений заштрихованы. Выборгская губерния, в отличие 
от Лифляндской, Псковской и Олонецкой, на карте белая, 
т .е .  лишенная геологической ситуации. Весьма сходна по 
«манере исполнения "Геологическая карта Московской губер-
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ниим» составленная Г.Е. Шуровским и иэданная в 1867 го-* 

ДУ •
Из региональных карт особое внимание привлекает "Плас

товая карта Донецкого каменноугольного кряжа", составлен
ная по результатам работ, произведенных, с 1864 по 1870 
год Алексеем Ивановичем Антиповым, Львом Степановичем 
Желтоножкиным, Александром Алексеевичем и Анемполисяом 
Алексеевичем Носовыми, Васильевым (имя и отчество, к со
жалению, не установлеш ), под руководством академика 
Гельмерсена и изданная в 1872 году в масштабе 10 верст 
в 1 дюйме* Карта точно исполнена и прекрасно отобража
ет складчатость открытого Донбасса.

В последней четверти XIX века вышли в свет региональ
ные геологические касты Азиатской России. К их числу 
относится Т|Геологическая карта Туркестанского края", 
составленная Г.Д. Романовским и И.В. Мушкетовым пре
имущественно на основании личных наблюдений, произве
денных в 1874-1880 годах. Карта опубликована в 1884 г . 
в масштабе 30 версту э. дюйме. Легенда карты сверху 
вниз включает: 1 — потретичную систему (делювий и ал
лювий), 2 — третитаую ’ систему (1  и 2 объединены в кай
нозойскую группу), 3 — меловую системуч 4 — юрскую сис
тему (юрская формация и буроугольные образования), 5 — 
триасовую систему и фосфориты (3-5 объединены в мезо
зойскую группу), 6 — каменноугольная формация, 7 — де
вонскую и 8 — силурийскую систему палеозоя. В азойской 
группе вьщелены кристаллические сланцы, филлиты, крем
нистые сланцы, кварциты и туфы.

Исследования отдельных районов Азии отразились на 
карте Закаспийской области (в  дюйме 100 в ер ст ), со
ставленной И.В. Мушкетовым в 1891 году по работам, про
веденным К.И. Богдановичем, В.А. Обручевым и Н.И. Ан
дру со вым.

Существенный интерес представляют карты верхнего те
чения р. Сосьвы, составленной в 1894 г . Б .С. Федоровым 
в масштабе 5 верст в 1;дюйме, и Семиреченской области, 
опубликованной в 1911 г . П.А. Казанским в масштабе 
1:420000, а также карта полезных ископаемых Туркеста
на и Бухары В.Н. Вебера в масштабе 1:1680000.

Заметным событием в развитии русской геологической 
картографии явилась "Карта месторождений полезных ис
копаемых Европейской России" масштаба 1:420000, состав-* 
ленная в 1882 г. профессором В.И. Мёллером, директором 
Петербургского горного института. На карте выделены 
9 систем фанерозоя, 4 разновидности метаморфически* и 

. 9 -2
47



магматических пород и 29 видов различного и к н е р т я о го  
сырья. Карта.явилась капитальной сводкой по полезным 
ископаемы* западной части России.

Исключительно важным событием в деле геологической 
картографии явилось учреждение Международного геологи
ческого конгресса. На 1 сессии конгресса в 1878 году 
в Париже было решено, что одной из основных его задач 
должно быть "установление правил составления карт, гео
логической номенклатуры и классификации" • На I I  сессии 
в Болонье (1881 г . )  выработаны международные1 условные 
обозначения и определена терминология ряда понятий. Ог
ромная роль в этом важном деле принадлежала А.П. Кар
пинскому и А. Гейму. После Полонской сессии конгресса 
на геологических картах появились общепринятые ныне 
индексы и цвета различных систем фанероэоя.

В январе 1882 года был создан Геологический комитет 
и утвержден его Устав. В его задачи входило изучение 
недр страны и составление геологических карт. Первым 
директором Комитета был назначен академик Г.П. Гель- 
мерсен. Член Комитета Ф.Н. Чернышев в 1907 году писал. 
."Добросовестно составленная карта и полное описание 
к ней должны дать драгоценный материал для решения 
всех вопросов по теоретической геологии, связаннЁОг с 
данным районом, так и ту канву, на которой всякий 
практический деятель может строить те или иные заклю
чения о возможности развития в описываемом районе гор
ных промыслов • .

Комитет за относительно короткий срок отснял в Евро
пейской части страны множество»"десятиверстных" (т .е .  
в масштабе 10 верст в дюйме или 1:420000) листов геоло
гической карты. Эти карты и объяснительный текст к ним 
издавались на высоком картографическом и научном уров
не и были отмечены специальными дипломами и медалями 
на Колумбийской выставке в Чикаго (1893 г . )  и Междуна
родной выставке в Брюсселе (1897 г . ) .

В 1897 г. Геологическим комитетом была издана со
ставленная А.П. Карпинским сводная геологическая карта 
Европейской России в масштабе 60 верст в дюйме. На ней 
нашли отражение существенные уточнения в связи с новы
ми данными, полученными в ходе работ геологов Комитета.

1 Цитируется по А.П. Марковскому (1975, стр. 6 ) .
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дадод в свет этой карты подытожил работы русских геоло- „ 
ров к концу XIX века и Заметил дальнейший прогресс гео
логической науки.

В конце XIX века наряду с составлением мелкомасш
табных геологических карт все большее внимание стало 
уделяться разработке методики крупномасштабного (де
тального) геологического картирования. Так, с 1892 го
да начайа составляться детальная карта Донбасса под ру
ководством |Ф.Н. Чернышева. С 1897 года эти работы воз
главил Л.Й. Лутугин, создавший целую серию замечатель
ных карт, поражающих своей точностью. Возникла русская 
школа детального геологического картирования. Разра
ботанная Л.И. Лутугиным методика с большим успехом при
менялась при составлении .детальных геологических карт 
во многих районах России. Детальные карты Донбасса 
представляли собой выдающееся достижение геологической 
картографии. Высокая оценка этой работы выразилась в 
присуждении ей золотой медали на Всемирной выставке в 
Турине в 1913 г . Сводная карта Донбасса в масштабе 
1:420000 была издана уже после революции, в 1920 году.
А в 1908 году Н.И. Лебедевым была опубликована "Геоло- 
гическая карта Кавказского края" масштаба 60 верст в 
дюйме. Геологическое строение на ней в основных своих 
чертах показано очень полно. Карта имеет много общего 
с современными картами Кавказа. Однако заметим, что в 
осевой части Главного Кавказского хребта черносланцевые 
толщи куры, главным образом- нижней юры, отнесены к не- 
расчлененному палеозою и объединены с метаморфическими 
образованиями Эльбрусско-Садонского антиклинория.

В отличие от Европейской части России, для которой 
в предреволюционный период, т .е .  до 1917 года, уже име
лось довольно много геологических карт различного масш
таба, Азиатская часть,, страны оставалась закартированной 
совершенно недостаточно. Только на рубеже XIX и XX ве
ков изучению геологии Сибири и Дальнего Востока был 
придан новый импульс в связи с проектированием и строи
тельством Транссибирской железной дороги. Исследования
ми была охвачена огромная) территория. В работах прини
мало участие большое число крупных специалистов, в той 
числе А.К. Мейстер, А.А. Краснопольский, К.И. Богдано
вич. Имевшиеся региональные карты фыли сведены воедино 
в "Геологическую карту части Сибири" в масштабе 220 верст 
в дюйме. На этой карте в красках впервые были показаны 
исследованные области Западной Сибири, Северного Казах
стана, Енисейского кряжа, Южного Прибайкалья, Забайка-

69



Пья. Еще восточнее геологические данные были нанесены 
узкими полосами вдоль левобережья Амура и Уссури по 
Охотскому побережью. Была охвачена также большая часть 
Камчатки и отдельные участки на Чукотском полуострове. 
Схематичность изображения многих районов, показанных 
на карте, вполне объяснима огромными пространствами и 
их труднодоступностью.

Остальная часть Сибири, если не считать маршрутных 
пересечений по р. Лене, оставалась неисследованной.

Таким образом, до Октябрьской революции были зало* 
жены основы геологического картирования России, неко
торые районы были детально изучены, геологическая же 
характеристика всей страны была выявлена лишь в сам а  
общих чертах, огромные же площади оставались неизученные 
ьм. В конце XIX — начале XX столетия сформировалась рус
ская геологическая школалвысококвалифицированных, широ
ко маслящих геологов и горных инженеров, перед которы
ми после революции открылись поистине безграничные воз
можности по изучению территории Советского Союза.

Л и тер а тур а

1 • Генеральная карта горных формаций Европейской Рос
сии. Г.П. Гельмерсен. Масштаб в 1 дюйме 50 географ, 
миль. СПб. Изд. имп. Академии наук.

2. Гео гностическая карта Европейской России и хребта 
Уральского. Составлена в 1845 году. Предпочтитель
но по наблюдениям, произведенным г г . Мурчисоном, 
Вернейлем и графом Кайэерлингом при содействии, 
штабс-капитана Кокшарова I , дополнена по ок
тябрь 1849 года полковником Оэерским.

3» Геогностическое описание нижнесилурийской и дерон
ской система С. Петербургской губернии — Мат. для 
геол . России, 1869, т . 1, с. 101-187, т а б л ., 1 л .  
карты. Рец. Барбот-де-Марнн Н.А. — Горн. журн., 
1869, ч. 2, кн. 4, с. 173-178.

4. Гео гностическая карта С. Петербургской губернии. 
Составлена в 1866 и 1867 годах. И. Бок, масштаб 
1:840.000.
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5* Геологическая карта Донецкого каменноугольного бас
сейна. Изд. Геологического комитета, 1920. Масштаб 
10 верст в дюйме, составлена на основании исследо
ваний В*В. Богачева, А.Л. Борисенко,; П.И. Бутова,
А.А. Ганеева, Д.В. Голубятникова, А. Гурова, В. 
Домгера, Н.И. Лебедева, Б.К. Лихарева, Л.И. Луту- 
гина, Б.Ф. Мефферта, И. Марозевича, Д.И. Мушкето- 
ва, В.А. Наливкина, Д.Ф. Погребова, Н.А. Родыгина,
Н.Н. Славянова, А.А. Сняткова, В.И. Соколова, Н.А. 
Соколова, П.И. Степанова, Ф.Н. Черньшева, В.И. 
Яворского, Н.Н. Яковлева и других.

6 . Геологическая карта береговой полосы озера Байкал. 
Составлена на основании исследований 1877-1080 гг . 
И.Д. Черским. Издана императорским русским геогра
фическим и императорским Санкт-Петербургским ми
нералогическим обществом под редакцией И.В. Мушке- 
това. Масштаб 10 верст в дюйме.

7 . Геологическая карта верхней части бассейна р. Сось- 
вы. Составлена в 1894 г . горн. инж. Б .С. Федоровым. 
Масштаб 5 верст в англ, дюйме.,

8. Геологическая карта Европейской России, изданная 
Геологическим комитетом, 1897. Масштаб 150 верст в 
1 дюйме.

9 . Геологическая карта Европы. Масштаб 1:2.600.000. 
Составлена по Мурчиссону, Гельмерсену, Меллеру и 
исследованиям Минералогического общества для Рос
сии и по картам Дюмон и Дешен для Европы 1845.

10. Геологическая карта Закаспийской области на осно
вании исследований, произведенных горными инженера-, 
ми К.И. Богдановичем и В.А. Обручевым в 1886-1887гг 
и магистром Н.И. ^ндрусовым в 1888 г . Составлена 
И.В. Мушкетовым. С. Петербург 1891. Масштаб 100 
верст в дюйме. 11

11. Геологическая карта Кавказского края. Составлена 
по поручению Кавказского Горного Управления проф.
Н.И. Лебедевым, 1908.

12. Геологическая карта Московской губернии. Г.Е. Щу- 
ровский. Масштаб 20 верст в дкф*е, 1867.

13. Геологическая карта Сибири, исследованной' по пору
чению Комитета Сибирской железной дороги. Масштаб 
220 верст в 1 англ, дюйме. Год издания и автор не 
установлены.
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•14. Карта к отчету эа 1894 год горного инженера И. Ижиц? 
кого. Масштаб 1:840 000.

15. Карта месторождений полезных ископаемых Европейской 
России. Составил В. Меллер 1882 г . Масштаб 1:420000.

16. Карта полеэных ископаемых Туркестана и Бухары. Со
ставил В. Вебер, 1912. Масштаб 1:168 000.

17. Карта района геологических исследований в Семиречен- 
ской области в 1911 году, П.А. Казанский. Масштаб 
1:420000.

18. Краткий очерк 25-летней деятельности Геологического 
комитета. Изв. Геологического комитета, 1907, т . 26, 
с. 24. Иванов Г.И. Геология угля об. "История геоло
гии", Изц. "Наука", М ., 1.9-73 г . , с. 292“ 305.

19. Марковский А.П. Научные направления и школы Геоло
гического комитета — ЦНИГРИ-ВСЕГЕИ. Сб. "Региональ
ные комплексные геологические исследования террито
рии СССР". Тр. ВСЕГЕИ, т . 234, Л. 1975, с. 6-22.

20. Е.В. Милановский. Геологические карты,4их чтение и 
построение. Госуд. науч.-техн. геол. раэв. изд. 
,М .-Л .,1933, с. 131.

21. "Пластовая карта Донецкого каменноугольного кряжа", 
составлена по распоряжению министерств военного и 
финансов по результатам работ, произведенных с 1864 
по 1870 год под главным руководством академика Гель- 
мерсена горными инженерами Антиповым 2, ЖелтоНожки
ным, Носовым 1, Васильевым 2. Издание горного депар
тамента, 1872. Масштаб в английском дюйме 10 верст.

22. Тихомиров В.В. Геология в России первой _подовцн4?
XIX века. Изд. АН СССР, 1960-1963, ч. I - I I ,  228 с.

23. Тихомиров В.В. Геология в Академии Наук (от Ломоно
сова до Карпинского). Очерки по истории геологичес
ких знаний, выл. 20. Изд. "Наука", М ., 1979, с. 293.



0 . A. MAZAROVICH, V .V . TORSINA

(Moscow S tate U n ive rs ity ,
USSR Correspondence Po ly tech n ica l In s t i tu t e )

GEOLOGICAL MAPS OF RUSSIA FROM 
THE MID-XIXth CENTURY TO 1917

(A b e  t r a c t )

A g eo lo g ic a l map can be compiled w ith th ree condi
tions a v a ila b le : 1) fundamental knowledge o f  rocks ( l i 
thology and petrography ); 2 ) topographic base; 3) es
tab lished geochronologica l and s tra t ig ra p h ic  sca le  
based upon knowledge o f  succession o f  s tra ta » age o f 
rocks and evo lu tion  o f organ ic  world.

.Knowledge o f  rocks acquired by people as fa r  back as 
ancient times fo r e s ta l le d  the development o f  g e o lo g ic 
al sc ience. A topographic basis was elabora ted  w ith  re-, 
gard to  the a tta in ed  le v e l  o f  knowledge and to  the pos
s ib i l i t y  o f  reaching various regions o f  the world by 
a man. Development o f  the topographic basis s ta rted  in  
the age o f  the Great Geographic D iscoveries (th e  XV- 
XVI*1*1 cen tu ries ) and completed in  the ea r ly  XIXt 1̂ cen
tury. A s tra t ig ra p h ic  base o r ig in a ted  in  the second 
h a lf o f  the ХУТЫ***1 century and had been formed in to  
a harmonious system at the c lo se  o f the XIXе*1 century.

The f i r s t  geographic map o f  the whole t e r r i t o r y  o f  
the country was the "General map o f Russia" compiled 
by I .K . K i r i l l o v  in 1734. A map o f  the Eastern Trans- 
baikal t e r r i t o r y  (s c a le  1:120 000) compiled by D. Le
bedev and N. Ivanov in  1790-1794 was the f i r s t  manu
scrip t g eo lo g ic a l (p e trog ra p h ic ) map in  Russia and one 
of the f i r s t  maps in  the w orld . A petrograph ic map o f 
Russia published in  1882 (e d ito r  — Strangw ise, U .K .) 
was the f i r s t  ed ited  map.

’ "General map o f  rock form ations o f  Russia" (1841), 
"G eo log ica l map o f  the southern part o f  the Urals
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Ridge" (1854-1855), '*Map o*f m ineral depos its o f  the 
European Russia" (1882 ), and a number o f  o ther reg iona l 
.tnap£ were compiled on the basis o f  the s tra t ig ra p h ic  ' 
sca le  which had been a lready elaborated  by that time.

At the boundary between the XIXth and XXth centuries 
th ere appeared sysfoole on the g e o lo g ic a l maps o f  
European Russia (th e  I I n<* G eo log ica l Congress, 1881). 
Maps compiled by the G eo log ica l Committee were charac
te r iz e d  by d e ta iled  s tra t ig ra p h ic  d i f fe r e n t ia t io n .  
However, in  A s ia , enormous t e r r i t o r ie s  turned out to 
be com pletely .unexplored.

By 1917, in "  p re -revo lu tion a ry  Russia, the Rus
sian g eo lo g ic a l school had been formed comprising 
h igh ly  s k il le d  g eo lo g is ts ' and mining engineers who 
had la id  the fundamentals o f  g eo lo g ic a l mapping o f  the 
country.



В .Н . ПАВЛИНОВ

(Московский геолого-разведочный институтj

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 
И ЕГО СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Эволюция геологического картирования тесно связана 
с развитием всех отраслей геологических знаний, горно
го дела и многих естественных'наук. Она имеет несколь
ко синонимов, но в общем отражающих одни и те же зада
чи методической организационной дисциплины по полевой 
геологической съемке, камеральной обработке материалов 
и составлению геологических карт разных типов и масш
табов, предназначенных для решения как теоретических, 
так и прикладных практических задач. В настоящее время 
составляются карты различного геологического содержа
ния, наименования которых насчитывают более сорока ви
дов. Среди них главнейшими являются: собственно геоло- 
гиче ские, стр атиграфо-геохроноло гиче ские, структурно
тектонические и карты полезных ископаемых.

Методика составления всех типов геологических карт 
развивалась постепенно. Некоторые их прототипы заро
дились уже более 250 лет тому назад, а другие имеют 
совсем молодой возраст. Геологическое картирование, не
сомненно, ,и в дальнейшем будет развиваться как часть 
общего геологического изучения Земли на все больших 
глубинах, базируясь на данных естественных наук и 
всегда в связи с развитием потребностей человечества 
в минеральном сырье и решением инженерно-геологических 
задач.

Первые начальные элементы пгеологических" карт в ви
де отметок местонахождения золоторудных разработок, 
изображенных на папирусе в X I I I  веке, найдены в Египте. 
Аналогичные археологические находки с пометками на бе
рестовых свитках.быди зафиксированы на Урале. Извест
но, что в древней Греции составлялись схемы трасс про- 

, ведения каналов с указанием мест распространения рых-
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лых, пористых и твердых пород. В конце XVI века Д. Оуен 
показал на географической основе Ю. Уэльса выходы камен
ноугольных известняков в виде узкой.полосы.

Как известно, первая геологическая карта была состав
лена М. Листером в конце XVII века. На ней указаны поро
ды с залеганием "снаружи вниз". Карта Д. Аубрея этого 
же времени для Англии показывала выходы горных пород 
и минералов в красках. Это была эпоха, когда стали со
ставляться примитивные геологических схемы. Она при
урочена к периоду развития горного дела, географичес
кой картографии и первоначальных знаний в области ми
нералогии. В то время на картах-схемах показывались 
отдельные находки и выходы некоторых минералов и гор
ных пород в виде точек, полосок и пятен.

Большое значение в развитии геологического картиро
вания во второй половине XVII века имело зарождение 
принципов стратиграфии и структурной геологии, изло
женных в 1669 г . датчанином Н. Стеноном. 'На геологичес
ких картах, правда довольно схематичных, стали указы
ваться границы слоев, их протяженность, элементы зале
гания слоев и даже нарушения первичного залегания. В 
начале X V III века зародился метод микроскопического 
изучения осадочных горных пород, причем тогда уже нам
учились выявлять изменения этих пород в результате 
воздействия вулканического жара, т .е .  возникли первые 
элементы петрографии (М.В. Ломоносов, Г.В. Рихман,
П.С. Паллас и д р . ) .  До середины X V III столетия в Англии, 
Франции и в России, составлялись планы и схемы с показом 
на них выходов известных в то время минералов и горных 
пород, но без указания очертаний таких обнажений и без 
их взаимной увязки. Так, например: карта Уэльса X. Пэ
ка (1743 г . )  показывала изолированные холмы, сложенные 
различными породами и поле аллювиальных образований, 
а карты Атласа Франции, составленные Ж.Э. Геттаром 
( 1751 г . ) ,  указывали выходы минералов, ракушечников раз
личной штриховкой. На более поздних картах выходы раз
личных пород отмечались символами или символами и цвет
ными знаками, например карта Тюрингии (1762 г . )  Фюксе
л я ; карта Саксонии.(1775 г . )  Готлиба и Глезера. На кар
те , составленной в 1778 г . В.Ф. Шерпантье, выделялись 
цветными знаками формации, т .е .  типы горных пород. Не
сколько более совершенной была карта Сметанина и Копы
лова бассейна р. Ангары,/ хотя и она содержала только 
петрографические сведения. К такому же типу карт отно
сились карты И.Т. Лемана (1754 г . )  и карты (на 8 лис-
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rax) Пиренеев, составленные французским аббатом Палас- 
су в 1782 г« в штрихах и символах, принятых им для вы
деления отдельных горных пород и с указанием знаков 
простирания и падения слоев* В России в самом конце 
X V III века была составлена Д* Лебедевым и М. Ивановым 
геогностическая карта Восточного Забайкалья в масшта
бе 1 : 1£0•000 с указанием на ней различных осадочных, 
интрузивных и метаморфических пород, а также полезных 
ископаемых в красках. Эта карта, охватывающая терри
торию в 38000 кв.км, была одной из наиболее точных 
литолого-петрографических карт того времени.

Новая эпоха составления геологических карт началась 
с применения палеонтологического метода, обеспечившего 
возрастное расчленение горных пород, структурное изу
чение и картирование, при выявлении временного и про
странственного их взаимоотношения.

Отражением новой эпохи явилось сопоставление геоло
гических карт крупного масштаба В. Смитом О 796-1799гг.) ,  
руководившим работами по проведению каналов в некоторых 
районах Великобритании. Слои пород на них прослежены в 
стратиграфической последовательности, причем упомянуты 
заключенные в них окаменелости.

С начала XIX века быстрое развитие палеонтологии, 
минералогии, петрографии, структурной геологии и осо
бенно б$юстратиграфии и учения о рудообразовании дало 
новый толчок в разработке методики составления геоло
гических карт. Появились сводные геологические карты 
крупных территорий разных стран. В России во 2-ой чет
верти XIX в. были изданы различные по содержанию и 
оформлению, а также по обоснованию возраста пород кар
ты: 1 ) Г.Ф. Странгвейса — северной половины Европей
ской части России; 2) Евгр. П. Ковалевского — йервая 
карта Донецкого бассейна, а также картМ Европейской 
части России и Урала, составленные Г.П. Гельмерсеном,
А.К. Мейендорфом и Мурчисоном.

Следующая эпоха развития геологического картирова
ния (вторая половина XIX и начало XX в . )  характеризо
валась составлением карт на основе биостратиграфичес
кого расчленения осадочных пород. На таких картах ука
зывались границы слоев, пластов и магматических тел.
На некоторых из карт были показаны.складчатые и раз
рывные структуры, что отражало все возраставший тогда 
интерес к вопросам тектоники. К началу XX века все ча
ще и чаще стали появляться сводные геологические карты 
крупных регионов. При построении разнородных геологи
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ческих карт заметно сказывалось влияние распространен
ных в то время геотектонических гипотез: "контракции", 
"гео  синклинальной " и  А. Вегенера о движении материков.

До последней четверти XIX века не существовало еди
ной стратиграфической схемы,и только в 1882 г . на 1 1 -й 
Сессии геологического конгресса была принята междуна
родная геохронологическая шкала, узаконившая раскрас
ку всех стратиграфических подразделений земной коры 
(проект А.П. Карпинского и А. Гейма). Наступила эпоха 
составления современных геологических карт,{опирающих
ся на достижения всего комплекса геологических наук: 
палеонтологии, биостратиграфии, литостратиграфии, 
структурной геологии, зародившейся геотектоники, гео
морфологии, минералогии, учении о полезных ископаемых, 
учения о фациях и палеогеографии.

Первая половина XX века ознаменовалась развити
ем многих новых методов изучения земной коры: геохи
мии, геофизики, изотопного метода определения абсолют
ного возраста горных пород. Составляются первые обзор
ные и региональные, тектонические карты по типу карт 
А.Д. Архангельского и Н.С. Шатского с возрастным рас
членением по времени формирования платформ и геосинк
линальных областей. Значительно расширилось и усовер
шенствовалось металлогеническое картирование. Сформи
ровались новые методы био стратиграфии и, в частности 
микропалеонтологический, который удалось распростра
нить практически на весь комплекс фанерозойских отло
жений .

К середине столетия появились первые обзорные карты 
молодых вертикальных движений земной коры, составлен
ные Н.И. Николаевым и С.С. Шульцем. Постепенно разви
вается картирование кристаллических, особенно древней
ших пород, и петроструктурный анализ на основе микро- 
тектонического и тектонофиэического методов. Геокар
тирование проводится на топооснове в горизонталях с 
использованием аэрофотоснимков. Формирование отрасли, 
изучающей геометрию недр (Й.К. Соболевский и его уче
ники) и структурной геологии привело к широкому раз
витию глубинного картирования.и составлению структур
ных карт подземных горизонтов*

Разработка советскими геологами проблем»! эволюции 
геологических npoueccoBJ(направленности, необратимос
ти и поэтапного развития эедегой коры) нанесла сокру
шительный удар по катастрофиэму в геологии, наложив
шему свой отпечаток на метод составления геологичес-
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ioix карт с наделением одновременных глобальных фаз тек-*, 
тогенеза. Появились новые палеогеологические, палеогео
графические карты и атласы, отражающие эволюционный и 
скачкообразный характер развития земной коры. Благода
ря достижениям радиогеологии была получена широкая 
информация об абсолютном возрасте ее древнейших обра
зований, главным образом магматических и метаморфичес
ких. Это позволило показать на геологических картах 
как относительный, так и абсолютный возраст горных 
пород. Во многих странах на основе успехов развития 
естественно-исторических наук и методики комплексного 
геологического ^картирования, с середины текущего сто
летия было начато составление кондиционных государ
ственных геологических карт все более и более деталь
ного масштаба. Представилась возможность уточнения 
возрастной шкалы докембрийских образований на осно
вании развития петрологических, геохимических, общих 
стратиграфических, изотопных, палеотектонЬ-физических 
и палеонтологических методов. Определение абсолютно
го возраста молодых отложений по изотопам углерода 
позволило составлять детальные геологические карты 
генетических типов.четвертичных образований. Развитие 
же сейсмологии дало жизнь неотектоническим картам.

Зарождение и развитие в СССР новой отрасли знаний — 
"тектонофизики" (М.В. Гэовский) и применение ее мето
дов, а также методов геохимии, петрологии,структурной 
геологии обеспечили возможность составления структур
но-тектонических и металлодевических карт с указанием 
на них возраста и условий образования месторождений 
полезных ископаешх и •приуроченности их к тем или 
иным полям различных тектонических напряжений р про
ницаемости земной коры.

Новейшая (современная) эпоха геологического карти
рования происходит в период бурного развития научно- 
технической революций — с середины XX века по настоя
щее время. Наблюдается возникновение новых. и разработ
ка существовавших прогрессивных методов изучения и 
картирования земной коры в связи с дальнейшим прогрес
сом естественных наук и техники. Возрождается в новом 
виде гипотеза дрейфа материков, что особенно сказыва
ется на типах составления обзорных^ геологических и 
тектонических карт, с указанием зон субдукции, абдук
ции и превращения океанической коры в континентальную. 
Формирование глобальной тектоники плит было обуслов
лено широким'изучением геологии морей, геофизически-
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ми, геохимическими, петрологическими, аэрогеологичес
кими и космическими методами. Много ранее неизвестных 
данных было получено благодаря гпалёомагнитным иссле
дованиям» драгированию и бурению дна океанов.

В настоящее время отчетливо проявляется тенденция 
сочетания гипотез горизонтального движения крупных 
плит (мобилиэм) и геосинклинального развития земной 
коры (В .Е. Хайн, А.В. Пейве и д р . ) .  Эти представления 
существенно отразились и на геологическом картировании. 
Детальные и сводные мелкомасштабные геологические кар
ты разного типа стали фиксировать реликты древнейших 
и молодых зон океанической коры (офнолиты) и типы пре
образования ее в континентальную кору. Выявляются гран
диозные разломы коры не только типа раздвигов, покро
вов и поддайгов, но и сдвигов и сопряженных с ними раз
ломов полей напряжений растяжения, как каналов поднятия 
с глубины расплавов рудосодержащих флюкщов. Особое вни
мание стали обращать на выделение и геологическое кар*- 
тирование срединных массивов, имеющих свою специфичес
кую рудоноснбсть (А .Д . Щеглов). При поисках полезных 
ископаемых стали больше заниматься составлением гло
бальных карт и выделением на картах первичной и вторич
ной геохимической зональности (С.В. Григорян и д р . ) .  
Ведется картирование с указанием теплового режима как 
в пределах континентов, так и дна океанов, показываю
щее проницаемость земной коры и свидетельствующее также 
об общей тенденции расширения Земли. Совершенствование 
дистанционных и космических съемок поверхности Земли 
позволили выявить и откартировать крупные и глобальные* 
тектонические структуры (линеаменты), а также ранее не
известные, исключительно крупные кольцевые, дугообраз
ные и линейные геологические формы. Аналогичные карты 
составлены для Луны и Марса.

Бесспорным достижением советских геологов явилось 
издание Атласа литолого-географических карт Европей
ской части СССР с отображением зон расположения полез
ных ископаемых в различных возрастных горизонтах (А.П. 
Виноградов) и набор карт рельефа разновозрастного фун
дамента Врсточно-Европейской платформы с морфологичес
ким их анализом (В.В. Бронгулеев). Теоретический и при
кладной интерес имеют составленные и изданные в самые 
последние годы сводные геотектонические карты СССР, 
Евразии и других крупных территорий, а также и всей на
шей планеты (А .Л . Яншин, А.В. Пейве, М.В. Муратов, В.Е. 
Хайн и л р . ) .
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Совершенствование формационнного анализа магматичес- 
деде и метаморфических образований позволило установить 
IIX первичный состав (А .В . Сидоренко) и составлять де
тальные геологические и структурные карты районов раз
вития древнейших кристаллических пород.

Современный этап истории геологического картирова
л а  характеризуется применением прежних классических 
методов в комплексе с новыми точными методами различ
ных наук. В основе раскрытия строения глубинных час
тей земной коры остается геолого-структурный тектони
ческий метод с использованием технических средств и 
широкой информации, получаемой от других наук, особен
но благодаря применению точных математических методов 
н машинно-электронной автоматизированной обработке 
аэро- и космической информации.

Геологическое картирование зон газового и флюидно
го идыханиям и выявление причин вулканизма земной ко
ры, степени ее проницаемости особенно в областях со
временного и древнего рифмообразования (Е .Е . Милайов
ский) и составление палеогеологических и тектоничес
ких карт является очередной задачей современной геоло
гии. При составлении специальных геологических карт, 
.несомненно\vi в дальнейшем будут применяться методы 
изолиний равных величин, зональные фациальные и фор
мационные карты, карты эффективной мощности пластов 
и тел полезных ископаемых, карты пористости и трещино
ватости пород, карты экранирования нефти, газов и флю
идов, карты магнитной восприимчивости пород, карты 
термобарометрические и геокрилогические, карты ско
ростей молодых горизонтальных смещений блоков земной 
коры и другие.

Основным .графическим документом итогов изучения 
строения и развития участков земной коры была и оста
ется геологическая карта в широком с т е л е  этого слова. 
Следует‘«м еть ввиду, что ни один из методов геологи
ческого картирования не может служить единственным 
методом при геологической съемке. Эту задачу можно 
решить успешно только в результате применения всего 
комплекса современных методов геологического картиро
вания. И даже в этом случае,, несмотря на получение 
обширной информаций, она все же недостаточна полна, 
так что никакая хорошо составленная геологическая кар
та не может считаться окончательной и неизменяемой 
навечно. Геологическое картирование проникает во все 
более глубокие зоны и горизонты земной коры, чему



способствует современная яг&ука й техника, в итоге 
выявляются ранее неизвестные качественные и количест
венные стороны развития земной коры. Это отчетливо 
свидетельствует о тесной связи геологического карти
рования с другими науками.



V. N . PAVLINOV

(USSR, Moecow G eo log ica l Prospecting  In s t i tu t e )

HISTORY AND RELATION 
OF GEOLOGICAL MAPPING TO OTHER SCIENCES

( A b s t r a c t )

F ive stages have been d is tin gu ish ed  in  the h is to ry  
o f com piling g e o lo g ic a l maps.

The f i r s t  period  is  ch aracterized  by the e a r l ie s t  
m inera log ica l pe trograph ic sketch maps and, beginning 
in 1669, by the p r im it iv e  s tra t ig ra p h ic  l i t h o lo g ic a l  
maps compiled in  accordance w ith the N.* S ten o 's  p rin 
c ip le . The second stage (beg inn ing in  1799, W. Smith) 
is  represented^by the f i r s t  b io s tra t ig ra p h ic  maps and 
the maps showing outcrops o f  magmatic rocks o f  fo ld ed  
and ruptured structures c a lle d  in to  being by the ad
vent o f  new geo tec ton ic  hypotheses o f  the X IX ^  centu
ry. The th ird  period  (beginn ing in  1882) is  represen t
ed by s tra t ig ra p h ic , pa leogeograph ic, te c to n ic  and 
other maps compiled a f t e r  approving the s in g le  geo- 
ch ronolog ica l sca le  by the In te rn a tion a l G eo log ica l 
Congress and e labo ra tin g  new methods o f  g e o lo g ic a l 
mapping. The fourth  period  (beginn ing in  the mid-XX**1 
century) is  ch aracterized  by the development o f  new 
sciences (marine geo logy , geochem istry, geophysics, 
form ational method, g eo tec ton ics , a e ro g eo lo g ica l sur
vey, ore form ation sc ien ce, tectonophysics and know
ledge o f  deep fa u lts )  which made i t  p o ss ib le  to  crea te  
more ["than! 40 types o f  g e o lo g ic a l maps. The f i f t h  (mo
dern) period  is  ch aracterized  by a p p lica tion  o f  con
ven tiona l methods o f  map construction  w ith  the use o f  
remote sensing data as w e ll as new hypotheses o f  evo
lu tion  o f the ea r th 's  c ru et, ocean ic and con tin en ta l 
structures.
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Б .Е . ШЫШГОВОКИЙ

(Московский Государственный университет) 

ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Геологическая карта является наиболее важной» точной 
и наглядной графической формой фиксации основных данных 
о геологическом строении всей поверхности ?е'мшГ'|ипи 
отдельных ее участков, их миниатюрной " геологической мо
делью" . Как всякая модель, которая не представляет прос
то уменьшенную копию какого-либо природнрго объекта, а 
отображает обычно в несколько обобщенном, схематизиро- 
яанномл виде его наиболее существенные, характерше чер
ты и свойства, геологическая карта не может дать исчер
пывающую, всестороннюю информацию о всех особенностях 
какого-либо участка земной поверхности. Этому препят
ствуют как неполнота наших геологических знаний о той 
или иной территории, так и ограниченные возможности, 
которые предоставляют нам двухмерные плоские изображе
ния для передачи структуры, состава и различных свойств 
сложных геологических тел , выходящих на поверхность дан
ного районам .Составляя геологическую карту, исследова
тель всегда ограничивает себя отбором и показом на ней 
лишь некоторых показателей геологического строения, ча
ще всего геометрических, вещественных и временных, ко
торые представляются ему наиболее важными и поддающими
ся изображению. При этом основным приемом моделирование, 
применяемом при составлении геологических карт, являет
ся мысленное расчленение исследуемой территории на от
дельные участки, отличающиеся по тем или иным выбран
ным объективным признакам и разделенные более или менее 
отчетливо наблюдаемыми или.условно намечаемыми грани
цами, и перенос этих границ, вернее их проекции, на 
горизонтальную плоскость в уменьшенном виде на топо
графическую карту.

На протяжении последних 200 лет , охватывающих почти 
всю историю геологии . как науки, содержание ее карт 
существенно усложнялось и видоизменялось. Эти изменения
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отражают прогресс геологической науки, причем главные 
качественные изменения в принципах составления, по строч
ения и содержания графических игеологических моделей” 
связаны с двумя важнейшими революционными рубежами в 
развитии геологии — в первые десятилетия XIX века и во 
второй половине ХХгго века.

Геологические или, как они первоначально часто име
новались, геогностические карты, стали составляться в 
Западной Европе в середине 18 века. Так, в 1751 г. 
французский естествоиспытатель Ж.Э. Геттар составил 
карту распространения пород и руд Парижского бассей
на, а его соотечественник Н. Демаре в 60-70 г г . 18 в.— 
первые карты древней вулканической области Централь
ного Французского массива. Примерно ж то же время 
( 17 6 2 ) немецкий естествоиспытатель г .X. Фюксель ил
люстрирует свою книгу мИстория Земли и моря, восста
новленная по истории Тюрингенских гор ", разрезами и 
картой, на которую он нанес распространение на этой 
территории.различных осадочных напластований. Одна 
из дошедших до нас геогностическая карта Нерчцнского 
горного округа (Восточное Забайкалье) в масштабе 5 
верст в вершке ( 1 : 120000 ) ,  составленная русскими гор
ными инженерами Дорофеем Лебедевым и Михаилом Ивановым, 
относится к 1789-1794-гг. Все эти и некоторые другие 
геогностические карты, составлявшиеся в 18 веке, су
щественно отличались от геологических карт последую
щего временй тем,что в основу их был положен не воз
растной, а вещественный принцип; на них объединялись 
и показывались одним знаком или цветом выходы на поверх 
ность геологических образований сходного вещественного, 
т .е . петрографического или минерального состава, а гео
логические границы на этих картах разделяли поля распро
странения этих вещественных комплексов. Это не означа
ет, что на всех картах 18 в, совершенно не отражалась 
последовательность их формирования (в  частности, на
пластования осадочных п о р о д ) ,  напротив, этот вопрос 
интересовал многих геогностов 18 века и на геологичес
ких разрезах они нередко показывали свое понимание 
этой последовательности, что можно уловить.при рассмот
рении некоторых геогностических карт 18 в. Однако, по
скольку научные основы стратиграфии в то время еще от
сутствовали, а наивные историко-геологические представ
ления носили в значительной мере натурфилософский ха
рактер и не давали фактической базы для обоснованного 
возрастного расчленения и корреляции отложений, воз
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растной принцип не мог быть использован как основной 
критерий при подразделении и группировке геологических 
объектов и районирования.

Уже в 17*18 вв. многим естествоиспытателям стало яс- 
но, что геологическое строение любой местности!изменя
ется с глубиной (это видно, в частности, на ряде старин
ных геологических разрезов). В связи с этим карта, как 
двухмерная модель, не может характеризовать геологичес
кое строение и, в частности, вещественный состав пород 
на сколько-нибудь значительную глубину и ее задача долж^ 
на ограничиваться только показом состава лишь тех отло
жений (или каких-либо других особенностей геологичес
кого строения), которые наблюдаются на земной поверх
ности или в непосредственной близости к последней. Этот 
важный принцип, вносящий в составление геологических 
карт необходимую строгость и однозначность, сохранился 
до наших дней. Однако его соблюдение, несомненно, объе
диняет информацию о геологическом строении района, да
ваемую геологической картой. Это, конечно, ощущали уже 
естествоиспытатели 1 $ века, и потому сопровождали свои 
геогностические карты поясняющими и дополняющими их 
разрезами, показывающими геологическое строение на ту 
или иную глубину.

Первые два десятилетия 19 века1 ознаменовались в 
истории геологии событиями, которым суждено было сыг
рать величайшую революционную роль в ее развитии, при
вести к превращению ее в естественно-историческую на
уку и создать основу для возникновения таких важней
ших ее разделов и направлений, как стратиграфия, отно
сительная геохронология, палеонтология, палеогеография, 
а также геологическая картография, структурная геоло
гия и геотектоника; на базе этих направлений, в свою 
очередь, начали формироваться синтетические представле
ния о геологической истории Земли. • Таким событием бы
ло открытие палеонтологического метода определения воз
раста и сопоставления отложений, т .е .  установление то
го, что состав органических остатков, заключенных в 
каком-либо горизонте осадочных пород, сохраняется по
стоянным при его прослеживании по простиранию (часто 
даже при изменении его литологического состава) и,

Точнее — время с 1799 года — появления первой руко
писной работы В. Смита.
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напротив» изменяется при переходе к выше и ниже лежа
щим отложениям. Иными словами» органические остатки 
можно использовать как своего рода маркеры» дающие воз
можность коррелировать одновозрастные отложения и» зная» 
что соответствующие органические остатки могут присут
ствовать лишь в отложениях определенного возраста» 
устанавливать с их помощью принадлежность последних к 
тем или иным подразделениям стратиграфической шкалы и 
вменять их возрастные соотношения.

Открытие этих объективных закономерностей» ныне ка
жущихся любому геологу азбучными истинами» было сдела
но в 1799-1819 гг . английским инженером В. Смитом» 
изучавшим» главным образом» юрские морские отложения 
Англии и Уэльса» содержащие раковины моллюсков. В 
1807 г. были опубликованы материалы знаменитых фран
цузских естествоиспытателей Ж. Кювье и Ал. Броньяра, 
которые исследовали верхнемеловые и третичные отложе- 
ния Парижского бассейна» заключающие остатки беспоз
воночных» млекопитающих и растений. По смене их ком
плексов в вертикальном разрезе упомянутые ученые 
установили стратиграфическую последовательность оса
дочных образований и изменения палеогеографической 
обстановки» происходившие на всем протяжении накопле
ния осадков, в частности постепенную смену морских 
условий континентальными. При этом как В» Смит» так 
и Ж. Кювье и Ал. Нроньяр пришли к правильному заклю
чению» что эти открытия будут иметь важное значение 
не только для целей стратиграфии и прежде всего 
для создания единой стратиграфической шкалы» но и для 
геологического картирования» позволяя положить в 
основу его возраст отложений» а не их состав. Они 
убедительно продемонстрировали возможность использо
вания стратиграфического принципа» успешно применив 
его при составленияг первых геологических карт (в  со
временном понимании этого термина) Англии и Уэльса 
(В. С мйт)и  Парижского бассейна (Ж. Кювье и Ап. Бро- 
ньяр). Интересно отметить» что эти карты были постро- 
ены в то время» когда стратиграфические подразделе
ния» так же как и различные систем*, отделы и ярусы 
мезозоя и кайнозоя, к которым принадлежат откартиро- 
ванные комплексы отложений, еще не. только не получи
ли своих современных названий, но вообще еще только 
начали выделяться.

Последовавшее за этим второе двадцатилетие 19 в. 
(1822-1841) в истории стратиграфии и исторической
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геологии явилось той героической эпохой, когда на осно-' 
ве изучения разрезов Англии, Франции, Бельгии, Германии 
и Европейской России были выделены по существу все си
стемы и группы. Это, в свою очередь, открыло широкие 
возможности для применения стратиграфического принци
па в геологической картографии, т .е .  применения в ка- ' 
честве главного критерия при составлении геологических 
карт возраста отложений, выходящих на поверхность на 
той или иной территории. Для показа возраста обычно 
использовалось главное изобразительное средство — рас
краска карты. При составлении карт относительно слабо 
изученных областей, а также для мелкомасштабных обзор
ных карт обширных территорий геологии обычно ограни
чивались расчленением отложений до систем, а составле
ние более детальных карт диктовало необходимость раз
работки более дробных возрастных подразделений, сти
мулируя тем самым дальнейшее развитие стратиграфичес
ких и палеонтологических исследований.

В 20-х и 40-х г г . 19 в. появляются довольно много
численные детальные и обзорные геологические карты 
многих районов и целых стран Западной Европы, а так
же Европейской России и отдельных ее областей (Донец
кий бассейн, Московская и Петербургская губернии и 
д р . )«  Из числа обзорных карт, на которых показано 
распространение всех выделенных к тому времени систем 
фанерозоя, следует упомянуть геогностические карты 
Европейской России, составленные и опубликованные в 
1841 г. А.К. Мейендорфом и Г.П. Гельмерсеном, а так
же изданную в 1845 г . карту Р.И. Мурчисона, исполь
зовавшего, помимо личных наблюдений, обширные материа
лы русских геологов. Использование в качестве главно
го принципа возраста .формаций, выходящих на поверх
ность, открыло широкие возможности для отображения на 
картах их геометрических соотношений, дав тем сашм 
возможность "читать19 из карты ,не только стратиграфи
ческую последовательность отдельных выделяемых на ней 
комплексов, но и особенности их залегания, т .е .  струк
турные формы — своды и впадины в областях с субгори
зонтальным залеганием отложений (на платформах), анти
клинали, синклинали и различные сочетания складок и 
разрывные нарушения в складчатых областях. Так, на
пример, уже на первых обзорных картах Европейской Рос
сии вырисовываются такие крупные структурные единицы, 
как Балтийский и Украинский щиты, Воронежская анте- 
рслиза, Московская синеклиза и пр ., на первых картах
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Донецкого бассейна — складчатая структура этого района 
и др. Таким образом, геологические карты, составленные 
по возрастному; принципу, явились важным средством фик
сации и обобщения не только стратиграфических, но и 
стрУктУРных данных и тем самым обеспечили благо прият
и е  возможности для развития тектоники. Обычным и поч- 
тй обязательным дополнением к геологическим картам, по
ясняющим тектоническую структуру района, стали геологи
ческие разрезы (профили), составленные,• как правило, с 
применением тех же стратиграфических подразделений, 
что и карта, и в том же горизонтальном масштабе (вер
тикальный масштаб разрезов для районов с субгоризон
тальным залеганием слоев может быть более крупным).

Составление геологических карт различных масштабов 
на основе проведения планомерного систематического ге
ологического изучения местности (геологической съемки) 
стало с середины 19 века и остается до наших дней 
основным методом регионально-геологических исследова
ний. Методика геологической съемки постепенно совер
шенствовалась, а правила построения геологических карт 
унифицировалась; в частности, была разработана и в ос
новном принята на I I  сессии Международного геологичес
кого конгресса в Болонье в 1881 г . единая шкала цве
товых обозначений и система символов (индексов) для 
обозначения крупнейших стратиграфических подразделе
ний в рангах систем. За полтора века, прошедшие со 
:времени появления первых,геологических карт, состав
ленных по стратиграфическому принципу, геологическое 
картирование, проводимое во все более крупных масшта
бах, постепенно распространялось на все страны и кон
тиненты. Ныне, практически, не осталось участков су
ши (за  исключением покрытых ледниковыми щитами Антарк
тиды, Гренландии и д р . ) ,  не охваченных геологической 
съемкой и не изображенных на геологических картах. В 
последнее время геологические карты стали составлять
ся и для дна морей и океанов, и, в первую очередь, 
для их мелководных шельфовых участков. Большое вни
мание к составлению геологических карт и значительные 
материальные средства, вьщеляемле в большинстве стран 
да проведение геологической съемки, обусловлены не 
только и даже не столько; их огромным научным значени
ем для познания структуры и истории Земли, сколько тем, 
что геологическая съемка и составляемые в процессе ее 
карты служат важнейшим средством поисков полезных иско
паемых, выходящих на поверхность или залегающих вбли-

12-1 89



эи нее. Геологические карты дают необходимые данные для 
научного прогноза их вероятного наличия в том или ино^ 
районе.

Принятие в качестве главного принципа построения гео- 
логической карты возраста отложений не исключил применен 
ние метода условного изображения (в  особенности на круп- 
номасштабных картах) вещественного состава и отчасти ге
незиса геологических формаций, для чего используются 
обычно, различные штриховки, крапы и пр. Это отклонение 
от соблюдения основного возрастного критерия можно счи
тать "реликтом" первоначально вещественного принципа, 
который сохраняется на современных<геологических кар
тах отчасти вынужденно в связи с затруднительностью 
точной датировки интрузивных тел , отчасти же умышленно 
— для более наглядного и контрастного по отношению к 
"фону" окружающих пород изображения магматических об
разований.

Отклонением от другого основного принципа составле
ния геологических карт — показа на них горных пород, 
выходящих на поверхность*:— является все шире практи
куемое "снятие" с геологической карты наиболее моло
дых, четвертичных отложений, поскольку' последние в 
виде более или менее мощной пленки присутствуют почти 
повсеместно и маскируют тем самым распространение под
стилающих их "коренных" образований. На новейших обзор
ных мелкомасштабных геологических картах территории 
СССР четвертичный, покров "смят" даже на тех территори
ях, где его мощность измеряется сотнями метров или 
превышает I jcm, (например, Прикаспийская, Куринская 
впадины).

Вторая половина 20 века характеризуется быстрым рос
том потребностей большинства стран и минеральных и 
энергетических ресурсах, и соответственно резким уве
личением объема добычц минерального сырья. Это привело 
к постепенному исчерпанию выходящих на поверхность или 
близ, поверхностных месторождений и диктует необходи
мость поисков все более глубокоеалетающих месторожде
ний и : тем самом ставит перед геологами задачу полу
чения надежных и возможно полных данных о глубинном 
геологическом строении перспективных территорий и 
земной коры в целом. Современные возможности глубокого 
и сверхглубокого бурения, разработка и внедрение ряда 
«новых, в том числе дистанционных методов исследований 
(геофизических, геохимических, аэрофото- и космических 
и п р . ) ,  создали возможности для получения достаточно
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достоверной комплексной информации о геологическом стро-* 
ении земной коры на все возрастающую глубину. Это от
крыло новые перспективы для проведения геологической 
съемки в направлении увеличения ее глубинности, т . е. 
получении информации не только о геологической структу
ре земной поверхности, но и верхней части земной коры.
К задаче составления^ геологической карты добавляется 
задача "объемной" геологической съемки территории для 
той или иной глубины. Надо сказать, что двухмерный, 
плоский характер геологических моделей земной поверх
ности, каковыми являются обычные геологические карты, 
уже давно не удовлетворяет геологов, стремящихся по
лучить и отразить в геологической графике более "объ
емную" картину геологического строения изучаемых тер
риторий. Это стремление в последнее время удовлетворя
лось, помимо "снятия" с геологических карт четвертич
ного покрова и ставшего обязательным сопровождения 
крупно- и среднемасштабных карт стратиграфическими ко
лонками и геологическими профилями, также наложением 
на карту стратоиэогипс некоторых горизонтов, например 
поверхности складчатого фундамента, или изопахит пе- 

* рекрывающего его "ч ехла ", приведением разрезов глубо
ких буровых скважин и пр. Однако такое мастичное, 
фрагментарное отражение на геологических картах дан
ных о строении какой-либо территории на глубину ныне 
является уже явно недостаточным, поскольку дает лишь 
отрывочные, нередко довольно случайные сведения о 
"глубинной" геологической структуре района, а не сис
тематическое и полное (хотя и неизбежно схематичное) 
объемное представление о ней. Представляется» что в 
настоящее время назрела необходимость постепенного 
перехода от традиционного геологического картирова
ния, т . е . создания двухмерных плоских моделей земной 
поверхности к объемной геологической съемке, т . е . 
созданию объемных моделей геологической структуры 
сперва верхней части земной коры отдельных террито
рий, а в перспективе *' и всей земной коры и литосфе
ры. Эта задача перехода к объемной геологической 
съемке, как одна из главных задач геологии д а  совре
менном этапе, была подчеркнута Н«И. Хитаровым1 •

Н.И. Хитаров. Основные перспективы развития геоло
гии. "Природа", 1976, W 12, с# 84-89.

1

12-2 9 f



В последние годы в некоторых перспективных на мине* 
ральное сырье районах Советского Союза были поставлены 
работы по средне- и крупномасштабной объемной (глубин** 
ной)* съемке, имеющие пока экспериментально-методический 
характер. При проведении объемной съемки данные деталь* 
ного геологического картирования земной поверхности по* ' 
следовательно экстраполируются на все большие глубины 
(от  нескольких метров на крупномасштабных картах до 
5-7 км на мелкомасштабных картах). При этом надо учи
тывать, что по мере последовательного перехода к боль
шим глубинам выявляемая картина геологического строе
ния неизбежно становится все более схематичной и менее 
определенной и достоверной. В дальнейшем глубинность 
и степень достоверности моделей геологического строе
ния, получаем>пс при крупномасштабной объемной съемке v 
будет, несомненно, возрастать.

Одним из способов представления информации о глубин
ном строении того или иного участка земной коры наибо
лее традиционным, привычным для геологов, может быть 
сопровождение основной геологической карты большим ко
личеством колонок, вертикальных геологических разрезов, 
приложенных по взаимопересекакхцимся направлениям, а 
также дополнение ее комплексом или целым атласом спе
циальных карт, изображающих особенности геологическо
го строения района или области на различных глубинах.
В.качестве примера таких карт можно привести серию 
"палеогеологических" карт, составленных геологами 
ВСЕГЕИ для Восточно-Европейской (Русской) платформы 
(в  м-бе 1:5000000), аналогичные карты территории 
Польской Народной Республики и пр. Другим, давно извест
ным типом дополнительных карт,, являются структурные кар
ты по различным горизонтам в стратоиэогипсах, третьим 
типом — карты мощностей отдельных комплексов в из о па
хит ах, четвертым — геологические карты горизонтальных 
срезов, проведенных на ’различных глубинных уровнях — 
от долей километра до нескольких или даже многих ки
лометров. Примерами подобных относительно мелкомасш
табных карт могут служить интересные геологические 
карты срезов на глубинах 3, 5, 7 км, составленные в по
следние годы украинскими учеными для Днепровско-Донец
кой впадины, советской части Карпат и Предкарпатьй и 
пр. Геологические карты глубоких срезов и вертикальные 
профили могут дополняться также различными блок-диаг
раммами, дающими наглядное объемное представление о глу
бинной структуре среза в нескольких измерениях. Весьма
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'возможно, что для большей выразительности будут созда
ваться стереоскопические блок-диаграмдо,. голограммы и 
пр •

Недостатком всех подобных способов изображения дан
ных о глубинном или объемном геологическом строении 
тех или иных участков земной коры является неполный, 
выборочный характер представленной на них информации. 
Можно предполагать поэтому» что будут найдены различ
ные формы более полного представления данных о геоло
гической структуре в объеме.

Полная информация о геологическом строении отдель
ных крупных участков земной коры, по-видимому, будет 
храниться в закодированной цифровой форме в памяти 
ЭВМ подобно тому, как это уже сегодня делается в 
ряде стран для хранения и анализа материалов обычно
го геологического картирования. Это дает возможность 
быстрого ” машинного” построения геологических разре
зов по любым заданным направлениям, структурных и иэо- 
пахических схем, геологических карт-срезов для различ
ных глубин и карт с теми или иными ” снятыми” комплекса
ми, сети разрывных нарушений, систем магматических тел, 
размещения фаций метаморфизма и т .п . в любых заданных 
сечениях и в объеме всей заснятой "приздо” земной коры 
и пр. Можно предвидеть, что по мере того , как объемной 
геологической съемкой будут охватываться все более глу
бокие чЬсти земной коры, в общей характеристике ” снима
емых” комплексов вновь возрастает роль их вещественно
го состава, которая была ведущим критерием на первом 
этапе геологического картирования (в  18 в . ) ,  а на вто
ром этапе отошла на задний план, уступив свое место 
возрасту пород. Критерий возраста геологических форма
ций не утратит своего важного значения и на третьем 
этапе геологической съемки — этапе объемного геологи
ческого моделирования однако понятие возраста ста
нет более сложным и многозначным, включив в себя не 
только время возникновения пород, но и время последую
щих преобразований их состава и структуры под влиянием 
динамических, магматических, термических и др. воздей
ствий.

Таким образом, содержание геологических карт и ре
гионально-геологических исследований, про водижх с 
целью их составления (геологической съемки), претерпе
вало в течение последних двухсот лет значительную эво
люцию. На заре геологической науки в 18 веке создава
лись геогностические карты, являвшиеся двухразмерными



плоскими петрографическими моделями. После открытия па
леонтологического метода установления возраста и кор
реляции отложений и внедрения его в практику региональ
но-геологических исследований в 19-20 вв. стали созда
ваться более совершенные геологические карты, являв
шиеся двухразмерными геолого-стратиграфическими моде
л я м ;  в основу их становления был положен возраст по
род, что для слоистых комплексов позволило даже при 
изображении их на плоскости достаточно выразительно 
отобразить геометрию их структуры.

Во второй половине 20 в. в связи с возросшими за
просами практики к изучению все более глубоких частей 
земной коры, двухразмерная плоская геолого-страти
графическая модель — геологическая карта, начинает 
преобразовываться в объемную вещественно-историческую 
модель геологического строения целых призм земной ко
ры. Информация о геологическом строении этих призм 
может быть представлена в графической форме в виде 
серии плоских изображений, в макетной’ (объемной) фор
ме или закодирована в виде системы цифр, хранящихся 
в памяти ЭВМ.



E . E .  MILANOVSKY

(USSR, Mo8cow State U n ive rs ity )

EVOLUTION OF GEOLOGICAL MAP CONTENT IN CONNECTION 
WITH THE DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL SCIENCE

( A b s t r a c t )

G eo log ica l map is  the most important, exact and i l l u 
s t r a t iv e  graphic form o f  record ing p r in c ip a l data on 
the structu re o f  some t e r r i t o r ie s  or o f  the whole sur
face o f  the Earth. The g eo lo g ic a l map represents th e ir  
m iniature "g e o lo g ic a l model".

In the ea r ly  X IX ^  century the maps showed d is tr ib u 
tion  o f  various mineral types o f  rocks on the surface 
thus represen ting f l a t  petrograph ic models.

The d iscovery  o f  the p a leo n to lo g ica l method o f  dat
ing and co rre la t io n  o f  depos its  (Smith, Cuvier) led  to 
e labora tion  o f the s c ie n t i f i c  basis o f  modern geo logy 
and to  'the change o f  the main p r in c ip le  o f  mapping 
from that based upon m ineral composition to  the chro
n o lo g ica l (s t ra t ig ra p h ic ) one. The f l a t  g e o lo g ic a l-  
s tra t ig ra p h ic  model o f the ea r th vs su rface was supple
mented by v e r t ic a l  models (g e o lo g ic a l s e c t io n s ).

An increasing demand fp r  m ineral raw m ateria l gene
rates a need fo r  the search o f  deep-seated depos its . 
However, i t  is  im possible to  carry out p rospecting 
without r e l ia b le  and rather complete data on deep geo
lo g ic a l structure o f  the t e r r i t o r y  under consideration .

In  the la s t  few decades, a man was able not on ly  to 
study the structure and p rop erties  o f  the ea r th 's  
crust deeper than 1, 2 and even 3 k ilom etres but a lso  
proceeded to  the development o f  the la t t e r .  Th ere fo re , 
g eo lo g ic a l mapping is  cu rren tly  aimed at e labo ra tion  
o f three-dim ensional models o f  g eo lo g ic a l structu re o f  
't e r r i t o r ie s .  Such method o f  represen ting the ea r th 's  
crust fin ds ever in creas ing  ap p lica tion  in  g e o lo g ic a l 
p ra c tice .



И . Г .  МАЛАХОВА

(Геологический институт АН СССР, г. Москва)

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 
КОРРЕЛЯЦИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

В начале XIX в. тектоническая мысль развивалась в 
направлении иэучения динамики и установления закономер
ностей тектонических процессов. Идеи~о неравномерном 
(прерывистом) характере тектонических движений были 
ограничены рамками катастрофизма.

Автор контракционной гипотезы Л. Эли де Бомон 
(18294 1852) выделил на поверхности земного шара от
дельные горные система, формирование которых происхо
дило, как он считал, в.различные, следующие один эа 
другим, короткие периоды "пароксизмов", разделенные 
длительными периодами сравнительного покоя. При этом 
он полагал, что образование параллельных горных хреб
тов имело место на всей поверхности земного шара в 
одно и то же время. И хотя впоследствии была убедитель
но доказана ошибочность этого предположения Л. Эли де 
Бомона, его представления о механизме горнообраэования 
содержали ряд прогрессивных для того времени идей. Так, 
его несомненной заслугой явилась постановка вопроса о 
различном возрасте горных сооружений. Считая процесс 
горообразования неодновременным и прерывистым, Л. Эли 
де Бомона тем самам установил неравномерный (прерывис
тый) характер тектонических движений. Это позволило 
ему выделить отдельные этапы орогенез а 'и приурочить их 
к определенным отрезкам геологической истории. Подме
ченные Л. Эли де Бомоном закономерности послужили осно- 
вой для гипотетических обобщений в виде тектонических 
схем. 1

1 Впервые свои тектонические идеи Л. Эли де Бомон сфор
мулировал в докладе французской Академии наук в 1829г.
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Причину неравномерности тектонических движений Л.
Эли де Бомон видел в неоднородном строении земной коры. 
Эти его идеи были развиты американскими геологами -  Дж. 
Холлом и Дж. Дэна -  основоположниками учения о геосин
клиналях. Дж. Холл первым отметил приуроченность склад
чатых горных сооружений к областям прогибания и накоп
ления мощных толщ осадков (H a ll,  1859). Дж. Дэна дал 
объяснение механизма горообразовательных движений при 
контргакции земли, придав» таким образом, законченный 
вид гипотезе Л. Эли де Бомона и сформулировав основ
ные положения учения о геосинклиналях (Dana, 1873).

В работах Дж. Холла и Дж. Дэна была изложена гео- 
синклинально-контракционная гипотеза механизма горо
образования, продемонстрировавшая структурный подход 
к выделению отдельных тектонических районов. Орогени- 
ческие процессы стали основной не только временной, 
но и пространственной конкретизации тектонических 
движений•

Обобщением взглядов на механизм скпадко (горо)«обра
зования явились труды австрийского геолога 9. Зюсса. 
Причиной тектонических движений Э. Зюсс считал сокра
щение земного радиуса. Признавая роль как вертикаль
ных, так и горизонтальных движений в сбздании текто
нических форм, Э. Зюсс полагал, что горизонтальные 
движения являются производными от вертикальных. По
следние же проявляются лишь в виде опусканий, нося
щих неравномерный характер. В третьем томе своего зна
менитого труда "Лик Земли" (Suees, 1901-1909), просле
живая по всем материкам взаиморасположение горных сис
тем, Э. Зюсс выделил отдельные эпохи их формирования: 
дохембрийсжая складчатость (имевшая глобальное рас
пространение), каледонские надвиги, варисцийско-армо
ри канская и альпийская складчатость. Сочетание гео
хронологического метода Л. Эли де Бомона и структур
ного .метода представителей американской школы позво
лило Э. Зюссу показать расположение горных сооруже
ний различного возраста на поверхности земного шара 
(Suees, 1901-1909).

Метод группировки и сопоставления фактов, которыми 
мастерски пользовался Э. Зюсс, дал ему возможность, 
по выражению М. Бертрана, показать в тектоническом 

ф строении различных районов земного шара наличие таких 
О связей, которые не были замечены даже при изучении 
со тектоники такой страны, как Франция (Bertrand , 1897).

Как отметил Н.С. Шатский, в вопросах тектонического
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Шатский Николай Сергеевич
(1895-1960).
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районирования и построения легенды тектонических карт 
"вряд ли возможен какой-либо другой подход ..., кроме 
исторического, т .е . кроме поисков путей и способов, 
какими легче и лучше всего можно выяснить и изобразить 
картографически историю развития главнейших структур 
земной коры и закономерностей их распределения на зем
ной поверхности." (Шатский, 1963, с. 462).

Первым такой подход продемонстрировал французский 
геолог М. Бертран. Учитывая длительность и прерывис
тость тектонических движений, М. Бертран вьщелил в пре
делах геосинклиналей отдельные зоны, к которым приуро
чены поднятия различного возраста. Тем самлм были за
ложены основы тектонического районирования по возрасту 
складчатости.

Различная процессы складко- и горообразования, М. 
Бертран считал первый процесс практически непрерывным. 
Неравномерность складкообразовательных движений М. Бер
тран объяснял наложением на этот процесс движений, вы
зывающих трансгрессии и регрессии морских бассейнов.
Это явление наложения движений разного порядка, по мне
нию М. Бертрана, и было причиной формирования складча
тых горных сооружений — процесса сложного и длительно
го. Однако, как писал М. Бертран в 1892 г . ,  "крупные 
горные сооружения все же различаются по возрасту, и мы 
можем определить зоны, в которых концентрировались под
нятия, приуроченные к тому или иному конкретному отрез
ку времени" (Bertrand, 1931, р. 1730).

В Европе М. Бертран выделил три складчатые зоны, 
формирование которых происходило в различные эпохи — 
каледонскую, герцннскую (варисцийскую и армориканскую, 
по Э. Зюссу) и альпийскую (Bertrand, 1887).

Вдохновленный%примером Э. Зюсса, М. Бертран развива
ет сравнительный метод исследований, направленный на 
установление пространственных и временных соотношений 
между складчатыми горными сооружениями Европы и Север
ной Америки.

На основании сравнения топографических, структурно
геологических и минералогических данных по различным 
горным системам Европы М. Бертраном была составлена 
тектоническая схема (Bertrand, 1887;, на которой показа
но расположение трех "разновозрастных поясов" — кале
донского, герцинского и альпийского. Приведенная в 
этой работе еще одна схема представляет собой резуль
тат сравнения истории развития горных- сооружений Евро
пы и Северной Америки.
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Представления М. Бертрана о механизме складчатости 
и горообразования разделял и другой французский геолог 
Э. Ог. Высказанные Дж. Холлом и М. Бертраном млели о 
приуроченности складчатости к геосинклинальным облас
тям, Э. Ог формулирует в виде закона: и . . • горные цепи 
образуются на местах геосинклиналей.и(О г. ,  1938, с, 137 
курсив — Э. О га). Складчатость предшествует поднятию 
горных цепей. Таким образом, горообразование отождест
вляется Э. Огом "с  образованием областей воздымания кон 
тинентальных площадей и, как это ни парадоксально, отно 
сится к категории эпейрогенических, а не орогенических 
движений" (там же, с. 461).

Э. 0га интересовало как пространственное распределе
ние тектонических структур, так и развитие их во време
ни. Основу его тектонического анализа Э. 0га составило 
его .следующее положение: " Геологическая история нашей 
планеты есть не что иное, как история следующих друг 
за другом циклов. ( 0 г^ 1938, с. 21;курсив— Э. 0 га ).
Э. Ог выделил отдельные циклы, соответствующие геоло
гическим периодам. На основании "учения о циклах" Э.Ог 
дает хронологическую последовательность различных 
эпох складчатости: 1 гуронская ( архейская) * каледонская, 
герцинская, альпийская•

Таким образом, Э. Огом была предложена схема горо
образования, учитывающая роль как складчатости, так и 
эпейрогенических движений \в пределах геосинклинальных 
областей. Кроме того , в его схеме эпохи горообразования 
получили привязку к геохронологической шкале. На осно
вании этих выводов он предложил первую схему тектони
ческого разделения в планетарном масштабе (Haug, 1907).

В России обобщением взглядов Э. Зюсса, М. Бертрана 
и Э. 0га на тектоническое строение Европы явилась схе
ма Ф.Н. Чернышева (1915 ), на которой выделены области 
складчатости различного возраста в Европе, а по другим 
районам земного шара прбслеживаются структурные несо
гласия, обусловленные орогеническими движениями в пре
делах геосинклиналей, существовавших до конца нижнего 
карбон».

Признание неравномерности тектонических процессов 
составило основу концепции немецкого геолога Г .ч Штил- 
л е .  Объединив складчатость и горообразование в единый 
процесс орогенеза, Г. Штилле разделил геологическую 
историю Земли на чередующиеся эпохи длительного текто
нического покоя и кратковременных орогенических фаз. 
Причем эти фазы проявлялись одновременно в различных
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областях земного шара. Орогенические фазы Г. Штилле 
объединил в "эры": каледонскую» варисцийскую и аль
пийскую.

Г. Штилле принадлежит заслуга в дальнейшей разра
ботке сравнительного метода тектонического, анализа» 
Который он считал решающим для восстановления истории 
развития Земли "на основе датирования орогенезов и преж
де всего основе сравнения их датирования на обширнейших 
территориях Земли" (Штилле» 1964, с. 677).

Тектонические схемы, приведенные Г. Штилле в различ
ных работах, являются графическим выражением его пред
ставлений о пространственном распределении горных соо
ружений различного возраста.

Развитие идей о неравномерности проявления процессов 
горообразования в рамках контракционной гипотезы:и уче
ния о геосинклиналях привело в первой трети XX в. к со
зданию ряда тектонических схем как в Западной Европе 
(Л. Кобер, Г. Бухер, Э. Арган и д р . ) ,  так и в России 
(Д.И. Мушкетов, А.А. Борисяк* А.Н. Маэаоович и д р . ) .

Говоря о развитий принципов тектонического райониро
вания, следует остановиться на работах М.М. Тетяева, 
впервые отметившего неразрывную связь между платформен
ными и складчатыми областями. В основу геотектоническо
го районирования М.М. Тетяев положил деление складча
тых зон по возрасту с выявлением их географического 
распределения, намечающее историческую последователь
ность изменения и развития структурных связей, (Тетя
ев, 1933).

Особое место среди первых работ по тектонической 
картографии занимают' исследования А.Д. Архангельского 
и Н.С. Шатского. На основании обобщения и критическо
го анализа материалов как зарубежных, так и русских 
авторов, ими была предложена "Схема тектоники СССР" 
(1933). Основным1 принципом составления этой карты яви
лось районирование территории СССР по возрасту той 
складчатости, после которой соответствующие участки 
земной* коры утрачивали свойства геосинклиналей и при
обретали свойства плит (Архангельский, Шатский, 1933).

Сохраняя понятие "геосинклиналь" для анализа раз
вития основных структурных элементов земной коры, А.Д. 
Архангельский и Н.С. Шатский все*же предлагают вслед 
за М.М. Тетяевым, выделять на карте не геосинклинали, 
а складчатые горные сооружения различного возраста, 
так как складчатость не всегда охватывает всю площадь 
геосинклинали•
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Дальнейшая разработка этой методики привела к созда
нию "Схеж  тектоники Евразии" (Архангельский и д р ., 
1937). На ней было показано пять областей складчатости 
различного возраста: докембрийскал, древнепалеозойская 
(каледонская и более древняя), новопалеозойская (гер - 
цинская), мезозойская (тихоокеанская) и третичная (аль
пийско-гималайская). Выделение геосинклинальных масси
вов, состоящих из областей складчатости различного воз
раста и опоясывающих платформенные участки земной коры, 
дало возможность сравнивать движения.не только сосед
них геосинклинальных областей, но и сопоставлять между 
собой историю различных платформ, а также удаленных 
друг от друга геосинклинальных областей. В таком срав
нении авторы карты видели путь к решению основных во
просов исторической геологии (Архангельский, 1939).

Метод корреляции тектонических процессов на основа
нии картирования областей с различным временем завер
шения основной складчатости в геосинклиналях разрабаты
вался и в дальнейшем и послужил основной для создания 
мелкомасштабных тектонических карт.

Таким образом, изучение закономерностей тектоничес
кого развития Земли шло в двух направлениях: установле
ние временной последовательности тектонических событий 
и анализ их пространственного распределения.

Развитие представления о фазах складчатости и оро
генеза и возникшая идея о возможности корреляции нерав
номерно протекающих тектонических процессов нашли гра
фическое выражение в виде тектонических схем и карт. 
Признание неравномерности тектонических движений самым 
существенным образом повлияло на разработку методики 
тектонического картирования.

С помощью сравнительного тектонического анализа ста
ло проводиться выявление пространственных и временных 
соотношений между тектоническими явлениями, т .е . текто
ническая корреляция.

Составление мелкомасштабных тектонических карт на 
основе районирования по возрасту складчатости в геосин- 
клинальных областях обобщало теоретические представле
ния об этапах тектонического развития Земли. В свою 
очередь, тектоническое картирование давало основу для 
установления пространственных и временных связей между 
тектоническими явлениями, т .е . явилось методом тектони
ческой корреляции.
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I .G .  MALAKHOVA

(G eo lo g ica l In s t itu te  o f  the Academy 
o f  Sciences o f  the USSR, Moscow)

TECTONIC MAPPING AS A METHOD 
OF CORRELATION OF TECTONIC EVENTS

(A b s t r a c t )

In  the la te  X L X ^ -ea r ly  XXе*1 cen tu ries the regu lari-» 
t ie s  o f  geo tec ton ic  evo lu tion  o f  the Earth were stu - 
died in  two d ire c t io n s : a sce rta in in g  the time sequ
ence o f  te c to n ic  events and analys is  o f  th e ir  s p a t ia l 
d is tr ib u tion *

The idea o f  ir r e g u la r  nature o f  te c to n ic  movements 
was the basis o f  the concepts on fo ld in g  stages and 
orogeny. The p o s s ib i l i t y  appeared to  perform  c o rre la 
tion  o f  ir r e g u la r  te c to n ic  processes.

A comparative analyses of. the ea r th f s crust d is lo ca 
tion s allowed to  a scerta in  s p a t ia l and time r e la t io n 
ship between te c to n ic  even ts. This a s s is te d ;in  e labo
ra t in g  the methods o f  c o rre la t io n  o f  g eo lo g ic  events 
according to  te c to n ic  data.

The re v ea lin g  o f  fa c ts  p o in tin g  to  the ir r e g u la r  na
ture o f  te c to n ic  movements p layed the governing r o le  
in e la b o ra tin g  the methods o f  sm a ll-sca le  te c to n ic  map
p ing.

The com piling o f  sm a ll-sca le  te c to n ic  maps on the ba
s is  o f  zoning by age o f  fo ld in g  in  the geosyn c lin a l 
areas a ss is ted  in  e la b o ra tion  o f  th e o re t ic a l concepts 
on the stages o f  te c to n ic  evo lu tion  o f  the Earth. Tec
ton ic  mapping was, in  i t s  turn , the basis fo r  ascerta in?  
ing s p a t ia l and time re la tio n sh ip  between te c to n ic  events, 
i . e .  i t  a ided in  the e la b o ra tion  o f  one o f  the co rre la 
tion  methods.
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КЬА. ЗАЙЦЕВ
(Московский Государственный университет)

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ И ГЕОТЕКТОНИКА 

(исторический аспект)

"Наилучшим показателем состояния 
геологических знаний в отношении 
той или иной страны является 
состояние геологической карты 
последней" (Архангельский, 1932)

Развитие геологических знаний в целом и геотектоники 
в частности теснейшим образом связано с развитием гео
логического картирования. Геологическое картирование 
поставляет новые сведения о геологическом строении тер
риторий, создает предпосылки для совершенствования на
ших представлений о строении и развитии земной коры 
континентов, является основным методом исследований в 
области геотектоники. В процессе геологического карти
рования апробируются новые идеи и теоретические постро
ения геотектоники. Хорошо составленные геологичес
кие карты имеют двойное значение: во-первых, как опыт, 
лежащий в основе геотектонических обобщений и гипотез, 
во-вторых,, как критерий их истинности и объективности. 
Геологическое картирование оказывает прямое влияние на 
следующие разделы геотектоники: морфологическую текто
нику (структурную геологию ), региональную геотектонику, 
теоретическую геотектонику (установление закономернос
тей пространственного распределения и происхождения 
структурных форм, разработку геотектонических гипотез 
и теорий). В развитии геологического картирования сле
дует различать три главных этапа.

Первый, начальный этап (XIX в. -  30 годы XX в . ) .  Со
ставление геологических карт и действенное изучение 
структуры осадочной оболочки земной коры стало возмож
ным после разработки В. Смитом и Ж. Кювье биострати- 
•графнческого подхода к изучению слоистых толщ. Посте
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пенное совершенствование оностратиграфического метода» 
давшего в руки геолога не только возможность стратигра
фического (историко-геологического) расчленения геоло
гического разреза, установления последовательности сло
ев, но также их надежной корреляции, открыло совершен
но новый путь в развитии геологического картирования.
& то же время геологическое картирование с момента сво
его рождения, а этим событием нужно считать создание 
В. Смитом первой геологической карты (18IZ-1815 г г . — 
’’Карта слоев Англии и Уэльса**), служило главным инстру
ментом познания стратиграфии и геологической структуры. 
Таким образом, с самого начала геологическое картиро
вание было важнейшим и долгое время единственным мето
дом изучения геологического строения, а геологическая 
карта способом изображения* последнего. Наряду с картой 
геологическая структура изображалась с помощью геоло
гических разрезов. Одни из первых геологических разре
зов содержатся в опубликованных в начале XIX века рабо
тах В. Смита, .Ж. Кювье, д тОбиссона и др.

Классическим методом геологического картирования со 
времени его возникновения было изучение пространствен
ного положения слоев горных пород, установления их хро
но стратиграфической последовательности,.а затем при 
прослеживании этих слоев на местности последовательная 
фиксация их границ, так же как и границ других геологи
ческих тел, на топографической карте. Геологи разных 
стран в прошлом веке к совершенствованию этого метода 
приложили много сил. В течение XIX века геологическое 
картирование входит в практику работ геологов как ос
новной метод изучения геологического строения террито
рий. Геологические карты широко составляются в странах 
Европы — в Англии, Германии, Франции, Бельгии, России 
и др.ч а также в Северной Америке. Это время было пе
риодом быстрого накопления исходного материала, послу
жившего основой при формировании различных разделов 
геологии .,

Важнейшим результатом геологических исследований 
XIX века была разработка основы общей стратиграфичес
кой шкапы в виде известных ныне геологических систем, 
отделов и ярусов (Леонов, 1973). Но не менее важным 
итогом этих первых работ было получение данных о ге
ологической структуре многих областей и появление пер
вых объяснений ее происхождения.

В процессе полевого изучения разнообразных геологи
ческих регионов и объектов был накоплен обширный мате
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риал, легший в основу наших представлений о структурных 
формах, образованных слоистыми толщами, их морфологичес
ких классификациях, а также о морфологии й протектоникИ 
интрузивных тел. Были сформулированы представления о 
роли мелких структурынх форм, сланцеватости и кливажа, 
использовании их для реконструкции фИэико-механических 
обстановок структурообразования в земной коре (Г . Кло- 
ос , Б. Зандер,' П. Фурмарье, Н. Гейм, Г. Беккер и д р .)*  
Эти исследования в области морфологической тектоники 
содержали в себе уже начала тектонофизики. Разработки 
в области последнего направления появились, главным 
образом, в.начале ХХв. Они возникли на базе работ по 
составлению детальных геологических карт различных ре
гионов, главным образом Европы и Северной Америки.

Больших успехов на базе геологических съемок до
стигла региональная геотектоника. Это способствовало 
быстрому развитию геологической млели и появлению мно-* 
гих теоретических обобщающих работ в области геотекто
ники, оформившейся в начале XX века в самостоятельную 
науку, возникли и стали развиваться новые геотектони
ческие гипотезы.

Поступление обширного материала по геологическому 
строению различных складчатых областей показало-некую 
общность складчатой структуры, ее весьма широкое распро
странение на Земле. Необходимость!объяснить явление 
складкообразования и попытка связать его с развитием 
земного шара привела к возникновению гипотезы контрак
ции. Эта гипотеза быстро завоевала себе широкое) при
знание. Особую роль в ее возникновении и развитии сы
грали геологические исследования Альп в Европе и Аппа
лачей в Северной Америке. Можно сказать, что все или 
почти все крупные европейские геологи XIX в. "прошли 
через Альпы"• Контракционная гипотеза, впервые сфор
мулированная в 1852 г . Эли де Бомоном, возникла ив 
понимания Альп как горно-складчатого сооружения, обла
дающего наиболее напряженной складчатой тектоникой. 
Гипотеза контракции в дальнейшем развивалась Э. Зюс- 
сом (Suess, 1875, 1885-1901), А. Геймом (Heim» 1878, 
1919-1922), М. Бертраном (Bertrand, 1884^предлож ив
шим термин шарьяж, затем П. Фурмарье CFourmarier,^
193^1, привлекшим для описания тектонических покровов 
материалы по каменноугольному бассейну Шарлеруа в Бель
гии ч а также с общих поэиций.Э. Огом и Г. Штилле (Haug, 
1907; S t i l l e ,  1913) и др. На прййерах Аппалачей в Се
верной Америке гипотезу контракции воспринял Д. Дена

108



(1873 г . ) -  Гипотеза контракции содержала в своей основе* 
относительно простые посылки, отвечала уровню знаний и 
научных подходов прошлого века, казалось бы, проста объ
ясняла основные особенности структуры складчатых облас
тей» Поэтому она была принята большинством геологов 
разных стран.

Геологическое картирование Аппалачей, выполнявшееся 
в пятидесятых годах Д. Холлом, привело его к важнейшим 
обобщениям (1875-1859), положенным в основу теории гео
синклиналей (H a ll,  1959), разработанной впоследствии 
Д. Дена (Dana, 1873), М. Бертраном (Bertrand, 1887) и 
некоторыми другими геологами, но главным образом 
Э. Огон (Haug, 1900), а затем Г. Штнлле ( S t i l l e ,  1940). 
и др. С этого времени геология развивалась под эгидой 
геосинклинальной теории, явившейся синтезом гигантско
го эмпирического материала (Тихомиров, 1970). Теория 
геосинклиналей опиралась на опыт геологических иссле
дований складчатых областей, причем большинство веду
щих ученых пыталось согласовать ее с гипотезой конт
ракции (Д. Дена, И. Бертран, Э. Ог, Л. Кобер, Г. Штил- 
ле и д р .J.

Таким образом, изучение региональной геологии, в 
основе которого лежало составление геологических карт 
различных частей континентов, способствовало разработ
ке теории геосинклиналей и гипотезы контракции. Теория 
геосинклиналей сохранила свое ведущее положение до со
временности. Гипотеза контракции, несмотря на ее кру
шение в первых десятилетиях XX века и  появление^ новых 
гипотез-изостазии (Коссмат, Ампферер, Арган и д р . ) ,  
о^циляционной (Э. Хаарман), дрейфа континентов (А . Ве
генер) v все _ же была самям значительным явлением в тео
ретической геологии XIX века — начале XX века. Совокуп
ность теории геосинклиналей и гипотезы контракции при
несла в геотектонику историчность, заложила основы про
тивопоставления активных складчатых геосинклинальных 
областей платформенным, наметила представления о перио
дичности и цикличности тектонического процесса, способ
ствовала развитию многих направлений о геологии, в гео
тектонике , в частности генетическому изучению струк
турных форм, разработке специальных методов структурно
го анализа.

Геологические съемки в России в* XIX — начале XX вв. 
были сосредоточены, главным образом, на территории ее 
европейской части, что являлось одной из главных задач 
созданного в 1882 г . Геологического комитета. Работы по
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Меточно-Европейской платформе А.П. Карпинского (1880г.) 
А.П. Павлова (1916 г , ) »  А.Д. Архангельского (1923), А .А .* 
Борисяка (1918 г . ) »  а впоследствии Н.С. Шатского, А.Н, 
Мазаровича (1933 г . )  привели к созданию учения о древ
них платформах. Были введены понятия о синеклизах и ан- 
тиклизах как частях плит,' о соподчиненности плит и щи
тов, о понятии)"платформа". На примере наиболее полно 
изученной Восточно-Европейской платформы были выявлены 
закономерности строенкя и развития платформ вообще.

Второй этап ( 30-60-е. годы XX в . ) .  В начале; 30-х 
£Одов в методике геологического картирования про
исходят важнейшие. принципиальные изменения, связанные 
с первым опытом применения аэрофотоснимков. Внедрение 
аэрофотометода в геологии по своему значению не имел<э 
себе равных. Оно значило не меньше, чем разработка ме
тодов геофизического изучения земной коры. В геологи
ческом картировании как главном методе изучения регио
нальной геологии использование аэрофотоснимков было 
важнейшим качественным скачком. Соединение классичес
ких методов геологической съемки, основанных на пале
онтологическом расчленении стратиграфического разреза, 
установления возрастной последовательности слоистых 
толщ, структурных наблюдений, с дешифрированием аэро
фотоснимков, прослеживанием по ним геологических тел 
и их границ открыло новые возможности перед полевым 
геологическим картированием. Геологические карты ста
ли точными, более объективными и достоверными. Приме
нение геофизических исследований при геологическом 
изучении территории также сыграло значительную роль в 
развитии геологического картирования, но внедрение их 
шло значительно более медленно вследствие относитель
но большой стоимости и большей сложности организации.

Быстрое развитие аэрофотогеологического метода, 
значительно облегчившего тяжелый труд геолога-съем
щика, позволило резко убыстрить процесс составления 
геологических карт. Полевая работа геолога стала 
более эффективной в самых разных разделах: в 
изучении структуры складчатых и разрывных форм, гео
морфологии и изучении новейших тектонических движений, 
поисков полезных ископаемых. Внедрение геологического 
дешифрирования аэрофотоснимков в практику геологичес
кого картирования в тридцатых-сороковых годах происхо
дило одновременно в разных странах — Советском Союзе, 
США, Канаде, Великобритании, Франции (работы по геоло
гическим съемкам Дерганы в 1931 г . ,  В.В. Галицкого по
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В. Карат ay, С. В. Обручева, Н.Г. Кель, М.Н. Петрусевича, 
в соединенных Штатах А. Ирдли, X. Смита и др. Большие 
темпы геологического картирования способствовали тому, 
что к 1960 г. вся территория Советского Союза была обес
печена геологическими картами. Это привело к накоплению 
обширных знаний в области региональной геотектоники.

Наряду с внедрением аэро- и геофизических методов,
30 — 60-е ^о/ум ознаменовались быстрым развитием тек- 
тонофизических тГсследований. Эти работы опирались на 
детальное изучение структурных форм, теорию деформа
ций, определение механических свойств горных пород в 
различных температурно-барических условиях, а также 
на моделирование тектонических процессов. В основе но- 
вого тектонофиэического подхода лежали наблюдения, по
лученные, главным образом, при геологической съемке.

Тектонофизическим и специальным структурным иссле
дованиям уделялось в Советском Союзе большое внимание. 
Они проводились в лаборатории тектонофизики Геофизичес
кого института АН СССР под руководством В.В. Белоусова 
при участии М.В, Гзовского, А,А._Сорского и др. Подоб
ные же исследования ведутся ныне Геолргичес^еим инсти
тутом АН СССР под руководством А.В. Пейве и др. Наряду 
с этим такие же работы проводятся ныне в Соединенных 
Штатах и некоторых других странах. В процессе этих ра
бот рассматривались: проблема происхождения складчатос
ти, возможные механизма складкообразования и возникно
вения разрывов. Обсуждалась роль и значение наиболее 
важных механизмов складкообразования — поперечного и 
продольного изгиба, механизма продольного расплющива
ния, гравитационного течения (нагнетания). Роль по
следнего механизма, недостаточно оценивавшегося ранее, 
была впервые подчеркнута М.М. Тетяевым и В.В, Белоусо
вым (1949)* В течение рассматриваемого периода струк
турная геология (морфологическая тектоника) из описа
тельной Постепенно преобразуется в новую структурную 
геологию, насыщаемую генетическим содержанием.

Как уже отмечалось выше, в течение 30-60-х годов 
происходит существенное пополнение багажа региональ
ной геотектоники. Особенно много нового было получено 
в области региональной геотектоники в Советском Союзе 
до разновозрастным складчатым областям и платформам. 
Значительные успехи были достигнуты в изучении многих 
регионов Европы, Северной и Южной Америки, Африки, 
Австралии. Бурный рост объема геологического картиро
вания, обеспечившего приток ранее неизвестных данных
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по региональной тектонике материков дал толчок для но
вых теоретических обобщений. Затем достижения советской 
теоретической геотектоники обеспечили ей одно из веду
щих мест в мировой геологической науке.

Наибольший вклад в геологию внесла усовершенствован
ная и окрепшая теория геосинклиналей. В течение рас
сматриваемого периода она развивалась в целом на 
основе фиксистских концепций. Было уточнено понятие 
"геосинклиналь", предложено обособление геосинклиналь- 
ных поясов, их разделение на геосикпинальные области, 
системы и разделяющие последние срединные массивы 
(Л . Кобер, А.Д. Архангельский, Н.С. Шатский). Была 
разработана типизация геосинютналей\ на основе их 
пространственного положения внутри геосинклинальной 
области и соотношения с платформой ( миогеосинклинали 
и э в гео синклинали), составу слагающих их толщ, степе
ни проявления и характера магматизма (Г . Штилле,М. Кей^ 
А.В. Пейве, В.А. Синицын и др. Были предприняты по
пытки разделения гео синклинальных систем на элемен
тарные палеотектонические единицы геосинклинали, гео
антиклинали А.Д. Архангельского, интрагеосинклинали,' ин- 
трагеоантиклинали М.М. Тетяева, В.В. Белоусова, В.Е. 
Хайна). Были разработаны современные представления об 
этапности И стадийности развития геосинклинальных об
ластей, об орогенезе, закономерно сменяющем геосинк
линальное прогибание, об инверсии тектонических режи
мов, наконец, о формировании на орогенном этапе внут
ренних впадин и краевых прогибов^ о краевых вулкани
ческих^ поясах как об особом типе краевых структур 
(Н.С. Шатский, А.А. Богданов). В тесной связи с разви
тием теории .геосинклиналей находится разработанное Н.С. 
Шатским, Н.П. i Херасковым, А .Л. Яншиным и другими гео
логами учение о формациях. Понимание геосинклинальных 
формаций как образований, отражающих особый геотекто
нический геосинклинальный режим, пополнило теорию гео
синклиналей, отражало "вещественное" содержание поня
тия геосинклиналь, что имело огромное 'Значение для 
прогнозов поисков месторождений разнообразных полезных 
ископаемых.

Поступление новых данных по геологическому строению 
Восточно-Европейской платформы позволило Н.С, Шатскому 
дать более полную картину развития платформы, рассмот
реть различные типы пограничных структур, проблемы 
структурных и историко-геологических соотношений плат
форм и геосинклиналей, выделить в качестве самостоя-
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цельных структурных образований платформ авлакогены. 
Большое значение имели работы!А.Л. Яншина и др. по мо
лодым платформам.

После отказа от гипотезы контракции Земли, занимав* 
шей в науке вначале весьма прочное*положение, возник 
ряд геотектонических гипотез — пульсационная Йухера 
(Bucher, 1939), В.А. Обручева (1940) и М.А. Усова 
(1940), радиоактивных циклов Джоли и Холмса (Holmes, 
1928), гипотеза гравитационного складкообразования 
Хаармана (Наагтап, 1930), волновая гипотеза Беммеле- 
на CBemmelen, 1933), астенолитная Виллисов (W i l l i s  
В. a. W i l l is  S ., 1941), радиомиграционная В.В. Бело
усова (1942, 1943). Большинство из этих гипотез, осо
бенно возникших в начале 30-х годов, опираясь на уже 
известные факты, объясняло какую-то одну сторону гео- 
тектогенеэа, акцентируя внимание на том или ином важ
ном возможном механизме этого процесса. В данном слу
чае другие стороны тектогенеэа оставались необъяснен
ными, что делало эти гипотезы весьма уязвимыми. В появ
лении перечисленных гипотез часто отсутствовала пря
мая связь с успехами региональной геотектоники и с до
стижениями геологического картирования.

Третий, современный этап (1960-1980-е). В геологи
ческом картировании этот этап характеризовался еще 
более широким внедрением аэрометодбв, использовани
ем космических снимков и» привлечением* ж геологи
ческой съемке геофизических методов. Все это вместе 
взятое обеспечило дальнейшее повышение точности и до
стоверности геологических карт, глубинности исследова
ний. Возросла роль ускоренной геологической съемки, 
основанной на использовании аэрофотоснимков (экспресс* 
метод американских геологов, групповая геологическая 
съемка в СССР). В Советском Союзе возникли новые ви
ды геологосъемочных работ — глубинная геологическая 
съемка, объемное геологическое изучение, опирающееся 
на использование геофизических методик и больших объ
емов бурения. Последние виды работ преимущественно 
выполняются на рудных и перспективных районах.

В области морфологической тектоники происходит со
вершенствование методов структурных исследований. Раз
вивается созданное М.В. Гзовским (1963 и д р .)  новое 
направление — изучение тектонических полей напряжений; 
разрабатываются и совершенствуются представления о ме
ханизмах образования складчатости; делаются попытки 
количественной оценки физических величин, характерна



дующих тектонические процессы. В настоящее время накоп
лен опыт математического моделирования, структуры соля
ных куполов и складчатых деформаций (В.П. Мясников» Ж.С. 
Ержанов и д р . ) .  Для изучения анизотропии физических 
свойств пород, участвовавших в складкообразовании и 
претерпевших различные тектонические и метаморфические 
преобразования,используются лазерная и ультразвуковая 
техника. Несомненно, наиболее важным в дальнейшем будет 
получение точных количественных характеристик разного 
типа тектонических движений, участвующих и образовании 
различного рода структур, — складок, разрывных смеще
ний и пр.

Использование космических фотоснимков поверхности 
Земли позволило точнее и объективнее проводить геоло
гический синтез, основываясь на совместном изучении 
космического снимка и имеющихся геологических и текто
нических карт, а также решения ряда геоморфологических 
задач и оценки новейших тектонических движений.

Однако главным в изучении Земли из космоса, с точ
ки зрения автора, является возможность сравнительно- 
планетологического «анализа нашей и других планет сол
нечной систем»!. Это новое направление в геологическом 
картировании земной поверхности, опирающееся на логи
чески оправданную посылку о единстве строения и разви
тия планет, несомненно, принесет в будущем свои плоды 
и даст материал к разработке современной геотектони
ческой гипотезы.

Геосинклинальная теория по-прежнему является веду
щей в геотектонике. Она пополнилась многими новыми 
разработками, в основу которых положены прежде неиз
вестные данные по геологическому строению целого ряда 
регионов. Большим успехом геологической науки являет
ся получение новых материалов по структуре и развитию 
геосинклинальных областей протерозоя, а также совре
менных геосинклиналей в западном обрамлении Тихого 
океана. Одной из главных проблем, интенсивно обсуждаю
щихся в литературе, является проблема' их фундамента, 
роль океанической коры и соотношение геосинклиналей с 
океаном. Эта проблема *вст ал а после ярких работ А.В.
Пейве (1969)* полагающего, что геосинклинали разви
лись на месте бывших океанов. Одной из важных проблем 
в теории геосинклиналей пока также остается точная, 
оценка роли горизонтальных тектонических движений.

Родившаяся во второй половине рассматриваемого пе
риода новая глобальная тектоника или тектоника плит,



основанная на новых данных по геологии океанов» в част
ности на установленном в срединноокеанических хребтах 
явлении растекания морского дна» связей с геологическим 
картированием континентов не имеет. Многочисленные по
пытки объяснить закономерности строения и развития 
внутриконтинентальных геосинклинальных областей с по
зиций тектоники плит пока нельзя признать удачными» 
так как они вступают в противоречие с известными зако
номерностями развития геосинклиналей» выглядят механи
стическими! и весьма произвольными. Современное геоло
гическое картирование складчатых областей» вооруженное 
новейшими методиками» еще должно дать объективную оцен
ку идеям тектоники плит. Однако» несмомненно» что как 
и все предшествующие гипотезы» рациональное начало тек
тоники плит в виде доказанного спредйнга» роли рйфто- 
генеэа в океанах и на материках пополнит наши знания 
об особенностях жизни земной коры.
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GEOLOGICAL MAPPING AND GEOTECTONICS 

( A b s t r a c t )

Development o f  th e o re t ic a l geo tec ton ice  was connec- 
ted with g e o lo g ic a l mapping.which9 in  i t s  turn, had 
d ir e c t  in flu en ce upon m orphological te c ton ic s  (s tru c 
tu ra l g eo logy ) and reg ion a l geo tec ton ice . There are 
th ree stages o f  development o f  g e o lo g ic a l mapping.
The f i r s t  stage (X IX ^  century -  the f 30e o f  the XX**1 
century) is  represented by the c la s s ic a l methods o f  
g e o lo g ic a l mapping. The second stage (th e/3 0s — 60s 
o f  the XXth century) is  ch aracterized  by combination 
o f  c la s s ic a l methods o f  g e o lo g ic a l mapping and a ir 
borne methods as w e ll as by in troducing tectonophy- 
e ic a l  methods in to  p ra c t ic e . The th ird  stage (th e 
960s — 980s o f the XXе century) is  ch aracterized  
by in troduction  o f  a ir-b orn e and remote sensing me
thods, geophysical stu d ies and new types o f  g e o lo g ic 
a l survey. Each stage o f  development o f fe r e d  new ap
proaches and trends in  th e o re t ic a l g eo tec ton ice .



А .Л .  ЯНШИН

(Сибирское отделенноАН СССР)

РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ В СИБИРИ 
И ЕГО РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

Разработка серебряных рудников Нерчинского горного 
округа» добыча м у с к о в и т а  на р. Маме к северу от Байка
ла» рассыпного золота в отрогах Салаира и Кузнецкого 
Алатау начались еще в середине X V III столетия» в связи 
с чем уже в конце этого века появились первые карты 
довольно обширных районов Сибири» на которых было по
казано расположение выходов горных пород различного 
состава. Однако составление настоящих геологических 
карт Сибири» на которых показаны площади распростра
нения пород различного возраста» из-за удаленности 
этого края от старых научных центров России и трудной 
доступности'многих его районов сильно задержалось. Ко 
времени Великой Октябрьской революции большая часть 
территории Сибири не имела никаких геологических карТд 
а первая ее геологическая карта в масштабе 1:2 500.000 
беэ "белых пятен" была издана только в 1956 году.

Только после Великой Отечественной войны геологи
ческое картирование в Сибири стало развиваться быстры
ми темпами в связи с возросшими запросами на минераль
ное сырье восточных областей Советского Союза. Сейчас 
вся ее территория имеет геологические карты среднего 
масштаба» а весь Кузнецкий бассейн» значительные по 
площади районы Салаира» Кузнецкого Алатау» Енисейско
го кряжа» Западного и Восточного Саяна» Забайкалья и 
алмазоносной центральной части Якутской АССР закарти
рованы уже в курпном масштабе.

Новые фактические данные» собранные при геологичес
ком картировании Сибири» привели не только к уточнению 
наших представлений по многим вопросам» но и к принци
пиальному изменению этих представлений в отношении ря



да фундаменталышх теоретических проблем.
Еще в конце прошлого века выдающийся русский геолог 

В.А. Обручев установил, что на обширных пространЬтвах, 
лежащих к востоку и к северу от озера Байкал, развиты 
высоко метаморфиэованные породы и кристаллические слан
цы, прорезанные огромным количеством крупных гранито- 
идных интрузий. Состав пород позволил ему высказать 
предположение о докембрийском возрасте всех этих обра
зований, что, в свою оч ер ед и  позволило Эдуарду Зюссу в 
I I I  томе его классической монографии "Лик Земли"
(1909 г . )  развить представление'е существовании здесь 
"древнего темени Азии", которое постепенно обрастало 
складчатыми сооружениями более молодого возраста. Это 
представление широко распространилось в геологической 
литературе. Между тем еще в 1932 г. Н.С. Шатский уста
новил, что складчатость на обоих берегах озера Байкал 
происходила не в глубоком докембрии, а перед началом 
раннего кембрия. Он предложил'называть эту складча
тость байкальской. Картировочные же работы последних 
25 лет открыли во многих местах Забайкалья гёосинкли- 
нальные морские отложения кембрия, а потом и ордови
ка, установив тем самым каледонский возраст складча
тости основной территории бывшего "древнего темени". 
Широко раз витые здесь граниты и гранитоиды в значи
тельной своей части оказались не древними докембрий
скими, а средне- и верхнепалеоэойскими.

Геологическое картирование показало, что настоящим, 
центром формирования северной части Азиатского мате
рика было не Забайкалье, а обширная древняя Сибирская 
платформа, раскинувшаяся на пространстве от р. Енисея 
на западе до р. Лены на востоке и частично уходящая 
дальше на восток в бассейн р. Алдана. Ее фундамент, 
закончивший свое формирование в эпоху Карельской 
складчатости около 1700 миллионов лет тому назад, об~ 
нажен в пределах Алданского щита и Анабарского масси
ва. На остальной территории платформа он перекрыт 
мощным чехлом отложений рифея (верхнего протероэоя)и 
палеозоя, а в Тунгусской синеклизе также траппами ниж
него триаса и в Вилюй с кой синеклизе отложениями мезо
зоя.

В связи с котировочными работам!, которые сопрО- 
вождались богатыми сборами ископаемой фауны и ее моно
графическим описанием, была разработана детальная 
стратиграфия всего разреза Сибирской платформы. Осо
бенно интересными оказались эти исследования для кемб-
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рийской систем* и самох верхов докембрии. Удалось па
леонтологически обосновать ярусное расчленение всех от* 
дело в'кембрии. В основании кембрия был выделен ярус, 
уже содержащий типичных кембрийских археоциатов, но еще 
не содержащий никаких трилобитов. По названию одного 
из притоков р. Алдана он получил название томмотского. 
Позднее этот ярус был выделен Ю. Шубером в разрезах 
Марокко и М. Глее сне ром в разрезах Австралии, то есть 
он оказался имеющим глобальное распространение.

Ниже кембрия в разрезах по р. Алдану и его протокам, 
а также в разрезах по р. Оленеку при картировании чет 
ко была выделена терминальная система рифейской груп
пы, получившая название вендской. Она во мюгих местах 
содержит обильные отпечатки бесскелетных организмов — 
погонофор, червей и медузондов, что позволяет рассмат
ривать разрезы бассейна р. Алдана как наиболее подходя
щие для установления международного стандарта границы 
кембрия и докембрия.

К юго-западу от линии, соединяющей Алданский щит и 
Анабарский массив, ria территории Сибирской платформ 
в раннекембрийское время располагался обширный соле- 
родный бассейн, ограниченный с запада, юга и юго-вос
тока складчатыми сооружениями, возникшим в самом кон
це докембрия. Площадь этого солеродного бассейна более
2 миллионов квадратных километров, а мощность каменных 
солей в нем местами превышает 3 километра. Картировеч
ные работы, сопровождавшиеся бурением, установили, что 
солеродный бассейн сообщался с открытым морем ие узким 
проливом, как залив Каспийского моря Карабогаэ-гол, а 
широким мелкоморьем, в пределах которого мощность осад
ков нижнего кембрия резко сокращена и происходит посте
пенная смена соленосных осадков нормальными морскими. 
Таким образом,'было доказано, что "барбвая" гипотеза со- 
ленакопления, предложенная в 1878 году К. Оксениусом 
на примере Карабогаз-голгг, не применима для солеродных 
бассейнов прошлых/ геологических эпох и что эти бассей
ны вовсе не представляли собой лагуны, а следовательно, 
и отнесение всех соленосных отложений по генезису к ла 
гунным совершенно неправильно.

Проводившееся за последние 25-30 лет  среднемасштаб* 
ное и детальное геологическое картирование привело к 
открытию в Сибири многих новых месторождений минераль
ного сырья| в том числе таких типов, которые здесь ра
нее вообще не были известны. На юге Сибири платформа
3 вулканических трубках взрыва открыты богатые магне-

16-1
1/1



титовые месторождения Ангаро-Илимской группы, уже раз
веданные и введенные в эксплуатацию. Они дают сырье 
для металлургических гигантов Кузбасса. Новые крупные 
скарновые месторождения магнетита обнаружены в запад
ной части Алтае-Саянской, горной области. В контраст
ных эффузивах нижнего кембрия Кузнецкого Алатау вы
явлено Усинское месторождение окислов марганца, види
мо, имеющее эксгаляционно-осадочное происхрждение. Не
сомненно, такой генезис имеют крупные полиметалличес
кие месторождения — Озерное и Холодненское, открытые 
при картировочных работах на территории Бурятской 
АССР. Вероятно,)такой же генезис имеет недавно обнару
женное Горевское свинцово-цинковое месторождение в ни
зовьях р. Ангары. На севере Читинской области, немного 
кмснее строящейся линии Байкало-Амурской железнодорож
ной магистрали в верхней части разреза нижнего проте
розоя, было открыто Удоканское месторождение медистых 
песчаников, по масштабу и типам руд очень близкое мес
торождениям Катангского пояса.

Исследователи, производившие геологическое карти
рование севера Красноярского края, в бассейнах рек 
Маймеча и Котуй выявили наличие многочисленных мас
сивов щелочных основных пород с высоким содержанием 
апатита. Сейчас они разведываются и, несомненно, будут 
иметь большое значение после истощения запасов апа
тита в Хибинах на Кольском полуострове. Своеобразное 
месторождение доломит-магнетит-апатитового сырья Селиг- 
дар обнаружено в пределах Алданского щита. Оно тоже 
подвергается сейчас детальной разведке. При картиро
вочных же работах была обнаружена большая часть алма
зоносных киберлитовых трубок Центральной Якутии.

Таким образом, геологическое картирование террито
рии Сибири, интенсивно развившееся только в послево
енные годы, с одной стороны, дало материал для пере
смотра и решения ряда крупных вопросов теоретической 
и региональной геологии, а с другой стороны, привело к 
резкому расширению имеющихся сведений о минеральных 
ресурсах этой обширной территории, что уже нашло отра
жение в планах развития народного хозяйства всего Со
ветского Союза.

Сейчас намечается переход к сплошной государствен
ной геологической съемке всей территории СССР, в том 
числе и Сибири, крупного масштаба. Для Венгрии и дру
гих стран Центральной Европы это этап уже пройденный, 
но для Советского Союза в связи с обширностью его тер-
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{штории это новая задача огромной трудности. Ее выпол
нению должна быть предпослана огромная работа по дета
лизации существующих схем стратиграфического расчлене
ния разрезов. Если на картах среднего масштаба выделя
лись обычно отделы систем и в редких случаях ярусы, то 
на более крупномасштабных картах должны выделяться яру
сы, где это, возможно, зоны и соответствующие им по масш
табу подразделения местных стратиграфических шкал.

Несомненно, что завершение геологического картирова
ния Сибири и всей территории Советского Союза в отно
сительно крупном масштабе приведет к решению многих се
годня еще неясных вопросов региональной и теоретичес
кой геологии, а также к приумножению мшеральных бо
гатств, которыми располагает СССР.
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A. L .  YANSHIN

(S ib er ian  Branch o f  the Academy 
o f  Sciences o f  the USSR)

EVOLUTION OF GEOLOGICAL MAPPING IN SIBERIA 
AND ITS ROLE IN THE SOLUTION OF PROBLEMS 

OF THEORETICAL AND PRACTICAL GEOLOGY

*( A b s t r a c t )

The com piling o f  g e o lo g ic a l maps o f  S ib e r ia  s ta rted  
on ly a f t e r  the Great October Revolu tion . At presen t, 
g e o lo g ic a l maps to  a sca le  o f  1 :2 0 0  000 are a va ila b le  
fo r  the whole t e r r i t o r y  o f  S ib er ia  w h ile  a number o f  
la rg e  areas o f  economic importance are mapped to  a 
sca le  o f  1:50 0 0 0 .

New fa c tu a l data gained in  the course o f  g e o lo g ic a l 
mapping o f  S ib er ia  brought about a p r in c ip a l change 
in  ideas concerning some fundamental th e o re t ic a l pro
blems. I t  has shown that a rea l centre o f  form ation 
o f  the northern part o f  the Asian continent is  the 
vast ancient S iberian  P la tform . Having completed i t s  
form ation in the epoch o f  K arelian  ̂ fo ld ing about 1700 
m ill io n  years ago, the p la tform  basement is  exposed 
w ith in  the Aldan Sh ie ld  and Anabar M assif.

Due to  the mapping programme, the d e ta iled  s t r a t i 
graphy o f  the e n tir e  sec tion  o f  the S iberian  P la tform  
was ascerta ined .

The mediumrecale and d e ta iled  g e o lo g ic a l mapping 
having been ca rr ied  out fo r  the la s t  25-30 years led  
to  the d iscovery  o f  many new deposits o f  m ineral raw 
m ateria l in  S ib er ia  in c lud ing  the types which have 
never been developed there b e fo re . At p resen t, i t  is  
envisaged .to carry out the S tate g eo lo g ic a l survefy o f  
the e n t ir e  t e r r i t o r y  o f  the Sov iet Union includ ing S i
b e r ia  to  a sca le o f  1:50 000. The survey w i l l  undoub
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ted ly  resu lt in  so lu tion  o f  many problems o f  reg ion a l 
and th e o re t ic a l geology which are s t i l l  to  be a scerta in 
ed fo r  the time being and w i l l  lead to  the increase o f  
mineral reserves a va ila b le  in  the USSR.



Г . А .  КУЗНЕЦОВ

(Гомельский государственный университет)

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
И ЕЕ СВЯЗЬ С РАЗВИТИЕМ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Восточная Сибирь расположена в пределах Лено-Ени
сейского междуречья от границ Монголии и Китая на юге, 
до Ледовитого океана на севере. Она эанимает около 4/4 
территории СССР (более 7 млн. кв.км). Рассматриваемая 
часть Евразии отличается большой сложностью и своеобра
зием геологического строения.

Необжитая» отдаленная и труднодоступная Восточная 
Сибирь оставалась геологически слабо изученной до 40- 
50-х годов текущего столетия. За годы Советской влас
ти здесь полностью закончено государственное геологи
ческое картирование мелкого и среднего масштаба. Созда
на минерально-сырьевая база, необходимая для развития 
топливно-энергетической и металлургической, алмазодо
бывающей и химической промышленности. В настоящее вре
мя Восточная Сибирь занимает одно из ведущих мест в 
развитии минерально-сырьевой базы СССР.

В истории геологического картирования ВЪсточной Си
бири можно выделить три основных периода, подразделя
емых на ряд этапов.

I  период маршрутных геологических исследований до 
1918 г .

1 . Этап случайных и попутных геологических наблюде
ний до середины XIX века;

2. Маршрутные исследования А.Л. Чекановского и И.Д. 
Черского — 1851-1887 г г . ;

3. Геологические исследования В.А. Обручева — 1888- 
1917 гг .

1 Г  период, 'когда наряду с маршрутной, проводится вы
борочная специализированная геологическая съемка — 1918- 
1946 г г .
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1. Послеоктябрьский довоенный э т а п — 1918-1941 гг .
2. Годы Великой Отечественной войны — 1942-1946 гг .

I I I  Период полистных государственных геологических 
съемок различного масштаба -  с 1947 г. по настоящее 
время.

1• Плановая государственная съемка территории СССР 
мелкого масштаба — 1947-1955 гг .

2. Государственная геологическая съемка СССР средне
го масштаба — 1956-1972 г г .

3. Комплексная мгрупповаяи геологическая съемка; де
тальное полистное геологическое картирование наиболее 
важных горнопромышленных * районов — 1972 г. по настоя
щее время.

Первый период (до 1918 г . )  — время маршрутных ис
следований. Его первый этап характеризуется проведе
нием случайных маршрутных геологических наблюдений» име
ющих в настоящее время лишь исторический интерес.

Второй этап  (1851-1887) связан с именами пионеров 
геологического освоения Восточной Сибири А.Л. Чекайов
ского и И.Д. Черского, положивших начало ее системати
ческому изучению.I А.Л. Чекановский (1832-1876) по пору
чению Русского географического общества провел первые 
систематические геологические исследования юга Сибири, 
а затем геологические маршруты по рекам Нижней Тунгус- 
ске, Оленеку и Лене. В итоге изучения геологии Прибай
калья он выдвинул гипотезу происхождения озера Байкал.

И.Д. Черский (1845-1892) составил первую геологи
ческую карту прибрежной полосы Байкала. Ему же принад
лежит мысль о древнейших структурах Земли, описанных
Э. Зюссом как "древнее темя Азии" (1909). В 1878 г .
И.Д. Черским была выдвинута идея эволюционного разви
тия рельефа Восточной Сибири.

Третий этап  этого периода (1888-1917) связан с 
деятельностью первого штатного геолога Восточной Сиби
ри будущего академика В«А. Обручева. Это был поворотный 
пункт в изучении геологии всего Восточно-Сибирского 
региона.

С 1888 по 1892 г . В.А.Обручев работал в Приангарье, 
Прибайкалье, Ленском золотоносном районе. Вопросами гео
логии Восточной Сибири В.А.Обручев интересовался до кон
ца своей жизни, и на базе материала создал ряд крупных 
обобщающих сводок и монографий. Его В1у1ад в науку по 
теории рудных месторождений, геотектоники, проблемам
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мерзлотоведения и четвертичной геологии общеизвестен. 
Громадный материал о генезисе золоторудных месторожде
ний» эволюции рельефа Сибири и процессов оледенения» по 
стратиграфии докембрия и палеозоя, проблеме происхожде
ния впадин Байкальского типа и по более общим вопросам 
тектоники и истории геологического развития региона 
обобщен в его сводке '’ Геология Сибири" (Обручев, 1935- 
1938). Некоторые из этих проблем, перешагнули рамки оте
чественной геологии (достаточно вспомнить дискуссии о 
"древнем темени Азии", провальном>происхождении оз . Бай
кал и "теории шарьяжей"), другие со времени оформились в 
новые научные направления (например, неотектоника).

Многолетняя деятельность В.А. Обручева способствова
ла  формированию научной школы сибирских геологов, влия
ние которой особенно ярко проявилось в работе Восточно- 
Сибирского государственного университета, Иркутского 
горного института и других высших учебных заведений и 
различных геологических организаций Сибири.

Оригинальный материал для развития геологической на
уки был-получен в течение этого этапа при геологичес
ких исследованиях» связанных со строительством транс
сибирской железнодорожной магистрали (К.И . Богданович, 
Н.П. Ижицкий, П.К. Яворовский, Д.Г. Ржонсницкий, П.И. 
Преображенский, М.М. Тртяев) (Обручев, 1931-1948).

Второй период (1918~1946) характеризуется прове
дением наряду с маршрутной специализированной пло
щадной геологической съемки. Ко времени Великой Ок
тябрьской революции площадной съемкой было охвачено 
только 2% территории Восточной Сибири. После 1918 г. 
(первый этап — 1918-1941 г г . )  эти исследования значи
тельно расширились, особенно в связи с началом освое
ния энергетических ресурсов р. Ангары и изысканием за
падной части трассы Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Из исследований этого периода следует отметить гео
логосъемочные работы в районах Ангаро-Илимских желе
зорудных месторождений и строительства будущих Ангар
ских ГЭС (Крашенинников, Г936 и д р . ) :  работы Восточно- 
Сибирской экспедиции АН СССР по составлению геологи
ческих карт мелкого масштаба для территории Ангаро- 
Ленского междуречья, проходившие под общим руковод
ством В .А. Обручева и К. В. Павловского (Очерки по гео
логии Сибири, 1950, 1955). Одновременно проводились 
тематические исследования по стратиграфии, петрологии 
траппов и металлогении.

128



Материалы, полученные в результате геологического 
картирования этих лет , были широко использованы видны** 
де советскими геологами. "Влияние свежего фактического 
материала, — отмечал Е.В. Павловский, — проявилось в 
известной степени в ряде сводок последних лет (В .А . Об
ручев, М.М. Тетяев, Н.С. ВДатский, А.Д. Архангельский,
\.Н. Маэарович «и д р . ) "  (Павловский, 1948).

В годы Великой Отечественной войны усилия геологов 
были направлены на обеспечение страны необходимым, ми
неральным сырьем. Площадные геологические съемки резко 
сократились. Однако и этот Этап (1942-1946) явился весь
ма продуктивным в развитии геологических наук в Восточ
ной Сибири. М.М. Одинцов произвел корреляцию раннепа
леозойских толщ Восточной Сибири с разрезами других ре
гионов мира (1953). Активно включаются в работу видные 
ученые, эвакуированные из центральных институтов Ака
демии наук СССР и западных ВУЗов: С.С. Смирнов, В.С. 
Соболев, С.В. Обручев, В.Д. Принада, Е.В. Павловский, 
Н.П. Семененко, Н.В, Фролова и др. С их именами связа
ны новые страницы в теории металлогении (учение о руд
ных поясах), геотектонике (аркогенеэ, рифтогенеэ), гео
логии докембрия, геологии пород трапповой формации, 
геоботанике и др.. .

Трети й  период — время невиданного размаха геолого
съемочных работ в Восточной Сибири. Крупные площадные 
геологические съемки были начаты здесь в 1946-1947 гг . 
Кроме Восточно-Сибирского геологического управления, в 
геологосъемочных работах участвовали экспедиции Всесо
юзного аэрогеологического треста Министерства геологии, 
а такжё многие центральные институты Министерства геоло
гии и АН СССР, обеспечивающие геологическое картирование 
и тематические исследования.

В первое послевоенное десятилетие была закончена Го
сударственная геологическая съемка мелкого масштаба.
В связи с получением огромного нового фактического ма
териала значительно пополнились теоретические построе
ния в области стратиграфии докембрия ("проблема синия?) 
и раннего палеозоя, геологии пород трапповой формации, 
тектоники пограничных зон, платформ и.подвижных поясов, 
геологии алмазных месторождений и др.

Окрепла школа местных вузовских ученых-геологов. Она, 
в свою очередь, явилась поставщиком научных кадров для 
организации Восточно-Сибирского (Иркутского) научного 
центра АН СССР (Институт земной коры, Институт геохимш
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им. А.П, Виноградова СО АН СССР). В Якутске организует
ся филиал АН СССР, а в его составе Институт геологии и 
пока единственный в мире Институт мерзлотоведения СО 
АН СССР,

• Организованный еще в 1918 г. Восточно-Сибирский (ны
не Иркутский) государственный университет и в 1930 г. — 
Сибирский горный институт (ныне крупнейший в стране Ир
кутский политехнический институт) обеспечили подготовку 
геологических кадров для Восточной Сибири. При этом со
трудники названных ВУЗов непосредственно выполнили круп
ный объем полевых геологических исследований. Почти все 
геологосъемочные работы мелкого и в значительной мере 
среднего масштаба были выполнены под научным руководст
вом и при непосредственном участии геологов университе
та в тесном сотрудничестве с производственными органи
зациями Министерства геологии (Трещетенков, 1972).

С 1955-56 гг . невиданными темпами развернулась ком
плексная государственная геологическая съемка среднего 
масштаба, дающая основу для проектирования и строитель
ства гигантских ГЭС и других крупных промышленных и 
транспортных объектов. В семидесятых годах в важнейших 
горнопромышленных районах она переросла в детальное 
геологическое картирование, а в малообжитых северных 
районах*Сибири в так называемую "групповую" геологи
ческую съемку, широко использующую материалы высотной 
аэрофото- и космической съемки. Эти работы проводятся 
на основе унифицированных региональных стратиграфичес
ких схем.

Расширяется региональная геологическая служба: от 
когда-то единого Восточно-Сибирского геологического 
управления МГ СССР отпочковываются территориальные 
Красноярское, Читинское, Бурятское, Якутское геологи
ческие управления (ныне производственные объединения), 
в составе которых формируются крупные научно-темати
ческие партии и экспедиции. В 1964 г. организуется Вос
точно-Сибирский научно-исследовательский институт гео
логии, геофизики и минерального сырья МГ СССР ("Г ео л . 
исследования в Восточной С ибири"..., 1978 г . ) .

В настоящее время комплексные геологосъемочные ра
боты среднего масштаба на территории Восточной Сибири 
практически закончены. Осуществляется глубинное изуче
ние региона с применением новейших методов исследований: 
геофизических, геохимических, аэрогеологических, буре
ния и материалов космической съемки. Задача сегодняшне
го дня — совершенствование методики геологического кар-
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гирования» повсеместный переход на групповой метод гео
логических съемок с широким применением дистанционных 
и геофизических съемок.

Полученный в процессе работ огромный фактический ма
териал послужил основой новых значительных теоретичес
ких построений и обобщений. Необходимость его научной 
обработки вызвала к жизни открытие и функционирование 
новых научных подразделений АН СССР в Восточной Сибири: 
Института цветных металловкв г .  Красноярске» Института 
геологии и полезных ископаемых в г. Улан-Уде и др.

На базе геологических съемок во Всесоюзном геологи
ческом институте МГ СССР для Сибирской платформы и ее 
складчатого обрамления была составлена серия геологи
ческих» тектонических» геоморфологических» гидрогеоло
гических» металлогенических карт. Написаны капитальные 
сводки: иГеология Сибирской платформы" (1966)» "Геоло
ги я Байкальской горной области" (Салоп» 1967). Разра
ботки Т.Н. Спижарского по тектонике Сибирской платфор
мы позднее легли в основу составления Тектонической 
карты СССР масштаба 1:2500000» выполненной на базе прин
ципиально новых теоретических концепций.

Усилиями научных и производственных местных и цент
ральных организаций созданы региональные стратиграфи
ческие схемы» увязанные с международной стратиграфичес
кой шкалой» разработана детальная стратиграфия позднего 
докембрия» кембрия и ордовика» в том числе описаны 
стратотипы этих подразделений» разработана методика 
изучения древнейших» в том числе архейских осадочно-ме-* 
таморфических образований» получены дополнительные ма
териалы о процессах гранитизации» петрологии пород трап- 
повой формации; развертывается изучение континентальных 
рифтовых систем» дополняется учение о пограничных струк
турах платформ и подвижных поясов» в особенности о крае
вых (передовых) прогибах. Силами» в основном, сибирских 
геологов» составляются соответствующие тома капитального 
труда "Геология СССР" для территории Бурятской и Якут
ской автономных республик» Иркутской и Читинской облас
тей » Красноярского края•

Обработка материалов» полученных в результате геоло
гического картирования» способствовала зарождению новых 
отраслей геологических наук: палеосейсмологии» геотер
мии» математического моделирования геологических про
цессов и других» становлению сейсмологии» сейсмотекто
ники» инженерной геологии» мерзлотоведения» разработке 
вопросов теории рельефообразования и др.
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В области прикладной геологии были открыты коренные 
месторождения алмазов и золота, крупные месторождения 
сырья для туковой промышленности, древнейшая на планете 
раннекембрийская нефть.

Многие из упомянутых работ были удостоены Ленинских 
и Государственных премий. Некоторые труды изданы за ру
бежом и стали достоянием мировой геологической общест
венности .

В итоге оформилась'сибирская школа геологов. Влия
ние ученых-геологов этой школы вышло далеко за пределы 
Восточной Сибири, за пределы границ СССР. Изучение гео
логии Восточной Сибири оказало решающее влияние на раз
работку некоторых общих вопросов теории геологии, мно
гих проблем стратиграфии, геотектоники, петрологии, 
металлогении в трудах крупных ученых — сотрудников 
центральных геологических институтов страны: А.Д. Ар
хангельского, Н.С. Шатского, В.А. и С.В. Обручевых,
М.М. Тетяева, Ф.Ю. Левинсон-Лессинга, С.С. Смирнова,
Ф .Г. Вологдина, Д.С. Коржинского, Ю.М. Шейнмана, Е.В. 
Павловского, Т.Н. Спижарского, А.Д. Щеглова и др. Ма
териалы, полученные в результате комплексного геологи
ческого картирования этого крупного региона, позволили 
перейти к составлению геологических, тектонических, 
гидрогеологических, геохимических, металлогенических 
карт масштаба 1:2 500 000 всей территории^ СССР, способ
ствовали составлению Тектонической карты Евразии масш
таба .1: 5 000 000 и объяснительной записки к ней (Тек
тоника Евразии, 1966).

Классическая геология XIX столетия, сложившаяся пре
имущественно на западноевропейском материале, вынуж
дена была отказаться от многих канонических представле
ний в результате появления сведений, полученных при гео
логическом картировании просторов Сибири.

В ВУЗах Восточной Сибири получили геологическое обра
зование представители многих зарубежных стран. С их по
мощью была организована подготовка кадров геологов не
посредственно в Монгольской Народной Республике — на 
геолог5ра¥вёд6чном* факультете Монгольского государст
венного университета.

Примером содружества вузовской науки является Со
ветско-Монгольская комплексная экспедиция Иркутского 
и Монгольского университетов. В настоящее время в ее 
работе участвуют ученые СССР, МНР, ЧССР и ГДР. Органи
зация подобных комплексных исследований одобрена по
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линии Совета Экономической Взаимопомощи (Дашидорж, 
Кузнецов, 1975).

Геологи-съемщики из Восточной Сибири участвовали в 
геологическом картировании территории многих социалис
тический и развивающихся стран: КНР, КНДР, МНР, ДРВ, Ин- 
•дии, Непала, Кубы, Афганистана, Ганы, Заира, Анголы и др.

Геологи-сибиряки участвуют в геологических исследо- 
ваниях по международным программам .(Международный гео-

?лзический год, экспедиции по изучению Африканских риф
овых систем, Исландская экспедиция по изучению совре

менного вулканизма, экспедиции по изучению геологии дна 
океанов и д р . ) .  Они принимают активное участие в работе 
Международных геологических конгрессов, симпозиумов, 
совещаний,

Ныне геологические науки в Восточной Сибири вряд ли 
можно отнести к разряду "периферийных". Напротив, мож
но с полным правом считать, что исследования в области 
некоторых разделов геологии полезных ископаемых, гео
химии, вулканологии, геотектоники, инженерной геологии, 
мерзлотоведения, сейсмологии, геоморфологии, экономики 
и охраны природы (программа "Сибирь") находятся на 
уровне "лучших мировых стандартов".

В утилитарном отношении геологическое картирование 
и последовавшие за ним поисково-разведочные работы 
обеспечили создание минерально-сырьевого потенциала» 
Восточной Сибири.

Восточная Сибирь сегодня — громадная строительная 
площадка, где проводится грандиозный натурный геоло
гический эксперимент, ведущий к разработке многих но
вых направлений инженерной Геологии, гидрогеологии, 
геоморфологии, геодинамики и других геологических 
дисциплин.
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G .A . KUZNETSOV 

(Gomel S tate U n ive rs ity )

HISTORY OF GEOLOGICAL MAPPING IN EAST SIBERIA 

( A b s t r a c t )

There are three periods in  the h is to ry  o f  g e o lo g ic 
al mapping o f  the East S ib e r ia  which are subdivided 
in to  severa l stages: the I st period  — up to  1918 
(s ta ges : up to  the middle o f  the XXth century, 1851- 
1887; 1888-1917); the 2nd period  -  1918-1946 (s ta ge s : 
1918-1941; 1941-1946); the 3rd period  — from 1947 up 
to the present time (s ta ge s : 1947-1955; 1956-1972;
1972 — up to  now). Advances in  g eo lo g ic a l mapping 
during the f i r s t  period  are associa ted  w ith the f i r s t  
exp lorers o f  S ib e r ia  A .L . Chekanovsky, I.D . Chersky 
and a founder o f  the S iberian  school o f  g e o lo g is ts  
V.A* Obruchev.! The second period  is  ch aracterized  by 
carrying out route and a rea l g e o lo g ic a l surveys. A fte r  
the Great October S o c ia l is t  Revolution g e o lo g ic a l sur
vey was considerab ly extended. The Tungue basin , the 
Angaro-Ilim  reg ion  and other la rge  areas were mapped. 
The E ast-S iberian  Expedition  o f  the USSR Academy o f  
Sciences ca rr ied  out much work on com piling sm all- 
scale maps. The th ird  period  i s  ch aracterized  by a 
wide scope o f g e o lo g ic a l survey, by completing the 
State g e o lo g ic a l survey to  a sm a ll-sca le  and e la b o ra t
ing th e o re t ic a l fundamentals o f  s tra tig rap h y , p e tro lo 
gy and geology o f  economic m inerals. In th is  p er iod , 
the Irkutsk U n ivers ity  (1918) and the S iberian  Mining 
In s t itu te  0 9 3 0 ) provided tra in in g  o f  g eo lo g is ts  in 
the East S ib e r ia . In Yakutsk, the In s t itu te  o f  Geolo
gy and the In s t itu te  o f  Geocryology o f  the USSR Acade
my o f  Sciences organized in  the f i f t i e s  the S tate  geo
lo g ic a l survey o f  a medium sca le  which in the seven
t ie s  gave p la ce  to the d e ta iled  g eo lo g ic a l mapping and 
in uninhabited areas — to  the "group" complex survey.
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At presen t» the medium-scale g eo lo g ic a l survey is  prac
t i c a l l y  completed* In v e s t ig a t io n s  ca rr ied  out by the 
E ast-S iberian  s c ie n t is ts  ass is ted  in o rgan iza tion  o f 
G eo log ica l Surveys and g e o lo g ic a l education in  Mongolia» 
China and the Korean P e o p le 's  Democratic Republic.



А . А . АЛИ-ЗАДЕ и А д .А . АЛИЕВ 

(Институт геологии, АН АэССР)

РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

До установления Советской власти в Азербайджане (к 
1920 г . )  детальное геологическое картирование было про
ведено только на полуострове Апшерон на площади всего 
лишь в 1100 к ь г . Это составляло около 1,22 от нынешней 
территории республики.

Первая обзорная геологическая карта Апшеронского по
луострова в масштабе 1:168 000 была составлена в 1863г. 
Г.В. Абихом (1864). На ней выделены "арало-каспийские" 
и "третичные" отложения, с последними автор связывал 
залежи нефти и газа в пределах Апшеронского полуостро
ва. Следующим этапом в истории геологического картиро
вания Азербайджана стала обзорная карта система Дибра- 
ра и прилегающих частей Юго-Восточного Кавказа в масш
табе 1:210000, составленная К.И. Богдановичем (1906).
Он впервые детально описал разрезы юрских и меловых 
отложений юго-восточного Кавказа и разработал их стра
тиграфию. В этом труде автор высказал новые представле
ния о веерообразном строении юго-восточной части Кав
каза и о ее покровных образованиях.

В настоящее время карты Г.В. Абиха и К.И. Богданови
ча сохранили лишь истфжческое значение.

В 1914 г . Д.В. Голубятников издал детальную геоло
гическую и пластовую карты нефтяного месторождения Би- 
би-Эйбат. Он описал методику составления пластовой кар
ты продуктивного объекта нефтяного месторождения* Кар
та IV  пласта значительно уточнила тектонику глубокоза- 
легающих слоев и позволила установить, что сбросы, ко
торые закартированы были на геологической карте, с глу
биной исчезают. Этот труд явился существенным вкладом 
в практику геологии того времени и впоследствии полу
чил широкое применение в нефтеносных районах как Азер
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байджана, так и других регионов Кавказа.
Следующим важным шагом 'геологосъемочных работ на 

юго-восточном Кавказе были исследования Й.М. Губкина.
Он в ‘ 1913-1915 г г . закартировал северо-западный Апше- 
рон в масштабе 1:21 000. В результате удалось соста
вить научно обоснованную стратиграфическую схему тре
тичных отложений Каспийской области и сопоставить ее с 
созданной ранее Причерноморской. И.М. Губкин первый 
установил возраст всемирно известной нефтеносной сви
ты Апшеронского полуострова — продуктивной толщи в ин
тервале между акчагылом и понтическим ярусом» охваты
вающим весь средний плиоцен. Этим и исчерпываются все 
данные о дореволюционном периоде в истории геологи
ческого картирования Азербайджана.

_С момента установления Советской власти в апреле 
119 20 ’ года начинается новая эпоха в геологическом изу
чении Азербайджана.

В 1926 году опубликована первая сводка по геологии 
Азербайджана» к которой была приложена геологическая 
карта в масштабе 1:840 000 (В.В. Богачев» 1926). На 
этой карте схематично даны области распространения тре
тичных отложений по укрепленным стратиграфическим ин
тервалам» а мезозойские отложения» обнажающиеся во мно
гих районах республики» показаны по отдельным системам 
без подразделения их на ярусы. Из-за отсутствия данных 
крупные участки карты остались незакрашенными. Но, не
смотря на все это, карта В.В. Богачева была первым ори
ентиром в выборе направления предстоящих работ по гео
логической съемке, а также определения объема и харак
тера поисковых исследований.

В 20-е годы для геологического картирования выбира
ли наиболее перспективные на нефть, газ и руды районы 
Азербайджана. С этой целью были приглашены высококва
лифицированные геологи Москвы и Ленинграда: И.М. Губ
кин, Д.В. Голубятников, В.Д. Голубятников, В.В. Вебер, 
Н.С. Шатский, С.Ф. Федоров, К.Н. Паффенгольц, 3 .А. Ми
шунина, М.Ф. Мирчинк, В.А. Сулин, С.И. Чарноцкий, С.Е. 
Похомов, И.Ф. Пустовалов, В.Е. Руженцов, М.М. Жуков и 
др. На основании полученных ими данных были изданы гео
логические карты отдельных площадей северо-восточного 
Азербайджана, Атперонского полуострова, Кобыстана, се
веро-восточного склона Малого Кавказа, Южного склоца 
Большого Кавказа и Нижнекуринской депрессии.

В 1929 г. был организован Азербайджанский научно- 
исследовательский институт по добыче нефти с геологи
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ческим и палеонтологическим*секторами. В АэНИИ по до- 
дыче нефти велись работы по определению возраста и ли
тологии отложений» анализу нефти» воды и газа.

В 1930 г . в Азербайджане созданы два важнейших гео
логоразведочных учреждения — трест "Аэнефтеразведка" 
и геологическое бюро Закавказского геотреста (А згеол- 
бюро)» затем преобразованного в геологическое управле
ние Азербайджана. С организацией этих специализирован
ных учреждений геологосъемочные» Поисковые и разве
дочные работы в Азербайджане принимают невиданный до 
той поры размах. "Аэнефтеразведка" ведает геологичес
ким картированием» бурением картировочных и глубоких 
разведочных скважин в нефнегазоносных областях. Перед 
Азгеолуправлением ставились задачи геологического кар
тирования и поиска рудных и нерудных полезных ископа
емых.

В 1933 г. в Баку сформировалось Азербайджанское от
деление Закавказского филиала Академии наук СССР» став
шее затем Азербайджанским филиалом АН СССР. В 1945 г. 
на его базе возникла Академия наук Азербайджанской ССР.
В то же время при Академии наук AaGCF был создан сек
тор геологии» преобразовавшийся впоследствии в Инсти
тут геологии. Азербайджанский политехнический инсти
тут и Азербайджанский государственный университет на
чали выпускать местных специалистов — геологов» кото
рые и выполнили основной объем научно-изыскательшых 
работ по геологическому картированию» поиску и развед
ке полезных ископаемых.

В 30-е годы во многих районах Азербайджана широ
ким фронтом было проведено геологическое картирование.
В поле одновременно выезжало более 30 геолого-съемоч- 
ных Партий н за короткий срок на карты и планы была 
нанесена большая часть территории республики. Благода
ря столь обильному картографическому материалу удалось 
выявить наиболее перспективные нефтегазоносные и рудо
носные территории. Основные исследования в 30-х го
дах проводили: Ш.Р. Азизбеков, М.С. Кашкой, А .А. Али
заде, В.Е, Хайн» В.В. Тихомиров, И,И. Муллаев, Т .А . 
Ахмедов, М.Г. Агабеков, М.М. Алиев, П.П. Авдусин, Е.Я. 
Дмитриев, Б.П. Ясенев, Г.И. Керимов, Р.Н. Абдуллаев,
С.М. Сулейманов, В.И, Куликов, К.А, Машкович, А*Л, Пут*“ 
карадзе, К.С. Магатаев, И.А. Меликов, В.П, Куцев и 
многие другие. Картированием в Аджиноурекой области 
руководил С.А. Ковалевский, сделавший также многое для 
подготовки местных кадров геологов. Палеонтологическим
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Аэучением материалов» собранны* полевыми партиями» ру
ководил В*В. Богачев.

В 30-х годах впервые в нашей стране для геологичес
кого картирования была применена мензула» позволившая 
по результатам полевых работ построить геологическую» 
пластовую» структурную и топографическую карты площа
дей» что значительно повысило качество геологического 
картирования. Карты морских участков составлялись-на 
основании данных бурения» которое велось с баркаса 
мелкими скважинами» а также результатов подводных ис
следований •

Наиболее перспективные участки картировались в масш
табах 1:25000 и 1:10000. В 1941 г. была издана новая 
геологическая карта» а также карта полезных ископае
мых Азербайджанской ССР в масштабе 1:500 000.

В послевоенные годы геологическое картирование про
водилось в крупном масштабе с целью детального изуче
ния перспективных районов для целей про ьышлеиной раз
ведки глубоким бурением и горными выработками. В этот 
же период широкий размах получают комплексные геофизи
ческие исследования с применением сейсморазведки» гра
виметрии» электроразведки и магнитометрии. Разработан* 
ные в республике методы морской геофизики помогли изу
чить многочисленные подводные структуры, на которых 
впоследствии был открыт ряд богатых нефтегазовых мес
торождений. Эти же методы позволили выявить погребен
ные структуры на суше, что дало возможность вовлечь их 
в промышленную разведку и разработку.

В научных изысканиях применялись методы микропалеон
тологии, литологии, геохимии и пр.

Сегодня изучены все отложения на территории Азербай
джанской ССР до глубины 20 км и более, выяснена их 
стратиграфия. Палеонтологические, в том числе микропа- 
леонтологические, литологические, геохимические, электро
метрические, радиометрические и другие физические мето
ды позволили выделить в осадочных и осадочно-вулкано- 
генных толщах мезокайнозоя корреляционные горизонты, 
по которым прослежены этапы формирования палеобассейнов 
и геотектоническое развитие разнохарактерных в геологи
ческом отношении регионов республики.

В 1952-1961 годах была издана семитомная монография 
‘Теология Азербайджана'*. В ней представлены различные 
отрасли геологии: геоморфология, стратиграфия, тектони
ка, грязевой вулканизм, история геологического развития 
территории, петрография, геология нефти и газа, геолб-
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гия рудных месторождений и нерудных полеэных ископае- 
t&x, я также гидрогеология.

В приложении даны раэличные карты, в том числе гео-, 
логическая карта в масштабе 1:500 000, изданная в 1949г. 
Второй дополненный вариант этой карты относится к 1954г. 
Эта карта существенно отличается от своей предшествен
ницы. В ней был обновлен геологический материал, уточ
нено стратиграфическое положение некоторых свит.

В объяснительной записке к геологической карте 
1954 г. дано геоморфологическое расчленение территории 
Азербайджана; описан сводный стратиграфический разрез 
отложений этого региона — от нижнего палеозоя до ант
ропогена, с указанием литофации и мощности каждой 
стратиграфической единицы.

Указано, что по своей геоструктуре территория Азер
байджана распадается на три основных элемента: подня
тие (мегантиклинорий) Большого Кавказа, Куринский 
межгорный прогиб (мегасинкпинорий) и поднятие (меган
тиклинорий) Малого Кавказа. Вне этих подразделений 
выделяются Кусаро-Дивичинский синклинорий, Нахичеван
ский синклинорий и Талышский антиклинорий. В записке 
дано описание интрузивных образований, рассмотрена 
геологическая история и вкратце охарактеризованы по
лезные ископаемые.

В 1972 г. опубликована неотектоническая.карта 
Азербайджана. На ней территории республики разбиты 
на районы, в основу выделения которых положены типы 
движений и характер их направленности. На карте вы
делены следующие неотектонические зоны: абсолютные 
поднятия; относительные опускания; районы смены до- 
новейших погружений поднятиями; районы наложенных 
новейших опусканий.

В 1973 году вышла в свет карта четвертичных отло
жений Азербайджана. В ее объяснительной записке да
ется краткий обзор природной обстановки, описаны 
условия залегания, распространение и генетические ти
пы четвертичных отложений, обстоятельно рассмотрены 
стратиграфия, тектоника и палеогеография антропогена, 
а также охарактеризованы полезные ископаете, приуро
ченные к четвертичным отложениям этого региона.

Последняя карта представляет большой научный и 
прикладной интерес. Она способствует выбору направле
ний дальнейшего детального картирования четвертичных 
отложений, поиска в них полезных ископаемых, изуче
нию развития природы Азербайджана и решения инженерно
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геологических задач. Ее масштаб 1:500 000,
В 1976 г . издана еще одна геологическая карта Азер

байджана, которая выгодно отличается от всех предыду
щих высокой степенью информативности. Она явилась со
ставной частью опубликованной в том же году Геологичес
кой карты Кавказа масштаба 1:500 000.

Изданная в 1977 г. карта полезных ископаема Азер
байджана содержит сведения о месторождениях (крупные, 
средние и малые), проявлениях и точках минерализации 
рудных и нерудных полезных ископаемых. Все они отра
жена в каталоге, приложенном к карте. Она составлена 
в многоцветном варианте на геологической основе 1976г.

На карте показаны виды металлических полезных иско
паемых, рядом с которыми проставлены символы элемен
тов. Неметаллические полезные ископаемые показаны 
различными знаками черного цвета. Стройматериалы на
несены кубиками. Карта, сделанная в масштабе 1:500000, 
снабжена схемой метаплогенического районирования 
масштаба 1:4000000, на которой выделены рудные провин
ции, рудные зоны, рудные районы и рудные узлы, место
рождения нефти и газа как на суше, так и, в Каспийском 
море •

В 1978 г. опубликована карта грязевых вулканов неф
тегазоносных областей Азербайджана, В объяснительной 
записке к этой карте кратко охарактеризованы основные 
принципы ее составления, рассмотрена схема тектоничес
кого районирования Азербайджана, в которую входят юго- 
восточные окончания мегантиклинория Большого и Малого 
Кавказа, а также большая часть восточного крыла Курин- 
ской межгорной впадины, азербайджанская часть аквато
рии Каспия и Талышский антиклинорий с его' предгорным 
прогибом. В специальной главе рассмотрен грязевой 
вулканизм и его природа, классификация и размещение 
грязевых вулканов, геолого-геохимическая характеристи
ка продуктов их деятельности и вопросы нефтегазоноснос- 
ти областей развития грязевых вулканов. В заключении 
объяснительной записки даны направления геологопоиско
вых и разведочных работ.

За период 1972-1976 гг . вышла в свет новая двухтом
ная монография "Геология Азербайджана", в которой в 
сжатой форме обобщены большие достижения геологов рес
публики по всем разделам геологических знаний, в том 
числе в области геологического картирования. В первом 
томе изложено геологическое описание — стратиграфия, 
магматизм, тектоника, грязевой вулканизм, сейсмичность,
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геоморфология, глубинное строение и история геологичес
кого развития. В его приложении даны геологическая и 
тектоническая карты в масштабе 1:1 000 000.

Второй том посвящен полезным ископаежм Азербайджа
на.

В оба тома вошли новейшие фактические данные. Здесь 
с современных позиций освещены как региональные» так 
и прикладные вопросы геологии Азербайджана» что имеет 
важное теоретическое и практическое значение.

В ближайшее время должны выйти в свет: карта маг
матизма и метаморфизма Азербайджанской ССР масштаба 
1:500 000; металлогеническая карта Азербайджанской 
ССР масштаба 1:500 000 и тектоническая карта Азербайд
жанской ССР масштаба 1:500 000.

Все эти издания — итог шестидесятилетней целеустрем
ленной работы большого коллектива геологов Азербайджа
на» плодотворный труд которых обеспечил изучение и под
готовку минерально-сырьевых ресурсов для бурного разви
тия многоотраслевого прошшпенного производства респуб
лики.

За годы Советской власти азербайджанскими геологами 
опубликовано множество монографий» в которых отражены 
огромные успехи развития всех отраслей геологической 
науки.
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A .A . A L I-Z A D E , A .A . A LIE V

(G eo log ica l In s t itu te  o f  the A zerba ijan  Academy 
o f  Sciences, Baku, USSR)

DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL MAPPING IN AZERBAIJAN 

( A b s t r a c t )

Before the establishm ent o f  the S ov ie t power in Azer
ba ijan  (by 1920)'on ly  1.2 per cent o f  the t e r r i t o r y  o f  
the Republic was covered by g e o lo g ic a l mapping. The 
f i r s t  g eo lo g ic a l map o f  the Apsheron Peninsula, sca le  
1:168 000, appeared in  1863. G.V. Abich was the author 
o f the map. In 1906, K . I .  Bogdanovich compiled the 
g e o lo g ic a l sketch map o f  the South-East Caucasus, sca le  
1:210 000. In 1914, D.V. Golubyatnikov compiled the de
t a i le d  g e o lo g ic a l and form ational maps o f  the B ib i-E i-  
bat o i l  f i e ld .  In the period  o f 1913-4 915 I.M . Gubkin 
mapped the northwestern part o f  the Apsheron Peninsula 
to  a sca le  o f  1:21 000.

In 1926, V.V. Bogachev ed ited  the f i r s t  g e o lo g ic a l 
sketch map o f the A zerbaijan  SSR, sca le  1:840 000, 
w h ile  by the end o f  the *30e the whole t e r r i t o r y  o f  the 
Republic includ ing separate o ffsh o re  areas had been 
mapped. In 1940, the g e o lo g ic a l map and the map o f mi
n era l resources o f  A zerba ijan  to  a sca le  o f  1:500 000 
were published.

In the post-war years seism ic and g ra v ity  methods as 
w e ll as e le c t r ic a l  and magnetic prospecting  were w ide- 
ly  a p p lied ; a number o f  marine structu res have been lo 
cated which turned out to  contain o i l .  Extensive m icro- 
p a le o n to lo g ic a l, l i t h o lo g ic a l  and geochemical in v e s t i
gations were ca rr ied  ou t.

During the la s t  th ree decades the fo llo w in g  works, were 
published: the 7-volume monograph "Geology o f  A zerba i
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jan " w ith attached g e o lo g ic a l,  te c to n ic  and o ther maps# 
the a tla ses  o f  mud volcanoes and sedimentary rocks o f  
o il-an d -gas-b ea rin g  reg ions and the maps: n eo tec ton ic , 
o f  Quaternary d ep os its , the la te s t  g e o lo g ic a l,  o f  mi- 
nera l resources e tc .



А .Я . АРХИПОВ, В .Б . ОЛЕНИН, Б .А . СОКОЛОВ 

(Московский государственный университет)

ИСТОРИЯ МЕЛКОМАСШТАБНОГО; 
НЕФТЕГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ

Нефть и уголь с древнейших времен являются важнейши
ми видами топливно-энергетического сырья. Значительно 
позже в хозяйственной деятельности стали использовать
ся природные горючие газы. Ежегодно в мире на топливо, 
нужды энергетики|и химической промышленности потребля
ется около 3,0 млрд. т . нефти и почти 2 трлн.м3 газа. 
Две трети топпивно-'-энергетического баланса промышлен
но-развитых стран составляют нефть и газ. И такое по
ложение, по всей вероятности, сохранится до конца XX 
века. Поэтому на поиски и разведку нефтяных и газовых 
месторождений затрачиваются огромные средства.

История нефтегеологического картирования тесно свя
зана с геологией и геохимией нефти и газа. К началу 
XX века (первый этап) представления об образовании за
лежей нефти строились на скудных данных. Скважины на 
нефть закладывались в большинстве случаев непосред
ственно в местах ее выхода на поверхность. Это отра
зилось и на картах того времени. Сведения о нефтегазо
носности давались не на специальных, а на мелкомасш
табных геологических, географических и политико-адми
нистративных картах значками, мелкими контурами и пр. 
Примером такого изображения нефтегазоносности может 
служить геологическая карта Европейской части России, 
составленная в 1882 году Меллером по заданию Горного 
департамента, где треугольными значками были отмечены 
районы добычи нефти. Другой формой показа были конту
ры районов и областей распространения выходов нефти 
на поверхность и мест ее добычи. Все эти обозначения 
несли минимум Сусловой нагрузки и были простой кон
статацией факта наличия нефти в данном районе.

В то же время на рубеже XIX и XX веков начинают за
кладываться основы современных научных представлений
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об условиях генерации углеводородов и формировании их 
скоплений. Была отмечена приуроченность месторождений 
неФти к отложениям различного возраста» к определенным 
крупным структурным элементам земной коры. К.Й. Богда
нович» читавший лекции в Петроградском горном институ
те »обращал внимание слушателей на работы Л. ДеДоне. 
Несколько позже И.М. Гукин (1934) назвал приуроченность 
нефтяных месторождений к окраинам складчатых сооруже
ний» имеющих различный геологический воэраст» законом 
Делоне.

Накопленный при бурении нефтяных скважин опыт под
твердил предположение Г.В. Абиха» выдвинутое еще в кон
це 1840-х годов, о приуроченности нефтяных скоплений 
к приподнятым участкам пластов, и "антиклинальная" 
теория надолго становится ведущей при поисках нефтя
ных месторождений. Почти одновременно с Г.В. Абихом 
тот же факт отметил американский геолог С. Хант в про
винции Онтарио, несколько позже Эндрюс указал на гра
витационное распределение воды, нефти и газа в залежах. 
Эти идеи получили развитие в работах Г.Д. Романовско
го , Г. Гефера, Д. Уатта, Л. Мразека и других исследова
телей. Вскоре на картах стали выделять антиклинальные 
складки и их зоны, с которыми связаны месторождения 
нефти. К 1920 году успехи нефтяной геологии дали осно
вания для выделения среди структурно^-тектонических 
форм целого ряда различных типов залежей. Такая клас
сификация была разработана, в частности, Ф. Клаппом, 
и дополнена И.М. Губкиным, выделившим в 1909-1911 гг . 
особый тип рукавообраэных залежей нефти в Майкопском 
районе Западного Предкавказья. В начале тридцатых го
дов рукавообраэные залежи были обнаружены в Канзасе 
(США) Д. Ричем, назвавшим их шнурковыми (Shoe S tr in g s ),  
в линзообразно-залёгающих песчаниках в кровле сланцев 
чероки.

Тем не менее основным принципом мелкомасштабного 
нефтегеологического районирования оставался географи
ческий, выделялись районы и области, связанные с круп
ными структурными элементами земной коры.

Второй этап развития нефтегеологического мелкомасш
табного картирования охватывает 19Г20-1950 г г . ,  когда еще 
больше определился геоструктурный принцип районирования 
нефтегазоносных территорий. Накопленный в это время боль
шой фактический материал подчеркивал зависимость распро
странения нефтяных и газовых месторождений от строения 
и особенностей геологического развития крупных структура
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ных элементов. Основным элементом нефтегеологического 
районирования стали нефтегазоносные провинции, впервые 
вьщеленные на территории США Э.Г. Вудрофом (1919) и
Ч. Шухертом. В качестве нефтеносных провинций рассмат
ривались Калифорния, Скалистые горы, Мидконтинент, 
Галф-Кост и > восточная^часть континента. Позже Э. Лип- 
лей в пределах этих провинций выделил нефтегазоносные 
регионы или области (r e g io n s ) и нефтегазоносные районы 
(d i s t r i c t s ) .  В качестве областей он рассматривал меж
горные впадины, зоны передовых складок складчатых соо
ружений, платформенные поднятия (своды) и впадины (ba
s in s ).  Более детальное районирование нефтегазоносных 
территорий США было осуществлено В. Вер-Вибе (1929).
При этом, используя термин нефтегазоносная провинция, 
он отнес к ним не только такие крупные области (анало
гичные провинциям Э. Лиллея), как геосинклиналь Скалис
тых гор, Галф-Кост, но и значительно меньшие по разме
ру тектонические единицы, такие, как свод Бенд, Мичиган
ский бассейн и др.

На этом этапе развития нефтегазовой геологии впервые 
с особенностями геологического развития территорий ста
ла  увязываться проблема происхождения нефти и газа. 
Чрезвычайно важный вклад в решение данной проблемы 
внесли И.М. Губкин и А.Д. 'Архангельский. Разделяя отме
ченные выше представления Л. Делоне о приуроченности 
нефтяных месторождений к окраинным зонам складчатых 
областей и называя это законом Делоне, И.М. Губкин 
(1934) отмечал, что и в пределах платформенных областей 
в зонах прогибания также известны нефтяные месторожде
ния, как, например, на Северо-Американской платформе. 
И.М, Губкин рассматривал эти территории как области 
прогибания земной коры, к которым были приурочены в 
прошлом морские бассейны с благоприятной обстановкой 
для накопления в осадках органического вещества и его 
захоронения. В результате сформировались материнские 
по отношению к нефти породы, за счет органического ве
щества которых по мере погружения толщи в зоны повышен
ных температур образовалась нефть. Первоначально она 
находилась в диффузно-рассеянном состоянии, а затем в 
результате миграции сформировала нефтяные месторожде
ния, в зонах ослабленной складчатости, приуроченных к 
периферии складчатых сооружений разного возраста. В 
отличие от Блюмера, И.М. Губкин считал, что и в плат
форменных областях развиты пологие поднятия, в сводах 
которых могут образовываться залежи нефти.
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Эти представления заложили основы осадочно-миграци
онной теории генезиса нефти и формирования ее скопле
ний, получившей дальнейшее развитие в трудах многих 
ученых из различных стран мира. Нам бы хотелось подчерк
нуть генетические аспекты развития нефтегазоносности 
территории, отмеченные И.М. Губкиным в его выдающейся 
работе "Учение о нефти". Большая заслуга в разработке 
представлений о нефтематеринских толщах принадлежит 
другому выдающемуся советскому ученому А.Д. Архангель
скому .

Говоря о генетических аспектах нефтеобразования, 
нельзя не отметить вышедшую в 1915 году чрезвычайно 
интересную работу американского исследователя Д. Уай
та об изменении углей в процессе формирования склад
чатых сооружений и связанного с этим динамометаморфиз
ма. Показателем такого преобразования было содержание 
углерода в углях ( f ix e d  carbon) и летучих веществ (vo -  
l a t i l  m atter)» закономерно изменяющихся, по мере повы
шений степени углефикации растительного материала. Для 
Аппалачского района» а позже для Мидконтинента были 
построены карты изовольв (линий с равным содержанием 
углерода) ( f ix e d  bardon). При нанесении на карты нефг- 
тяных и газовых месторождений этого региона оказалось» 
что первые заключены между иэовольвами 55-60%» в поло
се параллельной простиранию(Аппалачей9 а вторые нахо
дятся ближе к иэовольвам 65-70%.

Связь характера нефтей со степенью литогенеза пород* 
определяемому по содержанию углерода в углях» дало воз
можность Э. Лиллею составить таблицу прогноза состава 
нефтяных месторождений. В последующие годы эта идея бы
ла развита в трудах ученых различных стран и позволила 
по степени углефикации растительного материала осадоч
ных пор9д судить о степени литогенеза отложений и со
держащегося в них*органического вещества, о возможнос
ти генерации им жидких и газообразных углеводородов.

Итак, на рассматриваемом этапе развития принципов 
нефтегеологического районирования и, соответственно, 
нефтегеологической мелкомасштабной картографии основным 
элементом районирования стала нефтегазоносная провин
ция — территория, характеризующаяся сходством условий 
геологического развития, условий формирования месторож* 
дений нефти и газа, едиными нефтегазоносными комплекса
ми в разрезе осадочных образований, слагающих провин
цию. К середине нашего столетия подобных принципов неф
те геологи чес ко го районирования придерживалось большин
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ство геологов-нефтяников различных стран мира.
В 30-е годы Н.С. Шатский и И.М. Губкин отмечали 

связь  нефтяных и газовых месторождений с депрессиями 
земной коры. Позже американские исследователи стали ши 
роко применять термин седиментационный бассейн (s e d i
mentary basin ) для территорий, в пределах которых раз
виты достаточно мощные толщи осадочных образований. С 
такими бассейнами, по А. Леворсену (1970), связаны как 
все известные нефтегазоносные провинции, так и все те, 
которые будут открыты в будущем. Седиментационные бас
сейны земного шара были показаны на картах в работах 
Л. Уикса (Weeks L .G ., 1949) и Дж. Джестера (G ester 
G .C ., 1948). Однако понятие седиментационный бассейн 
не всеми понималось однозначно. К ним относились и бас 
сейны осадконакопления (deposit^nal b a s in ), и структур 
ные бассейны (s tru c tu ra l ba s in ), соответствующие круп
ным замкнутым синклиналям в структуре земной коры.

В 1944 г. К.П. Калицкий ввел в литературу понятие 
нефтеносный бассейн применительно к ареалу распро
странения залежей нефти, образовавшейся, по его мнению 
in  s itu  из растительного материала в морских песчани
ках. В.В. Вебер в 1947 г. придавал значение понятию 
нефтеносный бассейн, близкое к седиментациоиному бас
сейну американских исследователей, так как развивал 
представления об образовании нефти на стадии диагене
за осадков.

Проблема нефтегеологического районирования террито
рий широко обсуждалась в Советском Союзе в 19$0-1970-е 
годы, когда развернулась довольно острая дискуссия об 
основных принципах нефтегеологического районирования 
и базирующихся на них основных принципах‘ нефтегологи- 
ческих карт-районирования территорий. При этом опреде
лились два основных подхода к этой проблеме.

Одно из них, наиболее полно отраженное в работах 
А.А. Бакирова, Н.Ю. Успенской, Г.Б. Рябухина и других 
исследователей, развивает представления, господство
вавшие на предыдущем этапе, о нефтегазоносных провин
циях, областях и районах, как основных элементах неф
те геологического районирования. Региональные скопле
ния нефти и газа выделяются в особые зоны, представ
ляющие собой совокупность смежных и сходных по своему 
геологическому строению месторождений нефти и газа, 
Приуроченных к определенной единой группе, генетичес
ки взаимосвязанных локальных ловушек. Несколько зон 
нефтегазонакопления, приуроченные к единому крупному
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геоструктурному элементу, с единым геологическим строе
нием и историей развития, сходством региональных усло
вий литогенеза, включая и условия нефтегазообразования 
и нефтегазонакопления в течение длительных отрезков гео
логической истории (эры, периода) и т .д . ,  объединяются 
в нефтегазоносную область. Их примером могут служить 
Северо-Сосьвинский, Кондинский, Тазовский и Пурпейский 
своды, Усть-Енисейская и Ханты-Мансийская впадины в 
пределах Западно-Сибирской платформа; Пермская впади
на и свод Бенд в США и т .д .

Нефтегазоносная провинция, по А.А. Бакирову (1968 ), 
единая крупная геологическая провинция в пределах 
платформенных, складчатых и переходных территорий, в 
состав которой входит ряд смежных нефтегазоносных об
ластей, сходных по условиям нефтегазообразования и 
нефтегазонакопления, существовавших в течение отдель
ных геологических периодов и целых эр. В качестве про
винций рассматриваются^ Карпатская меэокайнозойского 
нефтегазонакопления; провинция Западно-Сибирской плат
формы и т .д . Мы не ставим сейчас цели критического раз
бора данных представлений, он дан в целом ряде опубли
кованных работ.

Н.Ю. Успенская (1966), также считавшая основой неф
тегеологического районирования территорий нефтегазонос
ную провинцию, дает ей другое определение, как крупной 
области прогибания, связанной определенным регионально
структурным аспектом (внутриплатформенные, окраинные, 
межгорные впадины и т . д . ) ,  характеризующейся определен
ными чертами строения и геологической истории, а также 
общими нефтегазоносными комплексами, с которыми связа
ны месторождения нефти и газа. Провинции платформенных 
областей и подвижных поясов подразделяются по региональ
но-структурным элементам более низкого порядка на от
дельные группы и типы провинций. Более низкого порядка 
элементами районирования являются нефтегазоносные облас
ти и районы.

Следует сказать, что в качестве элементов нефтегео
логического районирования нефтегазоносные провинции, 
области и районы принимаются и широко используются мно
гими советскими исследователями. В частности, эти эле
менты использованы при составлении серии карт, подготов
ленных в разное время (в  1968-1980 г г . )  крупными коллек
тивами сотрудников Министерств геологии, нефтедобываю
щей промышленности, газовой проьышленности СССР и рйда 
академических учреждений.
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В Московском государственном университете и в 
ряде других организаций развиваются заложенные И«О. 
бродом принципы нефтегеологического районирования на 
основе выделения нефтегазоносных бассейнов — крупных об
ластей длительного погружения в современной структуре 
земной хоры, заключающие многочисленные зоны нефтега- 
эонаколления и питающие их области (И.О. Брод, Н.А. 
Еременко, 1953 г . ) *  В основу их классификации был по
ложен геотектонический принцип — выделялись бассейны 
платформ, предгорных и межгорных впадин. Геотектоничес
кое положение областей прогибания .нефтегазоносных бас
сейнов положено в основу районирования В.Е. Хаиным 
(1951, 1954 г г . ) .

Это направление развивало представления И.М. Губки
на о роли прогибания дна бассейнов осадконакопления 
в процессах генерации нефти, а также представления аме
риканских исследователей, особенно Пратта, о связи 
нейтегазоносности с областями прогибания.

Элементами второго порядка рвляются, по И.О.«Броду 
и Н.А. Еременко, нефтегазоносные области и районы, объ
единяющие соответственно ряд площадей нефтегазона- 
копления, сходных по условиям формирования связанных 
с ними месторождений, и районы расположения групп мес
торождений, сходных по условиям залегания нефти и га
эл . От последнего понятия в J957 г. И.О. Брод и Н.А. 
Еременко отказались, считая еЬо синонимом зоны нефте- 
газонакопления•

Следует отметить, что в качестве надбассейновых 
элементов районирования многие геологи выделяют пояса 
и узлы нефтегазонакопления, связанные с крупными гео
тектоническими зонами или их системами. Производным 
от понятия "бассейн" является мегабассейн: объединяю
щий несколько бассейнов в пределах крупного геоструктур
но го элемента, характеризующихся сходством строения и 
развития.

Учение о нефтегазоносных бассейнах, основы которого 
были созданы И.О. Бродом, получило развитие в трудах 
его учеников и последователей: И.В. Высоцкогс*, Ю.К. 
Вурлина, А.М. Серегина и авторов этой статьи.

На основе вьщеления в качестве основного элемента 
районирования .нефтегазоносного бассейна; были составлен 
ны карты нефтегазоносных бассейнов земного шара (И.О. 
Брод и д р ., 1965; И.В. Высоцкий, В.Б. Оленин, 1980), 
карта НГБ СССР (А.М. Серегин, Б.А. Соколов, Ю.К. Бур
дин, 1977).
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В эти же годы оценка нефтегазоносности территорий 
стала проводиться на основе комплекса структурно-*гео*- 
логических» литологофациальных» гидрогеологических и 
других данных. В связи с этим для отдельных бассейнов 
нашей страны были составлены мелкомасштабные тектони
ческие» палеогеографические, структурные, гидрогеоло
гические карты. На основе оценки прогнозных запасов 
производилось районирование перспективных земель в 
пределах бассейнов. Крупной сводной работой такого 
плана стал палеогеографический атлас СССР, составлен
ный под редакцией А.П. Виноградова (1961).

Семидесятые годы характеризуются двумя важными 
особенностями в развитии нефтегологического райониро
вания земного шара. К этому времени был накоплен боль
шой фактический материал по геологии и нефтегазонос
ности дна морей и океанов. Поэтому стало необходимос
тью районирование нефтегазоносности не только конти
нентов, но и переходных зон от материков к океанам и 
самих океанических впадин. Нефтегеологическое райони
рование океанически* сегментов земного шара было дано 
Б .А. Соколовым, А. Г. Гайнановым, Д.В. Несмеяновым,
А.М. Серегиным (1973), Н.А. Еременко, Л.И. Красными 
др. В 1980 г. была составлена карта-схема генетичес
ких типов осадочных и осадочно-породных бассейнов Ти
хоокеанского подвижного пояса и Тихого океана и др.

Другой важной чертой последнего десятилетия стал 
историко-генетический геолого-геохимический подход 
к оценке перспектив нефтегазоносности осадочно-пород
ных бассейнов на основе анализа стадийности процес
сов нефтегазообразования в процессе литогенеза, тес
но связанного с геологической историей развития бас
сейнов. Крупные достижения были получены в области 
геохимии нефтей, газов, рассеянного органического 
вещества, определены условия проявления главных фаз 
нефте- и газообразования, .пространственно-времен
ные соотношения процессов нефте-газообразования и 
нефте-газонакопления. Большая заслуга в развитии это
го направления изучения нефтегазоносных бассейнов 
принадлежит Н.Б. Вассоевичу, А.М. Акрамходжаеву,
A . А. Трофимуку, С.Г. Неручеву, А.Э. Конторовичу,
B. А. Успенскому, X. Хедбергу, Д. Ханту, В. Тиссо и 
другим геологам и геохимикам. Их исследования напол
нили содержание понятия "нефтегазоносный бассейн" важ
ными данными о масштабах образования углеводородов в 
осадочных бассейнах, выделяемых как нефтегазоносные,

20-1
153



дало возможность составлять для таких бассейнов или их 
отдельных частей карты» характеризующие содержание ор
ганического вещества пород» степень их катагенетичес- 
кого преобразования» выявлять очаги нефте- и газо
гене рации и их соотношение с зонами нефтегазонакопле- 
ния.

Успехи в развитии нефтяной и газовой геологии и гео 
химии заставляют исследователей по-новому и более глу
боко решать проблеш * нефте геологического районирования 
и картирования. От отдельных знаков» показывающих мес
торождения нефти на картах до комплекса насыщенных 
фактическим материалом геолого-геохимических карт неф
тегазоносных бассейнов — таков путь» пройденный нефтя
ной геологией за время ее существования.
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A . Y a .  ARKHIPOV, V . B .  OLENIN,  B . A .  SOKOLOV 

(Moscow S ta te iU n iv e rs ity )

HISTORY OF SMALL-SCALE PETROLEUM-GEOLOGICAL MAPPING

( A b e t r a c t )

E vo lu tion ?o f knowledge on the r e g u la r it ie s  o f  forma
t io n  o f  o i l  and gas depos its  had an e f f e c t  on p e tro - 
leu m rgeo log ica l zonation  and mapping. There are four 
stages in  development o f  ideas on d is tr ib u t io n  o f  o i l  
and gas in  sedimentary form ations w ith in  the zones o f  
e a r th *8 crust bowing.

The f i r s t  stage r e fe r s  to the time o f  o r ig in a t io n  o f  
petroleum  industry, i . e .  to  the mid-XIXth -  the ea r ly  
XX^ cen tu ries . During th is  period  an Ma n t ic l in a l  theo
ry "  o f  searching fo r  o i l  was w idespread. The second 
stage (1920-1950) ch aracter izes  the beginning o f  p e t-  
ro leu m rgeo log ica l zonation , i . e .  the d is tin gu ish in g  
o f  petroleum prov inces, regions and areas. In the 
th ird  period  (1950-1970) the d is tin gu ish in g  o f  o i l  
and gas sedimentary basins became o f great importance 

'in  petro leu m -geo log ica l zonation along w ith the sub
d iv is io n  in to  prov inces. The fourth , presen t-day, 
stage is  ch aracterized  by a complex g eo lo g ica l-g en e - 
t i c  approach to zonation  o f o il-a n d  gas-bearing 
areas on land and o ffsh o re .
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Н. в .  МЕЖЕЛОВСКИЙ, Р Ги . СОКОЛОВ, А . С .  КУМПАН 

(Министерство геологии СССР, Москва-Ленинград)

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТОГРАФИЯ В СССР ЗА 100 ЛЕТ

Современные представления о геологическом строении 
территории СССР основываются на результатах исследова
ний многих поколений русских и советских геологов. В 
1982 году исполняется 100 лет отечественной геологи
ческой службы. Ее достижения тесно связаны с успехами 
геологического картирования.

Территория Советского Союза, включая внутренние 
акватории, превышает 22,4 млн. кв. км. На этом огром
ном пространстве расположены крупные геоструктуры раз
нородного геологического строения со специфическими 
особенностями тектонического развития и разнообразной 
минерагенией: Русская и Сибирская платформы, Западно- 
Сибирская и Скифско-Туранская плиты, складчатые соо
ружения Урала, Кавказа, Казахстана, Средней Азии, 
Центральной и Восточной1 Сибири, ‘ Дальнего ** Во стока ‘ СССР. 
Велики минеральные ресурсы нашей страны. Они полнос
тью обеспечивают потребности ее народного хозяйства.
Если в дореволюционной России добывалось и использова
лось всего 20 химических элементов, то в настоящее»вре
мя во всех отраслях хозяйства практически применяются 
все элементы периодической таблицы Д.И. Менделеева.

Основой всех геологических исследований, в том числе 
и выявления участков, перспективных на обнаружение 
месторождений различных полезных ископаемых, являются 
геологосъемочные работы — первый обязательный этап в 
общей стадийности геологоразведочного процесса. Начало 
систематического проведения подобных работ относится 
к .1882 году,когда был организован Геологический Коми- 
тет. Геологическая съемка в это время осуществлялась' 
преимущественно в Европейской части страны в десяти
верстном (.1:420 000) масштабе. В итоге 35-летней рабо
ты Геологического Комитета было заснято около 10% тер-
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р*гтории страны. Эти работы носили в основном обзорный 
характер и только в отдельных-районах выполнялась более 
детальная специализированная геологическая съемкЬ с це
лью расширения перспектив на нефть (Кавказ), уголь (До
нецкий бассейн), золото (Урал, Сибирь). На базе деталь
ной съемки, проведенной а пределах Донецкого каменно
угольного бассейна! Л.’Й. Лутугиным впервые была разра
ботана методика детального геологического картирования 
и создана русская школа геологов-съемцикор. Составлен
ные крупномасштабные геологические карты Донецкого бас
сейна отличаются исключительной точностьюи не потеря
ли своего значения по настоящее .времяь

Особенно интенсивно стали развиваться региональные 
геологические исследования в советский период• Геоло
госъемочные работы начали проводиться во всех регио
нах страны* резко возросли их объем»!. В этих условиях 
возникла необходимость децентрализации геологической 
службы, для чего в 1929 году Ьри Всесоюзном геолого
разведочном объединении Народного комиссариата тяжелой 
промышленности были созданы территориальные разведоч
ные управления, выполнявшие значительную часть геоло
гической съемки. Но одновременно съемка проводилась и 
многочисленными организациями других ведомств, что за
трудняло выработку единых методических принципов гео
логического картирования и составления карт.

С целью упорядочения геологосъемочных работ в кон
це 30-х годов все они были сосредоточены во Всесоюзном 
геологоразведочном объединении. Тогда же Центральным 
научно-исследовательским геологическим институтом (ны
не Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский 
геологический институт — ВСЕГЕИ) была подготовлена и 
издана инструкция, которой регламентировалась комп
лексность региональных геологических исследований, 
сбор и обобщение при геологической съемке материалов 
по геоморфологии, гидрогеологии', четвертичным отложе
ниям, а тахже ставился вопрос о необходимости исполь
зования при съемке аэрометодов и геофизических дан
ных. Геологическая съемка по ее целевому назначению 
и методике производства была разделена на мелкомасш
табную (1:1000000 -  1:500000), среднемасштабную 
(1:200000 -  1:100000) и крупномасштабную (1:50000 -  
1:25000); устанавливалась определенная последователь
ность геологических работ — каждый регион в процессе 
изучения должен был пройти все три этапа разномасштаб
ной съемки.
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Интенсификация геологосъемочных работ позволила в 
период с 1918 по 1937 год покрыть геологической съем
кой более 7 млн.кв.км и к 1940 году довести заснятость 
страны до 46%» из них в среднем масштабе — до 10%. Кро
не Европейской части страны,;планомерная съемка в эти 
годы проводилась в Казахстане» Средней Азии» Сибири» 
где важнейшие горнопромышленные районы картировались 
в среднем и крупном масштабах. Изменилась не только 
количественная» но и качественная сторона »геологосъе
мочных работ — повысилась их детальность и комплекс
ность. В 1957 году» к 40-летию Советского государства» 
вся территория страны была закартирована в масштабе 
1:1000000. В процессе работ были получены общие пред
ставления о геологическом строении и истории развития 
различных регионов» о процессах» обусловивших форми
рование структур» и о закономерностях размещения по
лезных ископаемых.

Новый качественный скачок в региональном геологи
ческом изучении территории страны произошел в пятиде
сятые i годы» когда было подтверждено значение планомер
ного (геологического картирования в целях комплексного 
изучения геологического строения и полезных ископае
мых СССР. В эти годы разработан генеральный план сред
немасштабных геологосъемочных работ» согласованный с 
перспективными планами научных исследований и промыш
ленного освоения отдельных районов страны. В целях 
единообразия методики проведения геологического карти
рования на всей территории были разработаны специаль
ные инструкции по организации и производству геолого
съемочных работ» а также по подготовке к изданию гео
логических карт различных масштабов. Одновременно было 
издано методическое руководство по геологической съем
ке.

Для целей геологической съемки резко усилились спе
циальные тематические исследования в области стратигра
фии» палеонтологии» петрологии» тектоники» металлоге
нии. Для повышения эффективности и качества стратигра
фических исследований в 1955 году был создан Межведом
ственный стратиграфический комитет» в задачу которого 
входило установление принципов выделения и корреляции 
стратиграфических и геохронологических подразделений» 
разработка правил стратиграфической классификации и 
терминологии» определение границ между системами, отде
лами и ярусами, утверждение.рабочих и унифицированных 
стратиграфических схем различных регионов страны, раз
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работка правил стратиграфической классификации и тер
минологии» определение границ между системами» отдела
ми и ярусами» утверждение рабочих и унифицированных 
стратиграфических схем различных регионов страны» раз
работка стратиграфического кодекса СССР. Несколько 
позднее был образован Межведомственный петрографичес
кий комитет» который стал определять общие направ
ления петрографических исследований» координировать 
их проведение и выполнять другие» примерно те же за
дачи» что и Стратиграфический комитет» но применитель
но к магматическим и метаморфическим породам.

Значительное расширение» начиная с конца 50-х годов» 
фронта геологосъемочных работ привело к тому» что в на
стоящее время 96% территории страны закартировано в 
среднем и 27% — в крупном масштабе. В процессе этих ра
бот постоянно совершенствовалась их методика» углубля
лось содержание геологических карт» повышалась их де
тальность и точность. В связи с необходимостью поисков 
месторождений» не выходящих на дневную поверхность» и 
выяснения геологического строения глубинных уровней в 
60-х годах начали разрабатываться новые методические 
приемы геологосъемочных работ: геологическое доизуче- 
ние ранее заснятых площадей» глубинное и объемное гео
логическое картирование» которые в настоящее время по
всеместно внедрены в производство* На основе широкого 
использования материалов аэро- и космических съемок 
разработаны и успешно применяются на практике такие 
виды исследований» как групповая геологическая съемка» 
аэрофотогеологическое» космофотогеологическое и геоло
гическое прогноэно-минерагеническое картирование. С 
учетом разработанных для суши методик в Последние го
ды развертывается геологическая съемка шельфа.

Среднемасштабную геологическую съемку в Советском 
Союзе намечено завершить в 1986 году, поэтому уже сей
час в стране осуществляется переход на этап планомер
ных крупномасштабных геологосъемочных работ с составле
нием Государственной геологической карты СССР масштаба 
1:50000, в первую очередь для важнейших горнорудных 
районов и административно-хозяйственных центров. С це
лью обеспечения этого перехода необходимой научно-мето
дической базой разработаны и изданы различные инструк
тивные документы: "Основные положения организации и 
производства геологосъемочных работ масштаба 1:50000", 
"Инструкция по групповой геологической съемке масштаба 
.1:50000", "Основные положения глубинного геологическо-
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го картирования", "Основные требования к содержанию и 
оформлению обязательных геологических карт масштаба 
1:50000", "Методические указания по геологической съем
ке масштаба 1:50000" (13 выпусков), "Методическое руко
водство по(геологической съемке масштаба 1:50000" и ряд 
пособий и руководств по специальному картированию.

Обобщение материалов геологических съемок в СССР 
систематически осуществляется путем составления свод
ных карт различного геологического содержания по отдель
ным крупным регионам и для страны в целом.

Основы отечественной геологической картографии были 
заложены В.И. Меллером, А .А . Иностранцевым, А.П. Кар
пинским и И.В. Мушкетовым, которые предложили класси
фикацию ‘ стратиграфических , подразделений, унифицировали 
условные.обозначения и разработали цветовую гамму.воз
растных подразделений для геологических карт. Эти пред
ложения были рассмотрены и в основном утверждены второй 
сессией Международного геологического конгресса в 1881 
году.

В дореволюционный период первая сводная Геологичес
кая карта Европейской части России в масштабе 60 верст 
в дюйме (1:2520000) была издана в 1892 году и повторно 
в 1915 году. Для Азиатской части страны первая карта 
масштаба 1:4200000 издана лишь в 1925 году. Обе карты, 
особенно карта Азиатской части, были схематичными и 
для многих районов отражали представления о геологии 
по результатам редких маршрутных исследований.

Возросшая геологическая изученность территории стра
ны в послереволюционные годы позволила составить в 
20-х годах сводные геологические карты: Туркестана в 
масштабе 1:1680000, Европейской части страны в масшта
бе 1:2520000, Кузнецкого и Донецкого каменноугольных 
бассейнов в масштабе 1:420000. С 30-х годов для основ
ных горнопромышленных районов Урала, Кавказа, Кольско
го полуострова и Карелии, Юга Дальнего Востока, Казах
стана, Средней Азии составляются карты от масштаба 
1:500000 до 1:1500000. В масштабе от 1:2000000 до 
1:5000000 в те же годы создаются карты Якутской АССР, 
Западно-Сибирской низменности и Восточной Сибири.

Накопленный геологический материал дал возможность 
уже в 1937 году, к XVII сессии Международного геологи
ческого конгресса, составить и издать Геологическую 
карту СССР в масштабе 1:5000000, а в 1940 году в масш
табе 1:2500000. Эти карты отчетливо показали успехи 
геологов за 20 лет Советской ^власти.
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Советский Союз является родиной первой в мире обзор
ной карты четвертичных отложений, которая была состав
лена в 1933 году в масштабе 1:2500000 для Европейской 
части СССР. В конце 30-х годов начинается составление 
мелкомасштабных'прогнозных карт на различные виды по
лезных ископаемых. Одной из первых была подготовлена 
в 1940 году карта прогноза углей СССР в масштабе 
1:5000000. В это время началось составление полистной 
Геологической карты СССР масштаба 1:1000000, которая 
была полностью завершена в 1964 году.

Планомерно и систематически сводные карты геологи
ческого содержания территории страны в целом и отдель
ных крупных регионов начинают готовиться с 50-х годов.
С целью контроля за единообразием содержания и качест
вом карт был создан Научно-редакционный совет Минис
терства геологии СССР, который проводит апробацию всех 
карт, передаваемых в издание. С этого времени резко 
увеличивается количество выпускаемых карт геологичес
кого содержания. Только в качестве приложения к томам 
"Геология СССР" в 60-е годы были опубликованы более 
30 сводных геологических карт масштаба 1:2500000 — 
1:500000, составленных для территорий областей, краев, 
республик.

В настоящее время в связи с увеличением объема раз
нообразной геологической информации, получаемой различ
ными методами, которая позволяет полнее раскрывать за
кономерности геологических процессов и явлений и про
водить комплексный анализ, возникает необходимость со
ставления специализированных карт геологического со
держания. Такие карты составляются в виде атласов, 
комплектов или серий. Картыt составляемые в виде серий, 
подготавливаются на единой географической основе, взаи
моувязаны между собой и дополняют одна другую специаль
ной информацией. Они подготавливаются как для отдельных 
регионов, так и для Советского Союза в целом. Например, 
для Европейской части СССР в масштабе 1:1500000 изданы 
геологическая карта, тектоническая карта, карта четвер
тичных отложений, а в масштабе 1:2500000 — карта до
кембрий ских образований Русской платформы, геологичес
кая карта нижней поверхности осадочного чехла и другие. 
Комплекты карт изданы в масштабе 1:1500000 для Балтий
ского щита, для региона Байкало-Амурской железнодррож- 
ной магистрали. По линии СЭВ для Кавказа в масштабе 
1:1000000 изданы карты: геологических формаций, рудных 
формаций, металлогеническая. Серии карт масштаба
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1:500000 изданы для территорий республик Советской При* 
б ал тики, для Азербайджанской ССР и других союзных рес
публик .

В 1968 году вышел в свет комплект карт масштаба 
1:7500000 для всей территории СССР — геологическая, 
четвертичных отложений, геоморфологическая, тектони
ческая, гидрогеологическая, гидрохимическая и другие.
В 60-е и 70-е годы подготовлен большой комплект карт 
СССР в масштабе 1:5000000, включающий карты: геологи
ческую, четвертичных отложений, геоморфологическую, 
тектоническую, новейших тектонических движений, гидро
геохимическую, ряд геофизических и прогнозных карт.

Кроме организаций Министерства геологии СССР в со
ставлении карт различного геологического содержания 
принимают участие многочисленные геологические учрежде
ния других министерств и ведомств, в том числе инсти
туты Академии наук СССР и республиканских академий, 
высшие учебные заведения. Все это позволяет дополнять 
комплекты картами нового содержания, в том числе и 
картами, характеризующими глубинное строение земной 
коры. Так, например, комплект карт масштаба 1:5000000 
дополнился в последние годы картами: геотермической, 
тектонической (фундамента), метаморфических поясов, 
бокситоносности, газоносности, серией палеотектоничес- 
ких карт и рядом других.

Постоянно расширяется комплект карт СССР масштаба 
1:2500000. Кроме геологической, за  эти годы подготов
лены карты: тектоническая, аномального магнитного по
ля , четвертичных отложений, мет аллогеническая, инже
нерно-геологическая, магматических формаций, осадочных 
и вулканогенных формаций, поверхностей выравнивания и 
кор выветривания, тектоническая (нефтегазоносных облас
тей ), разломов территории СССР и сопредельных стран, 
минерагеническая карта на фосфатное сырье и др.

В настоящее время создана новая Геологическая карта 
СССР масштаба 1:2500000 (4 -е  издание), которая отражав*! 
современную геологическую изученность страны. На этой 
карте впервые показана геология не только суши, но и 
прилегающих акваторий, и отражена некоторая общая ин
формация, полученная при помощи дистанционных методов.

Почти предельная возможность изображения на Геоло
гической карте СССР масштаба 1:2500000 информации, ко
торая сейчас существует для территории страны, привела 
к необходимости подготовки новой серии полистной Геоло
гической карты СССР масштаба 1:100000CK . Эта карта со-
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стявляется в укрупненной разграфке по единым принципам 
и увязанной легенде. Она суммирует результаты геолого
съемочных работ среднего, а в ряде случаев и крупного 
масштаба. Благодаря выбранной проекции листы карты, 
сложенные вместе, образуют в целом единую карту СССР. 
Каждый лист карты сопрововдается объяснительной запис
кой.

В СССР беспрерывно совершенствуется методика состав
ления карт геологического содержания, разрабатываются 
новые типы легенд , в том числе и различные корреляцион
ные легенды, позволяющие более полно отражать специфи
ческие особенности геологического строения отдельных 
регионов, структурных зон, раскрывать особенности их 
геологического развития и минерагении. Широко разви
вается составление экспериментальных карт нового типа. 
Принципы и методика их составления отрабатываются на 
картах СССР масштаба 1:10000,000. Сейчас в этом масшта
бе подготовлена серия из 18 карт, среди которых наря
ду с традиционными имеются карты совершенно нового ти
па, узкие, как: структурно-формационных комплексов, пет- 
роплотностная, петромагнитная, морфоструктур централь
ного типа, геотермического режима земной коры, разме
щения и минерагенической специализации щелочных магма
тических формаций, геодинамическад и другие.

Продолжают 1 совершенствоваться методика и принципы 
составления тектонических карт, в том числе и учитываю
щие положения новых геотектонических концепций. Для мно 
гих регионов составляются структурные, структурно-фор
мационные и формационные карты различного масштаба. 
Особым типом картографирования является составление 
атласов литолого-палеогеографических карт. Более 200 
палеогеографических, фациальных и других карт содержит 
Атлас Цитолого-палеогеографических карт СССР, большой 
набор карт входит в Атлас литолого-палеогеографических 
карт юрского и мелового периодов Западно-Сибирской рав
нины в масштабе 1:5000000 и Атлас литолого-палеогеогра
фических карт палеозоя и мезозоя Северного Приуралья 
масштаба 1:2500000.

В связи с развитием дистанционных методов исследова
ния Земли появился новый тип геологического картирова
ния — составление различного вида космогеологических 
карт. Одной из первых таких карт является Космогеологи
ческая карта линейных и кольцевых структур территории 
СССР масштаба 1:5000000, изданная в 1980 году; законче
но составление Космогеологической карты СССР масштаба 
1:2500000.
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В целях понимания глобальной истории развития конти
нентов и Земли в целом в Советском Союзе проводится 
картографическое обобщение материалов по отдельным 
континентам и Миру. Так составлены: Геологическая кар
та и Карта полезных ископаемых Африки в масштабе 
1:10000000 и 1:5000000, Геологическая карта и Карта 
четвертичных отложений Евразии в масштабе 1:5000000, 
Геологическая и Тектоническая карты Северной полярной 
•области Земли масштаба 1:5000000, Тектоническая карта 
Северной Евразии масштаба 1:5000000, Геологическая 
карта Южной Америки масштаба 1:5000000, Геологическая 
карта и Карта метаморфических формаций Антарктиды 
масштаба 1:5000000 и др . Составлена серия карт по круп
ному региону Тектонического подвижного пояса и Тихого 
океана в масштабе 1:10000000, в числе которых карты 
нефтегазоносности и угленосности, сейсмичности, грави
метрическая и другие.

Для континентов Мира в масштабе 1:15000000 изданы 
карты: геологическая, полезных ископаемых, тектоники 
докембрия, рудоносности докембрия, угольных месторожде
ний и ряд других. В 1973 году впервые в мире издан Гео
логический глобус в масштабе 1:15000000.

Советский Союз принимает активное участие в состав
лении международных карт, таких, кгцс Геологическая кар
та Европы масштаба 1:1500000, Гидрогеологическая карта 
Европы масштаба 1:1500000, а также карт масштаба 
1:2500000 — четвертичных отложений, геоморфологической, 
металлогенической, тектонической. Кроме того , ученые 
СССР участвуют в подготовке Геологического атласа Мира 
в масштабе 1:10000000 и Международной тектонической 
карты Мира в масштабе 1:15000000. Начиная с 1956 года, 
СССР является активным участником всех Международных 
выставок геологического содержания. Ряд советских уче
ных входит в состав бюро и рабочих групп Комиссии по 
геологической карте Мира.

Отечественная геологическая наука имеет более чем 
Чековую историю.«Она успешнее развивается и совершен
ствуется, имея основной целью расширение минерально- 
сырьевой базы Советского Союза.

Эта грандиозная задача поставлена перед советскими 
геологами XXVI съездом КПСС, в решениях которого осо
бое внимание уделено ускоренному развитию геологичес
кого изучения территории страны, то есть в первую оче
редь геологосъемочным работам и геологической карто- 
гр афии.



N . V . MEZHELOVSKY, R . I .  bOAOLOV, A .S .  KUMPAN 

(M in is try  o f  Geology o f  the USSR, Moscow-Leningrad)

GEOLOGICAL SURVEY AND GEOLOGICAL 
CARTOGRAPHY IN THE USSR

( A b s t r a c t )

S ta rt in g  in 1882, i . e .  when.the G eo log ica l Committee 
was organ ized , g e o lo g ic a l survey and the work on compil
ing summary maps o f  variou s g eo lo g ic a l content were car
r ied  out sys tem a tica lly  in  Russia.

A consecutive change-over from sm a ll-sca le  mapping to 
the surveys o f  medium and la rg e  sca le  as w e ll as in tro 
ducing new types o f  g e o lo g ic a l survey increased a de
c re e  o f  g eo lo g ic a l knowledge o f  the country. G enerali
za tion  o f the reg ion a l g e o lo g ic a l stud ies ass is ted  in 

'com piling summary maps as w e ll as the sets and se r ies  
o f  in d iv id u a l maps.

The S ov iet g e o lo g is ts  make an e s s e n tia l con tribu tion  
to  the world cartography, p a r t ic ip a t in g  ip  com piling 
maps o f  g eo lo g ic a l content fo r  ce rta in  continents and 
the Earth as a whole as w e ll as in com piling a number 
o f  in te rn a tio n a l g e o lo g ic a l maps.
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В . Г .  ГЕРВОВА

(Геологический институт АН СССР, Москва) 

ПЕРВЫЕ КАРТЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СССР

Изучение стратиграфии и генезиса четвертичных отло
жений всегда связывалось с необходимостью выявления их 
пространственного распределения. Поэтому уже первые ис
следователи стремились зафиксировать характер их рас
пространения на поверхности Земли, Данные наносились 
на общие геологические карты, позднее — на специальные 
карты.

Так, С.Н. Никитиным в конце XIX века была предпри
нята попытка отобразить на 'карте распространение валу
нов. Его карта называлась иПределы распространения лед
никовых следов в Центральной России и на Урале" (Ники
тин, 1885). Еще ранее граница распространения валунов 
была показана Р. Мурчисоном в 1845 году на геологичес
ких картах Европейской России и Урала.

При изучении почв России и их картировании В.В. До
кучаев и его ученики также частично отражали на кар
тах данные о генетических типах четвертичных отложе
ний . как субстрата почв. (Докучаев, 1882).

Большое значение для последующего геологического 
картирования четвертичных отложений имела генетическая 
классификация .постплиоценовых образований А.П. Павлова, 
разработанная им в 8о-х годах XIX в. (Павлов, Г888).

В начале XX века первые карты с нанесением генети
ческих типов четвертичных отложений были составлены 
А.Д. Архангельским по территории Саратовской, Пензен
ской, Астраханской губерний (Архангельский, 1912).

Карты четвертичных отложений СССР начали составлять
ся в конце 20 — начале 30-х годов. В это время нача
лось их планомерное изучение. Оно было необходимо дДя 
народного хозяйства, начавшегося гидротехнического и 
транспортного строительства, разведки и поиска полез
ных ископаемых, сельскохозяйственного освоения и др.
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В 1924 году была опубликована "Карта ледниковой фор
мации Северной Европы", составленная В.Н. Соболевым. На 
ней были отображены представления автора об отложениях 
Днепровского (максимального) оледенения — его границы, 
морены, лессы. Однако они часто приводились без доста
точного обоснования фактическим материалом.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Моск
ве в 1923 году демонстрировалась первая карта-схема 
четвертичных отложений Восточно-Европейской равнины. 
Составителем ее был Г.Ф. Мирчинк. На ней выделялись 
наиболее выразительные литологические и генетические 
разновидности четвертичных отложений по конкретным 
регионам.

В 1927 году Г.Ф. Мирчинк составил новую карту — 
схему четвертичных отложений для I  Международного кон
гресса почвоведов. Она называлась "Схематическая кар
та покровных четвертичных образований на территорий 
Европейской части СССР" (Мирчинк, 1928 г . ) .  На нее бы
ли нанесены саш е распространенные и наиболее изучен
ные генетические типы четвертичных отложений и их ли
тологические разновидности 20 наименований. Но в то 
время из-за слабой изученности стратиграфии региона 
возрастное расчленение сделать не удалось. К составле
нию новой специальной карты четвертичных отложений в 
СССР приступили в 30-х годах в Центральном научно-ис
следовательском геолого-разведочном институте (ЦНИГРИ) 
под руководством С.А. Яковлева (Яковлев, 1931 г . ) .  Не
обходимость в ней была вызвана практическими запросами 
строительства, инженерной геологии, сельского хозяй
ства и развитием науки. Стимулом к картированию четвер
тичных отложений в те годы послужила 2-я Международная 
конференция по изучению четвертичного периода, прохо
дившая в СССР в 1932 году. К ее открытию была состав
лена "Карта четвертичных отложений Европейской части 
СССР и прилегающих территорий" в масштабе 1:2 500 000. 
Характеристике этой карты был посвящен прочитанный на 
конференции доклад С.А. Яковлева. На ней было отражено 
14 генетических типов отложений, обозначенных различ
ными цветами. По возрасту выделялись отложения ледни
ковые, послеледниковые и нерасчлененные. Различны
ми условными знаками были показаны: литологический со
став, границы распространения валунов и позднеледни
ковой трансгрессии, вечной мерзлоты, местонахождений 
межледниковых слоев, палеолитических стоянок, гряды 
конечных морен. Помимо Русской равнины, на карте даны
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территории Кавказа, Урала и прилегающих к нему районов 
Западной Сибири и Казахстана.

Тогда же было принято решение о составлении Междуна
родной четвертичной карты Европы в масштабе 1:1 500 000. 
Для ее подготовки была избрана редакционная комиссия: 
председатель В. Вольф (Германия), вице-председатель А.А. 
Блохин (СССР) и два генеральных секретаря -  С.А. Яков
лев (СССР) и П. Вольдштед (Германия). На этой конферен
ции было решено, что принципами составления карты долж- 
чы быть: 1)выделение основных стратиграфических подраз
делений, 2) показ генетических Типов пород, 3) отражение 
механического состава пород и некоторых их литологичес
ких свойств.

В последующие годы в СССР была разработана стратигра- 
фо-генетическая легенда карт четвертичных отложений.

К I I I  конференции Международной ассоциации по изуче
нию четвертичного периода (состоявшейся в Вене в 1936 
году) была составлена новая карта четвертичных отложе
ний (масштаб 1:2500000) и три листа Международной кар
ты той же тематики. К сожалению, все дальнейшие рабо
ты над ней были прерваны Второй мировой войной 1939- 
1945 г г .

Первые карты четвертичных отложений явились синте
зом знаний об антропогеновых отложениях и одновремен
но стимулировали их быстрое дальнейшее развитие по та
ким основным направлениям.

1. Под руководством С.А. Яковлева в 30-е годы были 
закартированы ледниковые отложения Севера, Европейской 
части ссй ».

2. В то время было начато и проведено изучение опор
ных разрезов четвертичных отложений во внеледниковой 
зоне Европейской части СССР (Г .Ф . Мирчинк, В.И. Громов,
К.К. Марков).

3. В.И. Громовым было дано палеонтологическое обосно
вание стратиграфии четвертичных отложений по фауне мле
копитающих (Громов, 1936).

4. В.И. Крокосом проведена детальная стратификация 
лессов Украины.

5. При картировании путем непосредственного просле
живания взаимопереходов на местности Г.Ф. Мирчинком 
была установлена закономерность генетического и лито
логического распределения четвертичных отложений с се
вера в Европйской части СССР на юг.

В начале 30-х годов Г.Ф. Мирчинк впервые в общей фор
ме составил характеристики механических и физических
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свойств основных литологических групп четвертичных от
ложений в зависимости от широты и климатических усло
вий их распространения.

Это имело большое практическое значение для строи
тельства железных и шоссейных дорог, для землеустрой
ства, для инженерной геологии и гидрогеологии. Были 
выделены естественные районы распространения разных 
генетических и литологических отложений с указанием 
их специфики для народнохозяйственного использования.
В направлении с севера на юг такими районами были сле
дующие:

а) ледниковые отложения с широким распространением 
ленточных глин;

б ) морены с валунным и гравийным материалами;
в) аллювиальные песчаные образования;
г )  флювиоглядиальные и делювиальные суглинки;
д ) лессовые образования юга РСФСР и Украины.
6. Первые карты четвертичных отложений позволили 

обосновать корреляцию четвертичных отложений Европей
ской части СССР, Урала, Кавказа и соседних территорий 
Западной Европы.

7. В результате картирования четвертичных отложений 
были определены число и границы оледенений Восточно- 
Европейской равнины, представлена палеогеография чет
вертичного периода (И.П. Герасимов, К.К. Марков, 1939).

8. Разработанные в те годы принципы составления 
карт четвертичных отложений и стратиграфо-генетическая 
легенда получили одобрение и позднее были внедрены в 
систему Государственного геологического картирования.
На этой основе в 40-е и 50-е годы была проведена пла
номерная среднемасштабная съемка четвертичных отложе
ний и составлены обзорные карты. Эти работы возглавля
ли сотрудники ВСЕГЕИ МГ СССР — С.А. Яковлев, И.И. Крас
нов, Г.С. Ганешин и др.
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V . G. GERBOVA

(G eo log ica l In s t i tu te  o f  the Academy 
o f  Sciences o f  the USSR

FIRST MAPS OF THE QUATERNARY DEPOSITS IN THE USSR 
( A b s t r a c t )

The f i r s t  maps o f  the Quaternary deposits in the USSR 
were compiled in the la te  '20s -  ea r ly  '30s in confor
mity with the planned economic development o f  the count
ry a f t e r  the Great October S o c ia l is t  Revolution.

Hydraulic, highway and railway engineering, a g r icu l
tura l development and g eo lo g ic a l  exp lora t ion  o f  the 
country were o f  d e c is iv e  importance fo r  mapping the 
Quaternary deposits in  the USSR.

The f i r s t  sketch maps o f  the Quaternary o f  the East- 
European P la in  were compiled by G.F. Mirchink in 1923 
and 1927.

the work on a spec ia l map o f  the Quaternary o f  the 
USSR sta rted  in the f 30s at the Central S c i e n t i f i c -  
Research Geo log ica l Exploration In s t i tu te  under the
S.A. Yakovlev 's  supervis ion.

By the opening o f  the I I n<* In ternationa l Conference 
o f  the Associa tion  on the Study o f  the Quaternary in 
1932, the MMap o f  the Quaternary o f  the European part 
o f  the USSR and the adjacent t e r r i t o r i e s "  had been 
compiled to a sca le  o f  1:2 500 000. I t  showed s t r a t i 
graphic d i f f e r e n t ia t io n ,  l i t h o lo g ic a l  composition and 
genesis o f  rocks.

The s tra t ig rap h ic  genetic  basis o f  the f i r s t  maps o f  
the Quaternary was approved and introduced, la te r  on, 
in to  the system o f  the State** Geolog ica l Mapping o f  the 
USSR. This promoted studies on geology o f  the Quaterna
ry :  studies o f  stra t ig raphy , genesis, mineral composi
t ion  o f  the Quaternary deposits and economic minerals 
associated with them.
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Л .Н . ЛОРДКИПАНИДЗЕ 

(Институт геологии и геофизики, АН УэССР)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 
ПЛАТФОРМЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ В 20-30-е ГОДЫ XX ВЕКА

История геологического картирования давно привлека
ла внимание исследователей. Она тесно связана с исто
рией геологии в целом. В СССР ее вопросами занимались 
В.В. Тихомиров, Д.Й. Гордеев, Б.П. Высоцкий, И.В. Ба
тюшкова. Затрагиваются они и в работах по истории раз
личных геологических дисциплин, в частности геотекто
ники: В.Е. Хайн, Ю.М. Шейнманн, Г.П. Хомизури и дру
гие. Часть этих авторов первые два десятилетия объе
диняют в один период, а в другой период, по их мнению* 
входят в 30-е и 30-е года. Эти два периода соответ
ствуют седьмому и восьмому периодам из девяти выделен
ных Д.И. Гордеевым в истории геологии. В его моногра
фии (1972) период от середины 90-х гг . XIX в. до сере
дины 30-х гг . XX в. перекрывается для СССР периодом 
1917-1955 г г . ,  в котором выделены три периода: 1918— 
1925, 1926-1937 и 1938-1942 г г . Б.П. Высоцкий выделя
ет подпериоды: 1900-1925 и 1925-1950 гг . В.А. Обручев 
в истории изучения Сибири выделяет 1918-1936 г г . в 
самостоятельный пятый этап. Польский исследователь 
А. Лашкевич высказал мнение, что в разных странах от
дельные периоды начинались и кончались неодновременно, 
поэтому периодизацию нельзя точно связывать с опреде
ленными годами.

Автором в работах по истории учения о платформах 
(1974) предложена периодизация, согласно которой 
20-30-е гг . объединяются в один период. Критический 
анализ этого вопроса подтверждает такую периодизацию, 
которая более отвечает развитию не только геологии, но 
и других неук во многих странах в период между двумя 
мировыми войнами. В СССР помимо этого наиболее круп
ным рубежом является Великая Октябрьская социалисти
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ческая революция 1917 года. В этот период было проведе
но пять сессий Международного геологического, конгресса 
(X III-1922  — XVII-1937), три Всесоюзных съезда геологов 
(1922» 1926» 1928) и ряд других крупных геологических 
форумов» на которых рассматривались вопросы геологии 
платформенных областей.

История геологического картирования» особенно плат
форменных областей, также подтверждает выделение 20-
30-х гг . в особый этап. До 20-х гг . в России за столет
нюю историю картирования было издано всего 10 обзорных 
карт Европейской части страны: Стангвейса (1824), Г.П. 
Гельмерсена в масштабе 1:2 520 000 (1841 ), Эрдмана — 
1:6300000 (1841), Р. Мурчисона на английском (1845) и 
русском (1846) языках, переизданная Г.П. Гельмерсеном 
в 1865, 1873 г г . ;  два издания (1892, 1915) карты А.П. 
Карпинского в масштабе 1:2 520 000, а также карта, в 
масштабе 1:6 300 000 (1897) и единственная карта Сиби
ри — 1:4 200 000 (1904). За рубежом хотя и было созда
но много карт отдельных государств, однако отсутство
вали карты континентов или крупных их частей, за исклю
чением Международной геологической карты Европы и кар
ты Индии.

В рассматриваем^ период только за двадцать лет изда
но около 20 обзорных карт. Из них 10 в России: Азиат
ской части СССР в масштабе 1:10 500 000 (1922),
1:4 200 000 (1925), Туркестана — 1:1 680 000 (1925),
1:42 000 000 (1928 ); Европейской части СССР -  1:6300000 
(1926 ), Европейской (1933) и северной (1937) части СССР—
1:2 500 000• Венчают период "обзорные карты всей страны 
в масштабе 1:5 000 000 (1937) и 1:2 500 000 (1940), 
подводящие итоги геологической изученности платформен- 
ных областей шестой части земного шара. За рубежом в 
эти же годы были изданы карты Земли в масштабе 1:15000000 
(1929),; Европы -  1:10 000 000 (1926), США -  1:2 500 000 
(1932 ), 1:5 000 000 (1941 ), Африки -  1:8 000 000 (1933 ), 
1:5 000 000 (1936), Юго-Западной Африки — *1:2 000 000 
(1941), Индии— 1:2 027 520 (1931), Австралии (1931) и 
ДР»

Характеристика состояния геологического картирования 
в мире приводится в работах Э. Гринли, X. Вильямса (1933) 
Е.В. Милановского (1933 ), В.Н. Вебера (1937) и др.

Важной особенностью периода является форсирование гео
логосъемочных работ в Сибири и Средней Азии. Сама съем
ка приобрела комплексный характер. Появились новые мето
ды: геофизические, аэрофотометоды и др. Проводились маг-
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битная, гравиметрическая и аэрофотосъемка. Карты сопро
вождаются капитальные объяснительными записками (Бори- 
сяк, Мейстер, Моор), схематическими разрезами. В СССР 
картирование платформенных областей в эти годы связано 
с именами А.Д. Архангельского, Н.С. Шатского, В.А. Об
ручева и др. Как в нашей стране, так и за рубежом при 
составлении геологических карт особое внимание обраща
ется на тектонику. "На картах континентов ясное изо
бражение тектоники является самым животрепещущим во
просом, и тектонические признаки должны быть выявлены 
особенно ясно" (Гринли, Вильямс, 1933, с. 35). В но
вых руководствах по проведению геолого-съемочных ра
бот, составленных выдающимися отечественными тектонис
тами Н.С. Шатским, Е.В. Милановским, Ю.М. Шейнманном 
и другими, рекомендовалось составление тектонических 
схем, прилагаемых к геологической карте.

Повышенный интерес к вопросам тектоники выразился 
в различных способах ее изображения. На геологические 
карты наносятся первые разломы, вводится изображение 
главных тектонических линий, имеющих структурное зна
чение, граница распространения траппов идля большей 
структурности** карты. Составляются первые структурные 
карты подземного рельефа в стратоизогипсах. На текто
нических схемах наносятся оси складок, тектонические 
контакты, элементы залегания.

Продвинулось стратиграфическое расчленение осадоч
ных образований платформенных областей. А.А. Полканов 
разработал методику структурного геологического кар
тирования интрузивных тел. Начаты работы по определе
нию абсолютного возраста поррд, в особенности с це
лью расшифровки докембрия. Пегматиты Карелии (1 ,6  *
• 10  ̂ л е т ) определялись как самые древние в мире. Все 
это позволило создать карту Кольского полуострова и 
Карелии. Составляются карты и других важных платфор
менных районов — Украины, Якутии.

Геологические карты, все более точно отражающие 
геологию обширных пространств, стали эффективным 
средством анализа и синтеза геологического строения 
платформенных областей. Именно в эти годы исследова
тели перешли от описания отдельных структур и текто
нических мелких районов к анализу строения крупных 
участков земной коры в пределах целых платформ. Бла
годаря накоплению богатого материала появились свод
ные работы по региональной геологии, ряд тектоничес
ких схем: Сибирской платформы (Шатский, 1932, цит.
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по 1964) f Восточно-Европейской (Шатский, 1937, цит. 
по 1964), Сибири (В .А , Обручев, 1927; С.В- Обручев, 
1939), Арктики (Штилле, 1928, цит. по 1964; Шатский, 
1935; Моор, 1939), Антарктики (Борн, 1932), СССР (На- 
ливкин, 1933; Архангельский, Шатский, 1933; Тетяев, 
1933, 1938), США (Кинг, 1933) , Северной, Южной Амери
ки, Африки, Австралии (Борн, 1921, 1932), Атлантичес- * 
кой половины земного шара (Штилле, 1926), Евразии (Ко- 
бер, 1921; Арган, 1928; Борн, 1932; Мушкетов, 1935; 
Архангельский и д р . , 1937), мира (Кобер, 1918-1933; 
Штауб, 1927; Маэарович, 1933; Архангельский, 1941) и 
другие.

Тектонические схем>1 отражали представления исследо
вателей о структуре земной коры, о ее районировании. 
Основным теоретическим достижением периода является 
введение нового принципа районирования: по возрасту 
консолидации, не допускающей последующего проявления 
альпинотипной складчатости (Штилле, 1920) и знаменунг- 
щей переход от геосинклинальной стадии развития к 
стадии континентальных поднятий (1924 ), стадии крато- 
на (1940 ); по возрасту складчатости, после которой 
участки земной коры утрачивали свойства геосинклина
ли и приобретали свойства плит( Архангельский, Шат
ский, 1933). На схемах появились Архео-, Палео-, Ме- 
з о - , Неоевропа (Азия) Г. Штилле (1920,. 1928, 1930), 
докембрийские и палеозойские с каледонским и варис- 
цийским (Урало-Сибирская) фундаментом плиты А.Д. Ар
хангельского и Н.С. Шатского (1933). В пределах плит 
выделялись районы с поверхностным, глубоким залега
нием фундамента и погрузившиеся под уровень моря.

Эти с*емы отражали историческое развйтие структур, 
историческое направление в трактовке платформ. Но на 
последующих схемах А.Д. Архангельского выделялись 
исключительно области разновозрастных складчатостей. 
Урало-Сибирская плита, нанесенная на прилЪженной к 
схеме 1,937 г. восковке, вцоследствии получила другую 
трактовку.

Структурное направление, согласно которому плат
форма представляет собой раму геосинклинальной склад
чатости определенного цикла, также нашло отражение 
в работах А.Д. Архангельского и Г. Штилле. В коллек
тивной монографии (Архангельский и д р ., 1937) имеют
ся Восточно-Европейская и Сибирская платформы палео
зойской эры с разделяющей их Урало-Сибирской геосинк- 
линальной областью и Северный платформенный массив

176



незозойской и кайнозойской эры, являющийся гигантской 
сложно построенной платформой, обрамленной с юга и вос
тока геосинклинальными областями. Это направление отра
зилось и в обозначении возраста платформ в тексте работ: 
каледонская платформа — платформа каледонской складча
тости •

На схемах Г. Штилле структурное направление отраже
но в виде показа Лаврентофеннии, образовавшейся после 
слияния в результате каледонской складчатости Лаврен
тии и Фенносарматии. Слияние Лаврентофеннии с Ангарией, 
Сериндией и Синией привело к образованию альпийского 
форланда Макролаврентии.

Более яркое структурное направление отражено на 
схемах М.М. Тетяева, Д.И. Мушкетова, Р. Штауба, Л. Ко- 
бера. Тектоническая схема М.М. Тетяева 1933 г . отража
ет складчатые зоны четырех возрастов в пределах СССР.
В 1938 г. он дал схемы структуры отдельно для каждого 
структурного комплекса — альпийского, герцинского, ка
ледонского и карельского — с выделением складчатой 
структуры и платформы, а в ее пределах субгеоантикли
нальной и субгеосинклинальной частей (режимов). Каж
дая складчатость определяет свою платформу, а не на
ращивает предыдущую. Платформы располагаются внутри 
складчатых зон и имеют переходные области.

На схеме Р. Штауба в общей раме альпийского ороге
на выделены форланды и рюкланды Гондваны и Лавразии, 
в пределах которой обособлены Канадский щит, Келтыш- 
Фенноскандинавский блок и Сибирская платформа.

Схемы Л. Кобера от̂ . ранних к поздним видоизменились 
в сторону усиления структурности. На ранних отражены 
области разновозрастной складчатости: археиды, палеи- 
ды, альпиды. На поздних проведены границы альпийских 
кратогенов и выделены древние массы: Канадский щит, 
восемь плит, включая китайскую и Антарктиды; палео
зойские орогены; альпийские цепи; северная и юкная 
Тихоокеанские гипотетические массы. В тексте же ра
бот говорится о кратогенной стадии развития каждого 
участка земной коры, о наращивании кра?огенов. При 
этом подчеркивается неоднородность альпийских крато
генов, состоящих из древних плит — настоящих кратоге
нов и послеварисцийских плит — не типичных кратогенов.

В работах С. Бубнова (193А> 1935) также присутству
ет и исторический, и структурный эдемент, но в его гене
тической систематике структур учитывается и "чисто мор
фологическая характеристика". Им выделены глыбы (Фенно-
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скандинавская)» стабильные (Русская равнина) и лабиль-. 
ные (Прикаспийская впадина» Парижский бассейн) шельфы. 
Последние иначе именуются соответственно устойчивыми 
и неустойчивыми плитами. С одной стороны» отмечается от
сутствие Принципиального отличия глыб от стабильных 
шельфов» с другой — существование переходов между дву
мя видами шельфов. Для районирования же Европы при
нимается схема Г. Штилле. При этом подчеркивается» 
что Мезоевропа — глыба» противостоящая Средиземноморс
кой Южной Европе» отличается от глыбы Восточной* Евро
пы наличием, между нижним и верхним структурными яру
сами переходных образований — палеозойского фундамен
та.

Близкие взгляды развивали в своих работах В.А. Обру
чев» А.Н. Мазарович» Е.В. Милановский. На схемах текто
нических структур в различные эпохи» а также схеме Рус
ской платформы А.Н. Мазарович (1938) вьщеляет глыбы
I порядка — докембрийские платформы и массивы; глыбы
I I  порядка — платформы» образовавшиеся за счет поздних 
орогенов; подвижные и краевые плиты. Но на общей струк
турной схеме СССР выделены области разновозрастных 
складчатостей» а буквами обозначены две ппатфоркы: Рус
ская и Сибирская» причем Западно-Сибирская является зо
ной опускания, Е.В. Милановский(1933) в отличии от А.Д. 
Архангельского принимает плиты и глыбы за разные ста
дии развития, причем стадия плиты предшествует глыбе.

Таким образом, в эти годы оформились три направления 
в трактовке понятия '’ платформа1*: структурное — платфор
ма-рама складчатости определенного цикла; историческое — 
платформа-стадия развития, сменяющая геосинклиналь во 
времени; морфологическое — платформа — только плита в 
современном понимании. Однако почти у всех исследова
телей наблюдается некоторое расхождение текстов работ 
со схемами, вызванное трудностями графического изобра
жения всех теоретических представлений.

Разнообразие во взглядах, отсутствие точно разра
ботанных классификационных признаков приводило к раз
личию в количестве выделенных платформ. Так, количест
во древних платформ (массивов) колебалось от 3-х (Шта- 
уб ) до 11-ти (Пирссон, Шухерт). Для СССР помимо двух 
докембрийских платформ отдельными исследователями вы
делялись дополнительно в пределах Западной Сибири '(На- 
ливкин), Колымско-Юкогирская (С.В. Обручев), Каракум
ская (Огнев). Различия в конфигурации платформ опреде
лялись возрастом фундамента, в частности наличием
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(Шатский) или отсутствием (Маэарович) байкальской склад
чатости на Русской платформе*

Одним из сложных был вопрос о Туране, который отно
сился либо к складчатым сооружениям (Кобер, Маэарович; 
Наливкин, Тетяев,^ Белоусов), либо к серединным массивам 
(Борн), либо к платформенным областям: Кызылкумская 
часть к Урало-Сибирской; Каракумская — к Восточно-Евро
пейской, но обособлялась в область предполагаемой ким
мерийской складчатости (Архангельский, Шатский) . Более 
единодушны были исследователи в признании докембрийско- 
го возраста Устюрта (Архангельский, 1923; Штилле, Лейке, 
Бубнов)

Введение принципов историчности, стадийности выдвину
ло проблему* молодых платформ, возникли трудности их гра
фического изображения. При оконтуривании платформ по 
чехлу терялось их определение по возрасту фундамента, 
который допускался разновозрастным, а по фундаменту — 
терялись границы платформ как единой структуры.

Усиление принципа историчности вьщвинуло также во-# 
прос о стадиях развития платформ. Н.С. Шатский (1935), 
один из первых начавший в эти годы сравнительный ана
лиз платформ, считал структуры Урало-Сибирской и Си
бирской платформ первыми фазами развития платформен
ных структур* а Восточно-Европейской плиты — поздними 
фазами. Он считал, что первые фазы характеризуются пе
реходом между деформациями платформенного и геосинкли
нально го типа.

Акцентирование структурного принципа позволяло по
ложительно решать вопрос объединения в единые структу
ры районов с поверхностным и глубоким залеганием фун
дамента. А включение в состав плит горных систем, по
добных Тянь-Шаню, нарушало традиционное представление 
о их морфологической характеристике. Выдвигалась также 
проблема несоответствия в масштабности складчатостей 
и неравенства их изображения на схемах. К концу перио
да уже ясно выделялись три докембрийских складчатости, 
закрашиваете одним цветом, тогда как каждая из после
дующих обозначалась своим цветом. Это несоответствие 
разрешалось на схемах Л. Кобер а, Д.В. Наливкина, Д.И. 
Мушкетова в противоположность М.М. Тетяеву; введением 
различий в терминологии для древних платформ и зон 
последующих складчатостей, хотя, в тексте работ подчер
кивается нарастание платформ с каждым циклом.

Усиление морфологического принципа приводило к обо
соблению щитов и плит в самостоятельные структуры, что
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полностью эатушевывало противопоставление платформ 
складчатым областям.

Приведенный анализ материала выявляет большую роль 
геологического картирования в теоретической геологии, 
в учении о платформах; раскрывает всю сложность перио 
да перехода от геологических карт к тектоническим схе 
мам, предваряющего следующий этап тектонических карт.
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L .N . LORDKIPANIDZEi

(G eo lo g ica l and Geophysical In s t itu te  
o f  the Uzbek Academy o f  Sciences, Tashkent, USSR)

THEORETICAL RESULTS OF GEOLOGICAL MAPPING OF PLATFORM 
REGIONS IN THE TWENTIES-THIRTIES OF THE XXthCENTURY

( A b e t r a c t )

The period  between 1920 and 1930 represen ts a p a r t i
cu lar stage in the h is to ry  o f  g e o lo g ic a l mapping o f  
p la tform  areas. This period  is  ch aracterized  by in ten 
s iv e  g eo lo g ic a l reconnaissance work in  S ib e r ia  and 
Middle Asia . The survey became complex. New methods 
appeared, the geophysical and aerophotogrammetric me
thods being the most important ones. When com piling 
g eo lo g ic a l maps, more a tten tion  was paid to  te c to n ic  
structu re o f  reg ion s . Magnetic, g rav im etric  and a rea l 
photographic surveys were used fo r  th is  purpose. The 
methods o f  s tru c tu ra l g eo lo g ic a l mapping o f  in tru s ive  
bodies were e labora ted . The in v es t ig a to rs  turned from 
describ in g  in d iv id u a l structures and te c to n ic  regions 
to  ana lys is  o f  la rg e  areas o f  the ea r th 's  crust w i
th in  e n tir e  p la tform s. The accumulated data allowed 
to  compile, summary maps o f  e n tir e  con tin en ts. During 
th is  period , a p r in c ip le  o f  su bd ivis ion  in to  zones 
accord ing to  the time o f  con so lid a tion  was developed; 
th is  s ig n if ie d  a s h i f t  from the geosyn c lin a l stage o f 
con tin en ta l u p l i f t s .  Three trends in  in te rp re t in g  the 
notion  "p la tfo rm " were formed: s tru c tu ra l, h is to r ic a l  
and m orphological ones.

G eo log ica l mapping played an important r o le  in  the 
development o f  th e o re t ic a l geology and the doctrin e  
on p la tform s.
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Г .Д . ИЛЬИНА

(Институт истории естествознания и техники, АН СССР)

РАЗВИТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ В СССР 
И ЕГО РОЛЬ В УТОЧНЕНИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РЕГИОНА (1917-1941 г г . )

Зарождение геофизического картирования относится к 
XIX — началу XX века и связано с интенсивным изучением 
планетарных физических полей. С конца XIX в. геофизи
ческие исследования и картирование стали применяться 
также с целью поисков полезных ископаемых. В двадца
тых-тридцатых годах XX в. началось составление специ
альных геологических карт с учетом результатов магнит
ной, гравиметрической, электрической, сейсмической и 
других видов геофизической разведки и данных общих 
магнитной и гравиметрической съемок. Эти карты стро
ились как для решения конкретных народнохозяйствен
ных задач, так и для планомерного изучения строения 
земной коры.

Первыми геофизическими картами в нашей стране бы
ли обзорные магнитные карты, построенные в начале 
XIX в. для определенных районов, связанных с изуче
нием положения магнитных меридианов и полюсор. После
дующие наблюдения и, главное, исследования по прог
рамме I  МПГ, дали возможность установить общий плане
тарный характер некоторых известных аномалий и про
странственно-временную изменчивость магнитного поля.
В частности, было констатировано наличие перемещения 
( "западный дрейф") земного магнитного поля. *Такйе 
мелкомасштабные карты были необходимы для практичес
кой деятельности — корректировки показаний корабель
ных компасов с целью обеспечения безопасности судо
вождения •

Во второй половине XIX в. усилилось внимание к- изу
чению распределения силы тяжести. Обзорные гравиметри
ческие карты использовались в то время для геодезичес
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ких определений и уточнения фигуры Земли. К началу XX 
века относится составление первых мелкомасштабных сейс
мических разрезов» по которым были выявлены *граниЦы 
слоев различной плотности.

Крупномасштабное геофизическое картирование началось 
в конце XIX в. сначала в Швеции» а затем в России с 
целью поисков полезных ископаемых. В СССР с первых лет 
установления Советской власти крупномасштабное геофи
зическое картирование проводилось по результатам по
исково-разведочных партий. На начальном этапе разви
тия этого вида картирования геофизические карты пред
ставляли -до существу простейшие схемы распределения 
изолиний магнитынх» гравиметрических или других гео
физических полей. Такие изолинии» проводившиеся на 
планах местности, не привязывались еще в то время к 
глубинам, но давали все же возможность установить на
личие погребенного рудного тела. Так были построены 
первые магнитные и гравиметрические карты района Кур
ской магнитной аномалии в 1918-1923 г г . (Лейст, 1921; 
Лазарев, 1954). На их основе А.Д. Архангельский еще 
в 1923 г . впервые высказал мысль о связи магнитных и 
гравитационных аномалий с глубинным строением регио
на. Им же был сделан набросок расположения аномалий 
силы тяжести в редукции Буге для Европейской части 
СССР (Архангельский, 1924). Несмотря на явно недоста
точный материал, он пришел к выводу, что крупнейшие 
структурные элементы Восточно-Европейской платформы 
и прилежащие к ней горные хребты находят отражение 
в аномалиях силы тяжести и могут быть объяснены, ис
ходя иэ принципа иэостазии.

В связи с изучением КМА в СССР начала развиваться 
теория интерпретации магнитных и гравиметрических дан
ных, что дало возможность установить положение тяже
лых масс в пространстве и определить причины магнит
ных аномалий. В результате проведенных работ в пре
делах бывшей Курской губернии был открыт один из ве
личайших в мире железорудных бассейнов, разработка 
которого производится в наши дни.

В 1920 г. была построена первая простейшая карта- 
схема радиоактивности. На плане курорта Белокуриха на 
Алтае были отмечены пункты с различной радиоактивное-* 
тью и нанесены линии, соединяющие точки с одинаковыми 
значениями. По иэорадам определены система трещин и 
места выходов радиоактивной воды (Богоявленский, 1920). 
Аналогичным способом применительно к измеряемому полю по
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Данным геофизической разведки полезных ископаемых по
строены в 1919-1925 гг . первые магнитные карты районов 
предполагаемых месторождений железных руд на Урале, в 
Кривом Роге, Сибири; гравиметрические карты месторожде
ний платины и каменной соли на Урале; естественного 
электрического поля на Алтае и другие (Никифоров, 1927). 
Крупномасштабные геофизические разрезы-схемы по грави
метрическим данным были опубликованы в 1925 г . для 
Елецкой защиты и Александровского рудника.

В изучении глубинного строения регионов особое зна
чение имели геофизические разведки на нефть и построе
ние соответствующих карт различного масштаба. Посколь
ку геологические структуры, благоприятные для скопле
ния нефти, часто связаны с глубокими нарушениями в 
древних породах или даже в кристаллическом фундаменте, 
применение магнитной, гравиметрической и других геофи
зических съемок могло в ряде случаев помочь их выявле
нию и способствовать уточнению глубинного строения ре
гионов (Нумеров, 1933). Тем более, что конкретной за
дачей геофизической разведки было не только выявление 
погребенных структур, но и установление положения и 
направления основных тектонических линий. Приведем не
которые результаты гравиметрического и электрического 
методов нефтяной разведки.

Первым методом геофизической разведки на нефть в на
шей стране был гравиметрический. В 1925-1926 г г .  в 
СССР проводились первые измерения и по ним составлена 
гравиметрическая карта Эмбенского нефтеносного района 
с целью уточнения геологического строения региона.
Эти работы осуществлялись с учетом американского опы
та изучения гравиметрическими методами солянокуполь
ных месторождений. На картах прослеживался ход заре
гистрированных аномалий, сохраняющих общее направле
ние на протяжении 8-Н> км. Градиенты силы тяжести ме
няли знак и давали ряд замкнутых максимумов и миниму
мов, как бы беспорядочно ориентированных, но более или 
менее равномерно разбросанных на огромной площади от 
Волги до железной дороги Оренбург-Ташкент (Сельский, 
1938, с. 294). Мидимумл соответствовали соляным купо
лам с плотностью, меньшей чем у окружающих пород. По 
гравиметрическим картам в то время удавалось обнару
живать погребенные соляные купола и определять их кон
туры, Многие из которых оказывались нефтяными месторож
дениями. К 1937 г. в Эмбенском районе, по данным В .А. 
Сельского, гравиметрическими методами было открыто око-
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ю 250 соляных куполов, благоприятных для скопления 
нефти -

В других районах результаты оказались менее эффектив
ными. Поставленные в 1926 г. вариометрические измерения 
в Азербайджане помогли наметить тектоническую линию, на 
которой расположена цепь грязевых вулканов, но не дали 
такого четкого, как на Эмбе представления о внутреннем 
строении. Однако с введением в комплекс разведочных 
работ маятниковой съемки в Азербайджане в 1929 г . был 
оконтурен мскелет кристаллических пород, соединяющий 
Большой Кавказ с Малым" и определен размер впадины, 
заполненной легкими осадочными породами (Сельский,
1938, с. 287). Гравиметрическая разведка на нефть, на
чатая на Северном Кавказе в 1928 г . , помогла установить 
положение и направление основных тектонических линий 
от Дагестанского побережья Каспийского моря до Азово- 
Черноморского побережья. За четыре года гравиметричес
кими методами была обследована Затеречная долина (от
р. Терек-до р. Кум>1) , часть северного Дагестана и 
Калодцких степей. При этом выявлены и показаны на кар
тах аномалии, соответствующие погружению тяжелых пород 
с запада на восток параллельно Главному Кавказскому 
хребту и подъем тяжелых масс к северу.

Гравиметрическая разведка на Урале в начале 30-х гг . 
оказалась весьма полезной для уточнения тектоники все
го региона и суждения о характере структур, поскольку 
в то время отсутствовали геологические данные. Грави
метрическое картирование в Туркмении, начатое в 1929 г . ,  
подтвердило, как. и на Апшеронском полуострове, наличие 
глубокой отрицательной депрессии с центром в Небит-Да- 
ге. По данным последующей в 1932-1936 г г . вариометричес- 
кой съемки, ось поднятия простиралась на запад с отдель
ными тектоническими нарушениями и локальными поднятия
ми типа вулкана Калицкого.

Электрическое картирование в нашей стране стало наи
более стремительно развиваться в конце 20-х — начале 
30-х годов. В 1929-1930 гг . электрокартирование было 
проведено в районе Новогрозненской антиклинали и Чер
ных гор, а также на обширной равнине между Сунженским 
хребтом и Черными горами, между Сунженской антиклина
лью и Малокабардинским хребтом и т .д . (Дахнов, 1939,
с. 10). Одновременно проводилось детальное картирова
ние небольших участков на Эмбе и в Азербайджане. В 
1931 г. электрокартированием охвачена Затеречная рав
нина и Эмбенский нефтеносный район, в 4932-1933 гг.
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в Дагестане, Донбассе, Майкопе, на Урале и в Сибири. В 
юкных районах электрическая съемка помогла выявлять не
которые структуры, а на Урале и в Сибири аномалии элек
трического поля четко' не отмечались. В 1935 году осу
ществлено вертикальное электрическое зондирование. По
лученные данные позволили установить положение поверх
ности гипсо-ангидритовых отложений кунгура, впослед
ствии полностью совпавшего с сейсмическими данными 
(Дахнов, 1939, с. 16). Морская электрическая разведка 
и карта электрического поля Апшеронского полуострова 
и прибрежных районов Каспийского моря помогли откры
тию залежи нефти в Каспийском море и были использова
ны для уточнения строения складок на Апшеронском полу
острове, в Грозном и на Эмбе.

В 1929 году в СССР впервые составлен крупномасштаб
ный геологический разрез нефтяных скважин, на котором 
была показана связь литологического состава горных по
род с их электрическими характеристиками. Этот вид гео
физического картирования получил название электрическо
го каротажа скважин и с того времени входит в обязатель
ный комплекс их исследований с сохранением документации 
в геологических фондах. В дальнейшем каротажные измере
ния способствовали развитию геофизического картирования, 
обеспечивая привязку измеренных физических полей к глу
бинам, конечно, с учетом известных для данного района 
геологических и модельных данных.

Существенным дополнением к электро разведочным и гра
виметрическим данным оказались крупномасштабные магнит
ные карты и сейсмические разрезы. Так, выявленные в 
1932-1934 г г . резкие магнитные аномалии (до 1500 гамм) 
в районе Краснокамска на территории в 2000 кв. км во 
многом совпадали с поднятиями карбоновых известняков и 
кунгурских доломитов, отмеченных на структурной карте, 
составленной по данным электроразведки (Яновский, 1932; 
Сельский, 1938, с. 300). На крупномасштабных сейсмичес
ких разрезах по профилям в ряде районов КЬкного Уоала, 
Затеречной долины и Туркмении достаточно четко выделя
лись погребенные структуры, особенно соляные купола, 
отмеченные на гравиметрических картах. Скоростные сейс
мические разрезы составлялись с шагом ^ереэ каждые 10, 
25, 50 и 100 м и на глубины до 3-5 тыс. метров. Исполь
зовались при этом в то время, как правило, методы отра
женных и преломных волн. Именно сейсмические методы раз
ведки оказались наиболее эффективными не только при раз
ведке нефтяных структур и изучении локальных неоднород-
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ностей верхних слоев земной коры, но при решении гло
бальных проблем строеция Земли, а в наши дни и при об
наружении ядерных взрывов в любой точке планеты.

В 30-х годах начало усиленно развиваться мелко- и 
среднемасштабное геофизическое картирование. Основой 
служили крупномасштабные разведочные карты, специаль
ные измерения по профилям, а также результаты магнит
ной и гравиметрической съемок. В 1930 г. Б.В. Нумеро- 
вым был составлен разрез распределения силы тяжести 
по профилю Златоуст-Челябинск-Петропавловск. Довольно 
резкие изменения силы тяжести на этой линии он объяс
нял периодическим приближением к поверхности или по
гружением подземных хребтов, сложенных тяжелыми поро
дами (Нумеров, 1932). Гравиметрический профиль от за
падной границы СССР до Владивостока был составлен гео
логом П.М. Горшковым (1931). Положительные аномалии 
силы тяжести, по Горшкову, указывали на избыток масс 
и, возможно, на залегание на большой глубине тяжелых 
масс типа железных руд. Отрицательные — свидетельство
вали о недостатке масс, т .е . присутствия в земной коре 
более легких пород, в том чис̂ пе нефти, соли, газа.

Тогда же А.Д. Архангельский со своим учеником В.В. 
Федынским обработали данные гравиразведки на нефть в 
Азербайджане и построили карты аномалий силы тяжести 
для Восточного Азербайджана, на которых довольно яс
но видны основные структурные элементы (Архангель
ский, Федынский, 1932). На карте горным массивам Глав
ного Кавказского хребта и Малого Кавказа соответствуют 
положительные аномалии, а Куринской и Прикаспийской 
впадинам — отрицательные. В дальнейшем, изучая новые 
гравиметрические данные Западно-Сибирской низменности 
и Восточной Европы, А.Д. Архангельский связывал ано
малии силы тяжести исключительно со строением поверх
ностных частей земной коры (Архангельский, 1932). Что 
касается региональных аномалий, то они, по мнению А.Д. 
Архангельского, вызываются изменениями плотностй и 
расширением глубоких слоев земной коры, которые отзы
ваются на поверхности поднятиями и отрицательными ано
малиями силы тяжести (Архангельский и д р ., 1937). Рас
сматривая геологические результаты гравиметрических 
данных в Средней Азии и Юго-Западном Казахстане, он 
указывал на полосовое строение аномалий силы тяжцсти: 
крупные (до 70 мгл) положительные аномалии, простиракг- 
щиеся от Южных Мугоджар на юг в прилежащие степи и 
•связанные, по-видимому, с Тянь-Шанем и затем неболь-
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лая уральская полоса отрицательных аномалий. Несмотря 
на это, связь между Уралом и Тянь-Шанем вполне вероят
на- Полосовое строение аномалий силы тяжести в Западной 
Сибири вполне правильно» как считал А.Д. Архангельский» 
объяснялось Б.В. Нумеровым и П.М. Горшковым тем, что 
под горизонтальными слоями третичных и мезозойских от
ложений залегают дислоцированные палеозойские породы, 
которые выходят на поверхность у западной границы 
Урало-Сибирской плиты.

Несколько иное толкование мелкомасштабным картам 
распределения силы тяжести дал В.А. Сельский. Во мно
гом соглашаясь с А.Д. Архангельским, он подчеркнул, 
что геологическое строение верхних 10-15-км слоев 
земной коры нам известно лишь гипотетически и неиз
вестно влияние других более глубоких слоев (Сельский, 
1938). Распределение силы тяжести, по Сельскому, за
висит от поверхностных слоев лишь в очень слабой мере, 
а ответственными за это распределение являются большие 
массы, залегающие на глубине. В подтверждение он при
водит гравитационную карту, на которой изолинии силы 
тяжести направлены параллельно дуге Памирского хребта. 
Это, по его мнению, указывает на связь между зоной ано
малий силы тяжести и тектоническими явлениями, действую
щими в данной части земной коры.

Все глубокофокусные землетрясения В.А. Сельский свя
зывал с районами, где градиенты силы тяжести достигают 
максимума и магнитные аномалии особенно резко выражены. 
Следовательно, сейсмичность определенной зоны, макси
мумы магнитных и гравитационных аномалий отражают со
стояние подкоровых масс и процессов, протекающих во 
всей толще земной»корт. Концентрация всех трех видов 
аномалий в одних и тех же зонах связывалась б .А . Сель
ским с исключительной сейсмичностью этих зон и рассмат
ривалась им как очаги современных тектонических явле
ний. На приведенных картах показано распределение не
которых аномалийных зон, направление которых совпадает 
с направлением главных тектонических движений. Изуче
ние распределения силы тяжести, аномалий магнитного и 
других геофизических полей могло оказаться весьма по
лезным для выработки основных теоретических представ
лений о строении земной коры и механизме ее движений 
(Архангельский, 1933).

Таким образом, геофизические карты в 20-30-х годах 
использовались для изучения общепланетарных физических 
полей и процессов, имеющих тем не менее существенный
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Практический выход. Геофизическое картирование расши
рило теоретические принципы геологической разведки, 
обеспечивая возможности изучения нижележащик стратигра
фических горизонтов. Если до 1930 г. основными метода
ми выявления сводовой части антиклинальных складок, 
особенно при хорошей обнаженности, были геологическая 
и геологоструктурная съемки, то позднее использовалось 
также и геофизическое картирование, которое дало воз
можность изучать платформенные области.

Совместное использование геофизических карт различ
ного масштаба дало возможность наметить аномалийные 
зоны, связанные с образованиями месторождений полезных 
ископаемое и определять направление разведочных работ 
при поисках нефти, у гля , железных и других руд. Б.В. 
Нумеровым, П.М. Горшковым, А.Д. Архангельским, В.А. 
Сельским, В.В. Федынским и другим! учеными на основе 
анализа данных геофизической разведки и с учетом ре
зультатов общих гравиметрической и магнитной съемок 
территории СССР были составлены карты и уточнено 
строение Европейской части СССР, Западного склона Ура
ла , Азербайджана и других крупных регионов.
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DEVELOPMENT OF GEOPHYSICAL MAPPING IN THE USSR 
(1917-1941)

( A b s t r a c t )

O rig ination  o f  geophysical mapping is  connected with 
in tens ive study o f the p lanetary f ie ld s  o f  the Earth. 
From the end o f the XI X*hcentury, geophysical studies 
and mapping sta rted  to  be applied with the purpose o f 
searching foT economic m inerals and o f  sp ec ify in g  the 
structure o f  certa in  regions. During 1920-1930 there 
were constructed la rg e -sca le  magnetic maps o f the 
areas o f  poss ib le  iron  ore deposits in the Urals, the 
former Kursk province, K rivoy Rog and S ib e r ia ; g ra v i
m etric maps o f the platinum and rock sa lt  deposits in 
the U ra ls; maps o f  r a d io a c t iv ity  and natural e le c t r ic  
f i e ld  in  the A lta i .  These maps e s s e n tia lly  represented 
the sim plest schemes o f d is tr ib u tion  o f physica l f i e ld  
is o lin es  without any r e la t io n  to depth.

Maps compiled to d if fe re n t  scales based on the resu lts  
o f geophysical exp lora tion  fo r  o i l  were o f great import
ance. In the tw e n t ie s - th ir t ie s , with the help o f  geo
physical maps i t  became poss ib le  to id e n t ify  and out
lin e  s a lt  domes in  the Emba reg ion , to  trace the tec to 
n ic  lin e  o f mud cones in  Azerbaijan , to determine the 
p os ition  and o r ien ta tion  o f the main tec ton ic  lin es  in 
the North Caucasus.

During th is  period the f i r s t  la rg e -sca le  geophysical 
sections were constructed that made i t  poss ib le  to  as
certa in  re la t io n  between l i th o lo g ic a l  composition and 
e le c t r ic a l  p roperties  o f  rocks as w e ll as to  de fin e the 
loca tion  o f dense r e f le c t io n  horizons id e n t if ie d  in ac-
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co rd an ce  w ith  th e  v e l o c i t i e s  o f  s e is m ic  w av e s . 8 im u l-  
tan eo u s  use o f  g e o p h y s ic a l  maps and s e c t io n s  o f  v a r io u s  
s c a le  com p iled  from  th e  r e s u l t s  o f  g e o p h y s ic a l  e x p lo r e *  
t io n  and g e n e r a l  m agn etic  and g r a v i t y  s u rv e y s  o f  th e  
co u n try  made i t  p o s s i b l e  n o t o n ly  to  s o lv e  p a r t i c u l a r  
p ro b lem s o f  th e  n a t io n a l  economy bu t to  s p e c i f y  t e c t o *  
n ic  s t r u c t u r e  o f  th e  E uropean  p a r t  o f  th e  USSR» th e  
w e s te rn  s lo p e  o f  th e  U r a l s »  A z e r b a i ja n  and th e  o th e r  
l a r g e  r e g io n s .  The o b ta in e d  d a ta  a l lo w e d  store compre
h e n s iv e  s tu d y  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  e a r t h 's  c ru e t *



К .П . МЕЛЬНИКОВА

(Московский государственный университет, 
им. М.В. Ломоносова)

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ В СССР

Основы инженерно-теологического картирования заложе
ны геологическими, гедрогеологическими и почвенно-грун
товыми исследованиями, начавшийся после создания Меж
дународного геологического конгресса (1878) и Геологи
ческого Хоютета России (Геолком, 1882). О необходимое"1 

;ти'специальных геологических и гидрогеолог ческих ис
следований для железнодорожного строительства писали 
А.П. Павлов (1888) и И.В. Мушкетов (1895). Первая "Ин
струкция для изучения вечномерзлых толщ и создания 
карт распространенности мерзлоты была разработана 
И.В. Муикетовыи (1895 ). Она предусматривала обязатель
ное отображение на геологической карте климатических, 
гидрогеологических и мерзлотных условий района и свя
занные с ниш процессы в грунтовой толще: пучения, 
плывунности, рарстообразования. Такие карты получили 
название технико-геологических. Впервые они были со
ставлены при строительстве Амурской и Кру гоб ай к ал ь с кой 
железных дорог (Львов А .В ., 1913). В руководствах по 
специальной геологической съемке, подготавливаемых Ге- 
олкомом появились требования детального изучен ч грун
тов, их состава и свойств и нанесения получаемых пока
зателей на профили и карты. Первые карты грунтов райо
нов прилегающих к Транссибирской магистрали были изго
товлены К.И. Богдановичем (( 1895-1909)* (Мельникова К.П», 
1975). Детальные технико-геологические исследования, по 
заданию Геолкома 1912 г . завершились составлением карты 
района Перевальной железной дороги, на которой Д.С. Бе^ 
лянкин (1913) отобразил тектонику, литологию, химико- 
м«нералогический Ьостав глинистых сланцев И эеленока- 

'менных пород, с характеристикой трещиноватости, слоис-
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тости, сжимаемости, т .е . по их инженерно-геологическим 
качествам (Геологические исследования, 1914).

Наряду с технико-геологическим картированием в пред
революционные годы в России были начаты работы по со
ставлению почвенно-грунтовых кррт. Они проводились 
К.Д. Глинкой (1912) вдоль железной дороги Тюмень-Омск,
М.М. Филатовым (1913) вдоль грунтовых дорог под Моск
вой и другими исследователями.

Большой вклад в развитие теории и методов почвенно
грунтового картирования в России, в конце Х1Х~начале 
XX вв. внесли почвоведы и геологи, изучавшие новейшие 
отложения П.А. Земятченский, А.П. Павлов, Ф.П. Сава- 
ренский, М.М. Филатов, работавшие по планам Геолкома и 
Международного геологического конгресса. Их работами в 
почвенно-грунтовую и инженерно-геологическую съемку по
следовательно внедрялся историко-геологический (ген е-
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/гнчеЬхий) метод изучения условий строительства. 'Ъ осно
ве региональных исследований по составлению почвенно
грунтовых харт лежала докучаевская методология, , рас
сматривавшая все природные процессы во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, как процессы единого эволюцион
ного развития природы.

Важным вкладом в разработку методологии инженерно
геологического картирования и районирования были ра
боты А.П. Павлова по выявлению новых генетических ти
пов континентальных отложений и их распространенности 
(1888-1914), названные Ф.П. Саваренским классическими 
работами. Они использовались при создании инженерно
геологической классификации и разработке инженерно-гео
логического картирования и районирования (Саваренский 
Ф.П ., 1937) после Великой Октябрьской социалистической 
революции, ознаменовавшей новую эру й развитии обще
ственных отношений и в научных исследованиях России.

На втором этапе формирования основных направлений 
инженерно-геологических исследований (1917-1945), полу
чают дальнейшее развитие'теория и методы почвенно
грунтовой съемки, в связи с дорожным строительством и 
инженерно-геологической съемки, в связи с гидротехни
ческим строительством (Мельникова, 1961).

Диалектико-материалистический подход к оценке при
родных процессов и условий строительства в целом, по
зволил советским ученым выявлять специфические техно
генные (по Ферсману) или инженерно-геологические (по 
Саваренскому) процессы на поверхности земной коры. Он 
помог провести анализ и уточнить классификацию геоло
гических процессов, определяющих условия строительства. 
Благодаря ему значительно усовершенствованы методики 
определения химико-минералогического состава определен
ных генетических типов пород грунтов , гранулометри
ческого состава и физико-механических свойств, необхо
димых для получения объективных расчетных показателей, 
обеспечены рроектирование и строительство плотин, во
дохранилищ и ГЭС на многих реках нашей страны, в свя
зи с реализацией Ленинского плана ГОЭЛРО, а также свя
занных с ним дорожных и промышленно-городских сооруже
ний. Перед геологами встали новые задачи, решение ко
торых потребовало разработки методов изучения крупных 
регионов и способов отображения условий строительства 
на картах, планах, профилях.

В процессе исследовательских работ участвовали уче
ные и инженеры строительного профиля путейцы, гидро
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техники , геологи Академии наук и высших учебных заве* 
дений, главным образом, Ленинградского и Московского 
университетов. Их совместными усилиям! была создана 
новая отрасль геологических знаний, получившая назва
ние "инженерная геология". Заслуга в разработке тео
ретических и методических основ этой науки принадле
жит выдающимся русским и советским ученым А.П. Пав
лову, Ф.П. Саваренскому, В.И. Вернадскому, А.Е. Фер
сману' Г.Н. Каменскому, В.А. Приклонскому, непосред
ственным ученикам и последователям В.В. Докучаева. В 
разработке теории и методов грунтоведческого направ
ления в инженерной геологии и механике грунтов, в та
лом и мерзлом состоянии, основоположниками являются 
М.М. Филатов, М.И. Сумгин, К.И. Лукашев, В.В. Охотин, 
Н.А. Цытович, Н.М. Герсеванов.

Методы пбчвенно-грунтовой съемки были разработаны 
в Московском университете М.М. Филатовым. Им предло
жены способы отображения на картах и профилях законо
мерной смены почв и подстилающих их пород, а также 
основной метод* почленно-грунтовой съемки — "почвен
ных ключей", разработанный Н.М. Сибирцевым (1922).
Суть метода заключалась в сплошной мелкомасштабной 
съемке с выборочной (для типичных участков) крупно
масштабной. На картах отображались элементы рельефа, 
грунтовые воды, генетические типы почв и подстилаю-* 
щие их породы (грунты ). Такие карты были составлены 
для Московской и Калининской областей С.С. Морозовым 
(МГУ). Методика их создания использовалась при постро
ении и последующих инженерно-геологических карт.

Генетический подход к оценке инженерно-геологичес
ких условий внедрялся советскими учеными настойчиво, 
преодолевая влияние зарубежных геотехнических школ. 1  
этот период становления инженерной геологии началась 
активная деятельность Ф.П. Саваренского и М.М. Филато
ва по организации кафедр инженерно-геологического про
филя в Московском университете, Московском геолого
разведочном институте, П.А. Земятченского, К.И. Лука- 
шева, В.В. Охотина в Ленинградском университете и Ле
нинградском горном институте. В 1930 г . началась под
готовка грунтоведов, гидрогеологов и инженеров-геоло
гов, мерзлотоведов в этих вузах. Единственным курсом 
"Инженерная геология", в которой излагались теория и 
методы инженерно-геологического картирования, был курс 
Ф.П. Саваренского, читавшийся в Московском геолого
разведочном институте. В нем излагались теоретические
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основы инженерно-геологических исследований и освеща
лось состояние инженерно-геологического "картирования 
на 1932 г . В изданном впервые (1937) учебнике "Инже
нерная геология"» он ставит задачи в области инженерно
геологической съемки» картирования и районирования тер
риторий» а также в области разработки общей методоло
гии для составления инженерно-геологической карты стра
ны» чтобы "дать достаточно ясную характеристику терри
тории при помощи такой карты" (Саваренский Ф .П .» 1939» 
с. 479). Инженерно-геологические карты подразделялись 
Ф.П. Саваренским на две категории: общие» освещающие» 
инженерно-геологические условия для всякого рода стро
ительства и специальные» освещающие геологические» 
гидрогеологические» физико-географические особенности* 
районов» определяющих условия работы конкретного соо
ружения. Первая специальная инженерно-геологическая 
карта была составлена Н.И. Николаевым (1936) для Са
ратовского Заволжья» в которой на основании геологи
ческого строения и гидрогеологии района» автор выде
лил участки» различающиеся по условиям возведения 
гидротехнических сооружений. Инженерно-геологическая 
карта Приуфимского района Башкирской ССР» для разме
щения промышленных объектов» была составлена З.А. Ма
кеевым (1934)* В.И. Айэин» занимавшийся исследования
ми оползней г . Горького»#составил инженерно-геологи
ческую карту городской территории» вьщелив районы 
применительно к категориям устойчивости земляных масс 
для сооружений: совершенно устойчивые» временно устой- 
«в н е  и не устойчивые.

В 1935 г. на основании детальной инженерно-геоло
гической съемки была опубликована карта В.П. Преобра
женского района окрестностей г . Горь ^го правый берег 
р. Волги » для размещения промышленных и городских соо
ружений. При выделении участков по степени устойчивос
ти учитывались: рельеф» орография и гидрогеологические 
условия (глубина грунтовых вод» их режим» хи там » высо
та капиллярной зоны» наличие карста» оползней и возмож- 
ности их развития). При этом учитывались показатели фи
зико-механических свойств пород определенного минерало
гического и гранулометрического состава» наличие • гипса 
и его влияние на устойчивость сооружений. На карте В.П. 
Преображенского были выделены тринадцать различных 
участков» охарактеризованных в подробной легенде, к кар 
те.

Необходимом документом при инженерно-геологической
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съемке являлся разрез буровой скважины, с указанием гра
ниц литологических слоев, их мощности, глубины залега
ния от поверхности Земли и абсолютных отметок возраста. 
Кроме того, на стратиграфической колонке отображались 
данные о водоносных горизонтах и оползнях. Используя 
марксистско-ленинскую теорию познания природной среды, 
ученыт Московской школы геологов: А.П. Павловым, Ф.П. 
Саваренским, М.М. Филатовым, И.В. Поповым, на этой . 
основе разработана методология инженерно-геологичес
кой съемки, которая обеспечила создание инженерно-гео
логических классификаций горных пород. Первая такая 
классификация была создана Ф.П. Саваренским, на осно
ве выявленных закономерностей формирования осадочных 
толщ (фаций и формаций), их состава, строения и физи
ко-механических свойств пород.

Разработка методов изучения гранулометрического и 
М1нералогического состава пород, определения структур
ных особенностей и свойств пород (грунтов), начатая в 
Московском университете М.М. Филатовым, в Ленинград
ском университете К.И. Лукашевым, В.В. Охотиным, Н.А. 
Цытовичем, в Московском геолого-разведочном институте 
Ф.П. Саваренским, Н.В. Коломенским, В. А. При кл о неким 
способствовала уточнению инженерно-геологической клас- 
енфикации пород и дальнейшему развитию методологии ин
женерно-геологических исследований.

В течение следующего периода (1945-1960) на инженер
но-геологических* картах стала отображаться более разно
образная информация, с учетом особенностей геологичес
кого развития конкретных регионов. Предложенное Ф.П. 
Саваренским и Г.Н. Каменским понятие об инженерно-гео
логических процессах, уточняло специфику инженерно-гео
логических карт на которых отображались геологические 
процессы, объективные внутренние и внешние связи их в 
изучаемых регионах (природных, прежде всего структурных 
системах) и способствовало выяснению вопроса к какой 
форме движения можно отнести новую систему — геологи
ческая среда-сооружение-, чтобы правильно обеспечить 
црогноз нормальной работы сооружений.

Широкий размах гидротехнического строительства в на
шей стране накануне Великой Отечественной войны (Днеп
ровская, Мингечаурская, Верхне-Волжские ГЭС, каналы 
Волго-Дон и им. Москвы и другие) определил дальнейшее 
развитие региональной инженерной геологии, ее теории 
и методологии картирования и районирования на новом 
этапе. Нами проанализирована методология инженерно
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реологических условий в районе канала им. Москвы 
(1932-1937). Выяснилось, что при составлении инженер
но-геологических карт этого района впервые использо
вались данные детального геологического и гидрогеоло
гического картирования, отображенные предварительно 
на геотехнических профилях, одновременно использова
лись обобщенные показатели физико-механических свойств 
пород, получаемое путем математической обработки экс
периментальных данных (Мельникова К .П ., 1961). Однако, 
единые принципы инженерно-геологического картирования 
начали разрабатываться общими усилиями гидрогеологов 
и инженеров-геологов только в 1950-х годах последова
телями Ф.П. Саваренского, И.В. Поповым, М,В. Пурино
вым, Н.В. Коломенским, Е.М. Сергеевым.

На этом этапе развития инженерной геологии картиро
вание базировалось на таких основных принципах: I )  клас
сификация объектов картирования и выделение для показа 
на картах характерных признаков должна быть геологи
ческой; 2 )  подобные карты строятся на основе геологи
ческих карт, соответствующего масштаба; 3 ) обязатель
ны детальные исследования полевые, натурные й экспе
риментальные, лабораторные для уточнения разделения и 
описания пород, с учетом их прочностных свойств; 4 ) не
обходимо установить места и характер проявления геоди- 
намических процессов (карст, оползни, обвалы, подтоп
ление прибрежных зон озер, рек, морей, эалобоченность 
и л р . ) ;  5 )  распологать точными данными о подземных и 
грунтовых водах, их распространенности, характер во
доносных толщ, хик«зме вод, их режиме и дебите.

Показ на инженерно-геологических картах строения, 
состава и свойств пород глубоких горизонтов массива 
достигался приложением к ним специальных профилей с 
подробной характеристикой литологических разностей по
род и размещением на карте коленок (масштабных.и беэ- 
масштабных), секторных диаграмм и другими способами^ 
гидрогеологические условия отображались гидроизогипса
ми зеркала грунтовых вод, гидроизоптезами, условными 
значками химического состава вод. Для конкретизации 
характеристики картируемой территории в приложении да
вались схема районирования. Границами районов, чаще 
всего, принимались геоморфологические или гидрогеоло
гические границы. Такие принципы картирования исполь
зовались Ф.Я. Андрухиным и И.В. Поповым в акватории 
р. Кубани и Л.Д. Делым в акватории р. Терек на Север
ном Кавказе, где были составлены первые геолого-гщдро-
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геологические карты и проведено районирование» Подоб^ 
ные исследования по изучению инженерно-геологических 
условий использования водных ресурсов проводились в 
долинах рек Предкавказья и Закавказья (Семенов М.П.» 
1947 г . ; Нейштодт Л .И ., 1950 г . ) »  Урала и Средней 
Азии (Мавлянов Г .А .»  1953).

Обобщения материалов» полученных при обследовани
ях крупных регионов нашей страны» позволили поставить 
вопрос о создании специального направления — регио
нальной инженерной геологии. В 1949 году И.В. Попов» 
И.Н* Трофимов» Н.И. Николаев и другие выдвинули эада- 
чу-раэработки теории и методов инженерно-геологичес
кого картирования крупных регионов. В этом плане была 
выполнена докторская диссертация М.П. Семеновым (1949)» 
в которой автор предложил принципы типизации инженер
но-геологических условий и соответствующего райониро
вания Московской области и прилегающих районов. Кол
лективом ВСЕПШГЕО» созданного в 1939 г . »  была издана 
’’Методика составления инженерно-геологических карт" 
(Попов И .В .» 1950 и д р . ) .

Важную.роль в разработке основных положений регио
нальной инженерной геологии сыграли ученые Московско
го геолого-разведочного института и Московского уни
верситета» работавшие по поручению треста Гидроэнерго- 
проект в связи с созданием схем инженерно-геологичес
кого районирования Европейской части СССР и Кавказа.
В процессе работы над картами выявилось ведущее зна
чение структурно-тектонического и геоморфологическо
го принципов при инженерно-геологическом районирова
нии крупных территорий.

Важным этапом в становлении методологии инженерно- 
Геопогического картирования стала работа по составле
нию инженерно-геологической карты СССР в масштабе 
1:2 500 000» вышедшей в 1974 г. Составлены карты мно
гих важных регионов: юга Красноярского края» Западной 
Сибири» Казахстана. Карты многих республик и областей 
изданы в многотомной монографии "Гидрогеология СССР” 
(1960-1975).

Толчком к такому относительно быстрому развитию тео
рии и методологии инженерно-геологического картирова
ния было Первое Всесоюзное совещание по вопросам ин
женерно-геологического картирования и районирования 
(1962» МГУ). За последующее десятилетие» научно-иссле
довательские и производственные организации накопили 
огромный опыт» который позволил однозначно ответить
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на многие вопросы» являвшиеся дискуссионным* на. пер
вом совещании. К таким вопросам относятся классифика
ции карт по их масштабу» назначению и содержанию. На 
состоявшемся в 1974 г. Втором Всесоюзном совещании по 
инженерно-геологическому картированию было признано:
I )  что наиболее удачным при картировании крупных при
родных комплексов является масштаб 1:500 000» обеспе
чивающий общее перспективное планирование и размеще
ние промышленных комплексов и составление программ#де
тальных инженерных изысканий; 2 )  карты более крупного 
масштаба 1 :2 0 0  00 0 » менее полезны» так как требуют боль
ших затрат на их производство» а полученные с них харак
теристики не достаточны для решения конкретных вопро
сов; этот масштаб может оказаться полезным лишь для 
характеристики отдельных горных районов; 3 )  карты масш
табов 1 : 1  000 000 слишком мелки» а потому многая цен
ная в научном и практическом отношении информация на 
них не отражается; 4 )  в практику инженерно-геологичес
кого картирования прочно вошли два масштаба — 1:25000 
и 1 : 1 0  000 » которые наиболее оптимально позволяют со
четать требования естественно-исторического анализа 
изучаемых территорий и инженерно-геологического ана
лиза.

Вопросы содержания и методики государственного ин
женерно-геологического картирования в масштабе 
1:200 000 до 1974 г . оставались также дискуссионными» 
поэтому неоднократно обсуждались на последующих регио- 
нальиых и всесоюзных совещаниях в самых разнообразных 
аспектах» начиная от понятия "инженерно-геологическая 
карта" и кончая деталями методики составления таких 
жарт разного масштаба и назначения. "Принципиальные 
решения по 1фоблемам инженерно-геологического картиро
вания были приняты на совещании» которое состоялось в 
1962 г . в Московском университете им. М.В. Ломоносова 
(Сергеев Е .М .» 1975» с . 3 ). К 1974 г . была разработана 
методика создания прогнозных инженерно-геологических 
карт» на которыхотображаются площади развития и дают
ся количественные характеристики инженерно-геологичес
ких процессов» ожидаемых в результате строительства и 
эксплуатации инженерных сооружений. Первыми таким! кар
тами были карты Волжских водохранилищ»’ составленные под 
руководствам Г.С. Золотарева в 1960-х годах. В таком же 
плане разрабатываюсь методы картирования для целей ме
лиорации земель» прогноза просадок в лессовых толщах» 
вторичного засоления пород» также для создания прогноз-
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1«ых карт процессов, возникающих при разработке месторож
дений полезных ископаемых и карт прогноза устойчивости 
склонов, селей, карста, сейсмической опасности.; Суще
ственным их ведостатком является качественная характе
ристика процессов. Это было отмечено на Всесоюзной кон
ференции по теоретическим и методическим проблемам по
вышения качества и эффективности инженерно-геологичес
ких исследований, состоявшейся в 1980 г . ,  в Ростове на 
Дону. Разработка количественных критериев для прогнози
рования инженерно-геологических и природных процессов 
была названа ближайшей задачей инженерной геологии и 
инженерной геодинамики.

Характерной чертой развития методологии инженерно
геологического картирования в 1970-х — 1982 гг . явля
ется то , что для оценки инженерно-геологических условий 
широко используются современные геофизические методы* 
Проводится инженерно-геологическая съемка и создаются 
карты крупных угольных и полиметаллических месторожде
ний полезных ископаемых. Проведено инженерно-геологичес- 

‘ кое районирование территорий Кузнецкого и Донецкого 
угольных бассейнов, с учетом основных природных процес
сов, определяющих поведение и устойчивость пород в бор
тах карьеров (Проблемы инженерно-геологического карти
рования, 1975, с. 152-158). В.И. Лукьяновым >(РГУ) раз
работан рациональный комплекс лабораторных работ при 
картировании глубоких горизонтов месторождений полезных 
ископаемых (Проблемы..., 1975, с. 144-147). Получают 
дальнейшее развитие теория и методы регионального обзор
ного картирования для всестороннего освещения й оценки 
инженерно-геологических условий территории Западной Си
бири. Учеными Кафедры грунтоведения и инженерной геоло
гии Московского университета.разработана методология 
исследований, на основе которой созданы и создаются 
специальные и общие инженерно-геологические карты, под 
руководством Б.М. Сергеева. Авгорский коллектив инже
нерно-геологической карты Западно-Сибирской плиты был 
удостоен Государственной премии СССР. Одновременно, на 
основе методологии инженерно-геологического картирова
ния и районирования, разработанной в МГУ под руковод
ством И.В. Попова, в 1974 г . была издана Инженерно- 
геологическая карта СССР, масштаба 1:2 500 000, под 
редакцией М.В. Чурикова (ВСЕГИНГЕ0).

Важный вклад в теорию и методологию инженерно-гео
логического картирования внесли ученые рабочей группы 
Совета Экономической Взаимопомощи: Н.В. Коломенский,
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И*В* Чуринов, С.С. Соколов, предложившие; принципы уни
фикации составления инженерно-геологических карт» на 
основе общей методики инженерно-геологических иссле
дований (Чуринов М .В ., Соколов С .С ., Г970) и единых 
способов обработки инженерно-геологической ^информации, 
предложенной И.С. Комаровым.

На современном этапе развития науки началось интен
сивное изучение и картирование измененной геологичес
кой среды (по Сергееву) в связи с инженерной и хозяй
ственной деятельностью общества. Для наиболее важных* 
территорий созданы альбомы карт: геологических, по
верхностных отложений, гидрогеологических, климатичес
ких, инженерно-геологических, ьикросейсмического райо^ 
нирования. Карты инженерно-геологических процессов со
ставляются по результатам дешифрирования аэрофото сюит- 
ков; карты сейсмической опасности,по данным анализа 
Новейшей тектоники. Завершены работы по инженерно-гео
логическому картированию территории Восточной Европы*

Достижения советских ученых в области инженерной 
; геологии) получили тр о в ое  признание и на I I I  сессии 
[Международной ассоциации по инженерной геологии 
(МАИГ), состоявшейся в Испании в f 978 году. Академик 
Е.М. Сергеев, возглавляющий это направление в Совет
ском Союзе был избран президентом ассоциации.
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K.P. MEL’NIKOVA 
(Moscow State University)

HISTORY AND METHODOLOGY OF ENGINEERING 
GEOLOGICAL MAPPING IN THE USSR

(Abstract)

H is to r y  o f  e n g in e e r in g  g e o lo g i c a l  su p p in g  in  th e  USSR 
i s  s u b d iv id e d  in to  fo u r  s t a g e s  a c c o rd in g  t o  th e  s t a g e s  
o f  h y d ro g e o lo g y »  s o i l  s c ie n c e  and e n g in e e r in g  g e o lo g y *  
D u rin g  th e  p e r io d  o f  1882-1971» in  R u ss ia  a s  w e l l  a s  
in  th e  o th e r  E uropean  c o u n t r ie s »  g e o t e c h n ic a l  n aps  o f  
d i f f e r e n t  s c a le  w ere  m a in ly  b e in g  e la b o r a t e d *  A f t e r  
the G re a t  O c to b e r  S o c i a l i s t  R e v o lu t io n »  a  new s t a g e  
o f  developm ent o f  e n g in e e r in g  g e o lo g y  s t a r t e d  (191  
1941)* A new ap p ro ach  to  fche s tu d y  o f  th e  c o n d it io n s  
o f  c o n s t r u c t io n »  o f  te c h n o g e n ic  ( a f t e r  Ferem an ) o r  
e n g in e e r in g  g e o lo g ic a l  ( a f t e r  S a v a re n sk y ) p r o c e s s e s  
a l lo w e d  to  embark on e l a b o r a t io n  o f  p r in c ip le s  and  
m ethods o f  e n g in e e r in g  g e o lo g i c a l  m apping and com pi
l a t i o n  o f  m anuals o f  s p e c ia l ,  s u rv e y . The m ethods o f  
m apping pu t fo rw a rd  by F .P .  S ava ren sk y » G .N * Kamens
ky» I . V .  Popov and N . I *  N ik o la e v  a s s i s t e d  th e  i n t r o 
d u c in g  o f  two ty p e s  o f  maps ( a n a l y t i c  and s y n t h e t ic )  
in to  th e  p r a c t ic e  o f  th e  su rv e y  w ork . D u rin g  th e  sub 
sequen t p e r io d  th a t  ended in  1960» I . V .  Popov» N .V .  
Kolom ensky» E .M . S e rg e e v »  M .V . C h u rin ov  and th e  o th e r  
in v e s t i g a t o r s  s e p a ra te d  e n g in e e r in g  g e o lo g i c a l  m apping  
in to  an in depen den t b ran ch  o f  e n g in e e r in g  g e o lo g y .
Study o f  th e  c o n d it io n s  o f  c o n s t r u c t io n  in  d i f f e r e n t  
r e g io n s  r e s u l t e d  in  e l a b o r a t in g  e n g in e e r in g  g e o lo g ic 
a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r o c k s ^ ( s o i l s )  and» on i t s  b a s i s »  
s p e c i f y in g  p r in c ip le s  and m ethods o f  e n g in e e r in g  geo 
l o g i c a l  m apping o f  th e  U n ion  R e p u b l ic 's  t e r r i t o r i e s .  

.S in ce  1963» e n g in e e r in g  g e o lo g i c a l  maps w ere  in c lu d 
ed in t o  a  s e t  o f  maps co m p iled  in  th e  c o u rse  o f  th e  
s t a t e  g e o lo g i c a l  s u rv e y . In  th e  p e r io d  o f  1960 -1982
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th e  u n i f i c a t i o n  o f  th e  m ethods o f  m apping qgd  s u b d iv i 
s io n  in t o  zomb was b e in g  co n tin u ed  and th e  m ethodology  
o f  e n g in e e r in g  g e o lo g i c a l  su rv ey  as  a p p l ie d  to  the p l a t 
fo rm  and m ountainous f o ld e d  a r e a s  was b e in g  e la b o r a t e d .  
In  th e  S o v ie t  U n ion » e n g in e e r in g  g e o lo g ic a l  maps o f  th e  
W e s t -S ib e r ia n  P la t fo rm  and o f  th e  w h o le  USSR t e r r i t o r y  
have been  c r e a te d  f o r  th e  f i r s t  tim e in  th e  w o r ld  s c i 
en ce .



*В.А . КУДРЯВЦЕВ» К .А . КОНДРАТЬЕВА» Н .Ф . ПОЛТЕВ . 

(Московский государственный университет)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ

Геокриологические (мерзлотные) карты суммируют и 
обобщают в картографической форме имеющиеся к моменту 
составления фактические сведения и' теоретические пред
ставления геокриологов о пространственно-временном 
теплофиэическом состоянии и криогенном строении толщи 
многолетнемерзлых горных пород. Многолетнемерзлые гор
ные породы» являющиеся основным предметом науки геокри
ология (мерзлотоведение)» характеризуются о рицательной 
или нулевой температурой в слое годовых колебаний тем
ператур (5-25 м )'в  течение нескольких лет или весьма 
длительного времени (вплоть до геологического). Этим 
мерзлым породам» ежегодно оттаивающим с поверхности в 
летнее время на глубину 0»2-15 м» присуще наличие шли
ров» слоев и пластов льда толщиной от долей миллимет
ра до нескольких метров. Ниже слоя летнего оттаивания 
располагается толща многолетнемерзлых пород, имеющая 
мощность от .неркольких метров до километра и более.

Такие породы занимают в СССР более А7% всей площади 
и распространены в северной и северо-восточной частях 
нашей страны», а также в южных высокогорных районах^ 
Широкое развитие мерзлых толщ» их изменчивость во *вре- 
мени и в пространстве обусловили необходимость . эуче- 
ния и картирования этих территорий.

Всю длительную историю геокриологического картирова
ния можно разделить на А периода» соответствующих основ
ным этапам становления и развития геокриологии. Так» 
первый этап» наиболее продолжительный по времени» явля
ется периодом накопления сведений о существовании в Си
бири и Забайкалье природного феномена — вечно мерзлой 
толщи почв и пород. Этот период длился с XVI до первой 
четверти XIX столётия, а началом картирования вечно
мерзлых толщ можно считать конец XV III века. Так»в 1860г
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А.Ф. Миддендорфом была составлена первая в мире карта 
со схематическим изображением южной границы области 
распространения вечной мерзлоты на территории России в 
масштабе около 1:50.000.000. Позднее» в 1882 г . »  Г.И. 
Вильдом на такой же обзорной карте было показано схе
матическое положение изотермы воздуха -2°С» которое он 
считал приблизительной границей замерзания почвы. В 
дальнейшем в 1889 г. Л .А. Ячевским в том же масштабе 
была опубликована карта распространения вечномерзлой 
почвы России» на которой было изображено более точное» 
по сравнению с предшествующим! картами» положение юж
ной границы области вечной мерзлоты. Эта граница ока
залась единственным элементом содержания и более позд
них схематических карт масштаба 1:50.000.000» состав
ленных В.Б. Шостаковичем (1 9 1 6 )»kА.В. Львовым (1916) 
и Др.

После Великой Октябрьской социалистической револю
ции начался новый лериод развития мерзлотоведения» 
связанный с усилением освоения пространств Забайкалья 
и Дальнего Востока. В эти годы стали накапливаться 
фактические данные не только по распространению вечно
мерзлых толщ» но и по их среднегодовой температуре. В 
результате в 1927 году основоположник советского мерз- 
лотоведения М.И.Сумгин, опубликовал 'Карту распростра
нения вечной мерзлоты в пределах СССР г масштаба 
1 : 2 0 . 000.000 и ‘ Схематическую карту вечной мерзлоты в 
СССР по типам ее географического распространения 
масштаба 1:30.000.000. В 1940 г. им же была издана 
Схематическая карта географического распространения 
вечной мерзлоты в СССР и преобладающих в отдельных 
районах температур вечномерзлой толщи1 в масштабе око
ло 1:50.000.000.

Карты М.И. Сумгнна» отражавшие широтную зональность 
распространения мерзлых толщ» получили всеобщее при
знание. Несмотря на полное отсутствие сведений о со
ставе мерзлых толщ» эти карты нашли широкое примерение 
в учебном процессе» а также для нормирования работ при 
производстве изысканий в области развития вечной мерз
лоты. Впервые попытка схематического описания рельефа» 
климатических и геологических условий была предпринята 
в 1937 г . С .Г. Пархоменко при составлении Карты се
зонно- и многолетнемерзлых толщ Евразии и объяснитель
ной записке к ней.

Идея показа на мерзлотных картах состава мерзлых по
род • наряду с характеристиками их состояния» а также
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определяющих их факторов природной среды получила свое 
дальнейшее развитие в трудах В.К. Яновского, В.Ф. Туме- 
ля» В.А. Кудрявцева, И.Я. Баранова, проводивших крупно
масштабные исследования в различных районах распростра
нения вечной мерзлоты* Опыт исследования многолетнемерэ- 
лых пород в комплексе с изучением климата, растительнос
ти, рельефа и геологического строения, а также составле
ние крупномасштабных мерзлотных карт способствовали раз
работке комплексного подхода при геокриологическом кар
тировании. Этот метод получил применение при мелко
масштабном и при обзорном мерзлотном картировании тер
ритории СССР и отдельных его регионов.

Подобный комплексный подход был применен при состав
лении карты мерзлотно-температурного районирования СССР 
я Д*.' Кудрявцевым ( 195А) масштаба 1:25.000.000. Автор ее 
исходил из установления тесной зависимости мерзлотных 
условий от географической и геологической обстановки, 
и не только качественной, но и количественной оценки 
влияния факторов природной среды на формирование мерз
лотных характеристик (среднегодовой температуры пород, 
амплитуды)колебания температур на поверхно ги и глубин 
сезонного оттаивания и промерзания пород). Такой под
ход дал возможность выделения на карте мерзлотно-тем
пературных зон, которые характеризуются принадлежностью 
к определенным геолого-геоморфологическим провинциям, а 
также к определенным климатическим и геоботаническим 
областям. Такие зоны различаются по прерывистости рас
пространения многолетнемерэлых толщ, их среднегодовым 
температурам и мощности. Карта В .А. Кудрявцева явилась . 
первой, построенной с применением анализа формирования 
мерзлотных условий на базе выявлений их зависимостей 
о т4факторов природной среды. Такой подход впервые от
крыл принципиальную возможность геокриологического 
прогнозирования.

50-е годы * можно считать переломными в мер тотове- 
дении, поскольку к этому времени закончилось обобщение 
обширногофактического материала и стали окончательно 
выкристаллизовываться теоретические основы молодой на
уки — геокриологии. Этому способствовали работы таких 
ученых, как Н.И. Толстихии, Н.А. Цытович, П.И. Колосков,
B. Ф. Тумель, В.А. Кудрявцев, И.Я. Баранов, П.Ф. Швецов, 
А.И. Калабин, П.И. Мельников, А.И. Попов, П.А. Шуйский,
C . П. Качурин и др.

Началом 3 периода мерзлотного картирования можно счи
тать выход в свет составленной в 1956 г . И.Я. Барановым
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Геокриологической карты СССР масштаба 1:10.000.000, 
изданной в 1960 г. Она явилась первой в мире ка. х>й, 
изданной в таком масштабе и охватывающей почти всю кри- 
олитозону Евразии. Эта карта построена на схематизиро
ванной геологической основе с выделением рыхлых и плот
ных горных пород, с обобщенным отражением зональных и 
региональных признаков вечномерзлых пород — их средне- ' 
годовых температур и мощностей. Обобщенное отражение 
нашли!также криогенные и 'посткриогенные Образования.
На карте И.Я. Баранова выделено 6 геокриологических 
зон, охарактеризованных в тексте пояснительной запис
ки к карте; две из них — океанические — выделены впер
вые.

На новой Геокриологической карте СССР И.Я. Бара
нова, изданной в масштабе 1:5.000.000 в 1977 г . ,  вы
делены криогенетические типы и подтипы многолетнемерз
лых толщ горных пород. На ней показано распростране
ние: 1 )  эпигенетически многолетнемерэлых толщ с ука
занием генетического индекса эпикриогенных рыхлых по
род, перекрывающих эпикриогенные коренные (без стра
тиграфического и генетического подразделения послед
них); ? ) полигенетических многолетнемерэлых толщ с 
указанием генетического индекса синкриогенных рыхлых 
отложений, перекрывающих эпикриогенные коренные поро
ды. Остальная нагрузка (изолинии температур и мощнос
тей мерэльгх толщ для* плакорных условий, зона реликто
вой мерзлоты, криогенные и посткриогенные явления и 
т .д . )  соответствует предыдущей карте. Однако несмотря 
на обилие геокриологических сведений, эта карта все 
же оказалась весьма схематичной в региональном ланд
шафтно-геоморфологическом плане.

Другой советский исследователь А.И. Попов раэви 
вая1 криолитологическое направление в мерзлотоведении 
составил ряд обзорных карт в масштабе 1 : 2 0 . 000 . 000 , 
на которых выделены мерэлотно-геологические районы 
области вечной мерзлоты в СССР и отражены типы под
земного льда. Значительное число мерзлотных карт 
различного содержания и детальности составлены для 
отдельных регионов криолитозоны СССР. Это ‘Мерзлот
но-гидрогеологическая карта Северо-Востока СССР1 
масштаба 1:10.000000 А.И. Калабина (I9 6 0 )»  Схемати
ческая геокриологическая карта Якутской АССР П.И. 
Мельникова (1966), геокриологические карты Западной 
Сибири масштабов 1:10 -  1:5.000.000 и крупнее В.В. 
Баулина с соавторам и В.Т. Трофимова с соавторами
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( 1967* 19 8 1 ) »  Карта геокриологического районирования 
СССР масштаба 1:20.000.000 И.А. Некрасова (1970)» Схе*- 
матическая геокриологическая карта Средней Сибири масш
таба 1:7.500.000 С.М. Фотиева» Н.С. Даниловой» Н.С. Ше
велевой (1974) и ряд других.

Интенсивное освоение области распространения много
летнемерзлых пород в 70-е годы привело к накоплению об
ширного фактического материала и к необходимости его 
научного обобщения посредством картирования. Поэтому 
эа этот период составлен и опубликован целый ряд раэ^ 
личных общих и тематических карт на отдельные участки» 
районы и регионы криолитозоны СССР в масштабе 1:500 000т 
1:5 000 000. В 1972 г. Якутским институтом мерзлотове
дения СО АН СССР издана ' Геокриологическая карта Бай-* 
кало-Амурской железнодорожной магистрали в масштабе 
1 :2  500 000» на которой выделено 2 области: одна — се
зонного промерзания» другая — многолетнемерэлых пород. 
Последняя подразделена по мощности мерзлых толщ на 
4 зоны в соответствии с рельефом (от менее 60 или 100 м 
до более 500 м с интервалом в 200 м). Карта снабжена, 
описанием» разрезами» схемами-врезками и номограммами 
для расчета отепляющего влияния снега и подсыпок грун
тов» охлаждающего влияния растительности и др.

Новейшей и наиболее совершенной геокриологической 
картой может по праву считаться карта в масштабе 
1:2 500 000» подготовленная на кафедре мерзлотоведения 
Геологического факультета Московского Государственного 
университета. Ее составителями» работавшими под общим 
руководством В.А. Кудрявцева и К.А. Кондратьевой» охва
чена вся территория криолитозоны СССР. Благодаря кар
тированию основных геокриологических характеристик по 
элементам рельефа» учету геологическо о строения пород 
и характера их развития в новейшее время удалось на
глядно отразить не только региональные геокриологичес
кие закономерности» но и местные» ландшафтные особен
ности. Вместе с тем при таком подходе к картированию 
конкретизировалось проявление широтной и высотной гео
криологической зональности» а также условия формирова
ния и развития многолетнемерзлых толщ на равнинных тер
риториях» где широко проявляется инверсия температур 
воздуха и пород. В основу составления этой геокриологи
ческой карты был положен метод ключевых участков и клю
чевых районов», на которых устанавливались частные» об
щие и региональные закономерности формирования геокрио
логических условий. Между ключевыми участками и района
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ми картирование велось в соответствии с геологострук
турной обстановкой, рельефом, ландшафтом и климатом, 
гидрогеологическими и гидрологическими условиями.

Карта по своему содержанию и детальности является 
чрезвычайно сложной, однако отчетливо различающиеся 
методы изображения и дополнительная информация дают 
возможность получить довольно полную геокриологическую 
картину в пределах всей области развития вечномерзлых 
пород. Специфическими особенностями кдртирования при 
составлении Геокриологической карты СССР масштаба 
1 :2  500 000 являются следующие.

Для отображения на карте комплекса геологических 
условий состав и генезис пород генерализованы на форма
ционной основе. Так, рыхлые кайнозойские отложения с 
соответствующими типами массивных или слоистых крио
текстур, закартированы на основе выделения контуров 
геолого-генетических комплексов отложений. Коренные 
породы со своими унаследованными криотекстурами за
картированы на основе выделения формаций пород, ха
рактеризующихся общностью истории теологического раз
вития, общности их состава и свойств. Поэтому на кар
те выделены интрузивная, эффузивная, метаморфическая, 
эффузивно-терригенная, терригенно-карбонатная, ' гало
генная и молассовая формации, рассматриваете в преде
лах основных тектонических структур. Генетическая и 
стратиграфическая принадлежность отдельных формаций 
дается геологическим индексом.

На врезках показаны: зональность природных условий, 
современные тектонические структуры, соответствующие 
им геоморфологические регионы и области, г гидрогеологи
ческие особенности с указанием на степень проморожен- 
ности пород и глубинные геотермические условия.

Многолетнемерэлые толщи горных пород даны на карте, 
по их распространению, * по условиям залегания (характе
ру строения по вертикали,, соотношению со слоем летне
го оттаивания), по среднегодовым температурам пород 
на подошве слоя годовых колебаний, по мощности и пре
рывистости, по разрезу мерзлых толщ, по син- и эпи- 
криогенному типу промерзания пород и т .п . По распро
странению мерзлых толщ и их взаимоотношению с талыми 
породами на карте выделяются 5 типов: редкоостровного, 
островного, массивно-островного, преимущественно, 
сплошного и сплошного распространения. По среднегодо
вым температурам пород в соответствии с условиями теп
лообмена на поверхности почвы и в толще пород выделены
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\2 градаций. В южной геокриологической зоне в связи со 
сложностью и исключительной динамичность^ мерзлотной 
обстановки выделены участки и районы трех типов» в эо-* 
не сплошного распространения — 9 типов температурного 
режима. Картирование мощности многолетнемерзлых толщ 
н южной зоне проведено с интервалом 10» 25 и 50 м, в 
•оне сплошного распространения через 100-200 м. Всего 
на карте показано 23 типа мерзлых толщ различной мощ
ности.

Талики откартированы в масштабе карты (или внемасш- 
табно) с учетом генезиса и соотношения с мощностью 
мерзлой толщи. Криогенные геологические образования 
показаны вне масштабным! знакам! по их местоположению. 
Составленная в единой легенде такая геокриологическая 
карта позволяет проводить широкий анализ закономернос
тей формфования геокриологических условий в современ
ный период и истории их возникновения в процессе четвер
тичного развития природного процесса на территории Ев
разии.

Таким образом» высокая информативность геокриологи
ческой карты масштаба 1 : 2  300 000 » читаемость основных 
характеристик с позиций их градаций и закономерного из
менения по территории позволяет поставить ее в ряд ве
дущих карт природы» дающих возможность проведения ком
плексной оценки и районирования обширных территорий 
области вечной мерзлоты с широким кругом уаучных и про
изводственных задач и охраны природной среды.



V . A. KUDRYAVTSEV * К .A. KONDRATIEVA* N . F . POLTEV 

(Hoecow S tate U n ivers ity* USSR)

PRINCIPAL STAGES OF GEOCRYOLOGICAL HAPPING 

( A bet r a c t )

In the h is to ry  o f  g eo c ryo lo g ica l mapping* four p e r i
ods are d istingu ished which correspond to  the main 
stages o f  formation and development o f  geocryo logy. The 
f i r s t  period  from the XVItl1 to the ea r ly  XIXĈ  century 
is  characterized  by accumulation o f knowledge concern
ing the ex istence o f permafrost s o i l  and rocks in S i
b e r ia  and Transbaikal. At the end o f the period  the 
f i r s t  maps appeared (s c a le  1:50 000 000) r e f le c t in g  
the southern boundary o f  the frozen  ground. The second 
period* from 1917 to  1941* is  associated w ith the de
ve lop in g  o f  S ib eria  and the Far East that was charac
te r iz e d  by acqu is ition  o f  fa c tu a l data on permafrost 
and by th eo re t ic a l and cartograph ic g en e ra liza tion  o f  
these data by M .I. Sumgin* P . I .  Koloskov* V.F. Tumel 
e t a l.  The g eoc ryo log ica l maps remained la rg e -sca le  
but th e ir  content became more complicated due to  sche
matic mean annual temperatures o f  rocks and thickness 
o f  permafrost s tra ta . The th ird  period* from 1944- to 
i960,, is  ch aracterized  by in ten s ive  development o f 
th eo re tic a l! and reg ion a l geocryology as is  r e f le c te d  
in  the works by V.A. Kudryavtsev* I.Y a . Baranov* A .I .  
Popov* P . I .  M el’ n ikov e t  a l .  The maps were compiled to 
a sca le  o f  1:40 000 000 — 1:10 000 000 and la rger* the 
tendency to show a composition o f  frozen  rocks having 
appeared. The fourth period  continues nowadays and is  
ch aracterized  by the p rosp erity  o f  g eo c ryo lo g ica l map
ping. Complex g eo c ryo lo g ica l maps w ith complicated 
content are being compiled to  a sca le o f  1:5 000 000 
and la rg e r . The g eo c ryo lo g ica l map o f  the USSR, sca le  
1:2 500 000, compiled w ith due regard fo r  geo logy and 

'composition o f  rocks* te c to n ic s , ground waters* r e l i e f *  
topographic and c lim a tic  conditions is  the la te s t  one.

216



Н.М. РОМАНОВА

(Институт истории естествознания 
и техники АН СССР, Москва)

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАРТ МЕТАМОРФИЗМА

Метаморфические породы чрезвычайно широко распро
странены в земной коре, особенно докембрия: они слага
ют большую часть гранитно-метаморфического фундамента 
древних платформ. Метаморфические толщи являются поли- 
стадийными складчатыми комплексами, претерпевшими силь
нейшие воздействия неоднократно наложенных процессов 
метаморфизма, тектонических деформаций и магматической 
деятельности, что привело к значительной или полной 
переработке исходных пород. Интенсивность деформаций 
в метаморфических комплексах во много раз превьвает 
обычную интенсивность деформаций неметаморфиэованных 
толщ, а направление деформаций неоднократно менялось 
на протяжении времени, так что поздние деформации не
редко уничтожали или затушевывали не только первичные, 
но и более ранние метаморфические текстуры.

Расчленение^ и картирование метаморфических толщ яв
ляется сложной задачей. Очень незначительную роль ор
ганических остатков крайне ограничивает применение 
биостратиграфического метода при их изучениих Возраст
ные расчленения метаморфических пород фанерозоя осу
ществляются в соответствии с геохронологической шка
лой и региональными схемами фанерозоя. Расчленение же 
докембрийских пород в рамках единой шкалы является 
чрезвычайно трудным. Геохронологическая шкала докемб
рия разработана в СССР на основе радиологических ме
тодов <(Г.Д. Афанасьев, 1964) .:Но в практике геологи
ческого картирования метаморфических толщ радиометри
ческие данные используются ограниченно по многим при
чинам. На метаморфических породах применение изотоп
ных методов затруднено. Интерпретация радиологических
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данных здесь — сложная исследовательская задача. В с л у - . 
чае сильнометамортизированных пород радиологические ис
следования практически невозможны, т .е .  в них заметно 
выражен привнос — вынос вещества. Надежные выводы о вре
мени метаморфизма можно сделать на основании изучения 
только тех минералов, в отношении которых имеется чет
кая уверенность, что они на последующих после образо
вания этапах геологической истории оставались закры
тыми системами по отношению к тем или иным элементам, 
по которым определяется возраст. Наибольшие трудности 
представляет проблема датирования полиметаморфических 
комплексов, которые в земной коре более обычны, чем 
монометаморфические породы. Радиологические данные та
ких комплексов могут быть сильно искажены, так как 
многократно проявленные динамические воздействия могут 
способствовать потере радиогенных элементов. Вследствие 
этого, значения возраста, полученные по разным минера
лам, могут1 существенно различаться. Интерпретация рас
ходящихся значений возраста связана с большими труднос
тями. Наиболее точно фиксируется время последнего ме
таморфизма.

Вплоть до конца 40-х гг . XX в. в картировании мета
морфических толщ преобладал петрографический принцип — 
на карту наносились разновидности горных пород, но их 
взаимоотношения и структурная позиция, как правило, не 
рассматривались. В начале 50-х гг . в картировании ме
таморфических комплексов начинает утверждаться гораздц 
более плодотворный литолого-стратиграфический' принцип, 
аналогичный принципу картирования немых фанерозойских 
осадочных и вулканических образований.

Использование этого принципа сыграло большую роль 
в унификации геологических карт, послужило стимулом к 
изучению разрезов метаморфических толщ, выявлению и 
сопоставлению устойчиво повторяющихся в различных ре
гионах ассоциаций минералов.

Литолого-стратиграфический принцип, который помога
ет восстановить первичную, ,,дометаморфическуюи природу ̂  
пород, также не всегда применим при изучении метаморфи
ческих толщ. Теоретической (основой литолого-стратигра
фического метода являются представления об изохимичнос- 
ти регионального метаморфизма. Эти представления явля
ются классическими. В ряде регионов изохимический ха
рактер процессов метаморфизма сомнений не вызывает.
Но существуют многочисленные примеры значительного при- 
вно.са вещества при метаморфизме. В связи с этим ряд гео-



догов считают этот метод неприемлемом при изучении ме
таморфических пород. Так, В.В. Жданов и др. (1980) счита- 
,0т, что иэохимические метаморфические процессы являются 
лишь частным случаем метаморфо-метасоматических явлений. 
Первичный субстрат метаморфических комплексов, с одной 
стороны, однозначно не восстановим, а с другой стороны, 
не играет принципиальной роли в распределении полезных 
ископаемых. м. . .  Ни увеличение детальности геологичес
ких исследований, ни привлечение сколь угодно совершен
ных методов (геофизических, геохимических, аэрометодов 
и т .п . ) ,  ни какие-либо иные меры не способны компенси
ровать органические недостатки литолого-стратиграфи
ческого принципа, обнаруженные при картировании мета- 
морфо-метасоматических комплексов, поскольку эти не
достатки определяются непреложимостью к реальности тео
ретической модели иэохим*ческого метаморфизма" (Жданов 
и др•» 1980, с • 60)•

Общеизвестны трудности, которые возникают при "рядо
вой" геологической съемке глубоко метаморфиэированных 
образований, а также неудовлетворительное состояние "ря
довых" геологических карт метаморфических комплексов. 
Объективно это вызвано сложностью метаморфических ком
плексов, несущих разнообразную геологическую информа
цию, которую практически трудно отобразить на одной 
геологической карте.

В связи с этим возникла необходимость создания спе
циализированных карт метаморфизма, на которых должны 
быть отражены те объективные данные, которые не отра
жаются на обычных геологических картах.

Исторически первым было картирование зон метаморфиз
ма на основе проведения изоград метаморфизма, которые 
выделялись по первому появлению индекс-минералов. Наи
более удобными при картировании оказались пеЛитовые 
породы, потому что они наиболее чутко реагируют на из
менение температуры, кроме того они широко распростра
нены.

Впервые зоны регионального метаморфизма были выде
лены Дж. Хорном (Horne, 1886) в северо-восточной Шот
ландии. Дж. Барроу (Barrow, 1893,' 1912) в юго-восточной 
Шотландии, в районе Дапрадиан при картировании метамор
фических пород выделил зоны, различающиеся характерны
ми минералами, которые он назвал индекс-минералы. Пер
вое появление индекс-минералов отмечает границу между 
двумя последовательными зонами. Изменение состава зон 
Дж. Барроу связывал с изменением температуры. Ом была
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'предложена последовательность появления индекс-минера* 
лов по мере•возрастания температуры метаморфизма: хлр- 
рит — коричневый биотит — альмандин — кианит — ставро
лит — силлиманит.

В дальнейшем С.Э. Тилли (T i l l e y ,  1924, 1925) также 
на материале района Далрадиан, который стал считаться 
классическим примером метаморфической зональности, раз
работал стройную концепцию. Он показал, что пелитовые 
породы дал радианской серии имеют примерно постоянный 
хитческнй состав, поэтому изменения минералогического 
состава в них отражают изменения физических условий ме
таморфизма. В.Э. Тилли выдвинул представление об изо
градах — линиях, соединяющих точки, соответствующие ме
таморфическим породам, образовавшимся при одинаковых 
условиях температуры и давления. В пелитовых породах 
Далрадиана отчетливо выделяются зоны, границы которых 
фиксируются появлением индекс-минералов. Такие границы 
он назвал изоградами — "изограда биотита", "изограда 
силлиманита" и т .д . Различные породы, принадлежащие к 
одной и той же фации метаморфизма, относятся к одной 
степени метаморфизма и являются изофациальными (изо
град ними).

Картирование метаморфических пород с помощью метода 
изоград с конца 20-х годов XX века получило широкое 
распространение. Как показал многолетний опыт изучения 
метаморфических толщ, этот метод оказался чрезвычайно 
плодотворным, так как в полевых условиях ‘удается легко 
наблюдать типичные индекс-минералы. Соотношение изоград 
метаморфизма со структурными и стратиграфическими гра
ницами позволяет судить о месте метаморфизма в процессе 
геологического развития данного региона. Выделение зон 
метаморфизма по индекс-минералам и в настоящее время 
широко используется, особенно при крупномасштабном кар
тировании. При этом в СССР на обычных геологических 
картах рекомендуется наносить изограды, метаморфизма, а 
в случае недостаточности фактического материала отмечать 
хотя бы точки наблюдения, индекс-минералов.

Однако карты изоград являются лишь первой ступенью 
обобщения, т .к . в разных регионах (при различном соста
ве толщ) набор и последовательность зон отличаются, а 
сами изограды соответствуют разным температурам.

В дальнейшем необходимо было перейти к картированию 
.фаций (а  также субфаций или групп фаций) на основе пет- 
рогенетической решетки и единой схеьы фаций. Объективно 
.это стало возможным только в 60-х годах XX в. В СССР
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накопился огромный петрографический материал по мета- 
лорфическим комплексам различных регионов» упорядоче
ние и обобщение которого с помощью составления обзорных 
нарт метаморфизма» можно было провести только при до
стижении определенного уровня теории метаморфизма. Ус
пехи экспериментальной и теоретической петрологии позво
лили создать ряд достаточно непротиворечивых схем фаций 
метаморфических пород и выделить целую систему крити
ческих парагенеэисов минералов в породах различного хи
мического состава.

Первой в мировой практике мелкомасштабной (1:7500000) 
была "Карта метаморфических фаций СССР" (1966 ), состав
ленная под руководством академика В.С. Соболева в Ин
ституте геологии и геофизики Сибирского отделения АН 
СССР в Новосибирске. Ранее создавались лишь крупномасш
табные карты для небольших регионов. При составлении 
карты была использована схема фаций, предложенная В.С. 
Соболевым в 1964 г. Она представляет собой, как отме
чают авторы карты, дальнейшее развитие схем фаций П. Эс- 
кола (1939), Ф. Тернера и Дж. Ферхугена (1961). Выли вы
делены семь фаций: 1 “  Гранулитовая, 2 — амфиболито
вая, 3 — эпидот-амфиболитовая, 4 — зелено сланцевая, 5 — 
лавсонит-глаукофановая, 6 — диете новых сланцев и гней
сов, 7 — эклогитов, а также нерасчлененные смежные фа
ции (длд зональных или плохо изученных регионов). Фа
ции выделяются по критическим парагенезисам минералов, 
имеющим в : РТ — координатах вполне определенное поле 
устойчивости. Объем фаций в использованной схеме, при
близительно соответствует первоначальной схеме П. Эс- 
кола. Существенной особенностью этой схемы фаций явля
ется четкое выделение фаций высокого давления — экло- 
гитов, дистеновых сланцев, глаукофан-жадеитовых пород.

"Карта метаморфических фаций СССР", охватывающая 
огромную территорию сложного геологического строения 
с разновозрастным метаморфизмом, явилась первым опытом 
мелкомасштабного картирования метаморфических фаций. 
Карта основана на минеральных ассоциациях, фиксирующих 
условия метаморфизма. Выделяются фации — участки выхо
дов геологических тел , разграниченных достаточно строго 
определенными "изофизическими" поверхностями, отвечаю
щими конкретным РТ условиям образования пород. "Карта 
метаморфических фаций" показывает распределение темпе
ратуры и давления на данном эрозионном уровне в период 
максимума метаморфизма. Она позволяет восстановить ис
торию режима температуры и давления земной коры, осо
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бенно на ранней стадии ее геологического развития.
На основе "карты метаморфических фаций СССР" ее ав

торами были сделаны интересные выводы о приуроченности 
гранулитовой фации к архейским щитам» мигматитов — пре
имущественно к амфиболитовой фации» о наличии двух ти
пов зон повышенного давления» из которых зоны с глауко- 
фановыми сланцами и эклогитами соответствуют наиболее 
крупным глубинным разломам и др. (Добрецов Н.Л. и др .» 
1965» 1966)• Эта карта» воссоздавшая физико-химические 
условия метаморфизма» по мнению ее авторов» служит не
обходимым дополнением к /ществующим обзорным геологи
ческим и специализированным картам, позволяющим обна
ружить некоторые новые геологические закономерности.

Опыт, методика и принципы составления "Карты метамор
фических фаций СССР" были использованы при составлении 
унифицированной схемы фаций и легенды для международных 
карт метаморфизма континентов (Zwart a* o t h . , 1967).
Это было сделано на заседаниях Рабочей группы по карти
рованию метаморфических поясов мира, созданной по ре
шению Международного Геологического союза в составе 
Комиссии по геологической карте мира и преобразованной 
в Подкомиссию по картированию метаморфических поясов 
мира.. Заседания проходили в Дании 13-17 февраля 1967 
года под председательством X. Цварта, с участием мно
гих выдающихся петрологов из разных стран — В.С. Собо
лева, А. Мияширо, А. Субраманиама, Т. Валланса и др.

В итоге этих заседаний была достигнута достаточная 
согласованность принципов составления и оформления карт 
метаморфизма. В решении Рабочей группы по картированию 
метаморфических поясов мира отмечалось, что существует 
только одна специальная карта метаморфизма, а именно 
"Карта метаморфических фаций СССР". Рабочая группа ре
комендовала выделять на картах три основные серии фа
ций по давлению, которые в соответствии с классифика
цией А. Мияширо (Miyashi.ro, 1961» 1967), можно назвать 
андалузит-снллиманитовым, дистен-силиманитовым и жадеит- 
гл ау кофано вым.

В рекомендованной унифицированной схеме фаций выде
лены 13 подразделений. Как отмечал Н.Л. Добрецов и др. 
(1980* с. 15), сопоставление унифицированной схемы фа
ций со схемами фаций разных авторов показывает опреде
ленные различия. Международная схема чоказывается ме
нее совершенной, более упрощенной, чем другие схемы, 
однако именно эта схема должна служить основой для 
унификации. Здесь ситуация аналогична стратиграфичес
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кой шкале — существуют региональные и континентальные 
ее варианты и международная стратиграфическая шкала, 
утвержденная международными организациями» служащая 
основой для любых стратиграфических сопоставлений.

Работу по составлению метаморфических карт конти
нентов развернула Подкомиссию по картированию метамор
фических поясов мира. Эти карты могли быть составлены 
только в результате международного сотрудничества гео
логов многих стран. В 1973 году была издана "Метамор
фическая карта Европы" (под редакцией X. Цварта, со
редактор — В.С. Соболев) в масштабе 1:2 500 000 на 
16 листах и "Метаморфическая карта Альп" в масштабе 
1:1 000 000. Им предшествовали карты метаморфических 
фаций Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии, Чехосло
вакии и др. стран, обсуждение которых состоялось на 
XX конгрессе Карпато-Балканской ассоциации в Будапеш
те в 1969 году (Asta  g e o l . ,  1969).

В 1971 г. в СССР, в Новосибирске, по инициативе ака
демика В.С. Соболева состоялся Всесоюзный симпозиум 
"Принципы составления карт метаморфизма и некоторые 
общие проблемы петрологии". Были обсуждены 15 специа
лизированных обзорных карт метаморфизма, опубликован
ных или подготовленных к печати к этому времени. Были 
представлены карты нескольких типов: 1 ) метаморфичес
ких фаций (составлявшие большинство), 2 )  типов регио
нального метаморфизма, 3 )  метаморфических формаций,
4) метаморфических поясов СССР, 5) структурные карты 
метаморфических толщ.

Следующим этапом в рамках международной программы 
по картированию метаморфических поясов мира было изда
ние в 1978 году "Метаморфической карты Азии" (под ре
дакцией В.С. Соболева) в масштабе 1:5 000 000 на 9-ти 
листах. В составлении этой карты участвовали более 60 
ведущих советских специалистов в области метаморфизма 
из многочисленных организаций СССР, а также предста
вители геологических служб Японии, Индии, Ирана и дру
гих стран. ("Метаморфические комплексы Азии", 1977).
На подготовительном этапе были опубликованы метаморфи
ческие карты части Средней Азии (1971), Алтай-Саянской 
складчатой области (1972 ), Японии (1973).

В настоящее время все геологи, .отмечая повышенную 
сложность картирования метаморфических толщ, считают, 
что оно требует комплексного использования разнообраз
ных геоструктурных и вещественных критериев (включая 

•парагенетические, петрохимические и геохимические). В
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решении Комиссии по метаморфизму и метаморфогенному ру~. 
дообразованню Петрографического комитета АН СССР под
черкивалась необходимость создавать наряду с обычными 
геологическим! картами метаморфических комплексов, осно
ванными на литолого-стратиграфическом принципе, специ
альные карты метаморфизма, "в  которых должны быть отра
жены на основе минералогического и парагенетического 
анализов фации и последовательность этапов метаморфиз
ма (включая зоны регрессивного метаморфизма) на основе 
детального структурного анализа, геохронологических и 
других методов'* (Метода а картирования . . . ,  1980,с .5 ).

В настоящее время гри крупномасштабной геологичес
кой съемке метаморфических комплексов (1 :50 000) в Со
ветском Союзе ставится задача создания специализирован
ных карт метаморфизма, в первую очередь карт метамор
фических фаций, которые являются основой для любых дру
гих, более сложных карт метаморфизма.
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M.M. ROMANOVA

(In s t itu te  o f  H istory  o f  Natural Sciences 
and Engineering» Academy o f  Sciences 

o f  the USSR» Moscow)

ON THE HISTORY OF CREATION 
OF SPECIALIZED MAPS OF METAMORPHISM

(A b s t r a c t )

The f i r s t  attempt o f  com piling maps o f  metamorphism 
was d is tin gu ish in g  various zones on the b a s is .o f  is o 
grades o f  metamorphism ou tlin ed  by index m inerals (J . 
Horn,i 1686; J. Barrow, 1893, 1912; S.E. T i l l y ,  1924). 
The fo llo w in g  stage was ch aracterized  by mapping fa 
c ies  on the basis o f  p e trogen etic  la t t i c e  and a s in g le  
fa c ie s  scheme. I t  became p oss ib le  on ly on a tta in in g  a 
c e rta in  le v e l  o f  the metamorphism theory in  the 160s 
o f  the XXе*1 century. Advances in  experim ental and 
th e o re t ic a l p e tro lo gy  allowed to e labora te  a number o f  
rather'non -contrad ictory^  fa c ie s  schemes.

The sm a ll-sca le  "Map o f  met am orph ic 'facies o f  the 
USSR" (1 s7 500 000) compiled under the supervision  o f  
Academician V.S. Sobolev (1966) is  o f  great s c ie n t i f i c  
in te r e s t ,  th is  map being the f i r s t  in  the world geo lo 
g ic a l p ra c t ic e . The experience, methods and p r in c ip le s  
o f  com piling th is  map were used when e la b o ra tin g  a uni
f ie d  fa c ie s  scheme and legend fo r  in te rn a tio n a l maps 
o f  metamorphism o f  the continents (H. Tsvart e t  a l ,  
w ith  V.S. Sobolev ’ s p a r t ic ip a t io n ) compiled under co
operation  o f  g e o lo g is ts  from many cou n tries . These me
thods were fu rth er developed when e la b o ra tin g  and ed i
t in g  the "Metamorphic map o f  Europe" (1973, ed ito rs  
H. Tsvart and V.S. Sobolev ) and the "Metamorphic map 
o f  A s ia " (1978, e d ito r  V.S. Sob o lev ).
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Г .Д .  АЖГИРЕЙ

(Университет дружбы народов им. П. Лумумбы)

К ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 
ЗАПАДНЫХ ГИМАЛАЕВ

Изучение и картирование Гималаев начато в 1851 году 
(Р . Страчей )*.;В  то же время создана государственная 
геологическая служба — G eo log ica l Survey o f  In d ia . Уже 
тогда в их исследованиях, кроме английских и индийских 
геологов, участвовали ученые из разных стран: Ф. Сто- 
личка, 1865, Л. Лоци, 1878; К. Динер, 1895-1915; А. 
Крафт 1902, В. Улиг, 1903-1910, из Австро-Венгрии;
Г. Дайнелли, 1913-1914, А. Деэио, с 1930, из Италии. 
Позже А. Гейм, А. Гансер, 1936, Гансер, 1964; Т. Ха
ген, 1951-1960; Я. Штоклин,, 1980, из Швейцарии; А. 
Бертельсен, 1951-1968, из Дании; П. Борде, 1955-1961, 
из Франции и др. Среди исследователей следует отме
тить Д. Вадия (19.19, 1931, 1957) — президента Между
народного геологического конгресса 1964 г . ;  М. Криш- 
нана (1953 ), А. Джииграна (1964, 1971-1977) , И.Ч. 
Панде (1964-1976), К. Вальдия (1961), В.Дк. Гупта 
(с  1969) и др.

Западные Гималаи поделены между регионами: Джамму 
и Кашмир, Ладак, Химачал-Прадеш, Кумаон, Гарвал, Пан- 
джаби-Субха, Уттар-Прадеш. Геологическое картирование 
здесь велось- в основном в масштабе 4 мили в 1 дюйме 
(1 :253 ,440 ).

Ввиду больших различий в геологическом строении 
всего Гималайского горного сооружения, мы разделим их 
на Южные и Северные. Предложенное английскими ученым!,

Здесь и ниже названия работ см. в библиографиях, при
веденных в "Литературе" к данной статье.
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деление на Низкие и Высокие Гималаи основано скорее 
на геоморфологических, а не геологических признаках*

Первад геологическая карта обширных районов Хима
чал-Прадеша и Панджаби-Субха была составлена г. Медди- 
котом в 186А году, в масштабе 8 миль в 1 дюйме. В 1907 
году С. Бурард и Г. Хайден опубликовали первую сводную 
гелогическую карту Гималаев. Серьезным вкладом явилась 
геологическая карта Гималаев в масштабе 1:2000000 А. 
Гансера (196А).

Геологическое картирование в Гималаях столкнулось с 
рядом важных проблем, отсутствие органических остатков 
в породах, остро ставило вопрос о стратиграфии их южной 
части. Особенно затруднено было в связи с этим изучение 
тектонических шарьяжей. Первое упоминание об опрокинутых 
складках, переходящих в шарьяжные покровы, мы находим 
у М. Лоци (1907). В южных Гималаях в 1928 году, в райо
не города Симлы присутствие шарьяжей было,доказано при 
детальном геологическом картировании. Затем их изучали 
Дж. Ауден (193А,. 1937), В. Вест (1939 ), Р. Мишра и К. 
Вальдия (1961), К. Вальдия (1962-1980), А. Тевари 
(1973 ), Г. Ажгирей (196А-1979), А. Джейн (1971-1976),
А. Синха (с  1970) и др.

Более определенные данные о них получены в Северных 
Гималаях, где породы часто содержат определите остат
ки и стратиграфия отложений изучена лучше. Еще А. Крафт 
(1902) отметил здесь экзотические блоки пород в текто
нической зоне (верховья Над а ) . Это, в свою очередь, при
вело А. Гейма и А. Гансера» (1936-1964) к открытию и 
изучению "сутуры" верхнего Инда и верхней Брамапутры 
(Цангпо) на протяжении 1500 км. "Сутура" Инда представ
ляет большой глубинный крутопадающий разлом, вмещающий 
эелвные миндалекаменные порфнриты, свежие перидотиты, 
диабазы и много туфов основного состава, а также монцо- 
ниты. Этот глубинный разлом является корневой зоной 
шарьяжных пластин, передвигавшихся на 30-50 км к югу. 
Часто шарьяжные тела составлены меловым фпишем, содер
жащим экзотические глыбы известняков с лейасовой фау
ной в аднетской фации, характерной для Восточных Альп. 
Они являются пелагическим, возможно глубоководным об
разованием, неизвестным в коренном залегании. Другие 
глыбы представлены обломками меловых пород* кальпио- 
нелповыми титонекими известнякам!, известняками с кар- 
1ггйскими аммонитам! и пермскими продуктусовыми извест
няками.

Возраст шарьяжных перекрытий определяется тектони
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ческим залеганием клипвена в 40 км южнее "сутуры" Инда 
(А. Тевари, 1981). на породах центральной кристалли
ческой зоны Гималаев, абсолютный возраст метаморфизма 
которых колеблется в пределах от 10 до 30 млн. лет (ми
оцен-плиоцен) .

Среднеэоценовый нижний предел геологического возрас
та имеет шарьяжная пластина пород Чейла, обнажающаяся 
севернее Симлы в тектоническом окне Шали (В. В ест ,1939). 
Здесь на 30 км в глубь Гималайских гор породы шарьяж- 
ной пластины Чейл перекрыли фаунистически датированные 
среднеэоценовые слои свиты Субату. Верхняя возрастная 
граница перемещения пластины-поздний олигоцен-ранний 
деоцен. Датировка основана по X. Сингху (1964) на оли- 
гоценовом перерыве отложения осадков (свиты Субату — 
средний эоцен и Дагшаи — ранний миоцен) и возрасте, 
определенном стронций-рубидиевым методом породообраэуиг- 
щего биотита (50 млн. л е т ) в гранИтоидах, пересекающих 
пластину Чейла на водоразделе рек Биас и Сатледж (В. 
Бханод, 1978).

Замечательную систему пологих варьяжных пластин мож
но наблюдать в самом центре НЬкных Гималаев, в 75 км к 
северо-востоку от Главного ограничивающего современное 
горное сооружение Гималаев, пограничного взброса в до
лине реки Сатледжи.

В глубоко врезанной долине с разностью высот 3,0- 
3,5 км {руслами реки и верхней кромкой долины), в райо
не между Кингапом и Ниртом, мостом через Ногли-кхад, в 
окрестностях Рампура наблюдается следующий геологичес
кий разрез снизу вверх (данные И. Панде, Г. Ажгирея,
А. Синхи и К. Вирди, 1974-1976). В русле реки Сатледж 
обнажаются тектонические окна. Одно из них составлено 
уплотненным!, темно-серым! валунам!, сцементированными 
тем же материалом. Возраст этих валунных конгломератов 
и мощность неизвестны, но они определенно составляют 
основание обнаженной части разреза на горизонте около 
600 м над уровнем моря. Малый метаморфизм пород несом
ненен. Однако, если учесть, что черные сланцы свиты 
Симла, также мало метаморфиэованные, имеют верхне-ри- 
фейскнй возраст, то валунные конгломераты, возможно, 
образовались в рифейское время.

Выше по склону лежит шарьяжная пластина диафторито- 
вых гнейсов с отчетливой линейностью, в целом залегакг- 
щих почти горизонтально или слабо наклонно. Мощность 
пластины изменяется от 200 до 500 м. Еще выше хорошо 
обнаженный контакт между гнейсами и лежащими на них
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черно-зеленоватыж» характерными слабометаморфозован
ными сланцами свиты Чейлн. Именно здесь в них были 
найдены многочисленные остатки нижнекаменноугольных 
спор (И. Умнова» 1981). Мощность шарьяжной пластины 
Чейла здесь не превышает 1000-1500 м» тогда как восточ
нее» в бассейне р. Алакнанда» в районе городов Шрннага- 
ра и Тери мощность сланцев Чейла» неправильно называе
мых Чандпуром» достигает 4-6 тыс. м.

Наконец» еще выше» до самой Нарканды на Индо-Тибе- 
ской дороге» на отметке 3800 м, лежит пластина квар
цитов свиты Джутог, мощностью не менее одной-двух ты
сяч метров. Они метаморфнаованы в амфиболитовой фации 
и обычно представляют наиболее высокоз алегакхцую на во
доразделах гор .шарьяжную пластину.

Описанный разрез» картированный в крупном масштабе 
Н. Вирди на протяжении 20 км по долине р. Сатледж» на
столько хорошо обнажен и так хорошо отражает обычную 
в Южных Гималаях "чересполосицу" маломет аморфна о ванных 
и интенсивно метаморфиэованных пород» образующих мощ
ные тектонические пластины» что всякие иные объясне
ния наблюдаемых структур просто немыслимы. И опять» на 
новых больших площадях устанавливается закономерная 
сменА метаморфизма» типичная для Южных Гималаев. Внизу 
породы мало метаморфизированные, выше» на водораздель
ных хребдах» породы мет аморфна о ванные в амфиболитовой 
фации и гранитогнейсы.! В данном случае смена интенсив
ности метаморфизма произошла дважды. Это усложнение 
только подчеркивает огромность процессов тектоническо
го шарьяжирования.

Итак» вопрос о существовании или отсутствии шарьяж
ной тектоники в Гималаях в настоящее время» по резуль
татам детальных геологических съемок» может считаться 
бесповоротно решенным положительно. Полого залегающие 
шарьяжные пластины различной толщины (от немногих мет
ров до 2-6 км) обычно мощностью во много сотен метров: 
встречаются повсеместно' не только по периферии горного 
сооружения» где в их формировании могли участвовать 
гравитационные силы» на также и далеко внутри горного 
сооружения> (75-100 км).

Методически важны и Поучительны факты дальнейшего 
изучения шарьяжных деформаций. В районе Симпского 
клиппена детальные геологические съемки были продол
жены И. Падде и Равидра Кумаром (1974) в районе Хало- 
га» на северо-западном окончании клиппена. Здесь по 
периферии шарьяжных пластин Чейл и Джу то га во многих
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местах на площади в несколько квадратных километров 
наблюдается перекрытие породами Чейла красноцветных 
бокситовых линз, составляющих остатки коры выветрива
ния на породах автохтона — сланцев Симлы. Это не остав
ляет сомнений в отсутствии высокогорного рельефа в мо
мент формирования шарьяжей. Шарьяжеобраэуххцие деформа
ции, несомненно, предшествовали главным горообраэователь 
ным процессам в Гималаях. Такой вывод делали по отноше
нию главной складчатости в геосинклиналях в других рай
онах мира, которая почти всеми считается независимой и 
предшествующей главным горообразовательным движениям 
(Биллингс, I960 и мн. д р . ) .  Все это также указывает на 
неправомерность объяснения возникновения главных ша- 
рьяжеобразующих движений в результате гравитационного 
скольжения. Следует считать механизма деформации, фор
мирующие шарьяжи, такими же, какие приводят к главной 
геосинклинальной складчатости. И те и другие деформа
ции однотипны, различный же результат обязан неоднород
ности в механических свойствах деформируемах пород. Бо
лее пластичные породы, деформируясь, образуют складча
тость геосинклинального типа. Менее пластичные комп
лексы пород, и в других физико-механических условиях, 
перемещаются по системам пологих сколов, образуя ша- 
рьяжные пластины. Таков один из кардинальных выводов, 
к которым возможно прийти, выясняя историю формирова
ния шарьяжей в Гималаях. Вероятно, именно Гималаи с их 
глубочайшими врезами по речным долинам, являются клас
сической страной для изучения шарьяжной тектоники.

Значительно труднее обосновать решение другой проб
лема, раскрывшейся во всей глубине теоретической и 
практической значимости в процессе геологического кар
тирования Гималаев.

Еще О. Ампферер (1906) и Хаммер (1911), Арбенц (1912) 
Э. Краус (1936, 1955', 1959) утверждали, что пологозале- 
гающие шарьяжные пластины имеют "корни" — зоны круто- 
залегакхцих пород, в таком же или близком фациальном об
лике.

Вероятно, именно О. Ампферер придал идее о связи по
ло го залегающих шарьяжных пластин и "корневых" зон или 
"зон всасывания" физико-механическое содержание. По
следнее заключалось в том, что всякое шарьяжированное 
сооружение рассматривалось им не tfaK результат актив
ного надвигания шарьяжной пластины из корневой струк
туры, а совсем наоборот, предполагалось поддвигание 
пород, образующих фундамент шарьяжной пластины. По ме
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ре приближения к корневой части происходило опускание 
("всасывание") пород фундамента по зоне крутого, поч
ти вертикального тектонического нарушения, что О. Амп- 
ферер относил за счет неких конвекционных потоков в 
земной коре.

Гипотеза Ампферера, как всякое представление о де
формации вещества, может анализироваться с двух точек 
зрения — кинематической и динамической. В. Белоусов 
(1946-1948) показал, что складкообразование не может 
быть вызвано тангенциально направленными силами. Сог
ласно закону подобия, еденного в геологию М. Губер
том (1937), горные породы не способны передавать направ
ленные тектонические силы в блоках шириной более 10- 
20 км. Для этого они не обладают достаточной прочностью 
(жесткостью). Чтобы воспроизвести складкообразование 
путем тангенциального сжатия в лабораторных условиях, 
пришлось бы в качестве материала употреблять такие 
пластичные вещества, как мазут. Если исключить возмож
ность прямой передачи горными породами тангенциальных 
сил и вероятность вертикально направленных движений, 
остается только тангенциальное пододвигание пород 
основания ("баэем ента") под породы, лежащие вверху и 
образующие чехол основания. Именно породы основания, 
перемещаясь в обратном направлении, вызывают смятие 
пород чехла или образования шарьяжных сколов в прро- 
дах чехла. Все данные детальных структурных геологи
ческих наблюдений по всему миру, доказывают правиль
ность этой кинематической концепции О. Ампферера.

Однако динамика, а именно силы, вызывающие по
додвигание пород "баэемента", их происхождение, за 
75 лет существования гипотезы О. Ампферера не были 
выяснены. Предположение о конвекционных ячеях потока 
вещества, образуемых движущими тектоническими силам!, 
также считается невероятным.

Неразработанность динам<ческой стороны концепции
О. Ампферера заставляла, ставить вопрос о правомернос
ти утверждения о том, что всякий комплекс пологозвле
тающих пластин должен иметь корни, из которых этот 
шарьяж произошел. Проблема усложняется установленны- 
MI геологическим! съемками фактами, указывающими на 
то, что огромная часть вещества больших шарьяжных 
пластин физически не могла поместиться в обычно узкой 
зоне корневого, крутопоставленного разлома. Приходит
ся вводить ряд допущений. Во-первых, о вероятности 
значительного сокращения ширины корневой зоны. Во-вто

232



рых, о возможности рассредоточенного всасывания и 
(соответственно) рассредоточенного "выплескивания" 
вещества в шарьяжные пластины. В-третьих» допускать 
существование более широких трогов» ограниченных с обе
их сторон корневыми зонами. Такой комплекс в целом за
полнен породами одного формационного типа» не продолжа- 
кщимися существенно за пределы трога и ограничивающих 
трог разломов. В-четвертых, (если у О.Ампферера схема 
всасывания была симметричной, то теперь, по материалам, 
полученным в результате изучения многих складчатых со
оружений, выясняется ассимметрия пододвитания, как бо
лее частый случай.

Повышенный интерес к результатам анализа Гималайско
го материала в этом сдосле был особенно высок в связи 
с обоснованной советскими геологами концепцией глубин
ных разломов (В .А. Обручев, 1926; В.А. Николаев, 1928- 
1955; А.В. Пейве, 1945-1956 и многие другие). Понятие 
о глубинных разломах является важным этапом, в истории 
разработки методов геологического картирования. Глу
бинные разлодо, согласно этой концепции, на опреде
ленных этапах выступают как корневые зоны шарьяжей 
(Альпы, Западные Карпаты, Большой Кавказ, Тянь-Шань и 
д р . ) .  На других этапах для них характерны деформации 
типа региональных сдвигов. Они же контролируют интен
сивные интрателлурические тепловые потоки флюидов, в 
значительной своей части ювенильных, и внедрения маг
матического вещества. С потоками флюидов в некоторые 
этапы связаны процессы регионального метаморфизма. 
Другие характерные черты глубинных разломов: чрезвы
чайная длительность их функционирования и обычное 
разделение глубинными разломами геосинклинальных облас
тей на структурно-фациальные и структурно-формационные 
зоны. Глубинные разломы являются границами* структурно
формационных зон, а в ряде случаев, когда имеют значи
тельную ширину, они вмещают особые фации или формации 
горных пород, свойственные только данному глубинному 
разлому. Садом же главным свойством глубинных разломов, 
имеющим особенно большое практическое значение, явля
ется контроль ими разнообразных месторождений полезных 
ископаедох,.особенно магматогенных.

Учитывая все вышесказанное, в том числе доказанность, 
обоснованную детальными геологическими съемками повсе
местного существования в Гималаях комплексов пологоза- 
летающих шарьяжей, следующей kкардинальной задачей: яв
лялось обнаружение в Гималаях крутопадающих корневых
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зон шарьяжных сооружений. Одна, очень крупная корневая 
зона — "сутура" Инда, была известна. Однако это важ- . 
ное открытие в силу ряда причин и недоразумений эасло- 
нило собой решение всей проблема потому, что с "сутурой" 
Инда связаны в общем небольшие шарьяжи, а шарьяжные со
оружения Южных Гималаев оказались отделенными от "суту- 
ры" ^1нда широкой зоной Тетис Гималаев, сложенных мало- 
метаморфизованными породами.

А. Гансер решал возникшую проблему, объединив " су- 
туру”  Инда с так называемом Главным Центральным надви
гом, якобы отделяющим северные Высокие Гималаи, вклю
чающие и Тетис Гималаи, от южных Низких Гималаев. По 
главному центральному надвигу, согласно гипотезе А.
Гансера, оказались надвинуты Высокие Гималаи., Следова
тельно, единственной 'настоящей корневой зоной в Гима
лаях оказалась "сутура" Инда.

Главный Центральный надвиг, рисуемой А. Гансером на 
мелкомасштабных картах, в действительности таковым не 
является. Он при ближайшем рассмотрении распадается на 
локальные надвиги, например, по р. Апакнанде, где мо 
(1976) его наблюдали также, и в небольшой части бассей
на Джамуны. Однако в более западных частях Гималаев Ган
сер прибегает к обобщениям, не соответствующим данным 
современных геологических съемок. В Пир-Панджале, меж
ду Рутанг-пассом и долиной реки Чандра (И. Панде, Са- 
рендара Кумар, 1970; К. Поуэл и П. Конакхан, 1963) все 
обстоит, совсем иначе. Шарьяжные пластины гнейсов, крис
таллических сланцев и нижележащие шарьяжные пластины 
Джутога и Чейла (П. Мета, 1970; Г. Ажгирей, 1970 и 
1976) берут начало в корневой зоне левобережного борта 
долины р. Чандра, а на правом берегу, за большой вер
тикально падающей зоной глубинного разлома, начинается 
разрез пород Гималаев Тетиса, в основании которого за
легают неметаморфизованные терригенные сланцы, анало
га свиты Мартоли. Есть большие основания считать раз
рез, детально исследованный Поуэлом и Конагханом, ти- 
поморфным, потому что именно к югу от Осевого крутопа
дающего глубинного разлома возвышается четко выражен
ная геоморфологически, так называемая "центральная 
стена" Гималайских кристаллических пород, .в данном 
случае восточной части хр. Пирпанджал. В породах этой 
"стены" в менее метаморфизованных линзах найдены 
среднеюрские аммониты. "Стена" кристаллических пород 
осевой части Гималаев в действительности лишь южное 
крыло огромного глубинного разлома, отделяющего струк-
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турно-формационную зону Тетис Гималаев от расположен- 
ного юж нее комплекса докембрийских и фанерозойских 
толщ Южных Гималаев.

Гипотеза А. Гансера о нормальной последовательности 
метаморфизма на северном крыле этой "стены" оказалась 
ошибкой.'В действительности к северу от Осевого глу
бинного разлома породы без всяких переходных фаций 
представлены мало метаморфизованными разностями отло
жений Тетис Гималаев. Если же встречаются ореолы кон- 
такто во-метаморфизованных пород, они обязаны молодым» 
поелемиоценовым интрузиям турмалинсодержащих гранитов» 
которые локально затушевывают действительные соотноше
ния.

Итак, методы геологического картирования, подкреплен
ные представлениями геологов, советской школы о крутопа
дающих глубинных разломах, раскрывают на примере Гима
лаев замечательную картину связи структурно-формацион
ных зон, образованных комплексами горных пород, отра
жающих конседиментационную деятельность глубинных раэ- 
ломов больших размеров. Эти разломы;крутопадающие и 
долгоживущие, отделяют структурно-формационные зоны 
Юкных Гималаев, типичной геосинклинали в протерозое, 
доказанной изучением строматолитов (Р . Мишра, К. Валь- 
дия, М. Раабен) с низов рифея, т .е .  со'времени около 
1700 млн. лет , и продолжавшей существовать, как гео- 
синклинальное сооружение почти весь фанероэой. В осе
вой части геосинклиналь Юкных Гималаев, возможно, раз
вивалась как э в гео синклиналь в среднем палеозое, если 
подтвердятся определения возраста черносланцевой зеле
но к аменно ту ффи то вой свиты Чейл как раннекарбоновой 
(Г . Ажгирей, Н. Умнова, А. Синха, 1981), имеющей мощ
ность до 6000 м. Во всяком случае мощные метаморфиты 
базальтовых лав с сохранившимися визикулярными текс
турами, описанными Мак-Магон, 1877; А.Тевари, Г. Аж- 
гиреем, 1976, в районе Рампура (басе . Сатледжа), Чамо- 
ли (басе* Алакнанды), не оставляют сомнения, что коли
чество основных магм, поступавших в разные периоды в 
Юкную Гималайскую геосинклиналь, было значительным.

"Стены" кристаллических пород в Осевом глубинном 
разломе;несомненно, принадлежащие к Южным Гималаям, 
имеют обычно трехчленное деление — внизу кристалличес
кие сланцы, в средней части розовые кварциты, в верх
ней части карбонатно-диопендовые метаморфиты. Весь 
комплекс шарьяжных пластин "кристаллической стены" 
мощностью обычно больше 10 км. отражает историю раз-
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вития центральной части Южно-Гималайскйй геосинклинали.
В заключение отметим, что "стена”  кристаллических 

пород характеризует осевую часть Гималаев почти на 
всем протяжении 2200 км. Она проявляется как харак
терный геоморфологический элемент . в связи с тем, что 
составлена прочными породами. Для нее свойственна 
прерывистость и эшелонированность отдельных тектони
ческих разрывов. Несмотря на прерывистость,;система 
разломов в целом образует сплошную зоЪу, представляю
щую собой границу между Южными и Северными Тетис Ги
малаями. Это и есть выход на поверхность гигантского 
глубинного разлома, значительно более крупного, чем 
"сутураи верховий Инда и Брамапуры. Нет сомнений, что 
главный Осевой глубинный разлом функционировал непре
рывно с докембрия. Севернее него располагается гео
антиклиналь Тетис-Гималаев, для которой характерна 
четкая биологическая зональность по вертикали разре
за осадочных пород мощностью 6-9 км ,; начинающаяся с 
кембрия. Наконец, еще севернее'располагается моногео
синклиналь "сутуры" Инда и Брамапутры, существовавшая 
р перми, а возможно и раньше. В промежутках между глу
бинными разломами первого порядка намечаются систем»! 
субпараллельных и секущих разломов второго порядка. Та
ковы кардинальные положения, разработанные на материа
лах геологических съемок в Западных Гималаях, имеющие 
общетеоретическое значение для геологии геосинклиналь
ных поясов Земли.
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G.D . AZHGIREY

(P a tr ic e  Lumumba Friendship U n ivers ity , Moscow, USSR)

ON THE HISTORY OF GEOLOGICAL MAPPING 
OF THE WEST HIMALAYAS

(A b s t r a c t )

The a c t iv i t y  o f  the G eo log ica l Survey o f  In d ia  in  the 
Himalayas is  considered 'from the time o f  i t s  e s ta b lish 
ment to  nowdays. ! G eo log ica l mapping was performed ge
n e ra lly  to  a sca le  o f 1:250 000. By the end o f  the XIXth 
century, two main s tru c tu ra l-fo rm ation a l zones extending 
along the Himalayas had been d istin gu ish ed : the southern 
zone represented by various th ick  geosynclinA l s tra ta  o f 
sandstones, sch is ts , carbonaceous rocks and m etabasites 
o f Precambrian and Phanerozoic age and the northern one 
represented by typ ica l g eo a n t ic lin a l s tra ta  o f  Phanero
z o ic  age w ith  c le a r ly  pronounced b io s tra t ig ra p h ic  zona- 
t io n .

In the middle o f  the XXth century, a deep fa u lt ,  "su
tu re " , l im it in g  the North (Teth ys ) Himalayas in  the north 
was id e n t i f ie d  in the upper reaches o f  the Ind ; th is  
fa u lt  is  known to  have been formed in  the Permian time. 
However, the main te c to n ic  structure separating the North 
Him alayan.geosyncline from the South Himalayas was stu - 
died on ly in  the f 70s by the Indian g eo lo g is ts  who used 
the methods worked out in  the Tien Shan by the S ov ie t 
s c ie n t is ts .

The d iscovery  o f  the structu re s im ila r  to  the most im
portant s tru c tu ra l trend o f the Tien Shan ra d ic a lly  chang
ed the idea o f  con tro l o f  magmatogene depos its  in  the 
West Himalayas and has already lede to the d iscovery  o f  
b a r ite -p o ly m e ta llic  d epos its . In  the South Himalayas, 
overthrust te c to n ic  systems have been d iscovered  the root 
zones o f  which are associa ted  w ith  the main te c to n ic  zone 

'.separafTingjthe South Himalayas from the North Himalayas.
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В.С . МИЛЕЕВ, Ю.В. ЮНАКОВСКАЯ 

(Московский государственный университет)

ОБЪЕМНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Развитие геологической съемки и геологической карто
графии в Советском Союзе идет по пути изучения вое бо
лее глубоких частей земной коры с целью их опоискова- 
ния и отражения его результатов на геологических картах.

Традиционное третье измерение на карте выражает в 
конфигурации геологических границ специальными знака
ми пространственной ориентировки плоскостных и линей
ных «текстур разного генезиса й системами иэогипс раз
личных поверхностей. Эти элементы позволяют путем экс
траполяции геологической ситуации на дневной поверх
ности получить представление о глубинном строении рас
сматриваемой территории. Расширение применения геофи
зических методов в комплексе геологической съемки при
вело к тому, что в середине 60-х годов этого столетия 
геологические разрезы, входящие в комплекс обязатель
ной графики по геологической съемке, стали строиться 
с использованием результатов интерпретации геофизичес
ких данных. Это сделало их более содержательными и 
позволило распространить на большие глубины.

С конца 60-70тх годов опережающие геофизические ра
боты являются непременным элементом крупномасштабной 
геологической съемки, что ставит целью более полное 
опоискование площади, повышение надежности геологичес
ких карт и более глубокое и широкое проникновение в 
земные недра. Сокращение перспектив открытия новых 
крупных месторождений полезных ископаемых на земной 
поверхности вызвало необходимость их выявления на глу
бине, что потребовало получение информации о детальном 
геологическом строении от поверхности до заданного 
.уровня и опоискование этого интервала.

Происходит переход откартирования поверхности и про-
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^тройственного иэучения лишь отдельных геологических 
тел (интрузивов, палеовулканов и т .д . )  и изучению зна
чительных объемов верхних частей земной коры как осно
вы для целенаправленных глубинных поисков* Эта задача 
привела к созданию новых типов работ в геологической 
службе СССР. В начале 70-х годов выделились два типа 
работ: глубинное геологическое картирование и объемное 
геологическое изучение.

Глубинное геологическое картирование — изучение ме
тодами геофизики и бурением'поверхности фундамента 
платформ под значительным покровом чехла с попутным 
исследованием последнего. Графическим выражением его 
являются геологические карты поверхности фундамента 
и отдельных горизонтов платформенного чехла. Сейчас 
глубинное геологическое картирование ведется при мощ
ности платформенного чехла до 0,3 км. В перспективе — 
картирование площадей с чехлом мощностью 0 ,5 -1 ,7  км. 
Работы этого типа проведены на склонах Украинского 
щита, в Донецком бассейне, на Туранской плите, в Тениз- 
ской и Чу-Сарысуйской впадинах Центрального Казахста
на и других районах. Наибольшее по размаху геологи
ческое картирование мелкого масштаба проведено на пло
щади Воронежской антеклизы Восточно-Европейской плат
форма.

Задачей объемного геологического изучения (ОГИ) явля
ется исследование складчатого комплекса или нескольких 
складчатых комплексов древних и молодых щитов до задан
ной глубины. Содержание ОГИ определяется интервалом глу
бин и степенью детальности работ. В ОГИ наметились два 
направления: региональное мелкомасвтбаное ОГИ (масштаб 
работ 1:200 000 -  1:1 000 000 и мельче) и крупномасштаб
ное ОГИ (масштаб работ 1:50 000 -  1:25 000 и крупнее). 
Мелкомасштабное ОГИ Изучает интервал глубин 0-5 км до 
10 км с целью прослеживания на глубину основных регио
нальных структурных элементов (Геологическая карта 
Кавказа, 1976; Геологическая карта Украинских Карпат..., 
1976 и д р . ) .  Основывается она на широком использовании 
материалов интерпретации геофизических исследований, ба
зирующихся на региональных геологических картах и общих 
моделях строения земной коры. Результаты его графически 
представляются в виде геологически): разрезов и площад
ных геологических схем, отнесенных к тому или иному 
уровню на глубине. Оги этого типа проведено при изуче
нии гранитных массивов в палеозоидах Центрального Ка
захстана, мезозоидах Сихотэ-Алиня и Чукотки (Духовской* 
и д р ., 1981).
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Крупномасштабное ОГИ — сложный комплекс геологичес
ких» геохимических и геофизических исследований» соче
тающихся с бурением» целью которого является создание 
геологической модели заданного объема земной коры до 
глубины целесообразной разработки месторождений и его 
опоискование с известной точностью и достоверностью. В 
1970-1976 гг. Московским Университетом были проведены в 
Северо-Западном Прибалхашье на площади А30 кв.км рабо
ты масштаба 1:25 000 для выработки методики производ
ства крупномасштабного ОГИ. Они показали» что создание 
обоснованной объемной модели геологической среды при 
ОГИ возможно при существенном расширении арсенала«ме
тодов исследований» объема их проведения и целесооб
разном комплексировании• Работы показали» что ОГИ долж
но базироваться на материалах специально проводимой 
геологической съемки (доизучения) масштабов 1:25 000 и 
1:10 000 с использованием всех видов космо- и аэрофото
материалов» профильных и площадных геохимических» пет
рофизических» грави-, магнито-, .электро- и сейсмораз
ведочных работ тех же масштабов.! Изучаемой объем огра
ничивается глубинами до 0»5 км» от силы 1 км. Поведе
ние ОГИ целесообразно на флангах раэрабатываежх место
рождений и в пределах рудоперспективных площадей с це
лью и х 1опоискования; и определения направления глубин
ных поисков.

В этом широком комплексе работ особое место принад
лежит специальным методикам» служащим задаче восстанов
ления геологических структур и оценки]их рудоперспек- 
тивности на глубине. Таковы» например» палеовулкани- 
ческие реконструкции» изучение конгломератов» вычисле
ние геохимических показателей» характеризующих геохи
мическую и мет аллогеническую специализацию» аналити
ческое продолжение вниз потенциальных физических полей» 
комплексное объемное моделирование и т .п .

Создание объемной геологической модели сложно по
строенных территорий требует использования возможно бо
лее полного комплекса методов лишь на отдельных площа
дях» расположенных в пределах развития одного складча
того комплекса с регулярным характером структуры. Мо
дель может быть создана на основе экстраполяции геоло
гических данных поверхности при минимальных объемах 
геофизики и бурения.

Неадекватность расчленения среды по физическим свой
ствам ее геологическому расчленению требует проведения 
большого объема исследований по геологической интерпре-
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тации источников аномальных физических полей. Этот этап* 
находит отражение в серии промежуточных картографичес
ких материалов» например геологической карте поверхнос
ти» степень генерализации и легенда которой определяют
ся разрешающей способностью используемого комплекса ме
тодов в отношении структур на заданных глубинах.

Принципиальным вопросом ОГИ является форма графичес
кого отражения геологического строения заданного объе
ма земной коры, ?акое графическое изображение должно:
] )  быть привычным для геолога» 2) обеспечить получение 
информаций в любой точке модели» 3) обеспечить просто
ту измерительных операций» 4) обеспечить возможность 
простого способа привязки любой точки модели к данной 
местности» что позволит графическое изображение исполь
зовать в последующей практической д еятельности.

Традиционной в геологии формой отражения глубинного 
строения является геологический разрез или серия парал
лельных разрезов» иногда серии взаимно ортогональных 
разрезов. Именно таким образом еще в начале века Э. Ар- 
ган (Lee Grands P i le  Couche's» 1902-1911) отразил стро
ение Альп» а Ф. Кинг в 40-е годы — АППАЛАЧ (G eo log ic  
Нар» I960). У нас в стране с помощью разрезов В.В. Брон- 
гулеев (1967) передал строение глубинных частей герцин- 
ской Каратауской системы» а один из авторов этой ста
тьи — протерозойского Майтюбинского антиклннория в Цент
ральном Казахстане (Милеев» 1976). Казалось бы» естествен
ным объемное строение передавать с помощью блок-диаграмм 
или пространственных вещественных моделей» которые и ре
комендуются при ОГИ (Духовской и д р .» 1981). Однако изби
рательный характер этих изображений с большим количеством 
неохарактеризованного пространства» значительные из-за 
перекрытий "мертвые" зоны» затруднительность измеритель
ных операций и ограниченные возможности или даже полная 
невозможность их дальнейшего практического использования 
делают их лишь иллюстрациями.

Ближе всего по способу изображения к геологической 
карте находятся карты-срезы» отнесенные к тому или иному 
глубинному уровню. Карты-срезы практически удовлетворяют 
всем перечисленным условиям» хотя получение информации 
в любой точке исследуемого объема зависит от величины 
сечения между уровнями карт-срезов. Интерполяция между 
картам-срезами разных уровней существенно облегчается 
привычным для геолога изображениям в плане. На картах- 
срезах очевидна простота измерительных операций. Для то- 
ро» чтобы они могли использоваться в дальнейшей работе»
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карты-срезы должны составляться на топографической осно~ 
ве поверхности. В этом случае положение проекции любой 
точки изучаемого объекта легко определяется на дневной 
поверхности, и эта точка может быть достигнута буровой 
скважиной, легко привязывающейся на местности.

Составление карт-срезов, как самих объемных моделей, 
в зависимости от характера геологического строения и 
ирпользуежх методов при разумных объемах бурения мо
жет вестись геолого-геометрическим и геолого-геофизи
ческим методами. Последним методом карты-срезы строят
ся на генерализованной карте поверхности в ее легенде.

Существенной проблемой является характер поверхнос
ти, для которой строится карта-срез. Принципиально воз
можны два варианта: 1) карта-срез отнесена к определен
ному значению абсолютной высоты; 2) карта-срез равно 
удалена от дневной поверхности. Выбор варианта в пер
вую очередь определяется типом рельефа и глубиной уров
ня карты-среза. Когда перепады высот дневной поверхнос
ти значительны по отношению к глубине уровня среза, 
предпочтительнее второй вариант, который обеспечивает 
возможность равноточных построений на всей территории.
В этом случае отсчет уровня карты-среза ведется от 
дневной поверхности, т .е .  она будет построена не для 
плоскости, а для криволинейной поверхности, подобной 
дневной.

Второй существенной проблемой составляемых карт-сре
зов является их точность и достоверность. Объемное гео
логическое изучение базируется, как уже отмечалось, на 
экстраполяции на глубину геологических данных поверх
ности и интерпретации геофизических данных. Обе эти 
процедуры неизбежно отягощены ошибками, в значительной 
мере зависят от представлений исследователя. В силу 
чего их результат имеет вероятностный характер. Разум
ный объем бурения повышает надежность и уменьшает ошиб
ки результативных представлений, но не изменяет ситуа
ции в целом. Целесообразным и принципиально необходи
мым является графическое отражение вероятностного ха
рактера объемных построений. Для этого могут быть пред
ложены следующие приема (рисунок). Точность определе
ния положения границ геологического элемента на уровне 
карты-среза отражается оконтуриванием доверительного 
интервала, в который с заданной вероятностью попадает 
эта граница. Соотношение оконтуренной площади и разме
ров геологического элемента характеризует надежность 
выделения последнего. Неопределенность решения в отно-
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Способы картографического изображения вероятностных 
решений:

А, Б — состава и возраста геологических тел: А — два 
решения.

/р — вероятность/, Б — три решения; В — выделение до
верительных интервалов положения геологических контактов.

1 андезиты, 2 — липариты, 3 — фельзиты, 4 — граниты, 
5 геологические границы, 6 — разрывы, 7 — границы зоны 
доверительных интервалов контактов
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пении состава, возраста и пр. элемента отражается вве
дением полосчатого рисунка, где ширина каждой из полос 
пропорциональна вероятности данного решения; при необ
ходимости в ней размещается литологический крап. Такой 
способ позволяет одновременно отразить 2-3 решения, что 
практически исчерпывает все возможные варианты.

Выражение нескольких вероятных решений и зон возмож
ного положения границ на карте делает ее в смысловом 
отношении богаче и объективнее, т .к . дает возможность 
видеть, как наиболее достоверные, так и наименее точ
ные пр авторским оценкам участки карт-срезов.

Именно в такой вероятностной легенде были составле
ны карты-срезы для уровней -125 и -250 м от дневной 
поверхности в Северо-Западном Прибалхашье.

Геологические разрезы, построенные по сетке в двух 
ортогональных направлениях, связывают воедино карты-сре
зы с картами поверхности, обеспечивая жесткий геологи
ческий каркас всей система.

Составление комплекса различных по легендам, но тес
но связан шах между собой геологических карт (геологи 
ческая карта поверхности, генерализованная карта по
верхности , карта-срез, карта полезных Ископаемых) сде
лало необходимам разработку нового типа легенд к ним. 
Была составлена в табличной форме единая легенда, в 
которой не только отражены все подразделения и знаки 
каждой из карт, но и наглядно выражеша схема интегра
ции геологических комплексов поверхности при переходе 
к генерализованной карте и карте-срезу.

Основной упор на результаты интерпретации геофизи
ческих данных при составлении карт-срезов и на геохи
мические методы опоискования территории потребовало 
дополнения к существующим видам эарамочных материалов 
оформления геологических карт и разработку новых ви
дов основной геологической графики, которые бы несли 
нужный фактический материал по этим вопросам.

В характеристику развитых по площади комплексов по
род, наравне с петрографическим описанием и указанием 
соотношений между разными типам! пород, введены ста
тистические характеристики физических свойств и ком
плексных геохимических параметров, рассчитанные на 
основе обработки более. 37 000 петрофизических и геохи- 
М1чесхих анализов. Они приводятся в виде гистограмм для 
каждой разности пород в стратиграфической, колонке и в 
специальных таблицах для нестратифицированных образова
ний (жерловых, субвулканических, интрузивных, даечных,
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тектонитов и т/.д.), В такой форме могут даваться любые 
петрофизические, механические, геохимические и др. па
раметры, которые явдяются существенными для характерис
тики пород и важным! для понимания результатов исследо
ваний района.

Таким образом, новый тип работ — объемное геологи
ческое изучение — привело к существенному развитию гео
логической картографии. Появились новые виды геологи
ческих карт — геологические карты-срезы, составленные 
для глубинных уровней в вероятностной легенде; а со
путствующая картам графика, отражающая характеристики 
выделенной на них поверхности, дополнилась петрофизи
ческим! и геохнм!ческими параметрами пород. Комплекс
ный и вероятный характер всех типов карт привел к су
щественному видоизменению условных обозначений, кото
рые в табличной форме не только объединяют знаки раз
ных типов карт, но и позволяют судить о характере 
взаимосвязи и соподчинении выделенных на картах геоло
гических комплексов.

Можно ожидать, что дальнейшее развитие этого типа 
работ приведет к созданию и других новых типов геоло
гических карт — комплексных геолбго-геофизических, 
геолого-геохимических карт (а  них уже назрела необхо
димость), которые бы не только давали доедет а вяетя  
о латеральном распространении и изменении геологичес
ких характеристик выделяемых комплексов, но и отража
ли бы латеральную иэменшвость их петрофизических и 
геохимических свойств.
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V .S .  MILEEV, Y u . V • YUNAKOVSKAYA 

(Moscow State U n ivers ity )

THREE-DIMENSIONAL GEOLOGICAL MAPPING 

( A b s t r a c t )

The need to locate deep-deated deposits led  to  the 
widening o f a complex o f  g eo lo g ica l studies in the 
la s t few decades. In the 150-160s, the resu lts  o f  such 
studies were used p r in c ip a lly  fo r  so lv ing  reg iona l pro
blems. In the ea r ly  ’ 70s, two new types o f  g eo lo g ica l 
studies were developed in the USSR on the basis o f 
la rge -sca le  in ves tiga tion s : 1) deep g eo lo g ica l mapping 
— study o f platform  basements under sedimentary cover; 
2) volum etric g eo lo g ica l stud ies- a complex o f  geo lo 
g ic a l,  geochemical, geophysical in vestiga tion s as w e ll 
as economically j u s t i f i e d  d r i l l in g  in the areas with 
m ultistage fo lded  structure aiming at elabora tion  o f 
a g eo lo g ica l model o f the ea rth ’ s crust o f a given vo
lume. The resu lts  are graph ica lly  expressed in the 
form o f section  maps showing a pa rticu la r  le v e l  at a 
depth ca lcu lated downward from the surface. Due to 
s p e c if ic  character o f the problems, the resu lts  o f 
the work are p ro b a b ilis t ic , as is  revealed on section  
maps.
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Л .К . ТАТЕВОСЯН, Г .И . АВЧЯН 

(Ереванский государственный университет)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТ№ОрАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Территория Армянской ССР составляет часть Малого Кав
каза, расположенного в альпийской э пи гео синклинальной 
орогенической зоне юга Евразии. Это высокогорная склад
чатая страна с весьма сложным геологическим строением, 
где интенсивше тектонические движения продолжаются и 
в настоящее время. В геологическом строении Малого Кав
каза принимают участие породы почти всех возрастов и 
формаций, начиная от верхнего протерозоя (породы бай
кальского комплекса, кое-где обнажающиеся в ядрах аль
пийских антиклинальных структур), до четвертичных отло
жений (озерно-речные, вулканические, ледниковые).

Территория Армении претерпела весьма сложную историю 
геологического развития в течение нескольких тектоничес
ких этапов (добайкальский, байкальский, каледонский, 
герцинский, альпийский), в результате которых произошли 
существенные изменения в плане расположения тектоничес
ких зон, палеогеографических* условий, проявления эффузив
ного и интрузивного вулканизма. Важную роль в геотекто
ническом развитии Малого Кавказа сыграли глубинные раз- 
л о т ,  которые практически являются границами между ме
габлохами земной коры.

В основу существующих схем геотектонического расчле
нения территории Армянской ССР положены различные геоло
гические критерии: региональные разрывные нарушения, 
структурно-формационные особенности, элементы магнетизм 
ма и другие историко-геологические признаки, На террито
рии Армении выделяют следующие геотектонические комплек
сы: Сомхето-Карабахскую, Армянскую и Нахичеванскую зоны 
(no К.Н. Паффенгольцу) или Антикавказский, Севанский и 
Драхсинский орогенические пояса (no А .Т . Асланяну) иля
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области раннеальпийской, среднеальпийской и позднеаль
пийской складчатости (по А. А. Габриеляну). Внутри этих 
крупных зон выделяются структуры второго и более низких 
порядков.

Большая часть территории Армении покрыта образова
ниями третичного и четвертичного возрастов, интересных 
с точки зрения нефгегазоносности, а также глубинными 
разломами и разрывными нарушениям!, являющимися зачас
тую рудоконтролирующими факторами. Естественно, что 
при таких условиях изучение территории Армении только 
геологическими методами сильно затруднено, и примене
ние геофизических методов может оказать существенную 
помощь при выявлении и оконтуривании геологических 
структур.

Более или менее систематические геофизические ис
следования Армении начаты в середине нашего столетия.
Уже первые обобщения маятниковых наблюдений и абсолют
ной магнитной съемки (А .Т . ДонабедОв, 1945) показали 
перспективность применения геофизических методов для 
изучения регионального геологического строения террито
рии республики. Одна из первых схем геолого-геофизи
ческого районирования Малого Кавказа, основанная на 
данных мелкомасштабной гравиметрической съемки, была 
предложена в 1957 году (Аджимамудов Э .Б ., 1957). По 
характеру аномального гравитационного поля, были выде
лены три региональные зоны общекавкаэского простира
ния, которые в общих чертах соответствовали трем из
вестным геотектоническим зонам Армении. Последующие 
более детальные гравиметрические исследования, в целом 
подтверждая эту схему, уточняют границы зон (Татевосян 
Л. К ., 1961, Габриелян А. А . ,  Татевосян Л .К ., 1966). Основ
ным критерием для гравиметрического районирования служат 
зоны высоких горизонтальных градиентов аномалий силы 
тяжести и общий характер аномального Доля.

Гравитационное поле территории Малого Кавказа в це
лом повсеместно характеризуется отрицательным! анома
лиями силы тяжести (редукция Буге, плотность промежу
точного слоя 2,67 г/смЗ)\ с преобладающим общекавказ
ским простиранием изолиний. На общем отрицательном фо
не выделяются три крупные гравиметрические зоны: зона 
юго-западного относительного максимума, зона централь
ного минимума, зона *северогвосточного относительного 
максимума. На юго-востоке выделяется обособленная зона 
Кафанского гравитационного максимума (Кафанский сегмент) 
Границами зон являются четко выдержанные по простира-
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смежных частей Малого Кавказа по геолого-геофизичес
ким данным.

Условные обозначения:

1. Зоны высоких горизонтальных градиентов аномалий 
силы тяжести.

2. Границы региональных гравитационных зон.
3. Относительные максимумы силы тяжести.
4. Относительные минимумы силы тяжести.
5. Границы геотектонических комплексов.
6. Главнейшие разломы, установленные и предполагаемые.
7. Границы сейсмических зон.
8. Границы магнитных зон.
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I .  Зона Юго-западного максимума (область верхнеаль- 
пийской складчатости).

Относительные максимумы: 1. Мараликский. 3. Аний- 
ский. 5. Октемберянекий. 7. Паракар-Енгиджинский.
8. Араратский. 10.. Волчьих ворот. 12. Джульфинский.

Относительные минимумы: 2. Артенийский. 4. Нижне- 
ахурянский. 6. Аштаракский. 9. Садаракский. 11. Нахи
чеванский.

I I .  Зона Центрального минимума (область среднеальпий
ской складчатости).

Относительные максимумы: 14. Базумский. 16. Спи
такский. 18. Цахкуняцский. 23. Цовакский.

Относительные минимумы: 13. Джавахетский. 15. Ши-
ракский. 17. Арагацский. 19. Анкаванский. 20. Араи- 
лерский. 21. Атисский. 22. Гегамский., 24. Истисуйский.

I I I .  Зона Северо-восточного максимума (область ранне
альпийской складчатости).

Относительные максимумы: 24. Ламбалуйский.
27. Кошкотанский.

Относительные минимумы: 26. Шнохский.

IV. Юго-восточный сегмент относительного максимума 
(Кафанский антиклинорий).
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нию полосы высоких горизонтальных градиентов силы тя
жести» наличие которых обусловлено резко выраженным 
вертикальным контактом отличающихся по плотности по
род и соответствуют разломам глубинного заложения 
(Габриелян А .А . » Татевосян Л .К .» 1966).

Выделенные региональные гравитационные зоны доста
точно точно совпадают с крупными геотектоническими зо
нами Армении. Так» зона северо-восточного гравитацион
ного максимума совпадает с Сомхето-Карабахской (ранне
альпийской) тек+онической зоной; зона центрального ми
нимума — с Базумо-Зангезурской (среднеальпийской) зо
ной; зона юго-западного максимума — с Приараксинской 
(позднеальпийской) тектонической зоной. Максимум Ка- 
фанского сегмента выделяется отдельно и совпадает с Ка- 
фанским антиклинорием(А.А. Габриелян). Граница между 
северо-восточной гравитационной зоной максимума и цент-, 
ральным минимумом прослеживается по полосе высоких го
ризонтальных градиентов примерно по линии Степанаван — 
Дилижан — северо-восточное побережье озера Севан» далее 
на восток» в пределах Азербайджанской ССР она заворачи
вает на юг и почти в меридианальном направлении просле
живается до реки Араке (у  гор. Мегри). С геологической 
точки зрения линия эта очерчивает юго-западную границу 
Сомхето-Карабахской области раннеальпийской складчатос
ти и совпадает с Севано-Акеринской и Юисно-Зангезу рекой 
зонами глубинных разломов. Вдоль Севано-Акеринской зо
ны разломов развита интрузивная формация ультрабаэитов 
(офиолитовый пояс Малого Кавказа). Пояс ультрабаэитов 
восточнее озера Севан непрерывно прослеживается в юго- 
восточной направлении до реки Араке. ; Юго-восточное про
должение Севанского офиолитового пояса на гравитацион
ной харте также выделяется в виде полосы высоких гори
зонтальных градиентов силы тяжести.

Граница между зонами центрального минимума и юго-за
падного максимума также характеризуется полосой высо
ких горизонтальных градиентов» которая особенно четко 
прослеживается по линии Аштарак — Ереван — бассейн ре
ки Веди» далее на восток-юго-восток по линии Веди -  Шах* 
буз — Ордубад.

При сопоставлении схемы выделенных гравиметрических 
зон с картами магнитных аномалий (аэромагнитной и на
земной съемок) в общих чертах намечается их совпадение. 
Однако связь магнитных аномалий с геологическим строе
нием более сложна» так как поверхностные неоднородности
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четвертичных образований оказывают большое влияние на 
магнитное поле.

По интенсивности, характеру изменения, знаку, форме 
и изрезанности магнитного поля на территории Армянской 
ССР I и прилегающих частей Малого Кавказа выделяются две 
резко отличные друг от друга региональные зоны: Приарак- 
синская и Присеванская, имеющие в целом общекавказское 
простирание (Акопян Ц .Г ., 1972). Граница между этими зо
нами отчетливо прослеживается по линии Октемберян — Ере
ван — Аэизбеков — гора Капутджух-Ордубад. Региональные 
магнитные зоны по характеру аномального поля, в свою оче
редь, подразделяются на ряд подзон. Сопоставление грави
тационного и магнитного полей показывает, что южная При
зрак синская зона аномального магнитного поля соответ
ствует юго-западной зоне относительного максимума силы 
тяжести (область позднеальпийской складчатости). Присе
ванская магнитная аномальная зона соответствует зонам 
ранне и среднеальпийской складчатости (Сомхето-Карабах- 
ская и Базумо-Зангеэурская зоны).

Зона Юго-*западного максимума соответствует Среднеарак- 
синскому верхнеальпийскому межгорному прогибу и приле
гающим районам южного склона Малого Кавказа. Она харак
теризуется относительно повышенным значением силы тя
жести и спокойным, безградиентным, близким к нормально
му магнитным полем с наличием положительных и отрицатель
ных аномалий. На фоне этого регионального максимума от
мечается ряд локальных аномалий силы тяжести, отражаю
щих положение кристаллического (байкальского) фундамен
та. Детальная гравиметрическая съемка, а также трансфор
мации и пересчеты аномалий гравитационного поля позво
ляют уверенно выделить ряд относительных максимумов, ко
торые довольно точно совпадают с локальным! поднятиям! 
до альпийского субстрата, в то время как неоген-четвер
тичным наложенным прогибам соответствуют относительные 
мшимумы (относительные минимум»! и максимум»! второго по
рядка внутри отдельных региональных зон нанесены на 
прилагаемую схему). Границами тектонических структур вто
рого порядка в подавляющем большинстве служат разрывные 
нарушения, которым на гравитационной карте соответству
ют узкие полосы высоких горизонтальных градиентог вто
рого порядка. Наблкщаем»1е соотношения между гравитацион
ными аномалиям! и тектоническими структурами можно объ
яснить как значительной разностью плотностей пород па
леозойского субстрата и кайнозойского комплекса, так и 
рельефом кристаллического фундамента. Магнитное поле При-
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араксинсхой зоны характеризуется спокойным, близким к 
нормальному или слабо отрицательным значениям и малой 
изменчивостью напряженности поля, что связано с развити
ем здесь осадочных отложений палеозоя и мезокайнозоя.

Зона центрального минимума соответствует высокогор
ной части Малого Кавказа. Характеризуется интенсивными 
отрицательными аномалиями силы тяжести, при этом осо
бенно пониженным является поле в районах Арагацского 
и Гегайского вулканических сооружений и Ленинаканской 
котловины. Магнитное поле неоднородно. Оно, в основном, 
обусловлено составом и возрастом отложений и лишь не
значительная часть — кристаллическим фундаментом. От
личительной чертой геологического строения зоны цент
рального минимума является геосинклинальный тип разви
тия. На общем фоне пониженных значений силы тяжести 
выделяется ряд относительных максимумов и минимумов 
второго и более низких порядков, четко оконтуренных из
гибами изолиний, соответствующих геологическим структу
рам. Так, например, очень четко вырисовывается ленина- 
канский минимум, соответствующий одноименному неогенан- 
тропогенному наложенному прогибу, выполненному миоцен- 
ллиоценовыми и постплиоценовыми вулканообломочными и 
озерно-речными отложениями. Наличие полосы высоких го
ризонтальных градиентов силы тяжести по бортам низкого 
гравитационного минимума указывает на присутствие здесь 
структур типа ступеней, что подтверждается и геологи
ческими данными. Ряд аномалий второго порядка зоны 
центрального минимума также нанесены на схему. Наблюда
ется приуроченность наибольших относительных минимумов 
к молодым вулканическим сооружениям Ар агаца, Ге гайско
го нагорья, Кечутского хребта, горы Араилер. Причем, 
эти относительные минимума исчезают на карте региональ
ного гравитационного поля, построенного с учетом неод
нородности верхних слоев земной коры до глубины 10 ки
лометров .

Зона северо-восточного максимума характеризуется 
повышенным полем тяжести, при этом общий фон гравита
ционного поля выше, чем в зоне юго-западного максимума. 
Зона эта имеет сравнительно простое строение и соответ
ствует северной (Присеванской) зоне магнитного поля Ар
мении. Ей характерно также сравнительно простое текто
ническое строение. Наблюдается такое соотношение: ан- 
тикпинорным структурам соответствуют относительные 
максимума, а синклинорным структурам — минимумы.

Юго-восточный сегмент относительного максимума
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охватывает район Кафанского антиклинория, сложенного 
плотными вулканическими образованиями средней и верх
ней юры и нижнего мела. По характеру гравитационного 
поля этот сегмент обнаруживает большое сходство с зо
ной северо-восточного относительного максимума, что 
вполне соответствует историко-геологическим данным. 
Кафанский антиклинорий по возрасту слагающих его от
ложений, типу формаций, возрасту складчатости, а так
же металлогеническим особенностям исключительно схо
ден с Сомхето-Карабахской зоной и вместе с ней в ниж
не-альпийском этапе развития представляет единую 
Сомхето-Кафанскую или Антикавказ скую эвгеосинклиналь
ную зону. В нижнем мелу с возникновением Севано-Аке- 
ринского наложенного прогиба, диагонально пересекаю
щего указанную зону, Кафанский сегмент отделяется от 
Сомхето-Акеринско го ме гаантикпинория •

На карте регионального гравитационного поля Арме
нии (полученной путем осреднения карты аномалий Буге) 
в общих чертах сохраняются все четыре выделенные 
крупные единицы. Гравитационные структуры второго' и 
низших порядков, которые отчетливо наблюдались на карте 
в редукции Буге, полностью исчезают, что говорит о ло
кальном характере обусловливающих их факторов. На этой 
же карте региональные зоны высоких горизонтальных гра
диентов, несколько теряя свою интенсивность, сохраняют 
общие черты. Этот факт указывает на то, ‘что обусловли
вающие их глубинные разломы имеют более глубокие корни, 
о чем свидетельствуют также данные, полученные сейсми
ческой станцией'"Земля".

Земная кора на территории Армении имеет блочный ха
рактер. Сейсмические профили показывают, что фундамент 
расчленен серией разломов»кавказского и ^антикавказско- 
го направлений на приподнятые и опущенные блоки и в це
лом имеет мозаичное строение (Габриелян А .А . , Саркисян 
О.А. , Симонян Г.П. ,# 1981). Многие из разломов, ограни
чивающие эти блоки, имеют мощности, соизмеримые с мощ
ностью земной коры и больше. Наиболее крупными зонами 
тектонических нарушений являются Севано-Акеринский и 
Ереванский структурные швы, которые контролируют офио- 
литовые пояса.

По исследованиям, проведенным станцией "Земля", 
получены интересные данные о мощности коры и о внутрен
нем строении отдельных геотектонических зон. Согласно 
этим данным ̂ поверхность Мохо в пределах Армении харак
теризуется довольно сложным рельефом. Мощность земной
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коры меняется очень резко и колеблется в пределах от 
33 до 53 километров, причем характерно чередование бло
ков больших и малых мощностей. Блоки повышенной мощнос
ти соответствуют синклинорным структурам, а малой мощ
ности — антиклннорным. В пределах крупных тектоничес
ких комплексов выделяются выступы и впадины разных ам
плитуд. Примечателен тот факт, что данные, полученные 
со станции "Земля", полностью подтверждают природу вы
деленных по гравиметрическим данным структур второго 
порядка (относительные Максимума и минимума силы тяжес
ти) .

Территории Армении характерна высокая сейсмоактив
ность. В связи с этим одна из важных*проблем, стоящих 
перед исследователями, это вопросы сейсморайонирования 
и сейсмопрогнозирования. Пространственное распределение 
очагов землетрясений в Армении связывают с большими, ны
не живущим! разломами, которые разграничивают выше отме- 
ченшае геотектонические зоны. Отсюда и большой интерес 
к их изучению. Известны работы по выделению и классифи
кации глубинных разломов. Глубинные разлома на террито
рии Армянской СССР по простиранию подразделяются на 
три типа: общекавкаэские, антикавказские и широтные, а 
по структурному положению выделяются два типа: гранич
ные (межблоковые) и внутриблоковые.

Анализ региональных и локальных аномальных гравимаг
нитных полей Армении, их сопоставление с картой эпи
центров землетрясений позволяет выделить элементы, ко
торые характеризуются высокой сейсмо активностью. Это 
зоны больших горизонтальных градиентов гравитационно
го поля, районы ихпересечения и сочленения, границы 
магнитных зон и подзон, линий нарушений структуры ано
мального магнитного поля, районы пересечения регио
нальных зон больших градиентов силы тяжести с линия
ми нарушения структуры магнитного поля и др. (Огане
сян Ш.С., Назаретян С.Н.О 1980). Основываясь на этих 
критериях, исходя иэ историко-инструментальных данных 
о частоте, распространенности и силе землетрясений, 
сопоставляя тектонику и сейсмичность, в настоящее вре
мя построена новая схема сейсморайонирования террито
рии Армерии (Габриелян А .А ., Саркисян О .А ., Симонян 
Г .П ., 1981).

Перед геофизической службой республики стоят вопро
сы разработки рациональной методики для картирования 
территории, покрытой мощным! лавовым! образованиям! с 
целью выявления структур, перспективных на нефть и газ,
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решения гидрогеологических и инженерно-геологических 
эадач, поиска рудных месторождений и т .п .
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L .K . TATEVOSYAN, G.M. AVCHYAN 

(Yerevan S tate  U n ive rs ity )

HISTORY OF DEVELOPMENT OF GEOPHYSICAL 
INVESTIGATIONS AND GEOLOGICAL MAPPING 

OF THE TERRITORY OF THE ARMENIAN REPUBLIC

( A b s t r a c t )

G en era liza tion  o f  the rare pendulum g ra v ity  measure
ments and absolute magnetic survey data (1945) was the 
beginning o f the system atic ap p lica tion  o f  geophysical 
methods when studying deep structure and ca rry in g  out 
sm a ll-sca le  mapping o f  the t e r r i t o r y  o f  the Lesser Cau
casus.

In the subsequent two decades» d e ta iled  stud ies o f  
anomalous magnetic and g ra v ity  f ie ld s  were gen era lly  
performed. In 1957, sm a ll-sca le  g rav im etric  survey was 
completed and by 1965 a map o f  reg ion a l g ra v ity  and 
magnetic f ie ld s  was compiled. Three la rge  g ra v ita t io n a l 
zones have been d is tin gu ish ed , the boundaries o f  which 
being the bands o f  high h o r izon ta l g ra v ity  grad ien ts.
The reg ion a l g ra v ita t io n a l zones co incid e w ith  the la rg e  
g eo tec ton ic  zones o f  Armenia w h ile the bands o f  high gra
d ien ts correspond to  deep fa u lts .

The period  from 1965 up to  now is  ch aracterized  by ap
p lic a t io n  o f  mathematical methods o f  f i e l d  ana lys is  and 
by seism ic stu d ies . This a llowed to  extend geophysical 
a p p lica tion s  when ca rry in g  out la rg e -s ca le  g eo lo g ic a l 
mapping and d is tin gu ish in g  the structures o f  the second 
order.

Geophysical data are used fo r  subd ivis ion  o f  the t e r 
r i t o r y  in to  seism ic zones. The zones o f  high h o r izon ta l 
grad ien ts o f  g ra v ity  f i e l d ,  the areas o f  th e ir  contact 
and in te rs e c t io n , the boundaries o f  magnetic zones are 
ch aracterized  by high s e ism ic ity .

The Geophysical Survey o f  the Republic is  fa c in g  the 
problem o f  develop ing optimum techniques to  map the 
areas covered w ith th ick  la va  form ations.
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В .В . БРОН ГУЛЕЕ В , И .В . ВОРОБЬЕВ

(Всесоюзный заочный политехнический институт. 
Промышленная Ак аде ьмя, г. Москва)

НОВЫЕ ИЗОПАХИЧЕСКИЕ КАРТЫ ДОМЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

И МЕТОДИКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

Первыми обобщающими построениями, демонстрирующим! 
последовательность палеогеографических и геологических 
событий на территории Восточно-Европейской платформы 

•были карты-схемы, составленные в середине XIX века 
Г. А. Траутшольдом и А.А. Иностранцевым для отдельных 
периодов ее фанерозойской истории* Несколько позднее 
А.П. Карпинским (1887) были опубликованы карты, нагляд
но изображавшие схему морских и наземных условий, суще
ствовавших на той же территории от раннего кембрия до 
постплиоцена* Появление этих карт явилось для того вре
мени крупным событием в геологической жизни не только 
нашей страны, но и за рубежом* Геологи получили воз
можность увидеть последовательность и преемственность 
региональных колебательных движений земной коры на 
огромной части ее территории. Для нескольких поколе
ний студентов эти карты служили наглядным пособием и 
постоянным источником знаний в области исторической и 
регионыальной геологии*

На протяжении последующего длительного периода, 
вплоть до конца пятидесятых годов нашего столетия, из 
печати вышло множество мелкомасштабных обзорных палео
географических и, что особенно важно, изопахических 
карт и схем той же территории и ее отдельных районов, 
на которых с разной степенью детальности и в разных 
вариантах стратиграфического расчленения осадочного 
комплекса пород, изображались границы седиментацион- 
ных палеобассейнов и схематические данные о характере 
изменения мощностей, накопленных в них отложений. Все 
эти публикации не являлись в полном смысле слова са-
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мостоятельным{ картографическими материалами, а пред
ставляли собой внутритекстовые иллюстрации к статьям, 
монографиям и учебникам. Наибольшую научную ценность из 
их числа представляли построения А.Д. Архангельского 
(1932 ), А.Н. Мазаровича (1938),. В.В. Белоусова (1944), 
а также совместные построения В.В/ Белоусова и А.Б. Ро- 
нова (1949).

Новым важным вкладом в отечественную геологическую 
картографию явилось крупное обобщение материалов по 
литологии, мощностям и палеогеографии Восточно-Евро
пейской платформа в виде атласа соответствующих карт 
в масштабе 1:5 000 000 под общей редакцией А.П. Вино
градова (1960т1961), а также, вышедший несколько позже, 
атлас аналогичных карт всей территории СССР в масшта
бе 1:7 500 000 под той же редакцией (1967-1968). Оба 
эти атласа давали представление главным образом, о 
палеогеографии, охваченных ими территорий, ч>т поздне
го докембрия до антропогена. Несмотря на некоторую 
схематичность, они сыграли большую положительную роль 
в деле изучения геологической истории не только Восточ
но-Европейской платформ»!, но и всего Советского Союза 
в целом.

В самле последние годы из печати нашей страны вышли 
две серии специализированных изопахическнх карт Вос
точно-Европейской платформл, которые демонстрировали 
картину современного распространения и распределения 
мощностей всех отложений ее осадочного чехла от позд
него протерозоя до позднего палеозоя включительно.
Карты были составлены в масштабе 1:5 000 000 и изда
ны в 1978 и 1981 годах под редакцией.В.В. Бронгулеева. 
Обе серии сопровождались расширенными аннотациями, в 
которых были рассмотрены вопросы методики их составле
ния, а также вопросы, связанные со стратиграфическим 
расчленением всех закартированных комплексов осадоч
ного чехла платформы.

Поскольку важнейшей задачей настоящего доклада яв
ляется демонстрация, именно, названных выше карт, от
меченные вопросы составляют его основное содержание.

В связи с тем,что в подготовке обеих новых серий 
изопахическнх карт Восточно-Европейской платформы 
участвовал очень больогой коллектив исследователей, 
насчитывавший более 200 человек, для унификации ав
торских макетов была разработана специальная инструк
ция. Тем не менее, поступавший с мест фактический ма
териал был чрезвычайно пестрым. Это объяснялось мно-
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гиж  причинам!» но презкде всего тем» что геологическое 
строение разных районов платформы весьма различно — рез
ко меняются градиенты мощностей всех комплексов ее .чех
ла и крайне причудливыми являются соотношения условий 
их залегания. Кроме того» очень неравномерна и степень 
изученности глубинного строения платформы. Эти и неко
торые другие обстоятельства вызвали необходимость вве
дения множества исправлений в первичные макеты карт» 
выражавшиеся в одних случаях в их генерализации» а в 
других» напротив» в детализации» что выражалось в изме
нениях шага сечения изопахит» и конечно» в самой их ри
совке.

Уже при подготовке инструкции для составления карт 
большое внимание было уделено выбору оптимального ран
га стратиграфических подразделений чехла платформа» 
которые должны были на них изображаться. Хорошо из
вестно» что чем более детально удается проводить рас
членение картируемое отложений» тем ближе к природной 
становится картографическое изображение их строения.
С этой точки зрения наиболее желательным могло счи
таться построение изопахических карт по отдельным яру
сам или даже по еще более мелким подразделениям чехла 
платформа. Однако от такого пути рразу же пришлось 
отказаться в связи с недостаточной изученностью глу
бинной структуры платформа. Между тем» все серии карт 
должны составляться однотипно» т .е .  быть подготовлен
ными в одном стратиграфическом ранге. Следовало также 
учитывать» что карты данных серий в первую очередь 
предназначались для учебных целей и чрезмерная дроб
ность расчленения разреза платформа оказалась бы в 
известном противоречии с существующими программам! 
курсов региональной геологии СССР и исторической гео
логии» в которых и строение платформа» и общая исто
рия развития земной коры не рассматриваются столь де
тально. Поэтому было гораздо важнее получить карты» 
охватывавшие более крупные стратиграфические комплек
сы» способные отражать ход геологической истории в 
более крупных временных интервалах. Учет всех этих 
обстоятельств послужил основанием для построения изо
пахических карт верхнего протерозоя платформа по его 
важнейшим хронолито стратиграфическим комплексам» а 
поаеозоя — по отделам его систем.

Как уже отмечалось» почти весь первичный фактичес
кий материал в виде разномасштабных авторских маке
тов» потребовал основательного пересмотра.
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В первую очередь он должен был увязываться в плане. 
Такая увязка производилась непосредственно на первич
ных авторских макетах. Наибольшие трудности возникали 
при этом из-за  наличия областей, в пределах которых по
строения либо вообще не производились, либо были чрез
мерно схематичны. В этих случаях привлекался дополни
тельный материал и, полученные на его основании, новые 
построения утверждались всеми заинтересованными сторо
нами. ! Подготовленные этим путем листы трансформирова
лись в масштаб 1:2 500 000 и шли на последующую обра
ботку.

Наиболее сложной была увязка карт по вертикали, т .е . 
увязка между собой карт с различными по возрасту отло
жениями. В отличие от первой она производилась уже 
между сводными макетами всей территории платформы. Как 
известно, в районах с большими мощностями платформен
ного чехла лучше всего оказываются изученными наиболее 
молодые отложения, а хуже — древние. В результате шаг 
интерполяции при построении разных по возрасту карт 
оказывается различным и между ними возникают неизбеж
ные расхождения. Для устранения последних применялась 
весьма трудоемкая методика. Каждый макет карт, начи
ная с наиболее молодых отложений совмещался на свето- 
столе со своим смежным по вертикали соседом, что дава
ло возможность производить взаимную корректировку их 
изопахит. При этом, однацо, положения каждой пары изо
пахит строжайшим образом контролировалось сетью имею
щихся буровых скважин или геофизических профилей. Та
кая сбойка последовательно производилась между каждой 
парой смежных карт, вызывая все новые и новые их пе
рестройки до тех пор, пока весь их комплекс по всей 
площади платформы не оказывался связанным в единую 
жесткую конструкцию.

Несколько иначе производилась увязка по вертикали 
современных границ распространения каждого из карти
руемых стратиграфических подразделений. Для этой цели 
была составлена особая геологическая карта платформы 
в масштабе 1:2 500 000, которая изображала не выходы 
данных границ на ту или иную поверхность у обычных 
геологических карт на земную поверхность или на тот 
или иной гипсометрический срез, а максимальные конту
ры современного распространения всех картируемых воз
растных подразделений в пространстве. Характер этих 
контуров был повсюду различен. Он мог быть денудацион
ным, мог совпадать со швами сингенетичных, а реже
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лостседиментационных разломов, а мог кое-где фиксиро
вать и положения береговых линий древних морских бас
сейнов. Каждый из этих контуров,‘ как непосредственно 
выходящий на земную поверхность, так и *звключенный в 
толще осадочного чехла, переносился на соответствовав
шую ему карту мощности и, следовательно, возникновение 
между ними каких-либо несоответствий автоматически ис
ключалось. Таким образом, если бы вся серия изопахи- 
ческих карт Восточно-Европейской платформы была выпол
нена на прозрачном материале (скажем на пластике) и 
размещена друг над другом в пространстве, она предста
вила бы собой ее трехмерную модель.

Выверенные и взаимнооткорректированные, указанны
ми способами, макеты карт трансформировались без вся
кой генерализации в масштаб 1:5 000 000, в котором и 
публиковались. Естественно, что их точностьв данном 
случае по крайней мере вдвое превышала требования их 
масштаба.

С целью максимального сохранения фактического ма
териала сечение иэопахит было принято переменным. 
Вместе с тем, все карты были изданы в стандартной 
гамме голубовато-зеленых цветов, шкала которой со
ставлялась в геометрической прогрессии с интервалами 
в 0 ,1 ; 0 ,2 ; 0 ,4 ; 0,8 км и т .д . Интенсивность закраски 
увеличивалась соответственно увеличению мощностей. 
Изопахиты подразделялись на достоверные, менее досто
верные и предполагаемые. Степень достоверности обосно
вывалась не только числом буровых скважин и геофизи
ческой изученностью районов, но и соображениями, свя
занными с надежностью стратиграфического расчленения 
тех или иных отложений. Для облегчения пользования 
картами их заголовки были расположены на цветных• по
лях в зависимости от возраста картируемых комплексов 
(например, серых — для карт карбона^ коричневых — для 
карт девона и т .д . ) .

На всех картах палеозойской серии особыми знакам! 
показывались выходы на поверхность, под кайнозойские 
и мезозойские отложения древних доплатформенных обра
зований, т .е .  тот их комплекс, который *обычно имену
ется фундаментом.

Наконец, на мелкомасштабных картах-врезках были 
приведены сведения о распространении более крупных 
хронолито стратиграфических подразделений для карт 
верхнего протерозоя и соответствующих систем для 
карт палеозоя, а также сведения о расположении райо

263



нов работ организаций, материалы которых использовались, 
при составлении основных карт.

Карты мощностей верхнего протерозоя Восточно-Европей
ской платформа были построены на основе корреляционной 
схемы докембрия, утвержденной Бюро Межведомственного 
стратиграфического Комитета Советского Союза в 1978 го
ду. Однако, отразить эту схему в ее полном объеме не 
удалось, поскольку» степень изученности данных отложе
ний в разных районах платформ»! пока еще ей не отвечает. 
Всего было опубликовано четыре сводных карты: нижнего 
и среднего рифея, верхнего рифея и кудаша, нижнего вен
да и верхнего венда.

Карта мощности н и ж н е г о  и с р е д н е г о  
р и ф е я  наиболее схематична, поскольку во многих 
участках территории платформы подошва указанного ком
плекса не вскрыта бурением и отождествлялась с поверх
ностью докембрийского фундамента, рельеф которого был 
построен в значительной мере по геофизическим данным 
(Карта, 1981 г « ) .  Верхняя граница среднего рифея более 
четкая, так как все перекрывающие ее отложения залега
ют на этих породах резко несогласно. В целом, на дан
ной карте суммированы мощности таких серий, как кыр- 
пинская, каверинская и волюгодская и таких свит, как 
сапминская, крестецкая и солозерская.

Карта мощности в е р х н е г о  р и ф е я  и к у 
д а  о а суммирует объемы кипчакского, тангауровского 
и кудашского литостратиграфических горизонтов.

Карта мощности н и ж н е г о  в е н д а  характери
зует разпространение и объем одного древлянского лито
стратиграфического горизонта, в который входят вильчан- 
ская и волынская серии с их аналогами.

Наконец, карта мощности в е р х н е г о  в е н д а ,  
наиболее информативная среди остальных карт верхнего 
протерозоя, характеризует распространение и объем вал
дайской серии и всех ее аналогов. В состав этой серии 
входят редкинекий и котлинский литобиостратиграфические 
горизонты. Первый из них, как известно, является основ
ным опорным горизонтом венда в целом.

Карты мощностей палеозойской группы Восточно-Европей
ской платформы были построены по отделам всех ее систем, 
за исключением кембрийской. Они охватывают те объемы 
отделов, которые предусмотрены последними утвержденными
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схемами Межведомственного стратиграфического комитета 
СССР.

Карта мощности к е м б р и й с к о й  с и с т е м ы »  
в отличие от остальных» составлены в разных рангах. Мощ
ность нижнего кембрия была показана на двух картах — 
томмотского яруса и» совместно» отдабанского и ленского 
(в .1 . )  ярусов. Средний и верхний кембрий расчленить не 
удалось и для них была подготовлена общая карта.

Карты мощности о р д о в и к с к о й  с и с т е м ы  
почти всюду были построены в объемах ее отделов. На 
карте нижнего ордовика показана суммарная мощность тре- 
мадокского» аренигского и частично лланвирнского яру
сов. На карте среднего — суммарная мощность верхней 
части лланвирнского яруса» всего лландейлского яруса и 
нижней части карадока. Карта верхнего ордовика отража
ет общую мощность верхнекарадокского подъяруса и аш- 
гиллский ярус.

Кюрты мощности Q и л у р и й с к о й ;  с и с т е м ы  
в объемах ее отделов удал.ось построить только для за
падной половины платформа и для ее крайнего северо-вос
тока. На юго-востоке показана мощность система в целом. 
Карта нижнего отдела данной система суммирует мощности 
лландоверийского и венлокского ярусов. Карта ее верх
него отдела — мощности лудловского и пржидольского яру
сов.

Карты мощности д е в о н с к о й  с и с т е м ы  по 
всей территории Восточно-Европейской платформы построе
ны строго по отделам. На карте нижнего отдела система 
показана суммарная мощность жединского» зигенского и 
эмского ярусов. На карте среднего отдела — мощности эй- 
фельского и живетского ярусов. На карте врерснего — мощ
ности франского и фаменского ярусов.
, Карты мощности к а м е н н о у г о л ь н о й  с и с- 
тема на всей территории платформа были построены также 
строго по отделам. На карте нижнего карбона показана 
общая мощность турнейского» виэейского и серпуховского 
ярусов. На карте среднего карбона — мощность башкирско
го и московского ярусов. На карте верхнего — мощность 
касимовского и гжельского ярусов.

Наконец» карты мощности п е р м с к о й  с и с т е 
м ы  в освновном также составлены по отделам» хотя в 
отдельных районах от принятого принципа пришлось откло
ниться. Карта нижней перми суммирует мощности ассельско- 
го, сакмарского» артинского и кунгурского ярусов. Одна- 

. ко в своих разных частях она не равноценна» так как на
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довольно обширных площадях Волго-Камского района изоп а-. 
хиты кое-где отражают не современные» а реконструиро
ванные мощности, 41*0 связано с выходами закартированных 
отложений на земную поверхность и их разшвом. На карте 
верхней перми показаны мощности уфимского, казанского и 
татарского ярусов. Карта имеет тот же недостаток, что и 
предыдущая, поскольку породы указанного возраста широко 
обнаружаются на востоке платформа. Кроме того , в преде
лах Днепровско-Донецкой впадины, а также и Донбасса 
верхнепермские отложения не удалось отчленить от инд
ских нижнего триаса и они были показаны совместно.

. Серия карт мощностей ^важнейших стратиграфических под
разделений осадочного чехла Восточно-Европейской плат
форма в настоящее время еще не завершена и продолжает 
составляться. К концу 1983 -года должны быть подготовле
ны карты мощностей всех отделов всех систем мезозойской 
и кайнозойской групп. В том виде, в каком данные карты 
выходят из печати, они публикуются впервые и уже толь
ко с этой точки зрения представляют большой интерес.
Так, прежде всего, научное значение карт состоит в том, 
что они отражают реальную картину глубинного строения 
этого гигантского региона и могут служить основанием 
для самого широкого круга теоретических обобщений и в 
первую очередь для реконструкции палеогеографической 
обстановки существовавшей на платформе в течение всего 
времени ее формирования. Однако и практическое значе
ние карт также немаловажно, поскольку они уже исполь
зуются в качестве обзорного материала при планировании 
поисково-разведочных работ на нефть, газ и другие виды 
полезных ископаемых и, разумеется, при региональных 
геофизических исследованиях. Наконец, весь этот карто
графический материал широко применяется во всех геоло
гических высших учебных заведениях нашей страны и, 
частично за рубежом, в качестве нового учебно-методичес
кого пособия по таким ведущим дисциплинам, как регио
нальная геология СССР, история геологии, геотектоника 
и мн.др. Это кажется вполне Естественным,! поскольку в 
своей совокупности иэопахические карты служат источни
ком фактических данных по глубинному строению Восточ
но-Европейской платформа, демонстрируют последователь
ность важнейших геологических и палеогеографических со
бытий в истории ее формирования, наглядно поясняют не
когда происходившие(в масштабе платформа, колебатель
ные движения земной коры и т .д .
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Если представленные материалы окажутся интересны за
рубежным коллегам, то они могут быть получены ими по 
обычным каналам в порядке взаимного; обмена.
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V .V . BRONGULEEV, I . V .  VOROBYEV

(USSR Correspondence Po ly tech n ica l In s t itu te ,  
In d u s tr ia l Academy, Moscow)

NEW ISOPACH MAPS OF PRE-MESOZOIC DEPOSITS 
OF THE EAST-EUROPEAN PLATFORM 

AND THE METHODS OF COMPILING THESE MAPS

( A b s t r a c t )

The f i r s t  pa leogeograph ic sketch maps o f  the East- 
European P la tform  appeared in  the second h a lf  o f  the 
XIXtfl century. The most important o f  them were r ig h t 
fu l ly  sketch maps o f  maximum transgressions occurred 
between Early Cambrian and P ost-P liocen e  tim es, publish
ed in 1887 by A .P. Karpinsky.

During the ensuing yea rs , up to  the m iddle o f  the 
XXt 1̂ century, a  great number o f  sm a ll-sca le  paleogeo
graphic and isopach sketch maps o f th is  t e r r i t o r y  re 
presen ting  i t s  structu re and evo lu tion  in  various 
epochs and cen turies o f  the Phanerozoic has been pub
lish ed . Sketch maps compiled by A.D. Arkhangelsky,
A.N. Mazarovich, V.V. Belousov, A.B. Ronov and by 
some other Sov iet g e o lo g is ts  are o f  p a r t ic u la r  import
ance.

The most s ig n if ic a n t  cartograph ic g en e ra liza t io n  o f  
the above type is  represented by the lith o lo g o -p a le o -  
geographic maps o f  the Russian P la tform  to  a sca le  o f  
1:5 000 000 and o f  the whole t e r r i t o r y  o f  the Sov iet 
Union to  a sca le  o f 1:7 500 000 that g iv e  an idea o f 
the change o f geographic conditions from the Late P re - 
cambrian to  the Anthropogene• These maps were publish
ed in 1961 and 1968 (e d ito r  A .P. V inogradov).

In 1978 and 1981 there were published some se r ie s  o f  
sp ec ia l isopach maps o f  the Upper P ro te ro zo ic  and Pa- 
.le o zo ic  o f the East-European P la tform  (e d ito r  V.V. Bron-
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feu leev). Theее maps d i f fe r e d  from the previous ones in 
many respects since they were compiled using some new 
methods w h ile p a r tic u la r  a tten tion  was d ire c ted  to  re
presen ta tion  o f  modern, i . e .  res idu al masses rather 
than to  paleogeographic reconstructions. These maps 
may be considered as three-dim ensional models o f  deep 
structu re o f  the p la tform  sedimentary cover and may 
be used when carrying out various s c ie n t i f i c  genera
l iz a t io n s ,  planning prospecting , exp lo ra tion  and geo
phys ica l programmes' as w e ll as new tra in in g  appliances 
on many subjects at high educational g e o lo g ic a l in s t i 
tu tion s .



В. Е • ХАИН, В .П , КОЛЧАНОВ

(Московский Государственный университет, 
Геологический институт АН СССР, Москва)

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ КАРТ

На ранних этапах развития геологии тектоническая кар
тография имела второстепенное значение, ограничиваясь 
составлением тектонических, палеотектонических, струк
турных схем, реже мелкомасштабных карт. Они играли роль 
дополнительного материала, пояснявшего основной доку
мент геологического изучения какой-либо площади — гео
логическую карту. В числе ранних вспомогательных мате
риалов подобного рода следуют упомянуть тектоническую 
схему Юрских гор А. Греспи (1838 г . ) ,  схему главных 
горных систем Памира и сопредельных районов Азии Ф.Рих- 
гофена (1877 г . )  карту дислокаций поелеархейских перио
дов в пределах Европейской России А.П. Карпинского 
(1919 г . ) ,  тектоническую карту Евразии масштаба 1:8 млн*. 
Э. Аргана (1922 г . ) ,  схему тектонического подразделения 
Евразии (1921 г . )  и тектоническую карту Земли (1928 г . )  
Л. Кобера, схему тектонического районирования Централь
ной Европы Г. Штилле (1924 г . ) ,  схему тектоники Евразии 
А. Борна (1932 г . ) ,  тектоническую карту мира А.Н. Маэа- 
ровича (1933 г . )  и мн. др. Подобные схема создавали 
Э. Зюсс, Э.Ог, М. Бертран, М. Люкон, В.А. Обручев,
А. Гейм, Р. Штауб, *М.М. Тетяев, Д.В. Нал и в кин, Ф. Кос- 
смат, С. Бубнов, Дж. Умбгрове и др. известные ученые, 
стрежвшиеся графическим путем отразить бвои представ
ления о закономерностях строения определенных регионов 
и их- структурных связях со смежными площадями.

Период составления мелкомасштабных карт и схем про
должался до 30-40-х г г . XX в. К этому времени, по мере 
накопления фактического материала, возрос интерес к со
зданию тектонических карт, подробно раскрывающих как 
строение конкретных площадей, так и их позиции в более 

.широких рамках. Возросло и понимание того, что подобные
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карты и сами по себе могут играть важную роль в реше
нии различных прикладных задач, например, прогнозиро
вания и поисков месторождений различных полезных иско
паемых. Это привело к тому, что в 30-40-е г г . нашего 
столетия началось составление национальных тектоничес
ких карт. В 1933 г. была опубликована Тектоническая 
схема СССР А.Д. Архангельского и Н.С. Шатского. Несмот
ря на мелкий масштаб, на ней с помощью 15 цветовых обо
значений выделены области различные по возра-ту их фор
мирования: древние платформа (с  разделением на щиты и 
плиты), байкалиды, каледониды, варисциды, мезозонды и 
альпиды. Восемью штриховыми обозначениями были показа
ны простирания складчатых сооружений, сбросы, некото
рые тектонические границы, платформенные валы и т .д .
Эта схема послужила добротной основой для дальнейшего 
тектонического расчленения территории СССР и сыграла 
важную роль в развитии тектонической картографии. В 
1941 г. Ж. Гогелем была составлена Тектоническая кар
та Франции масштаба 1:2,5 млн. На ней штриховыми зна
ками различных цветов, в зависимости от возраста де
формаций (альпийские, пиренейские, герцинские и д р .) 
показаны отдельные структуры и поля развития метамор
физма, а также разновозрастные вулканические образова
ния. Строго говоря, эта карта была структурной, а не 
тектонической, но уже картой, довольно крупного масш
таба, а не схемой. В том же масштабе в 1944 г . вид
нейшими американскими тектонистами была составлена и 
подготовлена к изданию Тектоническая карта США. Брль- 
шой набор возрастных, петрографических и структурных 
обозначений позволил достаточно детально отобразить 
строение обширной территории. Не все, однако, полу
чилось на этой карте в равной степени хорошр. Удачней, 
например, изображена внутренняя структура платформен
ных областей (с  помощью серии стратоизогипс), чем 
расчленение складчатых областей. Близка этой карте по 
набору условных обозначений Тектоническая карта Кана
ды масштаба 1:3,8 млн. (редакторы Д.Р. Дерри, Дж.Е., 
Вильсон, Дж. Стивенсон, Т .А . Линк), вышедшая в 1950 г. 
Она отличается от карты США однако тем, что в основу 
расчленения складчатых областей положен не метамор
физм пород и время его проявления, а дислоцированность 
пород и их возраст. В 1958 г . издана составленная под 
руководством Г.П. Саласа Тектоническая карта Мексики 
масштаба 1:2,5 млн. Она продолжает к югу лист карты 

* США и использует в общем те же — лишь в упрощенном ви-
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fte — условные обозначения. Таким образом, уже к концу 
50-х гг . геологические службы стран Северной и Централь' 
ной Америки, проведя обобщение национальных тектоничес
ких материалов, подготовили базу для создания карты 
всего материка.

В эти же годы появились и первые многокрасочные тек
тонически карты СССР достаточно крупных масштабов. В 
1953 г. вышла Тектоническая карта СССР масштаба 1:4млн. 
составленная под руководством Н.С. Шатского и предназ
начавшаяся для высших учебных заведений. Главным прин
ципом ее легенды было тектоническое районирование по 
возрасту основной складчатости времени окончания гео- 
синклинального развития площади • Строение складчатых 
областей отображалось путем выделения структурных эта
жей, охватывающих естественно ограничивающиеся комп
лексы горных пород. Для платформенных областей изоли
ниям! были показаны глубины залегания складчатого фун
дамента. На основе этой карты В 1956 г. под редакци
ей Н.С. Шатского, Н.А. Беляевского, А.А. Богданова и 
М.В. Муратова вышла улучшенная и дополненная новыми 
материалами Тектоническая карта СССР и сопредельных 
стран масштаба 1:5 млн. В качестве основных структур
ных элементов земной коры на ней выделены складчатые 
области и платформа, расчленяясь далее по возрасту 
складчатости, определяемому временем последних интен
сивных движенйй геосинклинального типа. Разновозраст
ные складчатые области выделены разной цветовой за
краской (равно как и платформенные области, в зависи
мости от возраста их складчатого основания), а слагаю
щие их структурные этажи — оттенками основного цвета.

Последняя карта была продемонстрирована на XX сес
сии Международного геологического конгресса (МГК) в 
Мехико (1956 г . )  Она вызвала живой интерес, поскольку 
олицетворяла собой последнее слово в тектонической 
картографии и была в прямом с масле слова картой тек
тонической, а не структурной, как некоторые из выше
перечисленных. К этому времени^достаточную^известность 
получили и упомянутые карты Франции, США, Канады и 
Мексики. Поэтому не удивительно, что было принято 
предложение советских участников сессии МГК, внесе
ние А.А. Богдановым и поддержанное делегациями ряда 
стран, об организации при Комиссии по геологической 
карте мира (КГМ) МГК й Международного союза геологи
ческих наук Подкомиссии по тектонической карте мира 
(ПТКМ). Президентом учреждёний ПТКМ был утвержден
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И.С. Шатский (позднее им был Д.В. Наливкин, а ныне А.В. 
Пейве) и генеральным секретарем — А.А. Богданов (ныне 
В.Е. Хайн). Главной задачей ПТКМ была определена орга
низация и координация международных тектонических ис
следований в целях создания тектонических карт матери
ков и мира.

Проведенные руководством ПТКМ обсуждения с виднейши
ми советскими и зарубежными тектонистами позволили на
метить конкретный план начала работ. Прежде всего пре
дусматривалась разработка легенды карт, создание подхо
дящих (с  точки зрения масштаба, проекции и т .д . )  гео
графических основ и унификация используемой тектони
ческой терминологии. Поскольку подобные работы в меж
дународном масштабе осуществлялись впервые, было реше
но начать их с составления Международной тектонической 
карты Европы масштаба 1:2 500 000, т .к . именно Европа 
является геологически наиболее изученным материком. 
Основным принципом легенды этой карты бьш выбран воз
раст складчатости, т .е .  время конечных интенсивных де
формаций в складчатых геосинклинальных областях и их 
превращения в платформы. Соответственно в пределах Ев
ропы были выделены области архейских, протерозойских, 
байкальской (ассинтской, кадомской), каледонской, ва- 
рисской и альпийской складчатостей. В областях байкаль
ского и более молодого возраста вьщелялись эв- и мио- 
геосинклинальные зоны, подразделяясь далее на струк
турные этажи. Для платформ были показаны глубина зале
гания фундамента и его возраст, а внутреннее строение 
платформенного чехла расшифровывалось серией различ
ных стратоизогипс. Карта (1964) вышла в свет в 1966г., 
сопровождаясь монографией '’Тектоника Европы", написан
ной тем же интернациональным авторским коллективом, 
который занимался и составлением самой карты,» изданной 
под редакцией Н.С. Шатского, А.А. Богданова и Г. Штилле 
(председатель, ученый секретарь и почетный председатель 
редакционной комиссии).

Подготавливая описанную карту, ПТКМ не упускала из 
виду и необходимость составления карт других материков 
и в конечном итоге — карты мира. С момента принятия ре
шения о начале составления последней (1962) велась ак
тивная переписка с геологическими службами разных стран, 
обсуждались проект легенды, возможные географические 
основы и их масштаб и т .д .

Упомянутая карта Европы имела большой успех и широ
кий резонанс во всем мире, послужив дополнительным сти
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мулом к созданию не только национальных тектонических 
карт, но и карт более крупных регионов и целых конти
нентов. Как правило, эти карты составлялись под эгидой 
либо в тесном контакте с КГКМ и ПТКМ. Так, в 1968 г. 
вышла Международная Тектоническая карта Африки масшта
ба 1:5 000 000 под редакцией Ж. Шубера (главный коор
динатор) и А. Фор-Мюре (помощник главного координатора) ' 
и при участии ряда региональных координаторов (Л. Дю- 
бертре, Ж. Сужи, Ж.Д. Метро, И. Трутер, X. Бесери, Л.Ка
зн, Ж. Леперсон и д р . ) .  В 1969 г. появилась Тектоничес
кая карта Северной Америки масштаба 1:5 000 000 под ре
дакцией Ф.Б. Кинга. Она была подготовлена Геологической 
службой США при участии ряда геологических организаций 
Канады, Мексики, Гренландии, Датской Восточно-Гренланд
ской экспедиции, т .е .  фактически она тоже является меж
дународной. Карта охватывает весь материк, включая так
же Гренландию и Центральную Америку. В 1971 г. была 
опубликована Тектоническая карта Австралии и Новой Гви
неи масштаба 1:5 000 000, подготовленная Комитетом по 
тектонической карте Геологического общества Австралии 
при участии ряд£1 иных геологических организаций стра
ны. В 1978 г. вышла в свет Тектоническая карта Южной 
Америки масштаба 1:5 000 000, генеральным координато
ром которой является Ф.Ф.М. де Альмейда, а региональ
ными координаторами С. Мартин, Г. Фурке и Б. Озорио 
Феррейра. Тектоническая карта Антарктиды была состав
лена под редакцией К. Креддока в США в 1974 г . ,  а в 
1980 г . карта того же материка в масштабе 1:10 000 000 
была издана под редакцией'Г.Э. Грикурова в СССР. В пе
чати в настоящее время находится. Тектоническая карта 
Южной и Восточной Азии под редакцией Д.К. Рея (Индия). 
Наконец, в начале 1982 г . выходит в свет I I  издание 
Международной тектонической карты Европы и смежных об
ластей масштаба 1:2 500 000 под редакцией А.А. Богда
нова и В.Е. Хайна. Эта карта охватывает кроме Европы 
значительные площади Гренландии, Африки и Азии.

Естественно, что составляясь в разные годы, различ
ными авторскими коллективами и для материков со свои
ми индивидуальными особенностями строения и развития, 
перечисленные карты характеризуются и несколько раз
личными методиками составления и иногда специфически
ми условными знаками. Большинство этих карт ограничи
вается изображением строения суши, и данные о строе
нии дна внутренних морей и северо-западной части Ат
лантики приводятся лишь на Карте Европы, а о строении
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подводной окраины континента — на карте Австралии. О со -• 
бым знаком на последней карте кроме "Орогенических про
винций" и площадей развития платформенного чехла выде
ляются "переходные области ", отвечающие этапу перехода 
после завершения складчатости геосинклинали и до накоп- . 
ления нормальных платформенных образований. На картах 
Южной и Северной Америк кроме главных (возрастных) под
разделений оттенками цветов выделяются еще и основные 
структурно-тектонические зоны и т .д . Однако легенды этих 
карт объединяет принципиальная общность с легендами 
упомянутых выше карт СССР (1956) и Европы (1964 ): глав
ным принципом тектонического районирования является 
возраст складчатости (деформаций), с выделением в ка
честве основных структур земной коры на суше складча
тых и платформенных областей. Эта главная характеристи
ка отражается на карте наиболее наглядным способом: 
сплошной закраской различных цветов, на фоне^которой 
разнообразные линейные и штриховые знаки отображают 
различные характеристики складок, разрывных нарушений 
и иные структурные элементы земной коры.

Таким образом, к началу 80-х гг . практически закон
чился этап создания международных' тектонических карт 
отдельных континентов, в полной мере подтвердив пло
дотворность объединения усилий геологов разных стран. 
Осуществленные работы позволили уже в процессе их про
ведения начать составление Международной тектонической 
карты Мира. Ее географическая основа масштаба 1:15000000 
была разработана в Комиссии по международным тектони
ческим кдртам (ОДГК), созданной при Отделении геолого
географических наук Академии наук СССР решением Прези
диума АН СССР в 1957 г . для осуществления советскими 
учеными руководства деятельностью ПТКМ. Эта. основа бы
ла утверждена на заседании ПТКМ в 1964 г . Тогда же был 
сформулирован и основной принцип легенды карты мира: 
районирование территории по возрасту деформаций и вы
деление таких основных структур земной коры, как древ
ние и молодые платформа, складчатые области, талассо- 
кратоны, срединноокеанические хребты.

Однако практическое составление карты затянулось на 
довольно длительный срок (1964-1980 г г ) ,  т .к . в первые 
годы основные усилия ПТКМ были направлены на составле
ние и выпуск 1 издания карты Европы, затем — на разра
ботку легенды карты мира, на стимулирование развития 
работ по составлениюкарт остальных материков, на осмы
сливание данных по строению дна океанов, начавших ин-
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Yeнейвно поступать благодаря развертыванию программ 
глубоководного океанического бурения, и, главное, на 
составление I I  издания карты Европы в соответствии с 
решениями КГКМ 1964 г. Тем не менее первые фрагменты 
карты мира (Северная Америка, Африка, Северная Евразия) 
представлялись на обсуждение уже в 1968 г. Продолжа
лась разработка легенды карты и на заседании ГГГКМ в 
1974 г . был одобрен ее проект, по которому во главу 
угла было: положено выделение областей с континенталь
ной корой (на материках и шельфах) разного времени 
формирования, с корой переходного типа и с преобладаю
щей океанической корой. Однако, одобрив этот проект, 
многие участники заседания — придерживаясь уже апро
бированного при составлении ряда карт материков основ
ного принципа — высказались за показ на карте мира в 
первую очередь областей различного возраста, а во вто
рую — типа коры, на котором они закладывались. '

Выполняя пожелания о скорейшей подготовке этой кар
ты, ПТКМ в 1978 г. продемонстрировала макет, охваты
вавший всю сушу (кроме территорий Китая и Канады) и 
части Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Учтя полученные рекомендации, ПТКМ в 1979 г . предста
вила полный макет карты на заседании Редакционной 
коллегии (в  которую вошли координаторы по материкам 
Ф.Б. Кинг, Р.В. Дуглас, Ф.Ф.М. де Альмейда, А. Кренер, 
Ж. Шубер, М. Талвани, Д.К. Рей, Ф. Дауч, М.В. Муратов, 
А.В. Пейве, Ю.М. Пущаровский, Г.Б. Удинцев и д р .; глав
ный редактор В.Е. Хайн), одобрившей карту. Главным 
принципом ее легенды было решено сохранить районирова
ние по возрасту основных тектонических деформаций 
(разные цвета для разновозрастных складчатостей), с 
показом по возможности типа коры (континентальная или 
океаническая), на которой начиналось развитие * геосин
клиналей. В части легенды, относящейся к океану, 
вместо предполагавшегося сперва структурно-геоморфоло
гического расчленения предпочтение было отдано райони
рованию дна океанов по возрасту основания осадочного 
слоя — кровли второго слоя океанической коры (отобра
жается цветом). Полный макет карты был представлен, 
обсужден и утвержден к печати на заседании ПТКМ во 
время XXVI сессии МГК в Париже (1980). Ныне .карта 
сдана в печать и выходит в свет в 1983 г.

Из приведенного обзора видно, что легенды междуна
родных ^тектонических карт, постепенно эволюционирова
ли по мере составления все новых и новых карт, сохра^
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няя, однако, в качестве главного принципа районирова
ния складчатых областей возраст складчатости деформа
ции, региональный метаморфизм, гранитизация и напол
няя его новым содержанием. Районирование ложа Мирового 
океана производилось либо по структурно-геоморфологи
ческому принципу (как на карте Европы 1964 г . ) , -  либо 
(как на упомянутой карте мира) по возрасту кровли вто
рого слоя океанической коры. Аналогичный принцип ис
пользован и для листов с океанами в Геологическом ат
ласе мира под редакцией Ж. Шубера и А. Фор-Мюре, но 
на тектонической карте мира на полосчатом цветном фо
не похазано множество различных структурных элементов, 
детализирующих строение дна океана (оси срединноокеани
ческих хребтов с рифтом,и без него, вулканические хреб
ты, разделенные по времени формирования, островные ду
ги, трансформные разлом»! и т . д . ) .

В связи с завершением этапа составления традицион
ных тектонических карт для всех материков и мира в це
лом и в соответствии с решениями о дальнейшем направ
лении работ ПТКМ (Париж, 1980) и о более широком при
влечении геофизических материалов, КМТК начала органи
зацию работ по составлению Международной карты совре
менной тектонической активности Земли масштаба 
1:15 000 000. ПТКМ намерена опробовать имеющиеся про
екты легенд на примере территории СССР и в ближайшее 
время после апробации развернуть эти работы на между
народном уровне. Предполагается, что на пути созда
ния этой карты нового типа должны быть’ составлены, 
следующие частные карты: современного теплового пото
ка, современных тектонических движений по геодезичес
ким и геологическим данным выделения сейсмической 
энергии, напряженного состояния земной коры по сейс
мологическим данным, замерам в горных выработках и 
данным структурной геологии, изображения особенностей 
коры и мантии, "газового дыхания Земли", в частности, 
изотопных соотношений гелия, современной вулканичес
кой деятельности, изостазии. В качестве иных работ, 
возможных к осуществлению в международных рамках в бу
дущем, можно было бы рекомендовать как переиздание 
тектонических карт того или иного материка, так и со
здание серии папеотектонических карт (отдельных конти
нентов и всего ю ра, с различной густотой "сечения" и 
"глубиной проникнорения", возможно, с учетом различных 
геотектонических(концепций). В масштабах всего земного 
вара это представляется достаточно грандиозной задачей
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н предполагает дальнейшее накопление фактического мате
риала и достижение консенсуса в отношении принципов их 
составления — папинспастических или иных.

Таким образом, успешно наладив международное сотруд
ничество в области тектонической картографии, ПТКМ за 
время чуть больше четверти века прошла путь от созда
ния тектонических карт всех континентов до карты мира 
и, завершив этот цикл, приступает — также в рамках тес
ного международного сотрудничества, к созданию карт но
вого типа.



V . Е . KHAIN , В .Р . KOLCHANOV 

(Moscow S tate U n ivers ity ,
G eo log ica l In s t itu te  o f  the USSR Academy o f  Sciences)

HISTORY OF COMPILING INTERNATIONAL TECTONIC MAPS 

( A b s t r a c t )

The f i r s t  tec ton ic  sketch maps appeared in the XIXt 1̂ 
century. The authors o f  these maps were well-known geo
lo g is t s ,  such as E. Ziiss, A .P. Karpinsky, E. Argan,
L. Kober, S. Bubnov, A.N. Mazarovich, H. S t i l l e ,  V.A. 
Obruchev, M.M. Tetyaev e t a l.  They tended to express 
th e ir  ideas on the structu re o f  a p a r ticu la r  region  
and on i t s  r e la t io n  to  adjacent areas in a graphic 
form. Advances in g e o lo g ic a l studies allowed to turn 
from sketch maps to conq>iling the f i r s t  te c to n ic  maps 
o f the countries in the t h i r t ie s - fo r t ie s  o f  the XXfc 
century: o f the USSR (1933, 1953, 1956), France 
(1941), USA (1944) and, la t e r ,  o f  Canada (1950) and 
Mexico (1958). This paved the way fo r  passing a reso
lu tion  on es ta b lish in g  the Subcommission fo r  the Tec
ton ic  Map o f the World at the XXth session o f  the In
te rn a tion a l G eo log ica l Congress (1956). The Subcqm- 
m ission ed ited  the In te rn a tion a l Tecton ic Map o f Eu
rope, sca le  1:2 500 000, (1964) and prepared the 2n<* 
ed it io n  o f th is  map (1982) as w e ll as the In tern a tion 
a l Tecton ic Map o f  the World, sca le  1:15 000 000 
(1983). S im ilar maps o f A fr ic a  (1968), North America 
(1969), A u s tra lia  and New Guinea (1971), South Ameri
ca (1978) to  a sca le o f 1:5 000 000 and a map o f  An
ta r c t ic a  to a sca le  o f 1:10 000 000 (1974, 1980) were 
published under the aeg is o f  or in contact w ith the 
Subcommission. Having completed the conventional tec 
ton ic  maps (w ith  the age o f  deformations as the main 
p r in c ip le  o f  su b d iv is ion ), the Subcommission tends to 
prepare the In te rn a tion a l Map o f  Recent T ecton ic  A c t i
v i t y  o f  the Earth, sca le  1:15 000 000. The work r e la t 
ed to  the rep rin tin g  o f  te c to n ic  maps o f  the c o n ti
nents and com pilation o f  pa leo tec ton ic  maps is  l e f t  in 
reserve .
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ОТДЕЛЬНЫЕ УТОЧНЕНИЯ

1. Портрет Богданова А. А., помещенный на стр. 196, относится 
к статье В. Е. Ханна, В. П. Колчанова ’’История создания меж
дународных тектонических карт” , стр. 270—279.

2. На стр. 225,13 строка сверху ’’Metamorphic map of Asia, 1978” 
является самостоятельной оригинальной работой.

3. На стр. 227,11 строка сверху: после слов ”из Австро-Венг-
• рии; ” читать ” Г. Фухс, с 1963, из Венгрии; ” далее по тексту.

4. На стр. 231,13 строка снизу: читать ’’О. Ампферер (1906),
О. Ампферер и Хаммер (1911), Хаммер (1911) ” далее по 
тексту.
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