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Криночкин Л.А. (ФГУП «ИМГРЭ»)

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ВЫСОКО РЕСУРСНЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ ПРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАБОТАХ

Изучено распределение аномальных полей адсорбирован-
ных углеводородных газов и наложенных ореолов микро-
элементов в почвах нефтегазоносных районов. На основе 
установленных геохимических критериев разработана 
технология локализации площадей, перспективных на об-
наружение крупных месторождений нефти и газа. В тра-
диционных нефтегазодобывающих регионах европейской 
части России обоснована возможность выявления потен-
циальных высокоресурсных нефтегазоносных площадей. 
Ключевые слова: региональные геохимические работы, 
геохимические критерии, прогнозирование, нефтегазо-
носность, адсорбированные углеводородные газы.
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Krinochkin L.A. (IMGRE)

GEOCHEMICAL CRITERIA FOR LOCATING HIGH-

RESOURCE OIL AND GAS AREAS IN REGIONAL WORKS 

The distribution is studied of anomalous fields of adsorbed 
hydrocarbon gases and superimposed haloes of microelements 
in soils of oil and gas bearing areas. On the basis of revealed 
geochemical criteria, the technology to locate areas promising 
for finding large deposits of oil and gas was developed. The pos-
sibility of finding potential high-resource oil and gas bearing 
areas was substantiated in traditional regions of oil and gas 
extraction in the European areas of Russia. Key words: re-
gional geochemical works, geochemical criteria, forecasting, oil 
and gas presence, adsorbed hydrocarbon gases. 

Нефтяной и газовый сектор энергетики России до 

конца XX в. не имел ресурсных ограничений, благодаря 

высоким темпам воспроизводства запасов. Однако в 

1990-е годы ситуация изменилась. Объемы геологораз-

ведочных работ (ГРР) на углеводородное сырье резко 

снизились. И, как следствие, в 1991–1996 гг. объем под-

готовленных запасов нефти превысил добычу всего на 

4 %, газа — на 27 %. В 1999 г. подготовка запасов от 

добычи уже отстала на 70 %. В большинстве нефтегазо-

добывающих провинций и областей России наиболее 

рентабельная часть ресурсов нефти и газа в значитель-

ной степени отработана. Уникальные и крупные место-

рождения нефти, обеспечивающие около 70 % добычи, 

выработаны на 45–50 %, а в районах Кавказа и Повол-

жья — на 80 %. Крупные месторождения не открывают-

ся. Если средние запасы нефтяных месторождений 

России в 1961–1965 гг. составляли 77 млн. т, то в 1991–

1995 гг. — 5 млн. т [7].

Освоение новых перспективных регионов, а для Рос-

сии это в первую очередь шельф северных и дальнево-

сточных морей, является весьма дорогостоящим и дол-

говременным процессом. Не отрицая необходимость 

проведения активных ГРР на шельфе отметим, что по 

некоторым данным [3] в настоящее время здесь выяв-

лено лишь 2 % запасов нефти страны. 

Из сказанного следует, что сегодня для исправления 

ситуации особенно актуально воспроизводство ресур-

сов углеводородов на суше и, прежде всего, в освоенных 

регионах. Для этого необходимо их изучение новыми 

высокоэффективными, в том числе геохимическими 

методами, направленными на открытие крупных место-

рождений. От других методов поисков нефтегазовых 

месторождений их отличает высокая эффективность, 

оперативность и довольно низкая стоимость. В евро-

пейской части страны (рис. 1) при создании геохимиче-

ских основ масштаба 1:1 000 000 ФГУП «ИМГРЭ» про-

водит работы по оценке крупных регионов на нефть и 

газ геохимическими методами. Технология региональ-

ных геохимических работ и требования к ним изложены 

в «Требованиях …» [6, 11, 12], но в них не предусматри-

вается оценка территорий на углеводородное сырье. 

В процессе исследований решались следующие задачи: 

анализ отечественного и зарубежного опыта; определе-

ние оптимальных компонентов и сети отбора проб; 

определение комплекса аналитических методов; разра-

ботка геохимических критериев выявления и оценки 

высокоресурсных нефтегазоносных площадей и др. [10].

Геохимические методы поисков нефти и газа разра-

батывались еще в 1930-е годы профессором В.А. Соко-

ловым. Но история их применения в нашей стране ха-

рактеризуется чередованием периодов широкого вне-

дрения в производство и периодов почти полного 

сворачивания работ из-за неопределенности результа-

тов. Последнее во многом связано с тем, что традици-

онно применяемые в нашей стране геохимические ме-

тоды поисков месторождений нефти и газа основаны 

на исследованиях газов свободной формы. Они имеют 

ряд существенных недостатков: 1) результаты измере-

ний зависят от внешних факторов (перепадов давле-

ния, температуры, влажности и др.), что затрудняет 

получение сопоставимых данных о газовом поле круп-

ных регионов, изучаемых при региональных геохими-

ческих исследованиях; 2) сложны процедура отбора 

проб свободных газов и обеспечение их сохранности 

при транспортировке, особенно из удаленных районов; 

3) необходимость оперативной доставки проб в лабора-

торные центры и др.

За рубежом, напротив, наблюдается устойчивая тен-

денция постоянного нарастания объемов геохимиче-

ских исследований с целью поисков нефти и газа с ши-

роким применением элементных и почвенно-солевых 

съемок. Перед войной и в первые послевоенные деся-

тилетия за рубежом геохимические методы применя-

лись преимущественно для разбраковки выявленных 

сейсморазведкой локальных объектов перед постанов-

кой на них глубокого бурения. В последние десятиле-

тия в связи со значительным ростом стоимости сейсмо-

Рис. 1. Расположение объектов работ: 1 — границы нефтегазо-
носных провинций; 2 — границы нефтегазоносных областей; 3 — 
номера нефтегазоносных областей; 4–5 — объекты региональных 
геохимических работ: 4 — границы, 5 — номера
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разведочных работ на многих территориях в США, 

Канаде и других странах геохимические исследования 

стали проводить перед постановкой сейсморазведки, 

которую затем осуществляют на перспективных участ-

ках, выделенных по геохимическими данным. 

Региональные геохимические работы на нефть и газ, 

проводимые ФГУП «ИМГРЭ», базируются на ком-

плексном изучении адсорбированных почвами углево-

дородных и неуглеводородных газов и развитых в них 

наложенных литохимических ореолов микроэлемен-

тов. Работы также оптимизирует то, что изучение газо-

вого и литохимического поля проводится на одних и тех 

же пробах, отобранных из почв с глубины 0,6–0,8 м и 

донных отложений.

Методика изучения адсорбированных почвами, дон-

ными отложениями, коренными породами углеводо-

родных (СH4, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8, C4H8, iС4H10, 

nC4H10, iC5H12, nC5H12) и неуглеводородных (СО2, Н2, 

О2, N2) газов для поисков месторождений нефти и газа 

разработана Л.С. Кондратовым и др. [8]. Метод являет-

ся прямым, что определяет его преимущество перед 

методами, основанными на изучении минеральных но-

вообразований и химических элементов. 

Для изучения наложенных литохимических ореолов 

анализировались кислотные вытяжки из почв и дон-

ных осадков на широкий комплекс элементов методом 

ICP MS.

Проведенные ФГУП «ИМГРЭ» геохимические ис-

следования позволили разработать комплекс основ-

ных критериев выявления высокоресурсных нефте-

газоносных площадей при региональных работах 

 масштабов 1:1 000 000 — 1:200 000. Он включает: 

1) повышен ные значения коэффициента нафтид-

ности (Кнф); 2) положительные или отрицательные 

аномалии СО2
адс; 3) положительные аномалии N2

адс; 

4) отрица тельные аномалии Н2
адс; 5) повышенные зна-

чения рН (пониженные значения Eh); 6) положитель-

ные аномалии микроэлементов (J, S, Ni, V, Zn, Mo 

и др.); 7) региональный характер аномальных гео-

химических полей. 

Повышенное значение коэффициента Кнф. Для геохи-

мических полей адсорбированных углеводородных га-

зов (УВГадс) нефтегазовых месторождений характерен 

специфический состав. Главной его особенностью яв-

ляется то, что спектр аномалий нафтидного типа отли-

чается от аномалий другой природы утяжелением со-

става углеводородов. За пределами залежей на флангах 

доминируют легкие гомологи. Это явление отчетливо 

фиксируется даже при отсутствии явных аномальных 

накоплений УВГадс над месторождениями [9]. Обогаще-

нием легкими гомологами также характеризуются так 

называемые аномалии типа «разгрузки вод». Они могут 

иметь повышенное содержание газов, не связанное с 

залежами углеводородов. На фоновых территориях тен-

денция обогащения тяжелыми или легкими компонен-

тами отсутствует [8].

Анализ результатов, проведенных нами региональ-

ных геохимических работ показал, что положительные 

и отрицательные аномалии УВГадс не обнаруживают 

устойчивой связи с нефтегазоносными площадями. 

Устойчиво проявляет себя закономерность обогащения 

геохимического поля высокоресурсных площадей тя-

желыми гомологами метана и доминированием на 

флангах легкими. На основе этой закономерности 

нами был разработан показатель нафтидности — Кнф, 

который определяется как отношение произведения 

коэффициентов аномальности пяти тяжелых УВГадс 

(C4H8, iС4H10, nC4H10, iC5H12, nC5H12) к произведению 

коэффициентов аномальности пяти легких УВГадс (СH4, 

C2H4, C2H6, C3H6, C3H8). 

По данным проведенных нами исследований во всех 

изученных регионах крупные нефтегазовые место-

рождения располагаются в пределах контрастных ано-

мальных зон Кнф или в непосредственной близости от 

них. Малые месторождения нефти и газа, как правило, 

располагаются за пределами контрастных аномалий 

Кнф, в том числе в зонах пониженных значений Кнф и на 

фоновых площадях. В целом установлена закономер-

ность — чем выше интенсивность аномалии Кнф, тем 

выше перспективы площади. Как правило, для высоко-

перспективных (высокоресурсных) площадей Кнф > 4,0; 

средней перспективности — Кнф = 1,0–4,0; низкой — 

Кнф < 1,0.

На рис. 2 показано распределение значений Кнф на 

территории Росташинской нефтегазоносной области 

(Волго-Уральская НГП). Изученная часть области рас-

полагается в основном на территориях Пугаческого 

свода и Бузулукской впадины. В ее пределах в Бузулук-

ской впадине известен Росташинский нефтегазонос-

ный район, где находится Росташинская группа нефте-

газовых месторождений — крупное Росташинское, 

среднее Зайкинское и ряд малых. Геологическая пози-

ция месторождений определяется их приуроченностью 

к структурным ступеням северного борта Прикаспий-

ской низменности. Продуктивные отложения — эфель-

ско-франский комплекс девона. Глубина залегания 

залежей углеводородов 4,0–5,0 км. Аномальное поле 

Кнф района характеризуется сложной морфологией. Его 

наиболее интенсивные аномалии фиксируют положе-

ние нефтегазоносных залежей Зайкинского и Роста-

шинского месторождений. Значение коэффициента 

Кнф  для района в целом равно 2,83, размах его значений 

от 0,19 до 11,77. Результаты детализационно-завероч-

ных работ на территории Росташинского района в мас-

штабе 1:500 000 также подтвердили тесную связь ано-

малий Кнф с залежами Росташинского и Зайкинского 

месторождений. 

Положительные или отрицательные аномалии СО2
адс. 

Критерий неоднозначен. В Южно-Уральском (II) реги-

оне на территориях высокоресурсных нефтегазоносных 

районов развиты как положительные, так и отрица-

тельные аномалии СО2
адс. В Ухто-Ижемском (I) районе 

нефтяные залежи крупного Ярегского и других нефте-

газовых месторождений фиксируются интенсивными 

отрицательными аномалиями СО2
адс. На территории 

района выделено еще несколько аналогичных анома-

лий, в связи с которыми прогнозируется обнаружение 

новых залежей углеводородов. 

Положительные аномалии N2
адс и отрицательные ано-

малии Н2
адс. В Северо-Донецком (III) районе известные 

газовые месторождения располагаются исключи-

тельно в зонах повышенных значений N2
адс и понижен-
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ных  значений Н2
адс. Аналогичным образом эти крите-

рии проявляют себя и в Южно-Уральском (II) регионе. 

В Ухто-Ижемском (I) районе Тимано-Печорской 

НГП аномальные поля адсорбированные почвами азо-

та и водорода проявлены значительно слабее. Но тен-

денция тяготения положительных аномалий азота и 

отрицательных аномалий водорода к нефтегазоносным 

площадям выражена отчетливо.

Зоны повышенных значений рН (пониженных значений 
Eh). Ассоциация аномалий повышенных значений по-

казателя рН с нефтегазовыми месторождениями отра-

жает смещение равновесия в сторону восстановитель-

ных условий под влиянием поднимающегося к поверх-

ности углеводородного потока. Особенно хорошо этот 

критерий работает в северных регионах. Так, значения 

рН в почвах Ухта-Ижемского (I) района более 7,4; 

в отдельных точках достигает 9,2 при фоновом значе-

нии 6,0. Одна из таких аномалий приурочена к залежи 

Ярегского месторождения. Локальные аномалии по-

вышенных значений рН отчетливо фиксируют нефте-

газоносные площади на многих других изученных тер-

риториях. Но в южных регионах необходимо прини-

мать во внимание природную повышенную щелочность 

геохимических ландшафтов.

Положительные аномалии микроэлементов. По дан-

ным О.К. Баженовой и др. [2] для нефтей характерно 

присутствие соединений, содержащих микроэлементы 

(металлы — V, Ni, Fe, Cu, Mn, Ti, Co и др. и неметал-

лы — Br, J, Cl, S и др.). Подавляющая их часть присут-

ствует в смолах и асфальтенах. По доминирующим в 

нефтях и битумах элементам выделяются нефтеметал-

логенические провинции и области: ванадиевые и ва-

надиево-никелевые, никелевые и цинковые. Тимано-

Печорская и Волго-Уральская нефтегазоносные про-

винции, объекты которых рассматриваются в статье, 

относятся к провинциям 

ванадиевого и никель-вана-

диевого типа. В обеих про-

винциях в Предуралье выде-

ляются районы с нефтями 

цинкового типа [4].

По данным С.Г. Алексеева 

и др. [1] наложенные ореолы 

микроэлементов выявляют-

ся электрохимическими ме-

тодами даже над сравнитель-

но небольшими по размерам 

залежами УВ, залегающими 

на глубинах до 6 км. Таким 

образом, повышенные кон-

центрации микроэлементов 

в нефтях должны открывать 

широкие возможности для 

выявления месторождений 

методами прикладной гео-

химии. 

На изученных нами тер-

риториях наиболее устойчи-

вую связь с высокоресурс-

ными площадями из микро-

элементов обнаруживает 

йод. Его обширные аномальные поля ассоциируют с 

высокоресурсными площадями во всех изученных неф-

тегазоносных районах. В Южно-Уральском (II) регио-

не аномальные поля йода имеют широкое развитие не 

только в платформенной области, где известно много 

месторождений нефти и газа, но и в пределах Урала, где 

они могут быть признаками нефтегазоносности склад-

чатой области. Следует отметить, что наиболее кон-

трастные и обширные аномалии йода стабильно прояв-

ляются в донных отложениях. В почвах на тех же тер-

риториях его накопление выражено значительно 

слабее, но бывает и наоборот.

Существенное накопление Ni, V, Cu, CR, Zn, Mo и 

других элементов фиксируется в почвах Предуралья в 

Ишимбаевском нефтегазоносном районе. 

В Росташинском нефтегазоносном районе на юге 

Волго-Уральской НГП (IV) ассоциация накопления 

валовых содержаний в почвах имеет следующий вид: S, 

P, As, Mo, Mn, Co, Ni, Sr. В почвах района также 

фиксируются контрастные локальные аномалии под-

вижных форм многих элементов, в том числе редкозе-

мельных.

Наиболее яркое накопление подвижных форм 

микро элементов (V, Ni, Co, Cu, U, Mn, Zn и др.) уста-

новлено в почвах и донных осадках Ухто-Ижемского 

нефтегазоносного района Тимано-Печорской НГП. 

Значительное по площади комплексное аномальное 

геохимическое поле приурочено к залежи Ярегского 

нефтегазового месторождения. Ассоциацию элементов 

с максимальным уровнем накопления образуют харак-

терные для нефтей региона Cd, Zn, Sr, Ni, V. 

Региональный характер аномальных геохимических по-
лей. Установлено, что на высокоресурсных территориях 

аномальные геохимические поля, рассмотренных выше 

критериев, имеют региональное развитие. В малоре-

Рис. 2. Прогноз нефте газо нос ности на листе М-39 (юг Волго-Уральской НГП): 1–6 — значения 
Кнф: 1 — (<0,5); 2 — (0,5–2,0); 3 — (2,0–4,0); 4 — (4,0–8,0); 5 — (8,0–16,0); 6 — (>16,0); 7 — границы 
структурно-формационных блоков; 8 — граница Росташинской нефтегазоносной области; 9–12 — 
границы нефтегазоносных районов: 9 — высокой перспективности (1 — Клинцовский, 3 — Росташин-
ский); 10 — средней перспективности (2 — Перелюбский); 11 — неясной перспективности (5 — Та-
ловский); 12 — низкой перспективности (4 — Озинский); 13–14 — границы площадей: 13 — участка 
детализации м-ба 1:500 000; 14 — границы Клинцовской поисковой площади; 15 — рекомендуемые 
поисковые скважины; 16 — месторождения нефти и газа (крупные, средние и малые)
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сурсных районах они локальны и разобщены. Это от-

четливо видно на примере аномальных полей Кнф. Пра-

ктически повсеместное его развитие интенсивные ано-

малии имеют в Южно-Уральском (II) регионе, где 

известно несколько сот нефтегазовых месторождений, 

в том числе и крупные. Далее к западу в пределах Пуга-

чевского свода в связи со снижением общей нефтегазо-

носности уменьшаются размеры аномальных полей. 

Они объединяются в обособленные, но в целом доста-

точно крупные области и зоны (рис. 2). Еще западнее, 

в Северо-Донецком (III) районе, где известны немно-

гочисленные малые месторождения аномальные поля 

Кнф локальны, разобщены и столь крупных скоплений 

не образуют.

С использованием отмеченных выше критериев в 

изученных регионах выделено довольно большое коли-

чество площадей, перспективных на выявление круп-

ных месторождений нефти и газа. Пример локализации 

такой площади в южной части Волго-Уральской НГП 

показан на рис. 2. Здесь, на юго-восточной периферии 

Пугачевского свода авторами выделен Клинцовский 

нефтегазоносный район, а в пределах района высоко-

перспективная Клинцовская площадь. По данным Го-

сударственной геологической карты… [5] продуктив-

ными на углеводороды отложениями на Пугачевском 

своде являются средний девон — средний карбон. Глу-

бина залегания залежей углеводородов известных ме-

сторождений на Пугачевском своде — 500–2000 м. Ано-

мальное поле Кнф Клинцовского района характеризует-

ся высокими значениями коэффициента нафтидности 

особенно на западном фланге. Его среднее значение 

даже выше (Кнф = 3,38), чем у аномального поля высо-

коресурсного Росташинского района (Кнф = 2,83). 

Почвы района в целом слабощелочные (рН = 8,66) с 

вариацией значений рН от нейтральных (рН = 7,5) до 

щелочных (рН = 9,2). Они характеризуются повышен-

ными валовыми содержаниями серы (от 0,5 до 14,3 Сф), 

локальными аномалиями V, Cr, Co и других элементов. 

В подвижных формах в почвах и в поверхностных водах 

установлено аномальное накопление еще более широ-

кого круга элементов (U, Th, Zn, Fe, TR и др.).

Региональные геохимические работы на данной тер-

ритории проводились в 2013 г. По их результатам на 

территории Клинцовской площади прогнозировалось 

нефтяное многопластовое крупное месторождение 

(прогнозные ресурсы кат. Д1) в отложениях среднего 

девона — среднего карбона на глубинах до 2000 м. Было 

рекомендовано провести геохимическую съемку по 

УВГадс в масштабе 1:200 000 на площади 1600 км2, сей-

сморазведочные работы по линиям профилей через 

эпицентры геохимических аномалий и бурение поис-

ковых скважин глубиной до 2 км. Но уже в годовом 

отчете Роснедр за 2013 г. было сообщено, что в Пуга-

чевском районе Саратовской области вблизи села 

Клинцовка нефтяной компанией «ГеоПромНефть» 

открыто Клинцовкое нефтяное месторождение. По ин-

формации Агентства извлекаемые запасы углеводород-

ного сырья порядка 12 млн. т нефти, что сделало его 

крупнейшим по запасам из открытых в 2013 г. Данный 

результат является подтверждением высокой эффек-

тивности независимо проведенных геохимических 

 исследований. Следует отметить, что обнаруженное 

месторождение расположено в юго-восточной части 

Клинцовской площади. По геохимическим данным 

более перспективной является северная часть площади, 

где и прогнозируется открытие крупного месторожде-

ния нефти. 

Таким образом, технология поисков нефтегазовых 

месторождений на основе адсорбированных углеводо-

родных газов и наложенных литохимических ореолов 

рассеяния является высокоэффективным инструмен-

том локализации и оценки ресурсного потенциала 

нефте газоносных площадей, причем в любых геолого-

структурных обстановках: в подсолевых толщах, под 

тектоническими экранами, на шельфе морей и т.п.

Определяющее значение для локализации и оценки 

высокоресурсных нефтегазоносных площадей имеют 

положительные высококонтрастные аномалии Кнф. 

Эффективность критериев, основанных на распреде-

лении содержаний адсобрированных неуглеводородных 

газов (СО2адс, N2адс, Н2адс), показателей рН и Eh и ми-

кроэлементов (J, TR, S, Ni, V, Zn, Mo и др.) менее одноз-

начна. На одних территориях нефтегазоносные площади 

фиксируются их положительными аномалиями, на дру-

гих — отрицательными, а на третьих аномалии могут 

вообще не проявляться. Поэтому их применимость 

определяется условиями конкретных регионов.

Важным критерием прогнозирования площадей яв-

ляется региональный характер развития геохимиче-

ских аномалий, что является признаком уникального 

минерагенического потенциала и, следовательно, воз-

можностью выявления крупных нефтегазовых место-

рождений. 

На выделенных высокоперспективных площадях ре-

комендуется проводить комплекс геохимических, гео-

физических и буровых работ. Их последовательное 

применение позволит не только целенаправленно про-

водить поиски крупных месторождений углеводородов, 

но и понизить затраты на их обнаружение.
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РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ РАБОТ (ОГХР-200) 

Рассматриваются апробированные пути реализации 
принципа последовательных приближений в структуре 
региональных геохимических работ (ОГХР-200) с целью 
повышения их геологической и экономической эффектив-
ности. Ключевые слова: региональные геохимические по-
иски, донные осадки, локализация рудоперспективных 
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EXPERIENCE OF PRACTICAL REALIZATION OF 

PRINCIPLE OF PROGRESSIVE APPROXIMATIONS IS IN 

STRUCTURE OF REGIONAL GEOCHEMICAL WORKS 

(ОГХР-200)

Is consideted discusses ways to implement proven principle of 
successive approximations in the structure of regional geo-
chemical (OGHR-200) in order to increase their geological 
and economic efficiency. Key words: regional geochemical 
prospecting, bottom sediments, localization rudoperspektivnyh 
anomalies taxonomic ranking detalizatsionnye-zaverochnye 
work retrospective reassessment rudoperspektivnosti.

В связи с недооценкой геологической эффективно-

сти опережающих геохимических работ масштаба 

1:200 000 представляется необходимым вернуться к об-

суждению как возможностей этого вида работ, так и 

условий их эффективного применения.

Во-первых, название «Опережающие геохимические 

работы» представляется не совсем удачным термином, 

заменившим понятие «региональная геохимическая 

съемка», отражавшее сущность этих работ. В соответ-

ствии с масштабом работ такая съемка, осуществляю-

щая равномерное опробование аллювия естественной 

дренажной сети, является, по сути, методом геохими-

ческого картирования обширных территорий. Интер-

претация геохимического поля и его неоднородно-

стей — это еще один критерий более объективного 

расчленения исследуемой территории, и в этом отно-

шении он может быть отнесен к той же категории, что 

и гравиметровая, магнитометрическая, топографиче-

ская съемки. К литохимической съемке, по аналогии с 

другими видами, нельзя предъявлять иных требований, 

кроме объективного освещения особенностей геохи-

мического поля, что должно обеспечиваться использо-

ванием соответствующих технических средств и техно-

логических приемов получения картируемых показате-

лей и признаков.

Во-вторых, как и при других видах региональных 

работ, данные литохимической съемки отдельных ли-

стов должны быть увязаны между собой в пределах се-

рий листов геологически однородных территорий. Та-

кой подход предполагает соблюдение единых методи-

ческих требований к качеству полевых, аналитических 

работ, изображению и интерпретации полученных 

данных. В идеальном случае такие региональные рабо-

ты должны выполняться на обширной территории (сот-

ни тысяч квадратных километров) с соблюдением еди-

ной методики и технологии (рис. 1) на единой лабора-

торно-аналитической базе. Они должны определяться 

единой долгосрочной программой, страхующей от фи-

нансовых, кадровых, организационных перемен. 

В-третьих, геохимическое картирование региональ-

ного характера должно гарантированно отражать рас-

пределение максимально широкого круга элементов. 

Такие работы нецелесообразно низводить до картиро-

вания одного признака или признаков одного полезно-

го ископаемого, а тем более оценивать геологическую 

эффективность работ по выявлению рудных объектов 

одного полезного ископаемого, даже если это единст-

венное полезное ископаемое — рудное золото.

Таким образом, само по себе геохимическое карти-

рование еще не гарантирует выявления месторождений 

рудных полезных ископаемых, а является только одним 

из приемов поискового прогнозирования.

Многолетний опыт таких региональных работ, вы-

полненных на территории более 260 тыс. км2, дает 

основание предполагать отнесение к бесперспективной 

от 80 до 90 % исследованной территории, и только 10–

20 % — к перспективной на обнаружение рудной мине-

рализации (рис. 2). Более того, перспективные терри-

тории структурируются по типу ожидаемого орудене-

ния и интенсивности его проявления. Исходя из 

приведенных выше данных, опережающий характер 

рассматриваемых работ не следует воспринимать как 

гарантию того, что вся исследованная территория 

 обязательно будет подвергнута ГС-200 или ГДП-200. 

Наоборот, опережающие геохимические работы долж-

ны давать дополнительную возможность вычленить из 

всей опоискованной территории наиболее перспектив-

ные площади для постановки на них ГС-200 или ГДП-

200. На основе ОГХР-200 и других видов региональных 

работ (геофизических, геологосъемочных) обосновы-

вается прогноз нахождения крупных металлогениче-

ских таксонов уровня рудных районов и узлов, опреде-

ляются их генетический тип и прогнозные ресурсы 

кат. Р3. Несмотря на объективность картируемых гео-

химических поисковых признаков, положенных в 

основу прогнозирования, оценить качество такого про-

гноза и обоснованность данных рекомендаций мож-

но только после их реализации, которая не является 


