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Среди проблем, возникающих в практике регио-
нальных геологических исследований, обращают на
себя внимание, по меньшей мере, две, не нашедшие
до сих пор окончательного разрешения и даже обо-
стрившиеся в последние годы. Первая из них касает-
ся определения объекта (или объектов) геологическо-
го картографирования, вторая – создания единой вза-
имоувязанной системы картографируемых геологи-
ческих тел. Попытаемся рассмотреть основные мето-
дологические аспекты этих проблем.

Под “объектом” в методологии обычно понима-
ются реально существующие в природе образования;
в геологии в качестве объектов чаще всего выступа-
ют геологические тела, формирующие в целом геоло-
гическое пространство. Но какие из множества тел
являются “объектом” геологического картографиро-
вания, иными словами, какого ранга геологические
тела отображаются на геологических картах? В лите-
ратуре на этот счет не существует единой точки зре-
ния. В качестве объекта исследования обычно рас-
сматриваются “геологическое строение какого-либо
района” [1], “геологические структуры” [19], “рас-
пределение геологических образований и их характе-
ристики” [10], “геологическое пространство во всех
видах его проявления” [4]. А.И. Бурдэ выделил четы-
ре типа картографических объектов: “геофизические
аномалии, геохимические аномалии, минеральные
аномалии и геологические тела” [2], понимая под
последними тела горнопородного  и более высоких
рангов. Развернутые определения объекта (или
объектов) геологического картирования приводятся в
Инструкциях по составлению Государственных гео-
логических карт масштабов 1:200 000 и 1:1 000 000
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[7, 8], в которых подробно перечисляются “геологи-
ческие тела различного генезиса, возраста и состава”
– дочетвертичные стратиграфические образования,
четвертичные осадочные отложения, магматические и
метаморфические нестратифицированные  образова-
ния, комплексы измененных пород, тектониты, им-
пактные породы. Так что же мы картографируем –
геологическую ситуацию вообще, геологические тела
любого ранга или все же ограниченный круг тел и
явлений? Обратим внимание на два исходных момен-
та. Во-первых, главной задачей полевых наблюдений
всегда является изучение характерных обнажений
толщ, комплексов, ассоциаций горных пород. “Гео-
логическая съемка предусматривает всестороннее …
изучение … различных структурных форм, в первую
очередь путем прямого наблюдения их в обнажениях
горных пород” [18]. Во-вторых, в основе картогра-
фического моделирования геологического строения
лежит, как указывает большинство исследователей,
графическое изображение стратиграфических подраз-
делений, слоистая структура которых позволяет уста-
навливать последовательность формирования осадоч-
ных отложений, а также коррелировать с ними ста-
новление магматических и метаморфических комп-
лексов. И в первом, и во втором случае мы имеем
дело с закономерными совокупностями, ассоциация-
ми горных пород, т.е. с геологическими формациями
или их частями, иными словами – с геологическими
телами формационного ранга. Отсюда ясно, что пост-
роение особых “минералогических”, “литологичес-
ких” и иных подобных карт, в строгом смысле этого
понятия, вряд ли возможно. “Картографирование  –
это особый вид моделирования, призванный отобра-
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жать форму и структуру геологических явлений”, а
“карта – это модель формы и структуры геологичес-
ких явлений” [5]. Очевидно, что картографическое
моделирование минералов не осуществимо из-за ма-
лых размеров этих геологических тел. Поэтому “мине-
ралогические” карты отражают не форму и структуру
минералов и даже не композицию их парагенезисов, а
лишь обобщенные минералогические “поля”, “анома-
лии”, указывающие на усредненный минеральный со-
став (причем лишь выборочно, части минералов) гео-
логических тел более высокого порядка. Немногим от-
личаются “петрографические” и “литологические” кар-
ты. Отдельные мощные слои осадочных и крупные
тела магматических горных пород, вероятно, могут
быть изображены на крупномасштабных планах и схе-
мах, но это скорее исключение, чем правило; отразить
же все многообразие горнопородных тел и их отноше-
ний опять же не удается. В лучшем случае подобные
карты содержат информацию о так называемых марки-
рующих горизонтах и (или) о среднем петрографичес-
ком (литологическом) составе тел формационного
ранга. Для тел более высоких порядков (геологичес-
ких комплексов, геосфер) вступает в действие обрат-
ная закономерность – из-за крупных размеров тел
(сотни и тысячи километров) для их картографическо-
го отображения пригодны лишь обзорные карты и схе-
мы или тектонические карты, которые следует относить
к особой группе картографических моделей.

Интересны представления, развиваемые О.А. Во-
тахом, о собственных системах координат для каждо-
го ранга геологических тел: кристаллохимической –
для минералов, стратиграфической – для геологичес-
ких формаций, геоморфологической  – для геологи-
ческих комплексов, сферической для геосфер [13].
Основными объектами геологического картографи-
рования и картографии служат тела формационного
ранга, для которых геологическая карта выступает в
качестве удобной системы отсчета в геологическом
пространстве, в виде стратиграфической  (или гео-
хронологической) системы координат. Логично
предположить, что каждому рангу иерархии геоло-
гических тел соответствует и свой способ их графи-
ческого изображения, моделирования (табл. 1): мо-
дели кристаллической решетки – для минералов, за-
рисовки; детальные планы – для горнопородных тел;
геологические карты – для геологических форма-
ций; тектонические карты и схемы – для геологичес-
ких комплексов; модели сферического строения
Земли – для геосфер.

“Литологические”, “петрографические”, “мине-
ралогические” и иные карты являются разновидностя-
ми геологических, отображают важные, но дополни-
тельные характеристики тел формационной группы –
сведения об их петрографическом, минеральном со-
ставе, в виде ассоциаций горных пород, минералов-
индикаторов и т.д. (но никак не моделируют все мно-
гообразие пород, минералов, встречающихся в дан-

Таблица 1. Ранги иерархии геологических тел внутри геологического уровня организации вещества (по [3], с
дополнениями автора).

Уровень 
организации 

Ранг 
иерархии 

Геологические 
тела 

Порядок 
иерархии 

Система 
координат 

Графическое выражение 

Галакти- 
ческий 

  Звездная система  
Планетная система  
Земля 

  

Глобальный Геологическая сфера 
Сегмент планеты  
Геосфера  
Слой земной коры 

Сферическая Модель сферического 
строения  

Геострук-
турный Геологический комплекс 

Ряд комплексов  
Геокомплекс  
Геолинза 

Геоморфо-
логическая 

Тектоническая, обзорная 
геологическая карта 

Формаци-
онный Геологическая формация 

Формационный ряд  
Геоформация  
Парагенерация 

Стратиграфи-
ческая Геологическая карта 

Горно-
породный Горная порода 

Набор пород  
Горная порода  
Минер. парагенезис 

Петро-
химическая План, зарисовка 
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ном регионе, и их соотношения). Точно так же “гео-
химические”, “геофизические” карты показывают
неоднородности распределения химических элемен-
тов и физических полей, связанных с телами форма-
ционного ранга, и без геологической основы могут
рассматриваться лишь как предварительные или про-
межуточные.

Не менее серьезна и сложна проблема, связан-
ная с созданием иерархической системы картируе-
мых геологических тел. Дело в том, что вопрос о вы-
делении на картах тел различного ранга до сих пор
серьезно не ставился и в методологическом плане по
существу не рассматривался. Можно сослаться лишь
на содержательное исследование В.А. Соловьева в
области геологической картографии: “…принцип сис-
темности требует, чтобы в работе над геологической
картой соблюдались нормативы научной деятельнос-
ти. Во-первых, выбиралась и явно фиксировалась
иерархия геологических тел. …Во-вторых, объектив-
но определялся масштаб картирования, который дол-
жен соответствовать рангу тех тел, структура и фор-
ма которых моделируется. В-третьих, выявлялись и
обозначались отношения между элементами системы
(геологическими телами)” [5]. Идея иерархии геоло-
гических тел, заключающаяся в требовании соблюде-
ния соответствия размерности картируемых объектов
масштабам геологического картографирования, роди-
лась не сразу и, в конечном счете, свелась к “иерар-
хизации только слоистых тел, т.е. к выделению раз-
ных рангов стратиграфических подразделений” [5,
стр.44], регламентированных соответствующими ру-
ководствами и кодексами. В косвенной форме эта
идея поддерживается в современных руководствах
по геологическому картированию при генерализации
геологических объектов: “содержательная генерали-
зация основана на …соразмерности объектов картог-
рафирования и масштаба (детальности) карты” [11].

В Стратиграфическом кодексе России выделены
две группы стратиграфических подразделений – ос-
новные и специальные. Первые из них включают об-
щие, региональные и местные подразделения. Веду-
щим методом установления общих подразделений яв-
ляется биостратиграфический. На биостратиграфичес-
кой же основе выделяются и региональные горизонты
фанерозоя; они “служат для корреляции местных
стратиграфических схем и способствуют их сопос-
тавлению с общей стратиграфической шкалой” [21].
Местные стратиграфические подразделения – это “со-
вокупности горных пород, выделяющиеся в местном
разрезе на основании комплекса признаков при пре-
имущественном учете фациально-литологических или
петрографических особенностей, …обычно опознава-

емые в поле …и картируемые” [21, стр. 35]. Суще-
ствование множества свойств, признаков, характери-
стик геологических тел вызвало появление разных
специальных (вспомогательных) стратиграфических
схем и классификаций, претендующих иногда на ав-
тономность (лито-, био-, климато-, магнитостратигра-
фическая и т.п.), вследствие чего, как указывает К.В.
Симаков [20], некоторыми исследователями допуска-
ется существование самостоятельных, независимых
друг от друга “стратиграфий”.

В 70-80-е годы прошлого столетия с широким
размахом проводилось крупномасштабное картогра-
фирование территорий, при котором преимуществен-
ное использование получили подразделения местной
шкалы, обладающие наиболее устойчивыми струк-
турно-вещественными признаками. Переход на рубе-
же столетий к построению геологических карт с ис-
пользованием современных компьютерных техноло-
гий, создание единой системы взаимоувязанных раз-
номасштабных карт [9, 12] обусловили необходи-
мость разработки и принятия единой системы принци-
пов и понятий, независимо от масштаба картографи-
рования. С этих позиций наиболее логичным пред-
ставляется использование таксонов местной шкалы,
как связующего звена карт разных масштабов. Они
являются обязательными для карт крупного и средне-
го масштабов [6, 7], желательными для мелкомасш-
табных карт [8]. Основания их выделения (состав и
структура) остаются независимыми от любых гипо-
тез, генетических представлений, возрастных границ
и т.д. Соответственно, создается надежная основа со-
хранения и преемственности выделенных ранее мест-
ных стратиграфических подразделений в составе
единиц более крупного ранга и в формируемых бан-
ках геологических данных.

Стратиграфическим кодексом в качестве основ-
ных единиц таксономической шкалы местных подраз-
делений предусмотрены  таксоны комплекс, серия,
свита, пачка. В практике средне-, крупномасштабно-
го картографирования широкое распространение по-
лучил таксон подсвита. Переход к мелкомасштабно-
му картографированию высветил некоторые неопре-
деленности в применении таксонов “серия”, “комп-
лекс”. По мнению большинства стратиграфов и пале-
онтологов, серии могут объединять свиты только в
вертикальном разрезе, хотя в кодексе это не оговари-
вается. Положение усугубляется тем, что при крупно-
масштабном картографировании было намечено и ут-
верждено множество мелких структурно-фациальных
зон; это привело, с одной стороны, к так называемо-
му “свитотворчеству”, при котором свиты соседних
зон отличаются друг от друга лишь деталями строе-
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ния и состава, с другой – к необходимости выделения
многих дополнительных единиц в ранге серий при пе-
реходе к картографированию в мелких масштабах.
Решение этих проблемных вопросов возможно не-
сколькими путями. Первый – проведение широкого
комплекса ревизионных работ по упорядочению тер-
минологической базы и ликвидации так называемых
“невалидных” подразделений. Это работа трудоемкая,
дорогостоящая, к тому же неблагодарная, так как мо-
жет вызвать бесконечные согласования, дискуссии о
нарушении авторских прав и правил приоритета. Вто-
рой путь, предлагавшийся В.И. Шпикерманом и авто-
ром при подготовке легенды серии листов Госгеол-
карты-1000/3 [15, 23], – ввести в Стратиграфический
кодекс новый местный таксон «группа», объединяю-
щий свиты и толщи как в вертикальном разрезе, так
и по латерали. В Межведомственный стратиграфичес-
кий комитет России (МСК) было предложено следу-
ющее определение понятия “группа”: “Группа – лате-
ральная совокупность нескольких вертикальных пос-
ледовательностей свит и толщ…В определении ареа-
лов групп важнейшее значение приобретают не фаци-
альные, а формационные факторы”. Однако МСК это
предложение не поддержал: “Предлагаемое подразде-
ление “группа” считать излишним, тем более что анг-
лийский термин “group” является эквивалентом рус-
ского термина “серия” [17]. Еще один вариант, также
предлагавшийся автором [13, 14, 22], – расширить
определение термина “серия”, понимая ее как объем-
ное геологическое тело, объединяющее родственные
свиты и толщи не только в вертикальном разрезе, но
и по простиранию. Кстати, именно по такому принци-
пу кодексом предусмотрено объединение пачек в со-
ставе свит [21], серий и свит в составе комплексов.

Наиболее крупной таксономической единицей
местной шкалы является комплекс. Однако комп-
лекс, отвечая по определению “крупному этапу в
геологическом развитии территории” [21], по суще-
ству, не является картируемой единицей. К тому же,
термин имеет самую различную смысловую нагруз-
ку и поэтому требует уточнения в каждом конкрет-
ном случае.

Очевидно, что в основу выбора тех или иных
таксонов при геологическом картографировании дол-
жен быть положен принцип соответствия размернос-
ти картографируемых тел заданным масштабам карт,
что позволит достичь необходимой степени детализа-
ции и последующей генерализации при переходе от
масштаба к масштабу; иными словами, каждому
масштабу геокартографирования  должен соответ-
ствовать свой набор объемных геологических тел. В
практике геологического картографирования опреде-

лилось пять основных масштабов, закрепленных со-
ответствующими инструктивными и методическими
документами: обзорный (1:2 500 000 и мельче), мел-
кий (1:1 000 000), средний (1:200 000), крупный
(1:50 000), детальный (крупнее 1:25 000). Логично
считать, что каждому масштабу соответствует в каче-
стве основного один из таксонов иерархического
ряда, не исключая возможности частичного исполь-
зования смежных таксонов низших и высших ран-
гов. Вариант сопоставления рангов картографируе-
мых тел с масштабами геологического картографи-
рования приведен в табл. 2.

Уточним, что на приведенной схеме серии пони-
маются как крупные естественные объемные геологи-
ческие тела, обладающие сходным составом во всех
частных разрезах и общей направленностью развития
(что не противоречит Стратиграфическому кодексу).
При необходимости серии делятся на подсерии. Так-
сон комплекс используется в основном в тектоничес-
кой картографии. Наименьшие таксоны – маркирую-
щий горизонт, слой, пласт (литостратиграфические
подразделения) – принадлежат телам горнопородного
ранга и на геологических картах даже самых круп-
ных масштабов используются редко, обычно в виде
внемасштабных знаков.

Практическая реализация предлагаемых принци-
пов осуществлена при участии автора в подготовлен-
ной и утвержденной НРС МПР легенде Верхояно-Ко-
лымской серии листов Госгеолкарты-1000/3, в ряде
опубликованных работ, в том числе при описании
вулканических серий Охотско-Чукотского и Уяндино-
Ясачненского вулканогенных поясов, при выделении
осадочных серий Яно-Колымской системы.

Сложнее обстоит дело с нестратифицированны-
ми (магматическими и метаморфическими) подразде-
лениями. В Петрографическом кодексе основное вни-
мание уделено систематике магматических и, отчасти,
метаморфических горных пород, а не их сочетаниям,
т.е. картируемым геологическим телам; вероятно по-
этому декларируемые в кодексе справедливые поло-
жения о необходимости создания “петрографической
основы для геологической съемки” [16] не подкреп-
ляются соответствующим регламентом и рекоменда-
циями. По существу, единственным “узаконенным”
подразделением служит “магматический” (или “мета-
морфический”) комплекс. Кодексом не определены
тела меньших порядков, чем комплекс, хотя указыва-
ется, что “в зависимости от задач и масштаба иссле-
дований предусматривается выделение региональных
петрографических подразделений разного ранга”
[16]. На практике при крупномасштабном картирова-
нии это приводит к появлению множества плутони-
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ческих комплексов, которые для среднемасштабных
карт оказываются малы и, тем более, не пригодны
для мелкомасштабных геологических карт. Не вносят
существенных уточнений и действующие инструкции
и методические разработки по геологическому кар-
тографированию в разных масштабах. “Основной
единицей картографирования … нестратиграфических
магматических, метаморфических и импактных (коп-
тогенных) образований является комплекс”. “В соста-
ве многофазных интрузий … могут быть выделены
самостоятельные фазовые тела”. “В качестве картог-
рафируемых единиц метаморфических образований
при необходимости могут использоваться подкомп-
лексы” [11]. “В качестве некартографируемых таксо-
нов более высокого ранга, объединяющих последова-
тельно формирующиеся (временной ряд) и тесно свя-
занные между собой магматические комплексы, мо-
жет быть использовано в легендах карт объединяю-
щее понятие плутонической или вулканической серии,
а для близких по составу и возрасту комплексов –
объединяющее понятие латеральный ряд плутоничес-
ких и вулканических комплексов” [11].

Изложенные материалы свидетельствуют о необ-
ходимости рассмотрения и принятия ранжированной
системы нестратиграфических подразделений. Доста-
точно очевидно, что такая система должна ориенти-
роваться на прошедший апробацию практикой геоло-
гического картирования иерархический ряд стратиг-
рафических подразделений. Как вариант для обсуж-
дения предлагается следующий пятиранговый иерар-
хический ряд всех типов (осадочных, вулканичес-
ких, плутонических, метаморфических) картируемых

(и картографируемых) объектов, отображенный в
таблице 3.

Рассмотрим некоторые особенности предлагае-
мой системы. В качестве основы использована шкала
местных стратиграфических подразделений. Не об-
суждается и не фигурирует понятие “комплекс”, как
не картируемая стратиграфическая единица. Расшире-
но понятие “серия”, в которую необходимо включать
не только вертикальные, но и латеральные ряды свит
и толщ, в пределах одного структурно-формационно-
го района. Описание и картирование вулканических
толщ в соответствии со статьей III.2 Петрографичес-
кого кодекса [16], осуществляется по правилам, из-
ложенным в Стратиграфическом кодексе. В то же
время, вулканические комплексы кроме стратифици-
рованных образований (свит, толщ) включают суб-
вулканические и экструзивно-жерловые тела. Таксо-
ны плутонических образований включают и гипабис-
сальные малые интрузии. Отнесение последних к “са-
мостоятельной” группе, как это предлагается в кодек-
се, с одной стороны, предполагает возможность вы-
деления также самостоятельных “абиссальных”, “ме-
зоабиссальных” и др. комплексов, с другой – кос-
венно заставляет геологов-съемщиков относить к
ним ассоциации пород, связь которых с плутоничес-
кими или вулканическими комплексами установлена
недостаточно определенно. Иерархический ряд мета-
морфических подразделений намечен для ассоциаций
горных пород, полностью утративших в процессе ме-
таморфизма исходные признаки (нестратифицирован-
ные, отчасти – монофациально стратифицированные
образования). Метаморфизованные толщи, в соответ-
ствии с Петрографическим кодексом, “выделяются и

Таблица 2. Схема соотношения таксонов местной стратиграфической шкалы с масштабами геологического кар-
тографирования.
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картируются по литостратиграфическим признакам,
если образовались по осадочным или осадочно-вул-
каногенным породам, либо по структурно-веще-
ственным признакам при их образовании по магмати-
ческим (плутоническим и вулканическим) породам”
[16].

Подводя итог, отметим следующее.
1. Геологические карты по сути своей являются

картами формационными, отражая в первую очередь
структуру и форму залегания геологических тел фор-
мационного ранга. Так называемые минералогичес-
кие, литологические и другие карты отображают ус-
редненный минеральный или литологический состав
геологических формаций, так же как различные гео-
физические карты отражают их свойства. Тела более
крупного ранга, образованные ассоциациями разно-
типных геологических формаций, являются объектом
тектонической картографии, и лишь в отдельных слу-
чаях могут быть изображены на мелкомасштабных
(обзорных) геологических картах и схемах.

2. Создание единой системы взаимоувязанных
разномасштабных карт логичней всего основывать на
подразделениях местной стратиграфической шкалы,
что потребует лишь некоторого уточнения содержания
понятий наиболее крупных таксонов.

3. В практике геологического картографирова-
ния используется обычно пятиранговая система мест-
ных стратиграфических подразделений (серия – под-
серия – свита – подсвита – пачка). Отсутствие такой
системы для нестратифицированных образований вы-
нуждает геологов-практиков вводить свои как более
крупные, так и более мелкие подразделения для маг-
матических и метаморфических тел, типа “мегакомп-
лексов”, “рядов формаций”, “очаговых комплексов”
и т.п. К обсуждению предлагается вариант единой
иерархической системы для всех типов картируемых
тел, опирающийся на сложившуюся и проверенную
временем систему подразделений местной стратигра-
фической шкалы.
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Hierarchical system of the mapped geological bodies

The problems of the definition of an object of geological mapping and the generation of the uniform system of
the mapped bodies are considered. It is shown that all the mapped bodies are objects of the formational rank –
geological formations, their parts or combinations. The general system of local divisions for the stratified and
non-stratified divisions is offered.

Key words: object, mapping, geological formations, taxon, complex, series, subseries, suite, subsuite, band .


