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ЭЗПВ – эксплуатационные запасы подземных вод 



 

8 

 
 

 

Приказ рудокопных дел, учреждённый по Указу Петра I в 1700 году, положил начало 

государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других 

полезных ископаемых в различных регионах Российской империи. 

Это учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в горном деле, 

заботилось о постройке заводов, собирало сведения о добытых металлах и вновь открытых 

месторождениях полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в 

заграничном металле. И уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную 

торговлю русским железом и медью. 

В 1775 году при Петербургском горном училище было организовано Учёное 

собрание, призванное выполнять роль научного центра по вопросам горного дела.  

В 1825 году был организован Учёный горный комитет по горной и соляной части. 

Комитет представлял общество, аналогичное Учёному собранию. В нём принимали участие 

виднейшие деятели горной науки и техники.  

В XIX веке штаб корпуса горных инженеров был преобразован в гражданское 

ведомство, а комитет стал называться «Горный учёный комитет». 

  

http://www.calend.ru/person/3149/


 

9 

 

                                                                       Богатство недр есть залог величия державы. 

                             М. В. Ломоносов 

 

                  

                                                                           В мировом масштабе выживет та страна, 

                   которая в точности будет знать свои ресурсы, 

                   сумеет направить на их использование 

                народные духовные силы. 

                             В. И. Вернадский 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Отечественная геология имеет славную историю, начало которой было положено 

более трёх столетий назад (в 1700 году) учреждением Петром I Приказа рудокопных дел. 

Условно можно выделить четыре этапа развития геологической службы России, 

отличающихся по содержанию, масштабам и эффективности геологического изучения и 

освоения недр страны. 

На первом этапе (1700–1882 гг.) осуществлялась постройка рудников и заводов по 

добыче руды и выплавке металлов, накапливался опыт ведения геологоразведки, создавалась 

первая учтённая минерально-сырьевая база, в основном на Урале (Демидовы, В. И. Татищев, 

В. И. де Геннин и др.). Приказ рудокопных дел и его правопреемники заложили основы 

государственного управления в области недропользования. 

Развитие геологической науки связано с именем М. В. Ломоносова и его 

последователей, которые в рамках созданной в 1724 г. Академии наук уделяли большое 

внимание изучению природных богатств России. Были проведены экспедиционные 

рекогносцировочные исследования на Урале и Кавказе, в Европейской части России и 

Сибири, в результате которых изданы первые научные труды по геологии (П. С. Паллас, 

С. П. Крашенинников и др.).  

       Начало второго этапа (1882–1917 гг.) связано с созданием Геологического комитета 

России, что   означало    признание    государством    большого    значения    геологии     для 

экономического развития страны. Это обусловило её выделение из горного дела в качестве 

самостоятельного  научно-практического  направления. 19 января  1882 г.  по представлению 
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Государственного совета России императором Александром III было утверждено 

«Положение о Геологическом комитете России» (Геолкоме). В этом «Положении …» в 

качестве одной из задач было записано «собирание горных пород и полезных ископаемых и 

составление из них систематических коллекций».  

В 1912 году благодаря энергии Ф. Н. Чернышёва, бывшего в то время директором 

Геолкома, удалось добиться выделения целевых средств на строительство здания. «Закон об 

определении стоимости постройки и оборудования здания Геологического комитета и музея 

прикладной геологии и об отпуске из государственного казначейства средств на 

производство означенных постройки и оборудования» был подписан императором 

Николаем II 5 июня 1912 года. В новом, утверждённом в том же году, «Положении о 

Геологическом комитете» было записано: «При Геологическом комитете состоит музей 

прикладной геологии». В течение 1912–1914 гг. было построено здание Геологического 

комитета, в котором последний этаж предназначался для геологического музея.  

Геолкомом были проведены геолого-разведочные работы на различных территориях 

России, составлены обзорные геологические карты. Фундаментальные научные 

исследования, выполненные в этот период выдающимися геологами Г. П. Гильмерсеном, 

Г. Д. Романовским, А. П.  Карпинским, И. В.  Мушкетовым, В. И.  Вернадским, 

Ф. Н.  Чернышёвым, В. А.  Обручевым, В. И.  Вебером, А. Д. Архангельским и другими, 

явились основой крупных геологических открытий и создания российской геологической 

школы, получившей мировое признание. 

Наибольшее развитие геологическая служба России, а затем и СССР, получила на третьем 

этапе (1917–1990 гг.), когда комплексные геолого-разведочные работы и научные исследова-

ния интенсивно проводились на обширных территориях страны. Мощная научно-

производственная система Мингео СССР включала 50 НИИ, 60 региональных и специализи-

рованных объединений, конструкторские бюро и 30 заводов по разработке и выпуску геофи-

зического, бурового и др. оборудования. Внедрение ЭВМ и математических методов обра-

ботки геолого-экономической информации способствовало значительному повышению ре-

зультативности геологического изучения и использования недр.  

Всё это обеспечило создание крупнейшей в мире минерально-сырьевой базы – основы 

успешного экономического развития всех отраслей народного хозяйства государства. В 

золотой период в истории советской геологии (60–80-е годы прошлого столетия) были 

открыты крупнейшие месторождения нефти и газа, золота, алмазов, железных руд, руд 

цветных и редких металлов, агрохимического сырья и других полезных ископаемых. 

http://www.vsegei.ru/ru/history/chernyshev.php
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Геология стала ведущей научно-производственной отраслью, обеспечивающей 

формирование новых центров экономического развития  в регионах страны. 

Общественно-политические события конца ХХ века и начала нового столетия 

коренным образом изменили отечественную геологию. Распалась прежде единая 

государственная система финансирования и ведения геолого-разведочных и 

горнодобывающих работ на всех этапах их производства. Российская геология вступила в 

четвёртый этап развития в новых социально-экономических условиях государственно-

частного партнёрства. Была осуществлена кардинальная структурная перестройка и 

преобразование отрасли применительно к новым задачам и подходам в области 

государственного управления геологическим изучением недр и недропользованием с 

применением опыта США, Канады, Австралии, с привлечением зарубежных инвестиций, 

техники, технологий ведения работ. Практиковалось  создание совместных предприятий или 

непосредственное участие иностранных компаний в осуществлении крупных проектов 

(«Сахалин-2», работы в Западной Сибири, на шельфе северных морей и др.).  

На всех этапах развития отечественной геологии приоритетное значение придавалось 

формированию, хранению и использованию фондов геологической информации о недрах, 

получаемой при проведении геолого-разведочных, научно-исследовательских, тематических 

и горнодобывающих работ. Это национальное достояние страны, созданное трудом многих 

поколений геологов и разведчиков недр, было и остаётся одной из главных составляющих  

её богатства и экономической безопасности, бесценным наследием для будущих поколений. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по недропользованию от 

27.01.2017 № 37 в ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» в период с 23 по 

24 марта 2017 года состоялось совещание по вопросу функционирования Единой системы 

фондов геологической информации в Российской Федерации, приуроченное к 80-летию 

создания Всесоюзного геологического фонда. В работе совещания приняли участие  

326 человек, в том числе 278 руководителей и специалистов Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по недропользованию, 

территориальных фондов геологической информации, а также 48 представителей и 

специалистов других министерств и ведомств, фондов геологической информации субъектов 

Российской Федерации, научно-исследовательских организаций, компаний-недропользо-

вателей и других организаций. 
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Совещание отметило, что за прошедший период Всесоюзный геологический фонд,  

а затем его правопреемник Российский федеральный геологический фонд (РФГФ –

Росгеолфонд) совместно с ТФГИ и их филиалами в субъектах РФ, действуя как единый 

информационно-технологический комплекс, не имеющий аналогов в мире, осуществили 

сбор, обработку, хранение и предоставление в пользование органам власти и различным 

потребителям огромного количества геологических информационных ресурсов. Несмотря на 

неоднократные изменения в структуре управления геологической службой страны и 

организации геолого-разведочных работ, система геологических фондов неизменно 

сохраняла свою устойчивость и эффективно действовала. Это способствовало решению 

задач управления государственным фондом недр, регулирования отношений недро-

пользования, научному обоснованию и реализации программ геологического изучения недр 

и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также решению других научных и 

прикладных задач в сфере геологии и недропользования. 

В числе важных рекомендаций указанного выше совещания была рекомендация 

Росгеолфонду принять к исполнению поручение Федерального агентства по 

недропользованию о подготовке книжного издания, наиболее полно отражающего 

современное состояние и основные направления дальнейшего развития фондов 

геологической информации. Выполняя это поручение,  Росгеолфонд совместно с ТФГИ и их 

филиалами в течение 2017–2018 гг. осуществил подготовку материалов для издания 

двухтомной монографии «Единая система фондов геологической информации о недрах  

Российской федерации», отражающей историю становления, современное состояние и 

основные направления дальнейшего развития системы геологических фондов страны. 

 

В первом томе приведена историческая справка о развитии системы геологических 

фондов страны в период 1937–2018 гг. (от ВГФ до РФГФ), показана её общая структура и 

методы информационного взаимодействия, законодательная и нормативно-правовая база для 

осуществления основных видов деятельности по формированию, хранению и организации 

использования фондов первичной и интерпретированной геологической информации о 

недрах, а также содержится актуальная информация о недропользовании в новых условиях. 

Достаточно подробно рассказывается о работе Росгеолфонда и его подразделений, в том 

числе Морского филиала, как главных хранителей геологических информационных ресурсов 

(ГИР) страны. Показано организационно-методическое и информационное взаимодействие с 

ТФГИ и их филиалами в субъектах Российской Федерации по формированию ГИР и 
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предоставлению государственной услуги органам власти на всех уровнях и 

недропользователям в части обеспечения их фондовой информацией, полученной в 

результате геологического изучения и использования недр. По состоянию на 01.07.2018 

приведены данные о составе и количестве информационных ресурсов в хранилищах и на  

сайтах Росгеолфонда в Интернете и доступе к ним. 

Особое внимание уделено решению задач по созданию и развитию федеральной 

государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о 

недрах» (ФГИС «ЕФГИ») как главного направления совершенствования деятельности всей 

системы геологических фондов страны на ближайшие годы, определённого вышестоящими 

органами власти РФ. Следует отметить, что многолетний опыт ведения ГРР и 

недропользования в новых условиях показал наличие конфликта государственных и 

коммерческих интересов в части представления в фонды, накопления и использования 

геологической информации о недрах. Поправки к Закону РФ «О недрах», внесённые в  

2015 году, и принятые затем в соответствии с ними постановления Правительства РФ и 

решения органов государственного управления недропользованием в России создали 

необходимую нормативно-правовую основу для решения этой проблемы.  

Новые вызовы времени требуют целеустремлённого и неотложного решения задач по 

дальнейшему совершенствованию деятельности фондовой службы страны для более полного 

учёта всей геологической информации о недрах, получаемой в Российской Федерации при 

проведении ГРР и недропользовании предприятиями всех форм собственности, для 

формирования и оперативного использования геологических информационных ресурсов 

государства на основе применения современных программно-технических средств и 

технологий, средств телекоммуникации, для развития отраслевого и межведомственного 

электронного взаимодействия. Эти задачи определены и нашли отражение в последней главе 

первого тома монографии. 

 

Второй том монографии впервые интегрировал и отразил в такой полноте 

информацию о деятельности первичных и региональных служб геологических фондов 

страны, которые непосредственно общаются со всеми производителями геологической 

информации о недрах, с органами государственной власти всех уровней, с органами 

управления недропользованием и многочисленными потребителями информации. Эта 

сетевая структура, в составе которой 7 ФБУ «ТФГИ» федеральных округов и их 67 филиалов 

в субъектах Российской Федерации, играет и будет играть важную роль в обеспечении сбора, 
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учёта, сохранности и использования геологической информации о недрах в рамках 

создаваемой ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах».  

Безусловный интерес отечественных и зарубежных недропользователей вызовут 

доступные сведения о наличии в фондах информационных ресурсов о геологической 

изученности и месторождениях полезных ископаемых на территориях субъектов РФ и 

степени их освоения, о минерально-сырьевой базе территорий регионов, наличии 

действующих горнодобывающих предприятий, состоянии лицензирования недро-

пользования, порядке получения информационно-аналитических, справочных, 

картографических и других материалов геологического содержания и т. п. 

Ветераны и работники геологических фондов с благодарностью вспоминают прежних 

и ныне действующих руководителей и сотрудников бывшего Мингео СССР, Минприроды 

России и Роснедр, способствовавших успешной деятельности и развитию ВГФ и его 

преемника Росгеолфонда в сложных условиях прошедших десятилетий: А. В. Сидоренко, 

Е. А. Козловского, Б. М. Зубарева, В. И. Игревского, Н. П. Лаверова, В. П. Орлова,  

Ю. П. Трутнева, С. Е. Донского, И. Ф. Глумова, Ю. Б. Казмина, В. П. Щербакова, В. А. Пака, 

А. А. Ледовских, Е. А. Киселёва, А. Ф. Морозова, Н. В. Милитенко, Л. В. Оганесяна, А. В. 

Липилина, А. М. Лыгина, К. А. Коронкевича и ряда других. 

При подготовке первого тома монографии использованы публикации или специально 

подготовленные материалы указанных ниже авторов (по главам и разделам книги): 

Предисловие – Орлов В. П., Морозов А. Ф., Ткаченко В. В. 

Глава 1. Климов А. К., Ковтонюк Г. П., Захарова Н. Г., Ткаченко В. В. 

Глава 2. Аракчеев Д. Б., Климов А. К., Ковтонюк Г. П., Ткаченко В. В. 

Глава 3. Пак В. А., Ковтонюк Г. П., Ткаченко В. В. 

Глава 4. Раздел 4.1. Попов Е. В., Петров Б. М., Мерецкова Т. Ф. (4.1.1), Мерецкова Т. Ф., 

Касимова З. М. (4.1.2), Нехорошев Н. Н., Махова Н. В.(4.1.3), Попов Е. В., Фролов А. А. 

(4.1.4); раздел 4.2. Ткачёва Е. А.; раздел 4.3. Меньшова Т. Н.; раздел 4.4.  Попов Е. В., 

Пидгайная Т. Ф.; раздел 4.5. Грушин Р. В., Константинов Б. А., Макаров Д. В.;  раздел 4.6. 

Ковтонюк Г. П.; Петунина О. Н. (4.6.1), Назаров А. К. (4.6.2), Рожецкий Б. Ю., Коробко Е. И., 

Ткаченко В. В. (4.6.3), Федотова О. Л. (4.6.4); раздел 4.7. Грушин Р. В.; Анисимова А. Б. 

(4.7.1), Кандауров П. М., Преображенский А. Б. (4.7.2); раздел 4.8. Нехорошев Н. Н. (4.8.1), 

Аракчеев Д. Б., Юон Е. М., Калядин А. В., Попов А. С. (4.8.2), Захаркин И. В., Боголюбский А. Д., 

Блискавицкий А. А. (4.8.3), Немынов М. П. (4.8.4); Ткаченко В. В. (4.8.5); раздел 4.9. 
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Алискеров В. А., Комаров М. А., Палаткин Д. В., Ткаченко В. В.; раздел 4.10. Нехорошев Н. Н., 

Медведев Д. Б., Валиулин Х. М., Медведев Д. Б.(4.10.1); раздел 4.11. Климов К. А.,  

Ткаченко В.В.; раздел 4.12. Кокряков А. В.; раздел 4.13. Гольдин М. Л. 

Глава 5. Устьянцев В. Л., Ханжиян Е. С., Калиниченко О. В., Лукьянова С. Ю., 

Лексин А. А.,  Ткаченко В. В.  

Глава 6. Торопов С.М., Кичигин А. Г. 

Глава 7. Кандауров П. М., Преображенский А. Б. 

Глава 8. Ковтонюк Г. П., Деревянова Н. Н., Петров Б. М., Нехорошев Н. Н., Махова Н. В.  

Глава 9. Аракчеев Д. Б., Юон Е. М., Колядин А. В., Нехорошев Н. Н., Алексеев К. В., 

Попов А. С.  

Глава 10. Ковтонюк Г. П., Нехорошев Н. Н., Ткаченко В. В. 

Глава 11. Климов А. К.,  Захарова Н. Г., Трушин В. Н., Ткаченко В. В. 

Глава 12.  Морозов А. Ф., Аракчеев Д. Б., Климов А. К., Ковтонюк Г. П., Ткаченко В. В. 

Список сокращений и литература  –  Ткаченко В. В. 

При подготовке монографии были использованы актуальные нормативно-правовые 

документы органов власти, а также материалы Интернета, научно-технических конференций 

и совещаний, проводимых Роснедрами и Росгеолфондом по вопросам информационного 

обеспечения геологического изучения недр и недропользования в современных условиях.  

Нельзя не выразить чувства глубокого уважения и благодарности всем принимавшим 

участие в подготовке настоящей монографии, ветеранам фондовой геологической службы и 

всем её работникам, кто на протяжении многих десятилетий вносил и вносит свой вклад в 

создание национальной информационной сокровищницы, аккумулировавшей результаты 

самоотверженного труда многих поколений геологов и горняков нашей страны. 
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Главное хранилище геологической информации о недрах России  
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Глава 1. Историческая справка о деятельности ВГФ – Росгеолфонда 

в 1937–2018 гг. 
 

В марте 2017 г. исполнилось 80 лет со дня опубликования постановления СНК СССР 

о создании Всесоюзного Геологического фонда (ВГФ), преемником которого в настоящее 

время является Российский федеральный геологический фонд (РФГФ). История ВГФ 

началась в 30-х годах XX века, когда в Советском Союзе широко развернулись поисковые 

геологоразведочные работы с целью выявления месторождений полезных ископаемых, 

необходимых для проведения ускоренной индустриализации и укрепления обороно-

способности страны. Для правильного планирования геологических исследований и 

использования их результатов потребовалось создание единой общесоюзной организации, в 

которой были бы собраны, учтены и объединены все геологические материалы и документы. 

Такой организацией стал Всесоюзный Геологический фонд, образованный в 

соответствии с постановлением СНК СССР от 27 марта 1937 г. № 517 на базе Центрального 

геологического фонда Главного геологического управления Наркомата тяжелой 

промышленности СССР (ГГУ НКТП). В постановлении (рис. 1.1) говорится: 

«В целях объединения и целесообразного использования результатов работы всех 

ведомств и организаций Союза ССР и союзных республик в области поисков, разведки и 

изучения месторождений полезных ископаемых в Союзе ССР, а также в области 

промышленного использования минерально-сырьевых ресурсов Совет Народных 

Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать при Главном Геологическом Управлении Наркомтяжпрома Всесоюзный 

Геологический фонд. 

2. Сосредоточить во Всесоюзном Геологическом фонде: 

а) все материалы по геолого-разведочным, геологическим, инженерно-геологическим 

и гидрогеологическим работам, относящимся к поискам, разведке и изучению всех 

месторождений твёрдых, жидких и газообразных ископаемых в Союзе ССР, независимо от 

времени производства этих работ; 

б) данные о запасах полезных ископаемых по месторождениям, отчётные сведения по 

добыче полезных ископаемых, балансы минерального сырья, порайонные обзоры и другие 

материалы, служащие целям учёта минерально-сырьевых ресурсов Союза ССР; 

в) данные о потерях при добыче и первичной обработке полезных ископаемых; 

г) паспорта месторождений полезных ископаемых – как находящихся в эксплуатации, 

так и неэксплуатируемых; 

д) титульные списки геолого-разведочных, геологических, инженерно-геологических 

и гидрогеологических работ. 
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Рис. 1.1. Постановление СНК СССР о создании ВГФ 

 

Указанные материалы передаются во Всесоюзный Геологический фонд в порядке и 

сроки, устанавливаемые Инструкцией Наркомтяжпрома.  

Возложить на Всесоюзный Геологический фонд: 

а) централизованное хранение указанных материалов; 

б) составление кадастра месторождений полезных ископаемых, ежегодных реестров 

всех произведённых в пределах Союза ССР за истекший год геолого-разведочных и 

геологических работ, сводных обзоров месторождений полезных ископаемых, 

регистрационных и обзорных карт; 

в) ведение статистико-экономического учета минерально-сырьевых ресурсов Союза 

ССР и составление ежегодных сводок о запасах полезных ископаемых, а также ежегодных 

сводных балансов промышленных запасов минерального сырья; 

г) собирание, обработку и опубликование данных об освоении новых видов 

минерального сырья промышленностью Союза ССР и капиталистических стран; 

д) наблюдение и инструктаж по фондовой геологической работе всех ведомств и 

организаций, имеющих свои архивы по геолого-разведочному и горному делу. 

1. Обязать все ведомства и организации Союза ССР и союзных республик, 

производящие геолого-разведочные и горнодобывающие работы, вести паспортизацию 

соответствующих месторождений полезных ископаемых по Инструкции Наркомтяжпрома. 
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2. Установить, что начальник Всесоюзного Геологического фонда утверждается СНК 

Союза ССР по представлению Наркомтяжпрома». 

Следует отметить, что в составе Геологического комитета ещё в 1918 году было 

образовано Бюро учёта полезных ископаемых, которое осуществляло сбор документальных 

материалов о минерально-сырьевых ресурсах страны. С 1929 года в связи с началом 

индустриализации страны деятельность Геологического комитета по поискам и разведке 

месторождений полезных ископаемых значительно активизировалась, и к 1937 году на 

территории страны проводилось около двух тысяч геологических исследований. 

Правительство, учитывая особую важность создания геологической фондовой службы, в 

постановлении от 17 ноября 1937 г. № 2942 «Об организации геологоразведочных и 

поисковых работ в СССР» указало, что все геологические материалы, в том числе 

находящиеся в архивах Академии наук, должны быть переданы в ВГФ. 

Одним из инициаторов создания ВГФ и его первым начальником (по совместительству) 

стал Василий Петрович Новиков, в то время заместитель председателя Всесоюзной комиссии 

по запасам (ВКЗ). Знание состояния дел в геологической отрасли и стоящих перед нею задач 

позволило В. П. Новикову чётко определить основные направления деятельности фондовой 

службы, закреплённые в первом положении о ВГФ, утверждённом приказом Наркомтяжпрома 

СССР от 17 октября 1937 г. № 919, где наряду с основными задачами было записано право 

Всесоюзного Геологического фонда требовать представления всех отчётных и учётных 

геологических материалов от всех ведомств, учреждений и предприятий страны. 

Первоначально структура ВГФ состояла из руководства и отделов: чёрных металлов, 

цветных и редких металлов, неметаллов, топливно-энергетического, балансово-

экономического, кадастра, хранения, геологической съёмки, гидрогеологии и инженерной 

геологии, картографического и административно-хозяйственного. На 1938 год штатным 

расписанием численность работников была определена в количестве 134 человек, 

разместившихся вначале в здании Всесоюзного института минерального сырья (ВИМС) в 

Пыжевском переулке и помещении Центральной комиссии по запасам ГГУ НКТП в  

Б. Черкасском переулке г. Москвы.  

Одновременно на местах в соответствии с постановлением СНК СССР от  

17 ноября 1937 г. № 2942 «Об организации геологоразведочных и поисковых работ в СССР» 

и изданным в его развитие приказом НКТП СССР от 15 июня 1938 г. № 442/а «Об 

организации при геологических трестах отделений (хранилищ) Всесоюзного Геологического 

фонда» (как правило, на базе ранее существовавших библиотек или хранилищ материалов 

местных геологических организаций) были созданы 28 отделений ВГФ. В последующий 



 

20 

период они стали территориальными фондами геологической информации. Таким образом, 

путём осуществления целенаправленных организационно-финансовых мероприятий в стране 

была образована система геологических фондов.  

В июле 1939 г. согласно постановлению СНК СССР № 977 «Об организации 

геологической службы в Союзе ССР» ВГФ перешёл в подчинение образованного в том же 

году Комитета по делам геологии СНК СССР. 

С самого начала своей деятельности ВГФ приступил к сбору и систематизации 

неопубликованных геологических материалов, организации их хранения и использования, 

организации учёта запасов и месторождений полезных ископаемых, созданию единой 

методической базы осуществления фондовых работ. В основу фонда неопубликованных 

геологических материалов были положены данные, собранные Бюро учёта полезных 

ископаемых Геологического комитета начиная с 20-х годов прошлого века в количестве 

около 50 тыс. экземпляров, число которых к 1942 году достигло 81 тыс. В 1939 году для 

доступа к их использованию открыли читальный зал ВГФ, число посетителей которого 

постоянно увеличивалось, а количество выданных материалов, например, в 1940 году 

выросло до 7 627 единиц. 

Параллельно со сбором материалов проводилась их инвентаризация, систематизация 

и каталогизация, что позволило уже в 1940 году предоставить для общего пользования 

каталог геологических материалов, состоящий из четырёх разделов: авторский, предметно-

тематический, географический и по листам карты масштаба 1:1 000 000. 

В 1938 году ВГФ были составлены сводки запасов по железным рудам, марганцу, 

поваренной соли, глауберовой соли, магнезиальной соли, калийной соли, соде, стекольным 

пескам, бокситам, графиту, горючим сланцам, бариту и витериту. Тогда же подготовлен и 

издан сборник «Запасы полезных ископаемых СССР» по состоянию на 01.01.1937, в котором 

нашли отражение запасы основных полезных ископаемых в динамике по годам, районам и 

главным месторождениям, а также экспорт и импорт важнейших видов минерального сырья. 

Всего по минерально-сырьевой базе страны к 1941 году было составлено 38 обзоров по 

отдельным полезным ископаемым и 62 региональных обзора по 50 краям и областям и  

12 союзным республикам. 

ВГФ были организованы сбор и хранение паспортов месторождений полезных 

ископаемых, составление и публикация ежегодных реестров всех геолого-разведочных 

работ, начато создание кадастра месторождений, который предназначался для систематизации 

оперативных сведений о степени разведанности месторождений, состоянии их запасов и 

других данных геологического, горно-технического и технологического характера. 
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К 1941 году было завершено составление материалов о геологическом изучении 

территории СССР, включивших: 

● контурные карты масштабов 1:1 000 000 и 1:2 500 000, на которые были нанесены 

контуры площадей работ и линии маршрутов, проведённых начиная с XVII века;  

● картограммы съёмок, выполненных начиная с 1917 года в красках, 

соответствующих масштабам съёмок;  

● более 16 тыс. регистрационных карточек. 

Большой вклад в становление ВГФ в предвоенные годы внесли его бывшие 

начальники С. С. Симкин и С. Т. Чуриков. 

20–28 апреля 1940 года в Москве состоялось первое Всесоюзное совещание 

работников геологических фондов, на котором были подведены итоги деятельности за 

истекшие три года. На совещании отмечена большая организационная работа по созданию 

фондов и определены их дальнейшие задачи по расширению сферы деятельности, усилению 

анализа материалов и документов. Однако нападение фашистской Германии помешало 

осуществлению этих планов. 

В годы войны часть геологических фондов оказалась на территории, занятой врагом, и 

прекратила свою деятельность. Украинский фонд был эвакуирован и законсервирован, все 

материалы Белорусского фонда были уничтожены в начале войны, часть материалов Северо-

Кавказского фонда погибла во время их эвакуации, материалы Азово-Черноморского фонда 

сгорели при бомбёжке. 

В июле 1941 г. имущество, фондовые материалы и сотрудники ВГФ были 

эвакуированы в г. Кыштым Челябинской области, где уже с сентября все его отделы 

приступили к работе в здании городского театра. Несмотря на тяжёлые условия военного 

времени, недостаток кадров и трудности получения информации, объём работ, выполняемых 

ВГФ в этот период, значительно увеличился, особенно в части учёта запасов полезных 

ископаемых. Перешедшей на военные рельсы промышленности страны требовались 

геологические материалы для обеспечения сырьём эвакуированных и вновь строящихся 

производств. 

В 1942 году начато составление полных (сводных) балансов запасов полезных 

ископаемых, для чего приказом Комитета по делам геологии от 25 февраля 1942 г. № 24 

геологические управления были обязаны представить ВГФ сведения о запасах на 01.01.1942 и 

описания месторождений по определённой схеме. Полные балансы включали в себя данные о 

геологических запасах на начало отчётного года, об изменениях запасов за год в результате 

добычи, потерь при добыче, разведки и пересчёта, а также данные о запасах на конец года и 
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сведения о количестве запасов, утверждённых ВКЗ. С этого времени они становятся основой 

для определения перспектив развития минерально-сырьевой базы отдельных отраслей 

экономики. Всего в 1942–1944 гг. было составлено и издано 70 томов баланса запасов по  

68 видам сырья.  

В годы войны наряду с подготовкой балансов запасов и справочников ВГФ выполнял и 

другие работы по характеристике минерально-сырьевой базы страны, в частности, составлял 

балансы обеспеченности предприятий и наркоматов, многочисленные обзоры и записки по 

отдельным видам сырья. Большое количество различных справок по сырьевой базе 

подготавливали территориальные геологические фонды (ТГФ). 

Особое значение для обеспечения формирования комплексов неопубликованных 

геологических материалов и их последующей концентрации в ВГФ и ТГФ имело принятое в 

феврале 1944 г. распоряжение СНК СССР № 2000-р, которым был установлен порядок 

представления результатов законченных геологических работ и списания затрат на их 

производство. В частности, учреждениям, организациям и предприятиям вне зависимости от 

ведомственной принадлежности запрещалось отражать как законченные работы в 

бухгалтерском учёте и списывать с баланса затраты без представления документов, 

подтверждающих отправку обязательных экземпляров отчётов или других материалов в ВГФ 

и соответствующий территориальный геологический фонд.  

Реэвакуация ВГФ в Москву была осуществлена в марте 1944 г. во исполнение 

распоряжения СНК СССР от 11 февраля 1944 г. № 2789-р. Он разместился в небольшом 

здании по ул. М. Грузинская, 15, где в настоящее время находится Биологический музей 

им. К. А. Тимирязева. 

Усиление геополитического влияния СССР, расширение перспектив развития 

внешнеполитических и экономических связей с зарубежными государствами обусловило 

создание в составе ВГФ отдела минеральных ресурсов зарубежных стран (приказ Комитета 

по делам геологии при СНК СССР от 5 июля 1944 г. № 537). На отдел возлагались задачи 

составления обзоров как в целом по минерально-сырьевой базе, так и по отдельным видам 

полезных ископаемых иностранных государств, а также подготовка реферативных 

сборников по различным вопросам проведения геологоразведочных работ за рубежом. 

Начало послевоенного периода ознаменовалось для геологической отрасли и её 

фондовой службы образованием Министерства геологии СССР (МГ СССР) и созданием в 

соответствии с его приказом от 15 июня 1946 г. № 1 на базе ВГФ Главного управления 

геологических фондов (ГУГФ) министерства. В качестве одного из основных структурных 

подразделений министерства ГУГФ сыграло важную роль в реализации постановления СМ 
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СССР от 22 ноября 1951 г. № 4831 «О наведении порядка в деле учёта запасов полезных 

ископаемых», обязавшего министерство ежегодно представлять в Совет Министров СССР, 

Госплан и ЦСУ СССР сводные балансы запасов полезных ископаемых по состоянию на  

1 января текущего года по чёрным, цветным, редким металлам и неметаллическому сырью – 

к 1 июля, а по углю, нефти и природным газам – к 1 августа соответствующего года. 

Одновременно были приняты меры по совершенствованию работы с неопублико-

ванными геологическими материалами, в организации которой выявились значительные 

недостатки. Кроме того, было установлено, что система хранения материалов, сложившаяся в 

первые годы деятельности ВГФ, оказалась сложной как для комплектования хранилища, так и 

для поиска информации. В целях улучшения ситуации была введена новая система 

расстановки материалов по инвентарным номерам, независимо от содержания отчёта и района, 

к которому он относится, переработаны каталоги, подготовлены инструкции по учёту, 

систематизации и хранению материалов, сформулированы требования к оформлению отчётов, 

поступающих в ВГФ. 

В связи с упразднением в марте 1953 г. МГ СССР и во исполнение постановления СМ 

СССР от 30 апреля 1953 г. № 1147-473 «О передаче функций и организаций бывшего 

Министерства геологии другим министерствам» ГУГФ был преобразован во Всесоюзный 

геологический фонд (ВГФ) Управления по геологии Госплана СССР. С образованием в 

соответствии с постановлением СМ СССР от 31 августа 1953 г. № 310 Министерства геологии 

и охраны недр СССР ВГФ был передан в его ведение, а затем последовательно находился в 

подчинении Государственного геологического комитета СССР (с 13 марта 1963 г.) и 

Министерства геологии СССР (со 2 октября 1965 г.).  

В 1954 году ВГФ переехал из здания МГ СССР в 3-этажный корпус на 3-й Магист-

ральной улице, 38, где в 1965 году началось строительство второй очереди хранилищ геоло-

гической документации методом народной стройки с участием коллектива ВГФ (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Строительство второй очереди хранилищ 
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Приказом Министерства геологии и охраны недр СССР от 17 января 1958 г. № 24 в 

целях своевременного обеспечения организаций геологической службы страны и сырьевых 

отраслей промышленности оперативной информацией о результатах геолого-разведочных 

работ, а также выполнения картографических, реставрационных и издательских работ  

в составе ВГФ создано хозрасчётное Копировально-картографическое предприятие  

(с 1973 года – Центральное специализированное хозрасчётное предприятие (ЦСП) ВГФ).  

Важно отметить, что с середины 1940-х по 1970-е годы ВГФ провёл большую работу 

по совершенствованию основных направлений своей деятельности, в их числе:  

– учёт запасов минерального сырья и составление Государственного баланса 

полезных ископаемых;  

– государственная регистрация работ по геологической, гидрогеологической, 

геофизической и инженерно-геологической изученности территории страны;  

– учёт водных объектов и запасов подземных вод;  

– учёт минеральных ресурсов зарубежных стран;  

– централизованное хранение геологических материалов и их использование заинте-

ресованными организациями.  

В 1946 году впервые был составлен баланс запасов нефти, учитывающий 463 место-

рождения и нефтеносные структуры. Количество видов полезных ископаемых, ежегодно 

учитываемых при подготовке балансов запасов, увеличилось с 69 до 95, а общее число 

месторождений и участков, включённых в балансы запасов в качестве объектов учёта, 

превысило 29 тыс. В декабре 1966 г. утверждена «Инструкция о порядке составления 

Государственного кадастра месторождений полезных ископаемых СССР». К 1971 году в ВГФ 

находилось на хранении более миллиона различных геологических документов, в том числе 

около 260 тыс. геологических отчётов.   

Большую роль в развитии системы геологических фондов и пополнении 

информационных ресурсов ВГФ внесли возглавлявшие его Л. П. Серебряков – 1940–1943 гг., 

Н. А. Быховер – 1943–1947 гг. и 1957–1968 гг., К. Н. Бонч-Осмоловский – 1947–1948 гг.,  

Н. В. Борисевич – 1949–1953 гг., Н. В. Брылов – 1953–1955 гг., А. Н. Ассовский – 1955–1957 гг., 

Н. П. Лаверов – 1968–1972 гг. В течение 28 лет (1972–2000 гг.) ВГФ, а затем Союз-

геолфондом и Росгеолфондом руководил В. Н. Полуэктов, внёсший значительный вклад в 

повышение эффективности работы фондовой геологической службы страны. 

Свою работу ВГФ осуществлял в тесном методическом контакте с территориальными 

геологическими фондами, организационно являвшимися отделами министерств и управлений 

союзных республик, территориальных и производственных геологических управлений и 

объединений. К середине 70-х годов в ТГФ было сосредоточено более 600 тыс. единиц 

геологических материалов. Они обеспечивали по своим территориям контроль правильности 
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учёта разведанных запасов и добычи полезных ископаемых, предотвращение дублирования и 

параллелизма работ по геологическому изучению недр, а также правильное оформление и 

своевременное представление отчётов о результатах геолого-разведочных работ для списания 

затрат на их проведение.  

В 1974 году в целях обобщения и анализа значительного объёма накопленного 

фактического материала, обеспечения оперативной информацией директивных органов о 

состоянии минерально-сырьевой базы СССР и комплексном использовании минеральных 

ресурсов в сравнении с зарубежными странами, внедрения передовых автоматизированных 

технологий при составлении Государственного баланса запасов и кадастра месторождений 

полезных ископаемых СССР, перевода на машинные носители фондовых геологических 

материалов и выдачи оперативной информации заинтересованным организациям приказом 

Мингео СССР от 31 декабря 1974 г. № 696 в составе ВГФ была создана Специализированная 

геологическая экспедиция. В это же время введено в эксплуатацию новое специализиро-

ванное здание ВГФ, составившее единый комплекс со старыми помещениями фонда на 

улице 3-я Магистральная, 38, что позволило увеличить площадь хранилищ в 1,8 раза,  

а площадь читальных залов – в 3 раза.  

В январе 1978 года в соответствии с постановлением СМ СССР № 433  

«О генеральной схеме управления отраслью «Геология и разведка недр» в качестве 

первичного звена управления отраслью были созданы производственные геологические 

объединения (ПГО) и производственные объединения, просуществовавшие до 1992 года.  

В первых из них согласно утверждённому приказом Мингео СССР от 31 августа 1978 г. 

№ 315 «Положению о ПГО» могли быть созданы территориальные геологические фонды. 

Существовавшие ранее территориальные геологические фонды в большинстве случаев  

вошли в состав ПГО и управлений геологии союзных республик в качестве основных 

отделов. К концу 1991 г. на территории РСФСР действовало 26 территориальных 

геологических фондов и спецгеолфонд по работам на торф.  

Одновременно на ПГО возлагались задачи по обеспечению контроля порядка 

представления геологических материалов в ТГФ, их хранения и использования; проведению в 

установленном порядке государственной регистрации работ по геологическому изучению 

недр, учёту разведанных запасов и составлению отчётных балансов запасов в недрах на 

территории деятельности объединения; ведению Государственного кадастра месторождений; 

учёту запасов и ведению кадастра подземных вод.  

На базе ВГФ и подчинённых ему организаций приказами Мингео СССР от  

9 июня 1978 г. № 211 и от 27 июня 1979 г. № 205 было создано объединение «Всесоюзный 
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геологический фонд» (Союзгеолфонд) и утверждено положение о нём, в котором были 

определены главные задачи объединения:  

– государственная регистрация и учёт результатов работ по геологическому изучению 

недр; 

– создание централизованного фонда неопубликованной геологической информации;  

– государственный учёт запасов, месторождений и проявлений полезных ископаемых 

на территории СССР и его континентального шельфа; 

– оценка состояния и перспектив развития минерально-сырьевой базы СССР в 

сравнении с зарубежными странами; 

– внедрение современных методов работы и средств электронно-вычислительной 

техники; 

– методическое руководство работой республиканских и территориальных 

геологических фондов. 

Для решения этих задач на объединение «Союзгеолфонд» были возложены 

следующие функции: 

– составление Государственного баланса запасов полезных ископаемых и данных об 

эксплуатационных запасах подземных вод; 

– ведение Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, а также кадастра буровых скважин, вскрывших подземные воды; 

– составление специализированных карт полезных ископаемых, карт и картограмм 

всех видов геологической изученности территории СССР; 

– централизованный сбор геологических отчётов, карт и других материалов, выдача 

справок-извещений о принятии их фондом на хранение для списания затрат; 

– централизованное хранение геологических отчётов и документов и организация их 

использования; 

– создание автоматизированных систем ведения баланса запасов и кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых; 

– разработка инструкций и методических руководств, форм учёта и отчётности по 

всем разделам фондовой работы; 

– подготовка и издание Государственного баланса запасов полезных ископаемых, 

обзоров, справочников, карт и объяснительных записок, инструкций и методических 

материалов. 

В структуру объединения, помимо руководства, вошли следующие отделы: оценки 

минерально-сырьевой базы и методики фондовых работ, благородных металлов и алмазов, 

чёрных и цветных металлов, неметаллов, угля и горючих сланцев, нефти и природных газов, 

Государственного кадастра, минеральных ресурсов зарубежных стран, геологической 
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изученности и гидрогеологии, планово-финансовый, кадров, первый, а также центральное 

геологическое фондохранилище, научно-техническая библиотека и центральная бухгалтерия. 

Для рассмотрения состояния и результатов геологической, методической и производст-

венной деятельности Союзгеолфонда был создан научно-технический совет.  

Кроме того, в качестве производственных единиц в состав объединения вошли 

Центральное специализированное производственное хозрасчётное предприятие (ЦСП) и 

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ), а существовавшая ранее Специализированная 

геологическая экспедиция была ликвидирована с передачей части её задач объединению. 

Принятые меры способствовали превращению объединения «Союзгеолфонд» в 

производственно-хозяйственный комплекс, осуществляющий тематические геолого-разве-

дочные и издательские работы в целях обеспечения промышленности и отдельных отраслей 

геологической информацией, необходимой для научного обоснования направлений геолого-

разведочных работ и повышения их эффективности, обобщения и максимального использо-

вания результатов работ по геологическому изучению недр, предотвращения их дублиро-

вания, а также для решения других задач, связанных с изучением и использованием недр. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 14.04.1980 № 274 на Союзгеолфонд 

было возложено хранение геологических материалов и документов как на государственный 

отраслевой фонд геологических документов, являющийся частью Государственного 

архивного фонда СССР.  

Новый этап деятельности фондовой геологической службы связан с распадом СССР и 

формированием государственных структур новой России. В 1991 году наряду с другими 

организациями Министерства геологии СССР Союзгеолфонд был передан в ведение Госком-

геологии РСФСР (с 1992 года – Роскомнедра). Приказом Госкомгеологии РСФСР от  

28 декабря 1991 № 151 на базе объединения «Союзгеолфонд» было образовано 

Государственное геологическое предприятие «Российский федеральный геологический 

фонд» (ГГП «Росгеолфонд»). 

Указом Президента Российской Федерации от 24.04.1994 № 552 «Об утверждении 

Положения об Архивном фонде Российской Федерации» было подтверждено право ГГП 

«Росгеолфонд» осуществлять сбор и хранение отраслевого фонда геологических материалов 

и документов как части Архивного фонда Российской Федерации.  

С 1992 года помимо функций, унаследованных Росгеолфондом от его 

предшественников, на него были возложены сбор, систематизация и хранение лицензионных 

документов, а также ведение автоматизированного учёта, анализа и обработки данных по 

выполнению условий лицензирования пользования недрами.     



 

28 

На региональном уровне в систему фондовой геологической службы вошли 

территориальные фонды геологической информации (ТФГИ), реформирование или создание 

которых проводилось на базе существовавших в советское время ТГФ. Приказом 

Роскомнедр России от 19 августа 1993 г. № 72 было определено, что «...система 

федерального и территориальных фондов геологической информации (РФГФ и ТФГИ) 

действует как единый информационно-технологический комплекс, обеспечивающий 

выполнение основных функций, предусмотренных законом Российской Федерации  

«О недрах» в части сбора и формирования документальных массивов геологической 

информации, в том числе во вновь создаваемых фондах».  

В августе 1996 года на базе Роскомнедр образовано Министерство природных 

ресурсов Российской Федерации (МПР или Минприроды России). Приказом МПР России от 

26.11.1998 № 248 ГГП «Российский федеральный геологический фонд» переименовано в 

федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие (ФГУНПП) 

«Российский федеральный геологический фонд». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 950 

Росгеолфонд совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом экономики 

минерального сырья и недропользования (ВИЭМС) и Всероссийской геологической 

библиотекой (ВГБ) отнесены к федеральным органам научно-технической информации и 

научно-техническим библиотекам, обеспечивающим формирование, ведение и организацию 

использования федеральных информационных фондов, баз и банков данных по геологии и 

минерально-сырьевым ресурсам страны. 

Приказом МПР России от 12 марта 1998 г. № 71 в целях продолжения работ по 

формированию и ведению фонда государственных информационных ресурсов по торфу и 

сапропелю в Российской Федерации на единой методической основе в Росгеолфонд были 

переданы геологические фонды ликвидируемого СГП «Торфгеология». 

В последующие годы фонды были пополнены комплексом кино-, фото-, 

видеоматериалов, переданных из ВИЭМС (приказ МПР России от 12.05.1999 № 99),  

и отчётными материалами по радиоактивному сырью Спецгеолфонда (приказ МПР России 

от 08.02.2000 № 43). 

В 2003 году предприятие было реорганизовано путём присоединения к нему ФГУГП 

«ГлавНИВЦ» (приказы МПР России от 31.05.2001 № 469 и от 27.01.2003 № 47) с 

возложением на Росгеолфонд следующих новых задач: 

– формирование, ведение и хранение государственных информационных ресурсов в 

Государственном банке цифровой геологической информации (ГБЦГИ);  

– создание цифровой геологической картографической продукции;  

– техническая защита всей хранимой информации.  



 

29 

Для выполнения этих задач были созданы соответствующие структурные 

подразделения предприятия. Кроме того, по распоряжению Минимущества России от 

20.10.2003 № 5674-р предприятие было реорганизовано путём присоединения к нему трёх 

государственных унитарных геологических предприятий – дочерних структур ГУГП 

«ГлавНИВЦ», которые были преобразованы в филиалы Росгеолфонда (Северо-Западный, 

Южный и Дальневосточный). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 №1745-р 

ФГУНПП «Росгеолфонд» передано в ведение Федерального агентства по недропользованию – 

Роснедра. 

В начале третьего тысячелетия увеличились потребности государства в энергетических 

и сырьевых ресурсах. Это поставило перед отраслью геологии новые задачи и проблемы по 

развитию ГРР и обеспечению недропользователей геологической информацией. К этому 

времени в фондах Росгеолфонда и его филиалов находилось на хранении более 3,7 млн единиц 

геологической информации, в том числе более 500 тыс. геологических отчётов, 300 тыс. 

учётных материалов по изученности территории страны, около 1 млн паспортов буровых 

скважин на воду, более 50 тыс. изданных карт геологического содержания, 17 тыс. балансов 

полезных ископаемых и другие материалы. 

В марте 2007 года геологическая отрасль и коллектив Росгеолфонда торжественно 

отметила 70-летие образования ВГФ (рис. 1.3 и 1.4). 

 

 

Рис. 1.3. ВГФ – Росгеолфонду – 70 лет! Президиум юбилейного собрания (слева направо):  

А. Ф. Морозов, А. Д. Федин, Е. А. Козловский, А. К. Климов, А. А. Ледовских, В. Н. Полуэктов 
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Рис. 1.4. 2007 год. Руководители Росгеолфонда и его подразделений 

 

В мае 2007 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2006 № 808 между Федеральным архивным агентством и ФГУНПП 

«Росгеолфонд» заключён договор о сроках, условиях депозитарного хранения и 

использования отраслевого фонда геологических документов, являющихся частью 

Архивного фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной собственности. 

Договором предусмотрен срок хранения обязательных экземпляров геологических отчётов в 

течение 300 лет.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 

№ 817-р территориальные фонды информации по природным ресурсам и охране 

окружающей среды были отнесены к ведению Роснедр, что способствовало восстановлению 

ранее существовавшей единой системы фондов геологической информации страны. 

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом от 19.02.2009 № 157-р предприятие было реорганизовано путём присоединения 

к нему федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования» 

(ВИЭМС). Это позволило повысить научный потенциал предприятия в области анализа 

экономики минерального сырья.  

Надо отметить, что с 70-х годов прошлого века ВИЭМС выполнял функции 

отраслевого центра научно-технической информации. По преемственности Росгеолфонд 

после присоединения к нему ВИЭМС ежегодно готовил и публиковал «Сводный 

аналитический обзор научно-технических достижений и инноваций в области 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России» и 

http://www.rfgf.ru/dokumenty/Filial%20msk/NTD%202013.doc
http://www.rfgf.ru/dokumenty/Filial%20msk/NTD%202013.doc
http://www.rfgf.ru/dokumenty/Filial%20msk/NTD%202013.doc
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«Информационно-аналитический обзор результатов опытно-методических и тематических 

работ в области ГИН и воспроизводства МСБ, поступивших в фонды геологической 

информации». Это способствовало системному накоплению и передаче организациям 

отрасли актуальной научно-технической информации об отечественных и зарубежных 

достижениях при ведении ГРР.  

Предприятие было вновь реорганизовано путём присоединения к нему ФГУП 

Государственный научный центр Российской Федерации «Всероссийский научно-

исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем» 

распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 

18.08.2014 № 906-р Основной целью слияния двух организаций заявлена консолидация 

информационных ресурсов Росгеолфонда и научно-технологической платформы 

ВНИИГеосистем для эффективной реализации государственных функций и услуг,  

а также использования их объединённого потенциала для инновационного развития и 

совершенствования системы информационного обеспечения геологического изучения и 

использования недр. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 15.10.2015 № 2063-р 

и приказу Федерального агентства по недропользованию от 21.10.2015 № 652 предприятие 

преобразовано в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

федеральный геологический фонд» (ФГБУ «Росгеолфонд») – правопреемника по правам и 

обязанностям ФГУНПП «Росгеолфонд». 

С ноября 2000 г. обязанности генерального директора Росгеолфонда исполняла  

Н. Г. Захарова, с июня 2001 г. по ноябрь 2017 г. Росгеолфонд возглавлял А. К. Климов.  

С ноября 2017 г. ФГБУ «Росгеолфонд» возглавил Д. Б. Аракчеев. 

В настоящее время ФГБУ «Росгеолфонд» представляет собой системообразующую 

организацию геологической отрасли, возглавляющую Единую систему геологических 

фондов страны. В результате всех проведённых реорганизаций численность работников 

учреждения с Морским филиалом и двумя отделениями составляет более 700 человек. 

Активное освоение и внедрение Росгеолфондом современных информационных технологий 

сбора, обработки и хранения геологической информации и средств телекоммуникации 

обеспечило постоянное расширение комплекса информационных услуг, предоставляемых 

органам государственной власти и недропользователям, что содействует повышению 

эффективности геологического изучения недр и развитию минерально-сырьевой базы 

страны.  

http://www.rfgf.ru/dokumenty/Filial%20msk/TR%20OMR%202013.doc
http://www.rfgf.ru/dokumenty/Filial%20msk/TR%20OMR%202013.doc
http://www.rfgf.ru/dokumenty/Filial%20msk/TR%20OMR%202013.doc
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Важнейшими результатами деятельности Росгеолфонда и всей системы геологических 

фондов за прошедший 80-летний период являются:  

1. Создание Единой системы фондов геологической информации о недрах страны, 

которая ныне включает Российский федеральный геологический фонд (РФГФ) и 

территориальные фонды геологической информации (ТФГИ) в федеральных округах с их 

филиалами в субъектах РФ. Функционирование этой системы обеспечивает: 

– сбор и хранение информации о геологическом строении территории суши, 

континентального шельфа, внутренних морей Российской Федерации и участков Мирового 

океана и о находящихся в недрах полезных ископаемых, полученной в результате 

проведения геолого-разведочных работ и недропользования, выполненных за этот период 

организациями всех форм собственности независимо от их статуса и ведомственной 

принадлежности;  

– предоставление государственной услуги по информационному обеспечению органов 

власти всех уровней и широкого круга недропользователей геологической информацией о 

недрах с применением современных компьютерных технологий и средств связи. 

2. Создание системы учёта Государственного баланса запасов (ГБЗ) полезных 

ископаемых, не имеющей аналогов в мировой практике. Ежегодно Росгеолфонд готовил 

более 90 выпусков ГБЗ полезных ископаемых, а с 2015 года их количество достигло 100.  

В качестве картографических приложений к выпускам ГБЗ осуществляется подготовка и 

постоянный мониторинг цифровых карт размещения месторождений полезных ископаемых 

и лицензионных участков по территориям субъектов РФ, шельфу и внутренним морям. 

Суммарное количество месторождений, учтённых ГБЗ, составило 33 882, а с учётом 

месторождений подземных вод – 50 340. 

С 2015 года Росгеолфонд систематически выпускает сборники «Прогнозные ресурсы 

твёрдых полезных ископаемых РФ», при подготовке которых учитываются протоколы 

апробации и утверждения прогнозных ресурсов профильными НИИ отрасли и террито-

риальными органами Роснедр. По состоянию на 01.01.2016 в сборниках приведены 

прогнозные ресурсы по 4 442 объектам ТПИ.  

В 2016 году подготовлено и издано 28 комплектов сборников с использованием 

материалов территориальных балансов общераспространённых полезных ископаемых 

(ОПИ), подготавливаемых субъектами РФ. По состоянию на 01.01.2017 в сборниках учтены 

12 826 месторождений ОПИ. 

Помимо перечисленных материалов, Росгеолфонд ежегодно составляет и издаёт 

«Сборники сводных данных о состоянии запасов и добычи важнейших полезных 

ископаемых Российской Федерации» на основе обработки данных статистической 
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отчётности недропользователей по субъектам РФ, федеральным округам и России в целом. 

Эти сборники представляются в Роснедра, Минприроды России, Федеральное агентство по 

статистике, Минэкономразвития России, в другие заинтересованные ведомства, 

осуществляющие государственное регулирование в соответствующих отраслях экономики. 

На сайте ФГБУ «Росгеолфонд» http://www.rfgf.ru организовано представление 

открытых данных к каталогу архива электронных издательских оригинал-макетов 

Государственного баланса полезных ископаемых и каталогу объектов учёта ГБЗ с данными 

Сводного государственного реестра участков недр, лицензий и ГКМ. 

3. Формирование и ведение Государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых (ГКМ) на основе информации, представляемой недропользователями 

в территориальные фонды, а после их проверки – в Росгеолфонд. По состоянию на 

01.07.2018 в информационном массиве паспортов ГКМ учтены 52 851 объект, в том числе в 

электронном виде в базы данных ГКМ включены 51 329 объектов. На сайте http://www.rfgf.ru 

представлены открытые данные к Реестру объектов ГКМ, который охватывает 90 % 

паспортов, хранимых на бумажных носителях.  

4. Формирование и ведение Сводного государственного реестра работ по 

геологическому изучению недр РФ на основе ежеквартальной отчётности территориальных 

органов Роснедр. По состоянию на 01.07.2018 Сводным реестром учтено 41 665 работ. 

Ведение Сводного государственного реестра участков недр, предоставленных для 

добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на 

пользование недрами осуществляется ежеквартально на основании поступивших на 

хранение лицензий и лицензионных документов. По состоянию на 15.06.2018 в Сводном 

реестре учтены 76 398 лицензий, из них действующие лицензии 18 594 (24,3 %), 

аннулированные – 57 763 (75,6 %), приостановленные  – 41 (0,1 %). 

На сайте http://www.rfgf.ru представлены открытые данные к Сводному 

государственному реестру работ по геологическому изучению недр в Российской Федерации 

и Сводному государственному реестру участков недр, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на 

пользование недрами.  

5. Организация системы сбора, учёта, хранения и использования отчётных материалов 

о выполненных геологических и научно-исследовательских работах на всей территории 

страны. Общий объём информации, находящейся в 11 хранилищах Росгеолфонда, составляет 

3 984,7 тыс. единиц хранения. Геологические материалы приблизительно в таком же 

количестве хранятся в территориальных фондах геологической информации. 

http://www.rfgf.ru/
http://www.rfgf.ru/
http://www.rfgf.ru/


 

34 

На сайте http://www.rfgf.ru представлены открытые данные к электронному каталогу 

(электронной библиотеке), который содержит сведения по всем видам интерпретированной 

геологической информации, хранящейся в Росгеолфонде и ТФГИ, а также данные по 

паспортам скважин на воду некоторых субъектов РФ. Он включает около 90 % каталожных 

карточек на бумажных носителях. 

6. Организация системы мониторинга пополнения федерального фонда геологическими 

отчётами на основе анализа массивов изученности, каталогов территориальных фондов и 

лицензионных соглашений недропользователей. За период проведения работ с 2008 года 

выявлено, учтено и поставлено на хранение более 2 500 геологических отчётов, не 

представленных своевременно недропользователями в федеральный фонд геологической 

информации. 

7. Обеспечение постоянного учёта и ведения геологической изученности территории 

страны – суши, континентального шельфа и внутренних морей Российской Федерации –  

с ежегодным пополнением сводной (дежурной) и оперативной картограммы геологической, 

геофизической, геохимической, инженерно-геологической, эколого-геологической изученности 

территории РФ в масштабе 1:5 000 000. На сайте Росгеолфонда http://www.geol.irk.ru/izuch/ 

оперативно размещаются открытые данные электронного каталога учётных карточек 

геологической изученности и структурированные массивы данных (каталоги) по всем видам 

изученности. Каталог содержит сведения об изученности, находящиеся на хранении в 

Росгеолфонде, и составляет около 80 % от массива карточек на бумажных носителях.  

По состоянию на 01.07.2018 в нём находится более 230 тыс. карточек. 

8. Формирование, ведение и развитие Государственного банка первичной и 

интерпретированной геологической информации. В федеральном фонде с 2006 года 

организована планомерная проверка полноты и качества комплектов первичной и 

интерпретированной отчётной цифровой геолого-геофизической информации, входящей в 

состав геологических отчётов по ГРР, выполненным за счёт государственного 

финансирования. С 2017 года соответствующие требования распространяются на все 

геологические отчёты независимо от источника финансирования работ. Суммарный объём 

собранной в ГБЦГИ и проверенной первичной и интерпретированной геологической 

информации по результатам ГРР на территории страны достигает 1 Пб. 

9. Создание и широкое внедрение в деятельность Роснедр федеральных 

государственных информационных систем (ФГИС): «ИС регулирования использования 

минерально-сырьевых ресурсов» (ИСР ИМСР – ИС «Недра»), ФГИС «Автоматизированная 

система лицензирования недропользования» (АСЛН), ФГИС «Учёт и баланс подземных 

вод», СИБИД, СОБР, Портал госуслуг и функций Роснедр и др.  

http://www.rfgf.ru/
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Многофункциональная ИС «Недра» представляет собой двухуровневый 

территориально распределённый программно-информационный комплекс, состоящий из 

многих фактографических баз данных и обеспечивающих их работу программных модулей и 

приложений. Федеральный уровень ИС «Недра» включает в себя около 20 основных баз 

данных по различным аспектам недропользования, расположенным на серверах 

Росгеолфонда. Территориальный уровень ИС «Недра» функционирует на базе ТФГИ и 

подразделений по природопользованию органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Кроме того, в 28 субъектах РФ комплекс используют органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере недропользования. Он представлен базами данных 

мониторинга недропользования, которые содержат сведения по большому количеству 

показателей девяти предметных блоков.  

Создание и функционирование ИС «Недра» позволило получить эффективный 

инструмент информационного и регулирующего взаимодействия между органами 

управления, фондами информации и недропользователями на федеральном и 

территориальном уровнях.  

В предстоящие годы перед ФГБУ «Росгеолфонд» поставлена важнейшая задача 

качественного преобразования деятельности системы геологических фондов во исполнение 

постановления Правительства РФ от 30.01.2016 № 48 о создании федеральной 

государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о 

недрах» (ФГИС «ЕФГИ»). Эта система многоуровневого и межотраслевого взаимодействия 

должна обеспечить более полный сбор, учёт, обработку, хранение и оперативное 

предоставление качественной геологической информации широкому кругу её пользователей. 

Оператором системы определено Федеральное агентство по недропользованию, которое 

своим приказом от 17.05.2016 № 352 возложило на ФГБУ «Росгеолфонд» соответствующие 

полномочия по её созданию и ведению.  

Можно не сомневаться в том, что созданная и постоянно совершенствуемая единая 

система геологических фондов страны, ведущая роль в которой всегда принадлежала 

Росгеолфонду и его предшественникам, сумеет и в дальнейшем успешно решать сложные 

задачи, поставленные перед ней в «Стратегии развития геологической отрасли Российской 

Федерации до 2030 года» и постановлениях вышестоящих органов, принятых в последнее 

время.  
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Глава 2. Современная структура, виды деятельности и информационное 

взаимодействие Единой системы фондов геологической информации 

о недрах Российской Федерации 

 

Становление и неоднократные организационно-структурные преобразования системы 

геологических фондов страны на протяжении 80 лет её развития – от Всесоюзного (ВГФ) до 

Российского федерального геологического фонда (РФГФ) – нашли своё отражение в 

предыдущей главе. После распада СССР в систему геологических фондов России на 

региональном уровне вошли территориальные фонды геологической информации (ТФГИ), 

реформирование или организация которых проводились на базе существовавших в советское 

время ТГФ. Приказом Роскомнедр от 19.08.1993 № 72 было определено, что «...система 

федерального и территориальных фондов геологической информации действует как Единый 

информационно-технологический комплекс, обеспечивающий выполнение основных 

функций, предусмотренных законом Российской Федерации «О недрах» в части сбора и 

формирования документальных массивов геологической информации, в том числе во вновь 

создаваемых фондах».  

В последующие годы преобразования территориальных фондов продолжались в 

рамках Минприроды России и завершились распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 817-р, согласно которому территориальные фонды информации 

по природным ресурсам и охране окружающей среды были отнесены к ведению Роснедр. 

Это позволило восстановить нормативно-методическое единство и координацию действий 

ранее единой системы геологических фондов страны, необходимость и эффективность 

функционирования которой подтверждена многолетним успешным выполнением 

следующих важных работ: 

1. Сбор, формирование, хранение, ведение и предоставление в пользование 

геологических информационных ресурсов, в том числе первичных материалов. 

2. Учёт и ведение геологической изученности территории суши, континентального 

шельфа и внутренних морей Российской Федерации.  

3. Пополнение, ведение и развитие Государственного банка цифровой геологической 

информации. 

4. Подготовка и издание Государственных балансов запасов полезных ископаемых  

с приложением цифровых карт размещения месторождений УВС по нефтегазоносным 

провинциям страны. 

5. Учёт и ведение баланса эксплуатационных запасов подземных вод.  
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6. Пополнение и ведение Государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых Российской Федерации, создание цифровых карт размещения 

месторождений и лицензионных участков. 

7. Формирование и ведение информационной системы регулирования использования 

минерально-сырьевых ресурсов.  

8. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Минприроды России, 

Роснедр и других органов государственной власти, в том числе по системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 

9. Формирование и ведение сводного Государственного реестра работ по 

геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных 

ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование 

недрами. 

10. Формирование и ведение массивов учётных документов по недропользованию, 

ведение и анализ сводных отчётных показателей о состоянии лицензирования в Российской 

Федерации. 

11. Учёт объектов прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых. 

12. Обеспечение сохранности архивных документов и перевод их в электронную 

форму. 

13. Подготовка отчётной информации по формам государственного и ведомственного 

статистического наблюдения. 

14. Предоставление государственной услуги и интерактивных сервисов для доступа 

потребителей к геологической информации – свободного или по установленным регламентам. 

Современная структура Единой системы геологических фондов страны и их   

местоположение показаны на форзаце книги и рис. 2.1 и включают в свой состав 

перечисленные ниже федеральные бюджетные учреждения «ТФГИ» в федеральных округах 

и  их филиалы в субъектах Российской Федерации: 

 

Рис. 2.1. Структура Единой системы геологических фондов страны 
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский федеральный 

геологический фонд» (ФГБУ «Росгеолфонд», г. Москва) с Морским филиалом 

(Краснодарский край, г. Геленджик) и двумя отделениями – Калужским (г. Калуга) и  

Сибирским (г. Иркутск); 

 Федеральные бюджетные учреждения «Территориальные фонды геологической 

информации» (ФБУ «ТФГИ») федеральных округов РФ с их филиалами, размещёнными в 

областных (краевых) центрах субъектов РФ, в том числе:  

1. ФБУ «ТФГИ по Центральному ФО» (г. Москва) с филиалами: Белгородский, 

Брянский, Владимирский, Воронежский, Ивановский, Калужский, Костромской, Курский, 

Липецкий, Орловский, Рязанский, Смоленский, Тамбовский, Тверской, Тульский, 

Ярославский. 

2. ФБУ «ТФГИ по Северо-Западному ФО» (г. Санкт-Петербург) с филиалами: 

Архангельский, Калининградский, Карельский, Мурманский. 

3. ФБУ «ТФГИ по Южному ФО» (г. Ростов-на-Дону) с филиалами: Адыгейский, 

Астраханский, Волгоградский, Калмыцкий, Краснодарский, Северо-Кавказский, 

Дагестанский, Ингушский, Карачаево-Черкесский, Ставропольский. 

4. ФБУ «ТФГИ по Приволжскому ФО» (г. Нижний Новгород): Башкортостанский, 

Кировский, Марийский, Мордовский, Оренбургский, Пензенский, Пермский, Самарский, 

Саратовский, Татарстанский, Удмуртский, Ульяновский, Чувашский. 

5. ФБУ «ТФГИ по Уральскому ФО» (г. Екатеринбург) с филиалами: Курганский, 

Тюменский, Челябинский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий. 

6. ФБУ «ТФГИ по Сибирскому ФО» (г. Новосибирск) с филиалами: Алтайский, 

Горно-Алтайский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Омский, Томский, Тывинский, 

Хакасский. 

7. ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному ФО» (г. Хабаровск) с филиалами: Амурский, 

Биробиджанский, Бурятский, Забайкальский, Камчатский, Магаданский, Приморский, 

Сахалинский, Чукотский, Якутский. 

С Единой системой геологических фондов страны взаимодействуют   ФБУ «ТФГИ» 

Республики Крым (г. Симферополь) и  отдел ТФГИ ГКУ г. Севастополя «Экоцентр». 

Центральные учреждения ФБУ «ТФГИ», осуществляя общее руководство своими 

филиалами в ФО, одновременно выполняют функции геологических фондов субъектов РФ 

по месту своего нахождения. Подробная информация о структурах и деятельности ТФГИ  

и их многочисленных филиалов в субъектах РФ приведена во втором томе монографии,  

а также в значительной мере представлена в Интернете на сайтах большинства 
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геологических фондов. Осуществляемая ими работа важна для обеспечения Роснедр, его 

территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, многочисленных организаций и граждан 

геологической информацией в целях изучения и использования недр на обширной 

территории страны. В частности, по своим регионам ФБУ «ТФГИ» и их филиалы выполняют 

следующие работы: 

1. Составление информационно-аналитических обзоров о состоянии распределённого 

и нераспределённого фондов полезных ископаемых. 

2. Информационное обеспечение составления программ проведения геолого-

разведочных работ и недропользования на территории субъекта РФ. 

3. Мониторинг состояния минерально-сырьевой базы. 

4. Подготовка пакетов геологической информации и информационных стендов по 

организации и проведению аукционов и конкурсов на право пользования недрами. 

5. Подготовка справок о наличии (отсутствии) месторождений полезных ископаемых 

под участком планируемой застройки. 

6. Подготовка и предоставление информационно-аналитических, справочных и 

других материалов по служебным запросам территориальных органов Роснедр, органов 

государственной власти субъектов РФ, организаций-недропользователей и граждан. 

От оперативности и качества деятельности фондов геологической информации 

зависят своевременность и эффективность принимаемых решений в сфере управления 

недропользованием на местах. 

Росгеолфонд и ТФГИ осуществляют свою деятельность, руководствуясь Уставами 

учреждений, утверждёнными Роснедрами, а филиалы ТФГИ действуют согласно 

Положениям, которые утверждают соответствующие ТФГИ. Координацию деятельности 

ТФГИ осуществляют территориальные органы Роснедр – Департаменты по недропользованию 

по федеральным округам, а филиалов ТФГИ – территориальные органы Роснедр, 

представленные управлениями по недропользованию субъектов Российской Федерации. 

Приказом Роснедр от 01.04.2011 № 348 утверждён «Временный регламент 

информационного взаимодействия ФГУНПП «Росгеолфонд» и федеральных государст-

венных учреждений «Территориальные фонды геологической информации» (далее – 

временный регламент), в котором определён перечень отчётных и информационных 

материалов, представляемых ТФГИ и их филиалами в Росгеолфонд для обеспечения 

функционирования единой системы сбора, обработки и хранения информации в области 

геологического изучения и использования недр.  
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Объектами информационного взаимодействия являются:  

– информация о геологическом строении недр, находящихся в них полезных 

ископаемых, об условиях их разработки, а также иных качествах и особенностях недр, 

содержащаяся в геологических отчётах, картах и иных материалах (геологическая и иная 

информация о недрах); 

– данные государственного статистического учёта; 

– информация о геологической изученности территории Российской Федерации; 

– информация о деятельности ФГБУ «Росгеолфонд» и ТФГИ и её результатах. 

Временным регламентом определён порядок информационного взаимодействия, в 

соответствии с которым ТФГИ и их филиалы представляют в Росгеолфонд следующие 

отчётные и информационные материалы, необходимые для функционирования единой 

системы федерального и территориальных фондов геологической информации о недрах: 

 бюллетени (в аналоговой и цифровой форме) поступивших в предшествующем году 

на постоянное хранение фондовых материалов – до 1 марта, ежегодно; 

 территориальные балансы запасов по каждому виду полезных ископаемых с 

приложением протоколов по их рассмотрению и утверждению – до 25 апреля, ежегодно; 

 информацию о пополнении эксплуатационных запасов подземных вод, 

утверждённую ГКЗ (ТКЗ) – до 1 марта, ежегодно; 

 материалы к сборнику «Сводные эксплуатационные запасы подземных вод, 

прошедшие государственную экспертизу» и соответствующие протоколы – до 1 мая первого 

года пятилетки, 1 раз в 5 лет; 

 паспорта объектов Государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых, представленные недропользователями, – в течение двух месяцев 

после представления паспорта недропользователем, постоянно; 

 кадастр подземных вод и перечень буровых скважин на воду с учётными карточками 

– до 1 декабря, ежегодно; 

 регистрационные карты с объяснительной запиской для ведения кадастра буровых 

скважин на воду – до 1 декабря первого года пятилетки, 1 раз в 5 лет; 

 материалы пополнения геологической изученности (учётные карточки, 

выкопировки, таблицы изученности) – до 15 июля, ежегодно; 

 оперативные картограммы изученности региональными геолого-съёмочными 

работами (по результатам проведения ГС, ГГС, ГСШ, ГДП, ГТК, АФГК) масштаба 

1:5 000 000 – до 15 мая, ежегодно; 
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 материалы пополнения геофизической изученности (учётные карточки, 

выкопировки, таблицы изученности) – до 1 августа, ежегодно; 

 материалы пополнения геохимической изученности (учётные карточки, 

выкопировки, таблицы изученности) – до 1 сентября, ежегодно; 

 материалы пополнения гидрогеологической, инженерно-геологической изученности 

(учётные карточки, выкопировки, таблицы изученности) – до 15 августа, ежегодно; 

 оперативные картограммы масштаба 1: 5 000 000 гидрогеологических, инженерно-

геологических и комплексных съёмок – до 1 апреля, ежегодно; 

 материалы пополнения эколого-геологической изученности (учётные карточки, 

выкопировки, таблицы изученности) – до 1 сентября, ежегодно; 

 оперативные картограммы масштаба 1:5 000 000 эколого-геологических съёмок 

(ГЭИК, ДГЭК, ПГЭИК) – до 1 июня, ежегодно; 

 сверку учётных и справочно-информационных материалов изученности ТФГИ и 

Росгеолфонда – до 1 декабря первого года пятилетки, 1 раз в 5 лет; 

 базы данных по недропользованию территориального уровня по субъектам 

Российской Федерации – до 15 числа следующего за отчётным кварталом месяца, 

ежеквартально; 

 отчёт ТФГИ по информационному обеспечению геологоразведочных работ согласно 

ежегодному приказу Роснедр о рассмотрении ожидаемых результатов ГРР и формировании 

направлений работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-

сырьевой базы – ежегодно; 

 производственный план работы ТФГИ (государственное задание) на следующий год 

согласно ежегодному приказу Роснедр о рассмотрении ожидаемых результатов ГРР и 

формировании направлений работ по геологическому изучению недр и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы – ежегодно; 

 паспорт (в аналоговой и цифровой форме) хранилищ фондовых материалов в 

соответствии с регламентом Архивного фонда Российской Федерации – до 1 декабря первого 

года трёхлетки, 1 раз в 3 года; 

 другие материалы в соответствии с приказами Роснедр и запросами Росгеолфонда. 

Росгеолфонд использует перечисленные материалы для проведения на федеральном 

уровне следующих работ:  

– ведения и пополнения федерального фонда геологической информации; 

– ведения Государственного баланса запасов полезных ископаемых; 
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– ведения Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых и кадастра подземных вод; 

– учёта и ведения всех видов геологической изученности; 

– ведения и эксплуатации информационной системы регулирования использования 

минерально-сырьевых ресурсов (ИС «Недра»). 

В целях осуществления общего методического руководства функционированием 

единой системы федерального и его территориальных фондов геологической информации о 

недрах Росгеолфонд разрабатывает и направляет ТФГИ и их филиалам следующие 

материалы и информацию:  

– нормативно-правовые и инструктивно-методические документы, стандарты и др. 

материалы – в течение 20 дней с момента утверждения новых или внесения изменений и 

дополнений в действующие документы, постоянно; 

– методики применения информационных технологий и программно-технологических 

комплексов для компьютерной обработки данных статистической отчётности, ведения 

балансов запасов полезных ископаемых, кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, кадастра подземных вод и составления таблиц эксплуатационных запасов 

подземных вод, систематизации и анализа материалов геологической изученности 

территории и лицензирования права пользования недрами – по мере их готовности и 

совершенствования для использования в единой системе, постоянно; 

– Государственный баланс запасов полезных ископаемых и сборник «Эксплуата-

ционные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу» – в соответствии 

с рассылкой Роснедр, постоянно; 

– другие информационные ресурсы, находящиеся в федеральном фонде, включая 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых, системы 

геологической изученности и лицензирования – в течение 30 дней после поступления 

запроса, постоянно.  

Росгеолфонд обеспечивает предоставление ТФГИ и их филиалам консультаций в 

течение 15 дней после поступления запроса. 

Информационное взаимодействие в системе осуществляется на безвозмездной основе 

путём обмена документами в аналоговой форме, на машинных носителях либо с 

использованием электронных средств связи для доступа к информационным ресурсам, при 

этом срок предоставления информации по запросу не может превышать 30 дней. 

Важную роль в повышении эффективности функционирования единой системы 

фондов играет сложившаяся в последние годы практика организации и проведения 
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конференций, региональных (кустовых) совещаний, семинаров и других мероприятий с 

активным участием в них руководителей и сотрудников ТФГИ и их филиалов, 

руководителей местных органов власти и территориальных органов управления 

недропользованием, представителей геологических и горнодобывающих предприятий. Эти 

совещания способствуют устранению ошибок и недоработок, допускаемых в фондовой 

работе, помогают ускорить освоение новых методик и технологий работы с информацией 

при непосредственных контактах с разработчиками новаций, а также укрепляют связи и 

взаимопонимание между обладателями и пользователями геологической информации.  
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Глава 3. Законодательная и нормативная правовая основа деятельности 

геологических фондов 

 

Основные параметры развития и совершенствования информационного общества и 

цифровой экономики в стране, в том числе процессов компьютеризации геологического 

изучения и использования недр, определены в следующих государственных программных 

документах: 

1. Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006  

№ 1157-р). 

2. Стратегия развития геологической отрасли до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1039-р). 

3. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г. (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р). 

4. Концепция развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р). 

5. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 

2030 г. (утверждён Правительством Российской Федерации 03.01.2014).  

6. Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 322). 

7. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.». 

8. Распоряжение Президента Российской Федерации от 18.05.2017 № 163-рп «Об 

утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных 

технологий». 

9. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07. 2017 № 1632-р). 

Основными задачами, поставленными перед отраслью перечисленными выше 

гоcударственными программными актами, являются:  

– нормативно-правовое регулирование вопросов интеллектуальной собственности и 

коммерческого использования геологической информации о недрах, полученной 

государственными и иными организациями за счёт различных источников финансирования;  
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– совершенствование нормативно-правового обеспечения полноты сбора, учёта, 

обработки и хранения геологической информации о недрах, прежде всего – первичной и 

интерпретированной информации и материальных (вещественных) носителей 

геоинформации; 

– актуализация форм федерального статистического наблюдения и использование 

современных информационных технологий и средств телекоммуникации для сбора, 

обработки, хранения и анализа представляемых данных; 

– создание системы предоставления пользователям геологической и сопутствующей 

информации преимущественно на безвозмездной основе; 

– расширение масштабов использования современных информационных технологий; 

– повышение доступности государственных информационных услуг для граждан и 

организаций, упрощение процедур межведомственного электронного взаимодействия с 

органами (организациями), предоставляющими такие услуги, оптимизация бюджетных 

расходов. 

Для реализации поставленных задач Минприроды России и Роснедра совместно с 

рядом министерств, ведомств, НИИ и организаций-недропользователей провели большую 

работу по анализу и совершенствованию действующих нормативно-правовых основ 

информационного обеспечения геологического изучения и использования недр страны.  

При этом выявлено 287 действующих нормативно-правовых документов (НПД) в этой 

области, представленных в справочно-правовой системе «Гарант» и на сайтах ФГБУ «ГКЗ» и 

ФГБУ «Росгеолфонд». Иерархия уровней принятия и наименования этих документов 

показывает их преемственность и функциональное разнообразие:  

– государственные программы, стратегии развития, концепции;  

– указы и распоряжения Президента Российской Федерации;   

– постановления и распоряжения органов власти Российской Федерации и её 

субъектов;  

– законы Российской Федерации и её субъектов;  

– приказы и распоряжения министерств и ведомств Российской Федерации (в их 

числе Минприроды России и Роснедр) и её субъектов;  

– ГОСТы Р, РД, требования и др.;  

– многочисленные локальные документы: приказы и распоряжения организаций, 

уставы организаций, положения, правила, инструкции, требования, методические указания, 

ТЭО, рекомендации, классификаторы, справочники и пр. 
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Важнейшими результатами проведённой работы стало принятие Федерального закона 

от 29.06.2015 № 205-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработка и утверждение 

Правительством РФ, Минприроды России и Роснедрами ряда новых подзаконных и иных 

документов, направленных на совершенствование нормативно-правового обеспечения 

формирования и использования государственных геологических информационных ресурсов 

в современных условиях. Следует отметить, что одновременно стала очевидной 

необходимость провести неотложную актуализацию и гармонизацию действующих 

ведомственных и локальных регулирующих документов, которые в значительной части 

устарели, имеют расхождения в терминах, порядке применения, условиях и форматах 

представления геологической информации. Это относится к документам, изданным ранее 

Минприроды России и Роснедрами, с одной стороны, и территориальными органами 

субъектов Российской Федерации, с другой стороны, а также актами технического 

регулирования (ГОСТы Р, РД, требования и пр.). 

Внесённые в Закон «О недрах» (в ред. от 29.06.2015 и от 30.09.2017) изменения от-

крывают для общедоступного использования большое количество геологической 

информации о недрах, полученной за счёт средств недропользователей, которая прежде была 

закрытой её владельцами. Законодательно установлены предельные сроки конфиденциальности 

для первичной и интерпретированной информации, а также впервые зафиксирована 

необходимость обеспечения полноты представления недропользователями сведений обо всей 

первичной и интерпретированной геологической информации о недрах от всех её 

обладателей, независимо от формы собственности, места происхождения и места хранения, 

для формирования Реестра федеральной государственной информационной системы 

«Единый фонд геологической информации о недрах». 

Федеральным законом № 205-ФЗ и подзаконными актами введены в действие ряд 

важных положений, касающихся геологической информации о недрах, в том числе:  

– уточнены и расширены понятия о составе первичной и интерпретированной 

геологической информации о недрах;  

– определены требования к содержанию, форме (форматам), порядку представления и 

условиях использования геологической информации о недрах; 

– определены перечни геологической информации о недрах, представляемой 

пользователями недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные 

фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации и передаваемой 

на временное хранение пользователям недр в установленном порядке; 
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– установлен порядок представления в государственные специализированные 

хранилища для хранения, обработки и описания образцов горных пород, керна, пластовых 

жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической информации 

о недрах;  

– установлено, что сбор, обработка, хранение, использование и предоставление в 

пользование геологической информации о недрах осуществляются государственными 

(бюджетными или автономными) учреждениями, находящимися в ведении федерального 

органа управления государственным фондом недр или его территориального органа, на 

основании государственного задания; 

– введено понятие «обладатель геологической информации о недрах»; 

– определён порядок создания и эксплуатации федеральной государственной 

информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах» (далее – 

ФГИС «ЕФГИ» или Система), содержащей Реестр первичной и интерпретированной 

геологической информации о недрах, имеющейся в федеральном фонде геологической 

информации и его территориальных органах, фондах геологической информации субъектов 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных коммерческих и некоммерческих организациях; 

– определён порядок информационного взаимодействия оператора ФГИС «ЕФГИ»  

с обладателями геологической информации и её пользователями. 

Федеральным законом совершенствуется порядок подготовки, согласования и 

утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документации, связанной с пользованием недрами.  

Среди наиболее значимых для геологических фондов решений в постановлениях 

Правительства Российской Федерации отметим следующие:  

1. Утверждение «Положения о федеральной государственной информационной 

системе «Единый фонд геологической информации о недрах» и наделение Роснедр 

функциями оператора, уполномоченного на создание и эксплуатацию этой системы. 

2. Утверждение «Правил использования геологической информации о недрах, 

обладателем которой является Российская Федерация». 

3. Передачу в РФГФ и ТФГИ геологической информации о недрах, не указанной в 

частях девятой и одиннадцатой статьи 27 Закона Российской Федерации «О недрах», права 

на которую не были переданы третьим лицам в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке при реорганизации или ликвидации юридического лица, 

являющегося обладателем такой геологической информации о недрах. 
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4. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку 

создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 

данных информации».  

Ниже приведён перечень приказов, изданных Минприроды России во исполнение 

постановлений Правительства Российской Федерации в соответствии с Законом  

№ 205-ФЗ РФ: 

1. Приказ Минприроды России от 29.02.2016 № 54 «Об утверждении требований к 

содержанию геологической информации о недрах и формы её представления».  

2. Приказ Минприроды России от 29.02.2016 № 58 «Об утверждении Порядка 

представления образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных 

материальных носителей первичной геологической информации о недрах в государственные 

специализированные хранилища, их хранения, обработки и описания».  

3. Приказ Минприроды России от 22.03.2016 № 89 «Об утверждении формата 

внесения записей в реестр первичной геологической информации о недрах и 

интерпретированной геологической информации о недрах единого фонда геологической 

информации о недрах». 

4. Приказ Минприроды России от 14.06.2016 № 352 «Об утверждении Правил 

подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и 

разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых».  

5. Приказ Минприроды России от 14.06.2016 № 356 «Об утверждении Правил 

разработки месторождений углеводородного сырья».  

6. Приказ Минприроды России от 17.08.2016 № 434 «Об утверждении Порядка 

представления государственной отчётности пользователями недр, осуществляющими 

разведку месторождений и добычу полезных ископаемых, в федеральный фонд 

геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической 

информации субъектов РФ, если пользование недрами осуществляется на участках недр 

местного значения». 

7. Приказ Минприроды России от 24.10.2016 № 555 «Об утверждении Перечней 

первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической 

информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд 

геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической 

информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам 

полезных ископаемых».  
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8. Приказ Минприроды России от 11.11.2016 № 586 «Об утверждении Порядка 

принятия на временное хранение образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, 

флюидов и иных материальных носителей первичной геологической информации о недрах 

фондами геологической информации субъектов Российской Федерации, органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организациями, находящимися в ведении указанных органов 

государственной власти, а также пользователями недр, у которых имеются 

специализированные хранилища». 

9. Приказ Минприроды России от 11.11.2016 № 587 «Об утверждении перечня 

геологической информации о недрах, представляемой пользователями недр в федеральный 

фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической 

информации субъектов Российской Федерации и передаваемой на временное хранение 

пользователям недр». 

10. Приказ Минприроды России «О внесении изменений в Административный 

регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о 

недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр, 

утверждённый приказом Минприроды России от 05.05.2012 № 122». 

11. Приказ Минприроды России «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной 

услуги по организации экспертизы проектов геологического изучения недр, утверждённый 

приказом Минприроды России от 12.04.2013 № 139». 

12. Приказ Минприроды России от 04.05.2017 № 216 «Об утверждении Порядка 

представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической 

информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов 

Российской Федерации». 

13. Приказ Минприроды России от 03.05.2018 № 185 (внесены изменения в приказ 

Минприроды России от 23.09.2016 № 490, направленные на совершенствование процедуры 

проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по ГИН), вступил  

в силу 26 июня 2018 г. 

14. Приказ Минприроды России от 22.12.2017 № 698 (конкурсы и аукционы на право 

пользования недрами), вступил в силу 21 мая 2018 г. 

15. Приказ Минприроды России от 10.01.2018 № 4 (государственная экспертиза 

запасов ПИ, геологическая, экономическая и экологическая информация), вступил в силу  
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15 мая 2018 г. 

16. Приказ Минприроды России от 26.02.2018 № 64 (подземные воды), вступил  

в силу 18 мая 2018 г. 

17. Приказ Минприроды России от 26.02.2018 № 65 (отнесение запасов полезных 

ископаемых к кондиционным или некондиционным), вступил в силу 3 апреля 2018 г. 

Соответствующие приказы и распоряжения были изданы Федеральным агентством по 

недропользованию:  

 приказ Роснедр от 02.12.2015 № 764 «Об интеграции информационных систем 

Федерального агентства по недропользованию»;  

 приказ Роснедр от 17.05.2016 № 352 «О наделении полномочиями по созданию и 

ведению федеральной государственной информационной системы «Единый фонд 

геологической информации о недрах»; 

 приказ Роснедр от 30.12.2015 «О предоставлении сведений по годовой форме 

федерального статистического наблюдения 2-ЛС»; 

 приказ Роснедр от 01.02.2017 № 47 «Об утверждении Требований к формированию 

перечней участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование, для разведки и 

добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

полезных ископаемых, осуществляемых по совмещённой лицензии»; 

 приказ Роснедр от 31.08.2017 № 382 «Об утверждении порядка формирования и 

передачи в Росреестр информации о территориях, подлежащих предоставлению гражданам в 

безвозмездное пользование»;  

 приказ Роснедр от 20.07.17 № 326 «Об утверждении плана-графика перехода на 

период 2017–2018 гг. и плановый период до 2020 г. Федерального агентства по 

недропользованию и его территориальных органов на использование отечественного 

офисного программного обеспечения»; 

 приказ Роснедр от 02.02.2018 № 35 «Методические рекомендации по формированию 

участков недр и последующему включению их в перечень участков недр, предлагаемых для 

предоставления в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещённой лицензии»; 

 приказ Роснедр от 14.03.2018 № 95 «О снятии помет «Для служебного пользования с 

выпусков Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ»; 

 приказ Роснедр от 27.03.2018 № 110 «О внесении изменений в приказ Федерального 

агентства по недропользованию от 19.02.2018 № 50 «Об утверждении плана информатизации 
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Федерального агентства по недропользованию на 2018 год и плановый период 2019–2020 

гг.». 

В главах монографии и на сайте РФГФ в разделе «Документы» содержится 

существенно актуализированный перечень нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов, действующих в настоящее время и регламентирующих все виды 

деятельности Единой системы геологических фондов России, а также содержащих 

требования к недропользователям в части подготовки материалов и геологической 

информации о недрах, представляемой в геологические фонды.  

Ниже приведены инструктивно-методические документы, которые подготовлены 

Росгеолфондом или находятся в разработке и будут оперативно доведены до сведения 

работников геологических фондов и недропользователей после их апробации и утверждения 

соответствующими органами власти: 

 Разработаны в 2017 году: 

• Методическое руководство по сбору, учёту, систематизации, хранению 

лицензионных документов. Апробировано в ТФГИ, учтены их замечания, направлено на 

рассмотрение в Роснедра; 

• Методика сбора, обработки, сокращения и хранения вещественных носителей 

информации (керн). Направлена на апробацию в ТФГИ;  

• Временные методические рекомендации по составлению карт состояния фонда 

недр как приложений к «Сборникам прогнозных ресурсов». Подготовлен проект, 

апробирован в ряде ТФГИ и отраслевых институтов, рекомендации дорабатываются с 

учётом замечаний;  

• Методические рекомендации по учёту геологической изученности. 

Апробированы в ТФГИ и институтах, представлены на рассмотрение в Роснедра. 

 Разрабатывались в 2018 году: 

• Методические рекомендации по ведению кадастра подземных вод (учётных 

карточек буровых скважин на воду); 

• Методика проверки представленных пользователем недр вещественных 

носителей информации (керна) на хранение в государственные специализированные 

кернохранилища; 

• Инструкция по ведению Государственного кадастра месторождений и 

проявлений полезных ископаемых; 

• Форма паспорта ГКМ (торф и сапропель – массив «И»); 

• Форма паспорта ГКМ (перспективные структуры и объекты – массив «К»); 
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• Порядок представления в Росгеолфонд и ТФГИ от субъектов РФ в электронном 

виде данных и копий лицензий для формирования и ведения единого реестра лицензий на 

право пользования недрами, включая ОПИ.  

Подготовлены следующие проекты документов Роснедр: 

– проект Положения «О рабочей группе по вопросам координации информационного 

взаимодействия и обмену данными между бюджетными учреждениями Роснедр»; 

– проект приказа «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по 

недропользованию от 10.07.2013 № 593 «О внедрении Портала государственных услуг 

Федерального агентства по недропользованию»; 

– проект приказа «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по 

недропользованию от 05.04.2011 № 353 «О внедрении автоматизированной системы 

лицензирования недропользования (АСЛН)»; 

– проект приказа «О защите информации в информационных системах Федерального 

агентства по недропользованию»; 

– проект приказа по утверждению плана мероприятий по интеграции 

информационных систем Федерального агентства по недропользованию с целью дальнейшей 

консолидации информационных систем, стоящих на балансе Роснедр, но не вошедших в 

приказ от 02.12.2015 № 764 «Об интеграции информационных систем Федерального 

агентства по недропользованию». 
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Глава 4. Основные направления и виды деятельности ФГБУ «Росгеолфонд» 

 

Глава содержит информацию, раскрывающую главные и традиционно сложившиеся 

направления 80-летней деятельности ВГФ – Росгеолфонда, обусловленные интенсивным 

развитием в этот период геологического изучения недр и их использованием для создания 

мощной минерально-сырьевой базы, способной удовлетворить бурный рост 

промышленности страны. Качественным преобразованиям в геологии, недропользовании и в 

работе геологических фондов содействовало активное применение в последние десятилетия 

ЭВМ, прогрессивных информационных технологий и средств связи. На этой современной 

основе Росгеолфонд осуществляет в настоящее время следующие виды деятельности:  

1. Сбор, учёт, формирование и ведение геологических информационных ресурсов и 

баз данных. 

2. Обеспечение сохранности архивных документов и перевод их в электронную форму 

для долговременного хранения и использования с применением современных технологий. 

3. Подготовка и издание Государственного баланса запасов полезных ископаемых, 

включая общераспространённые полезные ископаемые. 

4. Формирование и ведение Государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых. 

5. Учёт объектов прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых, подготовка и 

издание Сборников прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых. 

6. Учёт изученности территории и акватории Российской Федерации, ведение 

дежурных и сводных карт, картограмм и цифрограмм геологической, гидро-геологической, 

геофизической, инженерно-геологической, эколого-геологической и геохимической 

изученности. 

7. Формирование и ведение сводного Государственного реестра работ по 

геологическому изучению недр России и сводного Государственного реестра участков недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их 

добычей, и лицензий на пользование недрами. 

8. Учёт и ведение лицензий на пользование недрами и лицензионных материалов. 

9. Подготовка справок о сдаче в фонды отчётов по завершённым ГРР, справок о 

задолженности организаций по представлению в фонды геологических отчётов, справок о 

наличии/отсутствии месторождений и проявлений полезных ископаемых на площадях под 

строительными, ООПТ и другими инфраструктурными объектами. 
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10. Подготовка информационно-аналитических, геолого-экономических и нормативно-

методических материалов, связанных с геологическим изучением недр, воспроизводством 

МСБ и недропользованием.  

11. Сбор и обобщение форм государственного и ведомственного статистического 

наблюдения и представление сводной отчётной информации.  

12. Оказание государственной услуги по предоставлению в пользование 

геологической информации о недрах, полученной в результате геологического изучения недр 

и недропользования. 

13. Организационное и информационно-методическое обеспечение деятельности 

единой системы федерального и территориальных фондов геологической информации о 

недрах. 

14. Обеспечение органов государственной власти всех уровней, организаций и 

недропользователей информацией о геологическом строении недр Российской Федерации и 

находящихся в них минерально-сырьевых ресурсах, в том числе в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

15. Мониторинг состояния фонда недр и создание информационных основ для 

прогнозирования развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации. 

16. Программно-техническое сопровождение и эксплуатация действующих 

информационных систем и банков данных. 

17. Разработка и внедрение федеральной государственной информационной системы 

«Единый фонд геологической информации о недрах». 

18. Разработка и внедрение новых и развитие ранее созданных информационных 

систем и банков данных с одновременным обновлением средств обработки информации и 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

Далее по тексту главы детальнее рассказано об основных направлениях деятельности 

подразделений Росгеолфонда при работе с поступающей геологической информацией, а 

также при подготовке и выпуске готовой продукции учреждения. 

 

Ниже отображена схема создания основных информационных продуктов в результате 

геологического изучения и использования недр различными организациями, а также дея-

тельности Росгеолфонда и ТФГИ по накоплению и обработке поступающей к ним геологи-

ческой информации и направлению  сводных информационно-аналитических материалов 

вышестоящим органам власти и управления недропользованием в стране. 
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4.1. Сбор, обработка, архивирование и хранение геологических материалов 
 

4.1.1. Сбор, обработка, проверка полноты и качества, приёмка и учёт материалов 

Идея создания единого распределённого фонда геологических материалов страны 

была воплощена в жизнь в связи с организацией и целеустремлённым развитием ВГФ и его 

преемников. В основе этой идеи были два ведущих принципа: 

– привязка содержания отчётных материалов разных лет и целевого назначения к 

структурно-геологическим и административно-территориальным элементам деления страны, 

что позволяло годами накапливать поступающую информацию о геологическом изучении 

определённой территории и вести поиск нужных работ по сравнительно просто построенным 

карточным каталогам и простой топографии хранилищ архивов; 

– построение территориально распределённой сети фондовых учреждений, при этом 

экземпляры отчёта в обязательном порядке представляются во всесоюзный (российский) и 

соответствующий территориальный геологические фонды, что обеспечило наличие нужных 

отчётов на местах и страхование сохранности документированной геологической 

информации при возникновении экстремальных обстоятельств. 

Вместе с тем мысль методистов геологических фондов была нацелена на выработку 

оптимальной структуры отчёта, облегчающей описание автором и восприятие читателем 

результатов геологического изучения недр. В наиболее цельном виде требования к 

структуре, содержанию и оформлению отчёта были изложены в «Инструкции о 

государственном учёте результатов работ по геологическому изучению недр и о порядке 

хранения и пользования отчётными геологическими материалами» (1976) и в ГОСТ 7.63–90 
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«Отчёт о геологическом изучении недр». Были изданы и локальные ведомственные 

методические требования к разновидностям геологических отчётов. 

Под руководством методистов ВГФ была предпринята попытка создания страхового 

фонда массива документов на оптических носителях (микрофильмы, позже – микрофиши), 

которая оказалась неудачной, т. к. качество воспроизведения цветной мелкодетальной 

отчётной геологической графики не удовлетворяло потребности геологов. 

К началу 1992 г. Союзгеолфонд (ВГФ) накопил 459,3 тыс. отчётов на бумажных 

носителях. Около 40 % из этого массива составляли отчёты по недрам бывших союзных 

республик СССР, около 60 % – по недрам РСФСР. Вследствие распада СССР весь этот 

документальный массив геологической информации перешёл в правообладание Российской 

Федерации. Затем он постоянно пополнялся новыми документами, полученными в 

результате работ по геологическому изучению недр России за счёт бюджетных средств, в 

том числе бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также за счёт собственных 

средств пользователей недр. Доля отчётов от последней категории непрерывно 

увеличивается. Всего за период с 01.01.1992 по 01.01.2017 годы в Центральное хранилище 

федерального фонда поступило 65 тыс. отчётов, что составляет 12,4 % всего количества 

хранимых геологических отчётов. В настоящее время на хранении находится 3 957 тыс. 

единиц различных документов. Тематическое распределение хранимых геологических 

отчётов показано на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Тематическое распределение геологических отчётов 
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Компьютеризация геолого-разведочных работ обусловила подготовку геологических 

отчётов и приложений к ним в электронном виде. С 2011 года в обязательном порядке вместе 

с отчётом на бумажном носителе в РФГФ поступает его электронная версия. Прежняя 

технология оформления отчётов полностью заменена компьютерной. Наиболее полно новые 

требования к отчёту изложены в ГОСТ Р 53579–2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. 

Общие требования к содержанию и оформлению». Таким образом, в федеральном массиве 

геологической информации одновременно содержатся и предоставляются в пользование 

отчёты, по содержанию и оформлению соответствующие требованиям различных этапов 

архивно-фондовой работы.  

Одновременно компьютеризация разрешила вопрос о технологии создания страхового 

фонда документов: теперь в качестве страхового экземпляра геологического документа 

используется его электронная версия. Компьютеризация учёта поступающих отчётов 

позволила впервые в фондовой работе вести электронный каталог с удалённым доступом к 

нему через сеть Интернет и осуществлять машинный поиск документа по ряду признаков. 

В соответствии с приказом Роснедр от 21.04.2005 № 444 «О развитии системы сбора, 

учёта, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в 

составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ)» с 2005 года 

с отчётами по работам по государственным контрактам в обязательном порядке поступает 

цифровая первичная информация. При хранении она привязывается к инвентарной книге 

хранилища версий отчётов на бумажном носителе как к основному и наиболее полному 

документу учёта геологической информации. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2006 № 808 Росгеолфонд включён  

в перечень федеральных органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих 

депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации. Росгеолфонд и 

Росархив 30.05.2007 заключили договор о сроках и условиях депозитарного хранения 

документов Архивного фонда Российской Федерации и использования указанных 

документов, находящихся в федеральной собственности. Неотъемлемой частью договора 

является перечень категорий и видов документов, включаемых в состав Архивного фонда 

Российской Федерации. Таких фондовых документов Росгеолфонд собирает свыше  

140 подвидов, отличающихся содержанием и оформлением.  

Письмом от 01.07.2011 Росархив включил Росгеолфонд в список источников 

комплектования Российского государственного архива научно-технической документации 

(РГАНТД). По истечении сроков депозитарного хранения, установленных вышеназванным 

договором, геологические документы, собранные Росгеолфондом, должны передаваться на 

государственное хранение в этот архив. 
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Для сбора, проверки, оценки качества, учёта, систематизации, хранения 

геологической информации, а также для предоставления её в пользование в  

ФГБУ «Росгеолфонд» создан отдел «Фондохранилище», функционирующий на основе 

положения об отделе, утверждённого генеральным директором Росгеолфонда по 

согласованию с Росархивом. 

Хранимые отделом документы федерального фонда размещены по видам в  

11 хранилищах. Суммарная площадь хранилищ – 6,09 тыс. м
2
, суммарная длина полок 

стеллажей – 42,55 тыс. пог. м. Количество информации на бумажных носителях, составляет 

почти 4 млн единиц хранения, а документов на электронных носителях – 106 тыс., из них 

отчётов – 72 тыс. Структура хранилищ Росгеолфонда приведена на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Структура хранилищ Росгеолфонда 

 

В процессе совершенствования федерального законодательства о недрах в 2015– 

2017 гг. издан ряд нормативных документов, регулирующих вопросы представления, 

оформления, проверки и приёмки геологической информации о недрах. В главе 3 

монографии перечислены эти документы и ряд изменений, касающихся процедуры проверки 

и приёмки геологической информации о недрах. В соответствии с этими положениями 

Росгеолфонд внёс ряд изменений в технологию приёмки и проверки поступающей 

геологической информации по принципу единого пакета документов, в который входят: 

– отчёты о геологическом изучении недр на бумажном и электронном носителях; 

– первичная цифровая геологическая информация, прилагаемая к отчёту; 

– паспорта ГКМ на бумажном и электронном носителях; 
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– учётные карточки и картограммы по видам геологической изученности на 

бумажном и электронном носителях; 

– прочие геологические документы. 

Для информирования недропользователей на официальном сайте Росгеолфонда 

опубликован «Порядок приёмки геологической информации о недрах на постоянное хранение 

в ФГБУ «Росгеолфонд», в котором приведён перечень направляемых в федеральный фонд 

видов геологической информации, форма представления и правила их оформления, 

рекомендации по оформлению почтовых отправлений и по заполнению сопроводительных 

писем, даны ссылки на нормативно-методические документы, используемые при проверке, 

указаны телефоны должностных лиц, ведущих проверку материалов. 

Эти изменения зафиксированы приказами Росгеолфонда от 10.02.2017 № 19 и от 

02.03.2017 № 28, а именно: 

 конкретные функции по проверке поступающей геологической информации на 

соответствие требованиям, определённым приказом Минприроды России от 29.02.2016  

№ 54, закреплены за структурными подразделениями Росгеолфонда; 

 в отделе «Фондохранилище» создана группа координации проведения процедур 

проверки; 

 разработаны регламенты взаимодействия структурных подразделений при проверке 

конкретных видов поступающей геологической информации; 

 разработаны формы документов (заключение и извещение) по результатам 

проведённой проверки; 

 внесены изменения в действующее программное обеспечение для автоматизации 

подготовки извещений и заключений. 

Полномочия по оценке качества и полноты поступившей геологической информации 

о недрах распределены между структурными подразделениями Росгеолфонда следующим 

образом: 

– отдел «Фондохранилище» – проверка интерпретированной геологической 

информации о недрах на бумажном и электронном носителях и координация процедур 

проверки, выполняемых другими группами; 

– отдел мониторинга и проверки геологической информации – проверка первичной и 

интерпретированной геологической информация о недрах на электронном носителе и 

интерпретированной геологической информации о недрах, подготовленной только в 

электронном виде;  
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– отдел ГКМ – проверка паспортов месторождений и проявлений полезных 

ископаемых на бумажном и электронном носителях; 

– отдел геологической изученности – проверка учётных карточек изученности на 

бумажном и электронном носителях; 

– Морской филиал Росгеолфонда – проверка первичной и интерпретированной 

цифровой геологической информации о недрах на электронном носителе, полученной при 

проведении морских ГРР на внутренних морях, континентальном шельфе и в исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации в Мировом океане. 

По окончании проверки отделы Росгеолфонда составляют и передают в группу 

координации отдела «Фондохранилище» заключения установленной формы о качестве и 

полноте проверенных материалов. Морской филиал Росгеолфонда после окончания 

проверки, помимо заключения о её результатах, направляет в Росгеолфонд копии первичной 

информации на электронных носителях с ведомостью МНЗ (машинного носителя записей), 

сведения о которых заносятся отделом «Фондохранилище» в БД «Каталог документов  

ИС «Недра». 

Заключения о результатах проверок, проведённых подразделениями Росгеолфонда, 

рассматриваются группой координации отдела «Фондохранилище», после чего формируется 

извещение. В извещении указываются замечания по комплектности пакета и конкретных его 

документов, а также по содержанию и качеству оформления документов единого пакета. 

Извещение с прилагаемыми к нему заключениями передаётся для отправки юридическому 

лицу, представившему пакет документов. Общий срок проверки представленного пакета 

информации – не более 60 дней с момента её поступления в федеральный геологический 

фонд. 

При поступлении в Росгеолфонд от организаций досылки с исправленными или/и 

недостающими документами (их листами) в соответствии с замечаниями извещения по 

качеству и полноте ранее представленных документов процесс проверки вновь полученных 

материалов повторяется. В год проводится приёмка и проверка 4–5 тыс. пакетов 

геологической информации. 

 

4.1.2. Подготовка справок о регистрации ГРР и сдаче отчётов в фонды  

С 2006 года Росгеолфонд предоставляет пользователям недр и органам управления 

недропользованием «Справки федерального фонда геологической информации об 

отсутствии задолженности по сдаче отчётов о результатах завершённых видов работ на 

лицензионных участках» (далее – Справка). Наличие её в составе заявочных материалов 

пользователей недр соответствует требованиям действующих нормативных документов 
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«Временные рекомендации к содержанию пакета заявочных материалов на внесение 

изменений в лицензию на право пользования недрами» и «Административный регламент 

Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по 

осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами» 

(далее – регламент), в соответствии с которым на территориальные и федеральный фонды 

геологической информации возложена функция подготовки Справок. 

Предоставление Справок осуществляется: 

– по запросам пользователей недр, планирующих внести дополнения (изменения) в 

лицензию, а также переоформление лицензий, в том числе при принятии решений 

Роснедрами и иными уполномоченными органами о досрочном прекращении, 

приостановлении и ограничении права пользования участками недр; 

– по запросам Федерального агентства по недропользованию и его территориальных 

органов.  

Подготовка Справок предусматривает анализ следующих документов и учётной 

информации: 

– лицензионного соглашения (в части видов работ и сроков их выполнения);  

– единого Государственного реестра работ по геологическому изучению недр;  

– копии Справки об отсутствии/наличии задолженности по сдаче отчётов, 

подготовленной ФБУ «ТФГИ»;  

– сведений о поступивших геологических отчётах, находящихся в базах данных 

Росгеолфонда, территориальных фондов и их филиалов (ИС «Недра»: Federal, CatalogFed, 

Dolgnik).  

Технологической основой подготовки Справок в Росгеолфонде является созданный 

совместно с ООО «НТФ Трисофт» программный модуль «Мониторинг поступления отчётов» 

на платформе ИС «Недра». Функциональным назначением модуля является автоматизация 

контроля поступления геологических отчётов и установления наличия/отсутствия 

задолженности пользователей недр по сдаче их в Росгеолфонд. 

Пакет документов, представляемый в Росгеолфонд для подготовки Справки, должен 

состоять из письма-запроса на бланке организации и копии Справки о регистрации ГРР и 

отсутствии задолженности по сдаче отчётов по завершенным видам работ, подготовленной 

ТФГИ.  

Для ускорения подготовки Справок Росгеолфонд передаёт в ТФГИ и их филиалы 

соответствующую технологию, так как этот процесс осуществляется в тесном 

взаимодействии с территориальными фондами и пользователями недр. Он включает 

первичную обработку запроса, проверку комплектности полученных документов, 
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подготовку Справки и направление её недропользователям. Оригинал Справки направляется 

почтой, а копия – факсом или электронной почтой. Недропользователь может получить 

оригинал Справки на руки при наличии доверенности.  

За период работы с ноября 2008 года по состоянию на конец 2017 года в Росгеолфонд 

поступило от недропользователей 11 049 заявок на подготовку Справок. Проанализировано 

20 766 лицензий, подготовлено 19 900 Справок об отсутствии/ наличии задолженности по 

сдаче отчётов о результатах завершённых видов работ на данном лицензионном участке. 

Выявлены долги по сдаче 6 349 отчётов и по представлению 355 форм статистической 

отчётности. По выявленным долгам представлено в федеральный фонд на постоянное 

хранение ещё 2 398 отчётов.  

Таким образом, анализ документов, подготовка и выдача Справок позволяют 

контролировать представление отчётов и других материалов в федеральный фонд 

геологической информации, что способствует его пополнению и повышению 

ответственности пользователей недр и руководителей геологических организаций за 

своевременную отчётность о выполненных работах. Ниже на диаграмме показана динамика 

поступления документов в Центральное хранилище РФГФ за 1994–2017 гг. 

 

 

4.1.3. Подготовка и ведение электронного фонда геологических документов 

Электронный фонд геологических документов (далее – электронная библиотека) – это 

информационная система, позволяющая накапливать, сохранять и эффективно использовать 

разнообразные виды электронных документов, доступные в удобном для пользователей виде 

(тексты и изображения) через глобальные сети передачи данных. 
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Создание электронного фонда геологических документов можно условно разбить на 

два временных периода. Работы были начаты в 2001 году с полным копированием структуры 

бумажного оригинала, которая содержала текст и графические приложения. Выполнялось 

сканирование текста, графики, запись на CD-R, DVD-R и проверка записанных файлов на 

МН. В результате был создан массив отсканированных документов на машинных носителях, 

состоящий из CD/DVD-дисков, в формате Microsoft Access сохранялись метаданные 

хранилища скан-образов (название документа, инвентарный номер документа, инвентарный 

номер диска, структура диска, название хранилища и т. п.).  

Большое количество фондовых материалов, хранящихся в Росгеолфонде, и дефицит 

технических средств обусловили выбор следующих критериев для первоочередной 

архивации материалов: 

– материалы, содержащие особо ценную геолого-геофизическую и геолого-

экономическую информацию;  

– отчёты, наиболее часто запрашиваемые пользователями;  

– отчёты, находящиеся в плохом состоянии (программа сохранности);  

– проблемно ориентированные материалы по работам, выполняемым 

подразделениями Росгеолфонда;  

– материалы по нераспределённому фонду недр.  

Часто оказывалось, что запись на CD/DVD-дисках полностью или частично не 

читаема (до 30 % дисков, которым более 10 лет, не удавалось прочитать полностью). 

Необходимо было принципиально повысить надёжность хранения отсканированных данных 

для обеспечения гарантированной сохранности материалов фонда.  

Кроме этого, необходимо было повысить качество информационного обеспечения 

пользователей, для чего требовалось обеспечить: 

– возможность поиска документов в едином хранилище метаданных; 

– оперативный доступ к скан-образам документов для различных категорий 

пользователей; 

– возможность оперативно извлекать скан-образы документов не только в исходном 

формате, но и в архиве WinRar и в формате Adobe Reader (pdf) с разной степенью сжатия; 

– выделение ключевых структурных элементов документа; 

– размещение в открытом доступе в сети Интернет как ключевых метаданных 

документов, так и скан-образов ключевых структурных элементов документа, содержимое 

которых не имеет каких-либо ограничений доступа (для геологических отчётов это 
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«Титульный лист», «Содержание», «Список графических приложений», «Реферат», 

«Введение», «Заключение»);  

– возможность просмотра скан-образа каталожной карточки документа (при его 

наличии).  

В настоящее время создана и активно пополняется база данных ИС «Электронная 

библиотека», содержащая все отсканированные Росгеолфондом геологические документы: 

геологические отчёты, различные протоколы, карты изученности, изданные карты, паспорта 

ГКМ и др. – это 9 550 скан-образов геологических отчётов, 8 161 скан-образ протоколов  

и изданных карт и около 500 тыс. скан-образов каталожных карточек.  

В электронной библиотеке реализовано автоматическое распознавание скан-образов 

документов и работает контекстный поиск по распознанному тексту. Осуществлено 

автоматическое создание версий документов в сжатом формате PDF, которые содержат 

специальный слой, позволяющий вести контекстный поиск по документу и индексировать 

его в поисковых системах, при этом внешний вид документа отображается без каких-либо 

искажений, что позволяет открывать его в неизменном виде. 

В интернет-ресурсе «Каталог документов», находящемся в свободном доступе, 

реализован просмотр структурных элементов документов и контекстный поиск по ним. 

Некоторые скан-образы документов доступны для скачивания. Разработана и внедрена 

интернет-версия каталога документов (http://www.rfgf.ru/catalog), в которой доступны для 

поиска метаданные по более чем 1 млн документов, из них половина – документы 

Росгеолфонда, а остальные хранятся в ТФГИ.  

Реализована схема резервирования данных, которая предполагает наличие одного 

полного дубликата базы данных на отдельном резервном сервере, нескольких резервных 

копий табличной части БД и отдельное резервное копирование файловой части библиотеки 

(с метаданными) на USB-диски. Такой комплексный подход к резервному хранению данных, 

наряду с защитой от случайного удаления файлов из БД, позволяет говорить о высокой 

надёжности хранения данных.  

 

4.1.4. Создание архивных электронных копий геологических отчётов для 

долговременного хранения 

С конца 1990-х гг. в Росгеолфонд, помимо бумажных версий геологических отчётов, 

начали поступать их электронные версии на машинных носителях разного типа. В конце 

2007 – начале 2008 гг. начато создание архивных копий вновь поступающих геологических 

отчётов. При этом копирование производилось с одного типа МН на такой же тип МН  

http://www.rfgf.ru/catalog
http://www.rfgf.ru/catalog
http://www.rfgf.ru/catalog
http://www.rfgf.ru/catalog
http://www.rfgf.ru/catalog
http://www.rfgf.ru/catalog
http://www.rfgf.ru/catalog
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(за исключением дискет и магнитных лент). В ходе эксплуатации копий и оригиналов 

электронных версий отчётов выяснилось, что со временем некоторые МН приходили в 

негодность, прочитать и скопировать с них информацию не представлялось возможным. 

Было принято решение о создании резервных копий электронных версий 

геологических отчётов на основе унифицированных носителей, обеспечивающих надёжное 

долговременное хранение информации. Таким унифицированным носителем является 

магнитная лента последних поколений. Было закуплено две ленточные библиотеки HP 

MSL2024 (каждая ёмкостью на 24 картриджа) и сами картриджи типа LTO-6. Срок хранения 

записи данных в архиве магнитных лент LTO составляет 30 лет по гарантии производителя. 

В 2016 году разработано программное обеспечение, регламенты и порядок работы при 

создании архивных копий, что обусловило начало загрузки электронных версий отчётов в 

ленточную библиотеку. К концу года в ней уже находилось более тысячи электронных 

версий отчётов, а на конец 2017 года в ленточной библиотеке насчитывалось 5 814 отчётов, 

записанных на 8 910 МН с общим количеством данных около 14,5 Тб.  

В ленточную библиотеку загружаются только отчёты из Центрального хранилища в 

порядке возрастания инвентарных номеров, так как именно машинные носители 1999– 

2008 гг. наиболее подвержены риску потери информации в силу указанных выше причин.  

В планах учреждения – начинать записывать в ленточную библиотеку всю вновь 

поступающую геологическую информацию, принятую на постоянное хранение в Росгеолфонд. 

Для записи геологической информации на магнитные ленты используется линейная 

файловая система LTFS (Linear Tape File System), доступная начиная с пятого поколения 

картриджей LTO и позволяющая использовать ленточный накопитель как обычный диск 

(флэш-накопитель) или папку с информацией, а также перемещать файлы без 

дополнительного программного обеспечения. Эта система позволяет оперативно работать с 

загруженной в ленточную библиотеку информацией, используя разработанную базу данных. 

 

4.2. Сбор, ведение и хранение информации о геологической изученности террито-

рии России 

Создание ВГФ положило начало становлению системы учёта и ведения геологической 

изученности территории страны. Основными задачами при составлении карт геологической, 

гидрогеологической изученности и карты работ, проведённых на территории СССР 

геофизическими методами разведки, являлись: 

1. Учёт всех карт, полученных в результате проведения геолого-съёмочных, 

поисковых и разведочных работ на территории страны. 
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2. Определение геологической, гидрогеологической и геофизической заснятости и 

степени изученности в масштабах съёмок по территории СССР в целом и по отдельным её 

республикам и областям. 

3. Обобщение материалов в целях наиболее целесообразного планирования и полного 

использования имеющихся данных по геолого-съёмочным, гидрогеологическим и 

геофизическим исследованиям территории СССР. 

Основой первых карт геологической и гидрогеологической изученности явились все 

имеющиеся на тот момент геологические и гидрогеологические карты (печатные и 

рукописные), а также все карты территории СССР независимо от времени проведения работ 

и года их составления. При составлении гидрогеологической карты учитывались и 

инженерно-геологические работы. К каждой карте (работе), подлежащей учёту, составлялась 

учётная (регистрационная) карточка с минимальным набором сведений о проведённых 

работах по составлению карты или использованного метода геофизических исследований. 

Инструкция по составлению и пополнению карт и картотеки геофизической 

изученности территории СССР от 1975 года впервые содержала требование по составлению 

одной учётной карточки на один отчёт. Инструкцией по учёту геологической изученности  

1984 года, а затем инструкцией по учёту гидрогеологической и инженерно-геологической 

изученности 1988 года закрепляется требование по ведению одной учётной карточки на 

каждый отчёт и на каждую изданную карту независимо от величины изученной площади и 

масштаба составленных карт. В карточки добавляется информация об основных результатах 

проведённых работ. 

В действующей в настоящее время «Инструкции по учёту геологической, гидро-

геологической, геофизической, эколого-геологической и геохимической изученности 

территории Российской Федерации» 1995 года система ведения и учёта геологической 

изученности территории России приняла современный вид. Появились новые виды 

учитываемой изученности – эколого-геологическая и геохимическая. В учётных карточках 

появился реферат отчёта, в котором описывается методика и объёмы проведённых работ, 

основные результаты, выводы и рекомендации, добавились графы: «Номер госрегистрации», 

«Серия, номер, вид лицензии», «Целевое назначение работ», «Полезные ископаемые», 

«Подсчёт запасов, ресурсов», «Источник финансирования», «Виды изученности, на которые 

составлены учётные карточки по данному отчёту». Включено составление и пополнение 

учётных и справочно-информационных материалов, которые отражают законченные 

(законсервированные) геологические исследования по изучению недр на территории и 
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акватории Российской Федерации, а также тематические, научно-исследовательские и опытно-

методические работы. 

Основным учитываемым документом стал отчёт по геологическим, 

гидрогеологическим, инженерно-геологическим, геофизическим, эколого-геологическим и 

геохимическим работам или изданные карты по этим видам работ. 

В настоящее время Росгеолфонд ведёт учёт всех видов изученности территории 

страны, а ТФГИ – на работы, выполняемые на территории ФО. Методическое руководство 

деятельностью ТФГИ по ведению учёта геологической изученности и составлению учётных 

и справочно-информационных материалов осуществляет Росгеолфонд. По состоянию на 

01.07.2017 в Росгеолфонде хранится значительный массив учётных материалов по 

геологической изученности территории России на бумажных носителях. Это более 297 922 

учётных карточек по всем видам изученности (рис. 4.3) и более 10 100 учётных контурных 

карт и картограмм масштабов 1:1 000 000 и 1:5 000 000. 

 

Рис. 4.3. Ведение геологической изученности территории России 

 

Росгеолфонд ежегодно предоставляет эти учётные и справочно-информационные 

материалы в Федеральное агентство по недропользованию и другие организации согласно 

табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 

№ 

п/п 
Материалы Примечание 

 Учётные  

1. Учётные карточки геологической, гидрогеологической, 

инженерно-геологической, геофизической, эколого-

геологической и геохимической изученности 

Ежегодно 

представляются  

в Роснедра 

2. Картограммы масштаба 1:1 000 000 указанных видов 

изученности 

 

3. Контурные карты масштаба 1:1 000 000, содержащие 

информацию обо всех видах исследований 

 

 Справочно-информационные  

1. Картограммы масштаба 1:5 000 000 всех видов  геологической 

изученности территории России 

  

2. Сводные (дежурные) картограммы масштаба 1:5 000 000 

геологической, гидрогеологической, инженерно-

геологической, эколого-геологической изученности 

территории России  

Ежегодно 

представляются  

в Роснедра 

3. Оперативные картограммы м-ба 1:5 000 000 геологической, 

гидрогеологической, инженерно-геологической, эколого-

геологической изученности территории России по состоянию 

на конец года  

Ежегодно 

представляются  

в Роснедра 

4. Таблицы геологической, гидрогеологической, инженерно-

геологической, геофизической, эколого-геологической и 

геохимической изученности, составляемые по субъектам 

Федерации и территории России в целом, в которых 

отражаются результаты подсчёта площадей по видам  

и масштабам съёмок 

Ежегодно 

представляются  

в Роснедра, 

ВСЕГЕИ и другие 

организации 

 

 

С середины 90-х годов прошлого столетия осуществлён переход на автомати-

зированную систему ведения изученности. В Росгеолфонде с участием НТФ «Трисофт» была 

создана и внедрена специализированная геоинформационная система Sinteks ABRIS.  

В процессе многолетней эксплуатации система перестала удовлетворять требованиям учёта и 

ведения изученности. С 2004 года в Росгеолфонде начато внедрение АИС «Диафонд», в 

которой развита концепция, заложенная в Sinteks ABRIS. Она позволяет принять уже 

сформированные в РФГФ массивы данных по изученности и настроить её на приём данных 

по изученности из ТФГИ. С 2006 года проводятся курсы по обучению сотрудников 
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территориальных фондов работе в этой программе. С 2007 года все территориальные фонды 

ежегодное пополнение учётных карточек всех видов изученности на бумажном носителе в 

обязательном порядке сопровождают электронным вариантом учётных карточек в формате 

БД АИС «Диафонд». В среднем пополнение составляет до 7 тыс. учётных карточек в год.  

С 2010 года была организована работа по переводу массива учётных ретрокарточек 

изученности из бумажного вида в цифровой. Благодаря лёгкости установки данной 

программы, нетребовательности к ресурсам компьютера и простоте использования это 

позволило сотрудникам Росгеолфонда максимально быстро перевести практически весь 

массив бумажных карточек изученности в цифровой вид. Он стал основой федеральной базы 

изученности. Для её просмотра и построения различных пространственных запросов  

(как географических, так и атрибутивных) создана вкладка в ИС «Недра» – «Изученность» 

(на платформе ArcGIS), куда экспортируются данные АИС «Диафонд». 

Силами Сибирского филиала ФГУНПП «Росгеолфонд» в первом полугодии  

2009 г. был создан «Каталог геологической изученности» в виде Интернет-сайта. Доступ к 

нему открыт через Интернет-сайт Росгеолфонда http://www.rfgf.ru/, а импорт данных в 

Интернет-каталог «Изученность» производится напрямую из федеральной базы изученности 

ИС «Недра». Обновление осуществляется ежедневно. 

На 01.07.2018 электронный каталог карточек геологической изученности содержит 

232 039 единиц. Сводный Государственный реестр работ по геологическому изучению недр 

содержит 41 665 работ.  

 

4.3. Сбор, ведение и хранение массива лицензионных документов 

Государственная система лицензирования пользования недрами, обеспечивающая 

правовую и экономическую основу рационального использования и охраны недр, начала 

формироваться в Российской Федерации в 1992 году. Она регулируется Законом РФ  

«О недрах», Положением о порядке лицензирования пользования недрами (утверждено 

постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992 № 3314-1), Административным 

регламентом Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных 

функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование 

недрами (далее – регламент), утверждённым приказом МПР России от 29.09.2009 № 315),  

а также инструктивными документами МПР России и Роснедр.  

Приказом Роскомнедр от 07.12.1992 № 202 «Об обеспечении государственной 

системы лицензирования пользования недрами» на федеральный и территориальные фонды 

геологической информации возложено ведение государственной регистрации лицензий на 

право пользования недрами, а также учёт, систематизация и хранение лицензионных 

http://www.rfgf.ru/
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документов. При непосредственном участии Росгеолфонда была составлена и утверждена 

приказом Роскомнедр от 21.07.1995 № 91 соответствующая инструкция, действующая до 

настоящего времени.  

Регламентом также определено направление на хранение копий лицензий и 

дополнений (изменений) к ним, выданным и зарегистрированным Роснедрами и его 

территориальными органами, организациям, осуществляющим хранение лицензий на 

федеральном и территориальном уровнях. 

Приказом Роснедр от 21.12.2004 № 626 на ФГУНПП «Росгеолфонд» возложены сбор 

и хранение выданных лицензий на пользование недрами и дополнений (изменений) к ним, а 

также учёт и хранение материалов и документов, на основании которых Роснедра принимали 

решения о выдаче лицензии на пользование недрами и дополнений (изменений) к ним, 

включая материалы по конкурсам и аукционам. Учёту и хранению в федеральном фонде 

подлежат лицензии и дополнения (изменения) к ним по всем полезным ископаемым, 

независимо от места выдачи и регистрации лицензий, исключая лицензии, выданные на 

участки недр местного значения. 
 

4.3.1. Сбор, учёт и хранение массива лицензионных документов  

По состоянию на 01.07.2018 массив лицензий, находящихся на хранении в 

Росгеолфонде, составляет 76 398 лицензий, из них в массиве действующих находится  

18 954 лицензии, аннулированных – 57 403 и приостановленных – 41. 

Распределение общего количества лицензий по видам ПИ, находящихся на хранении  

в Росгеолфонде (по состоянию на 01.06.2017), представлено на рис. 4.4, действующих –  

на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.4. Распределение общего количества лицензий по видам ПИ 
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Рис. 4.5. Распределение действующих лицензий 

 

Наибольшее количество лицензий, принятых на хранение, приходится на подземные 

воды (пресные воды, минеральные воды и лечебные грязи) и на благородные металлы 

(золото, серебро, платиноиды). 

Каждой лицензии, присланной на хранение, присваивается инвентарный номер, 

согласно которому она располагается в хранилище лицензионных документов как единица 

хранения. Лицензия представляет собой набор определённых документов, который 

формируется в течение всего периода её действия. Прежде всего, это сама лицензия (бланк 

лицензии и приложения к ней как неотъемлемые части), заявочные материалы к лицензии, 

обосновывающие её выдачу, в т. ч. заявочные материалы на участие в аукционе (конкурсе), 

материалы аукциона (конкурса), дополнения (изменения) к условиям пользования, а также 

материалы, обосновывающие внесение этих дополнений (изменений), документы о 

прекращении, приостановлении, ограничении или восстановлении права пользования по 

лицензии. 

Ежегодно на хранение в федеральный фонд поступает около 3 000 лицензий и столько 

же дополнений (изменений) и других документов к ним (заявочные материалы, приказы, 

решения, распоряжения, письма, акты проверок выполнения условий пользования 

Росприроднадзором и т. д.). Ежедневно проводится мониторинг и актуализация массивов 

лицензий. 
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Кроме того, на хранении находятся следующие лицензионные документы, 

переданные на хранение (полномочия Роснедр), в виде заявочных материалов:   

– претендентов по несостоявшимся аукционам (конкурсам);  

– на переоформление лицензий, по которым отказано из-за несоответствия 

установленным требованиям;  

– на внесение дополнений (изменений) в лицензии, по которым отказано из-за 

несоответствия установленным требованиям;  

– на геологическое изучение недр, признанные не соответствующими требованиям 

законодательства. 

Для обеспечения сохранности лицензионных документов в ФГБУ «Росгеолфонд» 

ведутся работы по сканированию лицензий, дополнений (изменений) к лицензиям,  

а также документов о прекращении, приостановлении, ограничении или восстановлении 

права недропользования.  

Ведение массива лицензионных материалов осуществляется с помощью 

программного средства, разработанного на базе ИС «Недра», которое обеспечивает 

автоматизированный учёт и систематизацию документов, поиск необходимой информации. 

Накопленный в Росгеолфонде массив лицензионных документов используется не только для 

справочно-информационного обслуживания органов управления, но и для составления 

Государственного баланса запасов полезных ископаемых, ведения Государственного 

кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, сводного Государственного 

реестра работ по геологическому изучению недр, определения возмещения расходов 

государства на поиски и оценку полезных ископаемых при предоставлении права 

пользования в случае установления факта открытия месторождения, а также для других 

работ в рамках государственного геологического информационного обеспечения. 

 

4.3.2. Система мониторинга состояния и движения лицензий   

Для целей информационного обеспечения государственной системы лицензирования 

на право пользования недрами в соответствии с приказами Роснедр от 21.12.2004 № 626 и от 

03.11.2009 № 1086 ФГБУ «Росгеолфонд» осуществляет сбор, ежеквартальное обобщение и 

представление в Роснедра информации о лицензиях и аукционах (конкурсах) на право 

пользования недрами, которая поступает от территориальных органов Роснедр 

ежеквартально нарастающим итогом в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, в электронном виде и на бумажных носителях.  
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Информация о лицензиях представляется в Росгеолфонд в шести таблицах: 

– «Сведения о массиве лицензий на право пользования недрами за отчётный период» – 

отражают количество выданных и аннулированных лицензий по их видам, основания выдачи 

и причины прекращения права недропользования, а также количество действующих 

лицензий на начало и конец отчётного периода; 

– «Сведения о лицензиях на право пользования недрами, выданных за отчётный 

период» – содержат перечень лицензий с указанием номера лицензии, даты регистрации и 

окончания срока действия, целевого назначения, наименования участка недр, 

недропользователя и основания выдачи лицензии; 

– «Сведения об аннулированных лицензиях за отчётный период» – приводятся данные 

аналогично предыдущей таблице с указанием причины прекращения права 

недропользования; 

– «Сведения о дополнениях (изменениях), внесённых в лицензионные соглашения за 

отчётный период» – включают перечень лицензий, в которые было внесено дополнение 

(изменение) с указанием даты регистрации дополнения и его краткого содержания; 

– «Перечень лицензий с истекшим сроком действия и числящихся в массиве 

действующих лицензий» – указывается причина, по которой каждая лицензия числится в 

массиве действующих; 

– «Сведения о проведённых конкурсах и аукционах на право пользования недрами за 

отчётный период» – содержат перечень аукционов и конкурсов, даты их проведения, 

количество участников, победителя и размера разового платежа с указанием лицензии, если 

она была выдана. 

Ежеквартально Росгеолфонд обобщает собранную информацию и направляет её в 

Роснедра, а также в ЦНИГРИ и ВНИГНИ для обеспечения мониторинга выполнения условий 

лицензионных соглашений. Росгеолфондом получены и обобщены материалы отчётности 

территориальных органов Роснедр за период 2004–2016 гг.  

Распределение общего количества действующих лицензий, выданных по 

федеральным округам по состоянию на 01.01.2017 (по отчётности территориальных органов 

Роснедр), представлено на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6. Распределение общего количества действующих лицензий по ФО 

 

Оперативная отчётность территориальных органов Роснедр о лицензиях на право 

пользования недрами позволяет ежеквартально проводить мониторинг выданных и 

аннулированных лицензий на территории субъекта РФ, вести постоянный учёт данных о 

лицензиях. Ежеквартальное пополнение информации о проведённых конкурсах и аукционах 

на право недропользования позволяет получать информацию в целом по России. 

 

4.4. Формирование и ведение Государственного реестра работ по геологическому 

изучению недр России 

Государственному учёту (государственной регистрации) подлежат все работы по 

геологическому изучению недр (ГИН), проводимые в пределах суши, континентального 

шельфа и внутренних морей России, а также части Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

Как правило, основаниями для проведения работ являются государственный контракт и/или 

лицензии на право пользования недрами, выданные Роснедрами или его территориальными 

органами. 

С января 2008 г. по декабрь 2013 г. Росгеолфонд выполнял формирование и ведение 

Государственного реестра работ по геологическому изучению недр РФ в соответствии с 

положениями «Административного регламента Федерального агентства по недропользованию 

по исполнению государственной функции по ведению государственного учёта и обеспечению 

ведения Государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их 

добычей, и лицензий на пользование недрами» (приказ МПР России от 08.10.2007 № 261),  
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а с января 2014 г. – в соответствии с аналогичным обновлённым регламентом Роснедр (приказ 

МПР России от 03.04. 2013 № 121, далее – Административный регламент).  

Основными задачами при выполнении этих работ с использованием программных 

средств ИС «Недра» (блок «Работы по ГИН») и автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

являются: 

– приём (сбор) в электронном виде и на бумажных носителях от Роснедр и его 

территориальных органов ежеквартальных материалов (выписок) из реестра работ по 

геологическому изучению недр соответствующей территории и их обработка, в том числе 

проверка полноты и качества представляемых материалов, анализ и систематизация 

сведений о государственной регистрации работ по ГИН;  

– формирование сводного Государственного реестра работ по ГИН – в электронном 

виде и на бумажных носителях; 

– наполнение БД «Работы по ГИН» ИС «Недра» данными работ по ГИН, 

зарегистрированных на федеральном уровне;  

– справочно-информационное обеспечение органов исполнительной власти и 

организаций по вопросам учёта (государственной регистрации) работ по ГИН; 

– сверка зарегистрированных работ с каталогом геологических отчётов, поступивших 

в федеральный фонд геологической информации; 

– развитие доступа потребителей к федеральной базе сводного Государственного 

реестра работ по ГИН через Интернет; 

– нормативно-методическое обеспечение работ по формированию и ведению 

Государственного реестра работ по ГИН.  

Организациям постоянно оказывается методическая помощь по таким вопросам: 

– представление пакета документов на государственную регистрацию работ по ГИН; 

– заполнение утверждённой регистрационной формы и оформление сопутствующих 

документов в соответствии с положениями Административного регламента;  

– соблюдение формы и содержания геологических отчётов по завершённым работам 

для представления их в федеральный и территориальные фонды геологической информации; 

– регистрация работ по ГИН с использованием сети Интернет и ИС «Недра». 

Выписки в электронном виде и на бумажных носителях после обработки и 

форматирования группируются по федеральным округам и по субъектам РФ.  

Сформированный таким образом электронный вариант сводного реестра размещается 

на сайте Росгеолфонда в сети Интернет для открытого доступа. Он содержит сведения о 

зарегистрированных работах с января 2008 г. по настоящее время и обновляется 

ежеквартально. По состоянию на 01.01.2018 им учтено более 82 тыс. работ.  
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4.5. Формирование и ведение Государственного кадастра месторождений 

и проявлений полезных ископаемых 

 

Одной из основных систем учёта и мониторинга минерально-сырьевых ресурсов 

России является Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых (ГКМ), формирование и ведение которого осуществляли ВГФ и его 

правопреемник Росгеолфонд. Паспорт ГКМ является практически единственным 

документом, всесторонне описывающим участки недр (месторождения) с использованием 

множества показателей (от 700 до 1500) для их полной характеристики как природных 

объектов, содержащих полезные ископаемые. 

В принятых в 1975 году Основах законодательства СССР и союзных республик о 

недрах кадастру впервые был придан статус государственного документа и определён общий 

состав сведений, подлежащих включению в него. Организацию составления и ведения ГКМ 

осуществляют Роснедра и его территориальные органы на основании Закона «О недрах» 

(статьи 3, 30 и 32), где обозначены следующие ключевые положения: 

– сформулированы цели: ГКМ «…ведётся в целях обеспечения разработки 

федеральных и региональных программ геологического изучения недр, комплексного 

использования месторождений полезных ископаемых, рационального размещения 

предприятий по их добыче, а также в других народно-хозяйственных целях»; 

– определён состав и содержание данных: ГКМ «…должен включать в себя сведения 

по каждому месторождению, характеризующие количество и качество основных и совместно 

с ними залегающих полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, горно-

технические, гидрогеологические, экологические и другие условия разработки 

месторождения, содержать геолого-экономическую оценку каждого месторождения, а также 

включать в себя сведения по выявленным проявлениям полезных ископаемых». 

Основные действующие нормативно-методические документы по ведению ГКМ были 

разработаны и утверждены в 1980-е годы. К ним относятся: 

– «Инструкция по ведению кадастра и методическое руководство по составлению 

паспортов» (утверждена приказом Мингео СССР от 25.07.1980 № 312); 

– «Методические рекомендации по составлению и проверке паспортов».  

ГКМ представляет собой построенную на единых методологических и программно-

технических принципах федеральную информационную систему, включающую 

унифицированные описания (паспорта) месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

Массив паспортов состоит из следующих разделов, каждый из которых содержит сведения 

http://www.rfgf.ru/instrukziy/gkm/instr1982/instrukzija.rar
http://www.rfgf.ru/instrukziy/gkm/instr1982/instrukzija.rar
http://www.rfgf.ru/instrukziy/gkm/instr1982/rekomendazii.doc
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об объектах учёта, объединённых в соответствующие группы видов полезных ископаемых со 

сходными природными признаками:  

А – месторождения металлических полезных ископаемых; 

Б – месторождения неметаллических полезных ископаемых; 

В – россыпные месторождения; 

Г – проявления твёрдых полезных ископаемых; 

Д – месторождения и проявления нефти и газа (УВС); 

Е – месторождения угля и горючих сланцев; 

Ж – месторождения гидроминерального сырья. 

Приказ Минприроды России от 07.12.2015 № 526 существенно расширил круг 

объектов учёта ГКМ, включив в него новые подразделения (массивы): 

▪ массив «З» – месторождения подземных вод (ПВ); 

▪ массив «И» – месторождения торфа и сапропеля; 

▪ массив «К» – перспективные структуры и объекты. 

Субъектами учёта объектов ГКМ являются недропользователи, территориальные и 

федеральный фонды геологической информации. Пользователи недр составляют в трёх 

экземплярах паспорта по лицензионным объектам и представляют их в соответствующий 

территориальный фонд. После их проверки ТФГИ высылают по одному экземпляру 

паспортов в Росгеолфонд и недропользователю, а один экземпляр оставляют для 

формирования, хранения и использования территориального массива паспортов ГКМ. 

Росгеолфонд осуществляет: 

– формирование федерального массива объектов учёта ГКМ, их хранение и 

использование; 

– разработку и внедрение инструктивно-методических документов, программного 

обеспечения, координацию соответствующей деятельности ТФГИ и недропользователей. 

В 2014–2017 гг. утверждён ряд новых документов, регламентирующих ведение ГКМ. 

Приказом Минприроды России от 11.08.2014 № 362 определён порядок составления и 

представления в Росгеолфонд территориальных кадастров месторождений и проявлений 

общераспространённых полезных ископаемых (ОПИ), входящих в состав ГКМ и 

включающих в себя массив паспортов месторождений и проявлений ОПИ на территориях 

субъектов Российской Федерации. Этот приказ вернул в состав ГКМ месторождения ОПИ, 

ранее переданные в ведение органов государственной власти субъектов РФ. Соответственно, 

были разработаны формы паспортов ГКМ для этих массивов. 
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Приказ Минприроды России от 24.10.2016 № 555 установил порядок обязательного 

представления паспортов месторождений и проявлений полезных ископаемых  

в федеральный фонд на бумажном и электронном носителях в составе отчётов: 

– по геологическому изучению недр, включающему поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых; 

– по разведке и добыче твёрдых полезных ископаемых, в том числе ОПИ, а также 

УВС, ПВ и др. 

Недропользователи составляют и актуализируют паспорта объектов учёта ГКМ по 

завершении геологоразведочных работ, а ТФГИ делают это по объектам нераспределённого 

фонда недр. Росгеолфонд проводит систематизацию объектов учёта ГКМ, проверку наличия 

и актуализацию паспортов по данным отчётов и протоколов государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, осуществляет координацию деятельности ТФГИ по вопросам 

составления паспортов. Структура и количество объектов учёта по массивам ГКМ 

представлены на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Состав информационного массива данных ГКМ в Росгеолфонде 

 

На 01.07.2018 в информационном массиве Росгеолфонда 52 851 паспортов ГКМ, из 

них 45,26 % приходится на неметаллические полезные ископаемые (горнорудное, горно-

химическое и строительное минеральное сырьё), 14,54 % – на УВС, на уголь и горючие 

сланцы – 5,39 %, паспорта россыпных месторождений –17,56 %, а паспорта коренных 

месторождений металлических полезных ископаемых составляют 4,92 % от общего массива. 

В Росгеолфонде действует система мониторинга объектов ГКМ для поддержания 

массива паспортов в актуализированном состоянии. Проведение этих работ регламентировано 

«Методическими указаниями по актуализации паспортов ГКМ» и обязательно выполняется 

совместно с территориальными фондами.  
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Работы по актуализации данных массива паспортов ГКМ проводятся в связи с 

доизучением и/или разработкой месторождений ПИ и для выявления новых объектов, 

паспорта которых отсутствуют в кадастре. Росгеолфонд ежегодно проводит сверку данных 

ГКМ с данными ГБЗ по всем видам минерального сырья. По результатам сверки выявляются 

неучтённые объекты и в ТФГИ направляются списки отсутствующих паспортов с требованием 

их составления  и включения в ГКМ по этим объектам. 

На рис. 4.8 приведена динамика пополнения паспортов ГКМ в Росгеолфонде  

в 2008–2018 гг. (в бумажном и цифровом виде). 

 

 

Рис. 4.8. Динамика пополнения массива и БД паспортов ГКМ в 2008–2018 гг. 

 

Росгеолфонд постоянно проводит работы по созданию программных средств и 

формированию электронной БД паспортов ГКМ России, ввод в которую федеральный и 

территориальные фондами выполняют по единым форматам на платформе ИС «Недра», 

осуществляя при этом верификацию и актуализацию данных ГКМ и их загрузку в БД  

(рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Состав электронной базы данных ГКМ в Росгеолфонде 

 

Действующей инструкцией по ведению ГКМ не предусматривалось предоставление 

сведений об угловых географических координатах контуров объектов учёта. В паспортах 

ГКМ приводились географические координаты условных центров объектов с точностью до 

минут. В настоящее время указанная точность не позволяет достоверно выносить объекты на 

карту из-за большой погрешности. Оконтуривание объектов ГКМ выполняется совместно с 

ТФГИ по «Методическим рекомендациям по определению контуров и координат объектов 

учёта ГКМ» (Росгеолфонд, 2014).  

Месторождение должно отображаться проекцией контура на земную поверхность, 

который включает все балансовые и забалансовые запасы полезных ископаемых, 

учитываемые ГБЗ РФ, а также включать отработанные участки и площади с оценёнными 

прогнозными ресурсами. 

Росгеолфонд в 2014–2018 гг. совместно с ТФГИ провели сбор и проверку сведений о 

контурах объектов учёта ГКМ, при этом выявили и исправили большинство ошибок в 

построении контуров. Материалы актуализации паспортов ГКМ РФ по объектам 

нераспределённого фонда недр, подготавливаемые ТФГИ в части корректировки и 

уточнения их контуров, представляются в Росгеолфонд в виде ГИС-проектов, сделанных в 

соответствии с указанными выше методическими рекомендациями.  

Роснедра возложили на Росгеолфонд выполнение задач, требующих обработки и 

анализа геологической информации о состоянии и использовании МСБ России на основе 

данных ГКМ, ГБЗ, материалов геологических отчётов и представленных справок: 

– по запросам Роснедр, Минприроды России и других органов власти и организаций о 

состоянии МСБ и недропользования в стране; 
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– о наличии/отсутствии месторождений и проявлений полезных ископаемых, а также 

участков недр федерального значения в границах участков недр, предлагаемых для 

предоставления в пользование с целью геологического изучения (поиски и оценка) за счёт 

средств недропользователей; 

– о наличии/отсутствии месторождений и проявлений полезных ископаемых в 

пределах территорий, планируемых под строительство инфраструктурных объектов; 

– о наличии/отсутствии месторождений и проявлений полезных ископаемых в 

пределах особо охраняемых природных территорий (действующих и вновь создаваемых 

заповедников, заказников, природных парков и др.); 

– по экспертной оценке пространственного расположения объектов МСБ со спорными 

границами лицензионных участков, с построением контуров запрашиваемых объектов, 

рудных тел (залежей), вынесением блоков подсчёта запасов. 

Выполнение всех этих запросов требует точных сведений о расположении объектов 

МСБ, получение которых без помощи территориальных фондов не представляется 

возможным. В этот традиционный перечень запросов добавились новые. Так, приказом 

Роснедр от 01.02.2017 № 47 на ФГБУ «Росгеолфонд» возложена проверка сведений, 

представляемых ТФГИ по участкам твёрдых полезных ископаемых, включённым в проект 

«Перечня участков недр для предоставления в пользование в текущем году». Проверяются 

следующие сведения: 

– справка ТФГИ о соответствии координат предлагаемого участка недр паспорту 

месторождения полезного ископаемого; 

– сведения о запасах и прогнозных ресурсах полезного ископаемого на участке недр; 

– сведения о наличии действующих лицензий на участке недр; 

– сведения о наличии месторождений и проявлений иных полезных ископаемых. 

Соответствующие материалы представляются в Росгеолфонд посредством системы 

электронного документооборота в следующей комплектности: 

– справка ТФГИ с указанием геологических отчётов (название, автор, год 

составления, инвентарный номер хранения), по которым подготовлена информация о запасах 

и прогнозных ресурсах; 

– отсканированные геологические карты и (или) схемы, на основании которых 

проведено определение контуров подсчёта запасов и (или) прогнозных ресурсов, 

привязанные к соответствующей топографической карте (с приложением таблиц привязки 

(таблиц связей), с указанием реквизитов геологического отчёта, по которому были 

подготовлены графические приложения; 
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– шейп-файл с оцифрованным контуром участка недр, предлагаемого для 

предоставления в пользование, в географической системе координат Пулково-42 на 

соответствующей топографической карте. 

Все эти материалы направляются в Росгеолфонд посредством автоматизированной 

системы лицензирования недропользования (АСЛН). 

Одна из главных проблем состоит в том, что порядок ведения ГКМ, утверждённый 

приказом Минприроды России от 07.12.2015 № 526, не подкреплён новой инструкцией по 

ведению ГКМ и методическим руководством по составлению паспортов объектов учёта.  

В настоящее время ведение ГКМ базируется на неутверждённом проекте «Инструкции по 

ведению ГКМ» (Росгеолфонд, 2002). По массивам «А-Б-В-Г-Д-Е-Ж» разработаны новые 

формы бланков паспортов объектов учёта, приспособленные для формирования и 

заполнения их на основе компьютерных технологий, внесены изменения, связанные с 

лицензированием недропользования. Для новых массивов ГКМ «З-И-К» проводится 

разработка бланков паспортов и методических руководств по их заполнению. 

Неотложными вопросами совершенствования деятельности по формированию и 

ведению ГКМ являются: 

1. Доработка, утверждение и внедрение новой «Инструкции по ведению ГКМ». 

2. Обеспечение обязательного поступления в ТГФИ от Росгеолфонда: 

– паспортов ГКМ, прилагаемых к геологическим отчётам, и паспортов по ОПИ, 

которые поступают от органов государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования 

отношений недропользования только в Росгеолфонд, но не поступают в ТФГИ и не проходят 

в них проверку;  

– информации по новым паспортам ГКМ для обработки их в ИС «Недра» силами 

ТФГИ.  

4.6. Составление и подготовка к изданию Государственного баланса запасов по-

лезных ископаемых России 

Государственный баланс запасов полезных ископаемых (ГБЗ ПИ) является 

единственным официальным документом, обеспечивающим достоверность сведений о 

состоянии и изменениях запасов всех полезных ископаемых в стране, а их представление 

заинтересованным министерствам, ведомствам, предприятиям и организациям позволяет 

вести анализ текущего состояния минерально-сырьевой базы Российской Федерации и 

мониторинг запасов полезных ископаемых. 
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ГБЗ ПИ полно и достоверно отражает их размещение, количество, качество, степень 

промышленного освоения, добычу, потери при добыче, обеспеченность промышленности 

разведанными запасами (рис. 4.10). В издаваемых выпусках и отчётных балансах содержатся: 

– количественная и качественная характеристика разведанных в недрах запасах 

полезных ископаемых, отражается их состояние и движение; 

– основные результаты ГРР и технико-экономические показатели деятельности 

добывающих предприятий и обогатительных фабрик, данные об их ресурсном потенциале. 

 

 

Рис. 4.10. Система составления и издания ГБЗ полезных ископаемых РФ 

 

Росгеолфонд выполняет составление и издание Государственного баланса запасов 

(ГБЗ) полезных ископаемых РФ по данным: 

– форм государственной статистической отчётности организаций, проводящих ГРР и 

добычу ПИ; 

– территориальных балансов запасов необщераспространённых полезных ископаемых 

по субъекту РФ, подготавливаемых территориальными фондами геологической информации; 

– территориальных балансов запасов общераспространённых полезных ископаемых 

(ОПИ), подготавливаемых уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ;  

– протоколов ГКЗ, ТКЗ, ЦКЗ и др.; 

– государственной экспертизы запасов полезных ископаемых;  

– отчётов о ГРР и отчётов с подсчётом запасов; 

– ТЭДов, ТЭО, лицензий, паспортов ГКМ и др.  

Технология составления ГБЗ показана на рис. 4.11. 
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Рис. 4.11. Технология составления ГБЗ 

 

ГБЗ подготавливается и издаётся ежегодно до 1 ноября текущего года по отчётности 

недропользователей о своей деятельности на лицензионных участках недр за предыдущий 

год.  

 

4.6.1. Твёрдые полезные ископаемые 

В ГБЗ твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) наиболее полно отражается вся 

информация о каждом месторождении нашей страны по 148 видам полезных ископаемых, 

сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных 

ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение, об их размещении, 

степени промышленного освоения, добыче, потерях и обеспеченности промышленности 

нашей страны разведанными запасами полезных ископаемых на основе «Классификации 

запасов и ресурсов твёрдых полезных ископаемых».  

По состоянию на 01.01.2018 ГБЗ ТПИ издается в 82 выпусках. Основной целью его 

составления является оперативное обеспечение органов государственной власти и 

управления недропользованием, организаций и других пользователей недр информацией о 

состоянии и движении запасов полезных ископаемых, об основных результатах ГРР и 

добычных работ, технико-технологических показателях добывающих предприятий, о 

мониторинге запасов полезных ископаемых, о достоверности количественных и 

качественных оценок минерального сырья применительно к рыночным условиям, о 

ресурсном потенциале отдельных территорий и страны в целом. Итогом является подготовка 
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аналитических и статистических материалов для принятия управленческих решений 

властными структурами в сфере недропользования.  

Ведение ГБЗ полезных ископаемых представляет собой сложнейший комплекс работ 

и находится в постоянном совершенствовании. Такой механизм составления и ведения ГБЗ 

ТПИ требует чёткой и слаженной работы всех структур, которая должна быть подкреплена 

современной нормативно-правовой базой.  

Росгеолфонд и ФБУ «ТФГИ» в настоящее время в тесном взаимодействии выполняют 

работы по подготовке Перечней лицензирования и контуров месторождений ТПИ в 

соответствии с протоколом Правительства РФ от 19.03.2018 № ДК-П9-55пр, а также  

согласно требованиям «Методических рекомендаций по формированию участков недр и 

последующему включению их в Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления 

в пользование с целью проведения работ по разведке и добыче полезных ископаемых или 

геологическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых», утверждённых 

26.01.2018 г. руководством Роснедр. 

Организации, осуществляющие разведку месторождений полезных ископаемых и их 

добычу, должны представлять ежегодно в федеральный и территоральные фонды 

геологической информации данные о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых, 

извлечении их при добыче и использовании при первичной переработке вскрышных пород и 

отходов производства по формам, утверждённым в установленном порядке, а также 

представлять пояснительные записки с приложением к ним картографических и других 

материалов, обосновывающих изменения запасов полезных ископаемых. 

Методика работ основана на обработке данных форм государственной статистической 

отчётности как традиционными способами, так и с использованием компьютерных 

технологий для создания баз данных по балансу запасов полезных ископаемых. Выполнение 

работ регламентируется действующими инструкциями и методическими указаниями с 

использованием программно-технологического комплекса для подготовки таблиц балансов и 

его оригинал-макетов, ГИС-технологии при создании картографических приложений к 

выпускам ГБЗ ТПИ.  

Силами Росгеолфонда выполняются следующие виды работ: 

– приём, систематизация и проверка форм статистического наблюдения на 

соответствие требованиям инструкций по их заполнению; 

– внесение в них изменений согласно протоколам ГКЗ, ТКЗ и ЭКЗ; 

– выборка данных, характеризующих технико-экономические показатели деятельности 

горнодобывающих (форма № 70-тп) и обогатительных предприятий (форма № 71-тп); 
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– актуализация и пополнение компьютерных баз данных о запасах по 148 видам 

полезных ископаемых по всем недропользователям, субъектам РФ, федеральным округам и 

России в целом;  

– расчёт таблиц движения балансовых запасов полезных ископаемых по 

месторождениям, их участкам, залежам, горизонтам, площадям и другим объектам учёта. 

В пояснительных записках балансов при характеристике минерально-сырьевых баз 

России и федеральных округов отражены данные о географическом размещении запасов и 

добыче полезных ископаемых, распределение их по степени промышленного освоения, 

обеспеченности разведанными запасами горнодобывающих предприятий, приводится 

информация о динамике воспроизводства МСБ РФ по итогам переоценки и результатам 

геологоразведочных работ, в том числе о динамике её воспроизводства по твёрдым 

полезным ископаемым, относящимся к основным видам стратегического минерального 

сырья как в целом по РФ, так и по федеральным округам, субъектам Федерации, отдельным 

недропользователям. Приводятся сведения о распределении запасов полезных ископаемых 

по типам месторождений, руд, по технологическим свойствам, а также данные 

характеризующие основные технико-экономические показатели добычи и переработки 

сырья.  

В пояснительных записках, являющихся обязательной частью государственного 

баланса, показаны основные результаты ГРР, описаны месторождения, впервые учтённые 

ГБЗ ТПИ и утверждённые протоколами ГКЗ, ТКЗ, ЭКЗ. В 2017 г. в ГБЗ ТПИ учитывались 

запасы по 13 531 месторождениям полезных ископаемых по 82 видам ТПИ,  из них в 

распределённом фонде 5934, а в нераспределённом фонде – 7597 месторождений ТПИ 

(почти половина из них требует оцифровки). 

Кроме того, техногенные образования учитывались в следующих 23 видах ГБЗ ТПИ: 

«Алмазы», «Апатитовые руды», «Вольфрам», «Высокоглиноземное сырьё», «Железные 

руды», «Золото», «Кварц и кварциты», «Кобальт», «Медь», «Мусковит мелкоразмерный», 

«Никель», «Олово», «Платиноиды», «Полевошпатовое сырьё», «Редкоземельные металлы», 

«Сера в рудных месторождениях», «Серебро», «Строительные камни», «Флогопит», 

«Фосфоритовые руды», «Цементное сырьё», «Цинк», «Цирконий».  

 

4.6.2. Твёрдые полезные ископаемые (горючие) 

К твёрдым горючим ПИ, по которым в ФГБУ «Росгеолфонд» ведётся подготовка и 

издание Государственного баланса запасов полезных ископаемых, относятся уголь (бурый, 

каменный и антрацит), горючие сланцы и торф. 
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Основным сырьём, используемым в энергетике, является уголь. Из коксующихся 

углей получают кокс – топливо для металлургической промышленности. В сферу коксования 

вовлечены также недефицитные виды угля на основе разработки новых технологий процесса 

коксования и подготовки шихты (смесь разных марок углей).  

Горючие сланцы представляют собой органоминеральную осадочную породу, 

содержащую 20–70 % органического вещества (керогена) преимущественно сапропелевого 

ряда, которая обладает способностью загораться в тонкой пластинке от спички, издавая при 

горении запах горелой резины. При термической переработке горючие сланцы выделяют 

нефтеподобную смолу, горючие газы, подсмольные воды. Кроме того, образуется 

минеральный остаток, который в СССР и других странах использовался в производстве 

различных видов строительных материалов. В РСФСР горючие сланцы разрабатывались 

пятью шахтами объединения «Ленинградсланец»: 3 – в Ленинградской области на 

Ленинградском месторождении и 2 – в Самарской области на Кашпирском месторождении. 

Добыча составила 3,8 млн т. Потребителями ленинградских горючих сланцев являлись 

сланцеперерабатывающий завод «Сланцы», местная электростанция (ТЭЦ), Прибалтийская 

ГРЭС, Сланцевский цементный завод, а кашпирских горючих сланцев – Сызранская ТЭЦ и 

Сызранский сланцеперерабатывающий завод. В 1991 году в России было добыто 3,4 млн т 

полезного ископаемого. На Ленинградском месторождении разработка велась до 2010 года, 

на Кашпирском – до 2002 года включительно при постепенном уменьшении количества 

добывающих предприятий и снижении добычи, которая в 2010 году составила всего 14 тыс. т. 

В Государственном балансе запасов горючих сланцев по состоянию на 01.01.2017 

зафиксированы 3 недропользователя, получившие лицензии на добычу и разведку полезного 

ископаемого: ООО «Рудная Промышленная Компания» (СЫК 01921 ТЭ, Чим-Лоптюгское 

месторождение, Республика Коми), ООО «СЛАНЦЫ-ДОБЫЧА» (ЛОД 03478 ТЭ, 

Ленинградское месторождение) и АО «Медхим» (СМР 02165 ТЭ, Кашпирское 

месторождение). Таким образом, в настоящее время к горючим сланцам по-прежнему 

проявляется интерес как к энергетическому и технологическому сырью. 

Государственным балансом на территории России учитываются 13 месторождений 

горючих сланцев (54 объекта учёта) с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 –  

2 446,624 млн т, кат. С2 – 2 808,254 млн т и забалансовыми – 517,648 млн т. Запасы 

подсчитаны в четырёх федеральных округах: Центральном (Костромская область), Северо-

Западном (Республика Коми и Ленинградская область), Приволжском (Ульяновская, 

Самарская, Саратовская и Оренбургская области) и Сибирском (Кемеровская и Иркутская 

области). 
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Подготовка ГБЗ угля и горючих сланцев в прошлом столетии проводилась на 

бумажных носителях, расчёты велись на механических и электросчётных устройствах. 

Первые попытки автоматизировать составление ГБЗ угля в объединении «Союзгеолфонд» 

делали в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Разработка программных средств для составления 

балансов запасов горючих сланцев и угля была завершена к 1998 году, в результате чего в 

ФГУНПП «Росгеолфонд» впервые ГБЗ угля по состоянию на 01.01.1999 (разделы по 

субъектам России) был подготовлен с использованием компьютерной техники. В 2000 году 

1-й том ГБЗ угля, включающий сводные данные по России в целом, по федеральным 

округам, субъектам РФ и угольным бассейнам был также составлен в автоматизированном 

режиме. Фирмой «АДИКОМ-системс» была разработана система ИИАС (блок «ГБЗ 

«Уголь»), которая с 2006 по 2016 год использовалась Росгеолфондом для подготовки ГБЗ 

твёрдых горючих полезных ископаемых. Балансовые и аналитические таблицы, а также 

пояснительные записки составлялись полностью в электронном виде, что позволило издавать 

ГБЗ непосредственно с компьютера.  

С 2017 года осуществлён перевод блока «ГБЗ «Уголь» ИИАС на платформу  

ИС «Недра» для федерального и регионального уровней. Программа унаследовала многие 

достоинства предыдущей, в частности, наличие в окне ввода иерархического дерева баланса, 

возможность при необходимости соблюдать или менять порядок расположения объектов 

учёта, получения балансовых таблиц в Ехсеl, но потеряла удобный для использования 

интерфейс, возможность на любом этапе ввода данных расчёта баланса и его просмотра без 

выхода из режима ввода, расчёта изменений балансовых запасов кат. С2 и забалансовых 

запасов за отчётный год как дополнения к аналитической таблице по степени освоения. 

Программа фирмы «Трисофт» для подготовки ГБЗ угля и горючих сланцев находится в 

процессе доработки и совершенствования.  

По состоянию на 01.01.2017 балансовые запасы угля кат. А+В+С1 Российской 

Федерации составляют 195 572,041 млн т, кат. С2 – 78 757,329 млн т; забалансовые запасы –  

53 504,418 млн т. Запасы угля в России, учитываемые Государственным балансом на  

1 894 объектах (шахтах, разрезах, участках), сосредоточены в 22 угольных бассейнах и  

141 месторождении. 

Торф-сырец на ранних стадиях добычи применялся в качестве бытового топлива, 

после чего началось его широкое использование в виде брикетов, фрезерной крошки, гранул. 

В большинстве стран мира, в том числе и в России, торф в качестве топлива применяется в 

ограниченных количествах. Из торфа, относящегося к общераспространённым полезным 

ископаемым, можно получать как традиционные (местное топливо, удобрения, тепло- и 
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звукоизолирующие материалы), так и новые виды продукции (металлургическое топливо, 

активные угли, сорбенты, строительные материалы, лекарственные средства и др.). 

ГБЗ торфа впервые был издан по состоянию на 01.01.2001. В связи с ликвидацией 

СГП «Торфгеология» и в соответствии с приказом МПР России в Росгеолфонд были 

переданы геологические материалы и документы по торфу и сапропелю, а также работы по 

учёту запасов месторождений и ведению баланса запасов торфа. ГБЗ содержит сводные 

данные о запасах торфа России в целом, по семи федеральным округам и 65 субъектам РФ 

(по состоянию на 01.01.2017) и состоит из cледующих частей: 

– пояснительной записки, включающей аналитические таблицы, характеризующие 

запасы и прогнозные ресурсы месторождений площадью до 10 га, а также прогнозные 

ресурсы торфа месторождений площадью более 10 га;  

– сводных балансовых таблиц, содержащих сведения о состоянии и изменениях 

запасов месторождений торфа площадью более 10 га в границах промышленной глубины 

(мощности) торфяной залежи.  

Начиная с 2001 года ГБЗ торфа составлялся в системе, разработанной программистами 

Росгеолфонда. Подготовка баланса запасов торфа на платформу ИС «Недра» переведена в 

2015 году, в результате чего стало возможным получение балансовых таблиц в Ехсеl. 

По состоянию на 01.01.2017 балансовые запасы торфа Российской Федерации  

кат. А+В+С1 по 15 451 месторождению составляют 18,6 млрд т, кат. С2 – 11,9 млрд т; заба-

лансовые запасы месторождений площадью более 10 га оцениваются в 7,8 млрд т. Запасы  

5 963 месторождений торфа площадью до 10 га, в соответствии с «Инструкцией по разведке 

торфяных месторождений» (1984 год), относятся к забалансовым и составляют 92,2 млн т. 

Структура и содержание ГБЗ ПИ, а также подход к его подготовке менялись с начала 

его составления и издания. Значительные изменения произошли с вводом лицензирования 

недропользования: так, например, в ГБЗ угля и горючих сланцев появилось разделение 

объектов учёта на распределённый и нераспределённый фонды недр в зависимости от их 

принадлежности недропользователям согласно полученным лицензиям. Итоги стали 

подводить не только по маркам, видам угля, месторождениям, угленосным районам, 

субъектам РФ и России в целом, но и по указанным фондам недр и недропользователям. 

Если ранее добыча проводилась, как правило, из балансовых запасов кат. А+В+С1, то сейчас 

недропользователи нередко ведут её из балансовых запасов кат. С2 и забалансовых запасов. 

В связи с этим, а также с потребностью не только учитывать балансовые кат. С2 и 

забалансовые запасы, но и показывать эти изменения в ГБЗ, назрела необходимость учёта в 

нём подобно форме № 5-гр.  
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4.6.3. Углеводородное сырьё 

С 2003 года Росгеолфонд ежегодно выполняет мониторинг состояния фонда недр по 

углеводородному сырью в виде составления электронных карт. Необходимость таких карт 

обусловлена проведением постоянного контроля и учёта состояния запасов и ресурсов УВС, 

связанных как с разработкой и доразведкой месторождений, так и с постоянным 

обновлением данных о строении недр и распределением в них объектов учёта. Базовым 

критерием работ является ежегодная их увязка с составлением Государственного баланса 

запасов УВС, базой лицензионных соглашений и базой регистрации работ по ГИН. 

Применение ГИС-технологий (ArcInfo или ArcView) даёт широкие возможности 

построения сложных, многослойных, тематически ориентированных ГИС-проектов, 

решающих в совокупности с параметрическими данными ГБЗ, базой лицензионных 

соглашений и базой регистрации работ по ГИН большой круг задач по планированию ГРР на 

нефть и газ и учёту и контролю в недропользовании. 

Информационной основой работ являются: 

– отчёты по подсчёту запасов месторождений (основные и оперативные) и 

оперативные графические материалы ЦБК по форме госстатотчётности № 6-гр – для 

создания тематических слоёв «Контуры месторождений»; 

– отчёты сейсморазведочных партий – для создания следующих тематических слоёв 

«Контуры перспективных локализованных объектов», что позволило одновременно создать 

тематический слой «Сейсмическая изученность» на более детальной и полной 

информационной основе для планирования работ поисково-разведочного этапа;  

– отчёты о результатах проведения буровых работ (поисковое, разведочное, опорное, 

параметрическое, структурно-поисковое бурение) – для создания тематического слоя 

«Скважины»; 

– лицензионные соглашения, в том числе данные о координатах горных и 

геологических отводов – для создания тематического слоя «Лицензии». 

Разработанная технологическая цепочка анализа данных позволяет с метрологической 

точностью 40-50 м осуществлять координатную привязку любого из вышеперечисленных 

материалов, особенно это касается сейсмических материалов 1960–1980 гг. в системе 

координат 1963 года и условной. 

Электронные карты (ГИС-проекты) собираются на базе цифровых топокарт 

масштабов 1:200 000 и 1:1 000 000, организованы по субъектам РФ и сопровождают тома и 

части ГБЗ по нефти и газу. Это позволяет получать твёрдые копии карт «Состояние фонда 

недр» необходимой детальности и с любым набором тематических слоёв в зависимости от 
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решаемой задачи. Росгеолфонд осуществляет картирование всех регионов (41 субъект РФ), 

ведущих поиски, разведку и добычу нефти и газа на территории России по легенде, 

разработанной и утверждённой МПР России в 2003 году.  

ГИС-проект позволяет обеспечивать быстрый обмен информацией с подразделениями 

Роснедр и его территориальных органов, институтами системы Роснедр для учёта 

деятельности нефтедобывающих компаний при подготовке перечня предложений по 

включению участков недр в проект программы лицензирования. Стандартные возможности 

GIS ArcView при работе с атрибутивными данными позволяют выполнять запросы, выборки, 

статистические расчёты, вычислять значения новых полей, анализировать таблицы и т. д. 

Существует также возможность для визуального оптимального представления табличных 

данных в виде диаграмм различного типа.  

При создании ГИС-проектов был использован ряд нестандартных функций, за-

ложенных в GIS ArcView, например, подключение скриптов – небольших программ, 

написанных на языке Avenue и выполняющих узкоспециализированные, но необходимые 

функции. В ходе работы при подготовке программ лицензирования были использованы 

скрипты, позволяющие выполнить следующие операции: 

– вычислять геометрические характеристики объектов, т. е. рассчитать площадь и 

периметр площадных объектов (лицензионных участков); 

– преобразовывать значения десятичных градусов в градусы, минуты, секунды и 

выполнять обратные преобразования; 

– добавлять координаты X и Y объектов в таблицу атрибутов; 

– устанавливать сдвиг координат Х и Y объектов. 

Для работы с картографической информацией применялись специальные модули: 

– модуль пространственных операций, который содержит инструменты для операций: 

объединить, вырезать, пересечь, слить графику, слить объекты и т. д.; 

– модуль построения координатных сеток; 

– модуль Projection Utility Wizard, позволяющий работать с различными 

координатными системами и геодезическими проекциями. 

ГИС-проект рассчитан на потребителей с различным уровнем, но для эффективного 

использования его желательна специальная подготовка персонала. Стратегия развития 

создаваемых ГИС-проектов направлена на последовательное увеличение числа параметров 

проекта и своевременное обновление графической и атрибутивной информации, заложенной 

в проект ранее. 
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Технология создания тематического слоя перспективных структур практически 

полностью повторяет технологию создания цифровой карты контуров нефтяных 

месторождений. Основное различие технологий состоит в том, что в зависимости от метода, 

которым была подготовлена та или иная структура, для оцифровки выбирается всего один 

или несколько структурных планов. Для карты контуров нефтяных месторождений строится 

обобщённый контур. Окончательный вариант карты перспективных структур создаётся в 

программе ArcView, при этом импортируются контуры структур, преобразованных в шейп-

файлы по соответствующим структурным планам или отражающим горизонтам. При 

импорте вводится атрибутивная информация по каждой структуре.  

Параллельно с вводом в базы данных информации о нефтегазоперспективных 

структурах велась работа над созданием баз данных сейсмической и буровой изученности 

территории.  

По каждому месторождению были оцифрованы подсчётные планы всех продуктивных 

пластов. Затем средствами GIS ArcView создавался обобщённый контур месторождения, а из 

этих контуров формировалась цифровая карта контуров нефтяных месторождений. При 

таком подходе к созданию карты сразу отпадает вопрос с нанесением многокупольных 

месторождений. 

В настоящее время использование координатно-привязанной информации ГИС-

проекта значительно облегчает работу по определению границ лицензионных участков, 

выставляемых на конкурсы и аукционы. ГИС-проект, состоящий из четырёх баз данных и 

цифровой топоосновы масштаба 1:200 000, позволяет в короткий срок создавать точные 

тематические карты с новыми данными по перспективным структурам, месторождениям 

нефти и газа, лицензионным участкам и т. п. в любом масштабе, с любым уровнем 

детальности и своими условными обозначениями, вынося или направляя любую 

информацию о характеристиках объектов из атрибутивных баз данных на карту. 

Потребность в достоверной картографической информации увеличивается с каждым годом. 

Одновременно возрастают требования к качеству и полноте графических приложений, 

сопровождающих программы лицензирования и ГРР, конкурсы (аукционы) на приобретение 

права пользования участками недр. Применение описанной технологии является важным на 

этапе подготовки возможных объектов лицензирования как по УВС, так и твёрдым полезным 

ископаемым к проведению аукционов и конкурсов до публикации официальных объявлений. 

Это позволит избежать неточностей в определении координат угловых точек лицензионных 

участков и контуров месторождений, в установленном порядке устранять такие 

несоответствия в процессе мониторинга недропользования, а также оптимизировать 
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вовлечение в разработку малорентабельных частей месторождений и отдельных пластов 

совместно с высокорентабельными.  

Ниже на примере подготовки ГБЗ по УВС за 2017 год показана трудоёмкость 

выполнения большого объёма аналитических работ при подготовке цифровых и бумажных 

карт масштабов 1:200 000 и 1:1 000 000 (приложение к ГБЗ РФ «Нефть», «Газ», «Конденсат») 

о состоянии фонда недр и недропользования по УВС по территории 38 субъектов РФ, 

прилегающей части континентального шельфа и внутренних морей России.  

В соответствии с «Временными требованиями» (утверждены Роснедрами 15.05.2008) 

была осуществлена следующая работа: 

– подбор и анализ фондовой отчётной информации по подсчётам запасов, паспортов 

НГП структур по состоянию на конец отчётного года; 

– проанализированы, обобщены и актуализированы данные статистической 

отчётности по форме № 6-гр, представляемой пользователями и распорядителями недр, с 

учётом заключений государственной экспертизы за 2016 год;  

– подбор и оценка фондовой геолого-геофизической информации по сейсмической и 

буровой изученности территорий по состоянию на конец года;  

– ревизия, систематизация и учёт фонда подготовленных (выявленных) объектов; 

векторизация и координатная привязка контуров месторождений, НГП объектов, скважин с 

использованием ГИС-технологий;  

– корректировка объектов тематических слоёв (НГП структур, месторождений УВС) 

по состоянию на конец года;  

– уточнение местоположения и вида скважин глубокого бурения по отдельным 

регионам РФ. 

Было просмотрено 280 отчётов (сейсморазведка), материалы 160 000 пог. км 

сейсмопрофилей (с учётом 3D) и 660 скважин глубокого бурения, 240 отчётов по подсчёту 

запасов УВС, 248 графических приложений к форме № 6-гр. 

В заключение отметим, что применяемые геоинформационные технологии являются 

удобным и необходимым средством обработки больших объёмов используемых данных и 

информационного обмена между компаниями-недропользователями и органами по 

управлению недропользованием на территории РФ, в связи с чем целесообразно более 

активное освоение и применение ГИС-технологий территориальными органами по 

недропользованию и ТФГИ. Ниже на рис. 4.12 и 4.13 показаны примеры цифровых карт 

состояния фонда недр и недропользования по УВС и ТПИ. 
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Рис. 4.12. Фрагмент карты по УВС – приложения к ГБЗ УВС 

 

 

Рис. 4.13. Фрагмент карты по ТПИ – приложения к ГБЗ ТПИ 
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4.6.4. Подземные воды 

На большей части территории Российской Федерации основным источником 

хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения населения и 

объектов промышленности, сельского хозяйства и коммунальных служб являются 

подземные воды различных водоносных горизонтов и комплексов, как наиболее 

защищённые от внешнего воздействия. 

Большое значение подземных вод для обеспечения населения питьевой водой 

требовало создания системы учёта эксплуатационных запасов, особенно в условиях их 

неравномерного размещения по территории страны, различного химического состава, 

качества, а также нерационального использования. 

Учёт эксплуатационных запасов подземных вод в Советском Союзе берет начало  

с момента выхода Постановления Совета Министров СССР от 04.09.1959 № 1036  

«Об усилении государственного контроля за использованием подземных вод и о мероприятиях 

по их охране». В нём ставились задачи по обеспечению учёта запасов и потребления всех 

видов подземных вод, учёту обеспеченности подземными водами действующих, строящихся 

и проектируемых водозаборов, степени разведанности и видам использования. 

Гидрогеологическими организациями и ВГФ была проведена большая работа по 

сбору и систематизации данных о выявленных месторождениях ПВ и впервые изданы: 

– кадастр буровых скважин на воду по республикам СССР (1964); 

– обзор «Подземные воды СССР» по республикам СССР (1967). 

В обзоре содержались сведения по водозаборам и водоотливам на территории РСФСР, 

систематизированным по крупным экономическим районам, административным областям, 

краям и автономным республикам. 

Совет Министров СССР постановлением от 10.03.1975 № 197 утвердил «Положение о 

государственном учёте вод и их использования», в соответствии с которым Министерством 

геологии СССР начиная с 1976 года по всей территории СССР проводился учёт подземных 

вод по их количественным и качественным показателям по утверждённой форме по 

бассейнам подземных вод (гидрогеологическим регионам) первого (БПВ-I) и второго  

(БПВ-II) порядков, а внутри них – по республикам, краям и областям на всех водозаборах, по 

которым составлялась отчётность по форме 2-тп (водхоз), а также месторождениям 

подземных вод, запасы которых утверждали ГКЗ СССР и ТКЗ. Учитывались воды, 

пригодные для хозяйственно-питьевого, промышленно-технического водоснабжения и 

орошения земель. 
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Таким образом, начиная с 1977 года ранее единая форма учёта запасов и 

водопотребления разделилась. Эксплуатационные запасы подземных вод, утверждённые ГКЗ 

СССР и ТКЗ, учитывались по форме, принятой Мингео СССР, а учёт водопользования –  

по форме статистической отчётности 2-тп (водхоз). 

Учёту подлежат данные об эксплуатационных запасах следующих видов подземных 

вод: 

– пресные – для питьевого водоснабжения, производственно-технического обеспечения 

водой объектов промышленности, включая воды для поддержания пластового давления в 

нефтяных скважинах, дренажные воды и воды для орошения земель; 

– минеральные; 

– теплоэнергетические, в том числе пароводяная смесь. 

С 1990 года систематизируются и издаются кадастр буровых скважин на воду и обзор 

«Эксплуатационные запасы подземных вод, прошедших государственную экспертизу». 

Государственный учёт ресурсной базы и добычи теплоэнергетических подземных вод 

осуществляется в виде отдельного выпуска Государственного баланса запасов полезных 

ископаемых «Теплоэнергетические воды». На 01.01.2017 балансом учтены 74 месторождения 

теплоэнергетических подземных вод, из них 68 месторождений термальных вод, 5 месторож-

дений пароводяной смеси и 1 месторождение пароводяной смеси в пересчёте на пар  

с теплосодержанием 660 ккал/кг. 

Учёт месторождений и запасов подземных вод проводится на основе: 

– заключений (протоколов) государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых в ГКЗ Роснедр и ТКЗ; 

– данных государственной регистрации лицензий на право пользования недрами для 

геологического изучения и добычи (или добычи) подземных вод, сведений об участках недр 

и недропользователях, содержащихся в материалах лицензий; 

– геологических отчётов о результатах работ по оценке и разведке месторождений. 

С 2002 года впервые эксплуатационные запасы подземных вод систематизированы по 

всем федеральным округам путём издания книг по каждому из них. 

Запасы месторождений, расположенных на территории Северо-Кавказского ФО, 

учитывались в составе Южного ФО. С 2011 года обзор сводных эксплуатационных запасов с 

учётом Северо-Кавказского федерального округа состоит из 8 книг. 

В 2016 году составлен и издан последний выпуск обзора «Эксплуатационные запасы 

подземных вод, прошедших государственную экспертизу» по состоянию на 01.01.2016 с 

учётом месторождений, расположенных на территории Республики Крым, в котором учтено 
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10 696 месторождений (участков) пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического водоснабжения и 738 месторождений минеральных подземных 

вод. Прежняя «Инструкция по учёту эксплуатационных запасов подземных вод», 

утверждённая Мингео СССР 12.12.1989, отменена. 

На основании приказа Минприроды России от 06.09.2012 № 265 «Об утверждении 

Порядка постановки запасов полезных ископаемых на Государственный баланс и их списания 

с Государственного баланса» учёту на государственном балансе подлежат балансовые и 

забалансовые запасы питьевых, технических, лечебных минеральных, теплоэнергетических, 

включая пароводяные смеси, и промышленных вод. 

С 2017 года в соответствии с приказом Федерального агентства по недропользованию 

от 18.06.2017 № 277 ФГБУ «Росгеолфонд» и его территориальные фонды приступили к 

ведению учёта и формированию Государственного баланса запасов подземных вод на базе 

ФГИС «Учёт и баланс подземных вод». 

 

4.7. Сбор информации, ведение и подготовка к изданию сборников материалов  

4.7.1. Прогнозные ресурсы твёрдых полезных ископаемых  

Отечественная система оценки и учёта прогнозных ресурсов твёрдых полезных 

ископаемых (ПР ТПИ) введена с 1981 года с целью получения количественных 

характеристик приоритетности геолого-поисковых работ и эффективности ГРР. В общем 

случае прогнозную оценку невыявленных месторождений ТПИ МСБ дают как резерв для 

прироста запасов, отвечающих текущим и перспективным геолого-экономическим и 

промышленным требованиям. Опыт проведения первой такой оценки по состоянию на 

01.01.1983 показал эффективность созданной системы и необходимость усиления её 

методического и организационного обеспечения. После проведения ряда отраслевых и 

межведомственных совещаний на базе профильных НИИ и обобщения результатов этой 

оценки Мингео СССР в 1985 году приняло решение о создании серии методических 

руководств по оценке ПР ТПИ при металлогенических и геолого-съёмочных работах, а также 

при поисковых и поисково-оценочных работах на основные виды ТПИ. 

В 1986 году ВИЭМСом и профильными НИИ было выпущено «Методическое 

руководство по оценке прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых», состоящее из 

12 выпусков, включающих основные принципы и методы оценки ПР основных видов ТПИ, 

которое было использовано при проведении этой работы по состоянию на 01.01.1988. Для 

оценки прогнозных ресурсов на 01.01.1993, 01.01.1998 и 01.01.2003 ВИЭМС выпускал 

«Методические указания по оценке, апробации и учёту прогнозных ресурсов твёрдых 
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полезных ископаемых Российской Федерации». Итогом этих оценок ПР ТПИ (после 

первичных оценочных работ, проведённых геологическими организациями и 

апробированных профильными НИИ) явилось их утверждение НТС Минприроды РФ, после 

чего ВИЭМС подготовил, а Росгеолфонд издал по два cборника «Прогнозные ресурсы 

твёрдых полезных ископаемых Российской Федерации» на 1 января 1993 г. и 1998 г. 

(«Чёрные, цветные и редкие металлы» и «Неметаллы»). В период 1999–2015 гг. издания 

cборников не было.  

Анализ состояния и локализация прогнозных ресурсов, выявленных ГРР в 2003– 

2009 гг., переоценка и апробация ПР по состоянию на 01.01.2010, оценка движения ПР по 

результатам ГРР, выполненных в 2012–2014 гг. за счёт всех источников финансирования – 

все эти коллективные НИР проведены профильными институтами (ЦНИГРИ – координатор, 

ВИМС, ИМГРЭ, ЦНИИгеолнеруд), а их результаты были представлены в отчётных 

материалах. В 2010 году профильными НИИ разработаны и изданы под редакцией 

А. И. Кривцова рекомендации межинститутской группы «Принципы, методы и порядок 

оценки прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» (М.: ЦНИГРИ, 2010).  

Работы ФГБУ «Росгеолфонд» по учёту прогнозных ресурсов начаты в 2015 году с 

целью формирования и ведения Сборников прогнозных ресурсов твёрдых полезных 

ископаемых Российской Федерации (далее – Сборники). При подготовке в 2015 году четырёх 

выпусков Сборника был использован приведённый выше опыт их выпуска в 1993 и  

1998 годах, [эти издания были] активно востребованы недропользователями, Роснедрами и 

его территориальными органами. 

Процессу формирования Сборников предшествует большая работа по выделению 

объектов с прогнозными ресурсами: 

– по результатам региональных геолого-съёмочных и специализированных поисковых 

и поисково-оценочных работ с первичной авторской оценкой количественных показателей и 

категоризацией прогнозных ресурсов;  

– по экспертной предварительной оценке локализованных прогнозных ресурсов на 

уровне территориальных и региональных органов Роснедр; 

– апробацией представленных территориальными геологическими органами и 

организациями материалов подсчёта прогнозных ресурсов по категориям Р3, Р2 и Р1 

профильными институтами Роснедр (ВИМС, ЦНИГРИ, ИМГРЭ, ЦНИИгеолнеруд) по 

курируемым ими видам полезных ископаемых, а также ВСЕГЕИ – профильным институтом 

по региональным работам при оценке и учёту прогнозных ресурсов кат. Р3.  
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Нормативно-правовой основой формирования и ведения Сборников прогнозных 

ресурсов твёрдых полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) являются 

документы, перечисленные выше.   

Сборник «Прогнозные ресурсы твёрдых полезных ископаемых Российской 

Федерации» включает актуальную информацию по следующим выпускам: 

Выпуск 1. По группам чёрных, цветных, редких металлов и урану. 

Выпуск 2. По группе благородных металлов и алмазов. 

Выпуск 3. По группам неметаллов. 

Выпуск 4. Сводные данные по материалам учёта прогнозных ресурсов ТПИ, 

подготовленным институтами, региональными и территориальными органами управления 

фондом недр Роснедра. 

В 2017 году в перечень добавлен выпуск 5 – «Материалы по углю».  

В выпуске 1 «Чёрные, цветные, редкие металлы и уран» отражены апробированные 

ресурсы по 21 виду полезных ископаемых: железные, марганцевые и хромовые руды, медь, 

никель, свинец, цинк, бокситы, олово, вольфрам, молибден, сурьма, титан, цирконий, тантал, 

ниобий, литий, редкоземельные металлы (РЗМ), германий, рений, уран.  

В выпуске 2 «Благородные металлы и алмазы» учтены данные по золоту коренному, 

серебру, медно-платиновой группе (МПГ) и алмазам. 

В выпуске 3 «Неметаллы» учтены объекты с апробированными прогнозными 

ресурсами по 22 видам полезных ископаемых: апатиты, фосфориты, калийные, магниевые, 

натриевые соли (давсонит), сера самородная, борные руды, асбест, барит, бентониты, тальк и 

тальковый камень, брусит, магнезит, плавиковый шпат, графит, каолин, мусковит листовой и 

мусковит мелкоразмерный, стекольные пески, волластонит, цеолиты, высококалиевое 

полевошпатовое сырьё, особо чистый кварц.  

Структура Сборника соответствует структуре Государственного баланса запасов 

полезных ископаемых и базируется на единых принципах учёта прогнозных ресурсов в 

соответствии с нормативными документами, ранее успешно апробированными при 

подготовке подобных Сборников в период 1983–2003 гг. и Сборников, подготовленных по 

состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016.  

Главными структурными элементами Сборников являются пояснительные записки и 

таблицы прогнозных ресурсов рассматриваемых ТПИ. Пояснительные записки содержат 

обобщённые количественные значения и анализ сведений о состоянии, основных тенденциях 

изменения прогнозных ресурсов и их использовании за истекший год, в том числе излагается 

следующее:  
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– характеризуется состояние ресурсного потенциала рассматриваемого вида полезного 

ископаемого РФ в целом, по федеральным округам и отдельным субъектам РФ по общему 

валовому количеству прогнозных ресурсов, а также по уровню геологической изученности – 

категории Р1, Р2, Р3 – и соотношению прогнозных ресурсов с суммарными балансовыми и 

разведанными запасами; 

– указывается динамика и характер количественного изменения прогнозных ресурсов 

полезного ископаемого за истекший год и причины изменения в результате проведения ГРР 

– поисковых, оценочных, разведочных; 

– указываются наиболее значимые объекты с прогнозными ресурсами распределённого 

и нераспределённого фонда недр, существенно повлиявшие на баланс прогнозных ресурсов 

конкретного вида полезного ископаемого и рекомендуемые для проведения дальнейших ГРР; 

– приводятся количественные соотношения прогнозных ресурсов полезных 

ископаемых, находящихся в распределённом и нераспределённом фонде недр, по отдельным 

объектам, по федеральным округам и в целом по РФ (актуализированная информация 

следует из анализа реестра лицензий, действующих на начало рассматриваемого периода); 

– указываются ведущие геолого-промышленные типы оруденения для конкретных 

видов полезных ископаемых и количественное распределение связанных с этими типами 

прогнозных ресурсов, а для отдельных характерных объектов с прогнозными ресурсами 

может приводиться качественная характеристика прогнозируемых ресурсов. 

В пояснительных записках к отдельным статьям cборника могут быть и иные 

сведения о прогнозных ресурсах, оценённых в результате поисково-разведочных работ. 

В таблицах прогнозных ресурсов полезных ископаемых приводятся сведения о 

количестве, степени изученности и использования прогнозных ресурсов каждого вида 

полезного ископаемого по федеральным округам, субъектам РФ и объектам прогноза по 

состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016, что дает возможность оценить уровень и характер 

количественных изменений прогнозных ресурсов, их надёжность с учётом геолого-

промышленного типа оруденения и степени освоенности, нахождения в распределённом или 

нераспределённом фондах недр. 

Впервые выпуски 1-3 Сборника изданы Росгеолфондом в 2016 году по состоянию на 

01.01.2015, где за базу сравнительного анализа уровней и характера изменений в 

количественной оценке состояния прогнозных ресурсов приняты количественные значения 

апробированных прогнозных ресурсов по категориям по состоянию на 01.01.2010.  

В Сборнике по состоянию на 01.01.2016 за базу сравнительного анализа приняты данные по 

состоянию на 01.01.2015. Анализ свидетельствует о динамике изменения прогнозных 
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ресурсов за год: имеются как прирост, так и сокращения количества прогнозных ресурсов, 

перевод ресурсов в запасы, приращение ресурсной базы за счёт ресурсов вновь 

апробированных объектов и прочее.  

Сборник прогнозных ресурсов на 01.01.2016 включает в себя 47 видов твёрдых 

полезных ископаемых, по которым отраслевыми институтами апробированы ресурсы по 

3 010 объектам, в том числе по выпускам:  

– выпуск 1 по группам чёрных, цветных и редких металлов и урану включает 1 083 

объекта по 21 виду полезных ископаемых;  

– выпуск 2 по благородным металлам и алмазам включает в себя 1 454 объекта на 

01.01.2016 по четырём видам полезных ископаемых;  

– выпуск 3 по неметаллам включает 473 объекта по 22 видам полезных ископаемых.  

Для ежегодного оперативного учёта прогнозных ресурсов и их изменений был 

отработан механизм мониторинга, включающий интерактивную связь с территориальными 

органами Роснедр. Получаемая от них информация о прогнозных ресурсах ежегодно 

актуализируется и выпускается в виде дополнительного выпуска 4 к сборнику, который 

является сводным аналитическим материалом по объектам с прогнозными ресурсами, не 

прошедшими апробацию, но получившими утверждение на НТС, в частности, по золоту 

россыпному, углю и некоторым другим полезным ископаемым. 

Дополнительный выпуск к Сборнику на 01.01.2016 состоял из двух частей: первая – 

результаты анализа материалов апробации прогнозных ресурсов за 2010–2015 гг., 

поступивших от региональных и территориальных органов управления фондом недр,  

а вторая – результаты анализа перечня участков недр, предлагаемых в пользование в  

2010–2016 гг. с выделением прогнозных ресурсов. 

Росгеолфондом начата работа по картографическому сопровождению Сборника по 

прогнозным ресурсам по данным, полученным на 01.01.2015. Это вынесение полигональных 

объектов прогнозных ресурсов, апробированных отраслевыми институтами и включённых в 

Сборник (выпуски 1–3). В частности, проведены работы по благородным металлам и 

алмазам, что обусловлено необходимостью создания единой базы выверенных 

полигональных объектов, позволяющей оперативно отвечать на вопросы – где и сколько.  

В результате работ будут созданы методические рекомендации по ведению 

картографических материалов по прогнозным ресурсам. В дальнейшем планируется 

продолжить работы совместно с ТГФИ по наиболее ликвидным и востребованным видам 

полезных ископаемых. 
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Сибирским отделением Росгеолфонда завершена подготовка комплектов 

информационно-аналитических материалов по учёту объектов прогнозных ресурсов ТПИ  

по всем территориям Сибирского ФО, включающих: 

– реестр и базу данных, характеризующие объекты прогнозных ресурсов ФО;  

– ГИС-проект в формате ESRI ArcMap (v.10.2), включающий несколько картографи-

ческих слоёв, что обеспечивает отображение на карте всех объектов, учтённых в реестре и БД; 

– аналитический обзор состояния прогнозных ресурсов по важнейшим 

характеристикам (количество объектов и величины ресурсов, их удельные веса и др.). 

Подробная информация о работе, проделанной отделением, систематизации 

технологических процессов обеспечения государственной функции по учёту и 

регулированию движения объектов прогнозных ресурсов ТПИ содержится в главе 6  

(раздел 6.2) настоящей монографии. Сибирское отделение планирует подготовить 

аналогичные комплекты материалов по Дальневосточному ФО.  

Действующие нормативно-правовые документы недостаточны для учёта и оценки 

прогнозных ресурсов ТПИ в современных условиях. ФГБУ «Росгеолфонд» подготовил 

проект регламента «Порядок учёта прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых 

(кроме угля и горючих сланцев)» с приложениями, определяющий деятельность 

территориальных органов и организаций Роснедр при сборе и обработке информации о 

прогнозных ресурсах по завершённым ГРР, порядок и сроки её продвижения по инстанциям 

и формирования Сборника. Проект документа передан в Роснедра на рассмотрение.  

Росгеолфонд совместно с ФГБУ «ВИМС» разработали форму единого протокола 

учёта прогнозных ресурсов как пример для профильных институтов и территориальных 

органов Роснедр. В учреждении обеспечена организация учёта и хранения протоколов 

апробации (утверждения) прогнозных ресурсов полезных ископаемых, которые приобретают 

статус фондовой информации, открытой для пользователей. Приём на хранение этих 

материалов будет осуществляться на основании входящего письма организаций с 

приложением перечня протоколов/выписок из протоколов и электронного носителя, 

содержащего всю представленную информацию.  

Росгеолфонд подготовил для внутреннего использования «Рекомендации по 

составлению и ведению Сборников прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых», 

описывающий процедуру их создания – от составления протоколов до учёта и приёмки на 

хранение. Этот документ конкретизирует перечень материалов и сведений, которые 

являются информационной основой государственного учёта прогнозных ресурсов твёрдых 

полезных ископаемых.  
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Предусматривается разработка следующих нормативно-методических документов: 

– временных методических рекомендаций по составлению карт состояния фонда недр 

как приложения к Сборнику прогнозных ресурсов ТПИ; 

– проектов документов по учёту объектов прогнозных ресурсов;  

– предложений по формированию балансовой схемы учёта объектов прогнозных 

ресурсов твёрдых полезных ископаемых. 

 

4.7.2. Общераспространённые полезные ископаемые 

К общераспространённым полезным ископаемым (далее – ОПИ) относятся 

неметаллические и горючие полезные ископаемые, характеризующиеся частой 

встречаемостью в условиях конкретного региона и значительными площадями 

распространения или локализующиеся во вскрышных и вмещающих породах месторождений 

руд, неметаллов, горючих полезных ископаемых, являющиеся источниками сырья для 

получения готовой продукции, отвечающей по качеству и радиационной безопасности 

требованиям действующих ГОСТов, ОСТов, ТУ, СНиПов, и служащие для удовлетворения 

нужд местного производства. Перечень ОПИ был утверждён распоряжением Госгор-

технадзора СССР от 12.04.1977 № 10, а горные отводы для их разработки впервые стали 

предоставляться местными органами власти. Согласно перечню к ОПИ относились:  

– песок (кроме формовочного, стекольного, для фарфоро-фаянсовой, огнеупорной и 

цементной промышленности), галька, гравий; 

– глина (кроме огнеупорной, тугоплавкой, формовочной, для фарфоро-фаянсовой и 

цементной промышленности, флоридиновой, красочной, бентонитовой, кислотоупорной и 

каолина), суглинок (кроме суглинка для цементной промышленности); 

– камень бутовый; 

– песчаник (кроме битумонозного, облицовочного, динасового и для стекольной 

промышленности); 

– кварцит (кроме динасового, флюсового, облицовочного, железистого и для 

производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов); 

– мел (кроме мела для цементной, химической, стекольной, резиновой 

промышленности и для получения глинозёма из нефелина); 

– доломит (кроме пильного, облицовочного, для металлургической, химической и 

стекольной промышленности); 

– мергель (кроме битуминозного и для цементной промышленности); 

– известняк (кроме битуминозного, облицовочного, пильного, для цементной, 

металлургической, химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной 

промышленности, а также для производства глинозёма), ракуша; 



 

104 

– сланец (кроме горючего и кровельного); 

– аргиллиты и алевролиты (кроме пригодных для использования в цементной 

промышленности); 

– магматические, вулканогенные и метаморфические породы (кроме облицовочных, 

декоративных, для производства кислотоупорных и огнеупорных материалов, каменного 

литья и минеральной ваты, а также пригодных для использования в цементной 

промышленности). 

Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. от 03.07.2016) к полномочиям 

федеральных органов государственной власти в сфере регулирования отношений 

недропользования отнесены (ст. 3):  

– формирование совместно с субъектами Российской Федерации региональных 

перечней полезных ископаемых, относимых к ОПИ, и согласование перечней участков недр 

местного значения;  

– установление порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков 

недр местного значения;  

– установление порядка составления и ведения территориальных балансов запасов и 

кадастров месторождений и проявлений ОПИ.  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

отнесены (закон РФ «О недрах», ст. 4):  

– составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров 

месторождений и проявлений общераспространённых полезных ископаемых; 

– создание и ведение фондов геологической информации субъектов РФ, установление 

порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой 

является субъект РФ; 

– распоряжение совместно с Российской Федерацией единым государственным 

фондом недр на своих территориях;  

– проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставленных в 

пользование участках недр местного значения; 

– формирование совместно с Российской Федерацией региональных перечней 

полезных ископаемых, относимых к ОПИ, и предоставление права пользования участками 

недр местного значения, в том числе содержащими ОПИ; 

– установление порядка пользования участками недр местного значения. 
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Распоряжением МПР России от 07.02.2003 № 47-р утверждены «Временные 

методические рекомендации по подготовке и рассмотрению материалов, связанных с 

формированием, согласованием и утверждением региональных перечней полезных 

ископаемых, относимых к общераспространённым». Согласно рекомендациям региональные 

перечни ОПИ определены по каждому субъекту Российской Федерации и утверждены 

совместными распоряжениями Минприроды России и органов государственной власти 

субъектов РФ. В течение 2003–2015 гг. упомянутые перечни ОПИ были утверждены для  

85 субъектов Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь. 

Утверждёнными перечнями видовой состав ОПИ расширен за счёт включения 

аглопоритового, пирофиллитового и кремнистого сырья, аллофан-галлуазитовых пород, 

глауконитов, камней кислотоупорных, карбонатных пород для сахарной и целлюлозно-

бумажной промышленности, сырья для каменного литья и других. 

Общераспространённые полезные ископаемые широко используются в различных 

областях строительства, промышленного производства и сельского хозяйства. Одним из 

наиболее ёмких направлений использования ОПИ является стройиндустрия и производство 

строительных материалов. Песок, гравий и щебень из песчано-гравийных материалов, 

карбонатных и метаморфических пород применяются для строительных растворов, 

асфальтобетонных и битумных смесей, в качестве наполнителей бетона, получения 

силикатного кирпича и изделий из автоклавных бетонов. Карбонатные породы (известняк, 

доломит, мел, мергель) используются для производства строительной извести, а также в 

сельском хозяйстве, химической, целлюлозно-бумажной и пищевой отраслях промышленности. 

Глинистые породы (глина, суглинок, аргиллит, алевролит, глинистый сланец) применяются в 

производстве керамического кирпича, плитки, камней и черепицы, керамзитового песка и 

гравия. При производстве строительного (облегчённого) кирпича и адсорбентов применяется 

кремнистое сырье (диатомит, трепел, опоки), а в виде наполнителей в керамической, резино-

технической и других отраслях используется пирофиллитовое сырьё.  

В качестве минеральных удобрений и подкормки для животных и птиц применяются 

глауконит и карбонатные породы. Большинство видов ОПИ имеют многоцелевое назначение. 

Приказы Минприроды России от 15.05.2014 № 216 «Об утверждении порядка 

составления и ведения Государственного баланса запасов полезных ископаемых» и от 

11.08.2014 № 362 «Об утверждении порядка составления и ведения территориальных 

балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространённых 

полезных ископаемых» окончательно закрепили полномочия в части подготовки и ведения 

ГБЗ и ГКМ по ОПИ за федеральными органами и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  
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В настоящее время подавляющее большинство субъектов РФ имеет свои 

региональные исполнительные структуры (при администрациях), которые уполномочены 

составлять и вести территориальные балансы ОПИ.  

В 2016 году ФГБУ «Росгеолфонд» подготовило Сборники сводных материалов о 

запасах общераспространённых полезных ископаемых Российской Федерации, 

информационную основу которых составили территориальные балансы запасов ОПИ 

субъектов РФ и сопровождающие документы, ежегодно представляемые в ФГБУ 

«Росгеолфонд» в установленном порядке. Последовательность ведения работ при этом 

включает следующие этапы: 

– сбор и анализ полноты материалов о запасах ОПИ в субъектах Федерации; 

– верификация полученных материалов территориальных балансов в соответствии с 

методическими требованиями и программными указаниями; 

– ввод данных в информационную систему ИС «Недра» по объектам учёта;  

– подготовка и вывод на печать массивов сводной информации о запасах ОПИ по 

субъектам, федеральным округам и Российской Федерации в целом; 

– подготовка пояснительных записок к Сборникам сводных материалов о запасах 

общераспространённых полезных ископаемых Российской Федерации; 

– редактирование и формирование материалов для издания выпусков сборников по 

видам минерального сырья. 

В целом по России Сборниками сводных материалов по ОПИ на 01.01.2016 учтено 

12 381 месторождение с суммарными запасами по кат. A+B+C1 в количестве  

30 947,8 млн м
3
 и 3 653,5 млн т и кат. С2 – 11 658,3 млн м

3
 и 1 417,5 млн т.  

По состоянию на 01.01.2016 были подготовлены комплекты из 28 выпусков 

Сборников по всей территории России, включая 7 федеральных округов и субъекты РФ за 

отчётный 2015 год. В структуре запасов ОПИ, числящихся на территориальном балансе, на 

долю распределённого фонда недр приходится 5 520 объектов учёта с запасами ОПИ по 

категориям A+B+C1+С2 – 18 327,2 млн м
3
 и 2 366,2 млн т (43,4 % от суммарных запасов), а 

также 6 861 месторождение в нераспределённом фонде с запасами ОПИ по категориям 

A+B+C1+С2 – 24 278,9 млн м
3
 и 2 704,8 млн т (56,6 %) соответственно (рис. 4.14).  

Из 28 видов ОПИ на долю трёх видов (пески строительные, песчано-гравийный 

материал и кирпично-черепичное сырье) приходится 10 087 месторождений, что составляет 

81,5 % от общего количества объектов учёта (рис. 4.15). 
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Рис. 4.14. Количество объектов учёта и запасов ОПИ в распределённом  

и нераспределённом фондах недр 

 

 

 

Рис. 4.15. Распределение объектов учёта по основным видам ОПИ 

 

Распределение месторождений и запасов полезных ископаемых по федеральным 

округам неравномерное (рис. 4.16). Наибольшее количество месторождений и запасов ОПИ 

приходится на Приволжский ФО – 2 754 объекта (22,2 % от общего количества объектов 

учёта), Северо-Западный ФО – 1 962 объекта (15,8 %), Сибирский ФО – 1 846 объектов 

(14,9 %) и Центральный ФО – 1 817 объектов (14,7 %). 
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Рис. 4.16. Распределение объектов учёта ОПИ по федеральным округам 

 

В Российской Федерации объём добычи ОПИ в 2015 году составил более 394 млн м
3
, 

в основном это пески строительные и ПГМ, что обусловлено объёмами гражданского и 

автодорожного строительства в регионах и реализацией крупных инфраструктурных 

проектов. Наиболее активно осваиваются месторождения ОПИ в Центральном (19,1 %), 

Северо-Западном (13,9 %), Уральском (15,7 %), Приволжском (14,4 %) и Дальневосточном 

(15,2 %) округах.  

Работы по подготовке Сборников сводных материалов о запасах ОПИ имеют важное 

прикладное значение. В рамках этих работ происходит приведение геологической 

информации субъектов РФ в сопоставимый и более полный вид. В совокупности с едиными 

стандартными решениями по техническим, программным и лингвистическим средствам в 

субъектах Российской Федерации это обеспечит функциональную целостность создаваемой 

федеральной государственной информационной системы. 

В 2017 году количество Сборников составило 25 с распределением объектов учёта по 

направлениям использования (песчаники, сланцы огнеупорные и сырьё местного значения). 

Для обеспечения методического сопровождения работ подготовлены следующие 

методические документы:  

– инструктивное письмо по подготовке территориальных балансов запасов (ТБЗ)  

ОПИ РФ;  

– методическое пособие по подготовке ТБЗ ОПИ РФ; 

– макет пояснительной записки к выпускам Сборников сводных материалов о запасах 

ОПИ.  
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В рамках выполнения этой работы налаживается взаимодействие с уполномоченными 

органами управления фондом недр на территориальном уровне (администрации субъектов 

РФ) и территориальными геологическими фондами.  

Сборники сводных материалов о запасах ОПИ Российской Федерации крайне 

актуальны и востребованы. ИС «Недра» включает сводные материалы о запасах ОПИ, 

которые могут использовать органы управления фондом недр федерального и 

территориального уровней при решении следующих задач:  

– обеспечение государственной системы лицензирования недропользования; 

– разработка стратегии геологического изучения и развития МСБ региона по ОПИ;  

– организация проведения экспертизы материалов подсчёта запасов ОПИ; 

– контроль рационального использования недр; 

– предоставление данных для подготовки ежегодных докладов «О состоянии и 

использовании природных ресурсов регионов».  

Большое значение имеет информационно-аналитическое обеспечение сведениями о 

запасах ОПИ, их размещении по территориям, движении и добыче для обеспечения 

стратегического планирования и строительства крупных федеральных и региональных 

инфраструктурных объектов, автомобильных и железнодорожных магистралей (например, 

Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области), гидросооружений и 

оградительных дамб для защиты от наводнений и паводков. 

В Российской Федерации реализуются мероприятия по ускоренному экономическому 

развитию Дальнего Востока, капитальному ремонту жилого фонда и сносу пятиэтажных 

зданий в рамках федеральной программы «Жилище», строительству новых 

производственных объектов и жилья. Для решения этих и других задач геологическая 

информация о наличии запасов общераспространённых полезных ископаемых актуальна и 

необходима. 

 

4.8. Создание и сопровождение информационных систем и банков данных 

4.8.1. Программный комплекс ИС «Недра» 

В качестве базовой системы фондового информационного обеспечения используется 

ИС «Недра». Она является программной платформой функционирования информационной 

системы регулирования использования минерально-сырьевых ресурсов (ИСР ИМСР). 

Структура этой системы была определена техническим заданием согласно приказу МПР 

России от 03.03.1998 № 63 «О совершенствовании государственного регулирования 

использования минерально-сырьевых ресурсов». В 2000 году была начата разработка и 

внедрение пускового комплекса ИСР ИМСР. Работа регулировалась приказами МПР России, 
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которые регламентировали информационное содержание баз данных и отчётности, 

определяли участников работ, порядок испытаний и сдачи-приёмки системы. В 2001–2002 гг. 

пилотный вариант программного обеспечения пускового комплекса ИСР ИМСР был введён 

в эксплуатацию.  

На основании опыта его использования была разработана 1-я версия программного 

комплекса ИС «Недра», а в 2004 году начато его внедрение. В настоящее время на 

федеральном и территориальном уровнях (рис. 4.17 и 4.18) система функционирует на 

платформе ИС «Недра», а её эксплуатация регламентирована приказом Роcнедр от 

21.12.2009 № 1296. 

 

 

Рис. 4.17. Схема функционирования программного комплекса ИС «Недра» 

 

Система представляет собой двухуровневый иерархический территориально 

распределённый многофункциональный программно-информационный комплекс, 

используемый для автоматизации широкого круга фондовых работ по учёту и анализу 

состояния минерально-сырьевой базы; ГРР и их результатов; геологической изученности; 

объектов минерального сырья, участков и частей недр; лицензий на пользование недрами; 

организаций-недропользователей; для ведения каталогов фондов и выполнения других 

информационных-аналитических работ в федеральном фонде и ТФГИ. Базы данных системы 

обеспечивают хранение и использование большого количества геологической информации за 

многие годы проведения ГРР и недропользования в субъектах Федерации и России в целом. 

Результаты работы системы используют органы управления государственным фондом недр  

в субъектах Российской Федерации, в Роснедрах и Минприроды России.  
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Территориальный уровень ИС «Недра» функционирует на базе ТФГИ и 

подразделений по природопользованию органов исполнительной власти субъектов РФ. Он 

представлен базами данных мониторинга недропользования по субъектам Федерации, 

которые содержат сведения по нескольким тысячам показателей следующих предметных 

блоков: «Предприятия», «Лицензии», «Участки и части недр», «Работы по геологическому 

изучению недр (ГИН)», «Буровые скважины на воду», «Объекты учёта Государственного 

баланса полезных ископаемых», «Каталог документов», «Объекты учёта Государственного 

кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых», «Объекты учёта 

эксплуатационных запасов подземных вод (ЭЗПВ)», «Геологическая изученность». 

Функциями территориального уровня являются: 

– контроль полноты и достоверности информации, поступающей от недро-

пользователей; 

– ввод в систему и обработка данных, предоставление их для принятия управленческих 

решений на территориальном уровне; 

– передача данных на федеральный уровень в соответствии с регламентом.  

Территориальные базы данных в автоматическом режиме поступают в ФГБУ 

«Росгеолфонд», где консолидируются по блокам в сводную территориальную БД 

федерального уровня.  

Блок «Предприятия» содержит сведения о более чем 127 тыс. недропользователей  

по значительному количеству показателей, включающих в себя наименование их и 

вышестоящей организации, все атрибуты, историю переименований и изменения форм 

собственности, перечень лицензий, выданных предприятию, и соответствующих 

лицензионных участков, сведения об уплате различных платежей, о проверках 

Росприроднадзора, данные о соблюдении квот на добычу полезных ископаемых и др. 

Блок «Лицензии» включает в себя сведения о более чем 181 тыс. лицензий на все 

виды полезных ископаемых, в том числе по тем лицензиям, которые не поступают в 

федеральную регистрационную базу (лицензии на ОПИ, на участки местного значения и 

одиночные скважины на воду). Таблицы блока содержат следующие сведения: 

– сведения о конкурсах и аукционах; 

– регистрационные данные лицензий (её номер, даты регистрации и окончания срока 

действия лицензии);  

– сведения о недропользователе со всеми атрибутами;  

– целевое назначение работ и полезное ископаемое;  

– название органа, выдавшего разрешение на пользование участком земли;  
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– номер постановления и дата выдачи;  

– название, вид, статус и местоположение лицензируемого участка, наименование 

уполномоченного органа управления государственным фондом недр и органа 

государственной власти субъекта РФ, а также ряд дополнительных сведений, 

присутствующих в лицензионном соглашении (данные о запасах и добыче полезного 

ископаемого, сведения о платежах);  

– данные об изменениях условий лицензий, их переоформлении, контроле 

выполнения условий лицензионных соглашений. В рамках блока функционируют модули 

обработки форм статистической отчётности № 1-ЛС, № 2-ЛС, № 70-тп, № 71-тп. 

Блок «Участки и части недр» содержит сведения об участках недр распределённого и 

нераспределённого фонда недр, в том числе по месторождениям ОПИ и одиночным 

скважинам на воду (их около 200 тыс.). По участкам недр в числе общих сведений 

приводятся их координаты, данные о запасах (их движение, сведения об утверждении и 

экспертизах), информация о водоносных горизонтах. 

Блок «Работы по ГИН» содержит данные по более чем 82 тыс. объектов работ по 

ГИН: сведения об их регистрации, общую информацию об объекте, данные о контроле 

выполнения работ, их финансировании и результатах работ.  

Блок «Буровые скважины на воду» содержит более 302 тыс. учётных карточек 

скважин. К их каталогу предоставлен доступ через Интернет (www.rfgf.ru/bur). 

Блок «Объекты учёта ГБЗ» содержит сведения о более 34 тыс. объектах, в том числе 

по 2 700 месторождениям УВС, по 4 600 объектам с перспективными ресурсами УВС,  

по 27 тыс. объектам учёта твёрдых полезных ископаемых, в том числе горючих. 

Блок «Каталог документов» содержит сведения почти по 580 тыс. документов 

(отчёты, протоколы и т. п.), к каталожным сведениям которых предоставлен доступ через 

Интернет (www.rfgf.ru/catalog). 

Блок «Объекты учёта ГКМ» содержит сведения по почти 47 тыс. паспортов ГКМ. 

Блок «Объекты учёта ЭЗПВ» содержит сведения по почти 13 тыс. объектов учёта 

эксплуатационных запасов ПВ. 

Блок «Изученность» содержит сведения более 205 тыс. карточек геологической 

изученности. 

На рис. 4.18 показан пример составления сводных данных по балансам на УВС. 

 

http://www.rfgf.ru/bur
http://www.rfgf.ru/catalog


 

113 

 

 

Рис. 4.18. Сводные данные по балансам 

 

Федеральный уровень ИС «Недра», помимо сводной территориальной БД, включает 

около 20 основных баз данных по различным аспектам недропользования, которые 

используют для текущих работ сотрудники Росгеолфонда (оборудовано более 250 клиентских 

мест), а по оптоволоконному каналу связи к ним есть прямой доступ сотрудников 

центрального аппарата Роснедр, где также установлены клиентские места.  

В главе 8 перечислены основные базы данных, которые ведёт Росгеолфонд, с 

доступом к ним через сеть Интернет на сайт учреждения. Разрабатываются программные 

средства, которые обеспечат автоматическое создание единой сводной федеральной базы 

данных ИС «Недра», доступной пользователям для просмотра и анализа данных. 

Функционал программного комплекса ИС «Недра» обеспечивает полный цикл 

обработки атрибутивных и пространственных данных — от ввода исходной информации в 

базы данных до их консолидации, анализа и предоставления конечному пользователю. Его 

основными элементами являются приложение редактирования данных, геоинформационный 

сегмент и блок анализа и предоставления данных. Приложение редактирования данных 

обеспечивает ввод, обновление и удаление данных пользователем. Приложение состоит из 
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реестров основных объектов недропользования, оснащённых системой фильтров и поиска. 

Для редактирования свойств объектов используются формы ввода. Геоинформационный 

сегмент программного комплекса обеспечивает решение задач, связанных с вводом, 

хранением, предоставлением и анализом пространственных данных (лицензионные участки, 

месторождения, скважины на воду, объекты работ по ГИН и изученности).  

Одним из главных достоинств ИС «Недра» является развитая система 

регламентированных и произвольных отчётов, позволяющая создавать практически любые 

запросы. Результаты запросов можно формировать в виде таблиц и диаграмм с экспортом их 

в различные форматы (Excel, PDF, Word и другие). Для подготовки нерегламентированных 

отчётов используется модуль «Произвольные отчёты», обеспечивающий генерацию отчётов 

трёх видов. 

Простой отчёт представляет собой выборку нескольких полей из одной или более 

таблиц с использованием какого-либо набора условий, отображенную на форме в виде 

таблицы. Пользователь может изменять параметры выборки, если они заданы, а также 

взаимное положение столбцов и применять к ним простые фильтры. Отчёт может быть 

отображен в приложении Excel, выведен на печать или помещён в состав другого документа, 

например, как таблица в Word. 

Иерархический отчёт позволяет сформировать выборку, которая включает в себя 

практически произвольные данные, сгруппированные вокруг базовой таблицы выборки. 

Отчёт выводится в виде иерархического дерева данных в Excel. 

Сводная таблица  используется для формирования отчётов, в которых необходимо 

получить агрегированные (количественные, суммарные, средние, максимальные и 

минимальные) данные. В созданном отчёте имеются дополнительные возможности 

фильтрации и визуализации данных, группировки по годам, кварталам, месяцам и дням. 

В режиме отображения отчёта типа сводная таблица имеется функция графического 

представления данных. При нажатии на соответствующую кнопку открывается область, в 

которой размещаются диаграммы, при этом вверху формы отчёта появляется вкладка, 

содержащая инструменты, позволяющие выбрать тип диаграммы. В диаграмме можно 

произвольно настраивать серии данных и отображающуюся легенду. Диаграмма может 

строиться для всей области данных и для выделенного в ней фрагмента (рис. 4.19). 

Данные отчётов при наличии картографической информации могут визуализироваться 

с помощью геоинформационного сегмента программного комплекса (рис. 4.20). 
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Рис. 4.19. Пример диаграммы, сформированной по выделенным данным 

 

 

 

Рис. 4.20. Окно ГИС с выделенными объектами 
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ИС «Недра» сыграет большую роль при формировании и ведении ФГИС «ЕФГИ», 

обеспечивая верификацию данных и загрузку в систему следующих документов: 

геологических отчётов, ТЭД, ТЭО, ТЭС, годовых отчётов организаций и режимных станций 

ПВ, бюллетеней геологических материалов, протоколов, изданных карт, дел скважин, форм 

статотчётности 2-ЛС, 3-ЛС, 4-ЛС и др. информация (рис. 4.21 и 4.22). В ИС «Недра» версии 

14.0 в блок «Каталог документов» добавлено справочное поле «Наличие первичной 

информации». 

 

 

Рис.4.21. Обобщённая схема загрузки ЕФГИ 

 

Для обеспечения полноты и достоверности загружаемых данных Росгеолфонд и 

ТФГИ должны осуществлять: 

– общую верификацию данных с помощью специального программного приложения 

ИС «Недра» «Проверка базы данных»; 

– общий контроль полноты заполнения БД ИС «Недра», наполнения ключевых 

параметров в базе данных, в том числе заполнение поля «Наличие первичной информации» 

для отчётов, поступивших после 01.01.2016; 

– автоматизированные проверки и рассылки  корректности названий фондов, номеров 

лицензий и заполнения таблицы «Сведения об организации и количестве объектов учёта». 

В приложении «Проверка базы данных» накоплено большое количество проверок 

практически по всем предметным областям ИС «Недра». ТФГИ также должны представлять 

сведения о каталогах геологической информации, которые есть в территориальных фондах, 

но отсутствуют в ИС «Недра», что позволит дополнительно учитывать и использовать  

в ФГИС «ЕФГИ» имеющиеся информационные ресурсы. 
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Рис. 4.22. Обобщённая схема загрузки данных ЕФГИ 

 

Технология применения программного приложения «Проверка базы данных» и более 

полная информация по  новому направлению деятельности системы геологических фондов 

содержатся в главе 9. 

 

4.8.2. Федеральные государственные информационные системы 

Для организации мониторинга недропользования, планирования и оценки результатов 

освоения объектов МСБ по территории РФ в системе управления их воспроизводством и 

рациональным использованием установлен единый порядок оперативного сбора цифровой 

информации и электронных копий документов (статистическая отчётность недропользователя, 

лицензии, протоколы государственной экспертизы запасов и проектов ГРР, проектов 

разработки месторождений и др.), ведения оперативного учёта и мониторинга состояния 

объектов фонда недр и недропользования с применением федеральных государственных 

информационных систем (ФГИС), к которым относятся: 

▪ ФГИС «Автоматизированная система лицензирования недропользования (АСЛН)», 

включающая оперативную базу электронных копий протоколов ГКЗ и ТКЗ, ЦКР и ТКР и 

технологии сбора статистической отчётности недропользователей; 
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▪ ФГИС «Учёт и баланс подземных вод»; 

▪ ФГИС «Справочно-информационная система результатов экспертизы проектов и 

смет на геологическое изучение недр (СИБД)»; 

▪ ФГИС «Портал госуслуг (функций) Роснедр», включая «Личный кабинет 

недропользователя». 

Важную роль в информационном обеспечении ГИН и воспроизводства МСБ играют 

также ГАС «Диафонд» и ИС «СОБР», ранее разработанная ВНИИгеосистем по заказу 

Роснедр.  

Комплексом ФГИС осуществляются ввод, корректировка и предоставление 

информации и электронных копий документов по следующим информационным разделам: 

1. Заявки на право пользования недрами. 

2. Предложения на включение в пообъектный план ГРР. 

3. Формирование перечней участков недр, предлагаемых в пользование. 

4. Формирование пообъектных планов ГРР. 

5. Государственные контракты на выполнение ГРР. 

6. Результаты государственной экспертизы проектов ГРР. 

7. Протоколы апробации и утверждения прогнозных ресурсов.  

8. Объекты прогнозных ресурсов. 

9. Свидетельства об открытии месторождений. 

10. Протоколы утверждения государственной экспертизы запасов месторождений. 

11. Месторождения и их запасы. 

12. Протоколы утверждения проектов разработки месторождений. 

13. Лицензии и участки недр, предоставленные для геологического изучения и/или 

добычи полезных ископаемых. 

14. Подготовка и регистрация лицензий на пользование недрами. 

15. Статистическая отчётность недропользователей. 

Отраслевые ФГИС функционируют в режиме регламентированного удалённого 

доступа и осуществляют информационное обеспечение предоставления государственных 

услуг и функций Роснедр. Для обеспечения информационно-справочных нужд террито-

риальных органов по недропользованию Роснедр созданы интерфейсные разделы по 

федеральным округам Российской Федерации. Пользователями осуществляются: 

– оперативный ввод и корректировка регламентированных данных (при наличии 

доступа) и подключение электронных копий документов; 

– навигация по информационным разделам; 
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– получение доступной информации в удалённом режиме (через защищённый 

Интернет-канал обеспечивается возможность просмотра информации, в том числе на 

картографической основе средствами ГИС по всем субъектам Российской Федерации);  

– поиск и построение запросов с экспортом выборок данных в файл формата Excel 

(автоматическое формирование каталогов, реестров, паспортов, балансов ПВ и другой 

информационной продукции). 

ФГИС «АСЛН» и её база данных созданы по заказу Роснедр для оперативной 

информационно-технологической поддержки процесса лицензирования и мониторинга 

состояния лицензирования недропользования, а также для принятия управленческих 

решений. Эта многопользовательская территориально распределённая система (рис. 4.23) 

реализована с применением современной СУБД (MS SQL Server) и защищённого 

Роспатентом комплекса программных средств собственной разработки для оперативного 

конструирования информационно-аналитических систем, включая встроенную Интернет-

ГИС для осуществления пространственного анализа лицензионной деятельности. 

 

Рис. 4.23. Действующая схема использования ФГИС «АСЛН» 

 

Система введена в эксплуатацию с 2011 года во всех территориальных и 

региональных органах Роснедр, управлениях Роснедр, профильных отраслевых 

организациях. Подсистема лицензий ПВ введена в эксплуатацию в I квартале 2012 г.,  

а с 2013 года осуществляется прямая регистрация и заполнение недропользователями 

сведений статотчётности 2-ЛС через Интернет в базе данных АСЛН. Она зарегистрирована  
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в Роскомнадзоре как Федеральная государственная информационная система (оператор 

ФГИС – Роснедра, второй оператор ныне – Росгеолфонд). 

Основные подсистемы АСЛН сформированы для ведения информации по 

лицензированию прав недропользователей с целью геологического изучения, разведки и 

добычи твёрдых полезных ископаемых, в т. ч. ОПИ, углеводородного сырья, подземных вод 

всех видов, а также по лицензиям, не связанным с добычей полезных ископаемых.  

С октября 2014 г. система сопряжена с технологией оперативного удалённого сбора 

электронных копий протоколов государственной экспертизы запасов месторождений 

подземных вод (создана по распоряжению Роснедр) в части увязки внесённых в базу 

протоколов утверждения запасов и протоколов согласования проектов разработки 

месторождений ПИ с объектами учёта лицензий в ФГИС «АСЛН». 

АСЛН содержит элементы централизованной и распределённой организации и 

функционирует как локально, так и в глобальной сети Интернет. Оперативное ведение 

информации осуществляется территориальными органами Роснедр в удалённом режиме 

через Интернет. При этом в центральную серверную базу данных on-line вводится 

недостающая информация и скан-образы лицензионных документов согласно текущему 

состоянию лицензирования в конкретных территориальных органах.  

Система позволяет на автоматизированной основе осуществлять следующие операции: 

– сопровождение подготовки заявок и перечней на лицензирование, конкурсов 

(аукционов); сопровождение конкурсов, или проведение, или подготовка заявок на конкурсы; 

– вести учёт и мониторинг движения выданных лицензий, оперативно получая 

сведения о их переоформлении, дополнении, прекращении, ограничении действия и 

аннулировании;  

– получать сводную информацию о состоянии лицензирования на текущую и заданную 

дату по недропользователям, группам полезных ископаемых, субъектам РФ, департаментам 

(управлениям) по недропользованию, Роснедрам в целом.  

В настоящее время завершается перевод локальных блоков в Web-подсистемы.  

Ввод оперативной информации и документов о состоянии минерально-сырьевой базы 

(статотчётность, лицензии, протоколы и др.) осуществляется пользователями с помощью 

территориальных органов Роснедр, ТФГИ, органов власти субъектов Российской Федерации. 

Внесённая информация верифицируется на соответствие электронным копиям 

существующих документов и загружается в системы накопления фондовой информации,  

а также оперативно предоставляется органам власти и недропользователям на всех уровнях 

управления на основе созданных в системе геопорталов и сети Интернет.  
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В базу данных в режиме online водится актуальная информация согласно текущему 

состоянию планирования и выполнения ГРР, лицензирования, экспертизы запасов и 

проектов в территориальных органах управления недропользованием. Изменения в сведения 

вносятся в базы данных сразу после получения документов. Заполнение базы данных систем 

проводится в полном соответствии с информацией, содержащейся в проектных, 

утверждающих, лицензионных и отчётных документах. 

В рамках выполнения межведомственных запросов согласно № 210-ФЗ о 

предоставлении Роснедрами сведений из реестра лицензий на пользование недрами в 

электронном виде также используется ФГИС «АСЛН», к ней напрямую обращаются 

межведомственные электронные сервисы.  

ФГИС «Учёт и баланс ПВ» и соответствующая база данных (рис. 4.24) созданы для 

автоматизированного ведения учёта и баланса питьевых и технических подземных вод на 

территориальном, региональном и федеральном уровнях. 

 
 

Рис. 4.24. Структура ФГИС «Учёт и баланс ПВ» 

 

Система обладает основными характеристиками, необходимыми для ведения 

автоматизированного централизованного учёта и формирования основных и сводных таблиц 

государственного баланса ПВ и интеграции с Интернет-порталом госуслуг (функций) 

Роснедр. Сопряжена она и с ФГИС «АСЛН», что автоматически исключило дублирование 

ввода данных по лицензиям подземных вод в этих системах. В 2015 году в составе 

информационной системы сформирован раздел лечебных грязей (в рамках работ  
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ОАО «Росгеология» по объекту № 130-04/13 «Разработка кадастровых паспортов и форм 

ведения баланса запасов лечебных грязей на территории Российской Федерации»).  

С октября 2014 г. система сопряжена с технологией оперативного удалённого сбора 

электронных копий протоколов государственной экспертизы запасов месторождений 

подземных вод, созданной в соответствии с распоряжением Роснедр, в части увязки 

протоколов утверждения запасов с объектами учёта подземных вод в ФГИС.  

ФГИС «Учёт и баланс подземных вод» представляет собой постоянно функцио-

нирующую централизованно обновляемую интернет-ориентированную информационную 

систему, не требующую установки и администрирования на местах, с расширяемым кругом 

пользователей, администрированием и технологической поддержкой безаварийной работы, 

оптимизацией времени доступа к данным и документам, возможностью разграничения 

доступа согласно уровню полномочий и территориально-административному уровню 

пользователей. Приказом Роснедр от 14.06.2012 № 685 система введена в промышленную 

эксплуатацию во всех территориальных органах и геологических организациях Роснедр по 

всей территории Российской Федерации. С 2012 года установлена ежегодная статистическая 

отчётность по форме 4-ЛС. С 2013 года (приказ Роснедр от 05.12.2012 № 1312) в ФГИС 

«Учёт и баланс подземных вод» осуществляется прямая регистрация и заполнение 

недропользователями сведений статотчётности 4-ЛС о добыче подземных вод в электронном 

виде через сайт Интернет. Разработаны и успешно эксплуатируются средства удалённого 

ввода, хранения и выдачи сведений по добыче подземных вод по формам федерального 

статистического наблюдения и сводной информации по добыче ПВ. 

В апреле 2013 г. система зарегистрирована в Роскомнадзоре как ФГИС «Учёт и баланс 

подземных вод», оператор её – Роснедра, второй оператор – ныне Росгеолфонд. Реализовано 

её сопряжение с ФГИС «АСЛН», Интернет-порталом госуслуг (функций) Роснедр и 

«Личным кабинетом недропользователя». 

С 2015 года в ФГИС «Учёт и баланс подземных вод» осуществляется прямая 

регистрация и заполнение недропользователями сведений статотчётности № 3-ЛС о добыче 

минеральных подземных вод в электронном виде через Интернет-сайт. Разработаны и 

успешно эксплуатируются средства удалённого ввода, хранения и выдачи сведений по 

добыче подземных вод по формам федерального статистического наблюдения и сводной 

информации по добыче подземных вод. 

С 2017 года согласно приказу Роснедр от 20.06.2017 № 277 ФГИС «Учёт и баланс 

подземных вод» стала информационной основой составления и ведения Государственного 

баланса запасов ПВ Российской Федерации. Основные и сводные таблицы баланса запасов 

https://water.geosys.ru/doc/pr277-20170620.pdf
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питьевых и технических, минеральных и теплоэнергетических подземных вод автоматически 

формируются из базы данных информационной системы.  

ФГИС «АСЛН» и ФГИС «Учёт и баланс подземных вод» используют более двух 

тысяч пользователей, в том числе:  

 Роснедра и его территориальные органы во всех субъектах РФ; 

 ФГБУ «Росгеолфонд», ГБУ «ТФГИ» и их филиалы;  

 органы власти 70 субъектов РФ;  

 федеральные и территориальные отделения ФНС, Росприроднадзор;  

 МВД России;  

 Минвостокразвития России; 

 ГКЗ, ФГБУ: «ВНИГНИ», «ЦНИГРИ», «ВИМС», «ЦНИИгеолнеруд», «Гид- 

роспецгеология», ОАО «ВСЕГИНГЕО»; 

 ОАО «Росгеология»; 

 правительство Москвы, органы природоохранной прокуратуры, ЗАО «ГИДЭК», ОАО 

«Кубаньгеология» и другие. 

ФГИС «СИБД» и её база данных (рис. 4.25) созданы по заказу Роснедр, введена в 

эксплуатацию в 2014 году, на неё получен электронный паспорт. Назначение системы – 

организация экспертизы проектов и смет на ГИН в электронном виде и ведение централи-

зованного учёта и мониторинга прохождения проектов и результатов их экспертизы. 

 

Рис. 4.25. Схема функционирования ФГИС «СИБД» 
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ФГИС «СИБД» используют: 

– Роснедра и его территориальные органы; 

– ФГКУ «Росгеолэкспертиза» и его территориальные отделения, обеспечивающие её 

наполнение данными и документами по проектам на геолого-разведочные работы, 

выполняемые по государственным контрактам с Роснедрами и его территориальными 

органами, и результатами их экспертизы. 

Доступ к СИБД осуществляется в удалённом режиме посредством Internet-браузера 

(через защищённый Интернет-канал) с наполнением базы данных проектов и экспертных 

заключений, загрузкой файлов электронных и графических документов под именами входа 

ответственных специалистов ФГКУ «Росгеолэкспертиза» и его территориальных отделений. 

Система интегрирована с ФГИС «АСЛН» и сопряжена с порталом госуслуг и функций 

Роснедр, предназначенным для оказания государственных услуг и выполнения межве-

домственных запросов в электронном виде. Система зарегистрирована в Роскомнадзоре в 

Реестре федеральных государственных информационных систем и приказом Роснедр от 

10.07.2013 № 593 введена в эксплуатацию в Роснедрах и его территориальных органах по 

недропользованию. 

За Федеральным агентством по недропользованию зафиксирован ряд госуслуг, 

подробно изложенных в главе 10. 

Портал обеспечивает взаимодействие с Единым порталом государственных услуг 

(ЕПГУ) в части: 

– получения запросов из ЕПГУ от заявителей на получение госуслуг Роснедр; 

– передачи запросов в управления и территориальные органы Роснедр, ответственные 

за выполнение запрошенной услуги; 

– контроля выполнения запросов и услуг в рамках Роснедр и передачи на ЕПГУ 

соответствующей информации. 

В настоящее время Роснедра осуществляют межведомственное взаимодействие с 

пятью органами исполнительной власти: Федеральной налоговой службой, 

Росприроднадзором, Главгосэкспертизой, Росреестром и Ростехнадзором. 

Система является централизованно обновляемой информационной средой, не 

требующей установки и администрирования на местах, функционирующей круглосуточно. 

Поддерживает разграничение доступа к разделам и функциям системы согласно уровню 

полномочий и территориально-административному уровню пользователей. Имеет доступный 

интерфейс для пользователей.  
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В целях увеличения открытости и прозрачности работы Роснедр и его территориальных 

органов, а также упрощения доступа пользователей недр к получению государственных 

услуг в сфере недропользования в составе портала государственных услуг (функций) 

Роснедр создан «Личный кабинет недропользователя» – специализированный Интернет-

портал для недропользователей и геологических организаций (рис. 4.26). 

 

 

 

Рис. 4.26. Схема взаимодействия на Портале госуслуг, предоставляемых Роснедрами 

 

На основе «Личного кабинета» реализованы следующие функции: 

 отправка заявок и предложений в Роснедра и территориальные органы, 

отслеживание хода рассмотрения заявок: 

 предложения на включение в программу лицензирования на право пользования 

недрами; 

 предложения на включение в перечни объектов ГРР; 

 заявки на получение государственных услуг Роснедр (получение геологической 

информации, экспертные заключения, изменения в лицензии и т. д.); 

 информационная поддержка процесса недропользования: 

 получение актуальной информации о состоянии лицензий недропользователя; 
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 информирование о выполнении недропользователем лицензионных соглашений и 

условий пользования недрами; 

 возможность унифицированного заполнения в электронном виде данных для 

получения всех форм государственной статистической отчётности; 

 информационная поддержка выполнения ГРР: 

 информирование о выполнении действующих контрактов; 

 возможность отправки отчётности по результатам этапов выполнения работ. 

«Личный кабинет» содержит следующие блоки: 

1. Блок регистрации недропользователя на портале, проверки сведений и 

предоставления доступа к «Личному кабинету». Внедрён механизм авторизации 

пользователя при помощи усиленной цифровой подписи, соответствующей требованиям 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63. 

2. Блок «Государственные услуги», позволяющий пользователю: 

– создавать запросы на получение услуг с автоматическим подключением 

предустановленных данных (о юридическом лице, информации из лицензии и др.); 

– производить отправку запросов на Портал госуслуг (и функций) Роснедр в блок 

«Выполнение услуг»; 

– отслеживать историю создания и обработки заявок специалистами Роснедр и/или 

территориальных органов. 

Для обработки заявок из «Личного кабинета» на портале госуслуг Роснедр реализован 

механизм обмена данными с ним, позволяющий специалистам Роснедр и территориальных 

органов: 

– принимать заявки;  

– выполнять проверку полученной от недропользователей информации; 

– принимать заявки в работу (с возможностью автоматического формирования 

необходимых межведомственных запросов); 

– формировать и фиксировать результаты оказания услуг. 

3. Блок «Лицензирование», позволяющий недропользователю: 

– подавать заявки на получение лицензии;  

– получать информацию обо всех выданных лицензиях на недропользование, включая 

основные сведения и статусы; 

– создавать и отслеживать заявки в Роснедра по конкретным действующим лицензиям 

(внесение изменений и дополнений, переоформление и т. п.); 

– заполнять в электронном виде сведения по формам государственной статистической 

отчётности. 
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Внедрение «Личного кабинета» обеспечит снятие административных барьеров при 

взаимодействии недропользователей с органами Роснедр и отраслевыми организациями на 

всех этапах работы при планировании и контроле освоения и воспроизводства МСБ 

(принцип «Единого окна»), а также послужит основой создания единого информационного 

пространства отрасли. 

Многие годы федеральный и территориальные геологические фонды эффективно 

используют «Геоинформационную автоматизированную систему (ГАС) «Диафонд» для 

формирования и ведения банка данных по учёту всех видов геологической изученности с 

целью: 

 получения информации о степени изученности территории Российской Федерации, 

её континентального шельфа и части Мирового океана; 

 выявления и предотвращения дублирования работ по геологическому изучению 

недр; 

  обоснования выбора дальнейшего направления ГРР и других работ; 

 планирования и оперативного управления геологическим изучением недр;  

 поиска хранящихся в геологических фондах отчётных геологических материалов. 

ГАС «Диафонд» отличается лёгкостью установки: необходимо лишь скопировать 

файлы дистрибутива в любой каталог. Требования к системным возможностям минимальны. 

Программа не использует никакие дополнительные программные средства. Работа 

осуществляется в операционных системах Windows.  

Программа может выполнять следующие функции: 

 создание и ведение информационной базы учётных карточек изученности; 

 ввод карточек изученности в базу данных; 

 поиск и фильтрация данных в БД по различным критериям; 

 импорт накопленных данных; 

 печать карточек изученности; 

 отображение картографических данных совместно с используемой топоосновой, а 

также их редактирование и печать.  

Возможно выполнение следующих дополнительных функций: 

 фильтрация карточек по различным критериям; 

 редактирование словарей авторов, организаций, полезных ископаемых, ключевых 

слов и административных привязок; 

 редактирование легенды отображения работ;  

 аккумуляция данных изученности. 
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Форма и порядок заполнения учётной карточки регламентируется «Инструкцией по 

учёту геологической, гидрогеологической, инженерно-геологической, геофизической, 

эколого-геологической и геохимической изученности территории Российской Федерации» 

(Москва, 1995).  

Программа базируется на универсальном картографическом редакторе «Диаплан», 

который обладает полным набором процедур манипуляции картографическими и 

атрибутивными данными. Предусмотрена возможность совмещения нескольких карт в 

общем координатном пространстве. Особенностью ПК «Диафонд» является расположение 

графических объектов в проекциях Гаусса-Крюгера. Фильтрация графических объектов 

возможна по значениям атрибутивных полей, также имеется возможность осуществлять 

пространственную выборку. Благодаря функции фильтрации есть возможность собрать 

интересующие данные из разных массивов, что помогает создать карты специального 

назначения.  

При ежегодном пополнении материалов геологической изученности с помощью ГАС  

«Диафонд» территориальными геологическими фондами составляются выкопировки с карт 

изученности территории, для чего используется функция «Построение планшета» (рис. 4.27). 

 

Рис. 4.27. Пример применения функции «Построение планшета» 

 

4.8.3. Государственный банк цифровой геологической информации и информации о 

недропользовании в России  

Государственный банк цифровой геологической информации и информации о 

недропользовании в России (ГБЦГИ) был создан решением Роскомнедр в 1993 году с целью 

обеспечения более эффективного использования геологических информационных ресурсов в 
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интересах различных категорий недропользователей и государства. Перед ГБЦГИ были 

поставлены следующие основные задачи (рис. 4.28): 

– сбор, учёт, накопление и обеспечение сохранности цифровой геологической 

информации и информации о недропользовании в России; 

– подготовка информационных материалов для органов власти РФ и её субъектов,  

в т. ч. для органов управления государственным фондом недр; 

– организация доступа недропользователей и других потребителей информации к 

данным для машинной обработки на основе современных информационных технологий или 

иного использования их по установленному регламенту; 

– организация и осуществление взаимодействия и информационного обмена с 

отечественными (федеральными, ведомственными, региональными и др.) и зарубежными 

геологическими информационными системами и банками данных геологической, научно-

технической и другой информации о недропользовании и мониторинге геологической среды. 

 

Рис. 4.28. Основные характеристики ГБЦГИ 

 

В течение нескольких лет была создана инфраструктура ГБЦГИ в составе головного 

центра (ГлавНИВЦ), 20 региональных и специализированных информационно-

компьютерных центров (РИКЦ и СпецИКЦ) с филиалами, оснащённая современными 

средствами сбора, подготовки и ведения цифровых информационных ресурсов. Были 

разработаны и утверждены программы и нормативно-методические документы, 
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определяющие деятельность структуры ГБЦГИ по накоплению и обработке геологической 

информации, созданию документографических, фактографических и картографических баз и 

банков данных, ГИС-проектов, структурированных и неструктурированных архивов. Общее 

количество информационных ресурсов в ГлавНИВЦ к концу 2000 года превысило 32 Тб, при 

этом основную часть составляли первичные данные сейсморазведки, гравиразведки, 

электроразведки, аэрометодов, геофизических исследований скважин. 

Определяющую роль в создании и функционировании ГБЦГИ сыграли руководители 

работ: Г.А. Любимов, В.С. Щербаков, Р.В. Карпов, В.С. Костяков, В.В. Ткаченко; 

руководители и ведущие специалисты СпецИКЦ и РИКЦ: В.Л. Устьянцев, Е.С. Ханжиян, 

В.А. Кацев, З.Д. Москаленко, Г.И. Давидан, В.В. Кузнецов, Г.А. Репина, А.З. Бурский, 

Л.В. Кулешова, Н.В. Нарский, Б.В. Васьковский, Т.Г. Шабельникова, М.И. Тюхтин, 

Н. Г.Захарова, В.В. Куренной, Е.Н. Черемисина, В.И. Мишин, Г.А. Стуккей, 

С.А. Шумейкин, Т.А. Ведышева, Б.В. Коробов, Ю.Г. Новиков, Г.Г. Шаталов, 

В.И. Берилко, В.Ф. Свиньин, В.В. Поплавский, В.А. Грищенко, С.М. Торопов, 

В.П. Васильев, В.П. Тузов; разработчики информационных технологий обработки и 

интерпретации геолого-геофизической информации, баз и банков данных: Л. А. Афанасьева, 

С. И. Бандурин, А. Д. Боголюбский, Л. В. Богацкая, Г. И. Боголюбова, Н. Г. Бондарева, 

Е. В. Бухаров, А. П. Гильберштейн, М. Л. Гольдин, С. А. Горюшина, Г. П. Иванова, 

О. И. Захарова, Р. Р. Кажарская, О. С. Карнеева, Т. А. Крапивина, Л. С. Лузова, 

Е. А. Лактаева, Е. С. Макуркин, В. И. Мамонтов, В. А. Медведев, А. П. Медведев, 

Т. Ф. Мерецкова, Г. Л. Мешкова, А. М. Милановская, В. В. Морозова, М. П. Немынов, 

Е. М. Нуждёнова, Н. Г. Полозкова, О. П. Радишевский, А. П.  Самборская, В. И. Сергеева, 

Ю. И. Стклянин, Б. Л. Хлебников, В. А. Юшин.  

После реорганизации Росгеолфонда путём присоединения к нему ГлавНИВЦ  

(2004 год) функции головного центра ГБЦГИ унаследовал Росгеолфонд. Для развития 

ГБЦГИ большое значение имел приказ Роснедр от 21.04.2005 № 444 «О развитии системы 

сбора, учёта, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в 

составе ГБЦГИ», в соответствии с которым первичная цифровая геологическая информация, 

полученная за счёт средств федерального бюджета, должна была представляться 

исполнителями работ в Росгеолфонд для формирования ГБЦГИ. Во исполнение приказа 

Росгеолфонд и его Морской филиал совместно с Московским филиалом ВСЕГЕИ 

осуществляют приёмку, экспертную оценку полноты и качества представляемых первичных 

и интерпретированных цифровых материалов, их учёт, систематизацию, хранение и 

использование, а также разработку методических документов (С. П. Васильев, 

И. С. Ротфельд, В. П. Локшин, С. К. Степанова, Н. В. Нарский и др.). С помощью ФГУП 
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«ВНИИгеосистем» была разработана и внедрена Картографическая информационно-

поисковая система (КИПС) ГБЦГИ (Е. Н. Черемисина, А. А. Блискавицкий, Е. М. Юон), 

технологически обеспечивающая проведение каталогизации и систематизации отчётных 

цифровых геологических материалов, проверку корректности координат картографических 

объектов, а также хранение результатов проверок и формирование экспертных заключений о 

соответствии цифровых материалов предъявляемым к ним требованиям. 

Эта система состоит из следующих взаимосвязанных компонентов (рис. 4.29): 

– реляционной базы данных, содержащей метаданные геологических отчётов, 

первичных и интерпретированных цифровых геологических материалов, а также 

пространственные данные;  

– клиентского интерфейса баз данных, обеспечивающего ввод, просмотр и редакцию 

данных, выполнение запросов и поиск данных по их атрибутивным и пространственным 

характеристикам;  

– ГИС-компонентов для визуализации геообъектов (контуров площадей работ, 

профилей, скважин и пунктов наблюдений) средствами электронной картографии;  

– программы, обеспечивающей импорт данных из БД ИС «Недра» в КИПС ГБЦГИ 

(по инвентарному номеру геологического отчёта); 

– картографического WEB-доступа к БД КИПС с сайта Росгеолфонда. 

 

Рис. 4.29. Схема КИПС ГБЦГИ 

 

Цифровая геологическая информация характеризуется большим разнообразием форм 

представления, каждая из которых описывается набором информационно-технологических 
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свойств (ИТС), отражающих формально-структурную организацию данных (логическая и 

физическая модели данных, функциональная структура, программно-технологическая среда 

изготовления и функционирования и др.). Приёмка, включая проверку полноты и качества, 

хранение, предоставление в пользование цифровой геологической информации на 

электронных носителях отличается от аналогичных действий с информацией на бумажных 

носителях.  

Росгеолфонд и его Морской филиал совместно с Московским филиалом ВСЕГЕИ 

разработали методические документы по проведению проверки полноты и качества 

цифровой геологической информации вводимой в ГБЦГИ, разработали или приобрели 

программно-технические средства для проведения проверки, каталогизации, систематизации 

и архивации отчётных цифровых материалов. Методическое и технологическое обеспечение 

их приёмки и обработки основано на следующих документах и программно-технических 

средствах: 

1. Методические документы (МФ ВСЕГЕИ, Росгеолфонд): 

– «Временные методические рекомендации к проведению проверки комплектности, 

полноты, качества и каталогизации первичных цифровых геологических материалов, 

представляемых в Росгеолфонд для формирования ГБЦГИ при сдаче отчётов по 

завершенным геолого-разведочным работам». 

– «Временный регламент сбора, учёта, систематизации, хранения, экспертной оценки 

и предоставления в пользование цифровой геологической информации, представляемой в 

ФГУНПП «Росгеолфонд», в Морской и Дальневосточный филиалы ФГУНПП 

«Росгеолфонд» для формирования и ведения ГБЦГИ». 

2. Программные средства технического контроля полноты и качества отчётных 

первичных цифровых геологических данных сейсморазведки, электроразведки, ВСП, 

каротажа, аэрогеофизики, а также гравиметрических карт на этапе приёмки в Росгеолфонд 

(МФ ВСЕГЕИ, Росгеолфонд). 

3. Технические средства чтения/записи первичных данных сейсморазведки с 

картриджей различных типов (Росгеолфонд). 

В связи с изменениями в законодательстве о недропользовании, обязывающими все 

категории недропользователей представлять в фонды полученную первичную и 

интерпретированную геологическую информацию, значительно увеличивается количество 

материалов, поступающих в фонды для формирования ФГИС «ЕФГИ». Для обеспечения 

своевременной проверки полноты и качества этих материалов требуется с учётом большого 

опыта создания и ведения ГБЦГИ разработать новые технологии, унифицирующие 
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подготовку цифровых геологических материалов непосредственно недропользователями,  

с последующим представлением их в геологические фонды по сети Интернет.  

 

4.8.4. Банк данных картографической информации  

В целях обеспечения недропользователей цифровой картографической информацией, 

используемой для решения геологических и недропользовательских задач, в Росгеолфонде 

постоянно ведутся работы по формированию и ведению одного из важных компонентов 

Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) – Банка цифровой 

картографической информации (далее – БЦКИ). 

В состав Банка входят цифровые топографические основы (ЦТО) карт геологического 

содержания базовых отраслевых масштабов – 1:1 000 000 и 1:200 000, покрывающих 

территорию Российской Федерации, а также масштаба 1:100 000 на часть территории РФ 

(рис. 4.30). 

 

Рис. 4.30. Содержание Банка цифровой картографической информации 
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Основными задачами Банка являются: 

– пополнение и актуализация цифровой топографической основы (ЦТО); 

– обслуживание заявок всех подразделений ФГБУ «Росгеолфонд», ТФГИ и их 

филиалов, а также организаций отрасли на предоставление ЦТО масштабов 1:1 000 000 и 

1:200 000. 

ЦТО масштаба 1:200 000 на территорию РФ создавалась ещё c 1993 года в ГУГП 

ГлавНИВЦ МПР России. В связи с отсутствием на тот момент в стране кондиционной 

цифровой топографической основы для создания цифровых моделей карт геологического 

содержания базовых масштабов отрасли работы пришлось вести своими силами. 

Росгеолфонд продолжил эти работы с 2004 года после присоединения к нему ГлавНИВЦ. 

В составе ежегодных работ выделим следующие основные направления: 

– пополнение банка оцифрованными топографическими основами полистно на 

каждый номенклатурный лист (НЛ) государственной разграфки масштаба 1:200 000;  

– сведение объектов цифровых моделей (ЦМ) топографических основ масштаба 

1:200 000 по границам примыкания смежных НЛ и сшивка в единое географическое 

пространство по территориям субъектов РФ и регионам; 

– обновление (актуализация) ранее оцифрованных топооснов масштаба 1:200 000 по 

снимкам и дежурной карте Росреестра; 

– ведение (пополнение и актуализация) метабазы БЦКИ по наличию и состоянию 

ЦТО 1:200 000 на каждый НЛ. 

Работы по наполнению и обновлению Банка цифровыми топографическими основами 

ведутся в соответствии с комплектом документов: «Методика формирования и наполнения 

Банка цифровой картографической информации цифровыми топографическими основами 

карт геологического содержания масштаба 1:200 000» (М., ГлавНИВЦ, 2002), «Временные 

требования к представлению ЦМ топографической основы карт геологического содержания 

в ГБЦГИ» (М., ГлавНИВЦ, 2001), «Классификатор объектов цифровой топографической 

основы карт геологического содержания масштаба 1:1 000 000» (М., ФГУНПП «Росгеолфонд», 

2007) и «Классификатор объектов цифровой топографической основы карт геологического 

содержания масштаба 1:200 000» (М., ФГУНПП «Росгеолфонд», 2008). По мере необходимости 

создавались, постоянно обновлялись и пополнялись рабочие материалы: инструкции, 

временные требования, методические рекомендации, памятки и др. Постоянно вносились 

изменения и создавались руководства пользователей разрабатываемого программного 

обеспечения для разных направлений автоматизации работы с цифровыми моделями карт  
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на языках программирования в средах ГИС ArcInfo WorkStation v.9 (язык AML) и ArcView 

GIS v.3.3 (язык Avenue). 

Для проведения картографических работ Росгеолфонд постоянно получал (обновлял) 

лицензию на осуществление геодезических и картографических работ федерального 

назначения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(последняя бессрочная от 24.03.2014 № 77-00406Ф). 

4.8.4.1. Состав и состояние ЦТО масштаба 1:1 000 000 

Полная ЦТО масштаба 1:1 000 000 создана в ГлавНИВЦ в 1999–2000 гг. В 2008 году 

ЦТО в Росгеолфонде была обновлена по свежим тиражным оттискам. Представлена в 

топологическом формате ArcInfo как полистно на 227 НЛ, так и в сшитом в единое 

географическое пространство на всю территорию РФ с полной нагрузкой (40 слоёв). 

Ежегодно обновляются границы административного деления РФ.  

В 2016–2017 гг. проведены работы по разгрузке 10 основных слоёв ЦТО масштаба 

1:1 000 000 с существенным облегчением объектового состава (слои гидрографии, 

населённые пункты и др.). Разгруженная ЦТО подготовлена в шейп-формате для 

использования в составе ГИС-проектов в среде ArcGIS для интеграции в ИС «Недра». Также 

используется в ГАС «Диафонд» для задач изученности. 

 

4.8.4.2. Состав и состояние ЦТО масштаба 1:200 000 

Оцифрована полистно практически на всю территорию РФ в количестве 5 100 НЛ. 

Представлена в топологическом формате ArcInfo с полной нагрузкой (47 слоёв). По мере 

покрытия территорий постоянно ведутся работы по выравниванию объектов всех слоёв ЦТО 

смежных НЛ и их дальнейшей сшивке в единое географическое пространство по 

территориям субъектов РФ. На конец 2017 г. подготовлены ЦТО на 68 субъектов РФ. Кроме 

этого, хоть и не в значительных объёмах, но проводятся работы по обновлению (актуализации) 

ранее оцифрованных топооснов масштаба 1:200 000 по снимкам и дежурной карте 

Росреестра (Роскартографии). Обновляются границы административно-территориального 

деления, контуры застройки населённых пунктов, географические названия, вносятся и 

некоторые другие изменения. 

 

4.8.4.3. Состав и состояние ЦТО масштаба 1:100 000 

Эта ЦТО, собранная полистно в единое географическое пространство почти на всю 

территорию РФ (на 19 тыс. НЛ), поступила в Росгеолфонд в 2015 году по госконтракту из 

ОАО «СибНАЦ». Представлена в формате базы геоданных ArcGIS v.10, не сведена по 

границам НЛ, имеет неполную нагрузку. Самостоятельные работы с ней не ведутся. 
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4.8.4.4. Обслуживание ЦТО организаций отрасли по их заявкам 

Все годы существования БЦКИ ведутся эти работы в целях своевременного и 

опережающего создания и поддержания в актуализированном состоянии ЦТО всех 

масштабов для использования ТФГИ и их филиалами, а также организациями, 

подведомственными Роснедрам. 

ЦТО масштаба 1:1 000 000 (полная и разгруженная) используется для ведения на её 

основе кадастров месторождений, карт геологической и других видов изученности 

территории РФ (как полистно, так и по субъектам и округам РФ). 

ЦТО 1:200 000 используются в ГИС-проектах в качестве базовых слоёв как подложка 

(полистно или в сшитом виде по территориям субъектов РФ и отдельных регионов) для 

решения широкого круга задач: при проведении прогнозно-поисковых и оценочных работ, 

для построения тематических карт (карт месторождений, лицензионных участков, 

балансовых и других карт), при принятии управленческих решений и т. п. 

По мере покрытия оцифрованными топоосновами масштаба 1:200 000 территорий 

субъектов РФ и регионов происходит процесс вытеснения из употребления использующихся 

на эти территории ЦТО обзорного масштаба 1:1 000 000. 

При обслуживании организаций по заявкам в комплект поставки ЦТО входят 

следующие информационные материалы: 

1. Цифровая модель (ЦМ) в топологическом формате ArcInfo, географическая система 

координат, эллипсоид Красовского, десятичные градусы. 

2. ЦМ в равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера с 

соответствующими запрашиваемому номенклатурному листу (НЛ) параметрами, единицы – 

метры (по запросу). 

3. Текстовый файл паспорта (*.DOC) с информацией о параметрах НЛ: код 

номенклатуры, геодезические (географические) и прямоугольные координаты углов рамки, 

год издания и др.  

4. Изображение тиражного оттиска в формате TIFF с разрешением не менее 300 точек 

на дюйм с файлом географической привязки (например, № 47.TIF и № 47.TFW). 

Для пользователей ArcView GIS v.3.* также могут поставляться файл проекта (.APR) 

и комплект файлов-легенд (.AVL) с условными знаками объектов для отображения ЦТО. Для 

пользователей ArcGIS – файл проекта (.MXD) и комплект файлов-слоев (.LYR) с условными 

знаками объектов для отображения ЦТО в среде ArcMap. 

За период с 2014 по 2016 год по заявкам более 100 организаций отрасли только ЦТО 

масштаба 1:200 000 передано более 4 000 НЛ (полистно и в сшитом виде).  
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Еще одно важное применение ЦТО обоих масштабов в полистном представлении – 

при создании комплектов Государственной геологической карты третьего поколения  

(ГГК-1000/3) и второго поколения (ГГК-200/2). Поскольку формат представления ЦТО  

в НРС в этом случае должен удовлетворять «Требованиям по представлению ЦТО в НРС»  

(с 2013 года для обоих масштабов они стали едиными), то для согласования форматов  

в Росгеолфонде разработан программный конвертор из полной модели ЦТО масштаба 

1:1 000 000 (топологический формат ArcInfo, классификатор Росгеолфонда) в разгруженную 

модель ЦТО для ГГК-1000/3 и ГГК-200/2 (шейп-формат в соответствии с «Требованиями…»). 

Для создания комплектов ГГК в организации отрасли поставляются обе ЦТО (полная  

в формате ArcInfo и разгруженная в шейп-формате). 

 

4.8.5. Информационная система «СОБР» Роснедр 

Система ориентирована на оперативный доступ пользователей к удалённым 

информационным ресурсам, находящимся в подведомственных предприятиях и 

организациях Роснедр. Она представляет собой распределённый информационно-

коммуникационный комплекс, обеспечивающий интеграцию отраслевых информационных 

систем и централизованный доступ к ним на основе корпоративных сетей и Интернета. 

Состоит СОБР из ядра системы, внешних информационных ресурсов и рабочих мест 

пользователей, соединенных средствами передачи и защиты информации. 

Основные задачи, решаемые с помощью системы: 

– обобщение и каталогизация метаинформации об информационных ресурсах 

Роснедр, сведение метаинформации в унифицированную геоинформационную систему и 

представление её на полимасштабной картографической основе; 

– регулярное обновление метаинформации о геологической изученности, геолого-

разведочных работах, лицензировании недропользования и состоянии МСБ страны; 

– обеспечение оперативного доступа к внешним информационным ресурсам для 

получения наиболее полной и актуальной информации. 

Постоянно обновляется  и дополняется цифровая геолого-картографическая 

информационная система России, реализованная в виде ГИС-Атласа «Недра России» для 

решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы страны и обеспечения 

поддержки в интерактивном режиме «Электронной карты недропользования России». 

Вся информация, представленная в «СОБР» Роснедр, является открытой и не 

содержит конфиденциальных данных, материалов для служебного пользования или 

являющихся секретными. Пользование системой осуществляется на безвозмездной основе. 
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Доступ пользователям к информационным ресурсам системы предоставляется по сети 

Интернет. Ознакомиться с их перечнем, зарегистрироваться в системе и начать её 

использование можно через веб-сайты Роснедр (rosnedra.gov.ru) и Росгеолфонда (rfgf.ru), а 

также непосредственно на веб-портале «СОБР» Роснедр. Более подробную информацию о 

системе содержит приказ Роснедр от 04.10.2013 № 845 «Об обеспечении доступа к 

геологической информации». 

 

4.9. Формирование отраслевой системы сбора, обработки, хранения и использова-

ния природных вещественных носителей геологической информации о недрах 

Природные вещественные образования и физические поля служат важными 

источниками первичной геологической информации о недрах. По определению, данному во 

«Временном положении о порядке хранения, использования и передачи геологической 

информации о недрах, полученной за счёт государственных средств» от 15.11.1994, к 

природным вещественным источникам геологической информации относятся: керн, 

коллекционные материалы различного назначения (музейные образцы, образцы пород и руд, 

воды, нефти, пластовых жидкостей, газов, минералы), шлифы, аншлифы, шлихи, пробы и их 

дубликаты. Совокупность этих материалов является фактологической основой 

государственных геологических информационных ресурсов. Ценность их постоянно растёт 

вследствие развития информационных технологий и по причине трудностей сбора каменного 

и иного материала из-за удорожания и сокращения ГРР, утраты доступа ко многим 

геологическим объектам. Необходимость повышения эффективности и полноты 

использования содержащейся в них первичной геологической информации давно и 

настоятельно требует создания единой государственной системы сбора, учёта и хранения 

вещественных носителей геоинформации, интеграции в ней существующих 

информационных систем и организации централизованного информационного обслуживания 

органов власти и недропользователей. 

Государственные геологические службы в большинстве развитых стран мира имеют в 

своём составе подразделения, в ведении которых находятся аккумуляция, хранение и 

предоставление пользователям первичной геологической информации на природных 

вещественных носителях. В Великобритании, Германии, Швеции, Дании, Австралии и 

Южной Африке существуют государственные центры хранения геологических коллекций и 

керна за всю историю проведения работ по геологическому изучению территории этих стран. 

В США и Канаде, помимо федеральных служб, эти услуги предоставляют геологические 

службы в каждом штате. Их обязанности по аккумуляции, хранению и предоставлению 
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первичных геологических материалов, в том числе керна, закреплены законодательно. 

Пользователям этих материалов открыт удалённый доступ к ним через Интернет.  

В большинстве стран это не только предмет научных исследований, но важный 

информационный ресурс, позволяющий государству и частным горнодобывающим 

компаниям существенно снижать затраты при проведении новых геологических изысканий. 

В соответствии с таким пониманием вещественные носители первичной геологической 

информации имеют статус национального достояния.  

В России за годы систематических геологических исследований накоплены огромные 

объёмы коллекционных материалов, их хранение осуществляется различными 

организациями, предприятиями и учреждениями, как государственными, так и иных форм 

собственности. Например, в стране насчитывается более 70 крупных геологических музеев. 

В результате длительного накопления этой вещественной геоинформации без периодически 

проводимой её инвентаризации и ревизии, при отсутствии единой методики учёта, 

систематизации, критериев определения информационной ценности и актуальности, в 

отрыве от первичной геолого-геофизической и иной документированной информации 

собранные материалы образуют огромный массив слабо систематизированных и 

неформализованных данных. Поиск и получение информации в нём требует значительных 

затрат времени и труда. Отсутствие современной системы поиска и получения информации 

об имеющихся материалах, разрозненность хранилищ препятствуют эффективному 

использованию вещественных природных источников информации при проведении НИР, 

геологоразведочных работ и недропользовании. 

Надо сказать, что периодически предпринимались меры по решению этой сложной 

проблемы. Так, по поручению Роснедр в январе 2009 г. в ФГУНПП «Росгеолфонд» 

проведено совещание «Обеспечение сохранности, хранения и использования первичных 

геологических материалов на природных вещественных носителях». Участники совещания 

охарактеризовали наличие и использование их в хранилищах федерального, регионального и 

локального уровней, состояние работ по компьютеризации и нормативно-правовому 

обеспечению деятельности геологических музеев и кернохранилищ. Совещание позволило с 

возможной полнотой оценить современное состояние работы в этой важной сфере и 

выработать предложения по её упорядочению и развитию на современной информационно-

технологической основе. Ниже отражены основные вопросы, рассмотренные на совещании и 

не утратившие актуальности до сих пор. 

В стране в настоящее время действуют следующие основные специализированные 

фонды федерального уровня: 
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– Федеральный фонд кернового материала, палеонтологических и литологических 

коллекций и коллекций нефтей нефтегазоносных провинций России (ФФКМ) для 

длительного хранения кернового материала, литологических и палеонтологических 

коллекций, коллекций прозрачных шлифов и аншлифов, проб нефтей и битумов и геолого-

геофизической информации по скважинам – при филиале «Апрелевское отделение 

ВНИГНИ» (г. Апрелевка, Московская область); 

– Федеральный фонд керна сверхглубоких и параметрических скважин различного 

назначения – ОАО «НПЦ «Недра» (г. Ярославль); 

– Федеральный фонд эталонов руд стратегических видов минерального сырья – на 

базе ОАО «Тульское НИГП» (г. Тула); 

– Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. 

Ф. Н. Чернышёва – при ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург); 

– Федеральный фонд по морским геолого-разведочным работам (Моргеобанк России) – 

на базе Морского филиала ФГБУ «Росгеолфонд» (г. Геленджик); 

– Государственный геологический музей РАН им. В. И. Вернадского; 

– Минералогический музей РАН им. А. Е. Ферсмана. 

Этими специализированными федеральными фондами в предыдущие годы 

выполнены важные работы, результаты которых должны лечь в основу создания единой 

системы сбора, хранения и использования вещественных носителей геологической 

информации. Отметим наиболее значительные из них. 

1. В 2002–2004 гг. филиал «Апрелевское отделение ВНИГНИ» проводил работы по 

объекту «Программа «Керн России»: Создание единой государственной системы хранения 

керна», в которой предусматривалась унификация требований к условиям сбора и хранения 

керна. В результате этой работы был составлен перечень 284 фондов-хранилищ керна на 

территории России (в том числе 244 действующих) и разработан проект «Положения о 

Федеральном фонде, региональных и специализированных центрах кернового материала, 

тематических и эталонных коллекций России» как основной документ, регламентирующий 

создание и функционирование единой государственной системы хранения керна. 

По состоянию на 01.01.2017 в Апрелевском кернохранилище на постоянном хранении 

находилось 43,5 тыс. пог. м керна по 2,8 тыс. нефтегазовых скважин, а в блоке временного 

хранения – 103,6 тыс. пог. м керна по 2,7 тыс. скважин, пробуренных на территории других 

регионов, в том числе 55,8 тыс. пог. м по 1,9 тыс. скважин на УВС, пробуренных в Ямало-

Ненецком АО. В шлифотеке содержалось 36,7 тыс. шлифов из 1,1 тыс. скважин разных 

регионов России, в палеонтологическом коллекционном фонде – 25,9 тыс. образцов.  
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По материалам ФФКМ создано 7 литологических коллекций по нефтегазовым комплексам,  

в его составе – 416 образцов по 234 скважинам. Архив геолого-геофизической документации 

содержит 5,4 тыс. единиц хранения (дела и материалы на ликвидацию скважин, выкопировки 

из отчётов о результатах бурения скважин, материалы тематических работ и др. Фонд 

каротажных диаграмм содержит материалы геофизических исследований по 3,9 тыс. 

скважин. 

В связи с заполнением существующего кернохранилища с 2013 года в Апрелевке 

осуществляется реконструкция и строительство комплекса зданий (см. фото) для увеличения 

количества хранимого керна до 2 млн пог. м, предусматривается оснащение хранилищ 

современными средствами механизации и автоматизации и создание научно-аналитического 

центра исследования керна. 

 

Для предоставления материалов ФФКМ в режиме удалённого доступа к условиям 

Апрелевского отделения ВНИГНИ была адаптирована ИАС «Керн-Недра» (см. ниже), но её 

опытно-производственная эксплуатация в течение 2013–2016 гг. выявила ряд проблем.  

В связи с этим «Отделение геоинформатики» ФГБУ «ВНИГНИ» в 2017 году провело 

разработку специализированной ИС «ФФКМ», опытная эксплуатация и доработка которой 

будет осуществлена начиная со II квартала 2018 г.  

2. Основные материалы на природных носителях информации, полученные при 

бурении глубоких и параметрических скважин, хранятся в г. Ярославле в базовом 

кернохранилище специализированной организации по сверхглубокому бурению и 

комплексному изучению недр Земли – ОАО НПЦ «Недра». Исследование керна этих 

скважин имеет определяющее значение для решения широкого круга фундаментальных и 

прикладных задач недропользования. В первую очередь это относится к керновому 

материалу, полученному в рамках создания государственной сети опорных геофизических 

http://апрелевка.рф/images/news/vniigni-1.jpg
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профилей, параметрических (ПС) и сверхглубоких (СГС) скважин, на отбор и исследование 

которого были затрачены значительные средства из государственного бюджета. Керн не 

подлежит сокращению и ликвидации в связи с его уникальностью и неоднократной 

востребованностью для проведения научных и специальных исследований с использованием 

новейших аппаратурно-методических разработок. В полной мере это относится к материалам 

самой глубокой буровой скважины в мире – Кольской (СГ-3, глубина – 12 262 м), 

замечательному достижению советских геологов и буровиков. 

Являясь государственной собственностью и обладая статусом геологического 

материала федерального значения, керн СГС и ПС находится в специализированном 

хранилище ОАО НПЦ «Недра», отвечающем современным требованиям его учёта, 

сохранности и использования. Предприятием создана и эффективно применяется 

информационно-аналитическая система «Керн-Недра» (ИАС «Керн-Недра»), обеспечивающая 

удалённый доступ к ресурсам базового кернохранилища. Основу ИАС «Керн-Недра» 

составляет постоянно актуализируемый банк данных, содержащий документацию керна и 

другие материалы по скважинам, а её функциональность нацелена на решение следующих 

основных задач: 

– автоматизированный учёт и контроль состояния фонда каменного материала, 

выполняемые службой кернохранилища, с администрированием соответствующих баз 

данных; 

– ведение банка данных документации по каменному материалу и самим скважинам, 

работа с информационными ресурсами кернохранилища в режиме удалённого доступа; 

– обеспечение доступа к информации через Интернет широкого круга пользователей и 

автоматизация обслуживания их запросов, оказание информационных услуг предприятиям 

отрасли и другим недропользователям. 

Названные выше разработки ИАС «Керн-Недра» и ИС «ФФКМ», многолетний опыт 

НПЦ «Недра» и филиала «Апрелевское отделение ВНИГНИ» по формированию и 

предоставлению в пользование информационных ресурсов кернохранилищ станут хорошей 

основой для создания в ближайшие годы единой государственной системы учёта, хранения и 

использования керна. 

3. Федеральный фонд эталонов руд стратегических видов минерального сырья, 

созданный на базе ОАО «Тульское НИГП», входящего ныне в АО «Росгеология», содержит 

геолого-технологические материалы по 240 месторождениям (более 12 000 единиц хранения) 

и является базой фактического материала для научных и учебных целей. В его составе  

295 эталонных коллекций (85 – золоторудных, 27 – медных, 16 – медно-платино-никелевых, 
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22 – полиметаллических, 21 – редкометалльное и др.) с общим числом около 7 000 образцов 

горных пород и руд. Эталонная коллекция руд – это подборка каменного материала 

минерального комплекса, характеризующая разные виды минерального сырья 

(месторождения), используемая в качестве эталона при рассмотрении генетических типов 

месторождений, их сопоставлении и оценке с уникальными месторождениями России  

(см. ниже). Представлены стандартные образцы для контроля надёжности определения 

содержаний золота, серебра, свинца, меди и др. металлов, в том числе единственные в 

России с международной сертификацией. 

 

В качестве основных инструментов работы с материалами используются 

автоматизированная система «АСПОР», геолого-технологическая база знаний и ряд 

информационно-справочных компьютерных систем, созданных в ТулНИГП по заказам МПР 

РФ как самостоятельно, так и при совместном выполнении НИР с ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ и 

ГлавНИВЦ в 1991–2004 гг. Функциональные возможности применяемых отечественных и 

зарубежных программных средств позволяют проводить обработку, анализ, моделирование и 

представление информации в форме табличных, графических или картографических 

выходных документов по запросам вышестоящих организаций и недропользователей.  
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4. Особое место в отрасли занимает «Центральный научно-исследовательский 

геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышёва» (ЦНИГР музей), входящий в 

состав ФГБУ «ВСЕГЕИ». Это один из крупнейших естественно-исторических музеев мира. 

Он уникален не только по количеству музейных фондов (около 1 млн единиц хранения), но и 

по содержанию экспозиций. В музее представлены материалы по геологическому строению 

и месторождениям полезных ископаемых России, стран СНГ и Балтии. В выставочных залах 

общей площадью 3 750 м
2
 экспонируются более 80 000 образцов минералов, горных пород, 

руд, ископаемой фауны и флоры. Современные коллекции ЦНИГР музея традиционно 

группируются по трём основным разделам: «Региональная геология», «Полезные ископаемые», 

«Монографические палеонтологические коллекции». Над созданием музейного собрания 

трудились основоположники отечественной геологии А. П. Карпинский, Ф. М. Чернышёв,  

А. Е. Ферсман и многие другие. 

В течение ряда лет коллективом ВСЕГЕИ при участии 33 геологических организаций 

России проведены подготовительные работы с целью создания единой системы сбора, учёта, 

хранения и организации использования природных вещественных носителей геоинформации. 

В результате этих работ решены многие важные задачи: 

– впервые по единой методике были собраны и проанализированы данные о 

геологических коллекционных материалах, находящихся на хранении в 77 геологических 

организациях, проведена их частичная инвентаризация, которая позволила учесть более  

21 млн единиц хранения образцов, шлифов, дубликатов проб, но без учёта керна; 

– разработаны информационная система по коллекциям материалов, хранящимся в 

геологических организациях и предприятиях, включающая базы данных первичной геологи-

ческой информации на вещественных носителях по 87 хранилищам и 8 548 коллекциям 

(более 2,35 млн единиц хранения), и электронный каталог Федерального коллекционного 

фонда, содержащий данные о 13 000 геологических коллекциях, находящихся на хранении в 

геологических организациях и полученных в ходе выполнения работ за счёт государственных 

средств; 

– подготовлен ряд нормативно-методических документов, в том числе «Методические 

рекомендации по учёту, хранению и использованию геологических коллекций» и 

«Методические рекомендации и требования по сбору, хранению и передаче каменного 

материала эталонных коллекций», которые содержат основные принципы сбора и научной 

обработки коллекционных материалов, формирования и хранения эталонных геологических 

коллекций как основы Федерального коллекционного фонда единой системы геологической 

информации о недрах; 

http://www.vsegei.ru/ru/history/karpinsky.php
http://www.vsegei.ru/ru/history/chernyshev.php
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– подготовлена «Программа создания территориально распределённой автоматизиро-

ванной системы сбора, учёта, хранения и использования коллекций каменного материала 

(первичной геологической информации на природных вещественных носителях)», содержащая 

комплекс мероприятий по нормативно-правовому и методическому обеспечению работ. 

5. ОАО «Центргеология» в 2005 году в рамках объекта «Формирование и ведение 

федеральных фондов геологической информации и Государственного банка цифровой 

геологической информации» выполняло работы по теме «Разработка программы по 

формированию, обустройству, техническому и программному обеспечению, ведению и 

развитию хранилищ первичных вещественных информационных ресурсов федерального 

значения Российской Федерации». Этими работами обосновано формирование и размещение 

хранилищ первичных геологических документированных информационных ресурсов по 

федеральным округам России. Подготовлен проект «Инструкции по учёту, хранению и 

организации использования геологических природных и вещественных информационных 

ресурсов в государственных фондах информации». Составлен проект программы по 

обустройству кернохранилищ и хранилищ прочего первичного геологического материала 

федерального значения на территории субъектов Российской Федерации. 

На протяжении ряда лет ОАО «Центргеология» выполняло разработку системы учёта 

и использования первичных, каменных, архивных и геолого-картографических материалов 

по геологическому изучению и воспроизводству МСБ Центрального федерального округа 

Российской Федерации (исполнитель – ОАО «Геоцентр-Москва»). Работа завершена в  

2005 году в рамках общего объекта, которым руководил ВСЕГЕИ. В результате работ 

созданы электронный каталог учёта основного фонда и реестр материалов архива 

геологического музея Центрального региона России. 

6. Подробная информация о состоянии информационного фонда и программно-

техническом обеспечении деятельности Моргеобанка России содержится в главе 5 

настоящей монографии. Это один из современных и эффективно действующих 

специализированных фондов федерального уровня. Опыт его работы целесообразно учесть 

при создании Федерального фонда вещественных носителей геоинформации, а также в 

работе структурных подразделений единой системы геологических фондов всех уровней. 

7. Создана и эффективно используется информационная поисковая система по 

фондам Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН. Её базы данных включают более 

130 000 экспонатов, принадлежащих к пяти коллекциям этого музея (систематическая, 

коллекция месторождений, коллекция кристаллов, коллекция образований и превращений 

минералов и коллекция драгоценных и поделочных камней и изделий из камня). Кроме того, 
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в ИС включены данные о 60 000 экспонатов минералогического собрания Государственного 

геологического музея им. В. И. Вернадского РАН (ГГМ) и данные о 5 000 российских 

образцов из собраний Смитсоновского [Национального] музея естественной истории 

(Вашингтон, США) и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.  

Информация в музейных базах данных включает сведения о названиях экспонатов, 

минеральных видов, соответствующих этим названиям, минералах-спутниках, местах 

находок, авторах сборов или дарителях. Приводится описание образца, сведения о 

выполненных с этим материалом аналитических работах с информацией об их результатах, 

изображения образцов и относящиеся к ним архивные или аналитические данные. 

Фиксируются места хранения образцов, их движение. Существует возможность быстрого и 

лёгкого подключения к ИС баз данных по другим геологическим музеям. Эта 

информационная система удобна в работе и может использоваться для личных коллекций. 

Для российских музеев геологического профиля она распространяется бесплатно. 

Из производственных геологических организаций заслуживает изучения и 

использования опыт Республики Карелия по созданию комплексных хранилищ по учёту и 

хранению ГКМ и информационной системы (база данных и программа «Керн»). 

На базе механизированного хранения керна (БМХК) территориального фонда 

геологической информации по Уральскому федеральному округу, куда геологи 

Свердловской области в течение 30 лет сдавали керн, хранится 400 км этого материала. [Все 

данные заносятся в компьютерную базу, что значительно ускоряет]поиск необходимых 

каменных материалов. Коллектив кернохранилища сохранил основную часть коллекции в 

период кризиса 1990-х гг. 

Перечисленными выше работами подготовлена хорошая научно-методическая и 

практическая основа для создания отраслевой информационно-аналитической системы, 

нацеленной на упорядочение использования природных вещественных носителей 

геологической информации в интересах отечественного недропользования. 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 205-ФЗ [«О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»] (ст. 27.2) содержит важные положения, касающиеся упорядочения 

представления, хранения и использования образцов горных пород, керна, пластовых 

жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной геологической информации 

о недрах, полученных при проведении работ на участке недр. Во исполнение положений 

закона Минприроды России издан приказ от 29.02.2016 № 58 «Об утверждении Порядка 

представления образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных 
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материальных носителей первичной геологической информации о недрах в государственные 

специализированные хранилища, их хранения, обработки и описания». Согласно приказу 

передача материальных носителей первичной геологической информации на хранение в 

государственные специализированные хранилища оформляется актом приёма-передачи, при 

этом выполняется проверка комплектности и полноты передаваемой на хранение 

геологической информации и составляется её соответствующая опись. Сведения о составе и 

месте хранения материальных носителей первичной геологической информации вносятся в 

создаваемый Росгеолфондом Реестр первичной и интерпретированной геологической 

информации о недрах федеральной государственной информационной системы «Единый 

фонд геологической информации о недрах».  

В связи с вышеизложенным в период 2012–2016 гг. силами филиалов Росгеолфонда, 

Апрелевского отделения ВНИГНИ и ОАО НПЦ «Недра» с привлечением ТФГИ и их 

филиалов была собрана информация по 276 кернохранилищам различного типа, в которых 

находятся более 7,5 млн пог. м керна скважин различного назначения (структурных, 

поисково-разведочных, параметрических и др.). В настоящее время сеть кернохранилищ на 

территории Российской Федерации представлена 237 кернохранилищами, расположенными 

во всех федеральных округах и принадлежащих организациям различной формы 

собственности и подчинённости.  Ниже указано их местоположение, что представляет 

практический интерес для недропользователей, проводящих работы на этих территориях. 

В Центральном ФО 10 действующих кернохранилищ, в том числе в областях: 

Брянской (г. Брянск) – 1; Воронежской (г. Павловск) – 1; Ивановской (г. Иваново) – 1; 

Калужской (г. Калуга) – 1; Курской (с. Черницыно, Октябрьский р-н; г. Железногорск) – 2; 

Московской (г. Апрелевка) – 1; Тульской (г. Тула) – 2; Ярославской (г. Ярославль) – 1. 

В Северо-Западном ФО 21 кернохранилище, в т. ч. в областях: Архангельской  

(г. Архангельск) – 1; Вологодской (пос. Марфино, Вологодский р-н) – 1; Калининградской  

(г. Калининград; г. Гусев) – 2; Ленинградской (г. Санкт-Петербург; пос. Стеклянный, 

Всеволожский р-н; дер. Алапурская, Гатчинский р-н и др.) – 8; Мурманской (г. Апатиты;  

г. Мончегорск) – 3; Псковской (пос. Глоты, Псковский р-н) – 1; в Республике Карелия  

(г. Петрозаводск) – 1; в Республике Коми (г. Ухта; г. Сыктывкар; г. Воркута) – 4. 

В Южном ФО 10 кернохранилищ, в т. ч. в областях: Волгоградской (пос. Светлый Яр; 

пос. Городище; г. Котельниково; г. Волгоград) – 5; Краснодарском крае (г. Краснодар) – 2; 

Ростовской (г. Ростов-на-Дону) – 1; в Республике Калмыкия (г. Элиста) – 1; в Республике 

Крым (г. Симферополь) – 1. 
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В Северо-Кавказском ФО 11 кернохранилищ, в т. ч. в республиках: Кабардино-

Балкарской (г. Нальчик; с. Шалушка, Чегемский р-н) – 2; Карачаево-Черкесской  

(г. Черкесск) – 1; Республике Дагестан (г. Махачкала; г. Избербаш; г. Южно-Сухокумск) – 5; 

Ставропольском крае (г. Ессентуки; г. Ставрополь; хут. Вязники, Шпаковский р-н) – 3. 

В Приволжском ФО 25 кернохранилищ, в т. ч. в областях: Кировской (пос. Сырьяны, 

Белохолуницкий р-н) – 1; Нижегородской (г. Бор) – 1; Самарской (г. Самара; г. Сызрань) – 2; 

Оренбургской (г. Оренбург; г. Гай; г. Орск; пос. Александровка, Александровский р-н;  

г. Ясный, Ясненский р-н; с. Нежинка, Оренбургский р-н) – 7; Пермском крае (г. Пермь;  

г. Кунгур) – 3; Республике Башкортостан (г. Уфа; г. Учалы-2; г. Сибай) – 4; Республике 

Марий-Эл (г. Йошкар-Ола) – 1; Республике Татарстан (г. Казань; г. Бугульма; пос. Ореховка, 

Зеленодольский р-н) – 4; Республике Удмуртия (г. Ижевск; дер. Хохряки, Завья- 

ловский р-н) – 2. 

В Уральском ФО 26 кернохранилищ, в т. ч. в областях: Курганской (с. Ново-

петропавловское, Далматовский р-н; пос. Хохлы, Шумихинский р-н) – 2; Свердловской  

(г. Верхняя Пышма; г. Первоуральск; г. Ивдель-2; пос. Нейво-Рудянка, Кировградский р-н; 

пос. Рудничный, Краснотурьинский р-н) – 6; Тюменской (г. Тюмень; г. Ханты-Мансийск;  

г. Мегион; г. Сургут; г. Нижневартовск; г. Когалым; г. Лабытнанги, г. Тарко-Сале; г. Новый 

Уренгой) – 15; Челябинской (г. Челябинск; г. Магнитогорск; п. Слюдорудник) – 3. 

В Сибирском ФО 65 кернохранилищ, в т. ч. в краях и областях: Алтайском крае  

(г. Змеиногорск; с. Малоенисейское, Бийский р-н) – 2; Забайкальском крае (г. Чита;  

г. Краснокаменск; г. Балей; с. Газимурский Завод, Газимуро-Заводский р-н; с. Горбунковка, 

Нерчинско-Заводский р-н; пос. Кадала, Читинский р-н; пос. Чина, Каларский р-н) – 12; 

Иркутской обл. (г. Иркутск; пос. Мальта, Усольский р-н; п. Магистральный, Казачинско-

Ленский р-н) – 4; Кемеровской (пос. Елань, Новокузнецкий р-н) – 1; Красноярском крае  

(г. Норильск; г. Красноярск; г. Талнах; г. Минусинск; д. Ярки, Богучанский р-н; пос. Ведуга,   

Северо-Енисейский р-н; пос. Таймырский, Долгано-Ненецкий р-н) – 29; Новосибирской  

(г. Новосибирск; ст. Мочище, Новосибирский р-н) – 5; Омской (г. Омск; г. Тара) – 2; 

Томской (г. Томск) – 1, в Республике Алтай (с. Сёйка, Чойский р-н) – 1; в Республике 

Бурятия (г. Улан-Удэ; г. Закаменск; пос. Иракинда, Муйский р-н; с. Самарта, Окинский р-н; 

пос. Озерное, Тарбагатайский р-н) – 8.  

В Дальневосточном ФО 69 кернохранилищ, в т. ч. в областях: Амурской  

(г. Благовещенск; г. Зея; г. Тында; г. Хабаровск и прилегающие районы) – 11; в Еврейской 

АО (ст. Известковая и с. Полевое Облученский р-н) – 2; Камчатском крае (г. Петропавловск-

Камчатский; г. Елизово и прилегающие районы) – 10; Магаданской (г. Магадан и районы 

области) – 11; Приморском крае (г. Артем; г. Дальнегорск) – 3; Республике Саха (Якутия)  
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(г. Якутск; пос. Бестях, Хангаласский улус; п. Батагай, Верхоянский улус) – 8; Сахалинской 

(г. Южно-Сахалинск; г. Оха) – 4; в Хабаровском крае (г. Хабаровск; г. Сковородино,  

г. Охотск; пос. Кондёр, Аяно-Майский р-н; пос. Малмыж, Нанайский р-н, и участки 

Верхнебуреинского р-на, пос. Албазино; село имени Полины Осипенко, пос. Восход, 

Хабаровский р-н) – 9; в Чукотском АО (г. Анадырь; г. Ангарск; пос. Билибино, Билибинский 

р-н; Чаунский р-н; Иультинский р-н) – 11. 

Из обследованных кернохранилищ 69 ликвидированы, а часть находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Из действующих кернохранилищ 67 % содержат керн 

скважин, пробуренных на твёрдые полезные ископаемые, 21 % – на углеводородное сырье  

и 18% – комплексные. 

ВНИГНИ поручена разработка Программы формирования сети действующих 

специализированных кернохранилищ на основе существующих хранилищ с уточнением 

количества и состояния кернового материала, условий его хранения и необходимости 

передислокации. После завершения этой работы ВНИГНИ и Росгеолфонд подготовят 

методику сбора, обработки, сокращения и хранения вещественных носителей информации, 

прежде всего кернового материала, с учётом действующего порядка и этапности работы с 

керном, а именно: 

– на 1-м этапе проводится первичная обработка керна, включающая изучение либо 

изготовление геолого-технической документации, опробование, отбор коллекционных 

образцов и материала для изготовления шлифов, аншлифов и других препаратов на объектах 

геологоразведочных работ в местах временного хранения керна; 

– на 2-м этапе, по завершении выполнения геологических заданий или законченным 

бурением глубоких скважин, керн и сопутствующие материалы передаются в 

кернохранилища, создаваемые в экспедициях и горнодобывающих предприятиях 

недропользователей, где обеспечивается их надлежащее хранение и исследования;  

– на 3-м этапе осуществляется систематизация и отбор керна для передачи на 

долговременное хранение в окружные кернохранилища в ТФГИ или их филиалах;  

– на 4-м этапе специализированные кернохранилища Федерального фонда кернового 

материала, литологических и палеонтологических коллекций и коллекций нефтей 

нефтегазоносных провинций России на базе филиала «Апрелевское отделение ВНИГНИ» и 

ОАО НПЦ «Недра» проводят отбор представительного керна буровых скважин, 

находящегося в стационарных и временных кернохранилищах различной ведомственной 

принадлежности и форм собственности, для перемещения его в свои помещения на 

долговременное (вечное) хранение. 
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Следует отметить проблемные вопросы, решение которых необходимо для 

реализации требований названных выше нормативных правовых документов Минприроды 

России: 

– отсутствуют конкретные требования к объёму, представительности и порядку 

подготовки недропользователем материальных носителей первичной геологической 

информации о недрах, представляемых в специализированное хранилище; 

– ни одно из действующих на территории РФ кернохранилищ не обладает 

официальным статусом «специализированное хранилище». Отсутствуют критерии 

соответствия и перечень специализированных хранилищ, в которые должны передаваться 

материальные носители первичной геологической информации о недрах. Не определено 

содержание выполняемых ими работ по обработке и систематизации материальных 

носителей и порядок их финансирования; 

– в большинстве действующих лицензий на пользование недрами, государственных 

заданиях и контрактах на выполнение работ по геологическому изучению недр отсутствуют 

сведения о перечне, сроках, местах и иных условиях сдачи пользователями недр 

материальных носителей геологической информации в специализированные хранилища.  

Не утверждён порядок внесения этих сведений в ранее выданные лицензии; 

– нет утверждённой унифицированной методики обработки, систематизации и 

хранения материальных носителей первичной геологической информации о недрах в 

специализированных хранилищах; 

– отсутствует единая информационная система, аккумулирующая первичную 

геологическую информацию о недрах, представленную в образцах горных пород, керне, 

пластовых жидкостях, флюидах и на иных материальных носителях; 

– не определён порядок представления в Реестр ФГИС «ЕФГИ» сведений по 

систематизированным в специализированных хранилищах материальным носителям 

первичной геологической информации о недрах. 

Для упорядочения накопления, хранения и использования материальных носителей 

первичной геологической информации о недрах в предстоящий период необходимо решить 

следующие важнейшие задачи:   

1. Осуществить разработку, утверждение и практическую реализацию Программы 

создания единой государственной системы сбора, учёта, обработки и хранения природных 

вещественных носителей первичной геологической информации на основе применения 

современных информационных технологий и мирового опыта для повышения 

эффективности их использования всеми недропользователями страны.  



 

151 

2. Разработать и утвердить требования к объёму, представительности и порядку 

подготовки материальных носителей первичной геологической информации о недрах, 

представляемых недропользователем в специализированные хранилища, обеспечивающие 

возможность формирования опорного разреза по объекту проведения геолого-разведочных 

работ (скважина/площадь/участок/месторождение). 

3. Разработать критерии соответствия хранилищ материальных носителей 

геологической информации официальному статусу «специализированное» с учётом их места 

расположения, специализации, вместимости складских помещений, технического оснащения, 

методического обеспечения и возможности выполнения работ по обработке, систематизации 

и изучению материальных носителей геологической информации, а также формирования и 

представления информационного ресурса в Реестр «ЕФГИ». 

4. Утвердить перечень специализированных хранилищ, в которые будут передаваться 

материальные носители первичной геологической информации о недрах, предусмотрев их 

ранжирование на федеральные и территориальные, в соответствии с выполняемыми функциями.  

5. Территориальные хранилища должны предоставлять в Реестр «ЕФГИ» сведения о 

составе и месте хранения материальных носителей геологической информации на 

территории соответствующих субъектов РФ, в том числе, находящихся на временном 

хранении у недропользователей.  

6. Федеральные хранилища представляют в Реестр «ЕФГИ» информацию, 

сформированную по обработанным и систематизированным представительным 

материальным носителям, переданным им недропользователями. 

7. Разработать порядок внесения сведений о перечне, сроках, местах и иных условиях 

сдачи пользователями недр материальных носителей геологической информации в 

специализированные хранилища в действующие лицензии на пользование недрами, 

государственные задания и государственные контракты на выполнение работ по 

геологическому изучению недр. 

8. Разработать и утвердить унифицированную методику обработки, систематизации и 

хранения материальных носителей первичной геологической информации о недрах в 

специализированных хранилищах. 

9. Провести ревизию и инвентаризацию всех хранилищ природных вещественных 

источников информации независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности с определением возможности и порядка их дальнейшего использования, в том 

числе на договорных отношениях; 

10. В качестве единой информационной системы, аккумулирующей первичную 

геологическую информацию о недрах, представленную в образцах горных пород, керне, 
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пластовых жидкостях, флюидах и на иных материальных носителях, предлагается 

использовать разработанную АО «НПЦ «Недра» АИС «Керн-Недра», осуществив 

необходимую модернизацию для загрузки в неё информации на различных материальных 

носителях. 

11. Обеспечить нормальное финансирование деятельности геологических музеев и 

кернохранилищ, в том числе для регулярного повышения квалификации специалистов в этой 

области путём проведения курсов, семинаров и обмена опытом. 

12. Повысить ответственность территориальных органов управления недропользо-

ванием, геологических фондов субъектов РФ, ТФГИ и их филиалов в налаживании и 

координации работы в этой сфере. 

 

4.10. Программно-техническое обеспечение деятельности РФГФ 

Росгеолфонд оснащён всеми необходимыми современными техническими средствами 

для ведения работ. Парк оборудования в головном учреждении состоит из персональных 

компьютеров – 674 единицы, серверов различного назначения – 59, систем хранения данных – 

10, принтеров – 243, плоттеров –10, сканеров – 89, сетевых коммутаторов – 93 и другого 

компьютерного и коммуникационного оборудования.  

В Росгеолфонде на основе технологии сетей Ethernet построена локальная 

вычислительная сеть (ЛВС) с применением кабельного хозяйства, удовлетворяющего 

требованиям стандартов на витую пару категории 5, силовых линий электропитания, 

монтажного оборудования и аксессуаров. Она обеспечивает доступ сотрудников отделов к 

информационным ресурсам, формируемым и хранимым в учреждении, а также возможность 

дальнейшего развития средств связи и предоставления телекоммуникационных услуг.  

ЛВС имеет неоднородную гетерогенную структуру. Два центральных коммутатора 

соединены оптоволоконной связью на канальном уровне. Физическая структуризация 

подсетей внутри отделов осуществляется с помощью маршрутизаторов и концентраторов. 

Связи в подсетях имеют физическую топологию звезды и выполнены с помощью витой 

пары, за исключением связи между коммутаторами, которая осуществляется при помощи 

оптоволокна, как и связь с филиалами сети и с Интернетом. 

Создавалась ЛВС в несколько этапов начиная с 80-х годов прошлого века, а её 

развитие осуществлялось путём присоединения к сети нового оборудования. В настоящее 

время выполняется 5-я модификация сети, главным отличием которой станет наличие 

Центра обработки данных (ЦОДа), что позволит осуществлять запросы к любому серверу 

учреждения и получать информацию извне. ЦОД сконцентрирует разрозненные в 

прошлом, а также новые серверы Росгеолфонда. Кроме того, важным отличием нынешней 
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модификации сети от предыдущих явилось изменение физической топологии сети внутри 

отделов с топологии «шина» на топологию «звезда», что позволило значительно повысить 

производительность и масштабируемость ЛВС. 

Для сравнения ниже приведены структура (рис. 4.31) и общая схема (рис. 4.32) ЛВС 

предприятия предыдущей 4-й модификации сети (по состоянию на 2004 год), а также схема 

ЛВС по состоянию на 01.01.2018 (рис. 4.33). 

Сеть Росгеолфонда быстро развивается, насчитывает 77 виртуальных и физических 

серверов, обеспечивающих работу сети, из них 37 виртуальных машин. 18 серверов  

(5 виртуальных машин) обслуживают ИС «Недра», 9 серверов (6 виртуальных машин) – 

ФГИС «ЕФГИ»), 2 сервера – отдел организационно-технической защиты информации, 

отдел делопроизводства «Дело», два контроллера домена, два принт-сервера, 7 серверов 

виртуализации. 

Одновременно с модернизацией компьютерной сети проводится модернизация 

рабочих станций Росгеолфонда, все они оснащены современными процессорами Intel, 

широкоформатными LCD-мониторами и жёсткими дисками большой ёмкости. 

Конфигурация каждого компьютера подбирается индивидуально, в зависимости от задач, 

решаемых с его использованием. 

 

 

Рис. 4.31. Структура ЛВС Росгеолфонда на четырёх этапах модификации сети 
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Рис. 4.32. Общая схема ЛВС Росгеолфонда. 4-й этап модификации сети 

 

 

Рис. 4.33. Общая схема ЛВС Росгеолфонда. 5-й этап модификации сети 
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Освоение новых компьютерных технологий обусловило необходимость повышения 

требований к обеспечению информационной безопасности и защищённости ЛВС от 

случайного или преднамеренного вмешательства в нормальный процесс её 

функционирования, от попыток несанкционированного доступа к информации, 

модификации или физического разрушения. Защита информации в ФГБУ «Росгеолфонд» 

осуществляется с использованием различных средств: 

– аппаратных: 

 устройства для идентификации пользователя информации;  

 устройства для шифрования информации; 

 устройства для воспрепятствования несанкционированному включению рабочих 

станций и серверов (электронные замки и блокираторы);  

– программных: 

 идентификации и аутентификации пользователей компьютерной сети;  

 разграничения доступа пользователей к ресурсам компьютерной сети;  

 шифрования информации;  

 защиты информационных ресурсов от несанкционированного изменения, 

использования и копирования. 

В учреждении применяется различное антивирусное программное обеспечение, 

доменная политика, а доступ пользователей к разным источникам информации чётко 

разграничен. Широко применяется шифрование каналов передачи данных. Установлен 

файервол FireWall Cisco. 

В целом имеющееся в Росгеолфонде программно-техническое обеспечение и система 

защиты информации соответствуют своему назначению на данном этапе. 

 

4.11. Организационно-техническая защита информационных ресурсов 

Росгеолфонд осуществляет свою деятельность в области технической защиты 

информации ограниченного доступа с 1994 года на основании лицензий Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (последняя лицензия действует 

бессрочно) и Аттестата аккредитации органа по аттестации, зарегистрированного в 

Государственном реестре системы сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности информации. За этот период был выполнен целый ряд 

мероприятий, а также оказаны услуги многим организациям отрасли по защите и аттестации 

более 100 объектов информатизации, а именно:  

1. Контроль защищённости информации, составляющей гостайну. 
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2. Аттестация и аттестационные испытания средств и систем на соответствие 

требованиям по защите информации, в том числе:  

– автоматизированных систем различного уровня и назначения;  

– систем связи, приёма, обработки и передачи данных;  

– систем отображения и размножения информации;  

– технических средств, не обрабатывающих секретную информацию, но размещённых 

в помещениях, где она обрабатывается;  

– помещений с техническими средствами, подлежащими защите;  

– помещений, предназначенных для ведения секретных переговоров. 

3. Проведение специальных исследований на побочные электромагнитные излучения 

и наводки (ПЭМИН) технических средств обработки информации. 

4. Приобретение, установка, монтаж, испытания, сервисное обслуживание: 

– технических средств защиты информации; 

– защищённых технических средств обработки информации; 

– технических средств контроля эффективности мер защиты информации; 

– программно-технических средств защиты информации; 

– защищённых программно-технических средств обработки информации; 

– программно-технических средств контроля защищённости информации. 

5. Контроль защищённости конфиденциальной информации от утечки по техническим 

каналам: 

– в средствах и системах информатизации;  

– в технических средствах (системах), не обрабатывающих конфиденциальную 

информацию, но размещённых в помещениях, где она обрабатывается;  

– в помещениях со средствами (системами), подлежащими защите, и в защищаемых 

помещениях. 

6. Контроль защищённости конфиденциальной информации от несанкционированного 

доступа и её модификации в средствах и системах информатизации. 

7. Оказание методической помощи в выборе программно-технических средств защиты 

информации и защищённых СВТ. 

8. Оформление и выдача предписаний на эксплуатацию технических средств, 

обрабатывающих информацию ограниченного доступа, и аттестатов соответствия 

требованиям безопасности информации на объекты информатизации. 

В этой работе Росгеолфонд руководствуется нормативными правовыми документами, 

издаваемыми Правительством Российской Федерации, Минкомсвязи России, Федеральной 
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службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) – федеральным 

органом исполнительной власти России, осуществляющим реализацию государственной 

политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и 

контрольные функции в области государственной безопасности по вопросам обеспечения 

безопасности информации в системах информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопасность государства, в том 

числе в функционирующих в составе критически важных объектов Российской Федерации 

информационных структурах и телекоммуникационных сетях. Росгеолфонд относится к 

числу таких объектов. Основными руководящими документами являются: 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 424 «Об особенностях 

подключения федеральных государственных информационных систем к информационно-

телекоммуникационным сетям»; 

– постановление Правительства РФ от 24.05.2010 № 365 (ред. от 06.07.2017)  

«О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности государственных органов»; 

– приказ ФСТЭК России от 15.02.2017 № 27 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах». 

В связи с проводимой Росгеолфондом работой по созданию ФГИС «ЕФГИ» во 

исполнение приказа Роснедр от 17.05.2016 № 352 предстоит обеспечить выполнение 

требований вышеуказанного приказа ФСТЭК для реализации мероприятий по обеспечению 

защиты информации в информационных системах общего пользования, которые включают в 

себя: 

• определение угроз безопасности информации и формирование на этой основе 

модели угроз; 

• разработку на основе модели угроз системы защиты информации, обеспечивающей 

нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и способов защиты 

информации, предусмотренных для соответствующего класса информационных систем 

общего пользования;  

• проверку готовности средств защиты информации к использованию с составлением 

заключений о возможности их эксплуатации; 
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• установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с 

эксплуатационной и технической документацией; 

• обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационной системе общего пользования, правилам работы с ними;  

• учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним;  

• контроль соблюдения условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;  

• проведение разбирательств и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению 

безопасности информации или другим нарушениям, снижающим уровень защищённости 

информационной системы общего пользования, разработку и принятие мер по 

предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений; 

• описание системы их защиты.  

При создании и эксплуатации информационных систем общего пользования, к 

которым относятся ряд действующих отраслевых ФГИС («АСЛН», «Учёт и балансы запасов 

ПВ», «СИБД», «Портал госуслуг и функций Роснедр») и создаваемая ФГИС «ЕФГИ», 

должны выполняться следующие требования по защите информации (п. 17.2):  

• обеспечение частичного резервирования технических средств и дублирования 

массивов информации;  

• использование систем обеспечения гарантированного электропитания (источников 

бесперебойного питания);  

• введение Системы в эксплуатацию только после направления оператором 

информационной системы общего пользования в ФСТЭК России уведомления о готовности 

ввода её в эксплуатацию в соответствии с указанными выше требованиями. 

 

4.12. Подготовка и выпуск готовой продукции 

По результатам выполняемых работ Росгеолфонд осуществляет подготовку и издание 

информационной продукции в традиционном бумажном виде или в электронной форме,  

а также предоставляет услуги специалистам и организациям по подготовке и изданию 

геологической литературы, составлению, оформлению и печати картографических 

материалов. Издательская и картографическая продукция предоставляется органам 

управления и недропользователям на основании госконтракта и договоров в соответствии с 

документами МПР России, Роснедр и ФГБУ «Росгеолфонд». 
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Основными видами бумажной продукции являются: 

– выпуски Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ с 

пояснительными записками, в том числе балансов общераспространённых полезных 

ископаемых, которые подготавливают субъекты РФ; 

– сборники «Прогнозные ресурсы твёрдых полезных ископаемых РФ»; 

– «Сборники сводных данных о состоянии запасов и добычи важнейших полезных 

ископаемых Российской Федерации»; 

– другие печатные материалы: справочники, аналитические обзоры, инструкции, 

методические рекомендации, материалы рабочих совещаний и конференций, бланки 

статотчётности и др. 

Основные виды картографической продукции: 

– карты размещения месторождений полезных ископаемых распределённого и 

нераспределённого фонда недр по основным видам полезных ископаемых на территории 

субъектов Российской Федерации и страны в целом – по данным ГКМ, ГБЗ и базам данных 

лицензионных документов;  

– карты состояния фонда недр и недропользования по УВС на территориях субъектов 

Российской Федерации к ГБЗ РФ; 

– атлас «Минерально-сырьевые ресурсы» и карта основных месторождений полезных 

ископаемых зоны БАМ; 

– цифровые топографические основы (ЦТО) карт геологического содержания базовых 

отраслевых масштабов – 1:1 000 000 и 1:200 000, покрывающих территорию Российской 

Федерации, а также масштаба 1:100 000 на часть территории РФ.  

ЦТО масштаба 1:1 000 000 (полная и разгруженная) используется для ведения на её 

основе кадастров месторождений, карт геологической и других видов изученности 

территории РФ (как полистно, так и по субъектам и округам РФ). ЦТО 1:200 000 

используются в ГИС-проектах в качестве базовых слоёв как подложка (полистно или в 

сшитом виде по территориям субъектов РФ и отдельных регионов) для решения широкого 

круга задач: при проведении прогнозно-поисковых и оценочных работ, для построения 

тематических карт (карт месторождений, лицензионных участков и других карт), при 

принятии управленческих решений и др. 

При изготовлении продукции используются следующие технологии: 

– подготовка материалов к изданию выполняется в текстовом редакторе Word,  

таблиц – в Excel; 
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– презентации, буклеты, рекламные материалы, открытки и пр. оформляются в 

CorelDRAW, PageMaker, Adobe Acrobat, PowerPoint, Photoshop; 

– издание выполняется на комплексе с использованием ризографии; 

– картографические работы выполняются с использованием ГИС-пакетов ArcView 3.2, 

ArcGIS 9, Easy Trace 6, 7.5.  

Отделом оказываются следующие услуги: 

– компьютерный набор текста и таблиц; 

– вёрстка документов; 

– корректура текста и таблиц; 

– техническое редактирование оригинал-макетов изданий; 

– тиражирование на ризографе или ксероксе; 

– брошюровка и переплётные работы; 

– подготовка макетов издаваемых материалов со сложным оформлением в 

программах вёрстки; 

– сбор картографических данных, редактирование, составление и оформление карт 

геологического содержания с последующим выводом на печать; 

– картографическое сопровождение запросов к базам данных фондовой информации; 

– подготовка материалов для презентации. 

4.13. Система электронного делопроизводства 

Успешное функционирование организаций любой формы собственности в 

значительной степени зависит от качества управления. Документационное обеспечение 

управления (ДОУ, делопроизводство) – вид обеспечения управления организацией, который 

включает фиксацию, передачу и хранение разнообразной информации о состоянии 

организации и управляющих воздействиях по изменению её состояния. ДОУ обеспечивает 

документирование и организацию работы с официальными документами, отражающими все 

стороны деятельности организации и её финансовое состояние, работу с персоналом, 

материально-техническое обеспечение  выполняемых работ и прочее. Именно документы 

фиксируют реализацию управленческих функций, в них отражаются планы, учётные и 

отчётные показатели и другая информация. Таким образом, от налаженности работы с 

организационно-распорядительными документами во многом зависят оперативность и 

качество принимаемых решений, эффективность и своевременность их выполнения, а в 

конечном итоге – деятельность организации в целом. 

Процесс принятия управленческого решения включает в себя получение информации, 

её обработку, подготовку и принятие решения, что непосредственно связано с 
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документационным обеспечением управления. Для получения экономического эффекта 

важны достоверность, полнота и своевременность поступления информации и оперативного 

использования её руководством и сотрудниками организации. 

В ФГБУ «Росгеолфонд» функции службы ДОУ выполняет отдел делопроизводства, 

который призван решать два основных комплекса задач: 

– обеспечение документирования управленческой деятельности; 

– совершенствование форм, методов и организации работы с документами в 

учреждении. 

Для автоматизации процессов делопроизводства и документооборота внедрена 

система электронного документооборота (СЭД), которая позволяет эффективно решать 

следующие задачи: 

– регистрация входящей и исходящей корреспонденции; 

– быстрый перевод документов в электронный вид путём их сканирования;  

– надёжное хранение и быстрый поиск документов; 

– контроль исполнения поручений руководства учреждения и вышестоящих 

организаций;  

– совместная работа с персоналом учреждения для подготовки проектов документов; 

– построение маршрутов движения документов под различные процессы управления, 

организация взаимосвязи между документами, проектами и поручениями; 

– создание единой рабочей среды для удалённых подразделений (общие файлы, 

документы, поручения, обсуждения); 

– обеспечение юридически значимого документооборота;  

– соответствие законодательным и нормативно-правовым требованиям.  

Используемая учреждением СЭД обладает следующими важными качествами при её 

адаптации и работе с ней: 

– интуитивный и понятный интерфейс; 

– поддержка смешанного документооборота (бумажный + электронный); 

– быстродействие и малые требования к используемым ресурсам ПТС; 

– неограниченная масштабируемость; 

– полный цикл работы с документами, включая подготовку и передачу их на архивное 

хранение. 

Система электронного документооборота успешно эксплуатируется в ФГБУ 

«Росгеолфонд» с 2008 года и нацелена на внедрение на её основе безбумажной технологии 

работы с документами. 
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Отдел делопроизводства осуществляет методическое руководство работой с 

документами в структурных подразделениях учреждения для соблюдения установленного 

нормативными документами Росархива порядка, качества и сроков их исполнения и 

представления. В состав отдела входит участок, обеспечивающий почтовый обмен всей 

корреспонденции учреждения, включая материалы геологического содержания и архивы. 

Таким образом, отдел практически принимает участие во всех основных процессах 

деятельности организации 
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Сотрудники отдела «Фондохранилище». 

Руководители Деревянова Н. Н., Петров Б. М., Фролов А. А. 

 

 

Сотрудники отдела архивации. 

Руководители Махова Н. В., Смирнова С. Ю. 
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Сотрудники отдела изученности. 

Руководитель Ткачева Е. А. 

 

Сотрудники отдела учёта и хранения лицензионных материалов. 

Руководитель  Меньшова Т. Н. 
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Сотрудники отдела мониторинга и проверки поступающей геологической информации 

Руководители Мерецкова Т. Ф., Линьков Д. В. 

 

 

Сотрудники отдела анализа и прогноза развития минерально-сырьевой базы. 

Руководитель Анисимова А. Б. 
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Сотрудники отдела геологической информации на вещественных носителях. 

Слева направо: Комаров М. А., Алискеров В. А., Палаткин Д. В. (руководитель отдела) 

 

 

 

 

Сотрудники отдела подготовки ГБЗ твёрдых полезных ископаемых. 

Руководители Петунина О. Н., Ермилова Г. А. 
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Сотрудники отдела подготовки ГБЗ твёрдых горючих полезных ископаемых. 

Руководитель Назаров А. К. 

 

 

Сотрудники отдела подготовки ГКМ. 

Руководители Макаров Д. В., Константинов Б. А. 
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Сотрудники отдела анализа МСБ УВС и ПВ. 

Руководитель Коробко Е. И. 

 

Сотрудники отдела подготовки Государственных балансов УВС. 

Руководитель Рожецкая Н. Н. 
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Сотрудники отдела подготовки государственных балансов подземных вод. 

Руководитель Федотова О. Л. 

 

 

Сотрудники отдела внедрения и сопровождения ИС и прикладного ПО. 

Руководители Валиулин Х. М., Митракова О. В. 
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Сотрудники отдела создания цифровой картографической продукции. 

Руководитель Немынов М. П. 

 

 

 

Сотрудники отдела технического обеспечения. 

Руководители Медведев Д. Б., Антипов В. А. 
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Сотрудники отдела технической защиты информации и информационной безопасности. 

Руководитель Климов К. А. 
 

 
Сотрудники отдела подготовки и выпуска готовой продукции  

Руководитель Кокряков А. В. 
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Сотрудники отдела делопроизводства. 

Руководители Гольдин М. Л., Харитонова И. И. 
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Глава 5. Основные направления и результаты деятельности Морского филиала 

ФГБУ «Росгеолфонд» 

 

5.1. Историческая справка 

Изучение и освоение морских минеральных и энергетических ресурсов 

континентального шельфа России и части Мирового океана в современных условиях 

осуществляется исходя из целей и принципов, изложенных в Морской доктрине Российской 

Федерации (утверждена Президентом России 26.07.2015), в соответствии с которой 

определены следующие основные направления деятельности и долгосрочные задачи:  

– изучение геологического строения и определение ресурсного потенциала 

континентального шельфа Российской Федерации путём измерений физических полей над 

океанским дном, картографирования, бурения и грузоподъёмных работ со дна, а также 

осуществления государственного мониторинга геологической среды; 

– изучение и освоение минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана, в 

том числе нетрадиционных источников энергетического сырья, таких, как подводные 

газовые гидраты и другие; 

– государственный контроль и регулирование разведки и добычи топливно-

энергетических и минеральных ресурсов, других полезных ископаемых на континентальном 

шельфе Российской Федерации и в Мировом океане с учётом обеспечения национальной 

безопасности государства; 

– разработка выявленных морских месторождений и интенсивная разведка 

перспективных ресурсов нефти и природного газа на континентальном шельфе Российской 

Федерации; 

– сохранение на континентальном шельфе Российской Федерации разведанных 

запасов минеральных и энергетических ресурсов в качестве стратегического резерва; 

– создание условий и возможностей для изучения, разведки и добычи минеральных 

ресурсов международного района морского дна, закрепление в рамках полномочий 

Международного органа по морскому дну, учреждённого на основании Конвенции ООН по 

морскому праву от 10.12.1982, прав Российской Федерации на разведку и разработку 

минеральных ресурсов международного района морского дна. 

Практическая реализация этих приоритетных направлений требует постоянного 

развития и совершенствования современного информационно-аналитического обеспечения 

процесса управления морскими геолого-разведочными работами и недропользованием с 

целью их оптимизации. При этом основными задачами информационного обеспечения 

являются: 



 

174 

o сбор, систематизация, анализ и обобщение всей поступающей информации с 

целью мониторинга состояния изученности морских недр, результатов проведённых геолого-

разведочных работ (ГРР), состояния и структуры ресурсной базы недр континентального 

шельфа и внутренних морей Российской Федерации; 

o оценка ресурсов и запасов углеводородного и минерального сырья, 

формирование государственного фонда данных о состоянии минерально-сырьевых ресурсов 

и окружающей природной среды, а также источниках антропогенных воздействий на неё; 

o  информационное обеспечение решений по стратегии и тактике основных 

направлений геолого-разведочных работ, изучения и освоения минеральных и энергетических 

ресурсов (прежде всего, нефти и газа) с целью рационального использования природных 

ресурсов; 

o  развитие системы мониторинга состояния окружающей среды в процессе 

недропользования; 

o разработка и совершенствование информационной базы обеспечения реализации 

федеральных целевых программ, стратегий, концепций и прочих руководящих документов 

по изучению и освоению всеми видами данных о состоянии морских геолого-разведочных 

работ, нефтегазовом потенциале континентального шельфа и внутренних морей Российской 

Федерации, а также минеральных ресурсов части Мирового океана; 

o информационное обеспечение аукционов на право геологического изучения и 

пользования морскими недрами. 

Значительная часть задач по информационно-аналитическому обеспечению ГРР и 

недропользования на континентальном шельфе и внутренних морях Российской Федерации 

возложена на Морской филиал ФГБУ «Росгеолфонд». В своем нынешнем статусе 

обособленного подразделения Росгеолфонда Морской филиал существует  с 01.01.2008 

года, а ретроспективно наследует функции предприятий, занимавшихся информационным 

обеспечением морских ГРР с 60-х годов прошлого века. 

Основные этапы их развития и организационно-структурных преобразований за 

период 1963–2018 гг. приведены ниже (рис. 5.1): 

● 1963-1967 гг. — приказом Госгеолкома СССР от 29.05.1963 № 121 в Геленджике 

было создано Отделение морских геофизических работ ВНИИгеофизики, на базе которого по 

приказу Мингео СССР от 19.04.1967 №170 был организован ВНИИморгео в г. Риге  

(1967–1978 гг.); 
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Рис. 5.1. Основные этапы развития системы информационно-аналитического  

обеспечения морских ГРР 

 

 1970 год — приказом Мингео СССР от 28.01.1970 № 19 было организовано 

Геленджикское отделение ВНИИморгео (г. Рига) и создан специализированный центр 

машинной обработки морской геолого-геофизической информации на базе ЭВМ «Минск-32» 

(информационно-вычислительный центр – ИВЦ); 

 1972 год — Геленджикское отделение включено в состав НИИморгеофизика 

ПО «Южморгео» Мингео СССР (г. Краснодар); 

 1974 год — решением Мингео СССР создан Центр морских геологоразведочных 

данных (ЦМГД) во ВНИИморгео (г. Рига); 

 1978 год — приказом Мингео СССР от 09.06.1978 № 211 в Геленджике 

организовано ПО «Южморгеология», в состав которого вошли Геленджикское отделение 

НИИморгеофизика и ИВЦ; 

 1980 год — в связи с реорганизацией морской геологической службы страны 

согласно приказу Мингео СССР от 12.06.1980 № 242 «О создании отраслевого Центра 

морских геологоразведочных данных «Моргеология» ЦМГД включён в состав 

ПО «Южморгеология»; 

 1986 год — межведомственная комиссия ГКНТ СССР приняла и ввела в действие в 

ЦМГД Государственный информационный фонд по морской геологии и геофизике (ГИФ 

МГГ) в составе банка данных, фонда коллекционных и эталонных материалов; 
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 1991 год — государственное предприятие «ЦМГД» в составе Роскомнедр 

аккредитовано как Мировой центр данных «Б» по морской геологии и геофизике  

(МЦД «Б») системы Мировых центров данных Международного совета научных союзов и 

Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО; 

 1992 год — Роскомнедра возложили на ЦМГД-МЦД функции 

«Специализированного геологического фонда по морским геолого-разведочным работам»; 

 1993 год — на ЦМГД-МЦД возложены функции специализированного 

информационно-компьютерного центра (СпецИКЦ) «Мировой океан» системы ГБЦГИ; 

 1997 год — Роскомнедра объединили ЦМГД-МЦД и ИВЦ в единое научно-

производственное подразделение (НПП) «Южморгеоинформ» в составе ГНЦ ФГУГП 

«Южморгеология»; 

 1998 год — совместным решением МПР России и Минтопэнерго на базе 

НПП «Южморгеоинформ» образован Российский межведомственный морской 

информационно-аналитический центр «Росморгеоинфо»; 

 1999 год — приказом МПР России от 13.07.1999 № 146 в составе ГНЦ ФГУГП 

«Южморгеология» на базе «Росморгеоинфо» создано дочернее государственное предприятие 

(ДГП) «ЦМГД-МЦД», действующее как СпецИКЦ по формированию и ведению морского 

сегмента ГБЦГИ; 

 2000–2007 гг. — ЦМГД-МЦД функционирует как научно-производственное 

подразделение ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»; в 2001 году в НПП «ЦМГД-МЦД» на 

программной платформе банка данных (БД) PetroVision (фирма CGG, Франция) введён в 

эксплуатацию аппаратно-программный комплекс (АПК) «Моргеобанк МПР России» 

системы ГБЦГИ, сопряжённый с АПК по обработке и интерпретации геолого-геофизических 

данных и АПК «Дистанционное зондирование Земли из Космоса»; 

 2007 год — Роснедра и ФГУНПП «Росгеолфонд» на базе НПП «ЦМГД-МЦД» ГНЦ 

ФГУГП «Южморгеология» создали Морской филиал ФГУНПП «Росгеолфонд» для решения 

следующих основных задач: 

 формирование и ведение Морского сегмента ГБЦГИ; 

 выполнение функций Моргеобанка Роснедр; 

 выполнение функций Моргеолфонда Роснедр. 

Наиболее значительным результатом деятельности ЦМГД-МЦД, обусловившим 

включение его в состав Росгеолфонда, было создание «Моргеобанка МПР России» – 

хранилища первичной и интерпретированной геолого-геофизической информации по 

морским ГРР и недропользованию. 
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5.2. Структура, характеристика и наличие информационных ресурсов 

Морской филиал ведёт два основных информационных блока – Моргеобанк и 

Моргеолфонд.  

5.2.1. Банк первичных и интерпретированных геолого-геофизических данных по 

морским геолого-разведочным работам и недропользованию – Моргеобанк 

В составе Моргеобанка по состоянию на 16.05.2018 находятся следующие 

геологические информационные ресурсы: 

 банк первичных и интерпретированных сейсмических данных 

PetroVision/GeoStore; 

 цифровые автоматизированные архивы первичных и результирующих геолого-

геофизических данных, а также их копии; 

 ретроспективные первичные и результирующие данные (получены по приказу 

МПР России в 2005–2006 гг.), в том числе сейсмические временные разрезы по 

Дальневосточным акваториям на бумажных носителях; 

 геологическая информация бывшего Дальневосточного филиала ФГБУ 

«Росгеолфонд» (принята в связи с его ликвидацией), содержащая: 

– базы и банки данных; 

– геологические ресурсы в цифровом и бумажном представлении, в том числе: 

 материалы сейсморазведочных работ на магнитных и бумажных носителях по 

участкам суши Сахалина, Камчатки, Чукотки, Хабаровского края и акваториям 

Дальневосточных морей; 

 данные промысловой геофизики по разведочным площадям (месторождениям) 

Сахалина, Камчатки, Чукотки, Хабаровского края и акваториям Дальневосточных морей. 

Информационные ресурсы Моргеобанка по состоянию на 16.05.2018 содержат: 

– первичные и интерпретированные сейсмические материалы на различных 

носителях информации по континентальному шельфу, внутренним морским водам и 

территориальным морям России: 

 2D-данные – 1 782 505 км;  

 3D-данные – 128 677 кв. км; 

 векторизованные временные разрезы в формате SEG-Y – 393 673 км; 

 первичные сейсмические данные 2D по Мировому океану – 751 206 км; 

– данные гравиметрии и магнитометрии – 86 665 469 физических наблюдений; 

– данные сонарного и многолучевого эхолотирования – 122 объекта; 

– данные геологического опробования донных грунтов и ВЧР – 141 173 станции; 
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– материалы геолого-геофизической изученности – 3 275 рейсов НИС/объектов ГРР; 

– ГИС-данные по скважинам глубокого бурения: море – 372 скв., суша – 819 скв.; 

– материалы космических съёмок – 4 037 снимков. 

Суммарный объём цифровой информации Моргеобанка – 1,673 Пб. 

 

5.2.2. Специализированный морской геологический фонд – Моргеолфонд 

Содержит следующие виды геологической информации (по состоянию на 

16.05.2018): 

  геологические отчёты в цифровом и бумажном представлении; 

  различные документы (лицензионные соглашения по недропользованию, балансы 

запасов полезных ископаемых, геологические карты, публикации и др.); 

  автоматизированные каталоги; 

  базу данных по геологической изученности континентального шельфа и 

внутренних морей России и Мирового океана рейсами НИС/объектами ГРР (БД «Геология»); 

  коллекционные материалы, представленные в виде данных фото-, 

телепрофилирования дна Мирового океана, микрофильмов сейсмических разрезов и пр. 

В Моргеолфонде хранятся 5 468 документов, в том числе 3 002 геологических отчёта 

(в цифровом виде на МНЗ – 2 484, из них открытые – 2 390, коммерческая тайна – 309, 

секретные – 45, смешанные режимы использования – 258). 

Суммарный объём цифровой информации Моргеолфонда – 3 368 Гб, в том числе 

открытые – 2 157 Гб, коммерческая тайна – 1 211 Гб. 

 

В Морском филиале в электронном виде хранится следующая геологическая 

информация:  

  Электронный каталог фонда по морским ГРР (Моргеолфонд) содержит сведения о 

3 271 документе (геологические отчёты, паспорта структур, дела скважин  

и пр. – СУБД Access); 

  Электронный каталог банка данных морской геолого-геофизической информации 

(Моргеобанк) содержит сведения о 1 066 комплектах первичной информации (СУБД 

Access); 

  Банк данных PetroVision содержит: 

– параметры морских скважин – 40 записей; 

– каротажные диаграммы и таблицы (форматы LAS и ASCII; файлы *las) –  

768 записей. 
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  Банк данных PetroVision. Сейсмические профили 2D: 

– параметры профилей 2D – 12 824 записи; 

– полевые сейсмограммы (форматы SEG-Y, SEG-D; файл *rode) – 19 601 запись; 

– рапорты оператора (форматы *tif, *xls, *pdf) – 12 823 записи. 

  Банк данных PetroVision. Сейсмические профили 3D: 

– параметры профилей 3D – 706 записей; 

– полевые сейсмограммы (формат SEG-D; файл *rode) – 1 906 записей; 

– рапорты оператора (форматы *pdf, *xls) – 1 608 записей. 

  Банк данных PetroVision. Результаты обработки данных сейсморазведки: 

– профили 2D после суммирования (формат SEG-Y; файл *rode) – 11 844 записи; 

– профили 3D после суммирования (формат SEG-Y; файл *rode) – 597 записей; 

– объёмные сейсмические модели (3D-кубы в формате SEG-Y) – 72 записи; 

– изображения сейсмических профилей (растровые форматы *jpg и др.) – 

3 061 запись. 

В следующих электронных архивах, каталогах и банках данных хранится 

общедоступная метаинформация об информационных ресурсах Морского филиала: 

  Электронные каталоги ФГБУ «Росгеолфонд» содержат сведения о геологических 

документах, геологической изученности, участках недр, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, ГРР по изучению недр (http://www.rfgf.ru/13.htm). 

  Электронный каталог Моргеобанка содержит сведения о наличии/отсутствии 

интерпретированной и первичной геологической информации в хранилищах Моргеобанка по 

объектам морских работ (http://marine.rfgf.ru/w/Моргеобанк). 

 Электронный каталог Моргеолфонда содержит сведения о находящихся на 

хранении в электронном архиве геологических отчётов по объектам морских работ 

(http://marine.rfgf.ru/w/Моргеолфонд). 

  Интерфейс PetroVision IV содержит сведения, необходимые для предварительного 

просмотра и заказа результатов морских ГРР, в том числе геофизических исследований, 

данных бурения и результатов геофизических исследований геолого-разведочных скважин 

(http://marine.rfgf.ru/w/PetroVision). 

Важнейшей функцией Морского филиала является ведение геолого-геофизической 

изученности шельфа, внутренних морей Российской Федерации и Мирового океана. 

Континентальный шельф России (общей площадью свыше 6,2 млн км
2
)
 
включает в себя  

14 морей. Перспективны на нефть и газ около 4 млн км
2
, начальные извлекаемые ресурсы 

оцениваются более чем в 100 млрд т условного топлива. Система мониторинга базируется на 

«Инструкции о порядке и форме представления в ЦМГД «Моргеология» Мингео СССР 
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результатов геологического, геохимического и геофизического изучения недр акваторий» 

(Мингео СССР, г. Геленджик, 1991). Информационные ресурсы БД «Геология» по 

изученности шельфа и внутренних морей Российской Федерации и Мирового океана рейсами 

НИС/объектами ГРР по состоянию на 16.05.2018 приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Количество рейсов НИС 3 275 

Количество объектов морских ГРР 1 837 

Количество профилей 134 562 

Количество станций пробоотбора 141 724 

Общее количество записей: 95 633 466 

 

БД «Геология» позволяет проводить мониторинг по следующим видам геолого-

геофизической изученности акваторий: геологическая (станции, пробоотбор), сейсмическая, 

гравиметрическая, магнитометрическая, электроразведочная, геоакустическая, фототеле-

профилирование дна. 

Данные по сейсмической изученности континентального шельфа и внутренних 

морей России и наличию первичных сейсморазведочных данных в Моргеобанке по 

состоянию на 16.05.2018 приведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Название акватории 
Виды сейсморазведки 

3D (кв. км) 2D (км) 

Азовское море  100 54 661 

Балтийское море  806 9 164 

Баренцево, Печорское и Белое моря  31 373 624 289 

Берингово море  – 108 565 

Восточно-Сибирское и Чукотское моря  – 104 738 

Карское море  40 908 544 232 

Каспийское море  4 032 81 016 

Море Лаптевых – 120 626 

Охотское море  38 248 517 704 

Чёрное море  17 590 71 689 

Японское море  – 11 365 

Итого по изученности: 132 857 2 251 503 

Наличие первичных сейсморазведочных 

данных в Моргеобанке (% от изученности) 

128 677  

(96 %)  

1 782 505  

(77 %)  

 

Так как целенаправленный сбор первичной сейсморазведочной информации по 

морским акваториям России начат только в 2000 году, то это хорошие показатели.  
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5.3. Используемые программно-технические средства и технологии 

В настоящее время Морской филиал оснащён всеми необходимыми современными 

программно-техническими средствами для ведения Банка морских геолого-геофизических 

данных (Моргеобанк) и Специализированного морского геологического фонда 

(Моргеолфонд). 

В табл. 5.3 приведено аппаратно-техническое обеспечение Морского филиала по 

состоянию на 16.05.2018. 

Таблица 5.3 

Наименование Краткое описание 
Кол-во 

(штук) 

Серверы ввода-вывода Intel Core I7, HP ProLiant ML110 G6, HP XW8400 3 

Сервер PetroVision IV STSS Flagman RX227.3-012LH  1 

Многофункциональный 

cервер Windows 

Aquaserver P50 D40 Intel III Xeon/4Gb/HDD 4Tb 1 

Серверы сетевого хранения 

(NAS) 

Synology RS2212RP + 30 Тб, 10*3Тб SATA. Thecus N8810U-G 

32 Тб, 8*4 Тб SATA 

2 

Сканеры цветные А0+: Colortrac GX+42E. А3 – Umax Astra 2000U, 2* 

ScanExpress A3. 

A4: Panasonic KV-SL1056, CanonScan LiDE120, Epson GT-S55 

7 

Шкаф напольный 19” Шкаф напольный Hyperline 42U, 2055*600*1000 3 

Ленточные автозагрузчики 

LTO 

LTO 4 – Tandberg StorageLibrary T24 LTO4 (24 слота), 

LTO 4 – Tandberg StorageLibrary T12 LTO4 (12 слотов), 

HP LTO 6 – HP StorageWorks MSL2024 (24 слота), 

HP LTO 6 – Ultrium 6250 1/8 G2 (8 слотов), 

HP LTO 6 – HP StorageWorks MSL2024 (24 слота), 

HP LTO 7 – HP StorageWorks MSL2024 (24 слота) 

6 

Система хранения данных   Infortrend ESDS 3060R 360Тб (60 х 6Тб SAS HDD) 1 

Магнитофоны IBM IBM 3590 Н1А, 

IBM TotalStorage Enterprise 3592-J1A, 

IBM TotalStorage Enterprise TS1120 3592-E05, 

IBM TotalStorage Enterprise 3592-E05, 

2* IBM 3490E with ACF, 

3* IBM 3590 H11 

9 

Стримеры Exabyte 8505, SDLT 320, DLT 8000 3 

Рабочие станции Intel Core 2 DUO/Celeron/I3/I5/I7, память 0,5-8 Гб, диски 0,5-

4,0 Тб 

34 

Плоттер цветной формата 

А0+ 

Плоттер А0+ Canon iPF815 1 

Принтеры цветные формата 

A4 

HP Color Laserjet CP 3525, HP LJ300-400, Ecosys FS-1125MFP,  

HP CP1525n  

4 

Принтер монохромный HP Laserjet 1005/1132/1210/3015/1102 10 

Коммутаторы сетевые 48*1 Гбит – D-Link DGS-1248T, 24*1 Гбит –D-Link DGS-

1500-28P, 12*10 Гбит – NETGEAR ProSafe Plus XS712T L2+ 

24*1 Гбит – D-Link DGS-1024A 

4 

Источник бесперебойного 

питания 

АРС Symmetra LX 16 kVA 2 

Локальная вычислительная 

сеть 

Оборудование и материалы для ЛВС 1 
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Окончание табл. 5.3 

Наименование Краткое описание 
Кол-во 

(штук) 

Система контроля доступа в 

помещения филиала 

(СКУД,  

IP-видеонаблюдение) 

ПК DEXP Atlas H107 Core i3-3240 (3.4 GHz). Считыватель 

бесконтактный настольный (программатор карт) Proxy-USB-

МА. Биометрический контроллер доступа (Ethernet) С2000-

BIOAccess-MA300. Контроллер доступа С2000-2. Блок 

приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10. 

Электромагнитный замок EM180. Блок питания 

бесперебойный ИВЭПР 12/5. Металлическая кнопка выхода 

STRAZH SR-BM12S. Извещатель магнитоконтактный 02-26. 

Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet 

С2000-Ethernet. Коробка соединительная КС-4 ПожТехКабель 

(060-001). Считыватель отпечатков пальцев С2000-

BIOAccess-ZK4500. Видеорегистратор RVi-IPN4/1. IP-камера 

HikVision DS-2CD2022-I. Коммутатор с PoE DGS-1008P 

1 

ВОЛС для Интернет-

сервера 

СКУД (ВОК с коробами, трубы гибкие армированные, 

оптический кросс, кабели ВО внешние/внутренние, муфты 

оптические, кросс-панель 19”, патч-корд SC-SC SM) 

1 

Интернет-сервер для Petro- 

Vision IV 

ПК Intel Core i5-2500/память 8 Гб/ жесткие диски 1 Тб 

/1Тб/4Тб. 

1 

8-портовый  

KVM-переключатель  

с портами PS2/USB 

D-Link KVM-440 8*ports PS2/USB 1 

Сеть беспроводного 

доступа WI-FI 

Точка доступа UniFi UAP-PRO  2 

Устройство видео-

отображения цифровой 

информации 

SAMSUNG UE-48JU6600 1 

     ИТОГО:  99 

 

В табл. 5.4 приведено программное обеспечение Морского филиала по состоянию на 

16.05.2018. 

Таблица 5.4 

Наименование 

программных средств 
Краткая характеристика 

Количество 

лицензий 

PetroVision III/IV Система управления данными разведки и добычи, 

базирующаяся на модели POSC  

10 

GeoStore 2.1/2.2 ПО для работы с форматами инкапсуляции 

сейсмических данных и магнитными лентами 

(интегрировано с модулями загрузки PetroVision)  

14 

ESRI ArcGIS for Desktop 

10.5 

ПО для полноценной работы с географической 

информацией: создания и редактирования данных, 

оформления и публикации карт, построения запросов 

и анализа информации  

1 

Xming Х-сервер для Microsoft Windows  15 

Консультант Плюс Справочная информационно-правовая система  2 
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Окончание табл. 5.4 

Наименование 

программных средств 
Краткая характеристика 

Количество 

лицензий 

ИС «Недра» Территориально распределённая информационная 

система, предназначенная для оперативного сбора и 

обработки информации недропользователей 

6 

Операционная система 

на рабочих станциях 

Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  35 

Серверная операционная 

система 

Small Business Server 2003 R2, Windows Server 

Standard 2016  

2 

Серверная операционная 

система 

Small Business Server 2003 R2, 

Windows Server Standard 2016, 

CentOS 6.5 

3 

Программы собственной 

разработки 

Справки, конвертирование, обработка данных и др.  > 10 

ГИС «Интегро» Геоинформационная компьютерная система для 

решения задач картопостроения, прогноза полезных 

ископаемых и моделирования геологического 

строения земной коры 

5 

АРМ «ОРИОН ПРО» ПО для аппаратно-программного комплекса ИСО 

«Орион»: системы охранной сигнализации, контроля 

и управления доступом, охранного видеонаблюдения  

1 

Ubiquiti UniFi Controller Фирменный программный комплекс для управления 

ресурсами беспроводной сети, построенной на базе 

двухдиапазонной точки доступа Ubiquiti UniFi AP Pro  

1 

Программы, предостав-

ленные клиентами 

Контроль поставляемых данных, вьюверы и т. д.  > 20 

 

5.4. Банк первичных и интерпретированных сейсмических данных PetroVision 

Базовой информационной структурой Морского филиала является Банк данных 

PetroVision (далее – PetroVision или Банк). Банк разрабатывался компанией PECC, входящей в 

консорциум CGG (Франция), с ориентацией на сбор различных геолого-геофизических 

данных, связанных с поисками, разведкой, добычей углеводородного сырья. Построенный на 

модели данных POSC Epicenter (международный стандарт, используемый нефтяными компа-

ниями), Банк является универсальным хранилищем данных, поскольку этот стандарт непре-

рывно развивается и расширяется, включая новые виды геолого-геофизической информации. 

PetroVision реализует следующие функции: 

 использует развитую модель геофизических данных (POSC Epicenter); 

 обеспечивает многоуровневую защиту данных; 

 реализует санкционированный удалённый доступ к данным по глобальным сетям 

(PetrоVision IV); 
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 обеспечивает хранение первичной информации в различных современных 

системах хранения данных; 

 имеет модульную структуру. 

Внедрение PetroVision в качестве базовой программной платформы для ведения Банка 

морских первичных и интерпретированных геолого-геофизических данных по 

континентальному шельфу и внутренним морям России и Мировому океану (Моргеобанк) 

было осуществлено в январе 2001 года. За прошедшие 17,5 лет PetroVision зарекомендовал 

себя как современный и высокоэффективный программный продукт, прошёл все испытания 

и успешно развивается (в настоящее время действует в версии PetroVision IV/GeoStore).  

С использованием имеющихся в Морском филиале программно-технических средств и 

технологий осуществляется приёмка, проверка, стандартизация и хранение поступающей 

цифровой геологической информации, а также предоставляются разнообразные 

информационные услуги заказчикам (недропользователям).  

В 2009 году PetroVision переведён в юрисдикцию Российской Федерации 

(Свидетельство о Государственной регистрации от 21.05.2009 № 2009613424, выдано 

ООО «Геолидер») и является полностью российским программным продуктом. 

В 2017 году PetroVision включён в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных по приказу Минкомсвязи России от 

07.12.2017 № 680, приложение 2, № 42, реестровый № 4196. 
 

5.5. Сетевая конфигурация технических средств Моргеобанка 

Конфигурация технических средств Моргеобанка по состоянию на 16.05.2018 

показана на рис. 5.2. Она представлена серверами различной мощности и назначения, 

широким спектром ленточных устройств архивации и устройств ввода-вывода (плоттеры, 

сканеры, принтеры), рабочими станциями, развитой сетевой инфраструктурой, современными 

дисковыми хранилищами данных. 

Серверы функционально распределены по следующим категориям: 

 серверы, связанные с системой PetroVision; 

 сервер-контроллер домена; 

 cервер Интернета; 

 сервер контроля доступа. 

Все серверы имеют единую консоль подключения – 8-портовый коммутатор  

D-Link KVM-440. 
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Рис. 5.2. Сетевая конфигурация технических средств Моргеобанка 

 

Серверы системы PetroVision представлены головным сервером и серверами ввода-

вывода информации. На всех серверах этой системы функционирует операционная система 

Linux CentOS 6.5. Головной сервер системы STSS Flagman RX227.3-012LH является 

хранилищем Банка данных. На нём выполняются все основные операции: загрузка, 

верификация (аудит), архивация данных на ленточные носители LTO, доставка данных. 

Здесь же находится программное обеспечение системы, СУБД Oracle, а также 

картографический сервер GeoServer, используемый для доступа к Банку через Интернет. 

К серверу PetroVision подключены по оптическому каналу дисковый массив (RAID6) 

Infortrend ESDS 3060R (320 Тб) и по SAS-интерфейсу – MegaRAID (34 Тб). 

Для выполнения работ по архивации и доставке данных к данному серверу также 

подключены ленточные библиотеки: 

 LTO 6 – HP StorageWorks MSL2024 (24 слота); 

 LTO 6 – HP Ultrium 6250 1/8 G2 (8 слотов); 

 LTO 6 – HP StorageWorks MSL2024 (24 слота); 

 LTO 7 – HP StorageWorks MSL2024 (24 слота);  

 IBM TotalStorage Enterprise TS1130 3592-E06. 

http://geoserver.org/
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Основным назначением серверов ввода-вывода системы PetroVision является загрузка 

поступающих первичных данных с ленточных носителей различных типов на дисковые 

хранилища Банка данных в основном средствами PetroVision (модуль GeoStore) или 

стандартными средствами Linux. 

В настоящее время функционируют три сервера ввода-вывода (Intel Core I7, 

HP ProLiant ML110 G6, HP XW8400), к которым подключены следующие ленточные 

устройства: 

 LTO 4 – Tandberg StorageLibrary T24 LTO4 (24 слота); 

 LTO 4 – Tandberg StorageLibrary T12 LTO4 (12 слотов); 

 IBM TotalStorage Enterprise 3592-J1A; 

 IBM TotalStorage Enterprise TS1120 3592-E05; 

 IBM TotalStorage Enterprise 3592-E05; 

 2* IBM 3490E with ACF; 

 IBM 3590 H11; 

 2* IBM 3590 Н1А; 

 стримеры Exabyte (8505/Eliant 820/Mammoth EXB-8900), SDLT 320, DLT 8000. 

Сервер-контроллер домена (Aquaserver P50 D40) обеспечивает централизованное 

управление доменной структурой Морского филиала. В контроллере хранится вся информация 

с учётных записей и параметров пользователей сети. Это параметры безопасности, локальной 

политики и многие другие. Сервер работает под управлением операционной системы Windows 

Small Business Server 2003 R2. В настоящее время осуществляется миграция контроллера на 

новую серверную ОС Windows Server Standard 2016. 

Сервер Интернета (Intel I5, ОС Windows 7 Pro) обеспечивает связь Морского 

филиала с сетью Интернет. Подключение к сети Интернет осуществляется с использованием 

выделенной оптоволоконной линии на скорости 20 Мбит/с, предоставляемой Интернет-

провайдером ПАО «Ростелеком». 

Сервер Интернета имеет стандартный набор Интернет-сервисов: 

 межсетевой экран (Firewall); 

 Proxy-сервер для доступа сотрудников предприятия в Интернет; 

 почтовый сервер; 

 FTP-сервер; 

 интернет-сервер (WEB-сайт Морского филиала); 

 контроллер сети Wi-Fi; 

 клиент VPN. 
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Клиент VPN обеспечивает защищённый санкционированный доступ уполномоченных 

работников Морского филиала к информационным ресурсам ФГБУ «Росгеолфонд». 

Сервер контроля доступа (Intel Core 2 Quad, ОС Windows 7 Pro) служит для 

мониторинга и управления периметром безопасности площадки Морского филиала и 

базируется на аппаратно-программном комплексе ИСО «Орион», который содержит: 

 систему охранной сигнализации; 

 контроль и управление доступом сотрудников; 

 охранное видеонаблюдение; 

Основными компонентами системы являются: 

 программное обеспечение Болид АРМ «ОРИОН ПРО»; 

 2 контроллера доступа Болид С2000-2; 

 4 биометрических контроллера доступа Болид С2000-BIOAccess-MA300. 

Видеонаблюдение осуществляется с использованием видеорегистратора RVi-IPN4/1  

и трёх IP-камер RVI HikVision DS-2CD2022-I. 

Данные со всех камер записываются на жёсткий диск и хранятся в течение месяца.  

С сервера есть возможность с использованием программного обеспечения «RVi» 

просматривать видео со всех камер как в режиме «on-line», так и архивные за определённый 

период времени. 

За последние годы произведена модернизация практически всех рабочих станций 

Морского филиала, которые оснащены теперь современными процессорами Intel I3/I5/I7, 

широкоформатными LCD-мониторами, ёмкими дисками, скоростными портами USB3, 

гигабитной локальной сетью. Конфигурация каждого компьютера подбирается в 

соответствии с решаемыми на нём задачами. Кроме локальных дисков рабочих станций, для 

задач архивирования и хранения данных задействованы сетевые дисковые хранилища (NAS) 

Synology RS2212RP+ (30 Тб) и Thecus N8810U-G (32 Тб). 

В настоящее время в Морской филиал поступает большой объём различной 

первичной информации и результатов её обработки на носителях прямого доступа большой 

ёмкости: DVD, внешних дисках до 8 Тб. На рабочих станциях выполняется считывание и 

первичный контроль качества входных данных. Производительность рабочих станций 

позволяет выполнять считывание и первичный контроль качества входных данных 

непосредственно на рабочих местах и затем копировать эти данные по сети на сервер 

PetroVision для архивации на ленточные носители LTO. 

В качестве программного обеспечения на рабочих станциях используются: 

 ОС Windows XP/7/8.1/10; 
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 ПО для доступа к серверам и системе PetroVision (XMING); 

 ГИС-продукты ArcGIS 10, ArcView, QGIS, Интегро; 

 офисные программы (Microsoft Word, Access, Excel); 

 графические программы и вьюверы; 

 специализированные программы, разработанные как сторонними организациями, 

так и специалистами Морского филиала. 

Сетевая инфраструктура филиала обеспечена сетевыми коммутаторами: 

 48*1 Гбит – D-Link DGS-1248T; 

 24*1 Гбит – D-Link DGS-1500-28P; 

 12*10 Гбит – NETGEAR ProSafe Plus XS712T L2+. 

Обмен данными между серверами PetroVision осуществляется по локальной сети  

10 Гбит с использованием сетевого коммутатора 10 Гбит NETGEAR ProSafe Plus -XS712T, 

между рабочими станциями и остальными серверами – по сети 1 Гбит. 

Стабильное и бесперебойное электрическое питание серверов, ленточных 

библиотек, рабочих станций обеспечивается системой бесперебойного питания 

APC Symmetra 16KVA, способной до 40 минут поддерживать питание серверного 

оборудования при отключении внешнего питания. Кроме того, еще одна 

APC Symmetra 16KVA находится в режиме горячего резерва. 

Внешние устройства ввода-вывода Морского филиала представлены следующим 

оборудованием: 

 широкоформатные сканеры A0/A0+: Colortrac SmartLF SG36E, Colortrac GX+42E; 

 сканеры A3: Umax Astra 2000U, 2* ScanExpress A3; 

 сканеры A4: Panasonic KV-SL 1056, CanonScan LiDE120, Epson GT-S55; 

 плоттер А0+ Canon iPF815; 

 сетевые цветные лазерные принтеры A4: HP Color Laserjet CP 3525, HP LJ300-400, 

Ecosys FS-1125MFP, HP CP1525n. 

Во всех рабочих помещениях сотрудников установлены монохромные лазерные 

принтеры или МФУ. 

В целом, в связи со значительным увеличением объёма поступающей первичной 

сейсморазведочной информации 3D, для успешного выполнения стоящих перед Морским 

филиалом производственных задач назрела настоятельная необходимость развития сетевой 

инфраструктуры, приобретения дополнительного серверного и ленточного оборудования, 

увеличения ёмкости дисковых хранилищ. 
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5.6. Работа с поставщиками и пользователями информации 

Взаимоотношения Морского филиала с поставщиками и пользователями 

геологической информации представлены на рис. 5.3. 

Основными видами работ по наполнению и ведению Моргеобанка и Моргеолфонда 

являются:  

– приёмка геологической информации и проверка её на полноту и качество;  

– загрузка проверенных данных в банки и базы данных, цифровые архивы;  

– системное программное и геолого-геофизическое сопровождение информационных 

ресурсов и технологий сотрудниками отдела;  

– информационное обслуживание пользователей геологической информации. 

По статистике 2008–2017 гг. среднее число поставок геологической информации в 

Морской филиал ежегодно составляет 175 единиц хранения, в том числе 75 новых 

геологических отчётов и 101 ретроспективный материал, а также 80 поставок первичных и 

обработанных сейсморазведочных данных. 

 

Рис. 5.3. Структурная схема наполнения и ведения Моргеолфонда и Моргеобанка 



 

190 

Перечень основных поставщиков и объёмы поступившей информации о результатах 

морских ГРР за 2008–2017 гг. приведены в табл. 5.5. 

Таблица 5.5 

Поставщики информации 

Количество 

отчётов,  

ед. хранения 

Количество 

первичной и 

обработанной 

информации, Гб 

АО «ПМГРЭ» 22 7 025,100 

АО «Элвари Нефтегаз» 6 4 251,059 

ООО «РН-Шельф-Дальний Восток» 9 48 794,332 

АО «Южморгеология» 56 4 148,696 

ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз» 5 0 

ОАО «МАГЭ» 44 71 953,069 

ООО «Баренцморнефтегаз» 3 16 955,531 

ООО «Газпром геологоразведка» 78 241 333,757 

ООО «НоваТЭК-Юрхаровнефтегаз» 12 34 479,871 

ООО «РН-Шельф-Арктика» 17 163 265,156 

ООО «РН-Эксплорейшн» 7 53 091,143 

ООО «Федынскморнефтегаз» 7 54 745,106 

ООО «Фертоинг» 2 532,158 

ПАО «Газпром» 42 191 557,573 

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 58 151,664 

ПАО «НК «Роснефть» 127 275 223,228 

ФГБУ «ВНИИОкеангеология» 42 1 174,370 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» 12 320,409 

ОАО «СИНГ»  10 0 

АО «Севморгео» 12 3 290,008 

ОАО «Союзморгео» 8 1 633,585 

ОАО «ДМНГ» 12 93 840,280 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 18 35 775,760 

ООО «Венинефть» 11 118,493 

ООО «Петроресурс» 20 1 754,598 

ЗАО «Черноморнефтегаз» 15 0,065 

ООО «ЧНГ-1» 7 158,860 

ООО «ЧНГ-2» 6 132,005 

ООО «ЧНГ-3» 5 47,944 

ФГУП «ВНИГРИ» 7 1 535,319 

ООО «НК «Приазовнефть» 8 921,974 

ОАО «АМИГЭ» 11 0 

ОАО «Калининградгеофизика» 6 241,226 

ЗАО «ТИК» 4 664,89 

ОАО «СибНАЦ» 6 0 

ЗАО «Кубань-ресурсы» 6 0 

ЗАО «Синтезнефтегаз» 2 1 148,584 

ОАО «ГНИНГИ» 4 9 897,508 

ООО «Центркаспнефтегаз» 5 5 819,726 

ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 6 5 993,255 
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Продолжение табл. 5.5 

Поставщики информации 

Количество 

отчётов,  

ед. хранения 

Количество 

первичной и 

обработанной 

информации, Гб 

ООО «Газфлот» 5 18 011,618 

ООО «Лисянскморнефть»      1 0,368 

ООО «Магаданморнефть»       1 510,928 

ООО «Туапсеморнефтегаз САРЛ» 0 179,575 

ООО «Эксон Нефтегаз Лимитед» 0 89 922,481 

ООО «Ямал-СПГ» 0 789,380 

ООО «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 0 9,331 

АНО «Морские технологии и безопасность» 0 7 417,370 

АО «Росгео» 0 4 349,627 

ЗАО «Недра-Консалт» 0 13,906 

ЗАО «ПетроГеосервис» 0 334,996 

ЗАО «РОМОНА» 0 762,01 

ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз» 0 0,383 

ОАО «ЦГЭ» 0 101,449 

ООO «ГеоЛаб» 0 777,877 

ОАО «Геотермнефтегаз НК» 0 305,76 

ОАО «Севернефтегаз» 0 2 183,171 

ООО «Арктик СПГ 3» 0 4 583,984 

ООО «Геолидер» 0 368,357 

ООО «ГидроБалт» 0 3 689,372 

ООО «Донгеофизика» 0 2,935 

ООО «ИНГЕОСЕРВИС» 0 7 079,467 

ООО «Камчатнефтегаз» 0 23 836,730 

ООО «ЛарГео» 0 5 746,467 

ООО «ПетроТрейс» 0 497,831 

ООО «ПурГеофизика» 0 15,653 

ООО «Сварог» 0 1 753,353 

ООО «Сибирская геофизическая научно-производственная 

компания» 
0 85,478 

ООО «СКФ ГЕО» 0 58 181,374 

ООО «СЖЖ Восток» 0 660,101 

ООО «Каспийская нефтяная компания» 0 1 323,67 

ОП «СПб МГРП»   0 1 045,099 

ПАО «СибНГФ» 0 76,178 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 0 347,837 

ООО «РН-Шельф Абхазии» 0 12 627,273 

ООО «РН-Шельф-Юг» 0 213,350 

СВКНИИ ДВО РАН 0 5 228,686 

ООО «СИ Технолоджи Инструментс» 0 102,233 

ФГБУ «ТОИ ДВО РАН» 0 9,164 

ФГБУ Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН 0 2,947 

ФГБУ «ИМГРЭ»   0 0,542 

ООО «Карморнефтегаз» 0 182,827 
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Окончание табл. 5.5 

Поставщики информации 

Количество 

отчётов,  

ед. хранения 

Количество 

первичной и 

обработанной 

информации, Гб 

ФГБУ «ГИН РАН» 0 23,548 

ООО «Мегатрон-НВК» 0 155,710 

ОАО «СМНГ» 0 23 984,834 

    ИТОГО:  745 1 609 471,532 

 

Проверка поступающих материалов на полноту и качество осуществляется в отделах 

Моргеолфонд и Моргеобанк с привлечением сотрудников отделов программно-технического 

и геолого-геофизического сопровождения работ Морского филиала. 

В отделе Моргеолфонд осуществляется приёмка: 

 геологических отчётов; 

 не сейсморазведочных данных, а именно: 

 гравиразведка; 

 магниторазведка; 

 электроразведка; 

 фототелепрофилирование; 

 гидрогазовая съёмка; 

 пробоотбор; 

 геохимия; 

 мониторинг и т. д. 

Фактически эти данные, как правило, представлены в виде таблиц и позволяют для 

визуального контроля осуществлять либо прямое геокодирование координатной информации 

и наблюдаемых полей, либо геокодирование с предварительным редактированием форматов 

данных с использованием ГИС-систем (ArcView, ArcGIS). 

Проверка проводится согласно «Инструкции о порядке и форме представления в 

ЦМГД «Моргеология» Мингео СССР результатов геологического, геохимического и 

геофизического изучения недр акваторий» (Мингео СССР, г. Геленджик, 1991 г.). 

Проверенные и стандартизованные данные заносятся в БД «Геология». 

В отделе Моргеобанк осуществляется приёмка: 

 первичных сейсморазведочных данных всех модификаций и результатов их 

обработки, в том числе: 

 сейсмоакустика (высокого и низкого разрешения, одно- и многоканальная); 

 сейсморазведка 2D; 
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 сейсморазведка высокого и сверхвысокого разрешения; 

 сейсморазведка 3D; 

 профилирование и зондирование методом преломленных волн; 

 глубинное сейсмозондирование (ГСЗ); 

 ВСП; 

 первичных данных других методов и модификаций, результатов их обработки, в 

том числе: 

 эхолотирование; 

 многолучевое эхолотирование; 

 сонарная съёмка бокового обзора (кругового обзора); 

 батиметрия; 

 аэромагнитная съёмка; 

 радиолокационное профилирование; 

 геофизические исследования скважин (ГИС). 

В целом по Морскому филиалу приёмка данных до полного устранения замечаний 

осуществляется за две-три итерации, но нередки случаи, когда число итераций больше, и 

приёмка растягивается на месяцы, а то и годы. 

В настоящее время к числу наиболее часто встречающихся замечаний при проверке 

поступающих в Морской филиал отчётов относятся: 

 непредставление графических приложений в векторных форматах; 

 отсутствие пояснительной записки к интерпретированной информации; 

 отсутствие каталогов данных по видам работ в бумажном (прореженном) и 

электронном (полном) виде; 

 непредставление копии лицензионных соглашений. 

Следует отметить, что в последние годы стало существенно меньше ошибок при 

оформлении отчётов по ГОСТ Р 53579-2009 (исключение составляют вновь созданные 

предприятия). Наиболее распространёнными замечаниями к качеству представляемых 

первичных данных являются: 

– несоответствие в рапортах оператора и навигационных файлах даты и времени 

отстрелов профилей; 

– в разрезах (формата SEG-Y) неверно «вшита» навигация, перепутаны значения Х и Y, 

не заполнен текстовый паспорт Head3200, не указан в текстовом паспорте граф обработки; 

– неправильно подписаны профили на схеме отработанных профилей; 

– в табличных форматах не всегда подписаны колонки; 
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– не всегда сдаются данные контроля качества сейсмических данных; 

– не полностью заполнены ведомости МНЗ, нет печати организации. 

В настоящее время одной из актуальных проблем проверки данных является 

отсутствие достаточного набора инструментов (вьюверов) для визуального контроля данных, 

а именно: 

– просмотра кубов 3D-данных; 

– визуализации некоторых модификаций данных сонаров бокового обзора, кругового 

обзора; 

– визуализации некоторых модификаций сейсмоакустики. 

 

5.6.1. Информационное обслуживание пользователей информации 

Руководство Морского филиала постоянно ориентирует коллектив на качественное 

информационное обслуживание пользователей геологической информации. Главным 

информационным каналом для предоставления метаинформации является сайт в сети 

Интернет (www.marine.rfgf.ru). Статистика ведения сайта за последние три года 

свидетельствует, что его обновление осуществляется не реже двух-трёх раз в неделю, т. е. 

пользователям сайта доступны самые свежие данные о поступлении в Морской филиал 

первичной и интерпретированной геологической информации. Каждый из основных 

разделов сайта («Моргеобанк», «Моргеолфонд») посещают до 4 000 пользователей в год. 

Кроме того, с 2016 года раздел «Моргеобанк» дополнен опцией удалённого выхода на его 

информационный ресурс посредством PetroVision IV (по сети Интернет). 

Наш опыт работы позволил выделить две основные категории пользователей 

информации: 

1. Сравнительно редко сами заказчики (недропользователи) формируют перечень  

необходимых данных, выбирая с сайта Морского филиала соответствующие инвентарные 

номера отчётов «Моргеолфонда» и/или ресурсы (данные) «Моргеобанка». 

2. В основном Морской филиал оказывает помощь заказчикам информации в подбо- 

ре необходимых данных по интересующим их объектам, участкам акваторий или конкретно 

заданным координатам. С этой целью выполняются пространственные запросы к 

БД «Геология» и GIS «Геолого-геофизическая изученность шельфа и Мирового океана», а 

также к реестру Моргеобанка (БД PetroVision). В результате заказчик (недропользователь) 

получает следующие сведения: 

  схему расположения запрашиваемой информации; 

  список отчётов; 

http://www.marine.rfgf.ru/
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  таблицу с выбранной первичной информацией и результатами её обработки. 

Такая услуга существенно упрощает заказчику (недропользователю) формирование 

приемлемого для него перечня запрашиваемой информации, а также количественных 

характеристик запрашиваемого информационного пакета. Следует отметить, что описанная 

выше услуга оказывается Морским филиалом бесплатно. 

После формирования информационного пакета (перечня необходимой геологической 

информации) по запросу заказчиков выполняется комплекс работ по подготовке, контролю и 

записи на МНЗ первичной и интерпретированной сейсморазведочной информации из 

Моргеобанка и Моргеолфонда. Эти услуги предоставляются недропользователям на 

договорных/контрактных условиях на платной основе. 

Морской филиал на договорных условиях оказывает также и другие услуги: 

– подготовка информационных пакетов для обеспечения процесса лицензирования и 

проведения аукционов; 

– подготовка данных по тематическим информационным запросам; 

– подготовка аналитических материалов по информационным ресурсам шельфа и 

внутренних морей Российской Федерации и Мирового океана. 

Объёмы дополнительных (внебюджетных) работ Морского филиала по информацион-

ному обслуживанию заказчиков (недропользователей) в 2008–2018 гг. приведены в табл. 5.6. 

Доход от этих работ позволил филиалу провести значительное обновление программно-

технических средств и ремонт производственных помещений, осуществлять достойное 

материальное стимулирование своих работников. Конечно, за всем этим стоит напряжённая 

внеурочная и творческая работа высококвалифицированного коллектива предприятия.  

Таблица 5.6 

Период 
Кол-во 

договоров/контрактов 

Объём внебюджетных работ,  

руб. 

2008 8 17 344 226 

2009 12 15 204 210 

2010 13 24 851 135 

2011 13 20 429 715 

2012 20 30 786 404 

2013 24 76 086 522 

2014 21 64 060 357 

2015 23 86 140 065 

2016 17 60 150 974 

2017 14 84 106 624 

2018 (1-е полугодие) 27 60 419 718 

ИТОГО: 192 539 579 950 
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При выполнении дополнительных (внебюджетных) работ по информационному 

обслуживанию заказчиков первичными и интерпретированными (отчётными) материалами 

используется разработанная Морским филиалом двухэтапная технология подготовки, 

контроля и записи цифровой сейсморазведочной информации из Моргеобанка. 

 1-й этап – подготовительный: 

– консультирование заказчика по видам, форматам и объёмам запрашиваемых 

отчётных документов; 

– подготовка необходимых сведений в табличном или картографическом видах в 

растровом формате или в виде шейп-файлов по объектам интересов, участкам акваторий или 

конкретно заданным координатам. С этой целью выполняются пространственные запросы к 

БД «Геология» и GIS «Геолого-геофизическая изученность шельфа и Мирового океана»; 

– формирование перечня необходимых заказчику отчётных документов, согласование 

форматов цифровой информации и расчёт её объёма (Мб или страницы и форматы листов 

для последующего сканирования); 

 2-й этап – подбор фондовых материалов из Моргеолфонда и предоставление их 

заказчикам: 

– подбор единицы хранения отчётных документов (геологический отчёт, паспорт 

структуры, прочая сопроводительная документация); 

– изготовление электронных копий с использованием станций сканирования при 

формате оригинала, хранящегося на бумажном носителе; 

– редактирование скан-копии отчётных документов и преобразование её в требуемый 

формат записи; 

– копирование электронной копии отчётного документа на согласованный тип МНЗ; 

– предоставление запрошенной цифровой геологической информации заказчику. 

Архивные сейсмические данные в системе PetroVision представлены в 

инкапсулированном (специальным образом упакованном) формате RODE и хранятся на 

внешних носителях (ленточных картриджах LTO-4/6/7, а также, в некоторых случаях, на 

IBM 3590/3592, SDLT) в двух экземплярах. Информация о расположении сейсмических 

данных на внешних носителях находится в базе данных системы PetroVision. Атрибуты 

сейсмических данных хранятся в базе данных подсистемы GeoStore, входящей в состав 

системы PetroVision. Кроме того, рапорты операторов, файлы навигационных данных и 

другая сопроводительная документация по объектам морских ГРР также хранятся на 

внешних ленточных носителях записи, указанных выше. 
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При поступлении запроса от заказчика о предоставлении сейсмической информации  

с указанием номера морского объекта (ов) ГРР, номера геологического отчёта и, возможно, 

номеров конкретных профилей объекта, а также получения разрешения Роснедр (или 

разрешения владельца информации, если она имеет режим «коммерческая тайна» и получена 

на его средства) на предоставление в пользование заказчику первичной или 

интерпретированной геологической информации выполняются следующие операции: 

– специалист Моргеолфонда при помощи программно-технологических средств БД 

«Геология» определяет местонахождение морского объекта(ов) ГРР, делает выборку 

конкретных профилей из базы геолого-геофизической изученности, отстраивает 

картографическую схему расположения сейсмических профилей в заданных заказчиком 

границах участков (разведочных площадей), определяет наличие или отсутствие первичной и 

обработанной информации. Все эти контрольные сведения передаются специалистам 

Моргеобанка; 

– специалист-оператор Моргеобанка, используя систему PetroVision/GeoStore и 

контрольные сведения из Моргеолфонда (БД «Геология»), уточняет наличие затребованной 

сейсмической информации в базе данных PetroVision, её местоположение на внешних 

архивных носителях, количество, формат записи и прочую атрибутивную информацию; 

– оператор PetroVision осуществляет восстановление сейсмической информации с 

ленточных картриджей LTO-4/6/7 (или других ленточных МНЗ) на жёсткий диск в 

инкапсулированном виде (формате RODE). Далее, в зависимости от типа определённых 

заказчиком внешних носителей (ленточные картриджи, USB-диски или оптические 

носители), средствами подсистемы GeoStore или с помощью специальной программы 

RODE2SEG выполняется деинкапсуляция сейсмических данных из формата RODE в 

исходный формат (SEG-Y или SEG-D). Если заказчику (недропользователю) требуется 

предоставление сейсмозаписей в формате SEG-D, а тип МНЗ определён как USB-диски или 

оптические носители, то, прежде чем осуществить запись на указанные МНЗ, дополнительно 

выполняется так называемое «разбинирование» сейсмозаписей (преобразование образа 

ленты формата SEG-D в формат на диске файл-сейсмограмма); 

– восстановленные сейсмические данные проходят полный технологический 

контроль: сверяются с рапортами операторов, просматриваются на мониторах рабочих мест 

Моргеобанка. После успешного контроля сейсмические данные записываются на внешние 

носители, выбранные заказчиком, вместе с копиями файлов навигационных данных, 

рапортами операторов и другой запрашиваемой им сопроводительной информацией 
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(скорости суммирования/миграции, сведения о методике и технологии полевых наблюдений, 

системы и графы обработки и пр.); 

– на завершающем этапе создаются этикетки на внешние носители, передаваемые 

заказчику, составляются ведомости МНЗ и перечни передаваемой информации. 

Для того чтобы этот технологический процесс проходил быстро и надёжно, 

задействованы мощные вычислительные ресурсы Морского филиала, разнообразные 

ленточные устройства и автозагрузчики со скоростным оптическим интерфейсом, 

высокопроизводительная локальная сеть 10 Г/бит, дисковые хранилища ёмкостью более 

360 Тб. 

 

5.7. Они создавали службу информационного обеспечения морских ГРР 

Становлению и развитию в Геленджике ведущей организации по информационному 

обеспечению геологического изучения и использования недр на шельфе Российской 

Федерации, внутренних морях и в Мировом океане способствовали её непосредственные 

руководители и руководители морской геологической подотрасли Мингео СССР и МПР 

России: 

Яков Петрович Маловицкий – директор Геленджикского отделения ВНИИморгео, 

директор НИПИморгеофизика, генеральный директор НПО «Союзморгео», профессор, 

выдающийся учёный в области морской геологии и геофизики;  

Геннадий Николаевич Грашкин – директор Информационно-вычислительного 

центра (1970-1997 гг.); 

Валерий Сергеевич Щербаков – директор Центра морских геолого-геофизических 

данных – Мирового центра данных «Б» (ЦМГД-МЦД) Мингео СССР (1974-1997 гг.); 

Юрий Борисович Казмин – б. начальник Управления минеральных ресурсов 

Мирового океана Мингео СССР. В настоящий период он является заместителем 

председателя Комиссии ООН по границам континентального шельфа и вносит большой 

вклад в решение вопросов, важных для России; 

Иван Фёдорович Глумов – директор НИПИокеангеофизика, генеральный директор 

ПО «Южморгеология», начальник Управления морских работ, а затем – заместитель 

министра Минприроды России; 

В настоящее время И. Ф. Глумов советник министра природных ресурсов и экологии 

России, член совета директоров ОАО «Севернефтегаз», научный консультант по проекту РФ 

«Границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане», заместитель 

председателя Комиссии по границам континентального шельфа стран-участниц Конвенции 

ООН по морскому праву.  
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И. Ф. Глумов и Ю. Б. Казмин внесли большой вклад в деятельность вышеуказанной 

Комиссии и других международных организаций, где они достойно представляют интересы 

России. 

Виктор Леонидович Устьянцев – бессменный руководитель предприятия с 1997 года 

при всех состоявшихся реорганизациях последнего 20-летия. 

Руководителями и ведущими специалистами подразделений ЦМГД-МЦД, 

заслужившими высокую оценку своей деятельности, были Леора Анатольевна Щербакова, 

Реналь Александрович Казанцев, Валентин Мефодьевич Корепанов, Вера Савельевна 

Поле, Раис Вафиевич Шайнуров, Владимир Леонидович Мараев.  

Благодаря целеустремлённой и высокопрофессиональной деятельности руководства и 

ведущих специалистов предприятия, при постоянной поддержке руководства Федерального 

агентства по недропользованию и Росгеолфонда, Морской филиал стал современным 

крупнейшим в России хранилищем морской геолого-геофизической информации, 

плодотворно обеспечивающим ею недропользователей. 

За производственные успехи и большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации большинство работников Морского филиала неоднократно отмечены 

Почётными грамотами Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию 

и Росгеолфонда. Большой вклад в инновационное развитие и модернизацию предприятия на 

пути от ЦМГД-МЦД до Морского филиала ФГБУ «Росгеолфонд» внесли высококлассные 

специалисты: Евгений Сагакович Ханжиян – заместитель директора, главный геолог 

Морского филиала, Ольга Владимировна Калиниченко и Светлана Евгеньевна Ларина – 

руководители Моргеолфонда, Светлана Юсуфовна Лукьянова и Любовь Николаевна 

Дорошенко – руководители Моргеобанка, Алексей Алексеевич Лексин – начальник отдела 

ПТО, Юрий Александрович Богданов – заместитель директора филиала по хозяйственно-

техническим вопросам.  

Постоянная работа с кадрами содействовала профессиональному росту и омоложению 

его состава и, как следствие, успешной производственной деятельности филиала. 
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     Маловицкий Я. П.                       Грашкин Г. Н.                                      Щербаков В. С. 

 

                                                       
                                         Казмин Ю. Б.                                             Глумов И. Ф. 

 

                           
 Директор Морского филиала РФГФ             Заместитель директора-гл. геолог                    Заместитель директора       

Устьянцев В. Л.                                         Ханжиян  Е. С.                                                Богданов  Ю. А.   

 

               
          Начальник отдела                     Начальник отдела                   Начальник отдела ПТ        Начальник отдела ПГГД ЕФГИ 

            Моргеолфонда                             Моргеобанка                          и ГГСР Лексин А. А.               по МГРР Шумейкин С. А. 

 Калиниченко О. В.                     Лукьянова  С. Ю. 
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Коллектив Морского филиала ФГБУ «Росгеолфонд» 

 

 

Сотрудники отдела Моргеолфонда 
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Сотрудники отдела Моргеобанка 

 
 

Сотрудники отдела программно-технического обеспечения 

 
 

 
 

Молодёжный коллектив – будущее Морского филиала 
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5.8. Основные задачи и перспективы развития филиала 

На ближайшие годы одной из основных задач ФГБУ «Росгеолфонд» является 

разработка и внедрение ФГИС «ЕФГИ». В связи с этим для эффективного решения задач 

информационного обеспечения недропользования на суше и акваториях России 

принципиально важно широко использовать накопленные в Морском филиале ресурсы и 

наработанные технологии и, прежде всего, успешно функционирующий Моргеобанк на 

программной платформе PetroVision. Для этого потребуется провести его модернизацию и 

дооснащение. Необходимо также провести модернизацию БД «Геология» с переводом на 

современную программно-технологическую платформу. 

Важной и неотложной задачей является разработка в ближайшее время на базе 

устаревшей «Инструкции о порядке и форме представления в ЦМГД «Моргеология» Мингео 

СССР результатов геологического, геохимического и геофизического изучения недр 

акваторий» (Мингео СССР, г. Геленджик, 1991 г.) новой инструкции, соответствующей 

современным условиям ведения морских ГРР и недропользования, требованиям принятых 

недавно нормативных правовых актов по накоплению и использованию геологической 

информации. 

Особая роль принадлежит Морскому филиалу в качестве морского сегмента 

создаваемой ФГИС «ЕФГИ». В этом направлении в первую очередь планируется 

формирование Реестра Системы по морским ГРР, которое включает выполнение следующих 

этапов: 

1. Подготовка геологической информации в GIS-проекте к экспорту в Реестр 

Системы:  

  проверка, согласование и редактирование данных, полученных из различных 

источников, ввод дополнительной информации и импорт в GIS-проект данных (электронные 

каталоги и базы данных); 

  построение графических объектов по координатам угловых точек или с 

использованием моделей инструментов геоинформационных систем, проверка топологии 

графических объектов; 

  формирование атрибутивных таблиц графических объектов в соответствии с 

требованиями к составу и форматам параметров Реестра ФГИС «ЕФГИ»; 

  экспорт данных в формат XML из баз данных GIS-проекта и редактирование XML-

файла в соответствии с требованиями ФГИС «ЕФГИ»; 

  преобразование экспортного XML-файла в формат Excel для контроля состава и 

качества информации, передаваемой в Реестр ФГИС «ЕФГИ». 
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2. Анализ и комплексная проверка качества геологической информации о недрах и 

недропользовании, подготовленной для Реестра ФГИС «ЕФГИ» в ИС «Недра», чтобы 

выявить ошибки и противоречия в данных, поступивших из разных источников. 

Основными этапами комплексной проверки и редактирования информации при этом 

являются: 

  импорт данных и ввод дополнительной информации в разделы ИС «Недра»: 

«Каталог документов», «Работы по геологическому изучению недр», «Лицензии» и др.; 

  проверка качества геологической информации на основе комплексного анализа и 

создание отчётов по результатам анализа; 

  выявление и устранение ошибок и противоречий в анализируемой геологической 

информации о недрах на основе полученных отчётов; 

  проверка и пополнение справочников ИС «Недра» и экспорт этой информации в 

справочники ФГИС «ЕФГИ»; 

  экспорт информации в базы данных GIS-проекта для подготовки в соответствии с 

требованиями ФГИС «ЕФГИ» экспортного XML-файла. 

Филиалом подготовлены для загрузки в Реестр ФГИС «ЕФГИ» данные о 200 объектах 

морских ГРР, участки которых расположены в Азовском, Балтийском, Баренцевом, Белом, 

Карском, Охотском и Японском морях. В состав подготовленных сведений входят 40 

параметров, характеризующих объект ГРР, организации, осуществляющие хранение и 

распоряжение геологической информацией, положение участка морских недр и др. 

Внедряемая Морским филиалом технология работ позволяет максимально сократить 

время на сбор информации из различных источников путём прямого доступа из GIS-проекта 

к системе PetroVision и ИС «Недра», что позволяет обеспечить массовую загрузку и 

выгрузку хранящейся в них информации. 

Развитие технологии подготовки информации должно осуществляться за счёт 

дальнейшего совершенствования и взаимодействия ИС «Недра», системы PetroVision и БД 

«Геология» как составных модулей ФГИС «ЕФГИ». Это позволит осуществлять в этих 

системах большую часть функций по обработке и обеспечению транспорта информации 

между базами данных, которые выполняются в настоящее время в системе ArcGIS. 

Развитие ФГИС «ЕФГИ» и ИС «Недра», создание и дальнейшее совершенствование 

защищённых каналов связи на базе VPN-технологий позволят упростить и удешевить 

создание, хранение и оперативное предоставление в пользование государственных 

геологических информационных ресурсов, в том числе по морским ГРР. 
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Глава 6. Основные направления и результаты деятельности 

Сибирского отделения ФГБУ «Росгеолфонд» 
 

6.1. Историческая справка 

Организация, которая теперь называется Сибирское отделение ФГБУ «Росгеолфонд», 

ведёт своё начало с 1989 года, когда в Восточно-Сибирском НИИ геологии, геофизики и 

минерального сырья (ФГУП «ВостСибНИИГиМС») была образована научно-исследователь-

ская группа для внедрения современных информационных компьютерных технологий в 

практику деятельности организаций Иркутского  ПГО. В 1993 году на базе этой группы был 

организован Байкальский региональный информационно-компьютерный центр (РИКЦ) в 

составе ФГУП «ВостСибНИИГиМС» МПР России. Байкальский РИКЦ одновременно (до 

2003 года) входил в сетевую структуру ГБЦГИ, состоявшую из 8 специализированных и  

12 региональных ИКЦ, которую возглавлял ГлавНИВЦ МПР России. В этот период 

коллективом были получены следующие результаты по выполненным работам: 

1. Создание цифровых карт и атласов геологического содержания по Байкальскому 

региону: Республике Бурятия, Забайкальскому краю, Иркутской области (с 1998 года),  

в том числе:  

– цифровые топоосновы масштаба 1:1 000 000 (16 листов) и 1:200 000 (129 листов); 

– цифровые атласы геологического содержания масштаба 1:1 000 000 (10 листов),  

включающие набор карт: геологическая, четвертичных образований, тектоническая, 

минерагенического районирования, полезных ископаемых, аномального магнитного поля, 

поля силы тяжести и др. по всей территории Байкальского региона; 

– цифровые карты размещения объектов фонда недр м-ба 1:200 000 (15 листов);  

– цифровые карты ГДП-200 (7 листов); 

– цифровые карты аномального магнитного поля м-ба 1: 200 000 (12 листов); 

– цифровые атласы геологического содержания 1:200 000 (7 листов). 

2. Построение моделей геолого-экономической оценки участков недр Ковыктинского 

и Сухоложского месторождений УВС (с 1997 года), а также ряда других МПИ.  

3. Создание информационной системы государственного мониторинга состояния недр 

региона (с 1998 года). 

4. Разработка и внедрение в МПР России Информационной системы регулирования 

использования минерально-сырьевых ресурсов – ИСР ИМСР (1999–2002 гг.), в настоящее 

время модифицированной в ИС «Недра». 

5. Создание ведомственной системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из 

Космоса МПР России с сетью станций приёма информации в Москве, Геленджике, 

Екатеринбурге, Иркутске, Якутске и Южно-Сахалинске (с 1997 года), при этом осуществлены: 
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– разработка методических документов (методики дешифрирования, классификатор 

задач, полномочия и др.); 

– разработка технологии мониторинга лицензионных участков, выполнения условий 

лицензионного недропользования, мониторинга лесных пожаров и др.; 

– курсовое обучение сотрудников приёмных станций ведомственной сети ДЗЗ. 

На рис. 6.1 показаны зоны радиовидимости ведомственных станций приёма данных 

ДЗЗ из Космоса, а на рис. 6.2 – функциональная схема космического обнаружения 

нарушений природопользования.  

 

 

Рис. 6.1. Зоны радиовидимости ведомственных станций приёма данных ДЗЗ из Космоса 

 

 

 

Рис. 6.2. Схема системы космического обнаружения нарушений природопользования 
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6. Создание системы учёта и ведения регистрационных карт недропользования  

(с 2005 года). 

7. Создание системы мониторинга экологии озера Байкал, в том числе: 

– оборудование научно-исследовательского судна Минприроды и выполнение 

мониторинга гидро-химико-физических показателей на 16 участках акватории Байкала в 

период с 2001 по 2007 год; 

– создание и обеспечение функционирования ИС Государственного экологического 

мониторинга озера Байкал – с 2003 года; 

– создание и ведение интернет-сайта Минприроды России [http://geol.irk.ru/baikal/] 

«Охрана озера Байкал» – с 2002 года; 

– подготовка и издание Государственных докладов о Байкале в 2003–2006 гг. (четыре 

доклада), электронные версии которых доступны на указанном выше интернет-сайте; 

– участие в разработке схемы территориального планирования Байкальской 

природной территории. 

Второй период деятельности организации с 2007 года и по настоящее время связан  

с работой в составе Росгеолфонда в качестве его Сибирского филиала, а с 2016 года – 

Сибирского отделения. За этот период коллективом получены следующие результаты по 

основным направлениям работ: 

1. Изучение, мониторинг и охрана озера Байкал: 

– проведение НИР по обоснованию геологического доизучения и мониторинга недр 

Байкала (2008–2009 гг.); 

– участие в разработке концепции и мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории (БПТ) на 2012– 

2020 гг.» (с 2009 по 2010 год); 

– подготовка восьми Государственных ежегодных докладов о Байкале (2007–2015 гг.); 

– подготовка карты Байкальской природной территории масштабов 1:1 000 000 и 

1:200 000 (две редакции – 2006 и 2012 год); 

– поддержка сайта Минприроды России и Росприроднадзора «Охрана озера Байкал», 

на котором опубликован большой массив информации, в том числе подборка нормативных 

правовых документов, электронные версии всех изданных Государственных докладов, 

бюллетени мониторинга Байкала, карты и результаты космического мониторинга БПТ, 

рекомендации органам управления природопользованием БПТ и др. На рис. 6.3 приведена 

иллюстрация главной страницы интернет-сайта. 

http://geol.irk.ru/baikal/
http://geol.irk.ru/baikal/
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Рис. 6.3. Главная страница интернет-сайта «Охрана озера Байкал» 

 

2. Создание и ведение БД геологической изученности Сибирского и 

Дальневосточного ФО. 

3. Формирование и ведение интернет-каталога геологической изученности –  

с 2009 года (221 тыс. карточек), который размещён на сайте Росгеолфонда. 

4. Создание цифровых карт размещения месторождений и лицензионных участков 

ТПИ в качестве картографических приложений к ГБЗ (с 2012 года по настоящее время). 

5. Информационное обеспечение программно-целевого планирования поисковых и 

разведочных работ на территориях центров экономического развития (ЦЭР) Российской 

Федерации, в том числе в 2012–2014 гг. подготовлены комплекты материалов по шести ЦЭР 

на территории Сибирского федерального округа.  

6. Подготовка девяти циклов аналитических обзоров по ФО и субъектам РФ, 

освещающих региональную политику ведения НИР (по заказу МПР России) – 2009–2015 гг.  

7. Подготовка предложений по перемещению кернового материала, размещённого на 

территории Сибирского ФО – 2012-2014 гг. 

8. Космический мониторинг лесных пожаров, наводнений и паводков, экологического 

состояния БПТ по данным ДЗЗ (информация на сайте www.EOStation.irk.ru). 

 

6.2. Основные направления и результаты деятельности  

В последние годы Сибирское отделение выполняет работы в рамках государственного 

задания по следующим направлениям: 

http://rfgf.ru/13.htm
http://www.eostation.irk.ru/
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6.2.1. Участие в разработке концепции и ТЗ ФГИС «Единый фонд геологической 

информации о недрах».  

Схема структуры ФГИС и её окружения, разработанная согласно статьям 27, 27.1 

Закона РФ «О недрах» и постановления Правительства РФ от 30.01.2016 № 48, приведена  

в конце главы. 

 

6.2.2. Учёт объектов прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых. 

Выполняется по территориям субъектов Сибирского и Дальневосточного ФО.  

В табл. 6.1 приведена систематизация технологических процессов обеспечения государст-

венной функции по учёту и регулированию движения объектов прогнозных ресурсов. 

Таблица 6.1 

Функция Документы 

Технологические процессы 

Регламенты и 

технологии процессов 
Составление документов 

Установление связей с 

другими документами 

Учёт 

(регистрация) 

РФГФ 

Реестр 

объектов ПР 

(Excel, БД, 

ГИС) 

ТИ по составлению 

реестров 

Составление реестров и ГИС 

по СФ 

Каталог документов 

ТИ по актуализации Проверка реестров Изученность 

ТИ по установлению 

связей документов 

Актуализация реестров Госпрограмма 

Web-доступ Объединение реестров по РФ 

(БД) 

Реестр ЕФГИ 

  Анализ количества, изучен-

ности, апробированности, 

вовлечённости 

  

Паспортизация 

РФГФ, ТФГИ 

Паспорта 

объектов ПР 

в ГКМ (БД, 

ГИС) 

Уточненная форма 

паспорта ГКМ и ТИ 

Составление паспортов ГКМ  Каталог документов 

Дополнение паспортов ГКМ Изученность 

  Учёт изменений в реестре Госпрограмма 

  Анализ количества, изучен-

ности, апробированности, 

вовлеченности 

Реестр ЕФГИ 

Апробация   

НИИ 

Протоколы 

апробации 

объектов ПР 

(БД) 

Методика и форма 

протокола 

Апробация и составление 

протоколов 

  

Учёт изменений в ГКМ   

  Учёт изменений в реестре   

Регулирование 

движения 

объектов ГИН 

РФГФ 

Балансы 

движения ПР 

и объектов 

ПР (Excel, 

БД) 

Формы статотчётности Сбор отчётности от 

респондентов 

Объекты ГБЗ 

 Составление баланса   

Технология 

(инструкция) 

Анализ баланса – обеспечен-

ность, реализуемость и 

вовлекаемость ПР 

  

Выполняются 

(расширять)  

1-я очередь (делать) 2-я очередь (делать позднее) – обозначения цветом 
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В результате выполнения работ по территориям субъектов РФ региона подготовлены 

комплекты информационно-аналитических материалов в следующем составе: 

1. Реестр и базы данных, характеризующие объекты прогнозных ресурсов. 

Документами-источниками информации при подготовке реестра являются паспорта ГКМ, 

материалы профильных НИИ (ЦНИГРИ и др.), ГГК-1000, ГИС-атласы ВСЕГЕИ, БД каталогов 

ГСЭ (90-е годы), отчёты по итогам периодической переоценки ресурсов территорий СФ (1993, 

1998 год), перечни участков, подготовленных для лицензирования (с 2005 года – Минприроды 

России и Роснедра), действующие лицензии, перечни ГРР за счёт ФБ.  

Объектами учёта в реестре являются пункты минерализации, проявления, площади 

проведения ГРР за счёт федерального бюджета, месторождения с ресурсами, участки недр, 

предлагаемые для лицензирования из перечней Минприроды и Роснедр, лицензионные 

участки, таксоны минерагенического районирования (зоны, районы, узлы, поля и т. п.). 

2. ГИС-проект в формате ESRI ArcMap (v.10.2), обеспечивающий отображение на 

карте всех объектов, учтённых в реестре и БД и состоящий из следующих картографических 

слоёв: 

– объекты прогнозных ресурсов: проявления, месторождения, пункты минерализации, 

участки перечней Минприроды России и Роснедр, лицензионные участки, участки оценок 

ЦНИГРИ, а также крупные таксоны минерагенического районирования (объекты точечного, 

линейного и полигонального отображения); 

– топографические объекты масштабов 1:1 000 000, 1:500 000 и 1:100 000, особо 

охраняемые территории и памятники природы, а также объекты транспортной и 

энергетической инфраструктуры (существующие, строящиеся и планируемые) – точечные и 

линейные объекты; 

В ГИС-проект включён сервис (модуль расширения ArcMap), который позволяет 

воспользоваться следующими функциями: 

– отображение выбранных стандартным инструментом ArcGis объектов прогнозных 

ресурсов в реестре Excel путём включения стандартной фильтрации;  

– отображение выбранных c использованием стандартных фильтров Excel объектов 

(строк) реестра в ГИС-проекте путём изменения SQL-запроса к слоям, т. е. в ГИС-проекте 

отображаются только выбранные (видимые) в таблице Excel объекты. Выборка строк в Excel 

может задаваться фильтрами, ручным выбором или другим автоматизированным способом. 

Процесс выбора объектов может быть итерационным, выборка в ГИС-проекте 

воспроизводится в реестре, в котором уточняется набор объектов и затем отображается в ГИС-

проекте, и т. д. После каждой выборки объектов происходит автоматическое масштабирование 

карты таким образом, чтобы все выбранные объекты были сразу видны на экране. 
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Легенда отображения объектов карты ГИС-проекта соответствует установленной в 

утверждённом документе «Временные требования к оформлению картографических 

отчётных материалов по направлениям работ: «Создание цифровых карт размещения 

месторождений и лицензионных участков по твёрдым полезным ископаемым (29 видов) как 

картографических приложений к выпускам государственного баланса» и «Информационное 

обеспечение программно-целевого планирования поисковых и разведочных работ на 

территориях центров экономического развития Российской Федерации» (редакция 1)». 

3. Аналитический обзор – состоит из следующих разделов и подразделов, 

характеризующих состояние прогнозных ресурсов (количество объектов и величины 

ресурсов, их удельные веса): 

– количественные оценки объектов прогнозных ресурсов; 

– их изученность; 

– их апробированность; 

– их вовлечённость в недропользование. 

Результатом являются рекомендации по постановке ГРР на объектах прогнозных 

ресурсов, в том числе: 

 поиски и оценки за счёт средств ФБ;  

геологическое изучение недр за счёт внебюджетных источников средств;  

перевод прогнозных ресурсов в запасы на объектах распределённого фонда недр;   

формирование фонда объектов прогнозных ресурсов для заявительного 

недропользования;  

тематические работы по количественной оценке прогнозных ресурсов на выявленных 

объектах;  

тематические работы по апробации объектов прогнозных ресурсов;  

паспортизация объектов прогнозных ресурсов, не учтённых ГКМ;  

учёт перевода прогнозных ресурсов в запасы в ГБЗ;  

актуализация лицензий на участки недр, включающие объекты прогнозных ресурсов. 

В качестве приложений к обзору приводятся таблицы:  

– количественная оценка прогнозных ресурсов, в том числе количество регистраций 

объектов по видам объектов и видам документов регистрации;  

– сумма прогнозных ресурсов и количество объектов по категориям, полезным 

ископаемым и видам документов регистрации;  

– количество регистраций объектов по видам объектов и полезным ископаемым;   
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– количество регистраций объектов по видам объектов, полезным ископаемым и 

видам документов регистрации; 

– изученность прогнозных ресурсов, в том числе количество регистраций объектов по 

категориям прогнозных ресурсов, видам объектов и видам документов регистрации;  

– количество регистраций объектов по категориям прогнозных ресурсов, видам 

документов регистрации и видам объектов; 

– апробированность прогнозных ресурсов, в том числе количество апробаций объектов 

по видам объектов и видам документов регистрации;  

– сумма прогнозных ресурсов и количество объектов по полезным ископаемым и видам 

документов апробации;  

– вовлечённость объектов прогнозных ресурсов в недропользование – сумма прогноз-

ных ресурсов и количество объектов в распределённом фонде недр по полезным ископаемым. 

В соответствии с утверждённой технологией все аналитические таблицы и показатели 

автоматически формируются из данных реестра объектов прогнозных ресурсов средствами 

сводной таблицы Excel. В формате сводных таблиц аналитические таблицы приведены на 

отдельных листах файла Excel с результирующим реестром, прилагаемым к электронной 

версии комплекта информационно-аналитических материалов. 

Работы по данному направлению выполняются с 2016 года. В настоящее время 

завершена подготовка комплектов информационно-аналитических материалов по всему 

региону. Исполнители и предмет разработки рекомендаций по использованию объектов с 

прогнозными ресурсами приведены в табл. 6.2.  

Таблица 6.2 

Предмет разработки Исполнители 

Составление паспортов ГКМ РФГФ, ТФГИ 

Количественная оценка ресурсов НИИ 

Апробация ресурсов НИИ 

Перечни ФБ Роснедра, ТФГИ 

Перечни ВБИ (аукционы) Роснедра, ТФГИ 

Перечни ВБИ (заявки) Роснедра, ТФГИ 

Актуализация лицензий Роснедра, ТФГИ 

Включение в баланс движения прогнозных ресурсов РФГФ 

Выполнение госпрограмм – отбор объектов в реестре, ГКМ, 

протоколах 

Роснедра, РФГФ 

Включение в реестр ГИС «ЕФГИ» РФГФ 
 

 

6.2.3. Создание резервных копий геологических отчётов 

Работы выполняются с использованием книжного сканера ATIZ BookDrivePro 

формата до А2, который позволяет сканировать бумажные отчёты без расшивки. 
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Отсканированные листы отчёта подвергаются постобработке, в процессе которой 

формируется цифровая резервная архивная копия отчёта, которая полностью соответствует 

бумажной версии. Дополнительно при создании цифровой архивной копии формируется 

XML-описание отчёта, которое обеспечивает в дальнейшем удобное использование 

цифровой версии с возможностью поиска и оперативного перехода к разделам и 

приложениям отчёта, а также занесения его данных в электронный каталог. Выполняется с 

использованием специально разработанного программного средства – редактора 

машиночитаемого электронного отчёта. Оно доступно на Интернет-сайте Сибирского 

отделения в разделе «Редактор машиночитаемого электронного отчёта».  

Работа по данному направлению выполняется с 2016 года во взаимодействии с 

Иркутским филиалом ГБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу». Список отчётов, 

подлежащих сканированию, согласован с ФГБУ «Росгеолфонд». Работы выполнялись в 

соответствии с техническими решениями, установленными в ТЗ на создание электронного 

фонда геологических отчётов (разработано Сибирским филиалом ФГУНПП «Росгеолфонд», 

утверждено 11.11.2013 заместителем руководителя Роснедр А. Ф. Морозовым).  

На рис. 6.4 приведено рабочее место оператора книжного сканера, а также интерфейс 

программного средства создания XML-описания цифровой резервной архивной копии 

геологического отчёта – редактора машиночитаемого электронного отчёта. 

 

Рис. 6.4. Рабочее место оператора книжного сканера ATIZ BookDrivePro 

 

Всего Сибирским отделением в рамках государственного задания в 2016–2018 гг. 

создано около 300 цифровых резервных архивных копий геологических отчётов, которые на 

машинных носителях с ведомостями МНЗ и первоисточниками направляются в Росгеолфонд 

и Иркутский филиал ТФГИ. 

http://geol.irk.ru/downloads/editor/about.html
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6.2.4. Создание цифровых карт размещения месторождений и лицензионных 

участков ТПИ как картографических приложений к выпускам ГБЗ по ТПИ 

Работы по данному направлению выполняются Сибирским отделением с 2012 года на 

базе технологий, разработанных при подготовке регистрационных карт недропользования, 

которые Сибирское отделение подготавливало ежегодно с 2004 по 2011 год по трём субъектам 

Сибирского федерального округа – Республике Бурятия, Забайкальскому краю и Иркутской 

области. В результате начиная с 2014 года Сибирское отделение ежегодно подготавливает 

цифровые карты размещения месторождений и лицензионных участков ТПИ как 

картографические приложения к выпускам ГБЗ по всем субъектам Сибирского ФО. Комплект 

по каждому субъекту состоит из бумажной карты м-ба 1:1 000 000 с пояснительной запиской, а 

также ГИС-проект в масштабах от 1:1 000 000 до 1:200 000. Функционально как бумажный, 

так и цифровой вариант карты в виде проекта ESRI ArcMap обеспечивают возможность поиска 

интересующего учётного объекта ГБЗ на карте по названию месторождения, по номеру 

лицензии, по наименованию организации-недропользователя. Иллюстративные примеры 

компоновки бумажной карты в масштабе 1:1 000 000 (уменьшенная копия), а также фрагменты 

карты в ГИС-проекте в масштабах 1:1 000 000 и 1:200 000 приведены на рис. 6.5. 

 

 

Рис. 6.5. Иллюстрации цифровой карты размещения месторождений и лицензионных 

участков ТПИ как картографического приложения к выпускам ГБЗ 
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6.2.5. Пополнение БД карточек геологической изученности  

Цифровые массивы геологической изученности Сибирского ФО регулярно 

пополняются учётными документами (карточками изученности) ретроспективного фонда 

отчётов, а также отчётами текущего поступления. План составления и загрузки в БД карточек 

изученности по ретроспективному фонду отчётов по Сибирскому ФО на 2016–2020 гг. 

предполагает подготовку данных по 23 539 геологическим отчётам. В 2016–2018 гг. цифровые 

массивы изученности пополнены почти 3 000 карточек геологической изученности.  

На сайте Росгеолфонда размещён Интернет-каталог геологической изученности, 

который позволяет:  

– производить поиск по основным атрибутам учётной карточки геологической 

изученности и геологического отчёта, а также по географическому местоположению участка 

произвольной формы; 

– просматривать результаты поиска в табличной форме с минимальным количеством 

атрибутов; 

– просматривать все атрибуты учётной карточки изученности в специальной форме, 

максимально приближенной к утверждённой бумажной; 

– выбирать из результатов поиска необходимые карточки во временную область; 

– просматривать выбранные карточки на карте с функционалом Интернет-ГИС 

(масштабирование, управление слоями, сдвиг карты, печать и др.); 

– сохранять для последующего использования список выбранных карточек и 

контурные карты для последующего обращения в фонды для получения необходимых 

геологических отчётов. Также предусмотрен переход от Интернет-каталога геологической 

изученности к электронному каталогу документов ФГБУ «Росгеолфонд» для получения 

электронной версии геологического отчёта. 

Работа по обеспечению доступа пользователей к электронному каталогу карточек 

геологической изученности в сети Интернет выполняется с 2009 г. В настоящее время 

Интернет-каталог содержит сведения о 214 тыс. учётных карточках изученности, 

ежеквартально к каталогу обращаются более 7,5 тыс. пользователей.  

6.3. Программно-технические средства и технологии 

Сибирское отделение ФГБУ «Росгеолфонд» расположено в Иркутске по адресу: ул. 

Декабрьских событий, 29, на 2-м этаже офисного здания. Помещения обеспечены мебелью, 

оборудованы охранно-пожарной сигнализацией и климатической техникой, выполняется 

полный комплекс коммунальных услуг. Доступ в помещение отделения осуществляется по 

персональным кодам.  

http://rfgf.ru/13.htm
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Отделение оснащено современными техническими и программными средствами как 

общего, так и специального назначения, в том числе имеется следующее оборудование:  

– 3 принтера А3 для цветной печати; 

– 2 плоттера А0 для цветной печати; 

– книжный сканер ATIZ BookDrivePro формата до А2 (сканирование без расшивки); 

– протяжный сканер формата А0;  

– планшетные сканеры А3 (1 шт.) и А4 (2 шт.); 

– высокопроизводительное сетевое и серверное оборудование;  

– интернет-канал до 100 Мбит/c; 

– 18 персональных компьютеров сотрудников, 3 сервера хранения и доступа к 

данным, 5 персональных многофункциональных устройств, 5 ноутбуков; 

– 3 переплётных устройства, резак, ламинатор; 

– коммерческие (MS Windows, MS Office, ESRI ArcMap (v. 10.3), ИС «Недра», DR Web) 

и свободно распространяемые программные средства.  

 

6.4. Сотрудники и ветераны  

На протяжении 28 лет на всех этапах деятельности коллектива Сибирского отделения 

его бессменным руководителем был Сергей Миронович Торопов (1949–2017). Краткая 

информация о его деятельности приведена в главе 11 настоящей монографии.  

Значительный вклад в деятельность Сибирского отделения внесли наши ветераны.  

Эдуард Антонович Кравчук (1938–2010) – заслуженный геолог Российской 

Федерации, кандидат геолого-минералогических наук, возглавлял ФГУП 

«ВостСибНИИГГиМС» и являлся директором Байкальского РИКЦ с момента его 

организации. Принимал активное участие в формировании таких направлений деятельности 

Байкальского РИКЦ, как ДЗЗ из Космоса, ведение ГБЦГИ, цифровая картография и др. В 

2007–2010 гг. работал в Сибирском филиале ФГУНПП «Росгеолфонд» в должности 

заместителя директора по геологии и недропользованию, в том числе курировал 

направления, связанные с изучением и охраной озера Байкал.  

Николай Анатольевич Срывцев – кандидат геолого-минералогических наук, работал 

в Байкальском РИКЦ с 1994 по 2007 год, активно участвовал в становлении и наполнении 

ГБЦГИ, курировал вопросы информатизации деятельности региональных геологических 

организаций, участвовал в разработке методик дешифрирования современных данных ДЗЗ 

для геологических целей, участвовал в работах по ГДП-200, в создании цифровых атласов 

карт геологического содержания по территориям Иркутской области, Республики Бурятия и 

Забайкальскому краю.  
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Владимир Еремеевич Путятин – работал в Байкальском РИКЦ с 1996 года, а затем, 

с 2007 по 2008 год, – в Сибирском филиале ФГУНПП «Росгеолфонд». Участвовал в 

разработке и наполнении ИС Государственного экологического мониторинга геологической 

среды и озера Байкал, в подготовке цифровых атласов карт геологического содержания по 

территориям Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Байкальской 

природной территории.  

Галина Александровна Мурзина – инженер, в коллективе с начала его формирования 

в 1989 году по настоящее время, отличается трудолюбием и аккуратностью при выполнении 

любой работы, участвует в оформлении большинства геологических отчётов, 

подготавливаемых организацией. 

Екатерина Владимировна Кучменко – кандидат географических наук, работает в 

коллективе с 2012 года в должности заместителя директора по вопросам охраны озера 

Байкал, ответственный исполнитель при подготовке Государственных докладов  

«О состоянии озера Байкал и мерах по его охране» за 2011–2014 гг., принимала активное 

участие в разработке информационно-аналитических материалов для ряда заседаний 

Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, курирует ведение интернет-

сайта «Охрана озера Байкал».  

На разных этапах функционирования организации существенный вклад в её 

деятельность и развитие внесли бывшие сотрудники Другов Г. М., Горяева Н. А., Кейко 

Т. В., Гурьев А. В. , Литвин В. М. , Маньковский А. Г. , Рудзис М. Н. , Титаренко Ю. В., 

Ярошенко С. Ю.  

По состоянию на 01.01.2018 в Сибирском отделении ФГБУ «Росгеолфонд» работают 

16 сотрудников, их средний возраст 43 года. 

6.5. Взаимодействие с организациями отрасли и перспективы развития 

При осуществлении своей деятельности Сибирское отделение взаимодействует со 

многими структурными подразделениями ФГБУ «Росгеолфонд», с Калужским отделением,  

а также с территориальными фондами геологической информации по Сибирскому и 

Дальневосточному федеральным округам, в первую очередь – с Иркутским филиалом  

ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу». 

Накопленный коллективом отделения научно-производственный опыт, сложившиеся 

направления деятельности, налаженное взаимодействие с организациями отрасли и региона – 

всё это определяет хорошие перспективы дальнейшего развития отделения для успешного 

участия в решении задач по созданию ФГИС «ЕФГИ» в предстоящие годы. 

В конце главы показана разработанная отделением структура и схема 

функционирования  ФГИС «ЕФГИ» (рис. 6.6). 
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                           Многолетний руководитель                              Директор ВостСибНИИГГиМСа     

                            коллектива  С. М. Торопов                                                            Э. А. Кравчук  
 

                                                             

                        Ветеран труда В. Е. Путятин                             Директор отделения А. Г. Кичигин 
 

 

Слева направо (сидят): А. Г. Кичигин (директор отделения), Е. В. Кучменко (заместитель 

директора), И. В. Борзых, Г. А. Мурзина. Верхний ряд: М. А. Шагун, Д. Г. Абрамович, 

Е. И. Мандреева, Н. М. Еркович, А. В. Смага, В. Л. Ерофеева, Л. Н. Галкова, С. С.  Торопов, 

Е. А. Мелконян, И. В. Никитин, Д. А. Алтынцев. 
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Рис. 6.6. Структура ФГИС «Единый фонд геологической информации» и её окружение 

(согласно определениям статей 27, 27.1 Закона РФ «О недрах» и постановления Правительства РФ от 30.01.2016 № 48) 
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Глава 7. Основные направления и результаты деятельности Калужского отделения 

ФГБУ «Росгеолфонд» 
 

7.1. Историческая справка 

Основные этапы развития Калужского отделения приведены в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Организационные мероприятия Основание 

1980 год – создано Калужское отделение ВИЭМС Приказ Мингео СССР от 19.07.1980  

№ 256 

1986 год – передача в состав МНТК «ГЕОС» в качестве 

Калужского филиала ВНИИгеоинформсистем 

Приказ Мингео СССР от 20.11.1986  

№ 621-ДСП 

1992 год – передача в состав ВИЭМС в качестве 

Калужского отделения «ЭКОТЕХ» ВИЭМС 

Приказ Госкомгеологии Роcсии  

от 03.03.1992 № 40 

1999 год – переименование в Калужское отделение  

ФГУП «ВИЭМС» 

Приказ ФГУП «ВИЭМС» от 11.01.1999  

№ 2-к 

2001 год – переименование в Калужский филиал  

ФГУП «ВИЭМС» 

Приказ ФГУП «ВИЭМС» от 26.04.2001  

№ 9 

2011 год – создание Калужского филиала ФГУНПП 

«Росгеолфонд» в связи с присоединением ВИЭМС  

к Росгеолфонду 

Приказ ФГУ НПП «Росгеолфонд»  

от 24.01.2011 № 9 

2016 год – реорганизация Калужского филиала в 

Калужское отделение ФГБУ «Росгеолфонд» 

Приказ ФГБУ «Росгеолфонд»  

от 18.11.2016 № 168 

 

 

Первым директором Калужского отделения ВИЭМС был Виктор Петрович Усов 

(1980–1982 гг.), которому удалось добиться выделения участков под строительство 

административного корпуса и производственной базы, приступить к формированию 

коллектива специалистов. 

В 1982 году Калужское отделение возглавил Петр Борисович Таксиор – 

заслуженный геолог России, опытный руководитель крупных геологоразведочных 

предприятий в Молдавии и Якутии. На его долю выпала наиболее трудная задача по 

строительству и обустройству административных зданий института, производственной базы, 

жилых домов, вспомогательных сооружений. Одновременно был увеличен состав коллектива 

профессионалов и закреплены основные направления НИР.  

В период 1995–1998 гг. во главе филиала стоял Борис Николаевич Лысков – 

специалист в области информационных технологий, кандидат экономических наук, 

сумевший, несмотря на финансово-экономические трудности, развернуть исследования в 

ряде новых направлений: технология автоматизации бурения, разработка норм и нормативов 

при производстве ГРР, создание АИС «Геосмета» и др. 
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С 1998 по 2016 год Калужский филиал ВИЭМС возглавлял Александр Николаевич 

Ефремов – заслуженный геолог РФ, кандидат экономических наук, подготовивший 

диссертацию на местном материале и прошедший путь от младшего научного сотрудника до 

директора филиала. Он принимал активное участие в разработке новых направлений 

геолого-экономических исследований, востребованных в условиях рыночной экономики. 

Заместителем директора по науке в период 1993–2016 гг. был Егор Егорович Кузьмин – 

первый доктор геолого-минералогических наук из среды сотрудников филиала, заслуженный 

геолог РФ. Под его руководством проводились работы по оценке радиационной обстановки 

на европейской территории России, а также по ведению государственного мониторинга 

геологической среды и водных объектов на территориальном уровне. 

Основными направлениями деятельности Калужского филиала в этот период были:  

– геолого-экономические исследования и оценка минерально-сырьевого потенциала, 

обоснование направлений развития и воспроизводства МСБ территории РФ; 

– сметное ценообразование, разработка норм и нормативов в геолого-разведочном 

производстве; 

– геолого-экономическая оценка объектов недропользования; 

– прикладные геоэкологические и геологоразведочные работы. 

Деятельность Калужского филиала ВИЭМС базировалась на высоком профессио-

нализме и научном авторитете учёных и специалистов головного института, внёсших 

большой вклад в формирование научных и прикладных направлений деятельности филиала: 

В. П. Федорчук, М. А. Комаров, В. А. Алискеров, В. М. Ахмет, В. П. Василенко, 

С. А. Данильянц, М. Н. Денисов, В. Л. Завёрткин, В. И. Кусевич, М. А. Минашкин, 

В. М. Питерский, А. Н. Тюрюканов и др.  

В результате совершенствования своих разработок и поиска новых заказчиков в лице 

республиканских и областных структур, предпринимательских организаций и частных 

инвесторов коллектив филиала получил возможность успешно сотрудничать с ними и с 

органами власти на региональном уровне. Выполненные научные исследования отраслевого 

уровня рассматривали вопросы экономики рационального недропользования, разработки норм 

и нормативов в геологическом производстве, автоматизации расчёта смет на ГРР. Активно 

решались проблемы региональной геолого-экономической оценки минерально-сырьевых 

потенциалов, создания геолого-экономических карт ряда областей и регионов, экономической 

оценки и подготовки инвестиционных предложений по освоению отдельных месторождений. 

По этим направлениям с 2004 по 2014 год были выполнены следующие наиболее крупные 

работы: 
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– предварительная оценка минерально-сырьевого потенциала Республики Саха 

(Якутия) – 2004 год;  

– геолого-экономическая оценка минерально-сырьевого потенциала и разработка 

концепций воспроизводства МСБ ряда субъектов РФ Центрального федерального округа 

(2007–2010 гг.); 

– оценка минерально-сырьевой базы природных адсорбентов для экологической и 

экономической реабилитации экологически неблагоприятных районов Центрального 

федерального округа (2008 год); 

– геолого-экономическое обеспечение поисково-оценочных работ на тугоплавкие 

глины и оценка нераспределённого фонда недр для развития строительной индустрии 

Центрального федерального округа (2009 год); 

– оперативный анализ состояния МСБ Центрального ФО по твёрдым полезным 

ископаемым для повышения эффективности управления в сфере недропользования на 

территории Центрального федерального округа (2012 год);  

– подготовка материалов для государственной экспертизы запасов дефицитных видов 

нерудного сырья Центрального федерального округа (2012 год); 

– подготовка материалов подсчёта запасов богатых железных руд, пригодных для 

разработки способом СГД на Шемраевском месторождении в Шебекинском районе 

Белгородской области (2012 год); 

– поисковые и оценочные работы на стекольные пески на Большеверейской, 

Ротмановской площадях и Куймановском участке (Воронежская, Курская и Липецкая 

области, 2014 год); 

– разработка инвестиционных предложений и ТЭО разведочных кондиций для 

подсчета запасов стекольных песков, цементного сырья, тугоплавких и каолиновых глин, 

цеолитсодержащих пород и нерудных материалов на месторождениях в субъектах РФ 

Центрального, Южного, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Приволжского ФО  

(2007–2014 гг.); 

– ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС), поисково-

оценочные работы для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 

территории Калужской области (2004–2009 гг.). 

Совместно с ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» проведены следующие работы: 

– геолого-экономические и горнотехнические исследования минерально-сырьевой 

базы нерудных полезных ископаемых для обеспечения потребностей отечественной 

стекольной промышленности (2007 год); 
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– геолого-экономическая и аналитико-технологическая оценка минерально-сы-рьевых 

ресурсов неметаллических полезных ископаемых южных регионов Сибири и Дальнего 

Востока (2007 год); 

– геолого-экономическое обоснование перспектив развития и использования 

минерально-сырьевой базы цементного и минерально-строительного сырья Центрального, 

Северо-Западного и Уральского федеральных округов (2010 год); 

– разработка предложений по развитию и воспроизводству МСБ нерудного сырья  

с целью обеспечения нефтегазового комплекса России (2011 год). 

Успешное выполнение всех работ стало возможным благодаря профессионалам 

ветеранам коллектива и нацеленности на конечный результат. Большая заслуга в этом 

принадлежит нашим ветеранам: В. В. Александрову, Н. В. Анфилатовой, В. В. Баранову, 

В. М. Берзину, Н. Н. Вострову, В. В. Ганичевой, С. В. Голоскову, А. П. Горбатову, 

В. В. Гладилину, М. И. Гринбергу, Е. Я. Жмакину, А. И. Елгаеву, Г. К. Колышкину, 

Е. Е. Кузьмину, С. В. Пановой, М. М. Рачкову, В. Н. Романову, С. Т. Симоновой, 

Ю. К. Терентьеву, Т. М. Трусовой, В. В. Фирсову, А. А. Шульжику, Я. И Шигимаге и 

другим, внёсшим свой вклад в становление и развитие Калужского отделения. 

 

7.2. Основные направления работ и характеристика отделения 

Присоединение Калужского филиала к ФГУНПП «Росгеолфонд» в 2011 году привело 

к коренному изменению направлений работ. Основными из них являются: 

– сбор, учёт, систематизация, хранение и обработка геологической информации о 

недрах и данных государственной статистической отчётности; 

– подготовка государственных балансов (сборников) запасов полезных ископаемых, 

создание цифровых карт размещения месторождений и лицензионных участков; 

– предоставление геологической и информационно-аналитической информации о 

недрах органам государственной власти и местного самоуправления, предпринимательскому 

сообществу, научным и некоммерческим организациям, а также физическим лицам.  

Калужское отделение состоит из трёх отделов: отдел ведения балансов полезных 

ископаемых, отдел ведения кадастра месторождений и проявлений твёрдых полезных 

ископаемых, отдел ведения геологической изученности, учёта и хранения геологических 

материалов. Административно-управленческий персонал включает руководство (директор и 

главный геолог) и обеспечивающих специалистов.  

На правах оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования за ФГБУ 

«Росгеолфонд» в г. Калуге закреплено следующее федеральное недвижимое имущество: 
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1. Нежилые помещения в офисном здании общей площадью 837 м
2
 и земельный 

участок площадью 637 м
2
 (г. Калуга, пер. Старичков, 2а). 

2. Производственная база на участке площадью 3 428 м
2
 с 2-этажным 

административно-бытовым зданием площадью 902 м
2

,
 
гаражами и складскими помещениями 

(г. Калуга, пер. Знаменский, 2). Это здание используется для хранения архивных (фондовых) 

материалов. 

 

Офисное здание Калужского отделения 

 

Административно-бытовое здание производственной базы 



 

225 

7.3. Программно-технические средства и информационные технологии  

Все рабочие места Калужского отделения оснащены современной компьютерной и 

офисной техникой. Помимо этого, имеются серверы для баз данных и хранения материалов, 

широкоформатные плоттеры для печати картографических документов и карт различной 

тематики, коммуникационное оборудование для объединения компьютеров в локальную сеть 

и доступа в глобальную сеть Интернет. 

Программное обеспечение можно условно разделить на следующие группы: 

– программные средства общего назначения: офисные программы, различные 

текстовые редакторы, электронные таблицы, средства для создания презентаций и др.; 

– графические редакторы подготовки материалов для печати на плоттере, оформление 

электронных карт и графических материалов; 

– специальное программное обеспечение, которое включает геоинформационные 

системы и системы для проектного моделирования. 

Кроме стандартных офисных программ и приложений (Word, Excel и др.), в работе 

применяются специально разработанные либо адаптированные для геологической среды 

программные комплексы – ГИС, а также специализированные приложения для 

автоматизированного ввода информации в базы данных, сканирования изображений, 

распознавания текста и др. Геоинформационные системы настроены на работу с растровыми 

и векторными видами информации. 

В качестве базовой системы используется ИС «Недра» – двухуровневый 

территориально распределённый программно-информационный комплекс с большим 

количеством фактографических баз данных. Дополнительными отраслевыми программами, 

задействованными в текущей работе, являются ФГИС «АСЛН» и АИС «Диафонд».  

ИС «Недра» обеспечивает ввод текстовой и графической информации, её сохранение 

в виде баз данных с возможностью поиска, обработки и анализа загруженных материалов, 

выдачу результатов обработанных запросов в виде, удобном для конечного пользователя.  

В рамках работы ФГБУ «Росгеолфонд» по созданию и ведению ФГИС «Единый фонд 

геологической информации о недрах» Калужскому отделению поручено выполнение работ 

по блоку «Общераспространённые полезные ископаемые» (ОПИ). 

 

7.4. Основные задачи и информационные ресурсы 

Основные текущие и перспективные задачи Калужского отделения заключаются в 

следующем: 

1. Подготовка сборников сводных материалов о запасах ОПИ РФ. 

2. Информационное обеспечение ведения ГКМ ОПИ (паспорта ГКМ). 
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3. Учёт и ведение геологической изученности ОПИ на территории РФ.  

4. Учёт объектов прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых. 

5. Подготовка цифровых карт размещения месторождений, прогнозных площадей и 

лицензионных участков ОПИ. 

6. Обеспечение сохранности федерального фонда геологической информации. 

7. Подготовка информационно-аналитических материалов. 

По всем этим задачам, кроме учёта объектов прогнозных ресурсов твёрдых полезных 

ископаемых, ведутся работы по ОПИ. 

Подготовка сборников сводных материалов о запасах ОПИ РФ включает ежегодную 

подготовку и издание 25 сборников, включающих сырьё, указанное выше. 

Общее количество объектов учёта по данным сборникам составляет более 12 тысяч. 

Первые сборники сводных материалов о запасах ОПИ РФ подготовлены в 2016 году.  

Информационное обеспечение ведения ГКМ ОПИ включает составление новых 

паспортов ГКМ по ретроматериалам, актуализацию и пополнение базы данных паспортов 

ГКМ в системе ИС «Недра». 

Учёт и ведение геологической изученности территории Российской Федерации 

является одним из важных звеньев в структуре формирования фондов, поскольку 

обеспечивает получение справочно-информационных материалов на учётных карточках, 

картограммах и контурных картах. В рамках выполнения этой задачи ежегодно составляется 

и вводится в базу данных «Диафонд» более 1 000 карточек изученности. 

Минерально-сырьевой потенциал страны наряду с разведанными запасами полезных 

ископаемых включает и прогнозные ресурсы, поэтому учёт объектов прогнозных ресурсов 

твёрдых полезных ископаемых органически вписывается в структуру блока ОПИ. Работы в 

этом направлении включают сбор исходных данных и подготовку сводных баз данных 

(реестров) прогнозных ресурсов с ГИС-проектами комплектов карт прогнозных ресурсов по 

субъектам РФ. 

Работа по подготовке цифровых карт размещения месторождений и лицензионных 

участков по ОПИ в качестве картографических приложений к Сборникам сводных 

материалов о запасах ОПИ РФ начата в 2017 году. Эта работа ведётся в двух направлениях:  

в тематическом аспекте (по видам сборников) и территориальном (по субъектам РФ). 

Завершается создание ГИС-проектов с выводом на бумажные носители комплектов карт по 

семи сборникам ОПИ: аглопоритовое сырьё, глауконит, карбонатное сырьё для сахарной 

промышленности, карбонатные породы для обжига на известь, керамзитовое сырьё, 

кремнистое (опал-кристобалитовое) сырьё, пемза и вулканический пепел, а также по всему 
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набору ОПИ на территории Калужской области. В ближайшие годы в рамках этой задачи 

планируется составить ГИС-проекты цифровых карт размещения месторождений и 

лицензионных участков по всем сборникам ОПИ и субъектам РФ. 

В настоящее время фонд хранения Калужского отделения представлен 6 479 ед. 

хранения геологических и экологических материалов на бумажных носителях, состав 

которых приведен в табл. 7.2. 

Таблица 7.2  

№  

п/п 
Состав фонда и направления работ 

Кол-во единиц 

хранения 

1. Научно-технические отчёты о разработке стратегии и системы 

обеспечения экологической безопасности и управления 

природопользованием в новой общественно-экономической 

ситуации (госпрограмма «Экология России», 1992 год) 

423 

2. Научно-технические отчёты по вопросам разработки 

нормативно-технических, методических и правовых 

документов в области охраны окружающей среды и 

природопользования (госбюджет, 1992–1993 гг.) 

513 

3. Фундаментально-методологические и прикладные 

исследования в области экологической безопасности России. 

Справочно-информационные материалы (госпрограмма 

«Экологическая безопасность России», 1993–1995 гг.) 

3 845 

4. Научно-технические отчёты о разработке правовых, 

нормативно-методических, технических и инструктивных 

документов в сфере рационального природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности в РФ (госбюджет, 1994–2001 гг.) 

1 698 

 

Архивное хранение материалов осуществляется в административном корпусе 

производственной базы Калужского отделения. После проведения соответствующих 

ремонтных работ, имеющиеся свободные площади позволят дополнительно разместить на 

хранение различные виды отчётных материалов: дубликаты геологических отчётов, 

различные формы статистической отчётности, резервный (страховой) фонд 

экстерриториальных геологических отчётов в электронном виде. 

Подготовка информационно-аналитических материалов является логическим 

продолжением работ по сбору, учёту, хранению и обработке фондовой информации. 

Калужское отделение готовит справки о наличии (отсутствии) месторождений и проявлений 

ОПИ под объектами ГИН, инфраструктурными объектами и ООПТ. Постепенное 

наполнение (формирование) блока ОПИ позволит существенно расширить предоставление 

различных информационных услуг федеральным и территориальным органам 

государственной власти и широкому кругу недропользователей. 
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Основными направлениями формирования и ведения федеральной государственной 

информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах» (по блоку 

ОПИ) являются: 

1. На федеральном уровне – подготовка аналитических материалов о состоянии и 

использовании МСБ и прогнозных ресурсах ОПИ по РФ и федеральным округам, подготовка 

справок о наличии (отсутствии) месторождений и проявлений ОПИ. 

2. На территориальном уровне – подготовка аналитических материалов о состоянии и 

использовании МСБ и о прогнозных ресурсах ОПИ по субъектам РФ. 

3. Для субъектов предпринимательской деятельности, научных и общественных 

некоммерческих организаций и физических лиц – подготовка аналитических материалов и 

справок по месторождениям и прогнозным участкам нераспределённого фонда недр и 

информации геологического и научного характера.  

Ниже на диаграммах показаны данные о количестве объектов ОПИ по федеральным 

округам РФ, по основным видам сырья, по количеству объектов и запасов ОПИ в 

распределённом и нераспределённом фондах недр. 
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В лучшие годы численность коллектива Калужского филиала составляла 187 человек, 

в том числе были доктор и 22 кандидата наук. В последующие годы численность 

сотрудников неуклонно снижалась и в настоящее время составляет 39 человек.  

Основу существующего коллектива составляют ведущие специалисты различных 

специальностей: геологи, горные инженеры, экономисты, экологи, информационщики: 

Е. И Биркина., Е. Е. Вахрушева, В. В. Винк, Ю. О. Горшкова, В. В. Дворников, А. И. Друзь, 

О. Н. Ефремова, Л. А. Захаренкова, П. М. Кандауров, О. М. Кравченко, С. В. Немченков, 

О. А. Пилькова, А. Б. Преображенский, Л. В. Рогозина, Н. И. Рябенкова, С. В. Смирнова, 

И. А. Степочкина, Г. Г. Тимофеев, А. И. Толкачев, И. Н. Чмаро, Р. В. Чумакин, 

Е. В. Юриш, И. Н. Ярцева.  
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РУКОВОДИТЕЛИ КАЛУЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

            +                           

            П. Б. Таксиор                                Е. Е. Кузьмин                           Б. Н. Лысков 

                                                                 

         А. Н. Ефремов                                Директор отделения 

          П. М. Кандауров 

 

Коллектив Калужского отделения ФГБУ «Росгеолфонд» 
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Отдел ведения баланса запасов ОПИ 

 

Отдел ведения геологической изученности и фондохранения 

 

Отдел ведения кадастра месторождений и проявлений ТПИ 
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Глава 8. Состав и наличие информационных ресурсов Росгеолфонда 

 

Следует указать, что Росгеолфонд собирает и хранит только геологическую 

информацию о недрах. От своего предшественника – Всесоюзного геологического фонда – 

после ликвидации СССР он принял массив неопубликованных архивных и опубликованных 

в служебных целях малотиражных архивных документов геологической отрасли по работам, 

выполненным на территории СССР, частично по странам дальнего зарубежья и по Мировому 

океану за период 1739–1991 годы. Доля геологических материалов по территории 

Российской Федерации в принятом массиве составила около 65 %. Геологические материалы 

по республикам, ранее входившим в состав СССР, хранятся в Росгеолфонде на основании 

Московского соглашения от 06.07.1992 о правопреемстве в отношении государственных 

архивов бывшего Союза ССР, подписанного Арменией, Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, 

Узбекистаном и Украиной. В настоящее время нет правовых оснований для использования 

геологических отчётов по территориям стран СНГ без согласования с их государствами-

правообладателями. Поэтому при создании ФГИС «ЕФГИ» эту часть массива отчётов не 

планируется вводить в подсистему ИГИ, но сведения о ней отдельно будут отражены в 

Реестре.  

Массив информации Росгеолфонда с 1992 года непрерывно пополняется отчётной 

геологической и иной информацией о недрах, поступающей в фонды в соответствии со ст. 27 

Закона Российской Федерации «О недрах» от всех недропользователей вне зависимости от 

формы их собственности, а также за счёт отчётных материалов организаций, ведущих ГИН и 

обработку геологической информации без пользования недрами (например, материалы по 

ДЗЗ). Кроме того, как указано выше, были получены массивы фондовых геологических 

документов по урану, торфу и сапропелю, по экологии за 1994–2000 гг. и кино-, фото-, 

видеоматериалы от ВИЭМС. 

В общем фонде геологических документов отчёты занимают 90,5 %, в том числе 

отчёты о результатах работ по ГИН – 66 %, отчёты о научно-исследовательских, опытно-

методических и тематических работах – 24,5 %. Среди отчётов о результатах работ по ГИН 

большую часть массива (82 %) составляют отчёты о результатах поисковых и поисково-

оценочных работ (36,5 %), разведочных работ (30 %), региональных геологических 

исследований (15,6 %). Отчёты об остальных работах составляют 18 % всего массива 

документов. 
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Накопленный архив отчётов о геологическом изучении подразделяется на 

государственную и негосударственную части. К государственной части относятся отчёты о 

работах, выполненных за счёт средств государственного бюджета. Правообладателем 

геологической информации о недрах, содержащейся в таких отчётах, является Российская 

Федерация. Геологическая информация, содержащаяся в отчётах, составленных до 1992 года, 

также является государственной (федеральной) собственностью независимо от года 

поступления отчёта в Росгеолфонд. 

После 1991 года в Росгеолфонд стали поступать отчёты о работах, выполненных за 

счёт средств недропользователей. Геологическая информация о недрах, содержащаяся в 

таких документах, являлась их собственностью до вступления в силу Федерального закона от 

29.06.2015 № 205-ФЗ «О внесении изменений в Закон «О недрах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Теперь они являются обладателями этой 

информации. Доступ к информации, содержащейся в их отчётах, ограничен в течение 

установленного срока конфиденциального хранения (3 года для первичной и 5 лет для 

интерпретированной геологической информации о недрах), по истечении которого эти 

документы хранятся в массиве материалов геологических фондов на общих основаниях. 

Геологические отчёты, представляемые в федеральный и его территориальные фонды, 

могут содержать сведения ограниченного пользования: государственную тайну, 

коммерческую тайну, конфиденциальные сведения. Доля таких отчётов постепенно 

повышается в последнее десятилетие.  

Существующая система сохранения геологической информации о недрах 

предусматривает хранение отчётов в двух экземплярах. Наилучший по качеству первый 

экземпляр отчёта хранится в федеральном фонде, а второй – в соответствующем 

территориальном фонде. Накопленный в федеральном фонде массив геологических отчётов 

в настоящее время насчитывает более 530 тыс. документов, в том числе более 40 тыс. 

отчётов с информацией на различных машинных носителях. Этот массив хранится в четырёх 

хранилищах – Центральном и трёх вспомогательных (хранилища материалов по 

радиоактивным элементам, материалов по торфу и сапропелю и хранилище машинных 

носителей, поступивших из ТФГИ без бумажного аналога). Основной массив документов 

(более 490 тыс. отчётов) сосредоточен в 10-этажном здании, в Центральном хранилище 

высшего класса площадью 5 тыс. м
2
, общая загруженность хранилища составляет 90 %.  

В главе 4 на рис.4.2 показан состав и примерное количество постоянно пополняемой 

геологической информации во всех 11 хранилищах Росгеолфонда с общим числом до 4-х 

млн единиц хранения различных геологических документов. 
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Ниже представлены состав и количество массивов геологической информации, в том 

числе данных электронных каталогов Росгеолфонда, доступ к которым открыт 

пользователям в сети Интернет:  

1. Электронный каталог документов системы геологических фондов содержит 

1 075 920 документов, из них 480 730 документов находятся на хранении в Росгеолфонде.   

2. Электронный каталог карточек всех видов геологической изученности 

содержит 232 039 карточек. 

3. Сводный Государственный реестр работ по геологическому изучению недр 

содержит более 82 тысяч, из них 38 753 работ на МН.  

4. Сводный Государственный реестр участков недр, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на 

пользование недрами содержит 76 398 лицензий, из них в массиве действующих документов 

находится 18 594,   аннулированные – 57 763.   

5. Реестром учтено 52 851  объект ГКМ, в том числе в электронном виде 51 329 

паспортов ГКМ.  

6. Электронный каталог учётных карточек буровых скважин на воду содержит 

381 513 карточек, из них 85 717 карточек находятся на хранении в Росгеолфонде. Всего 

Кадастром подземных вод учтено 547 102 карточек буровых скважин на воду.  

7. Каталог объектов учёта ГБЗ за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018)  

с данными Сводного государственного реестра участков недр и лицензий и ГКМ 

содержит 21 494 объекта учёта.              

8. Каталог архива электронных издательских оригинал-макетов ГБЗ содержит 

1 710 записей, доступных для скачивания.   

9. Каталог Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) 

содержит метаданные материалов более 2 000 геологических отчётов и приложений к ним, 

включая метаданные первичных и интерпретированных материалов. 

10. В электронном каталоге фонда кино-, фото-, видеоматериалов 278 

оцифрованных фильмов, созданных в период с 1967 по 2010 год, список их представлен на 

сайте.  

Далее перечислены некоторые блоки информации и базы данных отраслевой  

ИС «Недра» (с учётом материалов ряда ТФГИ), хранение и ведение которых обеспечивает 

Росгеолфонд с доступом через Интернет:  

– блок «Каталог документов» содержит сведения о примерно 560 тыс. геологических 

документов (геологические отчёты, протоколы и т. д.); 
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– блок «Изученность» содержит сведения о более 215 тыс. карточек всех видов 

геологической изученности; 

– блок «Работы по ГИН» содержит данные о более 82 тыс. объектов работ по ГИН,  

в том числе сведения о их регистрации, общую информацию об объекте, данные контроля 

выполнения работ и их финансировании, результаты работ;  

– блок «Лицензии» включает в себя сведения о более 181 тыс. лицензий на все виды 

полезных ископаемых, в том числе по тем, которые не поступают в федеральную 

регистрационную базу (лицензии на общераспространённые полезные ископаемые, на 

участки местного значения и одиночные скважины на воду); 

– блок «Буровые скважины на воду» содержит более 382 тыс. учётных карточек 

скважин, в том числе почти 86 тыс. учётных карточек в электронном виде;  

– БД «Реестр лицензий» содержит 73 981 лицензию, из них в массиве действующих 

документов находится 19 001 лицензия, аннулированных – 54 896 и приостановленных – 41; 

– БД «Объекты учёта ГКМ» содержит сведения по почти 47 тыс. паспортов ГКМ,  

в том числе более 43,5 тыс. объектов, учтённых по бумажным паспортам ГКМ, что 

составляет около 90 % от паспортов на бумажных носителях по территории РФ; 

– БД «Объекты учёта ГБЗ» содержит сведения о более 34 тыс. объектов, в том числе 

27 тыс. объектов учёта твёрдых и твёрдых горючих полезных ископаемых, 2 700 место-

рождений УВС и 4 600 объектов с перспективными ресурсами УВС; 

– БД «Объекты учёта эксплуатационных запасов ПВ» содержит сведения о почти  

13 тыс. объектов учёта. 
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Глава 9. Создание и развитие ФГИС 

«Единый фонд геологической информации о недрах» 
 

9.1. Общие положения, цели и задачи 

Создание федеральной государственной информационной системы «Единый фонд 

геологической информации о недрах» (далее – ФГИС «ЕФГИ» или Система) закреплено 

федеральным законом № 205-ФЗ. Постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1391 

Федеральное агентство по недропользованию определено оператором, уполномоченным на 

её создание и эксплуатацию в соответствии с «Положением о ФГИС «ЕФГИ», 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 30.01.2016 № 48. Роснедра приказом от 

17.05.2016 № 352 возложило на ФГБУ «Росгеолфонд» полномочия по созданию и ведению 

указанной Системы. 

Основной целью работ по созданию и развитию ФГИС «ЕФГИ» в соответствии с 

законодательством определена информационная поддержка федерального органа управления 

государственным фондом недр и его территориальных органов, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации для осуществления: 

– управления государственным фондом недр; 

– ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых;  

– ведения государственного баланса запасов полезных ископаемых;  

– ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, 

участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не 

связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами; 

– предупреждения опасных природных процессов и явлений и устранения их 

последствий;  

– обеспечения обороны страны и безопасности государства, организации и 

осуществления государственного контроля (надзора); 

– предоставления в пользование геологической информации. 

Таким образом, названными выше и рядом других законодательных и нормативно-

правовых документов, перечисленных в главе 3, органам управления недропользованием и 

геологическим фондам страны существенно расширены полномочия по формированию и 

ведению единой системы сбора, учёта, накопления, хранения и предоставления 

пользователям геологической информации о недрах, которая должна поступать в фонды от 

всех её обладателей. 
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Концепция создания, цели и задачи функционирования ФГИС «ЕФГИ» наглядно 

представлены на рис. 9.1. 

 

Рис. 9.1. Концепция создания, цели и задачи функционирования ФГИС «ЕФГИ» 

 

Информационной основой ФГИС «ЕФГИ» являются формирование и ведение: 

– Реестра первичной и интерпретированной геологической информации о недрах, 

имеющейся в федеральном и его территориальных фондах геологической информации, фондах 

геологической информации субъектов РФ, в органах государственной власти Российской 

Федерации и её субъектов, в организациях, находящихся в ведении указанных органов 

государственной власти, а также в иных коммерческих и некоммерческих организациях; 

– первичной и интерпретированной геологической информации о недрах, 

представленной на электронных носителях и имеющейся в федеральном и его 

территориальных фондах.  

Целями работ по созданию и развитию ФГИС «ЕФГИ» определены: 

– формирование единого информационного пространства Системы; 

– исключение дублирования ввода информации в действующие и вновь создаваемые 

информационные системы и банки данных; 
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– автоматизация и поддержка процессов учёта, обработки, хранения и использования 

геолого-экономической информации для управления фондом недр на всех этапах и уровнях; 

– обеспечение оперативного электронного сбора и обработки документов и форм 

государственной и ведомственной статистической отчётности; 

– развитие технологий пользования фондовой и иной информацией на базе «Личного 

кабинета» на Интернет-сайтах; 

– освоение и разработка сервисов системы межведомственного электронного 

информационного взаимодействия (СМЭВ). 

Основными задачами Системы являются: 

– сбор, учёт, накопление и безопасное хранение в Реестре ФГИС «ЕФГИ» сведений 

обо всей первичной и интерпретированной геологической информации о недрах, имеющейся 

у её обладателей в стране; 

– поиск в Реестре и предоставление пользователям сведений о геологической 

информации о недрах, имеющейся в федеральном фонде и его территориальных фондах, 

фондах геологической информации субъектов РФ, в органах государственной власти 

Российской Федерации и её субъектов, в организациях, находящихся в ведении указанных 

органов государственной власти, в иных коммерческих и некоммерческих организациях; 

– сбор, учёт, накопление, безопасное хранение, поиск и предоставление 

пользователям первичной и интерпретированной геологической информации о недрах, 

представленной на электронных носителях и имеющейся в федеральном и его 

территориальных фондах, а также получаемой в ходе геолого-разведочных работ и 

недропользования и представляемой в фонды. 

 

9.2. Проектирование и нормативно-методическое обеспечение Системы 

Важно отметить, что ФГИС «ЕФГИ» является одной из первых систем в области 

недропользования, создаваемых в соответствии с законодательной и нормативно-правовой 

базой в области информатизации и информационно-коммуникационных технологий, основу 

которой составляют следующие официальные документы: 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

– постановление Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»;  
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– постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 555 «О внесении изменений в 

требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения 

содержащейся в их базах данных информации»; 

– постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку 

создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 

данных информации»;  

– постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета 

на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

Разработка проектной документации на создание Системы ориентируется на 

руководящий документ по стандартизации РД 50-34.698-90 «Методические указания. 

Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов» (утверждены и введены в действие постановлением Госкомитета СССР по 

управлению качеством продукции и стандартами от 27.12.1990 № 3380), установленные 

этими указаниями, а также соответствующими государственными стандартами: 

▪ ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании 

автоматизированных систем; 

▪ ГОСТ 34.320-96. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 

информационной базы; 

▪ ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

▪ ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы; 

▪ ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем. 

Создание и внедрение ФГИС «ЕФГИ» включает следующие виды работ:  

– разработка архитектуры, проектно-сметной и рабочей документации Системы в 

целом и её частей (рис. 9.2); 

– формирование модели данных Реестра, моделей баз данных первичной и 

интерпретированной геологической информации о недрах; 

– разработка и адаптация программно-технического обеспечения, в том числе средств 

взаимодействия с пользователями и поставщиками информации; 

garantf1://93677.0/
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Рис. 9.2. Обобщённая архитектура ФГИС «ЕФГИ» 

 

– разработка проектов инструктивно-методических документов для обеспечения 

чёткой работы всех элементов Системы; 

– сбор данных для формирования Реестра ЕФГИ; 

– первичное наполнение данными подсистем ФГИС «ЕФГИ»; 

– пуско-наладочные работы и  проведение опытной эксплуатации Системы; 

– проведение приёмо-сдаточных испытаний Системы;  

– мониторинг функционирования Системы и модернизация её программно-

технических и иных средств с учётом данных мониторинга. 

В связи со сложностью решаемых задач целесообразно поэтапное выполнение работ 

по основным выделенным подсистемам и ввод их в эксплуатацию в течение двух очередей 

(периодов): 2017–2019 и 2020–2022 гг.  

Первая очередь состоит из трёх этапов: 2017, 2018 и 2019 год (рис. 9.3). На первом 

этапе предусмотрен ввод в эксплуатацию подсистемы «Реестр ЕФГИ» и наполнение его 

информацией из каталогов собственно Росгеолфонда и федеральных специализированных 

хранилищ вещественных носителей геологической информации, на втором – подсистемы 

хранения и предоставления пользователям интерпретированной геологической информации 

и продолжение наполнения данными подсистемы «Реестр», на третьем этапе – подсистемы 

хранения и предоставления пользователям первичной геологической информации и 

продолжение наполнения данными двух предыдущих подсистем. 
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Рис. 9.3. Работы первого этапа создания ФГИС «ЕФГИ» и её подсистем 

 

Вторая очередь – это, по сути, развитие и модернизация Системы в связи с 

возможными изменениями программно-технических средств, нормативно-правовой базы и 

увеличением количества информационных ресурсов, не вошедших в состав ЕФГИ в рамках 

работ первой очереди. 

 

9.3. Подсистема «Реестр ЕФГИ»  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.01.2016 № 48 «Об 

утверждении Положения о порядке доступа к информации, содержащейся в федеральной 

государственной информационной системе «Единый фонд геологической информации 

о недрах», доступ пользователей к сведениям Реестра является свободным в сети Интернет 

в виде информационно-поискового портала и не требует идентификации и авторизации 

пользователя. 

Формирование и ведение Реестров первичной и интерпретированной геологической 

информации о недрах ЕФГИ осуществляется на основании данных и отчётных материалов, 

предоставляемых обладателями геологической информации о недрах.  
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Целями создания Реестра ЕФГИ являются: 

– полный учёт первичной и интерпретированной геологической информации о 

недрах, имеющейся в федеральном и его территориальных фондах геологической 

информации, фондах геологической информации субъектов Российской Федерации, органах 

государственной власти Российской Федерации и её субъектов, в организациях, находящихся 

в ведении указанных органов государственной власти, а также в иных коммерческих  

и некоммерческих организациях; 

– информационная поддержка защиты прав обладателей геологической информации  

о недрах; 

– поиск геологической информации о недрах во всех источниках и предоставление  

её по запросам пользователей для удовлетворения потребностей государства и общества  

в сведениях о наличии информации о недрах в единой системе геологических фондов 

страны. 

Функционал Реестра должен помочь пользователям найти интересующую их 

информацию (по ряду критериев: текстовых, атрибутивных и пространственных), 

рубрицированную в соответствии с приказом Минприроды России от 24.10.2016 № 555, 

понять, где и в каком виде она находится, и получить к ней доступ, если она представлена  

в системе ЕФГИ, или выяснить, где и на каких условиях можно получить её в пользование  

вне Системы. 

Формирование Реестра ЕФГИ включает:  

– разработку модели метаданных Реестра на основе формата внесения записи в него; 

– создание организационно-технологической инфраструктуры для функционирования 

Реестра, первоначальное наполнение его путём загрузки уже имеющихся сведений о 

геологической информации, находящихся в электронных каталогах фондов; 

– последующее пополнение и регулярную актуализацию сведений в Реестре. 

Состав включаемых в Реестр параметров по объектам учёта определяется форматом 

реестровой записи, определённым приказом МПР России от 22.03.2016 № 89.  

Формирование Реестра ЕФГИ осуществляется во взаимодействии с ТФГИ (рис. 9.4.), 

при этом используются данные, загруженные в ИС «Недра», проводится  их верификация  

и выявление отсутствующей в ней информации. 
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Рис.9.4. Схема загрузки данных в ФГИС «ЕФГИ» 

 

Запись, вносимая в Реестр, имеет вид файла формата XML, структура записи 

представляет собой линейный перечень атрибутов без вложений, состоящий из следующих 

основных блоков сведений о геологической информации о недрах: 

– об объекте учёта; 

– о правообладателе  информации; 

– об организации, осуществляющей хранение информации от имени её правообладателя; 

– о пространственной привязке; 

– о типе информации (первичная или интерпретированная); 

– о виде носителя информации. 

ФГБУ «Росгеолфонд» разработана соответствующая спецификация реестровой записи 

для сбора сведений от организаций, являющихся обладателями геологической информации 

или осуществляющих её хранение от имени обладателя.  

Основными компонентами Реестра ЕФГИ являются: 

1. База данных, содержащая: 

– электронное хранилище записей, внесённых в РГИ; 
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– журнал учёта сведений, поступивших для внесения в РГИ; 

– журнал учёта обращений пользователей информации; 

– электронный реестр организаций-поставщиков данных; 

– электронный реестр каталогов первичной и интерпретированной геологической 

информации о недрах. 

2. Программно-технологические средства, обеспечивающие: 

– автоматизированную загрузку данных из существующих каталогов РФГФ и ТФГИ; 

– заполнение регистрационных форм внесения информации в Реестр для заявителей, 

передающих данные на хранение в фонды; 

– внесение регистрационных данных в Реестр и их корректировку оператором Системы; 

– поиск информации, в том числе пространственный; 

– визуализацию метаданных по выбранным объектам реестра; 

– представление результатов поиска в картографическом и табличном виде  

с возможностью перехода к каталогам фондов; 

– формирование заявки на получение геологической информации; 

– взаимодействие с подсистемами ЕФГИ, а также с внешними системами, в том числе 

через СМЭВ и ЕПГУ. 

В базе данных подсистемы Реестра должны быть представлены:  

– электронный реестр организаций-поставщиков данных и их реквизиты; 

– электронный реестр каталогов первичной и интерпретированной геологической 

информации о недрах; 

– электронное хранилище записей, внесённых в РГИ. 

Каталог – упорядоченный массив метаданных об объектах учёта геологической 

информации. У каждой организации может быть один или несколько каталогов в Реестре. 

Каталог может содержать информацию об объектах учёта одного или разных видов ПИ, но 

вся информация, включённая в один каталог, должна поступать в Реестр единообразно, в 

соответствии со способом её представления/актуализации, указанным для данного каталога. 

Состав каталогов, поступающих из различных организаций, определяется содержанием 

реестровой записи.  

Сформированный в соответствии с законодательством Реестр ЕФГИ позволит 

органам управления государственным фондом недр, компаниям-недропользователям, иным 

заинтересованным организациям и частным лицам определить, какая геологическая 

информация накоплена в настоящее время, где и в каком виде она хранится, кто является её 

обладателем и как получить к ней доступ.  



 

245 

Важно отметить, что обязательность предоставления сведений для формирования 

Реестра органами государственной власти РФ, субъектов РФ, организациями, находящихся в 

ведении указанных органов государственной власти, иными коммерческими и 

некоммерческими организациями требует принятия отдельного нормативного акта – 

Постановления Правительства РФ «Порядок информационного взаимодействия оператора 

ФГИС «ЕФГИ» с обладателями геологической информации и её пользователями». 

 

9.4. Подсистема первичной геологической информации 

Разработка ЕФГИ, в том числе подсистемы первичной геологической информации, 

осуществляется с учётом опыта формирования и ведения Государственного банка цифровой 

геологической информации (ГБЦГИ) и с привлечением специалистов, принимавших 

непосредственное участие в этой работе. 

Первичная геологическая информация о недрах на электронных носителях (ПГИ) 

включается в ЕФГИ после передачи её в установленном порядке в федеральный фонд 

геологической информации и его территориальные фонды. 

К задачам подсистемы относятся: 

– накопление и безопасное хранение первичной геологической информации о недрах, 

имеющейся в федеральном и его территориальных фондах геологической информации, на 

электронных носителях; 

– предоставление потребителям первичной геологической информации о недрах.  

Согласно действующим законодательным актам и нормативным документам 

хранилище подсистемы первичной геологической информации должно обеспечивать 

хранение и накопление данных, полученных непосредственно в процессе геологического 

изучения и других видов пользования недрами. Приказом Минприроды России от 24.10.2016 

№ 555 определены основные группы документов, виды ГРР и формы представления 

первичной геологической информации, сведения о которых должны быть отражены в банке 

данных Реестра ЕФГИ.  

Подсистема «Первичная геологическая информация» состоит из следующих 

компонентов: 

а) off-line хранилища; 

б) on-line хранилища; 

в) программно-технологических средств, обеспечивающих: 

– загрузку/выгрузку данных с возможностью организации доступа и хранения на 

основе СУБД, файловых структур, а также внешних файлов, размещённых в дисковых 

хранилищах и ленточных библиотеках; 
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– просмотр и публикацию данных с возможностью использования общедоступных и 

специализированных форматов, в том числе картографических; 

– фиксирование журналов и протоколов запросов к подсистеме, а также потоков 

информации. 

Из функционала и состава данных следует, что ключевым звеном подсистемы будет 

банк данных первичной геологической информации.  

On-line банк геологической информации представляет собой участок сервера ЕФГИ и 

имеет следующую логическую структуру:  

  элементом являются папки (разделы) с названиями, соответствующими реестровым 

номерам содержащихся в них отчётов;  

  внутри раздела содержатся подразделы, в которые загружена информация, 

поступившая от обладателя геологической информации;  

  каждый носитель информации должен копироваться в отдельную папку (раздел);  

  файлы с носителя при копировании не должны переименовываться или 

группироваться по усмотрению сотрудников Росгеолфонда. 

В on-line банк загружаются: 

1. Материалы, которые недропользователь загрузил с помощью on-line формы или 

отправил почтой в адрес Росгеолфонда. В состав поставки должно входить XML-описание. 

Материалы проверяются сотрудниками Росгеолфонда и регистрируются в Реестре, после 

чего  данные загружаются в on-line банк.  

2. Данные, находящиеся в существующих информационных ресурсах Росгеолфонда 

(ИС «Недра», ГБЦГИ). Загрузку этой информации обеспечивает специальный конвертер. 

При создании конвертера учтено, что формат данных и атрибуты записей в указанных 

информационных ресурсах могут отличаться от записи в банке ЕФГИ. Большой объём 

данных, уже загруженных в существующие информационные ресурсы Росгеолфонда, не 

позволит оператору вручную заполнять недостающие поля при перегрузке информации в 

банк. В связи с этим данные из существующих баз должны быть загружены в том виде, в 

котором они хранятся по факту. 

В папке с отчётом должно содержаться их XML-описание, с использованием которого 

ведётся поиск информации в банке. 

Off-line банк включает в себя все материалы на электронных носителях, хранящиеся в 

Росгеолфонде и не представленные в on-line банке, в том числе следующие:   

1. Материалы на ленточных и иных машинных носителях, хранящиеся в 

Росгеолфонде и территориальных фондах. 
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2. Скан-образы документов, находящихся в хранилище Росгеолфонда (электронная 

библиотека). 

3. Геологические отчёты и документы, представленные в Росгеолфонд и 

территориальные фонды в электронном виде до 2005 года;  

4. Резервные копии материалов из on-line банка. Копирование должно проводиться по 

определённому расписанию для обеспечения сохранности информации в случае утери её в 

on-line банке. 

Выгрузка информации из off-line банка в on-line банк должна осуществляться по 

запросу недропользователя. 

Разделение банков на банк первичной геологической информации и банк интерпрети-

рованной геологической информации логическое и не подразумевает раздельное хранение 

поступившей информации. Разделение достигается использованием атрибута «тип инфор-

мации»: первичная, интерпретированная, первичная и интерпретированная, не определено. 

Последнее значение также необходимо использовать для материалов, поступивших из  

ИС «Недра», в связи с отсутствием атрибута «тип информации» в этой базе данных. 

Для работы с банком данных необходим набор средств, обеспечивающих 

загрузку/выгрузку данных пользователями в архивное хранилище с возможностью 

организации доступа и хранения на основе СУБД, файловых структур, внешних файлов, 

размещённых в дисковых хранилищах, а также просмотр данных пользователем с 

возможностью их дальнейшего использования. 

Средства загрузки данных обеспечивают реализацию следующих процедур: 

– контроль загружаемой информации и внесение метаданных по объектам с учётом 

информации РГИ; 

– загрузку данных в пакетном режиме; 

– загрузку данных по протоколам локальных сетей, с удалённых серверов по 

интернет-протоколам, данных с ленточных библиотек. 

На этапе загрузки (индексации) данных источника осуществляется их проверка, а по 

окончании индексации – дополнительный контроль качества. В ИС «Недра» версии 14.0 в 

блок «Каталог документов» добавлено справочное поле «Наличие первичной информации» 

Средства визуализации и публикации данных должны обеспечивать безопасный режим 

просмотра следующих видов данных распространённых и открытых форматов: сейсмические 

данные, каротажные диаграммы, содержимое архивных файлов, базы данных, данные в 

текстовом формате, офисная документация, электронные книги, электронные таблицы, 

презентационные материалы, графические (векторные и растровые) изображения. 
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Средства выгрузки данных должны работать в следующих режимах: 

– режим он-лайн; 

– отложенная выгрузка.  

Средства выгрузки данных ПГИ в режиме он-лайн (информация, доступная онлайн) 

должны позволять: 

– выгрузить данные «как есть» (с сохранением структуры каталогов) или в 

общеупотребительных форматах (PDF); 

- выгрузить данные на внешние дисковые хранилища по протоколам локальных сетей, 

на удалённые серверы по интернет-протоколам, на ленточные библиотеки посредством LTFS; 

– выполнить отправку по электронной почте данных небольших объёмов; 

– провести архивирование данных перед выгрузкой; 

– выполнить пакетную выгрузку данных. 

Предоставление данных из подсистемы первичной геологической информации 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2016 № 48 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 

информационной системе «Единый фонд геологической информации о недрах», в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основе системы межведом-

ственного электронного взаимодействия и не должно противоречить требованиям 

«Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической 

информации о недрах, находящейся или перешедшей в правообладание Российской 

Федерации». 

9.5. Подсистема интерпретированной геологической информации 

Подсистема интерпретированной геологической информации (ИГИ) взаимодействует 

непосредственно с подсистемой «Реестр ЕФГИ», подсистемой первичной геологической 

информации и средствами авторизации. Для подсистемы «Реестр ЕФГИ» подсистема ИГИ 

должна предоставлять программные интерфейсы для получения документов в электронном 

виде.  

Подсистема ИГИ предназначена для обеспечения безопасного хранения и учёта 

имеющейся в наличии на электронных носителях интерпретированной геологической 

информации о недрах, а также для предоставления потребителям запрашиваемой 

геологической информации. 
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Целями её создания являются: 

– удовлетворение потребностей государства и общества в интерпретированной 

геологической информации; 

– обеспечение доступности интерпретированной геологической информации и 

сокращение сроков её получения.  

Основными задачами подсистемы являются: 

– ведение хранилища документов, содержащих интерпретированную геологическую 

информацию; 

– предоставление программного интерфейса для получения потребителем требуемой 

геологической информации; 

– контроль ведения хранилища и действий пользователей. 

Приказом Минприроды России от 24.10.2016 № 555 утверждены перечни первичной  

и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемой в фонды. 

Требования к содержанию и формам представления документированной информации 

определены приказом Минприроды России от 29.02.2016 № 54 «Об утверждении требований 

к содержанию геологической информации о недрах и формы её представления». Из общего 

описания состава материалов и принятой нормативной базы можно выделить два основных 

программно-технологических комплекса внутри подсистемы ИГИ: 

 комплекс хранения информации (КХИ); 

 комплекс предоставления информации (КПИ). 

Комплекс хранения информации предназначен для управления хранилищем 

интерпретированной геологической информации операторами подсистемы. Логически он 

должен повторять структуру банка данных первичной геологической информации, 

описанной в подразделе 9.4. Комплекс предоставления информации служит для 

предоставления информации из хранилища по запросам подсистемы «Реестр ЕФГИ». 

Точкой входа для поиска и получения геологической информации в ЕФГИ является 

подсистема «Реестр ЕФГИ». Пользователь может запросить информацию по атрибутам 

интересующих каталогов, в том числе используя полнотекстовый поиск по содержимому 

документа. После получения списка найденных документов пользователь может запросить 

требуемый документ. Если документ не представлен в подсистемах хранения в электронном 

виде, то пользователю должна быть показана форма для заполнения заявки на 

предоставление информации на физическом носителе. 

Если документ представлен в подсистеме хранения, то перед тем как переадресовать 

запрос в эту подсистему, необходимо проверить авторизацию пользователя или предложить 
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ему авторизоваться. Авторизация проводится средствами Единого комплекса авторизации 

ЕФГИ, в том числе посредством обращения к Единой системе идентификации и авторизации 

(ЕСИА). Единый комплекс авторизации ЕФГИ (ЕКА ЕФГИ) реализуется как выделенный и 

общий для всех подсистем.  

Зарегистрированные пользователи должны иметь возможность получения документа 

в режиме онлайн только в том случае, если они имеют доступ к данному документу. Если 

авторизация не прошла или пользователь не зарегистрирован, а также в случае, если 

пользователь не имеет права получения документа в режиме онлайн, ему должна быть дана 

возможность для заполнения формы заявки на получение информации на физическом 

носителе. После заполнения заявки на предоставление информации на физическом носителе 

система должна обеспечить отправку уведомлений пользователю о статусе его заявки. 

Функционал подачи заявки и отправки статуса заявки должен быть общим для подсистем 

первичной и интерпретированной информации и реализован на стороне подсистемы 

«Реестр». После удачной авторизации пользователь может либо сразу получить полный 

документ в электронном виде, либо изучить его в режиме предварительного просмотра.  

Исходя из описанного выше процесса предоставления геологической информации, 

КПИ должен реализовывать следующие функции: 

– проверку прав доступа пользователя к документу; 

– предоставление документа в электронном виде в том формате, как он хранится в 

подсистеме ИГИ; 

– предоставление информации в режиме предпросмотра для анализа документа онлайн; 

– ведение журнала доступа к документам ИГИ. 

Пользовательский интерфейс КПИ представляет собой веб-форму для отображения 

метаданных документа и его структуры. Форма открывается в интерфейсе просмотра мета-

данных документа в составе модуля просмотра метаинформации подсистемы «Реестр ЕФГИ». 

На форме должны отображаться: 

  общие сведения о документе (аналогично общим сведениями из формы просмотра 

информации об объекте учёта Реестра); 

  ссылка на скачивание полного документа (все файлы и структура XML в архиве), 

доступного для пользователей, имеющих соответствующие права;  

  структура документа с возможностью скачать готовые файлы частей документа, при  

этом для документов, содержащих скан-образы, части документа конвертируются в формат 

PDF, возможен их предварительный просмотр в форматах PDF, а структура документа 

представлена в виде дерева; 
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  структурные элементы документа (титульный лист, содержание и т. п.) доступные в 

режиме предварительного просмотра. 

Программные средства КПИ, реализующие передачу файлов из хранилища ИГИ, 

должны быть реализованы в виде веб-сервиса, который будет работать только с запросами, 

авторизированными ЕКА ЕФГИ. Веб-сервис должен поддерживать возможность передачи 

файлов большого объёма. Подготовка по запросу полного документа предполагает создание 

дерева папок и файлов документа на диске, создание архива и передачу его пользователю. 

При этом предусматривается кэширование подготовленного архива документа в хранилище 

на определённое время. 

 

9.6. Взаимодействие обладателей и пользователей геологической информации 

в ФГИС «ЕФГИ». Организация межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) 

Участниками информационного взаимодействия являются оператор ФГИС «ЕФГИ» 

(Роснедра), передавший свои полномочия Росгеолфонду, обладатели информации и 

пользователи информационной системы.   

К обладателям информации относятся: 

– федеральный орган управления государственным фондом недр или его 

территориальные органы, осуществляющие эти полномочия от имени Российской 

Федерации; 

– уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ;  

– юридические и физические лица. 

Пользователями информационной системы – потребителями геологической 

информации являются: 

– федеральный орган управления государственным фондом недр или его террито-

риальные органы, иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти; 

– уполномоченный орган или иные заинтересованные органы исполнительной власти 

субъектов РФ; 

– органы местного самоуправления; 

– юридические и физические лица. 

На рис. 9.5 показано взаимодействие с обладателями-поставщиками геологической 

информации при формировании ФГИС «ЕФГИ», которое осуществляется путём 

предоставления в Систему двух типов информации: 

– сведений, необходимых для ведения Реестра ЕФГИ; 
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– первичной и интерпретированной геологической информации, необходимой для 

пополнения и ведения ЕФГИ. 

 

 

 

Рис.9.5. Взаимодействие с поставщиками информации в ФГИС «ЕФГИ» 

 

Пополнение ЕФГИ осуществляется только после передачи её в установленном порядке 

в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды после 

процедур приёмки и проверки геологической информации в фондах. Важно отметить, что при 

этом в Системе могут использоваться внешние информационные ресурсы, находящиеся на 

временном хранении у обладателя информации или организации, осуществляющей её 

хранение от имени обладателя. Условия обращения к таким информационным ресурсам 

определяются в момент перемещения информации на временное хранение и закрепляются 

двухсторонним соглашением между оператором ЕФГИ и обладателем информации либо 

организацией, хранящей информацию от имени её обладателя. Наиболее востребованной 

возможностью является временное хранение геологической информации на вещественных 

носителях: керн скважин, образцы горных пород, флюидов и т. д. Очевидно, что зачастую нет 

необходимости возить вещественные образцы на хранение в фонды, достаточно указать,  

где они хранятся и как получить к ним доступ. 
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Ещё одним примером востребованности временного хранения является накопление и 

предоставление пользователям данных наблюдений, собираемых в мониторинговом режиме. 

Такую информацию не имеет смысла отрывать от места её производства или актуализации  

и помещать в фонды, так как иначе она устаревает и становится невостребованной. 

Доступ к информационным ресурсам ЕФГИ является двухуровневым: 

– открытый доступ к Реестру первичной и интерпретированной информации; 

– регламентированный доступ к первичной и интерпретированной геологической 

информации о недрах, имеющейся на электронных носителях в федеральном и его 

территориальных фондах. 

Информация, содержащаяся в ЕФГИ, является общедоступной, за исключением 

информации, доступ к которой ограничен законодательством об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, о государственной тайне и иной 

охраняемой законом тайне, либо доступ ограничен обладателем информации до истечения 

сроков, предусмотренных частью 14 статьи 27 закона РФ «О недрах» (3 года для первичной 

геологической информации и 5 лет для интерпретированной геологической информации). 

Если общедоступная геологическая информация находится в оперативном хранилище 

ЕФГИ в режиме on-line, доступ к ней в автоматизированном режиме может быть 

предоставлен пользователям, прошедшим авторизацию с помощью ФГИС «Единая система 

идентификации и аутентификации» (ЕСИА). В остальных случаях доступ к информации 

осуществляется в соответствии с «Административным регламентом Федерального агентства 

по недропользованию по предоставлению государственной услуги  по предоставлению в 

пользование геологической информации о недрах, находящейся или перешедшей в 

правообладание РФ». Общая схема взаимодействия пользователя с информационными 

ресурсами Системы приведена на рис. 9.6.  
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Рис. 9.6. Схема взаимодействия пользователя с ресурсами ЕФГИ 

ФГИС «ЕФГИ» осуществляет взаимодействие с иными государственными и 

муниципальными информационными системами посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СВЭМ) на основе технологических карт межведомственного 

взаимодействия (ТКМВ). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.01.2016 

№ 48 взаимодействие Системы и иных государственных информационных систем в целях, 

связанных с предоставлением государственной или муниципальной услуги и (или) ведением 

базовых государственных информационных ресурсов для предоставления государственных 

или муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

В иных случаях порядок направления информационных запросов, сроки и 

периодичность получения ответных сообщений и ответственность за их непредоставление 

(несвоевременное предоставление) в рамках взаимодействия ФГИС «ЕФГИ» с иными 

государственными информационными системами определяется соглашениями об 

информационном взаимодействии, заключаемыми между её оператором (Роснедра) и 

операторами иных государственных информационных систем. Геологическая информация, 

описанная в Реестре, должна предоставляться оператором государственным органам, 

органам местного самоуправления, должностным лицам, юридическим лицам и физическим 

лицам путём размещения на официальном сайте Роснедр в сети Интернет в соответствии с 

«Административным регламентом предоставления геологической информации», который 
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утверждён Минприроды России. При этом геологическая информация, учтённая в Реестре 

ФГИС «ЕФГИ», но содержащаяся в других информационных системах ведомств и 

организаций, с которыми заключено соглашение об информационном взаимодействии, 

должна предоставляться с использованием выделенных линий связи или СМЭВ. 

 

9.7. Создание отраслевого Центра обработки данных  

В связи с созданием ФГИС «ЕФГИ» как основного инструмента сбора, хранения, 

обработки и предоставления в пользование геологической информации о недрах с 2018 года 

резко увеличится количество первичной и интерпретированной геологической информации в 

электронном виде, поступающей в федеральный и территориальные фонды. Это определяет 

высокие требования по объёмам приёма-передачи данных, хранения, скорости загрузки, 

обработки и предоставления информации, надёжности и отказоустойчивости 

функционирования КТС при активной одновременной работе многих поставщиков и 

пользователей информации. 

Реализация упомянутых требований, а также переход на качественно иной уровень 

оборота геологической информации, связанный с постепенным переходом от сбора и 

хранения документов на бумажных носителях к сбору и хранению электронных документов 

и накоплению  геологической информации в цифровом виде, невозможны без качественной 

отказоустойчивой аппаратной поддержки. Для этих целей Росгеолфондом осуществляется 

строительство отраслевого Центра обработки данных (ЦОД), эскиз зала которого изображён 

на  рис. 9.7. Масштабное техническое переоснащение единой системы геологических фондов 

потребует предоставления Росгеолфонду, бюджетным учреждениям и другим предприятиям 

Роснедр вычислительных и телекоммуникационных мощностей с целью обеспечения 

полноценной деятельности ФГИС «ЕФГИ», отраслевого и межведомственного электронного 

взаимодействия. 
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Рис. 9.7.  Эскиз зала отраслевого Центра обработки данных  

 

Создание и введение в эксплуатацию ЦОД потребует решения следующих основных 

задач: 

1. Обновления технической и сетевой инфраструктуры РФГФ для обеспечения 

функционирования ЦОД: выполнения общеинженерных работ и оборудования помещений, 

оснащения их средствами кондиционирования, пожаротушения, энергобезопасности, 

системами размещения серверного оборудования, системами защиты информации и 

телекоммуникации. 

2. Переноса существующих и дооснащения ЦОД системами хранения и обработки 

данных с учётом требований по реализации ФГИС «ЕФГИ», функционирования отраслевых 

ФГИС, хранения и обработки постоянно увеличивающегося количества новой геологической 

информации о недрах и фондовой геологической информации. 

3. Регулярного переоснащения ЦОД вычислительным, сервисным и телекоммуни-

кационным оборудованием для хранения, обработки и предоставления пользователям 

геологической информации  через Интернет с учётом постоянного увеличения загрузки СВТ 

и функциональных возможностей оказания информационно-вычислительных услуг 

учреждениям Роснедр и обеспечения эффективной деятельности в рамках СМЭВ. 

В заключение главы приведена информация о выполненных работах по созданию 

ФГИС «ЕФГИ» и ожидаемых результатах на конец 2018 года:  

– подготовлен проект Технического задания на разработку ФГИС «ЕФГИ» на  

2017–2019 гг., который апробирован в Минприроды России и согласован с Минсвязью;  

– введена в опытную эксплуатацию подсистема Реестр «ЕФГИ» на базе материалов 

федерального фонда, части материалов территориальных фондов и федеральных 
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специализированных хранилищ геолого-геофизической информации (ГБЦГИ, Моргеобанка, 

Банка данных по УВС). Наполнение Реестра поступающей геологической информацией 

ведётся постоянно. Подсистема будет принята и введена в эксплуатацию в 2018 году; 

– подготовлен макет комплекса средств предоставления информации подсистемы 

ИГИ; 

– осуществляется разработка частных технических заданий на подсистемы 

интерпретированной геологической информации (ИГИ) и первичной геологической 

информации (ПГИ); 

– планируется ввод в опытную эксплуатацию подсистемы ИГИ. 

Ниже помещены фотографии сотрудников двух новых подразделений Росгеолфонда, 

которые осуществляют разработку и внедрение подсистем ФГИС «ЕФГИ». 
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Сотрудники отделов Управления информационных ресурсов и баз данных 

Руководитель Захаркин И. В. 

 

 

Сотрудники отделов Управления информационных технологий 

Руководитель Колядин А. В. 
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Глава 10. Информационное обслуживание органов власти  

и других пользователей материалов Росгеолфонда 

 

Геологическая информация о недрах, хранимая Росгеолфондом, подразделяется на 

два больших блока: 

– информация, полученная в результате геологического изучения недр за счёт 

государственных средств; 

– информация, полученная за счёт средств недропользователей. 

Обладателем информации первого блока является Российская Федерация. ФГБУ 

«Росгеолфонд» предоставляет её юридическим и физическим лицам бесплатно в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 492, 

которым утверждены «Правила использования геологической информации о недрах, 

обладателем которой является Российская Федерация», а также руководствуясь 

«Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической 

информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения 

недр», утверждённым приказом Минприроды России от 05.05.2012 № 121 (с изменениями  

от 02.12.2013). 

Целесообразно не пересказывать, а привести полный текст «Правил...», учитывая их 

краткость и чёткость изложения. 

«1. Настоящие Правила определяют порядок и условия использования геологической 

информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация (далее – 

геологическая информация). 

2. Пользователями геологической информации могут выступать органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, федеральный фонд геологической 

информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов 

Российской Федерации, физические и юридические лица. 

3. Федеральное агентство по недропользованию и его территориальные органы, 

органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации используют геологическую информацию в 

информационных целях для осуществления управления государственным фондом недр, 

ведения Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, 

Государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственного реестра работ по 

геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных 

http://rfgf.ru/dokumenty/fondohranilishe/Adm_reglament.doc
http://rfgf.ru/dokumenty/fondohranilishe/Adm_reglament.doc
http://rfgf.ru/dokumenty/fondohranilishe/Adm_reglament.doc
http://rfgf.ru/dokumenty/fondohranilishe/Adm_reglament.doc
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ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование 

недрами, предупреждения опасных природных процессов и явлений и устранения их 

последствий, обеспечения обороны страны и безопасности государства, организации и 

осуществления государственного контроля (надзора).  

4. Федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, 

фонды геологической информации субъектов Российской Федерации используют 

геологическую информацию для информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Федерального агентства по недропользованию и его территориальных органов, органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации посредством информационного взаимодействия, а также 

осуществляют предоставление геологической информации физическим и юридическим 

лицам на основании решения Федерального агентства по недропользованию или его 

территориальных органов в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации.  

5. Физические и юридические лица используют геологическую информацию в 

соответствии с требованиями законодательства о недрах, об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, о государственной тайне и коммерческой тайне,  

а также об экспорте геологической информации исключительно для целей, указанных при  

её получении.  

6. Геологическая информация предоставляется физическим и юридическим лицам 

(далее – заявители) на основании заявки, направляемой в Федеральное агентство по 

недропользованию или его территориальные органы.  

7. Геологическая информация предоставляется следующими способами: 

а) на бумажных носителях посредством ознакомления заявителей с её содержанием  

с правом выписок и выкопировок;  

б) на электронных носителях посредством ознакомления заявителей с электронными 

документами и материалами с правом изготовления электронных образов информационных 

документов и материалов для копирования на электронные носители заявителей;  

в) на иных материальных носителях (в том числе образцах горных пород, керна, 

пластовых жидкостей, флюидов) посредством ознакомления заявителей с ними с правом 

проведения исследований, не нарушающих целостность и обеспечивающих сохранность 

предоставленных материальных носителей.  

8. При использовании геологической информации должна обеспечиваться сохранность 

материальных носителей геологической информации.  
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9. Плата за предоставление геологической информации не взимается». 

Геологическая информация, полученная в результате ГИН, подразделяется на 

общедоступную и информацию ограниченного доступа. Для получения общедоступной 

информации пользователь должен подать в Росгеолфонд заявку установленной формы с 

указанием перечня запрашиваемых им геологических материалов в соответствии 

с каталогами Росгеолфонда. Основанием для допуска пользователя к общедоступной 

информации является разрешение руководства Росгеолфонда, действительное в течение 

одного года после даты его принятия. Информация предоставляется пользователям путём 

ознакомления с содержанием фондовых геологических документов в виде, представленном 

их составителем, с правом выписок и выкопировок, осуществляемых пользователем вручную 

или с использованием СВТ. В читальном зале Росгеолфонда оборудовано два рабочих места 

с компьютерами. Оригиналы фондовых документов во временное пользование не 

передаются и не высылаются. 

Геологическая информация, отнесённая к государственной тайне, предоставляется в 

порядке, установленном законодательством. 

Информация второго блока, полученная за счёт средств недропользователя и 

представленная им в фонды геологической информации на условиях конфиденциальности 

(коммерческая тайна), предоставляется юридическим и физическим лицам по письменному 

разрешению её собственника на условиях, согласованных им с пользователем. Разрешение 

должно быть адресовано Росгеолфонду и представлено в подлиннике. При этом необходимо 

руководствоваться установленными федеральным законом от 19.06.2015 № 205-ФЗ  

(с изменениями от 2017 года) временными ограничениями на сроки конфиденциальности 

первичной и интерпретированной геологической информации о недрах.  

Приказом Роснедр от 04.10.2013 № 845 «Об обеспечении доступа к геологической 

информации» была введена в эксплуатацию информационная система обеспечения работ по 

геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (МСБ) – 

СОБР Роснедра. Она представляет собой распределённый информационно-коммуника-

ционный комплекс, обеспечивающий интеграцию отраслевых информационных систем и 

единый централизованный доступ к ним на основе корпоративных сетей и Интернета. 

Состоит из ядра системы, внешних информационных ресурсов и рабочих мест 

пользователей, соединённых средствами передачи и защиты информации. 

 

http://rfgf.ru/dokumenty/fondohranilishe/Zayavka%20(Prilojenie2).doc
http://rfgf.ru/dokumenty/fondohranilishe/Spisok%20hranillish%20i%20katalogov.doc
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ФГБУ «Росгеолфонд» предоставляет интерактивный доступ сотрудникам центрального 

аппарата и территориальных органов Роснедр, ТФГИ и зарегистрированным недропользо-

вателям к следующим внешним информационным ресурсам СОБР: 

– Картографическая информационно-поисковая система Государственного банка 

цифровой геологической информации (КИПС ГБЦГИ) – ФГБУ «Росгеолфонд»; 

– Каталог геологической изученности  территории РФ – Сибирское отделение  

ФГБУ «Росгеолфонд» (Иркутск); 

– ГИС-Атлас «Недра России» – ФГБУ «ВСЕГЕИ»; 

– макет НГК ИС (бесшовные фрагменты) – ФГБУ «ВСЕГЕИ»; 

– Информационно-аналитическая система приоритетных объектов МСБ твёрдых 

полезных ископаемых распределённого и нераспределённого фонда недр (ИАС «МТПИ») – 

ФГБУ «Росгеолфонд»; 

– Геоинформационная аналитическая система геофизической и буровой изученности 

территории РФ и её континентального шельфа на углеводородное сырьё (ГИАС 

«Изученность на УВС») – ФГБУ «ВНИГНИ»; 

– Справочно-информационная система «Программа работ по воспроизводству  

МСБ твёрдых полезных ископаемых за счёт средств федерального бюджета»  

(ИС «Мониторинг работ на ТПИ») – ООО НПП «ВИРГ– Рудгеофизика»; 

– Целевая информационно-поисковая система «Разведочная геофизика» (ЦИПС 

«РГФ») – ООО НПП «ВИРГ– Рудгеофизика»; 

– Картографический ресурс «Интерактивная электронная карта недропользования 

Российской Федерации» – ФГУ НПП «Аэрогеология». 

В настоящее время базовой системой информационного обеспечения органов власти и 

других пользователей материалов РФГФ и ТФГИ является ИС «Недра» – двухуровневый 

иерархический территориально распределённый многофункци ональный программно-

информационный комплекс, используемый для автоматизации учётных и контрольных 

функций Минприроды России, Роснедр и исполнительных органов власти субъектов РФ. 

Подробное изложение его функционирования приведено в главе 4 (раздел 4.8) монографии. 

Там же содержится информация о функционировании федеральных государственных 

информационных систем (ФГИС), обеспечивающих в режиме регламентированного доступа 

через Интернет предоставление Роснедрами государственных услуг пользователям 

геологической информации. Действующими ФГИС являются: 

▪ Автоматизированная система лицензирования недропользования (АСЛН); 

▪ Учёт и баланс подземных вод; 

▪ Справочно-информационная система результатов экспертизы проектов и смет на 

геологическое изучение недр (СИБД); 
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▪ ГАС «Диафонд»; 

▪ Портал госуслуг и функций Роснедра, в том числе «Личный кабинет 

недропользователя».  

Пользователями этих ФГИС стали многие органы власти и организации, названные  

в разделе 4.8 при изложении соответствующих материалов.   

В целях увеличения открытости и прозрачности работы Роснедр и его 

территориальных органов, а также упрощения доступа пользователей недр к получению 

государственных услуг в сфере недропользования в составе Портала государственных услуг 

и функций Роснедра создан специализированный интернет-портал для недропользователей и 

геологических организаций «Личный кабинет недропользователя». Внедрение его 

обеспечивает снятие административных барьеров при взаимодействии недропользователей с 

органами Роснедр и отраслевыми организациями на всех этапах работы при планировании, 

контроле освоения и воспроизводства МСБ (принцип «Единого окна»), а также послужит 

основой создания единого информационного пространства ГИН и недропользования в связи 

с проводимой работой по формированию ФГИС «ЕФГИ».  

Федеральное агентство по недропользованию предоставляет потребителям  

следующие государственные услуги: 

1. Отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или некондиционным,  

а также определение нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во 

вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах 

горнодобывающего и перерабатывающего производства, по результатам технико-экономи-

ческого обоснования эксплуатационных кондиций для подсчёта разведанных запасов. 

2. Ведение Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых и Государственного баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в 

установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на Государственный 

баланс и их списание с Государственного баланса. 

3. Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений. 

4. Выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование недрами, внесение 

изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформление 

лицензий и принятие, в том числе по представлению федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, 

приостановлении и ограничении права пользования участками недр. 
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5. Выдача разрешений на строительство объектов, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт которых планируется для выполнения работ, связанных с пользованием 

недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами, проектом проведения 

указанных работ. 

6. Организация экспертизы проектов геологического изучения недр. 

7. Осуществление приёма граждан, обеспечение своевременного и в полном объёме 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации 

срок. 

8. Предоставление в пользование геологической информации о недрах, полученной в 

результате государственного геологического изучения недр. 

9. Ведение государственного учёта и обеспечение ведения государственного реестра 

работ по геологическому  изучению недр. 

На рис. 10.1 отражены количественные показатели предоставленных государственных 

услуг Роснедрами (через Росгеолфонд) пользователям геологической информации за период  

2015–2017 гг. 

 

Рис. 10.1. Государственные услуги по предоставлению пользователям геологической 

информации, полученной в результате ГИН за период 2015-2017 гг. (заявок/ед. хр.) 

 

Как и перед другими ведомствами, перед Роснедрами были поставлены задачи 

перехода на оказание перечисленных выше услуг в электронном виде по системе 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Концепция СМЭВ определяет, 

что взаимодействие ведомств осуществляется как  взаимодействие их информационных 

систем. Основной технической особенностью СМЭВ является базирование на SOA  

(Service-Oriented Architecture) – сервисно-ориентированной архитектуре. Концепция СМЭВ 
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предполагает, что ведомства (федеральные органы власти – ФОИВ, региональные органы 

власти – РОИВ) сами реализуют электронные сервисы, которые получают запросы с портала 

государственных услуг (ПГУ) или из других ведомств, и передают их в соответствующие 

информационные системы. Обратно эти же самые сервисы передают состояние и результат 

выполнения запросов. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (ТКМВ), 

согласованная между ведомствами (поставщиками и потребителями информации), детально 

формализует все операции МВ, определяет состав запроса и ответа, фиксирует правила 

межведомственного обмена. 

Роснедра осуществляют взаимодействие с пятью органами исполнительной власти в 

рамках системы межведомственного электронного взаимодействия: с Федеральной налоговой 

службой, Росприроднадзором, Главгосэкспертизой, Росреестром и Ростехнадзором.  

В табл. 10.1 приведены перечень документов и сведений, получаемых Роснедрами от 

поставщиков информации при предоставлении ряда государственных услуг.  

Таблица 10.1 

Перечень документов и сведений, получаемых в рамках межведомственного 

взаимодействия (МВ) при предоставлении государственных услуг Роснедрами 
 

Наименование документов  

(сведений) 

Орган, организация, 

предоставляющая документы 

(сведения) 

1. Государственная услуга «Выдача разрешений на строительство объектов, строительство,    

реконструкция и капитальный ремонт которых планируется для выполнения работ, 

связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами, 

проектом проведения указанных работ» 

Выписка из ЕГРП Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) 

Выписка из Реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий (в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ) 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

2. Государственная услуга «Выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование 

недрами, внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а 

также переоформление лицензий и принятие, в том числе по представлению Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о 

досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр» 

Выписка из ЕГРЮЛ Федеральная налоговая служба (ФНС) 

Справка об отсутствии задолженности по налогам Федеральная налоговая служба (ФНС) 

Акт проверки Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

Акт проверки Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования 

(Росприроднадзор) 
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Окончание табл. 10.1 

Наименование документов  

(сведений) 

Орган, организация, 

предоставляющая документы 

(сведения) 

3. Государственная услуга «Отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или 

некондиционным запасам, а также определение нормативов содержания полезных 

ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах 

или отходах горнодобывающего и перерабатывающего производства, по результатам 

технико-экономического обоснования постоянных разведочных или эксплуатационных 

кондиций для подсчёта разведанных запасов» 

Сведения из ЕГРЮЛ Федеральная налоговая служба (ФНС) 

Сведения из ЕГРИП Федеральная налоговая служба (ФНС) 

Копия плана развития горных работ на рассматриваемый 

период, согласованного органами Ростехнадзора 

Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

Документ, удостоверяющий согласование органами 

Ростехнадзора плана развития горных работ 

добывающей организации на период вовлечения в 

отработку запасов, предлагаемых для отнесения к 

некондиционным запасам, с указанием подсчётных 

блоков, в контурах которых согласовано ведение 

эксплуатационных работ 

Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

4. Государственная услуга «Рассмотрение и согласование проектной и технической 

документации на разработку месторождений полезных ископаемых» 

Выписка из Реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ) 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Копия заключения государственной экологической 

экспертизы (в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ) 

Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования 

(Росприроднадзор) 

 

В настоящее время также автоматизировано взаимодействие федеральных ведомств и 

региональных органов исполнительной власти на региональном уровне в рамках 

функционирования РСМЭВ. 

Следует отметить, что проектирование и техническую реализацию инструментов 

оказания госуслуг Роснедрами в электронном виде, в том числе по АИС «СОБР» и 

организации межведомственного взаимодействия на федеральном и региональном уровне, 

ранее выполнило ФГУП «ВНИИгеосистем» на базе программно-технологической 

платформы «ИАС Конструктор», разработанной институтом (Д. Б. Аракчеев и другие). 

В разделе 9.6 предыдущей главы рассмотрены вопросы информационного 

взаимодействия оператора создаваемой ФГИС «ЕФГИ» (Роснедра) с обладателями и 

потребителями геологической информации. Доступ к информационным ресурсам ЕФГИ 

является двухуровневым: 
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– открытый доступ к Реестру первичной и интерпретированной геологической 

информации о недрах; 

– регламентированный доступ к первичной и интерпретированной геологической 

информации о недрах, имеющейся на электронных носителях в федеральном и его 

территориальных фондах. 

Геологическая информация о недрах, описанная в Реестре, должна предоставляться 

оператором государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам, юридическим лицам и физическим лицам путём размещения на официальном сайте 

Роснедр в сети Интернет в соответствии с «Административным регламентом предоставления 

геологической информации...», который утверждён Минприроды России. 

В главе 8 приводится перечень основных электронных каталогов, общедоступных 

недропользователям при поиске информации через интернет-сайт Росгеолфонда. 

Создание и функционирование ФГИС «ЕФГИ» позволит расширить межведомственное 

электронное взаимодействие с иными государственными и муниципальными 

информационными системами на основе технологических карт межведомственного 

взаимодействия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 697  

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 
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Глава 11. Мы помним тех, кто создавал ВГФ – Росгеолфонд 

 

Создание и плодотворная деятельность Всесоюзного геологического фонда и его 

достойных организаций-преемников, которые за минувшее 80-летие много раз 

переименовывались при постоянном расширении спектра выполняемой ими работы, стали 

возможными благодаря сотрудничеству геологов и представителей других профессий. 

Одним из инициаторов создания ВГФ и его первым начальником был Новиков 

Василий Петрович (1884 г. р.), одновременно работавший заместителем председателя 

Всесоюзной комиссии по запасам. Знание состояния дел в геологической отрасли и стоящих 

перед нею задач позволило ему чётко определить основные направления деятельности 

фондовой службы, закреплённые в Положении о ВГФ от 17 октября 1937 г. В первые годы 

советской власти он занимал ответственные посты в различных хозяйственных 

организациях, был управляющим делами ВСНХ, членом коллегии Наркомтруда РСФСР, 

заместителем директора Геологического комитета, заместителем начальника Главного 

геолого-разведочного управления ВСНХ. В 1935 году окончил Московский геолого-

разведочный институт и с этого времени до 1951 года занимал должность заместителя 

председателя ВКЗ. С марта 1937 г. по август 1938 г. – начальник ВГФ (по совместительству). 

Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта и медалями. 

Далее в хронологической последовательности приведены сведения о руководителях 

ВГФ и Росгеолфонда. 

Симкин Соломон Маркович (1898–1975) в 1931 г. окончил Московский 

геологоразведочный институт (МГРИ). Занимался партийной и научной работой в 

геологической отрасли, возглавлял ВГФ с августа 1938 г. до января 1940 г. С 1945 года –  

на издательской работе в «Советской энциклопедии». Награждён орденом Красной Звезды и 

медалями.  

Чуриков Сергей Тимофеевич (1898 г. р.) после окончания в 1935 году Московского 

гидрометеорологического института работал начальником сектора Московского управления 

гидрометеослужбы, с 1937 года – в геологической отрасли. Исполнял обязанности 

начальника ВГФ с января по март 1940 г., далее – начальник Казахского геолфонда, старший 

инженер Московского геологического управления. В 1948–1957 гг. работал в центральном 

аппарате МГ СССР и ВКЗ. Награждён медалями. 

Серебряков Леонид Павлович (1905 г. р.) в 1930 году окончил экономический 

факультет Саратовского государственного университета. С 1933 года работал в 

геологической отрасли – сначала в ЦНИГРИ, а затем в центральном аппарате Комитета по 
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делам геологии. В 1940–1943 гг. – начальник ВГФ и заместитель начальника ВГФ по 

научной части. С января 1946 г. – заместитель начальника Первого Главного геологического 

управления МГ СССР, с ноября – управляющий Государственным геологическим 

издательством. С 1954 по 1962 год – начальник отдела ВИМС. Награждён орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями. 

Быховер Носон Аронович (1906–1985) окончил Ленинградский горный институт в 

1934 году. С 1935 года – инженер-геолог, заместитель руководителя группы, заместитель 

директора по научной части ЦНИГРИ. В августе 1939 г. назначен директором ВСЕГЕИ,  

в сентябре 1943 г. – начальником ВГФ. С декабря 1947 г. работал в центральном аппарате 

МГ СССР, был членом коллегии министерства. В 1949–1955 гг. – главный инженер – 

заместитель начальника Читинского геологического управления. С февраля 1955 г. – на 

ответственных должностях в центральном аппарате МГ СССР. С августа 1957 г. по июнь 

1968 г. вновь возглавлял Всесоюзный геологический фонд, а после этого был на научной 

работе. Доктор геолого-минералогических наук. Награждён орденом Трудового Красного 

Знамени и медалями. 

Бонч-Осмоловский Константин Николаевич (1905 г. р.) по окончании в 1935 году 

МГРИ работал экономистом Бурейской научно-исследовательской станции ВИМС, в 1936–

1938 гг. – в Главном геологическом управлении НКТП. С ноября 1938 г. работал в ВГФ в 

должности старшего инженера. С марта 1942 г. воевал на Сталинградском фронте. После 

ранения и выздоровления с сентября 1943 г. по март 1951 г. – на руководящей работе в ВГФ 

(с декабря 1947 г. по июнь 1948 г. – исполняющий обязанности начальника Главного 

управления геологических фондов – ГУГФ Мингео СССР). Награждён медалями. 

Ассовский Александр Николаевич (1900–1981) учился в Горном институте, затем 

работал на руководящих должностях в Восточно-Сибирском отделении «Союзредмет-

разведки». С 1938 года трудился в ВГФ, в 1946–1976 гг. – главный геолог – заместитель 

начальника ВГФ, дважды – с июня 1948 г. по июль 1949 г. и с августа 1955 г. по август 

1957 г. – возглавлял ВГФ, с 1976 г. – учёный секретарь, старший геолог объединения 

«Союзгеолфонд». Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

Революции и медалями. Заслуженный геолог РСФСР. 

Борисевич Николай Владимирович (1906 г. р.) после окончания в 1931 году МГРИ 

был на научной и преподавательской работе. С апреля 1939 г. – на различных должностях в 

ВГФ (ГУГФ Мингео СССР), с 1949 по 1953 год – начальник ВГФ. С марта 1953 г. – старший 

научный сотрудник ВИМС, кандидат геолого-минералогических наук. Награждён орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями. 
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Брылов Николай Васильевич (1916 г. р.) окончил Московский геолого-разведочный 

техникум в 1937 году и до 1941 года работал техником-гидрогеологом в тресте «Спецгео» и 

ВСЕГИНГЕО. Участник Великой Отечественной войны. С конца 1943 г. работал в 

центральном аппарате Комитета по делам геологии, затем – в Мингео СССР. В феврале  

1953 г. назначен начальником ГУГФ министерства, а в апреле – начальником ВГФ.  

В 1956 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. С 1957 года – 

начальник отдела рабочих кадров, труда и зарплаты Главгеологии РСФСР, в 1963 году 

переведён в Государственный комитет по труду и заработной плате при СМ СССР. 

Награждён орденом Красной Звезды и медалями. 

Лаверов Николай Павлович (1930–2016) окончил Московский институт цветных 

металлов и золота в 1954 году. С 1958 по 1966 год работал учёным секретарем 

Среднеазиатской геологической станции ИГЕМ АН СССР. В 1966 году переведён на работу 

в центральный аппарат Мингео СССР. С 1968 по 1972 год – начальник ВГФ, затем работал в 

центральном аппарате Мингео СССР, член коллегии. Одновременно являлся главным 

редактором журнала «Советская геология», членом Президиума ВАК СССР, членом 

Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР. Доктор геолого-

минералогических наук, академик, вице-президент АН СССР, заслуженный геолог РСФСР.  

С 1983 года занимал ряд высоких должностей в научных учреждениях и государственных 

органах, был первым заместителем премьер-министра СССР. Награждён многими орденами 

и медалями СССР и РФ. 

Полуэктов Виктор Николаевич (1929–2011) по окончании в 1951 году Северо-

Кавказского горно-металлургического института работал в Средней Азии на должностях 

инженера-геолога, главного геолога, начальника партии. С 1967 года – в аппарате Мингео 

СССР, заместитель начальника Управления научно-исследовательских организаций. 

Руководил Всесоюзным геологическим фондом – Росгеолфондом с 1972 по 2000 год. В эти 

годы была усовершенствована система балансового учёта запасов полезных ископаемых – 

основа мониторинга МСБ страны, создан Государственный кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых, дано научное обоснование принципов сравнительной 

оценки минеральных ресурсов страны и мира. Виктор Николаевич руководил подготовкой и 

изданием (совместно с ВСЕГЕИ) карт размещения полезных ископаемых России и 

сопредельных государств. Принимал участие в разработке закона Российской Федерации  

«О недрах», являлся одним из авторов «Инструкции по учёту запасов полезных ископаемых 

и по составлению отчётных балансов», «Методического руководства и инструкции по 

ведению Государственного кадастра месторождений полезных ископаемых Российской 
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Федерации». Кандидат геолого-минералогических наук, автор более 50 опубликованных 

работ, в том числе монографий. Заслуженный геолог РСФСР, награждён орденами Знак 

Почёта, Дружбы Народов, знаком «Почётный разведчик недр». 

Захарова Наталья Григорьевна (1955 г. р.) окончила в 1979 году Московский 

инженерно-физический институт. В Росгеолфонде – с 1986 года на различных должностях: 

руководитель вычислительного центра, с 1988 года – заместитель генерального директора, 

начальник СпецИКЦ «Фонд», с декабря 2000 г. по июнь 2001 г. исполняла обязанности 

генерального директора ФГУ НПП «Росгеолфонд», затем снова – заместитель генерального 

директора. Кандидат экономических наук. Награждена медалью «В память 850-летия 

Москвы», знаком «Отличник разведки недр». 

Климов Александр Константинович (1946 г. р.) окончил Ташкентский 

государственный университет в 1969 году. С 1972 года работал в Ташкентском проектно-

конструкторском бюро АСУ. С 1981 по 1994 год – начальник партии ПГО «Краснохолмск-

геология», с 1994 по 2000 год – руководитель информационно-компьютерного центра 

ФГУГП «Амургеология». С 2000 по 2001 год – заместитель директора, и. о. директора  

ГУГП «ГлавНИВЦ» МПР России. С июня 2001 г. до ноября 2017 г. – генеральный директор 

ФГБУ «Росгеолфонд». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

знаками «Отличник разведки недр», «Почётный разведчик недр», памятной медалью «Горно-

геологическая служба России», почётными грамотами Минприроды России и Роснедр.  

Левашов Константин Константинович (1928 г. р.) в 1952 году окончил Томский 

государственный университет, в течение 15 лет работал геологом, старшим геологом и 

начальником партии в системе «Дальстрой». В 1967–1976 гг. – на научной и 

преподавательской работе в Якутском государственном университете. С 1976 по 1980 год 

работал заместителем начальника Всесоюзного геологического фонда. В этот период им 

была проведена важная работа по ведению государственного учёта запасов и месторождений 

полезных ископаемых и государственной регистрации работ и составлению карт 

геологической изученности территории страны. Доктор геолого-минералогических наук. 

Награждён знаком «Отличник разведки недр» и почётными грамотами Мингео СССР. 

Смирнов Лев Николаевич (1925 г. р.) в 1950 году окончил Московский 

государственный университет. Работал во Всесоюзном аэрогеологическом тресте Мингео 

СССР в должности начальника партии, а с 1955 по 1967 год – в Институте геологии 

(г. Ашхабад). В 1968 году переведён в центральный аппарат Мингео СССР на должность 

начальника отдела, заместителя начальника Управления научно-исследовательских 

организаций. С 1974 по 1981 год – заместитель директора по научной работе ВНИГНИ.  

В «Союзгеолфонде» работал с 1981 по 1991 год в должности заместителя начальника – 
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главного геолога объединения. Осуществлял непосредственное руководство тематическими 

работами по совершенствованию систем ведения государственного учёта запасов полезных 

ископаемых и работами по анализу состояния и перспектив развития минерально-сырьевой 

базы страны. Участник Великой Отечественной войны, награждён медалями «За отвагу»,  

«За победу над Германией». Кандидат геолого-минералогических наук. Награждён знаками 

«Отличник разведки недр» и «Почётный разведчик недр», тремя медалями ВДНХ СССР. 

Федин Анатолий Дмитриевич (1940–2009) после окончания МГУ в 1965 году 

работал в экспедициях на Дальнем Востоке. В 1974 году переведен на работу в ВГФ, в 

1980 году назначен на должность заместителя начальника, а с 1991 по 2009 год был главным 

геологом – заместителем генерального директора Росгеолфонда. Им выполнены важные 

работы по анализу и учёту состояния и использования минеральных ресурсов, их геолого-

экономической оценке и совершенствованию научно-методических основ формирования и 

ведения ГБЗ и ГКМ как основных документов, отражающих результаты геологического 

изучения недр и воспроизводства МСБ страны. При его непосредственном участии была 

создана система государственной регистрации и информационного обеспечения системы 

лицензирования недропользования. 

Значительный вклад внесён им в формирование и развитие единой системы 

федерального и территориальных фондов геологической информации, обеспечивающей 

сохранность и эффективное использование информационных ресурсов страны на основе 

современных технологий. Он принимал участие в разработке закона Российской Федерации 

«О недрах» и ряда нормативных правовых и инструктивно-методических документов, 

определяющих деятельность единой системы фондов геологической информации. 

Награждён медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», знаками 

«Почётный разведчик недр», «Отличник разведки недр» и почётными грамотами 

министерства. Заслуженный геолог Российской Федерации. 

Ларичкин Виктор Александрович (1933 г. р.) в 1957 году окончил Дальневосточный 

политехнический институт, работал в геолого-разведочных организациях Приморского края, 

проявил себя специалистом в области разведки и геолого-экономической оценки месторож-

дений полезных ископаемых. В 1970–1980-е годы, работая в секторе геологии Отдела 

тяжелой промышленности ЦК КПСС, активно участвовал в организации и развитии ГРР на 

нефть и газ в Сибири, золото и серебро – на Дальнем Востоке, медно-никелевые руды –  

в Норильском районе, алмазы – в Архангельской области. Как известно, в результате этих 

работ были открыты, разведаны и ныне разрабатываются крупные месторождения указанных 

полезных ископаемых. 
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В 1989 году перешёл на научную работу, стал заместителем директора 

ВНИИзарубежгеология, а с декабря 1998 г. – заместителем генерального директора 

Росгеолфонда. Им была подготовлена монография «Горно-геологическая служба России в 

документах (XVIII–XIX вв.)», получившая высокую оценку  специалистов, проведён 

сравнительный анализ отечественных и зарубежных систем учёта и оценки минерально-

сырьевых ресурсов. Кандидат геолого-минералогических наук. Награждён орденами 

Трудового Красного Знамени и Знак Почёта, медалями «За трудовую доблесть» и  

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», почётной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, а также почётными знаками «За заслуги  

в разведке недр» и «Почётный разведчик недр». 

Геннадий Петрович Ковтонюк (1955 г. р.) в 1977 году окончил Дальневосточный 

политехнический институт, работал в ряде организаций Дальневосточного края. С 1985 года – 

старший научный сотрудник в Дальневосточном НИИ Мингео СССР, с 1992 года – ведущий 

геолог ГГП «Амургеология», затем – заместитель главного геолога Благовещенской 

поисково-съемочной экспедиции. В 2000–2002 гг. – директор ФГУ «Федеральный 

геологический фонд» (г. Москва). С 2009 года – главный геолог – заместитель генерального 

директора Росгеолфонда. Кандидат геолого-минералогических наук. Награждён знаками 

«Почётный разведчик недр», «Отличник разведки недр», «Горно-геологическая служба 

России», имеет благодарность от Президента России. 

Торопов Сергей Миронович (1949–2017) в 1971 году окончил Рижский институт 

инженеров гражданской авиации по специальности «ЭВМ». С 1974 года работал в Иркутске 

в геологических организациях: руководил тематической партией АСУ в Восточном 

геофизическом тресте, с 1989 по 2007 год – в ВостСибНИИГиМС на должностях от старшего 

научного сотрудника до заместителя директора института по научной работе, руководил 

созданным в Иркутске Байкальским РИКЦ Минприроды России, выполняя работы по 

информатизации ГРР в регионе.  

Под его руководством и при активном участии были выполнены работы, которые 

сыграли важную роль в создании и формировании: 

– отраслевой Информационной системы регулирования использования минерально-

сырьевых ресурсов (ИСР ИМСР, ныне – ИС «Недра»); 

– базы данных ГКМ; 

– отраслевой системы ДЗЗ из Космоса;  

– моделей геолого-экономической оценки месторождений и объектов с прогнозными 

ресурсами полезных ископаемых;  
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– ИС Государственного мониторинга состояния недр и экологического мониторинга 

Байкала, в создании интернет-сайта Минприроды России и Росприроднадзора «Охрана озера 

Байкал». 

В 2015–2017 гг. участвовал в разработке концепции и ТЗ на создание ФГИС «ЕФГИ». 

Он являлся членом НТС Минприроды России (1997–2001 гг.) и НТС Росприроднадзора, 

регулярно привлекался Минприроды России в качестве научного эксперта по проблемным 

вопросам. Получил ряд наград и поощрений от министерства и Роснедр. 

Коллектив Росгеолфонда с благодарностью и уважением отмечает многолетнее 

плодотворное сотрудничество с ведущими институтами и организациями отрасли (ВСЕГЕИ, 

ВНИИгеосистем, ВНИГНИ, ВИЭМС, ЦНИГРИ, ВИМС, ГКЗ, Росгеолэкспертиза, ИМГРЭ и 

др.) в вопросах совершенствования деятельности геологических фондов и создания 

современной системы обеспечения органов власти и недропользователей информационными 

ресурсами. Реорганизация Росгеолфонда путём включения в его состав ГлавНИВЦ, ВИЭМС 

и ВНИИгеосистем значительно повысила его научно-производственный потенциал для 

успешного решения масштабных задач по созданию и развитию ФГИС «ЕФГИ» – нового 

этапа качественного преобразования единой системы фондов геологической информации о 

недрах страны. 

Эффективное функционирование единой системы федерального и территориальных 

фондов геологической информации стало возможным благодаря высокому профессионализму 

специалистов Росгеолфонда, их нацеленности на решение сложных задач формирования 

информационных геологических ресурсов и оперативного предоставления их органам власти 

и недропользователям. 

Свой вклад в постоянное совершенствование деятельности и развитие Росгеолфонда в 

новых условиях вносят и сотрудники вспомогательных служб: финансово-экономической, 

кадровой, материального обеспечения работ, эксплуатации и ремонта помещений и др.  

Так, выполнение в последние годы большого объёма ремонтно-строительных работ 

способствовало изменению внешнего вида РФГФ, позволило значительно увеличить 

численность сотрудников предприятия в связи с новыми задачами, создать хорошие условия 

для их работы, а также модернизировать сетевую структуру комплекса технических средств. 

Добросовестный труд ветеранов геологической службы и ведущих сотрудников 

РФГФ постоянно и заслуженно отмечался государственными и отраслевыми наградами, в 

том числе знаками «Почётный разведчик недр», «Отличник разведки недр», почётными 

грамотами министерства, Роснедр и Росгеолфонда. Многие годы плодотворно трудились в 

ВГФ и Росгеолфонде ветераны труда: Васина О. И., Денисова Л. А., Жаденов В. Д., 
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Зуева Л. В., Мамонтов В. И., Мещеряков В. Д., Моторыгин В. А., Музылева М. В., 

Петров В. К., Ратникова М. Г., Тевелева Г. П., Трушин В. Н., Фалина Е. Т., Фертов П. И., 

Янбухтин Т. К. и ряд других специалистов, пользовавшихся большим и заслуженным 

уважением в коллективе.  

Созданию высокого делового авторитета Росгеолфонда среди геологов и 

недропользователей страны способствуют своим трудом и профессионализмом 

Адашева Л. В., Алискеров В. А., Андреева З. П., Анисимова А. Б., Антипов В. А., 

Белкин В. В., Блискавицкий А. А., Боголюбова Г. И., Боголюбский А. Д., Божор В. Ю., 

Бондаренко В. П., Бушева Н. В., Валиулин Х. М., Вавулова В. В., Гольдин М. Л., 

Данильянц С. А., Демченко И. А., Деревянова Н. Н., Ермилова Г. А., Ермошенко О. Л., 

Жегалина В. В., Жидкина А. Е., Жукова И. А., Ивлева Т. Г., Кокряков А. В., 

Константинов Б. А., Коробко Е. И., Костевич Н. В., Крекина В. Н., Крутова Т. Ю., 

Крылова Л. М., Кузнецова Е. А., Кузнецова Л. Н., Куценко О. В., Литвиненко Т. П., 

Литвинов В. А., Макаров Д. В., Мартыновский А. В., Махова Н. В., Меньшова Т. Н., 

Мерецкова Т. Ф., Назаров А. К., Немынов М. П., Павлова Л. А., Пермякова Т. А., 

Пермяков А. П., Петров Б. М., Петунина О. Н., Пидгайная Т. Ф., Пояркова В. Ф., 

Пугачева А. Б., Путилина Е. М., Решетникова И. В., Привезенцева Н. В., Рамазанова Л. Г., 

Рожецкая Н. Н., Рожецкий Б. Ю., Рыбак М. В., Симонова Л. В., Скорик Г. В., 

Скотаренко А. И., Смирнова С. Ю., Солдатенков А. М., Старостина О. В., Федькина С. В., 

Хотина Л. М., Черкасов А. Д., Шабардина Т. С., Шуруба Н. П.  

Их примеру следует молодое поколение специалистов, проявляющих активность в 

освоении и применении информационных технологий и новаций для совершенствования 

деятельности Росгеолфонда с учётом современных требований. Среди них отличились 

трудолюбием и ответственностью за выполняемую работу Алипова Н. Ю., Балакирева Т. Е., 

Безяев А. В., Бортникова Л. М., Дмитриева Т. В., Ермакова Е. Е., Ильчук Е. П., 

Кандалова Е. Б., Клейкова Н. И., Кожемякина Л. Б., Косенкова Т. Ю., Кравченко Л. В., 

Максимов С. А., Мешкова Г. Л., Михайлова Г. А., Печенкина Т. Е., Понедельников Н. А., 

Рябков А. Б., Сергеева В. И., Ткачева Е. А., Шелест Л. Н.  

Нет сомнения в том, что коллектив ФГБУ «Росгеолфонд», значительно пополненный 

за последние годы специалистами по современным технологиям, сумеет успешно решить 

поставленные перед ним новые задачи по совершенствованию геологического 

информационного обеспечения государственных структур и армии недропользователей. 
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РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

с 1937 по 2017 гг. 

 

 
 Новиков Василий Петрович 

март 1937 г. – август 1938 г. 

   

Симкин Соломон Маркович 

август 1938 г. – декабрь 1939 г. 

Чуриков Сергей Тимофеевич 

январь 1938 г. – декабрь 1939 г. 
Серебряков Леонид Павлович 

март 1940 г. – сентябрь 1943 г. 

   

Быховер Носон Аронович 
сентябрь 1943 г. – декабрь 1947 г., 

август 1957 г. – июнь 196 г. 

Бонч-Осмоловский  

Константин Николаевич 
декабрь 1947 г. – июнь 1948 г. 

Борисевич 

Николай Викторович 
июнь 1949 г. – февраль 1953 г. 

   

Брылов Николай Васильевич 
февраль 1953 г. – август 1955 г. 

Ассовский 

Александр Николаевич 
июнь 1955 г. – июль 1957 г. 

Лаверов Николай Павлович 
июнь 1968 г. – апрель 1972 г. 

   

Полуэктов Виктор Николаевич 
апрель 1972 г. – ноябрь 2000 г. 

Захарова Наталья Григорьевна 
декабрь 2000 г. – июнь 2001 г. 

Климов 

Александр Константинович 
июнь 2001 г. – ноябрь 2017 г. 



 

277 

Главные геологи ВГФ – Росгеолфонда 

                                         

            Левашов К. К.               Смирнов Л. Н.                   Федин А. Д.                     Ларичкин В. А. 

 

Руководство ФГБУ «Росгеолфонд» 

                

Генеральный директор Аракчеев Д. Б.         Заместитель генерального директора –  

              главный геолог Ковтонюк Г. П. 

               

       Заместитель генерального директора  Юон Е. М.   Заместитель генерального директора  Захарова Н. Г. 

                

       Советник генерального директора  Климов А. К.             Заместитель главного геолога  Горелов А. Г. 
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Начальники управлений 

            

                          Попов Е. В.                                         Грушин Р. В.                                   Рожецкий Б. Ю. 

             

                      Нехорошев Н. Н.                                         Колядин А. В.                                Захаркин И. В. 

         

                                                   Губанов А. Е.                      Помощник генерального директора 

                                                                                                                 Демченко И. А. 
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Сотрудники управления экономики и финансов.  

Руководитель Губанов А. Е. 

 

Сотрудники отдела по управлению персоналом.    

Руководитель Скотаренко А. И. 
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Сотрудники отдела обеспечения деятельности учреждения. 

Руководитель  Зиновьев А. А. 
 

 

Сотрудники отдела эксплуатации и ремонта. 

Руководитель Белкин В. В. 
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Глава 12. Основные задачи совершенствования деятельности 

Единой системы фондов геологической информации о недрах 

Российской Федерации 

 

В книге достаточно детально изложены многообразные стороны деятельности и 

организационно-структурные преобразования Росгеолфонда за прошедшие десятилетия, 

которые способствовали формированию современного информационно-аналитического и 

производственно-технологического потенциала РФГФ для сбора, учёта, хранения и 

предоставления пользователям геологической информации о недрах. «Стратегия развития 

геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года», поправки к Закону РФ  

«О недрах» (в редакции закона № 205-ФЗ) и принятые в 2015–2018 гг. в его развитие 

постановления Правительства и органов власти РФ чётко определили генеральное 

направление дальнейшего совершенствования геологического информационного 

обеспечения государства и общества, нацеливающее ФГБУ «Росгеолфонд» и ФБУ «ТФГИ» с 

их филиалами в предстоящий период на решение следующих основных задач: 

1. Создание и ввод в постоянную эксплуатацию ФГИС «Единый фонд геологической 

информации о недрах» как основного инструмента Роснедр по интеграции геологических 

информационных ресурсов, получаемых в Российской Федерации из различных источников 

при проведении научных исследований, ГРР и недропользовании, и оказанию 

государственных услуг по предоставлению в пользование геологической информации. 

2. Централизованный учёт в Реестре ФГИС «ЕФГИ» всей первичной и 

интерпретированной геологической информации о недрах на бумажных, вещественных и 

электронных носителях независимо от формы собственности её обладателей, места 

получения и хранения. Обеспечение свободного доступа к Реестру всех категорий 

пользователей геологической информации. Поэтапный переход к сбору, хранению, 

накоплению и предоставлению потребителям геологической информации о недрах 

преимущественно в электронном виде с использованием современных средств связи. 

3. Повышение оперативности, качества и полноты систем учёта объектов 

минерального сырья и содержащихся в них запасов и прогнозных ресурсов полезных 

ископаемых (ГКМ, ГБЗ, включая ОПИ, издание сборников о состоянии МСБ по видам ПИ  

и др.) на основе внедрения современных средств передачи и обработки геологической 

информации. 

4. Повышение оперативности, качества и полноты систем регистрации и учёта работ 

по геологическому изучению недр (ГИН), геологической изученности территории 

Российской Федерации, участков недр, лицензий (ведение государственного реестра работ 
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по ГИН, внедрение государственной регистрации работ по ГИН с использованием сети 

Интернет, формирование массива первичных учётных материалов, сводных и оперативных 

картограмм геологической изученности, государственного реестра участков недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их 

добычей, и лицензий на пользование недрами) на основе внедрения современных 

геоинформационных систем, развития средств интерактивной регистрации выполняемых 

работ, в том числе с использованием личных кабинетов пользователей, средств 

геопространственного анализа материалов геологической изученности.  

5. Переход на безбумажную технологию сбора и первичного анализа государственной 

статистической отчётности недропользователей о своей деятельности и выполнении 

лицензионных обязательств с использованием личных кабинетов недропользователей в сети 

Интернет и механизмов интерактивной верификации представляемых отчётных данных. 

6. Обеспечение сохранности материалов федерального и территориальных фондов 

геологической информации с их филиалами в субъектах РФ, в том числе путём перевода 

архивных документов в электронную форму и создания резервных архивных копий 

цифровых геологических отчётов на унифицированных носителях, обеспечивающих 

долговременное хранение информации. 

7. Повышение качества подготовки информационно-аналитических и геолого-

экономических материалов о состоянии геологического изучения недр, воспроизводства 

МСБ и недропользования в Российской Федерации по видам полезных ископаемых, 

регионам, отдельным объектам минерального сырья на основе комплексного анализа 

геологической информации из всех доступных источников и применения современных 

методов обработки данных. 

8. Совершенствование организационных, технических и программных методов и 

средств, обеспечивающих хранение и доступ к информационным ресурсам всех учреждений 

Единой системы геологических фондов России в соответствии с законодательством и 

требованиями компетентных органов. 

9. Модернизация программно-технического и сетевого оснащения Росгеолфонда, 

создание и ввод в эксплуатацию Центра обработки данных (ЦОД) ЕФГИ, централизация 

серверов баз данных и серверов приложений, расширение круга пользователей ЦОД. 

10. Широкое внедрение технологий «Личного кабинета недропользователя» для 

интерактивного обмена геологической и иной информацией с целью взаимодействия по 

вопросам государственного учёта недропользования и предоставления фондовой 

геологической информации. Автоматизация процессов взаимодействия с поставщиками и 
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потребителями информации, в том числе в рамках Портала государственных услуг и 

функций Роснедр и СМЭВ на федеральном и региональном уровнях. 

11. Совершенствование нормативно-методического обеспечения деятельности Единой 

системы геологических фондов страны путём обновления действующих и разработки новых 

инструктивных и других документов, соответствующих требованиям современной 

законодательной и нормативно-правовой базы в области геологического изучения недр, 

воспроизводства МСБ и пользования недрами. 

12. Создание новых, развитие и интеграция действующих в учреждениях Роснедр 

отраслевых информационных систем и банков данных, развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры учреждения. 

Реализация вышеперечисленных задач обеспечит повышение оперативности, качества 

и полноты предоставления геологической информации о недрах органам власти всех 

уровней, недропользователям и обществу, упрочит статус ФГБУ «Росгеолфонд» как 

головной организации в отрасли по информационному обеспечению государственного 

управления фондом недр, геологического изучения территории суши и акватории 

Российской Федерации, воспроизводства МСБ. Это откроет новые возможности для 

интеграции и более эффективного использования многообразных геологических 

информационных ресурсов в интересах дальнейшего экономического развития страны. 
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