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АПК

- а г-„-.Ам.'А.'.а- :пе ктромс- тричес чая съевда- га;.и.!а-каре тая- гесл •-телногенна;; еисте^/а- 1'еол.с;-,!чес;-:ая среда- г а :л е ::- э к  лсглческ^ю исследования и карго;рафирозанзе- дояре ги.'.йе концентрации- кос.мофотоаерогеоэкологическое кгртограф1’_ооБакие- материгилк аэрокосмических съемок- оРдие гщфохимические и гидрогеохимическиепоказатели■ по.щциклич-^окие аро.'иатические углеводороды■ предельно допустиг.ще концентрации• пекетрааионннй каротаи■ специа.ть;д;е гддрохи:-п14оокие и гидрогео- химя'ческие показатели■ суммарные показатели загрязнения• станция пенетрационного каротажа■ прс.*,{ыщленнс—городские агломерации сезонно-мерзлый слой сезонно-та^тый слойсодерга;';ие общего органического углеродамкоголетнемерзлые породы территориально-промышленный комплекс хлорортанические пестициды химическое потребление кислорода

ОСНОЬШЕ ТЕРг.ГН  ̂ ,1 ПОНЯТИЯБЕРЕГОВАЯ ЗОНА -  зона современного взаимодействия водного объекта и суши, включающая берег береговой подводный склон.БЕРЕ1'ОБОЙ ПОдВОДНоЙ СМОК -  часть дна водного объекта, прилегающего к берегу, рельеф которой создан волнагш и течени- яьш в соответствии с современным средним многолетним уровнем вода;ой поверхности. Верхней границей является совре-менный многолетний урез БОДЫ, нняней -  максимальная глубина, на.кбторую проникает действие воды, вызывающее дьияенде накосов.БИОТА -  биотическая часть экосистем: исторически сложившаяся совокушюсть .ц'Еых организмов (растений, микроорганизмов и жиБоткшх), объединенных общей территорией обиташш.ВЗ̂ .ЮРЬЕ УСТЬЕВОЕ -  прибрежная полоса моря или.океана, в которой проявляется влияние оеч}-:ого стока и формируется подводная Часть дельты.ВЗМОРЬЕ, ПРЖРЕЕЬЕ -  прибре.тда.ч полоса моря или океана, простирающаяся над.подводным береговым склоном.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА -  верх:н.я.я часть литосферы и подземной гидросферы, актгано взаимоде-йстзующал с кошонентамд ландшафта й находящаяся под влиянием те;с-:огеккой деятельности. Включает в себя почвенкппй покров, зону аэрации, в естестзекгчых условиях -  зону свободного водообмена подземных вод, а в нарушенных, кроме того, -  располо.женную нйже часть литосферы, подвергающуюся воздействию твхноге;-и-ш:< объектов и сооружений и взаимодействующую с ними.ГЕОЛОГО-ТЕХНОГЕННАЯ СИСГЕГА -  часть геологической среды, взаимодействующая с тегсногенны.ми объектами; располагается в пределах зон влияния на геологическую среду территориально-про- шшленлы;с комллексов. промышленно-городских агло.'.'эрацн!:, кП': частей или отде.льных техногенп-ых объектов.ГЗС';Еи.!1ГЧЕСгС.Г .'АНДИД'Д’Т -  участок зе.мно-;: поверх>-ости, отли- чающийс.я особсяп-.ост.ям.:; и накоплеки.я ли.'.:ич-зс:-п:;'; элеме:;-тов. ГЕ.ЗлОлСГ.Я -.а зд е л  геолог;;;:, зани:.;гюц;!йся ;:зуче1:;;ем со с- тоякня, состава свойств геолсг;:ческой среды' ка:-; ;-о;.'ДОг;е;;тов зкосисте:.!.



КАг'ТА - кауго г,.ч И ч -> - V отобра-;е:..:е геологической соед-; ■.; происхоЛящах а ней процесс..», оказы^ашах Елшшие 1Ш экосист-м. и оред^ об:;':ания -а л а .е у а  . лнтегра^нои 
оценкой интексивностд отэго влщняя н э г , ...оАГ?^13На;{;а йОД -  нроцесо а; ку^у.:.д:;:и в БОда:стоксичных и до7 ГVис зещестз, а такие микро.уга;а;:и/.н за счет природных и техногенных хактороз, который нонет псив.^оти «^превы шению 1иич и ГОСТов ;; сделать воды кепригод>:ыни ..о ; питьевого водоснабненил и исяоошзоваии.ч з других Ц8д,дс..ДГГО.МСКИТОРШ-Г -  сиатеш изучения, прогноза и. контроля состояния геологической среды под в.дшниен хозяйственной деятельности и природных тактороз с целью обоснова;шя ее оадиона.'тьногоиспользования и охсагЩ.['РИРСДгШ КОМСоГКС -  участок природной среды, представляю- ишй собой в общих чертой генетически ода1ородшую то|нл!торию ваторию/. на которой под влияниен присувцых ей, и/ с̂.-чо географи ческих процессов складывается индизад’альная закономерная структура кошокентов -  геологического строен,;-ш, ре.^^^еч.а. климата,, поверхностных и подзе.'.джх вод, почв и биоценозов.ПР>1РО;д-Ю-Т1Щ-;ОГай'^1 КОМЬЛКС -  участок земной, поверхности, где .тандшафты (природные ко.мшхексы) взаимодействуют о техноген- НЫ.ЧЦ1 системами и объектами и являются з различной степени нару-■ " С0ВРЕ;/Ш1ЫЕ ГЕ0дзД1А-.'&!ЧЕСКИЕ процессы -  процессы, приводящие к изменению ,морс5ологии, структуры и свойств геологической среды, ее компонентов.ТЫСНОГЕНЕЗ -  комплекс изменений природных геологических и дрчгих условий под влиянием хозяйственной деятельности человека.ГЕХНОШ ШЯ МГГРАЦЙН ЗЕиЕСТЬ -  перемещение веществ в атмосфере. на земной поверхности, в поверхностных и аодзе^шыx водах, литосфере под воздействием хозяйс.твенной деятельности человека.ЭКОЛОГИЯ -  наука об отношениях живых организмов с окружающей природной средой и друг с другом.ЭКОСИСТЕМА -  функциональная система, включающая в себя сообщество .живых организ.мов и среду их обитания, ззаи.модействукн- :гца между ообой в обмене веществом, энергией и информацией.

П

ВЬ̂ ии̂ Н;'[Епасто.ящие требования .являются первы.м в системе ,Ушкг=с СССР общесоюзач.м. методически;.- документом, который рег.-а,уентигует ,тсс-исследовани.й и картографирования (ГЭИК) в различных масштабах, дает воз,мо;жность унифщирсвать и Ц0ленаправле1шо проводить эти работы.В основу требований положена концепция, сог.тасно которой геоэкология является разделом геологии, изучаю^,, рс как- •-•о.мло- ненту экосистем в природных и техноге.чны условиях, а таг-сже как среду обитания человека,ГС представляет собой абиотическу:о основу ла.члшафт= ко-’о- рая в значительной степени предопределяет экологическое со-^то«_ ние и эволвдию территорий. Функционирование .ландшафтных систр.м во ьдюгом зависит от характе]» почвенного покрова и условий фо;^ мярования подземных вод. В почвенном слое проис.ход^^т круговосот органических, минеральных веществ, которые обеспечивают ,'ю-знед‘̂ я- тельность растительного покрова -  основного аккумулятора солнечной энергии. Б почвах з первую очередь а;чкуму-лирмются загр^эняг- ише вещества, поступающие на земную поверхность. Через слои литосферы происходит обмен вещестао.у и :>нергиеЯ .меь- 7  подземной пщросферой и ат.мосфероЯ, поверхностной гидрс-сферой7Ь попзе- . шых водах в основном осущестЕ.тяется .мдграци.я хунизческих э.лемрн- ТОБ в 1С и реализуются процессы водотепло^ассопереноса в системе вода-порода". Вода входит в структуру .-живых огганиз.мов и а'-'тиз- но участвует в процессах Езаимодействи.я ГС и оиосфери. Эти.м определяется огромная экологическая роль подземных и поЕепх.ио--чых"^ вод. - ■Важное экологическое значение и.меет зэаи.мсдейстаио ГС о а-^- мосферой. поверхностной гидросферой, что приводит к непсерывному изменению земной поверхности, формированию экологически'и социально опасных процессов: эемяетрясений. вулка:яизма, эполз.чб« эоб- зии почв и многих других, ухудшающих среду обита.чця .живых орра ;̂>;_ змов, в т .ч . человека.ГС яБ.л.яется частью .титосферы, с которой непосрэдстБе;но сз.я- заны все ькцхь' наземного и подземного строитель.льа, огромна -̂; по масштабам и разнообразию хозяйственная деятельность.. Она сь-азыьа-



ь -
9т ЗоГ/лкие на состояние, свойства и ;и;ка.ло;к:.' Го; б сбою очерень, реакшоч ГС на техногеккье возмущения предопреде^чябт функционирование народнохозяйственных объектов.ГС является субстратом, а котором аккумулируются природные,3 т .ч . техногенные загрязняющие вещества.Основными объектахш геолого-экологических исследований являются горные породы, почвы, подземные и поверхностные воды, геохимические, геодинамическке и другие современные процессы, происходящие в естественных и наруденных условиях, а также техногенные объекты и геолого-техничаскиб сиотег.ъ (ГТС), влияющие на состояние и параметры ГС. Биосфера, атмосфер.  ̂ к поверхностная гидросфере как объекты, изучаемые ца.чэнапраБлекно организациями Гос- комгидромета, УпшздраБа к д р . , вовлекаются в ГЭЖ по мере необходимости и в объемах, позво-дяющих решать конкретные геолого-эколог гические задачи, например, в связи с оцек.чой распространения и прогнозом .миграции загряз.чяющнх веществ. Результаты ГЭИК служат фактологической основой, на которой организуется и осуществляется литомониторинг СССР, планируются природоохранные .мероприятия.Последовательность решения зажнейвивх зкологичес.чях задач включает в себя три уровня, из которых первые два обеспечиваются геоэкологией:-  региональные геолого-экологические исследования и картографирование, включающие характеристику современного состоянияГС и ее комлонентоБ, оценку зоздейстзи.ч на них техногенных факторов, определение направленности изменений ГС-; как правило, эти исследования выполняются при проведении гидрогеологических, геологических, тыяенерно-геологических и друггд съемок;-  литомониторинг, т .е .  слежение за динамикой ГС и ее ко.уло-  нентоз, разработка геолого-экологически.х моделей ГС различных территорий, природно-техногенных систем прогнозирование зоз.мож- ных негативных процессов;-  обоснование и разработка .мероприя.мй по ра1гаокалько:.‘у прирслопо.льзоБак>ш и охране зяорозьк людей; эта задача не .может быть решена только в рамках геоэкологии, сна требует прйв,течен;1я даньдх о состоянии биосферы, атмосферы и других комлокентов окру- ыа/ЭшеЯ соетш, но геолого-окологическ:-;б исследования долтлы обео- печить фактологическую и к.снлед'Г/а-ть.чую сскову, без которой не-
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возможно гра^иотное решение экологических задач.Б настоящих требованиях расс.мотрены методы проведения ГЭ14К. При выборе и комилекснрованиг. методов ваАен принцип сочетания традиционшх налраЕ-дений. геологических работ (оценка ресурсов и изучеш5б режима и баланса подземных вод, изучение и прогнозирование развития ЭГП, геохс'Д'.ические поиски и т .д .)  с оценкой ц прогнозированием.изменений состояния ГС , .ее отдельных 
компонектоБ и их экологических доследствий.Конечными результата^а^ ГЭПК яе .д.чю тся:-  комплект карт, отображающих состояние и направленность развития ГС изучаемого района;-  отчет с характеристикой вк.чвленкых геоэкологических за-, кономерностей, с рекомендация1хн по рациональному использованию и заидате ГС;-  рекомендации для исполкомов советов иарод1Шх депутатов,' организаций Госкомприроды, ;,лнздра}'а. проьь'шленных и других предприятий по охране окружающей с]>еды.Техническим задание;.; Микгео СССР была предусмотрена разработка тре0ований к ГЭИ’-" .примекительио и масштабал; 1;,1 000 000 -  1:.500 00,0; 1:И00 000 -  1:100 000: 1:Ьс сОО -  1:25 000;1:10 000- 1:5 000. Ь настоящем выпуске излагаются требования к ГЭИК в ш -  сштабах 1:1 000 000 -  1:500 ООО. Они ]изработам^ коллективом специацшстоБ ВСБГ;П1ГЕ0, ЬК;ь1океа1;гоологии, ВСЕГБИ, Аэрогеологни, Й.ГРЭ,' ГлавПУ^Геологора-ЗЕедки'; Б;1ЕГа, Рг/дгеофщзики, БКСДЬгеоинфюрмсистем, _ектргеслогш ;. Г;ц;. оспсцгеологы :, ГлавПУ "Укр- геологки", И\1Ра.При подготовке треОоьаниГ; :'.-с .;’.-го-экологическш.‘. исследо- Еанияк и'картог;афироЕак;;ц в час г;; сзрскоскшческих, геохш ичес- ккх, ландшафтно-гоохи;.е;чес;-:ил, ;яд. ■-■...■■трических. пщролктохи’.д - ческих, г;ц5рогос..".':гичес:-,1:';. -геологических, геокриологических. ГЕЗоьс'-гесхиыическил, г .с с  ...■:;;;.ическ;1Х ;.;етодов исследований исг:Ользсс.;-.;яь' г.атвриаяь с коллект;:ва специа-яис-тоЕ. От пС "Аэрсгеслогия": .аский, Г .Ь .О атапов,Л,-', Л О В 1'.Н, ;-.01уС 5 ОГ',
ь.А.^'евич, ;А V :всв , ...... О :; . , ... с .  Че.я;;шеь ; .л ^^СРГЕс:



БЬбВ , 1.;, .'1., .-111-1 *;..10КОБ , Ъ , и1. л О ^  1-1 7Ъс 13, ....1 ; _'ТГЕО: Г.С.Ьартанлз;, Е ,Е .Б а д о в , Галицин, Г.;:лулдн, ЬЕ.!.Гольдберг, ’....:.Гэральч7 к , ;з.;^.. ;;солез, ь.К.Кгрзд:;:;:, з.Е .з'ладов- :ц11Коз, ? . Г . КорЗ'еаа, ^.С.ир:/П'Днров, А .!.;..д 1г;д-, 1:.;.:.!.:аго;1ыов,О.Г...|ельканор;гцкая, Е .С .Д ельноко:,, :1 .Г.;.;осгаден1: : , ^ .Г .С ст р о в с- „.А .О строБ Слгй, А.И.11арес:,;1Ы-:о, ь . А.По.дя;-:;г , з^.З.?7бейкян,А .Ь .С ад о в , А . ,1.Сга 11]енко, П .Ь ^ з р е Б , А.зз.шеко, х ____ р/р, . . .С .Н з -  ,вин; от ЫПокеангеология: о .А .Гр оезкч, Б .Г .-.оаагхн ; от зШО "Р;/д- геаризяка": С . А ..ч̂ ;<анге̂ ■̂ ьск̂ ^̂ •̂ , А.Г.Боголюбов, А А .о е т р о з , Ь .С . ГомароБ , А .Г .К расн ов, Г.В.г-ллков, А.А.ззучлн, о-.Б .V̂ :л;:■.̂ онов, о .А .дар кц ш ;; от "Главг'еологораззедка"; К.Г.Бровяк, ? . Л.Гольдштейн, Б .Е .д у г и к , д.Ь.зМальцев, Г,Ь.Перевозчиков, Э .Г .Х асан ов; от о;илСа; Г.Ь.Остроумов, Б.,„.Шз!ариоБ;!ч; от ПС "Гддросиецгеоло- гия"; С.Б.ллОлятни'лКии, зз.зз,3ао;онц, Ь.А .Л ебедев, . . . „ ‘.Салюонова, и .Г.Ч ерткоБ, Б.з\.йыпулин; от ЬзйГзгеоиыГормсистем: .л.А.Балакин, о .]).Горбата::, ...з[.Труег,манова; от ГлавПУ "Укргеолопвч": Е.Л.,Чко- влеь; от з...й'а: А.Л.Сердюк; от ..дз-ц’оо СССР: Л .А.ЗабузоБ, Г .Г .Т к а ченко, 1л .Б .:.1енчинский, Л .Г .;Д 1тяеБ,С учето.ч; сло;:о-;ости решения поставлен!1Ь1;< задач, неразработанности отдельинз-с поло;:<еши', теории ;; методики геоэкологических исследоваг'ин, небольшого практического опкта, срочности выполнения работ прсд,тагаешй документ нускдается в сопершекстБова- нии. оамечаташ просим высылать по адресу: 142452, СлоскоБСкая область, Когинский ;>-н, пос.Зеленый, ОтраслевоГ: геолого-экологический центр ;,днгео СССР при БСЕЙДзГЕО. Спи будут учтеш  при последующе:"! разработке методических рекомендаций и инструкций по проведению Г3.1К.

-  I I  -
ОБЩИЕ ПО.ТОШЖЯы1елкомасштабное ГЭИК является самостоятельным видом геологических работ, проводится за счет средств по го сзаказу. Выполняется в границах листов .‘масштаба 1:1 000 000 -  1:500 000 мааду- народной разграфки ;хля получения информации о региональном и глобальном фоновом состоянии ГС , характере нарушений внешнего облика ландшафта.Первоочередному картографированию под.пежат хозяйственно- освоенные территории с высокой техногенной нагрузкой. Площади, где уже выполнено или проводится ГЭИК среднего и крупного масштаба, должны быть использованы как опорные участки при ГЭИК мелкого масштаба.В трудкодоступнь'х и малонаселенных районах мелкомасштабное ГЭИК выполняется в основном с применением азрокосмлческих методов и мднимальными объе1ла.ми наземлых исследований. В районах с высоким уровнем техногенной нагрузки на ГС при полевых работах роль назе№ых методов исследований возрастает. Ь процессе проведения мелкомасштабного ГЭИК должны быть выявлены основные природно-техногенные геосистеш  и общие региональнь'е закономерности распространения комплекса ЭГП.Составление проекта производится в соответствии с действующими норгуйтИЕно-методическими докумекта/.с: / 4 ,8 ,9 ,1 7 ,2 0 / . Однако, учитывая, что ГЭИК является з системе Ш^нгео СССР новым комплексным. видом работ, для выполнения которого требуется сбор и обобщение значительного обье.ма разнородной инрор:,Щ1Ции, реко.менду'ется проведение подготовительного (предпроекткого) этапа продолго!тель- ностью до I года. Эти расоты е ы п о л н .я ;-о тс .я  по самостояте.ть!:с;.;у см.е- тно-финаясоЕомо расчету.

Б предпрсектнз^й этап в организациях различ>-;ых ведомств пре
дусматривается сбор матб;у,:а.то1: о ГС, лашшафтах, природио-техно- 
ге.чньх систе.мах, псчзе:н>:с-геох;:мичес:кой иНфор.мации, сведений о 
загрязненности ат.'.'.осферь ;; боз;.'0.г:-;ост.ях переноса загря.З;Бя:ощ;;х ве
ществ везду̂ щны;.: путем, . такв:!- сбор ла1;ны: : з'ехнсгенных нарушз-



По ооз.'.'.’.ьтата-м г.редпроектногс этапа пр;::и;;.’пется решение о не об ходил'!;/, л достаточньх вида;< и об-ье.мах нолезнх гэабот. -  1 0  -

I I

1. , ЗАДАЧ]'! П ОБЪЕЖа пССЛБДОлхАгО'!?;1 .1 . Целью мел;-:о.\'асц;табногО ГЭИК является оценка геолого- эколонического состо.яния круоннх территорий, зк.-точая континентальный шельф, для перспективного п-та.чировакия их освоения и̂  ох- р а ш , обоснования постановки более детальных исследований. Ш т е - риалы мелдко?.'Лсштабного ГЭИК долины служить йнфср;.'ационной базой для обосноваки.я и разработки генеральных природоохран.чых мероприятий регионов.1 .2 . Основными 'Объектами мелкомасштабного ГЭИК являются:-  природные и техногенные ландшафты, телчогенные системы и объекты;-  почвы;-  донные отложения;-  поверхностные воды;-  районы активизации эндоге.чных и экзоге.чных геологических процессов.1 .3 . Основные задачи исследований в предела:/ суши;1) Зыяз^чение природных условий и факторов, определяющих:-  эколого-геологические особенности территорий;-  новейшие структурно-тектонические элементы, способствующие развитию неблагоприятных геологических процессов;-.региональные фоновые геохимические поля, з т .ч . радионуклидные в коренных и почвообразушщих породах, до;н;чых отложениях, поверхностных водах.2) Выявление основных техногенных систем и 'факторов (при- Л0Ж.1) воздействующих на ГС региона;-  региона./Тьных техногенных изменений геохи.мического фона, обусловленных воздействием крупных техногенных систем на изучаемой территории и привносом загрязнязощих веществ с прилегающих территорий (кислотные дожди, мажбассейновые пер-еброски воды и Т .П .) ;-  территорий с техногенной активизацией характерных ассоциаций эгядогенных и экзогенных геологических процессов; I

-  направленности влияния техногенных изменений ГС на ее взаимосвязи с ,биотой, а ’̂ мосферой, поверхностжпу;; но.дами.•3) Качественная региональная оценка направленности техногенных изменений ГС при сложившемся к планируемом характере освоения территории.1 . ’4 . Ь задачи мелкошсштабного ГЭИК шельфовых областей дополнительно входят:-  оценка масштабов к степени загрязнения современных донных осадков и морских вод токсичными компонентами:-  гадролитодинамический анализ акваторий с выделением в них зон р азш в а, транзита и накопления совре.ченных донных осадков;-  выявление зон субмаринной разгрузки подзелшых вод, в т .ч . глубишшх минерализованных вод в сейсмогенных зонах.1 .5 . Изучению и картографированию подлежат;-  стратиграфо-генетические и фор.мационные комплексы пород, структурно-тектонические элементы;-.природно-геохимические ландшафты в ранге ландшафтных областей, районов, классов на освоенных площадях;-  содержания тяжелых металлов и радионуклидов, нитратов и других наиболее распространенных компонентов Загрязнения в почв а х , горных породах, подземных водах в пределах бассейнов регионального поверхностного к подземного стока;' -  химический состав поверхностных вод и общие закономерности миграции кошонентов с постоянным и временным стоком к областям аккумуляции;-  комплексы экзогенных и эндогенных процессов и явлений;-  геолого-техногенные системы, техногенные изменения ГС (активизация ЭП1, региональные нарушения миграции- различных элементов и нарушения кошонентов ландшафта).1 .6 . По результатам мелкомасштабной съемки составляется:-  геолого-экологическая карта, отображающая фоновое состояние и техногенную нагрузку на геологическую среду и основные источники загрязнения;-  карта интегральной оценки геологических условий и направленности региональных изменений ГС.Материалы мелкомасштабного ГЭИК служат для обоснования очередности постановки среднемасштабных (а в некоторых случаях и
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крупкоьасштабных) геолого-экологических исследованик.. 1\арти и объяснительная зсш.чска пе1>еда!отся цеитраль'шг.; и региональным организациям Госкомприроды и соответстБующим испол- коман Советов. модщинеким учре;;щениям.2 . !.ЕТОдУ Г а д  .:СС. ,̂„0Г1А11412 .1 . При мелкошештабно;.! ГЭШ< применяются методы, используемые при регионалышх геологических, гео<Т,'изическнх, геохимических, гидрологических, гидрогеологических,, инженерно-геологических исследоБаниях. Приоритетшлии явл;;10тся дисташнюнные г.:етоды.2.2 . аЛл решения сСюрму̂ шровашиих задач (1.2 и 1.3) рекомендуется проведение следугадего комплекса иссл.едовании:-  аэрокосмических и лалдшаГтно-кидикав’.ионних для пол/чения икгормацпи о структурно-тектонкческо.м строски!:, ландшафтах, состоянии геологичоскоГ и морской среды и рег110на.'Ц)Но:/. воздействии на них техногеннкх объектов., ик;-::енсрно-геол1И!а!.'!!ческих особенностях территории с от̂ а̂леккем морхТюструктур к сейсмической акти- 1ч;ости:-  ландшафтно-геохимических, в отделывих случаявх газово-гео- х;и.и;чеоких для сценки геолого-экологических особенностей в экономически осьоошшх 1>айонах;-  радиогеохИ|.и1ческ:ьх, в т.ч.  аэрогавга-спектрокетрических, •. даютк инфорд\а].1ик) о площадком |Х1спростхаг;ени;; 1:алия-4С, урана(^хц'цп), тория, радв;оактнв1ШХ изотопов, цезия;-  г;'дролитохи1,!Ических, лозьо.ъчювпх 01:,епивать геохви.;ические особенности бвюсоГ.ноЕ регвгэна.вьпого пов. рхностпого стока;-  инхонорио-гоологических, доюишх 'возмо.всюсть изучать пло- в;ади проявления ко1.дыексоБ окзогеюшх, в т.ч.  кр!!0гскных процессов и их СЕяз;', с эндого1-ип;!.;и процессаг.ш, геолого-структ7/р1ШШ1. Г;.ДрСГе0.'10ГИ-;0СКИ!.'.1'1 и друпк.ч: УС.Т0РЛ1ЯЫИ (с Ш1;рО::НМ и'спользова-..лКС и соГ.смогеой.изических материалов): этот вид работ вхо- д’.;т в состав |:оомоф.отоаэрогейэколо1ч1ческого картог̂ ххсТ.ировавцш.пределах шельфа провод;!Тся гидролого-геохимические кссле- йоиа!;;;;! хит .тпотся зи::огснпв;е геологические П1;01;ссс1',..оследовак;;;: быпо.тняютоя б соответствии с де■рт̂ у:а4̂ ид̂  ме- ■:о.дически;.;и д;: 1-уме!;тами /3, 4,3,  3, V, 8,  С,1и. 13. 14, 15, IV,

15 -
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31/ и государственными стандартами /36-63/.2 .3 . Исходнымл материалами для проектирования ГЭИК ■'елкого масштаба являются геологические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-геологические, неотектонические, рздиогеох:ш 1чес- кие, ландшафтные, почвенные и другие карты, карты землепользования, схемы расположения промышленных объектов, схемы бассейнов стока-масштаба 1:1 000 000 и крупнее; материалы аэрокос(хических съемок (МАКС) различных ввдов, данные изучения ре.жигиа подземных вод и ЭГП (по фондовым материалам.), содержащие геолого-экологическую информацию.На территориях с возможной неблагоприятной радиационной обстановкой дол:хна проводиться аэрогамма-спектрометрическая съемка (АГСС) масштаба 1:3(Х) 000 с детализацией отдельных участков в более крупном масштабе.Рабочими материалами при мелкомасштабномГЭИК являются космофотоснимки масштаба 1:1 000 000 -  1:500 000 и 1:200000, космические сканерные снимки шсштаба 1:2 5(Х) 000 -  1:200 000.Характеристика аэрокосмических методов дается в приложении 2 , рекомендуеьше виды МАКС приведены в приложении 3 .При изучении водных объектов к используемой космической информации предъявляются особые требования, отражендше в приложении 4.Важным требованием к комплексу ,МАКС является обязательное наличие материалов съемок прежних лет, по возможности со времени, предшествовавшего'активному хозяйственному освоению территории. Их сопоставление с материалами современных съемок позволяет осуществить ретроспективный анализ динамики состояния ГС.В организациях Мингео, Госкомц’идромета, Госкомприроды, (Лин- водстроя, Госагропрома СССР, Миннефтегаапрома, Мин|мбхоза, Мик- морфлота, в советских и плакирущих органах должна быть собрана информация о геологическом строении, почвах, донных осадках, климате, поверхностных водах и других компонентах ландшафтов, об основных сельскохозяиствешгых, промышленных и других предприятиях и сооружениях, расположенных :ча территории изучаемого района и вблизи его границ, а также в районах .морских гео.тогоразБвдоч-
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ш х  работ на нефть и г а з , рыбопромысловых зон и т .д .В период проектирования на основе дешифрирования М̂ 1КС и фондовых материалов составляются следующие предварительные карты: основных линеаментшх зон, ландшафтно-индикационная о отображением Э Ш , ландшафтно-геохимическая (эколого-геЬхимическая), радио- геохимическая, ГТС и техногенных объектов, фактического материала. Перечень предварительных карт уточняется в зависимости от особенностей изучаемого района.2 .4 .  Путем дешифрирования космических снигжов изучаются: тектоническое строение и неотектонические особенности территории, комплексы четвертичных отложений, формации коренных пород, геоди- намические процессы, их связи с тектоникой и сейсмичностью, а также гидрометеорологические факторы, обусловливающие развитие ЭГП. Объемы полевых работ для проверки и уточнения результатов дешифрирования МАКС и получения информации о геохимическом фоне и его техногенных нарушениях зависят от степени антропогенного воздействия на геологическую чреду и изученности района. Дешифрирование )уШ<С входит -.ак состг^вная часть в ГЭИК мелкого масштаба.В труднодоступных и малоосвоенных районах дистанционные методы приобретают ведущее значение в составе геолого-экологических ^>а- бот. Наряду с дешифрированием 1у1АКС производится аэродесантное обследование на вертолетах с выполнением работ на опорных участках и с полным циклом гидро- и геохимического опробования.2 .5 .  При ландшафтно-литогеохимических исследованиях производится сопряженное опробование почв, почвообразующих и коренных пород. Густота сети литогеохимического опробования зависит от положения района работ в определенной ландшафтно-климатической зон е, однородности литогенной основы, характера техногенного воздействия.Согласно существующим нормативно-методическим документам / 6 , I I ,  1 2 , 13/, одна литогеохимическая проба в среднем отбирается на площади 100 км  ̂ (Ю  х 10 км).В условиях сплошного распространения многолетнемерзлых пород и ограниченности глубины техногенного воздействия на ГС проводится комплекс геохимического и инженерно-геологического опробования СТС и поверхностных водоемов. Густота сети опробования для
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ненарушенных условий составляет в среднем 50 х 50 км, в районах активного влияния техногенеза -  10 х 10 км.Вне криолитозоны в ненарушенных условиях ландшафтов лесов, полупустынь, пустынь, сложенных ледниковыми, аллювиально-флювио- гляциальными и эоловыми отлодения.*/л,густота сети опробования составит в среднем 50 х 50 км. В условиях лесостепи и степи, сложенных эоловыми, лессовыми и аллювиальнылш отложениясли, в освоенных районах густота сети опробования повышается до 20 х 20 км и в зонах, охватывающих ТПК и ПГА, принимается равной 1 0 'х Ю  км. В качестве опорных учасх’ков рекомендг'ется выделять элементы ландшафта, характеризукшцзеся устойчивым во времени влиянием отдельных факторов на геологическую среду (интенсивный техногенез, ли- неаменты, атмогеохимические и водно-геохимические потоки и д р .) ,Маршруты аэровизуально-десантных обследований обычно имеют параллельную или радиально-сходящуюся оринтировку по направлениям наибольшей изменчивости строения тектонических структур, формирования регионального стока поверхностных и подземных вод, изменения оостава и свойств горных пород, развития ЭШ . При геохимическом изучении загр1язнений необходимо учитывать основные направления ветра.Глубина-литогеохимического опробования изменяется от 0,06 до 0 ,2  м; опр^обуется подцерновый. слой. Методы отбора проб сходны с теми., которые пршиеняются при проведении геохимических поисков, геохимическом обследовании ГТС /13/. Выполняется комплексное опробование ландшафтов водоразделов, склонов и долин, конечных бао- сейнов стока (болота, реки, озера, долины временных водоемов, солончаковые понижения) с использованием данных дешифрирования МАКС. Пробы отбИ1Ш)тся из закопушек, шурфов.Описание и опробование почвенного разреза производится по генетическим горизонтам. Образцы почв массой не менее 0,5 кг отбираются с зачищенной стенки шурфа из середины и.ти 2-3 мест генетического горизонта.Почвообразующие и коренные породы опробуются штуфкым. способом. Пробы массой, 100-200 г отбираются из каждого литологического горизонта.2 .6 . Гидролнтохимические работы выполняют таким образом, чтоб! обследовать все выделенные бассейны поверхностного стока.
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Бодотоки длиной 10-20 км опробуются двазды -  е нерховье и в приустьевой части. Более протякекные реки опробуются через 30-40’ км,. Янтервалы опробования колеблются от одной пробы на 30 кв.км до одной пробы на 300 км  ̂ , в среднем одна проба характеризует 100 кв.км изучаемой территории.Озерные и речные донные накопления характеризуются пробами, взятыми из глубинной зоны с преоб.яадающим распространением илов. Объем пробы Б сыром, виде -  300-500 сы^. Ь озерах, располоаенных на "выходе" потоков вещества (.адкий сток, пылевые, дымовые и метелоБые шлейфы, транспортные сети)^природно-те:сногенные отложения опробуются объединенной пробой.В болота< отбирается верхний слой торфяника до глубины 20- 30 см (объем пробы -  500 см^); участки болот в местах аккумуляции вещества опробуются объединенной пробой в интервале О -  I  м.Ка участках развития техкогеи!-:ых отложений отбираются объединенные пробы в интервале О -  I  м, дополняемые пробами в местах выклинивания техногенных стоков.Масса минеральной пробы -  I -  1 ,5  к г . Объем водных проб в зависимости от видов ^аналитического определения колеблется от 5 до 20 л . ГидрохиАшческие пробы отбирают на сокращенный, полный и специальные анализы в соответствии с действущими правилами / 3 , 6 , 3 4 , 35 / .2 .7 .  Радиометрические исследования выполняются в районах АЭС к промыЕлекных объектов, связанных с добычей, переработкой, производством радиоактивных элементов и их использозанйем. На первой стадии работ проводится аэрогамма-спектрометрическая съемка, дающая информацию о распространении природных: урана-238 (радия), 'тория, калия-40 и искусственных (цезия-137) радионуклидов. А эр сга1жа-спектрометрическая съемка выполняется на самолетах и вертолетах с применением р.ш ого канальных аэрОгамма-спектро- метроЕ, позволяющих фиксировать полный спектр гамма-излучения в интервале 0 ,5  -  6 ,0  МэБ (СКАТ-77 или СТК "Макфор"), шиеххЦих запись и1':формлции на магнитные цифровые регистраторы. Высота полетов и расстояние между маршрутами должны соответствовать р.1асшта- бу 1:1 000 000, а в районах активного техногекеза -  масштабам 1:500 000 -  1:200 000. Привязка измерений общепринятая, метрологическое обеспечение проводится с помощью естественных полигонов
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и стандартных образцов.На территориях, обеспече.чных аэрога.м.ма-спектрометрическими съем;-<г.мн. проводятся опорные радиометрические проф!длк для расош- фроЕки и привязки к местности полученных данных, увязки результатов радиометрических исследований, Выполненных в предыдущие годы разными метода.*.ш и разны»ли организациями; в первую очередь они выполняются в зонах влияния АЭС, ядерно-топлиз.чых объектов, вблизи ПГА.Методика отбора радиогеохимических проб изложена в методических документах ВСЕГЕИ / 6 / и Госкомгидромета. Опробованию подлежат карьеры строительных ш териалов, отвалы и хвосты крупных горнодобывающих и промышленных предприятий. Кеобходи.мо исследовать р^xлые неоген-четвертичные отлажения, изучать связи распределения радионуклидов с типами геохи.мических ландшафтов.При радиогидрохимических исследованиях изучаются подвижные формы, пути миграции природных (изотопы торий-ураковых семейств) и техногенных (цезий-134, 137) радионуклидов. Выделяются возможные участки их накопления (торфяники, отложения сухих русел, донные осадки и Т . Д . ) .  Пробы воды на определение естественных и техногенных радионуклидов отбираются по методике ВСЕГЛКГЕО / 18 / . Особое внимание уделяется определению техногенных радионуклидов в районах АЭС, заводов по переработке ядерного топлива, полигонов подземных ядерных вз^щвов.2 .8 . Изучение ЭГП и их связей с эндогенными и техногенными фоцессами, как правило, должно проводиться в рамках КА1"ЭИК. Работы выполняются камеральным путем на основе анализа и обобщения опубликованных и фондовых материалов, дешифрирования »АКС. Сведения об ЭГП содержатся в материалах по специальному инженерно-геологическому обследованию территорий, выполнявшемуся ПГО Шнгео СССР Б 1970-1980 г г . При слабой изученности территории проводятся рекогносцировочные аэровизуальные и наземные маршруты в районах, предраспатоженных к проявлению различных ЭГП.2 .9 . Особенностью мелкомлсштабного геолого-экологического картографирования шельфа является необходимость его повсеместного проведения на всей ашватории внутренних морей и в пределах ис-
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ключительной экономической зоны окраинннх морей СССР, а также на шельфе Антарктида -  в районах, перспективннх в отношении полезных ископаемых.С выходом настоящих "Требований."ГЭИ К  шельфа входит в состав геологической съемки шельфа (ГСШ), регламентируемой "Инструкцией по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа СССР в масштабе 1:1 000 000" и другими инструктивно-методическими документами /2 , 5 , 7 , 16, 28ДДополнительными особенностями, обеспечивающими геолого—экологическое картографирование шельфа, являются:проведение комплексного исследования на одном-двух опорных профилях с шагом 2 км в пределах каждой из выделенных групп типов рельефа (формируемых волновым !̂ процессами, течения;лз, термоабразией, пассивной седиментацией, подводными оползнями и му- тьевы^ш потоками) с изучением вещественного состава и физических свойств современных донных осадков и подстилающих позднечетвертичных донных отложений, придонных вод и донных биоценозов в целях получения геоэкологической характеристики практически не затронутых,- слабозатронутых и пораженных техногенной седиментацией районов шельфа;-  включение в комплекс геофизических исследований (помимо эхолотного промера) высокочастотного сейсмоакустического профилирования и гидролокации бокового обзора, непрерывного гидрогазо- профилирования, ИК-радиоыетрии для дистанционного измерения естественной и антропогенной теплоотдачи морской поверхности, а также лазерного дистанционного зонлирования надводной атмосферы с определением га з о в , паров ртути и других тяжелых металлов в- целях выяснения характера взаимодействия литосфеш, гидросферы и атмосферы;Исключительная экономическая зона -  акватория в пределах 200- мхчьной зоны от исходных точек, определяющих границу территориальных аод, .ча которую распространяются суверенные права государства на разведку и разработку природных ресурсов. Может быть расширена до 350 ымль в случаях, когда протяженность континентального :1.ельфа превышает 200' миль ( КокБе:-д1ля по .морскому праву, 1982 г Л
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-  комплексные исследования на опорных профилях, обеспеченных фототелепрофилированиеы;,-  геологический и гидробиологичёский пробоотбор, проводимой о помощью ковшовых и колонковых пробоотборников, оснащенных фотоустановками;-  изучение гидрофизических свойств и гидрохим.ич0ских показателей водной толщи, проводайлое с помощью приборов и батометров из инертных (латериалоз одновременно с геологическим-п^оотбором;-  дешифрирование МАКС.Ери наличии береговых горнодобывающих предприятий или про- дашленных агломераций необходимо проводить.-  специадьное изучение хвостовых отвалов и технмогических стоков с определением содержания тяжелых металлов и других загрязняющих веществ;-  определение возможных путей, переноса загрязнящих веществ морскими течениями путем анализа, гидрологической информации, дешифрирования МАКС (методика отбора проб регламентаруется методическими документами).Оценка комплексов быстротечных ЭТИ переходной зоны: последствий колебаний уровней воды, гравитационных перемещений масс грунта (оползней, обвалов й т . п . ) ,  терыоабразии проводится с применением геолого-структурного анализа, основанного на изучении геологического разреза, неотектонического и сейсшческого режима, динамических параметров среда3 . МЕТОда ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ПРОБ3*Л'. Обработка и анализы проб горных пород, пойв, воды осуществляются в соответствии с действующими нормативно-методическими документами / 6 , 12, 13/. При мелкомасштабном ГЭИК предпочтительно применение экспрессных полуколичественных и количественных методов анализа. Полный комплекс определеш1й компонентов, определяющих экологическое состояние Г С , должен проводиться по опорным точкам, характеризующим типы геологической среды и свойственные им ландшафты. '3;2-, Лабораторные исследования для целей геоэкологии целесообразно сосредоточить в оегиональных лабораторных центрах,
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чтобы обеспечить автоматизацию и сокращение сроков выполнения анализов; ш ссовое и всестороннее изучение проб на базе высоко- пройзводите.хьного препарациокного и аналитического оборудования,' форадрозание а}зтоматизировакных банков геоэкологических данных, эффективный метрологический контроль исследований.3 .3 . Обработка литогеохимических проб выполняется в соответствии с требованиями "Инструкции по геохимическим поискам" / 6 / . На полевых Оаза-х партий и отрядов производится сушка и расситов- ка проб. Б лабораториях экспедиций, ПГО и региональных центров пробы доводятс;: до состояния, необходимого для производства анализов путем их дробления, истирания, озоления.3 .4 . Пробы промороженных сред обрабатываются непосредственно на полевой Сазе. Талая снеговая вода фильтруе с я , из нее готовят концентрат растворенных веществ, оба препарата (фильтр и концентрат) направляются на анализ. Из проб льда готовят три препарата: фильтр с механическими взвесями, содержащимися в первой и второй пробе порций талой воды, и концентраты растворенных веществ из этих порций. Объем первой порции раствора -  250 см®(при исходной пробе масса льда около I к г).3 .5 . Упаковка проб, препаратов и препарационная технология должны предотвращать потери анализируешх веществ и контакт ихс внешними среда.ми, обеспечивать надежное хранение. Пробы сыпучих материалов упаковываются в пластиковые пакеты, ;«;1дких -  в емкости из полиэтилена высокого давления или фторопласта.При хранении проб и препаратов, несмотря на консервацию содержимого, происходят разрушение неустойчивых веществ, сорбция на упаковке, выпадение в осадок. Поэтом.у надо предельно сокращать сроки хранения непроанализированных проб. При мелкомасштабном ГЭИКпредельно допустимы задержки анализов твердой фазы до 6 месяцев. 3 .6 .  -Для оценки физико-химических условий миграции элементов в современных ландшафтах в пробах донных отложений ращюнальный комллекс аналз:тических работ включает определение рН, ЕК, СО2 , общей .'Минерализации, карбонатных компонентов, содержания органического вещества, состава водной вытяжки (в аридных районах).Лля .'.шогоцелевого использования геохимической информации предлагается следующий перечень видов анализов: спектратьный приближен
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но-количественный (до 40 элементов: 2п , Рв, Си , СФ , 56 , А/;. ,С о ,X I  , А1. й-а, Т1 , 2 г  , Ад ,  Ве , 5 г  , Б а , У , А5 , V  ,, N6 , Мо , Мп . С г  и д р .) .атомно-адсорбционный, галила -  спектро.'.'.етричёский, радиогеохимический, шлихогеохныический; дополнительно 3 соответствии со спецификой района могут количественно определяться Н д , Р  , К  . На  , М д , М 02 , А/Од, органические соединения (пестициды, нефтепродукты и д р .) .3 .7 . Определение содержаний естественных радиоактивных элементов ( и , ТК ) в твердых образцах целесообразно проводить рентгеноспектральным методом. Около 50 % проб на уран рекомендуется исследовать люминесцектнщ!м анализом о использованием метода содовой вытяжки с порогом чувствительности !•  10”  ̂ % и лазерным анализе.'.* в водных вытяжках (порог чувствительности I  •10“ °г/дм^) в целях определения доли легкоподвилщых фор.м урана.Содержание калия определяют пла.менно-фотометрическим или ато(д*о-абсорбционным методами, радий -  радиохилнческим или комплексным .'летодом, техногенные радионуклиды (цезий-137) -  методом ППД гам.ма-спектрометрии, а стронций-90 -  методом бетарадиометрии с раднохи.'.шческой подготовкой. При анализе водных проб техногенные радионуклиды концентрируют из больших объемов водь (50-200 л) по методике БСЕГИНГЕО / 18 / .идновременно с определением радиоактивных элементов рент- гено-спектраль.чым методом определяются содержания токсичных элементов (Рв, Б1 , 5е и д р .) с порогом чувствительности вблизи к.ларковых содержаний (см.таблицу).3 .8 . Химический состав проб воды отличается высокой информативностью о природных и техногенных геохимических особенностях площади водосбора. Предлагается выделять (по Б.А.Колотову) два класса информации: общие гидрохимические и гвдрогеохимические показатели (ОГП) и-.специальные показатели (СГП).При .мелкошсштабномГЭИК изучаются ОГП, перечень которых дан в приложении 5 . Дополнительно приближе.чно-количественным спект- ралькы.м ана.чизом определяются упо.мянутыё выше 40 элементов,,по дитизону -  сумма тяже.лых металлов ( С и  + 2п + Р в), (бихро- матная окисляемость). 3 районах интенсивного развития сельского хозяйства .основное Бн;;!.'аьпе в составе почв и вод уделяется пес-
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4 . ОТЧЕТНЫЕ МНТЕШЛЫ4 I  Отчетные материалы вклю чат комплект обязательных я дополнительных рабочих карт и тавот отчета.
4.2; Обязательными являются карты.-  фактического материала;:  " “ Г о Г т ^ т о с а н . , с с а , й  а а а а ^ н а о о . .  . ™ а . е н «
карты соотавляются ® виде прозрач-4̂ .3»; Карта фактгюокого материала выди/шл
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Iной накладки, отражает виды и объемы проведенных исследований.На вей показываются линии наземных и аэровизуальных маршрутов, места отбора проб, границы участков детальных работ, данные ранее проведенных работ, результаты которых использованы при составлении карты, контуры площадей, характеризуемых аэро- и косыо- сниыкалш.4; 4. Геоэкологическая карта являетоя основным отчетным до-^ кументом и должна отражать современное состояние ГС: геохимические ландшафты и геохимический фон территорий, комплексы ЗГП, техногенную нагрузку (вид и интенсивность), крупные техногенные геохимические аномалии, техногенную активизацию ЭШ , изменения ландшафтов. В случае большой нагруженности карты некоторое характеристики ГС могут быть показаны на отдельных картах (техногенной нагрузки, геоимических аномалий, интенсивности проявлений ЭШ и т%д.) .4 .5 . Карта оценки геоэкологических условий и направленности . изменений ГС отражает комплексную экспертную характеристику состояния ГС. Ее рекомендуется ранжировать п о , трем грддяцчям: удовлетворительное (окрашивается зеленым цветом) : условно удовлетворительное в период картографирования, но в ближайшие 3-5 лет возможны изменения к худшему (окрашивается желтым цветам) ; неудовлетворительное (окрашивается красным цветом^. Показывается также направленноеть развития отдельных геолого-экологических процессов. 4 .6 . В зависимости от конкретных условий отчет может сопровождаться серией дополнительных карт (геохимических, в т .ч . моно- компоненткых, радиогеохимнческих, суммарного антропогенного загрязнения, литолого-фациальных и других). '4'-.7. Отчет должен включать следующие разделы:1) Введение (целевое задание, актуальность работ, организа- цио.чно-ф'инансовые вопросы, состав авторского коллектива).2) Природные условия территории (рельеф, климат, гидрография. растительность( геолого-структурные, гидрогеологические и инжекерко-геологические условия, активность геомиградии, активизация ЭГП).3) Характеристика хозяйственной деятельности (сведения о землепользовании, основные техногенные объекты, их производитель-
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ность и отхода).4) Методика работ (метода и особенности их использования, густота маршрутов, профилей и сети опробования, объемы работ).5) Ландшафтно-техногенные комплексы (принципы районирования, распространение, геохимическая специализацда, условия миграции и накопления компонентов в естественных и техногенных > условиях).6) Геолого-экологическая характеристика территории (загрязнение почв, почЕообразующих и коренных пород, донных отложений, поверхностных и подземных вод; современные геодинамйческие продессы, направленность геолого-экологических процессов) *  .7) Конкретные по содержанию рекомендации по природоохранным мероприятиям и рациональному использованию геологической среды, определение задач и площадей для постановки более детальных исследований.8) ' Заключение.

При производстве ГЭИК на шельфе в отчет дополнительно включаются два раздела: гидрогеологическая характеристика й условия загрязнения водного бассейна; геолого-экологическая характеристика ешваторий (донные отложения, поверхностные воды, геодинамические процессы).
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83. И 293-Г. Определение нефтепродуктов з природных водах методом газовой хроматографии.84. № 3 2 2 -Г . Определение олова, ванадия, золота, кобальта, молибдена, никеля и свинца в подземных водах методом эгииссион- ной спектрометрии.85. й 2 94 -Г . Определение органического углерода в подземных водах методом фотохимического окисления.86. й 2 7 9 -Г . Спектрофотометрическое определение бора в природных водах.87. й 3 17 -Г . Спектрофотометрическое определение высоких содержаний хрома (У1) в подземных водах.88. № 2 98 -Г . Спектрофотометрическое определение йодид-ионов в гфиродных водах.89. № 2 97 -Г . Спектрофотометрическое определение ионл аммония в природных водах.9 0 . № 275-Г. Формальдоксимный метод определения .‘иарганца в природных водах, содержащих железо.



Прчложение I1/;пизация техногенных систем и зоз.мокное их Еоздействие на ГС .
.1 п П о д т и п  В и Д’ Возмош'се воздействие на гоологичесвдю с р е д у

..зменсиие .услшзий питания подземных вод, соотно- !:к'!ии;; мехцу инсзильтрацисй и поверхностным стопчл.;; заг;-.>;:1Н01.:'.1е грунтовых под. по’вз н порс;д зо;ш аэра- и:;и; актпгеизаипя о^уозии, дец-дштия, оврагоооразова- нио, плоскостной смыв по'пз, из.менс1-;11я снойстп пород
С

Ко;II.' ксоь
..01:р<1,.1С!-:ио разгрузки ползеущых бод и увеличение их р';0 ,7 ;х:ов за счет пастбиидюз; дигрессии; загртз- нс1!ие подземззз.х вод; активизация ’дс(1)ляиии, эрозил, оврагообрезовагиия, плоскостного смыва почв.Й.нтп-лз-ивнС' •ла1'рязн.<'нис почв, покро1ип;х отлочений. псдзг.'ип.и и !;сво]);о:остны:: вол, из.у,сненкс их агрес- о'.пзности и, коррозизиюсти

.У.'.;снь:::о1-;ио питапил подз'з.мнззх вод, активизация зро- 
з;:;;, гн' ;х»Г1;:)Ор.азо1за;1;1л. п.иосксстнсго си.ва почв

Т н ь н л и  /
■Н<л о.

у;зо: ;:е., грунтош.х ::0;; . умсныиснио в.'пгж- . : ."и'вусгруи'.'ш, г,0(рцс;и.ч, загвг.знснио подзем- ;ны.\ 130Д, из.меззО'З'.ю сгоззств грунтовУвохвшенис шзтания, подпор уровня грунтовых вод, заОола'-швание, засоление и рассоление грунтовых БОД и пород зоны аэрации; загрязнение подзегиных

___________________ 2________________ 3 ________________________________________________4 _________________________________вод и покровных отложений; активизация эрозии, просадок* суффозии; повышение сейсмичности территорий; изменение свойств грунтов и пр.Бодоснабжен- Осушение территорий, уменьшение речного стока; про-ческий садки зешой поверхности; повышение инжонерно-сеи-смогёологической устойчивости по1Х)ДНЫХ массовов; изменение свойств грунтов, нарушение их теплового режимаГорнодобыва- Шахтный Понижение уровней подзомз-шх вод, образование техно-щщий генных грунтов, проседания и провалы земной поверхности, активизация карста, суффозии, фохзмированис кислых вод, загрязнение подзешшх вод. снижение 0011- I смостойкости породных массивов, рост напряженногосостояния пород/Карьерный Понижение уровней подземных вод; опаизни, склоно-‘------  - вые процессы, зах'рязнение вод; дефх/'шция, формирование кислых вод, изменение напряженного состояния пород, образование техногенных грунтовПромышленный .Уашинострои- Уплотнение грунтов, загрязнение подземных вод ительный пород, нарушение термовлагопереносаМеталлурги- Загрязнение пород, поверхностных и грунтовых вод,ческий -------- атмосферы, образование кислых дождей, рост агрессивности и коррозийности водХимический Загрязнение пород, повер.хностиы,ч я подзо.млы.ч водГородской азменеиив условии фюрмироваиия подзоми'Ыл вод, подтопление тероиторий, активизация ЭГП, зах'р'зневгв, пород, аоверхюст.чы.ч .и подземинч вод, иэ.5-.еи1;!!1:е термовлажностного режима по̂ хпд и .чодзелны.х вод,из-
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-37-/ ПрилоЕьн;;-;ОСНОВНЫЕ вида аэрокосмических методовИ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виды аэро- Характер космичес- изучаемых кжс ыето- полей дов Используе- Приемник мый диапа- излучения зон электромагнитных волн, мкм

доотоикотБа не- достат:-:;'. мс-?ода
Фотографи- Отраженное ческие электромагнитное излучение солнца

.  _  3 _  .  0 .4 - 1 .I

Телевизионные То же 0 ,3 5 -1 ,1

Теплые ин- Собственное бракрасные электромаг- 2-20 нитное из- лу'чение

4Фотографи- „а;':сцнстБа; бель-'ческие ка- !дй_Ч ^̂ НСОГк.'я ТИаг-меры с на- :ГЬ, лС'ООШйЯ 1Л1-бором фи- зредаь)дал способ-льтров и ность на местное-тшов пле- П! , Г2.С0К2.Ч "{'.'НСТ —нок ь;'т-."ьнссть :: 9(>- нале;^ностье я 0 с т а т к у;: з ь:: о -  няатс=̂  только ното у тс ТЫ! и ОС-Тд ̂ !0Б ,Телевизи- Деотокнетза: опеса-онные ка- ТИЕНССТЬ и БОЗМО.'г;-меры типа кость песиодичес-"Видикон" кого получения нн-с э л е К Т - тобмашг.! ка однуронным и ту же тероитооик).сканирова- недостатки: бо-■>ием лее низкая разре- даюдая 'спосЬб:ность по сбгБке}!Ив с лю- тогоафическим; затруднено стеоео- скопическое йзуч'е-НИС СНКМКСБ БЬПО-ч —някзт съе.\'ку в лнен- Н06 5р6;.'Л.Тепловые 'Дсстот}!СТ1за: т;!кса-И фотон- цил ло:: л̂елктельнихныё ради- телт-тсл контрас-ометры с тог , ТЛуОЛ;СНЛОН:аН'1попеоеч- . тд г .. »,С|'; С В 0 .дС 1 “ным ска- Р. Р . '■ * ТТЛСКТОЗнисова- 16 0  ̂ , Т1. !.а ; С С —ниёы тьн к т . л . }; ЗСЗ-



- Ш

Радиолокационные

Млогозо-нальные

Аэровизу- альш е наблюдения

Отраженное электромагнитное излучение от искусственного источника
 ̂  ̂ Радиолока- 

-10 0  см ционный приешик излучений со сканирующей антенной

Отраженное и собственное электромагнитное излучение в УЗК11Х зонах спектра
Узкие интервалы в широком спектральном диапазоне (0.35-14)

Многообъективные фо - тографичес- кие кшиеры или оптико- механические сканирующие системы
Отраженное Зрительныйн и ™ о Г и 1 ^ ' ™ Г ч е ^^ ^ е  ловека

л ел с с та т к и: более низкая разрешакк ща.4 способность, неспрелеленность положения точек на ски.'.'.ке, изменчивость изображения в течб/'не суток.Достоинства; круг- лсголичность и БСе.ТОГОДШ ОСТЬ съо-мк;;; возможность устранения маски- РУ;ол;:х :;акторов 1с.не,7яого покрова, растительности)при дел;.чрриро1;апки геологических обра- зоза;ц;й, детализация строения ре- льет.а и разрывных с тру;-: ту о. Нелсстатки: невы- сс;<се разрешение ПС сравнению с фотографическим, значительнее яскаже- кис- ;но1:т:уров изо- б раж е н и й .Дсс гсан стза:повы-- шенис- инорорштив-- ноет;; за счет сра- нн;екия многозона--'л ы а х  снимков, их пресбразовачий и синтевированил;• Еоэ;.‘.с.жности автоматизации деишфри- рования.Недостатки: сложность обработки.Дрс.тои;-:ства: визу- альность наблвде" н,1й за объектами! в естественных цветах, ,з разных ракурсах ;; масштг бах.Недостатки: трудность фиксации' и. опрсле.'е;-:ия раз.М.о-

Приложение 3.-ДС.УггчЕСКИЕ СНИМК1'!, РЕКОМЕНДУЕУЫЕ ГОСЦЕНТРОМ "ГЗВЗДА" ТУТК ДЛЯ БЫЯШЕНДЯ ЗОТОФИоИОНОМИЧ- :-цХ цРЯРОДНЫл и АНТРОПОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Оотофизиоко.'.'иглные объекты Рекоменлуег/ые космические снимки основные дополйительныеГидрограф!1ческие (водотоки, водоем! естестзен;ныв и искусствен- ЧБ. ЧНБ ЧБА, ЧБВ, ЦСние)Элементы ландшафтной структуры(ландшафты, урочища, фации) ЧБ, ЧББ, ЦС СПЗ, ЧББФор.чы ратьефа ЧБ, ЧББ СПЗ, ЦСПоверхност:-!ЫЭ отло.жения 'ГБ, ЧББ, ЦС , ЦВ, СПЗПочвы ЧБ, ЧББ, ЦС ЧБВ, СПЗ, ЦБРаститель:яость ЧБ. '{ЕБ, ЦС ЧБВ, СПЗ, ЦВПодводные объекты .  ЧБА ЦСПоля и дсугие зе;.'ледельчески9участки ‘ . ЧБ* ЧББ, ЦС ЧББНаселенные пункты и поо.мышлен-нйе комплексы ' ЧБ, ЧББ, ЦС ЧБВ, СПЗ. ЦВ

Условные сокращения:ЧБ -  чеоно-белые снимки, полученные з широком диапазоне (0 ,5 1 -0 ,7 0  мим)ЧБА -  черно-белые многозональные снимки в зона 0 ,5 1 -0 ,6 0  мкмЧББ -  черно-белые многозональные снимки в зоне 0 ,6 0 -0 ,7 0  мкмЧБВ -  черно-белые многозональные снимки в зоне 0 ,70 -0 ,8 5  (лкмЦС -  цветные синтезированные снимки (в условных цветах)ЦВ -  цветные снимки (в естественных цветах)СПЗ -  спектоозональные снимки (в условных цветах)

СО!: эбьекттов.



Приложение 4ТРКБОБАНИН К КОСМИЧЕСКИМ СЪЕМКАМ ПРИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССО]ЕЩОЬАНИЯХ ВОДНЫХ ОБЪЕК1'ОВ С
Элемента ;аеши-фриронания [Уйоштаб исходный Р^^Р,* !̂^®-Сезон фотс- мвстнос-^Р^Ф'^Р°^а- ти не более.м НИН

Повторность фотографирования Оптиглальные виды (каналы) съемок
Гидросеть Урез воды 2 -К У  -  2 •10'=

.1:200 000 -  1:2  0002.-10^1:2 000 000
000

Рукава, протоки :действующиеПОСТОШ1НОвременно I - 1 0 ^ - 2  -10^1:100 000 -  1:2 000 000I  -10^ -  2 -10®
1:100  000 -  1:2  000 000

10

1010

Поздняя ВВ' сна,осень50 Поздняя ве сна, лето, ----- осень
Ш ( 3 ) ,  МКФ-6(5,6)

- 1 - 3  раза СПЗ, Ш ( 3 ) ,  МКФ-6(5,6)
I  раз в сезон

Поздняя весна, осень I  раз в сезонПоздняя в е - То же сна, осень
Ш ( 3 ) ,  МКФ-6С5.6) Ш ( 3 ) ,  МКФ-6(5,6) ё

М0жОуГрОБ»О
11ОИИЖ0ИШ1

2 • 1СГ -  2 •Ю'^
1:200  000 -  1:2  000 000

20 Поздняя ве- То же сна,  осень СПЗ, Ш ( 1 - 3 ) ,  МКФ-6(2-6)Каналы 2 -10^ -  21:200  000 -  1 :2  000 000 10 Весна, лето.  То же осень СПЗ, Ш ( 3 ) ,  МКФ-6(5,6)
Полой, иль- с дмени, култу- 2 '.Юр -  2 .-ЮРки, банчины, 1:200 000 -  1:2 000 ОСЮ бороздины

Осень, позд- 100 няя весна. То же лет СПЗ, Ю (1 -3 ) , 1ЖФ-6{1-е)

- - - I -----------------------------2-------- ---------------- 3 _ _ _ _ 4 ------------- 5 1 . 1 ____________ 6^"эститель- ,ность:водная 2 -10^ -  2 • ТО® V̂1:200 000 -  1:2 000 000 ™ к Ф ^ Й 1 ^ 1 )подводная 2 -1Ср -  2 -тФ  п ^1:200 000 -  1:2 000 000 50 Весна,лето То же СПЗ, Ш (1 -3 ),МКФ-6(5,б5~ ------ -— ____________Цифры обозначают номер канала.


