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* Лаборатория геологии рудных месторождений, с
2000 г. – лаборатория геоинформационных и компьютер-
ных технологий.

В нашей стране геологи начали использовать
ГИС одними из первых, и вскоре геологическая
отрасль в лице Главного научно-исследователь-
ского информационного вычислительного центра
Министерства природных ресурсов РФ и его ре-
гиональных центров превратилась в крупнейшего
коллективного пользователя ГИС-продуктов
(ГИС…, 2000). ГИС разного назначения и терри-
ториального охвата создаются в исследователь-
ских институтах Академии наук, отраслевых на-
учно-производственных организациях и учрежде-
ниях. На сегодня сложился небольшой, но быст-
ро развивающийся российский рынок ГИС-про-
дуктов; Магаданская область не исключение.
Рассмотрим эволюцию использования ГИС тех-
нологий на примере СВКНИИ ДВО РАН.
Появление нового импульса (ГИС-технологий)

в научных исследованиях, направленных на про-
гнозирование месторождений полезных ископа-
емых, в специализированном подразделении* «ака-
демического» института было предопределено
накоплением обширных фактических материалов
по геологии и полезным ископаемым региона, не-
обходимостью их систематизации и качественной
обработки. За короткий период были созданы все
необходимые условия для полнофункционального
развития практически любых геоинформационных
проектов (Горячев и др., 2008). В результате при-
обретенный первоначальный опыт создания гео-

логических ГИС, а также мониторинг в области
ГИС-технологий в отраслях региона позволил по-
смотреть несколько шире на внедрение данных
технологий в различные сферы деятельности.
Одним из развивающихся направлений в послед-
нее время являлся междисциплинарный проект
«Электронный атлас Северо-Востока России», в
рамках которого проводилась систематизация
информации, накопленной в различных областях
знания по региону. Основное внимание при этом
уделялось подготовке цифровых слоев по геоло-
гии и биоразнообразию континентальной флоры и
фауны, в результате была подготовлена и разме-
щена первая интернет-версия электронного атла-
са (http://atlas.magis.ru). Сегодня на телекомму-
никационной площадке СВКНИИ ДВО РАН раз-
вернута новая серверная инфраструктура на ос-
нове технологии ArcGIS Server (ESRI), позволя-
ющая в режиме клиент – сервер пользователям
сети Интернет запрашивать, просматривать, ана-
лизировать, редактировать и получать простран-
ственную информацию (Зинкевич, 2008).
В итоге специалисты СВКНИИ ДВО РАН в

процессе работы с традиционными геологичес-
кими объектами при помощи ГИС-технологий
выполнили ряд проектов, позволяющих анализи-
ровать геологическое строение как обширных
территорий, так и локальных структур; сформу-
лировали концепцию создания региональных ГИС
для нужд недропользования; разработали мето-
дические подходы применения ГИС-технологий
для решения рудно-геологических задач, связан-
ных с анализом пространственно-временных свя-
зей оруденения, тектонических событий и магма-
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геологических карт масштаба 1 : 200 000, карты
масштаба 1 : 1000 000 и т. д.).
Северо-Восток России в целом и Магадан-

ская область в частности представляют собой
старопромышленный экономический регион, основу
которого начиная с 1929 г. составляют золотодо-
бывающие предприятия (Гальцева, 2009). Геоло-
гические особенности нашего региона предопре-
делили широкое развитие в его структурах разно-
типных и разных по крупности золото- и серебро-
рудных месторождений, в том числе и мирового
класса (Наталка, Дукат). Наша золотоносная про-
винция, из недр которой в настоящее время уже
добыто более 4000 т золота, входит в состав круп-
нейших мировых провинций, и для нас весьма ак-
туально собрать максимальную информацию по

тизма (Ворошин и др., 2002, 2006; Голубенко, Во-
рошин, 2005; Зинкевич, Ворошин, 2005).
ГИС-технологии активно использовались так-

же и на геологических производственных пред-
приятиях региона (Алексеенко и др., 1999; Лом-
тев, Палымский, 2008). Выполненные работы,
учитывая минерально-ресурсную и в первую оче-
редь благороднометалльную направленность эко-
номического развития региона, преследовали со-
здание локальных ГИС по месторождениям и
группам месторождений всего многообразия по-
лезных ископаемых. Кроме того, как известно, в
последнее десятилетие все комплекты государ-
ственных геологических карт также создаются с
привлечением ГИС-технологий (на территорию
подготовлено 18 комплектов Государственных

Рис. 1. Металлические полезные ископаемые Магаданской области (по материалам: Геологическая карта и
Карта полезных ископаемых Охотско-Колымского региона. Масштаб 1 : 500 000. Объяснительная записка к кн. 3.
Магадан, 1999ф; Геологическая карта и Карта полезных ископаемых Колымо-Омолонского региона. Масштаб
1 : 500 000. Текстовые приложения. Кадастры полезных ископаемых. Магадан, 1998ф)

Fig. 1. Metalliferous deposits and occurrences in the territory of Magadan Region (according to: Geologic Map and
Mineral Deposits Map of the Okhotian-Kolymian Area. Scale 1:500 000. Explanatory Notes to Vol. 3. Magadan, 1999ф;
Geologic Map and Mineral Deposits Map of the Kolymian-Omolon Area. Scale 1:500 000. Supplements. The Inventory
of Minerals. Magadan, 1998ф)
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рудным и россыпным объектам и, используя ГИС-
технологии, провести ее анализ, направленный на
выявление общих закономерностей и отличитель-
ных черт в распределении, генезисе, промышлен-
ной значимости и прочего всех известных типов ме-
сторождений золота и серебра данной провинции.
Таким образом, четко обозначилась первооче-

редная проблема, продиктованная требованиями
теории и практики геологоразведочных работ, –
необходимость реализации полноценной ГИС по
месторождениям благородных металлов на тер-
риторию Магаданской области, главных объектов
практической деятельности и научных геологи-
ческих исследований в регионе (рис. 1). Такая
ГИС может послужить «скелетом» для последу-
ющих данных о любых других полезных ископа-
емых всего региона.
Одним из наиболее удачных путей создания

подобной системы, с точки зрения оптимизации
временных и материальных ресурсов, является
синтез уже созданных тематических ГИС в еди-
ный проект. Первый шаг в этом направлении –
подготовка геологической основы для любых те-
матических проектов, которая обеспечит одно-
значную интерпретацию основных понятий и гео-
логических сведений, описывающих месторожде-
ния. Но, возможно, основная и принципиальная
причина состоит в том, что геология – наука де-
дуктивная и геологическая карта является резуль-
татом интерпретации геологами спорадических и
разнохарактерных данных, каждый из них имеет
свой уникальный подход (Asch, 2002).
Изначально в качестве геологической геоин-

формационной основы для проведения любых
региональных работ на территории Магаданской
области проектировались две основные системы:
ГИС по геологии Колымо-Омолонского регио-
на и ГИС по геологии Охотско-Колымского
региона (см. таблицу, рис. 2). Обе системы были
включены в состав Государственного банка циф-
ровой геологической информации (МПР РФ). Ин-
формационной основой ГИС-проектов являлись
авторские оригиналы карт В. М. Кузнецова и др.
(1998 г.) и Н. Г. Маннафова и др. (1999 г.) масш-
таба 1 : 500 000, перекрывающие всю террито-
рию Магаданской области, представляющие со-
бой комплекты (6 листов геологической карты, 6
листов карты полезных ископаемых, объяснитель-
ная записка и кадастр полезных
ископаемых). Эти карты до-
статочно полно отражают
современное состояние гео-
логической изученности круп-
ного горнопромышленного ре-
гиона с максимально возмож-
ным приближением к нуждам
геологической съемки масшта-
ба 1 : 50 000 – по детальности
расчленения геологических
образований.

Основная цель данной работы – синтезировать
созданные цифровые данные, структурированные
в виде разных геоинформационных систем в еди-
ную тематическую ГИС. Информационное содер-
жание проектируемой ГИС будет состоять из трех
основных тематических блоков: топографии, гео-
логии, геохимии. Система будет реализована в
едином географическом пространстве и масшта-
бе (1 : 1 000 000). Общая площадь территории
проектируемой ГИС 600 тыс. км2. При работе над
проектом использованы материалы Государствен-
ного банка цифровой геологической информации
(МПР РФ), опубликованные и фондовые матери-
алы института. Ввод, организация, компиляция,
хранение и редактирование картографической и
атрибутивной информации будут осуществлены
средствами ГИС с помощью пакета программ
ArcGIS 9.3 (ESRI).
В настоящее время выполняются работы пер-

вого этапа – инвентаризация и разбраковка накоп-
ленных фактических материалов по геологичес-
кому строению региона, в том числе обобщение
новых, определение технологических основ рабо-
ты с информацией, адаптация цифровых картогра-
фических данных, логическим завершением кото-
рых будет подготовленная геологическая основа
проекта. С этих позиций намечаются несколько
возможных путей достижения цели:
сбивка легенд всех имеющихся мелко- и средне-

масштабных карт Колымо-Омолонского и Охот-
ско-Колымского регионов;
адаптация к апробированной легенде Верхояно-

Колымской серии листов масштаба 1 : 1 000 000;
разработка на этой основе легенды к структурно-

формационной карте.
Параллельно осуществляется разбраковка из-

вестных проявлений благородных металлов (око-
ло 1000 объектов, кроме россыпей), которая осно-
вывается на оценке значения различных типов зо-
лоторудных формаций (как минеральных, так и
структурно-морфологических), формирующих
мало-, средне- и крупнотоннажные объекты ми-
нерально-сырьевой базы благородных металлов
региона.
Последующие этапы посвящены наполнению

базы данных ГИС, а также разработке интерак-
тивного интерфейса подбора сценария для мно-
говариантных расчетов металлогенической и ре-
сурсной направленности.

Характеристика ГИС-проектов 
Description of GIS projects 

Количество объектов Наименование проекта 
(год завершения) 

Площадь, 
тыс. км2 полигонов линий точек 

ГИС по геологии Колымо-
Омолонского региона (2001 г.) 306 814 16 781 56 814 420 

ГИС по геологии Охотско-
Колымского региона (2002 г.) 265 554 14 995 55 528 1319 

 
 

Разработка ГИС благороднометалльных месторождений Магаданской области
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Начало исследований по проекту выявило ряд
проблемных вопросов. Если работы первого эта-
па связаны с техническими трудностями, то со-
здание единой геологической основы на всю тер-
риторию Магаданской области оказалось доста-
точно трудоемким процессом. Существующая
легенда Верхояно-Колымской серии листов до сих
пор не получила практического воплощения в кар-
тографическом выражении, требует доработки
для конкретных площадей, увязки выделенных
подразделений по вертикали и латерали в связи с
выявленными в процессе геолого-съемочных ра-
бот данными и др. Поэтому достижение этой цели
корреспондируется с необходимостью создания
тектонической карты Северо-Востока России но-
вого поколения (Горячев и др., 2009). Полноцен-
ному наполнению базы данных по месторожде-
ниям мешает также и существующая ведом-
ственная разобщенность исследований в облас-
ти геоинформатики в геологии между научными
и производственными коллективами, что приво-

дит, с одной стороны, к неполноте использования
научно-исследовательскими институтами мате-
риалов, получаемых в процессе поисково-разве-
дочных работ, а с другой – к ориентированности
отраслевых исследований лишь на апробирован-
ные и утвержденные вышестоящими инстанция-
ми геоинформационные системы, не учитываю-
щие наработки фундаментальной науки. Не бу-
дет преувеличением, если мы скажем, что как
для «геолога-производственника», так и для «гео-
лога-исследователя» региональная геоинформа-
ционная система на территорию его деятельнос-
ти, включающая в себя всю «фактурную» инфор-
мацию по недрам, формирующим ресурсную базу
страны, является мечтой. Однако создание та-
кой системы – основы информационного обеспе-
чения традиционных и вновь возникающих задач
в геологической отрасли, осложняется не только
неполнотой наших знаний о предмете исследова-
ний, но и трудностью сбора и обобщения факти-
ческих данных, хранящихся в многочисленных
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Рис. 2. Контуры ГИС-проектов по геологии Охотско-Колымского и Колымо-Омолонского регионов
Fig. 2. The GIS Programs on area geologies of the Okhotian-Kolymian and Kolymian-Omolon territories
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изолированных локальных базах данных и кадас-
трах, принадлежащих самостоятельным органи-
зациям и предприятиям, доступ к которым за-
труднителен, а зачастую и невозможен.
По завершении создания ГИС благородноме-

талльных месторождений Магаданской области
широкому кругу специалистов горно-геологичес-
кого профиля, включая потенциальных инвесто-
ров в горнодобывающую отрасль, будут предо-
ставлены оперативный доступ к разнообразной
справочной информации и возможность обработ-
ки и анализа огромного объема унифицированных
фактических данных по геологическому строению
золоторудных месторождений крупнейшего «ва-
лютного цеха» страны.
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DEVELOPMENT  OF  GIS  PRODUCTS  ON  NOBLE METAL  DEPOSITS
IN  THE  TERRITORY  OF  MAGADAN  REGION

I. S. Golubenko, B. F. Palymsky, N. A. Goryachev, A. S. Zinkevich, S. M. Lyamin

The necessity for development of GIS products to cover noble metal deposits as the basic objects
of geologic studies and mining activities in Magadan Region is postulated in this paper.  Some
challenging problems were determined in process of initial investigations under the project.
Implementation of this GIS project shall make a diverse qualitative computerized information
instantaneously available with many mining specialists, geologists and possible investors, and allow
for processing procedures and analysis of ample geologic data on gold lode deposits, which is an
economic factor of a prime importance.
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