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ГЕОЛОГИ ЕС А  МОДЕЛ  ЗЕМНО  ОР  НА ЕРРИ ОРИИ САА ЛИНС О  
С ЕР ГЛ О О  С АЖИН  (СГ-1) АЗЕР А ДЖАНА  

 
GEOLOGICAL MODEL OF EARTH CRUST ON TERRITORY OF THE SAATLINSKY 

SUPERDEEP WELL (SD-1) OF AZERBAIJAN 
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Earth», Geological faculty of Baku State University 

 
 

Аннотация. Данная статья посвя ена причине 
неудачной интерпретации геофизического материала 
на территории СГ-1. Несмотря на то, что прошло бо-
лее четверти века после бурения, по сей день прохо-
дит дискуссия среди геологов и геофизиков о полу-
ченных результатах. Одни склоняются к тому, что 
скважина угодила непосредственно в один из круп-
ных длительно развиваю ихся вулканов, другие к 
неправильной трактовке данных того или другого 
метода геофизики. Геологической интерпретации 
гравитационного поля, в том числе и в районе СГ-1, 
уделялось особое внимание в течение долгих лет со 
стороны многих исследователей и уч ных. Но анализ 
геотектонических режимов на основе гравитацион-
ных аномалий (наблюденные и трансформные), как в 
комплексе с другими геолого-геофизическими мате-
риалами, так и в отдельности, оставался вне поля зре-
ния. Статья, являю аяся одним из результатов ис-
следований автора [1] в той области, возможно в 
какой-то степени, восполнит тот пробел.  
 

лючев е слова: interpreta-
tion, ultradeep skazhina, gravity anomaly, Geotectonics, 

Mesozoic, the clash, the Turan-
plate, ultramafic mass burial. 
 

Abstract. This article focused on the unsuccessful 
interpretation of geophysical data from the territory of 
SG-1. Despite of the fact that the drilling data was re-
ceived more than quaternary of the century still the ge-
ologists and geophysics have debates about the results. 
Some are declining that the well drilled up into long-term 
developing volcano, the others consider misinterpretation 
of various geophysical methods. The big attention was 
given to the geological interpretation of the gravitational 
field, including area of SG-1, from many scientists and 
researches within many years. But analysis of the geotec-
tonic regimes based on the gravity anomalies (observed 
and transformed) in complex with others geological and 
geophysical data were remained out of sight. This article, 
which is one of the directions [1] of author’s researches, 
perhaps fulfill this gap. 
 

Keywords: interpreta-
tion, ultradeep skazhina, gravity anomaly, Geotectonics, 
Mesozoic, the clash, the Turan-
plate, ultramafic mass burial. 

 
 

Главная задача, которая стояла перед 
СГ-1, заключалась в достижении кровли так 
называемого базальтового и гранитного сло-
ев земной коры, который выделялся по гео-
физическим данным ( имельзон, Галперин, 
Раджабов и др., 1968). Интерпретируя пет-
рофизические данные в лабораторных усло-
виях, выделяли верхний гранитный слой со 
скоростями продольных волн 5,5-6,5 км/с и 
средней плотностью 2,7 г/см3, а также ниж-

ний базальтовый слой со скоростями 6,7-7,5 
км/с и средней плотностью 2,9 г/см3. Пря-
мых сведений о составе тих сло в не было. 
СГ-1 была специально заложена в том месте, 
где по геофизическим данным предполага-
лось сводовое поднятие базальтового и гра-
нитного сло в, в 10 км к северо-востоку от 
кульминационной части гравитационного 
максимума Муган-Гарабах (рис.1). 
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Рис.1. Гравиметрическая карта в редукции уге при значении плотности промежуточного 
слоя =2 300кг/м3, составленной И.О. имельзоном (1947) и .П.Маловицким (1967), детали-
зированной А.А.Пишнамазовым и .С.Аслановым (1987). словные обозначения: Изолинии 
гравиметрической карты 1 – отрицательных, 2 – положительных, 3 – нулевых значений; 4 – 

граница; 5 – линия профиля. 
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Эта скважина также должна была вы-
яснить возможности образования нефтяных 
и газовых залежей на больших глубинах в 
Куринской низменности, расположенной 
между ольшим ( К) и Малым Кавказом 
(МК). К сожалению, не оправдались ожида-
ния вскрыть нефте-газоносные горизонты 
(хотя в отдельных породах разреза было ус-
тановлено присутствие небольших коли-
честв углеводородов).  

В целом, результаты бурения оказались 
прямо противоположными тому, что следо-
вало из интерпретации геофизических дан-

ных. Вместо сводового и унаследованного 
поднятия вышеотмеченных сло в, в интер-
вале 3540-8324 м были вскрыты меловые и 
юрские (110-150 млн лет) вулканические 
породы, причем содержание кремнезема в 
них возрастает с глубиной так, что на уров-
не базальтового слоя залегают породы, 
близкие по составу к гранитам. В ч м дело, 
что являлось причиной столь явных ошибок 
геологов и геофизиков?  

На табл.1 приводится литолого-
стратиграфический разрез по СГ-1, приве-
д нный в работе [8].  

 
Таблица 1. 

 
Несмотря на то, что СГ-1 не достигла 

проектной глубины 15 км, вскрытый ею раз-
рез дал много нового для понимания глу-
бинного строения Кавказа и истории его 
развития. Прежде всего, удалось установить, 
что территория Куринской впадины в мезо-
зое представляла собой море, на дне которо-
го шли бурные вулканические процессы. На 
основе фундаментального анализа геолого-
геофизического материала (в основном дан-
ные промысловой геофизики) по скважине 
СГ-1, со стороны группы уч ных Института 
геологии НАНА [5], также уч ных бывшего 
СССР [3÷10], удалось установить ценней-
шие особенности, относя иеся к геологиче-
скому строению региона. Наряду с тими, 
многие вопросы оставались невыясненными. 

На рис. 2 и 3 приводятся модель физи-
ческих свойств горных пород, построенные 
по комплексу ГИС, и схематическая геоло-
гическая модель района СГ-1. Эти рисунки 
скопированы из работы [3], а рис.4 из рабо-

ты [4], за которые выражаем признатель-
ность и благодарность. Эта информация 
(рис. 2,3), на наш взгляд в открытой печати 
публикуются впервые и вызывает удивле-
ние: после бурения СГ-1 интерпретация ма-
териалов проведена не корректно как в ло-
кальном, так и в региональном масштабах. И 
по тому составленная геологическая модель 
не отражает реальное геологическое строе-
ние региона. Как отмечают авторы работ [3], 
модели физических свойств горных пород 
(рис.2) составлены по конкретным данным 
бурения СГ-1, и на основе их составлена 
геологическая модель (рис.3). Но, модель 
физических свойств горных пород и геоло-
гическая модель вызывают недоумение, как 
будто между ними геологическая увязка не 
выполнена. Кроме того, линия профиля, по 
которой составлена геологическая модель, 
не прямолинейна, и представляет собой две 
стороны равнобедренного треугольника.  

ʋ 
ɩ/ɩ Ʌɢɬɨɥɨɝɢɹ ɗɩɨɯɚ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ 

1 ɝɚɥɟɱɧɢɤɢ, ɝɪɚɜɟɥɢɬɵ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ, 
ɫɭɩɟɫɢ, ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ ɑɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 860 ɦ 

2 ɝɥɢɧɵ, ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ Ⱥɛɲɟɪɨɧɫɤɢɣ ɹɪɭɫ 1070 ɦ 
3 ɝɥɢɧɵ, ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɵ Ⱥɝɱɚɝɵɥɫɤɢɣ ɹɪɭɫ 320 ɦ 
4 ɝɥɢɧɵ, ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ, ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɵ Ȼɚɥɚɯɚɧɫɤɢɣ ɹɪɭɫ 530 ɦ 
5 ɝɥɢɧɵ, ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɉɨɡɞɧɢɣ Ɇɢɨɰɟɧ (ɋɚɪɦɚɬ) 50 ɦ 
6 ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɢ ɫ ɫɢɥɥɚɦɢ ɛɚɡɚɥɶɬɨɜ ɇɢɠɧɢɣ Ɇɟɥ - ȼɟɪɯɧɹɹ ɘɪɚ 710 ɦ 
7 ɛɚɡɚɥɶɬɵ ɫ ɞɨɥɟɪɢɬɚɦɢ ɋɪɟɞɧɹɹ ɘɪɚ 1310 ɦ 

8 ɚɧɞɟɡɢɬɨ-ɛɚɡɚɥɶɬɵ ɢ ɚɧɞɟɡɢɬɵ  
 ɫ ɦɢɤɪɨɞɨɥɟɪɢɬɚɦɢ ɇɢɠɧɹɹ ɘɪɚ 1950 ɦ 

9 ɚɧɞɟɡɢɬɨ-ɞɚɰɢɬɵ, ɞɚɰɢɬɵ, ɪɢɨɞɚɰɢɬɵ,  
ɩɥɚɝɢɨɪɢɨɥɢɬɵ ɫ ɫɢɥɥɚɦɢ ɦɢɤɪɨɞɨɥɟɪɢɬɨɜ ɘɪɚ 1524 ɦ 

10 Ɉɛɳɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɪɚɡɪɟɡɚ  8324 ɦ 
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Рис.2. Модели физических свойств горных пород, построенные по комплексу ГИС в разрезе СГ-1. 
Составил А.И.Агарков и др. словные обозначения: 1 – границы однотипными геолого-геофизическими 

свойствами; 2 – кривые ГИС. 
 

 
 

Рис.3. Схематическая геологическая модель района СГ-1. Составил А.И.Агарков и др. словные обо-
значения: 1 – Кайназойский комплекс: преиму ественно терригенные отложения; 2 – Мезозойский комплекс: 
а-терригенно-карбонатные образования, б-преиму ественно ффузивные образования основного и среднего 
состава; 3 – преиму ественно байкальский комплекс: метаморфизированные (первично терригенные) образо-
вания (в верхней части разреза, в частности, на пикетах 100-110 км на глубине 20-25 км возможно наличие бо-
лее молодых осадочных и вулканогенно-осадочных комплексов); 4 – добайкальский комплекс: преиму ествен-
но гнейсы и мраморы (продукты регионального метаморфизма); 5 – древнейший комплекс: гнейсы и амфибо-
литы; 6 – преиму ественно интрузивные образования основного и среднего состава; 7 – нерасчлен нный ффу-
зивно-интрузивный комплекс; 8 – комплекс пород пониженной плотности (серпентины?); 9 – образования пе-
реходного комплекса от коры к мантии; 10 – положение кровли верхней мантии; 11 – зоны крупных разломов; 
12 – скважины глубокого бурения. 

8



 
ГЕО ОГИ  И ГЕОТЕКТОНИКА / GEOLOGY AND GEOTECTONICS 

 

№ 01-2012  Международный научно-технический и производственный журнал «Науки о Земле»   

Иными словами, скважины Мурадхан-
лы-23, СГ-1 и Сарыджаляр-1 ни каким обра-
зом не вписываются в прямую линию, что 
является прямым нарушением инструкции 
по составлению геологических разрезов и 
моделей в двухмерном варианте. Помимо 
того, глубина бурения Мурадханлы-23 со-
ставляет 5,2 км, Сарыджаляр-1 – 4,6 км, СГ-
1 – 8,3 км; расстояние между ними 35 и 12 
км. В геолого-тектоническом отношении по 
той модели созда тся такое впечатление, 
что месторождение Мурадханлы приуроче-
но к карбонатным отложениям, образован-
ным в мезозое. Под давлением мо ных вул-
каногенных отложений, глубина которых 
доходит до 50 км!!, мо ность карбонатного 
слоя значительно сократилась в латеральном 

направлении? Эти же вулканиты якобы яв-
лялись нефтематеринскими отложениями 
месторождения Мурадханлы.  

Спустя 15 лет после бурения СГ-1 
В.С.Поповым и А.А.Кременецким составле-
на схематическая геологическая модель 
(рис.4). По мнению тих авторов, она якобы 
более реально уточняет плотностные харак-
теристики (рис.4, А) на основе проектного 
(рис.4, ) и реального (рис.4, Г) стратигра-
фического разрезов. Но су ествует реаль-
ное несходство между «моделями» Агаркова 
и Попова. На каком основании выполнена 
подобная трактовка геолого-геофизического 
материала со стороны авторов статьи [3] и 
[4], абсолютно не объяснимо. 
 

 
 

Рис.4. Схематический разрез (А) и сопоставление проектного ( ) и реального (Г) разрезов 
СГ-1. Составил В.С.Попов и А.А.Кременецкий. ифрами обозначены предполагаемые плот-
ности пород (в г/см3), полученные пут м интерпретации геофизических данных. По мнению 
авторов, выступ пород с плотностью 2,75г/см3 (верхняя часть базальтового слоя) совпадает с 

локальным максимумом силы тяжести. 
 

Признаки геодинамических условий 
литосферных плит, относя иеся к процессу 
геологической волюции, в определ нной 
степени «отображаются» на разных моди-
фикациях трансформационных карт грави-
тационного поля. В том основную роль иг-

рают выбранные методики при трансформа-
ции гравиметрической карты.  

  На территории Азербайджана (по 
Каспийскому морю и суше) составлена 
сводная гравиметрическая карта в редукции 
уге (М – 1:500 000) при значениях плотно-
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сти промежуточного слоя =2300 кг/м3 и 
=2670 кг/м3, которые охватывают и район 
СГ-1. На той карте характерно наличие 
тр х региональных максимумов: – на суше 
Муган-Гарабахский (МГ), на море – Южно-
Каспийский (ЮК) и Среднекаспийско-
Туранский (СТ). СТ отдел н от МГ и ЮК 
крупным Абшероно-Прибалханским (АП) 
минимумом. МГ и ЮК на карте при значе-
нии плотности промежуточного слоя =2670 
кг/м3 представлены малой интенсивностью и 
размерами и не связаны между собою. МГ 
выражен овалообразно и не да т представ-
ление о направлении простирания, а ЮК 
имеет доминирую ее простирание в СЗ–
ЮВ направлении. Но при значении плотно-
сти промежуточного слоя =2300 кг/м3 ти 
максимумы представлены более интенсивно 
(особенно МГ) и связаны между собою. Ин-
тенсивность СТ на обеих картах одинаковая, 
но направление простирания на карте при 
плотности =2300 кг/м3 отклонено к юго-
западу примерно на 18-20˚ по сравнению с 
картой при плотности =2670 кг/м3. 

В результате провед нного анализа 
выше названных карт удалось высказать ряд 
предположений о геодинамике, в частности, 
о причине образования основных геострук-
турных лементов Азербайджана.  

Как отмечено в работе В.Е. аина, 
(1984 г.), тектонические складчато-
надвиговые движения на том регионе на-
чинались в мезозое и продолжались в оцене 
и миоцене. Первоначально Главный За-
гросский надвиг, расположенный значи-
тельно южнее и определившийся как серия 
глубинных разрывов, связан с пригибанием 
края Аравийской плиты и последую им 
поддвиганием под центральный Иран (Зо-
неншайн и др., 1979,1986,1990,1993). По 
мнению .И. обковского и др. (1993,2004), 
ти надвигания образовались в результате 
активизации значительно более древнего 
рифта Тетис. Возникает вопрос: – где можно 
проследить «признак» того древнего риф-
та?  

веренный ответ на тот вопрос, по 
моему глубокому убеждению, можно найти 
при внимательном анализе и т ательной 
интерпретации гравиметрической карты ре-
гиона, в частности Азербайджана [1]. Дело в 

том, что на картах анизотропной трансфор-
мации, вычисленной по прямоугольной па-
летке с размерами 30×70 км2 ( =0˚y180˚), 
положения и параметры глубинных разло-
мов намного уточняются, т.е. Западно-
Каспийский (ЗК) и Предмалокавказский 
глубинный разломы (ПМР) простираются в 
об екавказском направлении. Помимо то-
го, глубинные разломы ПМР и ЗК сопрово-
ждаются трансформными, т.е. рифтовыми 
разрывами. На мой взгляд, именно транс-
формность является признаком древнего Те-
тиса. Кроме того, шов, ограничиваю ий 
древнее море Тетис, уже был установлен в 
Гималаях и в Иране ( аин, 1984, 2004), так-
же вдоль современной Загросской зоны над-
вига и в юго-восточной Турции. В Иране 
Загросская зона смятия представляет, как 
линейную зону столкновения Аравийского 
континента и Евразии. ребет Эльбурс на-
мечает северные пределы су ествования 
пибайкальской платформы Аравийского 
полуострова и Ирана. В настоя ее время та 
палеозойская окраина соприкасается с двумя 
различными в тектоническом отношении 
областями: Южно-Каспийским „океаниче-
ским“ блоком и расположенным восточнее 
складчатым поясом Копетдага, который 
оконтуривает Туранскую плиту (ТП) с юга и 
имеет герцинский фундамент. Анализ глу-
бокофокусных землетрясений указывает, 
что и сейчас ТП находится в динамичном 
состоянии ( ломов, 2000,2004). 

Анализируя весь су ествую ий гео-
лого-геофизический материал с точки зре-
ния теории тектоники литосферных плит, 
представление о геолого-тектонической во-
люции района СГ-1 нами объясняется сле-
дую им образом. 

В конце мезозойской ры при движе-
нии Индостанского блока, отделившегося от 
Африканской плиты, в результате столкно-
вения с Евразийским континентом располо-
женный в восточной части территории Ира-
на блок Деште- ут (Д ) и расположенная на 
восточном побережье Среднего Каспия ТП 
были подвергнуты деформациям. В резуль-
тате у тих блоков изменились направления 
простирания, т.е. прежние оси простирания 
повернулись в направлении против часовой 
стрелки. А в результате последую его 
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столкновения Аравийского ита с Евразий-
ским континентом подвергся деформации и 
Главный Загросский надвиг (ГЗН), и пово-
рот был по направлению часовой стрелки. В 
результате тих деформаций главный удар 
силы сжатия попал в окрестность современ-
ного МГ и ЮК, и по ранее су ествовавшим 
глубинным рифтовым разрывам Неотетиса, 
глубинная магма продвинулась к поверхно-
сти земной коры. По данным полного нор-
мированного градиента на профиле II-II 
(рис.1) в окрестности МГ глубинная масса 
погребена на глубине 1,5-2,0 км, а в окрест-
ности современного ЮК та масса в виде 
интрузивной массы застыла на глубине 15,0-
16,0 км из-за отсутствия рифтовых разло-
мов. Иными словами, геологической приро-
дой МГ и ЮК максимумов является ультра-
основная масса, продвинувшаяся из глубины 
в верхние слои по трансформным разрывам. 

До столкновения Индостанской и Ара-
вийской микроплит с Евразийским конти-
нентом, нынешняя территория СГ-1 была в 
окрестности океана Тетис. После магматиз-
ма на той территории морские условия 
сменились на континентальные и установи-
лись прежние и относительно спокойные 
геодинамические условия, а затем произош-
ла трансгрессия. Здесь вновь су ествовали 
морские условия осадконакопления. Слои 
отложений, образовавшиеся после мезозой-
ского времени, характерны моноклиналь-
ным залеганием и спокойным падением в 
сторону Каспия на востоке, а на западе – в 
сторону Евлахского прогиба. На основании 
интерпретации новейших данных геофизики 
составлена новая карта тектонического рай-
онирования исследуемого региона, которая 
опубликована в работе [2]. 

На основании региональной геодина-
мики, сейсмологии и высокоточных грави-
метрических информаций впервые построе-
на геологическая модель в тр хмерном ва-
рианте (рис.5). На той модели, в пределах 
МГ в современной тектонике вырисовыва-
ются диапирообразные складки, образован-
ные при движении мантийной массы к по-
верхности земной коры. Следует подчерк-
нуть, что ти складки отображаются и на 
локальных картах детальной гравиметриче-
ской съ мки, которые в объектовых отчетах 

правления Разведочной Геофизики Азер-
байджана ошибочно отмечены как погре-
бенные вулканогенные поднятии мезозой-
ского комплекса. 

 Как видно из той модели, домини-
рую ие направления той массы располо-
жены в СЗ–ЮВ ориентации. Это е  раз 
свидетельствует о том, что главные направ-
ления силы сжатия были в ЮЗ–СВ направ-
лении. И в современной похи они являются 
активными. 

Развитие сжимаю их напряжений в 
западной части ЮК обусловлено сложив-
шейся в миоценовое время геодинамической 
обстановкой. Согласно по .П.Зоненшайну 
(1990) поздний Миоцен характеризуется 
здесь режимом об его сжатия, способство-
вавшим интенсивному воздыманию и сбли-
жению хребтов К и МК. По его мнению, в 
результате возникли две зоны субдукции, 
падаю ие на север под К и на юг под МК. 
В них погло ались остатки океанической 
коры бассейна Паратетис. При том связь 
между ерноморским и Южно-Каспийским 
бассейнами была нарушена лишь после рас-
крытия Красного моря в позднем миоцене, 
после чего Аравийский ит продвинулся на 
север. В результате она своим северным вы-
ступом стала оказывать распираю ие воз-
действие на Анатолийскую и Ирано-
Афганскую плиты. Это и послужило причи-
ной образования в МГ и ЮК в гравитацион-
ном поле. 

Грязевулканизм, развитый в пределах 
Апшероно-Прибалханского порога, Нижне-
Куринской впадины, акинского архипелага 
и Пред льбурсского прогиба, является од-
ним из показателей проявления относитель-
но сжимаю их напряжений. Возникновение 
последних в осадочном чехле приводит к 
нарушению гидростатистического равнове-
сия в том регионе и стимулирует развитие 
там структур нагнетания и грязевулканизм.  

Присутствие ископаемой грязевулка-
нической брекчии в Плиоцене, Диатоме, о-
краке и даже в Майкопских отложениях ука-
зывает на активность тектонических процес-
сов в окрестности СГ-1, связанных со сжи-
маю ими напряжениями в отмеченные ин-
тервалы геологического времени. Следует 
отметить, что все выявленные в мире грязе-
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вые вулканы приурочены к Альпийско-
Гималайскому и Тихоокеаническому под-
вижным поясам, характеризую имся в це-
лом высокими значениями сжимаю их на-
пряжений, возникаю их в коллизионных и 
субдукционных зонах взаимодействия лито-
сферных плит. 
 

Заключение 
 

Таким образом, резюмируя выше ска-
занное, предполагаем, что место заложения 
СГ-1 было выбрано не правильно, что свя-
зано было с не удачной трактовкой геологи-
ческой природы региональных гравиметри-
ческих аномалий в редукции уге при раз-

ных значениях плотности промежуточного 
слоя. Эти аномалии не были интерпретиро-
ваны методом сравнения и не были проана-
лизированы схожие параметры и их интен-
сивности. Кроме того, даже после получе-
ния столь интересной информации бурения, 
провед нные интерпретации носили пред-
положительный характер. На наш взгляд, 
СГ-1 была пробурена вдоль восстание пла-
стов (Юра, Мел), прислон нных к ультраос-
новной массе (рис.5), которая является гео-
логической природой МГ. Именно по тому, 
в том регионе мо ности меловых и юрских 
отложений преувеличены (табл.1). 

 

 

Рис. 5. Фрагмент геологической модели, выделенный 3D-моделированием гравиметрической 
карты в редукции уге. Составлено .С. Аслановым. 
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Аннотация. Среди проявлений внутриплитно-
го гранитоидного магматизма важную роль играют 
онгониты, онгориолиты и редкометальные лейкограни-
ты с повышенными содержаниями фтора и бора, с ко-
торыми часто ассоциирует комплексная минерализация 
редких и редкоземельных  металлов. В пределах Тянь-
Шаня онгониты, онгориолиты и редкометалльные 
граниты обнаружены на пло ади Инильчекского руд-
ного узла Сарыджазского оловорудного района, на 
вольфрамовом месторождении Саргардон, литиевом – 
Шавазсай.  В статье изложены новые данные по 
ве ественному составу и распространения онгонитов, 
онгориолитов и их интрузивных аналогов – Li-F-
лейкогранитов, установленных и  изученных в преде-
лах Каракушхана- ашкызылсайской, Ерташсайской, 
Келенчек-Ташсайской, етсу-Шавкатлинской перспек-
тивных редкометаллоносных пло адей. Исследова-
ниями впервые определены разновидности тих пород 
– гириновые онгориолиты (Ерташский некк), фаялит-
содержа ие онгониты (Ангренская дайка) и фаялитсо-
держа ие  лейкограниты ( етсуйский интрузив). Пло-
ади их распространения   приурочены к зонам глу-

бинных   разломов с проявлениями Li, Be, Sn, W, Ta, 
Nb, РЗЭ и радиоактивных металлов. 
 

лючев е слова: онгонит; онгориолит; Li-F-
лейкогранит; редкометалльные месторождения; геоло-

го-петрогенетические модели; Срединный Тянь-Шань; 
збекистан. 

 
Abstract. Among displays intra-plate granitoid 

magamatism an important role play ongonites, ongorhyo-
lites and rare- metal bearing leucogranites with the raised 
maintenances of fluorine and a pine forest with which the 
complex mineralization of rare and rare-earth metals often 
associates. An association of ongorhyolite and leucogranite 
occurs in the  Tianshan, within the Inilichek ore cluster, 
which includes  the Sareijaz tin ore-deposit, the Sargardon 
tungsten deposit and the Shavazsay lithium deposit. The 
paper present new data on the occurrence and composition 
of rare metal-bearing ongonite, ongorhyolite and Li-F-
leucogranite from the Karakushhana-Bashkizelsay, Ertash-
say, Kelenchek-Tashsay and Chetsy-Shavkatli (Angren 
dyke, Chetsy intrusion) key areas. There are aegirine 
ongorhyolite (Ertashsay neck), fayalite-bearing ongonite 
(Angren dyke), and fayalite-bearing leucogranite (Chetsy 
intrusion). The spatial distribution of these exotic rocks is 
related to a deep fracture zone, which is special for Li, Be, 
Sn, W, Ta, Nb, and REE -mineralization and radioactive 
metals. 
 

Keywords: ongonite;  ongorhyolite;  Li-F-
leucogranite; rare metal deposits; geologic-petrogenetic 
models;  Middle Tianshan; Uzbekistan. 

 
 

Образование подавляю ей части фа-
нерозойских гранитоидных комплексов 
складчатых областей Земли связано с гео-
тектоническими процессами. Гранитное ба-
толитообразование – процессы  коллизион-
ного магматизма известково- елочного ти-
па сменяется во времени формированием 
постколлизионных и  внутриплитных суб-
елочных и елочных гранитов. Кульмина-

ция внутриплитного магматизма связана с 
проявлениями редкометально-
редкоземельных онгонитов, онгориолитов и 
их интрузивных аналогов -  микроклин-
альбитовых лейкогранитов с литиево-
фтористой геохимической специализацией. 
В настоя ее время не вызывает сомнений, 
что  ти магматические образования 
формируются вслед за крупными 
гранитоидными батолитами и являются 
индикаторами континентальных 
внутриплитных геодинамических 
обстановок [3, 4, 11-14]. Онгониты, онго-
риолиты и литий-фтористые лейкограниты 
являются прямым поисковым критерием об-
наружения редкометалльного оруденения. 
Места их  проявления рекомендуются как 
перспективные на обнаружение не только 

известных типов месторождений (Li, Be, W, 
Mo, Sn, флюорит), но и тяжелых литофиль-
ных редких металлов (Nb, Ta, РЗЭ., Zr, Hf и 
др.).  

Среди проявлений внутриплитного 
гранитоидного магматизма в пределах ат-
кало-Кураминского региона (Срединный 
Тянь-Шань) важную роль играют онгониты, 
онгориолиты и редкометальные лейкограни-
ты с повышенными содержаниями фтора и 
бора, с которыми часто ассоциирует ком-
плексная минерализация редких и редкозе-
мельных  металлов. В пределах Тянь-Шаня 
онгониты, онгориолиты и редкометалльные 
граниты обнаружены на пло ади Инильчек-
ского рудного узла Сарыджазского олово-
рудного района [17], на вольфрамовом ме-
сторождении Саргардон, литиевом – Шаваз-
сай [5, 6].  В течение последних лет (2005-
2011 гг.) они установлены и  изучены в пре-
делах Каракушхана- ашкызылсайской, Ер-
ташсайской, Келенчек-Ташсайской, етсу-
Шавкатлинской перспективных редкометал-
лоносных пло адей Ангренского рудного 
района (рис.1) [7-11]. 
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Рис.1. Схематическая геологическая карта позднепалеозойских интрузивных комплексов 
Срединного Тянь-Шаня. 1- Контуры выходов палеозойских пород; 2-4 - кураминский (кара-
мазарский) интрузивный комплекс: 2- габбро (I-фаза), диориты, кварцевые диориты (II-фаза); 

3- гранодиориты (III-фаза); 4- граниты и аляскиты (IV-фаза); 5- гипабиссальные интрузивы 
бабайтаудорского комплекса (риолиты и трахириолиты,  кварцевые-, гранит-, граносиенит-
порфиры); 6- региональные зоны глубинных разломов (I- Североферганская, II- Талассо-

Ферганская, III-Кумбел- гамская). ифры на рисунке – пло ади, на которым выявлены он-
гониты, онгориолиты и редкометальные лейкограниты: 1 – Каракушхана- ашкызылсайская;   

2 – етсу-Шавкатлинская; 3 – Ерташская; 4 – Келенчек-Ташсайская. 
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Исследованиями впервые описаны  
новые разновидности тих пород – гирино-
вые онгориолиты (Ерташский некк), фая-
литсодержа ие онгониты (Ангренская дай-
ка) и фаялитсодержа ие  лейкограниты 
( етсуйский интрузив). Пло ади их распро-
странения   приурочены к зонам глубинных   
разломов с проявлениями лития, бериллия, 

олова, вольфрама, тантало-ниобатов, редко-
земельных и радиоактивных металлов. 

По химизму и петрохимическим осо-
бенностям онгониты, онгориолиты и редко-
металльные лейкограниты Срединного 
Тянь-Шаня полностью соответствуют та-
лонным породам (табл.1). 

 
 

Таблица  1. 
имический состав и петрохимические характеристики онгонитов, онгориолитов и редкоме-

талльных лейкогранитов Срединного Тянь-Шаня 
 

Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 1 2 3 4 5 6 7 

SiO2 72,00 67,57 69,67 74,81 75,00 74,79 74,00 
TiO2 0,37 0,20 0,33 0,05 0,22 0,16 0,02 
Al2O3 14,00 15,51 13,88 12,35 12,11 11,22 12,76 
Fe2O3 0,84 1,62 0,25 0,77 0,05 
FeO 1,15 3,36 1,82 1,00 1,61 1,07 0,93 
MnO 0,01 0,19 0,03 0,04 0,12 0,02 0,01 
MgO 0,95 0,65 0,88 0,28 0,14 0,64 0,30 
CaO 0,98 3,16 1,45 1,15 0,74 0,63 0,30 
Na2O 6,28 4,23 4,06 3,94 4,80 4,49 6,18 
K2O 1,42 2,75 5,51 4,33 5,20 5,40 3,00 
P2O5 0,08 ɧ.ɨ. 0,05 0,03 ɧ.ɨ. 0,02 0,02 
ɋɭɦɦɚ 98,08 99,62 99,30 98,23 99,94 99,21 99,57 

ɉɟɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 

Na2O+K2O 7,70 7,98 9,57 8,27 10,00 9,89 9,18 

Na2O/K2O 4,42 1,54 0,74 0,91 0,92 0,83 2,06 
al’ 4,76 4,62 3,36 8,07 6,92 4,52 9,97 
f’ 3,32 4,40 4,66 1,62 2,09 2,66 1,31 

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɦɢɧɟɪɚɥɵ 

Q 26,88 24,67 20,57 33,00 28,45 31,02 27,41 
Ab 55,41 37,80 35,44 34,28 33,71 28,24 50,54 
An 4,31 15,27 3,33 3,14 - - - 
Or 8,97 17,59 34,38 26,94 31,80 33,31 18,72 
C 0,36 - - - - - - 

Na2SiO3 - - - - 1,41 2,19 0,60 

Ac - - - - 1,15 1,26 0,70 
Di - 0,13 2,31 1,53 2,42 1,99 0,92 
Hy 3,00 3,08 2,70 0,69 0,43 1,78 1,05 
Ap 0,15 - 0,10 0,06 - 0,04 0,04 
mt 0,51 0,78 0,82 0,31 - - - 
il 0,41 0,22 0,35 0,05 0,23 0,17 0,02 

 
Примечание: 1-3 онгониты: 1- вольфрамового месторождения Саградон , 2- среднего 

течения реки ашкызылсай,  3- етсу-Шавкатлинской редкометаллоносной пло ади (Ан-
гренская дайка); 4-5 онгориолиты редко елочнометального месторождения Шавазсай (4) и 
Ерташской редкометаллоносной пло ади (5); 6-7 редкометалльные лейкограниты етсу-
Шавкатлинской (6) и Келенчек-Ташсайской пло адей (7).  
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Они  являются  кислыми (SiO2 = 
67,57-72,00 %), ультракислыми (SiO2 = 
74,00- 75,00%), cуб елочными (Na2O+K2O = 
7,70-8,27%) и елочными (Na2O+K2O = 9,18 
– 10,00%), весьма высокоглиноземистыми - 
al’- 3.36–9.97 (al’ = Al2O3/FeO+Fe2O3+MgO) 
породами калиево-натриевой петрохимиче-

ской серии (Na2O/K2O = 0,74-4,2). На клас-
сификационных диаграммах SiO2-
(Na2O+K2O) [16] и Ab-Q-Or [18] они разме-
аются  в полях онгонитов и топазовых 

риолитов (Рис.2).  
 

 

 
 

Рис.2. Разме ение онгонитов, онгориолитов и их интрузивных аналогов – Li-F- редкоме-
талльных лейкогранитов аткало-Кураминского региона (Западный Тянь-Шань) на класси-

фикационных диаграммах SiO2-(Na2O+K2O) [16] и Ab-Q-Or [18] 
 

Ассоциация онгонитов с редкоме-
талльными лейкогранитами впервые уста-
новлена на Саргардон-Шабрезской пло а-
ди, где сосредоточены месторождения 
флюорита и редких металлов. Здесь редко-
металльные лейкограниты слагают шток, 
внедренный в более крупных размеров ин-
трузивное тело, сложенное порфировидны-
ми гранитами и вскрыты скважинами [5]. На 
поверхности установлены дайки онгонитов, 
являю иеся наиболее молодыми образова-
ниями. В околоинтрузивной зоне разме ено 
апоскарновое, апокарбонатное, грейзеново-

редкометалльное (W, Mo, Sn, Be, Li) и гид-
ротермальное флюоритовое оруденение, 
представленное кварц-карбонат-
флюоритовыми, флюорит-берилловыми и 
флюоритовыми жилами в мраморах, вме-
аю их  Саргардонский гранитный интру-

зив. 
Онгониты и онгориолиты редкоме-

талльных месторождений Каракушхана-
ашкызылсайской пло ади светло-серого, 

белого цвета, слагают дайки, многоступен-
чатые силлы и неккообразные тела, пред-
ставленные в ндоконтактах ксплозивными 
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туффизитами (флюидизатами) онгориоли-
тов.  За счет окисления пирита местами по-
роды приобретают светло-коричневую окра-
ску. Тела онгонитов, онгориолитов и про-
странственно ассоциирую ие с ними дайки 
трахидолеритов, сиенит-порфиров образуют 
поля, приуроченные к региональным разло-
мам. Они прорывают граносиенит-порфиры 
кызылсайского комплекса позднего карбона 
(в среднем течении реки ашкызылсай) и 
вулканогенно-осадочные образования ран-
непермской риолитовой формации (на  Ша-
вазсайском месторождении редких елочей 
– Li, Rb, Cs, етсу-Шавкатлинских и Ерташ-
ских редкометаллоносных пло адях). По 
онгориолитам и связанным с ними серици-
толитам получена рубидий-стронциевая 
изохрона с возрастом 263+/-2 млн. лет. Пер-
вичное отношение (87Sr/86Sr)0=0,7116 (Rb-
Sr-метод, ИГиГ АН Р з, 
С.С.Сайдыганиев). В породах количество 
порфировых составляет 15-35 % от об е-
го объема. Во вкрапленниках (в %): пла-
гиоклаза – 45-50; калиевого полевого 
шпата от 15-20 до 25-30; кварца – 15-30; 
темноцветных минералов –2,0 -5,5.  Со-
став вкрапленников плагиоклаза онгони-
тов варьируют от альбит-олигоклаза 
(An15) до олигоклаз-андезина (An26). Ка-
лиевые полевые шпаты онгонитов явля-
ются барийсодержа им (ВаО  до 10 %). В 
порфировых выделениях встречается хло-
ритизированная, опацитизированная слю-
да. Основная масса – кварц-
полевошпатовая, микрозернистая, места-
ми наблюдается скрытокристаллическая 
структура. Онгориолиты центральных час-
тей даек месторождения Шавазсай содержат 
выделения альбита, калий-натриевого поле-
вого шпата и кварца, а также единичные 
листочки зеленоватой литиевой слюды и то-
паза (Рис.3).  

Они составляют около 30% породы. 
Основная  масса скрытокристаллическая, а 
также кварц-полевошпатовая с лейстовид-
ными альбитом, обилием листочков светло-
зеленой слюды, хлорита и вкрапленностью 
пирита и ниобистого рутила. Изучением со-
става порфировых выделений, основной 
массы пород на лектронном микроанализа-
торе «Jeol-8800Rh» ( пония) установлены 

циркон (циртолит), апатит, ортит, монацит, 
ксенотим, торит, титанит, иттротитанит, 
ильменит, карбонатные флюидные обособ-
ления, обычно ассоциирую ие с синхизи-
том, бастнезитом,  ниобистым рутилом, пи-
ритом и др. (Табл.2).  Превышаю ие кларки 
содержания Li, Rb, Cs, Nb, Y, Sn, W, Mo, Pb, 
La, Yb и др. указывают на редкометалльную 
геохимическую специализацию онгориоли-
тов Шавазсая на ти лементы (Табл.3).  
Специфичные разновидности онгориолитов 
обнажены в пределах Кумбель- гамской 
зоны разломов в бассейне Ерташсая. Они 
слагают дайки, штоки и неккоподобные суб-
вулканические тела [7, 9-11]. Самый круп-
ный из них Ерташский некк изометричной 
формы диаметром более  1 км.  На основа-
нии резких секу их контактов и наличия 
обломков окружаю их пород устанавлива-
ется образование его после аляскитового 
штока раннепермского возраста. Субвулка-
нические ( кструзивные) тела елочных 
( гириновых) онгориолитов были образова-
ны в конце пермского периода (263+/-3 млн. 
лет, Rb-Sr метод, ИГиГ АН Р з, 
С.С.Сайдыганиев).  Онгориолиты Ерташсая 
серого,  темно-серого цвета, массивные. 
Структура пород порфировая. Основная 
масса скрытокристаллическая микрофельзи-
товая и сферолитовая, кварц-
полевошпатового состава. Местами в ней 
наблюдаются мелкие червовидные кристал-
литы. Порфировые выделения представлены 
альбитом, образую им скопления призма-
тических полисинтетических двойников. В 
меньшем количестве наблюдаются калие-
вый полевой шпат и кварц. Отличительной 
чертой рассматриваемых пород является на-
личие до 5% породы шлировых обособлений 
и их скоплений таблитчатой, призматиче-
ской, овальной, яйцевидной, фасолевидной 
(коконовидной) и изометричной формы, со-
стоя их из ассоциации гирина, кварца и 
флюорита. Макроскопически они выделя-
ются в виде черных пятен размером до 2 5 
мм на фоне стекловатой серой основной 
массы. Резорбированные зерна и кристаллы 
гирина наблюдаются и в микрофельзито-
вом базисе, составляя около 2 %. Эта разно-
видность онгориолитов наблюдается в крае-
вых частях некка. Здесь же выявлены мел-
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кие овальные и угловатые ксенолиты мелко-
зернистого аляскита и кварцита. Кроме тих 
образований в основной массе содержатся 
угловатые, таблитчатые и вытянутые с ре-
зорбированными краями шлиры (до 5-10 
мм), обладаю ие сферолитовой структурой. 
Не исключено, что они являются продукта-
ми ликвации или обломками ранее застыв-
шей порции онгориолитового расплава. Оп-
ределения породообразую их минералов 
елочных онгориолитов Ерташсая на лек-

тронном микроанализаторе JXA-8800Rh  
фирмы «Jeol» ( пония) показали  идентич-
ность состава гирина онгориолита справоч-
ным данным  для гириновых гранитов.   

Согласно нейтронно-активационным 
анализам исходный онгориолитовый рас-
плав был обога ен W, Sn, Th, Nb и редкозе-
мельными лементами цериевой и иттрие-
вой групп (Табл.3). Это выражено и наличи-
ем в породах акцессорно-рудных минералов 
ниобия, тантала, редких земель, циркония, 
урана, тория и в повышенных количествах 
вольфрама, молибдена и олова. Присутствие 
в породах хром-фаялита (в нем Cr2O3=10,00-
12,00%), железистого монтичеллита – кир-
штейнита (в нем FeO=23,00-25,00%; 
CaO=34,00-35,00%), висмутсодержа его 
хромита (в нем Bi2O3=2,4-4,0%), хромита, 
хромшпинели, марганцовистого ильменита, 
ниобий- и REE содержа его рутила, марга-
нецсодержа его ильменита, титанита, сви-
детельствует о значительной роли мантий-
ных флюидов в формировании расплава е-
лочных онгориолитов. Отношения изотопов 
стронция (87Sr/86Sr)0=0,7090 указывают на 
смешанную мантийно-коровую природу 
расплава.  

Фаялитсодержа ие онгониты и их 
интрузивные аналоги -  фаялитсодержа ие 
лейкограниты выявлены нами в пределах 
етсу-Шавкатлинской перспективной ред-

кометаллоносной пло ади. Фаялитсодер-
жа ие онгониты в виде мо ного  (200-300 
м) дайкообразного тре инного тела, проры-
ваю его трахириолиты абайтаудорского 
лакколита, протягиваются с перерывами в 
субмеридиональном направлении на рас-
стояние  15 км по правому борту реки Ан-
грен. Небольшие интрузивные тела фаялит-
содержа их лейкогранитов установлены на 

правобережье реки Ангрен,  в верховьях ре-
ки етсу ( етсуйский шток) и его правого 
притока (Шавкатлинское месторождение 
олова). В кзоконтактовых и апикальных 
частях тел фаялитсодержа их онгонитов и 
лейкогранитов, как результат взаимодейст-
вия флюидов и расплава с окружаю ими 
трахириолитами абайтаудорского лакколи-
та, явлений метасоматоза и пирометамор-
физма, наблюдаются гибридные граносие-
нит-порфиры.  

Абсолютный возраст фаялитсодер-
жа их онгонитов Ангренской дайки и фая-
литсодержа их лейкогранитов етсуйского 
интрузива отвечает поздней перми  (264+/-3 
млн. лет – Ангренская дайка, 264+/-2 млн. 
лет – етсуйский шток, Rb-Sr-метод, ИГиГ 
АНР з, C.C.Cайдыганиев). Первичные от-
ношения изотопов стронция 87 и 86  
((87Sr/86Sr)0=0,70889 – Ангренская дайка, 
(87Sr/86Sr)0=0,70989 – етсуйский шток) ука-
зывают на их генетическую родственность и 
интерпретируются как показатель участия 
мантийного ве ества при формировании 
магматического расплава.  

Фаялитсодержа ие онгониты имеют 
темную, темно-серую окраску и по внешне-
му облику их можно принять за основные 
породы. Структура пород  порфировая. 
Основная масса микро- и 
скрытокристаллическая микрофельзитовая и 
сферолитовая, кварц-полевошпатового 
состава. Порфировые выделения составляют 
30-35 % от об его объема породы. Они 
представлены (в %) кислым плагиоклазом 
(альбит-олигоклаз, олигоклаз) – 35-40, 
калишпатом – 30-35, кварцем – 25-30, реже 
темноцветными минералами (титанистый 
фаялит, ферроавгит, слюда и др.) – 2-5. 
арактерной петрографической 

особенностью описываемых пород является 
идиоморфизм кварца по отношению к 
другим салическим минералам, обособлений 
флюорита и первичных редкоземельных 
карбонатных минералов (1,5 – 2 %), наличие 
кристаллов титанистого фаялита  (2-3 %). 
Последний имеет следую ий химический 
состав (в %): SiO2 -21,5; TiO2 – 6,64; Al2O3 – 
1,98; FeO – 67,88; MgO – 0,06; CaO – 0,03; 
K2O – 0,89; Nb2O5 – 0,24; сумма – 99,27. В 
тих породах кислый плагиоклаз 
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преобладает над калиевым полевым шпатом. 
Акцессорные минералы представлены 
цирконом, титаномагнетитом, ильменитом, 
ильменорутилом, ниобистым рутилом, 
апатитом, фторапатитом, иттроапатитом, 
рабдофанитом, фосфатсодержа им 
иттроторитом, синхизитом, бастнезитом, 
ортитом, чевкинитом, молибден-, кобальт- и 
REE- содержа ими разновидностями 
пирита, молибден- и ренийсодержа ими 
галенитом, сфалеритом, 
интрателлурическими соединениями Zn-Cu, 
Mo-Os состава и др. При том 
преобладаю ую роль играют 
фторкарбонаты  и фторапатит. 

В фаялитсодержа их онгонитах 
встречаются ксенолиты габброидов и стек-
ловатые, криптокристаллические обособле-
ния темно-серого, серого цвета. Последние 
имеют следую ий химический состав (в %): 
SiO2 - 77,74; Al2O3 -13,60; FeO+Fe2O3 -0,29; 
CaO -1,54; Na2O - 6,37; cумма – 99,54. 
Согласно Д.С.Коржинскому [15] их можно 
считать затвердившими   продуктами 
глубинных (подкоровых) кремне елочных 
(натриевых) растворов. Под интенсивным 
влиянием таких глубинных растворов и 
мантийных флюидов возможно 
преобразован  остаточный расплав 
орогенного кислого (аляскитового) очага и 
образовалась смешанная (онгориолитовая) 
магма.  С применением лектронного 
микроанализатора “Jeol-8800R”  установле-
ны микрокристаллы альбита, кварца, калие-
вого полевого шпата, пироксена (ферроав-
гит, гирин-авгит), елочного амфибола 
(ферропаргассит),  интенсивно заме енного 
иддингситом   фаялита, торита,  силикатов 
ниобия, циркония и редкоземельных метал-
лов (риз рит, гидроортит, циркон, 
циртолит), фторкарбонатов редких земель 
(синхизит, бастнезит, лантанит), 
иттроапатита, молибден- и 
таллийсодержа его галенита, 
цинксодержа его титаномагнетита, 
интрателлурических соединений (сплавы 
молибен-осмиевого состава). В 
микрокристаллах кварца установлены 
нанокристаллы касситерита.   

Фаялитсодержа ие лейкограниты в 
виде небольших тел (от 20  30 м до 4-5 

км2) прорывают трахириолиты, фельзит-
порфиры, кварцевые порфиры абайтаудор-
ского лакколита, имею его раннепермский 
возраст. В етсуйском штоке породы имеют 
серую, темно-серую окраску. Структура их 
порфировая, Основная масса 
мелкозернистая, микрогранитовая, местами 
микропегматитовая, кварц-полевошпатового 
состава. Порфировые выделения, также как 
у фаялитсодержа их онгонитов, обычно 
представлены кислым плагиоклазом 
(альбит-олигоклаз, олигоклаз), калиевым 
полевым шпатом, кварцем, реже биотитом, 
пироксеном (ферроавгит, гирин-авгит), 
елочным амфиболом (ферропаргассит) и 

фаялитом. Последний имеет следую ий 
химический состав (в %): SiO2 -37,69; TiO2 – 
0,13; Al2O3 – 4,30; FeO – 56,82; MnO – 0,08; 
MgO – 0,44; CaO – 0,10; K2O – 0,99; сумма – 
100,55. Наряду с фаялитом в породе также 
встречаются и нанокристалы ортосиликата 
(недосы енные кремнеземом) меди, цинка и 
свинца – виллемита.  Этим породам также 
характерен идиоморфизм кварца по 
отношению к другим салическим 
минералам, наличие кристаллов фаялита, 
обособлений флюорита и первичных 
редкоземельных карбонатных минералов. В 
лейкогранитах установлены следую ие 
акцессорные минералы: циркон, магнетит, 
титаномагнетит, марганецсодержа ий 
ильменит, ильменорутил, гранаты 
(преуме ественно пироп-альмандинный 
ряд), касситерит, ниобистый рутил, титанит, 
фергюсонит, риз рит, самарскит,  апатит, 
фторапатит, иттроапатит, монацит, 
фторсодержа ий рабдофанит, REE-
содержа ий фторфосфат циркония, 
флюорит, торит, фосфатсодержа ий 
иттроторит, синхизит, бастнезит, лантанит, 
ториортит, гидроортит и фторортит, 
нагателлит, чевкинит, пирит, арсенопирит, 
молибденит, шеелит, интрателлурические 
соединения (металлические сплавы) Ni-Al, 
Zn-Cu-Pb, Zn-Cu, Fe-As-Mo состава и др. 
При том также как и в фаялитсодержа их 
и других разновидностях онгонитов и 
онгориолитов региона преобладаю ую роль 
играют акцессории  Sn, Nb, W, Mo, Th и 
редкоземельных лементов (Табл.3). 
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Рис.3. Петрографические особенности пород онгориолит-лейкогранитовой ассоциации Сре-
динного Тянь-Шаня. a, b, c, d - онгориолиты: a- топазсодержа ая скрытокристаллическая кварц-

полевошпатовая основная масса ( в центре зерно топаза);  б- вкрапленники альбита в елочном онгориолите; с- 
заме ение иддингситом фаялита. Внутри кристалла фаялита имеется глобула сидерита (белая кольцеобразная 
кайма) вокруг ильменита (темный минерал); d- полностью заме енное вторичными минералами идиоморфноe 
выделение фаялита; e, f- редкометалльные лейкограниты: е- полисинтетические зерна альбита, микроклина, 

кварца (белое) и флюорита (темное); f- ассоциация флюорита с редкими и редкоземельными минералами в лей-
кограните. а, b, d, e – николи скре енные; с, f – николи параллельные, увеличено в 65 раз. 
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Рис.4. Редкометалльный лейкогранит. Разме ение редких и редкоземельных минералов 
внутри и вокруг  обособлений флюорита. Растровый снимок получен с помо ью лектрон-

ного микроанализатора  Jeol-8800Rh. 
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Таблица 2. 
Наиболее распространенные акцессорные минералы онгонитов, онгориолитов и редкометалльных лейкогранитов аткало-Кураминского ре-

гиона, Западный Тянь-Шань 
 

REE-ɮɬɨɪ-
ɤɚɪɛɨ-ɧɚɬɵ 

             
              Ɇɢɧɟɪɚɥ 

 
 
 

 
ɉɨɪɨɞɚ 

ɬɢ
ɬɚ
ɧɨ

ɦ
ɚɝ
ɧɟ
ɬɢ
ɬ 

ɢɥ
ɶɦ

ɟɧ
ɢɬ

 

ɬɢ
ɬɚ
ɧɢ

ɬ 

ɢɬ
ɬɪ
ɨɬ
ɢɬ
ɚɧ
ɢɬ

 

ɇ
ɢɨ

ɛɢ
ɣɫ
ɨɞ

ɟɪ
ɠ
ɚ-
ɳ
ɢɣ

 
ɪɭ
ɬɢ
ɥ 

ɢɥ
ɦ
ɟɧ
ɨɪ

ɭɬ
ɢɥ

 

ɨɪ
ɬɢ
ɬ 

ɬɨ
ɪɢ

ɬ 

ɦ
ɨɧ

ɚɰ
ɢɬ

 

ɚɩ
ɚɬ
ɢɬ

 

ɢɬ
ɬɪ
ɨɚ
ɩɚ
ɬɢ
ɬ 

ɤɫ
ɟɧ
ɨɬ
ɢɦ

 

ɪɚ
ɛɞ

ɨɮ
ɚɧ
ɢɬ

 

ɮ
ɬɨ
ɪɚ
ɩɚ
ɬɢ
ɬ 

ɮ
ɟɪ
ɝɸ

ɫɨ
ɧɢ

ɬ 

ɪɢ
ɡɺ
ɪɢ

ɬ 

ɫɚ
ɦ
ɚɪ
ɫɤ
ɢɬ

 

ɰɢ
ɪɤ
ɨɧ

 

ɰɢ
ɪɬ
ɨɥ

ɢɬ
 

ɱɟ
ɜɤ
ɢɧ

ɢɬ
 

ɚɪ
ɫɟ
ɧɨ

ɩɢ
ɪɢ

ɬ 

ɩɢ
ɪɢ

ɬ 

ɝɚ
ɥɟ

ɧɢ
ɬ 

ɛɚ
ɫɬ
ɧɟ
ɡɢ
ɬɟ
ɡɢ
ɬ 

ɫɢ
ɧɯ
ɢɡ
ɢɬ

 

ɥɚ
ɧɬ
ɚɧ
ɢɬ

 

ɮ
ɥɸ

ɨɪ
ɢɬ

 

Ɉɧɝɨɧɢɬ (Ȼɚɲɤɵɡɵɥɫɚɣ)  + + + +  + + + +        + +  + + + + +  + 
Ɉɧɝɨɪɢɨɥɢɬ (ɒɚɜɚɡɫɚɣ)  + + + +  + + + + + +      + +   + + + +  + 
ɓɟɥɨɱɧɵɣ ɨɧɝɨɪɢɨɥɢɬ (ȿɪ-
ɬɚɲɫɚɣ) 

 + + + +  + + + + +  +     + +   + +    + 

Ʌɟɣɤɨɝɪɚɧɢɬ (ȿɪɬɚɲɫɚɣ)   + + + + + + +  + +    + +  + +   + +    + 
Ʌɟɣɤɨɝɪɚɧɢɬ (Ʉɟɥɟɧɱɟɤ-
Ɍɚɲɫɚɣɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ)  

 + + + + + + +  + + +   + +  + +        + 

Ɏɚɹɥɢɬɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɨɧɝɨɧɢɬ 
(ɑɟɬɫɭ-ɒɚɜɤɚɬɥɢɧɫɤɚɹ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ) 

+ +   + + + + + + +  + + + +  + + + + + + + + + + 

Ɏɚɹɥɢɬɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɥɟɣɤɨ-
ɝɪɚɧɢɬ (ɑɟɬɫɭ-ɒɚɜɤɚɬɥɢɧɫɤɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ) 

+ +   + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Примечание: Акцессорные минералы определены на лектронном-микроанализаторе «Jeol-8800R» в Институте геологии и геофизики 

имени .М.Абдуллаева Академии наук Республики збекистан. Оператор – .Д.Мамарозиков.
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Таблица 3. 
Cодержание малых лементов в онгонитах, онгориолитах и редкометалльных лейкогранитах 

Срединного Тянь-Шаня, в г/т 
 

ɗɥɟɦɟɧɬ 1 2 3 4 5 6 
Li 32 163     
Rb 150 283 260 201 219 388 
Cs 3,7 16  7,8 4,1 9,1 
Sr 340 183 71 77 42 25 
Th 13 10 47,5 26,7 33,8 41 
U 2,5  7,45 6,6 8,9 22,8 
Zr 170 169 271    
Hf 1,0  12,5 13,9 7,2 7,3 
Nb 20 31 46 29 31 79,6 
Ta 2,5   1,6 2,0 7,55 
Sc 10 9,9  7,9 3,5 0,05 
Sn 2,5 4 9,5    
W 1,3 40 2,7 8,9 12,4 46,3 
Mo 1,1 2 2,5    
Se 0,05   0,1 0,1 0,65 
Sb 0,5   0,5 0,9 0,04 
As 1,7   8,7 6,8 8,5 
Au 0,0043   0,02 0,02 0,03 
Co 18   1,03 0,97 0,7 
Cr 83 211  0,7 6,3 1 
La 3,7 54,4 47,55 73,4 78,3 50,5 
Ce 70 91,1 87,5 124 137 102 
Sm 8,0 9,03 10,75 10,03 11,33 10,45 
Eu 1,3 0,50 0,275 1,35 0,57 0,62 
Gd 8,0 21,6     
Tb 4,3 1,36 0,91 0,75 0,77 0,84 
Yb 0,33 2,87 3,70 4,90 5,13 4,5 
Lu 0,80 0,68 0,68 0,73 0,70 0,68 

 
Примечание: в таблице даны результаты инструментально-нейтронно-активационных 

анализов (НП  ГП « рангеология» Госкомгеология Р з). 1- кларки лементов (1 часть ос-
новных + 2 части кислых пород, по А.П.Виноградову, 1962),  2- онгориолиты Шавазсая, 3- 
елочные онгориолиты Ерташсая, 4-5- фаялитсодержа ие онгониты (4) и лейкограниты 
етсу-Шавкатлинской пло ади, 6-лейкограниты Келенчек-Ташсайской пло ади. 

 
Фаялитсодержа ие онгониты и лей-

когранит-порфиры характеризуются обили-
ем выделений (флюидных обособлений) 
флюорита и первичных карбонатов,  ассо-
циирую их  с минералами Ti, Nb, REE 
(титаномагнетитом, ильменитом, 
ильменорутилом, ниобистым рутилом, 
иттроапатитом, рабдофанитом, 
фосфатсодержа им иттроторитом, 
синхизитом, ортитом, чевкинитом и др., 
Рис.3). Судя по количественному и качест-
венному набору акцессорных минералов в 
тих породах наблюдается резкое преобла-
дание иттриевых земель над цериевыми. 
Причина того явления вероятно в глубин-
ных процессах  анатексиса и метамагматиз-
ма, связанных с волюцией состава  мантий-
ных флюидно-магматических систем. В по-

родах фаялитсодержа ей онгонит-
лейкогранитовой ассоциации, превышаю-
ие кларки содержания имеют Nb, W, Cs, U, 

Th, Нf, REE, Sb, As, Au и др., что  указывает 
на редкометалльную геохимическую спе-
циализации их магматического расплава 
(Табл.3).   

В юго-западной части Арашанского 
интрузива на Ti-Nb-Ta-RЕE месторождении 
Келенчек-Ташсай нами установлены редко-
металльные лейкограниты [8-11].  Они раз-
ме ены в биотитовых гранитах Арашанско-
го интрузива, сопровождаю ихся  проявле-
нием интенсивной альбитизации и грейзени-
зации. Петрографическими, изотопно-
геохронологическими исследованиями и 
проведением определений состава породо-
образую их и акцессорных минералов на 
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микроанализаторе «Jeol-8800Rh»  получены 
нижеследую ие данные. Рубидий-
стронциевый  возраст лейкогранитов отве-
чает верхам ранней перми  – 278+/- 4 млн. 
лет (Rb-Sr- метод, ИГиГ АН Р з, 
С.С.Сайдыганиев). Отношение изотопов 
стронция (87Sr/86Sr)0=0,7064  интерпретиру-
ется как показатель участия мантийного ве-
ества при формировании источника рас-

плава редкометалльных лейкогранитов. Та-
кого же возраста редкометалльные лейко-
граниты Саргардонского интрузива и  
(87Sr/86Sr)0=0,7067  ранее [5] было принято 
как показатель смешанной мантийно-
коровой природы магмы. ейкограниты Ке-
ленчек-Ташсайской пло ади образуют не-
протяженные (до 10 м) дайки  мо ностью     
0,2-1,0 м. Имеют восток-северо-восточное  
простирание, совпадаю ее с направлением 
зон альбититов, их катаклаза, окварцевания 
и кварцевых жил. Породы светло-серого, 
белого цвета, мелкозернистые. Состоят из 
альбита, микроклина, кварца, единичных 
листочков высокожелезистого хлорита. 
ейкограниты характеризуются обилием 

выделений (флюидных обособлений) флюо-
рита, ассоциирую его  с минералами тита-
на, ниобия, редких земель (титанит, рутил, 
фергюсонит, риз рит, иттрокейвиит, ортит и 
др.), урана и тория (Рис.3е и 3f). Породы, об-
рамляю ие тела лейкогранитов, представ-
лены альбититами,   катаклазитами по аль-
бититам, в которых выражена деформация 
таблитчатых и призматических полисинте-
тических двойников альбита, их катаклаз и 
окварцевание. частками, ближе к краям 
зоны альбититов наблюдаются кварц-
хлоритовые метасоматиты, содержа ие 
листочки умереножелезистого хлорита и 
игольчатые кристаллы ниобийсодержа его 
рутила. Альбититы имеют резкие отчетли-
вые контакты с биотитовыми гранитами 
Арашанского интрузива. Последние состоят 
из серицитизированного олигоклаза, микро-
клина, кварца, высокожелезистого биотита. 
арактерной чертой отличия однотипных 

породообразую их минералов гранитов, 
редкометалльных лейкогранитов, альбити-
тов и кварц-хлоритовых метасоматитов яв-
ляется нижеследую ее: состав плагиоклазов 
меняется от олигоклаза (An16) до чистого 

альбита (An0,3); кварц редкометалльных лей-
когранитов резко выделяется наличием в 
нем Y2O3 (1,71 - 2,16%) и Nb2O5 (до 0,42%), 
что является  прямым критерием специали-
зации магмы на ти лементы. Кроме выше 
отмеченного в породообразую их минера-
лах биотитовых гранитов отсутствуют ред-
кие лементы (Y, Nb, Zr, Hf, In). Эти геохи-
мические данные указывают на генетиче-
скую самостоятельность лейкогранитов и 
потенциальную специализированность их на 
ниобиевое и редкоземельное оруденение. 
Наличие в породообразую их минералах 
рассеянных форм редких лементов, наряду 
с присутствием их собственных минераль-
ных форм  в лейкогранитах, является на-
дежным свидетельством изначальной ме-
таллогенической специализации насы ен-
ного фтором расплава лейкогранитов. На то 
указывают полученные нами данные о со-
ставе флюидных обособлений в дайках лей-
когранитов, разме нных в альбититах уча-
стка Ташсай. Анализы показывают, что они 
состоят в основном из флюорита, в котором 
рассеяны редкоземельные лементы, с пре-
обладанием тяж лых REE над л гкими, а 
также Ta, W и Р. ейкограниты характери-
зуются распространенностью минералов  
ниобия, тантала и редких земель – фергюсо-
нита и риз рита в виде рассеянной вкрап-
ленности в породе и скоплений во флюид-
ных обособлениях флюорита (Рис.3е и 3f). В 
них редкоземельные минералы ассоциируют 
с минералами иттрия, циркония, фосфора и 
титана. Также они выделяются наличием 
циртолита. Обога енность, возможно и ру-
доносность лейкогранитов на радиоактив-
ные минералы, выражена присутствуем в 
них торита и ураноторита. 

Специализация магмы лейкогранитов 
на Nb, Ta и RЕE наблюдается с минералов 
ранней кристаллизации (титанит, магнетит) 
и отчетливо выражается в образовании нио-
бийсодержа его рутила, как в лейкограни-
тах, так и в альбититах и кварц-хлоритовых 
метасоматитах. Приведенные выше мате-
риалы указывают на самостоятельность ис-
точника редкометалльных лейкогранитов, 
альбититов и заключенных в них комплекс-
ных руд титана, циркония, тантало-ниобатов 
и редких земель. Редкометалльные лейко-
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граниты Келенчек-Ташсая по химическому 
составу близко соответствуют елочным 
онгориолитам Ерташсая, для которых нами 
была установлена редкометалльно-
редкоземельная специализация [7, 9, 11]. 
Отличительной чертой лейкогранитов Таш-
сая является ультракислость, повышенная 
елочность при резком преобладании на-

трия над калием в два раза и весьма высокая 
глиноземистость. Дайки редкометалльных 
лейкогранитов значительно обога ены  ру-
догенными (Nb, Ta, RЕE) лементами. В них 
по сравнению с кларками повышены коли-
чества Rb, Cs, Hf, Nb, Ta, W, As, Se, Sb, U, 
Th,  RЕE и Au.  Эта геохимическая специа-
лизированность расплава, как описано вы-
ше, выразилась в акцессорно-минеральной и 
геохимической специализации лейкограни-
тов. Она перешла в образованные под влия-
нием флюидов метасоматиты – альбититы и 
кварц-хлоритовые образования, в которых 
содержания рудогенных лементов (Nb, Ta, 
REE, U, Th)  значительно выше, чем в лей-
когранитах.  Обога енность  альбититов 
Келенчек-Ташсая легкими редкоземельными 
лементами цериевой группы может слу-
жить показателем образования их из флюи-
дов, накапливавшихся во фронтальной части 
редкометаллоносного расплава лейкограни-
тов. Это привело к концентрации в надин-
трузивной зоне силикатов цериевых редких 
земель (ортит) и циркония. олее тяжелые 
иттриевые земли удерживались в расплаве и 
его флюидной фазе совместно с фтором. 
Вследствие такой манационной дифферен-
циации был сформирован рудоносной рас-
плав, из которого были образованы рудо-
носные лейкограниты и альбититы, содер-
жа ие промышленные концентрации тита-
но-тантало-ниобатов редких земель (ильме-
норутил, фергюсонит, риз рит и другие). 

Привед нные петрографические, ми-
нералого-геохимические материалы свиде-
тельствуют о значительной роли мантийных 
рудо- и магмогенерирую их флюидов в 
формировании онгориолитового (лейкогра-
нитового) расплава. В соответствии с нали-

чием акцессорных минералов и концентра-
циями в них рудогенных лементов нахо-
дятся содержания редких и редкоземельных 
лементов в самих породах ассоциации. а-
рактер распределения REE  указывает на на-
сы енность пород, как легкими, так и тяже-
лыми лантаноидами. Глубокий европиевый 
минимум свидетельствует о явлениях лик-
вации и дифференциации (Рис.5). Эти дан-
ные являются прямыми показателями рудо-
генерирую ей роли расплава онгориолит-
лейкогранитовой ассоциации. 

Результаты исследований показали, 
что редкометалльная онгориолит-
лейкогранитовая ассоциация  специализиро-
вана кроме традиционного оруденения (W, 
Mo, Sn, U, Th, флюорит) на ниобий, тантал, 
редкоземельные и другие металлы. Ассо-
циации редкометалльных пород представле-
ны штоками, некками, дайками онгонитов, 
онгориолитов и небольшого размера интру-
зивами лейкогранитов. В итоге комплекс-
ных геологических, петрографических, ми-
нералогических и  геохимических исследо-
ваний  разработаны петролого-генетические 
модели формирования месторождений, тес-
но ассоциирую их с онгонитовым магма-
тизмом. Первый тип – флюидизатно-
ксплозивно-интрузивный – месторождение 
лития Шавазсай, связанное с деятельностью 
палеовулкана (Рис.6).  

Рудообразование происходило после 
нижнепермского риолит-гранитного вулка-
но-плутонизма в следую ей последователь-
ности: 1) образование туфов основного со-
става и накопление их вместе с высокоугле-
родистыми породами в озерных условиях; 2) 
формирование даек и силлов трахидолери-
тов, сиенит-порфиров и трахитов; 3) инъек-
ции тонкобломочно-агломератовых туффи-
зитов кислого (онгонитового) и ультраки-
слого (онгориолитового) составов: 4) фор-
мирование многоступенчатых силлов, даек и 
некков онгориолитов. Редкометалльное ору-
денение месторождения представляется 
продуктом флюидонасы енного расплава. 
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Рис.5. Распределение редкоземельных лементов в породах онгориолит-лейкогранитовой ассоциации 
Срединного Тянь-Шаня. 1-фаялитсодержа ие лейкограниты етсу-Шавкатлинской пло ади, 2- 

фаялитсодержа ие онгониты етсу-Шавкатлинской пло ади, 3- лейкограниты Келенчек-
Ташсайской пло ади, 4-онгориолиты Шавазсайского редко елочнометального месторождения, 5- 

елочные онгориолиты Ерташсайской пло ади. 
 

 
 
Рис.6. Флюдизатно- ксплозивно-интрузивная модель формирования месторождений, связанных с 

онгонитовым магматизмом (Шавазсайский тип). 1-риолиты и их туфы (кызылнуринская свита, P1); 2-
углисто-карбонатно-кремнистые туффизиты (рудоносный  горизонт); 3-трахидолериты; 4-сиенит-
порфиры, трахиты; 5-онгориолиты; 6-флюидизатно- ксплозивные тонкообломочно - агломератовые 

туфы основного-кислого состава (рудоносные); 7-разломы. 
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Второй тип — кструзивно-
интрузивный – оруденение Ерташсайской 
пло ади. Суть его в образовании неккооб-
разных тел елочных ( гириновых) онго-
риолитов. Предполагается возможный пере-
ход их с глубиной в редкометалльные ги-
риновые лейкограниты (рис.7). Отличитель-
ной чертой пород является: наличие шлиро-
вых обособлений, состоя их из гирина. 
кварца и флюорита, присутствие редкозе-
мельных минералов, титанита, рутила, хро-
мита и хромшпинели. Рудоносность пород 
выражена в зараж нности их W, Mo, Sn, Nb, 
Zr, Hf, U, Th и REE. Данные свидетельству-
ют о значительной роли мантийных флюи-
дов в формировании расплава ассоциации 
елочных онгориолитов-лейкогранитов. 

 

 
 

Рис.7. Экструзивно-интрузивная модель форми-
рованияоруденения, ассоциирую его с онгони-

товым магматизмом (Ерташский тип). 1-
аляскиты; 2-долериты; 3- елочные онгориолиты 
(оруденелые), возможно, переходя ие в елоч-

ные ( гириновые) граниты (4). 
 

Третий тип – апогранитно-
интрузивный – месторождение тантало-
ниобатов и редкоземельных металлов Ке-
ленчек-Ташсай (Рис.8). Здесь оруденение 
локализовано среди альбититов, образован-
ных по порфировидным гранитам Арашан-
ского интрузива. Редкометалльные лейко-
граниты разме ены в виде маломо ных да-
ек среди тих пород. Предполагается пере-
ход даек с глубиной в шток. ейкограниты 
характеризуются обилием выделений (флю-
идных обособлений) флюорита, ассоции-
рую его с минералами Ti, Nb, РЗЭ, U, Th. 
Рудоносность лейкогранитов определяется 

зараж нностью их Rb, Cs, Hf, Nb, Та, W, Au, 
As, Sn, U, Th и REE. Количество редкозе-
мельных металлов в альбититах достигает 
0,11-0,18%. 

 

 
 

Рис.8.  Интрузивно-апогранитовая (альбитито-
вая) модель формирования месторождений, свя-
занных с онгонитовым магматизмом (Келенчек-
Ташсайский тип). 1-биотитовые граниты (Р1); 2-

редкометалльные лейкограниты (Р2); 3-
альбититы, альбитизированные биотитовые гра-

ниты; 4-разломы, кварц-хлоритовые жилы. 
 
К типу апогранитно-интрузивного редкоме-
талльного оруденения относятся также ме-
сторождения и рудопроявления олова, мо-
либдена, вольфрама етсу-Шавкатлинской 
пло ади. В пределах данной пло ади авто-
рами выявлены дайки фаялитсодержа их 
онгонитов и их интрузивные аналоги -  што-
ки фаялитсодержа их редкометалльных 
лейкогранитов.  Определены прямые при-
знаки, указываю ие на связь с ними нетра-
диционного редкометалльного и редкозе-
мельного оруденения: от петрографических, 
минералогических и геохимических, вплоть 
до изучения флюидного состава включений 
и обособлений в породах  и рудах.  станов-
лены превышаю ие кларки содержания Sn, 
Nb, W, Mo, Cs, U, Th, Нf, REE, Sb, As, Au и 
др., указываю ие на геохимическую спе-
циализацию расплава на ти лементы; оби-
лие выделений (флюидных обособлений) 
флюорита, фторапатита и первичных фтор-
карбонатов,  ассоциирую их с минералами 
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Ti, Nb, Sn, Mo, W, REE (титаномагнетит, 
ильменит, ильменорутил, ниобистый рутил, 
фергюсонит, риз рит, иттроапатит, 
рабдофанит, фосфатсодержа ий 
иттроторит, бастнезит, синхизит, лантанит, 
ортит, чевкинит, касситерит, молибденит, 
шеелит и др.). Судя по набору акцессорных 
минералов в фаялитсодержа их онгонитах 
и лейкогранитах наблюдается резкое преоб-
ладание иттриевых земель над цериевыми.  
Согласно характеризируемому типу апогра-
нитно-интрузивной модели редкометалль-
ных месторождений, как результат контак-
тово-метасоматического взаимодействия и 
пирометаморфизма вме аю их пород - 
трахириолитов, происходивших под влияни-
ем флюидонасы енного онгонитового рас-
плава, представляется образование грано-
сиенит-порфиров в обрамлении тел онго-
риолитов и лейкогранитов.  Прогнозируется 
возможная локализация нетрадиционной 
редкометалльной минерализации в грано-
сиенит-порфирах в результате концентрации 
рудогенерирую их гетерогенных флюидов, 
отделявшихся от онгонитового расплава.   
Выдвигаемый научный прогноз апробован  
изучением граносиенит-порфиров и метасо-
матитов надинтрузивной зоны редкоме-
талльных лейкогранитов на месторождении 
Шавкатли и пород кзоконтактовой зоны 
фаялитсодержа их онгонитов Ангренской 
дайки.   

етвертый тип – кзогрейзеновый – 
вольфрамовое и флюоритовое оруденение 
Саргардон-Шабрезской пло ади (рис.9). 
Здесь на глубине 800-1000 м редкометалль-
ные лейкограниты слагают шток, внедр н-
ный в крупное интрузивное тело порфиро-
видных гранитов (интрузив в интрузиве). 
Дайки онгонитов разме ены   в более древ-
нем гранитном интрузиве и обнажены на 
поверхности. Они ассоциируют с другими 
дайками, представленными кварцевыми 
диоритовыми порфиритами и граносиенит-
порфирами. Образование месторождения 
связано с флюидами фронтальной части 
расплава лейкогранитов. 

Формирование онгориолит-
лейкогранитовой ассоциации Срединного 
Тянь-Шаня и связанных с ней вышепричис-
ленных редкометалльных месторождений 

нами представляется как продукт флюидо-
насы енного высокофтористого редкоме-
таллоносного кислого магматизма, прояв-
ленного во внутриплитном тапе развития 
региона. 

 

 
 

Рис.9. Экзогрейзеновая модель формирования 
месторождений, связанных с лейкогранитовыми 

интрузивами (Саргардонский тип). 1-
карбонатные породы D2-C1; 2-порфировидные 
граниты аляскитизированные; 3-скарново-

магнетитовые тела; 4- очаг аляскитового распла-
ва, насы енный фтором (0,3-0,5%); 5-очаг ульт-
ракислого расплава литий-фтористых гранитов; 
6-расплав-флюид; 7-флюид; 8-зоны цвиттеров, 
апогранитных, апоскарновых и апокарбонатных 
грейзенов с кварц-вольфрамитовыми и флюори-
товыми жилами; 9-кварц-вольфрамитовые жи-

лы; 10-направление флюидопотока. 
 

Внедрение и кристаллизация тих потенци-
ально рудоносных флюидонасышенных 
магм на различных уровнях земной коры 
привели к образованию: в гипабиссальных 
условиях в связи с интрузивами редкоме-
талльных лейкогранитов грейзенового 
вольфрамового (с Sn, Mo, Nb, Ta, Be, Li, 
флюоритом) месторождения Саргардон; 
альбититового Ti-Nb-Ta-редкоземельного (c 
Zr, Hf, Au, U, Th и др.) месторождения Ке-
ленчек-Ташсайcкой пло ади и нетрадици-
онных месторождений  и рудопроявлений 
олова, ниобия и редких земель в етсу-
Шавкатлинской пло ади;  в субвулканиче-
ской, приповерхностной фациях флюиди-
затно- ксплозивно-интрузивного редко е-
лочного (с Nb, Ta, Zr, Hf, W, Mo, Au, U, Th, 
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REE и флюоритом) месторождения Шаваз-
сай и оруденения Ерташсайской пло ади. 
Происхождение расплавов представляется 
как следствие взаимодействия остаточных 
гранитных и аляскитовых магм с рудогене-
рирую ими мантийными флюидами. 
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Аннотация. Показано совпадение широт и 
долгот некоторых крупнейших золотых рудников. 
злы полученной таким образом сети золотоносных 

зон Земли (ЗЗЗ) оказались близки другим крупным 
месторождениям золота. Поставлен вопрос о причине 
выявленной регулярности (в ч м и состоит новизна 
работы) и предложены направления исследований. 
Также предложены к изучению геолого-
разведочными кспедициями районы с вероятным 
наличием золотых руд или россыпей. 

 
лючев е слова: глобальная золотоносная 

сеть, закономерности расположения золотоносных 
зон Земли, определение золоторудных мест, коорди-

наты золотых рудников, поиск месторождений золо-
та, новые районы золотодобычи. 
 

Abstract. It was shown the matching of the longi-
tudes and latitudes of some largest gold mines. So it was 
building "Global Gold Grid" (GGG), whose nodes are 
close by other large goldfields. It has risen the question 
about reason of the discovered phenomenon and it has 
proposed the exploration directions. It has supposed the 
new auriferous regions for explorations. 
 

Keywords: Global goldfields grid, largest gold- 
mines localization, gold exploration, new goldfield re-
gion, gold veines coordinates. 

 
 
При просмотре карты полезных ис-

копаемых в обычном атласе мира, где нане-
сены самые крупные и известные из них, 
мною было замечено:  
 
1. Месторождения золота в ЮАР и Юго-

Западной Австралии лежат примерно на 
одной широте (30° ю.ш.);  

2. Месторождения золота в Юго-Западной 
Австралии и на севере Филиппин (о. у-
сон) лежат приблизительно на одной 
долготе (160° в.д.);  

3. Месторождения золота на о. усон и на 
юге Индостана лежат почти на одной 
широте (15° с.ш.), и долгота индийских 
месторождений находится примерно по-
середине между долготами южноафри-
канских и юго-западно-австралийских 
золотоносных районов;  

 

 меня возникло предположение, что 
на Земном шаре су ествует сеть с ячейками 
размером 45° по широте и 40° по долготе, в 
узлах которой могут находиться такие же 
крупные золоторудные области, как в ЮАР, 
Индии, Австралии, Филиппинах. Таким об-
разом, та сеть имеет 4 пояса по широте (60° 
и 15° с.ш.; 30° и 75° ю.ш.) и 9 "апельсино-
вых долей" по долготе (0°; 4°, 80°, 120° и 
160° в.д.; 160°, 120°, 80° и 40° з.д.). При 
том, из 36 ее узлов 10 находятся в океанах 
и морях, 17 доступны на суше (хотя 4 из них 
располагаются в море: №№ 1, 17, 20, 26), а 9 
– под ледяным итом Антарктиды (2 из них 
– в районе подл дных морей: №№ 33, 36). 

Математически ту закономерность 
можно представить формулой:  
 

долгота X = ( 60 - 45 × Nx ), 
широта Y = ( 0 + 40 × Ny ), 
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где Nx = 0 .. 3, Ny = -4 .. +4 (отрицательные 
значения соответствуют южной широте и 
восточной долготе). 

Эти наблюдения были опубликованы 
в 2001 году на собственном сайте [9]. 

И, действительно, в 16 из 17 "сухо-
путных" узлах той сети (с отклонением от 0 
до нескольких градусов) имеются залежи 
золота [2, 6] и ведется их разработка. В кон-
це статьи приводится таблица со сведениями 
об тих рудниках. злы сети в ней приведе-
ны с севера на юг и с запада на восток. Для 
наглядности даны также ближайшие насе-
л нные пункты [1].  

При том используются следую ие 
сокра ения:  
 
x для северной широты и западной долго-

ты (и отклонений на север и запад) – 
знак "+", для южной широты и восточ-
ной долготы (и отклонений на юг и вос-
ток) – знак "-";  

x конс. – законсервированная станция (на 
Антарктиде).  

 
вляются ли ти совпадения случай-

ными или закономерными? Если они зако-
номерны, то возникают следую ие вопро-
сы:  
 
1. В чем причина такой закономерности 

(круговая конвекция магмы, "силовой 
каркас", кристаллообразное ядро Земли, 
"направленные" падения метеоритов...)?  

2. то е е есть об его у указанных место-
рождений золота (время, способ образо-
вания, размер, градиент, содержание...) 
[4, 5]? Какие е е факты можно обнару-
жить при анализе тих золотоносных об-
ластей (тип месторождений, сопутст-
вую ие металлы и минералы...)?  

3. Можно ли более точно определить коор-
динаты тих узлов и золоторудных мест 
рядом с ними (до 0,5 – 1°)?  
 

Например:  
 
a) можно принять какие-нибудь узлы за ба-

зовые; или взять за основу какие-либо 
реальные месторождения; 

b) можно "подогнать" ту сеть так, чтобы 
отклонения между ее узлами и реальны-

ми скоплениями рудников были мини-
мальными;  

c) можно вычислять неизвестную золото-
носную зону по соседним известным 
(причем, делать то разными метода-
ми)...  

 
4. Возможна ли е е более точная ориента-

ция (доводка координат в 100-
километровом квадрате до квадрата 5-10 
километрового) – например, с учетом 
сопутствую их признаков (ландшафт-
ных, геологических, геохимических...) 
[3, 4] ?  

5. Насколько геометрически правильна та 
сеть: параллельны ли ее линии; равные 
ли промежутки между ними? Правильно 
ли определено расстояние по долготе 
(может быть, не 9 "долей" по 40°, а 8 по 
45°)? Эта "золотоносная сеть" привязана 
к географическим или магнитным полю-
сам?  

6. Почему найденная "золоторудная сеть" 
Земли не симметрична кватору, а сдви-
нута на 15° к северу? Не причиной ли 
здесь гравитационное влияние на земное 
ядро материков Северного полушария?  

7. Имея очевидное промышленное и ко-
номическое значение, что принципиаль-
но нового дает то открытие развитию 
науки и в каких направлениях (плане-
тарная синергетика, взаимодействие гео-
сфер и ядра, физика ядра Земли)?  

 
По ряду тих вопросов у автора ста-

тьи уже имеются наблюдения и предполо-
жения. Выявлен дополнительный ряд зако-
номерностей и особенностей, позволяю их 
более точно определять золотоносный рай-
он. Но, поскольку, он является по профессии 
аналитиком, а не геологом, хотелось бы об-
судить ти вопросы с научной об ественно-
стью и разработать вместе технологию по-
иска золота согласно описанной сети, если, 
конечно, она реальна.  

Тем не менее, уже сейчас можно по-
казать перспективные места для разведыва-
тельных работ. Это не только поиск место-
рождений золота в новых зонах, но и уточ-
нение районов вероятной золотоносности во 
многих известных золотодобываю их тер-
риториях:  
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1) Шетландские о-ва (Великобритания), а 

также, возможно, Фарерские и Оркней-
ские о-ва;  

2) район у городов Вологды и юбима 
(РФ); 

3) район Оби южнее Нижневартовска (РФ);  
4) в Канаде севернее Форт-Нельсона;  
5) в Канаде на п-ове нгава (к западу от 

Гудзона);  
6) район Карибского моря между Никара-

гуа (богатого золотом) и майкой (веро-
ятно, на многих островах и побережьях 
стран Карибского бассейна);  

7) на востоке Эфиопии, в Эритрее, Джибу-
ти и на берегу Красного моря в Судане 
(возможно, и на противоположном бере-
гу в Саудовской Аравии и емене) – 
южнее нубийских золотых россыпей – 
источнике золота Древнего Египта;  

8) к востоку от основных золоторудных 
мест в ЮАР, на юге Мозамбика, в есо-
то и Свазиленде (возможно, и на юге 
Мадагаскара).  

9) и некоторые другие (в т.ч. близлежа ие 
острова у океанических узлов)...  

 
В 2001 г мне не было известно о зо-

лоте в Шотландии и Гренландии – то толь-
ко предполагалось. 

Также было предположено су ество-
вание золоторудного региона в Северо-
Западной России (примерно, у города Воло-
гды). И, что интересно, 1 апреля 2004 г. на 
сайте Bullion.ru, посвя енном ценам на бла-
городные металлы, появилась статья, что в 
юбимском районе рославской области 

предполагаются месторождения золота, 
нефти и алмазов [7]. 

Город юбим {58°21' с.ш. 40°42' в.д.} 
находится рядом с Вологдой {59°13' с.ш. 
39°54' в.д.}. Возможно, то была первоап-
рельская шутка, но совпадение забавное. 
Наличие россыпного золота в Вологодской 
и соседних областях (Костромской, Киров-
ской) подтверждается и другими сведения-
ми из Интернета [8]. 

Кстати, недалеко от того места на-
ходится гличский разлом у города уя Ко-
стромской области (58°29' с.ш. 41°31' в.д.). 
А в некоторой отдаленности на запад – ис-
токи великой русской реки Волги (57°15' 

с.ш. 32°28' в.д.). Возможно, в том районе 
имеется не только россыпное, но и рудное 
золото. 

По поводу антарктических "золотых 
узлов" хотелось бы сказать, что их разведка 
тоже перспективна. Ведь они находятся не 
очень далеко от побережья, которое посте-
пенно, но неуклонно тает. По-крайней мере, 
в районе тих узлов следовало бы размес-
тить научные станции (или переместить ту-
да имею иеся по близости). Обзор антарк-
тических узлов с учетом климата, тол ины 
льда, расположения научных станций мира 
и сфер территориальных притязаний – тема 
отдельной статьи. В нашей таблице показа-
ны действую ие станции мира (постоянные 
и сезонные). Свернутые станции не показа-
ны, хотя на них собрана тоже интересная 
информация. 

По предварительной гипотезе, кото-
рая проверяется автором работы, более 
близкие к узлу месторождения являются 
рудными, а более дал кие – россыпными. 

удем надеяться, что статья заинте-
ресует геолого-разведывательные институты 
и золотодобываю ие компании. 

В заключение хотелось бы добавить, 
что данное исследование началось е е в на-
чале 80-х годов. Тогда, е е школьником, 
меня заинтересовала статья в журнале "Тех-
ника молод жи" о возможной кристалличе-
ской форме земного ядра и феноменах на 
его гранях. Тогда-то и заметил на некоторых 
узлах той додека дрической сети месторо-
ждения золота, о чем была заметка в №1 
"ТМ" за 1982 г. Впоследствии и была выяв-
лена описанная в данной статье золотонос-
ная сеть из 36 ячеек. иблиографией мне 
служил единственный атлас за 7-й класс. 
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Таблица 1. 

злы "золотоносной сети" и реальные месторождения золота 

ʋ 
ɍɫɥɨɜɧɵɟ 
ɲɢɪɨɬɚ ɢ 
ɞɨɥɝɨɬɚ 

Ɋɟɚɥɶɧɵɟ 
ɲɢɪɨɬɚ / 
ɞɨɥɝɨɬɚ 

Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɋɬɪɚɧɚ, ɪɟɝɢɨɧ Ȼɥɢɠɚɣɲɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɇɚɡɜɚɧɢɹ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ 

1 60° ɫ.ɲ. 
0° ɜ.ɞ. +56°/+5° -4°/+5° ɋ.-Ɂ. ȿɜɪɨɩɚ: ɒɨɬ-

ɥɚɧɞɢɹ 

Ƚɥɚɡɝɨ {+56°/+4°}, 
Ɍɢɧɞɪɚɦ {+56°/+5°}, 
ɍɢɤ {+58°45'/+3°09'}. 

Ʉɨɧɨɧɢɲ {+56°27'/-
4°44'}. 

ɍɡɟɥ ɜ ɦɨɪɟ, 
ɪɹɞɨɦ ɫ ɒɟɬ-
ɥɚɧɞɚɦɢ. 

2 60° ɫ.ɲ. 
40° ɜ.ɞ. +58°/-41° ? -2°/-1° ɋ.-Ɂ. Ɋɨɫɫɢɹ 

ȼɨɥɨɝɞɚ {+59°/-40°}, ɩ. 
ȼɨɠɟɝɚ {+60°28'/-

40°12'}. 

ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ʌɸɛɢɦɚ 
{+58°21'/-40°42'}. 

ɇɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ. 

3 60° ɫ.ɲ. 
80° ɜ.ɞ. +54° / -89° -6°/-9° ɊɎ: ɘɠ. ɋɢɛɢɪɶ, ɪ. 

Ɉɛɶ 

ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ 
{+60°57'/-78°33'}, 
Ɍɵɦɫɤ {+59°23' / -

80°16'}. 

Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜɫɤɨɟ 
{+54°20' / -89°15'}, 
ɋɚɪɚɥɢɧɫɤɨɟ 

{+54°14'/-89°15'}. 

ɂɫɤɚɬɶ ɧɚ ɫ.-ɡ. 

4 60° ɫ.ɲ. 
120° ɜ.ɞ. +59°/ -117° -1°/+3° ɊɎ: ȼɨɫɬ. ɋɢɛɢɪɶ 

(əɤɭɬɢɹ, ɪ. Ʌɟɧɚ) 

əɤɭɬɫɤ {+62°02'/-
129°44'}, Ɉɥɺɤɦɢɧɫɤ 
{+60°23'/-120°26'}. 

ɑɟɪɬɨɜɨ Ʉɨɪɵɬɨ 
{+59°28' / -116°49'} 

ɢ ɞɪ. 
 

5 60° ɫ.ɲ. 
160° ɜ.ɞ. 

+ 58-64° / 
- 160-161° 

+1° / 
-0,5° 

ɊɎ: ȼɨɫɬ. ɋɢɛɢɪɶ 
(Ʉɚɦɱɚɬɤɚ , ɪ. Ʉɨ-

ɥɵɦɚ) 

Ɇɚɝɚɞɚɧ {+59°34'/-
150°48'}, 

ɗɜɟɧɫɤ (Ɇɚɝ.ɨɛɥ.) 
{+61°55'/-159°14'}, 

Ʉɨɪɮ (Ʉɚɦɱ.) {+60°22/-
166°01'}, ɉɚɥɚɧɚ 
(Ʉɚɦɱ.) {+59°05'/-

159°57'}. 

Ⱥɦɟɬɢɫɬɨɜɨɟ 
{+60°30 '/ 

-160°00'}, Ʉɭɛɚɤɚ 
{+63°44' / -160°01'}, 

Ɉɡɟɪɧɨɜɫɤɨɟ 
{+57°35' / -160°47'}. 

 

6 60° ɫ.ɲ. 
160° ɡ.ɞ. 

+ 62-64° 
/ +158° +3°/-2° ɋɒȺ: Ⱥɥɹɫɤɚ 

Ⱥɧɤɨɪɢɞɠ 
{+61°13' / +149°54'}, 
Ȼɟɬɟɥ {+60°48' / 

+161°45'}. 

Ⱦɨɧɥɢɧ Ʉɪɢɤ 
{+62°06'/+158°11'}, 
ɂɥɥɢɧɨɣɫ Ʉɪɢɤ 

{+64°25'/+157°38'}, 
ɑɢɤɟɧ Ɇɚɭɧɬɢɧ 

+62°20'/+158°05'}. 

 

7 60° ɫ.ɲ. 
120° ɡ.ɞ. +57° / +127° -3°/+7° Ʉɚɧɚɞɚ 

Ɏɨɪɬ-ɇɟɥɶɫɨɧ 
{+58°48'/+121°42'}, 
Ɏɨɪɬ-ɋɢɦɩɫɨɧ 

{+61°52'/+121°21'}. 

Ʉɟɦɟɫɫ 
{+57°04'/+126°44'}, 

Ʌɨɟɪɡ 
{+57°20'/+127°10'}. 

ɂɫɤɚɬɶ ɧɚ ɫ.-ɜ. 

8 60° ɫ.ɲ. 
80° ɡ.ɞ. 

+ 51-52° 
/ + 72-74° 

-8,5° 
/ -7° 

Ʉɚɧɚɞɚ: Ƚɭɞɡɨɧɨɜ 
ɡɚɥ., ɩ-ɨɜ ɍɧɝɚɜɚ 

ɂɧɭɤɞɠɭɚɤ 
{+58°27'/+78°06'}, 

ɂɜɭɞɠɢɜɢɤ 
{+62°25'/+77°55'}. 

ɂɫɬɦɟɣɧ 
{+52°18'/+72°05'}, 

Ɍɪɨɢɥɭɫ 
{+51°01'/74°28'}. 

ɍɡɟɥ ɜ Ƚɭɞɡɨɧɟ.
ɂɫɤɚɬɶ ɧɚ ɫ.-ɡ. 

9 60° ɫ.ɲ. 
40° ɡ.ɞ. +60° / -45° 0°/-5° 

ɘɠ. Ƚɪɟɧɥɚɧɞɢɹ 
(Ⱦɚɧ.): ɦ. Ɏɚɪɜɟɥɶ 

(ɍɦɚɧɚɪɫɫɭɚɤ) 

ɘɥɢɚɧɟɯɨɛ (Ʉɚɤɨɪɬɨɤ)
{+60°43'/+46°02'}. 

ɇɚɥɭɧɚɤ 
{+60°21'/+44°50'} 

ɍɡɟɥ ɜ ɦɨɪɟ ɭ 
ɦ. Ɏɚɪɜɟɥɶ. 

10 15° ɫ.ɲ. 
0° ɜ.ɞ. 

+ 13-14' 
/ -1° 

-1,5' 
/ -1° 

Ɂɚɩ. Ⱥɮɪɢɤɚ: ɇɢ-
ɝɟɪ 

ɇɢɚɦɟɣ {+13°31'/-
2°07'}; 

Ƚɚɨ {+16°16'/+0°03'}. 

Ʉɨɦɚ Ȼɚɧɞɠɨɭ 
{14°05' ɫ.ɲ. 1°02' 
ɜ.ɞ.}, ɋɚɦɢɪɚ 

(13°40' ɫ.ɲ., 1°12' 
ɜ.ɞ.), ɋɟɮɚ ɇɚɧɝɭɟ 
{13°14' ɫ.ɲ., 1° ɜ.ɞ.} 

 

11 15° ɫ.ɲ. 
40° ɜ.ɞ. 

+ 18-19' / 
-35° 

+3,5' 
/ +5° 

ȼɨɫɬ. Ⱥɮɪɢɤɚ: 
ɋɭɞɚɧ, ɗɮɢɨɩɢɹ 

Ⱥɫɦɷɪɚ {+15°20'/-
38°55'}; 

Ʉɚɫɫɚɥɚ {+15°27'/-
36°24'}. 

Ʉɚɦɨɟɛ {+18°18'/-
35°22'}, ɏɚɫɫɚɢ 

{+18°42'/-35°23'}. 
ɂɫɤɚɬɶ ɧɚ ɸ.-ɜ. 

12 15° ɫ.ɲ. 
80° ɜ.ɞ. 

+ 14-16° 
/ -77° 0° / +3° ɘɠ. ɂɧɞɢɹ 

Ɇɚɞɪɚɫ (ɑɟɧɧɚɢ) 
{+13°05'/-80°16'}, ɇɟɥ-
ɥɭɪɭ {+14°26'/-79°58'}.

Ɋɚɦɚɝɢɪɢ {+14°30'/-
76°40'}, ɏɭɬɬɢ 

{+16°12'/-76°43'}. 
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Таблица 1 (продолжение) 

13 15° ɫ.ɲ. 
120° ɜ.ɞ. 

+ 16-17° 
/ -121° 

+1,5° 
/ -1° 

ɋɟɜ. Ɏɢɥɢɩɩɢɧɵ 
(ɨ. Ʌɭɫɨɧ) 

Ɇɚɧɢɥɚ {+14°35'/-
121°00'}, 

Ȼɚɝɢɨ {+16°25'/-
120°36'}. 

Ȼɚɝɢɨ {+16°24'/-
120°39'}, Ⱦɢɧɤɢɞɢ 
{+16°20'/-121°26'}, 
Ʌɟɩɚɧɬɨ {+16°51'/-
120°48'}, Ɇɷɪɢɚɧ 
{+16°51'/-120°48'}. 

 

14 15° ɫ.ɲ. 
160° ɜ.ɞ.   (Ɍɢɯɢɣ ɨɤɟɚɧ)    

15 15° ɫ.ɲ. 
160° 3.ɞ.   (Ɍɢɯɢɣ ɨɤɟɚɧ)    

16 15° ɫ.ɲ. 
120° ɡ.ɞ.   (Ɍɢɯɢɣ ɨɤɟɚɧ)    

17 15° ɫ.ɲ. 
80° ɡ.ɞ. +12° / +85° -3° 

/ +5° 
ɋɪ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ: Ʉɭɛɚ,
ɇɢɤɚɪɚɝɭɚ, ɉɚɧɚɦɚ

ɉɭɷɪɬɨ-Ʉɚɛɟɫɚɫ 
{+14°01'/+83°22'}; 

Ʉɢɧɝɫɬɨɧ 
{+17°59'/+76°48'}; Ɉɥɶ-
ɝɢɧ {+20°53'/+76°15'}. 

Ʌɚ-Ʌɢɛɟɪɬɚɞ 
{+12°17'/+85°09'} ɢ 

ɞɪ. 

ɍɡɟɥ ɜ ɦɨɪɟ 
ɦɟɠɞɭ 

əɦɚɣɤɨɣ ɢ ɇɢ-
ɤɚ-ɪɚɝɭɚ. 

18 15° ɫ.ɲ. 
40° ɡ.ɞ.   (Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɚ)    

19 30° ɸ.ɲ. 
0° ɜ.ɞ.   (Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɚ)    

20 30° ɸ.ɲ. 
40° ɜ.ɞ. -25° / -31° +4° 

/ +9° ɘɠ. Ⱥɮɪɢɤɚ: ɘȺɊ

ɉɪɟɬɨɪɢɹ {-25°44'/-
28°15'}, Ⱦɭɪɛɚɧ {-

29°51'/-31°01'}; Ɇɚɩɭɬɭ 
{-25°55'/-32°35'}. 

Ⱥɝɧɟɫɫ {-25°50'/-
31°04'}, Ȼɚɪɛɟɪɬɨɧ 

{-25°43'/-31°07'}, 
ɂɫɬ Ɋɚɧɞ {-25°43'/-
31°07'}, ɇɶɸ ɋɨɧ-
ɫɨɪɬ {-25°39' / 

-31°05'}, ɉɢɨɧɟɪ {-
25°50'/-30°58'}, 

Ɏɨɪɬɭɧɚ {-25°48'/-
31°03'}, Ɏɷɪɜɶɸ {-

25°43'/-31°07'}, 
ɒɟɛɚ {-25°43'/-

31°08'}. 

ɍɡɟɥ ɜ ɨɤɟɚɧɟ. 
ɂɫɤɚɬɶ ɧɚ ɫ.-ɜ. 
ɨɬ ɪɭɞɧɢɤɨɜ 

21 30° ɸ.ɲ. 
80° ɜ.ɞ.   (ɂɧɞɢɣɫɤɢɣ ɨɤɟɚɧ)    

22 30° ɸ.ɲ. 
120° ɜ.ɞ. 

- 28-30° / 
- 117-119° +1° / +2° ɘ.-Ɂ. Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 

ɉɟɪɬ {-31°57'/-115°52'},
Ʉɚɥɝɭɪɥɢ {-30°45'/-

121°28'}. 

Ƚɢɛɫɨɧ {-29°45'/-
117°10'}, ɋɬɚɪ Ɇɢ-
ɧɢɧɝ {-28°05'/-

117°50'}, Ȭɭɚɧɦɢ {-
28°36'/-118°49'}, 
ɋɟɧɬ Ⱦɠɨɪɞɠ {-
28°04'/-117°50'}, 
ɏɢɥɥ 50 {-28°02'/-

117°47'}. 

 

23 30° ɸ.ɲ. 
160° ɜ.ɞ.   (Ɍɢɯɢɣ ɨɤɟɚɧ) ɨ. Ʌɨɪɞ-ɏɚɭ (Ⱥɜɫɬ.) 

{-31°45'/-158°15'}.   

24 30° ɸ.ɲ. 
160° ɡ.ɞ.   (Ɍɢɯɢɣ ɨɤɟɚɧ)    

25 30° ɸ.ɲ. 
120° ɡ.ɞ.   (Ɍɢɯɢɣ ɨɤɟɚɧ)    

26 30° ɸ.ɲ. 
80° ɡ.ɞ. 

- 30-31° / 
+71° -0,5° / -9° ɘɠ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ: ɑɢ-

ɥɢ 
Ⱥɧɬɨɮɚɝɚɫɬɚ 

{-23°38'/+70°24'}. 

Ⱥɧɞɚɤɨɥɥɨ {-30°14' 
/ +71°06'}, ɉɭɧɢɬɚɤɢ 
{-30°47' / +71°29'}. 

ɍɡɟɥ ɜ ɨɤɟɚɧɟ. 

27 30° ɸ.ɲ. 
40° ɡ.ɞ.   (Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɚ)    

28 75° ɸ.ɲ. 
0° ɜ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ 

ɇɨɜɨɥɚɡɚɪɟɜɫɤɚɹ (ɊɎ) 
{-70° / -11°}; Ʉɺɧɟɧ 
(Ƚɟɪɦ.) {-75° / 00°}; 

Ɇɷɣɬɪɢ (ɂɧɞ.) {-71° / -
12°}; ɋȺɇȺɗ IV (ɘȺɊ) 

{-72° / +03°}; Ɍɨɪ, 
Ɍɪɨɥɥ (ɇɨɪɜ.) {-72°/-

5°}. 
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Таблица 1 (продолжение) 

29 75° ɸ.ɲ. 
40° ɜ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ 

Ɇɨɥɨɞɺɠɧɚɹ (ɊɎ, 
ɤɨɧɫ.) 

{-67° / -45°}; Ʉɭɩɨɥ 
Ɏɭɞɡɢ (əɩ.) {-77°/-40°}, 
Ɇɢɞɡɭɯɨ (əɩ.) {-71°/-

44°}, ɋɺɜɚ (əɩ.) {-69°/-
40°}. 

  

30 75° ɸ.ɲ. 
80° ɜ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ 

ɉɪɨɝɪɟɫɫ (ɊɎ) {-69°/-
76°}, ɋɨɸɡ (ɊɎ, ɤɨɧɫ.) 
{-70° /-68°}; Ʌɨɭ Ɋɚɤɨ-
ɜɢɬɚ (Ɋɭɦ.) {-69°/-76°}.

  

31 75° ɸ.ɲ. 
120° ɜ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ Ʉɨɧɤɨɪɞɢɹ (ɂɬ., Ɏɪ.) 

{-75°/-123°}.   

32 75° ɸ.ɲ. 
160° ɜ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ 

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ (ɊɎ, 
ɤɨɧɫ.) {-69°/-159°}; Ɇɚɤ 
Ɇɺɪɞɨ (ɋɒȺ) {-78°/-

167°}; ɋɤɨɬɬ (ɇ.Ɂɟɥ.) {-
78°/-167°}. 

  

33 75° ɸ.ɲ. 
160° ɡ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ   ɍɡɟɥ ɜ ɦɨɪɟ 

Ɋɨɫɫɚ. 

34 75° ɸ.ɲ. 
120° ɡ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ 

ȼɨɫɬɨɤ (ɊɎ) {-
78°/+106°}, Ɋɭɫɫɤɚɹ 

(ɊɎ, ɤɨɧɫ.)  
{-74°/+136°}. 

  

35 75° ɸ.ɲ. 
80° ɡ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ 

Ɇɢɪɧɵɣ (ɊɎ) {-
66°/+93°}; Ⱦɟɣɜɢɫ 

(Ⱥɜɫɬɪ.) {-68°/+77°}; 
ɉɚɪɨɞɢ (ɑɢɥɢ) {-

80°/+81°}. 

  

36 75° ɸ.ɲ. 
40° ɡ.ɞ.   Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ 

Ȼɟɥɥɢɧɫɝɚɭɡɟɧ (ɊɎ) 
{-62°/+58°}; Ȼɟɥɶɝɪɚɧɨ 

II (Ⱥɪɝ.) {-78°/+35°}; 
Ɏɪɟɣ (ɑɢɥɢ) {-

62°/+58°}. 

 ɍɡɟɥ ɜ ɦɨɪɟ 
ɍɷɞɞɟɥɥɚ 
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Аннотация. Рассматривается состояние 
государственного картографо-геодезического 
фонда в контексте создания оператора простран-
ственных данных, предусмотренного Концепци-
ей развития отрасли геодезия и картография до 
2020 года. Формулируются предложения по мо-
дернизации государственного картографо-
геодезического фонда. 

 
лючев е слова: картографо-

геодезический фонд, информационное обеспече-
ние, картографо-геодезическая деятельность, 
информационная система. 

 
Abstract. The condition of the state carto-

graphic and geodetic fund in a context of creation of 
the operator of the spatial data provided by the Con-
cept of development of branch a geodesy and car-
tography till 2020 is considered. Offers on moderni-
zation of the state cartographic and geodetic fund 
are formulated. 
 

Keywords: cartographic and geodetic fund, 
a supply with information, cartographic and geo-
detic activity, information system.

 
 

Система геодезического обеспече-
ния Российской Федерации реализуется на 
территории Российской Федерации через 
государственную координатную основу и 
государственные геодезические и специаль-
ные сети. елями функционирования систе-
мы геодезического обеспечения являются:  
 

x обеспечение высокой точности геодези-
ческих и картографических работ; 

x обеспечение высокой ффективности 
геодезической и картографической дея-
тельности; 

x ведение федеральных, региональных и 
муниципальных банков координат пунк-
тов государственной геодезической сети 
и специальных сетей; 

x оказание государственных информаци-
онных услуг по предоставлению феде-
ральным органам исполнительной вла-

сти, исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного само-
управления, организациям и гражданам 
государственных реестров, перечней, ка-
дастров с базовыми пространственными 
данными, топографических карт и пла-
нов, государственных ортофотокарт и 
ортофотопланов, государственных нави-
гационных карт и метаданных. 

 
Современный уровень развития 

спутниковых технологий, информационных 
и телекоммуникационных технологий су е-
ственно изменили требования к государст-
венной координатной основе и к организа-
ции и способам хранения пространственных 
данных.  
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Современная геоинформация из 
справочной превра ается в основу интегра-
ции для других видов информации [1]. 

Возрастают требования к объ му, 
качеству и срокам предоставления инфор-
мационных и геоинформационных услуг. 
Современная геодезическая информация 
служит основой для создания различных 
информационных пространств. Особое зна-
чение она имеет при создании пространства 
поддержки интеллектуальных транспортных 
систем [2]. 

Современная геодезическая инфор-
мация служит основой для создания новых 
подходов к управлению сложными органи-
зационно-техническими системами [3]. 

Это делает актуальным организа-
цию хранения такой информации на основе 
специальных информационных систем или 
фондов.  Так появилась, утвержд нная рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 г. № 2378-р, 
Концепция развития отрасли геодезии и 
картографии до 2020 года (далее Концеп-
ция). 

Концепция развития отрасли геоде-
зии и картографии до 2020 года определяет, 
что главным направлением е  развития яв-
ляется коренная модернизация как в части 
используемых подходов к геодезической и 
картографической деятельности, так и в ча-
сти внедрения современных механизмов го-
сударственного управления и регулирования 
в указанной сфере. При том такая модерни-
зация должна заключаться, во-первых, в из-
менении су ествую их форм государст-
венного управления, а во-вторых, в осу е-
ствлении институциональных преобразова-
ний в рассматриваемой сфере. 

Отметим, что одним из важнейших 
преобразований, предусмотренных Концеп-
цией, является создание федерального авто-
номного учреждения -� оператор базовых 
пространственных данных (далее - оператор 
данных). 

К функциям оператора данных 
должны быть отнесены: 
 

x ведение государственного картографо-
геодезического фонда Российской Феде-
рации; 

x оказание государственных информаци-
онных услуг по предоставлению феде-
ральным органам исполнительной вла-
сти, исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного само-
управления, организациям и гражданам 
государственных реестров, перечней, ка-
дастров с базовыми пространственными 
данными, топографических карт и пла-
нов, государственных ортофотокарт и 
ортофотопланов, государственных нави-
гационных карт и метаданных. 

 
Концепцией предусматривается, 

что оператор пространственных данных при 
ведении государственного картографо-
геодезического фонда будет взаимодейство-
вать, 

во-первых, с федеральным авто-
номным учреждением по государственному 
геодезическому обеспечению в части веде-
ние банка информации (геодезической, 
спутниковой, нивелирной, гравиметриче-
ской, геодинамической) и оказание государ-
ственных услуг по предоставлению потре-
бителям дифференциальной информации,  

во-вторых, с федеральным авто-
номным учреждением по картографическо-
му обеспечению морской деятельности в 
части ведения банка информации (геодези-
ческой, нивелирной, гравиметрической, кар-
тографической) в отношении акватории Ми-
рового океана; перечня географических ко-
ординат точек, определяю их положение 
исходных линий, от которых измеряется 
ширина территориального моря и прилежа-
ей зоны Российской Федерации; оказания 

государственных услуг по предоставлению 
потребителям картографической продукции 
на морские зоны, находя иеся под юрис-
дикцией Российской Федерации, а также на 
акваторию Мирового океана. 

 Как отмечено в Концепции ведение 
государственного картографо-
геодезического фонда Российской Федера-
ции оператором пространственных данных 
потребует решения ряда новых задач в об-
ласти информационного обеспечения карто-
графо-геодезической деятельности, а имен-
но: 
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x создание федеральной информационной 
системы федерального картографо-
геодезического фонда;  

x создание федерального геоинформаци-
онного портала; 

x переход на лектронные технологии при 
обеспечении доступа к материалам фе-
дерального картографо-геодезического 
фонда; 

x формирование региональных и муници-
пальных банков координат специальных 
сетей в высокоточной геоцентрической 
системе координат Российской Федера-
ции; 

x формирование федерального банка ко-
ординат пунктов государственных сетей 
в высокоточной геоцентрической систе-
ме координат Российской Федерации; 

x формирование федерального банка нор-
мальных и геодезических высот; 

x формирование федерального банка гра-
виметрических данных; 

x создание единого об едоступного феде-
рального банка данных и метаданных 
материалов дистанционного зон-
дирования Земли, полученных с россий-
ских и зарубежных космических аппара-
тов; 

x создание единого реестра пунктов феде-
ральной спутниковой дифференциальной 
сети; 

x создание информационного классифика-
тора картографической информации 
лектронных планов городов, топогра-
фических, обзорно-географических и 
авиационных карт, правил цифрового 
описания картографической информации 
лектронных карт, справочно-
технологических параметров цифровых 
и лектронных карт, в том числе для 
обеспечения обороны и безопасности го-
сударства; 

x обеспечение взаимодействия с су ест-
вую ими в рамках законодательства 
Российской Федерации информацион-
ными системами, обеспечиваю ими 
градостроительную деятельность; 

x обеспечение использования го-
сударственных информационных ресур-
сов, в том числе единого государствен-
ного реестра автомобильных дорог, го-

сударственного водного реестра, госу-
дарственного лесного реестра, государ-
ственного реестра уставов муници-
пальных образований, Государственного 
каталога географических названий, госу-
дарственного кадастра недвижимости, 
Реестра морских портов Российской Фе-
дерации, государственного кадастра осо-
бо охраняемых природных территорий, 
об ероссийского классификатора объек-
тов административно-территориального 
деления, об ероссийского классифика-
тора территорий муниципальных обра-
зований; 

x введение государственных услуг по пре-
доставлению потребителям дифференци-
альной информации. 

 
Кратко остановимся на современном 

состоянии Государственного картографо-
геодезический фонда. 

Государственный картографо-
геодезический фонд (ГКГФ) - совокупность 
материалов и данных, созданных в результа-
те осу ествления геодезической и карто-
графической деятельности и подлежа их 
длительному хранению в целях их дальней-
шего использования. 

Государственный картографо-
геодезический фонд Российской Федерации 
образуют геодезические, картографические, 
топографические, гидрографические, а ро-
космосъемочные, гравиметрические мате-
риалы и данные, в том числе в цифровой 
форме, полученные в результате осу еств-
ления геодезической и картографической 
деятельности и находя иеся на хранении в 
федеральных органах исполнительной вла-
сти, подведомственных тим федеральным 
органам организациях. 

В настоя ее время Государственный 
картографо-геодезический фонд представля-
ет собой единственную реальную дейст-
вую ую материальную основу инфраструк-
туры пространственных данных Российской 
Федерации. 

Структурно в состав фонда входят: 
 

x федеральный картографо-геодезический 
фонд (ФКГФ),  

x территориальные картографо-
геодезические фонды (не менее 30), 
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x ведомственные картографо-
геодезические фонды (не менее 10) 

 
Состояние Государственного кар-

тографо-геодезического фонда характеризу-
ется следую ими показателями: 
 

x Функционирует с 1939 года. 
x Количество единиц хранения - 50 мл.. (4 

мл. - ФКГФ).  
x Время доступа к данным - 7-8 недель. 
x Пространственный размах - до 40 храни-

ли  по всей территории РФ. 
x Количество материалов, представленных 

в лектронной форме – не более 5%. 
x Полнота охвата и актуальность данных - 

не в олно  мере соответствует со-
стоянию редметно  области. 

x Взаимодействие с внешними картогра-
фо-геодезическими фондами или орга-
нами, представляю ими национальную 
инфраструктуру пространственных дан-
ных - не осу ествляется. 

 
Рассмотрим основные проблемы го-

сударственного картографо-геодезического 
фонда в аспекте его построения: 
 

1. Предметизация1 Г ГФ 
 

Суть проблемы состоит в том, что 
су ествую ая предметизация геодезиче-
ских, картографических, топографических, 
гидрографических, а рокосмосъемочных, 
гравиметрических материалов и данных, в 
том числе в цифровой форме, не соответст-
вует современному состоянию предметной 
области и не взаимоувязана с подобными 
международными системами предметизации 
(СНГ, Евросоюз и т.д.). Кроме того отсутст-
                                                 

1 Предметизация информационных объек-
тов фонда - метод многоаспектной аналитико-
синтетической обработки информационных объектов 
фонда по содержанию, заключаю ийся в отборе и 
обозначении (как правило, в условной словесной 
форме) предметов, их свойств и отношений. Под 
предметом понимается любой объект мысли, описы-
ваемый или упоминаемый в информационном объек-
те, который может быть интересен пользователю (по-
требителю).  Об ность языков предметных рубрик и 
дескрипторных языков, установленная в информати-
ке, позволяет рассматривать редметизацию как 
вид индексирования. 
 

вуют метод  редметизации примени-
тельно к обоснованию структуры картогра-
фо-геодезического фонда. 

Так, например, действую ая предме-
тизация фонда, основывается на предмети-
зации только ФКГФ и включает пять разде-
лов: 
 
1. Материалы по геодезическим работам. 
2. Материалы по топографическим рабо-

там. 
3. Материалы по картографическим рабо-

там. 
4. Материалы а росъ мки и космической 

съ мки. 
5. Документы по топографо-геодезическим, 

картографическим, а росъ мочным ра-
ботам и работам по космической съ мке. 

 
В то же время та предметизация не 

охватывает все направления деятельности 
ГКГФ. Так, например, она не охватывает: 
 
1. Материалы по ведению каталога геогра-

фических названий.  
2. Материалы по гидрографическим и 

океанографическим работам. 
3. Материалы ведомственных картографо-

геодезических фондов, например: 
 

x сведения Государственного лесного рее-
стра (лесные кварталы) - Рослес оз; 

x сведения Государственного водного рее-
стра (поверхностные водные объекты) – 
Росводресурс  (Мин рирод ); 

x сведения Единого государственного рее-
стра автомобильных дорог (объекты ав-
тодорожной сети) – Росавтодор (Мин-
транс); 

x сведения об объектах железнодорожной 
сети – Росжелдор (Минтранс); 

x сведения Государственного кадастра 
особо охраняемых природных террито-
рий (особо охраняемые природные объ-
екты) – Рос рироднадзор (Мин риро-
д ); 

x сведения о территориях/зонах, создание 
и предоставление пространственных 
данных о которых регламентировано в 
законодательстве Российской Федерации 
требованиями к государственной тайне – 
Миноборон ; 
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x технические отчеты, каталоги координат 
и высот и другие материалы и данные по 
созданию, развитию и поддержанию в 
рабочем состоянии геодезических сетей 
специального назначения (сетей сгу е-
ния государственных геодезических се-
тей) в целях навигационно-
гидрографического обеспечения трасс 
Северного морского пути и внутренних 
водных путей Российской Федерации – 
Росморречфлот (Минтранс).  

 
В целом сложившаяся предметизация 

ГКГФ не в полной мере отвечает задачам 
Концепции создания и развития инфра-
структуры пространственных данных в Рос-
сийской Федерации/ 
 

2. аталогизация2 Г ГФ 
 

Суть проблемы состоит в том, что, 
во-первых, отсутствует единая система 
классификации и каталогов, всех структур-
ных лементов ГКГФ, во-вторых, каталоги 
сложных информационных объектов (геоде-
зических, нивелирных, гравиметрических 
пунктов, географических названий, про-
странственных объектов: лесных кварталов, 
поверхностные водные объекты, особо ох-
раняемые природные территории, и т.д.) 
созданы в разных форматах и без единой 
методической основы. 

Так, например, в настоя ее время 
отсутствуют каталоги: 
 

x федерального картографо-
геодезического фонда; 

x территориальных картографо-
геодезических фондов (не менее 20); 

x ведомственных картографо-
геодезических фондов (не менее 10). 

 

                                                 

                                                

2 аталогизация - совокупность описания, 
классификации, предметизации информационных 
объектов фонда и организации  каталогов фондов и 
сложных информационных объектов. аталог -  пе-
речень информационных объектов, имею ихся в 
фонде. Каталог служит средством раскрытия содер-
жания фонда, помо и пользователям фонда в выборе 
информационных объектов. 

 
 

Кроме того, для сложных информа-
ционных объектов по которым ведутся фе-
деральные каталоги (геодезические, ниве-
лирные, гравиметрические пункты, лесные 
кварталы, поверхностные водные объекты, 
особо охраняемые природные территории) 
отсутствую классификаторы тих объектов, 
что делает невозможной их однозначную 
индексацию и усложняет реализацию поис-
ковых запросов. 
 

3. Пас ортизация Г ГФ 
 

Суть проблемы состоит, в том, что 
отсутствует возможность оценки состояния 
хранили  (фондов) ГКГФ, полноты, акту-
альности и достоверности, хранимых в них 
информационных ресурсов. Во-первых, из-
за отсутствия макетов типовых паспортов и 
карточек хранили  (фондов). Во-вторых, 
из-за отсутствия организации ведения све-
дений в объ ме паспорта (карточки) храни-
ли а (фонда). В-третьих, из-за отсутствия 
системы показателей для оценки фонда..  

Так, например: 
 

x отсутствуют паспорта хранили  карто-
графо-геодезических данных; 

x отсутствуют карточки фондов входя их 
в состав ГКГФ, а именно: федерального 
фонда, территориальных фондов (не ме-
нее 35), ведомственных фондов (не ме-
нее 15);  

x отсутствуют паспорта организаций, хра-
ня их документы ГКГФ. 

x отсутствуют методики оценки состояния 
хранили  и фондов. 

 
4. Индексирование3 информационн  

об ектов Г ГФ 
 

3 Индексирование, процесс выражения 
главного предмета или темы информационного объ-
екта какого-либо документа в терминах информаци-
онно-поискового языка. Применяется для облегчения 
поиска необходимого информационного объекта сре-
ди множества других. Различают два основных типа 
индексирования — классификационное и координат-
ное. При классификационном индексировании ин-
формационные объекты в зависимости от их содер-
жания включаются в соответствую ий класс (один 
или несколько), в котором собираются все информа-
ционные объекты, имею ие в основном одинаковое 
смысловое содержание. Каждому такому объекту 
присваивается индекс того класса, служа ий далее 
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Суть проблемы состоит в том, что 
применительно к фонду не создано инфор-
мационно-поискового языка, в терминах ко-
торого можно было бы ффективно (не ме-
тодом последовательного перебора) искать и 
выбирать информационные объекты. Кроме 
того, вследствие отсутствия индексов у ин-
формационных объектов фонда достаточно 
сложно проиндексировать их в соответствии 
с Государственным рубрикатором научно-
технической информации (ГРНТИ) и уни-
версальной десятичной классификацией 
( ДК). 

В аспекте технической поддержки 
государственного картографо-
геодезического фонда су ествует проблема 
Ɋɚɡɜɢɬɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ȽɄȽɎ. 

Суть проблемы состоит в том, что на 
сегодняшний день отсутствует взаимоувя-
занная лектронная информационная инфра-
структура фонда. Фрагментарное использо-
вание Интернета и автономных информаци-
онных систем не позволяет реализовать пре-
доставление информационных услуг и дос-
туп пользователей в приемлемые сроки, с 
должным качеством и на современном 
уровне.  

Проблема развития лектронной ин-
формационной инфраструктуры ГКГФ за-
ключается в проектировании системной ар-
хитектуры лектронной инфраструктуры 
фонда, создании и внедрении единой рас-
предел нной информационной системы 
фонда с уч том требований к за ите ин-
формационных ресурсов и наличия лек-
тронного оператора предоставления инфор-
мационных услуг, а также цифровизации 
всех информационных объектов фонда.  

В аспекте информационной под-
держки и модернизации государственного 
картографо-геодезического фонда су ест-
вует проблема ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ ȽɄȽɎ 

                                                                               
его поисковым образом. При координатном индекси-
ровании основное смысловое содержание информа-
ционного объекта выражается перечнем полнознач-
ных слов, выбираемых либо из самого объекта или 
его заглавия, либо из специального нормативного 
словаря. 
 

Суть проблемы в необходимости су-
ественного изменения подготовки специа-

листов, программ в геодезическом образо-
вании [4] и необходимости радикального 
внедрения компьютерных технологий в под-
готовку и процесс практической деятельно-
сти [5]. 

Многообразие и сложность сформу-
лированных в Концепции и рассмотренных 
задач в области информационного обеспе-
чения картографо-геодезической деятельно-
сти, состояние ГКГФ, а также наличие серь-
зных проблем в ведении и развитии ГКГФ 
позволяют сделать следую ие предложе-
ния: 
 

1. В рамках реализации Концепции 
развития отрасли геодезии и картографии до 
2020 года разработать и в течение 2011 - 
2019 годов реализовать самостоятельную 
ведомственную программу «Модернизация 
Государственного картографо-
геодезического фонда».  

В рамках программы предусмот-
реть: выполнение прикладных научных ис-
следований в части - предметизации, ката-
логизации, индексирования информацион-
ных объектов фонда; интеграции ведомст-
венных картографо-геодезических фондов и, 
прежде всего гидрографо-
океанографического фонда, с ФКГФ. 

Создать Координационный совет по 
модернизации и развитию ГКГФ с включе-
нием в него всех организаций, участвую их 
в реализации Концепции. Координационный 
совет рассматривать как основной сове а-
тельный орган, осу ествляю ий подготов-
ку предложений Росреестру по проблемам 
реализации ведомственной программы, про-
блемам развития информационного обеспе-
чения картографо-геодезической деятельно-
сти и научно-методического руководства 
ГКГФ. 

2. Для обеспечения информацион-
ной поддержки ГКГФ специалистами Мос-
ковском государственном университете гео-
дезии и картографии организовать подго-
товку специалистов для оператора про-
странственных данных и ГКГФ с квалифи-
кацией бакалавр прикладной информатики 
(прикладной геоинформатики) . 
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3. В целях совершенствования сис-
темы государственного регулирования от-
раслью геодезия и картография в качестве 
самостоятельного вида деятельности наряду 
с геодезической и картографической дея-
тельностью целесообразно рассматривать 
деятельность по картографо-геодезическому 
информационному обеспечению. 

В рамках той деятельности рас-
сматривать деятельность по ведению карто-
графо-геодезического фонда, предоставле-
ние государственных информационных ус-
луг, развитие информационной инфраструк-
туры отрасли геодезия и картография (соз-
дание и использования информационных 
систем, геоинформационного портала, сай-
тов субъектов картографо-геодезической 
деятельности). 
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This article is translation of the com-
plemented material, published authors in [4]. 

The considered local satellite geodetic 
network consists of four points of the Funda-
mental astronomic-geodetic network and is lo-
cated on a rather steady site of earth crust 
within the East European platform (Moscow 
region). The scheme of the analyzed network is 
resulted in the work of  authors of the given ar-
ticle [3].  

As the researches show, such territories 
come under the influence of remote seismic 
events what is possible to register by means of 
repeated satellite geodetic measurements which 
however are in their turn the subject of influ-
ence by various factors (including meteoparam-
eters), deforming the results. In the present arti-
cle the attempt is made to reveal the connection 
between the changes of parameters of deforma-
tions of a geodetic network and various external 
phenomena. 

For the analysis from the archive 
SOPAC of International service IGS the satel-
lite supervision from four points of the consid-
ered network for 2007 have been received. Af-
ter the preprocessing the results for the equaliz-
ing and analysis of the geodynamic phenomena 
in a network the technique of the analysis of 
movements and deformations by the results of 
satellite measurements in the local geodetic 
networks has been used which was developed 
by V.I.Kaftan and P.A. Dokukin and described 
by them in [1]. Thus, the empirical material in 
the form of time series of vectors of displace-
ment and parametres of deformations of the 
considered satellite geodetic network has been 
received. For the analysis of changes the com-
ponent of the base lines between the points of 
the network, time series of seismic activity, so-
lar activity, temperatures and pressure (tab. 1) 
have been used. 

Table 1. 
Summary table according to time series 

 

Date Solar 
activity 

tempera-
ture, ° 

Pressure , 
mm.m.с  

Magni-
tude  М Date Solar 

activity 
tempera-

ture, ° 
Pressure , 
mm.m.с 

Magnitude  
М 

01.Jan 757 2,3 736 5,4 10.July 727 19,7 739 5,0 
11. Jan 730 8,3 734 6,0 20. July 626 18,8 746 5,4 
21. Jan 685 -3,0 731 7,5 30. July 639 24,2 742 5,6 
31. Jan 779 -9,8 738 6,5 09.Aug 623 21,0 755 5,6 
10.Feb 665 -11,6 741 5,5 19. Aug 625 18,1 752 5,6 
20. Feb 658 -12,0 745 6,7 29. Aug 639 16,2 742 5,5 
02.Marc 668 0,9 742 5,4 08.Sept 608 12,0 742 5,3 
12. Marc 633 2,9 754 5,8 18. Sept 604 15,7 747 5,6 
22. Marc 648 12,0 756 5,9 28. Sept 607 18,6 758 7,5 
01.Apr 645 7,2 757 6,2 08.Oct 611 10,0 744 5,8 
11. Apr 625 5,3 749 6,0 18. Oct 609 9,8 745 5,7 
21. Apr 625 4,3 736 6,2 28. Oct 599 4,9 764 5,2 
01.May 789 8,3 741 5,8 07.Nov 602 -2,7 752 5,1 
11. May 656 13,1 739 5,2 17. Nov 614 -3,0 742 5,9 
21. May 675 26,2 753 5,0 27. Nov 626 1,0 731 6,6 
31. May 690 29,8 747 5,4 07.Dec  718 1,5 749 5,9 
10.June 704 16,8 746 5,2 17. Dec 692 -2,0 757 5,3 
20. June 610 18,7 742 5,2 31. Dec 668 -2,8 760 5,0 

 
To compare to time series (tab. 1) one of 

parametres of deformations of the considered 
geodetic network – dilatation (relative change 
of the area of the final element, in this case it is 
a triangle of the network) has been chosen. 

According to time series (tab. 1) the 
schedules have been constructed and the com-
parison of changes of dilatation to changes of 
solar activity, seismic activity, temperatures 

and pressure is carried out. Not to block up the 
article with schedules we’ll present only the 
most characteristic cases (fig. 1) for the sepa-
rate triangles of the network (triangles are 
numbered clockwise: (4-2-1 – №1; 2-1-3 – №2; 
1-3-4 – №3; 3-4-2 – №4). 

Change of the solar activity in the most 
cases practically doesn't influence the change of 
dilatation, however in a number of  cases the 
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reduction of dilatation corresponds to the posi-
tive increase of solar activity. 

Analyzing the schedules, it is possible to 
speak about some dependence between the 
changes of dilatation and temperature - in cer-
tain cases schedules practically coincide, it is 
especially brightly expressed for all the trian-
gles in the beginning and the end of 2007. Dur-
ing the period from 5/21/2007 to 6/10/2007 
there was a jump of temperature from 13С ° to 

28С °, at the same time dilatation in triangle 
№1 has increased almost in one and a half time.  

In the rest period of time special 
changes of dilatations in triangle №1, coincid-
ing with the sharp change of temperature is not 
observed. The growth of the dilatation in trian-
gle №2 coincided with the temperature growth 
during the period from 5/21/2007 to 6/10/2007. 
For triangles №3 and №4 the similar depend-
ence is observed. 

 

 
Fig. 1. Comparison of time series 

 
 

In the period from 01.01.2007 to 21.01 
2007 the pressure sharply went down, and in 
the meantime the dilatation in triangle №1 
raised. From 10/20/2007 to 11/17/2007 there 
was a pressure jump almost on 25 millimeters 
of a mercury column that judging by the sched-
ule has coincided with the change of dilatation 
in  triangle №2. The analysis of the other 

The analysis of the schedules speaks 
about the connection of seismic activity 

schedules has shown that bigger or smaller 
change of pressure changes the dilatation. 

with 
the change of dilatation. For example, in trian-
gle №1 the dilatation has essentially decreased 
with the jump of magnitude from 10.01 2007г. 
to 11. 02.2007г., but from 18.09.207г. to 
08.10.2007г. it has almost coincided with the 
magnitude jump. The same dependence is also 
observed in the other triangles. 
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For more accurate representation of the 
interrelation of the considered phenomena the 
correlation analysis has been carried out and the 
known formula (1) used  to calculate the factors 
of correlation for investigated time series:  
 

The correlation factors  r were 
calculated for two compared pairs of time 
series, and  the formula of  Romanovsky [2] 
was used to estimate the degree of narrowness 
of the correlation connection. 

,         (1) 
 

Table 2. 
Results of the correlation analysis 

 

The results of the correlation analysis 
are shown in tab. 2. 

Triangle 1 Triangle 2 Triangle 3 Triangle 4 
Compared 

characteristics r ır r ır r ır r ır 

Dila lar tation and so
activity -0,168 ± 0,162 -0,135 ± 0,164 0,062 ± 0,166 -0,189 ± 0,161 

Dilatation and tem-
perature 0,300 ± 0,152 0,508 ± 0,124 0,218 ± 0,159 0,639 ± 0,099 

Dilatation and  pres-
sure 0,356 ± 0,146 0,154 ± 0,163 0,215 ± 0,159 0,282 ± 0,153 

Dilatation and earth-
quake magnitude -0,035 ± 0,166 -0,250 ± 0,156 -0,151 ± 0,163 -0,392 ± 0,141 

 
a in . al w n

the following: 

s about the linear connectio
the con

possibl

1. Kaftan V.И., Dokukin P.A. Definition of 
displacement and deformations according to 

tical statistics in skilled  business. 

in the Moscow 

ries for local strain 

 

Given dat table 2 lo  to co clude 

The factor changes in the limits from -1 
to 1 that speak n of the satellite geodetic measurements// 

Geodesy and cartography. – 2007 - №9. – 
P.18-22  

2. Romanovsky V.I. Application of 
mathema

sidered series. In the most cases the cal-
culated factor of correlation exceeds the value 
of the standard deviation that speaks about the 
statistical importance of correlation. The corre-
lation connection is mostly notable in the com-
pared series of dilatation and earthquakes en-
ergy (triangles № 1, 3, 4), dilatation and tem-
perature (triangles № 1, 2, 4), and also dilata-
tion and earthquakes magnitude (triangle № 4). 

Despite that in no case correlation 
reaches 1, from the results of the analysis it is 

r

e to draw a preliminary conclusion about 
the influence of the strongest seismic events 
(including removed), and also meteorological 
parameters on the results of the satellite geo-
detic measurements (on which basis the pa-
rameters of deformations of the terrestrial sur-
face are calculated)  
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Аннотация. В статье описывается новая 
модель геоданных, применяемая при решении 
оперативных задач управления. Дается сравне-
ние той модели с геоданными. Показано сход-
ство и различие. Показаны условия применимо-
сти данной модели. 
 

лючев е слова: Геоинформатика, гео-
данные, управление, пространственные отноше-
ния. 

Abstract. In paper  the new model of the 
geodata applied at solution of operative problems of 
management is described. Comparison of this model 
with the geodata is given. Similarity and distinction 
is shown. Conditions of applicability of the given 
model are shown. 
 

Keywords: Geoinformatics, geodata, man-
agement, spatial relations.

 
 

Геоданные служат основой обработ-
ки в геоинформатике [1]. Этот термин ранее 
независимо использовался в первую очередь 
в геологии и других науках, отражая специ-
фику той области, в которой он применялся. 
В геоинформатике термин «геоданные» ис-
пользуется как обоб ение многих видов 
данных. Для понимания термина «геодан-
ные» необходимо обратиться к слову «гео». 
Гео (от греч. geо - Земля), часть сложных 
слов, означаю ая: относя ийся к Земле, к 
ее изучению.  

С понятием «гео» связан ряд наук, в 
состав которых «гео» формально и содержа-
тельно входит как составная часть (геомет-
рия, геодезия, география, геология, геоди-
намика, геоинформатика, геоматика, гео-
маркетинг и др.). 

С тим понятием связан ряд наук, в 
состав которых «гео» в явном виде не вхо-
дит, но входит содержательно: транспорт, 
ландшафтная архитектура, землеведение, 
землепользование, кадастр, управление не-
движимостью, распределенные системы, ло-
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гистика, космические исследования, фото-
грамметрия, картография, мировая кономи-
ка, социальные процессы и явления, разви-
тие человеческого об ества и др.  

Таким образом, области, на которые 
распространяется содержательная часть 
«гео», приводит к понятию геоданных.  

Геоданные — тематические, про-
странственные и временные данные, отра-
жаю ие свойства объектов, процессов и яв-
лений, происходя их на Земле. [1]. Они 
включают данные о предметах, формах тер-
ритории и инфраструктурах на поверхности 
Земли, причем как су ественный лемент в 
них должны обязательно присутствовать 
ространственные отношения.  

 С коммерческой точки зрения гео-
данные рассматривают как товар на рынках 
геоданных (Geodatenmarkt). По аспекту со-
держательности геоданные разделяют на две 
большие группы, а именно базисные гео-
данные (Geobasisdaten) (координатные гео-
данные) и специальные или тематические 
геоданные (Geofachdaten нем., Spatial 
thematic data анг.) (атрибутивные геодан-
ные). Геоданные описывают объекты реаль-
ного мира  с учетом трех аспектов: про-
странственного, временного и тематическо-

го. 
Пространственный аспект (место) 

связан с определением местоположения. 
Временной аспект (время) связан с измене-
ниями и фиксацией тих изменений с тече-
нием времени. Темати еский аспект (тема) 
обусловлен наличием признаков определен-
ной тематики или предметной области.  

Геоданные включают все ти харак-
теристики: место, время, тема. Эти характе-
ристики образуют основные классы геодан-
ных (рис.1). Для того чтобы отмеченные три 
группы образовывали единую систему дан-
ных между ними должны су ествовать раз-
личные связи: СПВ - связи пространствен-
но-временные, СТВ – связи тематически-
временные, СПВТ – связи пространственно 
временные и тематические.  

Отметим различие между геоданны-
ми и геопространственными данными. 

Из физики известно, что «простран-
ство» и «время» разные категории. Соответ-
ственно, пространственные и временные 
данные образуют разные группы. По тому 
одна из групп геоданных, характеризую ая 
пространственную составляю ую называет-
ся геопространственными данными (ГПД) 
рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Структурный состав геоданных 
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Геопространственные данные, или 
гео пространственные данные, можно рас-
сматривать как пересечение множества про-
странственных данных с геоданными. ГПД 
включают данные об объектах на Земной 
поверхности (ОЗП), об объектах под земной 
поверхностью и об объектах в околоземном 
пространстве (ОЗП).  

Какие пространственные данные не 
входят в геоданные и геопространственные 
данные? Это данные внеземных пространств 
(ВЗП) и данные математических абстракт-
ных пространств (МАП). 

На что следует обратить внимание 
при употреблении термина «геопространст-
венные данные»? В геопространственные 
данные не входят временные данные. По-
тому употребление термина «геопростран-
ственные данные» в расширительном смыс-
ле как синонима «геоданные» - некорректно.  

Геоданные включают временные ха-
рактеристики, геопространственные данные 
как подмножество пространственных дан-
ных не включают временные характеристи-
ки. Следовательно, они не могут самостоя-
тельно использоваться для решения задач 
управления, в то время как геоданные со-
держа ие временные характеристики, - мо-
гут. 

Можно отметить, что су ествует 
группа пространственно-временных данных, 
которая частично входит в геоданные. Воз-
никает вопрос: какие пространственно-
временные данные не входят в геоданные? 
Это данные релятивисткой механики (РМ) 
из теории относительности. 

Обоб енно геоданные (ГД) можно 
представить как  
 

ГД= ГД( ГПД, ВД, ТД, Св)    (1) 
 
где ГПД – геопространственные данные; ВД 
– временные данные; ТД – тематические 
данные; Св – различные связи между тими 
группами и внутри групп. Таким образом, 
геоданные то по су еству сложная модель 
данных, включаю ая данные разного коли-
чественного и качественного происхожде-
ния, связанные пространственными отноше-
ниями. Однако, величины ГПД, ВД, ТД – 
играют роль независимых переменных в та-
кой модели. 

При обработке в информационных и 
геоинформационных технологиях геоданные 
делят на следую ие категории: 
 

x социальные характеристики объектов 
или явлений на земной поверхности; 

x кономические характеристики объектов 
или явлений на земной поверхности; 

x геодезические данные (положение и 
форма объектов - иногда ти данные уп-
ро енно называют пространственными),  

x топология (определенные пространст-
венные связи),  

x графически характеристики, такие как 
сигнатура, цвет, отображение, 

x топографические характеристики; 
x метаданные (описания семантики) 
x временные характеристики.  
 

Для управления нужны данные и мо-
дели, в которые входит временная функция, 
характеризую ая изменение состояния объ-
екта с течением времени. Объектом можно 
управлять, если можно оценивать его со-
стояние и возможность контроля изменения 
состояния с течением времени. По тому ди-
намические модели геоданных (ДМГД) воз-
никли как потребность об ества для управ-
ления подвижными или региональными сис-
темами с учетом пространственных отноше-
ний. 

Модели геоданных также включают 
временные характеристики. В чем же отли-
чие ДМГД. 

Под динамическими моделями гео-
данных понимают модели, позволяю ие 
формировать информацию о состоянии объ-
екта в реальном времени с учетом его про-
странственных отношений. Это дает осно-
вание формализовать отображение ДМГД 
как 
 

ДМГД= F( ГПД (t), ТД(t), Св (t))   (2) 
 
Здесь ГПД, ТД – уже не независимые 

переменные, а функции от времени. В об-
ем случае связи также зависят от времени. 

В выражение (1) компоненты геодан-
ных входят как статистические совокупно-
сти. В Выражении (2) входят функциональ-
ные величины. 

ДМГД используют в управлении, по-
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тому с ними тесно связаны понятия объекта 
управления (О ) и управляю ей системы 
( С). При управлении применяют две кате-
гории моделей «ситуационная модель» [2] и 
«управленческая модель» [3]. 

Ситуа ионная модель (СитМ) или 
ин орма ионная ситуа ия [4] отражает ре-
альную ситуацию, задает содержание про-
цессов в ней. Главным в ней является опи-
сание отношений реальной ситуации, в ко-
торой находится объект исследования или 
управления. 
 
СитМ= (ДМГД)= [F(ГПД (t), ТД(t),Св(t) )] 

 

У равлен еская модель геоданных 
( МГД) включает следую ую совокуп-
ность: объект управления (О ), управляю-
ую систему ( С), каналы передачи управ-

ляю их воздействий, каналы приема ин-
формации (обратной связи) о состоянии О , 
пространственные отношения с объектами 
внешней среды, которые связаны или влия-
ют на состояние О  или на С. За рубежом 
такие совокупности разнородных данных 
называют «Федерациями данных», отмечая 
их качественную разнородность. Однород-
ные совокупности называют «коллекциями 
данных»  
 
( МГД)= (ДМГД)=  [F( ГПД (t), ТД(t),Св (t))] 

 
правленческая модель более сложна 

и требует получения информации в реаль-
ном времени. Главным в ней является опи-
сание объекта управления или исследова-
ния. 

Таким образом, динамическая модель 
геоданных позволяет описывать динамику 
ситуации, в которой находится объект 
управления и динамику изменения состоя-
ний самого объекта управления.  

В выражение (2) входят функцио-
нальные величины. Следовательно, для соз-
дания геоданных необходимы координаты 
как функции от времени, то есть X(t), Y(t), 
Z(t). Это задает ограничения на типы данных 
и пространство их су ествования. 

В основе моделирования ДМГД ле-
жит процесс имитации реальных процессов 
и условий, в которых находится О  с уче-
том су ествую его пространства управле-
ния. Пространство управления то область 

су ествования динамической модели гео-
данных. 

Пространство управления задается с 
использованием глобальных спутниковых 
навигационных систем (ГНСС). Следова-
тельно, необходимым условием создания 
ДМГД является применение ГНСС. Таким 
образом, приходим к определенному огра-
ничению: динамическая модель геоданных 
может быть создана в пространстве, в кото-
ром возможно оперативное позиционирова-
ние объекта с помо ью ГНСС или иных 
(например, мобильных [5], инерционных) 
систем. 

Мы говорим геоданные, имея в виду 
сложную модель данных. Динамическая мо-
дель геоданных е е в большей степени яв-
ляется моделью, поскольку временные ха-
рактеристики в ней не наборы независимых 
данных, а аргументы, связанные с другими 
параметрами и задаю ие функцию положе-
ния или переме ения объекта управления. 
Е е одной особенностью ДМГД является 
необходимость выполнения условий единой 
координатной среды и единой системы вре-
мени.  

ДМГД является основой для функ-
ционирования интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС). Обычные геоданные 
или разрозненные совокупности данных 
требуют для их использования участия че-
ловека. ДМГД создают условия, при кото-
рых ИТС без участия человека формирует 
управленческие решения за короткие интер-
валы времени, что особенно важно при 
управлении скоростным транспортом и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, динамическая модель 
геоданных является новой моделью данных 
и предъявляет более жесткие требования к 
ее получению и применению. С другой сто-
роны, та модель позволяет решать новые 
задачи, которые с помо ью старых про-
странственных моделей либо решать нельзя, 
либо они решаются с меньшей ффектив-
ность. 
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Аннотация. Рассмотрена новая модель, 
обоб аю ая рад известных моделей в геоин-
форматике. Описаны ее особенности. Раскрыты 
аспекты применения и значение для научных и 
практических исследований. 
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generalising is glad known models in geoinformat-
ics. Its features are described. Aspects of application 
and value for scientific and practical researches are 
opened. 
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Развитие методов информатизации 
характеризуется появлением и внедрением 
информационного подхода к решению раз-
ных задач [1]. Информационный подход ха-
рактеризуется появлением и внедрением но-
вых информационных моделей, которые с 
одной стороны позволяют делать обоб е-
ние, с другой дают возможность междисци-
плинарного переноса из одной предметной 
области в другую [2]. 

Геоинформатика является развитием 
информатики с одной стороны [3]. С другой 
стороны, она имеет свою специфику, кото-
рую информатика не имеет. Эта специфика 
связана с использованием методов и подхо-
дов наук о Земле и интеграции тих методов 
для решения новых задач. По тому геоин-
форматика позволяет ффективно осу еств-
лять междисциплинарный перенос и служит 
для той цели [4].  

Во многих направлениях наук о Зем-
ле применяют свои специальные, предмет-
но-ориентированные модели. Например, в 

фотограмметрии применяют фотограммет-
рические модели, в геодезии – геодезиче-
ские модели, в картографии – картографиче-
ские модели.  

Геоинформатика является обоб ени-
ем и интеграцией многих наук [5]. Геоин-
формационные модели объединяют многие 
специальные модели. Основой объединения 
являются информационные модели. Отсюда 
в геоинформатике широко представлены 
классы различных информационных моде-
лей как средство объединения специальных 
моделей [6]. 

Такого рода новые модели можно на-
звать интегрированными снизу. Название 
обусловлено тем, что с позиций иерархиче-
ских систем та интеграция направлена на 
объединение технологических моделей низ-
кого уровня (информационных ресурсов) в 
технологические модели верхнего уровня. 
Это направление интеграции моделей мож-
но назвать прикладным. Схема той инте-
грации показана на рис.1. 
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Рис.1 Интеграция снизу 
 

Многие модели построены на основе 
такого подхода и становятся универсальны-
ми. Примером подобной модели может слу-
жить цифровая модель местности ( ММ). В 
настоя ее время она может формироваться 
с использованием разных технологий – 
спутниковых, геодезических, фотограммет-
рических, дистанционных. Однако после 

своего формирования она теряет связь с 
«породившей» ее технологией и становится 
универсальной.  

С другой стороны в геоинформатике 
су ествует потребность построения новых 
интегрированных моделей, построенных на 
основе научных обоб ений и теоретических 
методов (рис.2). 

 

 
 

Рис.2 Интеграция сверху
 

Такого рода новые модели можно на-
звать интегрированными сверху. Название 
обусловлено тем, что с позиций иерархиче-
ских систем та интеграция направлена на 
объединение теоретических моделей верх-
него уровня в нижний технологический уро-
вень. Индексы i,  j, k  подчеркивают наличие 
множества разных теоретических и логиче-
ских подходов и множество концепций. 
Можно констатировать, что здесь мы имеем 
богатство [7] выбора исходных информаци-
онных ресурсов. 

В обоих случаях мы говорим об ис-
пользовании первичных информационных 
ресурсов для создания вторичных информа-
ционных ресурсов, которые обладают но-
визной по отношению к исходным. 

Одной из таких обоб аю их инфор-
мационных моделей, построенных на основе 
интеграции сверху, является модель инфор-
мационной ситуации [8]. Информационная 
ситуация в геоинформатике тесно связана с 

объектом наблюдения или объектом изме-
рения. Объект измерения находится в микро 
и макросреде. На ситуацию в первую оче-
редь влияет микросреда. 

Е е одним обоб ением, которое мы 
будем использовать, является система. Под 
системой (измерения или наблюдения) мож-
но понимать разные системы: фотограммет-
рические системы, геодезические измери-
тельные средства, спутниковые средства из-
мерений и т.д. 

Наконец третье обоб ение - то ин-
формационное взаимодействие. Под инфор-
мационным взаимодействием в узком смыс-
ле можно понимать измерительный процесс 
или процесс наблюдений. Примерами ин-
формационного взаимодействия в геоин-
форматике являются: фотограмметрическая 
съемка, а рокосмическая съемка, спутнико-
вые измерения, инфракрасная или радиоло-
кационная съемка, геодезические измерения 
на местности, обработка информации в 

Об ая технологическая модель 

Теоретическая 
модель j 

огическая  мо-
дель k 

Концептуальная 
модель i 

Об ая технологическая модель 

астная техноло-
гическая модель 2 

астная техноло-
гическая модель 3 

астная техноло-
гическая модель 1 
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ГИС, обработка данных полевых измерений, 
взаимодействие пользователя с базой дан-
ных или информационной системой и пр.  

Под ин орма ионной ситуа ией бу-
дем понимать модель микросреды, в кото-
рой находится объект исследований, изме-
рительная система, модель объекта и пр. [8]. 
Информационная ситуация определиться 
как совокупность параметров, характери-
зую их микросреду и состояние объекта 
измерений или исследований в той среде. 

Информационная ситуация склады-
вается, как правило, по цели реализуемой 
системой наблюдения или совокупности 
взаимосвязанных целей в ходе информаци-
онного взаимодействия. Информационная 
ситуация влияет фактическое состояние 
объекта. 

Информационную ситуацию следует 
рассматривать как одну из составных частей 
теку ей ситуации применительно к системе, 
отражаю ую информационную деятель-
ность той системы. 

Описание информационной ситуации 
может включать: 
 

x описание теку его состояния микросре-
ды 

x описание теку его состояния объекта 
наблюдения; 

x описание теку их целей и задач, решае-
мых системой; 

x описание теку их условий измерений 
или наблюдений; 

x описание информационных ресурсов 
имею ихся в распоряжении наблюдателя 
или аналитика; 

x описание характера и содержания внешних 
информационных воздействий на систему и 
внутренних информационных воздействий 
на лементы системы.  

 
Информационная ситуация фиксируется 

в когнитивной области системы на основе по-
лучения осведомляю ей информации приме-
нительно к теку им целям (задачам), пут м е  
описания с использованием двух типов инфор-
мационных моделей: инфологической модели и 
процессной информационной модели. 

В модели информационной ситуации 
различают внутреннюю и внешнюю инфор-
мационную ситуацию. 

Под внутренней ин орма ионной си-
туацией будем понимать складываю иеся 
на определ нный момент времени собствен-
ные информационные взаимодействия сис-
темы, е  информационные ресурсы с уч том 
их качества, доступности, приспособленно-
сти к многообразию способов информаци-
онного взаимодействия 

Оценка внутренней информационной 
ситуации на предшествую ий и теку ий 
моменты времени позволяет проследить 
тенденцию е  развития как по одной (не-
скольким) целям (задачам), так и по спосо-
бам информационного взаимодействия 
внутри системы. Внутренняя информацион-
ная ситуация характеризует систему (на-
блюдений) 

Под внешней ин орма ионной си-
туа ией будем понимать складываю иеся 
на определ нный момент времени информа-
ционные взаимодействия системы с внеш-
ней средой. Оценка внешней информацион-
ной ситуации применительно к рассматри-
ваемой системе позволяет сопоставить е  с 
взаимодействую ими и конкурирую ими с 
ней системами и определить наличие или 
отсутствие информационного преиму ест-
ва. Внешняя информационная ситуация ха-
рактеризует среду, в которой находится сис-
тема наблюдений и объект наблюдений.  

Таким образом, следует отметить ка-
чественное различие между тими моделя-
ми. Внешняя информационная ситуация в 
первую очередь характеризует среду и на-
правлена на ее описание. Внутренняя ин-
формационная ситуация в первую очередь 
характеризует систему наблюдения или объ-
ект наблюдения или совместно то и другое. 
Это различие приводит к тому, что в одной 
модели являются су ественными одни па-
раметры, а в другой иные. 

Оценить информационную ситуацию 
можно лишь на основе ее информационной 
модели. 

Напомним, что информационная мо-
дель то совокупность связанных, формаль-
но определенных, информационно иденти-
фицируемых параметров, отражаю их наи-
более су ественные свойства объекта моде-
лирования и его внутренние и внешние от-
ношения [9].  
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Отсюда следует, что оценить инфор-
мационную ситуацию можно на основе из-
мерений параметров ее информационной 
модели или определения вспомогательных 
величин, на основе которых ти параметры 
можно рассчитать. 

Если ввести понятие вектора целей 
системы, то при сравнении параметров мо-
дели информационной ситуации с аналогич-
ными входя ими в вектор цели можно го-
ворить о положительной или отрицательной 
информационной ситуации.  

Отрицательная оценка информаци-
онной ситуации побуждает к постановке за-
дач лементам системы по изменению ин-
формационного взаимодействия и использо-
вания необходимых информационных ре-
сурсов, по поддержанию информационного 
соответствия [7] и информационного взаи-
модействия лементов системы. 

Оценка информационной ситуации 
также служит основой для принятия реше-
ний по развитию и использованию инфор-
мационной инфраструктуры системы и е  
информационных ресурсов. 

В об ем виде модель информацион-
ной ситуации (ISM) запишется как  
  

ISM = Ф(А1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A8, ….)               (1) 

 
Здесь Аi - совокупность упорядочен-

ных параметров (предикатов). Наличие всех 
параметров дает основание считать данную 
модель информационной ситуации – пол-
ной. 

 
ISM=Ф Т  

 
Наличие в модели (1) ограниченного 

числа параметров, необходимых для реше-
ния одной задачи Т1 (необходимых для дос-
тижения данной цели), дает основание счи-
тать такую модель информационной ситуа-
ции – полной по задаче (цели) Т1. 
 

ISMti=Ф Т1 
 

А1 – характеризует вид ин орма и-
онного взаимодействия, например, а рофо-
тограмметрическая съемка, наземная фото-
грамметрическая съемка, космическая съем-
ка, радиолокационная инфракрасная, рент-

геновская, спутниковая, геодезическая. 
А2 – характеризует на равление ин-

орма ионного взаимодействия, например, 
прямая засечка, обратная засечка. 

А3 – характеризует с особ измере-
ния, например угловая, дистанционная. 

А4 – дает характеристику ростран-
ства измерения. Высотная, плановая, трех-
мерная. 

А5 - необходимое измерительной 
оборудование, в зависимости от А1, А3. 

Модель является открытой и ряд па-
раметров А можно дополнять. Для каждого 
из информационно определяемых парамет-
ров должен су ествовать справочник кодов 
или классификатор.  

Отсутствие параметра отмечается 
иду ими подряд запятыми, например 
 

ISMt= Ф(А1, , , A4, , A6, , A8, ….)  
 

Для каждой информационной ситуа-
ции су ествует (или не су ествует) набор 
стереотипно решаемых задач 
 

ISMti  CТi 
 

CТi - набор (коллекция) решаемых 
задач для i-ой модели информационных си-
туаций. Параметры ISM - то т ательно по-
добранный набор показателей на основе це-
ли исследования.  

Таким образом, введение и примене-
ние модели информационной ситуации ISM 
позволяет получать научные результаты в 
следую их аспектах:  
 

x ISM - оценочная система для оценки 
результатов деятельности системы из-
мерений; 

x ISM - система научного исследования 
для реализации цели исследования; 

x ISM - инструмент накопления и анализа 
информации, относя ейся к разным 
методам технологиям, средствам изме-
рений, условиям работы и так далее. 

 
Как оценочная система ISM дает 

возможность исследователю превратить 
свою постановку задачи в действия, реали-
зуя стратегию исследований посредством 
выбранных целей и показателей модели.  

Как система научного исследования 
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ISM дает возможность объединить процессы 
теоретических исследований с ксперимен-
том. Кроме того, ISM дает возможность 
критически изучить действую ие теории и 
концепции 

В информационном аспекте ISM дает 
возможность объединить теоретические ин-
формационные ресурсы для получения тех-
нологических информационных ресурсов. 

Как инструмент накопления и анали-
за информации ISM дает возможность инте-
грации опыта разных подходов и создает 
возможность решения одной из главных за-
дач геоинформатики – междисциплинарного 
переноса знаний [10]. 
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Аннотация. Описывается применение про-
странственных отношений в геоинформатике. 
Показано, что пространственные отношения яв-
ляются важным инструментом создания струк-
тур. Пространственные отношения применяют 
для организации данных. Пространственные от-
ношения используют для нахождения связей 
между объектами реального пространства. Пока-
заны виды пространственных отношений. 
 

лючев е слова: Геоинформатика, от-
ношения, структуры, пространственные отноше-
ния. 
 

Abstract. Application of spatial relations in 
geoinformatics is described. It is shown that spatial 
relations are the important tool of creation of struc-
tures. Spatial relations apply to a data structure. Spa-
tial relations use for a finding of communications 
between objects of real space. Kinds of spatial rela-
tions are shown. 
 

Keywords: Geoinformatics, relations, struc-
tures, spatial relations. 

 
 

Пространственные отношения явля-
ются основой организации данных в геоин-
форматике [1, 2] 

Отношение — философская категория 
или научный термин, обозначаю ий любое 
понятие, которое осу ествляет определенное 
соотнесение (связь) двух и более объектов. 
Если су ествует область или множество, на 
котором данное отношение истинно, то то 
значит, что су ествует отношение. 

асто объекты отношений называют 
коррелятами [3]. Область истинности назы-
вают областью определения отношения. Если 
есть область определения, то отношение су-
ествует. С понятием отношения связана та-

кая характеристика как свойство. 
Отношения играют важную роль в ис-

следованиях, в частности, являются основой 
определения структур. Структуры играют 
большое значение при изучении пространст-

венных объектов. Отсюда вытекает большое 
значение отношений при изучении и по-
строении структур. 

урбаки [4] выделяет три типа струк-
тур, которые могут создаваться с использова-
нием отношений: алгебраические, структуры; 
структуры, построенные на отношениях по-
рядка; топологические структуры. 

Алгебраические отношения он опре-
деляет через закон композиции. «Это такое 
отношение между тремя лементами, которое 
определяет однозначно третий лемент как 
функцию двух первых» [4]. 

Когда отношения в определении 
структуры являются «законами композиции», 
соответствую ая структура называется ал-
гебраической структурой. 

Другой важный тип представляют со-
бой структуры, определенные отношением 
порядка; на тот раз то - отношение между 
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двумя лементами х, у, которое, как пример, 
выражается словами «х меньше или равно у» 

Такое отношение обозначают в об ем 
случае  хRу.  Здесь не предполагается, что то 
отношение однозначно определяет один из 
лементов «у» как функцию другого «х». То 
есть может иметь место многозначная зави-
симость. 
Аксиомы, которым подчиняется отношение 
порядка следую ие:  
 для всех х      
 хRх;  
из соотношений  хRу,  уRх   следует х 
= у,  
из соотношений хRу, уRz   следует 
хRz.  

Третий важный тип структур - тополо-
гические структуры. Они используют теоре-
тико-множественные отношения, понятия 
окрестности точки, предела и непрерывности, 
к которым  приводит представление о про-
странстве. 

Очевидно, что все три типа перечис-
ленных структур применяются в геоинфор-
матике и являются предметом ее исследова-
ния. Отсюда вытекает важность отношений и 
необходимость их фиксации тем или иным 
способом. 

В лингвистике отношения фиксиру-
ются в словарях и в тезаурусах. В  определе-
ниях словарей родовое понятие занимает оп-
редел нное место (систематизировано) на ос-
нове родового отношения  и видового отли-
чия. 

В тезаурусах информационных для 
каждого термина могут быть указаны все воз-
можные связи с другими родственными тер-
минами. В тезаурусах информационно – по-
исковых для каждого термина (или фразы) 
указаны ключевые слова, которые предназна-
чены для работы дескрипторных поисковых 
систем. 

В теории искусственного интеллекта 
отношения фиксируются в графовых моде-
лях. В геоинформатике отношения фиксиру-
ются в картографических, графовых, класси-
фикационных моделях и тезаурусах 

В геоинформатике, и только в ней, ис-
следуется особый тип отношений – простран-
ственные отношения между реальными объ-
ектами. В отличие от абстрактных математи-
ческих пространств в геоинформатике иссле-

дуют реальные объекты.  
При том следует отметить, что дан-

ный подход применим не только для иссле-
дования объектов земной поверхности и 
ближайшего космоса, но и для исследования 
любых объектов Солнечной системы и даль-
него космоса. 

Пространственные отношения явля-
ются основой организации данных в геоин-
форматике [1] 

Количество типов пространственных 
отношений определяется исходя из типа объ-
екта и масштаба исследования. Каждое от-
ношение является, по сути, предикатом, про-
стым или составным. Скорость работы с ба-
зой геоданных зависит от того, насколько 
ффективно реализованы программы обра-
ботки нужных отношений. 

Самым распространенным типом от-
ношений в геоинформатике при изучении 
пространственных объектов является иерар-
хический тип, описываю ий отношения ме-
жду лементами, множествами и частями 
объектов. Иерархические отношения образу-
ют древовидную структуру. К ним относятся: 
ISA, AKO. 

 Отношение классификации ISA про-
исходит от английского “is a”. Говорят, что   
множество (класс) классифицирует свои к-
земпляры (например, “улица    есть часть го-
родской территории). Иногда то отношение 
именуют “member of”. По-русски   то может 
называться «есть» (единственное число) или 
«суть»   (множественное число). Связь ISA 
предполагает, что свойства об екта насле-
дуются от множества.  

Обратное отношение – “example of” 
или   «пример». По тому процесс порожде-
ния лементов из множества называется к-
земпляцией [5]. 

 Отношение между множеством и 
подмножеством AKO происходит от англий-
ского “a kind of”,   например, «городские рай-
оны есть подмножество городской террито-
рии».  

Отличие AKO от отношения   ISA за-
ключается в том, что ISA – отношение «один 
ко   многим», а AKO отношение – «многое к 
многим». 

Применяя иерархические типы отно-
шений, следует четко различать, какие объек-
ты являются классами, а какие – кземпляра-
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ми классов. При том вовсе не обязательно 
одно и то же понятие будет классом или к-
земпляром во всех предметных областях.  

Так, «студент» всегда будет классом в 
базах знаний типа «студенческая группа» или 
«вуз», но может быть кземпляром класса 
уча ихся. 

Наличие отношения классификации 
е е не говорить о су ествовании системы 
классификации, а только служит основой для 
нее. Исключение составляют те случаи, когда 
классификация уже создана. 

Объект, как сложная система, состоит 
из нескольких частей, или лементов. Напри-
мер, город включает улицы, пло ади, дома, 
объекты инфраструктуры, инженерные со-
оружения и т. д. Это определяет е е один 
тип отношения – Отношение целого и части.  

Отношение меронимии – отношение 
целого    к части (“has part”). Мероним – объ-
ект, включаю ий другого   объекта как часть. 
«Город включает городские районы. Город-
ская территория включает улицы». 

Отношение холонимии – отношение 
части к целому (“is a part”). « лица часть го-
родской территории» 

лица – холоним для городской тер-
ритории. Городская территория – мероним 
для улицы. 

Для описания пространственных объ-
ектов широко применяют графовые (тополо-
гические) модели. В тих моделях могут быть 
использованы и другие виды отношений. При 
том следует отличать пространственный 
граф, который содержит пространственную 
топологию от описательного графа, который 
содержит дополнительное описание. В тих 
моделях используют следую ие отношения: 

 функциональные (определяемые 
обычно глаголами «производит», «влия-
ет»…); 

 количественные (больше меньше, 

равно…); 
 пространственные (далеко от, близко 

от, за, под, над…); 
 временные (раньше, позже, в тече-

ние…); 
 атрибутивные (иметь свойство, иметь 

значение); 
 логические (И, И И, НЕ); 
 лингвистические. 
Таким образом, применение простран-

ственных отношений служит научно обосно-
ванным инструментом для создания класси-
фикаций, исследования структур, упорядоче-
ния и топологического анализа. Этот важный 
инструмент научного исследования пока 
весьма мало представлен в литературе, и,  в 
частности, в диссертационных исследованиях 
в сфере геоинформатики.  
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Abstract. It is stated to feature of application 
of geoinformatics in logistics. 
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Согласно международному стандарту 
ISO OSI/TC 211: Geographic Information/ 
Geomatics, International Draft Standart  
геоинформатика направлена на развитие и 
приложение методов и концепций 
информатики для исследования 
пространственных объектов и явлений. 
Связую им лементом в геоинформатике 
являются пространственные отношения. В 
логистике пространственные отношения 
являются важнейшим фактором. 

Геоинформатика оперирует с 
геоинформацией и геоданными [1].  
Геоинформация (Geoinformation, Spatial 
information) - в широком смысле слова 
совокупность сведений и описаний об 
объектах и явлениях на земной поверхности, 
характеризуемая наличием пространственных 
отношений между тими явлениями и 
объектами. В прикладном значении 
геоинформация представляет собой 
формализованные геоданные в виде 
совокупности информационных моделей, 
предназначенные для использования и 
обработки в различных информационных 
системах, включая ГИС. 

Современная логистика более бедна в 
аспекте использования данных. Геоданные 
включают в себя большее число параметров, 
чем традиционные логистические данные. 
Применение геоданных расширяет 
возможности логистики. 

Важным свойством геоинформации 
является  интеграция трех групп геоданных 
данных «место», «время», «тема» в единую 
систему. Эта интеграция создает 
синергетический ффект, т.е. позволяет 
решать задачи, которые при разделении на 
отмеченные группы не решаются или 
решаются с меньшей ффективностью. 
Особенно  важно то при решении 
логистических задач. Геоинформация играет 
важную роль в задачах логистики. 

Основной информационной системой 
применяемой в геоинформатике является 
геоинформационная система (ГИС).  Согласно 
международному стандарту ISO OSI/TC 211: 
Geographic Information/ Geomatics, 
International Draft Standart. 
геоинформационная система является 
синонимом географической информационной 
системы.  ГИС может служить основой 
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информационной логистической системы или 
быть дополнением к ней. 

В Encyclopædia Britannica, Inc. 2002 
отмечается, что возможности ГИС и, в 
частности,  реализация  оверлейных процедур  
используется, прежде всего, для проведения 
исследований и принятия  решений, 
связанных с геологией, кологией, 
землепользованием, демографией, 
транспортом, и другими областями, 
большинство, которые касаются 
использования человеком  окружаю ей 
среды. 

Применение геоинформатики в  
логистике  реализуется  как   комплекс 
технических  и кономических исследований 
с целью решения логистических задач. 

Важной технологией в логистике является 
геоинформационное прогнозирование. 

Геоинформационное прогнозирование - 
набор методов разработки прогнозных оценок 
для поддержки принятия решений  на основе 
анализа геоинформации. елью 
геоинформационного прогнозирования 
является  снижение уровня неопределенности 
при принятии решений 

Говоря о перспективах применения 
геоинформатики  в логистике необходимо 
выделить тенденции развития 
геоинформатики с одной стороны  и  методы 
и подходы - с другой. 

Среди тенденций развития 
геоинформатики, имею их важное значение 
для логистики, следует выделить основные, 
приведенные на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Тенденции  развития  геоинформатики в логистике 
 
Рассмотрим направления развития 

геоинформатики, важные для логистики. 
Переход от исследования объектов к 

исследованию систем состоит в том, что  
современные методы геоинформатики 
основаны на системном подходе [2]. Он  

включает исследование не отдельного 
объекта, а исследование системы 
взаимосвязанных объектов, с учетом связей 
между ними и связей  с внешней средой в 
которой они находятся. Для логистики та 
тенденция важна, так как переме ение 
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материальных потоков и отдельных объектов 
происходит в изменяю ейся среде. Эти 
изменения позволяет учитывать 
геоинформатика 

Переход от исследования отдельных 
явлений к исследованию комплексов основан 
на интегрированном подходе [3].  Он 
включает построение интегрированных 
моделей при исследовании явлений и учета 
комплекса возможных факторов, которые 
влияют на исследуемое  явление и тенденции 
его развития. Для логистики та тенденция 
важна, так как переме ение материальных 
потоков и отдельных объектов происходит в 
изменяю ейся среде. 

Геомониторинг  комплексов также 
основан на интегрированном подходе. Он 
включает сбор информации из различных 
источников и их интеграцию в единую 
интегрированную модель. На основе такой 
модели осу ествляют анализ, 
прогнозирование и управление. 

Тенденция перехода  от цифровых карт 
к цифровым моделям базируется на отказе 
применения плоских картографических 
моделей при расчетах и анализе, особенно 
протяженных объектов свыше 20 км [4]. 

Карта изначально представляет собой 
плоскую проекцию трехмерной поверхности. 
В силу того она содержит ряд искажений 
реальной поверхности, которые возрастают 
при переходе к мелким масштабам. ифровая 
модель изначально представляет собой 
трехмерную модель трехмерного объекта. 
При измерениях в геоцентрической системе 
она сохраняет привязку объекта  к реальной 
поверхности земли и повторяет кривизну 
Земной поверхности в своих координатах. 

Направление трехмерного 
моделирования тесно связано с 
использованием цифровых моделей . 
Классическое представление объектов в виде 
плоских карт или плоских чертежей не всегда 
позволяет отразить специфику объекта 
изысканий или соотнести его с окружаю ими 
объектами и местностью. Трехмерное 
моделирование позволяет рассматривать 
объект изысканий в реальной взаимосвязи м 
окружаю ей средой и принимать адекватное 
решение.  

Направление дополнения 
стационарных технологий проектирования и 

обмена мобильными технологиями реализует 
концепцию он-лайн связи проектиров ика 
при работе в натуре со стационарными 
комплексами или подразделениями. Которые 
находятся на значительном удалении от 
объекта изысканий или проектирования. 

Это направление связано с 
мобильными технологиями и технологиями 
беспроводного Интернета. В основе  
технической реализации лежит использование 
специальных компьютеров называемых 
нетбуками и мобильных средств связи 3G и 
более поздних поколений. 

В качестве подходов и методов, 
имею их значение для  логистики, следует 
выделить   

Геоинформационный подход к анализу 
процессов и явлений [5] 

Визуальное  моделирование  
Выявление и использование 

пространственных отношений 
чет и использование геореференцных 

связей [6] 
Использование геостатистики для 

решения логистических задач  
Применение метрик в различных 

пространствах  
Нечисловая математика и статистика. 
Рассмотрим некоторые методы и 

подходы. 
Визуальное моделирование является 

ключевым в представлении, интерпретации и 
обработке данных. 

Выявление пространственных 
отношений дает возможность находить 
слабые и сильные,  явные и неявные связи 
между объектами, находя имися в разных 
точках пространства 

Среди множества связей в 
геоинформатике одними из важных являются  
геореференцные связи [6]. Эти связи не 
только выявляются, но задаются в процессе 
обработки. По су еству геореференция – то 
форма отражения пространственных 
отношений 

Одной из процедур  задания таких 
связей является геокодирование. Различают 
адресное, точечное и табличное 
геокодирование.  При адресном 
геокодировании по адресу объекта 
определяют его метрические координаты. При 
точечном геокодировании по значениям 
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координат в некой таблице поме ают объекта 
точку местности, задаваемую тими 
координатами.  

При  табличном геокодировании 
таблица, не имею ая координатную 
привязку, сопоставляется с другой таблицей, 
имею ей координатную привязку. На той 
основе происходит привязка ее значений с 
координатами  местности. Это дает 
возможность использование средств деловой 
графики для отражения или визуализации 
некой статистической информации. 

Использованием геостатистики 
применяется в первую очередь для ситуаций, 
имею их вероятностные параметры или 
задаваемых неявно [7]. При таком подходе 
цифровая модель дополняется 
вероятностными характеристиками, 
отражаю ими размытость  границ объекта 
или явления. 

Применение метрик в различных 
пространствах и оценка толерантностей 
служит дополнением к методам  анализа 
связей между различными процессами и 
явлениями, которые могут оказывать влияние 
на объекты инженерных изысканий. В 
настоя ее время широко применяют 
корреляционный, регрессионный  и 
факторные анализы. Все ти методы 
представляют собой количественные методы 
анализа. 

Для анализа качественных 
зависимостей применяют различные подходы 
теории предпочтений и в частности метрики. 
Толерантность оценивается на основе 
вычисления и анализа метрик. 

Дальнейшим развитием исследования 
объектов с нечеткими границами и 
разделенными между собой пространством 
является применение методов нечетких 
множеств. Эти методы называют также 
методами теории возможностей нечисловой 
математикой и нечисловой статистикой. 

Применение методов и средств 
геоинформатики, позволяет проводить 
совместный пространственный анализ данных 
о состоянии природной среды и  
моделирования материальных потоков с 
использованием цифровых моделей, упро ает 
процедуры логистического прогнозирования и 

позволяет решать сложные задачи 
интермодальных перевозок.  

В целом применение 
геоинформационных технологий позволит 
расширить методы, применяемые в логистике 
и решать новые задачи. 

 

Литература 
 

1. Геодезия, картография, геоинформатика, 
кадастр: Энциклопедия. В 2-х т. /Под ред. 
А.В. ородко, В.П. Савиных.  – М.: ООО 
«Геодезкартиздат», 2008. – Т. I   – 496 с.  

2. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов 
А.Н. . ветков В. . Геоинформатика . - 
М.: МаксПресс 2001 -349 с. 

3. ветков В. .  Перспективы применения  
геоинформатики в инженерных 
изысканиях в строительстве //Материалы 
V Об ероссийской конференции 
«Перспективы развития инженерных 
изысканий в строительстве в Российской 
федерации».- М.: ОАО ПНИИС, 2010. - с 
186-189 

4. 4 ветков В. ., Омельченко А.С 
Особенности построения моделей 
объектов большой протяженности в 
геоинформатике // "Фундаментальные 
исследования.- 2006.  -  №4. - с.39-40  

5. Розенберг И.Н., ветков В. . 
Геоинформационный подход в управлении 
транспортом. / 6-я  Международная 
научно-практическая конференция 
«Геопространственные технологии и 
сфера их применения» . Материалы 
конференции. – М.: Информационное 
агентство «Гром» 2010 - с. 61-62 

6. ветков В. .. Геореференция как 
инструмент анализа и получения знаний // 
Международный научно-технический и 
производственный журнал «Науки о 
Земле». 2011. — №2. с.63-65. — URL: 
http://geo-science.ru/geodesy_tasks.pdf.  

7. оженюк А.В., Розенберг И.Н., 
Старостина Т.А. Анализ и исследование 
потоков и живучести в транспортных 
сетях при нечетких данных. - М.: Научный 
мир, 2006. – 136 с. 

 
(c) Маркелов В.М., 2012

 

65

http://geo-science.ru/geodesy_tasks.pdf.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2015.11.2011


 
ФОТОГРАММЕТРИ  И ДИСТАН ИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ / PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING 

 

№01-2012  Международный научно-технический и производственный журнал «Науки о Земле» 

ДК 528.7 
 

ИСПОЛ ЗО АНИЕ ЕСПИЛО Н  ЛЕ А ЕЛ Н  АППАРА-
О  ДЛ  ПОС РОЕНИ  ОР ОФО ОПЛАНО  

ЛИНЕ Н  О Е О  
 

USE OF PILOTLESS FLYING MACHINES FOR CONSTRUCTION ORTOPHO-
TOPLANS ON LINEAR OBJECT 

 
 

 

 

арварина Е.А. / Varvarina E.A. 
Аспирант кафедры а рофотогеодезии Государственного нивер-
ситета по Землеустройству, веду ий специалист отдела развития 
ОАО «ОПИН» / Post-graduate student to chair airphotogeodesy 
State University Of Land Use Planning, The leading expert of de-
partment of development OPIN. 
 
e-mail: varvarinakatya@rambler.ru 

 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается 
использование беспилотных летательных аппара-
тов для создания ортофотопланов на линейные 
объекты. Приведены результаты, проведенной 
автором кспертизы а рофотосъемочных работ, в 
виде технического заключения. Также даны реко-
мендации по проведению таких работ и обработке 
результатов. 

 
лючев е слова: Ортофотоплан на линей-

ный объект, беспилотные летательные аппараты, 
кспериментальная авиация, рекомендации по а -
рофотосъемочным работам. 

Abstract. In the given work use of pilotless 
flying machines for creation ortophotoplans on linear 
objects is considered. The results, the examination 
made by the author airphotoservey, in the form of the 
technical conclusion are resulted. Also recommenda-
tions about carrying out of such works and processing 
of results are made. 

 
Keywords: Ortophotoplans on linear object, pi-

lotless flying machines, experimental aircraft, rec-
ommendations on airphotoservey. 

 
 

Несмотря на появление воздушного 
лазерного сканирования и об ее развитие 
технологий сбора информации о земле, круп-
номасштабное картографирование сравни-
тельно небольших участков с размерами до 
30 квадратных километров до сих пор являет-
ся проблемным. Причины заключаются в том, 
что данные такой точности пока не могут 
быть получены по результатам космических 
съемок, применение наземных съемок на уча-
стках более 1 квадратного километра не отве-
чают требованиям оперативности и требуют 

вложения значительных средств, а использо-
вание метода воздушного лазерного сканиро-
вания для съемки участков до 10 квадратных 
километров является кономически нецелесо-
образным. 

В тоже время практика показывает, 
что часто а рофтоснимки и карто-материалы 
небольших участков, пло адью до 30 квад-
ратных километров, в масштабе 1:5000 и 
крупнее являются востребованными для та-
ких целей как: 

- ландшафтное проектирование; 
66
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- разработка архитектурных и коло-
гических решений; 

- проектирование локальных линей-
ных сетей (линий лектропередач, автомо-
бильных дорог местного назначения, газо- и 
нефтепроводов); 

- оценка рентабельности и другое. 
Решение подобных задач су ествен-

но упра ается при наличии крупномасштаб-
ной а рофотосъемки. [1]  

В связи с тим беспилотные лета-
тельные аппараты приобрели широкую попу-
лярность. Во многом благодаря возможности 
видовую радиотехническую  информацию с 
местности, на которой трудно разместить 
оператора. Развитие вычислительно техники 
и цифровых технологий обработки сигналов 
позволило су ественно повысить, качество, 
скорость и объемы обработки изображений, 
обеспечить их передачу на большие расстоя-
ния. Тем не менее, цифровые технологии 
имеют свои недостатки, которые оказывают 
влияние на ффективность их использования 
в средствах разведки и наблюдения. 

Оптические системы в беспилотной 
летательной технике применяются для: 

- обзора местности и наблюдения об-
становки на ней; 

- получение детального изображения 
участков местности и объектов, находя ихся 
на них; 

-вскрытия объектов, находя ихся на 
местности и визуально невидимых. 

Технические системы реализуются в 
виде системы оптических устройств, разме-
аемых либо непосредственно на корпусе 

летательного аппарата и жестко связанных с 
его конструкцией либо с помо ью гиро ста-
билизированных платформ, обеспечиваю их 
поворот оптических осей устройств в любую 
сторону с заданной скоростью. 

Как правило, жесткая связь оптиче-
ской оси устройства с конструкцией лета-
тельного аппарата используется для авиаци-
онных аппаратов и оптических устройств об-
зора передней или другой полусфер летатель-
ного аппарата. Термин "жесткая связь" явля-
ется условным, практические все оптические 
устройства. устанавливаемые в конструкцию 
летательного аппарата, имеют возможность 
некоторого углового переме ения для ком-

пенсации углового положения летательного 
аппарата относительно поверхности земли и 
угловых колебаний самолета относительно 
осей нормальной системы координат.[2]  

Применение беспилотных летатель-
ных аппаратов в гражданском секторе в на-
стоя ее время находится в ожидании реше-
ния некоторых технических и организацион-
ных проблем, без чего невозможно стабиль-
ное использование беспилотных летательных 
аппаратов. Основные проблемы связаны с ис-
пользованием воздушного пространства, вы-
делением частичного диапазона для управле-
ния беспилотным летательным аппаратом и 
передачи информации с борта на землю и на-
оборот и, наконец, с развитием рынка граж-
данских услуг, который находится в стадии 
становления. Из поставленных гражданским 
сектором рынка задач применения беспилот-
ных летательных аппаратов, в первую оче-
редь, стоит отметить такие, которые в бли-
жайшее время могут стать востребованными. 
Это в первую очередь контрольные функции 
беспилотных летательных аппаратов. С по-
мо ью беспилотных систем можно контро-
лировать как техническое состояние объек-
тов, так и безопасность функционирования, 
притом, что контролируемые объекты могут 
находиться на большом удалении (протяжен-
ные объекты). Необходимо, чтобы потенци-
альные пользователи беспилотных летатель-
ных аппаратов выступали инициаторами ве-
дения некоторых правил применения беспи-
лотных летательных аппаратов в интересах 
гражданского сектора. Основной вопрос то 
получение статуса воздушного судна беспи-
лотными летательными аппаратами. беспи-
лотные летательные аппараты не являясь воз-
душными судами, не подлежат регистрации 
реестре воздушных судов, и не имеют свиде-
тельства о регистрации и годности к исполь-
зованию. Им невозможно и не нужно полу-
чать разрешение на использование воздушно-
го пространства. Аппарат, способный летать 
на высоте до 4 километров со скоростью до 
250 км/час массой около 100 килограмм, мо-
жет подняться в воздух без разрешения на 
использование воздушного пространства, 
ведь по классификации то радиоуправляемая 
модель. В рамках действую его законода-
тельства есть вид авиации, в котором беспи-
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лотные летательные аппараты могут су ест-
вовать на законном основании- то кспери-
ментальная авиация [3]. В связи с тем, что та 
авиация не является официальной, следова-
тельно, нет нормативно-правовых документов 
и регламентов регулирую их съемку с ис-
пользованием беспилотных летательных ап-
паратов. 

В данной работе представлено тех-
ническое заключение на а рофотосъемку с 
использованием беспилотного летательного 
аппарата и даны рекомендации к проведению 
и обработке а рофотосъемочных работ такого 
рода. 

 
е ническое заключение 

 
А рофотосъемочные работы были 

выполнены с помо ью беспилотного лета-
тельного аппарата «Небесный путь», который 
представлен на рис.1. 

А «Небесный патруль М-7  – кры-
латый двухмоторный летательный аппарат 
нормальной схемы с высоко расположенным 
крылом, вынесенным на двух пилонах Пред-
назначен для картографии и а рофотосъ мки, 
проведения видеонаблюдения в реальном 
времени. Полезная нагрузка разме ается в 
носовой части аппарата, под съемным обтека-

телем.  Там же устанавливается камера пе-
реднего обзора. 
 

Технические характеристики М-7: 
 

x Размах крыла, м – 4,0; 
x Полезная нагрузка, кг – до 25; 
x Стартовая масса А, кг – до 100; 
x Максимальная скорость, км / ч – 192; 
x Мо ность двигателей, кВт – 2 по 6; 
x Продолжительность полета, ч – 5,0; 
x Макс. высота полета, м-до 3000; 
x Посадочная скорость, км / ч – 63; 
x Длина в рабочем положении, м – 3,6; 
x Высота с вертикальным оперением, м – 

1,52; 
x Способ старта – Катапультный или шасси; 
x Способ посадки – нормальный или пара-

шютный; 
x Макс. отдаление в режиме ручного управ-

ления, км – 1; 
x Макс. отдаление в автоматическом режи-

ме, км – 400; 
x Время развертывания в рабочее положе-

ние, ч. – 0,5; 
 

 

 
 

Рис. 1. М-7 "Небесный патруль" 
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А рофотосъемка выполнена некалиб-
рованным цифровым фотоаппаратом Ricoh 
(рис.2).   

В Ricoh CX6 присутствуют режимы 
приоритета диафрагмы и выдержки, а также 
возможность сделать серию снимков со ско-
ростью 3 кадра в секунду с вспышкой и авто-
фокусом. Фокусное расстояние составляло  
f=36 мм; размер снимка 3505*2336 пикселя; 
высота фотографирования не фиксирована, 
менялась по ходу съемки; а рофотосъемка 
выполнена в 1 маршрут, по принципу «двой-
ной съемки»- «туда-обратно». Съемка выпол-
нена 16 мая 2010 года около полудня, в сол-
нечную погоду. Есть очень большие тени от 
высотных объектов и деревьев. Возможны 
«мертвые» участки. Режимных объектов в 
зоне а рофотосъемки не обнаружено. 

На снимках с 0001 по 1064 перекры-
тие отсутствует или составляет менее 20 про-
центов; снимки с 1064 по 1140 имеют допус-
тимое перекрытие более 51 %; снимки 1140-
1141 имеют минимально допустимое пере-
крытие; снимки 1141-1598 имеют допустимое 
перекрытие более 51%; снимки 1598-1599 
имеют большой разворот относительно друг 
друга ( ффект «елочки»); снимок 1599 –конец 
маршрута; с 1600 по 1654 – брак, наклонные 
снимки- не полежат обработке; снимок 1654 
начало маршрута «обратно»; снимок 1921 – 
имеет большой «пересвет» (большая разница 
по фототону с соседними снимками); снимки 
2005-2006 затемнены; снимки 2038-2015 за-
темнены; снимки 2449-2455- пересечены. 
 

 

       
Рис. 2. Фотоаппарат Ricoh CX6  и примеры снимков 

     
Рекомендации по проведению съемки и обра-

ботки ее результатов: 
 

1. Необходимо предварительно 
определить критерии а рофотосъемки: 
 

x Разрешаю ую способность на местности 
(скольким сантиметрам на местности будет 
соответствовать 1 пиксель снимка), 
x Масштаб создаваемого ортофотоплана 
(предварительно выбрать фокусное расстоя-
ние и пределы высоты фотографирования ( 
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нижнюю и верхнюю планку - так как возмо-
жен перепад той высоты, в связи с относи-
тельной неустойчивостью летательного аппа-
рата),  
x Рабочую пло адь снимка (от величины 
необходимой рабочей пло ади (например 
необходимо произвести а рофотосъемку та-
ким образом, что бы захват относительно оси 
маршрута был не менее 150 метров (такие 
условия могут встречаться при съемке авто-
мобильных дорог с полосами отвода, газо- и 
нефтепроводов с охранными зонами, линий 
лектропередач с охранными и санитарно-
за итными зонами и др.)  будут зависеть та-
кие параметры как фокусное расстояние и 
высота фотографирования. 
 
Таким образом необходимо произвести пер-
вичную оптимизацию всех параметров съем-
ки. 
 

2. Так как высота фотографирова-
ния может меняться, то рекомендуется обес-
печить люфт высоты фотографирования и 
при обработке использовать среднее значе-
ние. Для построения ортофотопланов, реко-
мендуется рассчитать высоту средней плос-
кости снимаемого объекта (например по то-
пографическим картам более мелкого мас-
штаба), установить на борту летательного 
аппарата GPS- приемник, для определения 
координат центров фотографирования каждо-
го снимка, далее определить среднее арифме-
тическое значение высотной координаты  и 
вычесть из него значение высоты средней 
плоскости, таким образом получив более дос-
товерную высоту фотографирования. 

3. А рофотосъемку рекомендует-
ся осу ествлять по принципу «туда-
обратно», тем самым обеспечивая себе не 
только достоверные перекрытия, но и возврат 
самолета на пункт начала пилотирования. 

4. Так как а рофотосъемка начи-
нается с момента запуска летательного аппа-
рата, необходимо располагать взлетную пло-
адку на таком расстоянии от объекта съем-

ки, что бы за 100 метров до объекта лета-
тельный аппарат набрал нудную высоту.  

5. Перед обработкой съемки необ-
ходимо составить схему маршрута и выбрать 
снимки, которые будут использоваться из 
маршрута «туда» и маршрута «обратно», при 

том необходимо помнить, что в случаях ко-
гда снимки маршрута «туда» стыкуются со 
снимками маршрута «обратно» возможно не-
обходимо производить реверс маршрута ( та 
процедура необходима при работе на цифро-
вых фотограмметрических станций типа 
«Дельта»). 

6. Так же перед обработкой мар-
шрута необходимо произвести оценку фото-
тона соседних снимков, и при необходимости 
произвести цвето- коррекцию до начала об-
работки. 

7. Из-за больших углов наклона 
летательного аппарата неизбежен ффект 
«елочки», следовательно рабочую пло адь 
снимков необходимо рассчитывать с учетом 
угла разворота снимков. 

8. Остальные рекомендации по 
а рофотосъемочным работам (выбор погод-
ных условий и времени суток)  такие же, как 
и при классической съемке. 
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Аннотация. В реферативной статье рас-
сматривается история развития кономического 
сотрудничества России со странами АТЭС, в том 
числе и в сфере сельскохозяйственного произ-
водства. Проанализированы проблемы, вызвав-
шие деградацию кономики Дальневосточного 
края и миграцию населения из него. Обсуждены 
вероятные пути преодоления проблем. 

 
лючев е слова: Форум АТЭС, АТР, ко-

номическое сотрудничество, деградация коно-
мики, миграция населения, внешняя торговля. 

Abstract. Some problems of economic co-
operation between Russia and economies of OPEC 
including in the area of agriculture and food supply 
are assessed in a reviewing article. Reasons of econ-
omy degradation and people migration in Siberia 
and Far-East are discussed. Feasible ways of solving 
of the acute and pressing economic problems men-
tioned. 

 
Keywords: Forum OPEC, OPR, economic co-

operation, degradation of economy, people migra-
tion, foreign trade. 

 
 

Международное кономическое и на-
учно-техническое сотрудничество стран 
АТЭС осу ествляется в рамках различных 
двухсторонних и многосторонних регио-
нальных и глобальных международных со-
глашений. асть из них является детально 
разработанными и юридически обязываю-
ими документами, другая часть имеет 

формат деклараций, соглашений и протоко-
лов о намерениях, имею их согласитель-
ный и консультационный характер. Сам фо-
рум «Азиатско-Тихоокеанского кономиче-
ского сотрудничества» (АТЭС), организо-
ванный в 1989 году по инициативе Австра-
лии, также имеет консультационный харак-
тер. частниками форума является 21 стра-
на и территория (Австралия, руней, Вьет-
нам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, 
Республика Корея, Малайзия, Мексика, Но-
вая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея, Перу, 

Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, 
Филиппины, или, пония) [12]. Расшире-
ние числа участников форума приостанов-
лено, хотя в азиатско-тихоокеанском регио-
не (АТР) находится е е около 30 государств 
– потенциальных членов того форума. Так 
как кономическое сотрудничество охваты-
вает все страны того региона, то при обсу-
ждении всех политических, социально-
кономических и кологических проблем 
определения АТЭС и АТР часто являются 
синонимами. 

Российская Федерация присоедини-
лась к тому форуму в 1998 году, что обу-
словлено как ее геостратегическим статусом 
России, как крупнейшей евроазиатской дер-
жавы, так и расту ей ролью ее внешне ко-
номических связей. частие России в дея-
тельности форума имеет су ественное ко-
номическое и политическое значение для 
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нее, так как оно содействует устойчивому 
кономическому развитию страны, и осо-
бенно Дальневосточного региона, способст-
вует созданию открытой многосторонней 
торговой системы, снижению торговых 
барьеров в соответствии с принципами ВТО.  

ленами АТЭС являются страны с 
различным кономическим потенциалом, 
уровнем жизни населения, с различным 
масштабом и уровнем развития кономики, 
что преодолевается в большинстве случаев 
за счет двухсторонних соглашений. В тече-
ние первого десятилетия участники форма 
смогли преодолеть конъюнктурное давление 
таких сильных кономик, как США, Канада 
и пония, выйти на равноправный диалог 
всех участников форума и вырабатывать 
приемлемые решения, отвечаю ие интере-
сам стран азиатско-тихоокеанского региона 
[9]. 

Взаимная заинтересованность стран 
АТР в развитии кономического сотрудни-
чества предопределена не столько геогра-
фической близостью, сколько об им ко-
номическим потенциалом, весом в мировой 
кономике, об ей заинтересованностью во 
взаимном кономическом развитии и повы-
шении устойчивости кономик отдельных 
стран региона в условиях внешних дестаби-
лизирую их явлений и финансовых шоков.  

В настоя ее время численность на-
селения в странах АТЭС составляет 2,7 
млрд. человек, а совокупный кономический 
потенциал стран АТЭС превышает 19 трлн. 
долларов США, что составляет около 60% 
мирового ВВП. Доля тих стран в мировой 
торговле региона составляет 48%. АТР 
представляет собой динамично развиваю-
ийся регион, на который приходится 70% 

мирового кономического роста за послед-
ние 10 лет [13]. В течение последнего деся-
тилетия развиваю иеся кономики АТР, 
прежде всего страны Восточной Азии, де-
монстрируют высокие темпы кономическо-
го развития. Эти темпы роста кономик 
обеспечиваются расширением кспорта 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, масштабами привлечения инве-
стиций и проведением ффективной коно-
мической политики, нацеленной на поддер-

жание высоких темпов роста на долгосроч-
ную перспективу.  

отя во всех документах, опреде-
ляю их сотрудничество всех кономик, 
входя их в АТЭС, упоминается Российская 
Федерация, для большинства стран того 
форума непосредственный интерес пред-
ставляет восточный регион России. то же 
привлекает страны АТР в той части Рос-
сии? Это, прежде всего, ее нергетические 
ресурсы, практически пустой рынок продо-
вольствия и потенциальная перспектива ис-
пользования дальневосточных транспорт-
ных коммуникаций в транзите товаров в Ев-
ропу. И то уже находит отражение в струк-
туре внешнего товарооборота стран АТР.  

Внешнеторговый оборот России с 25 
кономиками АТР в 2009 году составил 105 
млрд. долларов США (в том числе: кспорт 
51, импорт 53 млрд. долларов). При том 90 
% товарооборота приходится на Китай, 
США, понию, Южную Корею. Российский 
кспорт в страны регионы за докризисный 
период (2000-2008) вырос в 4 раза, тогда как 
российский импорт увеличился в 17 раз. Не-
смотря на оживление в торговле с тим ре-
гионом, доля стран- кспортеров в Россию, 
как и число участников внешнеторговых от-
ношений,  е е очень низки (Китай 5,5%, 
пония – 4,3,США -3,1, Южная Корея – 

2,9%. На все остальные страны АТР прихо-
дится не более 1% российского внешнего 
товарооборота) [12].  

Россия имеет две слабые внешнетор-
говые позиции, первая - то су ественное 
преобладание импорта над кспортом в том 
регионе, и вторая – преобладание сырьевого 
кспорта и товаров низкого передела. Ос-
новными российскими кспортными това-
рами являются нефть, газ, лес кругляк и пи-
ломатериалы. Из продовольственного сырья 
Россия поставляет в основном не перерабо-
танные морепродукты. 

Россия, и в первую очередь ее вос-
точный регион, рассматривается странами 
АТЭС как привлекательный и емкий рынок 
промышленной продукции и продовольст-
вия. Но объем иностранных инвестиций в 
развитие российской рыночной инфраструк-
туры чрезвычайно мал. Основными инве-
сторами пока являются США. пония, Ка-
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нада и Корея. Доля каждой из них в сово-
купных инвестициях в России не превышает 
одного процента, а совместная доля тих 
стран составляет 90% от всех инвестиций из 
стран АТЭС. При том следует отметить, 
что при видимом повышении внешнеторго-
вой и инвестиционной активности стран 
АТР в России заметно снижение объема ин-
вестиций США в дальневосточный край 
России. Доля инвестиций США в кономику 
России снизилась с 4,6% в 2004 году, до 
2.1% в 2009 году. Это можно рассматривать 
как косвенное сдерживание развития коно-
мического сотрудничества основного кон-
курента - России со странами АТЭС [2,12]. 

Россия и страны АТЭС достигли за-
метного прогресса в создании юридической 
основы кономических и технических взаи-
моотношений. же заключено более 90 
межправительственных соглашений, регу-
лирую их сотрудничество в области ва-
лютных, налоговых, таможенных отноше-
ний, кологии, науки и техники, воздушного 
и морского транспорта, рыболовства, нер-
гетики и др. Подписаны соглашения о вза-
имной поддержке и за ите инвестиций с 
Канадой, КНР, Республикой Корея и США. 
Торговое сотрудничество России со страна-
ми региона развивается динамично. Однако, 
несмотря на то, что Россией установлены 
самые низкие тарифы на импорт продоволь-
ственной продукции, темпы и объемы по-
ставок продовольствия е е не соответству-
ют имею имся возможностям. 

то не сделано и что предстоит сде-
лать для того, чтобы кономическое сотруд-
ничество России со странами АТР преум-
ножилось, а ее восточный край превратился 
бы в кономически сильный, самодостаточ-
ный и процветаю ий субъект Российской 
Федерации? Каким образом устранить 
асимметрию в кономических отношениях 
России со странами-членами АТЭС? 

К сожалению, приходится констати-
ровать, что асимметрия в кономических 
взаимоотношениях только увеличивается, а 
кономический потенциал дальневосточного 
региона, по-прежнему, развивается однобо-
ко. 

АТК обладает огромным технологи-
ческим и инвестиционным потенциалом, 

при том здесь ему не хватает нергоресур-
сов и зачастую – сырья. Россия учла тот 
потенциальный фактор своего кономиче-
ского развития и уже сделала большой задел 
в удовлетворении нергетических потребно-
стей кономических партнеров в том ре-
гионе. Совместная с понией реализация 
проектов «Саахалин-1» и Саахалин-2», 
строительство двух судостроительных заво-
дов совместно с Южной Кореей являются 
примеров успешного двухстороннего ко-
номического сотрудничества. Это дает на-
шим восточным регионам необходимый им-
пульс для внутреннего развития [8].    

Россия имеет выходы к нескольким 
морям, занимает выгодное северо-восточное 
положение в АТР, и могла бы сыграть роль 
выгодного транзит ра промышленных това-
ров из некоторых стран АТР в Европу. Но 
извлечь пользу из того она не смогла из-за 
неразвитости портовой и железнодорожной 
инфраструктуры. После завершения первой 
очереди строительства айкало-Амурской 
железнодорожной магистрали практически 
ничего не было сделано для реализации 
проектов по строительству второй очереди 
магистрали, воздушных и морских портов, 
строительства жилья и коммунальных объ-
ектов. Этот вектор развития только рассмат-
ривается в утвержденной программе «Стра-
тегия социально- кономического развития 
Дальнего Востока и айкальского региона 
на период до 2025 года» и будет рассматри-
ваться на предстоя ем саммите АТЭС в 
сентябре 2012 года во Владивостоке [10,13]. 

А пока что, уделено большое внима-
ние вопросу создания инфраструктуры, не-
обходимой для проведения в 2012 году 20-й 
встречи глав государств и правительств 
(саммита) АТЭС во Владивостоке – тому 
восточному фасаду России. Но, чем обосно-
вано 147 миллиардное вложение в развитие 
инфраструктуры о. Русский? Как скоро бу-
дет получена отдача от той инвестиции? 
Как скажется она на развитии кономиче-
ского сотрудничества со странами АТР? 
Нужно обладать большим воображением, 
чтобы увидеть и сформулировать положи-
тельные ответы на ти вопросы. Это, скорее 
всего, очередная дань показушной тради-
ции, а не приближение к решению неотлож-
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ных насу ных проблем развития дальнево-
сточной окраины, в чем реально заинтересо-
ваны все партнеры по АТЭС. Строительство 
всех комплексов на о. Русский, в том числе 
«ретрит-хаусов», комплексов гостиниц, 
конференц-центров, выставочных комплек-
сов, океанариума и всей необходимой ин-
фраструктуры вряд ли дадут необходимую и 
скорую кономическую отдачу без надле-
жа его решения других очень важных со-
циально- кономических проблем. 

Многочисленные констатации о мно-
гогранной привлекательности Сибири, 
Дальнего Востока, Камчатской области и 
острова Сахалин никак не гармонируют с 
реальными отрицательными тенденциями в 
социально- кономическом статусе тих 
масштабных регионов России [1]. В то вре-
мя как в большинстве стран АТР имеет ме-
сто быстрый рост кономики, численности 
населения, уровня образования и культуры 
и, как следствие, привлекательности для 
иностранных инвесторов, в перечисленных 
и других регионах Востока страны происхо-
дят обратные явления. Основной причиной 
таких явлений явились социально-
кономические преобразования девяностых 
годов и отказ государства от активной роли 

ффективного управленца и регулятора всех 
социально- кономических процессов в той 
части страны. Разрушение промышленного 
и сельскохозяйственного производства, по-
теря рыболовецкого и морского транспорт-
ного флота, повышение тарифов на желез-
нодорожные, морские, авиационные пере-
возки и нергетические ресурсы, отказ от 
«северных» и других компенсаций – вот тот 
неполный перечень причин, сделавших 
жизнь в тих регионах не привлекательной.  

Прямым следствием тих факторов 
является высокий уровень отрицательной 
миграции коренного и ранее прибывшего в 
ти края населения. Сокра ение численно-
сти населения в результате снижения уровня 
жизни, миграция квалифицированных кад-
ров при отсутствии мотивации к труду в ре-
гионе, и, как следствие, утрата ТР ДА, как 
фактора производства основной и приба-
вочной стоимости, устраняют основу ко-
номического развития. Приводимые ниже 
сведения дают представление о характере 
миграционной тенденции, для устранения 
которой пока не предприняты необходимые 
государственные действия (табл.1) на уров-
не законодательной и исполнительной вла-
сти. 

Таблица 1. 
Динамика численности населения в основных восточных районах Российской Федерации [11] 

 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟ-

ɧɢɹ, ɬɵɫ. ɱɟɥ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 
1989 ɝ. 2005 ɝ. 

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɡɚ 1989-2004 ɝɝ. 

2005 ɝ. ɜ % ɤ 
1989 ɝ. 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ 147400,5 143474 -3926,5 -2,7 
Ⱦɚɥɶɧɢɣ ȼɨɫɬɨɤ 7940,7 6593,0 -1347,7 -16,5 

Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɋɚɯɚ(əɤɭɬɢɹ) 1081,4 950,7 -130,7 -12,1 
ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ȺɈ 216,0 188,8 -27,2 -12,6 
ɑɭɤɨɬɫɤɢɣ ȺɈ 156,9 50,7 -106,2 -67,7 

ɉɪɢɦɨɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 2258,4 2035,8 -222,6 -9,9 
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 1608,5 1420,2 -188,3 -11,7 
Ⱥɦɭɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 1057,8 887,6 -170,2 -16,1 
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 466,1 352,1 -114,0 -24,5 
Ɇɚɝɚɞɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 386,0 174,7 -211,3 -54,7 
ɋɚɯɚɥɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 709,6 532,4 -177,2 -25,0 

 
Невольно возникает вопрос: «Каким 

должно быть управление страной, чтобы ок-
раины с такими природными ресурсами бы-
ли непривлекательными для проживания и 
имели такой высокий уровень миграции?». 

Вспоминается притча, рассказанная 
автору кс-президентом Республики Саха-
кутия .М. Николаевым: « ог пытался 

равномерно распределить природные богат-
ства по территории России, но во время 
пролета над кутией у него замерзли руки и 
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он обронил алмазы над ней. И с тех пор та 
территория имеет большие запасы алмазов и 
является кономически самодостаточной». 
Есть мудрая поговорка: «Если ты такой ум-
ный, то почему такой бедный?». А если по-
вернуть наоборот: «Если регион богатый 
подземными ресурсами, морепродуктами и 
лесом, то почему он такой бедный?»…. Это 
не последний вопрос, чтобы задуматься.  

Привлекательность жизни и работы в 
каждом из тих регионов и кономическая 
самодостаточность предопределяются успе-
хом государства в решении таких проблем, 
как:  
 
а. повышение уровня оплаты труда и уров-

ня жизни населения,  
б. повышение рентабельности производст-

ва, что зависит от технического и техно-
логического уровня развития производ-
ства, 

в. повышение социальной поддержки насе-
ления,  

г. улучшение жили но-коммунальных ус-
ловий, в том числе связи и транспорта, 

д. устранение дисбаланса в прожиточном 
минимуме в европейской и восточной 
части России.  

 
Решить проблему недостатка рабочей 

силы в районах Сибири и Дальнего Востока 
за счет ввоза ее извне практически невоз-
можно. отя тот способ имеет место в мес-
тах добычи полезных ископаемых, но ста-
билизации в кономическом развитии мож-
но добиться только за счет постоянно про-
живаю его населения. Решение перечис-
ленных проблем должно сделать прожива-
ние и трудовую деятельность местного на-
селения привлекательными, устранит отток 
трудового населения, и наоборот, вызовет 
приток россиян в ти регионы. Об им ито-
гом будет сокра ение притока временной 
иностранной рабочей силы.  

Неудовлетворительное продовольст-
венное обеспечение всего населения, про-
живаю его в районах крайнего Севера и 
Дальнего Востока, также является тормозом 
в социально- кономическом развитии ре-
гиона. Страны АТЭС воспринимают тот 
факт как реальную возможность для себя 
увеличить кспорт продовольствия в Рос-

сию. Россия су ественно упростила тамо-
женные процедуры и установила самые низ-
кие тарифы на импорт продовольственной 
продукции из стран АТЭС. Но реализовать 
благоприятные кспортные возможности 
последние не могут из-за отсутствия соот-
ветствую ей инфраструктуры (портовой 
инфраструктуры, транспорта, дилерской се-
ти и т.п.) и низкой покупательской способ-
ности населения. 

Экономические ксперты и полито-
логи нашли ответы на многие вопросы, по-
чему кономика Дальневосточного края на-
ходится в таком плохом кономическом со-
стоянии [1,3,7,8,15].  К сожалению, ти от-
веты появились лишь после двадцати лет 
кономической деградации. мнеем задним 
числом! 

За последние двадцать лет, и особен-
но в течение провальных девяностых ко-
номика края, по определению бывшего гу-
бернатора края, а ныне Представителя Пре-
зидентской администрации В.И. Ишаева, 
испытала на себе три болезненных удара 
[5,8]. 

«Первым и наиболее до настоя его 
времени болезненным ударом по кономике 
региона стало разрушение сложившейся 
системы государственных гарантий поддер-
жания равных условий функционирования 
социально- кономической системы Дальне-
го Востока по сравнению с другими частями 
страны. 

Вторым ударом для региона стало 
разрушение системы государственной под-
держки функционирования социальной ин-
фраструктуры и стандартов уровня жиз-
ни.…… (оба удара, по мнению автора, яви-
лись ударами в одно и тоже место, а потому 
и более болезненными). 

Третьим ударом по кономике регио-
на стал отказ государства от финансирова-
ния инвестиций в развитие региона, особен-
но в развитие инфраструктуры и поддержа-
ние запасов природных ресурсов».Однако 
надо признать, что основательное разруше-
ние кономики края было нанесено необду-
манными преобразованиями в форме собст-
венности и во взаимоотношении государст-
ва со всеми хозяйствую ими субъектами. 
Именно то является первопричиной разру-
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шения промышленности и сельского хозяй-
ства, добываю ей и рыбной отрасли, мор-
ского, железнодорожного и воздушного 
транспорта, падением уровня жизни населе-
ния и его миграции в европейскую часть 
страны. Дальневосточный регион потерял 
11% населения и отброшен в демографиче-
ском развитии на 20 лет. 

«Глубина падения сельскохозяйст-
венного производства, ухудшение условий 
жизни сельского населения на Дальнем вос-
токе превосходят средние показатели по 
России» [3,8]. Как говорят в народе, можно 
пережить многие беды, но на голодный же-
лудок. 

В настоя ее время в восточные рай-
оны России поставляется 60-65% от всего 
потребляемого продовольствия. Неудовле-
творительное снабжение продовольствием 
вызвано как резким снижением объемов 
собственного производства, так и наруше-
нием внутренних торгово-снабженческих 
связей между восточными регионами. Низ-
кий уровень сельскохозяйственного произ-
водства является следствием не столько 
климатическим условиям, сколько низким 
технологическим уровнем. В Амурской об-
ласти, Приморском и абаровском краях, на 
которые приходится более 60 процентов 
пло адей под сельскохозяйственными 
культурами, урожайность всех выра ивае-
мых в 2-3 раза ниже, чем в приграничных 
районах Китая с такими же почвенными и 
климатическими условиями. В Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке не использу-
ется до 50% пахотных земель. Поголовье 
скота сократилось на 74%, птицы – на 64%, 
свиноводство практически исчезло как от-
расль, падает плодородие почв, на отдель-
ных территориях региона 100% сельскохо-
зяйственных предприятий убыточны. Нет ни 
одного продукта, производство которого 
было бы рентабельным [8]. 

Недостаток собственного производ-
ства продовольственных продуктов в регио-
не создает нестабильность и рост цен на 
внутреннем продовольственном рынке, Это 
в свою очередь подстегивает миграционные 
процессы и дестабилизирует социальную 
обстановку [1,7]. 

Внутренняя угроза продовольствен-
ной и кономической нестабильности пре-
одолима только на основе комплексного 
решения всех проблем в финансовой, транс-
портной, миграционной и социальной поли-
тике, перестройке федеративных отношений 
к региону и кономической реинтеграции 
Сибири и Дальнего Востока с остальными 
регионами России. 

Сельскохозяйственный сектор рос-
сийской кономики может также стать ме-
стом реализации проектов совместно с ин-
весторами Вьетнама, Сингапура, понии и 
Таиланда. Мин кономразвития РФ предла-
гает иностранным инвесторам 20 долго-
срочных проектов на десятки миллиардов 
долларов. Некоторые проекты охватывают 
по 150-200 тысяч гектаров российской тер-
ритории [4]. Опыт реализации таких проек-
тов пока отсутствует, хотя уже имеется не-
сколько мелких инвестиционных проектов, 
реализованных китайскими инвесторами. 
Именно практика реализации сельскохозяй-
ственных проектов подсказывает, что в ус-
ловиях малой населенности осваиваемых 
территорий, проекты служат основанием 
для «легального» опыт импорта рабочей си-
лы. 

На предстоя ем 20-м форуме стран 
АТЭС во Владивостоке тема продовольст-
венной безопасности будет одной из при-
оритетных. В рамках того форума планиру-
ется обсудить регулирование продовольст-
венных рынков, меры по снижению спеку-
ляции сельхозпродукцией, по содействию 
внедрению новых технологий, оказанию 
взаимной гуманитарной помо и. Расшире-
ние доступа иностранных инвестиций в 
сельскохозяйственное производство и соз-
дание более благоприятных условий долж-
но, по мнению российской стороны, способ-
ствовать увеличению объемов инвестиций в 
тот критический сектор российской коно-
мики на Дальнем Востоке. Все вопросы, 
связанные с реализацией аграрных проектов 
с привлечением рабочей силы будут обсуж-
даться, но только на двухстороннем уровне 
[14]. 

Таким образом, продовольственная 
проблема на восточных окраинах России 
может иметь два решения. Первое, подъем 
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кономики всего Дальневосточного региона 
и сельского хозяйства, в том числе, возмо-
жен на основе восстановления и развития 
своего внутреннего кономического, техни-
ческого и, что не менее важно, интеллекту-
ального потенциала. Для того потребуется 
решение комплекса не простых проблем во 
всех сферах кономики и социальной жизни 
населения в том регионе. Для их решения 
потребуются не менее одного десятилетия. 
Пример есть. тобы удвоить национальный 
доход на душу населения, США и Велико-
британии потребовалось 50 лет, тогда как 
Китаю и Южной Корее всего 10 лет [2]. 

Второе, ускоренное развитие сотруд-
ничества со странами АТР во всех реально 
возможных сферах. Именно интеграцион-
ный процесс будет способствовать всесто-
роннему развитию кономики российского 
региона, что, в конечном счете, сделает ре-
гион привлекательным для проживания и 
трудовой деятельности российского населе-
ния. 
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Аннотация. В городе Таруса Калужской об-
ласти с 28 февраля по 5 марта 2012 года прошла 
конференция под названием «Спутниковые ме-
тоды и системы исследования Земли», где веду-
ие ученые, специалисты, профессора и студен-

ты московских, санкт-петербургских и нижего-
родских вузов делились опытом в сфере передо-
вых  методик исследования земли и мирового 
океана. 

 
лючев е слова: конференция, дистанци-

онное зондирование, спутник, альтиметрия, ис-
следование, лазерное сканирование, мультиспек-
тральный. 

Abstract. Some problems of economic co-
operation between Russia and economies of OPEC 
including in the area of agriculture and food supply 
are assessed in a reviewing article. Reasons of econ-
omy degradation and people migration in Siberia 
and Far-East are discussed. Feasible ways of solving 
of the acute and pressing economic problems men-
tioned. 

 
Keywords: conference, remote sensing, satel-

lite, altimetry, exploring, laser scanning, 
multispectral. 

 
 

 В «жемчужине» Калужской области - 
городе Таруса, на базе гостиницы «Интер-
космос» в период с 28 февраля по 5 марта 
2012 года состоялась конференция, посвя-
енная исследованию земной и океанической 

поверхности с помо ью спутниковых мето-
дов получения информации о геопространст-
венных данных. Выездной семинар-школа 
«Спутниковые методы и системы исследова-
ния Земли» был организован при непосредст-
венном участии Института Космических Ис-
следований Российской Академии Наук (ИКИ 
РАН). К участию в конференции были при-
влечены веду ие ученые, специалисты, а 
также аспиранты и студенты Московских, 

Санкт-петербургских и Нижегородских вузов. 
По инициативе ИКИ РАН на встречу были 
приглашены три сотрудника университета 
Гамбурга - М. Гад (M. Gade), . Сепке (B. 
Seppke) и . Дрешлер-Фишер (L. Dreschler-
Fischer). 

Конференция дала возможность моло-
дым специалистам и заслуженным ученым 
поделиться накопленным опытом в области  
разработок мониторинга и методов  исследо-
вания в океанологии. Наряду с основной на-
правленностью конференции, также были за-
явлены доклады, посвя енные наземным из-
мерениям. Так, Государственный университет 
по землеустройству был представлен аспи-
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рантом М.В.Никифоровым с презентацией по 
областям применения и возможностям назем-
ного лазерного сканирования. 

Сотрудник ИКИ РАН, председатель 
конференции аврова Ольга Юрьевна высту-
пила с докладом «Результаты оперативного 
мониторинга ерного, алтийского и Каспий-
ского морей в 2009-2011 годах», где были 
представлены спутники и сенсоры, исполь-
зуемые для мониторинга водной поверхности 
и сама методика проведения спутникового 
мониторинга.  

елоненко Татьяна Васильевна пред-
ставила коллективный труд сотрудников ла-
боратории региональной океанологии фа-
культета географии и гео кологии СПбГ  
«Атлас изменчивости северо-западной части 
Тихого океана на основе спутниковой альти-
метрической информации», а также выступи-
ла с докладом «Выделение и анализ стояче-
поступательных градиентно-вихревых волн 
по данным спутниковых измерений». 

Веду ий научный сотрудник Г  РАН 
(Геофизический центр), ебедев Сергей Ана-
тольевич выступил с докладом «Пространст-
венно-временная изменчивость сплоченности 
морского льда в Южном океане по данным 
дистанционного зондирования». 

Студентка Санкт-Петербургского го-
сударственного университета манаева Н.В. 
рассмотрела ситуацию на Финском заливе с 
докладом « арактеристики динамики ледяно-
го покрова в Финском заливе по спутниковым 
данным».   

Проблема тенденции глобального по-
тепления была рассмотрена сотрудником Ин-
ститута океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
Гинзбург Анной Ивановной в докладе «Кли-
мат ерного и Азовского морей в условиях 
глобального потепления». 

Митягина М.И. (ИКИ РАН) выступила 
с презентацией на английском языке « Есте-
ственные и антропогенные пленочные загряз-
нения ерного моря». 

Профессор Санкт-петербургского 
РГГМ  Сычев В.И.  представил «Примеры 
определения глубины в прибрежных водах 1 
типа по спутниковым данным»,  выступил с 
презентацией «25 лет использования про-

граммного комплекса ЮНЕСКО И КО для 
обработки и интерпретации спутниковых 
данных для обучения и подготовки специали-
стов», и с докладом на английском языке 
«Динамические процессы южного побережья 
Финского залива по спутниковым данным 
высокого и среднего разрешения». 

Добровольский М.Н. (Г  РАН, ИКИ 
РАН) рассказал об  «Алгоритмах дискретного 
математического анализа (ДМА) для обра-
ботки геофизических данных и возможность 
их применения к обработке данных дистан-
ционного зондирования». 

варов И. (ИКИ РАН) выступил с пре-
зентацией «Системы удаленной работы с 
данными дистанционного зондирования для 
исследований Мирового океана – спутнико-
вый сервис «Sea the see» ». 

Представитель Нижнего Новгорода  
Ермаков С.А. (ИКИ РАН) выступил с докла-
дом на английском языке «On physical basis of 
radar probing of algae bloom». 
В конференции приняли участие профессора 
института Гамбурга. Доктор Мартин Гад вы-
ступил с презентацией «Analyses of Scat-
terometer and Synthetic Aperture Radar Data at 
the University of Hamburg: Wind, Waves, Sur-
face Films, and Rain». 

Конференция в Тарусе проходит уже 
не первый год и кроме непосредственно про-
ведения заседаний и обсуждения докладов, у 
участников есть уникальная возможность по-
бывать в исторических местах города. Таруса 
— любимый город по тессы Марины ветае-
вой, и здесь находится музей посвя енный ее 
семье. В рамках обзорной кскурсии, был по-
се ен сквер с памятником ветаевой, храм 
Воскресения ристова, храм Петра и Павла 
на пло ади енина. В качестве сувениров из 
города можно было привезти замечательную 
утварь из местного Керамического завода. 

Конференцию посетили студентки 4 
курса Аграрного факультета Р ДН, Самброс 
А.П. и Касьяник Е.И .Особенную благодар-
ность хотелось бы выразить организаторам 
конференции авровой О.Ю. и ебедеву С.А. 
(ИКИ, Г  РАН), а также сотрудникам гости-
ницы «Интеркосмос» за теплый прием и вы-
сокий уровень проведения конференции.  
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Фото 1. Состав выездного семинара-школы 
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Астрономический совет АН СССР (сей-
час Институт астрономии РАН) учрежден в 
декабре 1936 года для координации астроно-
мических исследований в масштабах страны. В 
те годы кспериментальные методы исследо-
ваний в астрономии ограничивались только  

наблюдениями с поверхности Земли в 
видимой области спектра. С развитием радио-
астрономии и внеатмосферной астрономии 
были образованы специализированные коор-
динационные советы по тим направлениям, а 
за Астросоветом по традиции сохранилась за-
дача координации оптических наблюдений и 
соответствую их теоретических работ. Эти 
советы работали в тесном контакте под об им 
руководством Отделения об ей физики и ас-
трономии АН СССР. Первым Председателем 
Астросовета (1936-1939) был академик В.Г. 
Фесенков. Затем его сменил академик А.А. 
Михайлов. До 1991г. Астросоветом называ-
лись две различные по функциям структуры - 
научный координационный совет и развившее-
ся со временем на его базе научно-
исследовательское учреждение. 

В становлении Астросовета как крупно-
го научно-исследовательского учреждения 
большую роль сыграли известные советские 
астрономы: академики В.Г. Фесенков, 
А.А.Михайлов, чл.-корр. Э.Р.Мустель, профес-

сор, д.ф.-м.н. .В. Кукаркин, профессор д.ф.-
м.н. А.Г. Масевич, академик А.А. оярчук. 

После избрания в 1945г. А.А. Михайло-
ва вице-президентом Международного Астро-
номического Союза   Астрономический совет 
выступает в качестве Национального комитета 
астрономов, в функции которого входит пред-
ставление кандидатур новых членов союза, 
участие в обсуждении кандидатов на посты 
руководителей МАС, разработке тематики ме-
ждународных исследований, проектов и пред-
стоя их конференций. ольшим событием в 
деле укрепления  международного авторитета  
советской астрономической науки явилось ус-
пешное проведение в 1958 году в Москве  
Генеральной ассамблеи МАС, собравшей 1200 
делегатов и гостей. Открывал съезд Председа-
тель Астросовета А.А. Михайлов.  
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В послевоенные годы в Астросовете на-
чинают развиваться исследования по астрофи-
зике. В соответствии с решением Копенгаген-
ского сове ания Международного астрономи-
ческого  союза об организации в СССР между-
народного центра по изучению переменных 
звезд, в 1946 году при Астросовете была соз-
дана исследовательская группа, которая рабо-
тала совместно со специалистами Государст-
венного астрономического института им. 
Штернберга. Первое издание « Об его катало-
га переменных звезд» было выпу ено уже в 
1948 году.  

В 1959 г. Президиум АН СССР утвер-
дил в составе Астросовета несколько научно-
исследовательских секторов. Активно развива-
лись исследования по проблемам солнечной 
активности и физики солнечно-земных связей. 
Под руководством  Э.Р. Мустеля  велись ис-
следования в области звездной спектроскопии 
и нестационарных звезд. В начале 60-х годов 
при секторе астрофизики под руководством 
А.Г. Масевич начала работать группа по изу-
чению физики и волюции звезд, состоявшая 
из молодых ученых и аспирантов. Работы той 
группы по численному изучению звездной 
волюции и теоретическому моделированию 
неустойчивых процессов в звездообразовании 
быстро получили международное признание. 
Одновременно развивались исследования по 
теоретической планетологии, физике и дина-
мике малых тел Солнечной системы.  

С началом космической ры и запуском 
Первого искусственного Земли 4 октября 1957 
года Астрономический совет значительно рас-
ширил свою деятельность, т.к. Постановлени-
ем Президиума АН ему было поручено органи-

зовать и координировать сеть станций оптиче-
ских наблюдений спутников на территории 
страны и за рубежом. Для того в Астросовете 
был образован сектор оптических наблюдений 
ИСЗ, которым руководила заместитель пред-
седателя Астросовета профессор Алла Генри-
ховна  Масевич. Фактически подготовитель-
ные работы в том направлении начались уже 
в середине 1957 года, и в августе в Ашхабад-
ской астрономической обсерватории были ор-
ганизованы курсы буду их наблюдателей 
спутников, в которых приняли участие студен-
ты и преподаватели вузов и любители астро-
номии.  Занятия проводились под руково-
дством старшего научного сотрудника Астро-
совета озинского А.М.  
 

 
 

В первые же дни после запуска спутни-
ка 70 станций слежения в Советском союзе 
приступили к регулярным визуально-
оптическим наблюдениям его орбиты. Самые 
первые зарубежные результаты пришли в Аст-
росовет  в октябре 1957 года  из Королевской 
обсерватории Шотландии в Эдинбурге и из 
школьной обсерватории в Родевише (Герма-
ния) Очень скоро число зарубежных пунктов, 
присылаю их свои результаты наблюдений 
первого спутника, достигло 57 из 20 стран ми-
ра. Наблюдения проводились в соответствии с  
фемеридами, которые вычислялись в Астро-
совете по лементам орбиты спутника и его 
ракеты-носителя, поступаю их из координа-
ционного центра МО. Наблюдения советских 
спутников продолжались и регулярно поступа-
ли в Астрономический совет АН СССР из 33 
стран со всех континентов и публиковались в 
издаваемых Астросоветом бюллетенях. Только 
за первые 10 лет вычислительный центр полу-
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чил более 900 000 результатов наблюдений 500 
советских и американских спутников и их ра-
кет-носителей. Среди тих данных 400 000 на-
блюдений были присланы из-за рубежа. Много 
высококачественных результатов присылали 
коллеги из болгарских, финских, польских, 
голландских и итальянских станций наблюде-
ния.    

 В 1961г. Астросовет с участием спе-
циалистов Главной астрономической обсерва-
тории  (Пулково) организовал первый в стране 
ксперимент по синхронным фотографическим 
наблюдениям спутника баллона «Э О-1» для 
геодезических целей с четырех станций  Пул-
ково, арьков, Ташкент и Николаев.  ерез два 
года к тим кспериментам присоединились 
е е несколько станций и Военно-
топографическая служба МО, которая устано-
вила три кспедиционные станции: вблизи 
Владивостока, на Камчатке и на Курильских 
островах. К наблюдениям также подключились 
станции в ехословакии, ГДР, Польше и в Ру-
мынии. Об ая протяженность спутниковой 
триангуляционной сети составила более 10000 
км. Несмотря на неблагоприятные условия на-
блюдений и технические неполадки на некото-
рых станциях, на участке сети от Риги до Ир-
кутска среднеквадратическая ошибка  опреде-
ления длины каждой базисной линии состав-
ляла около 60 сантиметров, что равноценно 
относительной ошибке – 1/100000. 

 Эти работы положили начало развитию 
в нашей стране нового направления в изучении 
планетарных характеристик Земли, а именно, 
спутниковой или космической геодезии. Ас-
трономический совет долгие годы являлся ве-
ду им научным и координирую им учрежде-
нием  в той области. Как показали первые 
кспериментальные наблюдения,  одним из ос-
новных условий ффективного использования 
методов космической геодезии является рав-
номерное расположение станций слежения по 
всему земному шару. В связи с тим Астросо-
вет совместно с Военно-топографическим 
управлением МО, начиная с 1966 года, осу е-
ствил комплекс мероприятий по организации 
международной сети  станций наблюдений 
ИСЗ и разработке современной высокоточной 
аппаратуры для наблюдений. В результате на 
базе двухстороннего и многостороннего со-
трудничества  между академиями наук и дру-
гими научными учреждениями заинтересован-

ных  в развитии спутниковых геодезических 
методов стран была создана глобальная сеть из 
28 постоянно-действую их станций в Европе, 
Азии, атинской Америке и в Африке. оль-
шинство из тих станций было осна ено со-
ветскими фотографическими камерами для на-
блюдения ИСЗ типа АФ -75. На ряде станций 
социалистических стран использовались четы-
рехосные стационарные камеры «С Г», изго-
товленные на предприятии «Карл- ейсс- ена» 
в ГДР. Об ая координация работ и техниче-
ское сопровождение  осу ествлялось Астро-
советом  под руководством А.Г.Масевич. Эта 
сеть станций ффективно работала вплоть до 
конца 80-х годов. По мере  совершенствования 
технических средств для наблюдений ИСЗ и 
создания лазерных дальномеров, часть станций 
сети была осна ена новой аппаратурой. В ча-
стности в рамках кооперации социалистиче-
ских стран по программе ИНТЕРКОСМОС  в 
начале 70-х годов был создан лазерный спут-
никовый дальномер, позволяю ий измерять 
дальности до спутников с ошибкой 30-60 см 
при высоте орбиты до 6000 км. Эти дальноме-
ры были установлены на 7 станциях сети. 

Наиболее значительным научным про-
ектом, реализованным с использованием меж-
дународной сети станций,  стала организован-
ная Астросоветом в 1970 году по предложению 
профессора И.Д. Жонголовича (Институт тео-
ретической астрономии АН) программа 
« ольшая орда». ель того проекта состояла 
в измерениях длин и направлений векторов, 
соединяю их станции сети от острова Шпиц-
берген до Антарктиды посредством синхрон-
ных фотографических наблюдений и лазерной 
локации специальных геодезических спутни-
ков. Результирую ая хорда имела длину по-
рядка диаметра Земли (12400 км).   

По мере повышения точности наблюде-
ний,  освоения  быстродействую их компью-
теров и с разработкой более точной теории ор-
битального движения на смену геометриче-
ским методам спутниковой геодезии пришли 
орбитальные и динамические методы обработ-
ки измерений. Одним из важных факторов по-
служили также проблемы  достижения строгой 
синхронизации фотографических наблюдений 
со станций, расположенных на больших рас-
стояниях, из-за чего примерно 80 процентов 
наблюдений оставались не использованными 
для геодезических определений. Однако они с 
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успехом были использованы для су ественно-
го уточнения моделей гравитационного поля 
Земли, необходимых для реализации орби-
тальных методов спутниковой геодезии.  

 

 
 

Первая большая международная про-
грамма по спутниковой геодезии - ISAGEX, 
организованная в 1971 году в рамках КОСПАР 
(Комитет по мирному использованию и иссле-
дованию космического пространства) и Меж-
дународной геодезической ассоциации, объе-
динила оба метода и геометрический, и орби-
тальный. Координацию программы осу еств-
ляла Франция. В ней приняли участие все су-
ествую ие в то время станции наблюдений 

ИСЗ. Международная сеть Астросовета также 
активно участвовала в наблюдениях. Програм-
ма и цели проекта ISAGEX выгодно согласо-
вывались с проектом « ольшая орда», и то 
позволило использовать для решения задач 
« ольшой орды» данные измерений с многих 
зарубежных станций, главным образом, лазер-
ных.  За комплекс работ по развитию методов 
космической геодезии и их реализации в 1975 
г. профессор А.Г.Масевич, в составе группы 
специалистов, была удостоена Государствен-
ной премии. 

Созданная в 1959 году недалеко  от под-
московного Звенигорода в живописном лесу 
кспериментальная Обсерватория Астросовета 
являлась и продолжает оставаться научной ба-
зой для разработки методики наблюдений ис-
кусственных спутников Земли, испытаний раз-
личного типа инструментов, поиска оптималь-
ных схем точной регистрации времени. На 
той обсерватории  испытывались многие ин-
струменты для наблюдений спутников, вклю-
чая известную во всем мире камеру АФ -75, 
лазерные  спутниковые  дальномеры «Крип-

тон» и «Интеркосмос», высокоточные системы 
для регистрации времени и многие другие тех-
нические разработки. Гордостью обсерватории 
до настоя его времени является большая 
спутниковая камера  ВА , которая была вве-
дена в ксплуатацию в 1969 г. Особый способ 
установки орбитальной оси инструмента и вы-
сокая проницаю ая сила оптической системы 
позволяют использовать ту камеру для на-
блюдений далеких геостационарных спутников 
и других астрономических объектов, комет и 
астероидов до 18-й звездной величины. Звени-
городская обсерватория с 1995 года является 
одним из опорных пунктов глобальной геоди-
намической сети (ГНСС), на котором ведутся 
непрерывные GPS измерения и в ближайшее 
время будут проводиться наблюдения совме-
енным приемником  GPS-Г ОНАСС.  

Вторая спутниковая станция Астросове-
та была создана на базе одной из старейшей 
астрономической обсерватории в Крыму (г. 
Кошка, г. Симеиз), которая к тому времени яв-
лялась филиалом Крымской астрофизической 
обсерватории. Постановлением Президиума 
АН СССР  Симеизский филиал со всеми инст-
рументами и сооружениями в 1973 году был 
передан Астросовету для организации станции 
наблюдений ИСЗ. На станции были установле-
ны камера АФ -75 и высокоточная фотокамера 
С Г народного предприятия Карл- ейсс (ГДР). 
Одновременно был смонтирован лазерный 
спутниковый дальномер ИНТЕРКОСМОС, 
создана служба времени на базе комплекса 
«Кипарис» и телевизионного приема сигналов 
точного времени, установлена астролябия 
Данжона.  Опытные инженеры станции модер-
низировали приемную систему лазерного даль-
номера с тем, чтобы можно было лоцировать 
высокоорбитальные  спутники АГЕОС (6000 
км)  12-й  звездной величины.  Это сделало   
возможным участие станции в 1983-1984 гг. в 
первом международном проекте МЕРИТ по 
определению параметров вра ения Земли 
спутниковыми методами, что заложило основу 
современной службы вра ения Земли (IERS).  
В 80-х годах на станции  в 10-метровой астро-
номической башне, построенной е е в 1926 
году, был установлен приобретенный у фирмы 
Карл- ейсс ена 1-метровый зеркальный теле-
скоп для решения широкого круга задач по ис-
следованию Земли и космического пространст-
ва.  
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В начале 90-х годов Симеизская обсер-
ватория опять перешла в ведение Крымской 
астрофизической обсерватории и продолжает 
начатые под руководством Астросовета иссле-
дования. 

В 1972 г. на Звенигородской  научной 
станции Астросовета был образован сектор 
прикладной математики и вычислительной 
техники. Для решения численных задач ис-
пользовались последовательно ЭВМ -222, ЕС-
1033 и ЕС -1045.  В 1980 г. в составе сектора 
начал работать ентр астрономических дан-
ных - АД (филиал международного Страс-
бургского центра звездных данных).  В его за-
дачи входит информационное обеспечение ас-
трономических исследований в стране и орга-
низация обмена звездными каталогами между 
зарубежными и отечественными астрономами.  
В 1986 г. в Астросовете появилось новое пер-
спективное направление исследований - дина-
мика звездных и планетных систем, которым 
руководил академик А.М. Фридман. 

К 1990 году Астросовет из координаци-
онного совета превратился  в крупное научно-
исследовательское учреждение и Распоряже-
нием Президиума АНСССР в декабре 1990 го-
да он был преобразован в Институт астроно-
мии АН СССР (ИНАСАН). Координация ас-
трономических исследований была возложена 
на Совет по астрономии РАН, председателем 
которого  назначен академик Н.С. Кардашев. 

Первым директором ИНАСАН был из-
бран академик А.А. оярчук. С 2004 г. Инсти-
тут астрономии возглавляет чл.-корр. РАН  

.М. Шустов. 
Институт астрономии Российской ака-

демии наук — некоммерческая научная орга-
низация со статусом государственного учреж-
дения. Он является структурным звеном Рос-
сийской академии наук (РАН) и работает под 
руководством Отделения физических наук 
РАН. Основное направление Института астро-
номии — выполнение фундаментальных науч-
ных исследований и прикладных разработок в 
области астрономии. Институт имеет лицензии 
на проведение космических исследований, а 
также обладает правом на осу ествление изда-
тельской деятельности.  

Главные направления исследований в 
ИНАСАН — физика звездных атмосфер, теоре-
тические проблемы физики и волюции звезд, 
звездных систем и межзвездной среды, неста-

ционарные звезды, физика гравитирую их 
звездных и планетных систем, информацион-
ное обеспечение астрономических исследова-
ний (банки астрономических данных), теорети-
ческие и прикладные проблемы астрометрии, 
геодинамики и геофизики, методы наблюдений 
искусственных и естественных небесных тел, а 
также космические исследования. 

К наиболее крупным работам, прово-
димым в Институте, относится международный 
проект «Всемирная космическая обсерватория 
— World Space Observatory», в котором участ-
вуют 15 стран — при веду ей роли России. 
Институт астрономии РАН — головная науч-
ная организация проекта. В России работы по 
проекту ведутся в рамках Федеральной косми-
ческой программы РФ. Кроме того, в рамках 
той же программы ИНАСАН ведет работу по 
государственному контракту с Российским 
космическим агентством по НИР «Проработка 
предложений по высокоточным астрометриче-
ским измерениям звезд». Эти исследования на-
правлены на создание космического оптическо-
го интерферометра для проведения высокоточ-
ных измерений параллаксов, координат и соб-
ственных движений звезд (проект «Озирис»).  

Институт астрономии активно участвует 
в деятельности по контролю космического 
пространства и в исследованиях по предот-
вра ению астероидной опасности в рамках 
Федеральной целевой научно-технической про-
граммы «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития науки и 
техники». В соответствии с Федеральной целе-
вой программой  развития Г ОНАСС  на 2012-
2020 гг. ИНАСАН ведет работы по усовершен-
ствованию фундаментального обеспечения сис-
темы Г ОНАСС, в части уточнения государст-
венной и об еземной системы координат. 

Структурно Институт астрономии со-
стоит из: отдела космической астрометрии, от-
дела космической геодезии, отдела физики 
звездных и планетных систем,  отдела неста-
ционарных звезд и звездной спектроскопии, 
отдела физики и волюции звезд, ентра ас-
трономических данных.  Институт астрономии 
располагает двумя наблюдательными базами: 
Звенигородская обсерватория в Подмосковье и 
Терскольский филиал на Северном Кавказе, 
который включен в структуру ИНАСАН в 2005 
году и работает по программам, согласованным 
Академиями наук России и краины. На об-
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серватории установлен астрономический ком-
плекс, включаю ий телескопы ейс-2000, 
ейс-600, солнечный телескоп А -26, два 

малых автоматизированных телескопа, а также 
средства информационного обеспечения и об-
работки данных.  

Наличие высококвалифицированного 
научного персонала (1 академик РАН, 2  члена-
корреспондента, 22 доктора наук и 25 кандида-
тов)  и необходимого количества инженерно-
технических сотрудников позволяет Институту 

решать фундаментальные и прикладные задачи 
современной астрономии на мировом уровне. 
Многие сотрудники института являются члена-
ми международных академий и научных об-
еств, в том числе Международной академии 

астронавтики, Международного и  Европейско-
го астрономических  союзов, Международной 
Геодезической ассоциации и Европейского гео-
физического союза.  
 

© Татевян С.К., 2012 
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 80-ЛЕ ИЮ ЮРИ  ИРИЛЛО И А НЕ М А ИНА 
 

MEMORY OF YURY NEUMIVAKIN 
 

 

 

атраков Ю.Г. / Batrakov Yu.G. 
Заслуженный деятель науки и техники Российской Федера-
ции, доктор технических наук, профессор Государственно-
го университета по землеустройству / Honored worker of 
science and technical of Russian Federation, Doctor of 
Tech.Sci., professor of The State University of Land Use Plan-
ning 
 
e-mail: jornal@geo-science.ru   

 
 
Аннотация. Статья посвя ена памяти видного 
ученого в области геодезии, землеустройства и 
кадастров, ректора Государственного университе-
та по землеустройства Юрия Кирилловича Не-
умывакина. 
 
лючев е слова: Неумывакин, Государственный 

университет по землеустройству, геодезия, повы-
шение квалификации, земельная реформа, кадастр 

Abstract. This article dedicated to the memory of 
famous scientist and educator in the field of geodesy, 
land use planning and cadastre, Professor Yury 
Neumivakin. 
 
Keywords: Neumivakin, State University of land use 
planning, geodesy, advanced studies, land reform, 
cadastre. 

 
 

Юрий Кириллович Неумывакин родил-
ся 25 марта 1932 года в Москве. В 1955 году 
окончил геодезический факультет Московско-
го института инженеров землеустройства. В 
1956 году молодой специалист был пригла-
шен в МИИЗ на должность ассистента кафед-
ры геодезии. С того времени он более полу-
века работал ассистентом, доцентом, профес-
сором, заведую им кафедрой, деканом фа-
культета, ректором института и университета, 
профессором-консультантом. 

Ю.К.Неумывакин за итил кандидат-
скую, а затем докторскую диссертации, после 
чего ему были присвоены ученые звания сна-
чала доцента, а затем профессора. Он удосто-
ен званий: почетного профессора университе-
та (Г З) и члена корреспондента Россельхо-
закадемии. Награжден Почетными грамотами: 
Международной академии информатизации, 
Международной академии аграрного образо-
вания, ральской сельскохозакадемии и у-

ончжунского аграрного университета ен-
трального Китая. 

удучи ректором института, а затем 
университета Ю.К.Неумывакин отдал много 
сил и нергии становлению вуза как крупного 
научно-учебного центра по землеустройству, 
земельному кадастру, геодезии и картогра-
фии. 

Ю.К.Неумывакин являлся одним из ве-
ду их преподавателей и ученых вуза. Его 
лекции отличались высоким научно-
педагогическим уровнем. Написанные им 
учебники и учебные пособия широко исполь-
зуются в вузах страны. Научные труды изда-
ны не только в России, но и за рубежом: в 
США, Германии, разилии, Венгрии и др. 
Список трудов насчитывает 160 наименова-
ний. Среди них: «Обоснование точности то-
пографических съемок» (1976), «Практиче-
ское руководство по геодезии для архитек-
турной службы» (1973, 1979), «Практикум по 
геодезии» (1985, 1989, 2008),  
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«Информационные системы о Земле и 
землеустройство» (1987), «Геодезия. Топо-
графические съемки» (1991), «Геодезическое 
обеспечение землеустроительных и кадастро-
вых работ» (1996), «Информационные техно-
логии обеспечения земельного кадастра про-
странственными данными» (2001), «О разра-
ботке специального технического регламента 
для проведения территориального землеуст-
ройства» (2005, 2006), «К вопросу создания 
базовых пространственных данных объектов 
землеустройства и недвижимости» (2007) и 
др. 

Профессором Ю.К.Неумывакиным соз-
дана научная школа. Под его научным руко-
водством за итили кандидатские диссерта-
ции 13 аспирантов и соискателей. 

Результаты научных исследований ши-
роко внедряются в учебный процесс и в про-
изводство и за и ены авторскими свиде-
тельствами и патентами на изобретения. 

Он является одним из разработчиков и 
соавторов нормативно-технических докумен-
тов по выполнению геодезических и земле-
устроительных работ при проведении земель-
ных преобразований в Российской Федера-
ции, в том числе «Инструкции по межеванию 
земель» (1996), «Основных положений об 
опорной межевой сети» (2002), «Методиче-
ских рекомендации по проведению межевания 
объектов землеустройства» (2003) и др. 

За разработку и внедрение технологий 
геодезического обеспечения Государственно-
го земельного кадастра и землеустройства 
профессор Ю.К.Неумывакин удостоен премии 
им. Ф.Н.Красовского. 

За заслуги перед Отечеством и добро-
совестный многолетний труд профессор 
Ю.К.Неумывакин награжден орденами «Знак 
почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, Грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР» и четырьмя медалями. За 
заслуги в научно-педагогической работе и 
подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов ему объявлена благодарность Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина. 

Кроме того, он награжден Почетными 
грамотами: Минсельхоза РФ, Россельхозака-
демии, Губернатора Московской области, Зо-
лотым Почетным знаком Г З, медалями 
ВДН , другими отраслевыми наградами и 
медалями. 

Юрий Кириилович Неумывакин, 
ушедший из жизни 28 августа 2009 года, был 
человеком высокой рудиции и культуры. Он 
обладал незаурядными организаторскими 
способностями и тактом об ения с коллега-
ми, студентами и сотрудниками университета. 
 

© атраков Ю.Г., 2012 
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ГЕННАДИ  Е ГЕН Е И  
Р ЗАН Е  

(07.03.1937-09.01.2012) 
 

 

 
 

 
9 января 2012 года скончался Геннадий 

Евгеньевич Рязанцев, доктор технических 
наук, начальник отдела 27 Государственного 
специализированного проектного института, 
член редакционного совета нашего журнала.  

Геннадий Евгеньевич родился 7 марта 
1937 года. 

В 1960 году окончил Московский ин-
ститут инженеров геодезии, а рофотосъемки 
и картографии по специальности инженер-
геодезист. 

В 1960-1963 гг. работал в отделе изы-
сканий института «Гипрокаучук». 

С 1964 года до конца жизни 
Г.Е.Рязанцев работал ГСПИ, где прошел 
путь от старшего инженера до начальника 
отдела специальных и научных работ. В 
1973 году успешно за итил кандидатскую, 
в 1994 году – докторскую диссертации. 

Рязанцев Г.Е. – автор более 80 научно-
технических статей, учебно-методических 
работ, монографий и книг. Им получены 86 
дипломов, патентов, авторских свиде-
тельств, из которых 40 внедрены в произ-
водство. 

В 1982 г. Рязанцеву Г.Е. присвоено 
звание "Заслуженный изобретатель РФ", в 
1994 г. – «Почетный геодезист», в 2000 г. – 
«Заслуженный работник геодезии и карто-
графии». 

Рязанцев Г.Е. являлся кспертом ВАК 
в кспертном совете «Строительство и архи-
тектура». За большие заслуги в работе по 
аттестации научных и научно-
педагогических кадров награжден почетной 
грамотой Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в области науки и техники.  

С 1985 по 2005 гг. являлся членом Рос-
сийского об ества геодезии, картографии и 
а рофотосъ мки. 

В 1991 г. Рязанцеву Г.Е. была присуж-
дена премия Красовского Ф.Н. за комплекс 
геодезических работ по созданию и внедре-
нию высокоточной гироскопической техни-
ки, а в 1996 году за разработку и внедрение 
высокоточных методов установки техноло-
гического оборудования в процессе проек-
тирования, строительства и ксплуатации 
уникальных объектов – Государственная 
премия Российской Федерации в области 
науки и техники. 

За многолетний труд Рязанцев Г.Е. был 
отмечен различными наградами: медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством» 2-ой 
степени, медалью 850-летия Москвы, меда-
лью имени академика В.И. Кузнецова, меда-
лью имени академика Пилюгина Н.А., меда-
лью «За творческий вклад в создание 
средств наземной космической инфраструк-
туры», нагрудным знаком «Академик И.В. 
Курчатов». 

Геннадий Евгеньевич Рязанцев являлся 
признанным ученым в области инженерной 
геодезии, разработавшим самостоятельное 
научное и практическое направление, свя-
занное с созданием высокостабильных хра-
нителей азимутов для ракетно-космических 
комплексов различного назначения, что 
явилось значительным вкладом в укрепле-
ние обороноспособности нашей Родины. 

Геннадий Евгеньевич много сил отда-
вал подготовке молодых научных кадров и 
обучению студентов. Он был активным и 
жизнелюбивым человеком, пользовался в 
институте и среди Заказчиков заслуженным 
авторитетом и уважением. Всегда был вни-
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мателен к заботам сотрудников и был готов 
прийти на помо ь в трудных ситуациях. Ря-
занцев Г.Е. всегда был в поиске нового, го-
рел творческой нергией, заряжая ею всех 
окружаю их. влекался футболом, шахма-
тами и путешествиями. 

Таким Геннадий Евгеньевич навсегда 
останется в наших сердцах. 

 
 

МИ АИЛ АСИЛ Е И  
ФЕДОР ЕН О 

(1953-2012) 
 

 

 

 
 

1 января 2012 года после тяжелой бо-
лезни на 59 году жизни скончался Михаил 
Васильевич Федорченко, один из старейших 
сотрудников кафедры картографии Государ-
стыенного университета по землеустройст-
ву. 

Михаил Васильевич родился в 1953 
году в Москве и свою трудовую деятель-
ность начал в 1976 году ассистентом кафед-
ры высшей геодезии, вычислительной тех-
ники и картографии, куда он был распреде-
лен в числе немногих после окончания гео-
дезического факультета Московского инсти-
тута инженеров землеустройства (ныне – 
Государственный университет по землеуст-
ройству). Всю свою трудовую деятельность 
М.В.Федорченко связал с нашим универси-
тетом – более 35 лет работая в должности 

старшего преподавателя кафедры картогра-
фии. 

М.В.Федорченко – соавтор известных 
учебных пособий «Землеустроительное чер-
чение» и «Инженерная графика», автор и 
соавтор более 30 методических указаний по 
дисциплинам кафедры, по которым учились 
и учатся многие поколения студентов в на-
шей стране и ближайшем зарубежье. 

Огромный педагогический опыт, со-
вершенное владение предметом преподава-
ния позволяли ему на высоком методиче-
ском уровне вести занятия практически по 
всем дисциплинам кафедры, а также читать 
лекции, вести практические занятия, руко-
водить курсовым и дипломным проектиро-
ванием, учебными и производственными 
практиками. 

На протяжении многих лет Михаил 
Васильевич являлся заместителем декана 
геодезического и заочного факультетов, ус-
пешно трудился в Студенческих строитель-
ных отрядах. 

М.В.Федорченко отличали огромное 
трудолюбие, преданность своему делу, 
принципиальность и достоинство. Доброта, 
отзывчивость, чуткость по отношению к 
коллегам и студентам снискали Михаилу 
Васильевичу заслуженную любовь всего 
коллектива ниверситета. 

М.В.Федорченко неоднократно по-
о рялся руководством ниверситета, он 
награжден Почетной Грамотой Министерст-
ва сельского хозяйства РФ, медалью «850-
летия Москвы», медалью Константиновско-
го Почетного знака III степени, является ка-
валером Почетного знака «За заслуги перед 
университетом». В 1999 году ему присвоено 
звание «Почетный геодезист Российской 
Федерации». 

Тысячи выпускников и нынешних 
студентов нашего ниверситета, все со-
трудники и преподаватели, коллеги и друзья 
М.В.Федорченко глубоко скорбят о безвре-
менной кончине замечательного человека, 
друга, соратника, учителя. 

Выражая глубокие соболезнования 
родным и близким, уверены, что добрая па-
мять о Михаиле Васильевиче Федорченко 
навсегда сохранится в сердцах его коллег, 
товари ей и учеников. 
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