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Аннотация. Актуальность темы исследования определяется тем, что на территории Алтай-
ских гор найдено множество выходов пород ордовикского возраста, которые могут быть ин-
тересны ученым, изучающим геологию и палеонтологию данного периода. Проблема, с кото-
рой связано исследование, заключается в том, что на данный момент в общем доступе отсут-
ствуют карты с выходами ордовикских пород, есть только схемы и картосхемы без координат-
ной привязки. Целью работы является разработка методики геоинформационного обеспечения 
геологического исследования Горного Алтая. Для достижения этой цели были решены следу-
ющие задачи: проведена геологическая съемка и картографирование территории Горного Ал-
тая; выполнено исследование геологических разрезов ордовикского возраста с рассмотрением 
их литологической специфики и таксономического состава фаунистических групп; подготов-
лена мультимасштабная картографическая основа. В дальнейшем планируется создание ге-
опортала, который будет отображать выходы ордовикских пород и содержать информацию  
о литологии и таксономическом составе. 
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Abstract. The relevance of the topic is determined by the fact that many rocks of the Ordovician age 
have been found in the Altai Mountains, which may be of interest to scientists studying the geology 
and paleontology of this period. The problem is connected that at the moment there are no maps with 
outcrops of Ordovician rocks in the public domain, there are only diagrams and schematic maps with-
out a coordinate reference. The aim of the work is to develop a methodology for geoinformation 
support for geological research of Gorny Altai. To achieve this goal, it is necessary to solve the fol-
lowing tasks: geological survey and mapping of the territory of Gorny Altai; study of geological 
sections of the Ordovician age with consideration of their lithological specificity and taxonomic com-
position of faunal groups; prepare a multiscale cartographic framework. In the future, it is planned to 
create a geoportal that will display outcrops of Ordovician rocks and contain information on lithology 
and taxonomic composition. 
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Введение 
Тема настоящего исследования – разработка методики геоинформацион-

ного обеспечения геологического исследования ордовикских пород Горного Ал-
тая.  

Актуальность темы определяется тем, что на территории Алтайских гор 
найдено множество выходов пород ордовикского возраста, которые могут быть 
интересны исследователям, изучающим геологию и палеонтологию данного пе-
риода, в том числе сотрудникам Института нефтегазовой геологии и геофизики 
(ИНГГ) СО РАН, лаборатории палеонтологии и стратиграфии палеозоя. Тема 
также может быть интересна для широкого круга пользователей. 

Проблема, с которой связано исследование, заключается в том, что на дан-
ный момент в общем доступе отсутствуют карты с выходами ордовикских пород, 
есть только схемы и картосхемы без координатной привязки. 

Целью исследования является разработка методики геоинформационного 
обеспечения геологического исследования ордовикских пород Горного Алтая. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
− проведение геологической съемки и картографирование территории Гор-

ного Алтая; 
− исследование геологических разрезов ордовикского возраста с рассмотре-

нием их литологической специфики и таксономического состава фаунистиче-
ских групп;  

−  подготовка мультимасштабной картографической основы в ГИС MapInfo 
(сбор исходных картографических данных, импортирование их в ГИС-форматы, 
выбор проекций ГИС-проектов, определение масштабного ряда проекта, генера-
лизация исходных данных, выбор условных знаков); 

− публикация данных на геосервере Spectrum; 
− реализация доступа к сервису через браузер. 
Результатом работы является создание геопортала, который отображает вы-

ходы ордовикских пород и содержит информацию о литологии и таксономиче-
ском составе. 

Методы и материалы 
На этапе геологической съемки и картографирования территории Горного 

Алтая производится изучение рельефа и геологического строения района,  
а также расчистка, зарисовка и измерение разрезов ордовикского возраста. Далее 
выполняется изучение литологии и таксономического состава фаунистических 
групп ордовикских разрезов. После этого осуществляется геологическая съемка 
и картографирование местности, на которой расположены разрезы, позднее на 
основе этих материалов строится картосхема. В ходе выполнения исследования 
планируется создание карты районирования ордовикских отложений Горного 
Алтая. На основе полученных данных будет создан геопортал, который отобра-
зит выходы ордовикских пород с информацией о литологии и таксономическом 
составе. 
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На Алтае отчетливо проявляется ступенчатость горной страны с увеличе-
нием абсолютных отметок с северо-запада на юго-восток, вследствие чего в ре-
льефе выделяются три высотных пояса – низкогорный, среднегорный и высоко-
горный. Субширотные высокогорные хребты юга Горного Алтая на север и се-
веро-запад сменяются более чем десятью веерообразно расходящимися 
хребтами. К северной границе региона высоты хребтов постепенно снижаются. 
Складчато-глыбовые горы Алтая образовались в кайнозое на месте пенеплени-
зированной в конце мезозоя горной страны. В орографическом плане Горный 
Алтай делится на Южный, Центральный, Восточный, Северо-Западный и Се-
веро-Восточный. 

Для примера рассмотрим геологию и литологию северо-востока Горного 
Алтая, на которой расположены разрезы Прителецкой и Уйменско-Лебедской 
зон. Северо-Восточный Алтай располагается между Северо-Чуйским и Терек-
тинским хребтами на юге, Шапшальским – на востоке. К северо-западу он про-
должается Айгулакским хребтом. На север от Айгулакского хребта веером рас-
ходятся средневысотные хребты – Куминский, Иолго, Сумультинский и Ал-
тынту. На север они постепенно снижаются. К востоку от Телецкого озера и па-
раллельно ему простирается хребет Корбу, еще дальше – Абаканский. Эти 
хребты и Чулышманское плоскогорье к востоку от них расчленены глубокими 
речными долинами Чулышмана и Башкауса. Хребты украшены каровыми лест-
ницами, разделены глубокими троговыми долинами, а вершины Курайского 
хребта имеют типичный альпийский облик. 

Ордовик в Уйменско-Лебедской структурно-фациальной зоне (СФЗ) пред-
ставлен ишпинской, тулойской, карасинской, гурьяновской и чеборской свитами 
[1, 2]. Его общая суммарная мощность достигает 3 000 м. Отложения охаракте-
ризованы сероцветными, реже пестроцветными терригенными породами – пес-
чаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами и гравелитами, с про-
слоями известняков в низах и в верхах разреза. 

Кроме Лебедского прогиба, ордовик широко распространен в Центральной 
части Уйменско-Лебедского синклинория, в северной части Телецкого озера,  
в районе Артыбаша, а также в бассейнах рек Иогач и Самыш. Геологическое 
строение Прителецкой части Горного Алтая недостаточно изучено, что обуслов-
лено труднодоступностью территории, крайне низкой обнаженностью, отсут-
ствием государственных геологических карт второго поколения, а также незна-
чительным объемом современных биостратиграфических работ. 

В ордовикском разрезе Прителецкой СФЗ выделены тозодовская, самыш-
ская и иогачская толщи. К специфичным фациальным особенностям относятся 
их красноцветность и пестроцветность, невыдержанность литологического со-
става по простиранию, значительное количество псефитовых пачек гравелитов  
и конгломератов, резкое преобладание песчаников над алевритами и аргилли-
тами, редкость карбонатных пачек. Общая мощность разреза более 870 м. 

Следующий этап работы – создание интерактивного картографического 
сервиса. Он включает в себя подготовку мультимасштабной картографической 
основы (ММКО) и публикацию данных на геосервере. 
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База данных сервиса будет включать в себя данные о литологии, фаунисти-
ческом составе и мощности выхода ордовикских пород в том или ином разрезе. 

В основе подготовки ММКО лежит принцип мультимасштабного картогра-
фирования, т. е. изменения содержимого картографической основы в зависимо-
сти от масштаба [3]. 

Теоретической и практической основой процесса создания карт мелкого 
масштаба по картам крупного масштаба является генерализация, как в традици-
онных подходах картографии, так и в веб-картографии. При составлении карты 
неизбежен и необходим отбор объектов, упрощение их изображения. В процессе 
генерализации, в соответствии с назначением карты, отбирают и показывают 
главные, существенные, типичные свойства и характерные особенности отобра-
жаемых объектов и явлений. Несущественная или ненужная для карты данного 
назначения информация об изображаемом объекте в процессе генерализации ис-
ключается [4–7]. 

Веб-картография использует сокращенный и упрощенный набор методов 
картографической генерализации. Поэтому для создания геопортала можно при-
менить генерализацию, использующую возможности любой современной ГИС: 

− отбор (по произвольному критерию); 
− смена локализации (от площадных к точечным объектам); 
− методы визуальной генерализации; 
− управление видимостью слоев. 
Как и любой технологический процесс, создание интерактивного картогра-

фического сервиса включает в себя определенное количество этапов, взаимосвя-
занных друг с другом, от корректности выполнения которых зависит итоговый 
результат (рис. 1). 

На начальном этапе происходит сбор исходных картографических данных, 
импортирование их в ГИС-форматы, выбор проекций ГИС-проектов. 

Непосредственная обработка картографической информации происходит 
на основном этапе технологического процесса. Она включает в себя: опреде-
ление масштабного ряда проекта, от которого будет зависеть изменение де-
тальности изображения при переходах между масштабными уровнями; гене-
рализацию исходных данных, для того чтобы обозначить степень детализации 
того или иного масштабного уровня; оформление, определяющее стили отоб-
ражения данных, выбор условных знаков, правила подписывания картографи-
ческих объектов. 

На заключительном этапе технологической цепочки создания интерактив-
ного картографического сервиса осуществляется контроль результатов путем 
проверки слоев на корректность отображения, а также формированием рабочего 
набора, специально предназначенного для использования в геосервисах. 

Следующим этапом является публикация ММКО в ПО Spectrum (модуль 
LIM), с использованием консоли управления. Затем нужно разработать веб-стра-
ницу, обеспечивающую доступ к геоданным из браузера с использованием биб-
лиотеки OpenLayers. 
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Рис. 1. Этапы создания интерактивного картографического сервиса 

 
 

Результаты 
Рассмотрим описание, литологию и фаунистический состав на примере раз-

реза Самыш. 
Разрез «Самыш» был впервые изучен Сенниковым В. М. в 1962 году. Он 

расположен в Прителецкой структурно-фациальной зоне (СФЗ) на правом борту 
р. Самыш в ее верхнем течении, в 3,2 км выше устья р. Левый Самыш. Общая 
мощность разреза 800–815 м. На самышскую толщу, которая представлена се-
рыми, зеленовато-серыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и известня-
ками приходится 780 м, на красноцветную иогачскую – 20–35 м [9–12]. 

Литологическая характеристика слоев и распространение фауны отражены 
на рис. 2 [9]. 

Дарривильский возраст отложений определяется по находкам конодонтов  
и остракод в третьей пачке разреза. В разрезе «Самыш» ранее отмечались брахи-
оподы, трилобиты, гелиолитиды.  

Из восьмой пачки авторами определен один вид – Sivorthis friendsvillensis 
(Cooper), который известен из бугрышихинского горизонта, дарривильский – 
сандбийский ярусы, что укладывается в проведенные ранее определения воз-
раста данной толщи по конодонтам, брахиподам и другим группам фауны [13]. 

В табл. 1 представлены координаты всех разрезов, на которых проходили 
работы.  

Сбор данных 

Импорт данных 
в ГИС-формат 

Выбор проекции 

Определение масштабного ряда, 
генерализация, оформление 

Подготовка данных 
к публикации 
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Рис. 2. Фаунистическая ассоциация и строение разреза «Самыш»: 

1 – конгломераты, гравелиты; 2 – песчаники; 3 – алевролиты; 4 – аргиллиты; 5 – 
известковые алевролиты и аргиллиты; 6 – известняки; 7 – глинистые известняки; 
8 – песчанистые известняки; 9 – линзы известняков; 10 – задернованные интервалы 
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Таблица 1 
Координаты ордовикских разрезов Горного Алтая 

Координаты Разрез 
N 51°35′30,4″ Е 87°16′33,0″ Тозодов 
N 51°58′36,1″ Е 87°08′06,8″ Юрок 
N 52°14′35,1″ Е 87°17′17,5″ Лебедь-Гурьяновка 
N 52°00′30,0″ Е 87°11′15,0″ Тулой 
N 51°58′32,0″ Е 87°07′57,3″ Бия 
N 51°35′39,5″ Е 87°18′19,9″ Самыш 

 
Результаты работ по созданию интерактивного картографического сервиса: 
− составлена общегеографическая основа: 

1) сайт с исходными слоями – https://gis-lab.info/data/vmap0/vmap0.7z; 
2) импорт слоев из формата shape в tab, все слои показаны на рис. 3; 
3) проекция коническая Красовского; 
4) масштаб карты 1 : 500 000; 
5) выбраны границы картографируемой территории (построена рамка 

карты); 
6) отредактирована таблица атрибутов общегеографической основы; 

− нанесено тематическое содержание (добавлены слои ордовикского воз-
раста с сайта https://www.vsegei.ru); 

− нанесена координатная информация (координаты разрезов); 
− созданы атрибутивные таблицы тематических слоев. 
В дальнейшем данные будут опубликованы на геосервере Spectrum. 
 

 
Рис. 3. Рабочие слои в ГИС MapInfo 
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Заключение 
В ходе работы изучены разрезы ордовикского возраста, получены коорди-

наты выходов ордовикских пород, описаны литология и таксономический состав 
фаунистических групп. Используя эти данные была создана мультимасштабная 
картографическая основа, на основе которой планируется создание геопортала. 
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