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В ИВиС ДВО РАН на базе созданной ранее ГИС «Вулканоопасность» с 2019 года формируется 

интерактивная ГИС «Вулканы в криосфере. Курило-Камчатская дуга». В настоящее время в 

систему включаются данные о составах пород Камчатки. В результате для пользователей 

системы будут доступны для рассмотрения вариации составов пород по пространству, возрасту 

и другим параметрам. 

 

Одним из направлений деятельности Института вулканологии и сейсмологии 

(ИВиС) ДВО РАН в последние годы являлось создание разветвленной 

геоинформационной системы (ГИС) «Вулканоопасность» [4]. Районы современного 

вулканизма – регионы с активной геодинамикой и интенсивной сейсмической 

деятельностью. Извержения вулканов, а также сопровождающие их события 

(эксплозии, пирокластические потоки, цунами, движения и таяния ледников), могут 

создавать угрозы для находящихся на Камчатском полуострове людей. При создании 

ГИС «Вулканоопасность» усиленное внимание было обращено на оценку 

территориального сочетания экстремальных природных процессов с развитым 

современным оледенением и, в частности, георисков, возникающих при развитии 

катастрофических вулкано-гляциальных процессов. В результате этих работ была 

создана интерактивная ГИС «Вулканы в криосфере. Курило-Камчатская дуга» [3]. 

Система имеет развитый интерфейс и детальную топографическую основу в сочетании 

с космоснимками высокого разрешения. 

Другим направлением деятельности ИВиС ДВО РАН является сбор сведений о 

составах изверженных пород для разработки моделей магмообразования на Камчатке. 

В настоящей работе мы попытались включить существующие разрозненные сведения о 

составах пород в ГИС «Вулканы в криосфере. Курило-Камчатская дуга». Описание 

составов пород в геоинформационной системе требует размещения сведений о 

макроскопическом, минералогическом, геохимическом и изотопном составе 

упоминаемых объектов. Кроме этого, необходимо иметь в распоряжении возраст 

изверженных пород, полученный различными методами абсолютного и относительного 

датирования. 

Существует несколько причин для наполнения ГИС «Вулканы в криосфере. 

Курило-Камчатская дуга» петролого-геохимической информацией. Во-первых, 

существовавшие специализированные базы данных с такой информацией в последнее 

время серьезно пострадали, поскольку они были построены на первоначально 

бесплатном математическом обеспечении (Google Fusion Tables). Поскольку 

корпорация Google отменила бесплатность этих информационных сервисов и начала 

требовать за их использование регулярные платежи, большинство петролого-

геохимических баз данных просто прекратили свое существование (например, 

http://andes.gzg.geo.uni-goettingen.de/kamchatka/). Во-вторых, заметный объем 

петролого-геохимической и возрастной информации содержится исключительно в 

русскоязычной литературе и не может попасть в зарубежные базы данных. В-третьих, 

складывающаяся в настоящее время геополитическая обстановка понуждает 

российских исследователей иметь и развивать собственные, независимые от 

политической конъюнктуры, геоинформационные ресурсы. Наконец, ГИС «Вулканы в 

mailto:gordei@mail.ru
http://andes.gzg.geo.uni-goettingen.de/kamchatka/).
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криосфере. Курило-Камчатская дуга» устроена так, что уже имеет в своем составе 

чрезвычайно разнородную по структурам и форматам информацию, и подключение к 

ней еще одного блока данных не должно вызвать неразрешимых технических проблем. 

Не последним моментом работы является восстановление открытого доступа к 

петролого-геохимическим данным, который был фактически ликвидирован 

неуклюжими корыстными действиями корпорации Google. Таким образом, в настоящее 

время остро встает вопрос о формировании многоуровневых баз данных на российской 

платформе, и, в частности, о включении геохимических данных в геоинформационные 

системы, рассматривающие различные аспекты вулканизма, в том числе такие, как 

опасность, исходящую от вулканических объектов. 

ГИС «Вулканы в криосфере. Курило-Камчатская дуга» 

(https://elenamarch.github.io/SredinniyRidge_Kamchatka/) разработана на языке JavaScript 

с помощью открытой и полностью бесплатной библиотеки функций для веб-

картографирования Leaflet (https://leaflet.org/). Она поддерживает базовые функции 

ГИС-программ, такие как измерение расстояний, рисование объектов, скачивание и 

загрузка собственных данных, но не требует наличия никакого специального 

программного обеспечения со стороны пользователя, кроме произвольного веб-

браузера. Базовые слои карты включают топографическую основу, а также мозаику 

космических снимков сверхвысокого разрешения (до 0.5 м) ESRI FireFly Imagery, 

доступных на всю территорию Камчатки и Курильских островов (данные свободно 

доступны для некоммерческого использования в соответствии с планом ESRI Essentials 

Developer Plan). Тематические слои предоставляют информацию о вулканической 

активности, извержениях, а также об оледенении и снежности территории (рисунок). 

 

 
Рисунок. Экран ГИС с панелями управления и выделенной ЮЗ ветвью Толбачинской зоны 

конусов. Для образцов, попавших в область выделения, на вкладке строится диаграмма 

отношения K2O к MgO/Al2O3. 

 

Основой включенных петролого-геохимических данных явились пересечения 

Камчатского полуострова (пересечение вкрест простирания Камчатской дуги [14, 18, 

23] и продольное пересечение Срединного хребта [25]); исследования отдельных 

вулканических объектов Центральной Камчатской депрессии, таких как Бакенинг [19], 

https://elenamarch.github.io/SredinniyRidge_Kamchatka/
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кирганикская свита [5], Кизимен [10, 17], Толбачик [16, 20, 22], Камень и Безымянный 

[9, 15], Зимины сопки [7], Восточные конусы [24], Плоские сопки [6, 11], Шивелуч 

[8, 13], Шишейский комплекс [12], а также региональные работы [1, 2, 21]. Эта 

начальная информация к настоящему времени значительно дополнена исследованиями 

многочисленных авторов, изучавших породы Камчатки, причем особое внимание 

уделялось исследованиям Срединного хребта и Толбачинского вулканического 

массива. В настоящее время в ГИС содержится более 4000 проанализированных 

составов из 111 работ. Разумеется, перечисленные данные не представляют весь 

обширный вулканизм Камчатки: как минимум, требуют рассмотрения и монтирования 

в общую «мозаику» такие наборы объектов, как практически весь Восточный 

вулканический фронт, Северная группа вулканов, наиболее северные объекты ЦКД, 

современные извержения и т.д., а также распределенные по всему полуострову 

комплексы морфологически сходных объектов, таких как многочисленные зоны 

моногенных конусов, маары, экструзии и т.п. В рамках построенной ГИС упомянутые 

пересечения могут быть легко расширены включением новых объектов, или же новые 

пересечения могут быть построены для других районов Камчатки. 

Пользователю ГИС предоставляется возможность визуализации петролого-

геохимических данных. Для примера, на рисунке показан экран ГИС с выделенной ЮЗ 

ветвью Толбачинской зоны моногенных конусов. Для образцов, попавших в область 

выделения, на вкладке строится классификационная диаграмма отношения K2O к 

MgO/Al2O3. 

 

Работа выполнена в рамках тем НИР ИЭМ РАН № FMUF-2022-0004 и ИВиС 

ДВО РАН № 0282-2019-0004. 
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