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Аннотация. В статье рассматривается пример применения геоинформационной 
системы Golden software Surfer для моделирования месторождения и расчета объемов 
вскрышных и добычных пород. 

Ключевые слова: геоинформационная система, геологическая модель, сеточные файлы, 
контурные карты, балансовые запасы.  

 
Annotation. The article considers an example of using the Golden software Surfer 

geoinformation system for field modeling and calculating the volumes of overburden and mining 
rocks.  
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Подсчет запасов полезных ископаемых является важной задачей в геологии и горнодо-

бывающей промышленности. Он необходим для определения количества доступных ресур-
сов, планирования добычи и прогнозирования горных работ. 

Запасы полезных ископаемых определяются на основе экспертных оценок и данных 
геологических исследований, включающих бурение скважин и сбор образцов горных пород.  

Подсчет запасов полезных ископаемых имеет несколько основных целей: 
1.Оценка экономической ценности - определение потенциальной прибыли и возможно-

сти коммерческой добычи ресурса.  
2.Планирование добычи - подсчет запасов позволяет определить объемы добычи, кото-

рые могут быть осуществлены в определенный период времени. Это помогает в планирова-
нии бюджета и ресурсов, а также в определении оптимальной стратегии добычи. 

3.Прогнозирование долгосрочного снабжения - подсчет запасов позволяет прогнозиро-
вать, как долго ресурсы будут доступны и в каких объемах. Это важно для обеспечения ста-
бильного снабжения рынка и принятия решений о поиске новых месторождений. 

Все вышесказанное говорит о важности внедрения современных информационных систем 
в процедуру подсчета запасов. Одним из примеров эффективного использования является созда-
ние геологической модели месторождения глин «Криница» и дальнейшего подсчета запасов.  

Месторождение глин «Криница» расположено в 8,5 км на север северо-восток от це-
ментного завода, в районе хуторов Криница, в 2-х км юго-западнее д. Зарудавье. Полезное 
ископаемое на месторождении «Криница» представлено озёрно-аллювиальными отложения-
ми рисского межледниковья – глинами, реже близкими к глинам по механическому и хими-
ческому составу суглинками. 

Создание геологичкой модели начинается с оцифровки месторождения (при помощи 
инструмента Digitize). Далее создаются сеточные файлы, которые являются основой для со-
здания двухмерных и трехмерных карт месторождения [1]. Во время создания выбирается 
математический метод, который необходим для нахождения значений переменной z в каж-
дом узле сети, расставляются лимиты значения сети и определяются координатные значения 
для построения.[1] Далее на основе созданных сеточных файлов по отметке поверхности, 
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кровле полезного ископаемого и его подошвы создаются контурные карты (рисунок 1) и 
трехмерная цифровая модель месторождения (рисунок 2).  

 
Рисунок 1 – Контурные карты месторождения глин "Криница" 

 

 
 

Рисунок 2 – Трехмерная цифровая модель месторождения глин "Криница" 
 

После создания карт можно приступать к подсчёту запасов месторождения с помощью 
геоинформационной системы Golden Software Surfer. Для этого необходимо изменить об-
ласть каждого созданного сеточного файла по контуру подсчета запасов. Далее, используя 
специализированные инструменты геоинформационной системы Golden Software Surfer 
находится объем вскрышных и добычных пород месторождения глин «Криница». 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент расчета объемов пород месторождения глин "Криница" 
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Внедрение современных информационных систем позволяет в значительной степени 
упростить процедуру подсчета запасов полезных ископаемых, при этом повысить точность 
расчетов, а построение цифровой модели месторождения облегчить задачи планирования, 
возникающие на пути горных инженеров.  
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Annotation. This work examines the issues of potentially induced degradation of solar panels, 
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Потенциально индуцированная деградация – это деградация кремниевой подложки или 

самого фотопреобразователя, вызванная появлением разности потенциалов между подлож-
кой солнечной панели и ее корпусом. Это явление, чаще обозначаемое аббревиатурой ПИД 
(PID), вызывает потерю эффективности фотоэлектрических элементов из-за наличия токов 
утечки. Данное явление затрагивает наиболее распространенные солнечные панели на осно-
ве кремния. Механизм деградации, известный как поляризация в цепях, имеющих положи-
тельный потенциал напряжения относительно земли, обсуждался в [1–4].  

Нарушение в структуре наиболее распространено для фото преобразователей на основе 
кристаллического кремния с передним переходом (n – p), и наиболее интенсивно развивает-
ся, когда модули находятся под отрицательным напряжением относительно земли [5]. При-
чиной появления индуцированных токов, помимо самой структуры солнечного элемента, 
является напряжение между фотоэлектрическими панелями и землей. Кроме того, накопление 
грязи и разрушение стекла (переднего, защитного покрытия) могут ускорять процесс из-за выде-


