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Введение
Необходимой фундаментальной основой на-

учного исследования являются его исходные данные. 
Таким образом, разработка и создание унифициро-
ванных и верифицированных БД является важней-
шим направлением развития геоинформатики.

Начиная с 2009 года в Геофизическом цен-
тре РАН (ГЦ РАН) ведутся работы по созданию 
многодисциплинарной многофункциональной ана-
литической геоинформационной системы (ГИС-
Россия), являющейся информационной базой для 
проведения системных исследований в области 
наук о Земле. Эта система сфокусирована на терри-
тории нашей страны [5-6, 12, 15-18]. Центральной 
задачей ГИС-Россия является интеграция в единой 
геоинформационной среде широкого спектра баз 
данных по наукам о Земле. Важнейшими свойства-
ми системы являются инновационное визуальное 
представление геопространственных данных и 
обеспечение эффективного взаимодействия между 
ГИС и пользовательскими программами, реализую-
щими аналитическую обработку ГИС-информации, 
в частности с помощью алгоритмов дискретного 
математического анализа [1, 2]. Это позволяет 
решать широкий круг классификационных задач, 
не выходя за пределы ГИС-системы. Последнее 
делает ГИС-Россия эффективным инструментом 
обработки исходных данных и поддержки принятия 
управленческих решений в научной и практической 
деятельности [5, 6].

Существует целый ряд БД по полезным ис-
копаемым (ПИ), которые имеют как схожие, так 
и различные признаки. Их бóльшая часть имеет 
скорее прикладной характер и используется в пер-
вую очередь для решения мелкомасштабных произ-
водственных задач. Виды контента этих БД также 
сильно разнятся. Это могут быть материалы в виде 
текстов, таблиц, графических файлов и приложений 
разных форматов как в аналоговом, так и в цифровом 
варианте.

БД по полезным ископаемым, доступные поль-
зователям в среде Интернета, дифференцируются по 
их типу: рудные, горючие, камнесамоцветные и др. 
[10, 11]. Соответственно, БД различаются по параме-
трам атрибутивных таблиц. Например, базы, которые 
используются в углеводородной промышленности, 
горнодобывающей отрасли и пр. существенно раз-
личаются, так как к каждому типу ПИ выдвигаются 
специфические требования [10, 11]. В то же время 
многие параметры схожи: название, геологическая 
характеристика и географическая привязка провин-
ции; площадь и освоенность месторождения; гео-
физическая изученность; основное и сопутствующее 
ПИ; проведенные технологические испытания и 
некоторые другие. В зависимости от той или иной 
задачи, БД может описывать и прочие сведения, та-
кие как методика разведки, экология месторождения, 
гидрогеологические условия и т.д.

Верифицированные, эффективно организо-
ванные и удобные для пользователя локальные БД 
являются информационной базой узкоспециализи-
рованных исследований. В нашем случае БД имеет 
иную целевую установку. Это глобальная информа-
ционная база для сравнительной оценки запасов УВ, 
которую также можно использовать для составления 
геологических карт и моделей.

Упомянем два проекта, являющиеся предше-
ственниками настоящего исследования. В рамках 
проекта ГИС-Россия в ГЦ РАН ранее выполнялись 
работы по созданию БД ресурсов УВ шельфа и суши 
России. Результаты этих работ были использованы 
при составлении карт нефтегазоносности совместно 
со ВСЕГЕИ им. Карпинского [8].

В атрибутивную таблицу созданного ГИС-
проекта входит информация с названиями и коор-
динатами разрабатываемых месторождений в нашей 
стране. В то же время отличительной особенностью 
нынешнего проекта является наличие данных по 
крупнейшим месторождениям УВ как России, так и 
других стран мира. Кроме того, по каждому из место-
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рождений приводится сопутствующая динамическая 
информация по методам разведки и добычи.

Некоторым аналогом проводимых исследо-
ваний в области твердых ПИ является БД крупных 
и суперкрупных месторождений, созданная под 
руководством академика Д.В. Рундквиста в отделе 
геоинформационных систем Государственного гео-
логического музея им. В.И. Вернадского (ГГМ РАН) 
в рамках программы РАН «Электронная Земля» 
2005-2006 гг. [11].

Заделом к проведению настоящего исследо-
вания явился и проект ФЦП Министерства образо-
вания и науки РФ «Интеллектуальная медицинская 
геоинформационная система России в условиях из-
меняющегося климата» [7], успешно выполненный 
в ГЦ РАН в 2014 году.

В данной работе создана оригинальная ГИС-
система, состоящая из БД, ГИС-проекта и веб-
приложения, объектами которой стали крупнейшие 
месторождения УВ в мире. Она может быть ис-
пользована как для глобальных аналитических ис-
следований по оценке развития отрасли добычи УВ в 
мире в 20 веке, так и как полезный вспомогательный 
инструмент при решении специализированных задач 
нефтегазовой промышленности. Примером при-
ложения созданной системы служит оценка роли и 
места России в развитии науки и техники в области 
добычи УВ в 20 веке [19].

Информационные источники 
и исходные данные

Для создания верифицированной БД автора-
ми статьи было проработано более 255 открытых 
специализированных российских и зарубежных 
библиографических источников: справочники по 
нефтяным и газовым месторождениям; монографии; 
статьи в специализированных профильных журналах 
и сборниках тезисов конференций; энциклопедии и 
энциклопедические словари; отчеты стратегических 
исследовательских центров, профильных лаборато-
рий, министерств, нефтяных и газовых компаний; 
диссертации специалистов в нефтегазовой отрасли; 
материалы открытых интернет-источников (сайты 
нефтедобывающих компаний, академические про-
фильные словари и пр.). Некоторые из наиболее важ-
ных и ярких материалов этих источников приведены 
в списке использованной литературы [12, 15-18]. 
В результате был составлен перечень источников, 
непосредственно использованных для создания БД 
настоящего исследования. Наличие такого документа 
позволяет упростить и дальнейшую работу с БД.

Предварительный анализ перечня верифици-
рованных источников позволил составить список из 
крупнейших мировых месторождений УВ, который 

далее использовался как основа. После этого была 
создана атрибутивная таблица БД. При ее составле-
нии данные по месторождениям были естественно 
разделены на два типа: статические и динамические. 
К статическим элементам данных относятся харак-
теристики месторождений, постоянные во времени, 
к динамическим – изменяющиеся во времени.

Статические данные
К статическим характеристикам относятся: 

название месторождения; координаты; местопо-
ложение; тип залежей; даты открытия и ввода 
месторождения в эксплуатацию; данные о коллек-
торе; плотность нефти; разрабатывающее пред-
приятие; количество запасов. На рис. 1 отображены 
эти поля таблицы в ArcGIS.

«Название (рус)» и «Название (англ)» в атри-
бутивной таблице содержат названия месторожде-
ний на русском и английском языках. Унификация 
названий позволяет значительно облегчить поиск 
интересующего месторождения в приложении и со-
кратить соответствующие временные затраты. Кроме 
того, каждое месторождение имеет в перечне (рис. 1)  
свой уникальный идентификационный номер.

В полях «Широта» и «Долгота» атрибутивной 
таблицы приведены географические координаты 
месторождений (либо ближайших к ним географи-
ческих объектов) в градусах и их десятичных долях. 
Эта информация используется для визуализации 
содержимого БД в среде ESRI. Так как без использо-
вания специальных программ сами по себе коорди-
наты визуально недостаточно информативны, в сле-
дующей графе поля «Местоположение» приводится 
физико-географическое положение месторождения, 
дающее общее представление о географической при-
вязке месторождений.

Поле «Классификация залежей» содержит в 
себе данные по фазовому соотношению и составу 
основных углеводородных соединений. Таким об-
разом, изученные месторождения УВ разделились 
по следующим типам: нефтяные, газонефтяные, 
нефтегазовые, газовые, нефтегазоконденсатные.

В поле «Геологоразведочные работы» перечис-
ляются известные методы поиска и разведки, кото-
рые были использованы прежде, чем месторождение 
вступило в стадию промышленной эксплуатации. 
Как правило, в процессе изучения месторождений 
УВ используется оптимальный комплекс методов и 
технических средств поиска и разведки для выявле-
ния геолого-экономических характеристик искомых 
месторождений. При этом обязательно соблюдаются 
государственные требования по охране недр и окру-
жающей среды. Результатом проведения поисковых и 
оценочных работ является открытие месторождения 
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или установление бесперспективности вскрытых 
скважинами отложений. Открытием месторождения 
считается установление промышленного значения 
скопления углеводородов в результате получения в 
скважине притоков, позволяющих оценить необхо-
димость дальнейшего проведения работ по изучению 
открытого месторождения [9]. На месторождениях 
нефти и газа, находящихся в стадии разведки, по 
данным сейсморазведки и поисково-оценочного,  
а также разведочного бурения проводится изучение 
геологического строения объекта, дается оценка неф-
тегазоносности и предварительная оценка запасов 
залежей. В результате чего принимается решение 
о целесообразности промышленного освоения ме-
сторождения [9].

Следующие два поля атрибутивной таблицы –  
«Дата открытия (год)» и «Дата начала добычи 
(год)». Второе поле является датой начала добы-
чи углеводородов в промышленных масштабах. 
По результатам заполнения этих полей видно, что 
бóльшая часть крупнейших месторождений мира 
за изучаемый период были открыты и вводились в 
эксплуатацию во второй половине 20 века. К приме-
ру, в нашей стране в первые несколько десятилетий 
послевоенного периода было открыто и разведано 
значительное количество крупнейших по своим 
запасам нефтяных месторождений, среди которых: 
Ромашкинское (Татарстан, 1948 г.), Самотлорское, 
Лянторское, Уренгойское (Западная Сибирь, 1965 г.,  
1966 г., 1966 г. соответственно).

Зачастую значительный перерыв между от-
крытием месторождения и началом добычи УВ 
обусловлен большим объемом и сложностью раз-
ведочных работ, необходимых для уточнения коли-
чества запасов.

Следующее важное поле атрибутивной табли-
цы – «Информация о коллекторе», т.е. о породах, 
вмещающих жидкие и газообразные УВ. К этому от-
носятся литологические особенности коллектора, т.е. 
вещественный состав и возраст пород. Последний 
приводится согласно актуальной на данный момент 
Международной стратиграфической (геохроноло-
гической) шкале, предоставляемой Всероссийским 
научно-исследовательским геологическим институ-
том им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).

Поле «Плотность нефти» содержит одну из 
важнейших характеристик нефти, отражающих ее 
качество с точки зрения промышленного сбыта и 
использования. Плотность нефти напрямую зависит 
от содержания в ней парафиновых углеводородов 
и смол. Чем меньше их количество в сырой нефти 
(получаемой непосредственно из скважин без какой-
либо обработки), тем легче нефть. Наиболее каче-
ственными и ценными являются именно легкие сорта 
сырой нефти, так как чем меньше плотность, тем 
легче процесс ее переработки и выше качество по-
лучаемых из нее нефтепродуктов. В разных странах 
существуют различные классификации и единицы 
измерения плотностных параметров нефти. К приме-
ру, в США она измеряется в градусах API (American 

Рис. 1. Пример отображения статической информации о месторождениях в среде построенного 
ГИС-проекта (ArcGIS). На карте точками отмечены крупнейшие месторождения УВ, разработка которых 

началась в 20 веке. В атрибутивной таблице под картой по каждому месторождению доступна 
информация со статическими параметрами. 

Большинство месторождений находится между 40º и 60º меридианами
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Petroleum Institute) [14]. В нашей работе используется  
относительная плотность нефти, выраженная 
в г/см3, согласно классификации Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ (табл. 1).

Следующее поле атрибутивной таблицы – 
«Разработчики месторождений». Как правило, это 
ведущие мировые компании и их дочерние пред-
приятия в области добычи и переработки УВ. Среди 
них: Роснефть, Газпром, ТНК, British Petroleum, 
Saudi Aramco, Total и др. Нередко работы на место-
рождении проводятся несколькими компаниями-
партнерами, которые разрабатывают различные 
эксплуатационные участки либо разделяют комплекс 
работ согласно принятой стратегии. В этом случае 
в поле «Разработчики месторождения» указываются 
обе или несколько компаний.

«Запасы УВ» – завершающее поле в атрибу-
тивной таблице статических данных. Под термином 
«запасы» мы понимаем непосредственно геологиче-
ские запасы – количество нефти, газа и содержащих-
ся в них попутных полезных компонентов, которое 
находится в недрах в изученных бурением залежах 
и наличие которых в недрах доказано пробной или 
промышленной эксплуатацией [9].

В настоящей работе в БД включались 
месторождения-гиганты, обладающие уникальны-
ми запасами – более 1000 млн т нефти и 500 млрд м³  
газа. Информация по запасам УВ каждого из этих 
месторождений доступна в открытых источниках. 
В частности, список стран по запасам публикует-
ся в ежегодных Статистических обзорах мировой 
энергетики [12].

Стоит отметить, что в мировой нефтегазовой 
промышленности классификаторы вышеперечислен-
ных показателей и их единицы измерения значитель-
но отличаются. Существуют следующие основные 
классификации: SPE-PRMS (Society of Petroleum 
Engineers и Petroleum Resources Management System 
соответственно – учитывает не только вероятность 

Плотность нефти при 20º С, г/см3 Типы нефти

до 0,830 Особо легкая

0,831-0,850 Легкая

0,851-0,870 Средняя

0,871-0,895 Тяжелая

более 0,895 Битуминозная

Таблица 1
Относительная плотность нефти (классификации Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ) [9]

нахождения нефти и газа в месторождении, но и 
экономическую эффективность добычи этих запасов; 
используется чаще всего в аудите); классификации 
США (классификация Комиссии по рынку ценных 
бумаг Securities and Exchange Commission SEC; 
классификация Американской ассоциации нефтяных 
геологов American Association of Petroleum Geologists 
AAPG); классификация ООН.

Ввиду терминологической неоднозначности 
различных международных классификаций и их 
значительных отличий от классификаций, принятых 
в РФ, при разработке настоящей БД использовались 
классификаторы, утвержденные в нашей стране.

Работа выполнена в рамках программы Пре-
зидиума РАН I.28П «Исследование процесса раз-
вития науки и техники в России: место в мировом 
научном сообществе, социальные и структурные 
трансформации». 
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