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В статье рассмотрена необходимость создания геоинформационной модели нефтегазо-
вого комплекса ХМАО. Перечислены задачи, решаемые с помощью геоинформационной мо-
дели нефтегазового комплекса. Приведена технологическая схема создания геоинформацион-
ной модели нефтегазового комплекса ХМАО, обосновано содержание геоинформационной 
модели нефтегазового комплекса.  
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The article considers the need to create a geoinformation model of the KHMAO oil and gas 
complex. The tasks that can be solved using the geo-information model of the oil and gas complex 
are listed. Technological scheme of building a GIS model of oil and gas complex of KHMAO  
is given, the maintenance of geoinformation models of oil and gas complex. justified are. 
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Введение 

В настоящее время энергетический вопрос в мире очень активно обсужда-
ется, так как энергетические ресурсы необходимы не только для жизнедеятель-
ности населения, но и для роста промышленности. Развитие альтернативных ис-
точников энергии не может обеспечить бесперебойную подачу энергии предпри-
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ятиям и населению, поэтому топливо, получаемое из твердых и жидких полезных 
ископаемых, остается основным источником энергии [1]. 

ХМАО – Югра один из стратегических регионов России, обеспечивающий 
энергетическую безопасность страны, занимает первое место по добыче сырой 
нефти (см. Таблица 1), и второе – по выработке электроэнергии, добыче природ-
ного и попутного газа. Наиболее крупные месторождения нефти и газа – Самот-
лорское, Федоровское, Мамонтовское, Приобское [2]. 

 
Таблица 1 

 
 
Нефтегазодобывающая промышленность является базовым сектором эконо-

мики округа и формирует основную долю валового регионального продукта, 
обеспечивает приток инвестиций в регион, определяет бюджетную ситуацию, 
инфраструктурное развитие, структуру экспорта и систему расселения жителей. 
С нефтяной отраслью связано развитие строительства и транспорта [2]. 

Нефтегазодобывающая отрасль включает, помимо добывающей промыш-
ленности, огромное множество смежных отраслей. К ним можно отнести: стро-
ительную, транспортную, энергетическую, экологическую, экономическую и др. 
Этими видами работ занимается множество подрядных и субподрядных органи-
заций на месторождениях по добыче жидкого топлива. Для выполнения возло-
женных на эти предприятия задач необходимы определенные знания территории 
и возможные трудности, которые могут возникнуть при выполнении договоров 
подряда.  
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Исходя из этого, для ориентирования и кооперации различных отраслей 
необходима такая геоинформационная модель, которая включает в себя основ-
ные для каждой отрасли объекты нефтегазового комплекса.  

Цель исследования – разработка ГИМ нефтегазового комплекса, которая бу-
дет решать такие производственные задачи, как 

– обеспечение картографическим материалом регион нефтедобычи; 
– предоставление актуальной информации о типе добычи полезных ископа-
емых; 
– отображение основных видов коммуникаций и координации различных 

отраслей, связанных с добычей нефтеуглеродов; 
– решение вопросов логистики доставки технологических грузов, и до-

ставки рабочих на места; 
– экологический мониторинг за состоянием окружающей среды. 
Для достижения поставленной цели нужно решить задачи: 
– разработать программу для создания ГИМ нефтегазового комплекса; 
– собрать и проанализировать картографические источники; 
– разработать содержание ГИМ нефтегазового комплекса; 
– произвести анализ нормативно-технической документации; 
– провести составление ГИМ. 

Методы и материалы 

В ходе исследования производилось описание картографируемой террито-
рии. При построении самой модели применялся картографический и геоинфор-
мационный методы. Методом синтеза было произведено объединение общегео-
графической основы и тематической нагрузки [2]. 

Материалы, используемые в работе, относятся к разделу нормативной доку-
ментации: ГКИНП 05-052-85, ГКИНП (ОНТА) - 14-257-02, ГКИНП 05-053-79, 
руководства по созданию картографической продукции [3-6]. Также в ходе ра-
боты использовалась картографические источники, предоставленные сайтом 
www.nextgis.ru, с которых была взята общегеографическая нагрузка для будущей 
ГИМ. По литературным источникам изучалось физико-географическое описание 
района работ и принцип работы нефтегазового комплекса, необходимый для кор-
ректного построения модели, в плане топологии. 

Обсуждение 

Создание ГИМ нефтегазового комплекса трудоемкий процесс, который 
включает несколько производственных этапов, представленных на рис. 1. 

Нефтегазовый комплекс – это сложный производственный механизм, для 
функционирования которого необходим качественный картографический про-
дукт. Приведем обоснование содержания ГИМ нефтезового комплекса. Подраз-
делим элементы содержания геоинформационной модели на географическую ос-
нову и специальное содержание. К элементам географической основы относят: 
гидрографию, населенные пункты, растительность, пути сообщения и границы. 
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Рис. 1. Технологическая схема геоинформационного картографирования  
нефтегазового комплекса 

 
 
Для обеспечения нефтедобычи необходимо огромное количество водных  

и энергетических ресурсов, поэтому важно отобразить реки, ручьи, озера и ос-
новные энергоресурсы. Поскольку нефть – это жидкость, она обладает свойством 
просачивания, поэтому необходимо отображение водных ресурсов для контроля 
разливов нефтеуглеродов, как в местах добычи и транспортировки нефти, так  
и в других местах возможного выхода нефти на поверхность.  

Дорожная сеть является основным видом передвижения и транспортировки 
на нефтепромыслах. Постоянно открываются новые разведочные скважины, ку-
стовые площадки и другие объекты нефтегазодобывающей отрасли. Поэтому до-
рожное строительство постоянно развивается на лицензионных участках. При 
выполнении работ используются лесные ресурсы для прокладывания дорог и ав-
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тозимников в условиях заболоченной территории. Также большую роль для 
функционирования месторождения играет способ транспортировки персонала, 
оборудования, провизии. В связи с сильной заболоченностью региона необхо-
димо отображение всех основных дорожных соединений, паромных переправ, 
судоходных рек, воздушных видов транспорта.  

Все строительство на месторождениях контролируется маркшейдерско-гео-
дезическим отделом и подрядными организациями. Для выполнения работ ис-
пользуются репера различных сетей (ОМС, ГГС, ГНС и другие местные сети)  
[7–10]. Все сети привязаны к государственной сети, поэтому на геоинформаци-
онной модели целесообразно отобразить пункты ГГС.  

Административное деление территории на создаваемой геоинформацион-
ной модели обеспечивает наглядное деление территории, границы городов, рай-
онов, округа, поэтому важно показать границы и населенные пункты. 

Специальное содержание ГИМ представим: 
– объектами нефтегазового комплекса; 
– лицензионными участками с делением на вид лицензии по добыче нефте-

углеродов (разведочные участки, участки по добыче нефти), а также делением 
участков на недропользователей.  

В качестве проекции для создания ГИМ выберем WGS84. Выбор проекции 
обусловлен тем, что большинство навигационного оборудования для работы  
с координатами по умолчанию используют именно эту систему.  

Качественное создание геоинформационных моделей обеспечивают такие 
ГИС, как MapInfo, Панорама, EsriArcGIS и др. После анализа некоторых ГИС-
программ для создания геоинформационной модели нефтегазовой промышлен-
ности была выбрана ГИС «MapInfoProfessional», так как она имеет большое рас-
пространение среди сотрудников компаний, выполняющих работы на месторож-
дениях ХМАО. 

Результаты 

В итоге было разработано и обосновано содержание геоинформационной 
модели нефтегазового комплекса, составлена краткая технологическая схема ее 
создания, создана ГИМ нефтегазового комплекса на территорию ХМАО.  
На рис. 2 и рис. 3 приведено уменьшенное изображение авторских оригиналов 
разработанного общегеографического и тематического содержания ГИМ нефте-
газового комплекса ХМАО. 

ГИМ состоит из следующих слоев: 
1. Гидрография линейные объекты; 
2. Гидрография площадные объекты; 
3. Населенные пункты; 
4. Дорожная сеть; 
5. Растительность; 
6. Границы; 
7. Геодезические пункты; 
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8. Лицензионные участки (добыча); 
9. Лицензионные участки (разведка). 
 

 

Рис. 2. Тематическое содержание ГИМ нефтегазового комплекса ХМАО 
 
 

 

Рис. 3. Общегеографическая основа ГИМ нефтегазового комплекса ХМАО 

Заключение 

Созданная геоинформационная модель – кондиционный картографический 
продукт, который позволяет осуществлять планирование и проведение различ-
ных работ по обустройству и строительству объектов нефтедобычи, проведению 
различных видов мониторинга объектов. Также она содержит такие элементы, 



66 

как границы лицензионных участков, позволяющие производить работы по ли-
цензированию, проведению инвентаризации и паспортизации объектов. Разрабо-
танная ГИМ может использоваться как обзорно-справочная, служить основой 
для разработки проектных планов и карт, а также использоваться для создания 
ГИС всего нефтегазового комплекса. 
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