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Одним из главных стратегических направлений развития геологических отраслей являет-

ся освоение ресурсов океанического шельфа. Сегодня, когда основные крупные геологические 

объекты на суше практически открыты и освоены, когда стремительными темпами идёт разви-

тие технологий добычи сланцевых ресурсов, неоспоримым является факт того, что будущее 

мировой добычи углеводородных ресурсов находится на континентальном шельфе Мирового 

океана. Более 60 % находятся на глубинах моря менее 100 м, что весьма важно по технической 

доступности.  
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One of the main strategic directions for the development of geological industries is the devel-

opment of ocean shelf resources. Today, when the main major geological objects on land are practi-

cally discovered and developed, when technologies for extracting shale resources are rapidly develop-

ing, the fact that the future of world production of hydrocarbon resources is located on the continental 

shelf of the World ocean is undeniable. More than 60 % are located at sea depths of less than 100 m, 

which is very important for technical accessibility.  
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На шельфе морей России сосредоточено 45 % ресурсов УВ всего шельфа Миро-

вого океана. Более 85 % общих ресурсов нефти приходится на арктические моря, 

12 % – на дальневосточные и менее 3 % – на Каспийское море (рис. 1). 

Открытие в 2017 г. одного их крупнейших нефтяных месторождений – 

«Нептун» в Охотском море – является стратегическим проектом России на шельфе 

Дальнего Востока.  

В июне 2017 г. буровая установка HAKURYU-5 приступила к строительству 

первой поисковой скважины в краевой зоне Аяшской структуры. При разработке 
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параметров программы бурения был подробно проанализирован существующий 

опыт выполнения работ на шельфе Охотского моря, а также на арктических место-

рождениях, оператором освоения которых выступает «Газпром нефть». Строитель-

ство скважины глубиной 2 700 м завершилось точно в срок и без происшествий. 

Из предполагаемых продуктивных горизонтов отобрано 162 пог. м керна, выполнен 

большой объём геофизических и гидродинамических исследований скважины в от-

крытом и в обсаженном стволе. 

 

 
 

Рис. 1. Схема извлекаемых запасов нефти на морских месторождениях России 

 

При строительстве скважин применялась современная полупогружная установка 

шестого поколения (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Полупогружная установка HAKURYU-5 

 

Так как ранее скважины здесь не бурились, большую роль сыграли предвари-

тельная камеральная работа и предшествующий опыт специалистов-буровиков и гео-

логов. Для избежания аварийных ситуаций использовалась новая методика иденти-

фикации опасностей – прогнозирования приповерхностного газа. Кроме того, было 

решено использовать технологию безрайзерного бурения, которая в итоге позволила 

первые сотни метров пройти с минимальными рисками. Обычно скважины 

на шельфе под первые колонны бурят, используя в качестве промывочной жидкости 

морскую воду. Порода при этом вымывается из скважины прямо на морское дно. 

Безрайзерная технология позволяет сразу начать бурение на буровом растворе, кото-

рый подаётся в скважину с платформы по бурильным трубам, а затем откачивается 

вместе со шламом. Попадание отходов бурения в воду при этом полностью исключе-

но. Они вывозятся на берег и утилизируются. Применение безрайзерного бурения 

позволяет бурить быстрее, так как ствол в этом случае получается более стабильным. 

Кроме того, это позволяет предупреждать возможные выбросы газа. 

Технология безрайзерного бурения на Аяшском участке была применена в Рос-

сии впервые. 
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Однако проблема приповерхностного газа не уникальна для Сахалина: она су-

ществует и в Обской губе, и в Карском море, везде, где есть потенциально высокое 

содержание газа. Опыт, полученный «Газпром нефтью», окажется полезен для дру-

гих шельфовых проектов, которые компания собирается реализовывать в будущем. 

В конце 2018 г. на Аяшском участке открыто ещё одно месторождение Тритон, 

геологические запасы которого оцениваются более чем в 137 млн т нефтяного экви-

валента.  

Открытие двух крупных месторождений на шельфе Сахалина делает Дальний 

Восток новым стратегическим регионом на карте активов «Газпром нефти». Добыча 

нефти на данных месторождениях может быть начата в период c 2025 до 2030 г. 

На месторождениях ведётся доразведка с помощью новейших технологий. 

Дальний Восток будет новым стратегически важным регионом на многие годы 

вперед, что позволит активно работать на рынках стран Азиатско-Тихоокеансого ре-

гиона. Владельцем лицензии на Аяшский лицензионный участок является компания 

«Газпром нефть шельф» 

При испытании скважин была получена сверхлёгкая нефть без примесей. Также 

отметим, что месторождения являются крупнейшими нефтяными по объёму извлека-

емых запасов в мире.  

В 2019 г. «Газпром нефть» впервые в России начала применять для сейсмораз-

ведки отечественные автономные донные станции «КРАБ» (рис. 3). Это уникальная 

отечественная разработка, ставшая результатом совместного проекта «Газпром 

нефти», Минпромторга, Морской арктической геологоразведочной экспедиции 

и Морского технического центра. Ранее нефтегазовые компании использовали 

для подобных сейсморазведочных работ преимущественно зарубежное оборудование. 

 

 
Рис. 3. Донная станция «Краб» 

 

Донные станции «КРАБ» нового поколения будут испытаны на Арктическом 

шельфе в 2021 г. и потом будут запущены в промышленное производство. 

На Аяшском лицензионном участке c применением донных станций «КРАБ» 

проведены сейсморазведочные работы 3D4С на площади 515 км
2
, которые стали са-

мыми крупными в России и единственными по методике 3D4С в 2019 г. 

Интеллектуальная наземная система мониторинга позволяет в режиме реального 

времени осуществлять дистанционный контроль параметров нефтедобывающих 

скважин, основываясь на имеющихся данных моделировать различные сценарии 

развития разработки скважин и выбирать лучший из них. Основным источником ин-

формации, которая поступает непосредственно с забоя, является датчик, регистри-

рующий изменение давления в призабойной зоне [1]. Управление, а также все техни-

ческие решения основываются на гидродинамической модели залежи, которая посто-

янно совершенствуется по мере бурения скважины за счёт применения волоконно-



Геология, география и глобальная энергия 

2020. № 3 (78) 

Океанология (геолого-минералогические науки) 

 

 81 

оптических систем термометрии и барометрии. Это обеспечивает надёжность и без-

ошибочность каждого решения. [2] 

Отличительные особенности интеллектуальной системы мониторинга: 

 продолжительный срок работы и высокая надёжность системы, которая 

достигается за счёт отсутствия в скважине сложных устройств и электрического 

канала связи; 

 подключение к одному прибору нескольких скважин с целью их 

одновременного мониторинга; 

 снятие температурных показателей забойного двигателя и ствола скважины 

на всей его протяжённости без перемещения датчика; 

 низкий процент выхода из строя оптоволоконных датчиков, являющихся 

основой систем термометрии и барометрии, за весь период эксплуатации скважины; 

 непрерывный контроль скважин с различающийся схемой эксплуатации: 

горизонтальные участки большой протяжённости, многоствольные скважины, 

интеллектуальные скважины с компоновками управляющих устройств; 

 свободный доступ к электронному оборудованию упрощает техническое 

обслуживание и работы по его модернизации [3]. 

Наземная система мониторинга выступает в качестве эффективной технологии 

мониторинга изменений температуры и давления, позволяет проводить акустические 

исследования как продуктивного горизонта, так и любого участка, смежного со ство-

лом скважины, не прекращая процесс добычи (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема интеллектуальной наземной системы мониторинга 

 

Волоконно-оптическая система мониторинга скважин обеспечивает:  

 считывание температурных колебаний на протяжённости всего ствола 

скважины в постоянном режиме;  

 определение забойного давления, подсчёт притока на протяжённости всего 

горизонтального участка ствола скважины для контроля его эффективности;  

 контроль работы отдельных пропластков продуктивного горизонта в верти-

кальных и наклонно-направленных скважинах; 

 определение профиля приемистости в нагнетательных скважинах; 

 принятие решения, в основе которого актуальные и точные данные; 

 гидропрослушивание на протяжении всего периода эксплуатации; 

 проверка эффективности закачки; 

 обнаружение локальных зон потерь тепла в паронагнетательных скважинах; 

 считывание растепления линз вечной мерзлоты в заколонном пространстве, 

обнаружение зон потери герметичности эксплуатационной колонны и колонны НКТ. 

Вышеперечисленные факторы способствуют развитию новых технологий для 

улучшения качества и объемов освоения ресурсов Мирового океана. 
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