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Геологические условия (наличие высокопористых, трещиноватых и кавернозных горных 

пород в разрезе) и технологические параметры оказывают значительное влияние на возникно-

вение различных осложнений в процессе строительства скважин. К наиболее часто возникаю-

щим осложнениям, которые фиксируются практически во всех нефтегазоносных провинциях, 

относятся поглощения промывочной жидкости (циркулирующего бурового раствора).  

В процессе вскрытия горных пород, слагающих разрез, нарушается их равновесие. 

Как известно, устойчивость горных пород зависит от их прочностных характеристик, измене-

ния во времени под действием различных факторов: тектонических движений, вторичных про-

цессов (выщелачивания, доломитизации, кальцитизации), вскрытия горными выработками. 

Геоэкологические риски возникают при наличии в геологическом разрезе трещиноватых, 

кавернозных и высокопористых пластов, зон тектонической трещиноватости, разрывных 

нарушений, траппов (Восточная Сибирь). Эти риски выражаются в поглощениях промывочной 

жидкости, применяемой при строительстве скважин; обвалах пород, водонефтегазопроявлени-

ях, открытых фонтанах.  

Для предотвращения указанных  осложнений, необходим правильный подбор рецептуры 

применяемых промывочных жидкостей, обработка их различными химическими реагентами. 

Из технологических факторов обусловливающих геологические риски, можно отметить высо-

кую плотность циркулирующего и цементного растворов, скорость их прокачки, реологиче-

ские свойства, спуско-подъемные операции, нарушения технологического режима и другие.  

Ликвидация поглощений ведется путем кольматации интервалов осложнений твёрдыми 

частицами (кольматантами), специальными инертными наполнителями, тампонажными сме-

сями, снижением плотности раствора, установкой цементных мостов, которые не всегда дают 

положительный результат.  

Ключевые слова: горно-геологические условия, технологические факторы, интенсивность, 

поглощение, кольматация пластов, гидроразрыв, приемистость, скважина 
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Geological conditions (presence of highly porous, fractured and cavernous rocks in the section) 

and technological parameters have a significant impact on the occurrence of various complications 

during well construction. The most frequent complications, which are recorded in almost all oil 

and gas provinces, include absorption of flushing fluid (circulating drilling fluid).  

In the process of uncovering the rocks composing the section, their equilibrium is disturbed. 

As you know, the stability of rocks depends on their strength characteristics, change over time under 

the influence of various factors: tectonic movements, secondary processes (leaching, dolomitization, 

calcification), opening of mine workings. Geoecological risks arise in the presence of fractured, cav-

ernous and highly porous formations in the geological section, zones of tectonic fracturing, faults 

and traps (Eastern Siberia). These risks are expressed in absorption of flushing fluid used during con-

struction of wells; rock falls, water and oil and gas occurrences, open fountains. Scientific novelty. 

In order to prevent these complications it is necessary to correctly select recipe of used flushing flu-

ids, their treatment with different chemical reagents. Among technological factors causing geological 

risks one may mention high density of circulating and cementing solutions, speed of their pumping, 

rheological properties, lowering-raising operations, violation of technological mode and others. Con-

clusions. Absorption elimination is carried out by colmatation of complication intervals with solid 
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particles (colmatants), special inert fillers, plugging mixtures, reduction of solution density, installa-

tion of cement bridges, which do not always give positive results. 

Key words: environment, technology factor, intensity, mud loss, formation damage, hydraulic 

fracture, intake rate, circulation fluid, complication, well  

 

Постоянно ужесточающиеся требования более полной и эффективной эксплуа-

тации продуктивных пород, предопределяют состав и свойства промывочной жидко-

сти с тем, чтобы она обеспечивала возможность борьбы с большинством из возмож-

ных осложнений и не оказывала негативного воздействия на коллекторские свойства 

продуктивных горизонтов [1; 10]. 

Проблема разработки и совершенствования рецептур промывочных жидкостей 

(растворов) с учетом постоянного изменения геолого-технологических условий 

в настоящее время является весьма актуальной. Это обусловлено тем, что: пластич-

ные породы, такие как глины, под влиянием фильтрата раствора набухают, теряют 

устойчивость; смачивание рыхлых пород вызывает их оползание или осыпание 

в ствол горной выработки, каменная и калийная соли быстро растворяются. В зави-

симости от конкретных условий разреза свойства промывочных жидкостей 

для предотвращения осложнений необходимо изменять, вводя в них различные 

наполнители и обрабатывая химическими реагентами, отдельные из которых являют-

ся токсичными и опасными.  

Как известно, устойчивость горных пород зависит от их прочностных характе-

ристик, изменения во времени под действием различных факторов: тектонических 

движений, вторичных процессов (выщелачивания, доломитизации, кальцитизации), 

вскрытия горными выработками, типом и свойствами промывочной жидкости. Сла-

гающие геологический разрез проницаемые отложения – трещиноватые, закарсто-

ванные, кавернозные и пористые породы с повышенной проницаемостью, представ-

ляют собой зоны геоэкологических рисков, в частности зоны поглощения. Потенци-

ально опасные поглощающие геологические объекты обычно представлены несвяз-

ными, высокопористыми, пористыми песчаниками, алевролитами, карбонатными 

породами, траппами. При вскрытии таких зон в зависимости от пластового давления 

и применяемого промывочного агента происходит его потеря в объеме, превышаю-

щем показатель естественной убыли для текущих условий проведения работ.  

Поглощение промывочной жидкости, сопровождающееся снижением гидроста-

тического давления на стенки скважины, является негативным фактором, борьба 

с которым порой может занимать значительное количество времени, материальных 

и денежных средств, повышая тем самым стоимость работ и увеличивая сроки строи-

тельства скважины, создавая благоприятные условия для последующих газо-, нефте- 

и водопроявлений, обвалообразования, осыпей стенок, что нарушает общую целост-

ность ствола выработки [7; 3]. На поглощения промывочной жидкости оказывают 

воздействие как геологические, так и технологические факторы. 

К геологическим факторам относятся фильтрационные свойства пласта, гидро-

проводность, пластовое давление, минералогический состав пород, структурно-

текстурные особенности, тектонические нарушения, гидроразрыв пласта и прочие. 

Технологические факторы – свойства и состав циркулирующего раствора, его 

количество, скорость СПО, скорость восстановления циркуляции, скорость прокачки 

и проработки, очистка ствола от шлама, остановки в процессе работ и другие. 

Наряду с наличием в разрезе высокопористых, трещиноватых пород и зон тре-

щиноватости наиболее частой причиной поглощений является высокая плотность 

циркулирующего раствора, когда создаваемое столбом этого раствора гидростатиче-

ское давление превышает пластовое давление, что вызывает развитие трещин (мик-

рогидроразрыв) и дополнительных путей фильтрации. Поглощение и его интенсив-

ность зависят от свойств поглощающего пласта (его пористости, проницаемости, 

трещиноватости, кавернозности) [5].  
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В числе основных параметров, оцениваемых при классификации зон поглоще-

ния, выделяются: 

 интенсивность процесса (объем поглощенного раствора м
3
/час); 

 коэффициент интенсивности, рассчитываемый относительно показателя давления; 

 коэффициент удельной приёмистости; 

 количество проведенных тампонирований и количество затраченных часов 

на их проведение; 

 показатель раскрытия трещин, оцениваемый в миллиметрах. 

Существующие на сегодняшний день классификации поглощений (единая пока 

отсутствует) основываются на опыте проводки скважин на площадях и месторожде-

ниях, расположенных в различных регионах. По объемам потери циркулирующего 

раствора на один метр проходки выделяется пять основных групп поглощений [4]: 

 умеренное поглощение характеризуется небольшим показателем удельных 

потерь от подаваемого насосом объема (менее 5 %) или менее 0,1 м
3
/ч. Для борьбы 

с таким видом поглощения обычно производится замена воды на глинистый раствор, 

а также закачиванием жидкости до восстановления нормальной циркуляции. 

 частичное поглощение характеризуется более внушительными объемами по-

терь (от 5 до 30 % от подачи насоса) или 0,1–0,2 м
3
/ч и устраняется путем воздей-

ствия на свойства бурового раствора (снижение плотности, повышение водоотдачи 

и динамической вязкости), уменьшение скорости спуска инструмента в скважину, 

а также применением пен, аэрированных или отверждаемых растворов и другие. 

 среднее поглощение раствора (от 30 до 60 %) или 0,2–0,3 м
3
/ч связано 

с необходимостью использования специализированных структурированных раство-

ров (с повышенными структурными свойствами), применением сжатого воздуха, пен, 

эжекторных или эрлифтерных снарядов. 

 полное поглощение циркулирующего раствора (от 60 до 100 %) или 0,3–0,4 м
3
/ч 

можно остановить путем использования растворов с наполнителями, а также паст 

и быстросхватывающихся смесей. 

 катастрофическое поглощение > 100 % > 0,4 м
3
/ч является наиболее критич-

ным случаем, когда при максимальном уровне подачи раствор не выходит на поверх-

ность, что создает риск открытого флюидопроявления (фонтана).  

Согласно исследованиям [3] по интенсивности поглощения можно разделить 

на следующие типы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация поглощений по интенсивности 

Тип поглощения Интенсивность, м3/час 

просачивание менее 1,6 

частичное  1,6–16,0  

интенсивное  более 16,0 

полное и катастрофическое  полное отсутствие раствора на устье 

 

Строительство скважин на Астраханском своде осуществляется в сложных гео-

логических условиях, для которых характерно наличие по разрезу интервалов, апри-

орно относящихся к осложнённым. Это, в частности, перемежающиеся пласты 

с гидростатическим и аномально высоким пластовыми давлениями, наличие мощной 

толщи соленосных пород (300–3800 метров) с вмещающими рапонасыщенными пла-

стами с АВПД, трещиноватых карбонатных и высокопористых пород в надсолевой 

части разреза, нефтегазонасыщенных карбонатных трещиноватых коллекторов фи-

липповского горизонта и башкирской продуктивной толщи с высоким содержанием 

агрессивных кислых компонентов – сероводорода H2S (до 30 %) и углекислого газа 

(до 20 %) с АВПД (до 62 МПа) при повышенной пластовой температуре (до 110 °С).  
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Анализ данных по осложнениям на Астраханском своде показал: при вскрытии 

пород надсолевого, соленосного и подсолевого комплексов имеют место практически 

все перечисленные выше типы поглощений – от просачивания до катастрофических 

(от первых единиц до тысяч м
3
). По мере разработки месторождений и истощения 

пластовой энергии количество поглощений увеличивается [2; 9].  

Установлено, что поглощения циркулирующего раствора при вскрытии разреза 

на Астраханском своде могут возникать при различных технологических операциях 

и геологических условиях (при бурении, при спуске обсадных колонн, при ликвида-

ции рапо- и газопроявлений, вскрытии зон трещиноватости и разуплотнения) 

и распределены следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение поглощений при различных технологических операциях 

Условия возникновения 

поглощения 

Количество 

скважин с по-

глощениями, шт. 

Факторы поглощений 

При вскрытии надсолевой 

толщи разреза 

 

 

55 

 

Геологические: наличие высокопори-

стых песчаников юры, мела, трещино-

ватых известняков триаса  

При вскрытии 

межсолевых пластов 

 

 

20 

 

Геологические: наличие трещиноватых 

сульфатно-терригенных, терригенно-

карбонатных пород;  

Технологические: высокая плотность 

циркулирующего раствора 

При ликвидации рапо- 

и газопроявлений 

 

12 

Технологические: высокая плотность 

циркулирующего раствора применяе-

мая для ликвидации рапо- и газопрояв-

лений, микрогидроразрыв пластов 

При вскрытии подсолевых 

(филипповских, сакмарско-

артинских и башкирских) 

отложений 

 

36 

Геологические: наличие кавернозно-

трещинных коллекторов, зон 

разуплотнения (зон трещиноватости, 

коры выветривания); 

Технологические: высокая плотность 

циркулирующего раствора, превыше-

ние забойного давления над пластовым 

При подготовке к спуску, 

спуске ОК и промывке 

после спуска 

 

27 

Технологические: высокая скорость 

спуска, повышенная плотность це-

ментного и циркулирующего раствора, 

микрогидроразрыв  

 

Отмечается различная интенсивность поглощений циркулирующего раствора 

по разрезу: при вскрытии надсолевой части осадочного чехла Астраханского свода она 

составляет от 1 до 3–8 м
3
/час, в кунгурской соленосной толще от 0,03 до 22 м

3
/час, 

в филипповских и сакмарско-артинских отложениях от 0,27–1,0 до 240 м
3
/час, в про-

дуктивной башкирской толще от 1,0 до 36 м
3
/час до полного и катастрофического.  

Геологическим фактором поглощений от частичных до полных в надсолевой 

толще являются высокопористые песчаники и трещиноватые известняки мел-юрско-

триасового комплекса; в соленосной толще поглощающими пластами служат трещи-

новатые гипсо-ангидритовые породы кепрока, межсолевые трещиноватые сульфатно-

терригенно-карбонатные разности. Из технологических факторов влияние на поглоще-

ние оказывают- повышенная плотность циркулирующего раствора, применяемого 

при вскрытии разреза и ликвидации флюидопроявлений, и повышенная плотность цемент-

ного раствора при спуске обсадных колонн, вызывающие микрогидроразрыв пластов. [9]. 

Полные и катастрофические поглощения фиксируются при вскрытии зон трещино-

ватости и коры выветривания – на границе филипповский горизонт-сакмарско-
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артинские, сакмарско-артинские – башкирские отложения, и продуктивные башкирские 

отложения, представленные низкопроницаемыми известняками с выраженной трещино-

ватостью и кавернозностью. Объемы поглощений циркулирующего раствора в таких 

зонах по данным станции ГТИ составляют от первых десятков метров кубических 

до тысяч м
3
(скв. №№ 202, 203). 

По современным представлениям полное (катастрофическое) поглощение цир-

кулирующего раствора возникает при разбуривании пластов, представленных пре-

имущественно карбонатными породами, обладающих повышенной кавернозностью 

и трещиноватостью, образующих разветвлённую сеть наклонных и вертикальных 

трещин большого простирания и раскрытости.  

Для ликвидации осложнения наиболее часто применяемыми методами является 

кольматация интервалов поглощений твёрдыми частицами, специальными инертны-

ми наполнителями, тампонажными смесями, снижение плотности раствора, установ-

ка цементных мостов [5; 6]. 

Сложность решения проблемы борьбы с поглощениями определяется многооб-

разием взаимосвязей геологических условий и технологических факторов, действу-

ющих в процессе проводки скважин, наличием в разрезе зон трещиноватости, разно-

напорных флюидонасыщенных пластов, пластичных и текучих солей и глин, трещи-

новатых и кавернозных пород.  

Следовательно, прогноз и разработка мероприятий по предупреждению воз-

можных осложнений в процессе освоения и добычи полезных ископаемых, успеш-

ность их проведения невозможна без точного знания геологического строения разре-

за конкретного региона или площади.  
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