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Акryальность темы
Стратегическими целями России в области рщвития топливно-

энергетического комплекса в первой половине XXI века являются:
сохранение и поддержание статуса великой энергетической державы,
неуклонное увеличение национаJIьной добычи гЕва и производства
электроэнергии, поддержание добычи нефти на достигнутом уровне. На фоне
прогрессирующего истощения традиционных запасов углеводородов (УВ)
заметный вклад в поддержание необходимого уровня добычи вносят з€uIежи,

приуроченные к вулканическим формациям. Последние сложены
вулканогенными, вулканогенно-осадочными, осадочными горными
породами, многообразие сочетаний которых вызывают трудности при их
изучении методами геофизических исследований скважин (ГИС).
Характерным примером таких отложений является вулканогенно-осадочная
толща северо-восточного обрамления Красноленинского свода, вмещающая
наиболее крупные в доюрском основании Западной Сибири залежи нефти.
Вопросы геологической интерпретации ГИС находятся на начальном этапе

разработки, а подходы, зарекомендовавшие себя в других вулканических

формациях, требуют адаптации с учётом индивиду€rльньж особенностер1

вулканиIIескLIх

рассматриваемых отложений. Разработка новаторской авторской методики,
позволяющей на примере изучаемой толщи повысить
геологической интерпретации данных ГИС в разрезах

эффективность

формаций является акту€lльной задачей
Степень обоснованности и достоверности основных полоlкенийо

выводов и рекомендаций работы
Представленные в работе результаты исследований получены с

помощью современных методов ГИС и лабораторных исследов аний керна.
Теоретическая часть построена на общепризнанных
Обоснованность научньж положений, выводов и

научных фактах.

рекомендацилi,



СформУлированных в диссертации, подтверждается необходимым объемом
ЭКСПеРиМентов. В ходе работы сформулированы диагностические признаки
петрологического расчленения вулканшIеских формациЙ, выделения
коллекторов, определения типа пустотного пространства, коэффициента
пористости (Кп) горных пород. определению
коэффициента нефтенасыщенности (Кн),
проницаемости (к.rр) горных пород и продуктивности скважин по данным
гис. основные выводы И рекомендации автора подтверждены
практическими примерами, расчетами на большой выборке керна и скважин
вулканоГенно-осадочноЙ толщи северо-восточного обрамления
Красноленинского свода .

Научная новизна основных положенийо выводов и рекомендаций
работы

новизна результатов, полученных соискателем, вполне обоснована и
достаточно убедительна.

основными научными результатами исследования оппонент считает
следующее:

1. Учёт въuIвленных закономерностей

горных пород в зависимости от их генезиса и вторичных преобразований для
повышения информативности методов гис в рi}зрезах вулканических
формаций.

2. Методика геологической интерпретации данных гис,
учитывающаЯ генезис и вторичные преобразования позволяет повысить
достоверность определения подсчётных параметров горных пород

состава, петрофизических свойств, структуры

вулканогенЕо-осадочной толщи северо-восточного
Красноленинского свода.

3. Определения фильтрационных свойств на
структуры пустотного пространства вулканических формаций позволило
повысить достоверность прогноза началъной продуктивности
обводнённости скважин по данным стандартного комплекса Гис.

Научная и практическая значимость
в резулътате выполненных исследований повышена точность

определения подсчётных параметров и фильтрационных свойств, обеспечена
ВЫСОКаЯ ЭффеКТИВНОСТЬ ВЫДеления промышленных коллекторов, достигнуто
улучшеНие качесТва планирования геолого-технических меропр иятий.

полученные научные результаты по результатам внедрения в
IIАо <Сурryтнефтегаз>> подтверждены экономическим эффектом за 2018 г.
элементы разработанной методики использованы при подсчёте запасов Ув в

характера
прогнозу

насыщения и
коэффициента

изменения вещественного
пустотного пространства

обрамления

основе учёта



отложениях вулканогенно-осадочной толщи месторождений
Красноленинского свода (20l 6-2022 гг.).

Фактический материал и личный вклад автора
В основу работы положены результаты ГИС, ГТИ, ГД4, ПГИ,

ИСПЫТаНиЙ 70 поисково-р€введочных и 30 эксплуатационных скважин
(ОбЩая проходка более 25000 м) Рогожниковского, Высотного, Восточно_
Рогожниковского, имени В.И. Шпильмана (Северо-Рогожниковского)
месторождений. Материалы петрографо-петрофизических исследований
керна (проходка с отбором керна 7500 м, средниЙ вынос 87Уо, изученных

месторождений, выполненные
комплекса петрофизических

образцов - более 7500) рассмотренных
специ€tлистами научно-производственного
исследов аний Тюменского отделения <СурryтНИПИнефть>>.

Сбор, обобщение, комплексный анализ геолого-геофизической
информации выполнены лично автором, а также с его непосредственным
участием при работе ведущим геофизиком в Тюменском отделении
<СурryтНИПИнефть> в 2016-2022 гг.

Апробация результатов работы
основные положения и результаты выполненных исспедований

обсуждались на научно-практических конференциях нефтегазовой геологии
ГеОфИЗики (г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск 20|7,2018,
20|9,2020,2022).

краткая характеристика основного содержания диссертации
Щиссертация С.В. Щобрыдень состоит из введения,5 глав и заключения.

объём работы составляет 168 страниц текста, 84 рисунка, 2 таблицы,
2 приложения.

по теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 8 статей в
ведущиХ научныХ журналах, рекомендованнЫх ВАК Российской Федер ации

во ввеdенuu обоснована акту€lльность диссертационного исследов ания,
сформуЛированЫ цель и основные задачи работы, дана характеристика
степенИ новизнЫ полученНых резуЛьтатов, приведена их апробация.

В zлаве 1 <дналuЗ меmоduк uзученuя вулканчческlм формацuй
меmоdамu zеофuзuческLlх uсслеdованuй скваэtсuн)) приводится обобщение и
критический анализ существующих методик геологической интерпретации
данных ГИС в р€врезах вулканических формаций.

,вулканогенные горные породы (вулканиты) относятся к
магматическим образованиям, сформировавшимся в поверхностных или
приповеРхностных условил( в результате вулканической деятельности.
Формирование горных пород вулканических формаций сопровождается
образованием первичного пустотного пространства - трещин усадки, пустот
ДеГаЗаЦИИ, ПеРЛИТИЗаЦИИ (В ЛаВах), трещин дробления (в лавокJIастических),



пУсТот, сВЯзанных с неплотноЙ Упаковкой обломков (в пирокJIастических),
межобломочных пор.

Анализ современного состояния изученности вулканиtIеских формаций
показаJI, что существующИе методИки геолОгической интерпретации данных
гис направлены, в основном, Но решение задач петрологического
расчленениrI, выделениrI коллекторов и определения коэффициента
пористости горных пород.

для целевого объекта (вулканогенно-осадочной толщи северо-
восточного обрамлениrI Красноленинского свода) до исследований автора
были не изучены факторы, влияющие на электрические (удельное
сопротивление, естественную электрохимическую активность) и
радиоактивные свойства (распределение ЕРЭ, естественную
радиоактивность) горных пород, что существенно снижает информативность
использованиrI эк (эМк), пс, гк, сгк, не рассмотрены способы учёта
влияния глинистых и карбонатных минералов на пок€вания методов Гис,
используемых при выделении зон трещиноватости, кавернозности и оценке
их пористости, не определены индивиду€lльные дJUI литотипов граничные
значения коэффициента пористости и критические значения коэффициента
водонасыщенности горных пород, не предложены способы определеншI
фильтрационных свойств И прогноза эксплуатационных характеристик
скважин по данным стандартного комплексагис.

решение поставленных задач позволило автору повысить
достоверностъ геологической интерпретации данных гис и улучшить
качество решения производственных задач.

в 2лаве 2 <геолоео-zеофuзuческсtя харакmерuсmuка вулкаltоzеltltо-
осаdочной mолtцu северо-восmочноzо обрамленuя Красноленllнскоzо своdа>l
автором рассматривается сложное геолого-тектоническое строение
вулканогенно-осадочной толщи северо-восточного обрамления
красноленинского свода. Показано неравномерное пространственное
распределение петрологических типов горных пород, раjtвитие
тектонических дислокаций, вторичных (гидротерм€lпьно-метасоматических)
преобразований. Выявленнм неоднородность существенно затрудняет
геологическую интерпретацию данных гис по определению подсчетных
параметров. Это обусловлено:

- непостоянством полиминерапъного состава твёрдой фазы горных
пород;

- сложной структурой пустотного пространства (наличие трещин,
каверн' межгранулярных Пор, неравномерное распределение пустот по
размерам).



Совместное влиrIние укЕ}занных факторов обуславпивает существенные
вариации петрофизических (фильтрационно-ёмкостных,
акустических, электрических, радиоактивных, капиллярных и
ГОРНых пород, приводящие к неоднозначным изменениям геофизических

автор обосновывает первое заu,|ulцаеJиое

з акономерносmей uзlilен енuя веu4есmвенно2о
сосmава, пеmрофuзuческuх свойсmв, сmрукmуры пусmоmноzо просmрансmва
Zорньlх пороd в lавuсu.л/rосmu оm uх zенезuса u вmорuчньlх преобразованuй
являеmся odHuM u3 необхоduлtьlх условuй повьluленuя uнформаmuвносmu
меmоdов ГИС в разрезах вулканuческuх формацuй.

3аlпечанае: На расунке 2.13 правоdаmся прчJwер планtцеmа по
Zеоло?о,zеофuзаческой харакmер,.сmаке северо-восmочноео обрамленuя
кр аснолен ан ckozo сво da. На план laeme наблю d аеmся пр опу ск анmер в mno в
KoJU.eKmopoB В mреmьеМ сверхУ объекmе (В поdошве) а чеmверmом (в
кровле), Точнее ука3аmь невозмоJtсно шr-за оmсуmсmвuя оmмеmок алубuн
на планlаеmе. Авmору преdлаzаеmся объяснаmь невьлdеленuе uнmервш.а
колJ.екmоров.

В ?лаве 3 <Комrulексньlй ансUluз резульmаmов пеmроZрафчческtм
uсслеdованuй еорных пороd> автором выполнено обобщение и комплексный
анализ результатов петрографо-петрофизических исследований керна.

р€tзличающиеся поВыделены петрологические типы горных пород,
особенностям происхождения (генезиса) и вторичных преобразований. [ля
петротипов исследованы закономерности изменения петрофизических
свойстВ (фильтрационно-ёмкостных, плотносТных, акустическlDь
электрических, радиоактивных, капиллярных) и структуры пустотного
пространства. В результате анапиза петрографических особенностей горных
пород выделено 11 петротипов, р€lзличающихся по генезису и вторичным
преобразованиям. в вулканогенных горных породах содержания кварца,
кпш закономерно снижаются от кислых разностей (петротипы 1-5) к
средним (петротип 9), основным (петротип 10) и ультраосновным (петротип
11). В целом, ФЕС возрастают в ряду: лавы массивной текстуры - осадочные
отложения * кора выветривания - преобр€вованные вулканиты - лавы с
пустотами - вулканогенно-осадочные - вулканокластические горные породы.
закономерности изменения плотностных и акустических свойств
покЕlзывают, чтО объёмнМ плотность снижается, а интерв€rльное время
продольной волны по породе возрастает с увеличением коэффичиента

массивной текстуры (петротип 1) к лавам с пустотами
вулканокластическим горным породам (петротип 3).

плотностных,

др.) свойств

параметров.

полоilсенuе -

Таким образом,

учёm выявленных

пористости от лав
(петротип 2) и к
ЭлектриЧеские свойства (уэс, естественн€tя электрохимическая активность)



связаны с вариациями структуры пустотного пространства и типом
вторичных преобразований горных пород.

Общая радиоакТивностЬ и содерЖания Ерэ (к, U, Th) снижаются в
ряду: кислые вулканиты (петротипы 1-5) - вулканогенно-осадочные породы
(петротип б) - средние вулканиты (петротип 9) - осадочные отложениrI
(петротип 8) - вулканиты основного состава (петротипы 10,11). В этом же
рядУ снижаютсЯ содержания кварца и КПШ, увеличивается содержание
плагиоклаза. В кислых вулканитах (петротипы 1-5) величина y и содержание
к возрастают в соответствии с изменением типа вторичных процессов от
альбитизации, окварцевания, карбонатизации к хлоритизации, р€ввитию
смешанноспойных образований, пелитизации-гидрослюдизации и, дurлее к
микроклинизации. В том же направлении убывают отношения Тhл, uд(
отношение Th/u убывает с увеличением содержанш К, что обусловлено
положительной
моryт бытъ
преобразований

связью U с К, а Th с Na. Значения отношений ТhДl UД(
использованы для идентификации типа вторичных

изучаемых горных пород по данным ГИС. Эmu
закономерносmu усmановлены впервые.

Выявленные автором зависимости Ц"*:1(Кп) и К"**:ЛКп) представляют
собой количественныеuuu(,и кOJlичественные критерии дJuI определения характера насыщения
горных пород-коллекторов изучаемой толщи по данныМ гис. КрumuческLlх
значенltя воdонасьпценносmu пеmроmuпов получены авmорол4 dля uзучае74ьtх
оmлоэюенuй впервьле u сосmавляюm научную новuзну,

при схожих значениях kn, фильтрационные характеристики связаны с
распределением пустот по р{rзмерам и с соотношением размеров тел пустот и
соединяющих их каналов. В горных породах с хорошей гидродинамической
связью пустотного пространства значения Кпр Схожи с высокопроницаемыми
песчаниками-коллекторами осадочного чехла. С уменьшением
филътрационных свойств возрастает вероятность возникновения
гидродиНамическИх баръеРов и совместного нахождения свободной воды и
нефти в пустотах сопоставимого ршмера. Вы,явленньlе законоJуrерносmu u
сосmавuлu научную новuзну авmора.

В 2лаве 4 <Меmоduка ееолоZuческой uнmерпреmацuu daHHblx
ееофuзuческLlх uсслеdованuй скваасuн)) приводятся результаты гис, гти,
гди, пги, испытаний и исследований керна 70 поисково-р€введочных и
30 эксплуатационных скважин.

Рассматривается авторская методика выделения литотипов
компонентный состав петрофизической модели коллекторов. Приводится
решение системы уравнений с использованием б параметров гиС (Дtр по ДК,
W по нк, б по ГГК-П, Y по гк, ThД( и UД( по СГК) для Kn (флюида) и
6 минеральных компонентов: кварц, кпш, плагиокл€}з, хлорит, гидрослюда-



ССО, карбонатные минер€rлы. В диссертационной работе пок€}зана

возможность выделения проницаемых интерв{tпов по сопоставлению Аtsи Atst

с учётом результатов ПГИ и ОПК.
Приточным (по ГГИ) интерв€tлам характерны признаки, отражающие

подвижность флюида в пустотном пространстве горных пород: сужение dcK";

ради€tлъный градионт рп по МКЗ и БК, МБК; изменение пок€}заний НК после
закачки меченного вещества; превышение Atst относительно Atr.

Количественные критерии наибопее эффективны для трещинно-кавернозно-
гранулярньж коллекторов (участок Б), для трещинно-каверновых автор
привлекает прямые качественные признаки, а также ФКД по данным АКШ.
Таким образом, автор оценку пустотного пространства изучаемых отложений
выполняет с учётом особенностей минер€}льного состава петротипов.

Рассмотренные способы определения типа пустотного пространства и
Kn p, Kn*u" СООТВеТСТВУЮТ ВУЛКаНИТаМ КИСЛОГО, СРеДНеГО СОСТаВа, МИНеРаЛЬНЫЙ

состав которых на 85-900/о представлен кварцем, КПШ, плагиокл€lзом. Учёт
влияния вторичных минералов на параметры ГИС позволил снизитъ
неопределённость оценки Kn p, Kn*u, и впервые dля lк,учаемьtх опtлоэtсенuЙ

усовершенсmвоваmь способ опреdеленuя muпа пусmоmноzо просmрансmва
zopHblx пороd, а mакэtсе способ опреdеленuя пронuцаеtиосmu Knp по daHHblпt

сmанdарmноzо кол,rлlлекса ГИС, уменьшаюtцuй duсперсuю свжu u

учumьл в аю tцuй с mрукmуру пу с mо mн о z о пр о с mр ан с rп в а 2 орlлых пор о d.

Определение коэффициента (водо-) нефтенасыщенности горных пород
изучаемоЙ толщи выполнено с использованием зависимости рп (по ГИС) и
объёмного водонасыщения (W":K",K") (по образцам керна с сохранённым
насыщением, отобранного по изолирующеЙ технологии). Известно, что такоЙ
подход очевидно позволяет существенно повысить достоверность
определения коэффициента нефтенасыщенности. В главе 4 автором
обосновывается вmорое заlцulцаел4ое полоэюенuе: кМеmоduка ееолоzuческой
uнmеРпреmацuu daHHblx ГИС, учumываюIцая zенезuс u вmорuчньле
преобразованuя zopHblx пороd вулканоzенно-осаdочноЙ mолIцu северо-
во сmочноzо обрамленuя Красноленuнскоео с во d а >.

В елаве 5 кПракmuческая апробацuя разрабоmанной меmоduкu прч
проzнозе эксllлуаmацuонных харакmерuсmuк скваJlсuнD приводятся

реЗУлЬтаты опробованиrI разработанноЙ методики определения подсчетных
параметров, включ€ш прогноз эксплуатационных характеристик - начальной
ПРОДУКТИВНОСТи И обводнённости скважин по данным стандартного
комппекса Гис.

Прогнозные значения эксплуатационных характеристик близки к
фактическим: фактический (полученный по ГДИ при обработке ИД),
КОЭффициент продуктивности верхнего нефтенасыщенного интервала



составил 1,18, прогнозный - 1,I4 м3l(сут,МПа). Фактическое содержание
воды в притоке (обводнённость) интервiша с двухфазным насыщением -
16Уо, ПРогнозное - |9Yо. Это очень хороший прогноз.

в главе 5 подтверждается mреmье заlцulцаемое полоасенuе:
<<IroBbluleHue dосmоверносmu опреdеленuя фшьmрацuонных свойсmв на
основе учёmа сmрукmурьl пусmоmно?о просmрансmва 2орных пороО
оmкрываеm возJуtоэtсносmь проzноза начальной проdукmuвносmu u
обвоdнённосmu скваэtсlлн по daHHblM сmанdарmноzо комплекса ГИС>,

3шwечанае. В aшm.Ikre проdукmuвносmа скваilсан
рассJ|lrаmрuваюmся харакmерасmuка качесmва вскрьrmая ckBailcaHbl
скuн-эффекm а dp.

не

Соответствие паспорту специальности
Указанная областъ исследования

1.б.9 - <<Геофизика)>

соответствуют паспорту
специЕLлЬности 1.6.9. - <Геофизика)) (геолого-минерЕrлогические науки), а
именно:
- пункт 14 - <<Математические и численные исследования в теории прямых и

(сейсмики, геоэлекц)ики, цравиметрии,
обратных задач геофизики
магнитометрии, геотермики,
дистанционньtх зондированиiт

ядерной геофизики, петрофизики,
Земли), включая геофизические методы

р€введки, скважинную и инженерную геофизику. Разработка алгоритмов
решениrI прямыХ и обратныХ задаЧ геофизики, методов аппроксимации
геофизических полей, цифровой фильтрации, нейронных сетей и машинного
обучения для повышения разрешающей способности методов и подавления
помех, построения изображений. Создание соответствующих компьютерных
технологий, в том числе дJUI суперкомпьютеров и графических процессоров, и
их применение в геолого-геофизической
математической новизне) ;

практике при достаточной

- пункТ 20 - <<ИнтегрИрованный аналиЗ многомерной, многопараметровой и
разнородной информации, включающей геофизические данные));- пункТ 24 <<ТеоретИческое и экспериментЕtльное исследование связей
петрофизических и физических свойств горных пород с результатами

геофизических полей. Щифровая петрофизика,
физических и фациальных характеристик по

измерения
определения

методы

данным
рентгеновской томографип>.

Общая оценка диссертационной работы
В целом диссертация

законченным исследованием,
С.В. rЩобрыдень является самостоятельным,
представляет решение актуальной задачи по



разработке методики геологической интерпретации данных ГИС дJIя
ОПРеДеления подсчетных и фильтрационных параметров, позволяющеЙ на
примере вулканогенно-осадочной толщи северо-восточного обрамления
КРасноленинского свода повысить достоверность оценок и прогнозов
проницаемости.

РабОТа ОТВеЧает требованиям актуЕrльности и научной новизны.
.ЩОСТОверность результатов научного исследования, полученньIх

СОИСКаТелеМ, не вызывает сомнений. Основные положениrI и выводы
обоснованы результатами практических исследований.

АВТОРеферат полностью соответствует содержанию диссертации, а
публикации автора отражают все положения, содержащиеся в работе.

ПРеДСтавленная к защите работа соответствует требованиям п.9_14
<<Положения о порядке присуждениrI ученьD( степеней>>, утвержденного
ПОСТаНОВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24.09.2013г. Ns
842, ПРеДСТаВленным на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор,,,щобрыдень Станислав Викторович, достоина присуждения искомой
ученой степени кандидата геолого-минер€lпогических наук по специЕlльности
1.б.9. <<Геофизика>>.

ОфициальныЙ оппонент: Поляков Евгений Евгеньевич - главный научный
сотрудник Лаборатории научно-методического сопровождения подсчета
запасов, I_1eHTpa геологического сопровождения разработки месторождений
Европейской части и Западной Сибири ооо <<Газпром ВНИИГАЗ>>.
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Я, Поляков Евгений Евгеньевич, даю
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ные с работой

(( 26 )

Е.Е. Поляков

ВклюЧеНие CB*:i.iX

диссертационного

(подrпrсь)

"Ц"Щ"2аИ:,

о? 2023 г.


