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АНАЛИЗ ПРОВОДКИ СКВАЖИН НА ХАРАСАВЕЙСКОМ ГКМ  

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению опыта бурения скважин 

на Харасавейском ГКМ. Приведены осложнения при проводке скважин на 

различных интервалах глубин. Описаны типовые конструкции скважин. 

Представлены проектные параметры буровых растворов при строительстве 

поисково-разведочных скважин. Также описаны способы и режимы бурения. 
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ANALYSIS OF WELL DRILLING ON HARASAVEY GAS FIELD 

 

 Abstract: The article is relate to drilling experience at the Kharasavey gas field. 

Complications of well drilling on different depth intervals are presented. Typical well 

designs are described. Design parameters of drilling fluids during construction of 

exploratory wells are presented. Drilling methods and modes are also described. 

 Keywords: well drilling, problems of drilling process, drilling rejimes and 
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 Бурение глубоких скважин на Харасавейском ГКМ началось с 1975 года. 

В период 1975-1997 гг., было пробурено 62 скважины, общий метраж составил 

150 км. В 2012 году была пробурена первая морская скважина (Харасавэй-море). 

 В процессе бурения (проводки скважин) возникли следующие проблемы. 

 На интервале 0-500 м: размывы и обвалы стенок скважин, оползни в 

результате растепления ММП, газопроявления. 

 На интервале 500-800 м: обвалы и осыпи стенок скважин, газопроявления. 
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 На интервале 800-1900 м: обвалы и осыпи стенок скважин, посадки, 

затяжки и прихваты бурильного инструмента. 

 На интервале 1900-2400 м: сужение ствола скважины, сальнико и 

кавернообразование и, как следствие, посадки и затяжки бурильного 

инструмента. 

 На интервале 2400-3200 м: газопроявления, поглощения бурового 

раствора, обрушения и обвалы стенок скважин, кавернообразование, посадки, 

затяжки и прихваты бурильного инструмента. 

 Учитывая горно-геологические характеристики месторождения и с целью 

предупреждения осложнений, поисково-разведочные скважины, пробуренные 

на проектные горизонты ниже сеномана, обсаживались кондуктором, 

технической и эксплуатационной колоннами. Все колонны цементировались до 

устья. 

 Для скважин 1600 м: направление 426 мм, кондуктор 324 мм, 

эксплуатационная 146 мм со спуском до забоя. 

 Для скважин 2500 м: направление 426 мм, кондуктор 324 мм, 

эксплуатационная 146 мм со спуском до забоя. 

 Для скважин 3200 м: направление 530 мм, кондуктор 426 мм, техническая 

колонная 299 и 219 мм, эксплуатационная 146 мм со спуском до забоя двумя 

секциями.  

 В таблице 1 представлены запроектированные параметры буровых 

растворов при строительстве скважин. 

               Таблица 1  
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 Проводка скважин на Харасавэйском месторождении осуществлялась в 

чрезвычайно сложных геолого-технических условиях. Опыт бурения первых 

поисково-разведочных скважин свидетельствует о возникновении осложнений в 

процессе бурения, связанных с образованием провальных воронок в зоне 

многолетнемерзлых пород в результате растепления приустьевой части стволов 

скважин. Значительно осложнили проводку глубоких скважин пласты с 

аномально высокими пластовыми давлениями. На Харасавэйском 

месторождении установлено несколько зон с АВПД:  

1 зона – пласты ТП20-ТП26;  

2 зона – пласты БЯ1 и БЯ2;  

3 зона – пласты Ю2 и Ю3. 

 В таблице 2 представлены параметры и режимы бурения. 
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Таблица 2 

 

 В таблице 3 представлен состав КНБК использованный при строительстве 

скважин Харасавейского месторождения. 

Таблица 3 

 

 Наиболее сложными моментами в процессе бурения явились: выбор 

глубины спуска технической колонны, выбор параметров бурового раствора, 
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прогнозирование порового давления. Также, в процессе бурения конструкция и 

технология скважин часто изменялась на основании появившихся данных 

(геофизические, геологические и т.д.), а также, ввиду появившихся осложнений. 

Несмотря на это удалось избежать не только осложнений, но и аварий. Данные 

обстоятельства были связаны с плохим качеством крепления скважин, не 

использованием надежных геофизических данных, отсутствие качественного 

контроля в процессе бурения, недостаточной оснащенностью эффективными 

химическими реагентами для обработки буровых растворов. 
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