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На основании результатов научно-исследовательских и экспериментальных работ выявлены закономерности 
искривления скважин в ряде месторождений Северного Кавказа в зависимости от геолого-структурных
особенностей и анизотропно-прочностных характеристик горных по[ д

Основная задача разведки месторождении - 
определение количества, качества и условий за
легания полезного ископаемого Количество по
лезного ископаемого определяется в конечном 
счете размерами и формой залежи, а условия 
залегания характеризуются в основном элемен
тами залегания самого тела или минерализован
ных (рудных) участков и зон, а также свойствами 
вмещающих пород и контактов залежи с ними. 
В связи с этим при решении такой задачи необ
ходимо пересекать залежи скважинами в опре
деленных местах как по падению (разведка на 
глубину), так и по простиранию (разведка по 
площади) с целью определения границ залежей, 
их формы и положения в пространстве (Сулак
шин, 1987).

При размещении проектных скважин на раз
резах рекомендуется пересекать залежи со сто
роны висячего бока под углом, близким к 90° 
(практически 50-6О0. Расстояния между сква
жинами на глубине должны быть выдержаны в 
соответствии с разведочной сеткой Скважины 
вследствие искривления не всегда пересекают за
лежи на одинаковом расстоянии друг от друга, 
несмотря на то, что устья их на поверхности раз
мещены по строго заданной сетке Иногда тре
буются сооружения дополнительных скважин. 
И чем сложнее геолого-структурные условия, тем 
труднее получение необходимого качества гео
логоразведочных работ и выше их стоимость

Таким образом, чтобы привести забой сква
жины в заданную точку по наиболее рацио
нальному профилю, необходимо либо бороться 
с нежелательным искривлением, либо усиливать 
его искусственно Поэтому, изучая причины и 
закономерности искривления скважин, можно ис
кусственно изменять его направление и интен
сивность и, управляя траекторией скважины, 
проводить ее забой в заданную точку.

Изучение большого объема фактического ма
териала и причин, вызывающих искривление 
скважин, позволило установить закономерности 
естественного искривления скважин на место
рождениях Восточный Джимидон, Кти Теберда 
_ ИЛИЛДере Северного Кавказа (Мелентьев и 
др-1 ։Уо4).

Базисом для анализа закономерностей естест
венного искривления скважин приняты инкли- 
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неметрические замеры (инклиномеры ИК-2, 
ОК-40У) зенитных и азимутальных углов через 
каждые 20 м глубины скважины.

Все скважины месторождения Восточный 
Джимидон были разбиты на две группы по пер
воначальным (заданным) зенитным и азимуталь
ным углам. В первую группу вошли скважины, 
имеющие следующие параметры: заданный зе
нитный угол 0О £8°, заданный азимутальный угол 
а0 = 110+175°; а во вторую группу вошли сква
жины со следующими параметрами: заданный 
зенитный угол 0О > 8°, азимутальный угол 
а0 = 105-150°.

Геологический разрез представляется сле
дующим образом. Примерно до глубины 100 м 
представлен песчано-глинистыми отложениями, 
от 100 до 200-250 м - покровными альбитофи
рами, от 200-250 до 500 м - кристаллическими 
сланцами. Примерно с глубины 500 м начинают
ся граниты.

Учитывая геологическое строение месторож
дения и диаметры бурения, обе группы разбиты 
на две подгруппы (или выборки). Первая груп
па: с 0 до 225 м - первая выборка и с 225 до 
550 л* - вторая выборка. Во второй группе первая 
выборка считается с 0 до 300 м, а вторая вы
борка - с 300 до 600 м.

Все ранее пробуренные скважины место
рождения Кти Теберда разбиты на две группы 
по заданным зенитным и азимутальным углам (рис^2).

Первая группа: 90 = 18+31°; а0 = 45+55°;
Вторая группа: 90 =35+60°; а0 = 135+145°;
По геологическому разрезу и диаметру 

бурения обе группы разбиты на две подгруппы 
(выборки): с 0 до 180 м и с 180 до 400 м - для 
первой группы и с 180 до 600 м - для второй 
группы. Диаметр бурения первых интервалов 
76 мм. а последующих - 59 мм

От 0 до 180 м разрез представлен в основном 
андалузит-гранат-мусковит-биотитовымн сланцами, 
а с глубины 180 до 600 м ~ в основном гранат- 
мусковит-биотитовыми слюдистыми гнейсами.

Обе группы со своими подгруппами подверг
лись строгому статистическому анализу. Опре
делили статистические характеристики: среднее, 
среднеквадратическое отклонение; коэффициен
ты вариации, асимметрии, эксцесса, медианы, моды,



размаха
Анализируя результаты искривления сква

жин, пересекающих структуры скважин со склад
ками нескольких порядков, и при бурении пород 
с различными углами падения и направлением 
сланцеватости и слоистости, меняющимся на глу
бине скважины, можно утверждать, что интен
сивность искривления скважин зависит от всех 
вышеперечисленных причин, и при этом скважи
ны наиболее интенсивно искривляются при углах 
встречи с плоскостью слоистости или сланцева
тости от КУ до 46°, так как слоистость и сланце
ватость могут не совпадать, а находиться под раз
ными углами падения (от 0° до 90°) по отноше
нию друг к другу.

При совпадении слоистости и сланцеватости, 
когда скважина пересекает их плоскости под 
углами ф=0° или ф=90°, скважина искривляется 
незначительно При бурении скважины, когда угол 
между сланцеватостью и слоистостью составляет 
45°, также искривление не наблюдается, так как 
в этом случае скважины бурятся между слои
стостью и сланцеватостью.

Анализ первичной геологической докумен
тации и инклинометрических замеров по про
буренным скважинам на месторождениях Восточ
ный Джимидон и Кти Теберда выявляет значи
тельные искривления их стволов (как в верти
кальной, так и в горизонтальной плоскостях), 
связанные с особенностями геологического 
строения месторождения Так. например, бурение 
скважин на данных месторождениях харак
теризуется встречей под острым углом контактов 
между слоями пород и различной твердостью, а 
также твердых анизотропных, трещиноватых, 
слоистых, сланцеватых или гнейсовидных пород.
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Рис.1. Изменение полного угла искривления (5) с глубиной 
(О месторождения Восточный Джимидон:
I ֊ I группа (90 £8*,а0 =110+175*); 2 - И группа 
(Оо >8‘,а0 =105 + 150*).

Из рис.1 видно, что для обеих групп мес
торождения Восточный Джимидон, в зависи
мости от глубины до 400 м. общий угол искрив
ления изменяется от 0,27 до 0,75град/ 10 м, 
как результат анизотропных свойств проходи
мых пород. Наибольшая интенсивность зенит
ного искривления наблюдается при бурении 
скважин на месторождении Кти Теберда (0,58 и 
0,93град/Юж), а наибольшие азимутальные 
искривления имеют место на месторождении 
Восточный Джимидон (6,33 и 4,2град/25ж). 
Столь значительные искривления можно объяс
нить причинами геологического характера, изло
женными выше.

Анизотропные и прочностные свойства гор-

296.8

Рис 2. Горизонтальные проекции зеи скважин пробуренных 
на месторождении Кти Теберда

ных пород месторождения Восточный Джимидон 
определялись в лаборатории физики и разру
шения горных пород ГИУА На рис.З. приведена 
корреляционная зависимость между прочностью 
пород и коэффицентом анизотропии для различ
ных пород месторождения Восточный Джи
мидон

Таким образом, в результате анализа факти
ческого материала и данных, полученных научно- 
экспериментальными работами, выявлено следу
ющее:

1. Исходя из особенностей геологического
строения месторождений в целом, структуры 
могут быть охарактеризованы как зоны интен
сивного рассланцевания. трещиноватости. ле-
ния и перемежаемости пород по твердости

2. Горные породы месторождений Восточ
ный Джимидон и Кти Теберда весьма разнооб
разны как по литологическим свойствам, так и 
по коэффициенту анизотропии и пределу проч
ности

3. У кристаллических сланцев наблюдается 
сравнительно большой размах коэффицента ани
зотропии (от 0.64 до 0.99), а у гранитов - са
мый минимальный (от 0 85 до й.88), в зави
симости от прочности пород.

4. Разнообразие минералогического состава 
и структурно-текстурных особенностей пород 
одного литологического типа приводит к значи
тельной разброске экспериментальных данных

5. Установлено, что существует корреляцион
ная связь между прочностью пород и коэффи
циентом анизотропии для различных пород (ко-
эффиценты корреляции для: кристаллических 
сланцев 0.64, амфиболитов 0 56. плотных амфи
болитов 0 47, гранитов 0.61) месторождений

6 Интенсивность искривления увеличивает
ся пропорционально росту коэффициента ани
зотропии
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Рис 3 Зависимости коэффициента анизотропии (КА) от прочности горных пород на сжатие (о^) 
месторождения Восточный Джимидон.
1- кристаллические сланцы, 2- амфиболиты; 3 - плотные амфиболиты; 4 — граниты.

7. Бурение скважин сопровождается значи
тельными искривлениями их стволов как в вер
тикальной, так и в горизонтальной плоскостях.
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ԿԵՏ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 
(Լ. Զ. ՀակոբյանԱմփոփումԳիտահետազոտական, փորձարարական ու փաստացի նյութի տվյալների արդյունքների վերլուծության հիման վրա բացահայտվել են մի շարք բարդ երկրարանա- տեխնիկական կառուցվածք ունեցող հանքավայրերում հորատանցքերի բնական թեքման օրինաչափությունները կախված երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկություններից ու ապարների անիզոտրոպության և ամրության բնութագրերից:Ստացված արդյունքները հիմք են տալիս նախագծել ռացիոնալ հետագծերով հորատանցքեր, բարձրացնելով նրանց իրականացման հուսալիության աստիճանը թույլատրելի սահմաններում:

STUDY OF NATURAL WELL DEVIATION REGULARITIES TO DIRECT 
THE WELLS INTO THE SET POINTS OF THE PROSPECTING NETWORK

R. Z. Hakobyan

Abstract

For a senes of deposits in the Northern Caucasus, research and experimental works helped 
to reveal regularities of well deviation depending on the geological and structural features and 
anisotropy and strength characteristics of rocks.
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