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Определение параметров подсчета запасов 

Запасы нефтяных (НЗ), газо вых (ГЗ), водонефтяных 
(ВНЗ) и газоводяных (ГВЗ) зон подсчи тываются 
раздельно.

Для обоснования ВНК и ГВК и проведения границ 
залежей составляется схема опробования скважин и 
обоснования контак тов. На схеме
приводятся сведения о результатах опробова ния, 
данные замеров гидродинамическими приборами, 
результаты интерпретации ГИС.



Подсчетный план. Выделение категорий 

Внутренний контур
нефтеносности

Внешний контур  
нефтеносности

Результаты опробования скважин Подсчетные параметры



Таблица вычисления площадей и объемов 
Кате-
гория

Зона Индекс
участка

Пределы
изопахит,

 
м

Среднее
значение
изопахит,

м

Площадь
участка,

 
F, см2

Площадь
участка,

 
F, тыс. м2

Объем,
 
 

V, тыс. м3

Средневзвешенна
я нефтенасыщ.

толщина,
h 

 н ср, м
1 2 3 4 5 6 7 8 9
С

1
НЗ 1 11-14 12,5 8 4000 50000,00  

  2 10-11 10.5 16 8000 84000,00  
  3 13-14 13.5 16 8000 108000,00  
  4 12-13 12.5 11 5500 68750,00  
  5 11-13 12 10.5 5250 63000,00  
  6 11-13 12 4 2000 24000,00  
  7 11-12 11.5 4,5 2250 25875,00  
  8 11-14 12.5 10 5000 62500,00  
      ∑ = 40000 ∑ = 

486125,00
12,15

         
С

1
ВНЗ 1 4-10 7 6 3000 18000 6

C2  1 4-12 8 16 3000 24000  
  2 4-6 5 8 8000 40000  
  3 4-12 8 17,5 4000 32000  
  4 4-6 5 4 8750 43750  
  5 4-10 7 24 2000 14000  
  6 7-12 9 6 12000 108000  
  7 3-10        9,5 8 3000 28500  
  8 6-11 8,5 21 4000 34000  
  9 4-7 5,5 8 10500 57750  
  10 11-14 12,5 18 4000 50000  
  11 6-14 10 40 9000 90000  
  12 3-10 6,5 15 20000 130000  
      ∑ =

88250
 
 

∑ =652000 7,3



ТАБЛИЦАПОДСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ



Определение подсчетных параметров 

Коэффициенты открытой пористости и нефте(газо)- 
насыщенно сти залежей могут быть рассчитаны по керну 
или по геофизическим данным. 
При расчете по керну бе рется среднее арифметическое из 
всех наблюденных значений в проницаемых интервалах 
пласта, а по ГИС - средневзвешенное по толщине нефте
(газо) насыщенных пропластков. 
Если в основу берутся геофизические данные, то предва 
рительно взвешиванием по толщине проницаемых 
интервалов оп ределяются средние значения по скважинам 
и с их учетом вычис ляются средние арифметические 
значения по залежи.



Интерпретация промыслово-геофизических данных
Анализ результатов интерпретации ГИС

Пористость, д. ед.

Пористость по ГИС, %
Сопоставления пористости,  
определенной по керну и  ГИС.

П
ор

ис
то

ст
ь

по
  к

ер
ну

, %

Сопоставления  характера насыщения
по ГИС и результатам испытаний.

Пористость, %

П
ор

ис
то

ст
ь 

эф
., 

%

Выделение коллектора



Интерпретация данных ГИС.

Пористость по АК, д. ед.

П
ор

ис
то

ст
ь 

по
 Н

ГК
, д

. е
д.

Пористость по НГК, д. ед.

Анализ результатов интерпретации ГИС

Пористость

Дебиты нефти, т/сут

Пористость по АК, д. ед.

Параметр  
типа 
пустот



Исследование керна скважин.
Пористость

Проницаемость

Остаточная
водонасыщенность

I
III

II

Соотношение пористости и
интервального времени пробега

акустической волны

I

IIIII

Соотношение пористости и
проницаемости

Компьютерная  томография

Типы коллекторов:
I. – трещинный и 

порово-  трещинный;
II. – каверно-поровый,

поровый и трещино-поровый;
Ш –порово-каверновый и  

каверновый

История формирования пустот

Микроскопические
исследования

Палеопористость, %

Ч
ас

т
от

а,
 %



Объемный метод

Пересчетный коэффициент θ и плотность нефти ρн 
в поверхно стных условиях при подсчете запасов 
нефти принимаются или по данным анализа 
пластовых проб из этой скважины, или по анало гии с 
соседними залежами.



Объемный метод. Определение подсчетных 
параметров 

Плотность нефти в стандартных условиях можно 
определить по глубинным или рекомбинированным 
пробам.
Плотность нефти необходима для пересчета объема в 
весовые единицы (масса)



Объемный метод. Определение подсчетных 
параметров 

В пустотном пространстве пород-коллекторов, насыщенных 
нефтью, в пластовых условиях нефть содержит растворенный 
газ.
Для приведения объема пластовой нефти к объему нефти, 
дегази рованной при стандартных условиях, используется 
среднее значе ние пересчетного коэффициента θ, 
учитывающего усадку нефти.
Он равен 1/bн, где bн- объемный коэффициент (или 
коэффициент объемного расширения).
Значения объемного коэффициента определяются по 
результатам анализов глубинных проб нефти 
При отсутствии анализов его можно определить в 
зависимости от молекулярной массы пластовых УВ



Объемный  метод

С учетом этих параметров объем нефтяной залежи (ее части) 
при стандартных условиях будет определяться выражением

Vн.ст =F х hн.эф х kп.о. х kн. х θ

Умножив Vн.ст на среднее значение плотности нефти ρ при 
стан дартных условиях, получим начальные геологические 
запасы нефти, содержа щиеся в этой залежи или ее части:

Qн.н =Fhн.эф kп.о. kн. θ ρ



Объемный метод 

Часть геологических  запасов нефти, которая может 
быть извле чена из недр  - извлекаемые запасы.  При 
расчетах  - определяется с помощью коэффициента 
извлечения kи.н: Qн.и. = Qн.н х kи.н. 



Сводная таблица подсчета запасов нефти и 
растворенного газа

Катего
рия

Зона Площ
адь 

нефт
енос-
ности

,
 

F,
тыс. 
м2

Средн
е-

взвеш
енная 
нефте
насы

щ.
толщи

на,
hн, м

Коэ
ф. 

пори
с-

тост
и,
 
 

kпо,
дол
и ед.

Коэф
. 

нефт
ена-

сыще
н-

ност
и,
kн,

доли 
ед.

Пере
счет-
ный 

коэф.
 

θ,
доли 
ед.

Плот
ност

ь 
неф
ти,

 
 
 

ρн,
кг 

/м3

Газов
ый 

факт
ор,

 
 
 

Го,
м3 / т

Геологически
е 

запасы

Коэф.
извле

че-
ния 

нефти
,
 
 

η,
доли 
ед.

Извлекаемые 
запасы

нефти, 
 
 
 

Qн геол, 
тыс. т

раст-
вор. 
газа,

 
Qг.р геол, 
млн м3

нефти, 
 
 
 

Qн извл, 
тыс.т

раст-
вор. 
газа,

 
Qг.р 

извл, 
млн м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

С
1

НЗ 25950 12,3 0,18 0,57 0,82 842 66 22610,
79

1492,31 0,35 7913,78 522,31

 ВНЗ 26675 6,2 0,18 0,57 0,82 842 66 11715,
73

773,24 0,35 4100,51 270,63

С
1

НЗ + 
ВНЗ

52625 9,2 0,18 0,57 0,82 842 66 34334,
05

2266,05 0,35 12016,9
2

793,12

С
2

ВНЗ 27350 4,2 0,18 0,57 0,82 842 66 8040,4
2

530,67 0,35 2814,15 185,73

С
1
 + С

2
НЗ + 
ВНЗ

79975 7,5 0,18 0,57 0,82 842 66 42376,
90

2796,88 0,35 14831,9
1

978,91



Международные классификации

Классификация Общества инженеров-нефтяников 
SPE-PRMS

Наиболее распространённая в мире 
классификация, она учитывает не только 
вероятность нахождения нефти и газа в 
месторождении, но и экономическую 
эффективность добычи этих запасов.

 Запасы делятся на 3 класса:



Международные классификации
Классификация Общества инженеров-нефтяников 
SPE-PRMS

Доказанные запасы (Proved Reserves) – обычно 
единственная категория, рассматриваемая 
кредиторами. 

Вероятные запасы (Probable Reserves) – вместе с 
доказанными часто составляют основу проектов 
разработки месторождений и принятия 
обязательств на проведение работ. 

Возможные запасы (Possible Reserves) – 
указывают на имеющийся потенциал и участки 
дальнейших исследований и сбора данных. 



Классификация Общества инженеров-нефтяников 
SPE-PRMS



Международные классификации
Классификация Общества инженеров-нефтяников 
SPE-PRMS

Сопоставить Доказанные запасы (Proved 
Reserves) можно с запасами категорий А и В1 и 
отчасти  С1

Вероятные запасы (Probable Reserves) – 
сопоставляются с запасами В2 и С2  

Возможные запасы (Possible Reserves) – можно 
сопоставить с ресурсами локализованными и 
прогнозными категорий D0 и D1 лок



Классификация Общества инженеров-нефтяников 
SPE-PRMS
К доказанным запасам (по классификации SPE) 
относят запасы участка залежи, вскрытого 
бурением, а также прилегающих к нему еще не 
разбуренных участков, которые могут быть 
достоверно оценены как рентабельные. 
Размеры участка залежи с запасами категории 
доказанных разбуренных (PDNP) определяются 
размерами участка, дренируемого 
пробуренными скважинами.
К доказанным неразбуренным (PUD) запасам 
относятся квадратные участки залежи, 
примыкающие к участку с пробуренными  
скважинами.



Связующий Документ между Классификацией Запасов нефти и горючих газов РФ 2013 года 
и Рамочной Классификацией Ископаемых Энергетических и Минеральных Запасов 

и Ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009)
Женева, 30 сентября 2016 года

1. Связующие документы описывают взаимосвязь 
между Рамочной Классификацией ООН Ископаемых 
Энергетических и Минеральных Запасов и Ресурсов 
2009 года (РКООН-2009) и системой классификации, 
которая была одобрена группой экспертов как 
согласованной системы, с помощью числовых кодов РКООН-2009. 
При представлении оценок с помощью числовых 
кодов РКООН-2009 следует указывать
на соответствующий Связующий документ.



Рамочная классификация ООН (РКООН)

РКООН – это единственная классификация, 
которая может служить основой для глобальных 
геополитических прогнозов по вопросам 
энергетического и минерального сырья.
В ее основе универсальная система, в которой 
запасы и ресурсы классифицируются на основе 
трех фундаментальных критериев − 
экономической и социальной 
жизнеспособности проекта (Е), статуса и 
обоснованности проекта освоения 
месторождения (F) и геологической изученности 
(G) − с использованием числовой и языковой 
независимой схемы кодирования ( рис. ). 



Рамочная классификация ООН



Связующий Документ между Классификацией Запасов

● Прямое сопоставление категорий и 
подкатегорий 

A. Применение оси G 
● В классификации запасов РКООН-2009 для 

известных (уже открытых) месторождений 
указываются три степени достоверности по 
геологической изученности: «высокая», 
«средняя» и «низкая», они представлены 
категориями G1, G2 и G3. 

● Для месторождений, известных только по 
косвенным данным (на стадии 
геологоразведочных проектов), используется 
категория G4. 



Связующий Документ между Классификацией Запасов
● Прямое сопоставление категорий и подкатегорий 

A. Применение оси G  
● Категории РФ2013 представляют сегменты залежи в 

соответствии с геологическими знаниями, основанными, в 
первую очередь, на степени удаленности от существующих 
скважин. Оценки извлекаемых количеств в сегментах A и B1, 
содержащих добывающие скважины и соседние c ними 
участки, имеют высокий уровень достоверности (G1). Сегмент 
B2 – это области, удаленные от скважин, они имеют более 
низкий уровень достоверности определения количества 
извлекаемых запасов, достоверность изменяется от средней до 
низкой (G2 + G3). Аналогично, категория С1 имеет высокую 
достоверность (G1), а достоверность категории С2 изменяется 
от средней до низкой (G2 + G3). Это согласуется с методом 
пошаговой (инкрементной) оценки.



Рамочная классификация ООН



Рамочная классификация ООН
Российской классификацией определяются 
геологические, технологически извлекаемые запасы за 
рентабельный период эксплуатации месторождения. 
При этом, категории запасов А, В1 и В2 имеют 
уникальное сопоставление с подклассами РКООН: А – 
разрабатываемые (добываемые) В1 – утверждены к 
разработке, В2 – обоснованы к разработке.
Для цифрового обозначения технологически 
извлекаемых, но нерентабельных запасов, при 
гармонизации с РКООН, были введены обозначения А*, 
В1*, В2*. 
Неизвлекаемым запасам (разница между 
геологическими и технологически извлекаемыми), 
соответствуют обозначения А**, В1**, В2**.
 В РКООН различия между категориями А, В1, В2 и А*, 
В1*, В2* связаны как с осью Е, так и с осью F.



 
Категория РКООН-2009 Категории РФ2013

G1

Объемы, связанные с известным 
месторождением, которые можно 
оценить с высокой степенью 
достоверности

А, В1, С1,
А*, В1*
А**, B1**, C1**

 Объемы, связанные с известным 
месторождением, которые  можно оценить со 
средней 
степенью достоверности G2

B2, C2,
B2*,
B2**, C2**, G3

 Объемы, связанные с известным 
месторождением, которые
можно оценить с низкой степенью 
достоверности

  

 G4

Оцененные объемы, отнесенные к 
потенциальному
месторождению, которые основаны, главным 
образом, на косвенных доказательствах

 D0, Dл, D1, D2
D0**, Dл**, D1**,
D2**

 

Связующий Документ между Классификацией Запасов



Связующий Документ между Классификацией Запасов

B. Детальное сопоставление осей E и F
В то время как в каждом проекте ось G определяет степени 
достоверности, назначение классов и подклассов системы 
РКООН-2009 основывается на матрице с осями E 
(экономическая и социальная жизнеспособность проекта) и F 
(статус и осуществимость проекта освоения месторождения). 
Ниже дано сопоставление, в которое дополнительные 
подклассы не включены, а на рис. 3 приводится 
цветокодированное сопоставление матрицы подкатегорий 
E-F категориями классификации РФ2013. Обратите 
внимание, что категории E и F устанавливают минимальные 
стандарты для классов РКООН-2009. Например, 
Потенциально коммерческий проект должен относиться, по 
крайней мере, к E2 и F2, но также может относиться к E2F1.

 



Связующий Документ между Классификацией Запасов

В РКООН различия между категориями А, В1, В2 и А*, В1*, В2* связаны 
как с осью Е, так и с осью F. Сравнение с РКООН  показывает, что для А, 
В1, В2:
• Е1 – подтверждена экономическая целесообразность добычи и 
сбыта;
• F1 – подтверждена обоснованность добычи. В данном случае, 
обоснованность проекта очень высокая. Риски неподтверждения 
ожидаемых показателей крайне низкие. Проект имеет большой 
инвестиционный потенциал.
Для А*,В1*, В2*:
• Е2 – предполагается, что добыча и сбыт станут экономически 
целесообразными в обозримом будущем;
• F2 – целесообразность добычи требует дальнейшей оценки. Данные 
категории означают высокие риски при инвестировании в данный 
проект в существующих технико-экономических условиях. 
Возможность повышения статуса данных запасов до Е1 и F1 
существует при достижении ряда условий – цена на нефть, появление 
технологий, позволяющих рентабельно разрабатывать данные запасы 
или стимулирующих мер (в т.ч. налоговых льгот) со стороны 
государства.



Категории РФ2013
«Минимальные» Класс РКООН-2009

категории РКООН-2009
 

   

 А, В1, В2 Е1 F1 G1,G2,G3
Коммерческие 
проекты

      

О
ТК
Р
Ы
Т
Ы
Е

A*, B1* B2*

Е2 F2 G1, G2, G3

Потенциально 
коммерческие 
проекты

С1, С2     
     

C1, C2 Е3 F2
G1, G2, G3 Некоммерческие 

проекты 

     
      
 А**, В1**, В2**,     

 C1**, C2** Е3 F4 G1, G2, G3
Дополнительные 
количества в пласте

 
(Неизвлекаемые
)     

      

Н
Е
О
ТК
Р
Ы
Т
Ы
Е

D0, Dл, D1, D2 Е3 F3 G4

Поисково-
разведочные 
проекты

     

D0**, Dл**, D1**,     

D2** Е3 F4 G4
Дополнительные 
количества в пласте

(Неизвлекаемые
)     

      

Таблица 2. Сопоставление категорий и классов РФ2013 и РКООН-2009
 («минимум» поясняется в предыдущем абзаце)



Связующий Документ между Классификацией Запасов



ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ГАЗА



Для подсчета запасов свободного газа применяют 
формулу:

Q г бал = F.х h г. х k п о.х k г. хК p.х К t 

где    Q г бал - балансовые запасы газа, тыс. т;
F – площадь нефтеносности, тыс. м2;
h г  - средневзвешенная нефтенасыщенная толщина, м;
k п о – коэффициент открытой пористости, доли ед.;
k г – коэффициент газонасыщенности, доли ед.;
К p – коэффициент барический, доли ед.;
К t – коэффициент термический, доли ед.;

К p = (Р о. a о - Р о с т. a о с т) / Р с т ;
К t = (Т о + t с т) / (Т о + t п л) ;



Для подсчета запасов свободного газа применяют 
формулу:

К p = (Ро. a о - Ро с т. a ост) / Р с т ;
К t = (Т о + t с т) / (Т о + t п л) ;

Ро – начальное пластовое давление в залежи, МПа;
a о – соответствующая давлению Ро поправка на сжимаемость газа, доли ед.; 
a о = 1 / Z о;

Р о с т – остаточное давление в залежи при давлении на устье 0,1 МПа;
a о с т – соответствующая давлению Р ост поправка на сжимаемость газа,
доли ед. a ост = 1 / Z о с т;

Р с т – стандартное давление, равное 0,1 МПа;
Z – коэффициент сжимаемости газа, доли ед.;
Т о – абсолютная температура, равная 2730 К;
t с т – стандартная температура, равная 200С; t пл – температура пласта, ОС.



Подсчет запасов газа. Объемный метод 

Для приведения объема свободного газа, содержащегося 
в за лежи (ее части), к стандартным условиям 
используется произве дение барического Кр и 
термического Kт. коэффициентов: 

Kр х Kт.=[(Pо ао - Pост aост)/Pст ] [(Tо t ст)/(Tо tпл)] 



Подсчет запасов газа. Объемный метод  

аo - поправка, обратно пропорциональная коэффициенту 
сжимаемости реальных газов Zo при давлении Pо;
ао=1/Zо;

aост – соответствующая Pост поправка на сжимаемость реальных 
газов, равная l/Zocт

Pст - давление при стандартных, условиях, равное 0,1 МПа; 



Значения коэффициента Z устанавливаются по кривым (график Брауна)



ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ГАЗА
Объемный метод

К
ПОР

QГЕОЛ – геологические запасы газа, млн. куб. м;  
S – площадь газоносности, тыс. кв. м.;

H – средняя эффективная газонасыщенная толщина (суммарная 
толщина  газонасыщенных слоев-коллекторов), м;

– пористость, д. ед.;
КГ

НАС  – коэффициент газонасыщенности, д. 
ед.;𝜶Н – поправка за отклонение от идеального газа (начальные условия), д.  ед.;

РН
𝜶К

РК
Р

СТ  

Т
СТ  

Т
ПЛ

– начальное пластовое давление, МПа;
– поправка за отклонение от идеального газа (конечные условия), д. ед.;
– конечное  пластовое давление, МПа;
– стандартное давление = 0,10133 МПа;
– стандартная температура = 2930К;
– начальная пластовая температура, 0К.

𝑸ГЕОЛ = 𝑺 ∙ 𝑯 ∙ КПОР ∙  КНАС
Г 𝜶Н  ∙ РН  − 𝜶К  ∙  

РК
∙

Р
Т

ст
∙ ТСТ ПЛ



Определение подсчетных параметров 

Среднее начальное пластовое давление и пластовая 
темпера тура газовых залежей вычисляются с учетом 
глубины центров тя жести залежей.

Коэффициент сжимаемости реального газа 
определяется на ос нове состава пластового газа из 
исследуемой залежи.



Объемный метод

.

Начальное пластовое давление ро и пластовая 
температура t пл при подсчете запасов газовой залежи 
принимаются по данным за меров в скважине.

Коэффициент сжимаемости Z рассчитывается по 
составу плас тового газа, определенному по пробе, 
отобранной на устье скважи ны, или принятому по 
аналогии с соседней залежью.



Графики зависимости коэффициента сверхсжимаемости Z
углеводо-родного газа от приведенных псевдокритических давления рпр

итемпературы 
Тпр

ТКР  – критическая температура, 
0К;Р

КР – критическое давление МПа
Табличные значения (зависят от состава газа)

Т
ТПР  = ТКР

Р
РПР  = РКР

𝜶  =
𝟏
𝒁





Определение подсчетных параметров 

Среднее начальное пластовое давление и пластовая 
темпера тура газовых залежей вычисляются с учетом 
глубины центров тя жести залежей.

Коэффициент сжимаемости реального газа 
определяется на ос нове состава пластового газа из 
исследуемой залежи.



Объемный метод 

В соответствии с изложенным формула для 
подсчета началь ных запасов свободного газа 
залежи (ее части) объемным мето дом имеют 
следующий вид: 
Qн.г = Fhг.эф kп.о. kг Kр Kт



𝑸
извл   

= (𝑸𝟐  − 𝑸𝟏) ∙ (𝑷𝟐  ∙ 𝜶𝟐  −  𝑷𝑲  ∙ 𝜶𝑲)
(𝑷𝟏∙ 𝜶𝟏  − 𝑷𝟐  ∙  𝜶𝟐)

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ГАЗА ПО ПАДЕНИЮ 
ДАВЛЕНИЯ

QИЗВЛ   – извлекаемые запасы газа, млн. куб. м;
𝑸𝟏   – количество газа, добытого с начала разработки на 1-ую дату 
замера;
𝑸𝟐 – количество газа, добытого с начала разработки на 2-ую дату  
замера;
𝜶𝟏 – поправка за отклонение от идеального газа на 1-ую дату замера, д.  
ед.;
𝜶𝟐 – поправка за отклонение от идеального газа на 2-ую дату замера, д.  
ед.;
𝜶К – поправка за отклонение от идеального газа (конечные условия), д.  
ед.;
Р𝟏 –пластовое давление на 1-ую дату замера, 
МПа;
 Р𝟐 –пластовое давление на 2-ую дату замера, 
МПа; 
РК – конечное пластовое давление,  МПа;



ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ГАЗА

Различаются идеальные газы и реальные.
Реальные газы отличаются от идеальных на  
величину коэффициента сжимаемости 

Она описывается уравнением Клайперона-
Менделеева:

pxVи=NxRxT (для идеальных газов)

p- давление, МПа
Vи- объем занятый идеальным газом, куб.м.
N- число килограмм-молей газа
Т- температура , К
R- газовая постоянная

Ркр  – критическое давление на 1-ую дату замера,  
МПа; Р𝟐 –пластовое давление на 2-ую дату  замера, 
МПа; РК – конечное пластовое давление,  МПа;



Объемный метод 

Совершенствование статических моделей 
происходит в резуль тате как увеличения объема 
наблюдений, так и привлечения но вых методов 
исследования и рационального комплексирования их 
с другими применительно к условиям каждой стадии 
геологоразве дочных работ и разработки залежей. Чем 
ниже стадия изученно сти залежи или проще ее 
строение, тем проще модель и применяе мый вариант 
объемного метода. С повышением степени изученно 
сти они усложняются. 



Объемный метод 

Этим обусловливается многовариант ность 
объемного метода. Каждому варианту присущи свои 
спосо бы определения объемов пород-коллекторов, 
объемов пустотного пространства, насыщенного 
нефтью или газом, способы определе ния средних 
значений параметров по скважинам, подсчетным 
объектам или залежи в целом и т. п.



Э
ф

ф
ек

ти
вн

ая
  т

ол
щ

ин
а 

 п
ла

ст
а

А
ч 6

Среднее значение мгновенной частоты, Гц

НэфАч6  = 123.93 – 0.0119*PAK – 0.125*FREQ;   R2 = 0.69

НэфАч6 –  эффективная толщина  пласта  Ач6,  м;
PAK –  средние значения импедансов в интервале горизонта Ач6,  кПа*с/м;
FREQ−  среднее значение мгновенной частоты  в интервале горизонта Ач6,  Гц;
R2 − кваднатичный коэффициент корреляции.

Пример интерполяции параметров пласта в межскважинном пространстве с учетом свойств
волнового поля. Западно-Сибирская НГП.

Использование сейсморазведки 3Д для  
прогнозировании петрофизических свойств 
пород



Использование сейсморазведки 3Д для  
прогнозировании петрофизических свойств 
пород

Пример интерполяции параметров пласта в межскважинном пространстве с учетом свойств
волнового поля. Чумпасское месторождение Западно-Сибирская НГП.

Максимальн
ые  значения

Минимальны
е
значения

Сейсмический атрибут:
«Доля окна с половиной энергии сигнала»

Эффективная толщина пласта
(суммарная толщина слоев пород-коллекторов)



ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ РАСТВОРЕННОГО В НЕФТИ
ГАЗА

𝑸
ГЕОЛ
РГ

𝑸РГ = 𝑸 ∙ 𝑲
ГЕОЛ ГЕОЛ ГС

– геологические запасы растворенного газа, тыс. куб. м.;
𝑸ГЕОЛ – геологические запасы нефти, тыс.  
т;𝑲

ГС – коэффициент содержания газа в нефти, куб. 
м/т.

𝑸
ИЗВЛ
РГ

𝑸РГ = 𝑸 ∙ 𝑲
ИЗВЛ ИЗВЛ ГС

– геологические запасы растворенного газа, тыс. куб. м.;
𝑸ИЗВЛ – геологические запасы нефти, тыс.  
т;𝑲

ГС – коэффициент содержания газа в нефти, куб. 
м/т.



ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ КОНДЕНСАТА, РАСТВОРЕННОГО В
ГАЗЕ

𝑸
ГЕОЛ
К =  

𝑸
∙  
𝑲

ГЕОЛ КС

𝑸
ГЕОЛ
К – геологические запасы конденсата, тыс. т. м.;

𝑸ГЕОЛ – геологические запасы газа, млн. куб.  
м;𝑲

КС – коэффициент содержания конденсата, кг/куб. м.

𝑸
ИЗВЛ
К

ГЕОЛ=  
𝑸К

∙ КИК

К

К
𝑸

ИЗВЛ
𝑸

ГЕОЛ

КИК

– извлекаемые запасы конденсата, тыс. т. м.;
– геологические запасы конденсата, тыс. т. м.;
– коэффициент извлечения конденсата, д.ед.



Q
ИЗВЛ – извлекаемые запасы нефти, тыс. 

т.;КИН  – коэффициент извлечения нефти, д. ед.

КИН
К

ВЫТЕСНЕНИЯ
К

ОХВАТА

– коэффициент извлечения нефти, д. ед.;
– коэффициент вытеснения, д. ед.;
– коэффициент охвата, д. ед.;

Объемный метод
Извлекаемые запасы

КИН = 
К

ВЫТЕСНЕНИЯ
∙К

ОХВАТА
∙КЗАВОДНЕНИЯ*

КЗАВОДНЕНИЯ* – коэффициент заводнения, д. ед. (исключен из формулы)

Коэффициент вытеснения  –это часть нефти, которая будет вытеснена из образца
при бесконечной прокачке через него вытесняющего агента (воды, газа и  т.п.).

Коэффициент охвата – отношение объема промытой части пустотного  
пространства, охваченного процессом вытеснения к общему объему 
насыщенных  нефтью пустот продуктивного пласта.

Q
извл  

= Q
ГЕОЛ  

∙ КИН

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НЕФТИ



Благодарю за внимание!


