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проведения аналогичных исследований на нефтегазопоисковых объектах, разведуе-
мых и разрабатываемых месторождениях Припятского прогиба. Комплексная про-
грамма предусматривает проведение работ в разных направлениях исследований: 
нефтепоисковой и нефтепромысловой геологии и гидрогеологии, промысловой и 
полевой геофизике, бурении, разработке и моделировании разработки нефтяных ме-
сторождений, лабораторных исследований, повышении нефтеотдачи пластов и др. 
При этом в отдельных направлениях исследований, как отмечалось выше, имеется ряд 
серьезных наработок белорусских специалистов (нефтепромысловая гидрогеология, 
моделирование разработки, повышение проницаемости засолоненных пластов), в дру-
гих же направлениях этими вопросами белорусские специалисты практически не зани-
мались. Такое состояние дел с изученностью рассматриваемой проблемы сдерживало 
дальнейшее ее развитие и реализацию ранее полученных результатов исследований на 
практике. Комплексное исследование проблемы позволит в значительной степени уст-
ранить существующий пробел и выдвинуть РУП «ПО «Белоруснефть» в лидеры неф-
тяных компаний, обладающих компетенцией – «Особенностями рациональной развед-
ки и разработки нефтяных залежей с засолоненными коллекторами». 
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Под засолоненными коллекторами понимаются горные породы, пустотное про-
странство которых частично заполнено вторичным галитом. При взаимодействии с 
закачиваемыми для поддержания пластового давления в нефтегазонасыщенные пла-
сты пресными или слабоминерализованными водами галит интенсивно растворяется. 
В результате этого емкостные, фильтрационные и другие петрофизические свойства 
пород претерпевают существенные изменения, что необходимо учитывать при ос-
воении скважин, подсчете запасов УВ, контроле, моделировании и регулировании 
разработки месторождений нефти и газа. На территории Беларуси засолоненные по-
роды широкое распространение получили в подсолевых, межсолевых и внутрисоле-
вых отложениях девона и верхнего протерозоя Припятской нефтегазоносной облас-
ти, на территории Российской Федерации – в подсолевых отложениях венда и 
нижнего кембрия Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. 
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 Данные о наличии засолоненных коллекторов в Припятском прогибе известны 
с начальных этапов освоения региона. Первые сведения об этом опубликованы  
Р. С. Сахибгареевым и В. А. Тюменцевым (1974–1980 гг.). В последующие годы наи-
более полно вопросы засолонения коллекторов рассмотрены в работах А. А. Махна-
ча. Гидрохимические исследования, проводимые одним из авторов данной статьи, 
начиная с девяностых годов прошлого века, позволили установить масштабы гали-
тизации продуктивных пород в пределах разрабатываемых залежей нефти, а также 
оценить объемы растворенных в продуктивных пластах и вынесенных с попутными 
водами галитовых включений как по отдельным скважинам, так и по залежам нефти 
в целом. Однако более обстоятельно засолоненные коллекторы, как правило, не ис-
следуются. Поэтому закономерности локализации вторичного галита в коллекторах 
белорусских нефтяных месторождений изучены явно недостаточно, что связано с 
отсутствием целенаправленных программ исследований по данной проблеме на рес-
публиканском и отраслевом уровнях и прежде всего по вопросу создания петрофи-
зических моделей засолоненных коллекторов, разработки и внедрения промыслово-
геофизических методов их выделения.  

В последние годы с многочисленными проблемами, связанными с разведкой и 
разработкой залежей УВ в засолоненных коллекторах Восточной Сибири, столкну-
лись специалисты ряда российских нефтегазовых компаний. В России эти проблемы 
начали активно обсуждаться в периодической печати в связи с началом эксплуата-
ции Верхнечонского, Ярактинского, а также с подготовкой к разработке уникального 
по запасам Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В целях изучения 
возникших проблем специалистами крупнейших нефтегазовых компаний Россий-
ской Федерации с привлечением результатов исследований специалистов ОАО «Ир-
кутскгеофизика», ЦГЭ, ТННЦ, РГУНГ им. И. М. Губкина, ВНИГРИ, ВНИГНИ, Сиб-
НИИНП, СибНИИГГиМС, других научных, учебных и производственных центров 
ведутся работы по выделению засолоненных коллекторов и оценке их качества с по-
мощью специально для этого разработанных методов интерпретации промыслово-
геофизических данных. 

 Прежде всего были предложены и внедрены в практику лабораторных иссле-
дований методы определения степени засолонения образцов пород, проведены мас-
совые определения этого показателя, а также ряда других петрофизических парамет-
ров на керне из различных месторождений, разработаны и апробированы методы 
изучения засолоненных коллекторов различными промыслово-геофизическими ме-
тодами. Результаты этих исследований свидетельствуют о существенном увеличе-
нии емкостных (в разы) и фильтрационных (на 1–3 порядка) свойств пород в процес-
се их рассоления, а также о завышении имевшихся промыслово-геофизических 
заключений по пористости засолоненных пород (в среднем на 1,4 % абс.), что было 
вызвано определением этого показателя на частично либо полностью отмытых об-
разцах керна. Впервые установлено, что граничные значения пористости незасоло-
ненных коллекторов кратно превышают таковые значения засолоненных, так как 
при галитизации тупиковых и боковых пор, где фильтрации флюида не происходит, 
либо она замедляется, остаются каналы активной фильтрации. 

Массовые лабораторные исследования керна способствовали созданию петро-
физических моделей засолоненных участков, разработке методов промыслово-
геофизических исследований по выделению зон и интервалов галитизации [1]. Ис-
пользование этих методов позволило установить закономерности локализации гали-
та в поровом пространстве, построить схемы и карты распространения засолоненных 
коллекторов по основным продуктивным горизонтам для ряда крупных месторожде-
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ний УВ, произвести и утвердить в Государственной комиссии по запасам результаты 
подсчета раздельно по участкам распространения засолоненных пород и зонам от-
сутствия галита в поровом пространстве. Полученные материалы привели к сущест-
венной корректировке существовавших геологических моделей залежей [2]. 

Детальный анализ, обобщение теоретических разработок и накопленного опы-
та использования промыслово-геофизических данных для выделения и оценки каче-
ства засолоненных коллекторов Российскими нефтегазовыми компаниями при про-
ведении геологоразведочных работ, подсчете запасов нефти и газа, создании и 
постоянной корректировке геологических и гидродинамических моделей залежей УВ 
Восточной Сибири позволяют наметить программу проведения аналогичных исследо-
ваний по одной из белорусских нефтяных залежей. Программа предусматривает разра-
ботку методики и проведение керновых исследований засолоненных пород, построе-
ние петрофизической модели и разработку методики интерпретации промыслово-
геофизических данных по выделению и оценке качества засолоненных коллекторов 
Припятского прогиба, а также последующую апробацию этой методики на конкретных 
нефтегазопоисковых объектах, разведуемых и разрабатываемых залежах нефти. 

Имеющиеся в РУП «ПО «Белоруснефть» лабораторная база по исследованию 
керна, промыслово-геофизическое оборудование и проведенный комплекс промы-
слово-геофизических исследований на ряде нефтяных месторождений позволяют 
приступить к реализации данной программы в 2019–2020 гг. Внедрение результатов 
планируемых исследований будет способствовать расширению сырьевой базы РУП 
«ПО «Белоруснефть» за счет открытия новых месторождений и залежей, прироста 
площади нефтегазоносности и эффективной нефтенасыщенной мощности на откры-
тых месторождениях, а также построению более достоверных геологических моде-
лей нефтяных залежей, наиболее адекватно отображающих реальное строение про-
дуктивных пластов. 
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Использование ультразвуковых технологий в процессах добычи нефти, ее под-
готовки к переработке и производстве нефтепродуктов на основе изменения реоло-
гических свойств нефти [1]–[4] является одним из перспективных направлений для 
целей оптимизации добычи и переработки нефти. Применение ультразвуковых техно-
логий применительно к обработке органополимеров и гранулированных сред в на-
стоящее время основаны на использовании внешнего источника ультразвука [5], [6]. 
Рабочими органами таких систем являются плоские либо стержневые излучатели. 
Технологические эффекты происходят, как правило, в контактной зоне излучателя 


